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Существительные нулевого склонения, такие как сомелье, вито-

лье, бариста, протеже, визави, уже являются частью группы слов 

общего рода. Это находит свое подтверждение на синтаксическом 

уровне. 

Таким образом, в современном русском языке существует тен-

денция к употреблению слов, обозначающих лиц по должности, про-

фессии, общественному положению в качестве слов общего рода. 

Причиной этому по большей части послужило внедрение лиц жен-

ского пола в профессии и социальные роли, принадлежавшие раньше 

только мужчинам. Применительно к словам типа «судья», «староста», 

«сомелье» и т.д. можно утверждать, что эти имена уже являются 

частью группы слов общего рода. Кроме того, мы можем выделить 

разнонаправленные тенденции. С одной стороны, это пополнение 

слов общего рода на современном этапе развития языка, а с другой – 

тенденция к образованию феминитивов. 
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Цель данной статьи – рассмотреть фразеологические единицы 

(далее ФЕ) с компонентом именем собственным (ИС). Интерес к дан-

ной проблеме обусловлен необходимостью исследования фразеоло-

гических единиц русского языка, имеющих в своем в составе собст-
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венные имена, провести их классификацию с точки зрения их 

происхождения. 

 Фразеологизм – это носитель социокультурной информации, то 

средство, на основе которого можно познать культуру любого этноса, 

т.к. именно он (фразеологизм) отражают историю, культуру, тради-

ции и ментальность народа. Эта связь наиболее ярко проявляется в 

тех фразеологических единицах, в состав которых входит имя собст-

венное (ИС). Имя собственное как компонент фразеологизма 

подчиняется тем же закономерностям, что и имена нарицательные в 

составе обычных фразеологизмов. От нарицательных имен отли-

чаются универсальностью использования. При семантическом варьи-

ровании имя собственное может иметь функциональный синоним – 

имя нарицательное (валять ваньку – валять дурака, дурачиться). 

В лингвистическом энциклопедическом словаре под редакцией 

В.Н. Ярцевой дается следующее определение: «Собственное имя 

(оним) – (калька лат. Nomen proprium; оним – от греч. onoma – имя, 

название) – слово, словосочетание или предложение, которое служит 

для выделения именуемого им объекта из ряда подобных, индивидуа-

лизируя и идентифицируя данный объект…» [1: 473].  

Изучением имен собственных занимается такой раздел языкозна-

ния как ономастика. В ономастике выделяют следующие группы 

имен собственных: антропонимы (собственные имена людей), топо-

нимы (собственные имена географических объектов), ойконимы 

(название населенного пункта, вид топонима), гидронимы (название 

водных объектов), урбанонимы (названия внутригородских объек-

тов), хоронимы (названия любой территории), этнонимы (название 

нации, народностей), теонимы (собственные имена божеств), зоо-

нимы (имена и клички животных), астронимы (собственные имена 

небесных тел), космонимы (собственные имена зон космического 

пространства и созвездий), фитонимы (собственные имена расте-

ний), хрононимы (собственные имена отрезков времени, связанных с 

историческими событиями), идеонимы (собственные имена объек-

тов духовной культуры), хрематонимы (собственные имена объек-

тов материальной культуры) и др.  

В русской фразеологической системе в опоре на номинативное 

значение имен собственных выделены фразеологизмы, в состав кото-

рых входят антропонимы, мифонимы, топонимы, библионимы. Фра-

зеологический фонд изменяется, пополняется, обновляется, в него 

входят и новые ФЕ с именами собственными. ФЕ с компонентом 
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именем собственным – это устойчивое сочетание, в состав которого 

входит лексический компонент, представляющий собой имена изве-

стных исторических личностей, географические названия, названия 

животных, растений, мифических героев [2:366]. 

Из фразеологических словарей методом анализа сплошной 

выборки нами было извлечено и подвергнуто анализу более 200 ФЕ. 

В этой работе мы привели примеры 80 ФЕ с именем собственным и 

попытались классифицировать их по этимологическому признаку. 

Рассмотрим каждую группу имен собственных. 

1. Антропонимы – собственные имена людей. Антропоним  

называет, но не приписывает никаких свойств предмету: Фома 

неверующий, Фома да Ерема, Филькина грамота, Иван безродный, 

Иван, не помнящий родства, валять Ваньку, Федот да не тот, по 

Сеньке и шапка/по Ереме колпак, куда Макар телят не гонял, 

показать Кузькину мать, драть, Федот, да не тот, как Сидорову 

козу, Колумбово яйцо, Аннибалова клятва, сказки Шахерезады, 

Мамаево побоище, как будто (словно) Мамай прошел; из литера-

турных произведений: Тришкин кафтан, Демьянова уха, Буриданов 

осел, как лиса Патрикеевна. 

2. Мифонимы. Входят имена богов, героев, мифических живот-

ных: Ахиллесова пята, ящик Пандоры, Спартанский образ жизни, 

Дельфийский оракул, красив как Аполлон, Двуликий Янус, Прокру-

стово ложе, муки Тантала, Прометеев огонь, сады Семирамиды, 

Геркулесов подвиг, Гордиев узел разрубить, Ариаднина нить, Дамок-

лов меч, Сизифов труд, Авгиевы конюшни, бочка Диогена Эзопов 

язык, между Сциллой и Харибдой, оседлать Пегаса, бочка Данаид, 

Троянский конь, кануть в Лету,  

3. Топонимы – имена географических объектов: Коломенская 

верста, до Москвы, Москва слезам не верит, Москва не сразу строи-

лась, не видала Москва таракана (ойконим – Москва), пропал, как 

француз в Москве, поехал в Москву за песнями, Ездить в Тулу со 

своим самоваром, Казанская сирота, китайская стена, китайская 

грамота (этнонимы), галопом по Европам, открыть Америку, 

перейти Рубикон, взлететь на Геликон; русская рулетка, новые 

русские (этнонимы), уйти по-английски (этнонимы) 

4. Библионимы. Содержат компонент из библейских текстов, 

связанных с христианством: в костюме Адама (Евы), все Адамовы 

детки, Адамово яблоко, проклятие Адама, ребро Адама, Христом-

богом прошу, Христа ради, Христос с тобой, во те Христос! 
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Христова невеста, Бог его знает, Гог и Магог, Садом и Гоморра, 

Вавилонская блудница, Вавилонское столпотворение, Иерихонская 

труба, Вааламова ослица, Каинова печать. 

Таким образом, в ходе анализа ФЕ с ИС, мы классифицировали 

фразеологизмы с ономастическим компонентом и пришли к выводу, 

что ФЕ вбирают в себя мифологические, религиозные, этические 

представления народа разных эпох и поколений.  
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Исследование выражения эмоций в современной лингвистике 

является чрезвычайно важной задачей современности. Эмоции – это 

один из важнейших аспектов в жизни человека. Они являются 

реакцией на различные способы взаимодействия с внешним миром. 

Эмоции – это часть психики человека; один из важнейших элементов 

его познавательной, когнитивной деятельности [1]. 

Все в языковой системе детерминировано основной функцией – 

быть средством формирования и выражения когнитивного и эмоцио-

нально-эстетического содержания. Фразеология как нельзя лучше 

отражает реализацию этой функции языка, а особенно хорошо это 

видно на примере фразеосемантического поля «эмоциональное 

состояние». Потому что характерной особенностью фразеологиче-
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