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Аннотация. Статья посвящена рассмотрению контаминации фразеологических единиц в художе-
ственной прозе М.А. Шолохова (на примере романа «Поднятая целина»). Писатель уделяет большое 
внимание выбору языковых единиц и способам их организации в контексте. Одной из наиболее ярких 
черт его идиостиля является концентрированное использование фразеологизмов в рамках ограничен-
ного по протяженности текстового фрагмента. На основании семантической идентификации и компо-
нентного анализа делается вывод о том, что образуемые блоки фразеологических единиц связаны па-
радигматическими и синтагматическими отношениями, которые детерминируют их взаимодействие, 
степень влияния друг на друга и способствуют структурно-семантической контаминации. В речи пер-
сонажей романа «Поднятая целина» встречаются блоки фразеологизмов, подвергшиеся контаминации. 
Использование контаминированных оборотов в персонажной зоне позволяет обнаружить такие харак-
теристики действующих лиц, как социальный статус, уровень образованности, а также эмоциональ-
ное состояние, темперамент и т. д. Образ детализируется, расширяется, уточняется путем смещения 
акцентов и добавления сем и коннотаций. М.А. Шолохов реализует возможности совмещения признаков 
различных фразеологических единиц, усиливая эстетическую функцию текста. Такие категориальные 
свойства фразеологизмов, как целостность значения, постоянство структуры и наличие образности и 
экспрессивности в исходном обороте, при контаминации переосмысляются и трансформируются, тем 
самым обновляют образ и интенсифицируют эстетический потенциал языковых единиц в контексте  
и, следовательно, тексте в целом. Контаминация фразеологических единиц, возникшая в результате 
их концентрированного использования, в прозе М.А. Шолохова есть не что иное, как сознательное от-
ступление от традиционных форм организации текстового пространства, направленное на достижение 
творческих целей и реализацию авторского замысла. Продолжение исследований в данной области мо-
жет быть интересно специалистам, занимающимся стилистикой, теорией текста, фразеологией, а также 
вопросами изучения языковой личности.
Ключевые слова: контаминация, фразеологизм, фразеологическая единица, речевая характеристика пер-
сонажа, интенсификация образности, экспрессивность, идиостиль, М.А. Шолохов
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Abstract. This article dwells on the contamination of phraseological units in Mikhail Sholokhov’s works using 
his novel Virgin Soil Upturned as an example. The writer pays much attention to the choice of language units and 
the ways of their organization in the context. One of the most striking features of his style is the concentrated use 
of phraseological units within a short text fragment. Based on semantic identification and component analysis, it 
is concluded that the created sets of phraseological units are connected by paradigmatic and syntagmatic relations, 
which determine their interaction and the degree of influence on each other as well as contribute to structural 
and semantic contamination. The characters’ speech in the novel contains phraseological units that have been 
contaminated. Sholokhov’s use of contaminated units to describe characters allows us to identify such characteristics 
as their social status and level of education, as well as emotional state, temperament, etc. The image is being detailed, 
expanded and refined by shifting accents and adding semes and connotations. Sholokhov combines the features 
of various phraseological units, thus enhancing the aesthetic function of the text. Such categorical properties of 
phraseological units as integrity of meaning and constancy of structure as well as imagery and expressiveness 
of the original phraseological unit are reinterpreted and transformed during contamination, thereby updating the 
image and intensifying the aesthetic potential of language units in the context and, consequently, in the text as a 
whole. Contamination of phraseological units, which is a result of their concentrated use, in Sholokhov’s works 
is nothing other than a conscious departure from the traditional forms of text organization, aimed at achieving 
creative goals and implementing the author’s idea. Further research in this area may be of interest to specialists 
dealing with stylistics, text theory, phraseology and the study of linguistic personality.
Keywords: contamination, phraseological unit, character’s speech characteristics, intensification of imagery, 
expressiveness, author’s style, M.A. Sholokhov
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Введение. Характерной особенностью идио-
стиля М.А. Шолохова является концентриро-
ванное использование фразеологизмов, которые 
образуют блок с определенной структурно-се-
мантической иерархией единиц в его составе  
[1, 2]. Входящие в блок фразеологические еди-
ницы могут подвергаться контаминации. 

Сочетаемость фразеологических единиц 
между собой – явление значительно более 
редкое, чем сочетаемость лексических или 
лексических и фразеологических единиц. Кон-
центрация фразеологизмов целесообразна и 
уместна только при соблюдении ряда условий, 
одним из которых служит общий критерий. 
Этот же критерий (сходство языковых единиц 
по какому-либо основанию) определяет и фе-
номен контаминации. 

Целью настоящего исследования является 
анализ контаминации фразеологических еди-
ниц как эффективного способа интенсифика-
ции образности и экспрессивности художе-
ственного текста. В связи с этим автор ставит 
следующие задачи: уточнить понятие «конта-
минация» и детерминировать ее роль в созда-
нии речевой характеристики персонажей в ро-
мане М.А. Шолохова «Поднятая целина». 

Объектом исследования выступают блоки 
фразеологических единиц в речи действующих 
лиц романа М.А. Шолохова «Поднятая цели-
на», предметом – контаминированные блоки 
фразеологизмов в персонажной зоне текста. 
Для анализа было отобрано 195 фрагментов, 
содержащих примеры концентрации фразео-
логических единиц (из них 14 сопровождаются 
контаминацией). 

Новизна и актуальность рассматриваемого 
в данной статье вопроса о целенаправленном 
контаминированном употреблении фразеоло-
гических единиц обусловлены необходимо-
стью анализа приема концентрации фразеоло-
гизмов, выступающего идиостилистическим 
маркером языка М.А. Шолохова, в структур-
но-семантическом аспекте. Актуальность ис-
следования заключается в том, что понимание 
специфики взаимодействия подобных единиц 
важно для интерпретации авторского замысла 

и способствует выявлению параметров указан-
ного стилистического приема при использова-
нии в качестве характерологического средства 
для репрезентации языковой личности персо-
нажей. Научная новизна данной статьи состоит 
в проведении анализе приема контаминации в 
блоке фразеологических единиц как средства 
создания речевой характеристики действую-
щих лиц, актуализирующего индивидуально-
авторскую языковую и когнитивную системы.

Ранее автором настоящего исследования 
была разработана типология концентрирован-
ного употребления фразеологических единиц по 
характеру парадигматических отношений, сте-
пени узуальности, наличию/отсутствию общих 
компонентов, степени трансформированности 
внутренней формы, количеству используемых 
концентрированно фразеологизмов, а также по 
связи со стилистическими фигурами. В данной 
статье контаминированные блоки фразеологиз-
мов, находящиеся в персонажной зоне, рассма-
триваются на основании указанной типологии, 
отмечаются их окказиональность, наличие об-
щих семантических компонентов, трансформи-
рованность структуры и семантики. 

Теоретическая значимость исследования за-
ключается в разработке категорий экспрессив-
ности фразеологических единиц и выявлении их 
функций в художественном тексте. Полученные 
данные могут быть использованы для раскры-
тия потенциала сочетаемости фразеологических 
единиц как средства создания художественных 
образов и стилистической акцентуации и приме-
нены в пограничных между литературоведением 
и лингвистикой областях научного знания.

Практическая ценность настоящей статьи со-
стоит в том, что ее выводы и фактический мате-
риал могут быть задействованы в учебных кур-
сах по культуре речи, стилистике, литературному 
редактированию, филологическому анализу тек-
ста, речевой коммуникации, а также использова-
ны для интегративного филологического анали-
за художественной прозы М.А. Шолохова.

Обзор литературы. Художественное про-
изведение отражает личность своего создателя, 
что в первую очередь проявляется в языке как 
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фиксаторе и кодификаторе творческого замыс-
ла. Язык писателя характеризуется специфи-
ческими чертами, формирующими авторский 
идиостиль. В контексте нашей статьи обратим-
ся к фразеологии художественного текста, т. к. 
одним из признаков идиостиля М.А. Шолохова 
выступает концентрированное использование 
фразеологических единиц. 

Функционирование фразеологических еди-
ниц в контексте представляет интерес для ис-
следователей в области стилистики и теории 
текста. С позиций стилистики функционирова-
ние фразеологических единиц рассматривала  
А. Начисчионе [3], как примету идиостиля эту 
особенность организации художественного тек-
ста отмечали Т.Б. Тагарова [4] и Л. Джафарова [5].  
Многие ученые раскрывали специфику ис-
пользования фразеологизмов в художественных 
произведениях разных писателей. Так, А.Н. Ба- 
ранов и Д.О. Добровольский занимались изу- 
чением фразеологии Ф.М. Достоевского [6],  
Е.А. Шумских – И.С. Тургенева [7], С.А. Ка-
банова – М. Зощенко [8], Ю.С. Горбунова –  
М.А. Шолохова [9]. Фразеологии иностранных 
писателей посвящены работы А.А. Милковой, 
Ю.В. Ерофеева, С. Яо [10] и др.

Структура фразеологических единиц, их 
устойчивость и возможности сочетаемости и 
трансформаций находятся в сфере интересов и 
отражены в трудах Т. Николаса [11], В.Ю. Ме-
ликяна [12, 13], А.В. Меликян и А.И. Дзюбен-
ко [13], Н.Е. Булаевой и М.М. Давыдовой [14],  
Е.Ю. Семушиной [15], Н.И. Коробкиной [16], 
А. Джаббаровой [17], Н.А. Белик [18]. Т.Л. Пав-
ленко впервые обозначила феномен концентра-
ции фразеологизмов и связанной с ней конта-
минации [19].

Методология. В ходе исследования были 
рассмотрены примеры концентрированного 
употребления фразеологических единиц, со-
провождающегося контаминацией, в романе 
М.А. Шолохова «Поднятая целина», проведен 
их лингвистический анализ, что позволило 
выявить основные закономерности их функ-
ционирования и дать им структурно-семан-
тическую характеристику. Были применены 
описательный метод, методы семантической 
идентификации и компонентного анализа, а 
также элементы метода дистрибутивного ана-
лиза. Для уточнения семантики исследуемых 
языковых единиц были использованы «Фразео- 
логический словарь русского литературного 
языка» (составитель А.И. Федоров)1, «Словарь 
языка Михаила Шолохова»2 и другие лексико-
графические издания.

В терминологическом словаре «Выразитель-
ные средства современной русской речи. Тропы 
и фигуры» контаминация детерминируется как 
«образование новой номинативной единицы в 
результате нарочитого объединения»3. В этом 
определении акцентируется целенаправлен-
ность смешения единиц в соответствии с замыс-
лом автора. И.В. Пекарская, в свою очередь, в 
энциклопедическом словаре-справочнике «Куль- 
тура русской речи» обращает внимание на важ-
нейший критерий подобного объединения еди-
ниц языка, указывая, что контаминация пред-
ставляет собой «принцип построения языковой 
и речевой единицы, основанный на совмещении 
в ней признаков двух (или более) языковых или 
речевых единиц, близких друг другу структур-
но, функционально или ассоциативно»4.

Анализ блоков фразеологических единиц в 
романе «Поднятая целина» позволяет сделать 

1Фразеологический словарь русского литературного языка / сост. А.И. Федоров. 3-е изд., испр. М.: АСТ: 
Астрель, 2008. 878 с.

2Словарь языка Михаила Шолохова / под ред. Е.И. Дибровой. М.: Азбуковник, 2005. 964 с.
3Москвин В.П. Выразительные средства современной русской речи: тропы и фигуры: терминол. слов.-справ. 

Ростов н/Д.: Феникс, 2007. С. 334.
4Культура русской речи: энцикл. слов.-справ. / под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова, Е.Н. Ширяева 

и др. М.: Флинта: Наука, 2003. С. 269.
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вывод о том, что контактно употребленные 
фразеологизмы могут подвергаться контами-
нации, которой способствуют их схожая об-
разность и внутренняя форма. В этом случае 
исходные фразеологизмы образуют новое окка-
зиональное структурно-семантическое целое, 
где значение одного или нескольких компонен-
тов полностью входит в состав производной 
единицы. Вместе с тем семантика производной 
фразеологической единицы детерминируется 
исходными формами фразеологизмов-компо-
нентов, за счет чего акцентируется определен-
ный аспект значения и обновляется образность. 
Таким образом, одна из фразеологических еди-
ниц становится доминантной – ее структура и 
семантика дополняются второстепенными по 
значимости фразеологическими единицами.

Результаты. Концентрированное употребле- 
ние фразеологических единиц, характерное для 
художественной прозы М.А. Шолохова, способ-
ствует их контаминации. В специальной лите-
ратуре определяющим критерием для данного 
феномена является соответствие результата 
намерению автора. Поскольку контаминация 
в произведениях М.А. Шолохова носит целе-
направленный характер, мы рассматриваем 
контаминированное использование фразеоло-
гических единиц как стилистический прием, 
направленный на обновление образности исход-
ных единиц и создание яркого и экспрессивного 
художественного текста. В контаминированных 
фразеологических структурах существует три 
типа взаимодействия: последовательное соеди-
нение (синкретизм), наложение (аппликация) и 
переход с одной конструкции на другую в про-
цессе порождения текста (амальгамация)5. 

Контаминация фразеологизмов сопро-
вождается структурно-семантическими из-
менениями. По мнению И.В. Пекарской, 

«синкретичные структуры всегда узуальны, 
закреплены системой языка, однако, попадая 
в сферу живого функционирования, они могут 
стать стилистически значимыми. Аппликатив-
ные конструкции, как правило, окказиональны, 
а конструкции-смешения (амальгамы) окказио-
нальны всегда»6. 

При контаминации фразеологических еди-
ниц важную роль играет их внутренняя форма, 
элементы которой прослеживаются в обнов-
ленном фразеологизме в семантическом плане 
и в качестве мотивирующей основы. Структура 
и семантика производного контаминированно-
го оборота детерминируются не только формой 
и значением исходных фразеологических еди-
ниц, но и контекстом, в который он включается. 
Парадигматические отношения и синтагмати-
ческие связи необходимы для адекватного вы-
ражения смысла фразеологизмов и актуализа-
ции внутреннего потенциала их компонентов. 

В романе «Поднятая целина» контаминиро-
ванные фразеологические единицы находятся в 
персонажной зоне, выполняя функцию речевой 
характеристики героев. Автор мастерски исполь- 
зует этот прием для дестандартизации текста. 
Контаминация имитирует спонтанность разго-
ворной речи, словно эмоциональное состояние 
говорящего способствует смешению узуальных 
единиц. Так, Макар Нагульнов, несчастливый в 
семейной жизни, нелестно отзывается о проти-
воположном поле: «Умеете вы, бабы, на шею 
добрым людям верхи садиться…»7

Окказиональный оборот на шею верхи са-
диться образован двумя узуальными фразео-
логизмами: садиться на шею («переходить на 
иждивение, содержание кого-либо»8) и садить-
ся верхом («полностью подчинять своей воле, 
заставлять исполнять свои необузданные жела-
ния, капризы»9). Исходные единицы являются  

5Культура русской речи. С. 269.
6Там же. С. 270.
7Шолохов М.А. Поднятая целина: роман: в 2 кн. М.: Совет. Россия, 1977. С. 458.
8Фразеологический словарь русского литературного языка. С. 553.
9Там же.
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разговорно-экспрессивными и обладают общи-
ми семами [подчинять], [зависимость] и [пол-
ностью]. Аддитивными дифференцирующими 
семами выступают [корысть] и [капризы]. Гла-
гольный компонент обеих фразеологических 
единиц садиться также способствует объедине-
нию сходных по значению и структуре единиц. 
Компоненты на шею и верхом играют ведущую 
роль в обновленном обороте, актуализируя зна-
чение преобладания над чем-то, нахождения в 
превосходящей позиции, положения «сверху». 

Не случайна и сочетаемость контаминиро-
ванного оборота с устойчивым выражением 
добрые люди, которое в данном контексте про-
тивопоставлено лексеме бабы. Такая организа-
ция высказывания отражает продиктованное пе-
чальным личным опытом понимание Макаром 
взаимоотношений между мужчинами и женщи-
нами, где первые оцениваются положительно, 
а вторые – отрицательно. Однако помимо нега-
тивной оценки «баб» в словах Нагульнова зву-
чит и признание их власти. 

Этот яркий пример обновления фразеологи-
ческих единиц путем аппликации за счет общего 
лексического компонента садиться очень удачен 
благодаря умелой организации текста, в котором 
реализуются аддитивные смыслы, создающие 
разносторонний образ. Данный окказиональный 
оборот зафиксирован и в «Словаре языка Миха-
ила Шолохова»: «Садиться верхи на шею, несов. 
Подчинять себе, ставить кого-либо в полную за-
висимость от себя, использовать кого-либо в сво-
их интересах»10. 

По этой же модели строится окказиональ-
ный оборот в высказывании Андрея Разметно-
ва: «Морока с этим колхозным хозяйством – не 
дай и не приведи господь!»11 Общий лексиче-

ский компонент исходных единиц господь спо-
собствует их наложению. В результате интен-
сифицируется экспрессивность высказывания, 
акцентируя высокую степень переживаний гово-
рящего, его обеспокоенность. Данный производ- 
ный оборот встречается и в реплике пожилого 
колхозника Ивана Аржанова «А ездил верхи как! 
Не дай и не приведи господь!»12, где благодаря 
контексту реализует семантику восхищения. 

Наиболее яркие примеры контаминации 
фразеологизмов можно найти в репликах деда 
Щукаря. Рассмотрим фрагмент монолога, в ко-
тором он рассуждает о смысле жизни, ее быст- 
ротечности и пережитых невзгодах. В этом про-
странном монологе есть крупный блок фразео-
логических единиц, связанных синкретичными 
отношениями. В рамках нашего исследования 
обратим внимание на ту часть высказывания, 
где концентрация фразеологических единиц 
сопровождается аппликацией: «…И всею-то 
жизню об куске хлеба насучного думаешь, о 
том, чем бы черево набить, а жизня протека-
ет, как вода скрозь пальцев, и не приметишь, 
как она к концу подберется…»13 

На основании узуальных фразеологических 
единиц кусок хлеба («разг. Необходимое про-
питание; средства существования»14) и хлеб 
насущный («экспрес., высок. 1. Самые необхо-
димые средства для жизни, существования»15) 
создается окказиональный оборот об куске 
хлеба насучного думаешь. Преобразование со-
провождается и фонетическим варьированием 
(«хлеба насучного» заменяет нормативное «хле-
ба насущного»). Сочетание данного оборота с 
трансформированной фразеологической еди-
ницей черево набить («наесться до отвала, на-
бить живот»16) отражает наиболее волнующие 

10Словарь языка Михаила Шолохова. С. 779.
11Шолохов М.А. Указ. соч. С. 342.
12Там же. С. 301.
13Там же. С. 428.
14Фразеологический словарь русского литературного языка. С. 317.
15Там же. С. 676.
16Словарь языка Михаила Шолохова. С. 913.
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говорящего проблемы, его постоянные забо-
ты о пропитании и крайнюю бедность. Подо-
бранные писателем языковые единицы за счет 
просторечной стилистической окрашенности 
и функционирования в контексте создают об-
раз необразованного старика, простого жителя 
Дона, чья жизнь сопровождалась каждоднев-
ным тяжелым трудом. При этом Щукарь скло-
нен к рефлексии и отвлеченным суждениям. 
Созданный писателем образ вызывает симпа-
тию и сочувствие.  

Комичность этого персонажа подчеркива-
ется его речью. В ситуации, когда деда Щукаря 
укусил уж, проявляются его адаптивные спо-
собности. Несмотря на испуг, герой пытается 
рассуждать здраво, а осознав свою ошибку и 
поняв, что его жизнь вне опасности, ведет дол-
гие беседы со своим обидчиком, ругает его, де-
монстрирует воинственность, решительность 
и отвагу. «Наступить на тебя ногой ишо раз 
и растереть в дым и в прах, и больше ничего 
не остается»17, – заявляет осмелевший от об-
легчения дед. 

Основой для образования контаминирован-
ного фразеологического оборота послужила 
фразеологическая единица в пух и <в> прах в 
первом значении – «совершенно, полностью, 
совсем (разгромить, разбить, разрушить, разо-
риться, разругаться и т. п.)»18. Лексический 
компонент пух заменен на лексему дым, однако 
это не речевая ошибка, а сознательное введе-
ние в узуальную структуру лексического ком-
понента другого фразеологизма в дым – «окон-
чательно, вконец (разругаться, поссориться с 
кем-либо)»19. Благодаря последовательному со-
единению (синкретизму) узуальных фразеоло-

гизмов обновляется структура и акцентируется 
эмоциональное состояние персонажа, который 
в ярости допускает подобное смешение языко-
вых единиц. 

Создатели «Словаря языка Михаила Шо-
лохова» также отметили рассматриваемый ок-
казиональный трансформированный оборот, 
закрепив за ним дефиницию «совершенно, 
окончательно, полностью»20. В данном опреде-
лении находят отражение интегративные семы 
производящих основ исходных фразеологиче-
ских единиц [полностью] и [уничтожить], при 
этом добавляется сема [конец]. Трансформация 
фразеологизмов сделала образ многограннее и 
помимо комического эффекта отразила склон-
ность деда Щукаря к преувеличениям.

Синкретизм оборотов наблюдается и в сле-
дующем его высказывании: «И пошла и поехала 
моя жизня с той поры и наперекосяк, и боком, 
и вверх тормашками!»21 В состав окказиональ-
ного образования помимо лексем вошли фра-
зеологические единицы идти наперекосяк («не 
удаваться, не получаться»22) и вверх тормаш-
ками («1. Перевернув, опрокинув. 2. Кувырком, 
головой вниз (падать, лететь)»23). Контаминация 
фразеологизмов и введение в структуру лекси-
ческих компонентов направлены на выражение 
говорящим сильной эмоции – сожаления. 

Частым способом контаминации является 
амальгамация, когда один фразеологизм вклю-
чается в состав другого. Так, в высказывании 
того же деда Щукаря мы видим трансформиро-
ванный оборот, в основе которого лежат узуаль-
ные фразеологизмы спустить шкуру («жесто-
ко наказать плетью, ремнем и т. п.; выпороть, 
высечь»24) и за милую душу («1. С большим  

17Шолохов М.А. Указ. соч. С. 430.
18Фразеологический словарь русского литературного языка. С. 516.
19Там же. С. 208.
20Словарь языка Михаила Шолохова. С. 712.
21Шолохов М.А. Указ. соч. С. 497.
22Фразеологический словарь русского литературного языка. С. 254.
23Там же. С. 57.
24Там же. С. 607.
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удовольствием. 2. Не задумываясь, без долгих 
размышлений»25): «Раскулачивать его! А как 
ты, к придмеру, будешь его раскулачивать, то 
есть с живого с него шубу сымать? Никак не-
возможно! Он с тебя скорее шкуру за милую 
душу спустит»26. 

Данный прием мы наблюдаем и в следую-
щем фрагменте: «Чего тебя нелегкая ни свет 
ни заря носит? – недовольно отозвалась жен-
щина»27. Фразеологизм нелегкая носит имеет 
значение «кто-либо шляется, болтается где-
то»28, а ни свет ни заря – «очень рано, до рас-
света»29. 

Градус эмоциональности в приведенных 
выше примерах разный. В первом контамини-
рованные обороты способствуют детализации 
и усилению образности. Дед Щукарь сочетает 
фразеологизмы с противоположной оценочно-
стью. Негативная семантика жестокого нака-
зания и положительная коннотация получения 
удовольствия при контактном употреблении 
создают яркий образ. Во втором же примере обе 
исходные единицы утратили образность и в вы-
сказывании актуализируются по модели сочета-
ния лексических единиц, что свидетельствует 
об их частом употреблении и воспроизведении 
в речи героини «по привычке». 

М.А. Шолохов для достижения творческих 
целей прибегает к обновлению образности 
фразеологизмов, подвергая их окказиональным 
структурно-семантическим трансформациям. 
Рассмотрим амальгамативное образование, 
возникшее на базе фразеологических единиц 
прикипать душой30 и проливать кровь31: «Но я 
такой грамоты, как Троцкий, не знаю, и я не 
так, как он… к партии я не ученым хрящиком 

прирастал, а сердцем и своей пролитой за 
партию кровью!»32 В этом фрагменте эмоци-
ональной речи Макара Нагульнова обе исход-
ные единицы переосмысливаются, видоизме-
няются, сохраняя при этом внутреннюю форму. 
Благодаря развернутой метафоре не только об-
новляется образность текста, но и значительно 
усиливается его экспрессивность.

Заключение. Концентрация фразеологизмов 
в художественном тексте может сопровождать-
ся контаминацией – сознательным смешением 
языковых единиц для реализации авторского за-
мысла. Поскольку фразеологические единицы 
характеризуются устойчивостью структуры и 
целостностью семантики, их контаминация спо-
собствует обновлению образности, усилению 
экспрессивности и увеличению эстетической 
составляющей художественного текста. 

Благодаря трансформации фразеологиче-
ских структур путем контаминации детализи-
руется и расширяется образ, акцентируются 
определенные семы и коннотации. Контами-
нированные обороты используются писателем 
для речевой характеристики персонажей: выра-
жения эмоционального состояния говорящих, 
их волнения, возмущения и других эмоций. 
Кроме того, состав окказиональных оборотов 
отражает личные и социальные характеристи-
ки героев. Так как действующими лицами яв-
ляются простые казаки, в их речи автор употре-
бляет единицы разговорные, экспрессивные. 

Концентрированное использование фразео- 
логических единиц, сопровождающееся кон-
таминацией, свидетельствует о внимательном 
отношении М.А. Шолохова к языку и тща-
тельной организации текстового пространства.  

25Фразеологический словарь русского литературного языка. С. 208.
26Шолохов М.А. Указ. соч. С. 407.
27Там же. С. 366.
28Фразеологический словарь русского литературного языка. С. 382.
29Там же. С. 561.
30Там же. С. 492.
31Там же. С. 504.
32Шолохов М.А. Указ. соч. С. 172.
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В романе «Поднятая целина» структурно-се-
мантическая организация блоков фразеологи-
ческих единиц сложнее и многоаспектнее, чем 
в более ранних произведениях писателя. Даль-
нейшее рассмотрение концентрации фразеоло-

гизмов как авторского стилистического приема 
организации текста и эффективного способа 
усиления образности и экспрессивности пред-
ставляется перспективным для исследований в 
области идиостилистики и теории текста.
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