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УДК 81 
Филологические науки 
 
В данной статье представлены результаты исследования употребления фразеологизмов-союзов в художе-
ственном тексте и философских рассуждениях романа-эпопеи Л. Н. Толстого «Война и мир». Наличие 
фразеологических средств связи свидетельствует о проявлении аналитизма в языке мастера слова, 
о стремлении писателя однозначно, точно выражать мысль. Исследуемый материал выявил, что наиболее 
частотными в тексте являются фразеологизмы-союзы. 
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ-СОЮЗОВ В РЕЧИ Л. Н. ТОЛСТОГО  

(НА МАТЕРИАЛЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ФИЛОСОФСКОГО  
ТЕКСТА РОМАНА-ЭПОПЕИ «ВОЙНА И МИР») 

 
В последнее десятилетие наблюдается повышенный интерес учѐных к творчеству Л. Н. Толстого-

мыслителя. Особую актуальность в этой связи приобретает идиостиль писателя, его особый язык [4; 7].  
Толстовский эпос представляет собой богатейший материал для лингвистического исследования. 

В данной статье представлены результаты исследования употребления фразеологизмов-союзов на 10 стра-
ницах романа-эпопеи Л. Н. Толстого «Война и мир», где размещен художественный текст, и на таком же ко-
личестве страниц, где помещены философские рассуждения [6]. 

В академических грамматиках, в вузовских учебниках союзы, состоящие из двух и более компонентов, назы-
вают «составными союзами». В. В. Виноградов в своей работе «Русский язык. Грамматическое учение о слове» 
называл их «частицы речи». Н. Ю. Шведова – «сложные союзы», Р. П. Рогожникова – «эквиваленты слова» [3]. 

На наш взгляд, наиболее точным обозначением единиц данного класса будет термин «фразеологизм-
союз». Называя единицы этим термином, мы указываем на их характерные признаки: раздельнооформлен-
ность, цельность значения, соотносительность с лексическими союзами [2; 3]. 

Проведѐнный анализ показал, что на десяти страницах текста [6], посвященного философии истории, ро-
ли личности в историческом процессе (т. 3 ч. 1 гл. 1, ч. 2 гл. 28, ч. 3 гл. 1), представлено 7 языковых единиц 
(и, а, но, что, или, как, будто) в 176 употреблениях лексических союзов и 21 языковая единица в 51 упо-
треблении фразеологических средств связи, что характерно для идиостиля Л. Н. Толстого, который стремит-
ся к логической точности выражения мысли. 

На исследуемых страницах романа Л. Н. Толстого «Война и мир» функционируют 70% фразеологизмов-
союзов, связывающих зависимые конструкции. Они оформляют отношения причины, условия, цели, усту-
пок, времени, сравнения, сопоставления [1]. Высокую частотность имеют фразеологизмы-союзы, оформ-
ляющие причинно-следственные отношения: так как, потому что, оттого что, что считаем закономер-
ным – посредством рассуждения (через операции логического вывода) передаѐтся процесс получения ново-
го знания об объекте речи: «Для историков… такое рассуждение, что Россия осталась могущественна  
потому, что у Наполеона был большой насморк 26-го числа, такое рассуждение для таких историков неиз-
бежно последовательно» [6, ч. 2, гл. 28]. В приведѐнном выше предложении фразеологизм-союз потому что 
присоединяет к главному придаточное предложение и устанавливает причинную зависимость между логич-
но несопоставимыми фактами («Россия осталась могущественна», так как у Наполеона в день Бородинского 
сражения 26 августа 1812 года «был большой насморк»), и в этом проявляется мощь мыслительного аппара-
та Л. Н. Толстого: достигается выражение ироничной насмешки. 

Условно-следственные отношения между главным и придаточным предложениями на исследуемых 
страницах оформляются вариантами фразеологизма-союза ежели... то. С синтаксической точки зрения 
в романе Л. Н. Толстого «Война и мир» конструкции с данным фразеологическим союзом стройны, а с точ-
ки зрения логики бессмысленны, так как в них нет реальных условий и реального следствия: «Многие исто-
рики говорят, что Бородинское сражение не выиграно французами потому, что у Наполеона был насморк, 
что ежели бы у него не было насморка, то распоряжения его до и во время сражения были бы еще гениаль-
нее, и Россия бы погибла, и облик мира изменился бы» [Там же]. В приведѐнном выше предложении фра-
зеологизм-союз ежели... то устанавливает условно-следственные отношения между главным и придаточ-
ным предложениями: гениальность распоряжений Наполеона до и во время сражения напрямую зависела от 
насморка. В этом мы видим элемент публицистики – неявное художественное отрицание: авторская мысль 
об отрицании роли личности в истории, об отрицании войны скрыта в подтексте. 

Логическое несоответствие между содержанием главного и придаточного предложений подчеркивают 
фразеологизмы-союзы несмотря на то что, тогда как, оформляющие уступительные отношения. Предло-
жения с фразеологизмом-союзом несмотря на то что являются приметой языка писателя, они организуют 
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неторопливый ритм повествования, создают эффект размышления, неуверенности, сомнения, в этом мы ви-
дим выражение глубины мысли мастера слова: «...Бородинское побоище восьмидесяти тысяч человек про-
изошло не по воле Наполеона (несмотря на то, что он отдавал приказания о начале и ходе сражения), 
а что ему казалось только, что он это велел...» [Там же]. В приведѐнном выше предложении фразеологизм-
союз несмотря на то что присоединяет к главному придаточное предложение, которое выполняет функ-
ции вводного предложения и выражает уступительные отношения с оттенком попутного замечания – импе-
ратор «отдавал приказания о начале и ходе сражения», но всѐ было тщетно: «Бородинское побоище… про-
изошло не по воле Наполеона». Организуя специфический ритм повествования, подобные конструкции ока-
зываются наиболее удачной формой воплощения авторского мировоззрения. 

У фразеологизмов-союзов, связывающих относительно независимые конструкции, логическая смысловая 
нагрузка меньше. На исследуемых 10 страницах нами выявлено всего 5 языковых единиц в 8 употреблениях, 
самые частотные – не... а и не только... но и. Они оформляют разделительные отношения и отношения гра-
дационно-присоединительного сопоставления реального и нереального факта: «Как ни странно кажется 
с первого взгляда предположение... что Бородинское побоище восьмидесяти тысяч человек произошло  
не по воле Наполеона, а что ему казалось только, что он велел это сделать… но человеческое достоинство… 
велит допустить это решение вопроса…» [Там же]. В приведѐнном выше предложении фразеологизмом-
союзом не… а разделяются понятия «воля» и «вымысел» – «ему казалось только». 

Таким образом, фразеологизмы-союзы на десяти страницах текста, посвященного философии истории, 
роли личности в историческом процессе, помогают Л. Н. Толстому предельно ясно сформулировать свою 
мысль, выразить иронию, что делает убедительными все его рассуждения и бесспорными выводы. 

Художественный текст, будучи сообщением, направленным автором читателю, передаѐт, вырабатывает и 
хранит информацию. Читатель художественного текста находится в отношении сотворчества к получаемому 
сообщению, он должен понять, что хотел сказать автор. 

На 10 страницах художественного текста, рассказывающего о поведении Пьера и Наполеона на Бородин-
ском поле [Там же, гл. 32-34] выявлено 7 языковых единиц лексических союзов (как, что, но, и, или, то… то) 
в 207 употреблениях и 15 языковых единиц в 25 употреблениях фразеологизмов-союзов, что характерно для по-
вествовательного типа речи идиостиля Толстого, где на первый план выдвигается развитие сюжета. Фразеоло-
гизмы-союзы оформляют временные, причинные, сопоставительные и присоединительные отношения. Вырази-
тельная и изобразительная сила мастера слова заключается в наглядном представлении действия, движения лю-
дей и явлений во времени и пространстве. Поэтому преобладают подчинительные фразеологизмы-союзы, 
оформляющие временные отношения (40% употребления). Сложноподчинѐнные предложения с данными сою-
зами направляют ход времени в тексте, организуют взаимодействие автора, читателя и персонажа. 

Частотным из них является фразеологизм-союз в то время как, присоединяющий придаточную часть пред-
ложения при одновременности действия главной и придаточной части: «В то время как Пьер входил в окоп, 
он заметил, что на батарее выстрелов не слышно было, но какие-то люди что-то делали там» [Там же, гл. 32]. 
В данной цитате фразеологизм-союз в то время как указывает на действие, названное в главном предло-
жении («заметил»), которое совершается в один из моментов отрезка времени, заполненного действием, 
о котором говорится в придаточной части: «Пьер входил в окоп». 

С помощью фразеологизмов-союзов в то время как, как вдруг, как только, как скоро, образующих 
сложноподчинѐнные предложения с временной придаточной частью, Л. Н. Толстой динамизирует время 
в романе, то ускоряя, то замедляя его. 

Отношения причины на страницах художественного текста оформляют фразеологические союзы так 
как, потому что, тем более что. Предложения с данными союзами с синтаксической и логической точек 
зрения верны: в них – реальные причины и реальное следствие: «От Шевардинского редута, на котором стоял 
Наполеон, флеши находились на расстоянии версты, а Бородино более чем в двух верстах расстояния по 
прямой линии, и потому Наполеон не мог видеть того, что происходило там, тем более что дым, сливаясь 
с туманом, скрывал всю местность» [Там же, гл. 33]. Фразеологизм-союз тем более что присоединяет 
к главному придаточное предложение и устанавливает причинно-градационные отношения, усиливая зна-
чимость обоснованного вывода: «Наполеон не мог видеть» – «дым… скрывал всю местность». 

Фразеологизмов-союзов, связывающих относительно независимые конструкции, на исследуемых страни-
цах обнаружено незначительное количество – 3 языковые единицы в 8 употреблениях. Самым частотным яв-
ляется фразеологический союз не только… но, оформляющий отношения градационно-присоединительного 
сопоставления. Фразеологизм-союз не только… но и имеет в своей структуре фразообразующий компонент-
союз но, который вносит в семантическую структуру описываемой единицы сему ´возмещения´, актуализиру-
ющуюся в его третьем значении [5, т. 2, с. 503]. Компонент-частица не в первом значении актуализирует сему 
´полного отрицания´ [Там же, с. 419]. Компонент-частица только – сему ´усиление представления о большом 
количестве, объѐме, охвате´ в шестом значении [Там же, т. 3, с. 378]. Компонент-союз и актуализирует сему 
´дополнения´ [Там же, т. 1, с. 626]. Фразеологизм-союз не только… но и указывает, что охват действий, явле-
ний, предметов не ограничивается тем, что названо первым членом синтаксического ряда: «Все те прежние 
приемы, бывало неизменно увенчиваемые успехом… все эти приемы уже были употреблены, и не только не 
было победы, но со всех сторон приходили одни и те же известия об убитых и раненых генералах, о необхо-
димости подкреплений, о невозможности сбить русских и расстройстве войск» [6, ч. 2, гл. 34]. 

В приведенном выше предложении фразеологизм-союз не только… но и указывает, что информатив-
ность о событиях на Бородинском поле – «со всех сторон приходили одни и те же известия» – не ограничи-
вается желанием победы. 
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Таким образом, количество языковых единиц фразеологических союзов превышает количество лексических 
союзов (их соотношение на 10 страницах художественного текста – 2:1, на 10 страницах философских рассуж-
дений – 3:1), что свидетельствует о проявлении аналитизма в языке Л. Н. Толстого, о стремлении писателя од-
нозначно, точно выражать мысль. Однако частотность лексических союзов на исследуемых страницах выше 
употребления фразеологизмов-союзов. Логическая смысловая нагрузка фразеологизмов-союзов, связывающих 
относительно независимые конструкции, небольшая. Они оформляют однопорядковые сопоставления. 

Проведѐнные исследования показали, что в анализируемом тексте преобладают фразеологизмы-союзы, свя-
зывающие зависимые конструкции: на страницах художественного текста – союзы, оформляющие временные 
отношения, на страницах философских рассуждений – союзы, оформляющие причинные отношения, что соот-
ветствует данным типам речи. С их помощью на страницах философских рассуждений Толстой устанавливает 
зависимость между логично несопоставимыми фактами и достигает выражения иронии, а на страницах художе-
ственного текста – между реальными фактами, подчеркивая правдивость и наглядность описываемых событий. 
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PHRASEOLOGICAL UNIT-CONJUNCTION FUNCTIONING IN L. N. TOLSTOY’S LANGUAGE  
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The author describes the results of the research devoted to the analysis of the phraseological unit-conjunction usage in fiction and 
philosophical texts of the epic novel by L. N. Tolstoy «War and Peace». The presence of phraseological means of connection 
demonstrates the analitism in the word man‘s language, his aim to express an idea unambiguously and to the point. The article 
reveals that phraseological units-conjunctions are the most frequent in the text. 
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УДК 821.511.131 
Филологические науки 
 
В статье рассматривается образ Ижевска в поэтическом творчестве Виктора Шибанова – яркого пред-
ставителя удмуртского этнофутуристического течения. На анализе одного идиостиля выявляются изоб-
разительные, психологические, социополитические контексты национальной поэтической урбанистики. 
Очевидно, что Ижевск в удмуртской словесности на рубеже веков становится ключевым литературным 
символом, в художественном восприятии синтезирующим удмуртские мифологические представления,  
авторские фантазии и реальность городской экзистенции в 1990-е. 
 
Ключевые слова и фразы: образ Ижевска; урбанистический код; «риторика эпохи»; идиостиль; удмуртский 
этнофутуризм. 
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ОБРАЗ ИЖЕВСКА В ПОЭЗИИ ВИКТОРА ШИБАНОВА 

 
Тема города в художественной литературе как объект исследования достаточно популярна в современных 

гуманитарных областях – литературоведении, культурологии, искусствознании, социологии, психологии. 
Пожалуй, еще большим многообразием отличается корпус изучения урбанистического текста за пределами 
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