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Фразеологизмы как в устной, так и в 

письменной речи могут употребляться узу-
ально (нормативно) и окказионально. Узу-
альное значение ФЕ (фразеологическая еди-
ница) – это значение, указанное в словаре. 
Окказиональное значение – это значение, ко-
торое получает фразеологизм в каком-либо 
контексте, сопровождающееся отступлением 
от обычного и общепринятого. Возможность 
окказиональных преобразований фразеоло-
гических единиц обусловлена двумя их ос-
новными свойствами – раздельнооформлен-
ностью и системно-языковой устойчивостью. 
Кроме того, для фразеологизмов, обладаю-
щих сложной семантической структурой, ве-
лика роль коннотативных составляющих. Все 
эти факторы делают фразеологизмы исклю-
чительно интересным для исследования ма-

териалом с точки зрения их “поведения” в 
контексте. 

Одним из первых, кто подверг деталь-
ному изучению окказиональные изменения 
ФЕ, был российский ученый А. В. Кунин. 
Впервые он ввел в научную лингвистиче-
скую речь термины «узуальное употребле-
ние» и «окказиональное употребление» и 
проанализировал разнообразные типы окка-
зионального преобразования фразеологиз-
мов в контексте на материале английского 
языка [12].  

Контекст – «это отрезок текста, вычле-
няемый и объединенный языковой единицей 
или речевой единицей, могущей перейти в 
языковую, которые детерминированы актуа-
лизатором при узуальном или окказиональ-
ном использовании» [12, с. 199]. А. В. Кунин 



ФИЛОЛОГИЯ 
 

 162

выделил три типа фразеологического контек-
ста: внутрифразовый – фразеологизм и его 
актуализатор, выраженный словом или слово-
сочетанием в составе простого или сложного 
предложения; фразовый фразеологический 
контекст включает фразеологизм и его актуа-
лизатор, выраженный предложением, про-
стым или сложным; и сверхфразовый – это 
фразеологизм и его актуализатор, выражен-
ный двумя или более простыми или сложны-
ми предложениями [12, с. 202].  

С точки зрения узуального и окказиональ-
ного использования ученый различает четыре 
типа фразеологических конфигураций: 

1. Узуальная конфигурация первой сте-
пени. В данной конфигурации ФЕ реализуют 
свою словарную стилистическую окраску, 
сохраняя свою традиционную структуру и 
компонентный состав. 

2. Узуальная конфигурация второй сте-
пени характеризуется усилением стилистиче-
ского эффекта в рамках той же стилистиче-
ской тональности. При этом усиление экс-
прессивности происходит за счет смены по-
зиции ФЕ или использования двух (или бо-
лее) ФЕ в рамках одной конфигурации.  

3. Окказиональная конфигурация пер-
вой степени. В данной конфигурации про-
исходит реализация окказионально преоб-
разованных ФЕ благодаря использованию 
многочисленных стилистических приемов 
(вклинивание, добавление, двойная актуа-
лизация, замена компонентов, разрыв, эл-
липсис).  

4. Окказиональная конфигурация второй 
степени. Данная конфигурация включает в 
себя сложные стилистические приемы [12]. 

Казанские лингвисты Л. К. Байрамова и 
Е. Ф. Арсентьева продолжили исследования 
данного вопроса в сопоставительном аспекте 
на материале отдаленно родственных и не-
родственных языков. 

В вышедшей в свет в 2006 г. моногра-
фии «Фразеология и фразеография в сопос-
тавительном аспекте (на материале русского 
и английского языков)» Е. Ф. Арсентьева 
представила использование контекстуально 
не трансформированных фразеологических 
единиц русского и английского языков, уде-

ляя значительное внимание фразеологиче-
скому каламбуру. При изучении контексту-
ально трансформированных фразеологиче-
ских единицах ею проанализированы сле-
дующие типы трансформаций: 

1. Замена лексического компонента/ком-
понентов. 

2. Вклинивание. Разорванное использо-
вание ФЕ. 

3. Добавление переменного компонента. 
4. Эллипсис. Фразеологическая аллюзия. 
5. Фразеологический повтор. 
6. Расширенная метафора. 
7. Фразеологическое насыщение контек-

ста [3]. 
Л. К. Байрамова рассматривает следую-

щие типы окказиональных преобразований 
фразеологизмов в произведениях В. И. Ле-
нина: 

1. Инверсию. 
2. Субституцию. 
3. Вклинивание (называемое автором 

приемом вставочного расчленения). 
4. Контаминацию, осуществляемую че-

тырьмя способами. 
5. Эллипсис. 
6. Аллюзию [4]. 
Особенностям окказиональных преобра-

зований ФЕ посвящены следующие диссер-
тации, написанные за последнее десятилетие: 
А. Р. Абдуллина [1], Д. Н. Давлетбаева [7], 
Е. В. Рыжкина [19] и т. д. Кроме того, в це-
лом ряде исследований рассматриваются ти-
пы контекстуальных трансформаций разно-
язычных ФЕ. С этой точки зрения представ-
ляет значительный интерес третья глава дис-
сертационного исследования А. О. Жолобо-
вой [9]. Исследователь описывает классифи-
кации окказиональных преобразований А. Ме-
лерович и В. Мокиенко, концепцию Н. Шад-
рина, модели окказионального употребления 
ФЕ А. Начисчионе и представляет типы ок-
казиональных преобразований фразеологиз-
мов библейского происхождения в англий-
ской, испанской и русской художественной 
литературе, публицистике и периодической 
печати, подразделяя их на структурно-
семантические и семантические. К структур-
но-семантическим она относит: 
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• расширение компонентного состава; 
• сокращение компонентного состава 

(эллипсис); 
• замену компонента (субституция); 
• разрыв и полную деформацию (разрыв 

по Кунину, или cleft use по английской тер-
минологии А. Начисчионе). 

К семантическим преобразованиям ис-
следователь относит: 

• фразеологическую игру слов; 
• экспликацию внутренней формы (об-

разной основы). 
Отдельно А. О. Жолобова рассматривает 

такие творческие контекстуальные преобра-
зования ФЕ, как авторские афоризмы, осно-
вывающиеся на фразеологических единицах, 
и фразеологическое насыщение контекста 
(instantial phraseological saturation of discourse 
по терминологии А. Начисчионе). Что каса-
ется афоризмов, то они могут основываться 
на сравнении или расширении компонентно-
го состава ФЕ, а также на использовании па-
раллельной конструкции с повторением от-
дельных элементов ФЕ. Более того, афоризм 
может представлять собой полностью де-
формированный (преобразованный) фразеоло-
гизм. В некоторых случаях наблюдается пол-
ная дефразеологизация ФЕ. 

И. П. Кудрявцева на материале фразео-
логических единиц современного английско-
го языка с компонентами, обозначающими 
время, анализирует контекстуальное исполь-
зование ФЕ и обращает пристальное внима-
ние на такие приемы окказионального пре-
образования фразеологизмов, как стилисти-
ческая инверсия и графическое выделение 
ФЕ. Автор отмечает, что наиболее распро-
страненным приемом последнего является 
курсив [11]. Проблема изучения фразеологи-
ческих единиц в контексте является предме-
том исследования отечественных и зарубеж-
ных ученых. Монография латышского уче-
ного Аниты Начисчионе, опубликованная в 
2001 г., внесла существенный вклад в иссле-
дование контекстуальных преобразований 
фразеологизмов. Ученый-лингвист представ-
ляет четыре основных типа трансформаций 
ФЕ в дискурсе: расширенную метафору, фра-
зеологическую игру слов, разорванное ис-

пользование ФЕ и фразеологическую аллю-
зию. Автор также исследует фразеологиче-
ский повтор и фразеологическое насыщение 
контекста [17]. 

Таким образом, все типы трансформа-
ций можно разделить на три группы: 

1. Преобразования, изменяющие содер-
жательную форму ФЕ, но не нарушающие их 
структуру. К ним относятся фразеологиче-
ский каламбур и редко встречающееся нару-
шение стилистической дистрибуции. 

2. Преобразования, изменяющие струк-
туру ФЕ и вносящие тем самым инновации в 
их содержание. К ним относятся замена 
компонента/компонентов, вклинивание, раз-
рыв, эллипсис, добавление компонента/ком-
понентов. 

3. Сложные преобразования: расширен-
ная метафора, фразеологический повтор, 
фразеологическая аллюзия и фразеологиче-
ское насыщение контекста. 

Далее в статье речь пойдет о преобра-
зованиях, изменяющих структуру ФЕ и 
вносящих тем самым инновации в их со-
держание. Мы рассмотрим следующие ти-
пы трансформаций фразеологических еди-
ниц, семантически ориентированных на 
лиц мужского пола в английском и русском 
языках: замену компонента/компонентов, 
вклинивание, добавление компонента/ком-
понентов, эллипсис. 

Большинство ученых придерживается 
мнения, что замена лексического компонента 
(реже компонентов) является одним из самых 
распространенных типов контекстуальных 
трансформаций, например П. А. Абреимова 
[2], Е. Ф. Арсентьева [3], А. Р. Абдуллина [1]. 
Заменяемая лексема может быть синонимом, 
антонимом или принадлежать к одной семан-
тической (тематической группе) по отноше-
нию к окказионально варьируемому компо-
ненту. Необходимость замены обусловлена 
контекстом и является средством для дости-
жения необходимого стилистического эффек-
та. Обратимся к примерам из нашего мате-
риала. 

«Не признает сего современный суд и 
все обратит в упрек и поношенье непризнан-
ному писателю; без разделенья, без ответа, 
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без участия, как бессемейный путник, оста-
нется он один посреди дороги» [6, с. 232].  

«Вуаль была такая непроницаемая, что 
напоминала паранджу. – Лысина в голову – 
бес в ребро! – строго поправила девица за-
вуалированную даму, самим тоном давая по-
нять, что их разговор с Фомой Фомичом их 
личное дело и она не допустит непосвящен-
ных в круг их интима» [10, с. 147]. 

В первом примере мы наблюдаем заме-
ну компонента «бобыль» на «путник» и во 
втором примере замену нескольких компо-
нентов, а именно «седина в бороду» на «лы-
сину в голову». Таким образом, авторы дос-
тигают усиление стилистического эффекта 
посредством обновления образов. 

It is not surprising that this loss of 
childhood would catch up with her and that at 
fortysomething a parent substitute would come 
along in the guise of a knight in shining sedan, 
“someone”, she writes “I couldn’t take of” [20]. 

“Sire, do not talk to me of small projects,” 
said the Great Cham of baroque architecture, 
Gian Lorenzo Bernini, to Louis XIV after the 
Sun King lured him to Paris [21]. 

Don Quixote, very lean and egoistic and 
honest and foolish, a veritable knight of the 
Woeful Countenance… [22]. 

Примеры из английского языка иллюст-
рируют замену компонентов “armour” и 
“literature” соответственно на “sedan” и 
“baroque architecture”. Необходимо отметить, 
что замена компонента характерна для про-
звищ-фразеологизмов. Автор, эксплуатируя 
модель известного прозвища, подставляет 
необходимые ему компоненты-заменители.  

Также выявлена синонимичная замена 
“rueful” в ФЕ “the knight of the Rueful 
Countenance” на “woeful”. Значение фразео-
логизма при этом не изменяется.  

Вклинивание также относится к распро-
страненным типам окказиональных преобра-
зований ФЕ. Основная функция данного типа 
заключается в уточнении или усилении зна-
чения. Следующие примеры иллюстрируют 
усиление значения и повышение экспрессив-
ности фразеологизмов «жгучий брюнет» и 
«блудный сын» посредством вклинивания 
компонентов «пламенный» и «сукин». 

«Пред нею стоял Висленев, но не Вис-
ленев белый и волокнистый, а жгучий, пла-
менный брюнет, с темною родинкой на лбу у 
правой брови и с другою такою же напере-
кось посередине левой щеки» [13, с. 315]. 

В следующих примерах компоненты 
«Стриженов» и “younger” уточняет значения 
русской ФЕ «жить бобылем» и английской 
ФЕ “the prodigal son”. 

«Жил Стриженов бобылем, жена помер-
ла во время войны, единственная дочь 
…уехала с мужем» [15, с. 501]. 

Colman is the prodigal younger son of a 
noble family [23] 

Следующий тип – добавление перемен-
ного компонента к началу и/или к концу фра-
зеологизма является одним из самых древних 
приемов окказионального преобразования 
ФЕ. Он был зарегистрирован уже в XIV в. в 
произведениях Дж. Чосера [16]. Е. В. Рыжки-
на всесторонне, в частности в когнитивном 
ракурсе, исследует этот тип трансформации в 
диссертационном исследовании, посвящен-
ном фразеологической окказиональности в 
английском языке [19]. Автор, проанализиро-
вав окказиональность английских ФЕ, пришла 
к выводу, что наиболее часто подвергаются 
добавлению субстантивные ФЕ. Второе место 
занимают адъективные и адвербиальные фра-
зеологизмы. Наименее подвержены измене-
ниям посредством добавления компонентов 
глагольные ФЕ. Посредством расширения со-
става фразеологизма происходит усиление 
или уточнение его значения. Данный тип яв-
ляется наиболее часто встречающимся типом 
окказиональной трансформации в нашем ма-
териале в обоих сопоставляемых языках. Об-
ратимся к примерам, в которых иллюстриру-
ется добавление компонентов к началу ФЕ. 
Усиление значений происходит за счет усиле-
ния образности, его конкретизации. 

Mr. Utterson’s best friend was a distant 
cousin called Richard Enfield, who was well 
known as a fun-loving man about town [24]. 

This damsel will reply to any romantic 
knight in shining armour [24]. 

В качестве добавляемого компонента 
может выступать не только прилагательное, 
но и наречие: 



Контекстуальное использование фразеологических единиц, семантически ориентированных на лиц... 
 

 165

Her stomach did an odd flip as her brain reg-
istered a new-found awareness of a woman’s abso-
lute power over the seemingly stronger sex [25]. 

По наружному виду, приемам и привыч-
кам это был самый заурядный бонвиван и 
даже немножко мышиный жеребчик, и никто 
на промыслах не поверил бы, что Карачун-
ский что-нибудь смыслит в промысловом 
деле и что он когда-нибудь будет работать 
[14, с. 78]. 

В следующих примерах наблюдается 
появление окказиональной положительной 
семы у фразеологизмов “company man” и 
«рыцари плаща и кинжала» за счет добавле-
ния прилагательных “solid” и «благородный» 
к началу фразеологизмов. Таким образом, 
добавочный компонент влияет на семантику 
исходной ФЕ посредством ослабления ее ис-
ходного значения. 

She always led me to believe my father was a 
solid company man –; rose through the ranks to 
become managing director, or so I understood [25]. 

«Приветствую вас, благородный рыцарь 
плаща и кинжала!» [8, с. 77]. 

В нижеуказанном примере наблюдается 
добавление компонента к концу фразеологиз-
ма “the Peck's Bad boy”. При этом функции 
остаются неизменными – расширение, уточ-
нение или усиление значения исходных ФЕ. 

…the book is an earnest effort… to buttress 
his reputation as the Peck’s Bad Boy of 
advertising [24]. 

Иногда добавление компонента может 
казаться избыточным, что происходит в сле-
дующем отрывке, где значение фразеологиз-
ма “sugar daddy” усиливается прилагатель-
ным “sweet” в превосходной степени:  

Aboard would be, they hoped, the “Sweetest 
Sugar Daddy in the World,” as Marshal Chang 
Tsung-chang is called by one of his English-
speaking women, Miss Anabelle Cronan [26]. 

Прием сокращения компонентов – эл-
липсис встречается значительно реже, чем 
все остальные приемы контекстуального ис-
пользования ФЕ. Подробно «природу» эл-
липсиса проанализировала О. И. Реунова в 
своей монографии «Эллипсис как лингвис-
тическое явление» [18]. Автор попытался 
«определить место явления эллипсиса в об-
щей теории коммуникативных процессов и 
выявить параметр алгоритма понимания эл-
липсиса, а также его место и роль в смысло-
организации речевой деятельности и тех за-
кономерностей, которые обусловливают воз-
никновение и функционирование эллипсиса 
и его образований» [18, с. 5]. Зарубежный 
исследователь Ф. Читра отмечает, что не все 
фразеологические единицы могут быть под-
вергнуты трансформации данного типа [20]. 
Данный прием придает речи лаконизм и жи-
вость при сохранении смысла ФЕ. В случае 
частого употребления эллиптические оборо-
ты могут закрепляться в языке как самостоя-
тельные. Наглядным примером этому явле-
нию служит пословица: « седина в бороду – 
бес в ребро».  

«В 1950 г. (вот уж точно бес в ребро) он 
влюбился в писательницу Джоан Уильямс, ко-
торая была моложе его на 32 года» [5, с. 440]. 

Таким образом, несмотря на то, что со-
поставляемые ФЕ принадлежат к разным 
языковым группам, в обоих языках обнару-
жены аналогичные модели трансформаций. 
Исключение составляет эллипсис, так как в 
английском языке не был обнаружен пример 
трансформации данного типа. Наиболее про-
дуктивный приемом как в английском, так и 
в русском языках оказался прием добавления 
компонента/компонентов к началу или к 
концу ФЕ. Основными функциями данных 
трансформаций являются уточнение и уси-
ление значений ФЕ. 
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