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The author considers the peculiarities of the English borrowed phraseological units and their components functioning in phraseo-
logical units in newspaper-journalistic style of the German language, reveals the content of the notion “phraseological Anglic-
isms in the media”, and then describes in detail the ascertainment of the process of borrowed phraseological units assimilation by 
the German language society taking into account the stylistic stratification of the receiving discourse. 
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«РАСТИ БОЛЬШАЯ. ТВОЙ С. ЕСЕНИН»:  

СМЫСЛОВАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ  
В ИСТОЧНИКАХ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ© 

 
Антропоцентризм современной науки обусловил интерес филологии [5; 8; 12; 15; 16; 19] и лингвистики в 

частности [3; 11; 13; 14; 18; 23] к источникам личного происхождения (ИЛП), так как в них наиболее неопо-
средовано (по сравнению с другими письменно закреплёнными результатами речемыслительной деятельности) 
проявляются особенности языковой личности адресанта. С другой стороны, ИЛП являются письменно за-
фиксированными документами, в отличие от таких жанров разговорного стиля как, например, разговор по 
душам, анекдот, поздравление на празднике, ссора, и т.д., в которых языковая личность являет себя, может 
быть, даже более непосредственно. В условиях научно-технического прогресса появилась возможность за-
фиксировать, например, на камеру процесс неподготовленной устной речи. Письма, записки, дневники, ме-
муары и т.д., дошедшие до нас из глубины веков, – единственная возможность исследовать особенности 
устной речи представителей прошлого времени, особенности речевой организации личности, её становления 
и т.д., что никакой иной источник в такой степени, как ИЛП, не может обеспечить. 

ИЛП в когнитивно-дискурсивном аспекте представляют особенный интерес для учёных, исследующих 
процессы смыслопорождения языковых единиц разного уровня, ведь «в дискурсивной деятельности нередко 
появляются такие смыслы, которые системой языка не эксплицируются» [1, с. 32]. Проблема соотношения 
значения и смысла в языке [6; 7; 10; 21] остаётся актуальной в силу сложности предмета изучения. «Идеи, 
определявшие прежде личностные смыслы людей, включаясь в новые системы коммуникативных устано-
вок, общественно переосмысливаются. Они наполняются новым содержанием, в них появляется новый 
смысл, ранее не зафиксированный общественно-языковым сознанием» [2, с. 109]. 

Особый статус в ряду речевых проявлений, зафиксированных в ИЛП и подвергаемых изучению в когни-
тивно-дискурсивном аспекте, приобретает фразеологический смысл. «Как известно, преимущественная  
сфера функционирования ФЕ – это разговорная речь, автоматизированный характер которой предполагает 
насыщенность её разного рода штампами и клише, воспроизводимыми по мере повторения типичной  
ситуации» [Там же, с. 107]. 
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Рассмотрим особенности смыслопорождения окказиональной фразеологической единицы (ФЕ) расти 
большая, используемой С. Есениным. Под окказиональными понимаются единицы «своеобразные, нети-
пичные, не встречающиеся в широком употреблении» [22, с. 17]. Обратимся вначале к генетическому дис-
курсу единицы. Очевидна связь фраземы с пословичным дискурсом: Расти большой, не будь лапшой 
(тянись верстой, не будь простой). Имея форму предложения с императивами, пословица фиксирует со-
вет, каким нужно быть человеку. Кроме того, в ситуации, когда человек чихнул, говорят Расти большой, не 
будь лапшой. При этом есть вариации Будь здоров, расти большой! и/или Будь здоров, не будь лапшой! 
[4, с. 24]. Эта конструкция употребляется и как прощальная формула, имеющая стилистическую окраску 
‘разговорное’ [17]. 

Компонент пословицы, лексема лапша – ‘разновидность макаронных изделий, представляющая собой 
длинные узкие полосы теста; изготавливается из муки (пшеничной, рисовой), замешанной на воде’  
[20, с. 319] – имеет не только комплекс переносных значений, но и ассоциативно-образных смыслов, закре-
плённых за единицей в русской лингвокультуре. Вопрос о символьной природе макаронных изделий в раз-
ных лингвокультурах открыт. Интересными представляются такие факты. Например, известный философ 
Бартоломео Сакки (1421–1581) рекомендовал готовить макароны в августе и обязательно при растущей лу-
не. Известна «макароническая поэзия» Теофило Фоленго (1491–1544). Существует также своеобразная  
«макаронная религия», основанная Бобби Хендерсоном в 2005 г. Возвещая веру в Летающего Макаронного 
Монстра, похожего на макароны с тефтелями, автор призывает к изучению пастафарианства: растафари-
антсво + pasta от ‘итал. макаронные изделия’ [26]. Эти и другие примеры демонстрируют разное ассоциа-
тивно-образное и символьное содержание концепта «Макаронные изделия» у носителей разных языковых 
культур, представителей социальных слоёв и т.д. 

Словари соотносят ассоциативно-образный слой лексемы с представлениями о чём-то вялом, нетвёрдом 
[4]. Известно выражение «Эх ты, лапша!», где компонент лапша выступает в значении ‘простак’. Таким об-
разом, коннотативные смыслы лексемы лапша, в результате сложнейшего процесса фраземобразовательной 
комбинаторики, становятся частью семантической структуры пословицы Расти большой, не будь лапшой. 

При усечении компонентного состава пословицы семантическая структура этой единицы остаётся за 
трансформированным вариантом. Например, будь здоров или расти большой. Сведения о «полном» струк-
турном составе пословицы Расти большой, не будь лапшой, тянись верстой, не будь простой подтвер-
ждают тенденцию к усечению единицы с сохранением её семантической структуры. Итак, рассмотрев осо-
бенности структурно-семантических трансформаций пословицы Расти большой, не будь лапшой, тянись 
верстой, не будь простой, являющейся генетической базой единицы расти большая, можно сказать, что 
для пословицы характерно усечение её компонентного состава с сохранением смыслового объёма. 

Обратимся к контекстуальному употреблению окказиональной единицы в дискурсе ИЛП С. Есенина: 
«Как и нужно было ждать, вчера я муку тебе не принес. Сегодня утром тащили чемодан к тебе с Мариен-
гофом и ругались на чем свет стоит. Мука в белье, завернута в какую-то салфетку, которая чище белья и 
служит муке предохранен<ием>. Белье отдай прачке. Расти большая. Твой С. Есенин» (Е. Р. Эйгес, осень 
1919 г., Москва) [9, с. 110]. Документ, текст которого приведён полностью, по своим функциям и структур-
ным характеристикам относится к жанру частной записки. Поясним, адресант (С. А. Есенин) и адресат  
(Е. Р. Эйгес) проживали в бывшей гостинице «Люкс», которая стала временным общежитием для работни-
ков и служащих аппарата Советского правительства [25]. Текст данного ИЛП создаётся в коммуникативной 
ситуации, заданной местом / пространственным фактором (не застав адресата дома, адресант оставляет до-
кумент «в пропуске», то есть на проходной) [Там же], временным фактором (не имея возможности дождать-
ся адресата и изложить необходимую информацию, адресант принимает решение о написании записки, оче-
видно, это связано с актуальностью, важностью объективируемой информации для адресата и/или адресан-
та, необходимостью максимально быстрого информирования адресата), а также коммуникативно-
прагматическими установками адресанта (идя домой, адресант планировал сообщить некоторый объём ин-
формации, но, не застав адресата дома, вынужден объективировать этот объём информации посредством 
письменно зафиксированного сообщения). Итак, перед нами записка – письменный текст небольшого объе-
ма, предназначенный для коммуникативного решения ситуативно обусловленных задач [11]. Развитие тео-
рии такого ИЛП как записка [3; 11; 14; 18] закономерно возникает в русле современной лингвистики, инте-
ресующейся речемыслительными механизмами языковой личности. 

Экстралингвистические факторы, сопровождающие создание, существование записки в том виде, в кото-
ром они отражены в сознании коммуникантов, – часть дискурса записки. Екатерина Романовна Эйгес  
(1890–1958) познакомилась с Есениным, тогда уже знаменитым поэтом, весной 1919 г. Эйгес относит тет-
радь со стихами в Союз писателей: «Там за столом сидел Шершеневич, а на диване в свободных позах рас-
положились Есенин, Кусиков, Грузинов. Все они подошли ко мне, знакомились, спросили адрес. Через не-
сколько дней мне возвратили тетрадь, и я была принята в члены Союза поэтов. А еще через несколько дней 
в двери моей комнаты постучались. Это был Есенин. <...> он был трезв и скромен, держался даже за-
стенчиво. Сидя сбоку на ручке кресла, он рассказывал о своем приезде в Петербург, о своей бытности там, 
о своем знакомстве с Блоком, Ахматовой, Клюевым...» [25]. Впоследствии Есенин и Эйгес сдружились. 

О событиях, связанных с созданием записки, Е. Р. Эйгес поясняет: «Началась осень 1919 года. Это было 
время тяжелое. Холодно, голодно. <...> Мы были молоды, и все было нипочем. Хотя и уставали, но дома не 
сиделось. Вечером — “Кафе поэтов”. Есенин провожает домой. <...> Иногда Есенин приносил мне из кафе 
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пирожок, котлетку или яблоко <...> принес мне муку, привезенную им из деревни <...>, одновременно вместе 
с грязным бельем, которое я должна была отдать прачке, живущей в нашем общежитии. Вероятно, не за-
став меня дома, он оставил чемодан с поклажей в пропуске <т. е. на проходной> с запиской...» [Там же]. 

Если рассматривать денотативно-коннотативное содержание послания, можно заметить, что записку ус-
ловно можно разделить на три части: рациональная (неэмоциональная) информация объективирована выска-
зыванием «Мука в белье, завернута в какую-то салфетку, которая чище белья и служит муке предохра-
нен<ием>. Белье отдай прачке». Это, собственно, та информация, ради которой и создаётся записка. Комму-
никативная цель адресанта 1) сообщить о том, что в белье завёрнута мука, 2) побудить адресата отдать бельё 
прачке и 3) в связи с тем, что бельё нужно отдать прачке, предупредить о том, что в белье завернута мука, 
это служит косвенным императивом, побуждением к действию убрать муку из белья, а затем отдать бельё 
прачке. Обрамляют это высказывание, объективирующее рациональную информацию, два других. В начале 
записки «Как и нужно было ждать, вчера я муку тебе не принес. Сегодня утром тащили чемодан к тебе с 
Мариенгофом и ругались на чем свет стоит». В ситуации, когда адресат накануне уже каким-либо образом 
узнал о том, что муку адресант не принёс, первое предложение можно отнести к фатическому акту коммуни-
кации. Коммуниканты проживали рядом, то есть предполагается скорое личное общение, в процессе которого 
и можно более подробно изложить все обстоятельства, в том числе и сообщение о тех эмоциональных и оце-
ночных отношениях к событию и его компонентам, которые возникли у адресата и/или могут возникнуть у 
адресанта. Тем не менее автор записки посчитал нужным объективировать посредством фраземы ругались на 
чём свет стоит – ‘прост. очень сильно ругаться, не стесняясь в выражениях’ [24, с. 219] – негативные эмо-
тивно-оценочные смыслы. Завершает эмотивно-оценочное обрамление рационального сообщения ФЕ расти 
большая, объективирующая личностно обусловленные смыслы, и подпись Твой С. Есенин. Итак, для комму-
никативного акта, письменным результатом которого становится данная частная записка, характерна струк-
тура: ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ – РАЦИОНАЛЬНОЕ – ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ. При этом место анализируемой еди-
ницы в третьей части записки как коммуникативного акта обусловлена её формульной природой. 

Для коммуникантов ФЕ расти большая своего рода этикетная формула прощания, входящая в создан-
ный ими дружеский дискурс (в который также входят как продукты речевой деятельности, так и поведенче-
ские модели и т.д.): «Часто, уходя от меня, на прощание Есенин говорил мне: “Расти большая”» [25].  
Каким смысловым содержанием наполнял анализируемую единицу Есенин, можно лишь предполагать. Но 
Е. Р. Эйгес признавалась в своих воспоминаниях, что Есенин, несмотря на то, что он был младше её на 
5 лет, относился к ней снисходительно, как старший [Там же]. Адресат, Е. Р. Эйгес, декодировала смысло-
вое наполнение единицы, опираясь на дружеский дискурс. В смысловой структуре окказиональной ФЕ 
можно выделить такие семантические признаки как ‘формула прощания’, эмосемы ‘иронически’, ‘снисхо-
дительно’. Безусловно, это не единственные компоненты смысловой структуры фраземы, однако нет досто-
верных сведений, позволяющих с точностью их выявить и назвать. Предполагаем, что в результате фразе-
мообразовательной комбинаторики, компоненты семантической структуры пословицы расти большой, не 
будь лапшой (тянись верстой, не будь простой) стали основой для смыслообразования фраземы, напри-
мер, указание на субординацию коммуникантов ‘пожелание старшего младшему’. 

Таким образом, смысловая структура окказиональной фраземы формируется на базе семантической 
структуры генетического дискурса и обрастает личностными смыслами, актуальными для коммуникантов. 
Фразеологический смысл в ИЛП декодируется коммуникантами и обеспечивает интимность коммуникации. 
В источниках личного происхождения проявляются лингвокреативные свойства фразем, позволяющие мак-
симально полно реализовать коммуникативно-прагматические установки адресата. 
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The author tells that sources of personal origin completely reveal the features of their author’s linguistic personality, pays special 
attention to the observations on the semantic realization of occasional units, considers the features of the sense generation of the 
occasional phraseme “bless you” in S. A. Esenin’s note, and concludes that the cognitive-discursive analysis of the unit reveals 
individual emotive-evaluative semes in the semantic structure of the phraseme that are actual in the process of decoding its se-
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