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В статье рассматриваются устойчивые сравнения сербов с семантически однотип-

ным компонентом-антропонимом ориентального происхождения. Анализируются 

как устаревшие устойчивые сравнения, так и активно употребляющиеся в наши дни. 

Заимствованию южнославянскими языками тематически разнообразных ориента-
лизмов способствовали исторические события и языковые контакты. При семанти-

ческой адаптации в принимающем ориентальную лексику языке иногда 

наблюдается расширение или сужение значения слова. Многие турцизмы, входящие 

в состав сравнения, стали историзмами, вышли в пассивный запас и не употребля-

ются в результате исчезновения тех реалий, которые они обозначали (например, 

слова, связанные с системой администрирования в османскую эпоху). В статье при-

водятся культурологические и историко-этимологические комментарии к устойчи-

вым сравнениям, толкуется значение оборотов и компонентов, входящих в них. 
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Ориентализмы (от лат. orientalis – ‘восточный, свойственный странам Во-

стока’ [12, с. 351]) – слова разных групп тюркских, а также иранских и арабо-
семитских языков [1, c. 25]. И.  А.  Седакова отмечает, что «наличие турцизмов – 

существенная черта словарей всех языков, входящих в балканский языковой со-

юз. Изучение турцизмов, по мнению многих ученых, является одной из самых 
актуальных задач балканистики» [11, c. 557], в том числе и сербистики, о чем 

свидетельствуют разноплановые лингвистические работы [2; 15; 22; 23]. Осма-

низмы – тематически разные заимствования из староосманского, или староту-

рецкого, языка (и его диалектов) – наследие пятивекового присутствия 
османских турок и их традиционной культуры на Балканах; через посредство ту-

рецкого языка в языки южнославянских народов вошли также арабские и пер-

сидские по происхождению лексемы. 
Языки балкано-славянского региона демонстрируют различную степень за-

имствования османизмов. Так, в период Османского владычества в Болгарии 

«практически существовал билингвизм» [13, с. 100]. «Это относится также к 

Боснии и Герцеговине, к мусульманской части южных славян, но с оговоркой: 
таковым он был только у образованных слоев населения, связанного со сферой 

религии, поэзии, права, административной системой и т. п. (остальные были не-

грамотными)» [5, c. 433]. Как и заимствования в любом другом языке, у сербов 
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одна часть турцизмов осталась экзотической, обозначая реалии исламского мира 

или быта, культуры, традиций, другая же настолько усвоились, что не восприни-
мается современными носителями языка как чужеродная. Ввиду тематического 

многообразия ограничимся ориентализмами, называющими человека по разным 

параметрам и являющимися компонентами сербских устойчивых сравнений 
(УС). Иллюстративный материал взят из сборников пословиц и словарей разного 

типа [3; 4; 7; 10; 23]. 

Османцы с собой принесли новую иерархию служебных званий и чинов. Один 
из высших титулов военных и гражданских сановников в бывшей султанской Тур-

ции и некоторых других мусульманских странах [12, c. 369] и лицо, пожалованное 

этим чином, – паша. Слово встречается в известном многим народам УС живети 

(живјети) као паша ‘жить очень богато, в роскоши, комфортно’ [7, с. 753] (экви-
валенты в славянских языках см. в [5, c. 434]), но лишь в сербском языке зафик-

сированы фразеологизмы даје се послуживати као паша [дает управлять 

(вертеть, руководить и т.п.) собой как паша] ‘требует рабского обхождения’; ди-
ал. посиједио сам к’о пашалијин ђогат ‘о поседевшем человеке’ [10, т. 4, с. 369], 

где пашалијин – прилагательное от османизма пашалија ‘слуга паши; человек 

преданный паше’, а турцизм ђогат – ‘светло-сивый конь’[10, т. 1, с. 821]. 

УС живети (живјети) као бег (< oсм.-тур. bey ‘хозяин, господин; власти-
тель; командир, начальник; бег’), имеющее семантику ‘жить в полном достатке, 

не зная ни в чем нужды’, известно и другим народам Балкан: болг. живея като 

бей; макед. живее како бег; хорв. диал. živit ka (kaj) beg. В квантитативном вари-
анте живети (живјети) као мали бег (босн. živjeti (osjećati se) kao [mali] beg) 

прилагательное мали имеет значение ‘тот, кто в определенной степени обладает 

качествами того, чье имя ему присваивается’ [10, т. 3, с. 283]: дворац – мали дво-
рац ‘маленький дворик или дворец’ (тут может быть два значения), раj – мали раj 

‘маленький рай’, цар – мали цар, бог – мали бог. Вариант живи као бег на Херце-

говини [4, с. 81] (хорв. živjeti kao beg u Hercegovini [20, s. 190], ср. с макед. живее 

како турски бег во Македонија [8, с. 247]) мотивирован тем обстоятельством, что 
славяне-мусульмане Боснии и Герцеговины (бошняки, босняки) и Македонии 

(торбеши) лояльно относились к туркам, приняв ислам «не под натиском завое-

вателей, а с целью сохранения или получения положения в обществе, новых зе-
мельных владений и привилегий» [16, с. 81]. 

Многие турцизмы в сербском языке вышли из употребления в результате 

исчезновения тех реалий, которые они обозначали, стали историзмами. Некоторые 

из них, связанные с системой администрирования в османскую эпоху, встречаются 
в составе УС. Образ сборщика налогов лег в основу устаревшего ныне фразеоло-

гизма серб. и хорв. bježi od njega kao od haračlije ‘всячески избегай кого-л.’                       

[23, s. 312]. Харачлиja (ист. ‘сборщик подушной подати’) – производное от харач 
‘подушная подать с мужчин-немусульман (ист.)’ (< осм.-тур. harç, harc < aраб. 

ẖarğ ‘издержки, расход, затрата; платеж в рассрочку; налог; надобность, потреб-

ность; то, что принадлежит кому-л.; заработок, барыш, плата’ + заимствованый 
из турецкогоязыка суффикс -lija); слово встречается в сербском фразеологизме 

као да jе хараче (по Босни) купио [словно дань (в Боснии) собрал] ‘такой толстый 

и красный’ [4, c. 130]. Историзмом является также слово јемин ‘cмотритель, 

надсмотрщик, управляющий’ (от осм.-тур. yemin < aраб. yämīn), являющееся об-
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разом сравнения в УС замислио се као јемин о марту ‘крепко призадумался (по-
тому что его обычно в марте меняли)’ [4, с. 84]. 

Гайдук – «у южных славян, молдаван, валахов, венгров: борец за народную 

свободу против турецкого господства, повстанец-партизан» [12, с. 107]. Но это 

исторически. На базе прямого значения ‘человек, который воевал на Балканах 
против османов’ у сербов развилось дополнительное значение ‘бунтовщик, мя-

тежник вообще; разбойник’ [10, т. 6, с. 705], в говорах Воеводины хаjдук – это 

‘вор, обманщик (ирон.)’. По А. Шкаличу, схема заимствования слова такова: <tur. 
haydud, haydut ‘разбойник с большой дороги’ < madž. (венг.) haydúk ‘воин’ < аr. 

инфинитив ‘свернуть с истинного пути’, откуда произошло значение ‘взбунто-

ваться, перестать подчиняться властям’ [23, s. 300]. Лексема зафиксирована в УС 

управио као хаjдук кућом [управлять как гайдук домом] [3, с. 335]. 
В составе некоторых сербских УС в качестве образа сравнения мы видим ре-

алии исламского мира. Так, в пословице со структурой сравнения Храни коња, 

као брата, а jаши га, као душманина [Корми коня, как (родного) брата (близкого 
друга), но езди на нем, как на враге] [3, с. 335] содержится лексема душманин                 

(< осм.-тур. düşman < пeрс. došman ‘неприятель; заклятый, смертельный враг, 

душман’). 
В сербском языке хоџа – это ‘мулла, вероучитель, хóджа (духовное лицо у 

мусульман)’ (от осм.-тур. hoca, hāce < перс. xāğe  ‘выдающийся человек, автори-

тет; богач; торговец; везирь’); в УС слово связывается с именем персонажа фоль-

клора, анекдотов: [ради наопако] као Насрадин хоџа [делает наоборот как ходжа 
Насреддин] ‘делает шиворот-навыворот’; промеће се као хоџа кроз поњаву ‘дела-

ет бесполезную работу’; пуха ка’ и хоџа на тикву [дует как ходжа на тыкву] ‘о 

негативном опыте, боязни повторить прошлые ошибки, действовать осторожно 
даже тогда, когда в этом нет необходимости’ [4, с. 132, 264, 267]. При последних 

двух УС есть пояснения: 1) жена укоряла ходжу Насреддина и требовала, чтобы 

он не сидел без дела, а чтобы хоть что-нибудь делал; ходжа же, сделав удивлен-
ный вид и якобы поняв все совсем по-другому, расстелил во дворе тонкий коврик 

и, разрезав его, начал прыгать через него туда-сюда; 2) некий ходжа, обжегшись, 

когда ел вареную тыкву, после дул на тыкву и когда видел ее в поле на стебле 

(ср. с рус. пословицей Обжегшись на молоке, дуют на воду). 
Сербский язык усвоил не только лексические турцизмы, но и некоторые 

словообразовательные форманты, один из которых – агентивный суффикс-dţija, 

активно участвующий в образовании слов данной тематики в южной Славии. Но 
в составе сербских УС таких слов не так уж и много: као Бог и шеширџија ‘не 

иметь абсолютно ничего общего, полностью различаться (о внешности, характе-

ре и проч.’ [4, с. 129] (шеширџија – ‘мастер, изготовляющий шляпы, и торговец, 

продающий головные уборы; шляпочник’); боји га се, као врана скелеџије ‘со-
всем не боится, не обращает внимания’; марити (хаjати) као врана за скелеџију 

‘абсолютно не заботиться о ком-л., не волноваться за кого-л. [4, с. 21] (скелеџија – 

1. ‘плотогон, сплавщик (плотов)’; 2. ‘перевозчик, паромщик’, от tur. iskele < tal. 
(итал.) skala < lat. skala [23, s. 567]). 

Сквернословие у многих народов часто ассоциируется с людьми, выполняю-

щими неквалифицированную работу, не требующую мастерства. К таковым отно-
сится и носильщик, для наименования которого у южных славян существует 
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ориентализм (серб. хамал(ин) ‘носильщик тяжестей, грузчик’, болг. хамалин ‘но-

сильщик тяжестей, грузчик’, макед. амал ‘носильщик’), который восходит к oсм.-
тур. hamal, hammāl < араб. hammāl ‘носильщик; торба’, и славянизм носач ‘носиль-

щик’ (серб., макед., болг.). Причем турцизм – это экзотизм, называющий человека, 

специально нанятого, чтобы носить вещи, постоянно живущего в доме османского 
чиновника, который часто переезжал с места на место по службе и держал у себя 

под рукой частного носильщика (в славянской традиции такого не было); перен. 

пейор. ‘человек, выполняющий физически тяжелую работу (наемник, амбал)’                 
[21, s. 170]. Лексема зафиксирована в южнославянских компаративизмах: серб. псо-

вати као амалин (хамалин) [https://slavovs.files.wordpress.com/2015/07/c491orc491e-

otac5a1evic487-frazeoloc5a1kirec48dnik.pdf]; хорв. psovati kao hamalin [19, s. 180]; 

босн. psovati kao hamal [21, s. 170]; болг. псувам (ругая) като хамалин [6, с. 188]. 
Замена ориентализма славянизмов приводит к разрушению УС. 

Очень редко сербское УС с компонентом-ориентализмом имеет равнознач-

ный вариант со славянизмом: бојати се [некога, нечега] као врана скелеџије 
(бродара); марити (хајати) [за некога, за нешто] као врана за скелеџију (бро-

дара) [https://slavovs.files.wordpress.com/2015/07/c491orc491e-otac5a1evic487-

frazeoloc5a1kirec48dnik.pdf]; исећи као касапин (месар) месо ‘разрубить, разре-

зать (на куски, на части)’ (15, с. 311). Отметим, что слово месар ‘мясник’, поми-
мо прямого значения во многих языках, имеет и переносные (‘бездарный, 

неумелый, плохой хирург’; ‘жестокий человек, беспощадный убийца, голово-

рез’), которые перенял и ориентализм касапин, сохранивший в языке-реципиенте 
только одно значение и утративший другие, ср.: < osm. tur. kasap, kassāb < ar. 

qaṣṣāb ‘мясник; флейтист; мерильщик, землемер, геометр’ [21, s. 188]. 

Сербское УС ићи као пеливан на ужету вычленяется из текстов, где турцизм 
пеливан (<tur. pehlivan ‘артист, акробат; герой’ < реrz. pehlеwān, pehluwān                   

[23, s. 514]) имеет семантику ‘канатоходец; артист, демонстрирующий акробати-

ческое мастерство на натянутом в воздухе канате, тросе, толстой веревке’ (ср. с 

пословицей Два пеливана на једном конопу, ужету играти не могу [Два канато-
ходца ходить по одному канату не могут]), а также ‘комедиант, шут’, ‘герой, по-

бедитель’, ‘конь для быстрой верховой езды’ [10, т. 4, с. 380]. Фонетический 

вариант слова встречается в примерах: Дјеца би с воћака ломила вратове пред-
стављајући Арифа и Марицу како «пехливане» на ужету; Ако је газда мален, а 

слуга већи, хаљине су се <…> затегле, као на пехливану [10, т. 4, с. 407]. 

Лексема ċangī в персидском языке имеет семантику ‘арфистка’ (< осм.-тур. 

ҫengī < перс. ċang harfa ‘арфа’ + суф. -ī). В сербский язык слово пришло как чен-
гија ‘цыганка-танцовщица; танцовщица, которая пляшет перед (между) гостями в 

ресторане (кабаке и пр.)’. Представить ее танец помогают строки из известного 

романа Иво Андрича «Мост на Дрине»: «почињао да игра <…> пуцкетајући 
прстима и вијући се у пасу као ченгија <…>» [он пускался в пляс <…> прищел-

кивая пальцами и извиваясь (в талии) словно уличная танцовщица цыганка 

<…>]. Слово является компонентом УС горе jоj очи као у ченгиjе [горят ее глаза 
как у ченгии] (говорят женщине, которая бесстыдно, вызывающе смотрит); 

ужегла очи [зажгла глаза] кao ченгиjа [4, с. 44, 329] – ср. с босн. oči kao u čеngijе 

‘о глазах, выражающих страсть, похоть’ [21, s. 133]. 
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Турцизм аламан (< tur. Alaman, Alman < st. nijem. (cт.-нем.) Alamannen, Ale-
mannen – наименование жителей южной Германии [23, s. 85]; ср. аламанка ‘хо-

лодное оружие в виде сабли немецкого образца; палаш’) – бранно ‘обжора, 

ненасытный человек, проглот’ [10, т. 1, с. 64] – встречается в УС навалише као 

Аламани [3, с. 188]. 
Слово будала ‘глупец, дурак, ненормальный’ (< осм.-тур. budala, büdelā, 

büdalāʼ < араб. мн. buladāʼ oт ед. balīd ‘глупец, дурак’) на территории бывшей Юго-

славии не воспринимается как заимствование. Оно входит в состав многих сербских 
УС: понашати се као будала ‘вести себя как дурак’; као будала на свиjету [как ду-

раков на свете] ‘достаточно’ [4, с. 132]; згазити кога као будала шешир [растоптать 

как дурак шляпу] – 1) ‘безжалостно, беспощадно, сильно избить кого-л.’, 2) ‘одер-

жать уверенную (убедительную) победу над кем-л.’ [7, c. 708]. На востоке страны 
известно УС хтети (служити) кога као будалу она ствар (курац, шамар) ‘быть 

довольно счастливым, везучим’ [7, c. 708]. В серб. лећи (сести, сјести) коме као 

будали шамар ‘прекрасно подходить кому-л. (о чем-л.)’ [7, c. 778] мы видим и 
другое заимствование из турецкого языка – шамар ‘пощечина, оплеуха’ – ср. с 

босн. sjesti (pristati) k(a)o budali šamar [подходить как дураку пощечина]; 

odgovara kome kao budali šamar [соответствует (подходит) как дураку оплеуха] 
[21, s. 126]. 

Арабизм махнит (< осм.-тур. muannid или anūt, anūd < араб. mu’ānid ‘свое-

нравный, упрямый; упорный, настойчивый; делающий наперекор, непослушный’ 

или ‘anūd ‘упрямый, делающий назло, наперекор’) в сербском языке имеет значе-
ние ‘придурковатый, слабоумный; сумасшедший, умалишенный; бешеный’. Серб. 

покори се махниту, као и свету [подчинись юродивому как народу] [3, с. 261]         

и поклони се махниту, ка’ и свету [поклонись юродивому как (всему остально-
му) люду] [4, с. 316] отражают отношение к блаженным, понимание юродства 

как форму святости. УС као махнит и его вариант као помахнитао [7, с. 753] 

выполняют роль интенсификаторов, обозначая высокую степень проявления 
признака, действия (о ком- или о чем-л.): јурити као махнит [мчаться как сума-

сшедший] и т. п. Фонетический вариант лексемы зафиксирован на территории 

нынешней Черногории: помаже як маниту молитва пjаного попа ‘абсолютно не 

поможет’ [9, № 4410]. 
Прилагательное ћелав ‘лысый, плешивый’ (от oсм.-тур. kel ‘короста, плешь’, 

keçel < перс. kal, kaċal) мы видим в серб. ћелав као јаје [7, с. 726]. Субстантив 

ћелав в качестве образа сравнения содержится в серб. докопао се као ћелав капе 
[дорваться как плешивый до шапки] ‘наконец-то дождаться осуществления чего-

л., получить что-л. давно желаемое и ни за какую цену не хотеть отказаться от 

него’ [4, с. 68]; УС имеет эквиваленты в других южнославянских языках: болг. 

диал. докопвам се / докопам се като келяв о шапка [6, с. 129]; босн. dokopati se 
čega kao ćelav kape [21, s. 140]. 

Турцизм була (oсм.-тур. bula ‘cтаршая сестра, тетка (жена брата отца или 

жена матери; дядя (брат отца), жена брата матери’) вместо значения родства при 
заимствовании приобрел этническое значение ‘турчанка (замужняя)’. Слово 

встречается в ироничных УС као (кано) були гаће [помагати кому] ‘абсолютно 

не помогать’ [14, с. 26]; вреди му као (ко) були гаће ‘абсолютно не подходит; нет 
никакой пользы от чего-л.’ [10, т. 4, с. 302], где гаће – ‘подштанники, кальсоны; 
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штаны (крестьянские)’ (ср. с хорв. vrijedi komu kao buli gaće [20, с. 49]); као була 

(грлом) у јагоде ‘неподготовленный, неготовый; делать что-л. наугад, на авось, 
невпопад’ [10, т. 1, с. 302] (ср. хорв. kao bula u jagode [20, с. 49]; хорв. шток. ić ko 

bula u jagode [24, с. 123]). 

Через османотурецкий язык в сербский вошло слово Чивут(ин) (Чифут(ин)) 
‘еврей, жид (бранно)’ [10, т. 6, с. 876] (< tur. Çifit, Çifut < ar. Yävūd < jevr.                   

[23, s. 175-176]), которое является образом сравнения в УС скупили се као чифу-

ти у авру [набились как евреи в синагоге] ‘о большом скоплении людей’                     
[4, c. 288]; избуљио очи као сарајаевски Чифутин [вытаращить глаза как сараев-

ский еврей] [3, c. 99] (последний фразеологизм употребляется, как указывает Вук 

Караџић, в Боснии и Герцеговине). В македонском языке слово зафиксировано в 

УС му се тресит ръкана како на Чифутин [у него трясутся руки. как у еврея] ‘о 
скупом, жадном человеке’ [8, с. 238]. Производное от аллоэтнонима (= названия 

этноса, данного ему другим этносом) прилагательное зафиксировано в УС прола-

зити, проћи као мимо (поред, крај) чивутског гробља ‘не замечать кого-л., не об-
ращать на кого-л. внимания; проходить без приветствия, не глядя’ с более 

частотным вариантом пролазити, проћи као мимо (поред, крај) турског гробља 

[проходить, пройти как мимо (возле, около) мусульманского кладбища (рядом с 

мусульманским кладбищем)] [10, т. 1, с. 573; 15, с. 140]. В этих примерах этно-
ним и аллоэтноним имеют несколько оскорбительный оттенок; семантика УС 

отражает негативное отношение к тому, что не свое, чужое. Сербы, например, 

называют турками не только представителей этноса (этнических турок), но и 
мусульман; те, в свою очередь, называют сербов влахами, откуда «“vlah i turčin” 

= nemusliman i musliman» [23, s. 624]. Это объясняет мотивировку последнего 

УС: проходя мимо (около) христианского кладбища – «святого» места, – сербы, 
отдавая дань уважения усопшим, по обычаю останавливались, крестились или 

молились, снимали головной убор, чего не делали y мест погребения иноверцев. 

УС известно и другим балканским народам: болг. минавам / мина (вървя и под.) 

като през (покрай) турско гробище [6, с. 159]; макед. минува / поминува покраj 
некого, нешто (до некого, нешто) како покраj (краj) турско гробишта [8, с. 247]; 

босн. proći pored koga, čega kao pored turskog groblja [21, s. 241]; хорв. proći / 

prolaziti pokraj (pored, kraj) koga, pokraj (pored, kraj) čega kao pokraj (pored, kraj) 
turskog (čifutskog) groblja [17, s. 309]. 

Историческое событие – двухчасовая битва при Зенте 11 сентября 1697 г., 

когда австрийские войска под командованием принца Евгения Савойского одер-

жали блистательную победу над турками, – мотивировало появление выражения 
прокопсао као Турски цар на Сенти [4, с. 263]. 

Этноним турчин встречается в серб. нуди као Турчин вjером [навязывает как 

турок (мусульманин) веру] [3, с. 233]; в основе натркуje као зима на гола Турчи-
на [3, с. 196] – восприятие турка как ленивого человека, проводящего время в 

праздном безделии и в силу этого не успевшего подготовиться к невзгодам (для 

пояснения возникновения образа можно провести параллель со строками басни 
И. А. Крылова «Стрекоза и Муравей»: «Попрыгунья Стрекоза Лето красное про-

пела; Оглянуться не успела, Как зима катит в глаза»). УС имеет вариант без этно-

нима: навалио као зима на гола чоека [4, с. 185]. Образность серб. навадио се као 

Турчин на крметину [приучился как турок (мусульманин) к свинине] [4, с. 185] пе-
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рекликается с босн. navaliti k(a)o bаlija na krmetinu ‘налечь на что (работу, еду и 
т.п.) с большим жаром, без меры (рaзг. пeйoр.)’ [21, s. 120], где bаlija  – 1) ‘неуч, 

необразованный мусульманин’; 2) ‘славянин-мусульманин Боснии, бошняк (в 

речи немусульманина)’ (< осм.-тур. <aраб. bālin ‘изношенный, поношенный, по-

тертый; раскрошенный; прогнивший, гнилой; старый, устаревший’). Стереотип-
ное представление о турках как заядлых курильщиках отражено в серб. пуши као 

Турчин ‘много и часто курить’ [10, т. 6, с. 346], имеющем тождества в других юж-

нославянских языках: макед. пуши како Турчин [8, с. 247]; слвн. kaditi kot Turek; 
хорв. pušiti kao Turčin [17, s. 322] (ср. также со слвц. fajčiť ako Turek [18, s. 322]). 

Рассмотренный и прокомментированный с позиций лингвокультурологии 

материал показывает, как османизмы и – шире – ориентализмы (в основном ара-

бизмы и персизмы), называющие человека, проникали в сербский язык, часто 
претерпевая при этом различные изменения – от незначительных фонетических 

до семантических с разной степенью отклонения от оригинальных значений за-

имствований, обогащая как его лексический, так и фразеологический корпус. 
Многие ориентализмы, входящие в состав УС, стали историзмами, вышли в пас-

сивный запас и не употребляются в результате исчезновения тех реалий, которые 

они обозначали (например, слова, связанные с системой администрирования в 
османскую эпоху). В то же время немало восточных заимствований входит в ак-

тивный запас, не ощущаясь чужеродными. Фразеологические параллели в других 

южнославянских языках или их отсутствие дают возможность сделать вывод об 

их универсальности или идиоэтничности. 
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The author reviews Serbian similes with semantically similar component – an anthropo-

nym of oriental origin. Both outdated similes and those actively used today are analyzed. 

Historical events and language contacts contributed to the borrowing of thematically di-

verse orientalisms by the South Slavic languages. With semantic adaptation in the lan-

guage that accepts oriental vocabulary, the meaning of a word is sometimes expanded or 
narrowed. Many Turcisms that make up the similes have become historicisms, entered the 

passive vocabulary and are no more used in modern language because of disappearance of 

the realities they denote (for example, words associated with the system of administration 

in the Ottoman era). The article provides culturological, historical and etymological com-

ments on stable similes, and also reviews the meaning of units and components that are 

parts of similes. 
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