
Литература
1. Бейлинсон, Л.С. Дискурсивные формулы профессиональной речи // Известия Вол

гоградского государственного педагогического университета. - 2008. - № 5 (29). - С. 42-46.

Summary. The article deals with the problem of some set-expressions performing some 
peculiar functions that are different from the bulk of the phraseological units in their conventional 
understanding peculiar to the Russian linguistic culture. They mostly present the negative respons
es to loyal and just demands of citizens that have suffered from some state actions or bureaucratic 
arbitrariness. Their etymological, structural and functional characteristic features are studied.
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Семантика фразеологизма - культурно значимый феномен, представляющий 
собой весьма сложное образование. Известно, что значение фразеологизма всегда 
богаче, чем значение отдельного слова, как по потенциальному составу смыслов, так 
и по возможностям коннотативных проявлений и прагматического ореола, реализу
емых в речи. Это обусловлено целым рядом источников смыслов и коннотаций, 
формирующих многослойную структуру и семный состав семантики фразеологизма. 
В данной статье рассмотрим важнейший из таких источников.

Итак, часть семного состава смысловой структуры фразеологизма в той или 
иной мере (в зависимости от разновидности фразеологизма по степени семантиче
ской слитности его компонентов (по классификации В.В. Виноградова) наследуется 
от лексического значения исходных слов-компонентов и типичного контекста их со
четаемости. Исходное (буквальное) лексическое значение слов-компонентов фра
зеологизма создает образную основу его семантики, что обеспечивает ему картин
ность в презентации действительности.

Например, во фразеологизме заячья душа роль механизмов создания такой 
образной основы выполняют ассоциации с фольклорным образом зайца, всегда спа
сающегося только бегством от многочисленных врагов; заяц - это символ трусости в 
русской текстовой культуре. Такие ассоциации ничто иное, как культурное наследие, 
сохранившееся в семантике фразеологизма, соотнесенное с базисной ситуацией. 
Культурное наследие в семантике фразеологизма связано и с архетипами сознания, 
мифологемами и стереотипами бытия, в нем воплощена национальная форма зна
ния о действительности. «Идиоматика - это «святая святых» национального языка, 
в которой неповторимым образом манифестируется дух и своеобразие нации» (Баб
кин А.М., 1979: 44). Эти ассоциации возникают путем погружения сознания в прото
типические слои смысла, которые и создают образы, мотивирующие семантику соб
ственно фразеологизма. Они возникают в сознании прежде, чем носитель языка, 
воспринимающий текст с этим фразеологизмом, начнет соотносить данное выраже
ние с окружающим его контекстом.

Аналогично при восприятии фразеологизма зубы заговаривать в значении 
«посторонними разговорами отвлекать внимание собеседника от чего-либо» носи
тель языка вначале вспоминает старый метод «лечения» зубов заговором знахаря 
(это вспоминается по крайней мере теми, кто знает (помнит) о таком, бывшем, мето
де лечения зубов). Лексическое значение слов-компонентов фразеологизма постав-

425

mailto:Shipitsina@bsu.edu.ru


ляет образную основу как платформу для переноса исходной жизненной ситуации 
на множество иных ситуаций, в чем-то похожих на исходную. Так, заговор зубной 
боли представлял собою специальный текст, содержание которого уводило в сторону 
от ощущения зубной боли. Переключению на иной предмет размышления и ощуще
ний способствовала также система ритуальных действий знахаря, сопровождавших 
произнесение текста заговора. При исполнении заговора более важным, чем его 
вербальный текст, и для знахаря, и для его пациента, оказывалось точное исполне
ние ритуала заговора, похожего на игру. (Например, осуществлялось точное количе
ство повторов, с определенной периодичностью, каких-либо магических слов, или 
производились особые телодвижения, смена мимики, осуществление вздохов- 
выдохов разной интенсивности в определенной последовательности и т.д. и т.п.). 
Точное соблюдение ритуальных действий было направлено на переключение вни
мания пациента с зубной боли на нечто иное, никак с нею не связанное, и в этом суть 
заговора. Этот же прием переключения внимания собеседника на нечто иное мог 
переноситься на другие жизненные ситуации, например, что типично, в момент об
щения коммуникантов сменялась адресатом речи тема разговора. Это обеспечивало 
бывшему свободному словосочетанию его воспроизведение в различных коммуни
кативных ситуациях, базирующихся на ментально-бытовой картине мира этноса.

Выражение, ставшее позже обобщенным, изначально должно было носить 

вполне определенный характер, иметь конкретную референцию («привязку к дей

ствительности»), поскольку употребленные в речи слова называют предметы и яв

ления окружающего мира (реальные или вымышленные - неважно, главное то, что 

они существовали и существуют в народной картине мира). Вне сомнения, изна

чальная референция называемых предметов и явлений была в структуре свободных 

словосочетаний, поскольку позже приобретенный метафорический план значения 

требует достаточно ярких и четких образов, которые были бы показательны при ил

люстрации фактов и случаев для их последующего закрепления в качестве обобще

ния жизненного опыта народа.

Так свободное словосочетание проходило путь от номинации конкретной си
туации (заговор зубной боли в буквальном смысле) к обобщенному смыслу словосо
четания с возможностью применения исходного выражения для номинации иных, в 
чем-то сходных ситуаций (в том числе и такой, когда собеседник, по мнению субъек
та речи, пытается сознательно увести его от неудобной для него темы беседы путем 
втягивания собеседника в обсуждение иных тем). Фразеологизм, вливаясь в мысли
тельный и речевой процессы, становится их частью, взаимодействуя в синтагме с 
другими языковыми средствами.

За состоявшемся образованием фразеологизма его последующее употребле
ние в речи носителями языка исходная денотативная ситуация как образная основа 
фразеологизма может быть и забыта, но свое предназначение как доминанты в де
ривационном процессе она уже выполнила. Полагаем, что прежние, «далёкие», 
представления об исходной ситуации в той или иной мере свойственны цельному 
значению фразеологических единиц. Такие представления могут проявлять себя в 
семной структуре фразеологизма при осмыслении исходных значений его слов- 
компонентов или как действительно когда-то имевшие место, или как вымышлен
ные, мифические, но усвоенные данным этносом.

Процесс отдаления исходного образа от лексического значения фразеологиз
ма вполне системный. Механизмы отторжения высказывания от его однажды поро
дившей конкретной ситуации (то есть «увода» от референтной сущности) могут быть 
самыми разными, например, отбор, перегруппировка и трансформация семного со
става в смысловых структурах слов-компонентов, а также изменения в сочетаемости 
с другими словами контекстов. Целью этих процессов является уход от бывших за
кономерностей соединения слов в свободных словосочетаниях путем их синтагмати-
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ческого взаимодействия для создания новой и обязательно целостной семантиче
ской единицы, способной выполнять одновременно и номинативную, и экспрессив
ную функции. «Экспрессивность текста возникает там, где есть сигналы, ведущие в 
подтекст» (Маслова В.А., 1991: 203). Ведущую «культурологическую» функцию, 
функцию подтекста, выполняет образная основа исходного словосочетания как 
определенный ментальный «посыл» к культурному фону языка.

Образная основа деривации фразеологизма по своей сути и функциям являет

ся своеобразной внутренней формой фразеологизма по аналогии с внутренней фор

мой слов и их производных лексико-семантических вариантов. Вслед за Н.Ф. Але- 

фиренко, внутренняя форма языковых знаков рассматривается нами «как синхрон

ный эпидигматический компонент их семантической структуры, служащий идиоэт- 

нической основой косвенно-производной номинации, т. е. отражающий тот денота

тивный признак, по которому и был наименован соответствующий фрагмент реаль

ной действительности» (Алефиренко Н.Ф., 2005: 134). По выражению акад. 

В.В. Виноградова, внутренние формы «обусловлены свойственным языку той или 

иной эпохи, стилю той или иной среды способом воззрения на действительность и 

характером отношений между элементами семантической системы» (Виногра

дов В.В., 1972: 20). Семантика фразеологизма опирается на архетипы национального 

сознания, на эталоны и стереотипы национальной культуры, использует типичные 

мифологемы и другие константы этой культуры. Конкретный процесс фразеологи- 

зации словосочетаний бывает обусловлен тем, что семантика словосочетания, струк

тура, лингвокультурный и прагматический потенциал оказались удобными для ре

презентации ценностных доминант культуры и выражения актуальных смыслов 

эпохи с учётом особенностей языкового сознания носителей языка.
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Summary. The article deals with the most important source of semantic minimum com
position of phraseological unit semantics. Using the example of phraseological units faint-heart 
and to throw dust into somebody’s eyes, it is shown that semantic minimums are inherited from 
the lexical meanings of words that were part of the former free initial collocations. The lexical 
meaning of the words that are part of a phraseological unit provides him with a figurative frame
work, based on the mental-everyday picture of the world of the ethnos.

Key words: idiom semantic structure, figurative basis of the idiom, phraseological deriva
tion.


