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Аннотация: В данной статье представлен результат сопоставительного ана-
лиза русских и вьетнамских идиом с образным значением ‘правда’ и ‘ложь’. В 
этой семантической группе фразеологизмов определены доминанты русской 
лингвокультуры, которые были выявлены при сравнении неродственных 
языков. Сопоставительный анализ показал, что аксиологические акценты 
в русском и вьетнамском языках совпадают, так как универсальны оценки 
правды как блага и лжи как зла. Однако в двух лингвокультурах эта диада 
передаётся через разные образные основания, которые более широко пред-
ставлены в русском языке.
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Изучение культуры через призму языка является 
одной из характеристик современной науки. В 
связи с этим в настоящее время изучение нацио-

нальных особенностей картины мира, идентифицирую-
щих культуру, происходит через призму языковых явле-
ний. В такой парадигме взаимосвязи языка и культуры 
фразеология представляет большой интерес, так как 
именно через устойчивые идиомы предаются краски 
национального восприятия мира. Лингвокультурологи-
ческий подход к описанию семантики фразеологизмов 
представлен в работах В.Н. Телия, М.Л. Ковшовой, Н.Г. 
Брагиной, Красных В.В., Юриной Е.А. Макаровой Е.М. др.

Сопоставление идиом разных, особенно неродствен-
ных языков, представляет колоссальный интерес, так 
как только при сравнении можно выявить универсаль-
ные и национально идентифицирующие элементы той 
или иной лингвокультуры. Так выявлены особенности 
русского зыка на фоне китайской лингвкультуры в ра-
ботах Казаковой Н.Н. и Лю С., немало работ сопоставля-
ющих английские и русские фразеологизмы (Шенкал Г., 
Шерина Е.А. и др). Однако наименее изученной остаётся 
особенность русского языка на фоне вьетнамской линг-
вокультуры. 

В статье посредством сравнительно-сопоставитель-
ного анализа фразеологизмов-идиом вьетнамского и 

русского языков с семантикой лживости / правдивости 
речи выявляются особенности русской картины мира, её 
аксиологические характеристики.

В качестве материала исследования использованы 
русские и вьетнамские фразеологизмы, представлен-
ные в следующих словарях: «Фразеологический словарь 
русского языка» под ред. А.И. Молоткова; «Большой фра-
зеологический словарь русского языка. Значение. Упо-
требление. Культурологический комментарий» под ред. 
В.Н. Телия; «Русская фразеология. Историко-этимологи-
ческий словарь. Около 6000 фразеологизмов» под ред. 
В.М. Мокиенко; «Фразеологический словарь русского 
литературного языка» А.И. Федорова; «Thành ngữ tiếng 
Việt» Нгуен Лык; «Từ điển thành ngữ và tục ngữ Việt Nam» 
Нгуен Лан; «Từ điển giải thích thành ngữ tiếng Việt» Нгуен 
Ньы И, Нгуен Ван Ханг, Фан Суан Тхань.

Во всех языках мира присутствуют идиомы с семан-
тикой характеристики речи, кроме этого, универсальна 
и диада правда – ложь, которая имеет особый аксио-
логический потенциал. Образная трансляция ценности 
правды и антиценности лжи, способствует выявлению 
общих и идентифицирующих черт русского и вьетнам-
ского менталитета.

Результаты исследования, представленные в статье, 
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демонстрируют фрагмент комплексного изучения фра-
зеологического поля «речь» во вьетнамском и русском 
языках. Это поле, по данным фразеологических слова-
рей, в русском языке насчитывается более 200 единиц, 
во вьетнамском – более 160 единицами.

В данной статье представлены результаты анализа 
нескольких групп фразеологизмов, включённых поле 
«речь», эксплицирующих семантику правдивости и лож-
ности высказываний. 

Понятия правды и лжи с одной стороны полярны, с 
другой – между этими полюсами расположена шкала 
степени правдивости речи, допустимости лжи, кото-
рая и демонстрирует аксиологические особенности 
лингвокультур.

Правда

Абсолютная правда передаётся как через образные 
выражения, так и через безобразные. Например, назы-
вать (назвать) вещи своими именами ‘говорить пря-
мо, не скрывая ничего; честно говоря ‘откровенно, как 
есть’; правду сказать ‘честно’ это выражение подчёрки-
вает достоверность сказанного.

В русском языке достаточно многочисленная группа 
фразеологизмов с компонентом слово ‘информация, зна-
ние’. Например, честное слово в значении подтвержде-
ния информации, eё правдивости; слово в слово ‘совер-
шено точно’; до слова о совершенно точном пересказе.

Ещё одно значение лексемы слово ‘особая ценность, 
честь’. Эта семантика реализована в следующих образ-
ных выражениях: брать (взять, давать) слово ‘полу-
чать (получить, давать) от кого-либо (кому-либо) обеща-
ние что-либо сделать’ В таком понимании этой лексемы 
на слове можно поймать (ловить), то есть заставлять (за-
ставить) кого-либо сделать то, о чём было сказано. Мы не 
раз ловили его на слове, когда он обещал…

Часто слово употребляется в значении ‘право, воз-
можность публичного выступления’ Беру с тебя слово…

Другой образ, который передаёт значение правди-
вости, истинности – это твёрдость. Здесь символом 
образа становится неизменность формы. Такие выра-
жения используются для подтверждения намерений, 
обещаний. То есть то, что обещано, будет выполнено, 
оно неизменно.

Для переносного значения твёрдости в значении ‘ис-
тинность’ использован образ олова как твёрдого мате-
риала. Например, слово – олово ‘веско, неизменно’.

Образ твёрдости присутствует и во вьетнамской 
лингвокультуре. Например, в выражении nói như dao 

(rựa) chém đá/nói như dao (rựa) chém vào cột (chém xuống 
đất) (досл.: говорить так уверено, как будто ударить 
нож в камень) так говорят о сильном человеке, чьим 
словам доверяют.

Символьное значение неизменности во вьетнамском 
языке также может передаваться через образ заколачи-
вания гвоздей, то есть действие, последствия которого 
нельзя изменить, если гвоздь заколочен, то его уже не 
вынуть. Поэтому сравнение с таким действием становит-
ся доказательством истинности сказанного. Например, 
như đính đóng cột (досл.: уверено говорить, как зако-
лоченный гвоздь) ‘говорить правду’

Схожий образ, передающий семантику истинности – 
прямота, то есть прямой – значит правильный, соответ-
ствующий истине и, напротив, непрямой – неистинный, 
в русском языке даже есть собственно образное слово 
кривда как антоним правда

Образ правды как чего-то прямого присутствует и 
во вьетнамском языке. Значение ‘говорить правду, даже 
если обидно’ передано в выражении ăn ngay nói thẳng 
(досл.: есть прямо, говорить прямо), в котором также 
процесс говорения ассоциируется с поглощением пищи.

Соматические метафоры, через которые передаются 
многие образные значения лексических единиц из поля 
речь, также транслируют семантику правдивости. Эти 
образные основания связаны с открытостью. Например, 
образы лицо и глаза использованы в выражениях гово-
рить в лицо (в глаза) ‘открыто, без утайки’, то есть не от-
ворачиваться, ничего не скрывать.

Ещё одна соматическая метафора голова становится 
компонентом фразеологизмов с общей семантикой ‘прав-
да’. В данном случае голова имеет значение чего-то жиз-
ненно важного, обеспечивающего существование, что ты 
как бы отдаёшь в залог того, что выполнишь обещание. 
Эта семантика реализована в выражении: головой отве-
чать ‘уверение в точном выполнении обещанного’.

Во вьетнамском языке правдивость связана со знани-
ями, накопленным опытом, мудростью. То есть доверять 
словам можно только, если человек мудр, имеет доказа-
тельства из проверенных веками, уважаемых источников. 
Например, nói có sách mách có chưng (досл.: говорить 
опираясь на книги, а показать с доказательством) 
‘говорить достоверно, иметь доказательства’.

Во вьетнамском языке правдивость может ассоци-
ироваться со спокойствием, именно отсутствие трево-
ги является доказательством истинности слов. Вьет-
намцы считают, что если человек ничего не скрывает, 
то ему не о чем беспокоится. Поэтому фразеологизм 
ăn bằng nói chắc со значением ‘говорить правдиво, 
уверенно’ дословно переводится как есть спокойно, 
говорить твёрдо.
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Как уже можно заметить многие метафоры речи во 
вьетнамском языке связаны с едой, поеданием. Поэтому 
неслучайно, что символьное значение ‘правда’ передаёт-
ся через образ риса, то есть рис как настоящая ценность 
и правда – нечто драгоценное. К тому же есть рис – осо-
бый ритуал, уважаемый всеми и его нельзя нарушать так 
и нельзя нарушать правила общения, взаимоуважения – 
нельзя лгать, так как лгать это тоже против правил. На-
пример, ăn một đọi nói một lời (досл.: есть чашку риса, 
сказать одно слово), где рис – главная пища, и когда 
человек ест (еда некое достояние), он должен соблюдать 
правила, в том числе не лгать.

Интересный образ используется в пословице: nói 
toạc móng heo (досл.: говорит громко, чисто, не бо-
ятся как копыта свиньи) Образ копыт здесь возникает 
потому что на копытах нет волос, они гладкие, так и речь 
прямая без зацепок. Такое выражение используют в си-
туации, когда человек оказался в неловком положении и 
высказал всё прямо; без обиняков, обмана. Эту идиому 
можно сравнить с русской резать правду в глаза ‘вы-
сказать всю правду не боясь обидеть кого-то’.

Правдивость или ложность также оценивается так-
же через метафору голос и степень правдивости выра-
жается через интенсивность проявления голоса. Так в 
полный голос ‘совершенная истина’ и наоборот в пол-
голоса ‘что-то скрывая, недоговаривая’. Здесь скорее 
реализуется дихотомия полная информация и скрытая 
информация, а не правда и ложь.

Правду также ассоциируют с честью, связывают с 
сердцем и подчёркивают абсолют правды эпитетом чи-
стая. Например, сказать по чести ‘без прикрас, исти-
на’; чистосердечно высказаться, от чистого сердца, 
сказать с чистым сердцем, высказаться от всего 
сердца ‘искренне, правдиво’. Таким образом, правда ас-
социируется с чем-то очень важным, предстаёт как важ-
ная жизненно необходимая ценность.

Ещё одно значение правды, как необдуманного вы-
сказывания встречается и в русской и во вьетнамской 
идиоматике. Такая речь не характеризуется как истина, 
а скорее как случайное высказывание. Эти значения во-
площаются через образы предметов и явлений, причи-
няющих боль, дискомфорт, или через метафоры грубого 
обращения.

Во вьетнамском языке можно выделить группу вы-
ражений с подобными значениями: ăn càn nói bậy (досл.: 
есть и говорить то, что попадает) ‘много говорит 
грубые слова, ругается’. Эта идиома используется для 
характеристики речи, высказанной человеком, когда он 
не отдаёт себе отчёт. Схожая семантика у выражения lời 
đầu lưỡi (досл.: слова на кончике языка) ‘словам нельзя 
доверять, необдуманные’. Как показывают примеры, эти 

фразеологические единицы также связаны с процессом 
поглощения пищи и содержат соматические образы ор-
ганов речи.

В русском языке значения необдуманных высказы-
ваний передаются через пространственные метафо-
ры, такие как без дальних слов, сказать прямо, на-
прямую и пр.

Кроме этого, используются образы грубых действий: 
бросить или причинения боли: рубить, сгоряча, кото-
рые также могут сопровождаться соматическими мета-
форами, например, бросить в лицо (глаза) ‘говорить 
(сказать) что-либо открыто, прямо’ 

В этом же значении используется образное слово 
правда-матка ‘правда без прикрас’, здесь подчёркива-
ется важность правды как начала жизни, однако слово 
имеет коннотацию грубости, что указывает на то, что 
высказывания, которые называют правдой-маткой не 
всегда приятны и их не всегда уместно произносить. В 
идиоме правду-матку резать особенно подчёркива-
ется неприятность такой речи, способность приносить 
дискомфорт этими словами.

Если представить себе пространство между полюса-
ми правды и лжи, то межу ними будет неточность, не-
определённость, так как это и не абсолютная ложь, но и 
не правда. Образные выражения со значением неопре-
делённости встречаются как в русском, так и во вьет-
намском языках. Например, ăn ốc nói mò (досл.: есть 
улитки, говорить догадками) ‘говорить загадочно’ так 
говорят, потому что улиток очень трудно найти, их нужно 
нащупывать под землёй, в траве, на их поиски приходит-
ся тратить много времени, так и на поиски истины в вы-
сказывании нужно время. Метафоры пространства реа-
лизованы в идиоме nói ngược nói xuôi (досл.: говорить 
назад, говорить вперёд), то есть говорить то одно, то 
другое, что из этого правда не понятно.

В русском языке значение неопределённости может 
передаваться и через безобразные выражения, напри-
мер, ни да, ни нет не говорит ‘не может сказать что-
либо определённое’ или через образы загадки, тумана, 
вуали, как например, в выражениях: говорить загадка-
ми, туманные речи, высказываться завуалированно.

Ложь

Ложь в обеих лингвокультурах предстаёт как абсо-
лютное зло, мешающее или даже уничтожающее жизнь. 
Поэтому, например, во вьетнамском языке она связна 
с метафорой кровь: ngậm máu phun người (досл.: на-
брать кровь во рту и хлынул во человек) ‘ложь, кото-
рая может привести к смерти’, здесь речь идёт о нагово-
ре, когда лживая информация о ком-то может навредить 
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человеку. Подобное значение содержится и в идиомах: 
vu oan giá họa/ vu oan giáng họa (досл.: упрекнуть чело-
века, принося ему беду); ăn không nói có (досл.: есть не 
говорит да) ‘чего-то не было, а сказать, что было’

Как уже упоминалось выше, во вьетнамской лингво-
культуре говорение переосмысляется через процесс по-
глощения пищи или соматические метафоры. Такое ассо-
циативное сближение связано с пониманием говорения 
как процесса проходящего через рот. Слова и еда про-
ходят через рот, поэтому и семантика лжи передаётся со-
матическими метафорами органов речи. Эти метафоры 
нередко могут сопровождаться эпитетами грязный, не-
чистый, то есть ложь ассоциируется с чем-то что портит, 
делает неприятным, непригодным.

Например, ăn gian nói dối (бдосл.: кушать нечисто) 
‘жульничать и лгать’ или lưỡi không xương(nhiều đường 
lắt léo) (досл.: язык без костей на всякие извилистые 
повороты способен) ‘способность лгать’, так говорят о 
лживом человеке, и о его характере; ăn đơm nói đặt /Nói 
đơm nói đặt (досл.: есть лишнее) ‘наговаривать, возво-
дить напраслину, преувеличивать’.

В русском языке навет, неправда передаются более 
разнообразной палитрой образов. Так, к примеру, зоо-
ним собака является компонентом фразеологизма со 
значением необоснованного обвинения: вешать (на-
вешать) собак (на шею) ‘наговаривать (наговорить) на 
кого-либо, необоснованно обвинять (обвинить) в чём-
либо’. Кулинарная метафора лапша, также присутствует 
в фразеологизме со значением ложь: вешать лапшу на 
уши ‘говорить неправду’.

Значение ‘сплетничать, злословить о ком-либо’ пере-
даётся через образ костей, в выражении косточки пе-
ремывать, то есть когда сплетничают, то как бы разби-
рают по частям человека, по костям и не просто моют, а 
перемывают, делают тщательно на несколько раз, чтобы 
ничего не упустить из виду.

Ложь также может пониматься как преувеличение. 
Во вьетнамском языке эта семантика опять же переда-
ётся через метафоры поглощения пищи: ăn hơn, nói kém 
(досл.: есть больше, а говорить меньше) или ăn thừa 
nói thiếu (досл.: есть лишнее, а говорить меньше) ‘го-
ворит неправду о чем-то, преувеличивает’.

Семантика лжи, сообщения неправды в русском 
языке передаётся через образ небрежного обращения 
со словом, например, посредством идиом: бросать 
(бросить) слова на ветер ‘говорить (сказать) впустую; 
опрометчиво обещать (пообещать) и не выполнять (вы-
полнить) обещанного’. Здесь ложь ассоциируется с ни-
чем не закреплённым словом, то есть то, что сказано 

улетучилось, улетело с ветром и его больше нет.

Бросаться словами ‘безответственно говорить, обе-
щать что-либо, не будучи уверенным в выполнении сво-
его обещания’.

Пространственные метафоры также передают лжи-
вость, несоответствие реальности, неоправданных обе-
щаний: семь вёрст до небес ‘наобещать, наговорить 
очень много’. И во вьетнамском языке thề non hẹn biển 
(досл.: обещает до горы, обещать до моря ‘дать обе-
щание, которое знаешь, что не сдержишь так говорят 
обещании человека’

Интересные образы не присущие русской лингво-
культуре реализованы о вьетнамских идиомах: thề sống 
thề chết (досл.: обещать жизнью, обещать смертью) 
‘дать честное слово, но не быть уверенным’; thề cá trê 
chui ống (досл.: обещать не обещать, но щука проле-
зет через трубу) ‘напрасные обещания’.

Не прямая ложь, а скорее сокрытие правды передаёт-
ся через соматические образы зубов в идиоме зубы за-
говаривает в значении ‘говорит не то, что нужно, важно’.

Во вьетнамском языке сокрытие правды тоже может 
быть ассоциативно связано с соматическими образами: 
há miệng mắc quai (досл.: не может открыть рот, бо-
ится раскрыть свои ошибки), то есть скрывать правду, 
бояться заговорить, чтобы случайно не выдать какие-то 
секреты, что-то нехорошее или чтобы что-то не пообе-
щать.

Но ложь не всегда зло, она может быть и безобид-
ной или помочь в трудной ситуации. Семантика такой 
безобидной лжи передаётся во вьетнамской культуре 
через фольклорный образ Куоя, молодого находчивого 
и хитрого парня. Это скорее положительный герой, его 
ложь никому не приносила вреда. Например, nói dối như 
cuội (досл.: врет как куой) ‘говорить пустяки, что-то не-
значительное’. В русском языке есть схожее по значению 
выражение нести чушь ‘говорить о чём-то неважном, 
нереальном’

Таким образом, в русской и вьетнамской лингвокуль-
турах диада правда – ложь предстаёт в основном через 
соматические и пространственные образы. Правда оце-
нивается как нечто ценное, чистое, жизненно необхо-
димое и, наоборот, ложь является злом, разрушающим 
жизнь. Это схожесть в акциологических доминантах 
свидетельствует об универсальности этих метафор. От-
личительная черта русской лингвокультуры в большем 
разнообразии образных переносов и количестве фразе-
ологических единиц, передающих семантику правдиво-
сти или лживости речи.
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