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Языковые средства выразительности придают речи наглядность, так как воз
действуют не только понятийно, но и образно. Эмоциональная и экспрессивная речь 
находит глубокий эмоциональный отклик, вызывает сопереживание, а также лучше 
запоминается читателем.

Изучение фразеологизмов представляется важным для лингвистики, что обу
словлено, в первую очередь, их способностью выражать эмоционально-образное от
ношение к действительности. Особенно ярко выразительные свойства фразеологиз
мов проявляются в художественной литературе: они оживляют речь, делая ее кра
сочной, эмоциональной - образной. Именно образность, по справедливому замеча
нию А.А. Потебни, является «непременным условием поэтичности» (Потебня А.А.,

1997: 58).
Известно, что фразеологизм - лексически неделимое, устойчивое в своем со

ставе и структуре, целостное по значению словосочетание, воспроизводимое в виде 
готовой речевой единицы (Розенталь Д.Э., Теленкова М.А., 2001: 589). Фразеологизм 
обладает высоким эмоционально-оценочным и экспрессивным потенциалом, благо
даря чему в речевой ситуации может формировать и регулировать восприятие полу
ченной информации, что имеет большое значение в художественной литературе, по
этому можно сделать вывод о том, что употребление фразеологизмов в художествен
ном тексте играет большую роль: они делают его ярче, эмоциональнее, выразитель
нее и с большей силой воздействуют на читателя. Например: «Ужасно то, что 
нельзя вырвать с корнем прошедшего. Нельзя вырвать, но можно скрыть 
память о нём. И я скрою» (Толстой Л.Н., 2015: 870). В данном примере фразеоло
гизм вырвать с корнем создаёт общую эмоциональную тональность текста - с его 
помощью автор передаёт тревожные чувства своих персонажей, что позволяет ему 
приблизить логическое завершение и подвести к трагической развязке.

Представление писателя о действительности связано в лингвистике с таким 
понятием, как индивидуально-авторская картина мира, которая существенно отли
чается от объективного описания свойств, предметов, явлений, от научных пред
ставлений о них, так как картина мира автора - это «субъективный образ объектив
ного мира». Такой образ мира проходит сквозь призму сознания и языка писателя 
(Маслова В.А., 2004: 42-43).

Фразеологизмы обладают способностью отражать фрагменты языковой кар
тины мира определенного автора, так как авторская художественная картина мира - 
это специфическая форма мировосприятия, которая выступает как альтернатива ре
альному миру и представляет собой результат внутренней работы автора и его твор
ческой деятельности (Бахтин М.М., 1986: 67).

Кроме фразеологизмов, образность тексту могут придавать и другие средства 
выразительности. Если для понимания любого текста необходимо знание языка, то 
для понимания художественного текста необходимо понимание системы авторских 
приемов. Многие исследователи указывают на то, что при построении авторской 
картины мира большую роль играет именно метафора как переосмысление, ассоци
ативное расширение. В современной науке метафора понимается не просто как сти
листический прием, а именно как категория, способная участвовать при формиро
вании индивидуально-авторской картины мира. Метафора - это средство для созда-

226

mailto:cheresyuk@bsu.edu.ru


ния выразительного и образного текста, усиливающее зримость и наглядность изоб
ражаемого. Она является средством выражения авторских оценок и эмоций, автор
ских характеристик предметов и явлений. Например: «Он же чувствовал то, что 
должен чувствовать убийца, когда видит тело, лишенное им жизни» (Толстой 
Л.Н., 2015: 191). Такая метафора побуждает читателя согласиться с автором, что 
Вронский и общество являются убийцами духовного тела Карениной.

Метафорический способ отражения действительности в текстах классиков 
русской литературы достаточно активно выступает в качестве части индивидуальной 
художественной картины мира писателя. Такой способ отражения действительности 
характерен и для Л.Н. Толстого.

Особенно ярко метафоричность проявляется в романе «Анна Каренина»: ме
тафора является самым востребованным изобразительным средством произведения 
(Мигранова Л.Ш., 2008: 967-971). Следует отметить, что нередко базой для метафо
рического оборота являются фразеологические единицы. Анализ языкового матери
ала свидетельствует о том, что такой базой в романе «Анна Каренина» являются 
фразеологические сращения. Роман Л.Н. Толстого уникален по своей художествен
ности. Язык его ярок, экспрессивен, в нем проявляется талант писателя-художника.

Использование фразеологических сращений - одна из характерных особенно
стей идиостиля Л.Н. Толстого. При помощи фразеологических сращений, входящих 
в состав метафор, писатель пытался выразить значимую для него информацию, 
ключевые фрагменты действительности, которые отразились в особенном языке 
эпохи автора и эпохи изображаемых событий.

Рассмотрим основные тематические группы метафор, образованные фразео
логическими сращениями.

Первая группа представлена фразеологизмами, в которых отражено эмоцио
нальное и физическое состояние героев романа «Анна Каренина». К таким фразео
логическим сращениям можно отнести следующие словосочетания: искра радости, 
раны сердца, голос совести. Каждое из них в художественном тексте наполнено осо
бым смыслом, выполняет определенную функцию.

Так, сочетание искра радости означает счастливую жизнь, которая наполняет 
внутреннее состояние героя: «Искра радости, зажегшаяся в Кити, казалось, со
общилась всем бывшим в церкви» (Толстой Л.Н., 2015: 538).

Раны сердца возникают у героя, когда он расстроен, когда не получил ответа 
на свои искренние чувства: «И опять то надежда, то отчаяние по старым набо
левшим местам стали растравлять раны ее измученного, страшно трепетав
шего сердца» (Толстой Л.Н., 2015: 878).

Как свидетельствует контекст, голос совести - это состояние героя, при кото
ром способны проявляться его лучшие качества: «Чувство это было так неожи
данно и странно, что Степан Аркадьич не поверил, что это был голос совести, 
говоривший ему, что дурно то, что он был намерен делать» (Толстой Л.Н., 2015:
505).

Данные метафоры, выраженные фразеологическими сращениями, позволяют 
выявить ряд ключевых слов, которые Л.Н. Толстой считал важными и необходимы
ми элементами эмоционального и физического состояния человека: радость, добро
совестность. Немаловажным является чувство огорчения, которое часто возникает у 
человека, не получившего ответной реакции на свои чувства.

Вторая группа - фразеологические сращения, выражающие отношение чело
века к ситуации или оценивающие какое-либо событие.

К этой группе следует отнести такие словосочетания, как камень преткнове
ния, через пень колоду, из кожи вон лезти, кривя душой, ломать копья и др. В от
личие от фразеологических сращений первой группы, данные словосочетания чаще 
содержат негативную коннотацию.
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Камень преткновения - выражение, обозначающее трудности, возникающие 
в какой-либо ситуации: «Женщины - это главный камень преткновения в дея
тельности человека» (Толстой Л.Н., 2015: 6о).

«Делать что-либо очень плохо» - такое значение заложено во фразеологизме че
рез пень колоду. С помощью данного фразеологизма автор представляет характеристи
ку ленивого человека в следующем контексте: «Да уж вы как ни делайте, он коли лен
тяй, так все будет чрез пень колоду валить» (Толстой Л.Н., 2015: 413).

ФЕ из кожи вон лезти связана с ситуацией, когда человек всеми силами ста
рается что-либо сделать, как-либо изменить ситуацию, при этом окружающие заме
чают эти чрезмерные усилия и негативно к ним относятся: «Манера обращения 
принца с теми самыми лицами, которые, к удивлению Вронского, из кожи вон 
лезли, чтобы доставлять ему русские удовольствия, была презрительна» (Тол
стой Л.Н., 2015: 425).

Фразеологизм ломать копья употреблен автором в контексте, где речь идет о 
напрасных усилиях, о ненужном споре: «Пускай они с Алексеем Александровичем 
ломают копья в комитете, это нас не касается» (Толстой Л.Н., 2015: 359).

С помощью образных средств второй группы отражено отношение героев к си
туации, которое способно охарактеризовать их личность. Отметим, что чаще всего в 
художественных текстах Л.Н. Толстого объективированы такие ключевые понятия, 
как трудность, безразличие, неискренность.

Третья группа включает следующие фразеологические сращения типа по уши 
влюбиться, узы любви. Эти словосочетания характеризуют взаимоотношения геро
ев романа.

Так, узы любви - сочетание, обусловленное не только с узаконенными семей
ными отношениями, но прежде всего с отношением друг к другу: «Мы соединены 
самыми святыми для нас узами любви» (Толстой Л.Н., 2015: 726).

По уши влюбиться - фразеологическое сращение, обозначающее действие, 
при котором чувства человека к объекту любви достаточно сильны: «Нус, он появил
ся здесь вскоре после тебя, и, как я понимаю, он по уши влюблен в Кити, и ты 
понимаешь, что мать^» (Толстой Л.Н., 2015: 70).

Необходимо акцентировать внимание на том, что понятие «любовь», отра
женное в метафорических выражениях фразеологизированного типа, является клю
чевым для семантики, связанной с взаимоотношениями героев, что, в свою очередь, 
также характеризует художественную картину мира Л.Н. Толстого.

Таким образом, в художественном тексте фразеологические сращения высту
пают в качестве универсального орудия для описания различных ситуаций, физиче
ского и эмоционального состояния героев, взаимоотношений героев между собой. 
Фразеологические сращения играют важную роль в формировании индивидуально
го стиля Л.Н. Толстого. Они создают своеобразие моделируемой автором картины 
мира. В выбранных автором и умело введенных в ткань произведения фразеологиз
мах отражается индивидуально-авторское видение действительности. ФЕ позволяют 
писателю отойти от стереотипных образов, способствуют нестандартному представ
лению того или иного явления окружающего мира.
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Summary. This article focuses on the study of phraseological units that are a part of met
aphors. Phraseologisms are the basic component of a literary text; they play a special role in creat
ing and shaping the writer’s world picture and show colours of the individual language picture of 
the world of L.N. Tolstoy. The main thematic metaphor groups are considered that are also ex
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Говоря о развитии словесного образа в поэтическом дискурсе, следует учиты
вать несколько важных факторов, принципиальных при освещении этой проблемы.

Фразеология, включающая элементы, которые представлены в национальном 
сознании базовыми когнитивными культурно означенными лингвистическими еди
ницами (фразеологизмы, по словам Л.Ю. Буяновой, являются культурным кодом 
познания: Буянова Л.Ю. 2017: 285), по-разному «проявляется» в различных дискур
сивных формациях - от активного функционирования до специфического варьиро
вания. В поэтическом дискурсе узуальные фразеологизмы как образные средства за
нимают периферийную позицию, что связано со своеобразной «поэтической рам
кой», предполагающей несомненную обусловленность особой языковой действи
тельностью, которую утверждали ОПОЯЗовцы: поэтика, даже вступив в союз с линг
вистикой, «должна отстаивать свою самостоятельность» (Эйхенбаум, 1969: 336), ибо 
она «начинается с выделения поэтического языка из ряда языковых явлений вооб
ще, как деятельности, направленной к особой цели» (там же: 337). Показательно, что 
именно в этом - отличном от других языковых вариантов - языке гораздо активнее 
используется особая фразеология - поэтическая (как бы не номинировали ее едини
цы - поэтические штампы, поэтические фигуры, поэтические метафоры). Термин 
поэтическая фразеология впервые использовал в работе «Стиль Пушкина» 
В.В. Виноградов (Виноградов, 1941), писали об этом феномене и Б.М. Эйхенбаум 
(Эйхенбаум, 1941), и Ю.Н. Тынянов (Тынянов 1977), и И.И. Ковтунова (Ковтунова, 
1977), и Т.И. Сильман (Сильман, 1977). Поэтические фразеологизмы имеют времен
ную закрепленность - так, те штампы, которые перечисляет в трактате об искусстве 
Л.Н. Толстой (девы, воины, пастухи, пустынники, ангелы, дьяволы во всех видах, 
лунный свет, грозы, горы, море, пропасти, цветы, длинные волосы, львы, ягненок, 
голубь, соловей) - если и употреблялись в поэзии периода ХХ-ХХ1 веков, то в транс
формированном виде.

Для определенной поэтической эпохи оказываются актуальными поэтические 
метафоры (или поэтические фразеологизмы), не характерные для поэтического дис
курса предыдущего периода. Это так называемые эпохальные метафоры, которые 
удачно отображают настроение времени. Анализировать их теоретически возможно 
лишь post factum, так как их роли в поэтическом дискурсе становится понятной 
лишь по прошествии времени. Они могут быть связаны с эмоциональным пережи
ванием или нести эстетическую функцию, соответственно, этот образный ряд 
непременно включает в себя и метафорические образы, связанные с ощущением по
эта в этой, наступившей, эпохе.
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