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Summary. The article is devoted to the description of phraseological units in advertising 
discourse. It is proved that phraseological units serve as a means of hidden language manipulation, 
making advertising slogans vivid, original and easily remembered. The author indicates techniques 
of phraseological transformations aimed at ensuring the correct perception of the advertising text 
by the receipients.
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В художественном тексте предметом номинации становится человек, в том 
числе его ментальная деятельность и эмоциональное состояние. Для описания внут
реннего мира человека используются как свободные, так и устойчивые сочетания 
слов - фразеологизмы, которые «отличаются от смежных языковых и речевых обра
зований следующими категориальными признаками: особым экспрессивно
образным значением, целостностью фразеологической номинации; раздельно- 
оформленностью компонентного состава, специфической воспроизводимостью, осо
бой (фразеологической) устойчивостью» (Алефиренко Н.Ф., 2007: 256). Функциони
руя в текстовом пространстве, фразеологизмы, в силу присущей им экспрессивной 
окраски и возможности индивидуально-авторского употребления, имеют потенциал 
выразительности, поскольку «служат не столько косвенно-производными средства
ми знакообозначения предметов, явлений и ситуаций, сколько средствами выраже
ния отношения к ним человека» (Алефиренко Н.Ф., 2008: 19). Выбор конкретных 
фразеологических единиц из ряда синонимов обусловлен также прагматическими 
установками автора, которые находят отражение как в диалогах персонажей, так и в 
авторской речи, насыщенной средствами выразительности. Указанные предпосылки 
позволяют обратиться к вопросу функционирования фразеологизмов в текстовом 
пространстве художественного произведения.

Материалом для исследования послужили рассказы А.И. Куприна, в которых 
зафиксированы фразеологизмы, вербализующие ментальную деятельность либо 
психоэмоциональное состояние субъекта, что в совокупности составляет внутренний 
мир человека. Контексты, включающие фразеологизмы, довольно часто отражают 
взаимосвязь интеллектуального и эмоционального в человеке, например: Вы сош.ли 
с ума! Ивана Петровича не испугали бы гневные слова («Негласная ревизия»); Он 
долго и горячо толковал Ясю, что надо сойти с ума, чтобы жениться на такой 
твари («Славянская душа»). Сойти с ума - «терять контроль над собой, сильно 
нервничать, вести себя безрассудно. Имеется в виду, что лицо, будучи в эмоциональ
но возбуждённом состоянии от каких-л. переживаний, мыслей, происшествий, не 
даёт себе отчёта в своих действиях, перестаёт правильно оценивать ситуацию» 
(Большой фразеологический словарь русского языка, 2006). Кроме того, среди ана
лизируемых фразеологизмов можно отметить особую группу, которая репрезентиру-
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ет эмоциональное состояние, когда чувства подчиняются / не подчиняются разуму, 
например: Он так методично и долго рассматривал привезенные вещи, что Ве
рочка начинала уже выходить из себя («Куст сирени»); Но он сдержал себя и 
упавшим голосом ответил («Полубог»). Таким образом, интерпретация фразеоло
гизмов даёт представление о внутреннем мире человека, его составляющих и их вза
имодействии.

В текстовом пространстве процесс ментальной деятельности человека номи
нируют следующие фразеологизмы: приходить (прийти) в голову, лезть в голову, 
ломать голову, терять рассудок, переполнять голову, не выходить из головы 
(ума), оставаться в памяти, вызвать в памяти, врезаться в память, поймать 
себя, перебирать в уме, раскинуть умом, сойти с ума, выжить из ума. Некоторые 
из указанных фразеологизмов представляют собой взаимозаменяемые выражения 
(не выходить из головы и не выходить из ума), в которых вариативность компо
нентного состава обусловлена синонимичностью входящих в них слов.

В других фразеологизмах можно отметить семантические особенности: те
рять рассудок - «утрачивать способность здраво рассуждать, соображать, правиль
но понимать» (Федоров А.И., 2008); терять голову - «приходить в состояние смя
тения, растерянности, оказавшись в тяжёлом положении; не знать, что делать, как 
поступать» (Федоров А.И., 2008). Следующие контексты иллюстрируют значение 
указанных фразеологизмов: С исковерканными злобою лицами, давя и толкая друг 
друга и сами не замечая этого, в хату стремительно ввергались, теснимые сзади, 
десятки потерявших рассудок людей («Конокрады»); Топот дворника доносил
ся то справа, то слева, и потерявший голову мальчик бросался то вперед, то 
назад, несколько раз пробегая мимо ворот и опять ныряя в темную, тесную ла
зейку («Белый пудель»). Для однозначной интепретации фразеологизма автор при
водит описание невербального поведения (параязыковое дополнение), которое спо
собствует адекватному пониманию замысла.

Семантически близкие фразеологизмы (приходить в голову (разг.), лезть в 
голову (разг., экспрес.) иллюстрируют не только отличия эмоционально
экспрессивного характера, но и особенности сочетаемости языковой единицы. Так, 
лексическое окружение фразеологизма приходить в голову представлено следую
щим образом: какая-то мысль; суеверная мысль; богатая мысль; первая здоровая 
мысль; удивительные мысли, мысль вылечить; мысль искупаться; мысль показы
вать чудеса; пьяная блажь; интересная затея. Употребление фразеологизма 
лезть в голову сопряжено с такими лексемами, как разная старина; чепуха; скуч
ные, ненужные и позорные мысли о прошлом; ненужные и пусты.е мелочи; мысли о 
бестолково прожженой жизни. Включение в текст указанных лексем обусловлено 
прагматическими установками автора, так как фразеологизм лезть в голову имеет 
значение «неотвязно, настойчиво возникать, присутствовать в сознании» (Федоров 
А.И., 2008); «мысли, воспоминания, вызывающие отрицательные эмоции или не за
служивающие внимания, против желания появляются в сознании лица» (Большой 
фразеологический словарь русского языка, 2006) в отличие от фразеологизма при
ходить в голову - «1. Появляться в сознании. 2. Доходить до сознания, думаться» 
(Федоров А.И., 2008).

В анализируемых рассказах отмечены фразеологически насыщенные контек
сты, которые иллюстрируют как особенности протекания ментального процесса, так 
и его результат (или отсутствие такового). Так, фразеологизм ломать голову, озна
чающий «напряжённо думать, стараясь найти решение какой-либо задачи, пробле
мы» (Большой фразеологический словарь русского языка, 2006), предполагает со
общение о завершении ментальной деятельности, которое может быть номинирова
но как собственно фразеологизмом, так и другими образными средствами. Приве
дем примеры. Вы. усиленно думаете, ломаете голову, но ответ, как нарочно, не 
идёт на ум («Лунной ночью»); Уже больше часа ломает он голову и не мо-
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жет выжать из нее ни одной живой строчки («По заказу»). Таким 
образом, контексты становятся фразеологически насыщенными и более вырази
тельными.

В целях выразительности автор использует несколько фразеологизмов, что 
способствует наглядности изображаемого. Фразеологизм схватывать на лету, 
означающий «быстро воспринимать и легко понимать, усваивать что-либо» (Федо
ров А.И., 20о8), в совокупности с фразеологизмом ловить за хвост - «удачно нахо
дить, обнаруживать что-либо, наталкиваться на что-либо» (Федоров А.И., 20о8) со
здают подробное образное описание ментальной деятельности: Он раньше всех 
схватывает на лету, ловит за хвост ту тему, которая еще не сделалась 
сегодня, но сделается завтра всеобщей злобой дня, и тотчас же перед его умом, 
изощренным в сарказме и гиперболе, вырастают с привычной резкостью смеш
ные, темные и уродливые стороны явления («По заказу»). Кроме фразеологиз
мов, автор органично включает метафору, которая репрезентирует определенный 
этап ментального процесса и в целом поддерживает образность контекста.

Фразеологизмы, номинирующие ментальную деятельность человека, имеют в 
своём составе лексемы голова, ум, рассудок, память, тогда как эмоциональное со
стояние вербализуется с помощью слов сердце, душа, дух, поскольку «душа и сердце 
соотносятся с религиозно-антропным кодом культуры, указывающим на всю сово
купность религиозно-мифологических представлений о душе и сердце как об эмоци
ональных центрах человека» (Большой фразеологический словарь русского языка, 
2006).

В рассказах А.И. Куприна среди фразеологизмов, вербализующих эмоцио
нальное состояние, частотными являются следующие: сердце сжимается, сердце 
замирает, душа перевернулась, падать духом.

Употребление фразеологизма сердце сжимается, имеющего значение «у ко
го-либо становится очень тяжело, горько, грустно на душе» (Федоров А.И., 20о8), в 
текстовом пространстве сопряжено с указанием на испытываемые чувства, напри
мер: <_> сердце на мгновение сжалось от ужаса («Странный случай»); <_> их 
маленькие детские сердца сжались от острого, недетского страдания («Чудес
ный доктор»), <_> сердце сжалось от сладостного волнения («Игрушка»). В 
контексте, описывающем причину возникшего эмоционального состояния (Сердце 
мое сжималось ожиданием несчастья («Психея»), указанный фразеологизм ста
новится синонимичным выражению сердце замирает - «кто-либо испытывает глу
бокую тоску, печаль или сильный страх, плохое предчувствие в связи с чем-либо» 
(Федоров А.И., 20о8), ср.: Там, в громадном доме, набитом разной беднотой, чуть 
ли не на чердаке его найдут теперь с замиранием сердца женщина и ребенок 
(«По заказу»).

Фразеологизм падать духом (отчаиваться, глубоко расстраиваться, приходить 
в уныние) представлен как в собственно авторской речи:_<^> прималейшей неудаче 
терял спокойствие, падал духом и становился трусливым, злым и суетливым 
(«Лимонная корка»), так и в прямой речи персонажей: Дай бог, чтобы наступаю
щий год немного снисходительнее отнесся к вам, чем этот, а главное - не па
дайте никогда духом («Чудесный доктор»). В собственно авторской речи фразео
логизм (в утвердительной форме) вербализует результат действия на человека ка
ких-либо событий, обстоятельств, тогда как в диалоге отрицательная формулировка 
используется в рамках коммуникативной тактики поддержки.

Фразеологизмы, вербализующие ментальную деятельность и эмоциональное 
состояние, являются неотъемлемой частью рассказов А.И. Куприна. Во-первых, фра
зеологические единицы имеют потенциал как для номинации различных этапов 
ментальной деятельности: возникновение мысли (прийти в голову), обдумывание 
(раскинуть умом), запоминание (врезаться в память), припоминание (вызвать в 
памяти), последовательное представление в сознании (перебирать в уме), так и для
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образного представления эмоционального состояния человека (душа переворачива
ется, душа горит, камень с души свалился). Во-вторых, указанные фразеологиче
ские единицы нередко являются средством вербализации ментального и эмоцио
нального в совокупности, то есть внутреннего мира человека в целом. В-третьих, 
функционирование фразеологизмов в художественном тексте свидетельствует о вы
разительных возможностях, которые обеспечиваются экспрессивностью, а также 
особым взаимодействием с образными средствами в контексте.
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Summary. The article deals with phraseological units that nominate mental activity and 
emotional state of a person. The author analyzes the semantic, pragmatic and expressive potential 
of phraseological units in a literary text.
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