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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
pressed by means of phraseological units.

Key words: idiom, individual author’s world view, language picture of the world, meta
phoricalness, phraseological fusions.

ОТ ФРАЗЕОЛОГИЗМА К ПРЕЦЕДЕНТУ:
ЭВОЛЮЦИЯ СЛОВЕСНОГО ОБРАЗА В ПОЭТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

И.И. Чумак-Жунь
Россия, г. Белгород, Белгородский государственный национальный 

исследовательский университет 
chumak@bsu.edu.ru

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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Казалось бы, то, что сказано выше, опровергает аксиому о предельной Я- 
центричности поэтического дискурса, в соответствии с которой именно индивиду
альностью поэта этот дискурс и создается. Потебнианская внутренняя форма - поэ
тическая - сугубо индивидуальна, причем она не просто крайне субъективна, а им
манентна поэту, именно в связи с этим можно говорить о наличии обязательного по
этического Я-концепта, который, в сущности, и определяет понятие поэтической 
дискурсивности. Однако надо помнить, что идиостиль зиждется на стиле - все поэты 
непременно «преодолевают линейный характер речи» (Баженова, 2011: 297), стре
мясь к наибольшей гармонизации поэтического слова, обусловленной особой - эсте
тической - функцией поэтической речи. Виноградов в работе «Стиль Пушкина» пи
сал «Громадную роль в этой общности фразеологических схем, в этом совпадении 
выражений играет однородность образно-идеологической системы. Поэтическая 
фразеология - при обращении писателей к общим темам - обнаруживает устойчи
вость своих традиционных основ, несмотря на индивидуальные отличия стилей» 
(Виноградов, 1941: 394). Есть общий камертон, который формирует полифонич- 
ность, - множество сильных поэтических голосов сливаются в гармоничный ан
самбль, и эта мозаика создает поэтический портрет эпохи.

Дискурсивно-поэтический портрет эпохи складывается из нескольких факторов:
1. поэтическая среда - то есть литературно-художественное окружение поэта;
2. сформированный лингвопоэтический фон;
3. собственно дискурсивная среда;
4. внешне-событийный контекст (социокультурная среда).
Каждый из этих факторов находит отражение в конкретном идиостиле, по 

своему преломляясь в языковой личности поэта.
Поэтическая метафора в поэтической среде.
Ярким примером воплощения поэтического образа одной эпохи является ме

тафорический поэтический образ охота на волков. В современном коммуникатив
ном сознании, безусловно, прецедентным высказыванием является известная фраза 
из песни Высоцкого «_идет охота на волков, идет охота^», где лирический герой 
идентифицирует себя с загнанным волком, который вопреки устоявшимся законам 
охоты спасается от преследователей-егерей. Прошедшее после написания стихотво
рения время - полвека - позволяет двинуться от сформированной метафоры назад и 
рассмотреть историю развития образа.

Лингвистический механизм выделения в метафоре сферы-донора и сферы- 
мишени позволяет определить, что сферой-донором для данной конкретной ситуа
тивной метафоры является ситуация охота на волков, сферой-мишенью - ситуация, 
при которой лирический герой находится в безвыходном положении в результате 
преследования. В поэтическом тексте метафора, которая сегодня уже традиционно в 
современной когнитивистике определяется как ментальная операция, как способ по
знания, концептуализации, категоризации, оценки и объяснения мира по аналогии, 
дополняется как форма репрезентации особой эстетической задачи: герой ассоции
руется с волком, а вот аналог загонщиков-егерей не определен. Это метафорическое 
неизвестное может быть определено по-разному в индивидуальном воспринимаю
щем сознании, но анализ текста на фоне дискурсивно-поэтического портрета эпохи 
позволяет сделать определенные предположения.

Очевидна связь стихотворения В.С. Высоцкого с есенинским поэтическим ше
девром «Мир таинственный, мир мой древний^» (первоначальное заглавие «Вол
чья гибель»), написанным на полвека раньше, где сходная ситуация (охота на вол
ков) имеет другую ментальную пресуппозицию. Охотники и волки - образные еди
ницы есенинской индивидуально-авторской картины мира, где одним из базовых 
элементов является мотив уходящей деревни - уходящей молодости. Затравленный 
волк, с которым сравнивает себя поэт - это символ таинственного древнего мира. В 
тексте происходит сложная метафорическая трансформация: размышления лириче-

230



ского героя о судьбе деревни (мир свой и чужой маркируются дейктически - притя
жательным местоимением мой: мир мой древний и моя черная гибель) воскрешают 
в его сознании образ затравленного волка, с которым сравнивает себя поэт (О, при
вет тебе, зверь мой любимый! Ты не даром даешься ножу! Как и ты, отовсюду го
нимый, Средь железных врагов прохожу), постепенно в него перевоплощаясь: И 
хоть слышу победный рожок, Но отпробует вражеской крови Мой последний, 
смертельный прыжок. Возникает сложная метафора, однако, достаточно прозрач
ная и не требующая разгадки: на героя-волка - носителя древней силы и знаний 
охотится мир современный - железный враг. При идентичной ситуативной метафо
рической модели (сфера-донор - охота на волков, сфера-мишень - охота на героя) 
в стихотворениях совпадает и вектор ассоциации - основной смысл метафоры - 
‘безысходность’.

Именно названные выше тексты создают рамку эпохальной ситуативной ме
тафоры охота на волка - преследование поэта, которая представлена в стихотво
рении C. Есенина «Мир таинственный, мир мой древний^» впервые (1921 год) и за
вершается стихотворением В. Высоцкого «Охота на волков» (1986 г.).

Но в этом «эпохальном интервале» возникает сразу несколько несомненных 
поэтических шедевров, в которых разворачивается названная метафорическая ситу
ативная модель. Это стихотворения О.Э. Мандельштама «За гремучую доблесть гря
дущих веков^» (1931), А.А. Ахматовой «Вам жить, а мне не очень...» (1959), 
Б.Л. Пастернака «Нобелевская премия» (1959), А.А. Тарковского «Мы крепко связа
ны разладом _» (1960).

Поэтическая метафора на лингвопоэтическом фоне.
Каковы же истоки формирования модели? В русском поэтическом дискурсе 

лексема волк вообще используется довольно активно - как в прямом значении - 
‘жестокий сильный хищник’ (Кюхельбекер: Волк за хатой завывает, Но я волка не 
боюсь!; Лермонтов: И серый волк бежит чрез горы, Его свирепо блещут взоры), так 
и в составе сравнений и зоометафор, где несет семантический знак ‘угроза’ (Давы
дов: Как стая алчущих волков, Они долинами витают: То внемлют шороху, то 
вновь Безмолвно рыскать продолжают; Апухтин: Как хищный волк он вторгся к 
нам, В обитель праведную Божью, Своей кощунственною ложью Он осквернил 
Господний храм!; Некрасов: Когда с тобой - нет меры счастью, Вдали - несчастен 
и убит! И, словно волк голодной пастью, Тоска пожрать меня грозит!; Гумилев: 
Духи ада любят слушать эти царственные звуки, Бродят бешеные волки по доро
ге скрипачей).

Совсем иную эмоционально-экспрессивную характеристику животного содер
жит фразеологизм волком выть, который также активно и постоянно используется 
в русском поэтическом дискурсе, впрочем, как и омонимичное свободное сочетание. 
Он особенно выразителен благодаря внутренней форме, представляющей страдание, 
которому, несомненно, всегда сочувствует русский душевный человек (Словари 
определяют значение фразеологизма, как ‘Горько жаловаться, сетовать на что- 
либо’): И пришлось от бабы Мне хоть волком выть. (Суриков); Весна нужна кре
стьянину И ранняя и дружная, А тут - хоть волком вой! (Некрасов); Под яблонь
кой, под вишнею Сиди да волком вой_(Анненский); Что ты волком воешь сверху? 
Знаю про твою беду (Цветаева); Если волк на звезду завыл, Значит, небо тучами 
изглодано. Рваные животы кобыл, Черные паруса воронов (Есенин). Как волк, дико 
выл прадед, Видя, как пеплом Становится хижина. (Хлебников).

Дискурсивная среда и внешне-событийный контекст (социокуль
турная среда).

В свое работе «Фразеология и паремиология» Н.Ф. Алефиренко и 
Н.Н. Семененко напоминают слова Ф.И. Буслаева, который впервые сформулировал 
положение о том, что источником языковой номинации служит, как правило, тот 
признак, который прежде всех бросается в глаза и глубже, чем другие, волнует наши
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«чувства и воображения» (Алефиренко, Семененко . Это внутренняя форма слова 
(фразеологизма). Очевидно, что в русском поэтическом дискурсе появление метафо
ры охота на волка - охота на поэта предопределяется двойственностью внутрен
ней формы: с одной стороны - это сильный мощный зверь, с другой - животное от
чаявшееся, передающее свое страдание воем. Это русское ощущение тоски, безыс
ходности и древней силы вполне передается А.А. Блоком:

И я с вековою тоскою,
Как волк под ущербной луной,
Не знаю, что делать с собою,
Куда мне лететь за тобой!

(На поле Куликовом, 1908)
Именно эти признаки и легли в основу эпохальной поэтической метафоры 

охота на волков, о которой было сказано выше. В этот исторический промежуток 
актуальной для поэтов оказалась ситуация, когда представление о сильном гордом 
хищном звере, попавшем в облаву, показалось уместным спроецировать на образ 
опального поэта.

Общая метафорическая модель представлена в каждом индивидуальном поэ
тическом случае по-разному, вектор ассоциации - ‘безысходность’ - тоже связан с 
разными условиями:

У Есенина - с силой охотника:
О, привет тебе, зверь мой любимый!
Ты не даром даешься ножу!
Как и ты, отовсюду гонимый,
Средь железных врагов прохожу.

У Ахматовой - с неограниченностью времени охоты:
Зверей стреляют разно,
Есть каждому черед 
Весьма разнообразный,
Но волка - круглый год.

У Мандельштама - с позицией нападающего - со спины:
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,

У Пастернака - с закрытостью пространства охоты:
Я пропал, как зверь в загоне,
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу хода нет.
Темный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду.
Будь, что будет, все равно.

У А. Тарковского - роковая неизбежность убийства 
Снег, как на бойне, пахнет сладко,
И ни звезды над степью нет.
Да и тебе, старик, свинчаткой 
Еще перешибут хребет.

Но метафорический образ сохраняет внутреннюю форму идиомы - в боль
шинстве названных стихотворений «спрятан» фразеологизм выть волком (Есенин: 
Пусть для сердца тягуче колко, Это песня звериных прав!.., Ахматова: Не плачь, о 
друг единый, Коль летом и зимой Опять с тропы волчиной Ты крик услышишь 
мой. Тарковский; У русской песни есть обычай По капле брать у крови в долг И 
стать твоей ночной добычей. На то и волхв, на то и волк).
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Только в стихотворении Б.Пастернака нет упоминания о волчьем вое, но и 
волк в его стихотворении не назван, хотя, несомненно, денотативная ситуация та же. 
В стихотворении разворачивается другая узуальная идиома - загнанный зверь (за
гнанный волк): Я пропал, как зверь в загоне^

Таким образом, анализ показал, как узуальный фразеологизм, имеющий про
зрачную внутреннюю форму, отражающую факт, воплощаясь в коммуникативном 
событии, трансформируется в модель, закрепляющуюся в словесной метафоре. В по
этическом дискурсе идиостилевые особенности являются сущностными для интер
претации поэтического текста, и - как следствие - позволяют проникнуть в суть 
языковой личности конкретного поэта.
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Summary. In the article, on the example of the epoch-making metaphor of the wolf hunt, 
the evolution of the verbal image in poetic discourse — from phraseological units to text-forming 
units — is shown. It is shown how the usual phraseologism, having a transparent internal form, re
flecting a fact of reality, being embodied in a communicative event, transforms into a model fixed 
in a verbal metaphor. Within the poetic discourse, idiostyle features are essential for the interpreta
tion of the poetic text, and — as a result — they allow to get into the essence of the language per
sonality of a particular poet.

Key words: poetic discourse, epoch-making metaphor, communicative event, individual 
style, language personality.

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТУАЛЬНОЙ МЕТАФОРЫ КОРМЛЕНИЯ
В РУССКОЙ ФРАЗЕОЛОГИИ1
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Россия, г. Томск, Томский государственный университет 

yourina2007@yandex.ru

Концептуальная метафора кормления является одним из частных проявлений 
гастрономической метафоры в её процессуальном сегменте, включающем, помимо 
ситуации предоставления пищи едоку (кормить, питать, угощать и др.), также 
ситуации её приготовления (варить, жарить, печь и др.) и поглощения (есть, ку
сать, жевать и др.) (Живаго, 2017). Данная метафора основана на проекции когни
тивной структуры исходной ситуации ‘кормилец предоставляет пищу едоку / обес
печивает питанием едока’ на процессы и явления, протекающие в различных сферах 
внутреннего мира человека (мышление и психика: впитывать с молоком ма-

1Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда в рамках проекта № 
18-18-00194 «Образная система русского языка в полидискурсивном пространстве современных коммуника
ций» (2018-2020 гг.).
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