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Аннотация. В статье описан анализ устойчивых выражений русского языка 
(фразеологизмов, устойчивых сравнений, пословиц, крылатых фраз), в ко-
торых представлены стереотипное восприятие языковой личностью данно-
го природного явления. Чаще всего обнаруживается негативное восприятие 
ветра как деструктивного явления. Ветер непостоянен, он не  сохраняет 
ценности, развеивает их. Это сильное явление, динамика которого контра-
стирует с неспешным ходом человеческой жизни. Ветер символизирует спо-
собность человека растратить то, что дано ему (жизнь) или нажито (деньги, 
материальные и  иные ценности). Поскольку данные качества личности 
в  лингвокультуре порицаются, то  негативно воспринимается и  ветер («пу-
стить на ветер»). Ветер символизирует также пустоту, так как для него необ-
ходимо большое пространство. Такая трактовка ветра также отрицательна 
(«ветер в  голове»). Негативно трактуется ветер как явление, диктующее 
человеку то или иное направление движения, требующее движения в опре-
делённую сторону («откуда ветер дует»). Положительное восприятие ветра 
встречается реже, в данном случае актуализируются такие его качества, как 
свобода, скорость, сила («свободен как ветер»). Стереотипные представле-
ния о  ветре в  русской лингвокультуре связаны, по  мнению автора статьи, 
с постоянным взаимодействием русского человека с ветром, зависимостью 
от него, влиянием ветра на урожай, формирование благосостояния и в це-
лом на жизнь.
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Постановка проблемы в общем виде и ее связь 
с важными научными и практическими зада-
чами. Лингвокультурный анализ языковых явле-

ний способствует выявлению культурных особенностей 
нации, её истории и традиций, отражённых в языке. Как 
отмечает М. Н. Крылова, «наследование традиций — это 
признак культуры, без традиций культуры нет» [1, с. 56], 
а отражаются традиции в первую очередь в системе язы-
ка, его семантике и структуре. В текстах, созданных чело-
веком, по мнению А. А. Беляцкой, проявляются языковые 
способности человека, а  лингвокультура представляет 
собой высший этап «языковой эволюции» личности [2, 
с. 69]. Устойчивые единицы, фразеологизмы в этом отно-
шении представляют собой богатейший материал, кон-
центрирующий и  закрепляющий исторически сформи-

рованное представление народа, этноса о том или ином 
явлении.

Анализ последних исследований и публикаций, в ко-
торых рассматривались аспекты этой проблемы 
и на которых обосновывается автор; выделение не-
разрешенных раньше частей общей проблемы. Стре-
мятся взглянуть на фразеологию как способ трансляции 
культуры многие исследователи. Ж. В. Кургузенкова ана-
лизирует сквозь призму фразеологии культуру франко-
язычного мира [3]. Ли Ли рассматривает концепт «Дом», 
представленный в русской фразеологии [4]. В. Р. Никого-
сова выявляет во  фразеологии русского языка отраже-
ние традиционной культуры [5]. А. О. Ракымгалиева счи-
тает, что во  фразеологии представлена национальная 
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культура народа [6]. Фразеологизмы рассматриваются 
как отражение архетипов языкового сознания этноса [7], 
как языковые единицы, имеющие лингвокультурологи-
ческие и лингвострановедческие источники [8], как зна-
ки, актуализирующие символический и мифологический 
аспекты культуры [9], как многокомпонентные единицы, 
каждая часть которых — элемент русской языковой кар-
тины мира [10] и т. п.

Формирование целей статьи. Цель статьи — рас-
смотреть сквозь призму фразеологии стереотипные 
представления о ветре, связанные с культурой русского 
народа, его традициями. Основным источником языко-
вого материала (устойчивых выражений с лексемой «ве-
тер») послужил «Фразеологический словарь русского 
языка» А. Н. Булыко [11], кроме того, привлекались сбор-
ники «Пословицы русского народа» В. И. Даля [12], «Боль-
шой словарь цитат и крылатых выражений» К. В. Душен-
ко [13] и  другие лексикографические источники. Для 
оценивания специфики использования фразеологизмов 
с компонентом «ветер» в современном русском языке 
применялись данные Национального корпуса русского 
языка (НКРЯ) [14].

Изложение основного материала исследова-
ния с полным обоснованием полученных научных 
результатов. Репрезентация ветра в  языке регуляр-
но привлекает внимание лингвистов. Фразеологизмы 
с компонентом «ветер» в русском и английском языках 
анализирует К. Л. Фёдорова [15]. Подходят к ветру в ког-
нитивной ключе и  рассматривают реализацию концеп-
та «Ветер» на  материале фразеологии разных языков 
М. С. Ким [16], Ю. Е. Ломоносова [17], Я. Лю [18] и др. Одна-
ко остаются невыясненными те качества ветра, которые 
проявляются в  семантике фразеологических единиц 
(ФЕ) и отражают культурные и исторические реалии су-
ществования русского народа, восприятие им ветра как 
явления.

Лексема «ветер» является структурным компо-
нентом нескольких ФЕ русского языка. Фразеологизм 
«бросать (бросить) на ветер» во фразеологическом 
словаре трактуется как имеющий семантику ‘тратить 
(потратить) зря, безрассудно (о деньгах, состоянии, иму-
ществе)’ [11, с.  25]. В  качестве его синонимов указаны 
сочетания «кидать (кинуть) на ветер», «пускать 
(пустить) на ветер» и «швырять (швырнуть) на ве-
тер». Как видим, они отличаются только глагольным 
компонентом, определяющим смысловой или стили-
стический оттенок фразеологизма — разговорный (ки-
дать), устаревший (пускать) и значение интенсивности 
в  сочетании с  разговорным оттенком (швырять). Есть 
ещё один фразеологизм, схожий с  приведённым выше 
и  являющийся доминантой аналогичного синонимиче-
ского ряда: «бросать (бросить) слова на ветер». Его 

синонимы: «кидать (кинуть) слова на ветер», «пу-
скать (пустить) слова на ветер» и «швырять (швы-
рнуть) слова на ветер». Его семантика — ‘говорить 
(сказать) впустую; опрометчиво обещать (пообещать) 
и  не  выполнять (не  выполнить) обещанного’ [Там же]. 
Данная ФЕ более конкретна по смыслу и характеризует 
не действие вообще, а вербальное действие, негативно 
воспринимаемое носителем языка как не имеющее по-
ложительных последствий.

В словаре зафиксировано также усечённое устойчи-
вое сочетание, образованное от данных ФЕ. В нём сохра-
няется только компонент «ветер»: «на ветер» ‘впустую’ 
[11, с.  234]. Например: «90% твоего труда, нервов 
и усилий идут на ветер» (Л. Вертинская. Синяя птица 
любви). Мы видим здесь адвербиализацию — превра-
щение сочетания в слово, так как наречное выражение 
«на ветер» по своей сути аналогично наречию, только 
пишется раздельно.

Ветер выступает в  семантической структуре при-
ведённых фразеологизмов как субстанция непостоян-
ная, не  сохраняющая ценности, уносящая любую вещь 
бесследно, развеивающая материальные объекты. Это, 
несомненно, сильный ветер. Данные НКРЯ подтвержда-
ют широкое использование данных ФЕ в  современном 
русском языке. На ветер может быть выброшена жизнь: 
«О её жизни, выброшенной на ветер; о неудаче творца, 
о разбазаривании такого богатого материала…» (Д. Ру-
бина. Медная шкатулка); деньги: «В дальнейшем это ока-
зались выброшенные на  ветер деньги, поскольку эти 
флоты не сыграли в Первой мировой почти никой роли» 
(ж. «Эксперт»); бюджет: «…Если ты думаешь, что я  могу 
выйти замуж за  человека, пускающего на  ветер семей-
ный бюджет, то  ты сильно заблуждаешься» (А. Марини-
на. Ангелы на льду не выживают) и т. д. Общая семантика 
данных фразеологизмов и  особенности их употребле-
ния в  тексте демонстрируют такое качество русского 
человека, как порицание растрачивания того, что было 
дано либо достигнуто, — имущества, денег, жизни. Ветер 
выступает как сильное и  объективное обстоятельство, 
способное повлиять на  решения человека, под ветром 
подразумеваются человеческие пороки (расточитель-
ство, мотовство, недальновидность, глупость, отсут-
ствие коммерческой жилки и т. п.). Символика ветра по-
казывает, что в представлении носителя языка бороться 
с данными качествами практически невозможно, как не-
возможно повлиять на стихию ветра, умерить его.

С  семантикой мотовства связаны также пословицы 
с  лексемой «ветер», зафиксированные в  сборнике «По-
словицы русского народа» В. И. Даля. Это устойчивые 
выражения: «На ветер живота не напасёшься, на смерть 
детей не нарожаешься»; «На ветер мякины не напашешь 
(или: не напасёшься)»; «Всё пошло на ветер. Всё спустил 
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и  сам сел» [12]. Они семантически и  структурно связа-
ны с фразеологизмом «бросать (бросить) на ветер», 
рассмотренным выше, и  его синонимами. Ветер в  дан-
ных пословицах — стихия настолько сильная и деструк-
тивная, что бороться с нею бесполезно. В современном 
русском языке данные пословицы не  используются, 
а фразеологизм, по-видимому, восходящий к ним, встре-
чается достаточно часто.

ФЕ «ветер в голове бродит» обозначает, что ‘кто-либо 
легкомыслен, несерьёзен’ [11, с.  40]. Метафорически это 
сочетание связано с представлением о настолько пустой 
голове, что в ней может спокойно дуть ветер, то есть о глу-
пости и недальновидности человека. В современном языке 
в структуре фразеологизма произошло усечение глаголь-
ного компонента, и устойчивое сочетание употребляется 
в виде «ветер в голове», используясь для характеристики 
человека. Например: «У него ветер в голове и сплошные 
понты» (ж. «Автопилот»). Можно обнаружить пример, в ко-
тором актуализируется внутренняя форма ФЕ, оживляется 
её значение, а  компонент «ветер» начинает пониматься 
в буквальном смысле: «Что же вас не раздражает это дере-
во? У него тоже ветер в голове» (ж. «Звезда»).

Ветер связан в  приведённом выше фразеологизме 
с понятием пустоты, с представлением языковой лично-
сти о  том, что ветер характерен для больших и  пустых 
пространств, не  загромождённых, не  заполненных ка-
кими-либо предметами. Аналогичное качество ветра ак-
центировано при формировании ещё одного фразеоло-
гизма — «ветер свистит в карманах», в значении ‘совсем 
нет денег’ [11, с. 40].

Элементы приведённых выше фразеологизмов — 
«ветер в голове бродит» и «ветер свистит в карманах» — 
могут контаминироваться, что указывает на  сходство 
семантики данных сочетаний: «Они и  доверились: по-
ручики ехали, как на  прогулке, вспоминая довоенную 
жизнь, Ермолаев, наверное, думал о  Киеве, Сабуров — 
вообще мальчишка, ветер свистит в голове…» (С. Баба-
ян. Ротмистр Неженцев). Мы видим здесь негативную 
коннотацию, которую приобретает лексема «ветер» в со-
ставе фразеологизмов.

Негативный смысл имеет и фразеологизм «куда ветер 
дует» с семантикой ‘такой, который меняет свои убежде-
ния, применяясь к  обстоятельствам из  корыстных по-
буждений’ [11, с.  211]. Он используется для характери-
стики человека, готового скорректировать свои взгляды 
в зависимости от обстоятельств: «Ты, куда ветер подует, 
туда и полетишь» (М. Трауб. Не вся la vie). В НКРЯ видим 
использование данного оборота с  ещё одним значени-
ем — ‘какова конъюнктура, каковы тенденции’ «Дурак! 
Видно  же было, куда ветер дует» (ж. «Звезда»). Такое 
использование встречается даже чаще, чем зафиксиро-

ванное в словаре, с помощью ФЕ указывается на необхо-
димость чувствовать тенденции (опять же негативные), 
существующие в  современной жизни. Фразеологизм 
с данным значением, зафиксированный в словаре, име-
ет несколько иную структуру: «откуда ветер дует» и зна-
чение — ‘на что или на  кого следует ориентироваться 
в своих действиях, поступках’ [11, с. 296]. Ему также ха-
рактерна отрицательная коннотация, семантика догад-
ки говорящего о  неблаговидных мотивах (корыстных, 
карьерных и  т. п.), которыми кто-либо руководствуется, 
пытается их скрывать, но безуспешно. Например: «Из его 
записки видно, что он хорошо понимает, откуда ветер 
дует» (ж. «Знание — сила»).

С  ветром сравниваются те  или иные явления, в  ре-
зультате чего формируются устойчивые сравнения «как 
ветер», «как на  ветер», причём лексема «ветер» в  них, 
являясь образом сравнения, выражает различные смыс-
лы. Образность может быть основана на представлении 
о скорости и неукротимости ветра, например, в сравне-
нии «быстрый как ветер» — ‘об очень быстром, стреми-
тельном и порывистом в движениях человеке’ [19, с. 92]; 
о пустоте пространства, где гуляет ветер: «в голове у кого 
гудит как ветер в трубе» — ‘о пустоголовом, неумном че-
ловеке’ [Там же]; о свободе ветра и его неподвластности 
воздействию со  стороны человека: «вольный (свобод-
ный, свободен) как ветер [в поле]» — ‘о совершенно сво-
бодном, не связанном никакими обязательствами, дела-
ми, заботами человеке’ [Там же]. Чаще всего выдвигается 
на передний план и становится основой образности та-
кое качество ветра, как быстрота, скорость, например, 
в сравнении «кого, что как (словно, точно) ветром сдуло 
(сдунуло, смело [с лица земли])», применяющемся, если 
говорят ‘о внезапном и  бесследном исчезновении ко-
го-либо, чего-либо’ [Там же, с. 93]. Устойчивые сравнения, 
объектом которых является ветер, активно используются 
современными носителями языка: «Переодев в зелёный 
эльфийский наряд, его сонного усадят на коня, быстро-
го, как ветер…» (ж. «Наука и религия»); «Деньги исчеза-
ют как ветер. Экономь — не экономь» (А. Геласимов. Год 
обмана). Устойчивый оборот может распространяться 
дополнительными лексическими элементами, что ожив-
ляет его, придаёт сравнению оригинальность: «Вольные, 
как ветер в степях, антилопы» (Г. Садулаев. Таблетка).

Лексема «ветер» входит в  состав ряда крылатых вы-
ражений, используемых в русском языке. Это, например, 
выражение библейского происхождения: «Кто сеет ве-
тер, пожнёт бурю» [13, с. 173]. Здесь ветер символизирует 
стихию хотя и сильную, но не являющуюся неукротимой 
и  несущей разрушения. В  современном языке данное 
выражение используется в  неизменном виде: «Даже 
в  мыслях преступившего неписаный закон города ждёт 
кара. Кто сеет ветер — пожнёт бурю. Так и  заявил Хро-
мой Батор» (ж. «Сибирские огни»). Видим лексему «ветер» 
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также в крылатых выражениях литературного происхож-
дения — фразах «Ветер, ветер!  / <…> На  всем Божьем 
свете!» их поэмы А. А. Блока «Двенадцать» [Там же, с. 231]; 
«Разлука для любви то же, что ветер для огня: слабый га-
сит, большой раздувает» (приписывается различным ав-
торам) [Там же, с. 285], «Над седой равниной моря ветер 
тучи собирает» М. Горького [Там же, с. 461] и др. Представ-
ления о ветре в данных крылатых фразах разнообразно, 
но  более всего акцентируются такие свойства ветра, 
как вездесущность, сила, неподвластность воздействию 
со стороны человека. Крылатые слова представляют со-
бой «социокультурный феномен» [20], отражающий реа-
лии культуры и её восприятие социумом.

Выводы исследования и перспективы дальнейших 
изысканий данного направления. В  русской лингво-

культуре представлено неоднозначное восприятие ве-
тра. Чаще всего в  устойчивых выражениях (фразеоло-
гизмах, устойчивых сравнениях, пословицах, крылатых 
словах) он понимается как негативное явление. Ветер 
деструктивен, непостоянен, он не может сохранять цен-
ности и способствует их разрушению («швырять на ве-
тер»). Ветер связывается в  стереотипном восприятии 
языковой личности со способностью человека утратить 
то, что дано ему или нажито им, его семьёй («развеять 
по ветру»). Негативно восприятие ветра также в связи 
с пустотой пространства, в котором он существует («ве-
тер в голове»), с его силой, диктующей выбор того или 
иного направления движения («откуда ветер дует»). 
В то же время встречается позитивное восприятие ветра 
как явления сильного, быстрого и свободного («свобо-
ден как ветер»).
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