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Данная работа посвящена проблеме выделения 
и классификации функций фразеологических единиц с 
компонентом-зоонимом. В статье рассматривают
ся особенности функционирования изучаемой группы 
фразеологизмов в русскоязычных художественных 
текстахXX-XXI вв., представленных в Национальном 
корпусе русского языка, анализируется влияние кон
текста на актуализацию потенциальных функций 
этих единиц.
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Введение
Художественное произведение представ

ляет собой вид коммуникации между автором 
и читателем, в ходе которой первый стремит
ся сф ормировать у второго определенное от
ношение к изображаемой действительности. 
Для реалистичной передачи художественной 
информации и для ее правильного восприя
тия важен каждый элемент в структуре текста, 
т. к. отбор необходимых элементов, их внут
ритекстовое взаимодействие и функциони| 
вание формируют единство текста, его реали
стичность, инф ормативность, целостность и 
связность [1].

Фразеологические единицы с компонен- 
том-зоонимом влияют на восприятие и понима
ние художественного произведения или его 
фрагмента и являются одним из способов фор
мирования подтекстовой информации. В осно
ве зоонимических фразеологических единиц 
(ЗФЕ) находится образно-условная мотивиро
ванность, которая является отражением миро- 
видения и мировосприятия народа. Являясь эле
ментом созданной художественно преображенной 
действительности, ЗФЕ интегративно проявля
ют свой грамматико-речевой потенциал, актуа
лизируемый в связи с выполнением ими различ
ных те ксто в ы х  ф ун кций . О писание 
художественных функций ЗФЕ в текстах отра
жает специфику и своеобразие их использова
ния “в динамике” (тогда как словарные выраже
ния представляют собой “статичную” картину 
фразеологии).

Проблема выделения и классиф икации 
функций ф разеологических единиц является 
предметом многих лингвистических исследова-
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ний. Вопрос о роли фразеологизмов в языке и 
речи отражен в работах таких учены х, как 
Н.Ф. А л еф иренко  [2], Ю .А. Гвоздарев [3], 
К.Н. Д уб ровин а  [4 ], Т.Н. Ф едуленкова  [5],
Н.М. Шанский [6] и др.

На данный момент нет единой точки зре
ния на типологию фразеологических функций. 
За основу в данном исследовании был взят ана
лиз функций фразеологических единиц, пред
принятый А.В. Куниным в работе “Курс фразео 
логии современного английского язы ка” [7] 
Материалом исследования являются более 4801 
фрагментов текстов с ЗФЕ, представленных 
Национальном корпусе русского языка [8]. Все 
приведенные ниже примеры взяты из этоі 
точника.

]в0.

О сновная часть
Прежде всего остановимся на понятии 

функция, которая рассматривается нами как 
роль, выполняемая ЗФЕ в определенном кон
тексте, как проявление тех или иных свойств 
этих единиц в зависимости от речевой ситуации. 
Использование ЗФЕ в тексте предполагает со
здание образа, происходит активизирование 
мыслительной деятельности читателя, взаимо
действие очевидной (вербальной) лексической 
информации и скрытой (потенциальной) семан
тики фразеологизма.

Как и большинство исследователей, мы 
считаем, что все функции ФЕ делятся на две 
------пы: языковые, обусловленные самим язы
ком, и речевые, проявляющиеся в условиях ком
м уникации (константные и вариативные по 
А.В. Кунину [7, с. 132]). Ю.А. Гвоздарев отмеча
ет, что следует различать общеязыковые функ
ции ФЕ и речевые. К числу первых исследова
тель  о тн о си т  ном и натив ную  ф ункцию , 
сигнификативную, или дифференцирующую, и 
синтаксическую; во вторую группу входят обоб
щающая, оценочно-характеризующая, экспрес
сивно-образная, стилеобразующая. Под функ
цией исследователь понимает цель и характер 
ее использования в речи [3, с. 14].

Мы выделяем языковые базовые и речевые 
базовые функции ЗФЕ, которые характерны для 
всех ЗФЕ, а также языковые дополнительные и 
речевые дополнительные, свойственные некото
рым группам фразеологизмов.

К языковым базовым функциям относятся 
номинативная, когнитивная и эпистемическая 
(функция накопления и сохранения информа
ции).

Номинативная функция является резуль
татом познания и осмысления объектов и явле
ний реального мира и выражается в замене их 
наименований фразеологизмами. Номинатив- 
ность ЗФЕ реализуется в текстах как средство 
выражения мышления, присущего простому на
роду, а именно обычному человеку, привыкше
му работать, близкому к природе, к животному
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миру в особенности; отсюда употребление зоо- 
нимов во фразеологизмах с семантикой, обозна
чающей окружающие предметы, явления, лю
дей.

Рассмотрим следующие фрагменты тек
стов.

“Наше приятельство с Матвеем, начавше
еся с библиофильской страсти, недаром непо
нятно всем прочим. Д ва белых ворона потяну
лись один к другому” [Леонид Зорин. Юпитер 
(2001) // “Знамя” , 2002].

Словарная форма фразеологизма белая 
ворона изменяется под влиянием контекста и 
называет людей, резко выделяющихся на фоне 
общества своим пристрастием к книгам. Таким 
образом, автор, используя зоонимический фра
зеологизм, отражает коллективный взгляд на 
ситуацию в целом и подчеркивает редкость ка
честв людей, о которых идет речь.

“Хитрая о н а .  здоровую свинью подло
жила  мне. Ты знаешь, дядя, по ее совету, все 
свои деньги о т д а л .” [Максим Горький. Дачники 
(1904)].

В этом примере фразеологизм подложить 
свинью актуализирует соотнесенный с ним 
смысл “сделать кому-либо подлость” , т. е. явля
ется синонимом выражения “все свои деньги 
отдал” и образно называет произошедшее со
бытие.

ЗФЕ выполняют когнитивную  функцию, 
которая предполагает приобретение опыта на 
основе накопленных знаний, проникших и укре 
пившихся в сознании социума на протяжені 
нескольких десятилетий или веков. А.В. Ку 
определяет эту функцию как “опосредованное 
сознанием социально-детерминированное отра
жение объектов реального мира, способствую
щее их познани ю ” [7, с. 133]. Ж ивотны е -  
неотъемлемая часть жизни народа, поэтому ФЕ 
с компонентом-зоонимом являются социально 
обусловленным отображением предметов и 
идей окружающего мира.

Самыми яркими примерами проявления 
когнитивной функции являются ФЕ с компонен
тами, обозначающими домашних животных (со
бака, кот, свинья, конь, петух). Вся совокупность 
исторически сложившихся кодов зоонимической 
фразеологии реализуется в когнитивной функ
ции. В противном случае текст или его фрагмент 
без экстралингвистических знаний (кодов) пред- 

влял бы собой бессмысленный набор слов. 
м образом, ЗФЕ играют важную роль в осу

ществлении процессов когниции и в осмысле
нии мира.

Когнитивная и эпистемическая функции 
рассматриваются нами как две стороны одного 
процесса: чтобы познать что-либо, это должно 
быть сохранено в национальном самосознании, 
традиции, культуре и истории народа и выраже
но языковым знаком, в нашем случае -  зоони- 
мическим фразеологизмом. То есть эпистеми

ческая функция проявляется в закреплении в 
ЗФЕ представлений об элементах действитель
ности, опосредованных сознанием человека, 
когнитивная -  в приобретении новых знаний, не
обходимых для правильной интерпретации ин
формации. Актуализация этих двух функций 
обусловлена самой семантикой рассматривае
мой группы фразеологизмов. Таким образом, 
ЗФЕ выступают как инструмент накопления и 
хранения информации, а также познания и ов 
ладения общественно-историческим опытом и 
знаниями.

Разберем следующий пример: “Торг идет 
на два номера, то есть на годовую подписку. Кот  
в мешке. Даже два кота" [Мариам Петросян. 
Дом, в котором... (2009)].

Кот в мешке в данном контексте обозна
чает слово “подписка” (реализация номинатив
ной функции). Синонимическое употребление 
фразеологизма как самостоятельного предло
жения придает образу особую  наглядность. 
В приведенном примере во фразеологизме за
кодирована информация, понятная только с уче
том знаний предшествующих поколений: счита
ется, что выражение восходит к средним векам, 
когда мошенники старались продать кота вмес
то зайца или кролика (проявление эпистемичес- 
кой функции). Кроме того, последнее предложе
ние является трансформантом рассматриваемого 
фразеологизма, в котором наблюдаются редук
ция и изменение лексического состава. Оккази- 

..г -  ональное фразеологическое значение выраже
нии ния два кота в д анном  ко н тексте  ярко
'нин демонстрирует актуализацию когнитивной фун

кции -  процесс познания исторически сложив
шегося кода, выраженного в новой форме.

Речевые базовые функции взаимообуслов- 
ливают и дополняют друг друга в тексте и могут 
проявляться в большей или меньшей степени в 
зависимости от контекста. К этой группе отно
сятся коммуникативная, прагматическая и тек
стообразующая функции.

Рассмотрим коммуникативную и прагмати
ческую функции. Первая заключается в переда
че или обмене информацией и проявляется в 
форме диалогов художественных героев, а так
же в форме диалога “автор -  читатель” ; вторая 
функция проявляется в психологическом воздей
ствии на человека и реализуется посредством 
экспрессивного , эстетического  или другого 
компонента. Коммуникативная функция заключа
ется в передаче отношения говорящего к действи
тельности или предмету речи, а прагматическая -  
в формировании у собеседника своего собствен
ного мнения о том или ином факте. При исполь
зовании ЗФЕ коммуникативная ситуация стано
вится более непринужденной, а прагматическая 
направленность текста или его фрагмента уси
ливается.

Эти речевые базовые функции проявляют
ся в дополнительных, вытекающих из них функ-
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циях. Так, и коммуникативная, и прагматичес
кая предполагают установление контакта, но с 
разными целями (сообщение информации или 
воздействие на собеседника), то есть контактоус
танавливающая функция обусловлена ситуацией.

“А вот и первые ласточки прилетели, -  
сказала Бурмакова, заметив входящих Сергея 
Гаранина и Настю. -  Чем порадуете на этот раз? 
-  Желудочковой тахикардией, -  “обрадовал” 
Гаранин. -  Звоните в кардиологию” [Влада Ва
леева. Скорая помощь (2002)].

В приведенном примере зоонимический 
фразеологизм выполняет контактоустанавлива
ющую функцию в рамках коммуникативной, ко
торая проявляется в констатации факта (сооб
щении о том, что люди пришли); прагматическая 
функциональность реализуется в стремлении 
говорящего подтолкнуть собеседника к началу 
разговора, настроить его на непринужденный, 
дружеский лад.

Анализ реализации текстообразую щ ей 
функции начнем с раскрытия понятия тексто
образующий потенциал фразеологизмов, кото
рое представляет собой динамический параметр 
фразеологической семантики, характеризующий 
способность фразеологических единиц высту
пать средством информативности и связности 
текста. Реализация текстообразующего потен
циала в художественном тексте происходит в 
результате актуализации фразеологическими 
единицами признаков, вступающих в различно-
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рождению определенного смысла.
“Какой смысл ориентироваться на журав

ля в небе, когда мы не знаем его повадок? Не 
проще ли танцевать от синицы, благо она у нас 
в руках  и мы видим, как она трепыхается?» [Ана
толий Гладилин. Прогноз на завтра (1972)].

Развертывание концептуального содержа
ния происходит на основе пословицы лучше 
синица в руках, чем журавль в небе: теории о 
процессах на Солнце не приносят денег, лишь 
реальное производство на Земле позволяет за
рабатывать и жить. Употребляя только часть 
фразеологического выражения, автор метафо
рически использует образ и качества реального 
журавля, представляя его как истинный пред
мет разговора. Фразеологическое пространство 
фрагмента текста увеличивается за счет транс
формации структуры базового выражения. Даль

ший разговор строится в той же “фразеоло- 
ской п л о с ко с т и ” , где си туа ц и я  уже 

рассматривается через образ синицы и ее ка
чества. ЗФЕ задает тональность разговора, его 
направление: с одной стороны, выражается же
лание литературного героя заниматься тем, что 
нравится, с другой, это желание противопостав
ляется самоиронии, осознанию необходимости 
следовать законам реального мира.

Являясь элементом художественного про
изведения, все ЗФЕ выполняют текстообразую

щую роль, то есть участвуют в создании смыс
ла, формы и жанра текста.

В художественных текстах вплетенные в 
ткань авторской речи или в речь персонажей 
ЗФЕ могут являться средством передачи допол
нительной информации о действующих лицах 
(их социальном и культурном статусе), быть при
знаком временной или локальной референции, 
подводить итог описываемых событий и т. д. До
полнительные языковые функции свойственны 
некоторым группам зоонимических фразеологиз 
мов и заложены в самом языке, в языковой кон 
струкции и в основе номинации ЗФЕ. Такие ФЕ 
ориентированы на выполнение следующих фун 
кций: образно-оценочная (драная кошка), эксп
рессивно-образная (медвежий угол), дескрип
тивная (как курица лапой), дейктическая (когда 
рак на горе свиснет), эмоционально-экспрес
сивная (ёшкин кот), характеризующая (гол как 
сокол), волюнтативная (по щучьему веленью, по 
моему хотенью). Дополнительные речевые 
функции обусловлены контекстом и охватыва
ют контактоустанавливающую, резюмирующую, 
результативную, компенсаторную, гиперболизи
рующую/преуменьшающую функции и функции 
лаконизации речи и подтверждения мысли.

Рассмотрим несколько фрагментов тек
стов и проанализируем дополнительные языко
вые и речевые функции фразеологических еди
ниц с компонентом-зоонимом в этих примерах.

- “Всех не накормишь! А их тут, как собак
- нерезаных ! Идите себе, барышня” [Валентина 

Осеева. Динка (1959)].
Фразеологизм как собак нерезаных дела

ет ситуацию образной и наглядной, характеризу
ет базарную торговку с отрицательной стороны 
(грубая, враждебно настроенная, бездушная), 
передает ее субъективную оценку происходяще
го (презрительное и безучастное отношение к 
бедным и нищим людям), преувеличивает пред
мет разговора и подытоживает ситуацию как 
таковую (вокруг очень много голодных людей). 
Все это находит выражение в эмоционально
образной, характеризующ ей, экспрессивной, 
резюмирующей и гиперболизирующей функци
ях. То есть кроме информации на лексическом 
уровне проявляется значительная содержатель
ная информация на уровне подтекста, выражен
ная при помощи ЗФЕ.

“Пот-ря-са-юще!
-  Ничего потрясающего, дорогой Владимир 

Игоревич. Это всего лишь наработанный опыт 
довольно долгой жизни. Мой винницкий дядя 
Сема в таких случаях говорил: “я ж на этом со
баку съел и вторую доедаю” [Дина Рубина. 
Белая голубка Кордовы (2008-2009)].

Литературный персонаж использует фра
зеологизм собаку съесть, чтобы оценить свои 
профессиональные качества (способность ус
тановить подлинность картины), изменяет его 
форму, чтобы усилить эмоциональность и об-
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разность действия (не просто большой опыт, 
а очень большой). Кроме того, ФЕ в данном кон
тексте подводит итог проделанной работы. Та
ким образом, в приведенном примере реализу
ются экспрессивно-образная, характеризующая 
и резюмирующая функции.

“Запомни: наш с тобой шеф -  он как свя
щенная корова. Его авторитет должен быть 
безупречным, и мы на него с тобой обязаны 
молиться. Ты понял? Дома главная я, но на ра
боте главный только он” [Лев Корнешов. Газета 
(2000)].

ЗФЕ священная корова в данном контек
сте переносит свое значение “то, что высоко 
ценится, почитается” на человека и выполняет 
характеризующую, оценочную и экспрессивно
образную функции.

Фразеологизмам во всех рассмотренных 
примерах, кроме перечисленных свойственны 
также номинативная, когнитивная, эпистемичес- 
кая, коммуникативная, прагматическая и тексто
образующая функции.

Хорошим материалом для исследования 
является следующий фрагмент, в котором ярко 
проявляется большинство рассмотренных фун
кций.

“Лето-то еще ничего; босиком да на под
ножном корму -  вроде и ничего. А как полетят 
белые м ухи... ну, ешкин нос, вспоминать нео
хота, шабаш!” [Василий Белов. Бухтины воло
годские завиральные (1969)].

О f r
о

дению художественного текста, достигающего 
спрогнозированного им коммуникативного и праг
матического эффекта, диктующего жанр текста, 
его эмоциональную тональность и пр. Результа
том является оригинальный текст, ориентирован
ный на определенного адресата, вызывающий 
его рефлексию. Тексты, содержащие фразеоло
гические единицы с компонентом-зоонимом, при
обретают черты подлинности и достоверности, 
поскольку создаются на основе конкретных жиз^ 
ненных ситуаций и оказывают воздействие на 
человека и общество в целом в плане познава^ 
тельном, социальном и эстетическом.

а-

Кузьма Иванович вспоминает послевоен ____„ _____ __________________ — ..... .......
ные годы, как тяжело было прокормить семью. ным выделить важнейшую из них, хотя некото

Заклю чение
Проведенный анализ выявил особен 

ти реального бытия зоонимических фразеоло
гических единиц, их функционирования в тексте. 
Под действием контекста и в результате интег
ративных отношений ЗФЕ с другими единицами 
происходит реализация их коннотативных и ас
социативных значений, что проявляется в раз
нообразии выполняемых ими функций. Нами 
были выделены языковые и речевые функции, 
которые, в свою очередь, делятся на базовые и 
дополнительные. Актуализация тех или иных 
свойств ЗФЕ обусловлена семантикой, языко
вой конструкцией и коммуникативной ситуаци
ей. Нужно отметить, что рассмотренные функ
ции взаимосвязаны и проявляются в совокупности 
(т. е. наблюдается полифункциональность ЗФЕ), 
вследствие чего представляется затруднитель-

В первом фразеологизме в данном фрагменте 
актуализируется, прежде всего, номинативная 
функция, т. к. белые мухи обозначают падаю
щий или кружащий снег. Народное происхожде
ние, когда русский человек сравнивал крупные 
мокрые хлопья снега с мухами, сохраняется и 
выражается в эпистемической функции; усвое
ние этих знаний читателем выполняет когнитив
ная функция. Фразеологизм образно сообщает 
о начале зимы, т. е. проявляются коммуникатив
ная, эм оционально-образная, дейктическая 
функции. Достижению максимального прагма
тического эффекта (сочувствие читателя) спо
собствует наличие во фрагменте еще одного 
фразеологизма ешкин нос (словарный вариант 
ешкин кот), который используется у русского 
человека для выражения сильных захватываю
щих эмоций (в данной ситуации это досада, 
іереживание, печаль). Кроме того, второй фра

зеологизм выполняет эмоционально-экспрессив
ную и интенсификационную функции. Оба фра
зеологизма мотивированно включаются в систему 
языковых средств произведения, участвуют в со
здании общей картины с точки зрения содержа
тельной и формальной организации текста, что 
выражается в текстообразующей функции.

В заключении можно добавить, что креатив
ность автора, его интенции способствуют порож-

рые авторы считают основной, например, нейт
ральн о -назы вную  ф ункцию  [7, с. 112] или 
экспрессивно-оценочную, но не номинативную 
функцию ФЕ [4, с. 56]. Бесспорно то, что в конк
ретных ситуациях та или другая функции выхо
дят на первый план.

Таким образом, зоонимические фразеоло
гизмы представляют собой способ концептуа
лизации содержания текста, что приводит к се
мантическому усложнению текста в результате 
интеграции семантических, грамматических и 
функциональных характеристик данных единиц. 
ЗФЕ в художественных произведениях характе
ризуются большой частотой употребления и об
разностью, специфика их функционирования 
обусловлена синтезом в своей структуре наблю
дений за животным миром и русских культурных 
традиций, отражающих библейские и фольклор
ные истоки и современное эстетическое миро
восприятие.
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Y a b lo n s k a y a  O .G . FU N C TIO N IN G  OF 
ZOONIMIC PHRASEOLOGICAL UNITS IN LITER
ARY TEXT.

The article deals with on the problems of def
inition and classification of the functions performed 
by phraseological units with zoonimic components. 
Peculiarities of the mentioned phraseological units 
functioning in Russian texts o f the XX -X XI centu
ries are studied, the influence o f context is ana
lyzed.

K eyw ords: phraseological units with 
zoonimic components, functioning of phraseolog
ical units, context.
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