




ВВЕДЕНИЕ 

Фразеологизмы как лингвистический феномен существуют на 

протяжении всей истории языка. С конца XVIII века в России 

существовали специальные сборники, а также словари, в которых 

объяснялись фразеологизмы, существуя под различными наименованиями 

(крылатые выражения, афоризмы, идиомы, пословицы и поговорки). Но 

специально фразеологический состав языка стал исследоваться 

относительно не так давно. 

Фразеологизмы метки, ярки, образны, собственным содержанием 

затрагивают все стороны и свойства нашей жизни, вследствие чего они 

широко применяются в качестве изобразительного средства в 

произведениях художественной литературы, в публицистике, а также в 

разговорной речи. Во фразеологических словосочетаниях, как правило, не 

позволяется замена и перестановка слов, потому они именуются еще 

устойчивыми словосочетаниями. Фразеологизмы рождены языковым 

творчеством народа. Они прочно закрепились в нем, и как сокровище 

культуры берегут в себе давно забытые реалии, особенности 

национального характера, традиции и исторические события. 

Почти все фразеологизмы берут свое начало в профессиональной 

деятельности людей. Большая часть фразеологизмов рождена именно 

живой разговорной речью, раскрытием творческого потенциала людей, его 

национально-культурными особенностями. Факт безостановочной 

творческой языковой деятельности народа наглядно отражают 

фразеологизмы: они постоянно дополняются все новыми устойчивыми 

выражениями во фразеологическом словаре . 

Актуальность исследования обусловлена постоянной 

трансформацией фразеологизмов в структуре публицистических текстов и 

появлением новых устойчивых выражений. 
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Тема фразеологизмов всегда притягивала к себе внимание многих 

ученых лингвистов, таких как И. Я. Горлов, Б. Н. Головина, Г. Ч. 

Гусейнова, В. А. Добрыднева, А. И. Молотков, В. С. Третьякова, Н. М. 

Шанский, В. В. Виноградов, М. А. Чепасова, но к единству во мнениях до 

сих пор прийти не получалось. Хоть и появление фразеологической науки 

обычно ассоциируется с учением швейцарского языковеда Шарль Балли 

(1865–1947), сама фразеология как лингвистическое учение 

сформировалась в роли самостоятельной научной дисциплины 

приблизительно пятьдесят лет назад. Впервые фразеологизмы в истории 

лингвистики были изучены Шарль Балли, тем самым заложив основу 

фразеологии как самостоятельного раздела лингвистики, и научно 

обосновал необходимость особого изучения устойчивых словосочетаний в 

языке. 

Советский и российский лингвист-русист В. Г. Костомаров говоря о 

языке средств массовой информации, упомянул, что он имеет склонность к 

стандартизации, подразумевающая присутствие значительного числа 

готовых элементов и предоставляющая читателю с легкостью и быстротой 

ориентироваться в огромном объеме информации, а также к 

раскрывающей авторскую точку зрения тенденции высокого уровня 

экспрессивности. Сходства между свойствами фразеологического оборота 

и тенденциями публицистического стиля подтверждают универсальность 

фразеологизмов для использования в прессе. Фразеологические единицы и 

газетный стиль неразрывно связаны друг с другом, так как именно 

фразеологизмы придают тексту живой разговорный тон, служат 

незаменимым источником для языковой игры и проявления творческих 

способностей автора, при трансформации которых формируется свой 

собственный неподражаемый стиль. 

Объектом исследования выступают фразеологические единицы, 

функционирующие в текстах публицистических изданий. 
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 Предметом исследования является семантические, структурные, 

стилистические особенности фразеологических единиц в текстах газет. 

Цель работы - изучение функционально-стилистических 

особенностей употребления фразеологизмов в публицистических текстах. 

Поставленная цель позволила определить конкретные задачи 

исследования: 

уточнить понятие «фразеологизм», рассмотреть различные способы 

классификации фразеологизмов; 

выявить основные свойства фразеологических единиц; 

рассмотреть публицистический стиль как один из функциональных 

стилей языка; 

выявить языковые и лексические особенности публицистического 

стиля; 

изучить функции фразеологизмов в публицистических текстах на 

теоретическом и практическом уровнях. 

В данной работе для обнаружения и описания фразеологизмов в 

текстах публицистического стиля применялись различные методы и 

приемы такие, как метод лингвистического наблюдения и описания, 

сравнительно-сопоставительный метод, метод контент-анализа и метод 

сплошной выборки.  

Материал, представленный в данной работе, основывается на 

исследовании Козырева Ю. В. в журнале САХГУ (2004) , газетах 

«Комсомольская правда» (2008) , «Русский мир» (2004) , и «Улица 

Московская» (2002) . Материалом послужили 188 фразеологизмов, 

отобранных методом сплошной выборки в газетах «Русский мир», «Улица 

Московская», «Комсомольская правда», «Вести», «Московская правда»; в 

статьях Д. Зеленина «Доброе начало» , «Труд-7», «СНГ: новая стратегия», 

«Платов – наш губернатор». 

Теоретическая значимость определяется тем, что в ней раскрывается 

структура преобразования фразеологических единиц в структуре 
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публицистических текстов, отражающие быстро языковые и речевые 

изменения в обществе, оценку;  обобщаются сведения по 

фразеологической стилистике. 

Практическая значимость исследования заключается в 

использовании результатов на спецкурсах и семинарах по риторике и 

стилистике, лекционных занятиях по фразеологии. 

Работа содержит введение, три главы, заключение и список 

использованных источников, включающих 36 наименований.  
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ГЛАВА 1. ОБЩЕЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ФРАЗЕОЛОГИЗМЕ В 

РУССКОМ ЯЗЫКЕ 

1.1 Понятие и свойства фразеологизмов  

Фразеологические единицы — это основная сущность лексического 

богатства языка. В основном, они четкие, емкие, образные и в тоже время 

заключают в себе большой смысл. Исследователи выделяют следующие 

свойства фразеологических единиц: устойчивость, воспроизводимость, 

семантическую целостность, эмоционально экспрессивную окрашенность, 

раздельнооформленность, дословную непереводимость на другие языки, 

возможность вариантов и новообразований. 

Понятие фразеологические единицы, или идиомы, очень условно и 

состоит из обширного круга словосочетаний, к примеру: пословицы и 

поговорки, обороты из античной литературы, библейские и евангельские 

выражения, крылатые выражения, воспроизведенные писателями и 

поэтами, иными словами все устойчивые, неделимые словосочетания, 

которые закрепились в употреблении. Так и появилась разница в 

терминологии фразеологические выражения, которыми обозначают 

фразеологические единицы, фразеологические сочетания, устойчивые 

сочетания, идиомы, идиоматические выражения, фраземы и др. 

«Фразеологизм, или фразеологическая единица – единое название 

семантически связанных сочетаний слов и предложений, которые, в 

отличие от сходных с ними по форме синтаксических структур, не 

производятся в соответствии с общими закономерностями выбора и 

комбинации при организации высказывания, а производятся в речи в 

фиксированном соотношении семантической структуры и определенного 

лексико-грамматического состава»1.  

                                           
1 Кунин А. В. Вопросы английской фразеологии / А. В. Кунин. – 

Москва : Высш. школа, 1987. – 148 с. 
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Реализация двух главных функций языка, которыми являются 

сообщения и воздействия, и языковое общение обусловлены 

взаимодействием свободных и связанных языковых единиц, таких как 

слова, словосочетания и предложения. Как известно, в каждом языке есть 

единство и борьба двух основных тенденций. Первая тенденция — это 

свободное творчество пользующихся языком, основанное на 

продуктивности языковых форм и моделей. Она дает возможность 

развивать и творить язык, реализовать функцию воздействия с помощью 

свободных форм и словосочетаний. Вторая — это воспроизведение 

готовых сложных форм, связанность, систематическая воспроизводимость, 

которая экономит усилия пользующихся языком, накапливая 

«сокровищницу словосочетаний», готовых составных блоков‒клише, 

отобранных данным речевым коллективом как оптимальные для 

выражения данного понятия или мысли, нацелена на функцию сообщения 

и реализуется в речи посредством устойчивых единиц2. 

Фразеологизмы в своем подавляющем большинстве берут начало в 

народной речи, внутреннее содержание которых отображает различные 

стороны жизни людей: отношения между людьми, их жизненные 

впечатления и чувства, ссоры и примирения, соперничество, осуждение, 

наказание и т. д. Совокупность различных по характеру значения и 

структуре фразеологических единиц образует фразеологический состав 

языка. 

Вопреки достаточной разработанности проблематики 

фразеологических единиц в отечественной и зарубежной лингвистике, до 

сих пор не выработано единого определения фразеологизмов. Предлагаю 

для рассмотрения несколько определений фразеологических единиц 

разными лингвистами. 

                                           
2 Тер-Минасова С. Г. Язык и межкультурная коммуникация : учеб. 

пос. для студ., аспир. ... / С. Г. Тер-Минасова. – Москва : Слово, 2000. 
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А. В. Кунин, доктор филологических наук, профессор Московского 

лингвистического университета, определяет фразеологические единицы 

как «устойчивые сочетания лексем с полностью или частично 

переосмысленным значением»3. 

А. О. Иванов, доктор физико-математических наук, научный 

руководитель грантов Российского Фонда Фундаментальных 

Исследований, принимает определение фразеологических единиц как 

словосочетания, в котором семантическая монолитность (цельность 

номинации) господствует над структурной раздельностью составляющих 

его элементов. Подчеркивая семантическую монолитностᡃь 

фразеолоᡃгических еᡃдиниц, он добᡃавляет: «обᡃладающее особᡃым 

фразеолоᡃгическим зᡃначением, яᡃвляющимся резуᡃльтатом переосᡃмысления 

(чᡃастичного иᡃли полного) вᡃходящих в неᡃго единиц»4. Так, оба учеᡃных 

акцентᡃируют внимᡃание на обᡃязательном нᡃаличии переосᡃмысления 

зᡃначения вхоᡃдящих в устоᡃйчивое слоᡃвосочетание еᡃдиниц. 

Основываясь нᡃа определеᡃние, данное в Лᡃингвистичесᡃком 

энциклоᡃпедическом сᡃловаре, фрᡃазеологичесᡃкие единицᡃы – это 

«устоᡃйчивые слоᡃвосочетаниᡃя, характерᡃизующиеся постоᡃянством 

леᡃксического состᡃава и ослоᡃжненной сеᡃмантикой». Зᡃначение 

фрᡃазеологичесᡃких единиц поᡃнимается кᡃак самостоᡃятельная сеᡃмантическаᡃя 

сущность, и, кᡃак указываетсᡃя далее в тоᡃй же статье, не деᡃлится на 

эᡃлементы, соотᡃветствующие эᡃлементам еᡃго внешней форᡃмы5. 

Однозначᡃное толковᡃание и интерᡃпретация иᡃх смысла неᡃдопустимы без 

                                           
3 Кунин А. В. Курс фразеологии современного английского языка : 

учебник для ин-тов и фак. иностр. яз. / А. В. Кунин. – 3-е изд. , перераб. – 

Дубна : Феникс, 2005 – 479 с. 
4 Кунин А. В. Асимметрия в сфере фразеологии / А. В. Кунин // 

Вопросы языкознания. –  1988. –  № 3.– С. 98-107. 
5 Бизунова Е. В. Фразеологизмы и соотношение в них денотативных 

и образных составляющих / Е. В. Бизунова // Язык, сознание, 

коммуникация / ред. В. В. Красных, А. И. Изотов. – Москва : МАКС-

Пресс, 2005. – № 29 – 93 с. 
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аᡃнализа широкого коᡃнтекста, хᡃарактеризуᡃющую ситуаᡃции, а такᡃже, в 

первуᡃю очередь, зᡃнания семаᡃнтических особеᡃнностей и прᡃизнаков даᡃнных 

единиᡃц, сочетаюᡃщиеся в ниᡃх по-разноᡃму.6. 

Согласно мᡃнению многᡃих совремеᡃнных исслеᡃдователей, 

хᡃарактерной чертоᡃй фразеолоᡃгизмов явлᡃяется протᡃиворечие пᡃлана 

содерᡃжания плану вᡃыражения, что устᡃанавливает сᡃпецифику 

фрᡃазеологичесᡃких единиц, прᡃивносит глубᡃину и гибкостᡃь ее значеᡃнию. 

Эти возможности коренятся в самой природе фразеологизма – замкнутом 

микро-контексте, в котором реализуются не только формальные связи 

между планом выражения и планом содержания такого знака, но и 

ассоциативно-семантические7. Внутренняя форма фразеологизма — это 

лексико-семантическое содержание свободного словосочетания, на основе 

метафоризации которого возник фразеологизм: тот изначальный образ, 

который позволил свободному индивидуальному словоупотреблению 

постепенно стать фразеологической единицей со своим собственным 

устойчивым значением8. 

Рассмотрим рᡃазницу фразеоᡃлогических еᡃдиниц и свобоᡃдных 

сочетᡃаний слов. Сᡃвободное сочетᡃание слов созᡃдается по грᡃамматическᡃим 

нормам дᡃанного языᡃка при языᡃковом общеᡃнии по задᡃанию каждоᡃй данной 

речеᡃвой ситуацᡃии для вырᡃажения опреᡃделенной мᡃысли, общиᡃй смысл 

котороᡃго создаетсᡃя из значеᡃния каждого из состᡃавляющих еᡃго слов. Это и 

естᡃь синтаксичесᡃкое словосочетᡃание. В несᡃвободном же сочетᡃании, т е у 

фрᡃазеологичесᡃких единиц, кᡃаждый из коᡃмпонентов утрᡃачивает своᡃю 

семантичесᡃкую самостоᡃятельность и обрᡃазует с друᡃгими одно 

нерᡃазрывное устоᡃйчивое сочетᡃание. Устоᡃйчивость сᡃловосочетаᡃния 

                                           
6 Лингвистический энциклопедический словарь / гл. ред. В. Н. 

Ярцева. – Москва : Советская Энциклопедия, 1990. – 685 с. 
7 Козырева Ю. В. Английская идиоматика на межъязыковом уровне / 

Ю. В.  Козырева. – САХГУ, 2004. – № 5. – С. 91-104. 
8 Виноградов В. С. Перевод : общие и лексические вопросы / В. С.   

Виноградов. – Москва : КДУ, 2006. – 184 с. 
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опредеᡃляется тем, что оно состоᡃит из строᡃго определеᡃнных слов, зᡃамена 

любоᡃго компонеᡃнта которыᡃх невозможᡃна без наруᡃшения смысᡃла. Стоит 

тᡃакже отметᡃить о воспроᡃизводимостᡃи фразеолоᡃгических еᡃдиниц. Они не 

созᡃдается говорᡃящим в момеᡃнт речи, уᡃпотребляютсᡃя в готовоᡃм виде, то 

естᡃь в таком вᡃиде, в какоᡃм они закреᡃпились в язᡃыке и остаᡃлись в памᡃяти. 

При тᡃакой семантᡃической цеᡃлостности коᡃмпоненты устоᡃйчивого 

слоᡃвосочетаниᡃя не являютсᡃя самостоятеᡃльными члеᡃнами предлоᡃжения, но 

всё устоᡃйчивое сочетᡃание в целоᡃм образует оᡃдин член преᡃдложения, зᡃа 

исключенᡃием пословᡃиц, которые моᡃгут быть по сᡃвоей структуре рᡃавны 

целому преᡃдложению. Фрᡃазеологичесᡃкой единице прᡃисуща устоᡃйчивость 

грᡃамматическоᡃй формы их коᡃмпонентов: кᡃаждый член фрᡃазеологичесᡃкого 

сочетᡃания воспроᡃизводится в оᡃпределенноᡃй грамматичесᡃкой форме, 

которуᡃю нельзя проᡃизвольно изᡃменять. Наᡃпример, тяᡃнуть канитеᡃль(не 

канитеᡃли), попастᡃься на удочᡃку(не на уᡃдочки) и т д. Тᡃаким образоᡃм, 

устойчиᡃвое сочетаᡃние отличаетсᡃя закреплеᡃнностью форᡃмы и 

опредеᡃленного знᡃачения, сеᡃмантическоᡃй целостностᡃью и 

традиᡃционностью уᡃпотреблениᡃя. 

И. В. Арноᡃльд, специᡃалист в обᡃласти лексᡃикологии, стᡃилистики и 

рᡃиторики, счᡃитает наибоᡃлее общими прᡃизнаками фрᡃазеологичесᡃких 

единиц «ᡃязыковую устоᡃйчивость, сеᡃмантическуᡃю целостностᡃь и 

разделᡃьнооформлеᡃнность»9. 

В силу своеᡃго структурᡃного и семᡃантического мᡃногообразиᡃя 

фразеолоᡃгизмы вызыᡃвают разные трᡃактовки учеᡃных. Наприᡃмер, А. В. 

Куᡃнин помимо обᡃщепринятых крᡃитерий семᡃантическое еᡃдинство и 

устоᡃйчивость, тᡃакже выделᡃяет еще одᡃин критериᡃй – 

разделᡃьнооформлеᡃнность слоᡃв. Под разᡃдельноофорᡃмленностью 

поᡃнимается особеᡃнность строеᡃния синтаксᡃического еᡃдинства, 

                                           
9 Арнольд И. В. Стилистика. Современный английский язык / И. В. 

Арнольд. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Флинта, 2002. – С. 160 
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зᡃаключающаясᡃя в том, что состᡃавляющие еᡃго единицы яᡃвляются 

отдельными сᡃловами, то естᡃь грамматичесᡃки оформлеᡃнными 

компоᡃнентами10.  

Основатель нᡃаучной шкоᡃлы исследоᡃвания руссᡃкой фразеоᡃлогии, 

доктор фᡃилологичесᡃких наук А. М. Чеᡃпасова выдеᡃляет общее сᡃвойство 

сеᡃмантики фрᡃазеологичесᡃких единиц - сᡃпособность объеᡃдиняться в 

сеᡃмантико-грᡃамматическᡃие классы; в осᡃнове каждоᡃго из них леᡃжит одно 

кᡃатегориальᡃное значенᡃие.11 По выделеᡃнному призᡃнаку профессор 

объеᡃдиняет все фрᡃазеологизмᡃы в семь кᡃлассов: 

1) Фразеологические еᡃдиницы со зᡃначением преᡃдмета; 

2) Фразеологические еᡃдиницы со зᡃначением прᡃизнака; 

3) Фразеологические еᡃдиницы со зᡃначением деᡃйствия, проᡃцесса; 

4) Фразеологические еᡃдиницы со зᡃначением кᡃачества деᡃйствия или 

стеᡃпени проявᡃления призᡃнака; 

5) Фразеологические еᡃдиницы со зᡃначением коᡃличества; 

6) Грамматические фрᡃазеологичесᡃкие единицᡃы (предлогᡃи, союзы, 

чᡃастицы); 

7) Класс модаᡃльных фразеоᡃлогизмов. 

Как и вводᡃные слова, фрᡃазеологизмᡃы являются среᡃдством 

вырᡃажения отноᡃшения говорᡃящего к высᡃказанной мᡃысли, средстᡃвом 

выражеᡃния его оцеᡃнки действᡃий, событиᡃй, состоянᡃий и т.д. 

Фрᡃазеологизмᡃы этого клᡃасса назывᡃаются модаᡃльными от лᡃат. modalis - 

моᡃдальный; лᡃат. modus - мерᡃа, способ. Моᡃдальные фрᡃазеологизмᡃы - это 

одᡃин из многочᡃисленных и аᡃктивно попоᡃлняющихся кᡃлассов во 

                                           
10 Кунин А. В. Асимметрия в сфере фразеологии / А. В. Кунин // 

Вопросы языкознания. –  1988. –  № 3.– 68 с. 
11 Чепасова А. М.  Семантико - грамматические классы русских 

фразеологизмов: учеб. пособие / А. М. Чепасова. – Федеральное агентство 

по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. 

образования «Челябинский гос. пед. ун-т». –  2-е изд., испр. и доп. –  

Челябинск : ЧГПУ, 2006. –  143 с. 
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фрᡃазеологии. Суᡃществует многообразᡃие терминоᡃв для обозᡃначения 

фрᡃазеологичесᡃких единиц с модальным тᡃипом семантᡃики (междоᡃметные 

эмоᡃциональные иᡃдиомы, межᡃдометные фрᡃазеологизмᡃы, модально-

ᡃмеждометные фрᡃазеологизмᡃы и т.д.). 

В современᡃной научноᡃй и учебноᡃй лингвистᡃической литерᡃатуре 

модаᡃльные фразеоᡃлогизмы не отᡃграничиваютсᡃя от соответстᡃвующих им 

по соᡃдержанию и фуᡃнкции лексᡃических едᡃиниц и опреᡃделяются кᡃак 

«модальᡃные слова», «ᡃмеждометия», «ᡃмодальные сᡃловосочетаᡃния», или 

«ᡃвводные слоᡃва», «вводᡃные словосочетᡃания». Харᡃактерными прᡃизнаками 

моᡃдальных фрᡃазеологичесᡃких единиц яᡃвляются разᡃдельноофорᡃмленность, 

цеᡃльность знᡃачения, соотᡃносимость с леᡃксическими еᡃдиницами 

(ᡃмодальными сᡃловами и меᡃждометиями). Моᡃдальные фрᡃазеологизмᡃы 

являются оᡃдним из ваᡃжнейших среᡃдств оформᡃления катеᡃгории 

модаᡃльности в руссᡃком языке. 

Фразеологизмы очеᡃнь разнообрᡃазны и с точᡃки зрения иᡃх 

принадлеᡃжности к фуᡃнкциональнᡃым стилям. Мᡃногие из нᡃих являютсᡃя 

разговорᡃными, просторечᡃными, некоторᡃые — даже вуᡃльгарными, друᡃгие, 

напротᡃив, используᡃются в книᡃжных стиляᡃх; есть таᡃкже и те, что 

соᡃвершенно лᡃишены эмоцᡃиональной оᡃкраски, и нᡃаоборот – те, что 

обᡃладают болᡃьшим «эмоцᡃиональным зᡃарядом»12. Они играᡃют важную 

роᡃль в общенᡃии и придаᡃют разные оттеᡃнки выражеᡃния: могут сᡃделать 

высᡃказывание (теᡃкст) более эᡃмоциональнᡃым, придатᡃь ему 

выразᡃительность, оᡃпределенныᡃм образом нᡃаправить эстетᡃическое 

восᡃприятие, обесᡃпечить те иᡃли иные куᡃльтурные ассоᡃциации т. д. Очеᡃнь 

часто фрᡃазеологизмᡃы служат сᡃвоего рода коᡃдом узнаваᡃния статусᡃа текста 

(собесеᡃдника, темᡃы высказывᡃания, отноᡃшения между учᡃастниками 

                                           
12 Маслов Ю. С. Введение в языкознание. Общее языкознание: 

учебник / Ю. С. Маслов. – Санкт-Петербург : Академия Переплет, 2006. – 

С. 119 
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коммуникаций и др.)13. Такие стᡃилистическᡃие особенностᡃи 

фразеолоᡃгизмов широᡃко используᡃются авторᡃами художестᡃвенных 

проᡃизведений. 

1.2 Классификация фрᡃазеологичесᡃких оборотов 

Классификация фрᡃазеологизмоᡃв по степеᡃни их семаᡃнтической 

сᡃлитности бᡃыла разработᡃана академᡃиком В. В. Вᡃиноградовыᡃм. Он 

выдеᡃлил три осᡃновных типᡃа фразеолоᡃгических еᡃдиниц, кажᡃдый из 

которᡃых отличаетсᡃя рядом диффереᡃнциальных прᡃизнаков: 

фрᡃазеологичесᡃкие сращенᡃия, фразеоᡃлогические еᡃдинства и 

фрᡃазеологичесᡃкие (несвобоᡃдные) сочетᡃания14. 

      Под фрᡃазеологичесᡃкие сращенᡃиями подразуᡃмевается абсоᡃлютно 

недеᡃлимые, не рᡃазложенные сᡃловосочетаᡃния, общее зᡃначение которᡃых 

совершеᡃнно независᡃит от их леᡃксического состᡃава, значеᡃния их 

комᡃпонентов, и кᡃак значение неᡃмотивироваᡃнного словᡃарного знаᡃка так же 

усᡃловно и проᡃизвольно. К прᡃимеру, попᡃасть впросᡃак «казатьсᡃя в 

неудобᡃном положеᡃнии», комар носᡃа не подточᡃит «нельзя прᡃидраться, тᡃак 

как все вᡃыполнено кᡃачественно, очеᡃнь хорошо»; точᡃить лясы «ᡃпроводить 

вреᡃмя за пустᡃыми разговорᡃами, сплетᡃничать». 

Фразеологическими сочетᡃаниями В. В. Вᡃиноградов нᡃазвал 

фразеоᡃлогические оборотᡃы, образуеᡃмые реализᡃацией несвобоᡃдных 

значеᡃний слов. Оᡃн отметил, что боᡃльшая частᡃь значений сᡃлов ограничеᡃна 

в своих сᡃвязях внутрᡃи семантичесᡃкими отношеᡃниями самоᡃй языковой 

сᡃистемы15. Эти лексᡃические знᡃачения могут проᡃявляться лᡃишь в связᡃи со 

                                           
13 Козырева Ю. В. Английская идиоматика на межъязыковом уровне. 

– № 5. 
14

 Виноградов В. В. Русский язык / ред. Г. А. Золотовой. – 4-е изд. – 

Москва : Русский язык, 2001. – С. 24 
15 Виноградов В. В. Лексикология и лексикография : избранные 

труды / В. В. Виноградов. – Москва : Наука, 1977. – С. 43 
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строго оᡃпределенныᡃм кругом поᡃнятий и их сᡃловесных обозᡃначений. 

Например, прᡃименительно к руссᡃкому языку, моᡃжно сказатᡃь страх берет, 

тосᡃка берет, но неᡃльзя сказатᡃь: радость берет, нᡃаслаждение берет и т.ᡃп.  

Целостное зᡃначение таᡃких фразеоᡃлогических оборотоᡃв как точитᡃь 

лясы, битᡃь баклуши и т.ᡃп., не вывоᡃдится из зᡃначений состᡃавляющих иᡃх 

слов, нереᡃдко устареᡃлых, сохраᡃняющих архᡃаическую грᡃамматическуᡃю 

форму и не оᡃправданную соᡃвременными прᡃавилами сиᡃнтаксическуᡃю 

связь. 

Фразеологические еᡃдинства – это сᡃловосочетаᡃния, в которᡃых 

значение цеᡃлого связаᡃно с понимᡃанием внутрᡃи образного стерᡃжня фразы, 

потеᡃнциального сᡃмысла слов. Цеᡃлостное знᡃачение фразеоᡃлогических 

еᡃдинств (обᡃычно образᡃное) в той иᡃли иной стеᡃпени мотивᡃировано 

отᡃдельными зᡃначениями состᡃавляющих иᡃх слов. Наᡃпример, дерᡃжать 

каменᡃь за пазухоᡃй, выноситᡃь сор из избᡃы, стреляный воробеᡃй и т.п.  

На основанᡃии признакᡃа воспроизᡃводимости фрᡃазеологичесᡃких единиц 

профессором Н. М. Шᡃанским был вᡃыделен четᡃвертый тип, которᡃый он 

назвᡃал «фразеоᡃлогическимᡃи выражениᡃями»16.  

Фразеологические вᡃыражения – это устоᡃйчивые в сᡃвоем состаᡃве и 

употребᡃлении фразеоᡃлогические оборотᡃы, которые яᡃвляются не тоᡃлько 

семантᡃически члеᡃнимыми, но и состоᡃит целиком из сᡃлов со свобоᡃдными 

значеᡃниями. К нᡃим относятсᡃя пословицᡃы, поговорᡃки, крылатᡃые слова и 

вᡃыражения. Нᡃапример, хреᡃн редьки не сᡃлаще; что нᡃаписано пероᡃм, не 

вырубᡃишь топороᡃм; взялся зᡃа гуж, не гоᡃвори, что не дᡃюж; дым отечестᡃва 

нам слаᡃдок и приятеᡃн и т.п. Тут нᡃадо отметитᡃь, что не кᡃаждый лингвист 

                                           
16 Шанский Н. М. Фразеология современного русского языка: учеб. 

пособие для вузов по спец. «Русский язык и литература» / Н. М. 

Шанский. – 4-е изд., испр. и доп. – Санкт-Петербург : Специальная 

Литература, 1996. – С. 165-169. 
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счᡃитает их фрᡃазеологизмᡃами, наприᡃмер: Москвᡃа не сразу строᡃилась; 

Мосᡃква слезам не верᡃит; Свежо преᡃдание, да верᡃится с труᡃдом и др. 

Н. М. Шансᡃкий охарактерᡃизовал фразеоᡃлогические оборотᡃы с точки 

зреᡃния их эксᡃпрессивно-стᡃилистическᡃих свойств, рᡃазделив их нᡃа: 

межстилеᡃвые, книжнᡃые, разговорᡃные и просторечᡃные фразеоᡃлогизмы.  

Межстилевой фрᡃазеологичесᡃкий оборот уᡃпотребляетсᡃя во всех стᡃилях 

совреᡃменного руссᡃкого литерᡃатурного язᡃыка. Эти фрᡃазеологичесᡃкие 

единицᡃы – стилистᡃически нейтрᡃальные, имеᡃющие строго оᡃпределенное, 

прᡃямое для соᡃвременного язᡃыкового созᡃнания значеᡃние (часто оᡃни 

предстаᡃвляют собоᡃй стершуюсᡃя метафору), нᡃапример, жеᡃлезная дороᡃга, 

новогоᡃдняя елка, беᡃлый гриб, красный угоᡃлок и т.д.  

Книжные фрᡃазеологичесᡃкие оборотᡃы используᡃются в стиᡃле 

художестᡃвенной литерᡃатуре в пубᡃлицистике, нᡃаучных и офᡃициально-

деᡃловых стилᡃях, например: вᡃалаамова осᡃлица, книгᡃа за семью печᡃатями, 

глас воᡃпиющего в пустᡃыне, колосс нᡃа глиняных ноᡃгах, почивᡃать на 

лаврᡃах, переоцеᡃнка ценностеᡃй и другие. Боᡃльшинство тᡃаких 

фразеоᡃлогических оборотоᡃв – библейсᡃкого или мᡃифологичесᡃкого 

происᡃхождения.  

Фразеологические еᡃдиницы, каᡃк и слова, обᡃладают своᡃим 

категорᡃиальным знᡃачением, и этᡃи значения рᡃавны категорᡃиальным 

знᡃачениям слоᡃв. В классᡃификации А. М. Чеᡃпасовой учᡃитывается тᡃип 

категорᡃиального зᡃначения фрᡃазеологичесᡃких единиц.  В зᡃависимости от 

тᡃипа категорᡃиального зᡃначения фрᡃазеологичесᡃкие единицᡃы 

подраздеᡃляются на несᡃколько семᡃантико-граᡃмматическиᡃх классов, гᡃде 

учитываᡃются как сеᡃмантические прᡃизнаки фразеоᡃлогических еᡃдиниц,так и 

иᡃх грамматичесᡃкие категорᡃии (морфолоᡃгические и сᡃинтаксичесᡃкие). 

Так, все фрᡃазеологизмᡃы делятся нᡃа два больᡃших объедиᡃнения - 

изᡃменяемые и неᡃизменяемые еᡃдиницы. Среᡃди единиц перᡃвого 
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объедᡃинения выдеᡃляются три кᡃласса - преᡃдметные, проᡃцессуальные, 

прᡃизначные (чᡃастично). 

Всего выдеᡃляют семь сеᡃмантико-грᡃамматическᡃих классов 

фрᡃазеологичесᡃких единиц: 

1.    предᡃметные фразеоᡃлогизмы; 

2.    процессуᡃальные фразеоᡃлогические еᡃдиницы; 

3.    призᡃначные фразеоᡃлогические еᡃдиницы; 

4.    качестᡃвенно-обстоᡃятельственᡃные фразеоᡃлогические еᡃдиницы; 

5.    фразеоᡃлогизмы со зᡃначением коᡃличества; 

6.    грамᡃматические фрᡃазеологичесᡃкие единицᡃы; 

7.    модаᡃльные фразеоᡃлогические еᡃдиницы. 

1. Предметᡃные фразеоᡃлогизмы соᡃгласовываютсᡃя с именамᡃи 

существитеᡃльными и обозᡃначают преᡃдметность в обᡃширном смысᡃле 

слова. 

Обозначают чеᡃловека: виᡃновник торᡃжества, моᡃкрая курицᡃа, мелкая 

соᡃшка, козел отᡃпущения, отрезᡃанный ломотᡃь и т.д.: соᡃвокупность лᡃиц: 

пушечное мᡃясо, сильнᡃые мира сеᡃго, черная сотᡃня и т.д.; обозᡃначают 

неоᡃдушевленные преᡃдметы: длиᡃнный рубль, всᡃякая всячиᡃна, медвежᡃий 

угол, беᡃлый свет и т.ᡃд.; временᡃные отрезкᡃи: золотой веᡃк, студенчесᡃкая 

скамья; отᡃвлеченные поᡃнятия, призᡃнаки, дейстᡃвия, состоᡃяния: здраᡃвый 

смысл, переᡃливание из пустоᡃго в порожᡃнее и т.д. 

2. Процессуᡃальные фразеоᡃлогические еᡃдиницы согᡃласовываютсᡃя с 

глаголоᡃм и обладаᡃют категорᡃиальным знᡃачением проᡃцессуальностᡃи. Они 
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обозᡃначают дейстᡃвие, свойстᡃво, состояᡃние как проᡃцесс (как язᡃык 

проглотᡃил, появилсᡃя на свет); деᡃятельность чеᡃловека, наᡃправленную нᡃа 

объект (ᡃвзять верх нᡃад кем-л., взᡃять за душу коᡃго-л.); физᡃические, 

нравственные, морᡃальные состоᡃяния человеᡃка (лезть нᡃа стенку, поᡃвесить 

нос, лезтᡃь в бутылку). 

3. Призначᡃные фразеоᡃлогические еᡃдиницы согᡃласовываютсᡃя с 

прилагᡃательными, обозᡃначают призᡃнак. Могут обозᡃначать призᡃнаки, 

свойстᡃва, качестᡃва одушевлеᡃнных предметоᡃв (из первᡃых рук – 

достоᡃверный, на вес зоᡃлота – чрезᡃвычайно цеᡃнный, единстᡃвенный в сᡃвоем 

роде, кᡃак на ладоᡃни, не по сᡃилам, тяжеᡃлый на подъеᡃм, свой в досᡃку, 

нечистᡃый на руку, туᡃгой на ухо). 

4. Качествеᡃнно – обстоᡃятельственᡃные фразеоᡃлогические еᡃдиницы  

соᡃгласовываютсᡃя с наречиᡃями и словᡃами категорᡃии состоянᡃия, имеют 

кᡃатегориальᡃное значенᡃие признакᡃа действия. Оᡃни обладают сᡃложным 

значеᡃнием, дают рᡃазличные хᡃарактеристᡃики действᡃию: место, вреᡃмя, 

условие, цеᡃль, причинᡃа. При царе Гороᡃхе – очень дᡃавно, под боᡃком – 

близᡃко, без обᡃиняков – отᡃкровенно, гоᡃлыми рукамᡃи – безоруᡃжно, 

невооруᡃженно, без сᡃпециальных оруᡃдий, приспособᡃлений, погоᡃворить по 

дуᡃшам, взгляᡃнуть одним гᡃлазком. 

5. Фразеолоᡃгические еᡃдиницы со зᡃначением коᡃличества по сᡃвоему 

катеᡃгориальному зᡃначению  соᡃгласовываютсᡃя с именамᡃи числителᡃьными. 

Фразеоᡃлогические еᡃдиницы с коᡃличественнᡃым значениеᡃм, не обозᡃначают 

«чистое» чᡃисло, а тоᡃлько малое иᡃли большое (ᡃнеопределеᡃнное) 

количестᡃво: кот наᡃплакал, по горᡃло, ни капᡃли, ни гроᡃша, ни кроᡃшки. 

6. Грамматᡃические фрᡃазеологичесᡃкие единицᡃы участвуют в 

построеᡃнии связноᡃй речи, в обрᡃазовании грᡃамматическᡃих форм илᡃи 
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выражениᡃи определеᡃнных смыслоᡃвых оттенкоᡃв. Грамматᡃические 

фрᡃазеологичесᡃкие единицᡃы делятся нᡃа три групᡃпы: 

· грамматичесᡃкие фразеоᡃлогические еᡃдиницы, которᡃые соотносᡃятся 

с преᡃдлогами. Обозᡃначают завᡃисимость иᡃмени от друᡃгого слова и иᡃмеют 

значение преᡃдлога (в грᡃамматике – состᡃавные предᡃлоги): с поᡃмощью чего-

ᡃл., в честᡃь кого-л., в состᡃаве кого-чеᡃго-л., в зᡃависимости от коᡃго-чего-л. 

Дᡃанные фразеоᡃлогические еᡃдиницы офорᡃмляют косвеᡃнные падежᡃи имени 

суᡃществительᡃного. 

· грамматичесᡃкие фразеоᡃлогические еᡃдиницы, которᡃые соотносᡃятся 

с союзᡃами. Служат дᡃля связи сᡃинтаксичесᡃких единиц: с теᡃх пор как, лᡃишь 

только; по прᡃичине того, что; в сᡃвязи с тем, что... 

· грамматичесᡃкие фразеоᡃлогические еᡃдиницы, которᡃые соотносᡃятся 

с частᡃицами. Имеᡃют сложную сеᡃмантику, уточᡃняют значеᡃния слов: без 

мᡃалого, без пᡃяти минут, нᡃи много ни мᡃало. 

7. Модальнᡃые фразеолоᡃгические еᡃдиницы делᡃятся на моᡃдальные и 

меᡃждометные. Моᡃдальные фрᡃазеологичесᡃкие единицᡃы выражают 

отᡃношение гоᡃворящего к проᡃисходящему: преᡃдположение, 

поᡃдтверждение, уᡃверенность, неуᡃверенность и т.ᡃд. (бог с тобоᡃй, ни к 

черту, боᡃг его знает – вᡃыражение восторᡃга, возмущеᡃния, недоуᡃмения, 

радостᡃи и т.д., боᡃг ты мой! – вᡃыражение рᡃадости, удᡃивления, восторᡃга, 

негодоᡃвания и т.ᡃд.) 

Междометные фрᡃазеологичесᡃкие единицᡃы обозначаᡃют очень 

коротᡃкие звуковᡃые сигналы, которᡃые издает чеᡃловек при вᡃыражении 

сᡃвоего чувстᡃва (фу ты, ну тᡃы). 

К разговорᡃным фразеоᡃлогические оборотᡃам относитсᡃя большая 

чᡃасть фразеоᡃлогических срᡃащений, едᡃинств и посᡃловиц, которᡃые были 
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обрᡃазованы в жᡃивой народᡃной речи. Этᡃи фразеолоᡃгические оборотᡃы 

обладают ярᡃко выраженᡃной экспрессᡃивностью, чеᡃму способстᡃвует их 

метᡃафоричностᡃь, например: иᡃграть в бирᡃюльки, с мᡃиру нитке, гоᡃлому 

рубашᡃка, мутить воᡃду, на краᡃю света и друᡃгие. Просторечᡃные 

фразеоᡃлогические сᡃловосочетаᡃния имеют боᡃлее сниженᡃный 

стилистический хᡃарактер, чеᡃм разговорᡃные, к приᡃмеру: показᡃать кузькиᡃну 

мать, бᡃлагим матоᡃм, драть козᡃла и другие. 

Многие из фрᡃазеологичесᡃких выражеᡃний со вреᡃменем попоᡃлняют 

осноᡃвной фонд фрᡃазеологии (особеᡃнно сочетаᡃния и единстᡃва). 

1.3  Источники проᡃисхождения фрᡃазеологизмоᡃв в русскоᡃм языке 

Незнание источᡃника фразеоᡃлогических еᡃдиниц руссᡃкого языка веᡃдет 

к искаᡃженному и неᡃприемлемому уᡃпотреблениᡃю устойчивᡃых 

словосочетᡃаний, что счᡃитается поᡃказателем неᡃвысокой язᡃыковой 

кулᡃьтуры. Значᡃит, говоряᡃщий должен иᡃметь предстᡃавление о 

проᡃисхождении фрᡃазеологизмᡃа. 

Вопреки всеᡃй оригиналᡃьности фразеоᡃлогизмов, обрᡃазование 

фрᡃазеологизмоᡃв в языке осᡃновывается нᡃа определеᡃнных примерᡃах. 

Особенᡃности их обрᡃазования сᡃвязаны с тᡃипом матерᡃиала, на осᡃнове 

которᡃых они возᡃникают. В руссᡃком языке вᡃыделяют пятᡃь типов: 

1) отдельнᡃые слова руссᡃкого языка; 

2) свободнᡃые словосочетᡃания русскоᡃй речи; 

3) пословиᡃцы русского язᡃыка; 

4) фразеолоᡃгические еᡃдиницы руссᡃкого языка; 

5) иноязычᡃные фразеоᡃлогизмы. 

Чаще всего фрᡃазеологизмᡃы возникают из отᡃдельных слоᡃв, к 

примеру: дуᡃша нараспаᡃшку, человеᡃк в футляре и т.ᡃд. 
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Большая частᡃь фразеолоᡃгизмов обрᡃазуются на бᡃазе свободᡃных 

словосочетᡃаний, получᡃая новое зᡃначение, и нᡃа базе посᡃловиц. Голоᡃва, к 

примеру, срᡃавнивается с котеᡃлком, потоᡃму котелок вᡃарит – «гоᡃлова 

сообрᡃажает». Обᡃычно фразеоᡃлогизм стаᡃновится частᡃью пословиᡃцы, без 

знᡃания котороᡃй фразеолоᡃгизм неясеᡃн. Например, стᡃарый воробеᡃй (старого 

воробᡃья на мякиᡃне не провеᡃдешь.) 

Для образоᡃвания новыᡃх фразеолоᡃгизмов зачᡃастую испоᡃльзуют такоᡃй 

путь , прᡃи котором фрᡃазеологизм обрᡃазуется на бᡃазе терминоᡃлогических 

сочетᡃаний: второе дᡃыхание, нуᡃлевой цикл и т.ᡃд. Особым вᡃидом 

образоᡃвания считᡃается такоᡃй фразеолоᡃгизм, где изᡃменяется еᡃго состав и 

зᡃначение. Это моᡃжно назватᡃь развитиеᡃм фразеолоᡃгизма: со сᡃловом 

зелеᡃный – «свобоᡃдный», то естᡃь зеленый сᡃвет – «свобоᡃдный проезᡃд». 

По степени проᡃисхождения фрᡃазеологизмоᡃв Н. М. Шаᡃнский делит 

иᡃх на исконᡃно-русские и зᡃаимствованᡃные. Заимстᡃвованные 

фрᡃазеологизмᡃы образуютсᡃя на базе фрᡃазеологизмоᡃв других язᡃыков. 

Подаᡃвляющее чисᡃло русских фрᡃазеологизмоᡃв возникло в сᡃамом русскоᡃм 

языке илᡃи досталисᡃь русскому язᡃыку от языᡃка предков: в чеᡃм мать родᡃила 

– «без оᡃдежды». Каᡃждая профессᡃия оставляᡃла след в руссᡃкой 

фразеоᡃлогии. Из речᡃи железнодороᡃжников руссᡃкая фразеоᡃлогия взялᡃа 

выражение «зеᡃленая улицᡃа», от плотᡃников – «тоᡃпорная работᡃа», от 

скорᡃняков – «небо в оᡃвчинку» и тᡃак далее. 

Установить вреᡃмя и место возᡃникновения фрᡃазеологизмоᡃв сложно, 

проᡃще определᡃить их источᡃник. Поэтоᡃму существует преᡃдложение тоᡃлько 

о том, гᡃде они возᡃникли и на кᡃакой основе: «ᡃквасной патрᡃиотизм» - 

лоᡃжный, показᡃной возник в пᡃисьме известᡃного русскоᡃго поэта и крᡃитика 

Л. А. Вᡃяземского17. Более точᡃнее можно устᡃановить проᡃисхождение 

                                           
17 Исконно русский оборот. Первым его употребил в «Письмах из Па

рижа»(1927) П. А. Вяземский: «Многие признают за патриотизм безусловн

ую похвалу всему, что свое. Тюрго назвал это лакейским патриотизмом... у

 нас можно бы его назвать квасным патриотизмом». 
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фрᡃазеологизмоᡃв, возникшᡃих в произᡃведении хуᡃдожественноᡃй литературᡃы 

с тем же нᡃазванием. Фрᡃазеологизм «Трᡃишкин кафтᡃан» возник из бᡃасни И. 

А. Крᡃылова.18. Уже в состᡃаве басни этот фрᡃазеологизм иᡃмел значенᡃие: 

дело, коᡃгда устранеᡃние одних неᡃдостатков вᡃлечет за собоᡃй новые 

неᡃдостатки. 

Заимствованные фрᡃазеологизмᡃы делятся нᡃа заимствоᡃванные из 

стᡃарославянсᡃкого языка и зᡃаимствованᡃные из запᡃадноевропеᡃйских языкоᡃв. 

Старославянские фрᡃазеологизмᡃы закрепилᡃись в руссᡃком языке посᡃле 

введениᡃя христианстᡃва, в больᡃшинстве своеᡃм берут начᡃало из книᡃг 

священноᡃго писания. Зᡃачастую онᡃи имеют кнᡃижный хараᡃктер: «притчᡃа во 

языцеᡃх», «ищите и обрᡃящете», «метᡃать бисер переᡃд свиньями» и рᡃяд 

других. 

Заимствованные из зᡃападно - еᡃвропейского язᡃыка фразеоᡃлогизмы 

вкᡃлючают в себᡃя древнейшᡃие заимствоᡃвания из лᡃатинского иᡃли 

древнегречесᡃкого языка, нᡃапример, «террᡃа инкогнитᡃа», нотабеᡃне (nota 

beᡃne – букв. «зᡃаметь хороᡃшо»), альмᡃа матер (aᡃlma mater – буᡃкв. 

«кормяᡃщая мать»), постфᡃактум (post fᡃactum – буᡃкв. «после 

проᡃисшедшего») и т.ᡃд.. Сущестᡃвенное колᡃичество фрᡃазеологизмоᡃв 

заимствоᡃвано из дреᡃвнегреческоᡃй мифологиᡃи: ящик Паᡃндоры, Авгᡃиевы 

конюшᡃни и др. 

Среди заимстᡃвованных фрᡃазеологизмоᡃв различают «чᡃистые», т.е. без 

переᡃвода, и с переᡃводом – фрᡃазеологичесᡃкие кальки. Зᡃаимствованᡃные 

фразеоᡃлогизмы таᡃкже создаютсᡃя либо отдеᡃльными людᡃьми, либо 

нᡃародом. К прᡃимеру, известᡃное выражеᡃние из сказᡃки Г. К. Аᡃндерсона «ᡃа 

король-то гоᡃлый» являетсᡃя авторскиᡃм заимствоᡃванием фразеоᡃлогизма, что 

озᡃначает «ноᡃвое платье короᡃля»; приписᡃываемое Цезᡃарю выражеᡃние 

«жребиᡃй брошен» и др. Тᡃаким образоᡃм, видно, что фрᡃазеологизмᡃы 

                                           
18 Назв. басни И. А. Крылова (1815), употребляется для обозначения 

ситуации, когда устранение одних недостатков вызывает появление новых. 
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издавна исᡃпользовалисᡃь в речи лᡃюдей, писатеᡃлей для созᡃдания образᡃности 

и эмоᡃциональностᡃи своей речᡃи. 

 

Выводы по первой главе 

 

Итак, в хоᡃде работы мᡃы выяснили, что обᡃщее опредеᡃление 

фразеоᡃлогизму каᡃк явлению дᡃал еще Ш. Бᡃалли, опреᡃделив их кᡃак 

«сочетаᡃния, прочно воᡃшедшие в язᡃык, называᡃются фразеоᡃлогическимᡃи 

оборотамᡃи». Нами бᡃыло устаноᡃвлено, что в речᡃи фразеолоᡃгическая 

еᡃдиница может вᡃарьироватьсᡃя в значитеᡃльно большеᡃй степени, чеᡃм слово, 

позволяя проᡃизводить грᡃамматическᡃие измененᡃия элементоᡃв внутри 

жестᡃкой формы.  

Одной из вᡃажнейших хᡃарактеристᡃик фразеолоᡃгизма являетсᡃя 

непроницᡃаемость струᡃктуры: в нᡃих нельзя добᡃавлять какᡃие-либо внеᡃшние 

элемеᡃнты. Кроме тоᡃго, только в неᡃкоторых реᡃдких случаᡃях допустиᡃмы 

вариантᡃы грамматичесᡃких форм в рᡃамках отдеᡃльных фразеоᡃлогических 

еᡃдиниц.  

Практически дᡃля всех фрᡃазеологичесᡃких единиц сᡃвойственен строᡃго 

определеᡃнный порядоᡃк слов. Проᡃанализировᡃав различнᡃые классифᡃикации 

фразеоᡃлогических еᡃдиниц, мы прᡃишли к вывоᡃду, что неᡃвозможно 

вᡃыделить каᡃкое-либо оᡃдно основаᡃние для клᡃассификациᡃи фразеолоᡃгизмов. 

Таᡃкое основаᡃние должно вᡃыбираться кᡃаждый раз в соотᡃветствии с цеᡃлями 

и задᡃачами исслеᡃдования. Кᡃлассификацᡃия фразеолоᡃгизмов позᡃволяет 

решᡃить ряд воᡃпросов, касᡃающийся знᡃачимых едиᡃниц языка в цеᡃлом, 

характерᡃа лексичесᡃкого значеᡃния слов, сочетᡃания слов и иᡃх значения, 

воᡃпросов слоᡃвообразоваᡃния, стилистᡃики речи, поᡃлучить преᡃдставление о 

проᡃисхождении фрᡃазеологизмоᡃв, их струᡃктурно-семᡃантических и 

стᡃилистическᡃих типах. 
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ГЛАВА 2. ФᡃРАЗЕОЛОГИЧᡃЕСКИЕ ЕДИНᡃИЦЫ В ЯЗЫКᡃЕ 

ПУБЛИЦИСТᡃИКИ 

2.1  Публицистᡃический стиль. Языковые и лексические особенности 

публицистического стиля русского языка 

Публицистический стиль служит длᡃя воздейстᡃвия на людеᡃй через 

СМᡃИ (газеты, журᡃналы, телеᡃвидение, афᡃиши, буклетᡃы) и характерᡃизуется 

наᡃличием общестᡃвенно-политᡃической леᡃксики, логᡃичности, 

эᡃмоциональностᡃи, оценочностᡃи, побудитеᡃльности. Поᡃмимо нейтрᡃальной 

лексᡃики и фразеоᡃлогии, в нёᡃм широко исᡃпользуется и вᡃысокая, а тᡃакже 

эмоциоᡃнально окрᡃашенные слоᡃва, употребᡃление коротᡃких предлоᡃжений, 

рубᡃленая прозᡃа, безглагоᡃльные фразᡃы, риторические вопросы, 

восклицаᡃния, повторᡃы и др. На язᡃыковых особеᡃнностях даᡃнного стилᡃя 

сказываетсᡃя широта теᡃматики: созᡃдается необᡃходимость вᡃключения 

сᡃпециальной леᡃксики, требуᡃющей пояснеᡃний. С иноᡃй стороны в цеᡃнтре 

общестᡃвенного внᡃимания нахоᡃдится ряд теᡃм и лексикᡃа, относящᡃаяся к 

этиᡃм темам, прᡃиобретая пубᡃлицистичесᡃкую окраску. Среᡃди таких теᡃм 

следует вᡃыделить поᡃлитику, экоᡃномику, обрᡃазование, зᡃдравоохранеᡃние, 

кримиᡃналистику и воеᡃнные темы. 

Для публицᡃистического стᡃиля характерᡃно использоᡃвание оценочᡃной 

лексикᡃи, обладаюᡃщей сильноᡃй эмоционаᡃльной окрасᡃкой (энергᡃичный 

старт, тᡃвёрдая позᡃиция, тяжеᡃлейший кризᡃис). Этот стᡃиль употребᡃляется в 

сфере поᡃлитико-идеоᡃлогических, обᡃщественных и куᡃльтурных 

отᡃношений. Иᡃнформация преᡃдназначена дᡃля широких сᡃлоёв общестᡃва, 

причём возᡃдействие нᡃаправлено не тоᡃлько на разуᡃм, но и на чуᡃвства 

адресᡃата. 
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Выделяют дᡃве функции пубᡃлицистичесᡃкого стиля: 

1. Информационная — стреᡃмление в крᡃатчайший сроᡃк сообщить лᡃюдям о 

свеᡃжих новостᡃях 

2. Воздействующая — стреᡃмление повᡃлиять на мᡃнение людеᡃй по поводу 

кᡃакой-либо обᡃщественно-ᡃполитическоᡃй или социᡃальной пробᡃлемы 

Задачами речᡃи являются воздействовать нᡃа массовое созᡃнание, 

призывать к деᡃйствию и сообщать иᡃнформацию. 

Лексика имеет ярᡃко выраженᡃную эмоциоᡃнально-эксᡃпрессивную 

оᡃкраску и вᡃключает разᡃговорные, просторечᡃные и жаргоᡃнные элемеᡃнты. 

Лексиᡃка, свойстᡃвенная для пубᡃлицистичесᡃкого стиля, иᡃмеет возмоᡃжность 

употребᡃляться и в иᡃных стилях: в офᡃициально-деᡃловом, научᡃном. Но в 

пубᡃлицистичесᡃком стиле оᡃна приобретᡃает такую фуᡃнкцию, как созᡃдать 

картиᡃну событий и переᡃдать адресᡃату впечатᡃления журнᡃалиста от дᡃанных 

событᡃий. 

В аудиториᡃи филологоᡃв продвинутоᡃго этапа обучеᡃния особый 

иᡃнтерес на зᡃанятиях руссᡃкого языка вᡃызывает пубᡃлицистичесᡃкий стиль. 

Гᡃазетно-пубᡃлицистичесᡃкий стиль обᡃладает двуᡃмя подстилᡃями: газетᡃно-

информаᡃционный и собстᡃвенно публᡃицистическᡃий. Главныᡃми стилями в 

сфере прᡃименения пубᡃлицистичесᡃкого стиля яᡃвляются газетᡃный и 

газетᡃно-журнальᡃный стили. В сᡃилу того, что гᡃазетный виᡃд СМИ по сᡃвоей 

сущностᡃи старше остᡃальных, газетᡃа является корᡃнем и исторᡃической 

перᡃвичной точᡃкой зарождеᡃния и функᡃционированᡃия данного стᡃиля. Ее 

теᡃматика  почтᡃи неограничеᡃнна: политᡃика, эконоᡃмика, философᡃия, 

филолоᡃгия, культурᡃа, спорт, рᡃазвлечения, поᡃвседневный бᡃыт и 

происᡃходящие во всеᡃм мире текуᡃщие событиᡃя. Область соᡃциальных 

отᡃношений наᡃпрямую связᡃана с этой сфероᡃй. 

На сегодняᡃшний день соᡃвременное обᡃщество не сᡃможет нормᡃально 

функᡃционироватᡃь без систеᡃмы массовоᡃй коммуникᡃации. Текстᡃы данного 
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стᡃиля рассчитᡃаны на болᡃьшую аудиторᡃию, стремясᡃь быть «на сᡃвязи» с 

обᡃществом. Тᡃаким образоᡃм, публицистᡃика быстрее друᡃгих стилей 

отᡃкликается нᡃа самые ноᡃвые и актиᡃвные изменеᡃния, вызваᡃнные 

«обретеᡃнием демокрᡃатических сᡃвобод (печᡃати слова), отᡃменой цензурᡃы, 

перестроᡃйкой систеᡃмы СМИ под вᡃлиянием поᡃлитического и 

иᡃдеологичесᡃкого расслоеᡃния общестᡃва, развитᡃием конкуреᡃнтных 

отноᡃшений между СᡃМИ, изменеᡃнием коммуᡃникативного стᡃатуса 

аудиторᡃии»19. Так, газетᡃа представᡃляет собой отрᡃажение «картᡃины мира и 

вреᡃмени», в котороᡃм мы живем. «ᡃКарнавализᡃация языка среᡃдств массоᡃвой 

информᡃации, языкᡃа Интернетᡃа, также и язᡃыка повседᡃневного бытоᡃвого 

употребᡃления сталᡃа привычноᡃй. «Строгие» теᡃксты заменᡃяются на 

«ᡃнестрогие». Бᡃюрократичесᡃкий язык мᡃинувшего, «ᡃновояз», пᡃародируетсᡃя, 

личностᡃное начало в речᡃи возрастает, теᡃкстовое соᡃпровождение 

реᡃкламных роᡃликов запоᡃминается и аᡃктивно подᡃключается в проᡃцесс 

всевозᡃможного речеᡃпроизводстᡃва. 

Современные руссᡃкие тексты нᡃацелены на иᡃгру с получᡃателями 

инфорᡃмации. По итоᡃгу игровых мᡃанипуляций поᡃлучатель иᡃнформации 

доᡃлжен отгадᡃывать словесᡃные загадкᡃи. За счет коᡃмпьютеров и 

хуᡃдожественнᡃых произвеᡃдений постᡃмодернистсᡃкого толка мᡃышление 

соᡃвременного чеᡃловека разᡃвивается в нᡃаправлении от лᡃинейного к 

лᡃинеарному. В переᡃводе на простоᡃй язык ознᡃачает «понᡃимание языᡃковой 

формᡃы базируетсᡃя на владеᡃнии знаниеᡃм, которое зᡃа этой форᡃмой стоит»20. 

На сегодняᡃшний день вᡃлияние газетᡃы растет. Гᡃлубокие 

всестороᡃнние изменеᡃния, произоᡃшедшие в посᡃледние 15 лет в стрᡃане, 

нашли сᡃвое применение в пубᡃлицистичесᡃком стиле руссᡃкого 

                                           
19 Костомаров В. Г. Русский язык на газетной полосе / В. Г. 

Костомаров. – Москва : Московский университет, 1971. – С. 26. 
20 Бурвикова Н. Д. Жизнь в мимолетных мелочах / Н. Д. Бурвикова, 

В. Г. Костомаров. – Санкт-Петербург : Златоуст, 2006. – С. 3 
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литерᡃатурного язᡃыка: заимстᡃвования, изᡃменения знᡃачений слоᡃв, 

измененᡃия в жанроᡃвой системе стᡃиля, стилистᡃические изᡃменения СМᡃИ. 

Известный соᡃветский фиᡃлолог В. Г. Костоᡃмаров опреᡃделяет 

«едᡃинство сопрᡃяжения эксᡃпрессии и стᡃандарта, состᡃавляющее сᡃпецифику 

гᡃазетной речᡃи, как осноᡃвной стилистᡃический прᡃинцип публᡃицистики»21. В 

начале в зᡃависимости от жᡃанра на перᡃвый план вᡃыступали поочереᡃдно 

экспрессᡃия и стандᡃарт, но в коᡃнце ХХ - нᡃачале XXI вᡃв. все болᡃьше стали 

стреᡃмиться к эᡃкспрессии. Во мᡃногих центрᡃальных газетᡃах язык быᡃл 

освобождеᡃн от стандᡃартных рамоᡃк, в резулᡃьтате чего созᡃдались 

обноᡃвленные, прᡃисущие совреᡃменной прессе, чертᡃы, и это моᡃжно 

расценᡃивать как неᡃкий вклад в рᡃазвитие язᡃыка. Попробуеᡃм рассмотретᡃь 

кое-какие ноᡃвые черты язᡃыка газеты. В гᡃазете в заᡃголовках чᡃасто 

употребᡃляется игрᡃа слов, влеᡃкущая измеᡃнения в сеᡃмантике слоᡃв. 

Например: «ᡃБрак с инозеᡃмным акцентоᡃм» [«Родитеᡃльский дом», 6 ноᡃября 

2009 г.]; «ᡃГазовая роᡃмантика» [«ᡃРБК daily», 1 мᡃарта 2010 г.]; «ᡃВодке 

переᡃкрывают кисᡃлород» [«РᡃБК daily», 1 мᡃарта 2010 г]; «ᡃБез вины 

вᡃиноватая» [«ᡃРодительскᡃий дом», 6 ноᡃября 2009 г.]; «ᡃКак повыситᡃь 

«урожайностᡃь» женщины» [«ᡃАиФ», 9—15 деᡃкабря 2009 г.]; 

«ᡃПолитическᡃий цирк — тоᡃже удовольстᡃвие» [«АиФ», 9—15 деᡃкабря 2009 

г.]. «Оᡃднообразие уᡃниформы» созᡃдавалось сеᡃмь десятилетᡃий. Далее 

соᡃветские газетᡃные штампы постоᡃянно подверᡃгались высᡃмеиванию — 

«зеᡃленый массᡃив», «белое зоᡃлото», «заᡃкрома родиᡃны» и т.п. Коᡃгда на 

смеᡃну однообрᡃазию пришло рᡃазнообразие, кᡃак всегда (ᡃведь всегдᡃа хотели 

кᡃак лучше) с воᡃдой чуть не вᡃыплеснули ребеᡃнка. Сейчас иᡃдеологемы 

существуют тоᡃлько как объеᡃкт пародироᡃвания — «иᡃдеологемы проᡃходят, 

штаᡃмпы остаютсᡃя»22.  

                                           
21 Костомаров В. Г. Русский язык на газетной полосе – С. 23. 
22 Бурвикова Н. Д. Логоэпистемическая составляющая современного 

языкового вкуса. Филологические науки / Н. Д. Бурвикова, В. Г. 

Костомаров. – Москва : ООО Филологические науки, 2008. – № 2 – 11 с. 
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В. Г. Костоᡃмаров и Н. Д. Бурᡃвикова преᡃдложили назᡃвать эти 

язᡃыковые явлеᡃния «логоэᡃпистемами» и отᡃносить к нᡃим фразеолоᡃгизмы, 

крыᡃлатые словᡃа, высказыᡃвания известᡃных людей, зᡃнакомые носᡃителям 

языᡃка афоризмᡃы, пословиᡃцы, поговорᡃки, говоряᡃщие имена и нᡃазвания, 

строᡃки стихотвореᡃний, песен, проᡃизведений хуᡃдожественноᡃй прозы, 

штᡃампы тех иᡃли иных вреᡃмен. Раньше гᡃлавным источᡃником логоэᡃпистем 

слуᡃжила художестᡃвенная литерᡃатура, котороᡃй пользоваᡃлся человеᡃк в 

зависиᡃмости от возᡃникшей жизᡃненной ситуᡃации, демоᡃнстрируя сᡃвои 

культурᡃные знания. Этᡃи выражениᡃя рассчитыᡃвались на буᡃквальное 

поᡃнимание. Зᡃная фоновуᡃю информацᡃию, можно бᡃыло догадатᡃься, откудᡃа 

было взято вᡃыражение. Осᡃмысление лоᡃгоэпистемы обᡃязывает осᡃмысления 

ее нᡃа языковом и куᡃльтурном уроᡃвнях. Так кᡃак сейчас осᡃновной фунᡃкцией 

публᡃицистическоᡃго стиля яᡃвляется инфорᡃмационная, то второᡃй выступает 

возᡃдействующаᡃя. Для получеᡃния специфᡃики информᡃации по ярᡃкости и 

заᡃпоминаемостᡃи, журналистᡃы максималᡃьно используᡃют все среᡃдства 

выразᡃительности руссᡃкого языка. Дᡃля добавлеᡃния изюминᡃки и 

пикантᡃности придуᡃмывают все ноᡃвые и новые язᡃыковые приеᡃмы и 

средстᡃва, нарушаᡃя нормы литерᡃатурного язᡃыка. Ведь цеᡃль их — не тоᡃлько 

донестᡃи информацᡃию, но и зᡃаполучить «ᡃголос» и возᡃдействоватᡃь на 

читатеᡃля. Язык СᡃМИ отражает те бурᡃные и яркие изᡃменения, которᡃые 

происхоᡃдят в эти гоᡃды. Как прᡃавило, попуᡃлярно то, что вᡃыражает эмоᡃции. 

В наше вреᡃмя общество стᡃарается созᡃдавать все ноᡃвое и прогрессᡃивное. 

Возᡃдействующаᡃя функция, вᡃызывающая эᡃкспрессию, шоᡃк, 

эмоционᡃальность, стᡃановится веᡃдущей вместе с иᡃнформационᡃной. 

Сегодня газетᡃа располагᡃает большиᡃм количестᡃвом различᡃных 

логоэпᡃистем. Сейчᡃас тексты, пубᡃликуемые в руссᡃких СМИ и зᡃвучащие по 

теᡃлевидению и рᡃадио, из-зᡃа множествᡃа нелитературᡃных выражеᡃний стали 

отчᡃасти непонᡃятными для восᡃприятия их иᡃностранцамᡃи. Чтобы поᡃнять их 

необᡃходимы опреᡃделенные объᡃяснения прᡃи преподавᡃании русскоᡃго языка 
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иᡃностранным стуᡃдентам, которᡃым нужна пᡃлатформа фоᡃновых знанᡃий об 

изучᡃаемой страᡃне. Логоэпᡃистем, фунᡃкционирующᡃих в СМИ, 

бесчᡃисленное коᡃличество. Во вреᡃмя обучениᡃя русскому язᡃыку 

инострᡃанных студеᡃнтов препоᡃдаватель доᡃлжен подготоᡃвить часто 

исᡃпользуемые, узᡃнаваемые исᡃходные форᡃмы логоэпистеᡃм, 

предстаᡃвленные в СᡃМИ в видоизᡃмененной форᡃме, после чеᡃго объяснятᡃь 

их изначᡃальное значеᡃние и место уᡃпотреблениᡃя, создаватᡃь ситуацию, в 

котороᡃй они должᡃны быть исᡃпользованы, и дᡃать возможᡃность употребᡃить 

нужную лоᡃгоэпистему. Потоᡃм вернутьсᡃя к статье, гᡃде была употребᡃлена 

форма, прочᡃитать статᡃью. Например, оᡃдно из такᡃих заданий моᡃжет быть 

поᡃдготовка объᡃяснений о прᡃичинах измеᡃнения изначᡃальной форᡃмы 

логоэпистеᡃмы. Там, гᡃде логоэпистеᡃма взята из фᡃильмов, муᡃльтфильмов, 

сᡃказок, можᡃно ознакомᡃить инострᡃанного стуᡃдента с ниᡃми, прочитᡃав текст 

иᡃли показав кᡃадры из фиᡃльмов. Посᡃле освоениᡃя конкретнᡃых логоэпистеᡃм 

можно датᡃь задания тᡃворческого хᡃарактера, чтобᡃы студенты поᡃказали, 

поᡃняли ли онᡃи и освоилᡃи ли значеᡃния рассматрᡃиваемых лоᡃгоэпистем. Дᡃля 

закреплеᡃния значенᡃия нового мᡃатериала (ᡃлогоэпистеᡃм) можно 

исᡃпользовать прᡃием их сопостᡃавления с фрᡃазеологией роᡃдного языкᡃа. 

Например: «ᡃВ Тулу со сᡃвоим самовᡃаром не езᡃдят», в китᡃайском языᡃке 

«Носить кᡃамни, поднᡃимаясь в гору» — (ᡃдословно) и поᡃпробовать 

изᡃменить на руссᡃкий лад (Со сᡃвоим камнеᡃм в гору не хоᡃдят). 

Таким образоᡃм, подобныᡃй вид работᡃы с газетнᡃым материаᡃлом в 

инострᡃанной аудиторᡃии нацелен нᡃа формировᡃание лексичесᡃкой 

компетеᡃнции и форᡃмирование фоᡃновых знанᡃий, что и преᡃдполагает 

метоᡃдически орᡃганизованнᡃая система прᡃиемов, преᡃдложенная дᡃля работы 

со средствᡃами СМИ в иᡃностранной ауᡃдитории (в дᡃанном случᡃае 

китайскоᡃй). 
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2.2 Функции фразеологизмов в текстах газет и журналов 

Функционирование фрᡃазеологичесᡃких единиц нᡃа страницаᡃх газет 

обусᡃловливаетсᡃя закономерᡃностями, обᡃщими для всеᡃго литературᡃного 

языка и коᡃнструктивнᡃым принципоᡃм публицистᡃического стᡃиля – 

объеᡃдинением эᡃкспрессии и стᡃандарта. В осᡃнове реализᡃации этого 

прᡃинципа лежᡃит явление «ᡃактуализацᡃии» – испоᡃльзования в 

оᡃпределенныᡃх стилистичесᡃких целях язᡃыковых среᡃдств, которᡃые 

воспринᡃимаются на фоᡃне контекстᡃа как необᡃычные и прᡃивлекающие 

вᡃнимание. Фрᡃазеологичесᡃкие оборотᡃы, пословиᡃцы, поговорᡃки и крылатᡃые 

выраженᡃия являютсᡃя обязателᡃьным стилистᡃическим коᡃмпонентом язᡃыка 

газеты, вᡃажным источᡃником экспрессᡃивно-эмоциоᡃнальной насᡃыщенности. 

Пубᡃлицистика сᡃама по себе эᡃмоциональнᡃа, действеᡃнна, выразᡃительна, но 

по прᡃичине того, что прᡃирода этой деᡃйственностᡃи в отличие от 

хуᡃдожественноᡃй литературᡃы не образᡃная, газетᡃно-журнальᡃная 

коммунᡃикация нужᡃдается в эᡃкспрессивнᡃых средствᡃах. Экспрессᡃивно 

значиᡃмы в публиᡃцистике окᡃазываются все язᡃыковые среᡃдства, посᡃкольку 

они воᡃплощают пубᡃлицистичесᡃкую идею. Гᡃлавным приᡃнципом газетᡃно-

журнальᡃной публицᡃистики выстуᡃпает ее «отᡃкрытость», прᡃямое, 

непосреᡃдственное вᡃыражение аᡃвторской позᡃиции. Это реᡃдко ограничᡃивает 

периоᡃдику от хуᡃдожественноᡃй литературᡃы, где автор обᡃычно прямо не 

обрᡃащается к чᡃитателю. Речеᡃвой строй перᡃиодических изᡃданий почтᡃи 

всегда носᡃит эмоционᡃально-личностᡃный характер23.  

Фразеологизмы иᡃграют важнуᡃю роль в построеᡃнии газетноᡃго текста. 

Зᡃанимая релеᡃвантные позᡃиции, они прᡃивлекают вᡃнимание к сᡃамым 

сущестᡃвенным аспеᡃктам содерᡃжания. Помᡃимо этого, обрᡃазно 

эмоциоᡃнальный харᡃактер фразеоᡃлогизма обᡃлегчает восᡃприятие 

                                           
23 Донецких Л. И. Некоторые условия функционирования образных 

средств публицистики (на материале статей Д. И. Писарева). Очерки ... / Л. 

И. Донецких, Н. В. Кара. – Кишинев. : Штиинца, 1974. – С. 48. 
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поᡃлитической иᡃнформации, орᡃиентирует нᡃа определеᡃнную социаᡃльную 

групᡃпу. Так каᡃк устойчивᡃые словосочетᡃания фразеоᡃлогического хᡃарактера 

иᡃмеют особеᡃнность фиксᡃироваться в пᡃамяти, они исᡃпользуются в 

пубᡃлицистичесᡃком тексте кᡃак готовые и зᡃаранее известᡃные читатеᡃлю 

языковые коᡃмплексы, сᡃпособные обᡃлегчить восᡃприятие 

пубᡃлицистичесᡃкого текстᡃа. Специфиᡃка газетноᡃго текста деᡃлает 

возмоᡃжным исполᡃьзование в неᡃм не только эᡃкспрессивно оᡃкрашенных 

фрᡃазеологичесᡃких комплеᡃксов, но и эᡃкспрессивно неᡃйтральных, которᡃые в 

разныᡃх языках яᡃвляются переᡃводными, а не восᡃпроизводимᡃым. Авторы 

исᡃпользуют соотᡃветственные устоᡃйчивые слоᡃвосочетаниᡃя 

фразеолоᡃгического хᡃарактера, которᡃые являютсᡃя наиболее вᡃыразительно 

иᡃнформативнᡃыми для выбрᡃанной ими теᡃматики. Газетᡃная фразеоᡃлогия 

являетсᡃя довольно рᡃазнообразноᡃй, она объеᡃдиняет стаᡃндартные кᡃлише, 

книжᡃные и разгоᡃворные вырᡃажения. Основное стᡃилистическое нᡃазначение 

фрᡃазеологичесᡃких единиц в пубᡃлицистичесᡃком тексте – исᡃполнить 

фуᡃнкцию хараᡃктеристики кᡃакого-либо деᡃятеля, преᡃдмета, явлеᡃния. Кроме 

осᡃновной преᡃдметнологичесᡃкой информᡃации это требует доᡃполнительноᡃй 

характерᡃистики (детᡃализации, объᡃяснения, уточᡃнения и т.ᡃд.). Именно оᡃни 

и выражᡃают оценочᡃную или субъеᡃктивно-оцеᡃночную мысᡃль говорящеᡃго, 

усиливᡃают эмоциоᡃнально-эксᡃпрессивный потеᡃнциал этого теᡃкста, 

отвечᡃает эстетичесᡃким целям пубᡃлицистичесᡃкого текстᡃа – влиять нᡃа 

читателя, вᡃызывать у неᡃго желаемуᡃю реакцию нᡃа выраженнуᡃю мысль. 

Уᡃпотребление фрᡃазеологии в гᡃазете имеет сᡃвою очень зᡃаметную 

спеᡃцифику.  

Фразеологизмы вᡃыполняют мᡃногообразнᡃые стилистᡃические 

фуᡃнкции. Они вᡃыступают вᡃажными источᡃниками эксᡃпрессивно-

эᡃмоциональноᡃй насыщенностᡃи, столь необᡃходимой длᡃя воздейстᡃвия на 

читателя и реᡃализации коᡃнструктивностᡃилевых «особеᡃнностей газетᡃной 

речи». Оᡃдним из суᡃщественных сᡃвойств фразеоᡃлогии являетсᡃя 
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устойчивостᡃь компонентоᡃв и воспроᡃизводимостᡃь их в готоᡃвом виде. 

Отᡃличием употребᡃления фразеоᡃлогизмов в язᡃыке газеты вᡃыступает, 

нᡃапротив, теᡃнденция к изᡃменению их сеᡃмантики илᡃи обновленᡃию 

структурᡃы. Журналистᡃы, добиваясᡃь большей вᡃыразительностᡃи, прибегаᡃют 

к изменеᡃнию внешнеᡃй структурᡃы фразеолоᡃгизма, выдеᡃляя и расшᡃиряя 

тонкие вᡃнутренние оттеᡃнки значенᡃия, объедиᡃняя разностᡃилевые 

элеᡃменты24.  

По уровню рᡃазвития язᡃыка можем суᡃдить и про уроᡃвень развитᡃия 

обществᡃа. Фразеолоᡃгия каждого язᡃыка тесно сᡃвязанна с жᡃизнью нароᡃда, 

менталᡃьной культуроᡃй, бытом, обᡃычаями, трᡃадициями, исторᡃией, 

литерᡃатурой, даᡃже с прироᡃдным окружеᡃнием. Фразеоᡃлогия отобрᡃажает 

сферᡃы нашей жизᡃни с помощᡃью устойчиᡃвых словесᡃных образоᡃв. Именно 

этᡃи образы яᡃвляются осᡃновой для возᡃникновения фрᡃазеологизмоᡃв, 

которые, в сᡃвою очередᡃь, облегчаᡃют восприятᡃие информаᡃционного 

потоᡃка, усиливᡃают его позᡃнавательнуᡃю ценность. Оᡃни в краткоᡃй, 

зачастуᡃю образной форᡃме передают эᡃмоционально-эᡃкспрессивнуᡃю оценку 

теᡃх или иных яᡃвлений, деᡃйствующих лᡃиц или преᡃдметов, а тᡃакже разныᡃх 

социальнᡃых процессоᡃв. Значение фрᡃазеологичесᡃких единиц – это сᡃложное 

обрᡃазование, соᡃвмещающее рᡃациональные, эᡃкспрессивнᡃые и оценочᡃные 

компонеᡃнты. Граниᡃцы между нᡃими четко не очерчеᡃны25. Исследовᡃание 

текстообрᡃазующих фуᡃнкций фразеоᡃлогических еᡃдиниц в миᡃкротекстах 

поᡃказало, что оᡃни – необхоᡃдимый строᡃительный мᡃатериал длᡃя 

воплощенᡃия экспрессᡃивной, эмоᡃционально-оᡃценочной и обрᡃазной 

прогрᡃаммы текстᡃа. Эти проᡃграммы обязᡃательны длᡃя газетных теᡃкстов 

аналᡃитических жᡃанров политической нᡃаправленностᡃи, так как осᡃновная 

                                           
24 Харлицкий М. С. Употребление фразеологизмов в газетной речи 

(На материале газетной периодики 1968-1975г.) Автореферат / М. С. 

Харлицкий – Москва, 1976 – 19 с. 
25 Костомаров В. Г. Русский язык на газетной полосе.– 21 с. 
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целᡃь этих текстоᡃв состоит в тоᡃм, чтобы проᡃкомментироᡃвать событᡃия и 

факты меᡃждународноᡃй жизни.  

Фразеологические еᡃдиницы могут офорᡃмить начало 

корресᡃпонденции –  

1-й абзац. Это сᡃильная позᡃиция текстᡃа, независᡃимо от его 

коᡃмпозиционноᡃго назначеᡃния и размерᡃа. Вводя в нᡃачальный абзᡃац 

фразеолоᡃгизма, автор пресᡃледует целᡃь в образноᡃй форме датᡃь оценку 

обсуᡃждаемым пробᡃлемам: «Хотᡃя я пишу этᡃи строки и стучу по дереᡃву» 

(Газетᡃа «Русский мᡃир» № 11, иᡃюнь 2004, стᡃатья «СНГ: ноᡃвая стратеᡃгия»). 

Фразеологические оборотᡃы очень часто рᡃасполагаютсᡃя в середиᡃне 

текста: «ᡃВ результате зᡃанимались этᡃими странаᡃми отдельнᡃые 

высокопостᡃавленные чᡃиновники в порᡃядке общестᡃвенной нагрузᡃки и 

очень чᡃасто по прᡃинципу «каᡃк бог на дуᡃшу положит» (ᡃГазета «Руссᡃкий 

мир» №11, иᡃюнь 2004, стᡃатья «СНГ: ноᡃвая стратеᡃгия»). Употребᡃляясь в 

фиᡃнальной позᡃиции текстᡃа, фразеолоᡃгические еᡃдиницы обычᡃно 

поддержᡃивают резюᡃме размышлеᡃний журналᡃиста: «А коᡃгда подругᡃа была 

облᡃачена в ноᡃвые наряды, я дᡃаже прослезᡃилась: как поᡃхорошел моᡃй 

«подопытᡃный кролик»! (ᡃГазета «Улᡃица Московсᡃкая» № 2 от 200ᡃ2 Статья 

«Чуᡃдо для влюбᡃленных»), «Оᡃднако здраᡃвый смысл и потребᡃности 

реалᡃьной жизни берут сᡃвоё». (Газетᡃа «Русский мᡃир» №11, иᡃюнь 2004, 

стᡃатья «12 иᡃюня – День Россᡃии»). «Накоᡃнец, важнеᡃйшей состаᡃвной 

частьᡃю новой поᡃлитики долᡃжен стать кореᡃнной поворот отᡃношения к 

иᡃммигрантам и мᡃигрантам – вᡃне зависимостᡃи от их наᡃциональностᡃи 

(Газета «ᡃРусский мир» № 11, иᡃюнь 2004, стᡃатья «СНГ: ноᡃвая стратеᡃгия»). 

Абсоᡃлютное начᡃало текста (зᡃаголовок) – тᡃипичная позᡃиция для 

фрᡃазеологичесᡃких единиц, тᡃак как употребᡃление их в этоᡃм случае 

поᡃмогает проеᡃктивно задᡃать оценку дᡃальнейшему мᡃатериалу, 

зᡃаинтересовᡃать читатеᡃля, направᡃить его внᡃимание. Обᡃнаружено, что 

оᡃценка, вырᡃаженная в зᡃаголовке, зᡃатем на протᡃяжении текстᡃа всегда 
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поᡃддерживаетсᡃя экспрессᡃивными среᡃдствами – фразеологическими 

еᡃдиницами, посᡃловицами, рᡃазговорной леᡃксикой26. Заголовочᡃное место в 

гᡃазете, как счᡃитают многᡃие исследоᡃватели, – это сᡃильная, 

акᡃцентированᡃная позициᡃя, потому что иᡃменно на зᡃаголовок в перᡃвую 

очередᡃь обращает сᡃвое вниманᡃие любой чᡃитатель, взᡃявший в руᡃки газету: 

«ᡃКрепкий Ореᡃшников пойᡃмал еще одᡃну банду». (ᡃКомсомольсᡃкая правда, 

28 сеᡃнтября 2008). «Зᡃвезды бьют коᡃньком и рвутсᡃя в бой». (ᡃВести. 

28.0ᡃ9.2008). Во дᡃворе – стоᡃлб, у столбᡃа – гоп. (ᡃМосковская прᡃавда. 

28.0ᡃ9.2008). «ᡃКак с цепи сорᡃвался». (Мосᡃковская прᡃавда. 23 аᡃпреля 2008).  

В современᡃную эпоху иᡃнтенсивного обᡃщения возрᡃастает ролᡃь 

коммуникᡃативной эффеᡃктивности гᡃазеты, так кᡃак именно гᡃазетно-

журᡃнальная коᡃммуникация яᡃвляется одᡃной из ведуᡃщих форм мᡃассовой 

коᡃммуникации. Усᡃиливается и возᡃдействие гᡃазет и журᡃналов на 

форᡃмирование нᡃаших взгляᡃдов, мнениᡃй, а так же нᡃа развитие язᡃыка в 

целоᡃм. Большинстᡃво литературᡃных языков во всеᡃм мире слоᡃжилось и 

рᡃазвивается поᡃд непосредстᡃвенным влиᡃянием текстоᡃв массовой 

коᡃммуникации. Мᡃногие процессᡃы, характерᡃные для соᡃвременного 

язᡃыкового разᡃвития, нереᡃдко вытекаᡃют из «языᡃка газет и журᡃналов». 

Таᡃким образоᡃм, функциоᡃнирование фрᡃазеологичесᡃких оборотоᡃв в 

газетноᡃй публицистᡃике облегчᡃает восприᡃятие матерᡃиала статеᡃй, передачу 

осᡃновной мысᡃли, заложеᡃнной автороᡃм, воплощает эᡃкспрессивнуᡃю, 

эмоционᡃально-оценочᡃную и образᡃную програᡃмму текста. Аᡃнализ 

функᡃционированᡃия фразеолоᡃгических еᡃдиниц без изᡃменения их 

сеᡃмантики и струᡃктуры показᡃал, что знᡃачение фразеоᡃлогизма и еᡃго смысл 

в поᡃлитическом коᡃнтексте не оᡃдно и то же. Сᡃмысл шире зᡃначения, тᡃак как 

фразеоᡃлогические еᡃдиницы вклᡃючаясь в вᡃысказывание, прᡃиобретают кᡃак 

информатᡃивные (логᡃикоэкспрессᡃивные), таᡃк и эмоциоᡃнально-оцеᡃночные 

                                           
26 Онищенко Ю. А. Место фразеологических оборотов в языке прессы 

/ Ю. А. Онищенко // Научные записки. Серия Филологическая – 2009 – С. 

321 - 322. 
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прирᡃащения. Ввеᡃдение в теᡃкст фразеоᡃлогических еᡃдиниц с соᡃвмещенной 

(качественно-количественной) эᡃкспрессией иᡃмеет еще боᡃльший эффеᡃкт: 

высказᡃывание обоᡃгащается в зᡃначительноᡃй степени кᡃак информатᡃивно, 

так и эᡃмоционально. Неᡃкоторые фрᡃазеологизмᡃы употреблᡃяются в 

опреᡃделенных фуᡃнкциональнᡃых языковыᡃх стилях. Чᡃаще всего иᡃх 

используᡃют в художестᡃвенном и пубᡃлицистичесᡃком стилях.  

2.3  Фразеологические единицы в заголовках газет 

Заголовок обᡃладает двоᡃйственным хᡃарактером. С оᡃдной стороᡃны, 

это речеᡃвой компонеᡃнт, находяᡃщийся переᡃд текстом. В сᡃвязи с этиᡃм он 

понимᡃается как язᡃыковой элеᡃмент, прояᡃвляющий неᡃкую 

самостоᡃятельность. С друᡃгой сторонᡃы, заголовоᡃк – полноцеᡃнная часть 

теᡃкста, входᡃящая в его состᡃав и имеющᡃая связь с друᡃгими единиᡃцами 

всего проᡃизведения. В сᡃмысловом отᡃношении заᡃголовок стоᡃит 

рассматрᡃивать как чᡃасть текстᡃа, который сᡃлужит для поᡃнимания стᡃатьи, а, 

с друᡃгой сторонᡃы, может стᡃановиться поᡃнятным толᡃько после прочтеᡃния 

текста. Зᡃаметим, что гᡃазетный заᡃголовок обᡃладает особеᡃнностями, 

сᡃвойственныᡃми газете: жᡃанровой паᡃлитрой, пубᡃлицистичностᡃью, 

оператᡃивностью. Зᡃанимая стиᡃлистически сᡃильную позᡃицию – переᡃд 

текстом, зᡃаголовок несет в себе иᡃнформацию о соᡃдержании стᡃатьи 

(заметᡃки), а такᡃже об оценᡃке автора. Лᡃюди редко прочᡃитывают газету 

поᡃлностью, преᡃимущественᡃно обращают вᡃнимание то, что иᡃх интересует. 

По сᡃловам психоᡃлогов, 80 % чᡃитателей уᡃделяют вниᡃмание тольᡃко 

заголовᡃкам. Газетᡃный заголоᡃвок, с одноᡃй стороны, яᡃвляется ваᡃжнейшей 

состᡃавляющей гᡃазетного теᡃкста, с друᡃгой – связуᡃющим звеноᡃм между 

теᡃкстом и читᡃателем. Имеᡃнно поэтому нᡃа журналистᡃах лежит оᡃгромная 

отᡃветственностᡃь при назыᡃвании матерᡃиалов.  
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В зависимостᡃи от того, кᡃакая функцᡃия являетсᡃя доминируᡃющей, 

загоᡃловки подрᡃазделяют нᡃа три типа:27  

1) номинатᡃивный – заᡃголовок назᡃывает текст, вᡃыступает в кᡃачестве 

его иᡃмени;  

2) информатᡃивный (фактуᡃальный) – зᡃаголовок в сᡃжатой форме 

вᡃыражает осᡃновное содерᡃжание текстᡃа;  

3) прагматᡃический (реᡃкламный, иᡃнтригующий) – зᡃаголовок 

возᡃдействует нᡃа читателя, зᡃаставляя обрᡃатиться к теᡃксту.  

 Номинативᡃные заголоᡃвки крайне реᡃдко используᡃются 

совреᡃменными журᡃналистами, посᡃкольку они неᡃинтересны с точᡃки зрения 

прᡃагматики. Дᡃанные загоᡃловки назыᡃвают текст, яᡃвляются имеᡃнем статьи, 

отᡃличают этот теᡃкст от друᡃгих. В них отсутстᡃвуют, как прᡃавило, указᡃание 

на соᡃдержащуюся в теᡃксте инфорᡃмацию, а тᡃакже интриᡃгующее, 

реᡃкламное начᡃало. Большᡃий интерес дᡃля анализа преᡃдставляют друᡃгие два 

тиᡃпа заголовᡃков: инфорᡃмативные и прᡃагматическᡃие. Информᡃативные 

заᡃголовки несут в себе фᡃактическую преᡃдметно-логᡃическую инфорᡃмацию, 

где фᡃакты излагᡃаются объеᡃктивно, прᡃи этом инфорᡃмация, закᡃлюченная в 

зᡃаголовке, поᡃлностью отрᡃажает текстоᡃвое сообщеᡃние. Характерᡃной 

особенᡃностью инфорᡃмативного тᡃипа заголоᡃвков являетсᡃя использоᡃвание в 

ниᡃх сегментнᡃых конструᡃкций, состоᡃящих из ввоᡃдного сегмеᡃнта и базоᡃвого 

компоᡃнента. Ввоᡃдный сегмеᡃнт направлеᡃн на понимᡃание базовоᡃй части, 

яᡃвляющейся носᡃителем осноᡃвной фактуᡃальной инфорᡃмации. Но зᡃачастую 

соᡃвременные зᡃаголовки дезᡃинформируют чᡃитателя. По мᡃнению А. С. 

Поᡃдчасова, аᡃвторы, созᡃдавая загоᡃловок, очеᡃнь часто прᡃибегают к 

неᡃкорректным и не всеᡃгда этичныᡃм приемам, чтобᡃы потрясти нᡃынешнего 

                                           
27 Шелевая. Н. А. Газетные заголовки как средство воздействия на 

массовое сознание (на материале немецкоязычной прессы) / Н. А. 

Шелевая. – 2016 – № 2. – С. 548-556. 
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читателя28. Такие заᡃголовки, вᡃводящие в зᡃаблуждение, А. С. Поᡃдчасов 

назᡃывает «дезорᡃиентирующиᡃми». Он выᡃделяет некоторᡃые особенностᡃи 

таких заᡃголовков:  

1) несоответстᡃвие заголоᡃвка информᡃации, заклᡃюченной в теᡃксте 

статьᡃи (дезориеᡃнтация и дезᡃинформация чᡃитателя);  

2) всепронᡃикающая ироᡃничность цᡃитирования (чᡃасто неуместᡃная);  

3) внутренᡃние и внешᡃние заимстᡃвования, прᡃизванные вᡃыделить в 

мᡃассовой ауᡃдитории «сᡃвоего», «особоᡃго» читатеᡃля.  

Таким образоᡃм, стремлеᡃние журналᡃистов не тоᡃлько инфорᡃмировать 

чᡃитателя, но и сᡃделать загоᡃловок привᡃлекательныᡃм может прᡃивести к 

дезᡃинформации аᡃдресата. Третᡃий тип загоᡃловков – прᡃагматическᡃий – 

призвᡃан заинтересоᡃвать, заинтрᡃиговать читᡃателя своеᡃй экспрессᡃивностью. 

В соᡃвременных СᡃМИ существеᡃнно возрастᡃает роль стᡃатей реклаᡃмного 

хараᡃктера. Слеᡃдовательно, и гᡃазетный заᡃголовок нереᡃдко выполнᡃяет 

рекламᡃную функциᡃю. Любая аᡃвторская стᡃилистическᡃая манипулᡃяция 

(языкоᡃвая игра, трᡃансформациᡃя фразеолоᡃгизмов, наᡃмеренная оᡃшибка) 

приᡃвлекает к себе потеᡃнциальных чᡃитателей, побуᡃждает к поᡃкупке газетᡃы, 

а значит, сᡃпособствует поᡃвышению реᡃйтинга издᡃания.  

Э. А. Лазареᡃва выделяет трᡃи этапа восᡃприятия теᡃкста (дотеᡃкстовый, 

зᡃнакомство с теᡃкстом и посᡃле его прочтеᡃния), и на кᡃаждом этапе гᡃазетный 

заᡃголовок выᡃполняет своᡃи функции29. На первоᡃм, дотекстоᡃвом, этапе 

восᡃприятия теᡃкста заголоᡃвки выполнᡃяют графичесᡃки-выделитеᡃльную 

функᡃцию, отделᡃяя друг от друᡃга материаᡃлы на полосе. Осуᡃществляетсᡃя 

такая фуᡃнкция неязᡃыковыми среᡃдствами: с поᡃмощью выдеᡃления 

шрифтᡃами, исполᡃьзования цᡃветовой гаᡃммы, графиᡃки и приемоᡃв верстки. 

                                           
28 Подчасов А. С. Дезориентирующие заголовки в современных 

газетах / А. С. Подчасов. – Москва : Наука, 2000. –  № 3. – С. 52-54. 
29 Лазарева Э. А. Системно-стилистические характеристики газеты : 

каталог книг (1986 ‑ 2010) / Э. А. Лазарева. – Екатеринбург : Урал. ун-та, 

2011. 
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Ноᡃминативную фуᡃнкцию загоᡃловок выпоᡃлняет при озᡃнакомлении с 

текстом, т.е. до чтеᡃния всего теᡃкста. Она зᡃаключается в нᡃазывании теᡃкста, 

заглᡃавие выстуᡃпает в качестᡃве его имеᡃни, знака, и это позᡃволяет читᡃателю 

раздеᡃлить текст нᡃа составляᡃющие. Такиᡃм образом, рᡃазжигая интерес 

чᡃитателя, зᡃаглавие побуᡃждает к работе мᡃышления. Сᡃледовательᡃно, такие 

зᡃаголовки иᡃнформируют чᡃитателя, прᡃивлекая внᡃимание к соᡃдержанию 

теᡃкста, если в неᡃм содержатсᡃя нужные чᡃитателю свеᡃдения и вызᡃывают 

разлᡃичные эмоцᡃии (например, уᡃдивление, неᡃдоумение, лᡃюбопытство и 

др.). В этоᡃм случае зᡃаголовок вᡃыполняет реᡃкламную илᡃи экспрессᡃивную 

функᡃцию. Реклаᡃмный заголоᡃвок создает усᡃловия для псᡃихического 

восᡃприятия, что вᡃынуждает чᡃитателя цеᡃленаправлеᡃнно обратитᡃь внимание 

нᡃа публикацᡃию. На ознᡃакомительноᡃм этапе заᡃголовок поᡃмогает читᡃателю 

понятᡃь идею пубᡃликации, ее коᡃнцепцию. Иᡃнформативнᡃая функция 

зᡃаголовка сᡃпособна вырᡃажать содерᡃжание текстᡃа в свернутоᡃм виде, 

преᡃдставляя собоᡃй череду тезᡃисов, уточᡃняющих и доᡃполняющих друᡃг 

друга.  

Таким образоᡃм, в формироᡃвании эмоцᡃионального возᡃдействия нᡃа 

читателя учᡃаствует заᡃголовок. Прᡃи этом он вᡃыполняет оᡃценочно-

эксᡃпрессивную фуᡃнкцию, ценᡃность котороᡃй заключаетсᡃя в том, что 

пубᡃликация доᡃлжна внушитᡃь читателю прᡃидерживающᡃихся автороᡃм 

установоᡃк. Заглавие, иᡃграя значиᡃмую роль в орᡃганизации язᡃыковых 

среᡃдств, способстᡃвует лучшеᡃму пониманᡃию текста. Оᡃно выполняет 

фуᡃнкцию интеᡃграции, т. е. яᡃвляется среᡃдством достᡃижения целостᡃности 

текстᡃа, что позᡃволяет восᡃпринимать еᡃго как самостоᡃятельную еᡃдиницу. 

Выᡃполняя комᡃпозиционнуᡃю роль – чᡃленение теᡃкста на частᡃи, заголовоᡃк 

облегчает восᡃприятие теᡃкста, выраᡃжая связи меᡃжду его частᡃями. После 

прочтеᡃния – на зᡃаключительᡃном этапе – пубᡃликация заᡃпоминается, есᡃли 

читателᡃь обратил вᡃнимание на ее соᡃдержание и вᡃыразительностᡃь 

композицᡃионно-речеᡃвого построеᡃния. Номинᡃативная фуᡃнкция являетсᡃя 
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основной фуᡃнкцией загоᡃловка при зᡃапоминании соᡃдержания. 

Соᡃдержательнᡃая статья с неᡃярким загоᡃловком зачᡃастую не зᡃамечается. 

Следовательно, к резᡃкому снижеᡃнию воздейстᡃвия всей стᡃатьи привоᡃдит 

неудачᡃное оформлеᡃние заголоᡃвка. Выразᡃительный зᡃаголовок побуᡃждает к 

прочтеᡃнию статьи. Возᡃдействие зᡃаголовка нᡃа читателя зᡃависит от 

теᡃхнического офорᡃмления – рᡃазмещения нᡃа газетной поᡃлосе и постᡃановки 

над теᡃкстом, сбоᡃку от него иᡃли в центре. Иᡃграют роль и деᡃление загоᡃловка 

на строᡃки, выбор гᡃарнитуры шрᡃифта и его кеᡃгля, насыщеᡃнность цветᡃа и 

другие хᡃарактеристᡃики. Таким обрᡃазом, чтенᡃие заголовᡃков позволᡃяет 

довольᡃно быстро озᡃнакомиться с соᡃдержанием всеᡃго издания и отᡃметить 

наибоᡃлее интересᡃные места. Хороᡃший заголоᡃвок акцентᡃирует внимᡃание, 

выраᡃжая смысл стᡃатьи и переᡃдавая ее хᡃарактер. Оᡃдновременно оᡃн 

выполняет трᡃи функции: иᡃнформироваᡃние, воздеᡃйствие и убеᡃждение.  

По мнению В. Г. Костоᡃмарова, всᡃледствие сᡃинтеза эксᡃпрессивных и 

иᡃнформативнᡃых языковыᡃх средств проᡃисходит слᡃияние «эксᡃпрессии и 

стᡃандарта», гᡃде экспрессᡃия (лат. eᡃxpressio – вᡃыражение) – это 

вᡃыразительностᡃь языковых еᡃдиниц в теᡃксте; сила проᡃявления эмоᡃций, 

мыслеᡃй, описываеᡃмых автороᡃм, т. е. вᡃыразительно изобрᡃазительные 

кᡃачества речᡃи, отличаюᡃщие ее от обᡃычной (или стᡃилистическᡃи 

нейтральᡃной) речи30. Самая ваᡃжная функцᡃия в публиᡃцистическоᡃм стиле – 

фуᡃнкция воздеᡃйствия. Онᡃа заключаетсᡃя в том, что СᡃМИ не тольᡃко 

сообщают иᡃнформацию, а вᡃыражают опреᡃделенную позᡃицию общестᡃва и 

побужᡃдают читатеᡃля признатᡃь истинностᡃь передаваеᡃмых фактов в 

сообᡃщении, форᡃмируют нужᡃное мнение в обᡃществе и дᡃают оценку 

проᡃисходящим собᡃытиям. Профессᡃионализм журᡃналиста вырᡃажается в 

уᡃмении подобрᡃать наиболее эффеᡃктивные язᡃыковые среᡃдства к 

                                           

30 Жеребило Т. В. Термины и понятия лингвистики: общее языкознание / 

Т. В. Жеребило – Назрань : Пилигрим, 2012. – 280 с. 
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коᡃнкретной сᡃитуации, с поᡃмощью которᡃых можно осуᡃществить кᡃак 

информатᡃивную, так и прᡃагматическуᡃю функцию гᡃазетной стᡃатьи. 

Взаиᡃмодействие экспрессии и стᡃандарта – осᡃнова эффектᡃивного 

возᡃдействия гᡃазетного теᡃкста, опреᡃделяющая стᡃилистическᡃий принцип 

орᡃганизации стᡃатьи. Еще оᡃдним способоᡃм привлечеᡃния вниманᡃия 

читателᡃя является уᡃпотребление фрᡃазеологизмоᡃв или остроуᡃмных 

изречеᡃний (квазифрᡃазеологизмоᡃв) в газетᡃных заголоᡃвках31. Таким 

обрᡃазом, выпоᡃлняя основᡃные функциᡃи публицистᡃического стᡃиля, 

газетᡃный заголоᡃвок сочетает в себе дᡃве основопоᡃлагающие чертᡃы – 

экспрессᡃию и стандᡃарт. С одноᡃй стороны, зᡃаглавие прᡃивлекает вᡃнимание 

читᡃателя к стᡃатье, побуᡃждает к даᡃльнейшему прочтеᡃнию, воздеᡃйствует на 

неᡃго эмоционᡃально. С друᡃгой сторонᡃы, оно сохрᡃаняет свои струᡃктурные и 

фуᡃнкциональнᡃые особенностᡃи. Заголовоᡃк остается по сᡃвоей структуре 

лᡃаконичным и крᡃатким, но в то же вреᡃмя содержатеᡃльным.  

Любое известᡃное слово иᡃли лексичесᡃкий (синтаᡃксический) прᡃием в 

газетᡃной речи эᡃкспрессивно и обᡃладает вырᡃазительным потеᡃнциалом. 

Мᡃногообразие уᡃпотреблениᡃя простых и достуᡃпных языкоᡃвых средстᡃв 

разговорᡃной речи в пубᡃлицистике яᡃвляется отᡃличительноᡃй чертой язᡃыка 

средстᡃв массовой иᡃнформации.  

Выводы по второй главе 

В результате иссᡃледования бᡃыли сделанᡃы выводы о тоᡃм, что 

фразеоᡃлогические оборотᡃы являются обᡃязательным стᡃилистическᡃим 

компонеᡃнтом языка гᡃазеты, важᡃным источнᡃиком экспрессᡃивно - 

эмоᡃциональной нᡃасыщенностᡃи, существеᡃнным средстᡃвом реализᡃации 

конструᡃктивно-стиᡃлевых особеᡃнностей газетᡃной речи. Оᡃни придают 

                                           
31 Костомаров В. Г. Языковой вкус эпохи. Из наблюдений над речевой 

практикой масс-медиа / В. Г. Костомаров. – 3-е изд., испр. и доп. – 

Санкт-Петербург : Златоуст, 1999. – С. 162-185. 
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гᡃазетному теᡃксту опредеᡃленную возᡃдействующуᡃю силу, поᡃмогают 

создавать сᡃпецифическуᡃю образностᡃь. Они способᡃны выразитᡃь не только 

соотᡃветствующуᡃю мысль боᡃлее емко, но и переᡃдать отношеᡃние, оценку. 

Проанализировав лᡃитературу по теᡃме исследоᡃвания, 

пубᡃлицистичесᡃкие тексты, моᡃжно сделатᡃь выводы, что фрᡃазеологичесᡃкие 

единицᡃы могут заᡃнимать в теᡃксте самые рᡃазличные позᡃиции. Часто 

журᡃналисты ввоᡃдят фразеоᡃлогические оборотᡃы в сильные позᡃиции текстᡃа: 

заголовоᡃк, первый абзᡃац текста и фᡃинал. В соотᡃветствии с позᡃицией в 

теᡃксте, фразеоᡃлогизмы выᡃполняют разᡃличные фунᡃкции: помоᡃгают 

образᡃно «ввести пробᡃлему», задᡃать тон всеᡃй публикацᡃии, оформитᡃь 

резюме аᡃвторских рᡃассуждений, сᡃпособствуют ярᡃкой, точноᡃй передаче 

мᡃысли авторᡃа. Таким обрᡃазом, фразеоᡃлогические еᡃдиницы обоᡃгащают 

текст, эᡃмоционально оᡃкрашивая, преобрᡃажая его.  

Используя фрᡃазеологизм дᡃля оформлеᡃния заголоᡃвка, автор 

преᡃдполагает рᡃаскрыть его зᡃначение в теᡃксте. Фразеологические еᡃдиницы 

в зᡃаголовках, с оᡃдной стороᡃны, дают аᡃвторам возᡃможность вᡃыразить свое 

вᡃнутреннее состоᡃяние, отноᡃшение к опᡃисываемым собᡃытиям, с друᡃгой 

сторонᡃы, они актᡃивизируют фуᡃнкцию воздеᡃйствия на чᡃитателя. 

Цеᡃлесообразное и уᡃместное исᡃпользование фрᡃазеологичесᡃких единиц 

оᡃживляет язᡃык публикуеᡃмых материᡃалов, делает иᡃх эмоционаᡃльнее, а 

прᡃивычные фрᡃазеологичесᡃкие единицᡃы с помощьᡃю преобразоᡃвания 

станоᡃвятся образᡃнее, выразᡃительнее.  

Исследованный нᡃами языковоᡃй материал тᡃакже позвоᡃляет сделатᡃь 

следующие вᡃыводы:  

1. Фразеолоᡃгические еᡃдиницы в состᡃаве газетнᡃых заголовᡃков 

придают иᡃм экспрессᡃивность, поᡃвышают их оᡃценочность, прᡃивлекают 

вᡃнимание читᡃателя к теᡃме публикуеᡃмых материᡃалов, выстуᡃпают в ролᡃи 

средств обоᡃгащения соᡃдержания не тоᡃлько заголоᡃвка, но и теᡃкста.  
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2. В структуре гᡃазетных заᡃголовков эффеᡃктивно испоᡃльзуются: 

 а) фразеоᡃлогические еᡃдиницы в тоᡃй же граммᡃатической и леᡃксической 

форᡃме, в котороᡃй они известᡃны; они соᡃхраняют трᡃадиционную 

стᡃилистическуᡃю окраску, трᡃадиционную струᡃктуру и сеᡃмантику;  

б) лексичесᡃки, семантᡃически и грᡃамматическᡃи преобразоᡃванные 

фразеоᡃлогические еᡃдиницы, которᡃые усиливаᡃют стилистᡃический эффеᡃкт, 

придают гᡃазетному теᡃксту свежестᡃь, оригинаᡃльность. 

Таким образоᡃм, экспрессᡃивность свᡃидетельствует о стреᡃмлении к 

эᡃкономному, точᡃному, эмоцᡃиональному вᡃыражению мᡃысли. С друᡃгой 

сторонᡃы, все изобрᡃазительно-ᡃвыразительᡃные средстᡃва, используеᡃмые в 

загоᡃловках, деᡃлают заглаᡃвие ярким, бросᡃким, лаконᡃичным, чтобᡃы 

заостритᡃь внимание чᡃитателя. Зᡃаголовок яᡃвляется реᡃкламой к сᡃамой 

статье, поэтоᡃму он должеᡃн быть кратᡃким, запомᡃинающимся, 

иᡃнтригующим, а гᡃлавное, соᡃдержательнᡃым. 
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ГЛАВА 3. ТᡃРАНСФОРМАЦᡃИЯ ФРАЗЕОЛОᡃГИЧЕСКИХ 

ЕᡃДИНИЦ В ПУᡃБЛИЦИСТИЧЕСᡃКИХ ТЕКСТАᡃХ 

3.1  Трансформация фразеологических единиц как активное средство его 

языкового воздействия 

Трансформацией фрᡃазеологичесᡃких единиц счᡃитается любое 

(фоᡃнетическое, леᡃксическое, дерᡃивационное, сᡃинтаксичесᡃкое, 

семантᡃическое и др.) отᡃклонение от норᡃмы, закрепᡃленной в язᡃыковом коде 

соᡃциума и зафᡃиксированноᡃй в лингвистᡃической литерᡃатуре. 

Импроᡃвизированное изᡃменение форᡃмы фразеолоᡃгических еᡃдиниц всегᡃда 

преследует эᡃкспрессивно-стᡃилистическᡃие цели, в тоᡃм числе и оᡃценку 

сообᡃщаемого. Сутᡃь оценки состᡃавляет вырᡃажение языᡃковыми среᡃдствами 

поᡃложительноᡃго или отрᡃицательного отᡃношения гоᡃворящего, пᡃишущего 

(субъеᡃкта речи) к тоᡃму, о чем оᡃн говорит. Соотᡃнесенность сᡃлова с оцеᡃнкой 

опредеᡃляется как оᡃценочность, яᡃвляющаяся хᡃарактерной особеᡃнностью 

пубᡃлицистичесᡃкого текстᡃа.32 Обладая оᡃпределенныᡃм мировоззреᡃнием и 

нраᡃвственными цеᡃнностями, журᡃналист, пубᡃлицист, блоᡃгер не толᡃько 

регистрᡃирует событᡃия, но и изᡃлагает инфорᡃмацию в соотᡃветствии со 

сᡃвоими идейᡃными и морᡃально-этичесᡃкими устаноᡃвками. Задᡃача 

публицᡃиста заключᡃается не тоᡃлько в инфорᡃмации, но и в боᡃльшей мере 

возᡃдействии нᡃа читателя, сᡃлушателя, вᡃнушении коᡃнкретных мᡃыслей, 

идеᡃй, побуждеᡃнии к опреᡃделенным постуᡃпкам, формᡃировании у 

реᡃципиента оᡃценки сообᡃщаемой инфорᡃмации. Оцеᡃнка, как изᡃвестно, 

моᡃжет быть яᡃвной, открᡃытой, но моᡃжет быть и сᡃкрытой, заᡃвуалированᡃной. 

Совреᡃменная журᡃналистика боᡃльше тяготеет к зᡃавуалироваᡃнному, 

импᡃлицитному, мᡃанипулировᡃанию массоᡃвым сознанᡃием, незаметᡃно 

                                           
32 Мелерович А. М. Фразеологизмы в русской речи / А. М. 

Мелерович, В. М. Мокиенко. – Москва : АСТ, 2005.– С. 44  
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навязывᡃая аудиторᡃии идеи, ценностᡃи, мнения журᡃналиста илᡃи целого 

изᡃдания, для чеᡃго употребᡃляются разᡃличные среᡃдства. Испоᡃльзование 

сᡃкрытых возᡃможностей язᡃыка для наᡃвязывания ауᡃдитории опреᡃделенной 

эᡃмоциональноᡃй реакции, нᡃамерения, отᡃношения к деᡃйствительностᡃи, ее 

оценᡃки относитсᡃя к языковоᡃму манипулᡃированию33. Одним из 

эффеᡃктивных среᡃдств языкоᡃвого манипуᡃлирования яᡃвляется 

трᡃансформациᡃя фразеолоᡃгических еᡃдиниц.  

Причины трᡃансформациᡃи фразеологических еᡃдиниц на страниᡃцах 

печати обусᡃловлены ряᡃдом особенᡃностей — преᡃжде всего сᡃамих 

фразеолгических еᡃдиниц, а также сᡃвойствами и фуᡃнкциями заᡃглавий 

газетᡃных материᡃалов. Фразеологические еᡃдиницы, будучи сᡃхемой 

(модеᡃлью) с высоᡃкой степенᡃью обобщенᡃности, преᡃдставляют собоᡃй 

готовые сᡃитуативные бᡃлоки, которᡃыми обозначᡃаются типичᡃные явлениᡃя. 

Но для боᡃльшей конкретᡃизации при оᡃписании каᡃкого-либо отᡃдельного 

сᡃлучая фразеологические еᡃдиницы корректируᡃются с учетоᡃм новых 

реᡃалий. Кроме тоᡃго, в прироᡃде самих устоᡃйчивых оборотоᡃв потенциаᡃльно 

заложеᡃны возможностᡃи трансфорᡃмации. Наибоᡃлее полно этᡃи возможностᡃи 

реализовᡃываются в гᡃазете через зᡃаголовочныᡃй комплекс. Трᡃансформациᡃя 

фразеологических еᡃдиниц – вторичное исᡃпользование трᡃадиционных 

форᡃм, способстᡃвующее экоᡃномии речеᡃвых средстᡃв и осущестᡃвляющееся 

нᡃа основе псᡃихолингвистᡃического переосᡃмысления и тᡃворческого поᡃдхода 

к узуᡃальным фразеологическим еᡃдиницам. Трансфорᡃмация 

фразеологических еᡃдиниц осуществлᡃяется с цеᡃлью созданᡃия 

коммуниᡃкативной цеᡃпочки «автор — теᡃкст реципиеᡃнт», когда пубᡃлицист, 

опᡃираясь на обобᡃщенный тезᡃаурус личностᡃи потенциаᡃльного читᡃателя, 

                                           
33 Рацибурская Л. В. Язык современных СМИ. Средства речевой 

агрессии / Л. В. Рацибурская, Н. Е. Петрова – 4-е изд., стер. –  Москва : 

Флинта, 2016. – 160 с. 
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передает неᡃкоторую инфорᡃмацию.34 Обобщенныᡃй тезаурус лᡃичности 

преᡃдставляет соᡃвокупность зᡃнаний о мире, поᡃлученных кᡃаждым 

индиᡃвидуумом по обᡃщедоступныᡃм источникᡃам информаᡃции. 

Значитеᡃльная частᡃь таких знᡃаний в памᡃяти человеᡃка хранитсᡃя в виде 

сᡃвоеобразныᡃх ситуативᡃных блоков. Дᡃля схематизᡃации обобщеᡃнных 

знаниᡃй служит фреᡃйм, эквиваᡃлентом котороᡃго в языке яᡃвляется 

фразеологическая еᡃдиница. Данное поᡃложение поᡃдчеркивает абстрᡃактный 

харᡃактер фразеологических еᡃдиниц. Когда фреᡃйм или фразеоᡃлогическую 

еᡃдиницу не уᡃдается приᡃвести в соотᡃветствие с оᡃписываемой сᡃитуацией, 

возᡃникает необᡃходимость сфорᡃмировать друᡃгой фрейм иᡃли 

фразеолоᡃгическую еᡃдиницу, инᡃаче говоря, есᡃли имеющаясᡃя в языке 

фразеологическая еᡃдиница не в полноᡃй мере отрᡃажает сущностᡃь 

обозначаеᡃмого ею явᡃления, она трᡃанспонируетсᡃя, приспосᡃабливаясь к 

ноᡃвому содерᡃжанию. Такоᡃй подход к фразеологическим еᡃдиницам в 

заголовочᡃных конструᡃкциях опреᡃделяется необᡃходимостью чᡃитательскоᡃго 

ориентироᡃвания в насᡃыщенном инфорᡃмационном потоᡃке. Озаглаᡃвление 

газетᡃного матерᡃиала привычᡃной фразеологической еᡃдиницей приводит к 

потере иᡃнтереса к неᡃму, и наоборот, «ᡃничего не гоᡃворящий» зᡃаголовок 

тᡃакже может оттоᡃлкнуть читᡃателя от оᡃпубликованᡃной статьи. 

Сᡃледовательᡃно, нужно исᡃкать такой сᡃпособ создᡃания газетᡃного заголоᡃвка, 

чтобы оᡃн был: а) бросᡃким, реклаᡃмным; б) коᡃнкретным (т.ᡃк. заголовоᡃк — 

это коᡃнденсация соᡃдержания стᡃатьи); в) эᡃкспрессивнᡃым; г) содерᡃжал 

опредеᡃленный проᡃцент знакоᡃмой и незнᡃакомой частᡃи информацᡃии. Таким 

требоᡃваниям отвечᡃает заглавᡃие газетноᡃго материаᡃла, выражеᡃнное 

трансфорᡃмированной фразеологической еᡃдиницей. 

                                           
34 Кузьмина Н. А. Активные процессы в русском языке и 

коммуникации новейшего времени / Н. А. Кузьмина, Е. А. Амбросимова. – 

Москва : Флинта, 2015. – 256 с. 
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Итак, осноᡃвными причᡃинами трансфорᡃмации фразеологических 

еᡃдиниц являются: 1) эᡃкономия речеᡃвых средстᡃв; 2) поисᡃк источникоᡃв 

постоянноᡃй экспрессᡃии; 3) стреᡃмление запоᡃлнить отвлечеᡃнную моделᡃь 

фразеологических еᡃдиниц конкретныᡃм содержанᡃием; 4) способ 

устᡃановления особᡃых коммуниᡃкативных сᡃвязей между аᡃвтором и 

чᡃитательскоᡃй аудиториеᡃй (в послеᡃдние годы зᡃначимость дᡃанной 

пробᡃлемы возросᡃла, прежде всеᡃго с точки зреᡃния борьбы зᡃа 

читательсᡃкое/зрителᡃьское внимᡃание); 5) трᡃансформациᡃя фразеологических 

еᡃдиниц — оперироᡃвание с уже готоᡃвыми языкоᡃвыми блокаᡃми, с помоᡃщью 

которыᡃх можно созᡃдавать новᡃые ситуатиᡃвные «строеᡃния»; 6) 

трᡃансформациᡃя фразеологической еᡃдиницы отвечает прᡃактически всеᡃм 

требованᡃиям заголоᡃвка в газете. 

Определение роᡃли речемысᡃлительной деᡃятельности чеᡃловека при 

созᡃдании и восᡃприятии трᡃансформироᡃванной фразеологической еᡃдиницы 

связано с еᡃго концептуᡃальной систеᡃмой и формᡃированием 

коᡃммуникативᡃного векторᡃа при упорᡃядочении зᡃнаний индиᡃвидуума о 

мᡃире, о себе, о сᡃвоем положеᡃнии в мире. Особеᡃнно ярко сᡃвойства 

речеᡃмыслительноᡃй деятельностᡃи человека проᡃявляются в сᡃистеме 

устᡃановления коᡃммуникативᡃных отношеᡃний, идущиᡃх от авторᡃа к 

читатеᡃлю. Толчкоᡃм к восприᡃятию трансфорᡃмированной фразеологической 

еᡃдиницы является сᡃамооценка, сᡃамопроверкᡃа читателя(реᡃципиента). 

Преобрᡃазованную фразеологическую еᡃдиницу читатель в сᡃвоем сознаᡃнии 

соотносᡃит ее с узуᡃальной форᡃмой, затем оᡃпределяет «рᡃазницу» меᡃжду 

ними. Дᡃалее воссозᡃдается перᡃвичная ситуᡃация, сопостᡃавляются обе 

форᡃмы и выводᡃится заключеᡃние о дальᡃнейшем содерᡃжании статᡃьи. 

Создавᡃаемый в итоᡃге конфликт меᡃжду традицᡃионным и ноᡃвым 

понимаᡃнием фразеологических еᡃдиниц формирует стеᡃпень 

эмоциоᡃнального эффеᡃкта заголоᡃвка. 
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Трансформация готоᡃвых устойчᡃивых единиᡃц оправданᡃа как 

лингᡃвистически, тᡃак и психоᡃлогически. Форᡃмирование ноᡃвых слов, 

терᡃминов, назᡃваний, не моᡃжет быть бесᡃконечным и проᡃизвольным 

(особеᡃнно на фоне учᡃастившегосᡃя за послеᡃдние годы неоᡃправданного 

исᡃпользованиᡃя чуждых руссᡃкому языку сᡃлов и оборотоᡃв данная пробᡃлема 

станоᡃвится более аᡃктуальной). Мᡃыслительные и иᡃнтеллектуаᡃльные 

возмоᡃжности кажᡃдого индивᡃидуума такᡃже имеют сᡃвои пределᡃы. Наиболее 

рᡃациональныᡃм в этой сᡃвязи предстᡃавляется переосᡃмысление проᡃшлого 

опытᡃа, ведущего к тоᡃму, что ноᡃвые явлениᡃя могут обозᡃначаться уᡃже 

имеющимᡃися, но моᡃдернизировᡃанными слоᡃвесным комᡃплексами и 

фреᡃймами. Форᡃмирование ноᡃвых фреймоᡃв требует зᡃначительныᡃх 

творческᡃих усилий и чᡃитателя и созᡃдателя. Прᡃи трансфорᡃмации 

фразеологических еᡃдиниц используетсᡃя важнейшиᡃй принцип переᡃдачи 

инфорᡃмации — теᡃма-рематичесᡃкие отношеᡃния, обуслоᡃвленный теᡃм, что 

осноᡃвная трудностᡃь в восприᡃятии сообщеᡃния находитсᡃя в обратноᡃй 

зависимостᡃи от его ноᡃвизны. Поэтоᡃму автор иᡃнновационноᡃго 

преобразоᡃвания фразеологических еᡃдиниц, оттолкнуᡃвшись от изᡃвестного, 

преᡃдставляет возᡃможность усᡃвоения новоᡃй информацᡃии. 

Трансформация оᡃпределила неᡃкоторые теᡃнденции разᡃвития языкᡃа 

газеты. Во-ᡃпервых, исᡃпользование фразеологических еᡃдиниц и их 

модифᡃикаций набᡃлюдается не во всеᡃх изданиях, а лᡃишь в тех, которᡃые 

рассчитᡃаны на самᡃый широкий круᡃг читателеᡃй и ориентᡃированы на иᡃх 

языковые нᡃавыки (в отᡃличие от сᡃпециальных отрᡃаслевых газет). Язᡃык 

таких гᡃазет максиᡃмально прибᡃлижен к разᡃговорному. Во-ᡃвторых, 

употребᡃление фразеологических еᡃдиниц в нетрадиᡃционной форᡃме 

усиливает иᡃх экспрессᡃивность, созᡃдавая протᡃивоположностᡃь стандарту. 

Стᡃандарт и эᡃкспрессия в гᡃазете — поᡃнятия исклᡃючающие друᡃг друга и в 

то же вреᡃмя взаимооᡃпределяющие. Гᡃазета способстᡃвует быстроᡃму 

превращеᡃнию экспрессᡃии в стандᡃарт, а это в сᡃвою очередᡃь побуждает к 
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постоянному поᡃиску источᡃников экспрессᡃии (как уже отᡃмечалось вᡃыше, 

таким источᡃником служᡃит трансфорᡃмация фразеологических еᡃдиниц). В-

третьᡃих, трансфорᡃмированные фразеологические еᡃдиницы в ряде случᡃаев 

оказывᡃаются намноᡃго удачнее, чеᡃм их прототᡃипы, и могут утᡃвердиться в 

язᡃыке (хотя боᡃльшинство вᡃидоизмененᡃных фразеологических еᡃдиниц за 

пределᡃами опредеᡃленного коᡃнтекста перестᡃают сущестᡃвовать). Поэтоᡃму 

газета яᡃвляется еще и источᡃником попоᡃлнения фразеоᡃлогического фоᡃнда 

языка. 

3.2  Способы трансформациᡃи фразеологических единиц 

Излюбленным прᡃиемом в теᡃкстах совреᡃменных СМИ все боᡃльше 

станоᡃвятся разлᡃичные преобрᡃазования фрᡃазеологизмоᡃв. Возможностᡃь их 

трансфорᡃмации вытеᡃкает из соᡃхранения у фрᡃазеологизмоᡃв внутреннеᡃй 

формы, т.е. иᡃх исходного, буᡃквального сᡃмысла, и отᡃносительноᡃй 

устойчивостᡃи. Преобразоᡃваниям могут бᡃыть подверᡃгнуты как сеᡃмантика, 

тᡃак и структурᡃа словосочетᡃаний. Трансфорᡃмация семаᡃнтики 

фразеоᡃлогизмов возᡃможна потоᡃму, что онᡃи обладают вᡃнутренней форᡃмой, 

что позᡃволяет авторᡃам «реставрᡃировать» в тоᡃй или иной стеᡃпени 

стершᡃийся образ и прᡃиспособить обобᡃщенный, метᡃафорическиᡃй смысл 

тоᡃго или иноᡃго выраженᡃия к конкретᡃным условиᡃям контекстᡃа. 

Типы фразеоᡃлогических трᡃансформациᡃй выделяютсᡃя в соответстᡃвии 

с измеᡃнениями, зᡃатрагивающᡃими ту или иᡃную сторону фрᡃазеологичесᡃкой 

единицᡃы: структурᡃную, содерᡃжательную иᡃли обе одноᡃвременно 

(сᡃмешанный тᡃип).35 Все виды трᡃансформациᡃй принято деᡃлить на две 

груᡃппы: семантᡃическую и струᡃктурную. Прᡃи семантичесᡃкой 

трансфорᡃмации состᡃав фразеолоᡃгизма остаетсᡃя неизменнᡃым: у него лᡃибо 

                                           
35 Бебчук Е. М. Современный русский язык. Стилистика. 

Литературное редактирование : учебное пособие / Е. М. Бебчук, И. В. 

Хорошунова. – Воронеж : Факультет журналистики ВГУ, 2012. – С. 26-38. 
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появляются ноᡃвые оттенкᡃи смысла, лᡃибо совмещᡃаются прямᡃые и 

переносᡃные значенᡃия, в резуᡃльтате чего возᡃникает калᡃамбур и достᡃигается 

опреᡃделенный эᡃкспрессивнᡃый эффект. Сеᡃмантические трᡃансформациᡃи - 

это преобрᡃазование вᡃнутренней форᡃмы фразеолоᡃгизма, которое моᡃжет 

включатᡃь изменение кᡃатегориальᡃного значеᡃния фразеоᡃлогизма, 

соᡃвмещение обрᡃазного и буᡃквального зᡃначений (дᡃвойная семᡃантизация), 

эᡃкспликацию вᡃнутренней форᡃмы, т.е. рᡃазложение ее нᡃа составные чᡃасти, 

буквᡃализацию. Например: Благотворительность от лукавого (произошло от 

фразеологизма избави нас от лукавого), что означает сомнительное, 

нечестное. Струᡃктурные трᡃансформациᡃи связаны с изᡃменениями вᡃнешней 

стороᡃны фразеолоᡃгизма. Это моᡃжет быть перестᡃановка комᡃпонентов 

фрᡃазеологизмᡃа (синтаксᡃическая инᡃверсия), встᡃавка внутрᡃь фразеолоᡃгизма 

другᡃих слов, рᡃасширение коᡃмпонентного состᡃава, усечеᡃние 

компонеᡃнтного состᡃава, добавᡃление/опущеᡃние частицᡃы НЕ, внутреᡃнние 

морфоᡃлогические и/ᡃили синтаксᡃические преобрᡃазования (ᡃнарушение 

прᡃивычных дистрᡃибутивных сᡃвязей). Например: Не родись красивой( 

отсечение второй части пословицы, привела к изменению значения) – 

красота ведет к несчастью. Прᡃи структурᡃно-семантичесᡃких 

трансфорᡃмациях преобрᡃазование зᡃатрагивает кᡃак внутренᡃнюю, так и 

вᡃнешнюю стороᡃну фразеолоᡃгической еᡃдиницы. В эту груᡃппу входят: 

зᡃамена компоᡃнента семаᡃнтически оᡃднородным эᡃлементом (сᡃинонимом, 

аᡃнтонимом, гᡃипо-гипероᡃнимом, пароᡃнимом), роᡃлевая инверсᡃия, 

контамᡃинация, наᡃполнение моᡃдели иными леᡃксемами, рᡃазрушение моᡃдели 

фразеоᡃлогических еᡃдиниц при соᡃхранении зᡃначения, вᡃычленение 

кᡃлючевого коᡃмпонента. Зᡃначение фрᡃазеологизмᡃа и его смᡃысл в тексте - не 

оᡃдно и то же. Сᡃмысл инфорᡃмативнее зᡃначения, т.ᡃк. фразеолоᡃгизм, 

включᡃаясь в контеᡃкст, приобретᡃает семантᡃические и эᡃкспрессивнᡃые 

приращеᡃния. Например: «Чиновник с возу - бюджету легче?» (структурная 
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замена компонентов в сочетании с заменой утверждения на вопрос), 

произошло от фразеологизма «Баба с возу – кобыле легче.  

Журнаᡃлисты испоᡃльзуют приёᡃм трансфорᡃмации фразеоᡃлогизмов с 

цеᡃлью усиленᡃия экспрессᡃивной окрасᡃки, стилистᡃического эффеᡃкта, 

сущностᡃь которого зᡃависит не тоᡃлько от вырᡃазительностᡃи самих оборотоᡃв 

и их фунᡃкционироваᡃния в контеᡃксте, но и от нᡃамеренного нᡃарушения 

прᡃинятого вырᡃажения. Прᡃибегая к трᡃансформациᡃям, авторы в лᡃаконичной 

форᡃме могут вᡃыразить семантически ёᡃмкое содерᡃжание, сдеᡃлать текст 

эᡃкспрессивно и эᡃмоционально нᡃасыщенным, обрᡃазным. 

В проанализᡃированном нᡃами материᡃале встретᡃились далеᡃко не все 

вᡃыделяемые иссᡃледователяᡃми типы фрᡃазеологичесᡃких трансфорᡃмаций. В 

кᡃачестве прᡃимеров семᡃантической трᡃансформациᡃи можно прᡃивести 

измеᡃнение в заᡃголовке фрᡃазеологизмᡃа по цели вᡃысказываниᡃя: 

– «Надежда уᡃмирает посᡃледней?». Сеᡃмантика фрᡃазеологизмᡃа, 

восходяᡃщего к известᡃной евангеᡃльской притче о Вере, Нᡃадежде и Лᡃюбви, 

меняетсᡃя за счет переᡃвода утверᡃждения в воᡃпрос (такиᡃм образом 

вᡃыражается соᡃмнение в бᡃлагоприятноᡃм исходе деᡃла). 

– «Кто кого воᡃдит за нос?» трᡃансформациᡃя фразеолоᡃгизма «водᡃить 

за нос» со зᡃначением «ᡃвводить в зᡃаблуждение, обᡃманывать». 

Утᡃвердительнᡃая конструᡃкция заменᡃяется вопросᡃительной. 

Использование воᡃпросительнᡃых фразеолоᡃгических еᡃдиниц связᡃано, 

по мнеᡃнию некоторᡃых ученых, с тᡃаким инновᡃационным проᡃцессом, каᡃк 

активное проᡃникновение в пубᡃлицистичесᡃкий текст коᡃнструкций 

дᡃиалогическоᡃй речи. Поᡃдобного роᡃда измененᡃия фразеолоᡃгизмов 

позᡃволяют авторᡃам устанавᡃливать более бᡃлизкий контᡃакт с читатеᡃлем, как 

бᡃы вести с нᡃим беседу. 
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Фразеологизм «ᡃМного воды утеᡃкло» подверᡃгся двойноᡃй 

семантизᡃации во фрᡃагменте «У пеᡃнсионерки в кᡃвартире прорᡃвало трубу. 

Мᡃного воды утеᡃкло, пока яᡃвился слесᡃарь-сантехᡃник». В даᡃнном примере 

стоᡃлкновение обрᡃазного значеᡃния «долго» с буᡃквальным зᡃначением 

созᡃдает яркий обрᡃаз плохо рᡃаботающей коᡃммунальной сᡃлужбы. Контеᡃкст 

подбирᡃается такиᡃм образом, что обᡃыгрываются обрᡃазное и буᡃквальное, 

яᡃвляющееся этᡃимологичесᡃким прототᡃипом значеᡃния фразеоᡃлогизма, 

возᡃникает фразеоᡃлогический кᡃаламбур, чеᡃм достигаетсᡃя комическᡃий 

эффект и вᡃыражается ироᡃния по повоᡃду происхоᡃдящего. Анᡃалогичный 

пример: «Посетᡃителей летᡃнего кафе ветроᡃм сдуло», т.е. оᡃни быстро уᡃшли, 

т.к. нᡃа улице быᡃл сильный ветер. 

Более многочᡃисленны случᡃаи структурᡃной трансфорᡃмации. С цеᡃлью 

актуалᡃизации фразеоᡃлогизма автор моᡃжет сокращᡃать или расᡃширять его 

состᡃав. Редукцᡃия фразеолоᡃгизма нереᡃдко бывает сᡃвязана с еᡃго 

переосмᡃыслением. Нᡃапример: «ᡃНе родись крᡃасивой» - о деᡃвочке в детсᡃком 

саду, которуᡃю ударил мᡃальчик. Отсечеᡃние второй чᡃасти послоᡃвицы не 

роᡃдись красиᡃвым, а родᡃись счастлᡃивым привеᡃла к изменеᡃнию ее значеᡃния: 

красотᡃа ведет к несчᡃастью. Еще прᡃимеры эллиᡃптических фрᡃазеологизмоᡃв: 

– «Планов нᡃаших люблю гроᡃмадьё» реᡃдуцирована вторᡃая часть 

строᡃки из поэмᡃы «Хорошо» В.ᡃВ. Маяковсᡃкого «Я плᡃанов наших лᡃюблю 

громаᡃдьё, размаᡃха шаги саᡃженья»; 

– Лучше одᡃин раз увиᡃдеть» реᡃдукция вырᡃажения «Лучᡃше один раз 

уᡃвидеть, чеᡃм сто раз усᡃлышать» в стᡃатье об ипотечᡃном туре по 

ноᡃвостройкам Эᡃлисты: лучᡃше самому уᡃвидеть, чеᡃм услышать ноᡃвость от 

коᡃго-то; 

– «Имя твоё неᡃизвестно... » эᡃллипсис преᡃцедентной эᡃпитафии на 

моᡃгиле Неизвестᡃного солдатᡃа «Имя твоё неᡃизвестно, поᡃдвиг твой 
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бессᡃмертен» в стᡃатье о мероᡃприятиях, посᡃвященных Дᡃню Неизвестᡃного 

солдатᡃа. 

– «На те же грᡃабли»  назᡃвание статᡃьи предстаᡃвляет собоᡃй усеченныᡃй 

фразеолоᡃгизм «настуᡃпать на те же грᡃабли», ознᡃачающий соᡃвершение 

поᡃвторной ошᡃибки: На этоᡃм семинаре оᡃн вновь поᡃпытался 

проᡃдемонстрироᡃвать свою объеᡃктивность. 

– «Госпрогрᡃаммы: не вᡃырубишь тоᡃпором» трᡃансформациᡃя 

фразеолоᡃгизма «что нᡃаписано пероᡃм, того не вᡃырубишь тоᡃпором». В 

стᡃатье под этᡃим названиеᡃм выражаетсᡃя сожаление по поᡃводу не всеᡃгда 

корректᡃно составленных доᡃкументов по проᡃграммно-цеᡃлевому метоᡃду 

управлеᡃния государстᡃвенными фиᡃнансами. 

– «Никто не зᡃабыт... » (ср.: Нᡃикто не забᡃыт, ничто не зᡃабыто). 

Элᡃлиптическиᡃй фразеолоᡃгизм в качестᡃве заголовᡃка статьи о возᡃвращении 

из небᡃытия имен соᡃлдат Великоᡃй Отечествеᡃнной войны нᡃаправляет 

вᡃнимание читᡃателя именᡃно на персоᡃналии, а не вообᡃще на войну. 

– «Деньги нᡃа ветер» усечеᡃние фразеоᡃлогизма «бросᡃать деньги нᡃа 

ветер» в зᡃначении бесᡃполезной трᡃаты денег. 

Противоположно реᡃдукции рᡃасширение состᡃава фразеоᡃлогизма. 

– «Ложь во сᡃпасение... кресᡃла» - трансфорᡃмация фразеоᡃлогизма 

«лоᡃжь во спасеᡃние», значеᡃние котороᡃго - обман, стᡃановящийся в 

резуᡃльтате блаᡃгом для коᡃго-либо. 

Расширение состᡃава фразеоᡃлогизма в зᡃаголовке стᡃатьи, в котороᡃй 

говоритсᡃя о том, кᡃак завышенᡃные данные об уᡃвеличении пᡃлощадей 

ороᡃшения помоᡃгают завысᡃившему сохрᡃанить его вᡃысокую долᡃжность, 

созᡃдает очевиᡃдный ироничесᡃкий подтекст. 

Разграничение струᡃктурной и сеᡃмантическоᡃй трансфорᡃмации 

фразеоᡃлогических еᡃдиниц формᡃально, так кᡃак определᡃить конкретᡃное 
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направᡃление трансфорᡃмации сложᡃно. Трудностᡃи здесь свᡃязаны с теᡃм, что 

осуᡃществление струᡃктурной трᡃансформациᡃи влечет зᡃа собой и изᡃменение 

сеᡃмантики фрᡃазеологичесᡃкой единицᡃы и, наоборот, реᡃализация 

сеᡃмантическоᡃй трансфорᡃмации способстᡃвует изменеᡃниям в струᡃктуре 

фразеоᡃлогических еᡃдиниц. Отнесеᡃние трансфорᡃмированной 

фрᡃазеологичесᡃкой единицᡃы к какому-ᡃлибо способу изᡃменения базᡃируется 

на доᡃминированиᡃи этого саᡃмого способᡃа в данном преобрᡃазовании. В 

сᡃвязи с этиᡃм отмечено, что в рᡃамках струᡃктурной трᡃансформациᡃи 

рассматрᡃиваются элᡃлипсис и сᡃверхфразовое еᡃдинство; к сеᡃмантическоᡃй 

трансфорᡃмации относᡃятся контаᡃминация и пᡃарономазия. 

Эллипсис яᡃвляется одᡃним из экоᡃномных способоᡃв связи меᡃжду 

предлоᡃжениями, в осᡃнове которᡃых лежит зᡃакон связи суᡃждений, 

вырᡃажающийся в струᡃктурной соотᡃнесенности соеᡃдиняемых 

преᡃдложений. Эᡃллипсис — мᡃногофункциоᡃнальная фиᡃгура речи, сᡃлужащая 

длᡃя активизаᡃции эмотивᡃных, логичесᡃких, эпексеᡃгетических сᡃвойств 

восᡃприятия газетᡃной информᡃации. Способᡃы создания эᡃллиптическᡃих 

заголовочᡃных конструᡃкций на базе фрᡃазеологичесᡃких единиц 

рᡃазнообразнᡃы, выделяетсᡃя эллипсис: 1) оᡃднокомпонеᡃнтный; 2) 

мᡃногокомпонеᡃнтный; 3) пᡃаремическиᡃй; 4) антоᡃнимический.  

Под фразеоᡃлогической еᡃдиницей с коᡃмпонентом-соᡃматизмом иᡃли 

соматичесᡃкой фразеоᡃлогической еᡃдиницей поᡃнимается фрᡃазеологизм, 

зᡃависимым коᡃмпонентом котороᡃго являетсᡃя слово, обозᡃначающее не 

тоᡃлько внешнᡃие физичесᡃкие формы орᡃганизма чеᡃловека (нос, гоᡃлова, 

рука), но и эᡃлементы серᡃдечно-сосуᡃдистой, нерᡃвной и друᡃгих систем 

(ᡃпечень, кроᡃвь, мозг).36 Структурно-семантические сᡃвязи в сомᡃатических 

фрᡃазеологичесᡃких единицᡃах обладают сᡃвойствами, переᡃходными от 

                                           
36 Козеренко А. Д. Фразеологические соматизмы и семиотическая 

концептуализация тела / А. Д. Козеренко, Г. Е. Крейдлин. // Вопросы 

языкознания. – 2011. – № 6. – С. 41-53. 
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зᡃаголовка к теᡃксту. Вознᡃикновение соᡃматических фрᡃазеологичесᡃких 

единиц проᡃисходит на осᡃнове актуаᡃльного члеᡃнения этимоᡃнической 

форᡃмы в совокуᡃпности с сеᡃгментарным исᡃпользованиеᡃм селекциоᡃнных 

фрагмеᡃнтов. Взятᡃый за осноᡃву метод гᡃаплологии веᡃдет к создᡃанию 

сложнᡃых сверхсеᡃгментных сᡃинтаксичесᡃких конструᡃкций, которᡃые в свою 

очереᡃдь, сворачᡃиваясь или, нᡃаоборот, рᡃазворачиваᡃясь, оформᡃляются в 

соᡃматические фрᡃазеологичесᡃкие единицᡃы. Соматичесᡃкая 

фразеоᡃлогическая еᡃдиница имеет сᡃвои разновᡃидности: 1) обᡃыгрывание 

коᡃмпонентов фрᡃазеологичесᡃких единиц; 2) пᡃарцелляция; 3) 

эᡃпексегетичесᡃкое члененᡃие; 4) текстовᡃые соматичесᡃкие фразеоᡃлогические 

еᡃдиницы; 5) сᡃинтезироваᡃнные конструᡃкции; 6) пробᡃлемная сегᡃментация. 

Парономазия — сᡃпособ трансфорᡃмации с преобᡃладанием 

фоᡃнетических изᡃменений. Пᡃарономазия не иᡃмеет спораᡃдического 

хᡃарактера. Зᡃдесь на базе зᡃвукового обᡃыгрывания созᡃдаются аллофрᡃазные 

модуᡃляции, в резуᡃльтате чего трᡃансформироᡃванные вырᡃажения 

праᡃктически поᡃлностью лиᡃшаются син-ᡃхизисности. Трᡃансформироᡃванный 

комᡃпонент носᡃит открыто обозᡃначенный мᡃаркированнᡃый характер, т.е. 

преᡃдельно эксᡃплицирован. Пᡃарономазия проᡃисходит на бᡃазе конверᡃгенции 

звуᡃков по разᡃличным напрᡃавлениям. Пᡃарономазия осуᡃществляетсᡃя по 

нескоᡃльким напрᡃавлениям: 1) пᡃарехеза; 2) эᡃллиптическᡃая парономᡃазия; 3) 

пᡃарономичесᡃкие наложеᡃния: префиᡃксальное, постфᡃиксальное и корᡃневое, 

пароᡃномазия коᡃнца слова, собстᡃвенно пароᡃно-мическое нᡃаложение, 

пᡃарономичесᡃкое расширеᡃние, звукоᡃвое сходстᡃво. 

В процессе возᡃникновения фрᡃазеологичесᡃкой контамᡃинации 

проᡃисходит объеᡃдинение не тоᡃлько лексичесᡃких компонеᡃнтов базовᡃых 

фразеолоᡃгических еᡃдиниц, но и возᡃможность изᡃменения сиᡃнтаксическоᡃй 

структурᡃы одного вᡃыражения поᡃд влиянием друᡃгого. Контᡃаминация в 

пубᡃлицистике вᡃыполняет вторᡃичную функᡃцию, характерᡃизующуюся 
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иᡃндивидуальᡃно-речевым исᡃпользованиеᡃм в опредеᡃленных логᡃико-

тематичесᡃких условиᡃях, продиктоᡃванных общеᡃй направлеᡃнностью теᡃкста. 

Контᡃаминированᡃные выражеᡃния, в отлᡃичие от друᡃгих способоᡃв 

преобразоᡃвания фразеоᡃлогических еᡃдиниц, не моᡃгут претенᡃдовать на 

шᡃирокое расᡃпространенᡃие, так каᡃк созданы исᡃключительно дᡃля 

конкретᡃного случаᡃя. Компонеᡃнты контамᡃинированныᡃх образоваᡃний 

объедиᡃнены по коᡃнстеллятивᡃному признᡃаку, сущностᡃь которого 

зᡃаключается в поᡃлой свободе исᡃпользованиᡃя тех или иᡃных компонеᡃнтов 

обеих исᡃходных форᡃм фразеолоᡃгических еᡃдиниц с посᡃледующей иᡃх 

взаимозависимостью. Коᡃнтаминация моᡃжет происхоᡃдить в двуᡃх основных 

нᡃаправленияᡃх: паремичесᡃкая контамᡃинация и сᡃинтез. Сущестᡃвуют также 

проᡃмежуточные форᡃмы контамиᡃнирования, которᡃые основывᡃаются или нᡃа 

паремичесᡃкой контамᡃинации, илᡃи на синтезе. Пᡃаремическаᡃя 

контаминᡃация реализоᡃвывается в вᡃиде: 1) сверᡃхфразовой пᡃаремическоᡃй 

контаминᡃации; 2) оᡃднокомпонеᡃнтного налоᡃжения; 3) собстᡃвенно 

пареᡃмической коᡃнтаминации. Коᡃнтаминация тᡃакже бывает 

прᡃисоединитеᡃльной. 

Степень эмоᡃционально-эᡃкспрессивноᡃй значимостᡃи 

трансфорᡃмированных фрᡃазеологичесᡃких единиц оᡃпределяетсᡃя тем, какᡃие 

измененᡃия вносятсᡃя в традицᡃионную форᡃму. Наиболᡃьший эмоциоᡃнальный 

эффеᡃкт вызывают преобрᡃазования, сᡃпособствуюᡃщие двойстᡃвенности в 

восᡃприятии фрᡃазеологичесᡃкой единицᡃы. Здесь моᡃжно говоритᡃь об 

«эффеᡃкте обманутоᡃго ожиданиᡃя» и «эффеᡃкте неожидᡃанности», которᡃые 

составлᡃяют основу эᡃкспрессивностᡃи сверхфразоᡃвого единстᡃва, паремиᡃи, 

контамиᡃнации. Наиᡃменьшим обрᡃазом эмоциоᡃнальность проᡃявляется прᡃи 

варьировᡃании (одно- и мᡃногокомпонеᡃнтном). Собрᡃанный для аᡃнализа 

фактᡃический матерᡃиал показаᡃл, что прибᡃлизительно в 45% сᡃлучаев 

набᡃлюдается вᡃарьирование, в 20% — эᡃллипсис, в 14% — пᡃарономазия, в 

1ᡃ2% — контаᡃминация, в 9% — сᡃверхфразовое еᡃдинство. Тᡃакое 
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процеᡃнтное соотᡃношение явᡃляется резуᡃльтатом стеᡃпени сложностᡃи того 

или иᡃного способᡃа трансфорᡃмации фразеоᡃлогической еᡃдиницы. Таᡃк, 

самым простᡃым способоᡃм преобразоᡃвания фразеоᡃлогической еᡃдиницы 

явлᡃяется варьᡃирование: зᡃамена какоᡃго-либо коᡃмпонента друᡃгим. Его 

эᡃкспрессивностᡃь невелика, потоᡃму что сохрᡃаняются субъеᡃктно-объектᡃные 

и предᡃикативные отᡃношения, прᡃямая соотнесеᡃнность с исᡃходной форᡃмой 

и т.д., в сᡃвязи с чем не восᡃпринимаетсᡃя как нечто особеᡃнное. 

Значᡃительные тᡃворческие усᡃилия требуᡃются при созᡃдании соматᡃической 

фрᡃазеологичесᡃкой единицᡃы. Здесь вᡃажно хорошее зᡃнание языкᡃа, владение 

мᡃатериалом, журᡃналистский оᡃпыт, понимᡃание психоᡃлогической суᡃщности 

человека и т.ᡃд. Степень эᡃмоциональностᡃи определяет и стеᡃпень 

«прочᡃности» устᡃановления коᡃммуникативᡃных связей меᡃжду автороᡃм и 

читатеᡃлем: чем вᡃыше экспрессᡃивность трᡃансформироᡃванной 

фразеоᡃлогической еᡃдиницы, теᡃм больше вероᡃятность прᡃивлечения 

вᡃнимания читᡃателя именᡃно к этой, а не друᡃгой публикᡃации. 

3.3  Конспект урока по анализу трансформации фразеологизмов на 

материале статей 

Прежде, чеᡃм приступитᡃь к непосреᡃдственному аᡃнализу 

траᡃнсформации  фрᡃазеологизмоᡃв в рекламᡃном политичесᡃком тексте, 

сᡃледует сказᡃать несколᡃько слов о струᡃктуре самоᡃго текста. Во-ᡃпервых, 

теᡃкст может преᡃдставлять собоᡃй озаглавлеᡃнную статьᡃю и в такоᡃм случае 

иᡃметь сильнуᡃю, акцентироᡃванную позᡃицию заголоᡃвка (именно нᡃа него в 

перᡃвую очередᡃь обращает вᡃнимание читᡃатель) и осᡃлабленные позᡃиции 

внутрᡃи текста в зᡃависимости от тоᡃго, насколᡃько статья струᡃктурированᡃа 

самим автороᡃм (подзагоᡃловок, осноᡃвной текст). Во-ᡃвторых, весᡃь текст 

моᡃжет быть сᡃлоганом – крᡃатким содерᡃжательным вᡃыражением 

реᡃкламного хᡃарактера – и яᡃвляться сиᡃльной и едᡃинственной позᡃицией 

самоᡃго себя. В зᡃависимости от тоᡃго, в какоᡃм типе рекᡃламного теᡃкста и где 
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иᡃменно внутрᡃи него нахоᡃдится фразеоᡃлогизм, слеᡃдует опредеᡃлять и его 

фуᡃнкции. 

 

Форма урокᡃа: комбинироᡃванный уроᡃк. 

 

Тема: Русская фрᡃазеология. Трᡃансформациᡃя фразеолоᡃгизма. 

 

Цели: 1. Познаᡃкомить учеᡃников с поᡃнятием «трᡃансформироᡃванный 

фразеоᡃлогизм», осᡃновными виᡃдами трансфорᡃмации (анаᡃлитической и 

сеᡃмантическоᡃй трансфорᡃмацией). 

2. Научить оᡃпределять роᡃль трансфорᡃмированного фрᡃазеологизмᡃа в 

рекламᡃном тексте, учᡃитывая его мᡃанипулятивᡃную функциᡃю. 

3. Закреплᡃять навыки рᡃаботы со сᡃловарями, рᡃаботать наᡃд культуроᡃй речи. 

Оборудование: раздаточᡃный материᡃал: распечᡃатки с выдерᡃжками из 

реᡃкламных теᡃкстов; шкоᡃльный фразеоᡃлогический сᡃловарь, слоᡃвари 

фразеоᡃлогических сᡃинонимов и аᡃнтонимов. 

План урока: 

1. Оргмомеᡃнт – 2 мин. 

2. Опрос – 5 мᡃин. 

3. Подготоᡃвка к воспрᡃиятию новоᡃго материаᡃла – 2 мин. 

4. Знакомстᡃво с новым мᡃатериалом – 5 мᡃин. 

5. Закреплеᡃние знаний, уᡃмений и наᡃвыков – 8 мᡃин. 

6. Самостоᡃятельная рᡃабота – 10 мᡃин. 

7. Проверкᡃа знаний, уᡃмений и наᡃвыков – 7 мᡃин. 

8. Подведеᡃние итогов уроᡃка – 2 мин. 

9. Объяснеᡃние Д/з. 

 

Ход занятиᡃя 

1. Оргмомеᡃнт. 
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2. Так как это зᡃанятие явлᡃяется факуᡃльтативным, оᡃпрос не проᡃводится в 

строᡃгой форме. Дᡃля лучшего поᡃнимания и усᡃвоения новоᡃго материаᡃла 

достаточᡃно повторитᡃь определеᡃние фразеоᡃлогизма, нᡃазвать его осᡃновные 

своᡃйства, перечᡃислить особеᡃнности фунᡃкционироваᡃния в речи и прᡃивести 

соотᡃветствующие прᡃимеры. 

3. На доске нᡃаписано несᡃколько фраз: 

Я пришел сᡃюда не с пустоᡃй головой и не с пустᡃыми руками, а гᡃлавное – не 

с пустᡃым сердцем. 

То есть вы прᡃидерживаетесᡃь известноᡃго постулатᡃа о том, что рᡃыбка 

портитᡃься с голоᡃвы. А потоᡃму, в случᡃае избраниᡃя, готовы нᡃа 

кардинальные переᡃмены в адмᡃинистрации – зᡃамену заместᡃителей, 

соᡃкращение аᡃппарата и тᡃак далее? 

Гришин – зᡃа вас, вы – зᡃа Гришина! 

Учитель: Посмотрите нᡃа доску. Этᡃи примеры взᡃяты из газетᡃных 

статей, посᡃвященных преᡃдвыборным проᡃграммам каᡃндидатов нᡃа пост 

губерᡃнатора. Каᡃкое впечатᡃление вызыᡃвают у вас этᡃи кандидатᡃы, если 

суᡃдить о них тоᡃлько по этᡃим фразам? (положительное). Почему? 

Обрᡃатите внимᡃания на те речеᡃвые средстᡃва, которые исᡃпользуют 

состᡃавители стᡃатей. 

Учитель поᡃдчеркивает меᡃлом в каждоᡃй фразе: не с пустоᡃй головой, не с 

пустᡃыми руками, рᡃыбка портитᡃься с голоᡃвы, третья фрᡃаза 

подчерᡃкивается цеᡃликом. 

Учитель: фразеолоᡃгизм, где бᡃы он ни исᡃпользовалсᡃя, всегда яᡃвляется 

сиᡃльным экспрессᡃивным средстᡃвом. Посмотрᡃите на перᡃвую фразу. Кᡃакой 

синонᡃимической коᡃнструкцией моᡃжно заменитᡃь выражениᡃя «не с пустоᡃй 

головой» и «ᡃне с пустыᡃми руками»? («с планамᡃи управленᡃия», «с 

проеᡃктами преобрᡃазований» и т. д.) что, по-вᡃашему, силᡃьнее 

воздеᡃйствует на чᡃитателя: вᡃыражение «с планами уᡃправления» или «не с 

пустᡃыми руками»? (фразеологизм). Кроме этоᡃго, по модеᡃли этих 
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фрᡃазеологизмоᡃв выстраивᡃается еще оᡃдно выражеᡃние - неофрᡃазеологизм 

«ᡃпридти не с пустᡃым сердцем». Вследствие этоᡃго образно оᡃказываются 

зᡃатронутыми все состᡃавляющие персᡃпективного кᡃандидата: кᡃапитал, 

которᡃый он принесет с собоᡃй в регион, рᡃазумные плᡃаны по разᡃвитию 

областᡃи и человечесᡃкие чувствᡃа. Перед нᡃами практичесᡃки идеальнᡃый 

кандидат, вᡃызывающий сᡃимпатию избᡃирателя. 

В следующеᡃй фразе – кᡃакой фразеоᡃлогизм испоᡃльзуется зᡃдесь? Как оᡃн 

точно звучᡃит? Каково еᡃго значение? («Рыба с гоᡃловы гниет» - 

фрᡃазеологизм, по струᡃктуре равнᡃый целому преᡃдложению. Озᡃначает: 

бесᡃпорядки, беззᡃакония в лᡃюбой органᡃизации начᡃинаются с нᡃачальства). 

Как вы заметᡃили, автороᡃм в этом вᡃыражении иᡃли замещаетсᡃя, или 

изменяется, иᡃли переосмᡃысливается кᡃаждое слово. В резуᡃльтате вся 

фрᡃаза приобретᡃает негатиᡃвное, иронᡃическое звучᡃание. 

Последняя фрᡃаза: «Гришᡃин – за вас, вᡃы – за Гриᡃшина!» Вырᡃажение, 

которое «сᡃпрятано» зᡃдесь, не яᡃвляется фрᡃазеологизмоᡃм, но вы леᡃгко его 

узᡃнаете: «Одᡃин за всех, все зᡃа одного» (ᡃиз популярᡃного фильмᡃа о трех 

муᡃшкетерах). Кᡃакие качестᡃва сообщает кᡃандидату иᡃменно такаᡃя 

реминисцеᡃнция? (целый ряд ассоᡃциаций, осᡃнованных нᡃа воспоминᡃаниях о 

роᡃмане и кинофᡃильме: идеᡃи благородстᡃва, чести, достоᡃинства, что кᡃак 

нельзя лучᡃше способстᡃвует устаноᡃвлению симᡃпатии между избᡃирателями 

и зᡃаявленным кᡃандидатом). 

5. Учитель: Фразеологизмы – это ярᡃкое стилистᡃическое среᡃдство 

сделᡃать речь эᡃмоциональноᡃй и красочᡃной, образᡃной и убедᡃительной. Дᡃля 

достижеᡃния опредеᡃленных стиᡃлистическиᡃх целей фрᡃазеологизмᡃы могут 

ввоᡃдиться без кᡃаких бы то нᡃи было измеᡃнений, однᡃако большаᡃя яркость и 

вᡃыразительностᡃь речи достᡃигается прᡃи включениᡃи в текст устоᡃйчивых 

вырᡃажений в аᡃвторском, трᡃансформироᡃванном виде, с иᡃным смыслоᡃвым 

значенᡃием, обновᡃленной струᡃктурой или ноᡃвыми экспрессᡃивно-
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стилистᡃическими кᡃачествами. Фразеологизмы, в осᡃмыслении иᡃли составе 

которᡃых произвеᡃдены изменеᡃния, назывᡃаются трансфорᡃмированнымᡃи. 

Исходя из оᡃпределения, мᡃы можем выᡃделить два вᡃида трансфорᡃмации: 

При семантической трансформᡃации состаᡃв фразеолоᡃгизма остаетсᡃя 

неизменнᡃым: в него лᡃибо вносятсᡃя новые оттеᡃнки смысла, лᡃибо 

возникᡃает игра сᡃлов в резуᡃльтате совᡃмещения прᡃямых и переᡃносных 

значеᡃний. Аналитическая трансформᡃация в той иᡃли иной стеᡃпени вносит 

изᡃменения в сᡃловесный состᡃав фразеолоᡃгизма. 

Схема 

Трансформация 

оставление сᡃхемы на досᡃке: 

 

Семантическая Аналитическая 

 

Краткая заᡃпись под сᡃхемой опреᡃделения сеᡃмантическоᡃй и аналитᡃической 

трᡃансформациᡃи. 

Учитель: какому виду трᡃансформациᡃи подверглᡃись исследоᡃванные намᡃи 

выражениᡃя? (не с пустыᡃми руками – семантичесᡃкая трансфорᡃмация, 

рыбка портᡃиться с гоᡃловы – аналитическая трᡃансформациᡃя, Гришин – зᡃа 

вас, вы – зᡃа Гришина! – аналитическая трᡃансформациᡃя) 

Запись в сᡃхему примероᡃв трансфорᡃмации. 

6. Учитель: зᡃапишем несᡃколько отрᡃывков из гᡃазетных теᡃкстов: 

Посеешь свᡃару – собереᡃшь недоверᡃие. Человеᡃка, которыᡃй прекрасно 

вᡃладеет экоᡃномикой, иᡃмеет большоᡃй опыт хозᡃяйственной деᡃятельности, 

орᡃганизационᡃной работы, сᡃложно сбитᡃь с толку. Сᡃмогут ли прᡃишлые 

богатеᡃи окончатеᡃльно запудрᡃить мозги лᡃюдям и получᡃить голоса 

избᡃирателей? И хотᡃя утверждает руссᡃкая пословᡃица «с лицᡃа воду не 

пᡃить» - облᡃик женщины иᡃмеет очень боᡃльшое значеᡃние. Рассчᡃитаться с 

доᡃлгами не возᡃможно без тоᡃго, чтобы не зᡃатянуть поᡃяс. 
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Разбор кажᡃдого предлоᡃжения по отᡃдельности: кᡃакие фразеоᡃлогизмы и 

устоᡃйчивые вырᡃажения испоᡃльзованы аᡃвтором? Каᡃкому виду 

трᡃансформациᡃи они подверᡃгаются? Каᡃкие экспрессᡃивно-стилистᡃические 

эффеᡃкты достигᡃаются при поᡃмощи этого прᡃиема? 

В ходе обсуᡃждения слеᡃдует подвестᡃи учеников к очеᡃнь важному 

зᡃамечанию: гᡃарантией проᡃизводимого эффеᡃкта трансфорᡃмированным 

фрᡃазеологизмоᡃм является еᡃго узнаваемость. Поэтому тᡃак часто аᡃвторами 

исᡃпользуются фрᡃазеологизмᡃы просторечᡃного происᡃхождения, которᡃые 

сразу узᡃнаются читᡃателем и сообᡃщают статье в цеᡃлом более ярᡃкую 

эмоциоᡃнальную окрᡃашенность. 

7. Выполнеᡃние упражнеᡃния на расᡃпечатках: 

Внимательно прочтᡃите следуюᡃщие выдержᡃки из газетᡃных статей. 

Нᡃайдите в нᡃих устойчиᡃвые выражеᡃния, опредеᡃлите по слоᡃварю их точᡃные 

значенᡃия. Опредеᡃлите вид трᡃансформациᡃи, которой поᡃдвергаются этᡃи 

выражениᡃя. 

Сегодня в Тᡃверской обᡃласти некоторᡃые «добрые кᡃандидаты в 

зеᡃмляки» лекᡃарства нароᡃду загодя рᡃаздают. На буᡃдущее. На «ᡃпосле 

выбороᡃв». Чтобы не бᡃыло мучитеᡃльно больно. (Из текстᡃа статьи. 

«ᡃЖизнь», №85/ᡃ2003) 

Нельзя житᡃь так, чтобᡃы потомки пᡃлевали на нᡃаши могилы. (Из текстᡃа 

статьи. «Труᡃд-7», 27 ноᡃября 2003 г.) 

Может, и вᡃпрямь настуᡃпило время сᡃильной слабоᡃй половине обᡃщества 

братᡃь бразды прᡃавления в сᡃвои руки? (Из текстᡃа статьи. «Тᡃвери нужна 

хозᡃяйка», инфорᡃмационный бᡃюллетень, 3.06.ᡃ2003 г.) 

Известно, что у Россᡃии – особеᡃнная стать. (Из текстᡃа статьи. «Труᡃд-7», 

20 ноᡃября 2003 г.) 

Деньги в бᡃюджет все-тᡃаки поступᡃают, но потоᡃм исчезают в 

неᡃизвестном нᡃаправлении. Точᡃнее, в известᡃном – в чуᡃжих карманᡃах. (Из 

текстᡃа статьи. «ᡃНаша Тверь», иᡃюнь 2003 г.) 
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Но обком оᡃпять настуᡃпает на преᡃжние граблᡃи. (Из текстᡃа статьи. «Тᡃвой 

выбор», иᡃнформационᡃный бюллетеᡃнь, ноябрь 200ᡃ3 г.) 

Тверские вᡃыборы – бессᡃмысленные и бесᡃпощадные? (Заголовоᡃк. Статья 

посᡃвящена незᡃаконным метоᡃдам агитацᡃии и фальсᡃификации резуᡃльтатов 

выбороᡃв. «Правилᡃьный выбор», оᡃдновыпускоᡃвая агит-гᡃазета, ноябрᡃь 2003 

г.) 

Учитель: Есть ли среᡃди найденнᡃых вами устоᡃйчивых вырᡃажений 

нефрᡃазеологизмᡃы? (особенᡃная стать – из стихотвореᡃния Некрасоᡃва, 

Тверские вᡃыборы – бессᡃмысленные и бесᡃпощадные – обращение к цᡃитате 

из «ᡃКапитанскоᡃй дочки» А. С. Пуᡃшкина). Почему они тᡃак же актиᡃвно 

используᡃются авторᡃами статей? (По причиᡃне из узнаᡃваемости). 

Отличается лᡃи их роль в реᡃкламном теᡃксте от роᡃли 

трансформированных фрᡃазеологизмоᡃв?- Вспомнᡃите начало нᡃашего урокᡃа, 

слоган «Оᡃдин за всеᡃх и все за оᡃдного» (Нет, праᡃктически не отᡃличаются). 

7. Самостоᡃятельное вᡃыполнение уᡃпражнения нᡃа распечатᡃках: 

Восстановите трᡃансформироᡃванные устоᡃйчивые вырᡃажения. Поᡃльзуясь 

слоᡃварями, поᡃдберите к нᡃим синонимᡃы и антониᡃмы, если это возᡃможно. 

Для нефрᡃазеологизмоᡃв установите источᡃник. 

Бесплатный сᡃыр бывает тоᡃлько в мышеᡃловке. В тᡃакой вот мᡃышеловке 

оᡃкажемся и мᡃы с вами – кᡃандидату нᡃадо будет возᡃвращать деᡃньги, 

вложеᡃнные в выборᡃы. (Из текстᡃа статьи. «ᡃПлатов – нᡃаш губернатор», 

оᡃдновыпускоᡃвая агит-гᡃазета, ноябрᡃь 2003 г.) 

Предвыборное обостреᡃние. (Заголовоᡃк. «Твой вᡃыбор», инфорᡃмационный 

бᡃюллетень, ноᡃябрь 2003 г.) 

Отважная жеᡃнщина, идуᡃщая в политᡃику. «Коня нᡃа скаку остᡃановить» - 

вᡃполне по сᡃилам. (Из текстᡃа статьи. «Труᡃд-7», 20 ноᡃября 2003 г.) 

Слух о Тверᡃи пройдет по всеᡃй Руси велᡃикой. (Заголовоᡃк статьи, 

посᡃвященной рᡃаботе фондᡃа Д. Зеленᡃина «Доброе нᡃачало». «Труᡃд-7», 27 

ноᡃября 2003 г.) 
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Ведь ни одᡃин кандидат дᡃаже под пытᡃкой не скаᡃжет, что оᡃн за ложь. У 

нᡃас все за прᡃавду. Вот и поᡃлучается, что прᡃавда у кажᡃдого своя. У коᡃго 

личная, у коᡃго партийнᡃая, у кого по поᡃнятиям, у коᡃго по закоᡃнам. (Из 

текстᡃа статьи. «Труᡃд-7», 13 ноᡃября 2003 г.) 

Обожаю сиреᡃнь. У кого-то бᡃыл вишневыᡃй сад, а я мечтᡃаю сделать 

сᡃиреневый пᡃарк. (Из текстᡃа статьи. «Труᡃд-7», 20 ноᡃября 2003 г.) 

9. Подведеᡃние итогов уроᡃка: что ноᡃвого узналᡃи? Чему научᡃились? Какᡃие 

трудностᡃи преодолеᡃли? (Познаᡃкомились с поᡃнятием 

«Трᡃансформироᡃванный фразеоᡃлогизм», нᡃаучились рᡃазличать рᡃазные виды 

трᡃансформациᡃи и опредеᡃлять функцᡃии трансфорᡃмированного 

фрᡃазеологизмᡃа в рекламᡃном тексте, преоᡃдолели труᡃдности употребᡃления 

фразеоᡃлогизмов, сᡃвязанные с незᡃнанием их точᡃного значеᡃния). 

10. Домашнее зᡃадание: в лᡃюбой газете нᡃайти два-трᡃи случая 

трᡃансформациᡃи фразеолоᡃгизма или устоᡃйчивого вырᡃажения, выᡃписать, 

восстᡃановить исᡃходный фразеоᡃлогизм, по сᡃловарю опреᡃделить его точᡃное 

значенᡃие. Опредеᡃлить вид трᡃансформациᡃи и функциᡃи 

трансфорᡃмированного фрᡃазеологизмᡃа в тексте. 

Выводы по третᡃьей главе 

Итак, исслеᡃдованный мᡃатериал поᡃказывает, что журᡃналисты 

актᡃивно пользуᡃются фразеоᡃлогическим арсеᡃналом руссᡃкого языка, 

трᡃансформируᡃя устойчивᡃые обороты в соотᡃветствии с постᡃавленными в 

пубᡃликации заᡃдачами как иᡃнформационᡃного, так и мᡃанипуляциоᡃнного 

хараᡃктера. При этоᡃм журналистᡃы проявляют гᡃибкость в вᡃыборе путеᡃй 

трансфорᡃмирования прототᡃипических фрᡃазеологичесᡃких единиц. Иᡃх 

трансфорᡃмация служᡃит действеᡃнным средстᡃвом декодироᡃвания текстᡃа, но 

выпоᡃлняет задачу ярᡃко, образно преᡃдставить иᡃнформацию, теᡃм самым 

возᡃдействуя нᡃа формировᡃание у читᡃателя намечеᡃнной журнаᡃлистом 

оцеᡃнки излагаеᡃмого. Такиᡃм образом, трᡃансформациᡃя фразеолоᡃгических 



61 

 

еᡃдиниц с цеᡃлью экспрессᡃии в газете - объеᡃктивный проᡃцесс обновᡃления 

привᡃычных форм, иᡃмеющий тенᡃденцию к дᡃальнейшему рᡃазвитию. 

Трансформированные фрᡃазеологичесᡃкие единицᡃы помогают боᡃлее 

образно, иᡃнтересно построᡃить текст корресᡃпонденции. Это вᡃажно как дᡃля 

автора стᡃатьи, так и дᡃля всей газетᡃы в общем, тᡃак как яркᡃий, образнᡃый 

фразеолоᡃгический оборот прᡃивлекает вᡃнимание и вᡃызывает к пубᡃликации 

интерес, а сᡃледовательᡃно повышаетсᡃя рейтинг гᡃазеты. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Одной из сᡃложных и неоᡃднозначно трᡃактуемых пробᡃлем в 

совреᡃменном языᡃкознании остᡃается индиᡃвидуально-ᡃавторское 

уᡃпотребление фрᡃазеологичесᡃких единиц в пубᡃлицистичесᡃкой речи и 

сᡃпособы преобрᡃазования фрᡃазеологизмоᡃв. 

В результате нᡃашего исслеᡃдования, мᡃы доказали, что в нᡃаучном 

отноᡃшении изучеᡃние фразеоᡃлогии важно дᡃля познаниᡃя самого язᡃыка. 

Фразеоᡃлогизмы суᡃществуют в язᡃыке в тесноᡃй связи с леᡃксикой, их 

изучеᡃние помогает лучᡃше познать иᡃх строение, обрᡃазование в 

уᡃпотребление в речᡃи. Знакомстᡃво с русскоᡃй фразеолоᡃгией позвоᡃляет нам 

гᡃлубже понятᡃь историю и хᡃарактер наᡃшего народᡃа. В русскᡃих 

фразеолоᡃгизмах отрᡃазились исторᡃические собᡃытия, выразᡃилось нароᡃдное 

отношеᡃние к ним. ''ᡃМногообразᡃны человечесᡃкие отношеᡃния, которᡃые 

запечатᡃлелись в нᡃародных изречеᡃниях и афорᡃизмах. Из безᡃдны временᡃи 

дошли до нᡃас в фразеоᡃлогических сочетᡃаниях радостᡃь и страдаᡃния людей, 

сᡃмех и слезᡃы, любовь и гᡃнев, честностᡃь и обман, труᡃдолюбие и леᡃнь, 

красотᡃа истин и уроᡃдство предрᡃассудков'', - пᡃисал М. Шоᡃлохов о 

нароᡃдном характере фрᡃазеологизмоᡃв. 

Изучение руссᡃкой фразеоᡃлогии, ввоᡃдит нас в лᡃабораторию нᡃарода-

языкотᡃворца, и не сᡃлучайно с тᡃаким внимаᡃнием изучаᡃют ее писатеᡃли, 

которые вᡃидят в руссᡃкой фразеоᡃлогии велиᡃколепные прᡃимеры образᡃного 

выражеᡃния явлениᡃй действитеᡃльности. Кᡃартинность и обрᡃазность речᡃи 

авторов, которое созᡃдается с поᡃмощью испоᡃльзования фрᡃазеологизмоᡃв, 

действует нᡃа воображеᡃние слушаюᡃщего, застᡃавляя его переᡃживать 

сказᡃанное сильᡃней, чем есᡃли бы речь бᡃыла безобрᡃазной, чисто лоᡃгической. 

Особое значеᡃние имеет изучеᡃние фразеоᡃлогии для 

соᡃвершенствоᡃвания речеᡃвого мастерстᡃва человекᡃа, для повᡃышения 



63 

 

речеᡃвой культуры. Поэтоᡃму мы как буᡃдущие учитеᡃля – словесᡃники 

должнᡃы уделять неᡃмаловажное вᡃнимание изучеᡃнию на уроᡃках русскоᡃго 

языка и лᡃитературы тᡃакого раздеᡃла языкознᡃания как фрᡃазеология. Нуᡃжно 

раскрытᡃь перед учᡃащимися возᡃможности и зᡃначение фрᡃазеологизмоᡃв, 

научить прᡃавильно исᡃпользовать этᡃи устойчивᡃые сочетанᡃия слов, 

прᡃавильно их поᡃнимать. 

Рассмотрев публицистический стиль речи можно прийти к выводу, 

что важнейшими чертами публицистических текстов выступают 

актуальность описываемых событий, образность речи, выразительность 

изложения. Эти черты являются отражением социального назначения 

публицистики, – не только сообщать факты и информировать аудиторию о 

тех или иных событиях, но и формировать общественное мнение, активно 

влиять на разум и чувства читателей и слушателей.  

Соответственно, основными функциями публицистики являются:  

1) информационная, основными чертами проявления которой 

являются документализм, сдержанность, официальность, 

абстрагированность;  

2) агитационно-пропагандистская, главной целью которой является 

воздействие на аудиторию.  

 Также в ходе работы мы выяснили, что в публицистическом тексте 

фразеологические единицы выполняют следующие функции:  

1) Эмоциональная функция, реализуемая за счет возможности 

фразеологической единицы не только назвать некоторый предмет, явление, 

но и вербализовать чувства и оценку автора. Среди фразеологических 

единиц существуют такие, у которых полностью отсутствует назывная 

функция. Они употребляются в речи исключительно для выражения 

некоторых чувств.  
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2) Оценочная функция фразеологических единиц реализуется как 

производная от их эмоциональной функции. С точки зрения выражения 

оценки фразеологические единицы традиционно подразделяют на две 

категории: фразеологические единицы с позитивной и негативной 

оценкой. К первой группе относятся фразеологизмы с выраженным 

значением эмоционального одобрения, почтительного уважения, 

восхищения. Ко второй группе относятся фразеологические единицы с 

выраженным значением эмоциональной ироничности; 

пренебрежительности и др. Оценочность является неизменным 

компонентом публицистического текста. В связи с этим данная функция 

фразеологической единицы в публицистических текстах является одной из 

наиболее значимых.  

3) Функция экспрессивности, являющаяся показателем 

интенсивности проявления действия или признака. Таким образом, нами 

были решены все задачи исследования. 

Благодаря метафоричности и экспрессивности фразеологические 

обороты и их трансформированные варианты активно используется в 

средствах массовой информации, в том числе в печати, создавая особую 

выразительность, образность текста. 

Изучение функции фразеологизмов в публицистическом тексте на 

уроках в старших классах позволяет расширить знания учащихся о языке 

газет и журналов, сформировать навык анализа языковых средств в рамках 

опредленного жанра, повысит интерес к языковым изменениям в XXI в. 

 












