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В статье исследуются принципы использования Н.С.Лесковым фразеологических единиц различных структурных типов; 
исконно русских, заимствованных с сохранением языка оригинала, переведенных и ассимилированных в русском языке; 

многообразных по стилистической окраске (нейтральные, книжные, просторечные). 
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The article examines how N.S.Leskov uses phraseological units of different structural types: native, borrowed with preserving 
the original language, translated and assimilated into Russian and being various by stylistic coloring (neutral, bookish, vernacular). 
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Я никогда не высмеивал сана духовного, но я
рисовал его носителей здраво и реально, и в этом не
числю за собой вины…», — так писал Н.С.Лесков
И.С.Аксакову 7 января 1881 года [1]. Действительно, 
сколько бы ни писал «прозеванный гений» о религи-
озной сфере, он никогда не высмеивал саму религию, 
а лишь человека со всеми его пороками.  

Рассматриваемая нами статья «Ахриерейские
объезды» впервые была опубликована под названием
«Архиерейские встречи» в газете «Новости» в 1879 
году, через год автор статью пересматривает, редак-
тирует, дополняет и перепечатывает в издании «Ме-
лочи архиерейской жизни». 

В  статье «Архиерейские объезды» публицист
пишет о том, какое влияние оказывает на простой
народ и на приходских священников приезд с ревизи-
ей высших церковных чинов, в доказательство особо-
го эффекта данного действа автор приводит даже
дневниковые записи одного из священников. Персо-
нажами статьи выступают многие лица: критики, на
отзывы которых писатель и отвечает данной статьей; 
о. Фока, чьи записи приводятся в качестве иллюстра-
тивного материала к описанию ситуации; простой
народ, сельское духовенство, митрополит Филарет
Амфитеатров (человек простой и добрый, «которого
из духовенства мало кто боялся») и епископ Чиги-
ринский Аполлинарий («Этот святитель… хотя не 

по значению своему был гораздо меньше митрополи-
та, но страха и “притрепетности” умел наводить
гораздо больше»), о которых дневниковые записи  и
повествуют; сам автор, дающий оценку, и, разумеет-
ся, незримо присутствующий читатель, к чувствам, 
мыслям и воображению которого автор постоянно
обращается.  

Перед читателем разворачиваются картины на-
ездов одного за другим «владык» с ревизией сельско-
го священства, которые оцениваются Н.С.Лесковым с
помощью таких слов и выражений: окаменел, рас-
стройство, меня гоняли, тормошат, докука его одо-
левает, мук и тревог… было немало, бестолковая
суете, комическая суматоха, — создающих комиче-
ское описание ситуации и подтверждающих автор-
ское замечание, что «… “притрепетность” — это
особая болезнь, сопровождающая встречальщиков
путешествующих владык, — сообщается лицам сель-
ского духовенства… и начинается ряд сцен, пред-
ставляющих… удивительную смесь низкопоклонства, 
запуганности и… очезримой лицемерной покорности, 
при мало прикровенном, комическом, хотя и добро-
душном цинизме». 

Статье предшествует один из любимых эпи-
графов Н.С.Лескова [2] — Нельзя, не видя океана, 
Себе представить океан [1, здесь и далее цит. по
данному источнику], —  примечательно, что до сих 
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пор исследователи так и не установили источник 
происхождения этих стихотворных строк. Этими 
строками автор предлагает читателям, среди которых 
были и представители духовного сана, укоряющие 
Н.С.Лескова, что тот, по сути, пишет о том, чего не 
испытывал, чего не знает, вообразить себе картину 
архиерейских объездов с опорой на фактический ма-
териал, то есть  на дневниковые заметки о. Фоки 
Струтинского, священника села Гореничи («Мирянин 
этого знать не может… Это невозможно для сто-
роннего наблюдателя именно потому, что происхо-
дит внутри человека. Это знают только те, кто сам 
подобное испытывал»).  

Идиоматика исследованного текста представле-
на исконными и заимствованными фраземами. Среди 
заимствованных используется как собственно фразео-
логизмы, так и афоризмы. Обращение к латинской и 
французской фразеологии вполне логично вписывает-
ся в тематику статьи. А начинается статья с русских 
ф.е.  прийти в себя и собраться с духом.  («Но не легче 
ему было прийти в себя и собраться с духом, чтобы 
произнести эту «проповедку» в присутствии своего 
маститого начальника») для глубинной, мастерской 
характеристики психологического состояния отца Фо-
ки, который писал, редактировал и переписывал свою 
проповедь «во всей этой бестолковой суете» для про-
чтения ее перед прихожанами в Мотыжине: 

«Приходить в себя. Прийти в себя. 2. Успо-
каиваться, переставать бояться, беспокоиться, волно-
ваться и т.п.» [3]; 

«Собраться с духом. Перебарывая, превозмо-
гая в себе страх, робость, неуверенность и т.п., ре-
шаться на что-либо» [3]. 

Интересно, что во «Фразеологическом словаре 
русского литературного языка» А.И.Фёдорова у иди-
омы «собираться с духом» есть пометы «Прост. 
Экспресс.» [4], которые, по всей видимости, выраже-
ние приобрело с течением времени, перейдя из ней-
трального употребления в разговорный пласт языка и 
получив эмоциональную окраску.  

Использует автор в различных целях и заимст-
вованные из латинского языка устойчивые выраже-
ния. Так, вместо предложно-падежной формы «с на-
чала» публицист предпочитает идиому «ab ovo» («За 
сим начнем ab ovo»), призванную обратить внимание 
читателя на начало цитирования из фактического ис-
точника, дневника священника: 

«Ab ovo, лат. “От яйца”, “с яйца”. Употр. в 
знач.: ‘с самого начала’. Источник выражения — Го-
раций, “Наука поэзии”, 147; Гораций хвалит Гомера 
за то, что он поэму о Троянской войне начинает не с 
яйца Леды, из которого вылупилась виновница этой 
войны Елена, как об этом рассказывается в греческом 
мифе, а самой войны» [5]. 

Характеризуя различные подходы духовных 
чинов в общении с мирянами, Н.С.Лесков сравнивает 
поведение преосвященного Модеста и «архипасты-
ря» и использует для этого иноязычное устойчивое 
выражение «aura popularis» («…наши простолюдины 
особенно любят “вероучительное слово”, просто и 
прямо обращенное к ним от высших лиц церковной 
иерархии, и некоторые из нынешних архиереев, нраву 

которых не претит это простосердечное желание, 
стараются не отказывать в этом (таков, например, 
преосвященный Модест, стяжавший себе своею бе-
седностию aura popularis  на Подлясье). Но любите-
ли пышности смотрели на эти вещи иначе, и потому 
сношения архипастыря с “малым стадом” в Горени-
чах, может быть, были бессловесные»): 

«Aura popularis, лат. Преходящая, непрочная 
популярность. В знач. ‘непостоянная народная привя-
занность’ выражение встречается у Вергилия (70—
19), “Энеида”, VI, 816, у Горация (65—8), “Оды”, III, 
2, 20 и в трактате Цицерона (106—43) “Ответы пти-
цегадателей”, XX, 43» [5]. 

Благодаря использованию этого фразеологизма 
к читателю приходит понимание ситуации: если у 
преподобного Модеста была хотя бы «непрочная сла-
ва» среди прихожан, то у описываемого 
Н.С.Лесковым «архипастыря» не было и ее, потому 
что он не произвел на мирян достойного впечатления, 
так как «владыка» лишь «простился, благословил и 
уехал».  

В завершении своей статьи Н.С.Лесков ис-
пользует сразу несколько заимствованных фразеоло-
гизмов: во-первых, подтверждая цитату из статьи 
газеты «Современные известия» фразеологизмом ab 
imo pectore («Это верно, и следы этого ясны во всем, 
к чему бы мы ни обратились ab imo pectore») в значе-
нии “С полной искренностью, откровенностью” [5]; 
во-вторых, подводя итог всей своей статье, автор 
приходит к выводу: «Corruptio optimi pessima» («Ху-
же всего —  портить лучшее» [5]). 

Но особый интерес в данном тексте для нас 
представляет выражение “aprés nous le déluge” («На-
до иметь бесстыдство людей, для коих служит по-
водом поговорка “aprés nous le déluge”, чтобы еще и 
теперь стоять за какое бы то ни было укоренившее-
ся лицемерие, в какой бы то ни было форме»), давая 
ее перевод — «После нас хоть потоп»: 

“Aprés nous le déluge, франц. После нас  хоть 
потоп! Употр. для характеристики чьего-либо цини-
чески беззаботного отношения к будущему. Фраза 
приписывается фаворитке французского короля Лю-
довика XV маркизе Помпадур (1721—1764); этими 
словами она утешала короля после поражения фран-
цузских войск при Росбахе»  [5]. Некоторые исследо-
ватели считают, что автор этой идиомы — древнегре-
ческий поэт, имя которого в истории не сохранилось, 
но которого часто цитировали Цицерон, Сенека и 
Тиберий в варианте «После моей смерти пусть мир в 
огне погибнет». 

Несмотря на то, что сам Н.С.Лесков определя-
ет этот фразеологизм  как поговорку, в состав «Сло-
варя живого великорусского языка» В.И.Даль эту 
идиому не включает, помещая лишь такие ее синони-
мы, как «После нас хоть волк траву ешь!», «После 
меня хоть трава не расти! По мне, хоть и трава не 
расти!» [6]. Но в составе современных словарей рус-
ских пословиц и поговорок эта поговорка отражена. 
Например, в словаре Мартыновой А.Н., Митрофано-
вой В.В. «Пословицы. Поговорки. Загадки» (М.: Со-
временник, 1986) в разделе «Бережливость. Мотовст-
во. Легкомыслие. Долг» (на стр. 156) и в словаре Со-
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болева А.И. под редакцией Велецкой Н.Н. «Народные 
пословицы и поговорки» (М., 1961) в разделе «Чело-
век, его качества» (на стр. 160). Из этого мы можем 
сделать вывод, что за прошедшие десятилетия ино-
язычная поговорка полностью ассимилировалась в 
русском языке.  

Несомненно, интерес представляет и выраже-
ние «дать на орехи», которое в переносном, метафо-
рическом смысле имеет значение ‘получать наказа-
ние’ [по: 6-8], а в тексте автор каждый компонент 
использует в прямом значении, и таким образом пе-
ред читателем разворачивается обратная перспектива: 
«Маленьких певчих отец Фока пожалел, оставил у 
себя ночевать и уложил “всех покотом”, а утром 
супруга отца Фоки накормила этих утомленных 
мальчиков “горячими пирогами с говядиной”, за что 
они, оправясь от усталости, в благодарность хозяй-
ке “запели несколько кантиков”, а она им дала на 
орехи по “злотому” (то есть по пятнадцати копе-
ек)».  Прием дефразеологизации выражения выполня-
ет как стилистическую, так и смысловую функцию. 
Обращаясь к истории возникновения выражения, 
ставшего с течением времени устойчивым, узнаем, 
что орехи были любимым лакомством детей, и при 
этом стоили недорого, и если дети вели себя хорошо, 
то им давали деньги на покупку даров лещины; если 
же дети вели себя плохо, то им с особой интонацией 
говорили то же самое выражение, но благодаря пара-
лингвистическому средству оно приобретало проти-
воположное значение.  

Данный пример языковой игры далеко не 
единственный в творчестве Н.С.Лескова, ведь, как 
отмечает В.А.Плунгян, «Вкус Лескова к языковым 
экспериментам, равно как и его чуткость к языковым 
новшествам эпохи, общеизвестны» [9]. 

Н.С.Лесков в статье «Архиерейские объезды» 
использовал восемь фразеологизмов, для первого из 
которых исследователи не могут установить источник 
и с помощью которого автор предлагает подробно 
рассмотреть картину, прежде чем выдавать суждения 
нескольким «корреспондентам»; два являются ис-
конно русскими фразеологизмами, служащими свое-
образным зачином для заимствованных выражений; 
четыре — заимствованных из латинского языка — 
используются для усиления акцентуации иллюстра-
тивного материала, сравнительной характеристики  
поведения «преосвященного Модеста» и «архипас-
тыря», для выражения согласия с фактами газетной 
статьи, и в качестве емкого вывода, который призван 
подытоживать статью; а одна идиома, заимствован-
ная  из французского языка и сейчас полностью асси-
милированная русской  культурой, выражает отноше-
ние публициста к тем, кто все еще хочет …и теперь 
стоять за какое бы то ни было укоренившееся лице-
мерие. 
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