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Summary. The aim of this paper is to study the cognitive aspects of the functioning of set 
phrases with the lexeme “Ordnung” as part of the concept of the same name. This phraseological 
unit was studied with the use of corpus linguistics data on the website of the German Internet 
space in the diachronic and synchronic aspect. The article is an attempt of cognitive modeling of 
pragmatics of set phraseological word combinations in the form of a table. The studied set phrases 
are structured by distance from the core of the concept and grouped by concepts-elements, sub
concepts, frames and subframes depending on the type and structure of cognitive formation.

Key words: concept, conceptual sphere, cognitive structure, megaframe, frame, subframe, 
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Как отмечает Н.М. Шанский, «фразеологические обороты - яркое стилистиче
ское средство сделать речь эмоциональной и красочной, образной и убедительной. 
Меткое крылатое слово, полная народной мудрости пословица, выразительная идиома 
оживляют язык, при помощи их он становится более сочным и эмоциональным. Эти 
специфические качества фразеологических оборотов четко проявляются даже в разго
ворно-бытовом общении, когда никаких художественно-изобразительных целей гово
рящими не ставится. Однако особенно ясно отмеченные свойства фразеологических 
средств русского языка видны в произведениях художественной литературы и публи
цистики. В умелых руках художников слова - писателей и публицистов - фразеологи
ческие обороты становятся одним из наиболее действенных языковых средств для со
здания того или иного художественного образа, для обрисовки речевого портрета геро
ев, острой расцветки авторской речи и т.д.» (Ш анский Н.М., 1972: 255-256).

Интересно, как «работает» данное средство при создании образа человека 
«практического», нигилиста Базарова, героя романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
Акцентируя внимание на речи персонажа, мы обращаемся к рассмотрению лишь не
которых фраз из числа получивших устойчивый характер. При этом необходимо за
метить, что мы имеем в виду фразеологический фонд русского языка в его широком 
понимании.

Итак, Евгений Васильевич Базаров - «фигура сумрачная, дикая, большая, до 
половины выросшая из почвы, сильная, злобная, честная - и все-таки обреченная на 
погибель - потому, что она все-таки стоит еще в преддверии будущего» (Тургенев 
И.С., 1962: 381).

Озвучивая принципы жизни новых людей, Базаров отмечает, что не признает 
искусство, наслаждение природой, любовь, поэтому и появляются в его речи такие
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фразы, как «Рафаэль гроша медного не стоит» (Тургенев И.С., 1976: 196), «Порядоч
ный химик в двадцать раз полезнее всякого поэта» (там же: 171); «Природа не храм, 
а мастерская, и человек в ней работник» (там же: 187).

А характеризуя «старичков Кирсановых» (там же: 191), Базаров называет Пав
ла Петровича не иначе как «архаическое явление» (там же: 163), человек, который 
«на своем молоке обжегся, на чужую воду дует» (там же: 177). Последнее выражение 
представляет собой трансформацию фразеологического оборота «обжегся на молоке 
- дует на воду». По мнению Базарова, «человек, который всю свою жизнь поставил 
на карту женской любви и когда ему эту карту убили, раскис и опустился до того, что 
ни на что не стал способен, этакой человек - не мужчина, не самец» (там же: 178). 
Подобные определения, выражая мнение Базарова, свидетельствуют о том, что Па
вел Петрович слишком осторожен в своих действиях, боится взять на себя ответ
ственность и совершить поступок, следовательно, согласно ценностной иерархии ни
гилиста, не заслуживает серьезного внимания: он несостоятелен не только в личной 
жизни, но и как общественный деятель. Тургеневский нигилист также считает, что 
все закончилось и для Николая Петровича, так как тот «человек отставной, его пе
сенка спета» (Тургенев И.С., 1976: 188), хотя и называет отца Аркадия «славный ма
лый», «добряк» (там же: 163).

В картине мира человека, который все отрицает, ко всему подходит «с крити
ческой точки зрения», подобные характеристики вполне ожидаемы. Но откуда в его 
словарном запасе, например, такие выражения, как «дуньте на умирающую лампа
ду, и пусть она погаснет...» (Тургенев И.С., 1976: 328). Примечательно, что именно 
ему принадлежат и фраза «О друг мой, Аркадий Николаевич! - <_>, - об одном 
прошу тебя: не говори красиво» (там же: 266), ставшая крылатой: «Не говори краси
во, друг Аркадий», и сравнение Аркадия с «самой семейной птицей» галкой, и мета
форическое высказывание о жизненном чемодане: «Видишь, что я делаю: в чемо
дане оказалось пустое место, и я кладу туда сено; так и в жизненном нашем чемо
дане; чем бы его ни набили, лишь бы пустоты не было» (там же: 314). Вероятно, не
которое объяснение можно найти в когнитивной лингвокультурологии, где под по
нятием «ментальность» подразумевается «совокупность типичных проявлений в ка
тегориях родного языка своеобразного (сознательного и бессознательного) восприя
тия внешнего и внутреннего мира, специфическое проявление национального ха
рактера, интеллектуальных, духовных и волевых качеств того или иного культурно
языкового сообщества» (Алефиренко Н.Ф., 2010: 109). Н.Ф. Алефиренко обращает 
внимание «на структурированность, внутреннюю предрасположенность человека 
как члена определенной этноязыковой сообщности поступать тем или иным образом 
в соответствующих стереотипных обстоятельствах. В свою очередь, эпицентром мен
тальности (при таком ее понимании) выступают соответствующие этнокультурные 
константы, которые, как и архетипы, спонтанно всплывают в индивидуальном со
знании». При таком подходе следует, что «ментальность гораздо шире понятия 
«культура» и глубже сознания, поскольку проявляется, как правило, на подсозна
тельном уровне».

Получается, несмотря на то, что герой все отрицает, так как ему необходимо 
все разрушить, а строят пусть другие, этнокультурные константы хранятся в тайни
ках подсознания тургеневского нигилиста. В этой связи нам представляется инте
ресным мнение А.Т. Хроленко, на котором делает акцент Н.Ф. Алефиренко: «Мента
литет состоит не столько из идей, сколько из чувств, настроений, мнений, впечатле
ний, подсознательно управляющих человеком» (Алиференко Н.Ф., 2010: 109).

Думается, что, все то, против чего так яростно восставал Базаров, и что с такой 
силой проявилось перед смертью, жило в нем, было частью его натуры, поэтому-то 
он так яростно нападает на те человеческие ценности, которым трудно противосто
ять, против которых чувствует свою слабость и боится «рассыропиться». При таком 
подходе объяснимо присутствие в речи нигилиста метафорических выражений;
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вполне закономерной является в таком случае и фраза, которая характеризует те пе
ремены, что происходят в сознании Базарова, в осознании им жизненных ценно
стей: «Каждый человек на ниточке висит, бездна ежеминутно под ним разверзнуться 
может, а он еще сам придумывает себе всякие неприятности, портит свою жизнь» 
(Тургенев И.С., 1976: 248). Она, безусловно, могла появиться в речи человека, при
шедшего к выводу о ложности собственных убеждений («самоломанный» (там же: 
263); «расклеилась машина» (там же: 348), «нужен ли я России^ Нет, видно, не ну
жен» (там же: 328)), но все еще продолжающего служить избранным принципам. 
Однако речь героя, отражающая эволюцию его убеждений, на наш взгляд, - яркое 
свидетельство и того, что перед нами все-таки «очеловеченный» образ нигилиста, 
что подтверждается и словами автора, отмечавшего в письме к К.К. Случевскому: «я 
хотел сделать из него лицо трагическое - тут было не до нежностей. Он честен, прав
див и демократ до конца ногтей - а вы не находите в нем хороших сторон? <_> если 
читатель не полюбит Базарова со всей его грубостью, бессердечностью, безжалост
ной сухостью и резкостью - если он его не полюбит, повторяю я - я виноват и не до
стиг своей цели» (Тургенев И.С., 1962: 381).

Не случайно в судьбе одного из главных героев тургеневского романа реали
зуются и народная пословица «над чем посмеешься - тому и послужишь», и пуш
кинское «и всюду страсти роковые, и от судеб защиты нет».
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Summary. The article focuses on fixed expressions in the speech of the main character of 
the novel, I.S. Turgenev “Fathers and Sons”, which clarify Bazarov’s attitude towards other charac
ters and contribute not only to the creation of his speech portrait, but also to the image as a whole. 
At the same time, we mean the phraseological foundation of the Russian language in its broad 
sense.
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Фразеологические единицы и вся фразеология в целом занимают важное ме
сто в языковой картине мира, являясь одной из ее составляющих. Фразеология, по 
мнению Н.С. Ш анского, представляет собой «непосредственное вербальное выраже
ние не только окружающей человека действительности, но и ее духовное националь
но маркированное осознание» (Шанский, 1996: 160), а фразеологизмы, соответ
ственно, - ««устойчивые, воспроизводимые в готовом виде сочетания слов, суще
ствующие в языке в виде целостных по своему значению и устойчивых в своем со
ставе и структуре образований» (Там же: 26).
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