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Аннотация
Ушбу� мақолада� И.С.Тургенев� бадиий� асарларида�фразеологик� бирликларнинг�функционал� роли� ва� уларнинг�
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Аннотация:

В� статье� рассматривается� функциональная� роль� фразеологических� оборотов� в� произведениях�
И.С.Тургенева�и�их�широкое�использование�в�прозе�писателя.
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Язык� И.С.Тургенева� и� героев� его�
произведений� представляет� большой� интерес� у�
исследователей.� Писатель� никогда� не� отступая�
от� языковых� норм,� умел� вложить� в� уста� героев�
слова�и�выражения�именно�того�языкового�стиля,�
в�котором�они задуманы�и�который�максимально�
соответсвует� общественному� положению� и�
внутреннему�типу�этих�образов [1].

Фразеологизмы,� по� происхождению�
восходящие� к� античной� мифологии,�
используемые� И.С.Тургеневым,� довольно�
разнообразны.Так,� устойчивое� словосочитание�
дамоклов� меч в� значении� ―нависшая,�
угрожающая� опастность‖� связано� с�
древнегреческим�преданием�о�Дамокле,�который�
был� одним� из� приближенных� сиракузского�
тирана�Дионисия�Старшего�и�с�завистью�говорил�
о� нем,� как� о� самом� счастливом� из� людей.�
Дионисий�решил�проучить�завистника�и�посадил�
его�во�время�пиршества�на�свое�место.�И�вот�тут�
Дамокл� увидел� у� себя� над� головой� острый�меч,�
висящий� на� конском� волоске.� Дионисий�
объяснил,� что� это� – символ� той� опасности,�
которой� он,� как� властитель,� постоянно�
подвергается,� несмотря� на� кажущуюся�
счастливую�жизнь [2].

Фразеологизм� прокрустово� ложе
происходит� от� прозвища� разбойника�
Полипемона.� В� греческой� мифологии�
рассказывается,� что� Прокруст� всех� пойманных�
укладывал�на�свое�ложе�и�отрубал�ноги�тем,�кто�
не� помещался,� а� у� тех,� для� кого� ложе� было�
длинным,� ноги� вытягивал.� Прокрустово� ложе�
означает� «то,� что� является� мерилом�
для�чего�– либо,�к�чему�насильственно�

подгоняет�или�приспосабливают�что�– либо».
Античные� фразеологизмы� служат�

прекрасным� средством� для� передачи� авторской�
иронии,� насмешки.� Такую� функцию� выполняют�
обороты� подвиги� Геракла,� троянский� конь,�
сизифов�труд,�ящик�Пандоры,�между�Сциллой�и�
Харибдой, пиррова� победа,� эзопов� язык,�
вавилонское�столпотворение.

Вот� Харлов� из� «Степного� короля� Лира»�
встает� на� путь� христианского� смирения.� Он�
задумывается� о� том,� исполнял� ли� он� как�
христианин� свои� обязанности,� � и� перед� ним�
встает� вопрос� о� несправедливости� прожитой�
жизни.� Его� «совесть� замучила»,� и� он�
исповедуется� «матушке»:� «Хоть� бы� ты� пользу�
кому�в�жизни�сделал!� – размышлял�я�так�– то,� -
бедных� награждал,� крестьян� на� волю� отпустил,�
что�ли,� за�то,� что�век�их� заедал! Ведь�ты�перед�
богом� за� них� ответчик!� Вот� когда� тебе�
отливаются�их�слезки!» [3].

В�«Записках�охотника»�в�качестве�речевой�
характеристики� героев� И.С.Тургенев�
употребляет�фразеологизмы,�многие�из�которых�
стали� пословицами� и� поговорками� русского�
народа.�В�рассказе�«Гамлет�Щигровского�уезда»�
исправник� говорит� герою� рассказа,�
образованному,� но� бедному� и� нечиновному�
дворянину,� который� считает,� что� между� ним� и�
претендентом� на� звание� губернского�
предводителя� дворянства� Орбассановым� нет�
никакой� разницы:� «…не� нам� с� вами� об� таких�
людях� рассуждать:� - где� нам?..� Знай� сверчок�
свой� шесток.� В� рассказе� «Два� помещика»�
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закоренелый� крепостник� Стегунов� за�
непослушание� и� провинности� отцов� наказывает�
и�сдает�без�очереди�в�солдаты�детей:�«А�у�меня,�
- говорит� он,� - такая� примета� – коли� отец� вор,�
то� и� сын� вор».� В� повести� «Постоялый� двор»�
работник�купца�Наум,�обманувший�и�обобравший�
свою� любовницу� Авдотью� и� ее� мужа,� старика�
Акима,� цинично� заявляет� рыдающей� Авдотье:�
«…а� скажу� вам� одно:� своя� рубашка� ближе� к�
телу,� на� то� и� щука в� море,� чтобы� карась� не�
дремал».�Крестьянин�– бобыль,�дядя�Акима,� так�
характеризует� хищника� Наума:� «Волк,� так�
волчью�хватку и�знает».�В�рассказе�«Лебедянь»�
автор� так� говорит� об� одном� из� персонажей,�

Хлопакове:� «…осторожен� он,� сору� из� избы� не�
выносит».

«Из� этой� (Кати)� ещѐ� что� вздумаешь,� то� и�
сделаешь;�а�та�– тертый�калач»�(«Отцы�и�дети»).�
«Я� вам� все� это� так,� сбухта� -барахта
рассказал»,� - говорит� Инсаров� Елене�
(«Накануне»).

Эти� примеры� показывают,� что� с� помощью�
пословиц� и� поговорок� И.С.Тургенев�
дифференцирует� героев,� раскрывает� их�
мировоззрение� и� социальную� сущность.� В�
романе�«Новь»�И.С.Тургенева�можно�наблюдать�
следующие�фразеологические�сращения:

Фразеологизм Пример

В�пух�и�прах Встать,�подойти�к�этому�барину�и�расшибить�в�пух�и�прах�всю�его�нахальную�
физиономию!

Себе�на�уме Барыня�– писаная�красавица�и�очень,�должно�быть,�себе�на�уме.

Одного�поля�ягодки Но�больше�всего�меня�занимает�одна�девушка…в�который�я�чувствую�своего�
поля�ягодку…

Для�красного�словца Я�уверена,�что�вы�это�говорите�только�так,�для�красного�словца
Не�поминать�лихом Прощай�и�ты,�старина!�Не�поминай�лихом!

Особый� интерес� представляют�
фразеологические�единства,�образность�которых�
выступает� как� отражение� наглядность,�
«картинности»,�заключенных�в�самом�свободном�
словосочетании,� на� базе� которого� и� образуются�
фразеологизм.

И.С.Тургенев� придал� русскому� языку�
необыкновенную� гибкость� и� выразительность.�
Фразеологические� конструкции� с� двойными� или�
тройными� эпитетами� придают� тургеневскому�
повествованию�особую�гармоничность.

Вот� диалог� из� романа� «Накануне»�
(напомним,� фразой� «Что� и� требовалось�
доказать»� кончается� каждое� математическое�
рассуждение�греческого�математика�Эвклида):

«..вы�некогда,� ни� за� что…не�полюбили� бы�
художника?..

- Не�думаю,�Павел�Яковлевич;�нет!
- Что�и�требовалось�доказать,- проговорил�

с�комическою�унылостью�Шубин».
В� сочетаниях� «бедные,� бледные,�

бессильные� руки»,� «потемневшая,� благовонная,�
уединенная� комната»,� «спокойное,� изнеженное,�
избалованное� существо»,� «страстное,� грешное,�
бунтующее�сердце»�каждый�последующий�эпитет�
не� только� усиливает� предыдущий� и� уточняет�
смысл,� но� и� способствует� созданию� общего�
ритма�и�мелодики�повествования.�Цепь�двойных�

и� тройных� определений� обычно� состоит� из�
синонимов� («вырвались� из� чьих-то� грозных,�
смертоносных� когтей»,� «горькой,� терпкой,�
бобыльной� жизни»),� которые� образуют� сильное�
экспрессивное� средство� – градацию.� Цель� ее� –
фиксировать� внимание� читателя� не� на� самом�
предмете,� а� на� его� признаках,� преломленных�
через�писательское�восприятие.

Так,� словом� «базаровщина»� стали�
обозначать� крайности� мировоззрения,� узкий�
практицизм,� грубый� материализм,� отрицание�
искусства�и�т.п.�Заглавие�романа�«Отцы�и�дети»�
стало�синонимом�розни�двух�поколений�– старого�
и� молодого.� Всем� известно� и� определение�
И.С.Тургенева,� данное� им� русскому� языку,�
ставшее�фразеологичным:�«Во�дни�сомнений,�во�
дни�тягостных�раздумий�о�судьбах�моей�родины,�
- ты� один� мне� поддержка� и� опора,� о� великий,�
могучий,� правдивый� и� свободный� русский�
язык!..».

Приведенные� нами� примеры� показывают,�
что� мастерски� найденные� фразеологизмы� не�
являются�в�произведениях�И.С.Тургенева�чем-то�
дополнительным,� преследующим� лишь�
«колористические»�цели;�они�органически�входят�
в�повествование,� являясь�важнейшим�моментом�
его�выразительности.
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