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Aннoтaция. В статье рассматриваются фразеологизмы как важнейшие 

компоненты языковой системы, обеспечивающие выразительность, образность и 

эмоциональную окрашенность речи. Особое внимание уделено 

лингвокультурологическим и коммуникативным функциям фразеологизмов в 

современном русском языке. Автор анализирует специфику их употребления в 

различных стилях речи, раскрывает их роль в формировании речевой 

идентичности и межкультурной коммуникации. Статья опирается на 

теоретические труды Виноградова, Кунинa, Арнольд и современные 

лингвистические исследования. 
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ВВEДEНИE 

Фразеологизмы сопровождают нашу речь на протяжении всей жизни. Они 

являются живым отражением национального менталитета, культурного опыта, 

исторической памяти народа. Это не просто устойчивые сочетания слов, а 

смысловые комплексы, которые выражают особое отношение к действительности, 

эмоциям, событиям, типичным жизненным ситуациям. 

Фразеологизмы делают речь не только выразительной, но и узнаваемой, а также 

придают ей индивидуальность. Мы говорим «ни пуха ни пера», «дело в шляпе», 

«задирать нос» — и тем самым не просто сообщаем информацию, но и окрашиваем 

её интонационно и культурно [1]. 

МAТEРИAЛЫ И МEТOДЫ 

В основе фразеологических единиц лежит образность, которая формировалась 

веками в народной речи. Как отмечал В.В. Виноградов, фразеологизмы — это 

«сосредоточие коллективного речевого опыта». Их смысл зачастую невозможно 

понять при буквальном прочтении: например, выражение «бить баклуши» не имеет 

отношения к физическому действию, а обозначает безделье. 

Фразеологизмы закрепляют в языке культурные коды, символы и аллюзии. 

Сравним: «Ахиллесова пята», «сизифов труд», «дамоклов меч» — эти выражения 

отсылают к античной культуре. Таким образом, фразеология служит каналом 

межэпохового и межкультурного диалога. 

РEЗУЛЬТAТЫ И OБCУЖДEНИE 

Современный носитель языка использует фразеологизмы интуитивно, не всегда 

осознавая их структурную сложность и историческую глубину. В устной речи они 

часто подвергаются трансформации, становятся источником каламбуров и иронии. 

Например, «концы в воду» может превратиться в «концы — в Wi-Fi» [2]. 

В медиатексте и рекламной коммуникации фразеологизмы приобретают особую 

популярность благодаря своей образности и краткости. Рекламные слоганы часто 

используют модифицированные фразеологизмы, например: «Всё путём — с новым 

маршрутом!» или «Куй железо, пока Wi-Fi горяч». 
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При переводе фразеологических единиц на другие языки возникают 

трудности, связанные с их идиоматичностью. Не всегда возможно найти 

эквивалентное выражение в другом языке. Это требует от переводчика высокого 

уровня интеркультурной компетенции. 

Кроме того, в межкультурной коммуникации фразеологизмы могут быть 

маркером «своего» и «чужого». Тот, кто уверенно использует идиомы, 

демонстрирует глубокое знание языка и культуры. Поэтому фразеология 

становится важным инструментом в преподавании русского как иностранного [3]. 

Фразеологизмы представляют собой уникальный тип языковых единиц, в 

которых скрыта целая система смыслов — от буквального до глубоко культурного. 

Особенность фразеологических выражений заключается в их семантической 

многослойности, то есть они несут одновременно и прямое, и переносное, и 

символическое значение. Эта полифункциональность превращает фразеологизм не 

просто в устойчивое словосочетание, а в своеобразную языковую “матрицу” 

культуры. 

Например, выражение «держать камень за пазухой» передаёт не только идею 

скрытой обиды, но и предполагает внутреннюю напряжённость, эмоциональную 

неискренность, психологическую дистанцию между людьми. При этом каждый 

элемент этого фразеологизма — «камень», «пазуха» — приобретает образный вес, 

не будучи самостоятельно экспрессивным. 

Несмотря на устойчивость своей структуры, фразеологизмы не являются 

абсолютно статичными. Язык — живой организм, и фразеология также подвержена 

процессам модификации, обновления и контекстуального переосмысления. 

Особенно ярко это проявляется в современной медиакультуре, в блогосфере, 

интернет-мемах и молодёжном сленге. 

Так, традиционное выражение «всё идёт по плану» приобретает иронический 

оттенок в социальных сетях, обозначая, скорее, катастрофу или абсурд, чем 

последовательность. Фразеологизмы могут становиться объектом языковой игры: 

например, «сесть в лужу» превращается в «нырнуть в стрим», а «водить за нос» — 

в «скроллить правду». Всё это говорит о высокой адаптивности фразеологии к 

новому речевому контексту. 

Кроме того, интонационно-фразеологическая связь в устной речи позволяет 

говорящему создавать интенсиональный акцент — интонационное выделение 

смысла без дополнительных слов. Именно фразеологизмы становятся носителями 

этих “сгущённых” смыслов, экономя речевые усилия и одновременно усиливая 

экспрессию [4]. 

ЗAКЛЮЧEНИE 

Фразеологизмы по праву считаются живой тканью языка, хранилищем 

культурных символов и эмоциональных оттенков. Они сопровождают нас в 

повседневном общении, литературе, медиа, учебной и профессиональной среде. Их 

устойчивость сочетается с динамикой, они адаптируются к новому контексту, 

обновляются, и тем самым сохраняют свою актуальность. 

Овладение фразеологией — это путь не только к свободному владению языком, 

но и к более глубокому пониманию культуры и образа мышления народа. Именно 

поэтому фразеологизмы остаются неизменными спутниками нашей речи. 
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