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В статье затрагиваются проблемы лексикографической интерпретации  процессов фраземообразования на базе 
пословиц в учебно-игровом лексикографическом тексте. Предлагается использование для этих целей специального 
коммуникативного хода этимологического парафразирования. Авторская фразеографическая концепция иллюстрируется 
примерами. 
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The article discusses the problems of lexicographical interpretation of process of proverbial phrasal formations in educational-
and-entertaining texts. A special communicative way of etymological paraphrasing is offered for this purpose. The author’s conception in 
exemplified. 
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В настоящее время «чрезвычайную актуаль-

ность исследований, объединяющихся вокруг поня-
тия «адресат словаря» обусловливает коммуникатив-
ная, речевая (метаречевая) природа словаря» [1]. Мы 
разделяем мнение Ю.И.Леденёва, который подчерки-
вает, что «именно дискурсивный подход в сочетании 
с уже сложившимися методами создает новые воз-
можности для практической и теоретической лекси-
кографии…» [2]. Реализация дискурсивного подхода 
к конструированию словарной статьи, использование 
коммуникативных  ходов в качестве операций этимо-
логизации фразеологизма позволяет автору  более 
конструктивно воздействовать на адресата. В данном 
случае под коммуникативным ходом мы понимаем 
«приём, выступающий в качестве инструмента реали-
зации той или иной речевой тактики» [3]. 

При конструировании словарной статьи в рам-
ках дискурсивного подхода мы  рассматриваем эти-
мологическую парафразу как речевую тактику инте-
рактивного учебного дискурса, реализующуюся через 
разработанные нами базовые, вариационные и фа-
культативные коммуникативные ходы этимологиче-
ского парафразирования.  

В свою очередь, этимологическое парафразиро-
вание понимается нами как процесс адекватной адап-
тации и интерпретации научной этимологической вер-
сии в новых дискурсивных условиях с учётом фактора 
адресата — ребёнка. Поэтому неизбежным становится  
переход от  статичной модели словарного текста (текст 
как знаковая система, несущая информацию) к дина-
мической модели (текст как фаза свершения понима-
ния): «текст не есть, а текст думает» (X.Г.Гадамер), что 
предполагает формирование новых подходов к моде-
лированию визуального ряда, разработку продуктив-
ных методик воздействия на читателя, например, в 
рамках игровых моделей словарного текста.  

Наша концепция конструирования игрового 
словарного текста опирается на следующие положе-
ния: 

Игровой  характер текста  создается за счет 
зашифрованных в нем загадок и обеспечивает эмо-
тивно-положительный результат восприятия мате-
риала: читатель получает удовольствие в процессе 
дешифровки текста, к которому вполне применимо 
высказывание Р.Барта: «Текст — это объект-фетиш, и 
этот фетиш меня желает. Направляя на меня неви-
димые антенны, специально расставляя ловушки 
(словарный состав произведения, характер его рефе-
ренций, степень занимательности и т.п.), текст тем 
самым меня избирает…» [4]. Читателя такого текста 
«активизируют, мистифицируют, вовлекают, дразнят, 
шельмуют», автор расставляет для него «ловушки», 
намеренно сообщает информацию, достоверность 
которой сомнительна, или же что-то утаивает, и тогда 
реципиент должен «учиться выискивать скрытый 
смысл по намекам и недомолвкам» [5]. 

Игровая доминанта служит конститутивным  
способом развертывания и прочтения текстового нар-
ратива, организует его элементы в определенную иг-
ровую систему [6; 7]. 

Покажем, как этимологическое парафразиро-
вание с использованием одного из вариационных 
коммуникативных ходов (ВКХ), раскрывающих спе-
цифику фразеологического образа, позволяет с учё-
том реализации игрового принципа адекватно интер-
претировать имплицирование как  процесс идиомо-
образования на базе пословиц, под которым 
В.М.Мокиенко понимает «постепенное кодирование 
исходного образа фразеологизма» [8]. Реализуя дан-
ный коммуникативный ход этимологического пара-
фразирования, мы развиваем также идею комплекс-
ной репрезентации паремии, представляя весь ее се-
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мантический объем и формальные вариации (в дан-
ном случае — формально-семантические) в рамках 
одной словарной статьи [9]. 

Т.З.Черданцева отмечает, что «если идиомы, 
как правило, абсурдны, то пословицы <…>, напротив, 
весьма логичны. Переход пословицы (разумеется, 
речь идёт только о её части) в идиому приводит к 
абсурдности, нереальности [10]. В этой связи наи-
больший интерес для нас представляет такой процесс 
фраземообразования на базе пословиц, как стяжение 
[11], когда ФЕ образуются из слов, входящих в состав 
пословицы, но образуют новую синтагму, либо в неё 
включается компонент пословицы, но создаётся всё 
равно новая синтагма, так или иначе соотносящаяся 
семантически со значением пословицы. Примером 
такого рода могут быть пары: Не рой другому яму 
(ямы), сам в неё попадёшь → рыть (копать) яму; За 
двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь → 
убить двух зайцев, гнаться за двумя зайцами и др.  

Обозначим данный ход как ВКХ (постепенного 
раскодирования исходного образа фразеологизма). 

Покажем реализацию данного коммуникатив-
ного хода на фрагменте этимологической репрезента-
ции фразеологизма прыгнуть выше головы в учебно-
игровом лексикографическом тексте. Данная словар-
ная статья входит в цикл рассказов, героями которого 
стали сотрудники детективно-фразеологического 
агентства «ГАКОС» — служебно-разыскной пёс Га-
фик, кот-исследователь Кокос и их шофёр попугай 
Кочан.  

<…> Утро в детективно-фразеологическом 
агентстве ГАКОС. Служебно-разыскной пёс Гафик 
крайне удивлен: 

— Уважаемый Кокос, что это Вы распрыга-
лись с утра пораньше? Здесь же не спортзал, а офис 
солидного агентства. И к тому же у нас на сегодня 
много дел. 

Кот-исследователь Кокос: А я как раз и 
провожу следственный эксперимент по делу о 
фразеологизме прыгнуть выше головы. Пока не 
могу понять, почему это выражение означает 
«достичь очень высокого результата, совершить 
что-то почти невозможное, приложив большие 
усилия». Вот мы, коты, без всяких усилий можем 
запрыгнуть на высоту, которая в пять раз превы-
шает наш рост. Да и Вы, уважаемый Гафик, легко 
преодолеваете двухметровые барьеры на занятиях 
по физподготовке. 

Пёс Гафик: Коллега, неужели Вы думаете, 
что происхождение всех  фразеологизмов связано с 
животным миром? Ну да, есть такие выражения: 
кот наплакал, играть как кошка с мышкой, верный 
как собака. А фразеологизм прыгнуть выше головы 
отражает способности человека. И если речь идет о 
прыжках, то нам лучше обратиться за разъяснения-
ми к тренеру Гантелькину. 

Тренер Гантелькин: «Выше головы не прыг-
нешь», — так говорили  наши предки и были абсо-
лютно правы. Не случайно это выражение стало 
пословицей. Попрыгать-то они любили. Например, 
через костер во время народных гуляний. А вот выше 
головы — все равно не получалось. 

Только в 20 веке спортсмены научились пре-
одолевать двухметровую высоту благодаря специ-
альным техникам прыжка: 

(Рисунки: 1. Спортсмен прыгает перекидным. 
Подпись: Перекидной прыжок. 2. Спортсмен прыгает 
спиной. Подпись: Фосбери-флоп, в переводе с анг-
лийского — «Прыжок Фосбери» (на Олимпиаде в 
1968 г. его впервые исполнил американец Дик Фос-
бери). 

Рекорд мира по прыжкам в высоту — 2 м 45 
см. А прыгуны с шестом взлетают и на пять, и на 
шесть метров, окончательно опровергая древнюю 
пословицу выше головы не прыгнешь. 

Не удивительно, что в последнее время посло-
вица употребляется реже. Зато часть ее, уже в ут-
вердительной форме, стала фразеологизмом: прыг-
нуть выше головы — то есть все-таки совершить 
что-то почти невозможное, достичь очень высокого 
результата, приложив большие усилия  <…>.  

Специфика игровых словарных текстов заклю-
чается в том, что игровые манипуляции затрагивают 
все уровни организации этих текстов. Согласно на-
шей лексикографической концепции наиболее адек-
ватным  способом словарной интерпретации фразео-
логического образа является установление синсеман-
тических отношений между вербальными и паралин-
гвистическими элементами игрового лексикографи-
ческого текста, где «вербальный текст полностью 
зависит от изобразительного ряда, и само изображе-
ние выступает в качестве облигаторного (обязатель-
ного) элемента текста» [12]. 

Приведём фрагмент данного игрового словар-
ного текста смешанного типа, где  с помощью ВКХ 
(постепенного раскодирования исходного образа фра-
зеологизма) этимологизируется фразеологизм без 
царя в голове. Здесь в качестве конструктивного лек-
сикографического средства выступает рисунок-
перевёртыш «Царь — Иван-дурак» с эффектом опти-
ческой иллюзии.  

<…> (Сначала на рисунке-перевертыше ребе-
нок видит царя):  

— Да царь я, царь! Можешь не сомневаться! 
Кому же, как не мне рассказывать о нашем фразеоло-
гизме? Просто я в свободное от царствования время 
всякую электронную и бытовую  технику ремонти-
рую. Ведь я в компьютерах, айфонах, автомобильных 
навигаторах, пылесосах и микроволновках лучше всех 
разбираюсь. Я в своё время на блюдечках с яблочками, 
волшебных зеркальцах и клубочках, на ступах Бабы 
Яги так натренировался, что теперь с закрытыми 
глазами могу даже подводную лодку собрать. 

Говоришь, что я очень умный? Так на то я и 
царь. Всё же не зря в старину на Руси люди сопос-
тавляли УМ в голове с самым главным человеком  в 
государстве — ЦАРЁМ! Вот и пословица об этом 
говорит: Свой ум — царь в голове. Поэтому мне по 
должности дураком быть не положено. Хотя, по-
стой. Открою тебе один секрет. Я же не сразу ца-
рём стал. А кем  я до этого был? — Переверни моё 
изображение и увидишь. 

— Да-да, перед тобой Иван-дурак! Можешь не 
сомневаться! Кому же, как не мне рассказывать о 
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нашем фразеологизме? Ведь если об умном человеке 
говорили с царём в голове, то о глупце, о дураке  —  
без царя в голове. Короче, я Иван Без царя в голове. 
Хотя тебе, наверное, известно, что на самом деле не 
такой уж я и дурак, раз в конце сказки всегда ста-
новлюсь царём. ☺ 

Сейчас я тебе покажу видео: как я стал царём 
на этот раз <…>. 

Таковы некоторые возможности интерпрета-
ции процессов фраземообразования на базе пословиц 
в учебно-игровом лексикографическом тексте. 
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