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Общая характеристика работы 

В рамках активно развивающейся антропологической лингвистической 
парадигмы фразеологический состав языка в настоящее время становится 
одним ю центральных объектов исследования. Фразеология системно изу-
чается в разнообразных аспектах с семантической, лингвокультурологичес-
кой и других позиций. 

Изучение фразеологических единиц, их применение в языке является важ-
ным средством повышения культуры речи. Фразеологизмы делают речь яр-
кой, образной, стилистически разнообразной. Они выражают сущность до-
вольно сложных явлений, национальный менталитет. Фразеологические еди-
ницы не только называют какие-либо предметы, явления и ситуации, но и 
обладают таким свойством, как эмоционально-экспрессивная оценочность. 

Также ценным свойством фразеологических единиц (ФЕ) является эко-
номичность в выражении мысли, связанная с их обобщешюстью. Благодаря 
не только номинативным, но и коммуникативным функциям ФЕ широко 
употребляются в разных сферах жизнедеятельности общества, в разных язы-
ковых стилях. 

Неповторимым свидетельством богатства, образности, национальной 
специфики любого языка является фразеология. Она - один из важнейших 
уровней семантической системы языка, образующийся как следствие мета-
форического переосмысления сочетаний лексических единиц в единицы бо-
лее высокого порядка. На фразеологию накладывают отпечаток не только 
семантико-структурные особенности исходных словосочетаний, но и кол-
лективный опыт народа, его психология, многовековая материальная и ду-
ховная культура. В связи с этим разработка как теоретических, так и прак-
тических проблем этой отрасли науки не теряет своей актуальности. 

В предлагаемом диссертационном сочинении важнейшим является поло-
жение об антропологической природе ФЕ, характеризующих различные сто-
роны познавательной деятельности людей, в том числе, качество, оценку 
этой деятельности и ее субъектов как представителей социокультуры. 

Актуальность исследования обусловлена недостаточной изученностью 
фразеологизмов в функционально-стилистическом аспекте. Они не рассмот-
рены в полной мере с точки зрения особенностей функционирования в бурят-
ском языке, специфики их оценочности; не исследованы способы усиления 
выразительности, экспрессивность и эмотивность фразеологических единиц, 
фразеологические единицы не распределены по классификационным при-
знакам с точки зрения принадлежности их к стилистическим пластам, не 
описаны их функции. 

В связи с этим в работе подробно представляется понимание исследуе-
мой проблематики отечественными и зарубежными учеными, описываются 
группы фразеологизмов, относящихся к трем основным функционально-сти-
листическим разрядам, черты категории оценочности; предлагается концеп-
туальная классификация по критериям положительной и отрицательной оцен-
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ки, анализируются способы ингерентной и адгерентной выразительности 
фразеологических единиц, их функции в бурятском литературном языке. 

Объектом исследования является функционирование фразеологических 
единиц бурятского языка. 

Предметом диссертационной работы стали фразеологические единицы 
как языковая составляющая стилистических средств бурятского языка. 

Цель исследования - функционально-стилистическая и эмоционально-
экспрессивная дифференциация фразеологических единиц, выявление осо-
бенностей выражения категории оценочности и роли фразеологизмов в от-
ражении универсалий и специфики языковой картины мира, выявление ме-
ханизмов выражения субъективного отношения к фрагментам окружающей 
действительности. 

Цель диссертационного сочинения предопределила постановку и реше-
ние следующих задач: 

- представить полисодержательные позиции современной отечественной 
и зарубежной лингвистики в понимании, анализе и описании таких понятий, 
как: «стиль и стилистика», «коннотация», «эмотивность», «экспрессивность», 
«пейоративность» и т.д.; 

- выявить стилистические ресурсы фразеологии бурятского языка; 
- квалифицировать статус фразелогической единицы как прагмалингви-

стической категории; 
- аргументировать тезис о взаимодействии категории оценочности с кате-

гориями эмоционально-экспрессивности во фразеологии бурятского языка; 
- обозначить позицию пейоративной коннотации в дихотомии «позитив-

ное / негативное» в бурятских фразеологизмах; 
- провести анализ бурятских традиционных оценочных фразеологических 

единиц по различным классификациям и проиллюстрировать ценностность и 
значимость категории оценочности в выражении лингвокультурологических 
особенностей на фразеологическом материале исследуемого языка; 

- рассмотреть бурятские фразеологические единицы по параметрам из-
бранных классификаций и выявить их роль в отображении лингвистических 
и культурологических процессов в современном обществе, языке и речи. 

Авторская картотека сформирована путем сплошной выборки ФЕ из 
художественных произведений, включая прозу, драматургию, поэзию, фоль-
клор, а также из материалов газет. В картотеке представлено более 1600 
бурятских ФЕ, обнаруженных в художественных, публицистических произ-
ведениях классических и современных авторов (XX - начало XXI вв.). 

Методологической и теоретической основой исследования послужили 
положения, представленные в трудах отечественных и зарубежных ученых, 
таких, как: Б. А. Ларин (1974), В. Н. Телия (1996), В. И. Шаховский (2008) 
и др. - по категории эмотивности; Б. М. Вольф (1985), Н. Д. Арутюнова 
(1988) и др. - по категории оценочности; В. И. Карасик (2001), С. В. Лески-
на (2010) и др. - по пейоративности; И. И. Туранский (1990), В. И. Телия и 
др. - по категории экспрессивности; В. А. Маслова (2001), С. Г. Воркачев 



(2001), Г. Г. Слышкин (2008), С. В. Лескина (2010), Попова З.Д. и др. - по 
лингвокультурологии; С. А. Хахалова (1998), Л. П. Чудинов (2001) - по 
проблемам метафоризации языка; В. В. Виноградов (1977), А. В. Кунин 
(1986), В. М. Мокиенко (1996), В. Н. Телия (1996), В. И. Зимин (2003), 
Н. Ф. Алефиренко (2008), Л. П. Юздова (2009), Н. Н. Амосова (2010) и др. 
- по проблемам русской и зарубежной фразеологии; Т. А. Бертагаев (1949), 
Ц. Б. Будаев (1970), Г. Ц. Пюрбеев (1972), Ш. Р. Цыденжапов (1989, 1990), 
Ж. Баянсан (2002) и др. - по проблемам фразеологии монгольских языков; 
Ц. Б. Цыдендамбаев (1963), Л. Д. Шагдаров (1974), А. В. Кунин (1983), 
М. Н. Кожина, (1993), Д. Э. Розенталь (1998), Д. Д. Санжина (2000, 2007) и 
др. - по стилистике. 

В работе применены такие методы и приемы, как описательный метод, 
сравнительно-сопоставительный, дистрибутивный, контекстологический 
методы, прием структурно-компонентного анализа. 

Методологическая основа диссертации: анализ фразеологических еди-
ниц сопровождается лингвокультурологическими экскурсами в область 
материальной культуры бурят, обрядовой практики, обычаев, мифов, эпоса 
и т.д.; привлекаются данные этнографии, психолингвистики и других смеж-
ных дисциплин, а также эквиваленты ФЕ русского языка. Контексты под-
вергаются авторскому переводу на русский язык. 

Научная новизна настоящего исследования состоит в следующем: 
1. На материале бурятского языка уточнено понятие эмоционально-экс-

прессивной оценочности, определен научный статус фразеологической еди-
ницы как прагмалингвистической единицы, выделены ее денотативная и 
коннотативная составляющие. 

2. Определено многообразие стилистических ресурсов фразеологичес-
ких единиц бурятского языка, в числе которых представлен общемонгольс-
кий фонд, диалектный пласт, фольклор, а также явления этнографического 
плана. 

3. Показано, что такие семантические процессы, как синонимия, варьи-
рование, полисемия и др. являются значимыми источниками пополнения сти-
листических средств фразеологии. 

4. Проведена функционально-стилистическая дифференциация фразео-
логических единиц бурятского языка по сфере их применения. 

5. Представлены и описаны два типа оценочности в семантическом объе-
ме бурятских фразеологических единиц - положительная и отрицательная -
с установлением контекстуальной зависимости полярности единицы. 

6. Обозначена позиция пейоративной коннотации в дихотомии «позитив-
ное / негативное» как части пласта негативно-оценочных языковых знаков. 

7. Детализирован характер взаимодействия категорий экспрессивности 
и эмотивности. 

8. Выявлен добавочный принцип классификации фразеологических еди-
ниц - принцип эмотивности, позволяющий дифференцировать фразеологи-
ческие знаки по параметру полярности значения. 



9. Бурятские пейоративные фразеологизмы представлены как рефлекто-
ры национального отношения к аморальному и асоциальному поведению 
представителей социума. 

10. Фразеологические единицы параметризированы по степени соотне-
сенности эмосем значений компонентов с эмосемой содержания всей струк-
туры, что способствует экспликации лингвистических и культурологичес-
ких особенностей, а также функционально-стилистической дифференциа-
ции фразеологических единиц. 

11. Выявлены функции фразеологических единиц бурятского языка, кро-
ме коммуникативно-номинативной, изобразительно-живописующей, созда-
ния комичности и иронии, и такие, как метафоризация контекста, как тек-
стообразование и определения индивидуального стиля писателя. 

Новизна исследования заключается в том, что впервые в бурятском 
языкознании сделана попытка разработки нового для монголоведения на-
правления - фразеологической стилистики. Проблемы бурятской фразеоло-
гической стилистики освещены в нем как проблемы, непосредственно свя-
занные с особенностями организации и функционирования коннотативного 
блока общего фразеологического значения. Необходимо отметить отсут-
ствие монографических исследований по данной проблеме не только в бу-
рятском языкознании, но и в монголоведении. 

На наш взгляд, фразеологическую стилистику необходимо рассматри-
вать в широком плане, как часть общей стилистической системы языка и 
как часть общей фразеологии в неразрывном единстве. Считаем, что нужно 
изучать фразеологию в следующем объеме: 

1) стилистический компонент фразеологического значения, его место в 
общем фразеологическом значении и связь с другими компонентами се-
мантики ФЕ; 2) функционально-стилевая дифференциация ФЕ (употребле-
ние в различных сферах общения и связь ФЕ с жанровой дифференциацией 
литературы); 3) средства и приемы стилистической организации ФЕ; 4) связь 
фразеологической стилистики с онтологией; 5) стилистические функции 
ФЕ в контексте (включая способы авторских трансформаций) и т.д. Все 
названные выше вопросы взаимосвязаны и, на наш взгляд, обусловлива-
ют друг друга. 

Настоящее исследование не является полным описанием фразеологичес-
кой стилистики: в нем в силу ограниченности объема работы предпринята 
попытка осветить наиболее значимые и сложные аспекты данной отрасли 
науки. Работа явилась результатом поисков и размышлений автора в про-
цессе подготовки фразеологического словаря бурятского языка. 

Основополагающими для диссертационного исследования являются по-
нятия: категория, фразеологическая единица, функциональный стиль, кон-
нотация, оценочность, функция. 

Категория понимается как абстрактна, понятие-суждение высочайшей 
степени отвлеченности, отражающее взаимосвязь и взаимообусловленность 
реалий объективной действительности и познания и участвующее в процес-



се категоризации в качестве понятийного узла, характеризующегося общ-
1юстью признаков и свойств составляющих. 

В определении коннотации следуем В.Н. Телия: коннотация - это семан-
тическая сущность, узуально или окказионально входящая в семантику язы-
ковых единиц и выражающая эмотивно-оценочное и стилистически марки-
рованное отношение субъекта речи к действителыюсти при её обозначении 
в высказывании, которое получает на основе этой информации экспрессив-
ный эффект [Телия 1986: 5], 

Функциональный стиль - разновидность литературного языка, в которой 
язык выступает в той или иной социально значимой сфере общественно-ре-
чевой практики людей и особенности которой обусловлены особенностями 
общения в данной сфере. 

Фразеологическая единица определяется как речеязыковая структура, 
которая не создается, а воспроизводится в национальном языковом созна-
нии в готовом виде, выполняет номинативную функцию, характеризуется 
(относительной) семантической устойчивостью и целостностью, ингерент-
ной языковой и речевой экспрессивностью, определенной соотнесенностью 
формы и содержания, синтаксической монофункциональностью (выполняет 
синтаксическую функцию одного члена предложения) и структурной поли-
компонентностью. 

В диссертации эмоционально-экспрессивная оценочность квалифициру-
ется как прагмалингвистическая категория, функционирование которой в 
бурятской фразеологии демонстрирует особенности языковой картины мира 
исследуемого языка. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 
атрибутировании категории эмоционалыю-экспрессивной оценочности как 
самодостаточной сущности в бурятской фразеологии, обладающей облига-
торными свойствами и представляющей собой открытую структуру, связан-
ную с релевантными категориями, в частности, категориями отрицательной 
и положительной оценки. 

Исследование позволяет в дальнейшем рассмотреть проблемы: 
1) классификации эмоционально-экспрессивной оценочности как кате-

гории; 
2) функционирования категории эмоционально-экспрессивной оценоч-

ности с позиций принципов других классификаций; 
3) применения принципа транспарентности в анализе фразеологизмов 

положительной полярности; 
4) детализированного рассмотрения транспарентных ФЕ с учетом сущ-

ностных характеристик стилистических тропов и фигур, лежащих в основе 
фразеологизмов. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Функционально-стилистическая дифференциация фразеологических 

единиц возможна по преобладающей сфере их функционирования и по стер-
жневому слову в составе фразеологической единицы. 



2. Категория эмоционально-экспрессивной оценочности - это содержа-
тельная отвлеченность прагмалингвистического статуса, вербализованная 
единицами языка, обладающими общим свойством эмоционально-экспрес-
сивной оценочности, являющаяся одним из способов отражения языковой 
картины мира. 

3. В бурятских фразеологических единицах проявляется взаимодействие 
категорий пейоративности, эмотивности и экспрессивности. 

4. Понятия «пейоративный» / «негативный»; «пейоративная коннотация» 
/ «негативная коннотация» не являются тождественными или взаимозаменя-
емыми, что проявляется в бурятских фразеологизмах. 

5. Универсальные и специфические черты бурятской культуры выража-
ются через функционирование категории эмоционально-экспрессивной оце-
ночности во фразеологизмах исследуемого языка. 

6. Структурно-семантическая трансформация (способность к разноуров-
невому варьированию) фразеологических единиц демонстрирует результат 
живого речетворчества в конкретных речевых условиях. Трансформация 
фразеологических единиц базируется на их нормативности, будучи прояв-
лением системности язьпса, служа усилению выразительности, эмоциональ-
но-экспрессивной оценочности. 

7. Наряду с коммуникативно-номинативными, изобразительно-живопи-
сующими функциями, а также функцией создания эффекта комизма и иро-
нии, усиления экспрессивности контекста, важнейшей функцией фразеоло-
гических единиц является текстообразование, метафоризация контекста, 
индивидуализация стиля писателя. 

8. Бурятские фразеологические единицы являются не только демонстра-
торами лингвистических особенностей анализируемого языка, но и мента-
литета носителей бурятского языка. 

9. Бурятские фразеологические единицы являются одними из ярких и об-
разных средств выразительности языка с общемонгольскими как экстра-
лингвистическими, так и языковыми стилистическими ресурсами. 

Практическая значимость. Результаты диссертационного исследования 
могут быть использованы в лекционных курсах по фразеологической стили-
стике бурятского языка, спецсеминарах и спецкурсах по лингвокультуроло-
гии и межкультурной коммуникации. Материалы могут стать основой со-
ставления фразеологических словарей, использоваться в практике перево-
да художественного и публицистического текстов. 

Основными источниками исследования послужили: 
Тексты художественной литературы на бурятском языке, включая про-

зу, драматургию, поэзию (более 60 наименований книг), и публицистику 
(газета «Буряад унэн»), а также фольклорные источники, памятники старо-
монгольской письменности и словари: 

Бабуев С. Д., Бальжинимаева Ц. Ц. Буряад зоной урданай Ьуудал байда-
лай тайлбари толи. - Улан-Удэ: Мин-во науки и образования республики 
Бурятия, ИМБиТ СО РАН, Бэлиг хэблэл., 2004. - 352 с. 
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Бурятско-русский словарь. Сост. К. М. Черемисов. - М.: Советская эн-
циклопедия, 1973. - 804 с, 

Г. Аким. Монгол евермец хэлцийн тайлбар толь. - Нэмсэн хоёрдох хэв-
лэл. - Улаанбаатар: Интерпресс, 1999. - 211 с. 

Мадасон И. Н. Буряад арадай оньЬон, хошоо угэнууд. - Улан-Удэ: Бу-
ряадай номой хэблэл, 1960. - 401 с. 

Русско-бурят-монгольский словарь. Сост. Цыдендамбаев Ц. Б. - М.: Гос. 
изд-во иностр. и национальных словарей, 1961. - 750 с. 

Словарь наиболее употребляемых общественно-политических терминов. 
- Улан-Удэ: Государственная служба языкового перевода Администрации 
Президента и Правительства Респ. Бурятия, 1999.- 19 с. 

Фразеологические единицы в языке бурятской прозы. Словарь-справоч-
ник. Сост. Тагарова Т.Б. - Иркутск: Изд-во ИГУ, 2006. - 419 с. 

Фразеологический словарь русского литературного языка: в 2 т. Сост. 
А. И. Фёдоров. - Новосибирск: Наука, 1995. - 785 с. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Диссертация 
обсуждалась на заседании кафедры бурятской филологии Иркутского госу-
дарственного университета. 

Теоретические положения и практические результаты отражены в двух 
монографиях, учебном пособии и словаре: 

1. Функцио1шрование фразеологических единиц бурятского язьша в га-
зетно-публицистическом стиле. - 2002. - 176 с. 

2. Концептуально-прагматическая характеристика фразеологических 
единиц бурятской художественной прозы. - 2008. - 341 с. 

3. Буряад хэлэнэй тоггомол холбуулалнуудай найруулга: учеб. пособие. 
- 2008. - 103 с. 

4. Фразеологические единицы в языке бурятской прозы. Словарь-спра-
вочник. Сост. Тагарова Т.Б. - 2006. - 419 е.; 

в девяти статьях, опубликованных в научных журналах ВАК: 
«Mongolica» (г. Санкт-Петербург), «Вестшк ИГЛУ» (г. Иркутск), «Уче-

ные записки Забайкальского государственного гуманитарно-педагогичес-
кого университета им. И. Г. Черньшевского» (г. Чита), «Гуманитарный 
вектор» (г. Чита), «Сибирский филологический журнал» (г. Новосибирск); 

статьях и докладах на научных конференциях: 
международных -
«Россия и Монголия в многополярном мире: итоги и перспективы со-

трудничества на рубеже тысячелетий». Иркутск, 2000; УП1 международный 
конгресс монголоведов. Улаанбаатар, 2002; «Мир Центральной Азии. Язы-
ки, фольклор, литература». Улан-Удэ, 2002; «Санжеевские чтения-5». Улан-
Удэ, 2003; «Время в социальном, культурном и языковом измерении». Ир-
кутск, 2004; «Сибирь: взгляд извне и изнутри. Духовное измерение простран-
ства». Иркутск, 2004; «Россия-Азия: становление и развитие национально-
го самосознании». Улан-Удэ, 2005; «Бурятский язык и культура в условиях 
глобализации». Улан-Удэ, 2005; «Мир фольклора в контексте культуры 



монгольских народов». Иркутск, 2006; «Баяртуевские чтения-1. Мир бу-
рятских традиций в контексте истории и современности». Улан-Удэ, 2008; 
«Современность в зеркале рефлексии: язык - культура - образование». Ир-
кутск, 2008; «Культурное пространство Восточной Сибири и Монголии». 
Иркутск, 2008; «Страны Востока: история, культура, международные отно-
шения». Иркутск, 2008; «Шестые Востоковедные чтения». Иркутск, 2009; 
"Mongol sudlalin chuulgan". Улаанбаатар, 2009; «Проблемы монголовед-
ных и алтаистических исследований». Элиста, 2009; «Монголоведение в 
изменяющемся мире - перспективы развития». Улаанбаатар, 2010; «Дина-
мика языковой ситуации в монгольском мире». Улан-Удэ, 2010; «Кочевая 
цивилизация и бурят-монголы». Улаанбаатар, 2010; «Генеалогическая куль-
тура бурят: современный научно-образовательный дискурс». Улан-Удэ, 
2009; «Языки и письменные источники монгольских народов». Улан-Удэ, 
2010; «Исторический опыт взаимодействия народов и цивилизаций: к 350-
летию присоединения Бурятии к России». Улан-Удэ, 2010; «Этно: литерату-
роведение и литературное образоваше: перспективы и приоритеты». Улан-
Удэ, 2010; «Найдаковские чтения-3. Бурятия и тюрко-монгольский мир в 
литературном и фольклорно-мифологическом контексте». Улан-Удэ, 2010; 
«Aktualne problem nowoczesnych nauk -2011». Przemysl, 2011; X International 
Congress of Mongolists: "Mongolia's External Relationship and Experiences". 
Ulaanbaatar, 2011; «Монголия в XX веке». Иркутск, 2011; «Время и твор-
чество Валентина Распутина: история, контекст, перспективы. Иркутск, 
2012; Этническая генеалогия в контексте истории и современности: междис-
циплинарный диалог. Улан-Удэ, 2011; Интерпретация текста: лингвисти-
ческий, литературоведческий и методический аспекты. Чита, 2012; "Этно-
культурный диалог в Центральной Азии". Улан-Удэ, 2012; 10-th international 
congress of mongolists. Mongolian language and culture and their urgent 
problems. Ulaanbaatar, 2012; Тавдугаар ноён хутагт Д. Равжаагийн мэн-
дэлсний 210 жилийн ойд зориулав. Улаанбаатар, 2013. 

всероссийских -
I Всероссийский конгресс фольклористов. Москва, 2006; «Санжеевские 

чтения-б». Улан-Удэ, 2006; «Культурно-историческое взаимодействие рус-
ского языка и языков народов России». Элиста, 2009; «Фольклорное насле-
дие сибирских народов: традиции и этнокультурные связи». Улан-Удэ, 2009; 
Найдаковские чтения-3. Бурятия и тюрко-монгольский мир в литературном 
и фольклорно-мифологическом контексте. - Улан-Удэ, 2010; Актуальные 
проблемы теории и методологии науки о языке. СПб, 2012; "Давид Кугуль-
тинов - поэт, философ, гражданин. Элиста, 2012; «Санжеевские чтения-7». 
Улан-Удэ, 2012. 

межвузовских и региональных: 
«Актуальные проблемы бурятского языка, литературы, истории». Ир-

кутск, 2000; «Диалог культур в системе школьного образования»; «Про-
блемы экономики, политики и культуры и независимости Монголии»; «Воп-
росы ономастики, диалектологии, фольклора и литературы». Иркутск, 2001; 
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«Проблемы фольклористики, литературоведения, языкознания»; «Бурятс-
кое население Иркутской области (губернии) и Усть-Ордьшского Бурятско-
го автономного округа в XX веке». Иркутск, 2002; «Современные пробле-
мы филологии». Улан-Удэ, 2003; «Филологическое образование в ВУЗе и 
школе: традиции и перспективы». Чита, 2003; «Хангаловские чтения». С. Оса 
Осинского района Иркутской обл., 2008; «Национально-региональное в 
вузовском литературном образовании: перспективы и приоритеты». Улан-
Удэ, 2009; «Этническая история, этнография, фольклористика и язык бу-
рят». Улан-Удэ-Бохан, 2009; «Круглый стол монголоведов»; «Актуальные 
проблемы бурятской филологии и культуры». Иркутск, 2010; Этно: литера-
туроведение и литературное образование: перспективы и приоритеты. Улан-
Удэ, 2010; Этническая история, этнография, фольклористика и язык бурят. 
Улан-Удэ-Бохан, 2011; Исторический опыт взаимодействия народов и ци-
вилизаций; к 350-летию присоединения Бурятии к России. - Улан-Удэ, 2011. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 
заключения, библиографического списка. 

Во Введении обосновывается выбор темы, раскрывается актуальность, 
научная новизна и практическая значимость работы, формулируются цели и 
задачи исследования, методы, используемые в работе, указываются источ-
ники фактического материала. 

В первой главе рассматривается история вопроса, излагаются теорети-
ческие основы фразеологической стилистики, характеризуется понятийно-
терминологический аппарат исследования. 

Во второй главе характеризуются стилистические ресурсы фразеологи-
ческого фонда бурятского языка. 

В третьей главе проводится функционально-стилистическая дифферен-
циация фразеологических единиц, которые распределяются по таким разря-
дам, как книжные, нейтральные, разговорные. Фразеологические единицы 
характеризуются в эмотивно-оценочном аспекте. Выделяются положитель-
но-оценочные и отрицательно-оценочные фразеологические единицы, вклю-
чая пейоративные. 

В четвертой главе фразеологические единицы описываются как художе-
ственное средство в бурятском языке. Выявляются основные способы их ис-
пользования в художественных и публицистических текстах, такие как ин-
гереетные (без изменения) и адгерентные (с особым включением в контекст, 
с трансформацией). Также рассматриваются такие функции фразеологичес-
ких единиц, как метафоризация контекста, текстообразование и индивидуа-
лизация стиля писателей. 

В Заключении подводятся общие итоги исследования. 

Основное содержание работы 

Во Введении обосновывается выбор темы, раскрывается актуальность, 
научная новизна и практическая значимость páéoTbi, формулируются цели и 
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задачи исследовании, положения, выносимые на защиту, указываются ис-
точники фактического материала, используемые в работе. 

Глава I «Теоретические предпосылки изучения вопросов фразеологичес-
кой стилистики» посвящена изложению теоретических основ фразеологи-
ческой стилистики, характеристике понятийно-терминологического аппа-
рата исследования, истории вопроса в отечественном языкознании и монго-
ловедении. 

В § 1 «Понятие фразеологической единицы и семантическая классифика-
ция» рассмотрены точки зрения ведущих ученых-фразеологов на фразеоло-
гическое значение, внутреннюю форму, и дано определение фразеологичес-
кой единицы. Приведена семантическая классификация фразеологических 
единиц по степени семантической слитности компонентов В. В. Виноградо-
ва с дополнениями Н, Н. Шанского. 

Нам представляется наиболее целесообразной «широкая» точка зрения 
на объем фразеологии, которой придерживается большинство ученых, вклю-
чая паремиологизмы во фразеологический фонд, что обусловлено их яркой 
образностью, стилистически разнообразными функциями. Таким образом, 
фразеологическая единица - это стилистически маркированное несвобод-
ное словосочетание, характеризующееся семантической спаянностью ком-
понентов, устойчивостью (относительной) значения и лексического соста-
ва, которое как актуализация образного восприятия этносом реальной дей-
ствительности образуется транспозицией значения либо всех составляющих 
фразеологизм компонентов, либо одного из компонентов. 

Семантическая транспозиция словосочетания в комплексе с такими ка-
чествами, как устойчивость, смысловая целостность, воспроизводимость, 
создает качественно новое значение (фразеологическое), которое является 
главным дифференциальным признаком ФЕ. 

Под фразеологической устойчивостью мы понимаем новое, семантичес-
ки обогащенное, переосмысленное содержание, сформированное на синтак-
сическом уровне и закрепленное за конкретной формальной синтаксичес-
кой структурой - сочетанием слов. Однако устойчивость ФЕ не абсолютна, 
что дает возможность новых транспозиций значения ФЕ и делает возмож-
ным воспроизведение ФЕ в готовом виде, тем самым противопоставляет ее 
свободному словосочетанию. 

В § 2 «Краткий обзор изучения фразеологии и фразеологической стилис-
тики в отечественном языкознании» дается обзор основных трудов отече-
ственных фразеологов В. В. Виноградова, Г. О. Винокура, А. И. Ефимова, 
Н. М. Шанского, И. А. Федосова, В. Н. Вакурова, А. В. Кунина, В. Н. Телия 
и других ученых, которые наряду с проблемами общей фразеологии, стили-
стики, поднимали и такие вопросы, как стилистическая дифференциация, 
стилистические функции ФЕ и приемы их использования в структуре худо-
жественных произведений. 

В § 3 «Степень изученности фразеологии в монголоведении» рассматри-
ваются основные направления исследования фразеологии монгольских язы-
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ков, и заключается, что фразеология бурятского языка изучена преимуще-
ственно в плане семантической слитности компонентов, предложены клас-
сификации ФЕ по смысловому содержанию и грамматической структуре 
ФБ. В халха-монгольском языкознании сделаны подступы к изучению фра-
зеологии в лингвокультурологическом плане. Несмотря на длительную ис-
торию изучения фразеологии, на наличие большого количества научной 
литературы, нет ни одного принципиального вопроса, который не вызывал 
бы среди фразеологов дискуссии. 

В § 4 «Значение фоновых знаний в формировании стилистического ком-
понента фразеологической единицы» обосновывается необходимость фоно-
вых (пресуппозициональньгх) знаний для стилистически правильного, умес-
тного употребления фразеологических единиц. Внутренняя форма ФЕ не 
только пересекается с пресуппозицией, но и связана с ней отношениями за-
висимости, производности. Ведь для того, чтобы вновь пережить, эмоцио-
нально оценить образ, рождающий экспрессивность значения, определяю-
щий его стилистическую маркированность, носитель языка должен обла-
дать совокупностью знаний и аналитических умений вариационно-адаптив-
ного характера, которые можно определить как коммуникативно-прагма-
тические, образно-понятийные и лингвистические. 

Адресант должен проявить гибкость при определении допустимости/недо-
пустимости языкового явления в том или ином контексте. С другой стороны, 
для достижения речевого эффекта недостаточ1ю соотнесения ФЕ с ситуацией, 
необходимо знать этику, внутреннюю форму ФЕ, коннотации ее компонентов. 

Экспрессивные и стилистические компоненты лексического и фразеологи-
ческого значений и составляют вместе с другими их компонентами общий 
вербальный фон или общую пресуппозицию носителей языка, которая может 
быть представлена в различных модификациях, свойственных той или иной 
языковой личности, в зависимости от ее социального статуса, возраста, обра-
зования, места проживания, жизненного опыта, интеллектуального уровня. 
Объем фоновых знаний не всегда совпадает у различных носителей языка. 

В § 5 «Коннотация как макрокомпонент фразеологической единицы» да-
ется толкование, определение коннотации как стилистического компонента 
фразеологического значения. Коннотацию образуют как макрокомпонент 
семантического значения 1) внутренняя форма, 2) оценочный смысл, 3) сти-
листическая маркированность, 4) экспрессивная окраска, характеризующая 
обозначаемое словосочетание в целом. Специфика экспрессивно окрашен-
ного значения состоит в способности объективно отразить мир и в то же 
время произвести прагматический эффект. 

Основная функция коннотации - это функция воздействия, непосредствен-
но связанная с прагматикой речи. ФЕ, сопровождающимися оценочным 
«обертоном» (неодобрения, иронии, ласки, риторичности и т.д.) являются, 
например, следующие: шэхэнэй шиир болохо « прожужжать все уши, саарНа 
эреэлхэ = бумагу марать, шудхакан хулгана = мокрая курица, юу улимайгаа 
олоЬон ЮМ шэнгеэр = носиться как с писаной торбой - выражают отрицатель-
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ную оценку; мунхэ нойроор нойрсохо = спать вечным сном, нимгэн эльгэтэй 
= добросердечный, морилжо хайрлыт « соблаговолите прибьггь и т.д. - вы-
ражают одобрение или положительную оценку. Так, коннотация, важней-
ший макрокомпонент фразеологического значения, несет эмоционально-
экспрессивную оценочность и тесно связана с внутренней формой ФЕ. 

^ 6 «Значение контекста в формировании коннотации фразеологических 
единиц» раскрывается значимость контекста для создания эмоционально-
экспрессивной оценки фрагментов действительности. Так одна и та же ФЕ 
может иметь разную коннотацию в зависимости от ситуации. Например: 
адис табиха 'дать благословение' и в другом значении - 'дать тумака' и т.д. 

В § 7 «Соотношение эмоционального и образно-метафорического значе-
ний фразеологических единиц» отмечается, что эмоциональность вызывает-
ся образностью, метафора являет собой один из способов формирования 
эмотивно-оценочного фразеологического значения, а также отражение свя-
зи с национально-культурной спецификой когнитивной деятельности носи-
телей бурятского языка. ФЕ, являющиеся продуктом познавательной и ква-
лифицирующей деятельности, содержат в себе концептуальные базовые ме-
тафоры, представляющие собой элементы национальной культуры. 

В § 8 «Экспрессивное значение фразеологических единиц» признается, что 
экспрессивность - совокупность семантико-стилисгических признаков еди-
ницы языка, которые обеспечивают ее способность выступать в коммуни-
кативном акте как средство субъективного выражения отношения говоря-
щего к содержанию или адресату речи. Утверждается необходимость диф-
ференцировать понятия языковой и речевой экспрессивности. 

Языковая экспрессивность понимается как совокупность внеконтексту-
альных коннотаций языковых единиц, обеспечивающих выражение эмоций; 
речевая экспрессивность - особая организация языковых средств, которая 
создает общую окрашенность речи, ее выразительность. 

Например, ФЕ-синонимы ама халамгай под хмельком, хэлэниинь 
орёолдошоЬон язык заплетается, мяхан Ьогтуу мертвецки пьяный и т.д.; алъган 
дээрээ (бввмэйлхэ) на руках носить, нюдэнэй сэсэгы шэнги {бвемэйлхэ) как зе-
ницу ока и т.д.; а также адис буулгаха дать взбучку, тооко губихэ надавать 
тумаков, тархи туруугуй сохихо бить куда попало, арЬшь убшэхэ шкуру со-
драть и т.д. демонстрируют значение узуальное, вне контекста, т.е. им экспрес-
сивность присуща в системе языка, а не в речи. В речи экспрессивность может 
придаваться контекстуальными опорными единицами. Экспрессивность обра-
зуется посредством «Сложения и взаимодействие двух типов субъективно-мо-
дальных отношений - оценочного и эмотивного...» [Гелия 1996:122]. 

В число признаков экспрессивности речевого факта следует вклинить 
также интенсивность смыслового содержания, очень высокую (нередко наи-
высшую) степень проявления признака. 

Считаем, что не следует вьщелять количественные; качественные эксп-
рессивные значения, т.к. в основном ФЕ присуще совмещение этих черт, 
они обладают качественно-количественой экспрессивностью. 
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^ 9 «Понятия стилистики и стилистической окраски, стилистического 
значения и функций фразеологических единиц» посвящен рассмотрению по-
нятийно-терминологического аппарата исследования. 

В определении понятия «стилистика» следуем мнению И. Р. Гальперина: 
«Лингвистическую стилистику мож1ю определить как науку о природе осо-
бых маркированных элементов, особых сочетаний языковых единиц, спо-
собных сообщать дополнительную информацию к основному содержанию 
высказывания (текста), и об отношении одних средств выражения к другим 
в данном типе текста» [1973: 19]. 

Под функцией понимается способ участия языковых единиц в построе-
нии речи, в организации предложения и текста. Основные стилистические 
функции ФЕ - это экспрессивно-оценочная, характеризующая, изобрази-
тельная функции. 

Например, изобразительно-оценочную функцию выполняют ФЕ наран 
жаргаба 'солнце наслаждается счастьем'; ургвв шатакан букв, челюсть сго-
рела 'слишком болтлив'; изобразительно-живописующую (без оценки) фун-
кцию: зввлэн бухэдэ диилдэхэ букв, быть побеждённым мягким крепышом 
'уснуть' и т.д. Также ФЕ выполняют функции метафоризации контекста и 
текстообразования. 

Под стилистической окраской понимаются образные, эмоциональные, эк-
спрессивные и оценочные значения и оттенки, включаемые в семантичес-
кую структуру ФЕ. Следовательно, эмоционально-экспрессивная окрас-
ка - это только часть стилистического значения. 

Таким образом, принципиально разграничивается функционально-сти-
листическая и эмоционально-экспрессивная характеристика ФЕ. Стилисти-
ческое значение включает в себя функционально-стилистическое значение и 
эмоционально-экспрессивное значение. 

§ 10 «Стилистически маркированная фразеология и стили языка и речи» 
посвящен раскрытию понимания стилей языка и их взаимоотношений с фра-
зеологическими единицами. Функциональный стиль - разновидность лите-
ратурного языка, в которой язык выступает в той или иной социально значи-
мой сфере общественно-речевой практики людей и особенности которой 
обусловлены особенностями общения в данной сфере. Центральное положе-
ние занимает обиходно-литературный стиль, бытующий в широком повсед-
невном неспециальном общении и в художественной литературе, - «нейт-
ральная» разновидность литературного языка, на фоне которой проявляют-
ся особенности других функциональных стилей. Каждому стилю свойстве-
нен свой особый отбор языковых единиц, в том числе и ФЕ. 

По отношению к различным функциональным стилям стилистически 
маркированные ФЕ выступают как стилеобразующие элементы. По харак-
теру многообразного использования ФЕ публицистический и художествен-
ный стили сближаются, в отличие от официально-делового и учебно-научно-
го стилей, которые в основном не допускают переносности значения языко-
вых единиц. 
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^ 11 «Соотношение стилевого и эмоционального значений фразеологи-
ческих единиц» раскрывает проблему установления первичности стилевого 
и эмоционального значений. Декларируется, что стилевое значение ФЕ раз-
вивается на определенном этапе развития языка в связи с формированием 
его функциональных разновидностей, а эмоциональное значение формиру-
ется одновременно с развитием метафорического значения свободного сло-
восочетания. Так, словосочетание шоо узэхэ первоначально имело только 
значение 'гадать на костяных кубиках'. Затем в результате метафорическо-
го переноса словосочетание приобрело фразеологическое значение 'осуж-
дать, относиться с неодобрением'. Метафоричность этой ФЕ породила эмо-
циональное значение неодобрительности, именно по причине эмоциональ-
ности ФЕ шоо узэхэ попала в стилевой пласт разговорных ФЕ. 

Таким образом, на наш взгляд, в ФЕ первично эмоциональное значение, 
стилевое же значение вторично. 

Глава П «Стилистические ресурсы фразеологического фонда бурятского 
языка» посвящена описанию стилистических ресурсов бурятской фразеологии. 
Приводятся многообразные источники пополнения фразеологического фонда. 

В § 1 «Общемонгольские истоки фразеологических единиц» дается анализ 
ФЕ, берущих начало в памятнике старомонгольского языка «Сокровенное 
сказание монголов». Большая часть ФЕ данного памятника находится в 
активном запасе фонда книжного пласта фразеологии. 

Диалектные ФЕ рассмотрены на материале улигеров, а также полевых 
записей автора. Обнаруживаются фонетические, лексико-морфологические 
отличия при совпадении семантики, установлено бытование разностных ФЕ 
диалектов, например, относящихся к рыболовческому промыслу и т.д. Об-
ращение к материалам из работы Т. А. Бертагаева приводит к мысли об 
общебурятском характере подавляющего количества ФЕ по семантике, что 
указывает на их раннее происхождение. Диалектные ФЕ являются частью 
разговорного пласта фразеологии. 

ФЕ общемонгольского происхождения совпадают в семантике, лекси-
ческом составе при фонетических расхождениях. 

В § 2 «Национально-культурное мировидение в зеркале фразеологии бу-
рятского языка» мы сочли нужным обратиться к вопросу национально-куль-
турных особенностей фразеологических единиц бурятского языка, т.к. их 
яркая образность демонстрирует такие фрагменты жизнедеятельности, ко-
торые присущи бурятам, как кочевому народу. ФЕ представляют языковую 
картину мира носителей бурятского языка, нравственные установки, наце-
ленные на сохранение культуры. Язык воздействует и на само формирова-
ние коллективной ментальности. Таким образом, можно говорить о нали-
чии у ФЕ функции коннотативно-культурологической. 

В § 3 «Экстралингвистические источники фразеологии» раскрываются в 
качестве ресурсов фразеологии бурятского языка элементы духовной и мате-
риальной культуры бурят. Это ФЕ, восходящие к религии - шаманизму, к 
обрядовым действиям: халуун шулуу долёохо букв, горячий камень лизать >» 
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пройти огонь и воду; гал дээрэ moho хаяха букв, в огонь масло бросать = 
масла в огонь подлить; онгондо орохо - вхождение шамана в транс, перен. 
'бьггь в крайне возбужденном состоянии, неистовствовать' и т.д. ФЕ, связан-
ные с буддизмом: шоо узэхэ гадать на костяных кубиках, перен. 'осуждать'; 
бурхандаа мордаха букв, к богу своему убыть - умереть и т.д. 

Нами рассматривается фольклор как первичный прототекст ФЕ ввиду того, 
что достаточно большая часть ФЕ из записей улигеров («Аламжи Мэргэн...», 
«Гэсэр» и др.) и других жанров бытует в современном языке, являясь традици-
онным средством художественной выразительности, как в прозе, так и в по-
эзии. Например, Ахаяа якайе хадын агыда/Орхёод гаража ерэбэ... (букв, кос-
ти брата старшего в пещере горы оставив вышла) - похоронила; из «Хаан 
Сагта абхай» - Якаа хаяхамтй хаяа гэжэ/ Уйлажа дуйлажа байна(Шаракши-
нова 2000) - умереть; Ттэлсэрвв канаабэйш /Бусалсараа шулэбэйш (там же). В 
литературном языке: Тлтиртэрвв шулэ гарахагуй, убгэртэрвв ухаа орохогуй -
перевариться, но бульона не даст, до старости ума не наживет и т.д. 

Система образов-эталонов и символов бурятского языка представляет 
наибольший интерес в связи с изучением менталитета этноса. Слова-симво-
лы или слова и словосочетания, получающие символьное прочтение, также 
порождают ФЕ. Так, в бурятском языке сердце - орган чувств: зурхвв дара-
ха букв, сердце свое подавить 'сдерживаться, подавлять свои чувства'; зурхвв 
эдихэ букв, сердце свое съесть 'почувствовать отвращение' (к тяжелой ра-
боте) и т.д. Печень как вместилище чувств в ФЕ: эльгэ нимгэн букв, печень 
тонка 'чувствительный, добросердечный'; эльгээ эгшэтэр энеэхэ ~ смеяться 
до коликов; эльгэ хатаха букв, печень сохнет 'смеяться, хохотать'; эльгээ 
тэбэрихэ букв, печень свою обнимать 'предаваться горю' и т.д. Символом 
неукротимой энергии, выносливости, силы и воли является волк ФЕ: шоно 
hanaa каналжа, шулуун зурхэ зурхэлжэ букв, волчьи мысли думая, камен-
ное сердце имея 'собрав все силы, всю волю'; шоно эшэгэндээ зуб, шолмос 
шгдхэртвв зуб букв, волк для козленка прав, ведьма для черта права и т.д. 

Эталоном покорности, безобидности является овца: хэбтэкэн хони бод-
хоохогуй букв, лежащую овцу не поднимет « мухи не обидит; мышь жалкое 
существо: шудхакан хулгана мэтэ букв, залитой мыши подобно = как мок-
рая курица. Тупость, упрямство символизируются в образе быка: мухар 
нюдаргаар бухын хамар нухэлхэ букв, голым кулаком быка нос дырявить 
'действовать вслепую, упрямо, будучи несведущим' и т.д. 

§ 4 « Семантические процессы как фактор развития фразеологии бурят-
ского языка» посвящен рассмотрению таких языковых процессов, которые 
способствуют образованию ФЕ. Так, это метонимизация и метафоризация 
словосочетаний; заимствование и калькирование иноязычных фразеологи-
ческих единиц; синонимия; варьирование; полисемия; омонимия фразеоло-
гических единиц. 

Глава III «Функционально-стилистическая дифференциация и эмоцио-
нально-экспрессивная оценочность бурятских фразеологических единиц» 
посвящена характеристике ФЕ со стороны сфер функционирования и с эмо-
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тивно-оценочной стороны. Предлагается классификация ФЕ по сферам бы-
тования и по ведущему слову. 

В § 1 «Стилистические разряды фразеологических единиц» предлагает-
ся классификация стилистических разрядов фразеологических единиц бу-
рятского языка, критерии их разделения. Так, по преимущественному упот-
реблению в письменной речи, своей специфически «повьпненной» экспрес-
сивно-стилистической окраске (книжности, торжественности, патетичнос-
ти, поэтичности и т.д.) вьщеляются книжные ФЕ: мунхэ нойроор нойрсохо 
уснуть вечным сном, жаргалай магнай дзэрз на вершине счастья, зар тун-
хаг табиха оповещать и т.д. Книжные ФЕ функционируют в официально-
деловом, публицистическом стилях. 

К разговорному пласту относятся ФЕ бурятского языка, отличающиеся 
непосредственностью, непринужденностью, сниженностью, бытовым харак-
тером, некоторой вольностью, интимностью. Разговорные ФЕ характеризу-
ются эмоциональными значениями ласкательности, шутливости, иронии, 
неодобрительности, пренебрежительности: Амыень таглажархёорой. 
Д. Батожабай. Ьэшхэлшни хаанаб? - Заткни рот; ...Бухын бааЬан шэнги 
обогор алтан монетэнууд... ТееригдэЬэн хуби заяан. - ...Большая куча 
(словно навоз от быка) золотых монет... и т.д. Среди разговорных ФЕ высо-
кой частотностью отличаются ФЕ с соматическими словами, ФЕ с зоонима-
ми, с профессионализмами, с числительными. 

У межстилевых ФЕ на первый план выдвигается номинация явлений 
объективной действительности, без какой-либо их оценки; они общеупотре-
бительны, а поэтому в ряду синонимичных слов и оборотов всегда выступа-
ют как стилистически нейтральные. Сравним тархяа гунхуулха или нюкаа 
Нанжуулха; ухаа муутай и мяхан тархи и т.д. где первые ФЕ являются 
функционально нейтральными, а вторые относятся разговорному пласту. 

^ 2 «Эмоционально-экспрессивная оценочность фразеологических единиц» 
посвящен характеристике категории оценочности, ее реализации в бурятс-
кой фразеологии. 

Категориальный статус эмотивности доказывается рядом исследований 
таких ученых, как Ю. Д. Апресян, В. И. Шаховский и др. Вслед за ними мы 
определяем лингвистический характер эмотивности, как переживания чело-
века, номинированные словами. А эмоции есть чувственная реакция орга-
низма человека на раздражения из окружающей среды, передающаяся жес-
тами, мимикой, т.е. несловесными способами. Эмоции, получая лингвисти-
ческое выражение, реализуются через эмотивную лексику. Эмотивность нами 
рассматривается как категория, которая охватывает все средства выраже-
ния эмоций, включая лексику, которая не называет конкретную эмоцию, но 
позволяет определить ее полярность. Вслед за С. В. Лескиной (2010), с пози-
ции широкой трактовки, эмотивная лексика нами разделяется на собствен-
но эмотивы и потенциальные эмотивы. Собственно эмотивы - это 1) эмоти-
вы-номинативы, лексемы, семантика которых прямо номинирует эмоции, 
акцентируя эмосему (узкая трактовка эмотивности); или лексемы, вербали-

18 



зующие семантику полярности эмоции (широкая трактовка эмотивности); 
2) эмотивы-ассоциативы - лексемы, вызывающие ассоциации отрицатель-
ного или положительного характера (зоонимы, колоронимы и ассоциативы-
рефлексивы). 

Сторонники узкой трактовки (Е. М. Вольф, Н. А. Лукьянова, В. И. Ша-
ховский) относят к эмотивной лексике языковые единицы, которые номини-
руют конкретную эмоцию, переживаемую или испытываемую человеком. 

Оценка - это наиболее яркий носитель прагматического значения. В язы-
кознании выделяют два типа оценочных единиц: обще- и частнооценочные. 
Общеоценочные представляют оценку «хорошо / плохо», частнооценочные 
включают такие составляющие оценки, как сенсорно-вкусовая, эстетичес-
кая, утилитарная, психологическая, этическая. Языковые единицы могут 
принадлежать к позитивно-оценочному пласту и к негативно-оценочному. 
К последнему принадлежат единицы, выражающие отклонение от нормы. 
Наиболее распространены в изученном материале общая оценка, психоло-
гическая, интеллектуальная, эстетическая и этическая оценки. 

Поскольку большая часть ФЕ, выражая чувства человека, содержит в 
себе эмотивный элемент семантики, мы выделили эту часть ФЕ и распреде-
лили ее в соответствии с выражением конкретных чувств: 

I) восхищение, восторг, радость, счастье {жаргалай магний дээрэ\ сэдьхэл 
дуурэхэ и др.); 2) добрые пожелания, одобрение, любезность, вежливость 
{алтан гартай; гартаа дуйтэй, долёобортоо домтой, эрхыдээ эмтэй и 
др.); 3) удивление, недоумение, изумление: газар дорокоо гаракан шэнги, 
гайха тагна ехэ (шамай) и др.); 4) насмешка, пренебрежение, презрение 
{ташаакаань ташуур улгэхввр-, тохир хурган аман тээшээ, тэмээн томодоо 
найдаа и др.); 5) раздражение, досада (угы юумэн ухэрквв хашан, уйлэ муутай 
и др.); 6) негодование, возмущение, гнев: улха матаар урьяха, гани галзуу 
(галаб) болохо и др.); 7) предупреждение, предостережение, угроза (газарай 
нюруу дээрэкээ аршаха, нойтоншъе газар улэхэгуй и др.); 8) интерес, внима-
ние (амаа ангайха; нюдэ алдангуй и др.); 9) безразличие, равнодушие (тархяа 
гантаг; намкаа саагуур, наранкаа наагуур и др.); 10) беспокойство, волне-
ние, переживание, тревога {досоо хундэ шулуун; шэг шарайнь хобхорхо в 
др.); II) обида нидхэеэ (хумэдхвв) буулгаха, хоолойдо булхин тогтохо и 
др.); 12) испуг, боязнь, страх, ужас {зурхэн амаараа гараха; амиды ухэкэн 
хоёрой хоорондо, нюрга руу хуйтэ дааха и др.); 13) смущение, стыд, стесни-
тельность {нюдвврвв газар хадхаха, хулгай нюдввр и др.); 14) огорчение, 
грусть, тоска {ввдэ пара харахагуй, хамараа канжуулха и др.). 

В русле изучения ФЕ в антропоцентрическом направлении рассмотрена 
оценка человека в мировидении носителя бурятского языка. Выделены ин-
теллектуальная положительная оценка {хара ухаан букв, сплошной ум; 
сээжэ конор букв, грудь острая, тонкая 'острый ум'; далан урьха така хазаха 
букв, семьдесят силков перекусит и т.д.) и отрицательная оценка {ухаанданъ 
ухана ухэкэн букв, в уме козел умер 'в голове нет и проблеска мысли'; мя-
хан тархи букв, мясная голова; нойтон (моден) мунса букв, мокрая (дере-
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вянная) колотушка «»дубина стоеросовая и т.д.). Материал показывает пре-
обладание отрицательной интеллектуальной оценки. 

Сублимированная оценка (совмещающая эстетическую и этическую оцен-
ку): отрицательно-оценочные ФЕ о женщине: хатайртаЬан хонин шэнги букв, 
как овца, больная овечьей сухоткой 'тощая'; о мужчине - эбэрээ xamahan 
cap букв, вол с засохшими рогами; тубвв тажаахан букв, немощный, ра-
хитичный 'замухрышка', тэхын мухар куул букв, козлиный куцый хвост и 
т.д.; о старом человеке: хуушан улирбэ « старая перечница; духаа хатакан 
букв, с затылком иссохшим « старый пень; ynmaphan сусал букв, угасшая 
головешка 'не способный ни на что' и т.д. 

Основанием отрицательной эстетической оценки служит негативное вос-
приятие внешнего вида животных, нарушающего представления о челове-
ческой красоте: ямаа эръюулкэн тэхэ шэнги букв, словно козел, круживший 
вокруг козы 'неряшливый, растрепанный'; тахяагай (ухэрэй) б\гсэ шэнги 
нюуртай букв, с лицом как куриная гузка (зад коровы) 'человек с синдро-
мом похмелья' и т.д. 

Этическая оценка выражается в ФЕ: Намарай хоокон сонсогой букв, оре-
ха пустая скорлупа = дутый (мыльный) пузырь; мяхан суурга букв, мясной 
замок 'сидящий дома, сторож дома'; булхайнь булшангаар гараха букв, 
надувательство через мышцы выйдет = шила в мешке не утаишь; хоёр нюур-
тай букв, с двумя лицами и т.д. 

Рационалистическая положительная оценка в ФЕ: ажалда андагааритай 
букв, к труду с азартом; гартаа дуйтэй букв, в руках с навыком и т.д. Отри-
цательно-оценочны залхуугай аман забагтаа хурэхэгуй у ленивого рот до полки 
не дотянется; caaphan хорхой бумажный червь; caapha эреэлхэ букв, бумагу 
чертить « бумагу марать; албан хойрог букв, служба бюрократическая. 

Критерий отрицательной эмотивности ФЕ данной группы общепринят и 
разделяется всем обществом, поскольку он отражает несоответствие объек-
та оценки принятым этим обществом морально-этическим, эстетическим или 
утилитарным установкам. 

В создании оценки активное участие принимают зоонимы и соматизмы. 
Положительная характеристика дается через образы овцы хонин, червя-

ка хорхой, коня морин, тигра бар. Преимущественно общая отрицательная 
оценка дается человеку через образы свиньи, червя, козла, собаки, змеи. Боль-
шая часть ФЕ с соматизмами несет отрицательную (этическую оценку), а так-
же используется и при положительной характеристике. Так, наблюдается тес-
ная связь эстетического и этического начал в бурятском менталитете. 

Результаты концептуализации действительности распределяются по не-
которым более или менее четко сформированным группам - категориям. 
Категория рассматривается как системообразующий фактор по отношению 
к концептам. 

Отрицательно-оценочные ФЕ основываются на таких когнитивных ме-
тафорах со значением 'плохо', как низ, смерть, черное, черт и т.д., восходя-
щих к архетипам «нижний», «темный», «смерть». Они вызывают у человека 
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страх, как подсознательную реакцию на подобные образы в связи с ощуще-
нием опасности. Тематическое рассмотрение позволило распределить отри-
цательно-оценочные ФЕ по следующим семам: 

1. «Источник угрозы»: хузуунэй бугуули « ярмо (хомут) на шею; 
хилгааканай эрмэг дээрэ » на лезвии ножа; хорошо шарын уур осиное гнездо 
и т.д. ФЕ о лишении жизни: ами гол такалха прервать жизнь; зуб болгохо 
букв, правильным сделать - убить; эльгэ амаар шахажа гаргаха букв, пе-
чень вьщавить через рот - убить, 

«Обман»: арба худалдаха букв, десять раз продать - во много раз пре-
восходить в чем-то; укан дээрэ урмэ хушввхэ букв, на воде молочную пенку 
настаивать = зубы заговаривать; колоомо хабшаха букв, солому вставлять 
привирать; хоёр нюуртай двуличный и т.д. 

3. «Подлость»: хоёрой хоорондо хоро хаяха букв, между двумя яд бро-
сать-рассорить; нухэ малтаха букв, яму копать - готовить кому-либо опас-
ную ситуацию; нюрганда хэлэхэ - говорить за спиной и т.д. 

4. «Подстрекатель»: хунэй гараар могой бариха букв, чужими руками 
змею брать = чужими руками жар загребать; буглэркэн дээрэнь шааха букв, 
подавившегося ударить » падающего подтолкнуть и т.д. 

5. «Действие или событие, ведущее к тяжелым последствиям»: гал дээрэ 
дари хаяха букв, в огонь порох бросить; хоёрой хоорондо яка хаяха букв, 
между двумя кость бросить; бурханай хамарта тамхи хэхэ букв, в нос богу 
табак положить и т.д. 

6. «Крайняя степень зла» ассоциируется с коварным животньпл, темны-
ми потусторошшми силами: шудхэр абаг черт возьми; харада даруулха букв, 
быть подавленным черным - видеть кошмарный сон; шонын хунэкэн болохо 
букв, стать пропитанием волка и т.д. 

7. «Препятствие к действию»: 1) «Неуспех» - ухэкэн шабгансакаа унгака 
эрихэ умершую монашку просить испортить воздух; шалбаагта кууха сесть в 
лужу; канаан байгаад, коёо хурэхэгуй букв, желание есть, а клык не доходит; 
шараг бурихэгуй букв, тарак не сделать =» каши не сваришь и т.д.; 
2) «Трудноразрешимый, труднодоступный»: олон тарбаган нобшодоо багта-
хагуй букв, много сурков в рухляди своей не поместятся; хамараараа газар 
хадхатараа « до упаду; и т.д.; 3) «Безысходность», депрессивное состояние: 
эльгээ хумэрюулхэ букв, печень уронить - быть в печали; уруу духа болохо 
букв, вниз затьшком стать = голову повесить и т.д.; 4) «Ограничение свободы»: 
кабарта орохо == попасть в лапы; даляа шиигтэхэ крылья намочить и т.д.; 
5) «Несправедливость»: нюрган дээрэ кууха сесть на спину; умдэгуйнь убдэг 
соорхойдоо ввдэрхэбэ сам без штанов, а смеется над тем, у кого дырка на 
коленке; сарбуу шуурэхэ букв, хватать за запястье - желать еще большего и т.д. 

8. «Некрасивое»: горьё улаан нюдэн букв, подобно пряжке красные гла-
за; улхйй якан связка костей; арка якан кожа да кости и т.д. 

9. «Бесполезное, плохое»: нохойн годон букв, шкурка с ноги собаки; нохойн 
наадан собачья игра; эмээлэй хойто буургэ задняя лука седла; дэгэлэй хоокон 
гол букв, пустой стержень от дэгэла; нохой тахалха собаку подковать и т.д. 
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10. «Ограниченность, недалекость»: укан тархи уусакаа эдюултэрээ 
мэдэхэгуй букв, водяная голова в неведении до тех пор пока не съедят с 
крупа; ухаандань ухана ухэкэн букв, в уме козел умер и т.д. 

Нарушение или несоответствие общецешюстной шкале этических, соци-
альных и моральных норм поведения (включая социальный статус челове-
ка) обусловливает пейоративную оценку. 

Пейоративность - свойство языковых единиц, проявляющееся в способ-
ности реализовывать семантику пренебрежения, неодобрения, презрения, 
уничижения, критики и порицания в адрес представителей социума, чье по-
ведение, поступки или личностные качества выражают явное отклонение от 
моральных и социальных норм общества; характеристики, которые могут 
быть подвержены изменениям изнутри, но не извне. Выделяются два макро-
концепта: «Аморальное поведение» и «Асоциальное поведение», смыслооб-
разующие составляющие категории пейоративности. Пейоратив выражает 
объективно негативную оценку: 

Аморальное поведение: лживость - хуюй хара барагдахагуй - людское 
коварство неисчерпаемо; нюур шарайшалха заглядывать в лицо; жадность 
- оёоргуй хототой - бездонный желудок; эдеэтй дарамта обуза для пищи 
и т.д.; трусость - вврынгвв куудэркээ айха - бояться собственной тени и т.д.; 
завышенная самоидентификация - баатартаа найдажа, бахада хазуулба -
надеясь на свое геройство, укушен лягушкой; буднэ бухвв гэршэлбэ - пере-
пелка силу свою засвидетельствовала и т.д.; глупость - тугаар гаракан тугал 
только что родившийся теленок; тэнэг замбаа глуп как замбаа (род каши из 
поджаренной муки) и т.д.; невоспитанность - тэжээНэн буруу тэргэ эбдэхэ 
букв, вскормленный теленок телегу ломает; эсэгэкээ урид турэкэн букв, 
раньше отца родился и т.д.; эгоизм - хара бэеэ (тархяа, хамараа) хараха 
думать только о себе и т.д.; бесхарактерность - нюНаа (уралаа) Нанжуулха 
сопли (губы) развесить и т.д.; безответственность - тархидаа туймэр аНааха 
букв, на голове своей пожар зажечь; тархиингаа (сабдигшанайнгаа) 
хазайкан тээшэ букв, куда голова (дух местности) повернет. 

Асоциальное поведение: развратное поведение - лгулгэ улэгшэн сивая вол-
чица, сука; хормойдоо калхи хабшуулкан букв, в подоле ветер зажавшая и 
т.д.; нарушение законов - аркынь хуулаха - шкуру содрать; ишрхииенъ ха-
гпааха букв, чирки сушить (кому-либо) - лишить жизни; гол гуламта худха-
ха букв, огонь очаг разворошить и т.д.; нарушение общественного порядка 
- архи хаартпа эръюулхэ (намнаха) - пьянством, картами заниматься; дой-
бод сохихо букв, шашки бить - заниматься плутнями и т.д. 

Нарушение моральных и социальных норм, являющихся культурными 
универсалиями, вызывает осуждение и пейоративную оценку представите-
лями данного социума. 

Положительно-оценочные фразеологические единицы: 
Тематическое распределение ФЕ о главных ценностях для человека, ярко 

показывает лингвокультурологическое значение данных единиц: 
1. Жизнь: улаан голынь абарха букв, спасти аорту - спасти жизнь; хул 
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дээрээ бодохо стать на ноги (после болезни); хул дээрэнь табиха поставить 
на ноги и т.д. 

2. Семья и любовь - дэрэ нэгэдуулхэ букв, подушки объединить; дурвв 
нэгэдуулхэ букв, стремена объединить и т.д. 

3. Дети - смысл жизни: ундэкэтпэй модон хосорхогуй, урэтэй хун газар-
тахагуй дерево с корнями не погибнет, человек с детьми не потеряется и т.д. 

4. Человек: хун болохо стать человеком; кайн хун нухэршэ хороший че-
ловек при друзьях; кайн хун канаагаараа - хороший человек хорош своими 
помыслами и т,д. 

В бурятском эпосе мужчина - добытчик: кайн эрэйн алаад эдихэ ан/ Муу 
эрэйн нюдэнэй хорхой бараха ан (Амагалан Богдо) - хороший мужчина 
добывает зверя, плохой мужчина только с завистью смотрит на зверя. Осно-
вополагающая характеристика мужчины, находящегося в поиске, видится 
в ФЕ Эрын якан хээрэ, агтын якан аянда 'смерть мужчины в пути'. Положи-
тельной считается женщина, занимающаяся домашним хозяйством, очагом, 
детьми {кайн камган гэрэй наран и т.д.). 

5. Духовность приоритетна в жизни человека: куракан далай кураагуй 
балай - ученье свет, неученье - тьма; нэрээ хухаланхаар, якаа хухаркан 
дээрэ - лучше кость сломать, чем имя опозорить и т.д. 

6. Труд: ажалгуйгввр алганашъе барихагуйш без труда и окуня не пойма-
ешь; ажал хэкэп ама тоНодохо букв, у работающего рот в масле и т.д. 

Приведенные ФЕ относятся к книжному пласту. Книжную окраску прида-
ют, с одной стороны, лексические единицы книжного характера (эрдэм на-
ука, ученость, эрхим бэлиг замечательный дар, нугэл грех и т.д.) и нейтраль-
ные слова в составе самих ФЕ (адуука мал скот, гар руки, баян богатый, 
улаан гол аорта и т.д.), и, с другой стороны, дидактический, философский тон 
выражений, а также контекстуальное окружение со словами книжной окрас-
ки. Положительная оценка распределяется по следующим группам: 

1. Рационалистическая оценка. 
гартаа дуйтэй - с навыками в руках; дээдэ гарай высшей квалифика-

ции; онькынъ олохо понять суть и т.д. 
Главная задача человека - поставить детей на ноги, привить навыки для 

жизни - гарынь ганзагада, хулынь дурввдэ хургэхэ букв, руки до тороков, 
ноги до стремян довести; унаган болохо букв, жеребенком стать - овладеть 
хорошо каким-либо языком. 

2. Этическая положительная характеристика: 
унаган нухэр друг детства, закадычный друг; эрэ хун досоогоо эмээлтэ 

хазаарта мори багтаадаг мужчина внутри оседланного коня вместит; 
хэлэкэн угэдвв хурэхэ сдержать слово; хун ахатай, дэгэл захатай у челове-
ка должен быть старший, у дэгэла - ворот и т.д. 

3. Эстетическая оценка (положительная) выражается незначительным 
количеством ФЕ тендерной характеристики. Привлекательность женщины 
преимущественно связана с приятными ощущениями от вкусной еды, при-
носящей гедонистическое наслаждение: алим жэмэс шэнги словно ягода; 
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мопсогор улаахан круглая красненькая; ввхэн соохи бвврэ шэнги как почка 
в жиру и т.д. 

Общее понимание эстетического начала отражается в ФЕ шэхэнэй шэ-
мэг украшение для ушей - приятно для слуха, нюдэнэй хужар для глаз удо-
вольствие - смотреть приятно. 

Незначительное количество ФЕ этой группы объясняется тем, что для 
характеристики внешних данных существует богатый лексический фонд, а 
также таким экстралингвистическим фактором, который заключается в сдер-
жанности проявления чувств монголов, в отсутствии традиции открыто вос-
хвалять красоту женщины или мужчины. 

Высокочастотны оценочные ФЕ с образами животных, соматизмами, 
положенными в основу ФЕ. При этом образы верблюда, собаки, свиньи, 
козла наглядно выражают отрицательную, в основном этическую, оценку 
человека, отражая отношение бурят к этим животным. Положительны обра-
зы коня и мужчины, которые всегда в дороге, в движении. 

Универсальны общечеловеческие оценки в ФЕ, в основу которых поло-
жены образы ветра, связанного с легкомыслием; языка, как орудия, показы-
вающего превосходство над кем-либо; костей, связанных с крайним исто-
щением, что плохо; универсальны образ сердца как символ храбрости и 
ассоциация внешней привлекательности женщины с приятными вкусовыми 
ощущениями и т.д. 

В большинстве случаев ФЕ квалифицируют отрицательные признаки, 
связанные с нарушением правовых, морально-этических, социальных пра-
вил и нормативов. Другие ФЕ отражают несоответствие некоторых объек-
тов действительности эстетическим или утилитарным требованиям обще-
ства. Данный факт подтверждает известное положение о том, что выбор 
признаков, на основе которых формируется предметно-логический план со-
держания, определяется социально-обусловленным процессом познания 
объективного мира. 

Нейтральные фразеологические единицы: 
Нейтральные, безоценочные ФЕ объективно называют какие-либо ситу-

ации, явления, предметы: 
Глагольные ФЕ: ама халааха букв, рот согреть 'накормить'; ами даруул-

ха жизнь поддержать; зввлэн бухэдэ диилдэхэ букв, быть побежденным мяг-
ким крепышом 'уснуть'; хаяа хадхаха букв, стены проткнуть 'жить по со-
седству' и т.д. Субстантивные ФЕ: ара тала тыл; улаан сурба ~ куча мала 
'много детей'; будуук хузуун хорек и т.д. Наблюдения показывают незначи-
тельное количество или даже полное отсутствие нейтральных атрибутивных 
ФЕ, т.к. компоненты обязательно оценочны, экспрессивны (шудэ хагсама 
зубы стынут; шонын зуурама собачий холод и т.д.). Глагольно-пропозицио-
нальные (со структурой предложения) ФЕ многочисленны: нохойн дуун ойр-
тобо букв, собачий лай приблизился - конец путешествию; саг сагаараа, 
сахилза хухвврвв всему свое время и т.д. 

Полисемичные ФЕ выражают ту или иную оценку в контекстуальном 
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окружении. ФЕ имеют нейтральную окраску, будучи терминологическими 
единицами (по отношению к животным). 

Таким образом, в силу основной функции нейтральных ФЕ, констатации 
каких-либо фактов, явлений, они могут использоваться во всех стилях язы-
ка. Отмечается независимость их употребления от какого-либо жанра. 

Таким образом, эмоционально-экспрессивная оценочность антропоцен-
трична, тесно связана с принадлежностью ФЕ к определенному функцио-
нально-стилистическому разряду, что может быть выявлено по тематически 
стержневому слову ФЕ, оценка может быть выражена эксплицитно и импли-
цитно, за счет контекстуального окружения. 

Глава IV «Функции фразеологических единиц как художественного сред-
ства» посвящена анализу функционирования ФЕ узуально и окказиональ-
но, без изменения и с изменением. 

^ 1 «Реализация ингерентной выразительности фразеологических еди-
ниц» раскрывает исконную, первоначальную, выразительность ФЕ, спосо-
бы и приемы их включения без структурно-семантических трансформаций в 
контекст художественных произведений. 

Так, выделяется изобразительно-оценочная функция ФЕ, как в авторс-
кой речи, так и в речи персонажей, когда ФЕ наиболее ярко проявляет об-
разность и оценку одновременно. Этот тип функционирования ФЕ реализу-
ет абсолютные выразительные свойства ФЕ. 

В авторской речи положительная оценка характеру персонажа передает-
ся через образ животного: Тиихэдэ хэбтэкэн хани бодхоожа шадахагуй 
даруу номгон зантай, кайхап сэдьхэлтэй.... Ш-Н. Р. Цыденжапов. 
ТэЬэрэлгэ. - Не может поднять и лежащую овцу, мягкая, добрая... 

Отрицательная оценка передается через ФЕ, в основе которой лежит срав-
нение процесса говорения с процессом обработки кожи специальным инст-
рументом - скребком для выделки кожи (глагоя хэдуургэдэхэ от хэдэргэ). 
...Ама халамгай Яабагшан орожо, хэлэ амаа хэдуургэдэхэ канаатай ялта-
гашаба. М. Осодоев. Заха холын хаямхада. - ...Подвыпивший, кривляясь, 
Ябагшан зашел с целью поточить лясы. 

Изобразительно-живописующая функция фразеологических единиц по-
зволяет автору передать свои чувства наглядно, в форме образных пред-
ставлений, но без оценки. 

Такие ФЕ в авторской речи, как хормой гэшхэхэ букв, на подол наступать 
о рождении детей друг за другом; хормойгоо шуугсшд букв, завернув подол = 
засучив рукава и т.д. создают наглядные картины, сценки из жизни. См. кон-
текст: ...Тунтуу хэлээ така хазажархикандал, абяа гарахаяа болишобо. Д. 
Батожабай. Ьэшхэлшни хаанаб? - ...Тунтуу, словно язык откусил, замолчал. 

Применение нескольких ФЕ позволяет автору более полно охарактери-
зовать описываемый предмет, создать целую картину: 

Мун хода уур сухал урьяжа, улха матаар шэнги улхайшоод ябадаг хатуу 
харъяд зантай дээрэкээ хэруулшэ хэдэр сэдьхэлдээ дарагда дарагдакаар, арка 
якандаа няалдакан хатайр туранхай бэетэй болошокон аад... Б. Мунгонов. 
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Хараалша Хархандай, ХатуужаЬан Жолбоон. - Бывают и такие... горлас-
тые, вечно злящиеся, надутые (как наплыв на дереве), подавленные собствен-
ным тяжелым нравом, склочной душой, ставшие тощими, кожа да кости. 

Особенности функционирования паремиологизмов также отражают вы-
разительные свойства данных ФЕ. При включении в контекст паремиологи-
ческих ФЕ их лексический состав может оставаться неизменным, постоян-
ным. При этом наиболее часто встречается конкретизация значения. Напри-
мер, Хажууданъ куукан басаганай дум-цухэнээр тулхихэдэнь, Дампил 
олбогод гээд, «яарахадаа даараха» гэдэгтэл дугдэгэшэн бодоходоо, стулээ 
унагаажархиба. Ц. Цырендоржиев. Талын зургэнууД- - Когда рядом си-
девшая девушка осторожно толкнула, Дампил вздрогнул и, как говорят, 
«поспешишь - людей насмешишь», резко встал и уронил стул. 

Связь с контекстом осуществляется посредством подчинительного со-
юза (от гэхэ 'как говорится' или 'подобно тому'): Гуйхэ нохойе гуйхэгуй но-
хойнь каатуулба гээд, манай буряадууд гэлсэдэг гээшэ... Д. Батожабай. 
ТееригдэЬэн хуби заяан. - Наши буряты говорят, что собаке, которая хочет 
бежать, мешает собака, которая не будет бегать и т.д. Паремилогизм вы-
полняет функцию придаточного предложения в сложном предложении. 

Излюбленным приемом усиления выразительности контекста у авторов 
является параллелизм, с употреблением в одном контексте известного паре-
миологизма и окказионализма: 

Урданай сагта хунуудэй хэрбээ: «Аарса уулга - аргамжа томолго бэшэ», 
- гэжэ шоглодог заншалтай байкан каапь, харин мунввнэй сагта: «Шулэг 
бэшэлгэ - шурэб тошиилдолго бэшэ»... Ч. Цыдендамбаев. Холо ойрын 
турэлнууд. - Если раньше, шутя, традиционно говорили: «Арцу пить - не 
веревку вить», то сегодня говорят: «Стихи писать - не шуруп точить»... . 

Паремиологизмы оживляют высказывание, создают психологический на-
строй, служат отправной точкой для начала высказывания, развития темы, яв-
ляются заключительным выводом, используются для обобщения сказанного. 

Ритмическая и фоноэстетическая организация фразеологических единиц 
описывается нами как особый фактор выразительности. Например: 

Ташаакаань ташуур улгэхввр (туранхай) букв, к бокам кнут повесить 
можно (тощий); хусэжэ ядаад хусаха букв, не в силах догнать лает - злопы-
хательствует, будучи неспособным достичь успехов; хорондо хорон, хош-
хоногто ввхэн букв, яду яд, кишке - жир = каждому свое и т.д. 

Выразительность придает сочетание аллитерации с рифмой: татаа Наа 
такаршагуй, матаа каа матаршагуй потянешь - не порвется, погнешь - не 
гнется 'крепкий'; хундэ хэлуулэнгуй, нохойдо хусуулангуй букв, чтобы люди 
не осудили, собаки не облаяли (нужно жить так) и т.д.; синонимов с повтором: 
кохорые бархируулха, корогые мввруулхэ букв, заставлять слепого плакать, 
безрогого мычать - обижать кого-либо; сочетание повтора с антонимами: 
куракан далай, Нураагуй балай учение - море, неученье - тьма, невежество; 
сочетание аллитерации с синонимией: шандаганай шабардама, шанагын 
зогсомо зайцу можно завязнуть, ковшику можно стать (такой густой чай); 
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сочетание аллитерации с повтором: шоно эшэгэндээ зуб, шолмос шудхэртвв 
зуб волк для ягаенка прав, ведьма для черта права; Иуудэрээрээ нухэр хэкэп, 
Иуулзэрээ шнаа хэНэн тенью друга сделал, хвостом кнут сделал и т.д. 

Близость к народному, фольклорному, языку демонстрируют ФЕ с алли-
терацией и повтором слов и словосочетаний: 

Хэрбэз би министр haa, директор ноёниинь дуудуулжа асараад, яканайнъ 
ялтайса, хабНанайпь хабтайса хараахал Нэм...Ц.. Цыдендамбаев. Холо 
ойрын турэлнууд. - Если бы я был министром, вызвал бы директора, на-
чальника и отругал бы в пух и прах и т.д. 

^ 2 «Реализация адгерентной выразительности фразеологических еди-
ниц» раскрывает их потенциальные выразительные качества, а также то, 
какие приемы и способы используются писателями для усиления вырази-
телыюсти контекста. ФЕ могут бытовать без структурно-семантических 
изменений, но с особыми приемами включения в контекст. 

Так, в один контекст могут быть включены ФЕ разных функционально-
стилистических пластов: 

...Тэрэ нохойн турэлые урилуулаа гэел даа, - гээд, Майтагсаан бодолго-
до абтажа, томоотойгоор дуугарба, - теэд вврвв турмэдэ орожо 
зобохолши даа. — Турмэ соо шархяашъе хатаагуужаб.... Б. Ябжанов. Эр-
тын шуудэр. - Ну, допустим, отправим к праотцам ту собаку, - задумчиво, 
степенно сказал Майтагсан. - Пусть я откину копыта там... 

Надо заметить, что для языка бурятской художественной прозы харак-
терна низкая частотность случаев столкновения ФЕ разных стилистических 
пластов. Писатели стремятся к единообразию стиля. 

Одним из интересных приемов включения ФЕ является соположение си-
нонимичных ФЕ и свободных словосочетаний и лексем. При этом отмечается 
функция уточнения. Например: 

Хара мэхэ, хорон сухал, yhee xuhaa сэдьхэлдээ хаажа ябана. Могойн 
эреэн газаагаа, хунэй досоогоо гэлсэдэг Нэмнай. М. Осодоев. ОрхигдоЬон 
худагай хажууда. - Лишь коварство, яд, злоба, месть скрывает в душе сво-
ей. Говорят же, змеи пестрота снаружи, человека - внутри. 

Экспрессия усиливается при завершении контекста сравнительным обо-
ротом: 

Аман соогоо yha балгажархёод, газаашань турьяхашье, саашань 
залгихашье эрхэгуй болошоод байжа байИандал... Алтанхан самсата абяа шэ-
мээгуй... Амаяа энээхэн артелиин эгээл кайн сабуугаар сабуудуулжа, няалга-
жархёод байкандал... Ч. Цыдендамбаев. Холо ойрын турэлнууд. - Словно в 
рот воды набрал, и не может ни выплюнуть, ни проглотить... Золотая рубашка 
без звука... . Словно лучшим клеем этой артели рот ему замазали, заклеили... 

Материал показывает создание контекстуальной синонимии ФЕ, узуаль-
но не синонимичных. Стилистический прием амплификации, один из видов 
градации, заключающийся в перечислении синонимичных, сходных опре-
делений, сравнений с усилением их эмоциональности и экспрессивности ча-
сто используется бурятскими писателями. При этом ФЕ, участвующие в со-

27 



здании амплификации, являются доминантой этого стилистического при-
ема. Суть восходящей амплификации заключается в том, что ФЕ, замыкаю-
щая ряд (или несколько ФЕ), наиболее эмоционально и экспрессивно выра-
жает общее значение, присущее всем компонентам ряда. 

Ши хун зониие иигэжэ мэхзлжэ, холо ошохогуйш! Булхайшни булшанга-
араа бултайхал байха. Шабар дээрэ шалд куухадаа канаа орохош! 
Ц-Ж. Жимбиев. Гал могой жэл. - Ты, так обманывая людей, далеко не пой-
дешь! Обман твой вылезет наружу. Опомнишься, когда сядешь в лужу. ... 
УнаЬан малгайгаа абангуй, хамараараа газар хадхатараа ажаллаНан бай-
гаа. X. Намсараев. Уурэй толон. - . . . Работали, не поднимая головы, чуть не 
падая носом в землю и т.д. 

Нанизывание фразеологических единиц, т.е. употребление более двух-трех 
ФЕ, даёт возможность обрисовать объект со всех сторон, полнее характери-
зует его. 

Хундэлэндэ хулвв хэлсэхэеэ болиг, эмээлэй «хойто буургэ» болокон хой-
ноо амяа хараад, аркаа хэдэрээд кууг лэ! Б. Ябжанов. Ьэшхэлэй олзо. -
Пусть перестанет поперек ноги вставлять, вмешиваться после того, как стал 
задней лукой седла, пусть за собой только смотрит, накинет шкуру на себя и 
сидит! и т.д. 

Рассмотренный прием демонстрирует нарастание степени напряженнос-
ти обстановки, атмосферы, психологического состояния человека во внут-
ренних монологах или диалогах, характеристику персонажа. 

Антитеза - стилистическая фигура, служащая для выразительности речи 
путем резкого противопоставления мыслей, образов. Обьино антитеза стро-
ится на столкновении лексических или фразеологических автонимов, если 
амплификация подчеркивает то различное, что содержат в себе синоними-
ческие слова и ФЕ, то антитеза подчеркивает то общее, что содержат в себе 
противоположные по смыслу слова и ФЕ. 

Соположение антонимичных фразеологических единиц и лексем и сво-
бодных словосочетаний: 

Юундэ амаа хаташабаш?! Ы? Хулааг баядые харааха болоходоо, хэлэ 
амаяа булюудэшэдэг.... С. Цырендоржиев. Шобоодой. - Почему у тебя язык 
отсох? Ы? Как начнешь ругать кулаков богачей, так лясы точишь, слышно 
бывает, как ты радуешься, суетишься. 

Антонимичными становятся единицы, таковыми не являющиеся узуаль-
но, вне контекста. Например: 

Заримадайнь канал задагай уужам байха, нугввдуулэйхинъ далан доло-
он хуняадакатай... М. Осодоев. Заха холын заямхада. - У некоторых по-
мыслы широки, открыты, других - семьдесят семь складок замучают (» семь 
пятниц на неделе). 

Повтор фразеологических единиц приближает художественный текст к 
разговорному стилю. Повтор осуществляет связь между отдельными мыс-
лями, образами, при контрасте содержания которых эффект воздействия на 
читателя растёт в ещё большой степени. Употребление повторов-возвратов 
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вызывает спиральное развертывание фразы с опорой на слова или конструк-
ции, обрамляющие и как бы «подхватывающие» повествование. Повторы-
подхваты служат аналитической расчлененности мысли в сложных по внещ-
нему виду периодах, например: 

...Тусэбэй дуургэлтые буруу Ьургэхэдвв болохо... Буруу курэхэдэнь, за-
рим нэгэнэй улаан сурба ухибууд гэдэНээ улдэхэдвв магад. Д. Эрдынеев. Ехэ 
уг. - ...Может нарушиться выполнение плана... . Если нарушится, у некото-
рых дети начнут голодать и т.д. 

Функционирование фразеологических единиц со структурно-семанти-
ческими изменениями усиливает выразительность, экспрессивность как са-
мих ФЕ, так и контекста. 

В трансформации фразеологических единиц проявляется системность 
языка, что показывает наш материал в полной мере. 

Системно-языковая специфика ФЕ (т.е. способность к разноуровневому 
варьированию) лежит в ос1юве их индивидуального преобразования, кото-
рое по своей сути есть не что иное, как то же самое варьирование, но вызван-
ное к жизни определенными речевыми контекстами-ситуациями. Сравним: 

Буруугайнгаа хорёо эмдзжэ, Бизьяа ууримни холо наагуур газар узэжэ 
эхилхэнь хаям.... С, Цырендоржиев. Убгэдтэ - мэндэ. - Сломав ограду телен-
ка, мой ровесник Бизья начнет изучать ближние и дальние земли... Здесь пре-
образование ФЕ буруугай бэлшээрикээ гараагуй мотивировано контекстом. 

Из более чем 1600 рассмотрении нами употреблений ФЕ в художествен-
ньге произведениях наблюдается около 400 случаев различного рода преобра-
зований. Трансформация структуры ФЕ предопределяется самой их природой, 
объединяющей два противоположных признака: узуальную структурно-семан-
тическую устой'гавость и актуально-функциональную вариантность. Легче и 
проще всего изменяют семантику и компонентный состав фразеологические 
единства, мотивированность внутренней формы которых позволяет писателям 
возвращать этому разряду фразеологизмов первичный, буквальный смысл, 
восстановить их фразеологический образ, изменять лексемный состав: произ-
водить замены, распространения и опущения тех или иных компонеш-ов. 

Наибольшая подверженность трансформациям отмечается у фразеоло-
гических выражений, что обусловлено свободной связью между компонен-
тами данных ФЕ, и наименьшая - у фразеологических сращений. 

Распространение фразеологических единиц - наиболее частотный спо-
соб усиления выразительности ФЕ. Компоненты ФЕ дистанциируются за 
счет введения дополнительных слов, например, у Д. Батожабая: 

ФЕ нюдэндвв галтай 'с огоньком в глазах' преобразуется следующим об-
разом: нюдэдтэ зулын гол носошокон мэтэ - словно в глазах загорелся ого-
нек (перед богом в божнице); нюдэеэ гансата галтай болгожо - глаза вдруг 
сделал с огоньком; харахан нюдэнэйпь хэлэшэгуй мээхэй гал - невыразимый 
нежный огонь черных глаз и т.д. Здесь наиболее полно достигается коммуни-
кативная цель - отразить эмоционально-субъективное отношение автора к 
своему герою: зулын гал (будд.) - это огонек лампадки перед образом бога. 
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Распространителями ФЕ могут быть словосочетания, имеющие функ-
цию обстоятельства, они могут быть выражены числительными, как, напри-
мер, в контексте толгойнь уАэк нэгэ нэгээрээ ввдвв бодожо байкандал 
рэгдэбэ - показалось, что на голове волосы стали подниматься по одному. 
Введенные в состав ФЕ наречия также помогают конкретизировать ситуа-
цию, более образно передавая эмоциональное состояние героя: толгойнь 
укэн аргаахан ввдвв бодожо захалба волосы на голове тихонько начали 
подниматься; нэгэтэ халбагын лаб хахархые боро ухаандаа тухайлба - пред-
положил, что однажды окончательно рассорятся (букв, ложка расколется). 
Резко уничижительный оттенок приобретает ФЕ уримнай укэнквв ехэ букв, 
долгов наших больше чем волос, когда ФЕ получает распространение в 
контексте: ¥ри бввкэн хоёркоо зайсахаяа боликоноо мэдэдэг бэзэш. - Ты 
знаешь ведь, что никак не отойдешь от долгов и вшей. 

Введение существительных усиливают экспрессию: ...Алта мунгвврвв 
ама хамараа таглалсажа байна гэжэ хэлсэнэ. X. Намсараев. Уурэй толон. 
- Говорят, золотом, деньгами рот, нос затыкают друг другу. Здесь преобра-
зована ФЕ ама таглаха 'заткнуть рот' до формы 'золотом, деньгами рот, 
нос затыкают друг другу'. Амаа элкээр тагла саашаа... Ж. Тумунов. Алтан 
бороо. - Рот свой песком заткни и т.д. 

Введение прилагательных способствует усилению качественной экспрес-
сии: ... Айлшад бултадаа амаа кайн халажа ... X. Намсараев. Уурэй толон. 
- Гости все хорошенько захмелели... Начальная форма амаа халаха. 

Введение глагольных форм, оборотов делают более интенсивным опреде-
ление, обстоятельство: .. .Нёлбокоёо кввргэнь абажа залгяагуй ябадаг харуу 
хомхой хунэй... Д. Батожабай. ТееригдэЬэн хуби заяан. - Жадный до того, 
что плевок обратно проглотить может... Начальная форма нёлбокоо кввргэнь 
амандаа хэхэ. Здесь введены: деепричастие абажа взяв + причастие с отри-
цательной частицей залгяагуй (чуть) + ябадаг. У Ч. Цыдендамбаева также 
встречается данная ФЕ: Юундэ нёлбохоёо нёлбокон аад лэ, тэрээхэн нёлбокоёо 
абаад, кввргэнь амандаа хэжэ байха болоо гээшэбта? Холо ойрын турэлнууд. 
- Почему вы сплюнуть сплюнули, и этот плевок обратно в рот берете? и т.д. 

Введение наречия интенсифицирует качество и обстоятельства, при ко-
торых протекает действие: Хэлэ амаяа хоокоор булюудэнхаар.... С. Цы-
рендоржиев. ¥бгэдтэ - мэндэ. - Чем впустую точить языки... и т.д. 

Хусэжэ ядаад намайе /Хусаба гэжэ бу бодогты... (Халзанов, с.41). - Не 
думайте, что я лаял потому, что не мог догнать... Ср.: хусэжэ ядаад хусаха 
букв, не в состоянии догнать и лаять. Здесь в контекст введено местоимение 
намайе меня, т.е. произошла конкретизация образа. 

Замена лексическая усиливает также эмоционально-оценочную окраску 
языка художественных произведений, благодаря чему разрушается стандарт 
в использовании ФЕ, и они обновляются. Цель такой замены - актуализация 
контекста, усиление стилистической нагрузки контекста. В исследуемом 
материале количество случаев употребления ФЕ с заменой компонентов 
составило около 36% от числа всех трансформированных ФЕ. 
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Так, в романе-трилогии Д. Батожабая встречаем: ука шудхакан зумба-
раан шэнги (как мокрый суслик) вместо ука шудхакан хулгана шэнги (мышь). 
Вм. традиционной ФЕ хугшэн шоно 'старый волк' - хугшэн унэгэн (старая 
лиса), хугшэн нохой (старый пес). Вм. булхи залгиха (жилу проглотить) = 
'пилюлю проглотить' - яка залгиха (кость проглотить) и т.д. 

У Ж. Тумунова: Хусэжэ ядахадаа хараахаа болигты гэбэ. Алтан бороо. 
Начальная форма ФЕ хусэжэ ядаад хусаха 'злиться, что не можешь догнать 
кого-л.' относилась непосредственно к лаю собаки, затем, метафоризиру-
ясь, стала характеризовать психологическое состояние, поведение челове-
ка, который не в силах достичь таких же успехов, как другие, от бессилия 
может только злиться. В обновленной форме использован глагол 'ругать'. 

...Олон табые найдуулаад,/Угэдвв хурэнгуй арсаха бэшэ (Раднаева, с. 67) 
- Много раз обнадеживая, не сдержав слова, спорить не буду; ср. олон та-
бые хэлэхэ (шашаха) болтать много. ...Эзэгуй аман байна гэжэ доржогоно-
хоо боли!... М Осодоев. Баршуудхын дуухэй; ...Хундэ бухэдэ диилдэшоо 
кэн. М Осодоев. Заха холын заямхада. Заменено прилагательное зввлэн; 
Шуудэты болотороо когтошокон шудэнэй техник. Ч. Цыдендамбаев. Холо 
ойрын турэлнууд. - Зубной техник, опьяневший до состояния полусырого 
мяса. Заменено слово мяхан мясо (начальная форма — мяхан когтуу) на 
шуудэнгы полусырое, с аллитерацией и т.д. 

Образуется новая синтаксическая связь между словами, сопровождае-
мая переосмыслением семантики преобразованной ФЕ. 

...Ургэ аманшни гэжэ уурэжэ адашахоор... X. Намсараев. Жаргалай 
тулхюур. - О твой язык можно порезаться. Ср. Ургэ аманиинь улирбэ хайша 
шэнги. 

бврынгвв тархиин хандагай тухай мартаад, хунэйхидэ хюурка бэдэр-
хэмнай ямар агшаб...Д. Эрдьшеев. Ехэ уг. - Забыв о лосе на своей голове, 
ищем гниду на чужой...и т.д. Всего таких случаев - около 140 единиц. 

Эллиптирование и компрессия - структурная «неполнота» синтаксичес-
кой конструкции, т.е. пропуск компонента высказывания, легко восстанав-
ливаемого из контекста, причем смысловая ясность обычно обеспечивается 
смысловым или синтаксическим параллелизмом (так называемый контек-
стуальный эллипсис); отсутствие какого-либо компонента высказывания 
легко восстановимо из речевой ситуации. 

Эллипсис обычно присущ разговорной речи, с ее конструкцией с «неза-
мещенной» синтаксической позицией. Он обусловлен свойственной разго-
ворной речи ситуативностью и наличием невербальных средств общения 
(жесты и т.д.). В исследуемом материале выявлено 16% употребления ФЕ, 
трансформированных способом элизии или эллипсиса. 

Например, у X. Намсараева: ...Бурхан зайлуул, намНаал саагуур байг... 
Боди1юы убгэн. - ...Упаси боже, подальше от меня... Здесь усечению под-
верглась ФЕ намкаа саагуур, наранкаа наагуур от меня подальше, к солнцу 
поближе « моя хата с краю. В поэзии также встречаем: 

Дабаае гаталха / Далишье байжа болоо. / Даагаяа куулдэхэ / Шадалшье 
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байжа болоо (Д. Улзытуев.) - Перевал преодолеть, наверное, есть крылья, 
взять за хвост лончака есть силы. Ср.: Дайсанаа дараад, даагаяа куулдээд 
бусаха; ...Хэлэ аманда орёолдоо болни, /хэн далдалхаб? (Д. Улзытуев). -
Кто защитит меня, если я запутаюсь в сплетнях? от начальной формы хор-
мойн ута хул орёохо, хэлэнэй ута хузуу орёохо длинный подол ноги обвер-
нет, длинный язык щею обвернет и т.д. 

Эллиптированию закономерно подвергаются фразеологические единицы со 
структурой предложения: Ай, бурхан зайлуул даа, газар дуулаг, гансахан эндээ 
хэлсээд болиё. X. Намсараев. Ури нэхэбэри. - Ай, боже упаси, земля усльшшт, 
только между нами, молчок! Полная форма: газар дуулаг, гахай шагнаг букв, 
пусть земля усльшшт, свш1ья усльшшт 'никто не должен усльпиать'. 

Высокая частотность этого приема в тексте драм связана с передачей 
устной разговорной речи с ее неполными предложениями, краткостью и т.д. 

Фразеологическое выражение hoxop ухзртэ худаг бу узуулэ, Ьогтуу хундэ 
архи бу харуула 'слепой корове не показывай колодец, а пьяному - вино' в 
усеченном виде: hoxop ухэртэ худаг заагуужа...{]\. Батожабай. Зужэгууд). 
Так значение ФЕ сгущается, половина ФЕ выражает все фразеологическое 
значение - не следует делать того, что усугубило бы какую-либо неприемле-
мую ситуацию. А также бууралай эдеэнкээ ама хурввгуй (Г. Цыденжапов. 
Пьесэнууд) букв, седого от пищи не отведали; тургэн туухэй (Ц. Шагжин. 
Пьесы) = поспешишь - людей насмешишь и т.д. 

Эллиптирование фразеологических единиц со структурой словосочета-
ния: выражение нюуртаа уНэтэй, нюргандаа ноокотой букв, с волосами на 
лице, с шерстью на спине 'скот, животное', претерпело приращение смысла, 
что дало возможность отрицательной характеристики человека. Новое зна-
чение нюуртаа укэтэй (Д. Батожабай. Зужэгууд). - 'ни стьща, ни совести' 

Встречаются ФЕ с нулевой связкой, приближающиеся к компрессии: 
... Булхай булшангаараа ... С. Цырендоржиев. Мунхэ эрьесэ - обман 

мышцами; ...Бухын хамар нюдаргаар... Ч. Цыдендамбаев. Холо ойрын 
турэлнууд. - нос быка кулаком; ... «Уушханшье каа, мяхан»... Д. Эрдыне-
ев. Ехэ уг. - и легкие - мясо и т.д. 

На основе эллипсиса возникает явление компрессии, сжатия структуры 
ФЕ до одного слова или до парного слова: 

Заа, axa захаяа боликон, дэмы табикан дээкэн, кула табикан кур болокон 
ухин дакаа. С. Цырендоржиев. Убгэдтэ - мэндэ. - Старших не признает, зря 
положенная веревка, слабо (впустую) положенный ремешок; Буряад хун 
хадаа axa захатаяа хундэлхэ... Ц. Галанов. Хун шубуун. - Бурят должен 
почитать старших... и т.д. 

Ама халаха —^ архидаа садааггй халамгайшуул... Ц-Д. Хамаев. Базаа-
рай харханууд. - не насытившиеся вином захмелевшие... . От аркынь убшэхэ 
'шкуру спустить' оставлен глагол, что подчеркивает напряженность кон-
текста: ...вврынгев эзэнэй гэргэндэ убшуулхэеэ лаб мэдэкэн ... Д. Батожа-
бай. ТеернгдэЬэн хуби заяан. - Она точно знала, что жена хозяина шкуру с 
нее сдерет ... и т.д. 
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Контаминация - образование нового слова или выражения путем скре-
щивания, объединения частей слова или выражения одного семантического 
поля. Ллдажа ама гараа haa, Аригун Буубэйдэ аЬагдахаб ... Ж. Балданжа-
бон. Бургэд. - Если я проговорюсь, па меня накинется Аригун Бубей.... Ама 
алдаха+ ама гараха. «... амандаа opohon сагаан хуръганай куул наНан со-
огоо хэлээрээ кввргэнь тулхикэн амитанши\ Д. Эрдынеев. Уйльш ури. - Ты 
всю жизнь обратно выталкивала то, что само в рот шло! Здесь контамини-
ровались две ФЕ: Садахада сагаан хуръганай куул муухай болодог+ аман-
даа opohbte хэлээрээ тулхихэ - букв, от сытости белого ягненка хвост стано-
вится противным+выталкивать то, что в рот попало. 

Инверсия это такое изменение структуры ФЕ, когда нарушаются внутрен-
ние синтаксические связи. Низкая частотность инверсии объясняется следова-
нием строгому порядку слов в предложении, присущим бурятскому языку. 

В трилогии Д. Батожабая встречается вм. yhan толгой букв, водяная 
голова - глупец: Теэд нэгэ бага толгой соогоо укатай Илиодор... - Илио-
дор, у которого в голове имеется немного воды Токо, торгондо умбакан, 
хулъбэркыеш харагшагуйб. Г. Дашабылов. Харгын бэлшэр. - Не вижу, чтоб 
ты как сыр в масле катался. Начальная форма: токаи соо умбаха, торгом 
дээрэ хульбэрхэ букв, в масле бродить, на шелке валяться и т.д. 

Повтор фразеологической единицы со структурными изменениями: 
Галуу кажаакан турлаагууд гээшэбди гэжэ ганса мунвв хэлэнэгуйш, 

хода хэлэдэгши! ... Тэрээхэн галуу кажаакан турлааг тухайгаа дуугар-
хаяа болёоройш! Эрдынеев. Уйльш ури. - Не только сейчас говоришь, что 
мы вороны, следующие за гусями! Перестань говорить о тех воронах, упо-
добляющихся гусям! 

Эдэнэй олонхинъ углов эдихэ ввхэнквв мунвв жажалха уушхан дээрэ 
гэжэ тоолодог кэн. Цэлхэй Цыренович хэр евхыень шэюхэ хаб даа? Ж. Бал-
данжабон. Сэнхир хаданууд. - Большинство из них считало, что лучше си-
ница в руках, чем журавль в небе (букв, сегодняшние легкие, чем завтраш-
ний жир) и т.д. 

Реплика-подхват употребляется в диалогической речи, на языковой со-
став которой влияет непосредственное восприятие, активизирующее роль 
адресата в речевой деятельности адресанта. Автор вкладывает в уста одно-
го героя ФЕ, которая подхватываются другим героем-собеседником, а се-
мантика обыгрьшается тут же в диалоге. Например: 

Этигэнэгуйб даа, юрэдвв, Рабданай доктор болов каа, тэмээнэй 
тархикаа эбэр ургана бэзэ, - гэжэ хэншьеб зоной аракаа шог хаяба. 

...Тэмээнкээ урид тэнэг хунэй тархида эбэр ургадаг юм. Мунвв энэ угэ 
хэлэкэн хунэй тэнэг бэшэ байгаа каань: тэрэ тэмээнэй куул газарта хуруужэг, 
тэхын эбэр тэнгэридэ хуруужэг! - гэбэб. Д. Батожабай, Шалхуу Рабданай 
хввреен. - Не верю вообще, если Рабдан станет доктором, на голове верблю-
да вырастут рога, - пошутил кто-то. ... Раньше, чем у верблюда, на голове у 
глупого человека вырастут рога. Если сказавший это человек не глуп, пусть 
у верблюда хвост достигнет земли, а у козла рога - до неба! - сказал я. 
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Зачастую в реплике-подхвате ФЕ подается в усеченном, трансформи-
рованном виде. Здесь довлеет такая черта разговорной речи, как влияние 
ситуативного момента, известного беседующим: 

Алим бэ? Харагданагуйл! - Шэрэнги руу ороо! - Норьмокоо харана бэшэ 
гуш даа! Ха-ха-ха... - Тгы даа, юу коръмокоо гэжэ?! М. Осодоев. Баршууд-
хьш Дуухэй. - Где? Не видно! - В чащу защел! - Наверное, свои ресницы 
увидел! Ха-ха-ха.. - Нет, какие ресницы?!. 

Одним из видов семантического преобразования является двойная акту-
ализация фразеологических единиц, когда словосочетание функционирует 
одновременно и как свободное, исходное синонимичное словосочетание, и 
как фразеологизм: Урданай хун зэргэлээ хадынгаашье саана хусэд гаража 
харангуй, буруугайнгаа бэлшээри соо накаяа дуургэдэг байгаал даа... 
Ц. Галанов. Хун шубуун. - В старину люди даже за ближнюю сопку не 
ходили, так и заканчивали жизнь на пастбище телят... . 

Газарта гадака шаагаагуйб / Галдаа сусал нэмээгуйб (Д. Улзьггуев). - В 
землю кол не вбил, в огонь головню не добавил. Ср.: Ганса сусал гал боло-
хогуй, ганса хун хун болохогуй - Одна головня огнем не станет, один человек 
человеком не станет и т.д. 

Антифразис заключается в том, что ФЕ употребляются в противополож-
ном значении. При этом создается эффект иронии. Например, противопос-
тавлены эдеэшэхэ - шуукэеэ алдаха, ухаа орохо - ухаагаа гээхэ, соответ-
ственно созревать - сок терять и ума набираться - ум терять в контексте из 
повести «Хурьгэнэйдее» С. Цырендоржиева: «.Мяхан бусалха буреэ 
эдеэшэдэг, хун убгэрхэ буреэ ухаа ородог», - гэжэ хэн нэгэнэй хэлэбэл, 
урбалдуулаад лэ орхихо: «Мяхан бусалха буреэ шуукэеэ алдаха, хун 
убгэрхэ буреэ ухаагаа гээдэг». - Если кто-то скажет «Чем дольще кипит 
мясо, тем больше созревает, чем старше человек, тем больше ума набирает-
ся», то обязательно перевернет: «Мясо с кипением сок теряет, человек со 
старостью ум теряет». 

Окказиональные фразеологические единицы возможны только в опреде-
ленном контексте для создания дополнительного стилистического эффекта. 
Например, выразительны, ярки ФЕ, созданные Д. Батожабаем: нюур 
дээрэшни кухэеэ булюудэхэ на лице твоем топор будет точить; укашье 
адхабалынь, хоорондуурнай гоожохогуй даже если воду будут лить, между 
нами не прольется. Данные окказиональные ФЕ образуются по аналогии с 
уже существующей в бурятском языке ФЕ хэлээ булюудэхэ (точить язык); 
русской ФЕ 'водой не разольешь'. 

Словосочетание тука булэхэ в контексте хоро шараар шукаяа булэн 
байгаа тэрэнэй зурхэн выстраивает весьма впечатляющую по образности 
картину - 'его сердце, замешивающее кровь на яде' ... 

...Шэбэнэлдээн Ород посолъствын гэшуудэй дундуур урдакан уканкаа 
аргааханаар, ургакан убкэнквв доохонуур таража захалаа кэн. Д. Батожа-
бай. ТееригдэЬэн хуби заяан. — (Шепот) 'текущей воды тише, растущего 
сена ниже' - по аналогии с русск. 'тише воды, ниже травы' и т.д. 
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Одновременно несколько видов изменений составляют комплексную 
трансформацию, высшую степень окказионального преобразования ФЕ. 

Так, у Д. Батожабая ФЕ могут обыгрываться во всем контексте, развер-
тываясь за счет распространения и замены компонента. Например, в следу-
ющем примере видим замену + распространение + контаминацию + инвер-
сию. Обыгрывается значение русской ФЕ не дели шкуру неубитого медведя 
(вм. медведя заяц): 

- Шандага хараад, алаагуй аад, аркыень убшэжэ байна бэшэ гут? 
- Хутагаяал угэгты! Шандага хараа бэшэ, шандагаяа амидыгаар барижа 

хулеэд, тэрэ гэр соотнай хаагаад байна бэшэ губди? ... энэ дороо арНыень 
убшэхэб! - гэжэ ... Гамбал когтуурхана. ТееригдэЬзн хуби заяан. - Увиде-
ли зайца, не убили, а шкуру сдираете уже? - Нож дайте! Не то что, зайца 
уидели, а живьем поймали, завязали, в том доме закрыли. .. .Сейчас же шку-
ру сниму! - хвастался пьяный Гамбал. 

Двойная актуализация + повтор + эллипсис + замена: Гэнтэ тэрэнэй 
ойлгомторгуй вврынгвд дутуу сабшакан мушэр дээрэ гэшхэжэрхихэдэнъ, 
тэрэнь гансата хухаршаба. ... Хэншье вврынгвв дээрэнь кууНан мушэ-
рые така сабшаха, гутааха, бузарааха ёкогуйл. Эхэ байгаалиингаа бухы 
хун турэлтэнэй дээрэнь куукан мушэртэл адли байкыенъ хэмнайшье бу 
мартаг. Ш-Н.Р. Цыденжапов. Нангин газар. - Когда он нечаянно на-
ступил на недорубленную ветку, она сразу же переломилась. Никто не 
должен рубить, портить, безобразить сук, на котором сидит. Пусть никто 
не забудет, что природа-мать подобна суку, на котором сидит все чело-
вечество... и т.д. 

Таким образом, трансформация структурного облика фразеологизма вы-
зывает обновление и семантико-стилистического содержания такой единицы 
и окраски её контекста. Нарушение привьиньк норм языка служит экспрес-
сивности, а соотнесённость с первоначальным фразеологизмом сохраняется. 
Выявляется ингерентная (без структурно-семантических изменений) и адге-
рентная выразительность (позиционно обусловленная и с разного рода транс-
формациями) ФЕ, Надо отметить, что границы между разными способами 
стилистического использования ФЕ не совсем четки, расплывчаты. 

В § 3 «Фразеологические единицы как средство метафоризации контек-
ста» показывается одна из многообразных функций ФЕ, особенно ярко про-
являющаяся в языке поэзии. 

Входя путём рассмотренных структурно-семантических преобразований 
в образные контексты, ФЕ встраиваются в более сложные с точки зрения об-
разной информативности контексты, взаимодействуя с другими стилистичес-
кими приёмами, прежде всего - с тропами (метафорой, сравнением и т.д.). 

Так, например, на базе приёма двойной актуализации нередко имеет место 
образование метафорического контекста: Хухигэрхэн турыень бутээжэ, / 
Хухинуулхэл байхабди Шэбэртээ. / Хундынгвв урмые хушввжэл бай. / Хухын 
донгодохы хулеэжэл бай (Д. Улзытуев). Ср.: ФЕ укан дээрэ урмэ хушввхэ -
1. вести красивые речи, 2. говорить, приукрашивая действительность. Пря-
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мое значение урмэ хушввхэ - пенки молочные отстаивать, собирать (нацио-
нальное молочное лакомство). Содержание контекста в следующем: шум-
ную свадьбу играя, повеселимся еще в Шибири, уважения (угощения) урмэ 
отстаивая, собирай, кукушки пения дожидайся. 

Подобный процесс нередко осуществляется по модели «название неоду-
шевлённого предмета + глагольная ФЕ со значением физического либо ду-
ховного действия человека», в результате чего создаётся развёрнутая мета-
фора с олицетворением (часто в комбинации с образным сравнением): 

Тамын жаргалые досоогоо хабшаад/ танха соохи сэсэг гунхана (Г. Рад-
наева). - Ада счастье внутри зажав, в горшке цветок никнет. Ср. тамын хун 
тамада жаргалтай. 

Дугы бэшэ. онгосо болоод,/ Дуратай кааш, далайда тамархаб (Г. Радна-
ева). - Если ты любишь, поплыву в море, став не мостом, а лодкой. Отме-
тим начальную форму ФЕ - дуратай мэлхэй далайе кэтэ тамарха букв, 
влюбленная черепаха море переплывет и т.д. 

Таким образом, экспрессивно-образный потенциал фразеологической 
единицы способствует усилению не только выразительности поэтического 
текста, но интенсификации, сгущению смысла. Так, специфика жанра по-
эзии обусловливает метафоризацию всего контекста. 

В § 4 «Реализация липгвостилнстических свойств бурятских фразеоло-
гических единиц в текстообразовании» рассматривается участие ФЕ в ком-
позиционно-стилистическом построении, то есть текстообразующие функ-
ции ФЕ (на материале бурятской публицистики). 

Под функцией понимается способ участия языковых единиц в построе-
нии речи, в организации предложения и текста. Текст - это объединённая 
смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными свой-
ствами которой являются связность и цельность. 

Связность, или когерентность, текста проявляется в виде структурной, 
смысловой и коммуникативной целостности, соотносящихся между собой 
как форма, содержание и функция. 

ФЕ в газетных текстах выполняют функции образных и экспрессивных 
характеристик, которым способствуют также различного рода трансформа-
ции: ФЕ хоокон халбага аманда багтадаггуй (вм. хуурай) (29.06.1996) пустая 
(вм. сухая) ложка во рту не помещается; канаха карбайха (газетэмнай) от 
канаканаа хусэхэ, Нарбайканаа абаха (07.12.2006) - желаемого достичь, то, 
за чем тянется рука, взять; нухэр куудэрнуудынь друзья тени от куудэркээ бэшэ 
нухэргуй, куулкээ бэшэ минаагуй (12.01.2006) (см. выше) и т.д. 

Употребление ФЕ в абсолютном начале текста помогает с самого начала 
задавать оценку описываемому материалу, заинтересовать читателя, напра-
вить его внимание. От построения первого абзаца во многом зависит восприя-
тие дальнейшей информации. Эту связность содержания в тексте и поддержива-
ют фразеологические конфигурации. Например, отрицательно-оценочные ФЕ 
вызывают у читателя негативное отношение к аморальным персонажам: 

... Гар хурэжэ. ами наНандань, бэе махабадтань, элуур энхэдэнь харша 
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хэрэг уйлэдэгшэдые толгойн сааз ада оруулха хэрэгтэй... (26.06,2008). -
Подняв руку, совершивших преступление против жизни, здоровья нужно 
казнить... . Положительно-оценочные ФЕ внушают уважительное отноше-
ние к героям труда; ...Агуу Илалта шэрээлсэкэн убгэд хугшэдэй, накаа 
гуйсввгуй хубууд, басагадай баатаршалгата ажал Эхэ ороноймнай туухэдэ 
алтан узэгуудээр бэшэгдэн ороол (11.09.2008). - Героический труд стари-
ков, несовершеннолетних подростков, девушек вписан золотыми буквами 
в историю нашей матери Родины. 

<.(...Юртэмсын туухэдэ минии накан хумхиин тооконой жэшээтэй 
багахан» настраивает читателя на философский лад, отмечая кратковре-
менность жизни по сравнению со вселенной (14.09.2006) и т.д. 

Еще одним способом авторского влияния на читателя является семанти-
зация ФЕ, т.е. раскрытие актуального смысла ФЕ посредством его авторс-
кого толкования. 

ФЕ в заголовке публикации «Харгын асуудал куниин зуудэн болонхот 
семантизируется в тексте высказыванием: «Автомобильна харгынуудые 
барижа байхын, тэрэнэй хойнокоо харахын, закабарилхын тула, мун шэнэ 
харгы тусэблэжэ барихын талаар асуудалнуудые гурэнэй хэмжээндэ ши-
идхэхы гол зорилготойбдт> (14.11.2002). - Мы должны на государственном 
уровне решать вопросы по планированию строительства новых дорог, ре-
монту и уходу за автомобильными дорогами и т.д. 

Фразеологические повторы соединяют ряд дистантно расположенных 
фрагментов, способствуя объединению в общую повествовательную ткань 
произведения, например, ФЕ со значением 'вызывает беспокойство' в со-
ставе заголовка: «Хитад руу модо гаргаха ушар канааемнай зобооно» 
(04.10.03) повторяется в тексте: «...Хуули бусаар модо отолжо, Буряад 
оронкоо Эрхуугэй область болен Хитад руу гаргаха ушар канааемнай зобо-
оно...». - Нас беспокоят случаи незаконной вырубки деревьев, их вывоза в 
Иркутскую область и Китай и т.д. 

Перекличка заключе1шя с заголовком обычно придает стройность всему 
материалу, делает его завершегаым в композиционно-структур1юм отно-
шении, оценочность, заложенная в ФЕ-заголовке, настраивает читателя на 
определенное восприятие материала, получает свое подтвержде}1ие в форме 
вывода. 

Так, в заметке о возобновлении судостроительства в финале читаем: 
«... Судна барилгын завод ехэ тамаралгада гаража байна» (Ехэ тамаралга-
да гараба, 05.08.2004). - Судостроительный завод отправляется в большое 
плавание и т.д. 

Употребление ФЕ в финальной позиции текста формирует резюме раз-
мышлений журналиста, дублирует основную мысль текста, утверждает по-
зицию автора, имеющего целью активизировать, будить сознание читате-
лей, призывать их к действию после прочтения публикации: 

Бууралкаа угэ дуула (12.01.2006) - слушай слово седого; хэбтэкэн шулуун 
доогуур у1ган гарахагуй (09.11.2006) - под лежачий камень вода не потечет и 
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т.д. ФЕ из зачина дэлхэйн нюруукаа эхи ундэкэгуйгввр угы болон хосорхо 
'быть стертым с лица земли' (26.06.2008) повторяется в финале и тл. 

Таким образом, ФЕ являются эффективным композиционно-стилистичес-
ким средством в построении текста в «Буряад унэн», помогают обобщать 
содержание текста в целом, поддерживая содержательно-фактуальную ин-
формацию, формируя тезис-идею текста. ФЕ способствуют диалогизации ав-
торского монологического слова и объединяют различные субъектно-рече-
вые планы в единое структурно-смысловое и коммуникативное целое. 

§ 5 «Фразеологические единицы как элемент организации индивидуально-
го стмля тсателей» посвящен проявлению особенностей стиля авторов в 
различиях в использовании одних и тех же ФЕ. Так, например, ФЕ со значе-
нием 'между жизнью и смертью' рапространяется только у Б. Ябжанова сло-
вом улгэлдэжэ - повисая: ...Ухэл амидарал хоёрой хоорондо улгэлдэжэ ха-
биралдажа байканаашье мэдэрдэггуй кэн... Ьэшхэлэй олзо - Не осознавал 
даже, что висит между смертью и жизнью...; ... ¥хэл амидарал хоёрой хоо-
рондо улгэлдэжэ, сагаан голойнгоо такарса ядарха хун губ? Зол шоро хоёр -
Между жизнью и смертью повиснув, до того, что прервется моя жизнь, буду 
страдать?. Ср.эту же ФЕ у Ц. Галанова: 

Мунвв одоол ухэл амин хоёрой эрмэг дээрэ байнаб. Хун шубуун. Здесь 
ФЕ имеет букв, значение смерти и жизни на лезвии. 

У М. Осодоева представление о жизни связано с уменьшением или рас-
ширением некоего условного пространства между жизнью и смертью: 

Эгээл энэ уедэ ажамидарал ухэл хоёрой хоорондохи хирхаг улам нарии-
хан боложо... - Как раз в это время нить между жизнью и смертью стала 
еще тоньше... и ...¥хэхэ амидырха хоёрой хоорондохи зай забкар нилээд 
уудам боложо, нарата ногоото дэлхэй дээрэ ажамидархань буришье гоёор 
канагдаха юм - Расстояние между смертью и жизнью становилось все шире, 
и жизнь на солнечной зеленой земле казалась прекрасной. М. Осодоев. 
ОрхигдоЬон худагай хажууда. 

Своеобразно трансформируются синонимичные ФЕ со значением 'из ни-
чего создать и делать несбыточное что-либо' у Ц-Д. Хамаева и Д. Батожа-
бая. Причем у последнего авторская ФЕ к тому же и многозначна: 

Хюмканай харын зэргэ юумэнкээ хунэг куулга шэнги болгоод, хвврэлдэхэ, 
наада барилдаха. Ц-Д. Хамаев. Бэлшэр. - Из того, что размером с черную 
полоску под ногтями, делают размером с ведро и смеются, шутят. 

1. ...Дукал уканай зэргэ юумэнкээ далай болгожо шададаг бшуу. Д. Ба-
тожабай. ТееригдэЬэн хуби заяан. - Из капли воды умеют делать море. 
2. Дукал укые далай болгоод, тамархамни гэжэ сэдьхэкэнтэй адли хоокон 
бодол гээшэ - Это пустое желание - плыть, каплю воды превратив в море. 
Там же. 

ФЕ 'комок в горле застрял' варьируется у писателей по-разному: 
... Хоолой соомни нэгэ юумэн туглыбэ. Ц. Шагжин. Нухэр. - В горле что-

то застряло; Далайн хоолойдо булхидэл юумэн туглыжэ... Ц-Д. Хамаев. 
Бэлшэр. - В горле у Далая как будто жила застряла...; ...Хоолойдонь томо 
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гэгшын булхинэй тогтошокондол агзайшаба. Б. Мунгонов. Харьялан урдаа 
Хёлгомнай. - Горло как будто плотно забилось большой жилой. 

ФЕ альган тараг букв, ладонь, тарак (кисломолочный напиток) выпол-
няет функцию иронии обычно в значении 'затрещина, подзатыльник'. При 
этом альган выполняет функцию определения.... эжыкээ альган тараг кайсал 
хуртэгдэкэн байха.... Ж. Балданжабон. Сэнхир хаданууд. - ... от матери 
достаточно часто получал подзатыльники Тэнэгээр шэбшэкэн хуйхэр-
най «альган тараг» эдижэ...Д. Батожабай. ТевригдэЬэн хуби заяан. - С 
глупыми мыслями наш ухарь получил тумака... 

Семантика не меняется также и при вводе компонентов в состав ФЕ в 
качестве определяемого талхан мука, шаанги - шаньга (род лепешки): 

Мэнэ мэнэ альган талхан буушахань гэжэ хулеэгээ бшуу. Ц. Цырендор-
жиев. Талый зургэнууД- - Ждал, что вот вот настигнет удар; Ши, Володя, 
альган шаанги гэжэ спорт мэдэхэ гуш? С. Цырендоржиев. Эсэгын ганса. -
Ты, Володя, знаешь спорт «шаньги ладони»? и т.д. 

Таким образом, наглядный способ определения стиля автора - это выяв-
ление трансформации ФЕ. В связи с недостаточной изученностью фразеоло-
гического фонда бурятского языка трудно определить с совершенной уре-
ренностью, какая форма ФЕ относится к узусу, а какая окказиональна. 

В Заключении подводятся итоги исследования. Общие выводы таковы: 
Национальная специфика денотативно-коннотативного содержания бу-

рятской фразеологии восходит к общемонгольским корням материальной и 
духовной культуры. В стилистический и фразеологический фонд бурятско-
го языка вошли ФЕ, восходящие к экстралингвистическим и языковым яв-
лениям: из «Сокровенного сказания монголов», фольклора, религии - в пласт 
книжной фразеологии, из диалектов, религии - в разговорный и нейтраль-
ный. Основная часть бурятской фразеологии имеет общемонгольские кор-
ни, образуется на основе метонимизации и метафоризации, ей присущи яв-
ления сино}шмии, варьирования, полисемии, омонимии и т.д. 

Прагматическая функция ФЕ доминирует, вследствие чего ФЕ стано-
вятся одними из самых выразительных средств индивидуализации пове-
ствовательской манеры бурятских писателей. 

Основной фонд ФЕ антропологичен, характеризуя человека, его действия 
и состояния, человеческие отношения и т.д., включая в свой состав соматиз-
мы, зоонимы, религиозные слова-символы, качественньхе прилагательные, 
обозначающие цвет, размер, глаголы движения, речи и мысли и т.д. 

Стилистическое значение ФЕ зависит от особенностей ситуации, контек-
ста и от оценки образа, положенного в его основу, экспрессивность, эмоци-
ональная оценка формируются в момент номинации. 

Прагматический статус ФЕ проявляется в том, что коннотация ФЕ в ка-
честве доминирующего компонента ее структуры тесно взаимосвязана с 
совокупностью фоновых знаний участников акта общения. При этом ФЕ 
используются в целях воздействия на собеседника, читателя, побуждения к 
определенным поступкам, принятию необходимой оценки каких-либо фраг-
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ментов окружающей действительности. Семантический сдвиг происходит 
именно в результате установления ассоциативньк и логических отношений 
между ситуациями, а затем и актуализации их какими-либо языковыми сред-
ствами. Материал показывает в целом преобладание нейтральных и разго-
ворных ФЕ в бурятском языке по сфере функционирования и отрицательно-
оценочных ФЕ с эмотивно-оценочной стороны. Отрицательно-оценочные ФЕ 
демонстрируют не только субъективную, но и объективную (пейоративную) 
оценку человека, его нравственности. Оценка формируется с позиций мора-
ли носителей языка, которая в целом базируется на стремлении физического 
и ментального сохранения общества. 

Ингерентная выразительность ФЕ с иско1шым эмоционально-экспрессив-
ным значением связана с изобразительно-живописующей и изобразительно-
оценочной функциями ФЕ. 

Адгерентная выразительность связана с различными приёмами контек-
стуального включения ФЕ в художественную речь без изменения структу-
ры: столкновение ФЕ разных стилистических пластов (книжного и разго-
ворного) в пределах одного контекста; соположение ФЕ с синонимичными 
переменными словосочетаниями и лексемами с функцией замещения и уточ-
нения, с амплификацией; фразеонабор с всесторонней характеристикой 
объекта; повтор ФЕ с целью заострения внимания читателя или персонажа 
произведения на какой-либо мысли; бытование антонимичных ФЕ, слов и 
словосочетаний в одном контексте с привлечением внимания к контрасту. 

Структурно-семантические трансформации ФЕ в художественных тек-
стах, как распространение, замена, эллиптирование и компрессия, конта-
минация, антифразис и др. способствуют сгущению, интенсификации фра-
зеологического значения и направлены на усиление экспрессивности кон-
текста. При трансформации ФЕ сохраняется соотнесенность с исходным 
фразеологизмом. Семантика и структура ФЕ бурятского языка устойчивы в 
системе языка и относительно устойчивы в контексте. 

Многообразие функций ФЕ показывают также участие ФЕ в текстооб-
разовании в публицистике, способствование метафоризации всего контек-
ста в языке поэзии. К диссертации прилагаются список использованной на-
учно-теоретической литературы, лексикографические источники, список 
источников на бурятском языке и список сокращений. 
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