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Summary. The work represents the specifics of phraseological realization of the concept 
«Russkost’» (“Russianness”) in Russian national language picture of the world. The author came at 
a conclusion that phraseological explication of the conceptual content of the concept «Russkost’» 
(“Russianness”) verifies a lot of revealed formerly 20 cognitive characteristics of the concept and 
detects 10 new ones.
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Фраземика отражает мир чувств и образов, духовные и нравственные ценно
сти народа. Устойчивые словесные комплексы языка эксплицируют отношение 
субъекта речи к той или иной реалии, служат инструментом её оценки. Фразема, яв
ляясь ярким образно-эмоциональным, экспрессивно-оценочным средством русского 
языка, способствует созданию содержательной, эмоционально-оценочной, вырази
тельной картины мира, своеобразие которой заключается в восприятии чувственно 
осязаемых, наглядных образов (Алефиренко Н.Ф., Семененко Н.Н., 2009: 46). В ка
честве основополагающей функции фразем В.Н. Телия выделяет экспрессивную, по
скольку главным компонентом фразеологического значения является коннотатив- 
ная семема, включающая оценочные, образно мотивирующие, эмотивные и стили
стические семы. В данной статье предметом исследования являются фитонимиче- 
ские фразеологические единицы, семантика которых содержит эмоционально
ценностный компонент.

Исследование языкового материала позволяет классифицировать единицы 
языка, представленные различными структурными моделями и содержащие в своем 
составе компонент-фитоним. Первая группа - фитонимические идиомы, имеющие в 
своем составе библейские символы: бесплодная смоковница, древо познания, злач
ное место, дерево познается по плоду, отделять плевелы от пшеницы, терновый 
венец, употребление которых «обусловливается прежде всего их репрезентативно
прагматической сущностью, ориентированной на выполнение различного рода ди
рективных, воздействующих и экспрессивно-оценочных функций» (Озерова Е.Г., 
2014: 31). Так, яркую экспрессивно-оценочную окраску имеет фразеологизм с фито- 
нимным компонентом «роза» - нет розы без шипов, который является библейским 
символом небесного совершенства и земной страсти, времени и вечности, жизни и 
смерти. Согласно легенде, роза росла в раю без шипов, но обрела их после грехопа
дения человека. В толково-фразеологическом словаре М.И. Михельсона значение
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фраземы определяется следующим образом: нет розы без шипов (иноск.) - ‘нет 
сладкого в жизни без горечи’. Воплощение данной интерпретации находим в тексте 
романа Ф.М. Достоевского «Униженные и оскорбленные». Жизненная философия 
князя Валковского, дворянина по происхождению, не позволяет ему допустить не
выгодный союз сына с дочерью управляющего, что подтверждают его слова: «Ну, а 
что касается до этой девушки, то право, я её уважаю, даже люблю, уверяю вас; 
капризна она немножко, но ведь «нет розы без шипов», как говорили пятьде
сят лет назад и хорошо говорили: шипы колются, но ведь это-то и заманчиво^» 
(Достоевский Ф.М., 2013: 318). Данная идиома характеризуется когнитивным содер
жанием рациональной оценки, при котором «мнение субъекта оценки о положи
тельной или отрицательной ценности^ основано на знании неписаных, но узуаль
ных норм ценностной картины мира, основанной на обиходно-бытовом образе ми- 
ра_» (Телия В.Н., 1996: 186).

Вторая группа - фитонимические устойчивые выражения, ставшие частью 
лексики ограниченного употребления. Так, фитоним «малина», основное значение 
которого ‘ягодное кустарниковое растение из семейства разноцветных’, в разговор
но-фамильярном стиле применяется для выражения эмоционально-оценочного от
ношения субъекта речи. Он обозначает ‘раздолье, привольное житье’. Например, у 
А.П. Чехова в рассказе «Беглец»: «У меня, брат, хорошо, разлюли малина» (Че
хов А.П., 1985: 21б). У И.С. Тургенева в «Нови»: «Голушкин^ гаркнул: - Жертвую 
еще тыщу! - Васька, тащи. - На что Васька вполголоса ответствовал: - Мали
на» (Тургенев И.С., 1982: 372). В карточном арго - «в малине», значит, ‘быть (ока
заться) в выигрыше’. Например, в речи Ракитина, героя романа Ф.М. Достоевского 
«Братья Карамазовы»: «Из всего сего действительно может столкновение про
изойти уголовное. А этого брат твой Иван и ждет, тут он и в малине: и Кате
рину Ивановну приобретет, по которой сохнет, да и шестьдесят ее тысяч при
даного тяпнет. И чем только этот Иван прельстил вас всех, что вы все перед 
ним благоговеете? А он над вами же смеется: в малине, дескать, сижу и на ваш 
счет лакомствую» (Достоевский Ф.М., 1976: 89). Кроме того, из социолектов всё 
чаще проникают в художественный текст фитонимы «липа» (в значении ‘подделка’), 
«лопух» (‘простак’), «редиска» (‘плохой человек’): «Ндыбакан, не дослушав, реши
тельно забраковал книжку. - Липа все это! - заявил он. - Чтоб парень с девкой 
по лесу столь время толклись и все без толку! Тут или парень лопух, или уже 
девка жох^» (Астафьев В.П., 1968: 154). Оценочная сема выражает значение неодоб
рительности, стилистическая - разговорность, эмотивная сема эксплицирует эмоции 
отрицательного отношения адресанта.

Третья группа - фитонимические идиомы с мелиоративным или пейоратив
ным оттенками семантики. Например, фразема-сравнение с фитонимическим ком
понентом «тополь» - «строен (стройна) как тополь» - характеризует одного из уда
лых казаков повести Н.В. Гоголя «Тарас Бульба»: «Как стройный тополь, но
сился он на буланом коне своем» (Гоголь Н.В., 1966: 84). К этой же группе фитони- 
мических устойчивых сравнений с мелиоративным значением относятся румяный 
как пион, как маков цвет, крепкий орешек, как огурчик и др. В данном случае фито- 
нимические фразеологические единицы с положительной коннотацией несут экс
прессивно-эстетическую информацию.

Пейоративный характер фразеологии представлен в выражениях с фитоком
понентом «дуб» (дуб дубом, дать дуба), «горох» (как об стенку горох, чучело горо
ховое), «репей» (пристать как репей) и др. Особого внимания заслуживают фито- 
нимические фразеологизмы, исконно имевшие мелиоративное значение, но, под
вергшись ироническому переосмыслению, приобрели пейоративную коннотацию. 
Так, устойчивое словосочетание «злачное место» в православной молитве осмысля
лось как место, куда душа человека попадает после смерти и находит там покой и 
счастье. В словаре библейских фразеологизмов под ред. Л.Г. Кочедыкова находим:
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«Злачное место - обильное, приятное место, где живут без труда и забот» (Ко
чедыков Л.Г., 200б: 58). Так, герой И.А. Гончарова Александр Адуев, погружаясь в 
мечтания, «^опрокидывался на спинку стула и уносился мысленно в место 
злачно, в место покойно, где нет ни бумаг, ни чернил, ни странных лиц, ни виц
мундиров, где царствует спокойствие, нега и прохлада^» (Гончаров И.А., 1978: 
92). В языке разночинно-демократической интеллигенции данное словосочетание 
стало обозначать заведение (корчма, кабак), посетителями которого были неблаго
получные люди, предававшиеся там безобразию. Поэтому второе значение фраземы 
злачное место - ‘место пьянства и разврата’ - способствует её ироническому вос
приятию. Именно в такое «место злачное, где поют и танцуют, где люди сами 
не знают, что делают, но уверены, что веселятся, и этой уверенностью зара
жают других» отвез герой рассказа А.И. Куприна «Черный туман» своего друга Бо
риса, приехавшего покорять Петербург (Куприн А.И., 1964: 319).

В состав многих идиоматических сочетаний русского языка входят фитоними- 
ческие соматизмы, служащие для экспрессивно-эмоционально-оценочной характе
ристики внешнего облика человека. К таким соматизмам относятся «тыква» («Спу
стя десять минут в кабинет вплыла экономка Эмма Эдуардовна в сатиновом го
лубом пеньюаре, дебелая, с важным лицом, расширявшимся от лба вниз к щекам, 
точно уродливая тыква, со всеми своими массивными подбородками и грудями, с 
маленькими, зоркими, черными, безресницыми глазами, с тонкими, злыми, под
жатыми губами» ^Куприн А.И., 1964: 175), «слива» («И несмотря, что нос Ивана 
Никифоровича был несколько похож на сливу, однако ж она схватила его за этот 
нос и водила за собою, как собачку» (Гоголь Н.В., 1966: 227), «лимон» («Рога — это 
бы еще куда ни шло, а вот лицо у тебя как выжатый лимон стало, а под глазами 
синяки» (Куприн А.И., 1970: 128).

Таким образом, проведенное исследование показало, что фразеологическая 
семантика включает семы эмотивности и оценочности, которые способствуют созда
нию эстетически значимой, выразительной, образной картины мира. Каждый фра
зеологизм, содержащий маркированные в лингвокультурологическом отношении 
коннотации, служит идентификатором национального самосознания лингвокуль
турной общности.
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Summary. The article aims to consider the emotional-axiological component in the se
mantics of phytonymic phraseological units. In the course of the study, it was found that phraseo
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mation and assessment of reality. The article is addressed to a wide range of linguists and everyone 
interested in the problems of cognitive phraseology.
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В современной лингвистике актуальным представляется изучение языковой 
и концептуальной картин мира. В национальном языке репрезентируются пред
ставления конкретного народа о мире и окружающей действительности.

Н.Ф. Алефиренко отмечает: «ЯКМ - это представленный средствами языка 
образ этноязыкового сознания, модель интегрального знания о системе наивных 
представлений, репрезентируемых языком. Поэтому ЯКМ можно интерпретировать 
как отражение обиходных, обывательских представлений о мире» (Алефиренко 
Н.Ф., 2011: 13).

Русская афористика отражает этноязыковое сознание народа на разных эта
пах его исторического развития путем фиксации в языке в виде изречений пред
ставлений о мире выдающихся деятелей литературы, науки, культуры. В их афо
ризмах отражаются, прежде всего, обиходные представления о мире, не лишенные, 
конечно, оригинальности и парадоксальности. Таким образом русская афористика 
фиксирует языковую картину мира в синхронии и диахронии.

Необходимо уточнить, что под афоризмом мы понимаем сложное лингви
стическое явление фразеологического порядка, он обладает такими обязательными 
свойствами и признаками, как: наличие в структуре ключевых слов; краткость (не 
более трех предложений); паспортизированность; воспроизводимость. В афоризме 
факультативно могут присутствовать такие признаки и качества, как моделируе- 
мость, субъективность, неожиданность формулировки, наличие переносного смыс
ла, способность к выражению универсальных истин и пр.

Афоризмы как область знания могут быть рассмотрены как философская 
форма осмысления и познания действительности и как синтез художественного и 
понятийного компонента.

При анализе афористического материала возникает еще одна проблема. За
частую афоризмы являются частью какого-либо большого художественного, публи
цистического или научного текста. Афоризмы извлекаются из этих текстов и начи-
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