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А. И. АЛЕХИНА

К ИССЛЕДОВАНИЮ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ЯЗЫКА

Фразеологический состав языка характеризуется признаками систем
ности. Система — это форма синтезирующего познания, через призму 
которого устанавливается взаимодействие однородных и неоднородных 
элементов как единого- целого.^Значит,-системное исследование-не толь
ко должно обобщать и систематизировать факты, но и стремиться рас
крывать новые.

Представляется, что через иерархическую структуру лексико-фразе
ологической парадигмы может быть определена и фразеологическая си
стема как совокупность фразеологических единиц. В этой связи онома
сиологическое изучение показало способность фразеологической единицы 
соотноситься с любым познанным явлением или предметом действи
тельности и входить в ту или иную лексико-фразеологическую парадиг
му. Входя в такие парадигмы, единицы фразеологической системы ха
рактеризуются: 1) распространенностью, т. е. способностью проникать в ' 
те или иные сферы общения; 2) употребительностью; т. е. преимущест
венной, в сравнении со словом, годностью к обращению, вызванной либо 
■отсутствием слов для какого-то названия, либо сигнификативной недо
статочностью слова, либо необходимостью распространенного толкова
ния для обозначения тех или иных явлений действительности; 3) значи
мостью или экспрессивно-эмоциональной выразительностью, ведущей к 
точной характеристике кого-либо или чего-либо, что не может быть вы
ражено ни одним словом-синонимом лексико-фразеологической семан
тической группы. Все это может служить дополнительными признаками 
такого инварианта, как устойчивость употребления при наличии других 
«инвариантов у стой ч и вости »К ром е того, лексико-фразеологическая 
парадигма указывает на определенный характер отношений ее единиц: 
■семантические классы частей речи, лексико-фразеологические семантиче
ские группы и соответственно лексические семантические группы и фра
зеологические семантические группы, семантические категории синони
мов, антонимов, омонимов, полисемии, которые подчеркивают проблема
тику лексической и фразеолдгической семантики и структуры и в то н^е 
время указывают на элементы самой фразеологической системы и ее 
■структурной организации. Таким образом, фразеологическая система 
может быть определена как совокупность фразеологических единиц и их 
■структурных отношений, образующих устойчивое, единое и функци
ональное целое. ,

Сложность синтагматических и парадигматических отношений во 
фразеологии усугубляется тем, что слово, как внутренний элемент этих 
отношений, «выступает» в них не «в чистом виде» тех или иных отноше
ний, а как единица, для которой характерна синтагматико-парадигмати
ческая взаимообусловленность этих связей, которые, как известно, доста
точно емки и объемны. Где, на каком участке этих отношений слова те
ряют все связи и превращаются в «компонент», который, с точки зрения 
В. Н. Ж^укова, есть не что иное, как составная часть фразеологизма, ли
шенная основных признаков слова. «Компонент — это деактуадизован- 
ное слово...» 2. Может ли в таком случае «семантическая целостность» 
фразеологизма строиться на пустом месте и представлять собой в то же 

. время «внутреннее смысловое единство, обусловленное, вызванное к
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л<изни деактуализацией компонентов, входящих в состав фразеологиз
ма»?  ̂ Неясность «компонента» не может дать четкой очерченности син
тагматических и парадигматических отношений во фразеологии. Можно 
было бы при этом сослаться на некоторые работы, в которых представ
лено последовательное рассмотрение парадигматических и синтагмати
ческих отношений в семантике (Д. Н. Шмелев), в морфологии и синтак
сисе (Б. Н. Головин),, где за такого рода отношениями и их пониманием 
стоят определенные языковые единицы. Поэтому анализ парадигмати
ческих и синтагматических отношений во фразеологии может прово
диться лишь на строго определенной основе посредством анализа двух 
типов противопоставлений, выражаемых словом: понятию «вероятного» 
в парадигматике и понятию «реального» в синтагматике, имеющих, как 
известно, характер взаимообусловленности. Организующим принципом , 
такого противопоставления во фразеологии будет обратная взаимообу
словленность, т. е. то, что в слове «реальное», стало «вероятным» для 
фразеологических единиц, и, наоборот, то, что было «вероятным» для 
слов, стало «реальным» для фразеологических единиц. Причем, такие 
основные признаки, как тождественность в парадигматике и видоизмене
ние (функция отождествления и различения) в синтагматике, приобре
тают характер внутренних и внешних отношений.

В основе внутренних отношений слова — соположение морфем, и это 
ведет к словообразовательной синтагматике. Эти отношения непреходя
щи. Функция отождествления и различения как выражение, внешних от
ношений осуществляется в цепочке «слово — слово» и приводит к лекси
ческой синтагматике, которая неоднородна и создает «новые значимо
сти», т. е. фразообразовательную синтагматику. Таким образом, внешние 
отношения слова становятся внутренними отношениями фразеологиче-' 
ской единицы. Создается определенный каркас будущей фразеологи
ческой единицы в виде грамматической модели, переходящей во фразе
ологические серии, состоящие из глагольных, субстантивных^ адъектив
ных', адвербиальных и препозициональных моделей. Тождественность 
признака слова в парадигматике (глагол — действие, существитель
н ое— предмет и т. д.) не переходит на, одну отдельную фразеологиче
скую единицу, а передается соответственно всей массе единиц, что созда
ет их упорядоченность в системе.

Лехссическая парадигматика — это система лексико-семантических 
парадигм слова. Однако для общения она не всегда бывает достаточной: 
развитие новых идей, новых понятий, форм и уровней общения людей 
вызывает к жизни новые слова и выражения. Чтобы образовать новую' 
единицу, надо или изменить ее значение, форму выражения или способ 
произношения, ударения и т. д. Чаще всего это связано с переносом; 
значений, т. е. способностью слова служить источником нового значения, 
и тогда его «реальное» складывается из комбинаторики употреблений в 
тех или ИНЫХ целях высказывания, которые могли входить, а могли и не 
входить в типизированную цепрчхсу его синтагматических окружений. 
Именно на линии синтагматических связей слов отсчитываются зако
номерности их отбора для обозначения того или иного явления, форми
руются лингвистические единицы. Процесс этот постепенный, многосту
пенчатый, связанный с системным характером лексики. На этой ступени 
фразеологическая синтагматика будет представлять собой фразообра
зовательную синтагматику, т. е. процесс сочетаемости минимум двух 
слов в зависимости от категориальных, семантических и стилистических 
особенностей.

Чтобы раскрыть сущность фразеологической синтагматики, необходи
мо выделить в ней Такие части или аспекты, которые бы соответствовали 
закономерностям образования, строения и функционирования фразео
логической системы и позволили бы изучить это явление в комплексе ее 
основных признаков. Учитывая, что фразеологические единицы образу
ются по грамматическим моделям переменных словосочетаний и предло
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жений» '*, были выделены грамматический и функционально-семантиче
ский аспекты как основные параметры фразеологической синтагматики. 
Грамматический аспект — это изучение способа образования граммати
ческих моделей фразеологической системы. Функционально-семантиче
ский аспект — это изучение основных закономерностей строения внут
реннего контекста фразеологических единиц и характера выражения их 
внешнего контекста.

Фразеологическая парадигматика также включает в себя фразообра
зовательную парадигматику, которая, в свою очередь, представляет со
бой' совокупность фразеологических единиц, внутренний контекст кото
рых противопоставляется структурно-семантическими и семантическими 
признаками. Соответственно фразеологическая парадигматика изучает
ся в комплексе двух аспектов: структурно-семантическом и семантиче
ском. Структурно-семантический аспект — это изучение парадигматиче
ских классов фразеологической системы, различаюш,ихся по_своим .кате
гориальным признакам, функционально-семантическим и семантическим 
свойствам. Семантический аспект — это изучение общих парадигматиче
ских особенностей фразеологических единиц, характеризующихся опре
деленным набором семантических признаков, от дифференцирующих до 
конкретизирующих в зависимости от основного категориального при
знака.

Аспектуальный характер исследования фразеологической системы 
предполагает не только анализ каждой ступени образования ее единиц, 
их отношений и связей, но и их синтез, позволяющий определять:
1) внутриэлементную детерминанту- (синтагматическую значимость ■ 
фразеологических единиц); 2) внутрисистемную , детерминанту (пара
дигматическую значимость фразеологических единиц); 3) интерсистем
ную. детерминанту (синтагматико-парадигматнческурб ценность фразе
ологических единиц).

Такие признаки рассматриваются как вариативные показатели устой
чивости основных видов инвариантности или микроустойчивости фразе
ологических единиц,

>.См.; К у н и н  А, В. Фразеология современного английского языка.— М., 1972, 
с. 6—8,

 ̂ Ж у к о в  В. П, Семантика фразеологических единиц,— М„ 1978, с. 6.
® Там же, с. 7. ■ ..
* К у н и н  А. В, О соотнесенности фразеолЬгической единицы со словом. Труды 

СамГУ им. А. Навои. Новая серия, вып. № 178. Вопросы фразеологии,— Самарканд, 
1970, с. ПО.

МОХАМЕД ЭЛЬ-ФАТИХ МАХДЖУБ

РАЗГОВОРНО-БЫТОВАЯ ФРАЗЕОЛОГИЯ В РОМАНЕ 
Ю. БОНДАРЕВА «г о р я ч и й  СНЕГ»

Изучение фразеологического богатства русского языка, исследова
ние приемов использования его в творчестве известных писателей, ха
рактеристика индивидуально-авторского применения устойчивых сочета
ний может, по мнению В. В. Виноградова, «вернее всего довести до 
решения больших проблем стиля писателя и языка художественной ли
тературы» *. Фразеологические обороты — яркое стилистическое средст
во, которое делает речь эмоционально окрашенной, образной и вырази
тельной. Особенно отчетливо эти свойства фразеологических средств 
русского языка проявляются в произведениях художественной литера
туры, где авторы творчески используют фразеологизмы для того, чтобы 
придать языку экспрессивность, сблизить его с живой народной речью.

Разговорно-бытовые фразеологизмы характеризуются «более узкой 
сферой употребления (это фразеологические обороты, преимущественно
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