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ПРОЯВЛЕНИЕ СИСТЕМНОСТИ  

МОДИФИКАЦИЙ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ В СИНХРОНИИ 
 

Работа посвящена исследованию проблем окказионального преобразо-

вания языковых фразеологизмов. Окказиональные изменения знаков обуслов-

лены авторскими интенциями, являющимися основным фактором осуществле-

ния трансформаций языковых фразеологических единиц. Основными 

авторскими интенциями при этом являются конкретизация и экспликация зна-

чения фразеологической единицы, интенсификация характеризующих призна-

ков, буквализация фразеологического образа. Процессы и результаты автор-

ской обработки языковой фразеологической единицы представлены на 

примере фразеологизма строить воздушные замки, активно функционирую-

щего в речи; фразеологические трансформы выявлены в авторских текстах ху-

дожественного и публицистического стилей, в сообщениях носителей языка на 

интернет-форумах, во фразеологических словарях и справочниках. Трансфор-

мации языковых единиц осуществляются посредством приёмов окказиональ-

ного преобразования фразеологизмов. При этом в компонентном составе иди-

ом происходят изменения: вводятся окказиональные компоненты, 

направленные на конкретизацию значения; как правило, изменения фразеоло-

гического компонента происходят на основе парадигматических связей этого 

компонента с новым, окказиональным. При экспликации значения окказио-

нальные компоненты напрямую репрезентируют элементы значения фразеоло-

гизма. При интенсификации действия или признака окказиональные компо-

ненты связаны с языковыми синтагматическими отношениями. 

                                                      
 
© Третьякова И. Ю., 2020 



● Вестник Ивановского государственного университета 

 
● Серия «Гуманитарные науки» 

28 

При буквализации авторы обыгрывают образную основу фразеологизма. От-

ношения между языковыми и окказиональными компонентами строятся на ак-

туализации системных (реже ассоциативных) связей. В этом проявляется си-

стемность трансформаций. Системными видятся и частотно повторяемые 

интенции авторов, трансформирующих фразеологизмы в текстах самых раз-

личных стилей и жанров. 

Ключевые слова: окказиональная фразеология, трансформации фразеоло-

гизмов, авторские интенции, конкретизация значения фразеологизма, эксплика-

ция значения фразеологизма, системность трансформаций фразеологизма. 

 

I. Yu. Tretyakova 

THE SYSTEMATIC APPROACH TO PHRASEOLOGICAL  

MODIFICATIONS IN SYNCHRONY 

The article is dedicated to the problem of occasional transformations of phra-

seological units. Occasional modifications of units are determined by the author’s 

intentions, which are the major factor of transforming phraseological units. 

The principal author’s intentions are considered to be specification and explication 

of the meaning of a phraseological unit, intensification of characterizing features, 

literalization of a phraseological image. The process and the result of authorial work 

with a phraseological unit are demonstrated in the example of the phraseologism to 

build castles in the air which is actively used in the modern language; phraseologi-

cal transformations are found in authorial texts of artistic and journalistic styles, in 

native speakers’ communication on Internet forums, in phraseological dictionaries 

and reference books. The unit is converted by means of methods of occasional trans-

formations. Some changes take place in the component structure of the idiom — oc-

casional components appear. They are aimed to specify the meaning. As a rule, 

changes in the component structure are based on paradigmatic connections of this 

component with an occasional one. While explicating the meaning, occasional com-

ponents represent elements of the phraseological meaning. Intensification of an ac-

tion or feature binds occasional components with linguistic syntagmatic relations. 

Literalizing the image, authors deal with figurative basis of the phraseological unit. 

Linguistic and occasional components are connected by means of systematic  

(to a lesser degree — of associative) relations. This defines the systematic approach 

to the problem of transformations. Frequently repeated authors’ intentions used in 

texts of different styles and genres are considered to be systematic.  

Key words: occasional phraseology, phraseological transformations, author’s 

intentions, specification of phraseological meaning, explication of phraseological 

meaning, systematic character of phraseological transformations. 

 

Языковая деятельность человека в последние десятилетия является 

объектом и предметом научных исследований в самых различных аспектах. 

Интерес к этой проблеме проявляется и во фразеологии, в частности — в 

изучении процессов окказиональной трансформации фразеологических еди-

ниц (далее ФЕ), функционирующих в разных дискурсах. К «продуктам» этой 

деятельности можно отнести окказиональные фразеологические единицы, так 

как собственно окказиональные фразеологизмы (ОФ) либо окказиональные 

варианты фразеологических единиц (ОВ ФЕ), не являясь единицами языко-

вой системы, создаются носителями языка в соответствии с авторскими ин-

тенциями с необходимостью решения тех или иных творческих задач. Окка-

зиональная единица воспринимается как нетипичная, отсутствующая в 

языковой системе, в языковом фразеоматиконе носителей языка, а отсюда 
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возникает восприятие её как единицы несистемной, уникальной. Однако ис-

следования окказиональной фразеологии позволили выявить системный ха-

рактер образования ОФ, связанный, в частности, со схожестью авторских ин-

тенций, направленных на преобразование ФЕ посредством имеющихся в 

арсенале авторов (по сути — любого носителя языка) приёмов окказиональ-

ного преобразования фразеологических единиц. Авторские интенции сводят-

ся в основном к модификациям языковых фразеологизмов, имеющим резуль-

татом конкретизацию и экспликацию значения ФЕ, интенсификацию 

характеризующих признаков, буквализацию фразеологических образов (по-

дробно об этом см.: [6]).  

Примером описания, представления окказиональных вариантов и окка-

зиональных единиц, образованных в соответствии с вышеперечисленными 

авторскими интенциями, служит ФЕ строить воздушные замки. Эта фразео-

логическая единица функционирует в современной публицистике, художе-

ственной литературе, в некоторых жанрах научного стиля, в интернет-

общении. Активное использование фразеологизма объясняется несколькими 

причинами. Данная ФЕ имеет значение ʻпредаваться несбыточным мечтам, 

придумывать заведомо невыполнимые, несбыточные, неосуществимые пла-

ны, фантазироватьʼ и употребляется для характеристики ситуаций, создавае-

мых людьми в самых различных сферах жизни: в личной, общественной, по-

литической, государственной, бытовой. Кроме того, образ, на основе 

которого создан фразеологизм, вызывает эстетическое приятие, что немало-

важно для стилистической ориентированности единицы. Подтверждение ска-

занному — многочисленные контексты из художественных произведений 

(особенно поэтических), из публицистических статей, из сообщений на ин-

тернет-форумах, из фразеологических словарей и справочников. 

Наиболее частотные трансформации связаны с заменой компонентов, с 

расширением, сокращением компонентного состава фразеологизма, с сегмен-

тацией ФЕ. Изменениям подвергается любой компонент фразеологизма; при 

этом преобразования языковой единицы осуществляются, как правило, на 

основе парадигматических и синтагматических отношений компонентов-

лексем и окказиональных компонентов. 

Фразеологизмы, как известно, используются в речи для характеристики 

кого- или чего-либо, имеющего интерес для человека: ситуации, поведения, 

внутренних и внешних особенностей, оценки и проч. Объекты характеристи-

ки в каждом случае разные, поэтому авторы текстов часто прибегают к  

конкретизации значения фразеологизмов, уточнению места, времени, лиц, 

объектов, признаков, действий. Конкретизация значения происходит посред-

ством введения в состав фразеологизма окказиональных компонентов-

конкретизаторов. В компонентный состав анализируемого фразеологизма 

включаются окказиональные субстантивные либо адъективные компоненты, 

уточняющие сферу деятельности, состояния лица, строящего иллюзии. 

Строить воздушные замки любви, политики, ипотеки, инвестиций, грузин-

ской стратегии, управления; строительство любовных, политических, инве-

стиционных воздушных замков; строить свои, мои, общие воздушные замки 

и др. См. подобную конкретизацию значения ФЕ в следующих контекстах: 

«Мы строим воздушные замки любви! / Венчаясь, клянемся любить друг дру-

га! / Идти неразлучно по жизни-пути. / Как муж и жена! Как друг и подруга!» 

[4], где окказиональный вариант фразеологизма получает значение ʻстроить 

планы на совместную счастливую жизнь в любви и согласии, предаваться 
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мечтам о счастливой любви, которым не суждено осуществитьсяʼ; в названии 

статьи «Воздушные замки политики» (ʻнеосуществимые планы в политиче-

ской деятельностиʼ), в которой критически рассматривается вопрос о неуме-

лом руководстве в политике посредством устаревших политтехнологий и — 

как результат — о неосуществимости политических планов и расчётов [1]; в 

заголовке журнальной публикации «Воздушные инвестиционные замки от 

“Еврохимˮ» (ʻнеосуществимые планы в инвестиционной деятельностиʼ), ав-

тор которой рассуждает о планах местного руководства на возведение торго-

во-развлекательного центра в городе Туапсе рядом с химическим комбинатом 

и о бесполезном ожидании инвестиций для строительства этого центра [10].  

Специфический вид конкретизации значения связан с включением в 

состав ФЕ окказиональных компонентов, привносящих смыслы, актуальные 

для данной ситуации; при этом используются свободные лексемы, входящие 

с фразеологическими компонентами-лексемами в одну лексико-семанти-

ческую группу. См. существительные замок — дворец, башня, а также ряд 

глаголов группы «Создание объекта в результате деятельности»: созда-

вать — строить — сооружать — возводить — перестраивать — констру-

ировать — изобретать — творить — рисовать и под. Именно близость в 

семантике обусловливает выбор авторами текстов окказиональных компо-

нентов-заместителей, которые, имея смысловое сходство с лексемами-

компонентами фразеологизма, тем не менее содержат элементы значения, 

новые для данной фразеологической единицы. Окказиональный вариант тво-

рить (сотворить) воздушные замки получает контекстуальное значение 

ʻпредаться несбыточным мечтам, придумать, творчески, неординарно вообра-

зить что-либо красивое, эстетически ценное, но заведомо невыполнимое, 

несбыточное, неосуществимоеʼ: «Сотворил я воздушные замки, / Небывалые 

по красоте, / Размечтавшись о призрачном счастье, / О чудесной, розовой 

мгле...» [13]. Индивидуально-авторский вариант конструировать воздушные 

замки в контексте записных книжек В. Шаламова («Нельзя представить себе 

русскую поэзию двадцатого века без Блока, и Пастернака, и Цветаевой (осо-

бенно Цветаевой), прямой ученицы Блока. Цветаева вся в мотивах Блока ис-

черпывается. А Пастернак развил много дальше, больше блоковские темы, 

опираясь и на Анненского — Анненского тоже нельзя исключить из схемы, 

иначе ничего не понять в развитии поэзии, а только конструировать воздуш-

ные замки») имеет смысл — ʻнетворчески, механически соединяя части поэ-

тического процесса, заведомо создавать неверное представление о развитии 

русской поэзииʼ [7].  

Конкретизация значения также может осуществляться посредством со-

здания окказионального фразеологизма, имеющего значение, противополож-

ное языковому; при этом в компонентном составе фразеологизма появляется 

окказиональная лексема — антоним глагольному компоненту фразеологизма: 

строить — разрушать, ломать, уничтожать; окказиональный фразеоло-

гизм получает значение ʻперестать предаваться несбыточным мечтам, при-

знать невыполнимость, несбыточность, неосуществимость планов, фантазийʼ. 
См.: «Когда воздушные замки разрушены, / нам остается зыбь, рябь — / стыть 

на воде, остуженной дыханием октября» [2]; «Одна случайная мысль в крат-

кий момент, / способна уничтожить воздушные замки, / которые строились 

тобой много лет, / возводясь в прекрасные строгие рамки» [3].  
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Авторские интенции могут быть направлены на экспликацию значе-

ния фразеологизма, при этом окказиональные компоненты эксплицируют 

элементы семантики данного знака (ʻпредаваться несбыточным мечтам, при-

думывать неосуществимые планы, фантазироватьʼ): придумывать (выдумы-

вать) воздушные замки; строить воздушные замки иллюзий, эфемерные воз-

душные замки, иллюзорный мир воздушных замков. Прямое повторение 

окказиональными компонентами фразеологизма элементов фразеологическо-

го смысла актуализирует, подчёркивает эти смысловые оттенки. См.: «Ты так 

долго его ждала… Надеялась, что придёт и скажет: “Я люблю тебя”. Дожда-

лась, пришёл и сказал: “Ты мне больше не нужна”. Не стоило придумывать 

эти воздушные замки» [12]; «Он же бесконечный строитель эфемерных воз-

душных замков… И ты всё прекрасно осознаёшь» [11].  

Интенции авторов текстов могут быть связаны с интенсификацией 

значения ФЕ. В этих случаях за счёт введения в состав фразеологизма окка-

зиональных компонентов-расширителей или заместителей достигается изме-

нение меры, степени выраженности признаков и процессов, характеризуемой 

фразеологической единицей. См., к примеру, подобный эффект усиленного 

воздействия фразеологизма на адресатов речи в афоризме: «Когда влюблен-

ные начинают строить слишком много воздушных замков, на небесах спешат 

заключить брак, дабы предотвратить угрозу дальнейшей застройки» [8].  

Яркие трансформации данной ФЕ обусловлены авторскими интенция-

ми, направленными на буквализацию образа, актуализацию двойного семан-

тического плана фразеологизма. Авторы обыгрывают сам образ замков, про-

цесс строительства зданий и — далее — разрушения построенного. Следует 

заметить, что в основу ФЕ положен образ нереальный, и каждый носитель 

языка, обладающий воображением, представляет свою «картинку» (фразео-

логический образ). Поэтому авторы текстов проявляют фантазию, создавая 

разные “воздушные замки”. См.: «Я построила замки из облаков, / ненадёж-

ны они, так же, как из песка… / Ветер, по небу их разметав, был таков, / и 

меня поглотила земная тоска» [5]; «В голове все время плавают воздушные 

замки из ваты и сиропа и очень повезет, если они вовремя падают и превра-

щаются в красивые черепки» [9].  

Повторяемость авторских интенций, направленных на трансформации 

языковых фразеологизмов: конкретизация и экспликация значения ФЕ, ин-

тенсификация признаков и действий, буквализация фразеологических обра-

зов — позволяет исследователю окказиональной фразеологии выявить не 

только системность процессов трансформации языковых фразеологизмов, 

определить закономерности появления окказиональных вариантов языковых 

ФЕ и окказиональных фразеологизмов, но и — в конечном счёте — заявить о 

системности самих авторских интенций.  
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ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ 

СЕМАНТИКОЙ В ПОВЕСТИ  А. П. ЧЕХОВА «ДУЭЛЬ» 
 

В статье представлен комплексный филологический анализ процессу-

альных фразеологизмов, определяющих своеобразие повествовательной 

структуры повести А. П. Чехова «Дуэль». Цель исследования заключается в 

выявлении нарративных свойств доминантных фразеологических средств, ко-

торые обеспечивают структурно-семантическую целостность третьеличного 

повествования. Изучение повествовательной структуры произведения строит-

ся с учетом ее основных составляющих: типа повествования, субъекта речи, 

повествовательной точки зрения. Нарративный потенциал анализируемых 

фразеологизмов проявляется в их активном влиянии на композиционную и со-

держательную организацию повествования. Характеризуются фразеологиче-

ские единицы с процессуальной семантикой, раскрывающие концептуальное 

содержание произведения. Последовательно рассматриваются ключевые 

устойчивые обороты, которые создают психологизм повествования и усили-

вают динамику действия. Психологизм художественного нарратива создается 

текстовыми фразеологическими повторами и градационными рядами, контек-

стуальной синонимией и оценочной фразеологией, что формирует эмотив-

ность текста, передающего драматизм изображаемых событий и внутреннюю 

тревогу, эмоциональное напряжение героев. Диалогизация монологического 

слова третьеличного повествователя осуществляется путем активного включе-

ния несобственно-прямой речи, что способствует объединению речевых пла-

нов автора и персонажа. В результате исследования повествовательной струк-

туры повести А. П. Чехова «Дуэль» выявлена система фразеологических 
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