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Теория интертекстуальности и прецедентности, занявшая лидирующие пози
ции в современной антропоцентрической науке, предполагает рассмотрение про
блемы соотношения фразеологических единиц и прецедентных высказываний в 
рамках данного направления.

Дискуссионным в теории прецедентности по отношению к фразеологизмам 
остается вопрос о возможности/невозможности причисления фразеологических 
единиц к прецедентным феноменам. Под прецедентным феноменом (ПФ) в совре
менной науке понимают феномены, «(1) значимые для той или иной личности в по
знавательном и эмоциональном отношениях, (2) имеющие сверхличностный харак
тер, т.е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, включая ее 
предшественников и современников, и, наконец, такие (3), обращение к которым 
возобновляется неоднократно в дискурсе данной языковой личности» (Карау
лов Ю.Н., 1987: 216). Среди ПФ различают прецедентные имена, прецедентные вы
сказывания (вербальные), прецедентные ситуации и прецедентные тексты (вербали
зуемые).

Структурно с фразеологизмами соотносятся прецедентные высказывания, 
именно поэтому целесообразно использовать как «точку отсчета» в сопоставлении 
фразеологических единиц с прецедентными высказываниями следующее определе
ние: «Прецедентное высказывание (ПВ) - репродуцируемый продукт речемысли
тельной деятельности; законченная и самодостаточная единица, которая может 
быть или не быть предикативной; сложный знак, сумма значений компонентов ко
торого не равна его смыслу; в когнитивную базу входит само ПВ, как таковое; ПВ не
однократно воспроизводится в речи носителей русского языка. К числу ПВ принад
лежат цитаты из текстов различного характера (например, «Не спится, няня!», «Кто 
виноват?» и «Что делать?», «Вот он какой!»), а также пословицы (например, «Тише 
едешь - дальше будешь»)» (Захаренко И.В., 1997: 83).

Проблема связана с тем, что в широком понимании в соответствии с класси
фикацией фразеологизмов В.Н. Ш анского (Ш анский В.Н., 1996: 63-70), пословицы, 
поговорки, крылатые выражения являются фразеологическими единицами и при
числяются к группе фразеологических выражений. В связи с этим еще на этапе за
крепления основных положений теории прецедентности И.В. Захаренко подняла 
проблему целесообразности использования термина «прецедентное высказывание». 
ПВ - лингвокогнитивный феномен, актуализирующий, как правило, другие ПФ - 
ситуации и тексты. Лингвист обосновывает использование данного термина в отно
шении пословиц и крылатых выражений следующим образом: «именно “прецедент- 
ность” в нашем понимании позволяет рассматривать некоторые единицы, традици
онно относящиеся к области фразеологии (например, пословицы, крылатые выра
жения) как прецедентные высказывания и отграничивать их от собственно фразео-
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логизмов» (Захаренко И.В., 2000: 52-53). Мы подробнее остановимся на вопросе со
отношения терминов прецедентное высказывание и фразеологическая единица.

Итак, фразеологические единицы традиционно разделяются на 4 группы:
1) фразеологические сращения (ахиллесова пята);
2) фразеологические единства (до белого каления);
3) фразеологические сочетания (закадычный друг);
4) фразеологические выражения (мертвые души).
Для определения функциональных признаков фразеологических единиц рас

смотрим примеры употребления вышеприведенных выражений в различных кон
текстах:

1) «Капитан «Катюши», для которого подобные гонки - ахиллесова пята, 
показал 56-й результат» (НКРЯ: Борис Титов. Кто догонит Криса Фрума? // РБК 
Дейли, 2013.07.15).

2) «Он забавный, хотя может любого довести до белого каления» (НКРЯ: 
Анастасия Ниточкина. «Доктору Хаусу суждено вечно садиться не на тот поезд» // 
Известия, 2012.07.05).

3) «А ваш закадычный друг Мэтт Деймон был в курсе подробностей съе
мочного процесса?» (НКРЯ: Ольга Кузнецова. «Я хотел снять с так называемых аген
тов ЦРУ маску супершпионов» // Известия, 2012.11.01).

4) «Пельменева оформила в штат кладовщика, прачку и воспитателей, кото
рые на самом деле на работе не появлялись. Их зарплату она получала сама 
<_>Руководители учреждений нередко оправдывают свои действия недостатком 
финансирования и жесткими правилами. Нередко «мертвые души» - единствен
ный выход, утверждают они» (URL: http://pressa.ru/ru/top10/detail/dushi-mertvyie- 
dengi-zhivyie).

Фразеологические единицы не являются в тексте маркером интертекстуаль
ных отношений, как прецедентное высказывание или, например, прецедентное имя. 
Для полноценного понимания текста с данными единицами носителю языка доста
точно знать лексическое значение фразеологизма: «ахиллесова пята» - уязвимое 
место; «довести до белого каления» - вывести из себя; «закадычный друг» - близ
кий друг; «мертвые души» - несуществующие, придуманные люди для каких-либо 
махинаций и личных выгод (URL: http://fraze.ru/).

Главная функция фразеологических единиц в контексте - номинативная с 
дополнительной (заключенной в саму единицу) экспрессивной (подобно эмоцио
нально-окрашенной лексике), главная же функция прецедентного высказывания в 
тексте - коммуникативно-экспрессивная, когда необходима не просто воспроизво
димость (готовой единицы), её узнаваемость и выразительность, а актуальность, вос
требованность здесь и сейчас. ПВ работает в дискурсе как «текст влияния»: «экс
прессивность ПФ достигается за счет возникающего в результате сопоставления ис
ходной и новой коммуникативной ситуации эффекта совпадения» (Макаров В.И., 
2010: 62). У ПВ крепкая связь с ПФ, символом которого является то или иное выска
зывание. Фразеологическое выражение (как вид фразеологизма) может функциони
ровать в тексте как собственно фразеологизм (с глубинным значением) и как преце
дентная единица (с системным значением)1.

В приведенном выше примере выражение «мертвые души» выступает в роли 
фразеологизма. Во фразеологических словарях, словарях крылатых выражений за 
ним закреплено конкретное значение, и читатель, знакомый со значением данной 
единицы как фразеологизма, но не знакомый с источником происхождения и с до
полнительными смыслами данного выражения как ПВ, в контексте не останется ин-

'См. теорию И.В. Захаренко, В.В. Красных, Д.Б. Гудков о типах значений прецедентного 
высказывания. Прецедентное имя и прецедентное высказывание как символы прецедентных 
феноменов. - С. 95.
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формационно обделенным, эксплицитная или имплицитная отсылка к ПФ, преце
дентному тексту (гоголевской поэме) в данной коммуникативной ситуации не акту
альна. «Мертвые души» в подобном контексте имеют глубинное значение - значе
ние, «которое не равно простой сумме значений компонентов высказывания, но 
представляет собой семантический результат сочетания компонентов ПВ, формиру
ющих его лексико-грамматическую структуру» (Захаренко И.В., 1997: 95).

Важно отметить, что некоторые словари, например, словарь А.И. Федорова, 
закрепляет за выражением «мертвые души» как за фразеологизмом и другое из
вестное значение: «люди, не приносящие никакой пользы обществу» (Фёдоров А.И., 
2008: 218): «Америка предстает у Старостина кафкианским лабиринтом, в котором 
живой души не встретишь (зато мертвых душ - сколько угодно). Абсурд, путаница, 
вязкость, клейкость, тупость, обман, деградация - вот картины, раскрывающиеся 
ошеломленному читателю» (НКРЯ: Книжная полка Дмитрия Быкова // Новый мир, 
2003).

В данном контексте выражение «мертвые души» выступает с другим глубин
ным значением: люди, погрязшие в пошлости, накопительстве, жизнь которых 
представляет собой духовную смерть. Но функционируя в контекстах с подобным 
значением, словосочетание «мертвые души» имплицитно отсылает нас к прецедент
ному тексту, источнику ПВ, поэме Н.В Гоголя «Мертвые души». И смысл выражения 
в контексте современного литературного критика значительно расширяется при 
условии знакомства читателя со сферой-источником ПВ и системными значениями 
данного ПВ (когда к глубинным значениям прибавляется знание прецедентного тек
ста или прецедентной ситуации, символом которых является ПВ, и связанных с ним 
коннотаций) (Захаренко И.В., 1997: 95).

И все типы фразеологизмов выступают в контекстах, как правило, с глубин
ным значением. Ни поверхностного значения, ни системного у них нет. Для фразео
логического выражения как отдельного типа фразеологизмов возможно функцио
нирование не только с глубинным, но (что более частотно и важно, так как именно в 
этом значении в полной мере проявляется функция выражения как прецедентной 
единицы, выполняющей интертекстуальную функцию) и с системным значением.

Таким образом, выражения, причисляемые к фразеологическим выражениям 
(пословицы, поговорки, крылатые слова) есть прецедентные высказывания, которые 
в отдельном контексте функционирует с глубинным значением, и тогда выступают в 
качестве собственно фразеологизмов, а в другом - с системным - как прецедентная 
единица.
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Summary. The article raises the problem of correlation between phraseological units and 
precedent statements. It is proved that proverbs, sayings, winged expressions function in discourse 
in two ways. They can function as precedent statements and as phraseological units.

Key words: proverbs, sayings, winged expressions, depth semantics, system semantics.
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Данное исследование представляется не просто актуальным; ему трудно найти 
оценочное прилагательное, эпитет, который бы мог достаточно адекватно характе
ризовать степень его важности. В то же время, как это ни страшно (мы не оговори
лись, именно «страшно», а не «странно»), данное явление характеризует нашу по
вседневную жизнь и тем самым является неотъемлемым фрагментом картины мира 
современной жизни в государствах, где русский язык если и не является государ
ственным, то, по крайней мере, является повседневным языком достаточно крупной 
в количественном плане части населения этого государства, и тем самым неотъем
лемым фрагментом языковой картины мира.

Чтобы не быть голословными, начнём с этимологического и функционального 
анализа первой фраземы, варианты которой мы так часто слышим в институцио
нальном дискурсе. Это фразема «это твоя/ваша/не моя проблема».

Начнём с того, что этимологически эта фразема не является ни русскоязыч
ной, ни славяноязычной. Она пришла в русский язык в последних декадах ХХ века, 
т.е. в историческом масштабе очень недавно, из англоязычной картины мира, когда 
в русский язык заимствовались не только «перлы» типа «лизинг», «пирсинг», «мар
кетинг», «мониторинг», «фейс-контроллинг» и им подобные, но также заимствова
лись либо фразы-варваризмы, преимущественно из низкосортных боевиков, типа 
«I’ll be back» и «iHasta la vista!», либо же типичные для англоязычной картины мира 
фраземы и их фразеосемантические варианты подвергались калькированию в рус
ском языке, что и произошло с указанной фраземой.

Этот момент представляется крайне важным как с когнитивно-семантических 
позиций, та и с позиций функционально-прагматических, поскольку произошла 
важная (хотелось бы надеяться, поправимая в обозримом будущем) подмена кон
цепта, характерного для одной картины мира, концептом из иной лингвокультурной 
реальности. Многие исследователи национально-культурной специфики наций, об
разовавшихся на англо-саксонской этнической основе, отмечают их крайний праг
матизм и эгоизм. Но типичная для англо-саксонского - британского, американского, 
канадского - социума фраза «that’s not my problem» с функционально
прагматической точки зрения отражает не столько собственный эгоизм и заносчи
вость, которым, кстати, носитель английского языка нисколько не кичится и даже 
вынужден прятать в силу пуританской, методистской, мормонской или иной рели
гиозной морали, доминирующей в данной местности, сколько совершенно иной 
концепт, отнюдь не приемлемый для русскоязычного мира, которому всегда был 
свойственен интерес к чужим делам, а именно, концепт PRIVACY, лакунарный для 
русскоязычной картины мира по сей день.

Но данная калька пришлась как нельзя кстати для российских, украинских и 
иных русскоязычных чиновников, не желающих решать сложные проблемы в жизни 
людей, обращающихся к ним потому, что решение именно данных проблем функци
онально должны решать именно эти чиновники. Вообще-то определить точный
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