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ФРАЗЕОСЕМАНТИЧЕСКОЕ ПОЛЕ«СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ» 

(НА МАТЕРИАЛЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

С КОМПОНЕНТОМ-ФИТОНИМОМ РУССКОГО ЯЗЫКА) 

Аннотация 

Введение. Данная статья посвящена анализу структуры фразеосемантического 

поля «Социальные проблемы». Целью исследования является определение границ и 

структурного состава поля в аспекте лексико-семантических групп. 

Материалы и методы. Материалом для анализа послужили фразеологические 

единицы с компонентом-фитонимом русского языка. Методами исследования являются 

описательный, дистрибутивный, лингвокультурологический.  

Результаты. Были выделены основные лексико-семантические группы и лек-

семы-компоненты, являющиеся средствами формирования фразеологизмов.  

Обсуждение. Результативностью работы можно считать дальнейшее выявление 

универсальных и национальных особенностей вербализации различных фразеосеман-

тических полей на материале неродственных языков. Определение ареала фразеологиз-

мов, вербализующих различные поля, будет способствовать процессу составления дву-

язычных словарей для совершенствования переводческой практики. 

Заключение. Наиболее представленными являются группы «смерть», «бедность» 

и «преступность», единицы которых номинируют, по-видимому, наиболее значимые 

для сознания российского общества социальные проблемы. Лексемами-фитонимами с 

наиболее  высоким  фраземообразующим потенциалом  как в поле социальных проблем, 
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так и в других полях русского языка, являются лексемы дуб, ель и сосна, поскольку они 

номинируют самые распространенные на территории Руси, России и РФ виды деревьев. 

В данные группы вошли фразеологизмы следующих семантико-грамматических клас-

сов: процессуальные, предметные, адъективные, качественно-обстоятельственные, мо-

дальные. Наиболее частотными являются процессуальные фразеологизмы. Источни-

ками фразеологических единиц являются живая русская речь, Старый и Новый завет, 

литературные произведения. Абсолютное большинство фразеологизмов данного поля 

обладают резко отрицательной коннотацией.  

Ключевые слова: фразеосемантическое поле, фразеологизм, лексема, фраземо-

образующий потенциал, лингвокультурологический метод, фитоним, русский язык. 

Основные положения: 

- определена актуальность и теоретические основания исследования; 

- выявлены содержательные границы поля «Социальные проблемы» в аспекте 

лексико-семантических групп; 

- проанализирован состав фразеологизмов в каждой группе, их структурные и 

«культурогенные» особенности.  

1. Введение (Introduction) 

Процесс исследования любого 

языка предполагает обнаружение и 

выделение функционирующей си-

стемы, позволяющей упорядочить и 

описать изучаемые языковые еди-

ницы. Данная статья посвящена ис-

следованию пласта фразеологиче-

ского материала русского языка. В 

современной лингвистике одной из 

наиболее актуальных систем, выде-

ляемых в языке, являются фразеосе-

мантические поля (ФСП). 

Изучению ФСП посвящены 

труды В. Н. Денисенко, Н. Ф. Але-

фиренко, Л. М. Васильева, Л. А. Но-

викова, П. Н. Денисова, Н. Н. Амо-

совой, А. В. Кунина, Л. И. Антропо 

вой, А. Бирих, Н. А. Сабуровой и 

других известных ученых.  

Ознакомившись с различными 

исследованиями в данной области, 

мы приняли за основу следующее 

определение ФСП, предложенное 

Л. И. Антроповой: фразеосеманти-

ческое поле – это «совокупность 

лексических единиц и устойчивых 

словесных комплексов», обладаю-

щих общей идеей и стилистической 

неоднозначностью [1]. Основопо-

ложником теории поля является Й. 

Трир, считающий, что «картина 

мира тождественна ее языковому 

выражению, которое, в свою оче-

редь, адекватно соответствующему 

фрагменту действительности» [2]. 
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Во фразеосемантическом поле 

отражены основные фрагменты ан-

глоязычной и русскоязычной картин 

мира [3]. Фразеосемантическое 

поле представлено фразеологиз-

мами, которые отражают опреде-

ленную понятийную сферу [4]. Фра-

зеологический состав русского 

языка позволяет выделить широкий 

круг полей, отражающих ту или 

иную сферу жизнедеятельности че-

ловека: психическое состояние, тру-

довая деятельность, межличност-

ные отношения, поведение [5]. Фра-

зеологический фонд языка позво-

ляет эмоционально характеризовать 

различные сферы жизнедеятельно-

сти человека и запечатлеть культур-

ные реалии народа в языковой кар-

тине мира [6]. Фразеологизмы с 

компонентом-фитонимом в своем 

составе позволяют выделить еще 

одно фразеосемантическое поле, ха-

рактеризующее жизнедеятельность 

человека – социальные проблемы. 

Целью статьи является рассмот-

рение структуры фразеосемантичес- 

кого поля «Социальные проблемы» 

русскоязычной картины мира. 

                                                           
1 Оксфордский толковый словарь по психологии / под ред. А. Ребера: в 2-х тт: Т.1. // 

пер. с англ. Чеботарева Е. Ю. – М. : Вече АСТ, 2003. 

Объектом исследования послу-

жили фразеологические единицы 

(ФЕ) русского языка, имеющие в 

своем составе компонент-фитоним. 

2. Материалы и методы 

(Materials and methods) 

Материалом для анализа послу-

жили фразеологические единицы 

с компонентом-фитонимом рус-

ского языка, взятые из фразеологи-

ческих словарей А. Н. Булыко, 

В. М. Мокиенко, А. И. Молоткова. 

Методами исследования являются 

описательный, дистрибутивный, 

лингвокультурологический. 

Одним из наиболее характерных 

для русского языка полей является 

ФСП «Социальные проблемы». 

«Оксфордский толковый словарь по 

психологии» определяет данный 

термин как «любую ситуацию, кото-

рая, с точки зрения значительного 

числа людей в сообществе, счита-

ется составляющей проблему, до-

статочно серьезную для того, чтобы 

требовать реформы»1.  

Данное поле представлено фра-

зеологизмами, главная сема кото-

рых репрезентирует определенную 
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остросоциальную проблему, акту-

альную для российского социума, 

обладающих также семами оценоч-

ности, выражающими отношение 

индивида к сложившейся ситуации. 

Доминирующими, или ядер-

ными лексемами данного поля слу-

жат существительные «проблема», 

«трудность», «острая ситуация», 

«вопрос». Представлены основные 

лексико-семантические группы, со-

ставляющие данное ФСП, выделен-

ные в соответствии с главной семой 

фразеологических единиц с компо-

нентом-фитонимом русского языка, 

которые далее рассмотрим более 

подробно. 

a. Болезни: смотреть под елку – 

находиться в тяжелом состоянии, 

быть больным; сохнуть на корню – 

сильно худеть от болезни или стра-

даний; бесплодное дерево – жен-

щина, которая не может иметь де-

тей, или бездетная; гиблое семя – о 

нерожавшей женщине; бесплодная 

смоковница – о бесплодной жен-

щине; сесть в сад – заболеть от вне-

запного потрясения; 

b. Смерть: пахнет дубовыми 

досками – об умирающем, близком 

к смерти человеке; идти под сосну 

– умирать, быть близко к смерти; 

пойти (прогуляться) по елочкам – 

умереть; дать дуба – умереть есте-

ственной смертью (от болезни, ста-

рости); пойти в березовый сад – 

умереть; лежать в цветах – быть 

мертвым, умереть; уйти под сады – 

умереть; (выйти) с корня вон – ли-

шиться жизни, умереть; положить 

под березки – похоронить кого-

либо; помереть (умереть, со-

гнуться) под елкой – окончить 

жизнь бесславно, о никчемном, опу-

стившемся человеке; в пень голо-

вой – о человеке, потерпевшем не-

удачу, погибшем; угодить под елку 

– умереть, обычно неожиданно, слу-

чайной, нелепой смертью. 

c. Употребление алкоголя: зеле-

ная елка – здание или помещение, 

где продается водка; под цветок – в 

состоянии сильного алкогольного 

опьянения; во хмелю / под хмелем 

– в состоянии алкогольного опьяне-

ния; идти в камыши / быть в ка-

мышах – быть пьяным; хмель вы-

летел – о человеке, который быстро 

протрезвел; хмель вышибло – о 

протрезвевшем под воздействием 

какого-либо потрясения. 

d. Употребление наркотиков: 

шальной мак – наркотик. 

e.    Бедность:  девятый хрен  без 
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соли доедает – о бедствующем, го-

лодающем человеке; питаться ме-

дом и акридами – постничать, жить 

впроголодь; как горох при дороге – 

о бедняке, сироте, беззащитном и 

безродном человеке, которого вся-

кий готов обидеть; ни семя ни емя – 

крайней бедности; картошка кар-

тошку догоняет – о скудной пище 

бедняка; выходить на черную ка-

пусту – вступить в брак с неимущим. 

f. Преступность: лавры Геро-

страта – преступная злодейская 

слава; вырубить в пень – уничто-

жить, убить всех; забивать (вби-

вать) осиновый кол в могилу – из-

бавиться от кого-либо, поквитаться 

с кем-либо, ликвидировать кого-

либо; стереть в табак – распра-

виться с кем-либо, уничтожить 

кого-либо. 

3. Результаты (Results) 

В результате анализа было выяв-

лено шесть семантических групп 

разной количественной представлен-

ности, в которые вошли фразеоло-

гизмы следующих семантико-грам-

матических классов: процессуаль-

ные,   предметные,   качественно-обс- 

тоятельственные,    адъективные   (по 

                                                           
1 Тресиддер Джек. Словарь символов / Джек Тресиддер. – М., 1999. 

классификации А. М. Чепасовой) [3]. 

4. Обсуждение (Discussion) 

Учитывая точки зрения ученых, 

мы считаем, что результативностью 

работы можно считать дальнейшее 

выявление универсальных и нацио-

нальных особенностей вербализа-

ции различных фразеосемантиче-

ских полей на материале нерод-

ственных языков. Определение аре-

ала фразеологизмов, вербализую-

щих различные поля, будет способ-

ствовать процессу составления дву-

язычных словарей для совершен-

ствования переводческой практики. 

5. Заключение (Conclusion) 

Лексемами-фитонимами с 

наиболее высоким фраземообразу-

ющим потенциалом как в поле со-

циальных проблем, так и в других 

полях русского языка, являются дуб, 

ель и сосна. Сосна во многих куль-

турах считалась устойчивой к раз-

ложению, благодаря чему ее выса-

живали вокруг могил1, из нее изго-

тавливали гробы. Для строитель-

ства и изготовления различных из-

делий зачастую использовались 

также ель и дуб. Благодаря этому 

названия данных деревьев послужили 
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возникновению большого количе-

ства фразеологизмов, особенно тех, 

значение которых вербализует про-

цесс умирания и состояния болезни. 

Одним из основных видов хозяй-

ственной деятельности на Руси была 

рубка леса, и благодаря этой сфере 

появилось большое количество фра-

зеологизмов с названиями частей де-

ревьев, в том числе и лексемой 

«пень». Лексико-семантические груп- 

пы, выделенные в рамках поля, явля-

ются лингвокультурными составля-

ющими русской картины мира и вы-

ражают отношение русского народа 

к обозначенным проблемам. 

Наиболее многочисленной в дан-

ном поле является группа ФЕ, обо-

значающая процесс ухода человека 

из жизни. Единицы, составляющие 

эту группу, соотносятся с глаголами 

конкретной семантики, в основном 

с семой передвижения, компо-

ненты-фитонимы актуализируют 

сему локуса – места. В качестве 

именных компонентов выступают 

березка, елка, дуб, сосна, называю-

щие самые распространенные дере-

вья на территории Руси и России и 

ассоциирующиеся одновременно с 

местом упокоения бренного тела. 

Второе место по количеству единиц 

занимает группа «Бедность»: одно-

именное социальное явление рас-

пространено в России в силу риско-

ванного земледелия из-за неблаго-

приятных климатических условий, 

поэтому ФЕ этого объединения 

представляют Бедность посред-

ством образа голода или скудной 

пищи, обозначаемой компонен-

тами-фитонимами, называющими 

преимущественно сельскохозяй-

ственные культуры.  

Наименее представленной груп-

пой оказалась «Употребление 

наркотиков» – всего одна единица с 

компонентом мак. В настоящее 

время данная группа пополняется 

благодаря сленговым единицам, ко-

торые включают в свою структуру 

не только компоненты-фитонимы. 

Приведенная в данной работе еди-

ница также является поздним обра-

зованием, потому что о наркотиче-

ских свойствах данного растения 

узнали ближе к концу XIX века.
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PHRASEOLOGICAL SEMANTIC FIELD “SOCIAL PROBLEMS” 

(REPRESENTED BY PHRASEOLOGICAL UNITS 

INCORPORATING A PHYTONYM COMPONENT) 

Abstract  

Introduction.  The article aims at studying and analyzing phra-

seological semantic field “Social problems”. The study aims at de-

termination of the boundaries and structure of the field in the aspect 

of lexical semantic groups.  

Materials and methods. The material under analysis are phra-

seological units incorporating a phytonym component. The analysis 

is conducted with the help of descriptive, distributive, linguistic and  
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culturological methods.  

Results. The author outlines the main lexical semantic groups 

and lexemes, which are the source of these units.  

Discussion.  The effectiveness of the study can be determined 

by the further identification of universal and national features of ver-

balization of different phraseosemantic fields on the material of un-

related languages. 

Conclusion. The largest number of units represent lexical se-

mantic groups death, poverty and crime . The units of these groups 

name the main and the most considerable problems of the Russian 

society. The most productive lexemes are dub (oak), yel’ (fur tree), 

and sosna (spruce), as they are the most popular trees in Russia. The 

phraseological units of the field fall into the following semantic and 

grammatical classes: procedural, objective, adjective, adverbial, and 

modal. The most numerous is the class of procedural units. The 

sources of idioms are Russian speech, literature, the Bible. Almost 

all the idioms convey negative expression. The results may serve for 

future study of phraseological material of the two languages and con-

tribute into composition of dictionaries for students of linguistic de-

partments and translators.  

Keywords: phraseological semantic field, phraseological unit, 

idiom forming potential, linguistic and cultural method, lexeme, 

phytonym, Russian language.  

Highlights: 

- determination of the relevance and theoretical basis of the study;  

- the author reveals the substantive boundaries of the field “So-

cial problems” in the aspect of lexical semantic groups;  

- analysis of the structure of phraseological units in each group, 

their structural and cultural features.  
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