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С татья посвящена рассмотрению ф разеологических единиц фран
ц узского  язика в  художественных т е к с т а х . Исследуются употреб
ления ф разеологических единиц с отклонениями от традиционной 
структуры и семантики, или так  называемые окказиональные реали
зации. Систематизируются способы модификации Ф разеологизмов. 
Основное внимание сосредоточено на приемах замены компонентов 
(фразеологических единиц и приемах вклинивания дополнительных 
л ек сем . Д елается в ы е о д  о  том , что окказиональная вариативность 
ф разеологизмов -  эффективное ср едство  прагматического возд ей 
стви я на а ’ф е с а т а .

И звеотно, что потребность в  научном анализе возникает 
прежде в с е г о  там , где наблюдается расхождение между сущностью 
и явлением. Расхождения собственн ого значения ’ р азеологи чес
кой единицы (далее ОЕ) и её  функционирования в  речи заставляю т 
обращаться к прагм атике. Важно подчеркнуть при этом , что праг
матика изучает значения и употребления форм языка в  зависимос
ти от ситуации общения, типов речевых а к т о в . Она нацелена пре
жде в с е г о  на изучение коммуникативных категорий, отражающих 
различные аспекты речевого а к т а , и способов их выражения в  язы
к е , а также сд ви гов в  значении языковых форм в  речевой реали за
ции.

С этой точки зрения, считаем целесообразным рассмотрение 
ФЕ в  художественной коммуникации, где данные единицы могут 
уп отребляться со  всевозможными отклонениями от тра^ционной 
структуры и семантики. Это творческий замысел автора произве
ден ия, н о , мевду тем , подобные трансформации ФЕ представляют зна
чительный интерес и для прагматики. В зтом случае фиксирован- 
н ость и стаби льн ость Фразеологизме в сказываю тся л егко  разруша
емыми. То о б ст о я т е л ь ст во , что г. момент актуализации ФЕ в т е к с 
те некоторые компоненты данных единиц употребляются иначе, чем 
это  зафиксировано в сло вар ях , и этим как бы нарушают норму, но



не рьзрущэют идентичности ф разеологизм а, п о зво ляет  судить о 
данных модификациях языковых единиц как созн ательн о заплани
рованных и в  лингвистической литературе именуемых окказиональ
ной актуализацией,

Окказиональная актуализация ф разеологизмов сопряжена о 
изменениями их формального и сем антического или только семан
тического хар ак тер а . Причиной нарушения стабильности ОЕ могут 
быть как формальные модификации, так  и изменение их типичного 
окружения, их нормативной дистрибуции.

В художественной коммуникации имеет большое значение тот 
ф акт, что сем антическая сам остоятельн ость кон сти туен тсз ФЕ, 
возникающая благодаря семантической делимости ф разеологизмов, 
п р едставляет обширные возможности для разнообразных о ккази аль- 
ных вариативных реализаций этих единиц.

Модифицированные ФЕ усиливают вы разительность т е к с т а , у в е 
личивают воздействующую силу ск а за н н о го , делеют высказывание 
ярким, сильно действующим и глубоко впечатляющим.

Новизна формы и значения модифицированной ФЕ привлекает 
внимания чи тателя, вносит оригинальность в форму выражения и 
п озволяет и зб е га т ь  монотонности п овтор а. Необходимо также от
м етить, что для подобных ф разоологизмов характерно следующее: 
ситуативный хар актер о б р аза , однократность употребления, что 
я вл я ется  релевантным для данного т е к ст а  и может быть понято 
только в  данном т е к с т е . Что к ао ается  появления модифицировании? 
ФЕ в  художественной коммуникации, то это  явление объясн яется 
"стремлением к речевой креативности (индивидуальности, ориги
нальности и т . п . ) 1' (Рвйхштейн А .Д ., 1983 , 7 9 ) .  В се эти особен
ное™  преобразованных ФЕ способствую т формированию прагмати
ческого  эффекта в  художественной коммуникации.

В кач естве аргументации вышеизложенных теоретических поло
жений обратимся к практическому материалу исследован ия. Как по
казал  ан али з, художественная коммуникация изобилует различного 
рода способами, приемами в  модификациях ф разеологизмов, осу
ществленных по замыслу авто р а . Наиболее частотными и эффектив
ными, на наш в з г л я д , являю тся: замена компонентов ФЕ, вклини
вание я расширение со ст а ва  ФЕ новыми компонентами, двойная ак 
туализация, контаминация, употребление образа или содержания 
ФЕ, наполнение их новым смысловым содержанием, метафгрнзация и 
амонимиэяция, сведение их в  ряд синонимов, образование индиви-



дуальн о-авторских ФЕ по аналогии о общенародны;.®, эллиптирован
ные фразеологизмы, а такте  нарушение стилистических границ упо
требления ФЕ и др.

В рамках настоящей статьи  мы намерены рассм отреть такие 
творческие приема модификаций ФЕ, как замена компонентов ФЕ и 
вклинивание.

Замена компонентов ФЕ, именуемая в лингвистической ли тер а- 
туре суйтктуцией. я вл я ется  наиболее продуктивным приемом преоб
разования ОЕ. Как п оказал ан али з, основная м асса фразеологизмов, 
подвергаемых прагматическому варьированию, приходится на это т 
вид модификаций. 3  данном случае след ует особо, отметить прагма
тический эффект, достигаемый денотативными, контекстуально обу
словленными субстанциями, т . е .  лексемами, тематически связанны
ми с текстом .

Рассмотрим следующие примеры:

. . .  Depuis quatre raois, nous 6tlons fiances officieusement; ds~ 
puls quinze Jours nous l ’ dtions offlciellement, en vertu de ce 
fa lre -p a r t  qui f a l s a i t  f i  de tout protocole: Monique Arbin et Jean 
Rezeau ont le p la ls lr  de vous annoncer . . .  Blen entendu, Je n'avaio  
requ de persenne les f e l ic i ta t io n s  d'usage . . .  sauf une carte  de 
F r e d . . . :  Bravo! Alors, c 'e s t  en vendant cet a r t i c l e  que tu as 
trouvd chaus s e t t e A ton pled? (HBMCh., 253).

Исходная ФЕ tro u v e r  ch a u ssu re  A son p led  " t r o u v e r  ce  q u l 
yous c o n v ie n t e x a o te n e n t ; tro u v e r  qn q u l corresp o n d  A vos d ^ s ir s "
-  trouver chaussette A son pled. Автор сознательно варьирует 
компонент ФЕ, который тематически близок т е к с т у , и тем самым 
подчеркивает отношение Фреда к своему брату Кану. Имплицитно 
выракен намек на невыгодный брак: два сапога -  п ар а; по Сеньке 
и шапка.

Me v oici  dans ша chambre. Je  ramasse le p ortefeu llle ,  qul 
nul n'en pouvalt douter, est venu se b lo t t l r  sous la plinthe pen
dant non absenoe. Six n il le  sept cents francs! Folcoche ne se 
moushe pas ae la main gauche! (HBVP., 148-149).

ФЕ ne pas se  moucher du p ied  (du t a l o n ,  du cot’.d e) " a v o ir  de 
gran d es p r e te n t io n s "  -  ne pas se  moucher de la  main g au ch e .

Данная единица п о д вер гается  речевой трансформации, состоящей 
в  замене лексемы-компонента ( du ) p led  словосочетанием la  main 
gauche. Однако, несмотря на модификацию конкретного обр аза , 
правда незначительную, связанную с фактом нарушения устойчивости



названной СЕ на формальном ур овн е, е ё  актуализация протекает 
б ез изменения сем антического тож дества . Это обусловлено сохра
нением внутренней формы языковой и речевой единицы, а также 
тем обсто ятельство м , что взаимозаменяемые компоненты du pled  и 

de la  main gauche содержат общий смысловой признак "деятельный 
орган человеческого  т е л а " ,  подвергающийся под влиянием внутрен
ней формы опорного фразеологизма аналогичному переосмыслению. 
Однако, авто р  не случайно осуществил компонентную зам ену; он 
обогатил информацию ситуации, п о казав тем самим неожиданное про
явление щедрости скупой мадам Р е з о , изволившей одолжить крупную 
сумму д ен ег нелюбимому сыну; ч у вству ется  ироническое отношение 
гар оя-р ассказчи ка к данному персонажу.

-  to punltlon dolt gtre proportionate & la gravity  de la  
faute. Folcoche, u lc tr te ,  ne me qultt a i t plus d 'une semelle.Vou- 
ia l - J e  franchir une porte? Elle acoouralt,  se J e t a l t  devant mol, 
o r l a i t :

-  Alors, tu ne veux раз la ls se r  le pas & ta  mgre? Et шёпе, 
s'arrangeant pour se pre c lp l te r  sur mon coude:

-  Sa le  p e t i t e  brute i  Tu l * a s  f a i t  exprgs. Veux-tu oe deffian- 
der pardon iraraediatementI
J e  m’ e x tc u ta la  aveo le_gou?l|e:

-  J e  vous dSBandt'excuse? wa mgre.
Герой рома ИНГ ‘НрГД1ГЛтагр1ПТКО употребляет denander excuse 

вм есто нормативного dewander pardon (или f a l r e  ses  excuses ) ,  
выражая тем самым неприязнь к своей м атери, котор ая, в  свою оче
р едь, не скрывает ненависти к сыну. Вербальные маркеры контек
ста  как бы ’расшифровывают" ситуацию, в которой автор  вынужден 
модифицировать СЕ.

Наиболее эффективным в прагматических целях я вл я ется  с о з 
дание речевых антонимов. Характерное своеобразие данного приема 
состо и т в  субституций компонентов фразеологизма противоположны
ми по семантике лексемами, которые контекстуально обусловлены. 
Это повышает воздействи е тек ста  на читателя и выражает субъек
тивную оценку а вто р а , данную своим героям . Антонимпчяач су б ти - 
туция компонентов свой ствен н а, в основном, тем фразеологизмам, 
в  со ст а ве  которых имеются компоненты-прилагательные (су б ста н 
тивные прилагательные, п ри лагательны е-наречия). Например;

1е сои ае Майапе Mgre s ’ t t i r a  l tg g r e o e n t . t ia is  son pain 
no lr  t t a l t  mangt. (HBNE, 4 5 ) .
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Исходная ФЕ manger son pain blano l e  premier " profiler de 
eiroonstances favorable3 qut ne зе renouvelleront plus" -» manger 
son pain noir .  Данный пример хар актер и зуется  определенной е л о * -  
ностьто, так как автор  использует несколько приемов модификации 
названной ФЕ: нарушение формы структуры + антонимия + субсти ту
ция + сокращение компонента ( le premier).

Dans l a  r u e ,  malgr£ m oi,  J e  me r e t o u r n a l  . . .  Au bout d 'un r e 
gard tendu v e r s  moi comme une l i g n e ,  l u i s a l t  I ' a b l e t t e .  Mala e l l e  

13c ha a u s s i t e t  1 * ha.r.e.on e t  r e v i n t  s 'a o c r o c h e r  h c e t  a u t r e  f l l ,  
l a  l a i n e  d 'un nouveau t r i c o t .  (HBMCh., 1 9 8 ) .

Л ексическая замена глагольн ого компонента g o b er глаголь
ной лексемой lScher в  со ст а в е  ФЕ gober I'hamejon "яе la is s e r  
abuser, du^er" осущ ествляется на основе образного компонента 
фразеологизма за с ч е т  детализации (благодаря употреблению таких 

л е к се м , как une lign e ,  I ' a b l e t t e ,  ое f l l ,  s 'aocrocher )♦ 
зультатом  трансформации я вл я ется  приобретение ФЕ окказионально
го значения "не п оп асться  на крючок", т . е .  формирование антони- 
мячной ФЕ за с ч е т  развития то го  же о б р аза .

Анализируемый материал позволил заклю чить, что к наиболее 
распострэненным в количественном отношении антецедентам отно

ся т ся  субстантивные и глагольные компоненты, и компоненты-пвила- 
гательн ы е, что мотивируется спецификой данных знаменательных 
с л о в , субституция которых в силу их стержневого положения в ис
ходной ФЕ п озволяет достигнуть запрограммированный прагматичес
кий эффект. Трансформации ф разеологизмов в  художественной речи 
путем замены отдельных своих компонентов сопрововдаю тся моди
фикациями сигнификативного асп ек та  значения ФЕ, что ве д е т  к ин
тенсификации признака, выраженного- данной единицей, внесению 
дополнительных смысловых оттенков в  её сем внтику, приобретению 

ФЕ антонимического значения. Модификация кош ю тативного асп ек
та значония ФЕ сп о со б ству ет  повышению оценочности и эксп р есси 
вности путем индивидуализации её о б р аза . Все это  в  совокупности 
с о ст а в л я е т  прагматическую программу.

В настоящее время нам етилась точка зрения, согласн о  кото
рой слова-компоненты лишь частично и в  неодинаковой степени т е 
ряют сво е  локсичеокое значение. Ото актуально в  том плане, что 
образная мотивированность значения благодаря наличию свя зи  с



лексическими значениями компонентов постоянно ощущается носите
лем язы ка.

Наглядным д о казател ьство м  семантической членимости ФЕ я в 
л я е т ся  возможность вклинивания дополнительных окказиональных 
лексем  прямого значения, тематически связанных с  тек сто м , в  ре
зультате чего с о з д а е т с я  прагматический феномен и тем самым до
полнительная коннотация. Ещё (П.Балли отмечал, что "элементы фра
зеологи ческого оборота могут быть отделены др уг от друга прочи
ми оловоми предложения, и от э т о го  единство сочетания ничуть не 
нарушается" (Балли Ш.,  1 9 6 1 , 9 9 ) .

В соо тветстви и  с  целями высказывания вклинивание широко ис
п о льзуется  для обновления ф разеологических оборотов. Прагмати
ческий потенциал вклинивания весьм а значителен и я вл я е т ся  одним 
;:з  художественных с р е д ст в , используемых для экспрессивности и 
эмоциональности вы сказы вания. Окказиональные изменения ФЕ, в  тем 
числе и вклинивание, довольно распостраненное явление в  худож ес
твенной коммуникации французского язы ка.

Системный хар актер  окказиональных изменений, возникающих в 
р езультате присущих фразеологизмам с в о й с т в , отмечают многие ис
следователи (Кунин А .В . ,  Шадрин H .Jf. и д р . ) .  Отдельные окказио
нальные приемы регулярно повторяются и тесно взаим одействую т, 
таким образом, они связаны  системны:® отношениями. А.Б.Кунин на
зы вает эти приемы окказиональными, т .к .  "они использую тся в 
в  соответствии с  целью высказывания в том или ином кон тексте или 
ситуации и являются отклонением от языковой нормы, х о тя  и у п о т- 
ребл.датся в рамках речевой нормы" (Кунин А .В . ,  1 9 7 3 , 1 3 ) .

Вклинивание между компонентами ФЕ "чуждых" ей с л о в , пере
менных словосочетаний и предложений производится с  целью уточ
нения. у сил<г'ия и ослабления значения фразеологизмов или конт
растного бопоставления их значений:
1 )  Le с outage de l a  h o n te ,  en o e t t e  a f f a i r e ,  J e  l e  r 4 o e r v a l s  pour 
l a  I ’a n i l l i .  VollA q u l  dev a la  l a  v e x e r  J u s q 'a u  s a n g ,  l a  f a m l l l e !
I I  faut avouers Je prenala assez_fao Ilm en t non p a r t i  d*une 6preu- 
ve aussl d^sobllgeante pour e l le .  (HBMCh., 214) .
2 )  Pendant oe temps, grand-ofcre a p u l s a i t  une q u e r e l l e  de o h ie n s .  
J e  t e r m in a l  ma p e t i t e  b l a t o l r e .  F o rce  m 'e s t  de vpus avouer que.
J e  ne r a o o n ta ls  r l e n ,  d 'a u tr e  que 1 ' In c id e n t  l u l -оёш е. Ces mon- 
d a ln s  so n n a ie n t d £sesj)6r6m ent i e  c r e u x . (HBVP.,  1 2 3 ) .



3 )  Ayons I ' a i l l g j i r p  l a  courage  de l e  d i r e :  q u e l l e  que a o l t  l a  
form ule p c l l t t q u e  qul  semble d e v o ir  a s s u r e r  l e  triomphe d 'une 
s o c id t d  sans  o l a s s e ,  o e t t e  s o c l d t d ,  s i  e l l e  s ' l o p o s e ,  nous ne 
l a  v lv r o n s  p a s j  nous l a  s u b i r o n s .  (НВЙСЬ., 2 2 8 )

Вклинивание в структуру ФЕ элементов assez, trfcs, tout,  plus, 
presque и т .п .  способствую т уточнению п оказател я степени интен
сивности дей стви я . Проанализированный нами материал сви д етел ь
ству т о том, что наиболее часто  в  с о с т а в  ФЕ вклиниваются прила
гательные tout, grand, p e t i t ,  long и т .п .  Это обт.ясняется тем 
о бстоятельством , что в  них ФЕ получает наиболее точное и адек
ватное выражение качествен но- количественного признака. Вклиним -  
ние наречий ddsespdrdment, faoilment и д р . отражают степ ен ь 
оценочности. эмотирнооти. выражения субъекта он ос та в  ситуацион
ной коммуникации.

Считаем правомерным отметить и тот ф акт, что для окказио
нальных Фй с широкознэчным глагольным компонентом вклинивание 
характерно как основной способ щ и образования Фй. При этом эле
менты вклинивания либо увеличивают объем информации данного вы
сказы вания, либо наряду с этим участвую т в создании эксплицитной 
оценочности, которая д о ст и га е т ся  путем использования эксплицит
но выраженных, эмоционально не окрашенных ср е д ст в  оценочности. 
Например: 1)  . . .  a lors  qu 'll  s ’ agit d’ une dlgnitd! Et too! J 'en  
avals pour dix minutes de gloses sur oette d ig n ity . . .  Ce ramas 
fam llier ,  ce ramas oonfus de locutions toutes f a i t e s ,  je l 'a v a ls  
oublld. Je n'd ta is  £lus_du tout dans le bain. j ’ dprouvals l ’ io -  
presslon pdnible . . .  (HBMCh., 261) .
2 )  Le feu venait de s'Stelndre que ddj& le frold envahlssalt la 
pifece et le chapeller se rendalt 4 £elne ceapte qu’ l l  a l l a i t  de. 
long en large, les mains dans lespoohes. (Siadnon 0 . ,  Les Far.tS- 
шез du ch aeller ,  4 3 ) .

ФЙ с глаголом уЬкой семантики в  текстовом  материале дают о с
нования сд ел ать  вывод об участии этих единиц прежде в с е г о  в  с о з 
дании оценочности, а именно, отрицательной оценочности; при этом, 
сохраняя лаконичность формы, фразеологизмы увеличивают свою ин
формативную ем ко сть , способствуя эксплицитному выражению контек
стной информации. Рассмотрим:

Elle a voulu rdgler ses coaptes de passage, f a i r s  graissgr  
aux saintes hulles_la roue_du dernier vojage. Elle а nurraurd:
-  Le ourd, v l t e .  (KBVP., 169). *

7?



Сложная модификация ФЕ g r a i s s e r  s e s  b o t t e s  " s e  p rd p arer  & 
m o u rlre "B  р езультате замены компонента b o t t e 3  словосочетанием 
l a  rue du d e r n i e r  v o y a g e + добавка-вклинивание группы компоиен-. 

то в  s a i n t e s  h u i l e s  приводит к дефразеологизации компонента b o t 
t e s ,  полному переосмыслению, но с сохранением внутренней формы. 
ГФЕ g r a i s s e r  s e s  b o t t e 3  Т . е .  " s e  p re p a r e r  & voyager b len  lo n g -  
t e n p s " .  На базе это го  о б р аза , выраженного исходной ФЕ, с о зд а е т 
ся  новая РФЕ подготовиться к исповеди перед смертью. Вклинивание 
s a i n t e s  h u i l e s  + d e r n i e r  voyage семантически составляю т f a l r e  un 
grand voyage " n o u r i r e " .  Осуществив данные модификации ФЕ, а в 
тор тем самым выразил свое ироническое отношение к героине.

Нетрудно зам ети ть, что во в с е х  приведенных примерах между 
компонентами ф разеологизмов и вклиненными словами (или сл о во со 
четаниями) сущ ествует к о л л е к т и в н а я  с в я з ь ,  т . е .  "наиболее свобод
ный вид синтаксической с в я з и , включающей олова и предложения как 
сам остоятельны е, синтаксические единицы" (Ахманова О .С ., 9 9 ) .  
Формалышм признаком подобной сам остоятельн ости  я вл я ется  возмож
ность перенесения "вклиниваний” за пределы ФЕ, в препозиций или 
постпозицию, б ез  ущерба для смысла предложения, высказывания, но 
с  созданием созн ательн ого  прагм атического эффекта.

Таким образом, вклинивание дополнительных элементов в  с о с т а в  
1ФЕ я вл я ется  одним из продуктивных авторских приемов .для формиро
вания дополнительных смысловых оттенков в  художественной комму
никации. Самые оаспосграненные "вклин изатели" в  нашем материале -  
наречия, прилагательные, реже сущ ествительные.

Рассмотренный материал п озволяет заключить, что окказиональ
ная вариативность с о ст а в а  конституентов ф разеологизм ов, их изме
няемость (сокращение/расширение и т . п . )  являются одним и з эффек
тивных ср ед ств  прагматического воздей стви я на адр есата  а  для 
поддержания его  коммуникативной интенции. Итогом т а к о го , ориен
тированного на получателя во здей стви я посредством  употребления 
трансформированных ф разеологизмов, можно н а зва т ь  привлечение ин
тереса а д р е са т а , установление контакта с ним, выражение субъек
тивной оценки и др. Однако, по мере возр астан и я сложности транс
формирования ФЕ з  художественной коммуникации в се  больше вступ а
ют в"и гр у " семантические факторы. Это тема отдельной ста тьи .
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AU POINT DS VU5 PRASMATIQUB ЧТ 
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I . ’ emploi des u n i t d s  p h ra sd o lo g iq u e s  dans l e  t e x t e  l i t t d r a i r e  
f r a n q o i s  r e s t e  uu deo prohlfemes qui a t t i r e  1 ' a t t e n t i o n  dea 
l i n g u i s t e s .  L ' a u t e u r  de c e t  a r t i c l e  d tu d ie  l e o  l o c u t i o n s  qui 
s ’ d c a r t e n t  de l a  s t r u c t u r e  e t  de l a  v a le u r  o r d in n a l r e a  dans 
l e u r  r d a l l s a t i o n  concrfete  e t  t e n t e  i  s.ya t d . i a t i n e r  l e s  v a r i -  
a n t e s  de c e s  u n itd s  p hrand o lo g iq u ea ,  L 'a n a l y s e  e a t  axde de 
p rd fd ren ce  a u to u r  de deux typ es  de l o c u t i o n s  o c c a o i o n n e l le e i  
u n i t d s  nvec dec dl dments s u b s t i t u t e ,  e t  u u i td s  avec des mots 
au p p ld m en tn ires  i n t e r c a l d s .  L 'a u t e u r  a r r i v e  a l a  c o n c lu s io n  
que l a  v n r i a b i l l t d  o o c a s i o n n e l le  des l o c u t i o n s  e a t  l e  moyen 
e f f l c a c e  pour c a p t e r  1 ' a t t e n t i o n  du d e s t i n a t n i r e .
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