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Аннотация. В статье анализируются типология и употребление поэтических фразеологизмов в повести 

И. С. Тургенева «Первая любовь». Поэтические фразеологизмы являются структурными элементами в форми-

ровании индивидуальности литературного языка И. С.Тургенева. Объектом данной научной статьи являются 

поэтические фразеологизмы. 

Анализ текста повести свидетельствует об активном употреблении фразеологизмов в речи рассказчика, по-

скольку рассказ имитирует его устную речь. Особенностью данного произведения является тот факт, что изоб-

раженные в нем события автобиографичны, вследствие чего речь рассказчика чрезвычайно эмоциональна и 

насыщена поэтическими фразеологизмами, значительная часть которых восходит к стилю романтизма. Фразео-

логизмы наравне с афоризмами и тропами составляют языковую доминанту идиостиля И. С. Тургенева, где вы-

полняют не только эстетическую функцию, но и служат раскрытию образов и продвижению сюжета. Поэтиче-

ские фразеологизмы формируются на основе метафорического переноса и перифрастического наименования 

предметов и явлений, имеющих прямые значения, поэтому в статье подробно рассматривается проблема объема 

понятия поэтических фразеологизмов и характеризуются их функции: эмфатическая, характеризующая, экс-

прессивно-описательная. Анализ системы поэтических фразеологизмов повести И. С. Тургенева потребовал 

классификации их синтаксических моделей: генетивно-атрибутивной, вербально-субстантивной, компаратив-

ной, субстантивно-атрибутивной, предикативной, вербально-адвербиальной, перифрастической. Поэтические 

фразеологизмы рассматриваются в соответствии с представленной классификацией и анализируются с целью 

выявления их участия в формировании идиостиля И. С. Тургенева, поскольку каждый из них обнаруживает ха-

рактерные особенности в построениии сюжета и образов персонажей. 
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Abstract. The article analyzes the typology and use of poetic phraseological units in I. S. Turgenev’s story First 

Love. Poetic phraseological units are structural elements in forming the I. S. Turgenev's individual literary language. 

The object of this scientific article is poetic phraseological units. The text analysis of the story indicates the active use 

of phraseological units in the narrator's speech, as the story imitates his oral speech. The specific feature of this story is 

the fact that the events depicted in it are autobiographical, therefore the narrator's speech is extremely emotional and 

saturated with poetic phraseological units, a significant part of which traces back to the style of Romanticism. 

Phraseological units, along with aphorisms and tropes, make up the linguistic dominant of I. S. Turgenev’s idiostyle, 

where they not only perform an aesthetic function, but also help to describe the characters and develop the plot. Poetic 

phraseological units are formed on the basis of metaphorical transfer and periphrastic naming of objects and phenomena 
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with direct meanings. The article examines in detail the scope of the concept of poetic phraseological units and defines 

their functions: emphatic, characterizing, expressive-descriptive. The analysis of the poetic phraseological units system 

in I. S. Turgenev's story requires their syntactic models classification: genitive-attributive, verbal-substantive, 

comparative, substantive-attributive, predicative, verbal-adverbial, periphrastic. Poetic phraseological units are 

considered in accordance with the presented classification and analyzed in order to identify their influence on 

I. S. Turgenev's idiostyle, since each of them reveals characteristic features in the construction of the plot and the 

characters. 

Key words: poetic phraseology; syntactic models; periphrasis; metaphor; expressive function; supporting 

component; dependent word; stylistics; idiostyle 
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Введение 

Язык И. С. Тургенева обладает ярким стили-

стическим своеобразием, которое обусловлено 

стремлением автора к максимально точной пере-

даче смысловой нагрузки и, как следствие, изби-

рательностью использования языковых единиц. 

Этой цели служат афористичность и экспрессив-

ность языка писателя.  

Выразительность языка И. С. Тургенева до-

стигается при помощи множественных эпитетов 

и цепей определений, часто состоящих из сино-

нимов, которые уточняют друг друга и создают 

многомерный образ, раскрывающийся перед чи-

тателем с разных сторон: «тонкая, легкая пре-

лесть», «душной, полупрозрачной, пахучей 

мгле».  

Афористичность – неотъемлемая черта турге-

невского стиля, наряду с такими языковыми 

средствами, как метафора, сравнение, олицетво-

рение. Все эти тропы и приёмы, так или иначе, 

имеют отношение к фразеологизации, создавая 

эмоционально насыщенную художественную 

картину мира. Поэтические фразеологизмы так-

же являются структурными элементами в фор-

мировании индивидуальности литературного 

языка И. С. Тургенева. 

Поэтическая фразеология, как характерная 

черта идиостиля Тургенева, является важным 

элементом для понимания смысла текста и вы-

ражения авторского замысла. Рассмотрим 

устройство поэтических фразеологизмов в пове-

сти «Первая любовь». 

Теоретическая часть 

Поэтическая фразеология – довольно сложная 

область лингвистической поэтики, так как она 

соотносима по своим свойствам (коннотатив-

ность, идиоматичность, семантическая целост-

ность, воспроизводимость, образность, абстракт-

ность) и функциям (оценочной, декоративной, 

кумулятивной, экспрессивной) с общеязыковыми 

фразеологизмами, метафорами и перифразами. В 

случае, когда речь идет об анализе поэтической 

фразеологии, необходимо учитывать три взаимо-

связанных связанных аспекта:  

1) образную основу; 

2) лексическое выражение;  

3) круг предметов или понятий, которые обо-

значаются через создаваемый поэтическим фра-

зеологизмом образ [Григорьева, 1969, с. 7].  

К этому списку мы добавим эмоциональную 

оценочность (обычно подчеркнуто положитель-

ную или отрицательную), которая также является 

важным свойством поэтических фразеологизмов. 

Эти признаки должны быть учтены при дефини-

ции понятия. 

Впервые термин «поэтическая фразеология» 

был употреблён В. В. Виноградовым в работе 

«Стиль Пушкина» (1941), но ученый не дал рас-

сматриваемому лингвистическому феномену кон-

кретного определения. Позднее к этой теме обра-

щались А. Д. Григорьева [Григорьева, 1964], Е. И. 

Алещенко [Алещенко, 1993], Н. А. Кузьмина 

[Кузьмина, 1999], С. Г. Ильенко [Ильенко, 2009], 

Н. Н. Иванова [Григорьева, Иванова, 1969], Н. А. 

Кожевникова [Кожевникова, 1986], М. Я. Поляков 

[Поляков, 1974]. А. Д. Григорьева понимает под 

поэтической фразеологией «совокупность разного 

рода сочетаний слов, отличающихся определен-

ной устойчивостью соединения» [Григорьева, 

1964, с. 4]. Как можно заметить, исследователь не 

указывает конститутивных признаков поэтиче-

ской фразеологии, указывая лишь на воспроизво-

димость устойчивых выражений. В то же время, 

как свидетельствует текст исследования, она счи-

тает перифразу ядром поэтического фразеологиз-

ма (далее ПФ), которая употреблена в метафори-

ческом контексте.  

М. Я. Поляков понимает под поэтическим 

фразеологизмом широкий спектр традиционно 

образных выражений [Поляков, 1974], однако не 

называет их конститутивных признаков (грамма-
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тическая структура, лексический состав, проис-

хождение и др.). 

Наиболее детальным можно считать опреде-

ление, данное Л. Н. Рыньковым, который счита-

ет, что поэтический фразеологизм – это особая 

образная единица описательно-метафорического 

типа, характеризующаяся устойчивостью, вос-

производимостью и образностью [Рыньков, 

1975], и Е. И. Алещенко, по мнению которой по-

этические фразеологизмы образуют «своеобраз-

ную синкретическую „пограничную” гибридную 

единицу художественной речи, соединяющую в 

себе свойства метафоры и перифразы, обычно 

используемые в художественном тексте» [Але-

щенко, 2000, с. 12].  

Такими единицами художественной речи яв-

ляются не только структуры, образованные по 

модели словосочетаний, хотя они и самые мно-

гочисленные, но и структуры, образованные по 

модели предложения (см. далее предикативные 

фразеологизмы). Единицы докоммуникативного 

уровня рассматриваются в основном в качестве 

подчинительной конструкции, поэтому можно 

выделить главную и зависимую части. Сочине-

ние для упрощения можно в таком случае счи-

тать частным случаем подчинения, то есть со-

подчинением.  

Для более детального анализа поэтических 

фразеологизмов также необходимо уточнить 

определение терминов «перифраза» и «метафо-

ра», которые в лингвопоэтике трактуются по-

разному. В «Литературной энциклопедии» пери-

фраза понимается как «стилистический термин, 

обозначающий описательное выражение предме-

та по какому-либо его свойству или признаку» 

[Литературная энциклопедия…, 1925, с. 580], 

например, «автор „Героя нашего времени”» 

(М. Ю. Лермонтов). В стиле романтизма, где пе-

рифраза была важным экспрессивным средством, 

поэты, в попытке изменить стандартное выраже-

ние перифрастической модели, подбирали сино-

нимы к опорному слову в сочетании для его пе-

ревыражения (небесный свод / навес / кров). Та-

ким образом, «романтический стиль пользовался 

прежними фразеологическими клише лишь как 

фоном, на котором и из которого выступали фра-

зовые неологизмы новой экспрессивной окрас-

ки» [Виноградов, 1941, с. 209]. А уже в середине 

XIX века стало характерным совмещение старых 

опорных образов перифраз с новыми оцениваю-

щими определениями (печальный вид – фаталь-

ный вид). 

Метафора в широком смысле – троп, заклю-

чённый в переносе признака с одного явления на 

другое, основанного на их ассоциативном сход-

стве («Горит восток зарёю новой»). Частным 

случаем такого понимания метафоры является 

олицетворение как один из способов создания 

основы поэтического фразеологизма. В этом 

плане интересно устройство олицетворения как 

приёма, который предугадывает синтаксическую 

модель: существительное в роли подлежащего + 

глагол в роли сказуемого (сердце ныло). 

Анализируемая множественность структур 

обусловлена главным образом аналитическим ха-

рактером поэтических фразеологизмов. Термин 

«синтаксическая модель», применяемый к их 

формальному устройству, показывает, что спосо-

бы их создания ограничены и последовательно 

применяются, потому что синтаксическое грам-

матическое устройство фразеологизмов гораздо 

более устойчиво, чем лексическое (пить кровь – 

сосать кровь). Проблема вариативности поэтиче-

ских фразеологизмов часто связывается с индиви-

дуально-авторским смыслом, который предопре-

деляется системой художественно-

изобразительных средств писателя, но в основном 

это не затрагивает их синтаксические модели. 

Согласно наиболее распространённой клас-

сификации, составленной Алещенко, существует 

7 моделей поэтических фразеологизмов:  

1. Генитивно-атрибутивные (опорное слово – 

существительное в именительном падеже, 

зависимое – существительное в родительном 

падеже): «Не вы один прострелены стрелой 

Амура» (П. М. Невежин «Тихий приют»); 

2. Вербально-субстантивные (опорное слово – 

глагол, зависимое – существительное с 

объектным значением): «…она льет молитву не 

о даровании их, а об оправдании их 

нравственности...» (Н. С. Лесков 

«Запечатленный ангел»); 

3. Компаративные, включающие два 

варианта:  

− сравнительные обороты с союзами как, буд-

то, словно, точно: «Маленький Прошка всегда 

спал как убитый, и утром сестра Федорка долго 

тащила его с полатей за ногу или за руку, прежде 

чем Прошка открывал глаза» (Д. Н. Мамин-

Сибиряк «Кормилец»); 

− опорное слово – глагол (деепричстие, при-

частие), зависимое – существительное в твори-

тельном падеже без предлога (так называемый 

«творительный сравнения»): «По-видимому, он 

только и делает, что приспособляется к обстоя-
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тельствам, извивается ужом» (Г. И. Успенский 

«Бог грехам терпит»); 

4. Субстантивно-атрибутивные (опорное 

слово – существительное, зависимое – 

прилагательное / причастие / причастный 

оборот): «Золотой человек; истинная находка... 

на этих молодцов (приказных) да вот еще на 

пьяниц – просто гигант!» (И. С. Тургенев «Два 

приятеля»); 

5. Предикативные (существительное / 

местоимение в позиции подлежащего + глагол / 

причастие / деепричастие в позиции сказуемого): 

«Сердце в нём ныло, и глаза не однажды 

наполнялись слезами» (И. С. Тургенев 

«Накануне»); 

6. Вербально-адвербиальные (опорное слово – 

глагол, зависимое – наречие / наречное 

выражение): «Батальонам держаться насмерть 

своими огневыми средствами – этого требовали 

сложившиеся обстоятельства» (Ю. В. Бондарев 

«Батальоны просят огня»); 

7. Перифрастические (не имеют определённой 

структуры и не являются общеязыковыми): 

«Пьер увидел на перстне адамову голову, знак 

масонства» (Л. Н. Толстой «Война и мир»). 

В данном исследовании мы не будем прибе-

гать к этому типу синтаксической модели, так 

как его выделение спорно. Все поэтические фра-

зеологизмы основаны на перифразах, а выделе-

ние перифрастических фразеологизмов отдельно 

не является логичным и целесообразным, однако 

мы обязаны были их упомянуть. 

Рассмотрев данную классификацию, мы при-

ступаем к практической части работы, где 

найденные поэтические фразеологизмы будут 

распределены в соответствии с системой и про-

анализированы для выявления способов создания 

ключевого механизма идиостиля Тургенева. 

Практическая часть 

Главные функции поэтических фразеологиз-

мов – эмфатическая и характеризующая. С по-

мощью ПФ автор выражает свою позицию в 

произведении, которая передается при создании 

образов персонажей. Экспрессивно-описательная 

функция может играть сюжетообразующую роль 

в тексте, выражая психологию героев или их ми-

ровоззрение.  

Тургенев мастерски использует приёмы ро-

мантической стилистики, вкрапляя в повествова-

ние символы природы и эмоциональные описа-

ния, чтобы передать внутренний мир персона-

жей. Язык его повести, будучи насыщенным 

эмоциями, становится воплощением романтиче-

ской идеи о возвышенности человеческого духа. 

В результате классификации поэтических 

фразеологизмов нам удалось установить связь 

разновидности синтаксических моделей с вы-

полняемыми функциями: 

1. Генитивно-атрибутивные: «струнам ее ду-

ши», «на край света», «в порядке вещей», «в 

добром расположении духа», «с замиранием ис-

пуга», «порывы бешенства» (6 примеров). 

Генитивно-атрибутивные фразеологизмы не 

имеют конкретной специфической функции и 

являются общеупотребительными. Однако неко-

торые ФЕ имеют авторские неузуальные черты, 

связанные с их устройством, о чём будет сказано 

ниже.  

2. Вербально-субстантивные: «изгладились из  

памяти», «полюбились друг другу», «поднимая 

вопрос», «вела  жизнь», «потупя голову», «отдал 

всё на свете», «строил планы», «ощущал благо-

получие», «бросилась в глаза», «уткнул нос», 

«проиграл состояние», «переводил дух», «по-

пасться в лапы», «в ус не дул», «в грош не ста-

вил», «врезалось мне в сердце», «отдал жизнь», 

«ломал голову», «пришел в себя», «впал в неми-

лость», «производило  впечатление», «указала на 

дверь», «терялся в догадках», «грызть сердце», 

«заглянуть в себя», «отдать отчет», «задро-

жало в груди», «отлегло от сердца», «вкусил 

сладость», «запечатлелся в памяти», «снести 

удар», «напрягал воображение», «дать слово», 

«не видеть радости» (34 примера). 

Вербально-субстантивные фразеологизмы 

имеют вид установившихся общеязыковых фра-

зеологизмах, прочно вошедших в речь. Они 

очень многочисленны, поэтому выполняют такие 

функции, как оценочная, экспрессивная, стили-

стическая и т. д. 

Однако здесь важно сказать о том, что эти 

фразеологизмы являются важным звеном в сю-

жетостроении. Опорные точки действия часто 

выражаются именно с помощью ПФ. Например, 

неожиданная перемена в поведении Зинаиды и её 

печаль, причины которой главному герою ещё 

неизвестны, уже отражаются в его эмоциональ-

ном состоянии, передаваемом посредством ПФ: 

«Каждое ее слово так и врезалось мне в сердце. 

В это мгновенье я, кажется, охотно бы отдал 

жизнь свою, лишь бы она не горевала», что ука-

зывает читателю на изменение обстоятельств в 

повествовании. 

3. Компаративные: «фантазия играла и носи-

лась <…> как на заре стрижи», «спал как уби-
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тый», «было хорошо, как рыбе в воде», «про-

должал стоять как отуманенный», «сидел как 

очарованный», «подергивались, как крыло уми-

рающей птицы», «играла со мной, как кошка с 

мышью», «глядел на увертливого графа как волк 

на барана», «спокойствие Зинаиды меня точно 

холодной водой окатило», «жгло как огнем», 

«пробежал по мне каким-то сладким холодком», 

«проводил одним вздохом» (12 примеров). 

Компаративные фразеологизмы носят чаще 

всего уточняющий, иллюстрирующий характер: 

«подергивались, как крыло умирающей птицы», 

«играла со мной, как кошка с мышью», «глядел 

на увертливого графа как волк на барана». 

Важной функцией таких ПФ является помощь в 

изображении глубины и красочности создавае-

мых образов: «жгло как огнем», «пробежал по 

мне каким-то сладким холодком». 

4. Субстантивно-атрибутивные: «кругленький 

человек», «стройный стан», «овладевшего мною 

смущения», «серебристый звук голоса», «невин-

ную шею», «спокойную грудь», «с тяжелым 

сердцем», «горькая печаль», «глубокая уста-

лость», «фатальный вид», «строгие черты», 

«прекрасный малый», «горькая мысль», «неот-

разимого упрёка», «дорогие черты», «подземной 

тьме», «легкомысленное молодое время», «леде-

нящей рукою», «оживленном лице», «играющая 

сила» (20 примеров). 

Субстантивно-атрибутивные фразеологизмы 

нередко отражают авторское отношение к героям 

либо отношение одного героя к другому с помо-

щью ярких описательных определений. 

5. Предикативные: «кровь бродила», «сердце 

ныло», «фантазия играла и носилась», «это 

предчувствие, это ожидание проникло весь мой 

состав», «сердце во мне так и прыгало», «образ 

молодой девушки носился», «судьба уже пораде-

ла обо мне», «глазки так и впились», «мелькнула 

усмешка», «серебристый звук ее голоса пробе-

жал по мне каким-то сладким холодком», «луч, 

пробиваясь сквозь эту штору, обливал мягким 

светом», «я без сердца», «кровь загоралась», «не 

могу я это вынести», «мысль о том, что она 

полюбила, сверкнула у меня в голове», «слезы мои 

хлынули с такой силой», «откровение раздавило 

меня», «дождик тихонько набежал», «что-то в 

сердце толкнуло», «тоска меня брала», «сделал-

ся удар», «воспоминания во мне расшевелились», 

«прошедшее разом всплыло и встало передо 

мною», «дни бегут и исчезают без следа», «грудь 

еще мучительно вздымалась», «не покинули по-

следние силы» (26 примеров). 

В наибольшей степени эти фразеологизмы 

имеют психологическую функцию и передают 

эмоции Володи через телесные ощущения с лек-

сическими компонентами «сердце» и «кровь», 

которые часто приобретают человеческие черты 

с помощью олицетворения. 

6. Вербально-адвербиальные: «промолвили в 

один голос», «обходился  равнодушно-ласково», 

«женился  по расчету», «держался строго, хо-

лодно», «застал в неприятном расположении 

духа», «погодя немного», «холодно улыбнулся», 

«были от ней без ума», «воскликнули  в один го-

лос», «во всё горло закричала», «без памяти 

влюблены», «едва удостоил привета», «шепнул 

сквозь зубы», «на первых порах не заметил», 

«кружились вихрем», «без вести пропал», «исче-

зают без следа», «пускаешь по ветру», «остался 

глух», «лечь ничком», «глаза его наливались кро-

вью», «не сверкайте глазами» (22 примера).  

Вербально-адвербиальные фразеологизмы, 

как свидетельствуют примеры, используются в 

тех же функциях, что и вербально-

субстантивные. 

И. С. Тургенев практически в равном количе-

стве использует синтаксические модели, описан-

ные выше, для создания поэтических фразеоло-

гизмов, кроме генитивно-атрибутивных  и ком-

паративных. На остальные приходится 20–30 

примеров. Наиболее частотной разновидностью 

являются вербально-субстантивные ПФ. 

Фразеологизмы с опорным глагольным ком-

понентом являются наиболее многочисленными 

(вербально-субстантивные, вербально-

адвербиальные), так как именно они служат про-

движению сюжета. Это обусловлено тем, что 

значительная часть ПФ этого типа выглядят как 

предикативные основы. 

Автор редко пользуется глаголами, выража-

ющими эмоциональное состояние, для изобра-

жения чувств героев (за редким исключением 

для выражения страха: «страшился заглянуть в 

себя», «страшился отдать себе отчет в чем бы 

то ни было»). В данном случае Тургенев чаще 

использует стержневые компоненты глаголных 

лексико-семантических групп «Перемещение» 

(«чувства, мысли, подозренья, надежды, радо-

сти и страданья кружились вихрем», «кровь 

бродила», «фантазия играла и носилась», 

«сердце во мне так и прыгало», «образ молодой 

девушки носился»); «Разрушение» («откровение 

раздавило меня»); лексико-семантического поля 

«Вода» («луч, пробиваясь сквозь эту штору, об-

ливал мягким светом», «слезы мои хлынули с 
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такой силой»). В качестве зависимого компонен-

та таких ПФ часто выступают абстрактные су-

ществительные со значением чувствования: 

«чувства, мысли, подозренья, надежды, радо-

сти и страданья кружились вихрем», «фанта-

зия играла и носилась», «откровение раздавило 

меня». Таким образом, для того, чтобы выразить 

внутренние переживания героев, автор использу-

ет олицетворение как способ создания поэтиче-

ского фразеологизма, что придаёт тексту ориги-

нальности и точности, учитывая больший выбор 

лексических сочетаний. 

Эпизоды, связанные с мотивами любовных 

переживаний главного героя, в тексте часто со-

провождаются употреблением поэтических фра-

зеологизмов, основанных на лексическом компо-

ненте «сердце»: «сердце ныло», «сердце во мне 

так и прыгало», «грусть тихо грызла мне серд-

це», «у меня отлегло от сердца» и т. д. Они со-

держат высокую степень изобразительности и 

выполняют экспрессивно-эмотивную функцию, 

тем самым реализуют лирическое начало в тек-

сте, которое связано с воплощением субъектив-

ного мироощущения героев. Дополнительный 

смысл у них появляется при употреблении с от-

рицанием, так, главная героиня Зинаида говорит: 

«Я кокетка, я без сердца, я актерская натура». 

Фразеологизм со стержневым компонентом 

«сердце», составляет глобальную оппозицию с 

ПФ, использованными для создания образа глав-

ного героя Володи, который, напротив, очень 

чувствительный, впечатлительный и тонко чув-

ствующий молодой человек.  

Для создания его образа писатель трансфор-

мирует ПФ, используя для этого сокращение 

компонентного состава фразеологизма: «кинулся 

бы за нее в огонь» (в огонь и в воду), «дорогие 

черты» (моему сердцу) и т. д.  

Ещё одной важной особенностью трансфор-

мации является замена лексических компонентов 

во фразеологизме: «с замиранием испуга» вместо 

с «замиранием сердца», «проводил одним вздо-

хом» вместо «проводил взглядом» и т. д. 

Комбинации сразу нескольких фразеологиз-

мов встречаются довольно часто в следующих 

случаях: 

1. Создание образа: «солнечный луч, 

пробиваясь сквозь эту стору, обливал мягким 

светом ее пушистые золотистые волосы, ее 

невинную шею, покатые плечи и нежную, 

спокойную грудь»; 

2. Психологическое описание ярких и бурных 

переживаний героя: «Это было странное, 

лихорадочное время, хаос какой-то, в котором 

самые противоположные чувства, мысли, 

подозренья, надежды, радости и страданья 

кружились вихрем; я страшился заглянуть в 

себя, если только шестнадцатилетний мальчик 

может в себя заглянуть, страшился отдать 

себе отчет в чем бы то ни было; я просто 

спешил прожить день до вечера; зато ночью я 

спал... детское легкомыслие мне помогало»; 

3. Описание бытового, патриархального 

уклада жизни семьи Володи: «Мой отец, человек 

еще молодой и очень красивый, женился на ней 

по расчету; она была старше его десятью 

годами. Матушка моя вела печальную жизнь: 

беспрестанно волновалась, ревновала, 

сердилась – но не в присутствии отца; она очень 

его боялась, а он держался строго, холодно, 

отдаленно...». 

В повести «Первая любовь» встречаются ав-

торские афоризмы, созданные Тургеневым по 

модели паремий. Обычно они встречаются в ре-

чи более опытных и взрослых героев: доктора 

Лушина и отца главного героя, которые руковод-

ствуются голосом рассудка или здравого смысла: 

«Сам бери, что можешь, а в руки не давайся; 

самому себе принадлежать – в этом вся штука 

жизни», «Куда бы волна ни понесла – всё худо; 

человек хоть на камне стой, да на своих ногах», 

«Человеком смотрите, не комнатной собачкой». 

Таким образом, афоризмы и устойчивые выра-

жения не только участвуют в создании образов 

персонажей, но и выявляют авторскую позицию. 

Тургенев с меланхоличным пафосом относится к 

Володе в его период взросления, описывая его 

без прикрас, показывая его незрелость, и наив-

ность.   

Итак, поэтическая фразеология на уровне ав-

торского «я» является одним из инструментов, 

благодаря которому текст приобретает уникаль-

ную форму. 

Заключение 

Таким образом, в данном исследовании мы 

выяснили, что поэтические фразеологизмы в по-

вести И. С. Тургенева «Первая любовь» несут 

прежде всего экспрессивную функцию. Данное 

произведение имеет выраженный элегический 

пафос, связанный с любовной линией Володи и 

Зинаиды. Поэтому автор часто прибегает к фра-

зеологизмам для выражения таких сложных ду-

шевных переживаний внутри юного главного 

героя. 



Верхневолжский филологический вестник – 2024 – № 2 (37) 

Типология поэтических фразеологизмов в повести И. С. Тургенева «Первая любовь» 121 

В тексте мотивы внутренних переживаний 

главного героя выражены через поэтические 

фразеологизмы, основанные на глагольном 

опорном компоненте. В частности, интересны 

ФЕ, связанные с «сердцем», так как они создают 

лирическую атмосферу и выявляют контраст 

между его чувствительностью и эмоционально-

стью, а также главной героиней, описавшей себя 

как человека «без сердца». 

Излюбленным приёмом создания ПФ в пове-

сти «Первая любовь» является олицетворение, 

основанное на сочетании глаголов лексико-

семантической группы перемещения или дей-

ствия и существительного чувственного воспри-

ятия.  

Методы создания поэтических фразеологиз-

мов также разнообразны. Тургенев иногда выби-

рает окказиональные варианты связи компонен-

тов фразеологизма, что несёт в себе дополни-

тельный сатирический оттенок. 
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