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[Коваленко 2010: 1] «раздвоения» автора на собственно автора и его 
«заместителя». Суть раздвоения – в стремлении продемонстрировать 
жизненное явление, при этом спрятав себя, выставив другого «псев-
до-автора», который «объективнее» раскроет смысл происходящего. 
Но объективность не является ценностью постмодернизма. Постмо-
дернизм занимается только самим собой. Поэтому «Тамила» написа-
на как поток обыденного сознания молодой девушки, не способной 
внятно объяснить происходящее с ней. Такой подход позволяет Пе-
трушевской использовать б а з о в ы е  ц е н н о с т и постмодернизма: 
неопределённость, фрагментарность происходящего и отсутствие ав-
торитетов [Маньковская 2000: 2]. Однако в определённый момент это 
начинает играть против автора. Современный читатель, не лежавший 
в больницах девяностых годов и не живший в коммунальных квар-
тирах, не способен понять, что подразумевает Петрушевская, рваны-
ми мазками обозначающая стихию. Смысл, вкладываемый автором 
в аналоговые «модуляции телефонного голоса», ускользает от чело-
века, выросшего в эпоху смартфонов и мессенджеров. В результате 
главным надсюжетным конфликтом «Тамилы» становится утрата сво-
ей итертекстности и понимания читателем контекста рассказа.
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Фразеологизмы, т.е. устойчивые воспроизводимые единицы язы-
ковой системы, регулярно употребляются в диалогическом общении. 
Фразеологические сочетания, в отличие от сращений и единств [См.: 
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Виноградов 1977: 160–161], не всегда фиксируются словарями, одна-
ко, по нашим наблюдениям, именно этот разряд фразеологизмов ха-
рактеризуется высокой частотностью в разговорной речи. 

В докладе с опорой на коллективную монографию [Ценностное 
содержание разговорного диалога 2021] устойчивые сочетания рас-
сматриваются в границах тематически ценностного единства. Едини-
ца анализа – двуреплика. Так, в разговоре двух подруг С. и А., бывших 
одноклассниц, получивших высшее образование и в настоящее время 
живущих в разных городах Свердловской области, обсуждается тема 
семьи. Предметная тема – семейное положение Антона (сына А.), на-
ходящего под влиянием молодой жены и не ставшего, по наблюдени-
ям матери, хозяином дома и настоящим мужчиной:  

А. <Вот и отстань / говорит / от них> // Мне самое главное / 
мне плевать вот / что они делают там с детьми / что-нить [что-
нибудь] // Мне самое главное / чтоб она (невестка) не затянула Ан-
тона вниз!» 

С. Ну да // 
А. Мне вот это самое // Мне остальное вообще без разницы! 

А вот самое главное / чтоб она / вот чтобы у него была машина всё-
таки / чтобы он хотя бы что-то // 

С. Ну да / чтобы он не зря учился // 
А. Чтобы он что-то / да! Не зря учился / чтобы у него хотя 

бы стимул был и / по крайней мере / чтобы он чувствовал себя муж-
чиной! [Там же 2021: 87]

В разговоре упрёк в адресе невестки связан с различием гендер-
ных ценностных предпочтений. Аксиологическую значимость приоб-
ретает воспроизводимое устойчивое сочетание мне самое главное – 
«основа, суть» [Ожегов, Шведова 2006: 34]. Графически выделенные 
в репликах А. фразеологизмы позволяют охарактеризовать аксиологи-
ческое содержание её речевой партии, содержащейся в аксиологиче-
ской установке на возможность и необходимость для молодого муж-
чины стать хозяином в доме, обеспечить семью материально, утвер-
дить своё положение инженера, диплом которого позволяет получать 
достойную зарплату.

Реплика-реакция, содержащая устойчивое сочетание не зря учил-
ся – «принося желаемый результат; не безрезультатно, не впустую, 
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не тщетно учиться» [БСТСРЯ: Электр. ресурс], подтверждает цен-
ностные суждение А. и одновременно свидетельствует об общности 
взглядов участниц общения. В разговоре демонстрируется предпочте-
ние традиционных семейных ценностей – любви к близким, ответ-
ственности за их благополучие. Гендерно-ориентированным является 
представление о главе семьи – настоящем мужчине.

На материале лингвоаксиологичекого анализа текстов-разговоров 
можно сформулировать предварительный вывод о базовых ценностях 
уральцев: семья, благополучие близких, любовь, достойная зарплата.
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Ценности проявляются в виде стремления субъекта к предмету 
своей потребности [Корлякова 2008: 208]. Речь, поведение человека 
всегда опираются на значимые установки, которые образуют вну-
тренний стержень культуры. Семья традиционно рассматривается как 


