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ЛЕКСИКА С КОРНЕМ *KRAS-  
В СОСТАВЕ СВОБОДНЫХ ФРАЗЕОСОЧЕТАНИЙ

Д.М. Гудов, Л.Б. Карпенко
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Обоснование. Несмотря на становление фразеологии как самостоятельного раздела языкознания в 60-е, 
бурное развитие в 70-80-е годы прошлого века, до сих пор нет однозначного ответа на многие теорети-
ческие вопросы, затрагивающие данный раздел. Так, по-прежнему получает два ответа вопрос «что такое 
фразеологизм?» — широкий и узкий, открыт вопрос, как «формируется фразеологический знак» и многие 
другие. Поэтому обращение к фразеосочетаниям как к особым единицам языка в контексте семантических 
исследований лексики корневых гнезд — целесообразно и актуально.

Цель — определить специфику семантической связи лексем с корнем *kras- в свободных фразеосо-
четаниях.

Методы. Методологической базой выступают научные разработки в области лексикологии и семан-
тики З.Д. Поповой, И.А. Стернина, М.М. Копыленко [2]. Вслед за О. Ахмановой [1, с. 166–168] и С.Г. Тер-
Минасовой [4, c. 42] мы исходим из того, что предметом изучения фразеологии являются все типы 
фразеосочетаний. 

Согласно указанной концепции лексическая система языка описывается с помощью полевой модели 
[3, с. 18]. Сочетаемость лексем обусловливается возможностью допущения семемами такой сочетаемости. 
Различают семемы денотативные (Д1, Д2) и коннотативные (К1, К2, К3). 

Языковым материалом исследования послужила сплошная выборка из «Большого академического сло-
варя русского языка в 30 томах», которая составила 110 единиц фразеосочетаний, 35 из которых опреде-
ляются как свободные.

Фразеосочетания мы разделили на подгруппы по частеречной принадлежности центральных лексем 
(также в тех случаях, где лексема с корнем зависима) с корнем *kras- входящих в них. 

Результаты. Субстантивный блок представлен такими свободными фразеосочетаниями как: краса чего-
либо (Д1Д1), тереть до красноты (Д1Д1), красоты чего-либо (Д2Д1). 

В глагольный блок отнесены следующие фразеосочетания: красить в какой-либо цвет, в какую-либо 
краску (устар.) (Д1Д1); красить губы, брови и т.д. (Д1Д1); красить, окрашивать и т.п. в какую-либо 
краску (Д1Д1Д1); краснеть чем-либо (Д1Д1); красоваться чем-либо (Д1Д1), краснеть от ушей, до кор-
ней волос (Д2Д1); краснеть от смущения, стыда, радости… (Д2Д1). 

Адъективный блок мы разделили на две подгруппы. В первую группу отнесены фразеосочетания только 
с центральными первичными денотативными семемами: красив чем-либо (Д1Д1), красненькое вино, винцо 
(Д1Д1), красненькая ассигнация (Д1Д1), красная икра (Д1Д1), красная медь (Д1Д1), красное вино (Д1Д1), 
красный гриб (Д1Д1), красная ассигнация (Д1Д1). 

Вторая подгруппа представлена фразеосочетаниями: красный от стыда (Д2Д1), Красная горка (Д2Д1), 
красный звон (Д2Д1), красный день, денек (Д2Д1), красная весна, лето (Д2Д1), Красное солнце, заря 
(Д2Д1), красное крыльцо (Д2Д1), красный двор (Д2Д1), красный угол (Д2Д2). 

Наречный блок представлен одним фразеосочетанием: красно говорить (Д1Д1). 
Выводы. Таким образом, мы показали группу свободных фразеосочетаний, в которых присутствует 

лексика с корнем *kras-. Для данных фразеосочетаний уже на уровне относительно свободных свя-
зей, мы можем отметить тенденцию к фиксации, формированию относительно жестких семантических 
структур, что обусловлено, на наш взгляд, экспрессивностью содержания, которое выражает исследу-
емая лексика. С другой стороны, семантическая неразрывность плана содержания указанных фразе-
осочетаний обусловливается спецификой номинации: фразеосочетания выступают цельными именами 
для единых понятий.
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