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От научного редактора 

 

Челябинские фразеологи предприняли попытку обобщить много-

летние исследования семантической природы фразеологизмов в серии 

книг, объединив их (книги) одним названием «Семантическая организо-

ванность фразеологического состава русского языка». В серии описы-

ваются четыре класса номинативной фразеологии — предметные, при-

значные, процессуальные, качественно-обстоятельственные, три класса 

грамматической или строевой фразеологии — релятивные (фразеологи-

ческие предлоги), связующие, или конъюнкционные (фразеологические 

союзы), фразеологические частицы и один класс — модальные. 

Каждому семантическому типу присвоен номер: классу предмет-

ных — первый, классу призначных — второй, классу процессуальных — 

третий, качественно-обстоятельственных — четвертый, релятивным — пя-

тый, связующим, или конъюнкционным — шестой, классу фразеологиче-

ских частиц — седьмой, модальным — восьмой. Автором тома в большин-

стве случаев является один фразеолог, давно занимающийся этим семанти-

ческим типом: предметными — А. М. Чепасова, призначными — 

Л. Ю. Нестерова, процессуальными — И. Г. Казачук, качественно-

обстоятельственными — А. Д. Соловьева, релятивными и связующими — 

Г. А. Шиганова, фразеологическими частицами — О. В. Куныгина, мо-

дальными — Ж. З. Мительская. 
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В В Е Д Е Н И Е  

 

Процессуальные фразеологизмы — один из наиболее представ-

ленных в языке семантико-грамматических классов фразеологического 

фонда. 

Процессуальным является фразеологизм, имеющий общекатегори-

альное значение процессуальности и оформляющий его посредством 

специфических морфологических категорий лица, залога, вида, времени 

и наклонения. 

Процессуальные фразеологизмы соотносительны с глаголами и 

составляют с последними единый класс процессуальных единиц русско-

го языка.  

Категориальным значением глаголов и процессуальных фразеоло-

гизмов является значение процессуальности. Общекатегориальное зна-

чение процессуальности отличается от лексического значения слова 

«процесс». 

Значение слова «процесс» (от лат. processus  — продвижение) 

определяется в словарях как ход какого-либо явления, последовательная 

смена состояний, стадий развития и т.д. [170, 407], как последователь-

ная связь закономерно следующих друг за другом стадий развития, 

представляющих непрерывное единое движение [161, т. 21, 470]. В 

лингвистике сема «процесс» обозначает нечто протекающее во времени, 

нечто движущееся в самом общем виде; процессуальный = развиваю-

щийся во времени, динамический. 

Процессуальность определяют как способность слова или фразео-

логизма обозначать признак предмета, выражающий динамику, измен-

чивость этого предмета [92, 6]. 

Понятие процессуальности в грамматике очень широко, оно пред-

полагает те или иные изменения, происходящие во времени. Значение 

временной протяженности является характерным признаком любой 

процессуальной единицы — глагола или процессуального фразеологиз-

ма. Под процессом подразумеваются различные явления: 
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- физическое действие (чистить, мыть, копать, строить, ударить, 

дать леща, дать сдачи); 

- состояние (досадовать, тосковать, ликовать, лезть на стену, скри-

петь зубами, спать и видеть, точить слезы, кусать локти); 

- перемещение в пространстве (идти, водить, вставать, дать тягу, 

дать крюк); 

- речевая деятельность (говорить, молвить, отвечать, перекинуться 

словечком, давать ответ, замолвить слово, дать отповедь); 

- мыслительная деятельность (думать, размышлять, мечтать, знать, 

ломать голову, воскрешать в памяти, перебирать в уме); 

- проявление и изменение признака (светлеть, ржаветь, каменеть, 

грустнеть, приходить в норму, входить в силу, оттаивать душой, 

падать духом, лишаться сил); 

- восприятие (чувствовать, воспринимать, видеть, обонять, пялить 

глаза, обратиться в слух). 

Значением процесса обладают также лексемы и процессуальные 

фразеологизмы, обозначающие различные взаимоотношения людей: 

уважать, любить, зависеть, играть на руку, души не чаять, носить на 

руках, питать уважение, держать в ежовых рукавицах. 

Значением процесса обладают и многие отглагольные существи-

тельные и предметные фразеологизмы, образованные от процессуаль-

ных: игра, бег, ходьба, сидение между двумя стульями (от сидеть меж-

ду двумя стульями), игра в прятки (от играть в прятки), дележ шкуры 

неубитого медведя (от делить шкуру неубитого медведя). Но значение 

процессуальности в существительных и предметных фразеологизмах 

грамматически не выражено. В процессуальных единицах — глаголах и 

фразеологизмах — значение процесса выражается в формах лица, зало-

га, вида, времени и наклонения. 

Наряду с термином «процессуальность» в лингвистике использу-

ется термин «процессность», но последний представляется менее кор-

ректным, так как является многозначным: с одной стороны, этот термин 

употребляют со значением, идентичным значению действия, «которое в 
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этом случае мыслится глобально как любая реальная или ирреальная 

акция, протекающая во времени» [58, 259]; с другой стороны, им назы-

вают одно из значений формы несовершенного вида [16, 24]. Однако ни 

тот, ни другой термин не содержится в толковых и специализированных 

терминологических словарях. 

Подробно рассматривает процессуальность как широкую поня-

тийную категорию, которая по-разному выражается в языке, 

В. А. Лебединская в учебном пособии «Процессуальные фразеологизмы 

современного русского языка». Она отмечает, что «на лексико-

фразеологическом уровне процессуальность может быть выражена  лек-

семами и фразеологическими единицами разных частей речи или семан-

тико-грамматических классов: 1) глаголами и процессуальными фразео-

логизмами (бежать, спать, развиваться, бросать клич, морочить го-

лову, лезть из кожи); 2) существительными и предметными фразеоло-

гизмами (бег, ходьба, пенкоснимательство, сидение между двумя сту-

льями, игра в одни ворота); 3) прилагательными, причастиями, деепри-

частиями, атрибутивно-предикативными фразеологизмами (изменчивый, 

ломкий, уходящий, вонзив; берущий за сердце, пушкой не прошибешь) 

[92, 4]. 

Процессуальность выражается на морфологическом и синтаксиче-

ском уровнях различными специальными категориями. 

Центром процессуальности в языке являются номинативные про-

цессуальные единицы — глаголы и процессуальные фразеологизмы. 

В лингвистике для обозначения фразеологических единиц со зна-

чением процесса существовали и существуют разные термины: фразео-

логические обороты глагольного типа, глагольные фразеологизмы, гла-

гольные фразеологические единицы, процессуальные фразеологизмы. 

Термин фразеологические обороты глагольного типа появился в ра-

ботах В. В. Виноградова, стоявшего у истоков русской фразеологии, и 

отражал в первую очередь особенности структурной организации фра-

зеологических единиц [32, 17]. Термины глагольный фразеологизм, 

глагольная фразеологическая единица получили широкое распро-
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странение в исследованиях по фразеологии Ф. А. Краснова [85], 

В. П. Жукова [60], З. Д. Валюсинской-Донсковой [22], А. П. Мордвилко 

[100, 101], Н. М. Шанского [151], М. Т. Тагиева [131], 

А. Ф. Дружининой [57], А. И. Молоткова [98], В. Г. Дидковской [54], 

А. Г. Балакая [11] и многих других. Эти термины нельзя признать точ-

ными и корректными, поскольку они обладают некоторой двусмыслен-

ностью: с одной стороны, они «говорят» о присутствии в качестве одно-

го из компонентов глагола, с другой, о соотносительности данных фра-

зеологических единиц с глаголами по типу категориальной семантики, 

т.е. происходит отождествление названия части речи, ее лексико-

грамматического или категориального значения с категориальным зна-

чением фразеологизма. Открытым остается вопрос: глагольный, потому 

что содержит в своем составе глагол или потому что обладает тем же 

категориальным значением, что и глагол? 

Как справедливо отмечает В. А. Лебединская, «появляется иллю-

зия, будто бы каждый фразеологизм с глагольным компонентом являет-

ся «глагольным». Эта иллюзия влечет за собой неправильное определе-

ние объекта исследования и неправильное толкование понятия [93, 14]. 

Фразеологический фонд русского языка располагает большим количе-

ством единиц, содержащих в своем составе глагол-компонент в какой-

либо форме: личной, инфинитивной, причастной, деепричастной. Не-

правомерно было бы называть такие единицы глагольными, инфини-

тивными, причастными, деепричастными, имея в виду  наличие гла-

гольной формы, так как зачастую они имеют не процессуальную, а 

предметную (восходящая звезда, указующий перст, глас, вопиющий в 

пустыне и др.), призначную (водой не разольешь, собаку съел, на мя-

кине не проведешь, не лыком шиты, из ряда вон выходящий, забытый 

богом и людьми, как в воду опущенный и др.), количественную (шаром 

покати, сколько влезет, куры не клюют, кот наплакал, хоть отбавляй, 

хоть пруд пруди, по пальцам пересчитать и др.), качественно-

обстоятельственную (рукой подать, как убитый, засучив рукава, сломя 

голову и др.), релятивную (судя по чему-либо, несмотря на то что, 
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начиная с чего-либо, начиная от чего-либо, смотря по чему-либо и др.), 

модальную (Слыханное ли дело! Жребий брошен; Держу пари; Не по-

минайте лихом; Честь имею и др.) семантику. 

С начала 70-х годов стал употребляться термин процессуальный 

фразеологизм, который был предложен основателем Челябинской фра-

зеологической школы А. М. Чепасовой [143]. Ею была разработана 

классификация фразеологизмов, основанная на учете типа категориаль-

ного значения единиц. Такие общие значения, как предметность, атри-

бутивность или призначность, процессуальность, качество, количество, 

указательность, характерны не только для лексем, составляющих клас-

сы слов, именуемые частями речи, но и для фразеологических единиц. 

Таким образом, эта классификация возникла в результате распростране-

ния учения о лексико-грамматическом значении каждой части речи на 

большие объединения фразеологизмов. 

А. М. Чепасова выделила девять семантико-грамматических классов 

фразеологических единиц: предметные, призначные или атрибутивные, ко-

личественные, процессуальные, качественно-обстоятельственные фразео-

логизмы, фразеологические предлоги, фразеологические союзы, фразеоло-

гические частицы, модальные фразеологизмы. Название каждого класса 

обусловлено типом категориальной семантики. Так, предметные фразеоло-

гизмы обладают категориальным значением предметности, обозначают 

предмет в широком смысле этого слова; процессуальные фразеологизмы — 

категориальным значением процессуальности, обозначают  действие, со-

стояние, свойство как процесс, количественные фразеологизмы — катего-

риальным значением количества и т.д. 

Решающим фактором в квалификации фразеологизма как процес-

суального считается не формальное присутствие в его составе глаголь-

ного компонента, а способность этой единицы обозначать действие, 

процесс, т.е. категориальная процессуальная семантика. 

Неразличение семантического и формального принципов при 

классификации фразеологизмов приводит часто к смешению единиц  

различной категориальной семантики. Так, например, А. Ц. Акопян 
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называет причастными фразеологизмами, с одной стороны, формы про-

цессуальных фразеологизмов (сбивающий с ног, сбивший с ног, сбитый 

с ног, сбит с ног), с другой стороны, единицы типа одним миром маза-

ны, как в воду опущенный, не лыком шит, из-за угла мешком прибитый 

[4, 73-74], говоря, правда, об ослаблении глагольности последних. На 

наш взгляд, неправомерно называть такие единицы причастными, так 

как они обладают семантикой статичного, постоянного признака пред-

мета и идентифицируются прилагательными: одним миром мазаны — 

одинаковы, похожи друг на друга, обычно по своим качествам, свой-

ствам, положению и т.п.; не лыком шит — не хуже других в каком-либо 

отношении, способный, умелый и т.п.; из-за угла мешком прибитый — 

странный, придурковатый; как в воду опущенный — подавленный, 

удрученный и т.д. 

Процессуальная семантика фразеологических единиц реализуется 

через систему форм — спрягаемых и неспрягаемых; как и глаголы, про-

цессуальные фразеологизмы употребляются в личных, причастных, де-

епричастных, инфинитивных формах; обладают морфологическими ка-

тегориями, одноименными с глагольными: категориями лица, залога, 

вида, времени и наклонения. К примеру, процессуальный фразеологизм 

открывать / открыть (раскрывать / раскрыть) глаза кому-либо на ко-

го, что-либо обладает общекатегориальным значением процессуально-

сти, индивидуальным фразеологическим значением «помогать / помочь 

кому-либо правильно понять истинное положение вещей» и системой 

форм и морфологических категорий, характерных для единиц процессу-

альной семантики:  

инфинитивные формы — открывать / открыть глаза. 

Искусство должно раскрывать глаза на идеалы, самим народом 

созданные (А. Таланов).  

К сожалению, находились люди, предпочитавшие кривить душой и 

говорить комплименты, вместо того чтобы открыть глаза арти-

сту на его незадачливую игру (А. Таланов); 
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формы изъявительного наклонения прошедшего, настоящего и бу-

дущего времени: открывал (-а,-о,-и) глаза, открыл (-а, -о, -и) глаза; от-

крываю (-ешь, -ет, -ем, -ете, -ют) глаза; открою (-ешь, -ет, -ем, -ете,  

-ют) глаза 

Руфина открыла ему глаза на многое. За это Сережа ей благода-

рен (Е. Пермяк).  

Такое описание я прочитал: в Румынии двое комсомольцев откры-

вали крестьянам глаза, говорили, что надо землю у помещиков 

отобрать и разделить между собой (М. Шолохов).  

Я не буду, я правду кликаю! Глаза снова и снова людям открываю: 

обреченные мы все, крестьянство (С. Залыгин). 

Враги человечества так боятся инициативы любого человека. Она 

раскрывает людям глаза на Зло и перерастает в общее сопротив-

ление (Д. Жуков).  

Наша забастовка и ее судьба многим раскрывают глаза 

(А. Манаков). 

[Олешунин]: Но я ей глаза открою: она увидит, что за человек ее 

супруг благоверный (А. Островский); 

формы повелительного наклонения: открывай (-те) / открой (-те) 

глаза 

Твой отец в стороне, а почему? Темный он элемент. Просвети его, 

научи, открой глаза, будет свой (В. Тендряков); 

формы условного наклонения: открывал (-а, -о, -и) бы глаза / от-

крыл (-а, -о,-и) бы глаза 

Эти находки раскрыли бы глаза на значительный период мира и 

процветания в несколько тысяч лет (Правда);  

причастные формы: открывающий (-ая, -ее, -ие) глаза; откры-

вавший (-ая, -ее,-ие) глаза; открывший (-ая, -ее,-ие) глаза 

Выпадет ли мне на долю счастье поблагодарить вас лично за эти 

фиолетовые гектографические строки, открывшие мне глаза и 

научившие меня открывать их другим? (Е. Пермяк).  
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Доктор получил анонимное письмо, открывавшее ему глаза на от-

ношения жены к Мышникову (Д. Мамин-Сибиряк); 

деепричастные формы: открывая глаза /открыв глаза 

Мне вдруг захотелось оставить эту грязную атмосферу, предва-

рительно открыв графу глаза на всю мою к нему безграничную ан-

типатию (А. Чехов). 

 

 

Семантическая структура понятия процесс 

 

Процессуальные единицы — очень сложный по семантике класс 

слов и фразеологизмов. Грамматические формы и категории процессу-

альных единиц, составляя систему, взаимодействуют с их богатейшей 

семантической системой, которая до недавнего времени оставалась не-

изученной. Только с 60-х годов ХХ века возрос интерес отечественных 

лингвистов к исследованию более или менее ограниченных семантиче-

ских объединений. Значительный вклад в развитие современной сема-

сиологии внесли Д. Н. Шмелев, Ю. Н. Караулов, В. Г. Гак, 

А. А. Уфимцева, Ю. Д. Апресян, А. В. Бондарко, Л. М. Васильев, 

О. П. Ермакова, Н. Д. Арутюнова, Э. В. Кузнецова и многие другие. 

Появилось большое количество работ, отражающих результаты 

исследования семантической системы русского глагола. Разработкой 

проблемы семантической классификации глаголов занимались такие 

ученые, как Л. М. Васильев, Н. Ю. Шведова, Т. А. Кильдибекова, 

В. В. Прокопов, Э. В. Кузнецова, екатеринбургские ученые проблемной 

группы «Русский глагол» — Л. Г. Бабенко, И. М. Волчкова, С. В. Гусев, 

Ю. В. Казарин, М. Л. Кускова, М. Ю. Мухин, А. М. Плотникова, 

Е. И. Плотникова, Т. В. Попова, Т. Н. Сивкова и другие. Отдельные се-

мантические объединения (классы, группы) глаголов были объектом 

специального изучения многих лингвистов. Так, например, 

Л. М. Васильевым были описаны глаголы речи, мысли чувства, поведе-

ния [28, 29]; глаголы речи с разных сторон подвергались анализу в ра-
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ботах В. П. Бахтиной [12], Г. К. Касимовой [75], Т. В. Коптеловой [84], 

Г. В. Степановой [130] и др.; глаголы движения — в работах 

Л. С. Муравьевой [102], В. Л. Ибрагимовой [68], С. М. Сайкиевой [118] 

и др.; глаголы психического воздействия, глаголы удара — в работах 

Ю. В. Фоменко [137, 138]; глаголы психического переживания в работах 

Н. А. Прокуденко [115]; глаголы с общим значением разрушительного 

воздействия на объект — в работах Т. А. Потапенко [112]; глаголы ста-

новления — в работах Н. Ю. Шведовой [152]; глаголы действия — в ра-

ботах Т. А. Кильдибековой [77]; глаголы отношения — в работах 

Р. М. Гайсиной [39, 41, 43, 46]; глаголы бытийности — в работах 

Н. Ю. Шведовой [152], М. Н. Заметалиной [62, 63], А. П. Чудинова 

[147, 148], Г. И. Кондратенко [83], Т. П. Придворовой [114] и т.д. Необ-

ходимо отметить, что исследования по семантике проводились на лек-

сическом материале, поэтому оказалось, что семантическая структура 

процессуальных фразеологизмов изучена в гораздо меньшей степени, 

чем глаголов. 

Как уже отмечалось выше, процессуальные фразеологизмы и гла-

голы составляют  в языке единый класс процессуальных единиц, и се-

мантическая структура этого класса как системы представлена совокуп-

ностью  семантических категорий бытийности, становления, действия и 

деятельности, состояния, отношения. Деление на семантические катего-

рии не является окончательным, со временем оно может стать более 

дробным и глубоким, точнее и полнее выражающим особенности се-

мантики каждой выделенной семантической категории.  
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ГЛАВА I  

СЕМАНТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ  

БЫТИЙНОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

 

Бытийность (бытие) как философская категория обозначает реаль-

ность, существующую объективно, вне и независимо от сознания чело-

века [178, 69]. Но человек способен вербально передавать существова-

ние различных предметов и явлений окружающей действительности. С 

этой целью используются, как одно из возможных средств, процессу-

альные единицы семантической категории бытийности. 

В семантической категории бытийности находятся процессуаль-

ные фразеологизмы, содержащие ядерную сему бытия. Сема бытийно-

сти является наиболее абстрактной в значениях процессуальных фра-

зеологизмов, по мнению Р.М.Гайсиной [43; 45], ее содержание можно 

лишь приблизительно описать и проиллюстрировать. Сема «бытий-

ность» обозначает существование, наличие предмета, признака, состоя-

ния, процесса, явления и т.д. без указания на его развитие, внутреннее 

движение. Эта сема обозначает внутреннюю статичность факта, собы-

тия и может быть истолкована так: «существовать, иметь место». В со-

временных лингвистических исследованиях отмечается, что «русские 

бытийные глаголы представляют существование в целом как неста-

бильное состояние, протекающее по десяти основным фазам — от пред-

бытия до исчезновения, конца» [152, 8]. 

Процессуальные фразеологизмы семантической категории бытия 

также обозначают существование, наличие предмета или явления в какой-

либо определенной фазе, поэтому внутри категории можно выделить сле-

дующие субкатегориальные объединения, связанные с фазами бытия: 

предбытие, возникновение бытия, собственно бытие, конец бытия. 
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§ 1. Субкатегория (фаза) предбытия 

 

Процессуальные фразеологизмы фазы предбытия могут называть 

собственно предстояние, зарождение или приближение какого-либо яв-

ления. Процессуальные фразеологизмы этой субкатегории синонимич-

ны глаголам приближаться, близиться, подходить, подступать, под-

крадываться, надвигаться. 

Процессуальные фразеологизмы со значением предбытия объеди-

няются семой добытийности. Н. Ю. Шведова, анализируя глаголы, пи-

шет о том, что субъект, при котором предицируют единицы фазы пред-

бытия, «представлен не как существующий, а как готовящийся к суще-

ствованию, в той или иной степени приближающийся к возникнове-

нию» [152, 36]. Во фразеологическом фонде значением предбытия об-

ладают следующие единицы: 

Каша заваривается — затевается сложное, хлопотное, неприятное 

дело, назревают какие-либо сложные события. 

Нет, уж не так далек 1891 год: заваривалась та каша, которую 

наше поколение долго, старательно расхлебывало! ( И. Эренбург). 

Носится в воздухе — заранее ощущается, предугадывается, чув-

ствуется возникновение, появление и т.п. чего-либо. 

Наивные люди там — командир батальона и другие — думали, что 

с этого моего разъяснения январских событий солдатам и началось 

падение дисциплины, но ведь это уже носилось в воздухе и очень 

скоро стало повсеместным (С. Сергеев-Ценский).  

Есть научные идеи, которые как бы носятся в воздухе. Иной раз их 

публикуют почти одновременно и независимо в разных странах и 

городах (В. Львов). 

Пахнет порохом — близится, назревает война. 

Дрянь дело. Порохом пахнет. Фрей предсказал войну  

(Д. Мамин-Сибиряк). 

Пахнет жареным — угрожает, приближается расплата за какие-

либо незаконные действия, нарушения. 
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Запахло жареным, и нам надо убираться отсюда, пока не поздно 

(М. Шолохов). 

Пахнет керосином — приближается какая-либо острая ситуация, 

конфликт. 

Витика даже и преподаватели некоторые побаивались. Хоть учил-

ся он так себе, но зато знал, кому что снится и откуда пахнет ке-

росином (В. Шефнер). 

Стучится в дверь — неуклонно приближается, надвигается, насту-

пает что-либо, давая знать о своем приближении. 

Иван Федорович пришел к этому выводу, когда беда уже стуча-

лась в дверь (А. Фадеев).  

Реже в дверь мою стучится голод (Н. Некрасов). 

Тучи сгущаются (собираются) над головой — близится опасность, 

угрожает беда. 

Это все хорошо, ребята. Только над вашей головой тучи сгуща-

ются (Е. Дубровин). 

Висит над головой — угрожает своим приближением что-либо. 

Не надо беспокоиться, что проходит секунда за секундой, не ви-

сит над головой катастрофа (В. Тендряков). 

Гроза собирается — приближается что-либо неприятное, тяжелое; 

кому-либо угрожает беда, неприятность, опасность. 

Если же кого-нибудь бабушка называла по имени и по отчеству, 

так тот знал, что над ним собирается гроза (И.Гончаров). 

Дело клонится к чему-либо — наступает, приближается что-либо. 

Санька перестал жевать пучку, с лица его слетела беспечность, 

понимать, должно быть, начинает, к чему дело клонится 

(В. Астафьев). 

Стоит на пороге — приближается, наступает что-либо. 

Старик вовремя убрался, потому что годом позже некому было бы 

вырыть для него могилу … не отыскалось бы могильщиков, по-

скольку на пороге уже стоял 1933 год, одним махом, одною 

страшною охапкой унесший на тот свет полсела (М. Алексеев). 
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§ 2. Субкатегория (фаза) возникновения, начала бытия 

 

Процессуальные фразеологизмы, обозначающие возникновение 

предмета, признака, состояния, явления и т.д., идентифицируются гла-

голами возникать / возникнуть, начинаться / начаться. Типовая семан-

тика таких единиц — начинать / начать свое существование, появлять-

ся / появиться, становиться / стать существующим, явным, действую-

щим. 

Субкатегорию возникновения, начала бытия составляют несколь-

ко групп. 

В группу процессуальных фразеологизмов, обозначающих соб-

ственно возникновение, появление, начало бытия, входят такие едини-

цы, как: 

Брать (свое) начало — начинаться. 

Широкая магистраль Елисейских полей берет свое начало отсюда 

и уходит вверх к Триумфальной арке (К. Киселев). 

Вести начало — 1) начинаться, происходить от чего-нибудь; 

1) происходить; начинать свою родословную. 

Немного подумав, пишу: «Исторический обзор. Судя по некоторым 

намекам, имеющимся у Геродота и Ксенофонта, собачий налог ве-

дет начало от…» (А. Чехов).  

Подумаешь: и сами ведь порой Мы хвастаться не можем; от та-

тар ведь Начало мы ведем! (А. К. Толстой). 

Появляться / появиться на свет, являться / явиться на свет бо-

жий, рождаться / родиться на свет (в свет) — 1) рождаться, родиться; 

уродиться, народиться; 2) появляться, возникать. 

Очевидно, на внучка-первенца было израсходовано больше внимания 

и любви, а я появился на свет уже так себе (Д. Мамин-Сибиряк). 

На свет появился липовый документ и все начали расшифровы-

вать загогулистую подпись (Крокодил). Сколь много гибнет книг, 

на свет едва родясь! (А. Пушкин). 
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Выходить / выйти в свет — появиться в результате издания, вы-

пуска. 

За последние два десятилетия выходит в свет много записок и 

воспоминаний о Толстом (В. Вересаев). 

Выходить / выйти из-под пера — появляться, создаваться в резуль-

тате писательской деятельности. 

Эта его (Лакснесса) искренность … сообщает всему, что выходит 

из-под его пера, неотразимую убедительность (Б. Полевой). 

Выходить / выйти из стен — появляться, создаваться, получаться в 

процессе какой-либо деятельности, в результате труда, усилий. 

Самые разные по характеру номера выходят из стен Ленинград-

ского цирка (М. Медведев). 

Выходить / выйти (выступать / выступить) на сцену — появлять-

ся / появиться. 

Герои свободной мысли так недавно выступили на сцену всемир-

ной истории, что до сих пор еще не установлена та точка зрения, 

с которой следует оценивать их поступки и характеры 

(Д. Писарев). 

Увидеть свет — 1) родиться, начать жить; 2) появиться в результа-

те издания, опубликования, обнародования. 

Село Рахманы находится в соседстве с Гостомельскими хуторами, 

где я увидел свет и где жила моя мать (Н. Лесков).  

Благодаря Вашему вниманию, поддержке … моя «Педагогическая 

поэма» увидела свет (А. Макаренко). 

Хочу, чтоб труд мой вдохновенный Когда-нибудь увидел свет 

(М. Лермонтов).  

Валерий Всеволодович нашел аналогичные, придуманные, но реально 

возможные случаи, и статья вскоре увидела свет (Е. Пермяк). 

Пасть на сердце — появиться, возникнуть (о чувствах, мыслях, 

настроениях).  

Что за радость, что за разгулье падет на сердце, когда услышишь 

про то, что давным-давно … деялось на свете! (Н. Гоголь). 
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Значения одних процессуальных фразеологизмов существуют в 

неосложненном виде, в значениях других контаминируют семы разных 

фаз бытия. 

Фразеологизмы промелькнуть в уме (в мозгу, в памяти, в голове, в 

мыслях), промелькнуть перед глазами обозначают мгновенность бытия, 

одновременность возникновения бытия и его конца. 

В мгновение в ее памяти промелькнуло ее недавнее прошлое 

(А. Чехов). 

Сема «появление вновь» содержится в значении следующей 

группы фразеологизмов:  

Воскресать (-ся) в памяти — вновь с прежней ясностью, силой 

возникать в сознании, воображении. 

Я глядел на белеющую драночными крышами деревню, слушал жа-

воронка, и детство приближалось ко мне, воскресало в памяти 

(В. Белов). 

Многое из прошлого воскрешается в памяти (А. Старостин).  

Приходить / прийти на память (на ум) кому-либо — вспоминать-

ся / вспомниться, вновь появляться / появиться, возникать / возникнуть в 

сознании у кого-либо. 

Почему-то часто в течение лета вы приходили мне на память 

(А. Чехов). 

Значение возникновения, начала бытия может быть осложнено ка-

чественными семами: 

 

«трудно, тяжело» 

Рождаться / родиться в муках — появляться / появиться, возни-

кать / возникнуть с трудом, тяжело. 

 

«легко, без усилий, без труда»  

Плыть в руки — легко, без труда появляться, возникать, доставать-

ся, приходить как бы само собой. 
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[Глумов]: Богатство само в руки плывет; прозевать такой случай 

будет и жалко, и грех непростительный (А. Островский). 

«неотвязно, настойчиво»  

Лезть в голову — неотвязно, настойчиво возникать, появляться в 

сознании. 

Ночью никак не мог заснуть, потому что мне в голову лезли раз-

ные мысли (Н. Носов).  

А то и мне лезет в голову: пора барину в царство небесное 

(И. Бунин). 

 

«неожиданно, непроизвольно» 

Взбредать / взбрести (ударять / ударить, стукнуть) в голову, 

взбредать / взбрести на ум — внезапно появиться, возникнуть 

(о мыслях, идеях). 

Почему мне снова взбрело в голову вести дневник? (В. Белов). 

Всплывать / всплыть в памяти — непроизвольно возникать / воз-

никнуть в сознании, вспоминаться / вспомниться. 

Я еще никак не мог освободиться от всплывших в моей памяти 

картин детства (Н. Златовратский). 

Приходить / прийти на язык — непроизвольно, независимо от воли 

говорящего возникать / возникнуть в речи, произноситься. 

Анна говорила, что приходило ей на язык, и сама удивлялась, слу-

шая себя (Л. Толстой).  

Хотелось придумать свои, никем не сказанные слова, но таких слов 

не находилось, подвертывались на язык все старые, давно знако-

мые (М. Горький). 

Срываться / сорваться с языка — невольно, неожиданно, вдруг 

быть произнесенным. 

Выражение: «мелочи» - сорвалось у меня с языка  

(М. Салтыков-Щедрин). 
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«внезапно»  

Как (будто) с неба упало — появилось вдруг, внезапно. 

Президент Путин любит подчеркивать многонациональность Рос-

сии, будто она только вчера с неба упала, утверждать, что каж-

дый народ, даже самый малый, должен чувствовать себя в России 

как дома (Сов. Россия).  

В значении процессуального фразеологизма вставать / встать 

перед глазами содержится сема «зрительно», отражающая один из спо-

собов возникновения, появления: 

Вставать / встать перед глазами — возникать / возникнуть зри-

тельно, представляться / представиться. 

Вся недолгая, печальная жизнь встала у нее перед глазами 

(Л. Никулин). 

Н. Ю. Шведова называет в качестве видов возникновения самовы-

явление и обнаружение [152, 49]. Под обнаружением понимается воз-

никновение воспринимаемого. Групповая семантика процессуальных 

фразеологизмов обнаружения: обнаруживаться, открываться, раскры-

ваться, выявляться, вскрываться. 

Во фразеологическом фонде сема начала восприятия содержится в 

значениях следующих фразеологизмов: 

Бросаться / броситься (кинуться) в глаза — (в 1 значении) быть 

замеченным, увиденным. 

Девушкам … прежде всего бросились в глаза три новых очага ды-

ма (А. Фадеев).  

Григорий глянул на него сбоку, и первое, что ему кинулось в глаза, 

— это тонкий покривленный  и белые, под носом желтые от куре-

ва, широкие полудуги усов (М. Шолохов). 

Бросаться / броситься в нос — остро чувствоваться / почувство-

ваться. 

Меня поразил особый запах, который так и бросается в нос, толь-

ко что отворишь дверь в класс (В. Слепцов). 
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Семантика самовыявления характерна для фразеологизмов: 

Выдавать / выдать себя — обнаруживать свое присутствие. 

Радиосвязь на переходе не разворачивали, чтобы не выдать себя 

противнику (А. Первенцев).  

Всплывать / всплыть наружу, всплывать / всплыть на поверхность 

— непредвиденно обнаруживаться / обнаружиться, проявляться / про-

явиться, становиться / стать очевидным. 

Неожиданно для нее самой, — сила жизни, надежды на счастье 

всплыли наружу и требовали удовлетворения (Л. Толстой). 

Это всплыло наружу, и вот вспыхнула ссора с руганью и дракой 

(А. Куприн).  

Вечером того же дня имя генерала Киже всплыло на поверхность 

(Ю. Тынянов). 

Всплывать / всплыть (выступать / выступить, выходить / выйти, 

выплывать / выплыть) на свет божий — обнаруживаться / обнару-

житься, проявляться / проявиться, возникать / возникнуть, становиться / 

стать явным, гласным. 

Выплыло на свет божий и «дело о мертвом теле енисейского куп-

ца Туруханова» (Д. Мамин-Сибиряк).  

Все самые тайные подвиги Полуянова выплывали на свет божий 

(Д. Мамин-Сибиряк). 

Давать / дать себя знать — проявляться / проявиться, ощущаться / 

ощутиться, обнаруживаться / обнаружиться, сказываться / сказаться на 

ком, -чем-либо. 

Африканское солнце, хотя и зимнее, дало знать себя (И. Гончаров).  

Кровь говорит — 1) проявляется, обнаруживается чувство родства; 

2) сказывается, обнаруживается характер, натура. 

И сердил-то он меня, и жаль-то мне его, потому что, как ни гово-

рите, сын родного брата: этого уж из сердца не вырвешь, — кровь 

говорит (А. Писемский). 

[Любим Карпыч]: Не замолчу! Теперь кровь заговорила! 

(А. Островский). 
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В отдельную группу можно выделить каузативные процессуаль-

ные фразеологизмы со значением «вызывать появление, возникновение, 

способствовать появлению, возникновению, давать начало какому-либо 

явлению, событию и т.п.» 

Сема бытийности контаминирует в значениях таких единиц, как 

правило, с семой деятельности: 

Класть / положить (давать / дать) начало чему-либо — начинать / 

начать что-либо, являться / явиться источником чего-либо. 

В 1430 году солепромышленники Калинниковы основали в этих кра-

ях город Соль Камскую; этим положили начало горному промыслу 

(Е. Федоров).  

Класть / положить основание чему-либо — основать что-либо. 

Производить / произвести на свет — 1) рождать / родить кого-

либо, давать / дать жизнь кому-либо; 2) вызывать / вызвать появление 

чего-либо, способствовать возникновению чего-либо. 

У каждого ребенка по природе вещей одна мать, — та мать, ко-

торая его выносила и произвела на свет (Д. Мамин-Сибиряк).  

Родители слишком рано произвели на свет будущего эмигранта, и 

сейчас его не хотят брать на работу только потому, что он стар 

для нее (Известия).  

«Мистической красоты» штат Теннеси произвел на свет ку-клус-

клан и убил Мартина Лютера Кинга (В. Песков). 

Давать / дать жизнь кому-либо — рождать / родить кого-либо. 

Спасибо родителям, которые дали мне жизнь (Сов. спорт). 

Выпускать / выпустить в свет что-либо — 1) издавать / издать, 

опубликовывать, печатать; 2) способствовать появлению, возникнове-

нию, распространению чего-либо. 

Я пришлю вам свою книгу, если ее когда-нибудь выпустят в свет 

(Л. Леонов).  

В Берлин, откуда нацизм Гитлера выпустил в свет фурий войны, 

она и вернулась издыхать под ударами Советской Армии 

(А. Кривицкий). 
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Влечь / повлечь за собой что-либо — вызывать / вызвать что-либо, 

иметь следствием что-либо. 

Сначала он упорно боролся с ними, но потом увидел, что эта борь-

ба не влечет за собой никаких последствий, кроме утомления души 

(М. Горький). 

Вызывать / вызвать к жизни что-либо — являться / явиться, слу-

жить / послужить причиной появления, возникновени чего-либо. 

Интересно, успели ли вы заметить, как горе, страдания вызывают 

к жизни великие творения духа? (Е. Катасонова). 

Лед тронулся — начато что-либо; положено начало чему-либо. 

И откровенно говоря, я еще и сама не разобралась, что к чему. 

Поживем — увидим. Во всяком случае, лед тронулся (Г. Матвеев). 

Типовую семантику «начинать какую-либо деятельность» имеют 

фразеологизмы: 

Браться / взяться за оружие, поднимать / поднять оружие — 

начинать / начать вооруженные действия, вооруженную борьбу, войну. 

Пролетарии Европы, беритесь за оружие! (В. Маяковский). 

Браться / взяться за перо — начинать / начать литературную дея-

тельность. 

Отступник бурных наслаждений, Онегин дома заперся, Зевая, за 

перо взялся (А. Пушкин). 

Поднимать / поднять голову — обретая / обретя уверенность в се-

бе, в своих силах, начинать / начать действовать, активно проявлять / 

проявить себя. 

Но подняли голову белоказаки Дона (К. Федин). 

Поднимать / поднять знамя — начинать / начать бороться за что-

либо; действовать во имя чего-либо. 

Против буржуазии всех стран подымем знамя гражданской войны 

(В. Маяковский). 

Расправлять / расправить крылья — начинать / начать действовать 

энергично, активно, смело; проявлять / проявить в полной мере свои си-

лы, способности.  
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Мы верим, что расправим здесь крылья, размахнемся в плодотвор-

ной творческой работе (Д. Фурманов). 

Заживать / зажить (своим) домом — начинать / начать жить само-

стоятельно, имея свое хозяйство, полный достаток. 

Тебе полезно жениться … Взял бы богатое приданое, зажил бы 

большим домом, у тебя бы весь город бывал (И. Гончаров). 

 

 

§ 3. Субкатегория (фаза) собственно существования, бытия 

 

Следующей фазой является фаза собственно существования, бы-

тия. Процессуальные фразеологизмы субкатегории собственно суще-

ствования, бытия обладают типовой семантикой: существовать, иметь 

место в действительности, иметься в наличии; идентифицируются гла-

голами быть, иметься, существовать. 

Как отмечает Н. Ю. Шведова, существование (наличие) может 

быть представлено как собственно бытие, без какой-либо количествен-

ной, локальной или темпоральной характеристики или как бытие, ха-

рактеризуемое количественно, локально или темпорально; собственно 

существование может быть представлено глаголом без каких-либо до-

полнительных характеристик или с дополнительными качественными 

характеристиками [152, 102-103]. 

В русском языке процессуальных фразеологизмов, обозначающих 

собственно бытие без дополнительных характеристик, очень мало. Но-

минацию подобного рода осуществляют преимущественно глаголы, а 

фразеологизмы, будучи раздельнооформленными единицами, имеющи-

ми сложную семантическую структуру, обозначают существование с 

дополнительными качественно-обстоятельственными характеристика-

ми. Тем не менее можно назвать ряд единиц с неосложненной семанти-

кой существования. 

Группа процессуальных фразеологизмов, обозначающих соб-

ственно бытие, существование без дополнительных характеристик:  
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Иметь место — 1) быть; быть в наличии; присутствовать; 

2) происходить, случаться. 

Действительно, что-то подобное имело место (С. Довлатов).  

Странное приключение, которое я намерен рассказать, имело ме-

сто несколько лет тому назад (Н. Лесков). 

Иметь хождение — существовать, быть в обращении, употреблении. 

Такая система действительно имеет хождение в университете. 

Но это не столько система убеждений, сколько система эмоцио-

нальных реакций (Л. Аннинский).  

Я не сторонник многого, что на эстраде имеет хождение 

(С. Образцов). 

Лежать на плечах — являться предметом забот, попечений. 

Все заботы о семье лежали на плечах Гаврика (В. Катаев). 

Лежать на сердце (душе) — быть в наличии, иметься (о чувствах, 

настроениях). 

По крайней мере, я доволен был тем, что успел хотя исполнить то, 

что лежало у меня на сердце, когда был еще обер-прокурором: из-

дание коренных законов, действующих в областях, присоединенных 

к России (И. Дмитриев). 

Группа процессуальных фразеологизмов, обозначающих соб-

ственно существование, бытие с дополнительными характеристиками: 

 

а) с семой « без продвижения»  

Лежать под сукном — находиться без продвижения, реализации, 

осуществления; оставаться без внимания. 

У нас полезнейшие проекты под сукном по полугоду лежат, и ни-

кто ни о чем думать не хочет! (М. Салтыков-Щедрин). 

 

б) с семой «без применения»  

Лежать мертвым грузом; лежать под сукном; лежмя лежать — 

быть неиспользованным, не находить применения. 
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Особенно хорошо было, что знания его не лежали в нем мертвым 

грузом, а все время кружились, кипели …, складывались в новые и 

интересные (В. Вересаев).  

Сколько земли лежмя лежит, холостеет без колоска, без кустика 

и не год, не два, а тысячи лет (В. Кожевников).  

И ведь что интересно: человек-то какой — человечище, а все зна-

ния его под сукном лежат, ходу им нет! (М. Горький). 

 

в) семой «явно» 

Лежать на поверхности — существовать, быть явным, нескрывае-

мым, незавуалированным; быть доступным для применения, использо-

вания. 

Доказательства, как говорится, лежали на поверхности, но их 

обошли молчанием (Чел. рабочий). 

 

г) с семой «являясь главным, основным» 

Проходить красной нитью — являться основным, главным, веду-

щим в чем-либо. 

От инея сырой мох замерз и хрустел под ногами. От наших ног на 

нем оставались глубокие следы, чем очень были недовольны Дерсу и 

Чжан-Бао. Эта осторожность красной нитью проходила во всех 

их действиях (С. Арсеньев). 

Лежать в основе — являться, быть основанием, основой чего-либо; 

быть исходным, главным для чего-либо. 

Европейцы еще не понимают, что в основе духовной культуры по-

следователей индуизма лежит пережившее тысячелетия со вре-

мен матриархата представление о женщине, о женском начале 

как об активной силе природы в противовес пассивному мужскому 

началу (И. Ефремов).  

Разумеется, в основе ее (матушки) планов лежала та же рутина, 

как и в прочих соседних хозяйствах (М. Салтыков-Щедрин). 

Играть первую скрипку — быть главным в каком-либо деле. 
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Англия играет первую скрипку в делах интервенции (Н. Никитин). 

 

д) с семой «являясь обоснованным» 

Иметь под собой почву — иметь обоснование; существовать, бу-

дучи обоснованным. 

… мои подозрения имели под собою почву, и притом основатель-

ную (М. Алексеев). 

 

е) с семой «интенсивно» 

Единицы этой подгруппы имеют синонимы-глаголы: бурлить, ки-

петь, бушевать.  

Бить (кипеть) ключом; бить через край; бить фонтаном; литься 

(переливаться) через край — протекать, проявляться бурно, интенсив-

но, стремительно, с неистощимой силой. 

В весенние и летние месяцы здесь жизнь бьет ключом. Нигде ее 

пульс не бывает таким полным, как в это время в Арктике 

(Г. Ушаков). 

Все торопится, все суетится, кричит во всю мочь, кто с толком, 

кто без толку. Дело кипит, льется через край  

(П. Мельников-Печерский).  

Дурь уже била в нем через край, и Евстишка зачинал пьяное веселье 

(А. Караваева).  

Я помню брата Евгения. Блестящим молодым ученым он приезжал 

к Маше; его книга … сильно нашумела; в ней через край била 

напряженно-радостная любовь к жизни (В. Вересаев).  

Жизнь била ключом, переливала через край (А. Меркулов).  

Начнет рассказывать что-нибудь, картавя, и вдруг хохот, весе-

лость бьет фонтаном (А. Чехов).  

Ходуном ходить — находиться в движении, бурлить, кипеть. 

В поселке Первомайском все ходуном ходило. Навстречу Уле 

неслись подводы, бежали целые семьи (А. Фадеев). 
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ж) с семой « в большом количестве» 

Валить валом — (во 2 значении) появляться, проявляться беспре-

рывно одно за другим в большом количестве. 

Разбой, грабеж, пожар, падеж, эпидемия, надувательство всех ви-

дов и образцов — известия обо всем этом валом валят на страни-

цы наших провинциальных органов из деревень, сел, поселков и го-

родов (Г. Успенский).  

Хорошо, шалаш в затишке, ветер сюда почти не доходит, один 

снег валом валит (П. Проскурин).  

Кишмя кишеть — существовать в большом количестве, обычно в 

сплошной шевелящейся, копошащейся массе. 

Вода в болоте стояла черная, плавали радужные кружки, скакали 

наездники, крутились жучки-вертунки, кишмя кишела всякая 

нечисть (М. Пришвин). 

В кустах змеи да гады всякие кишмя кишат, а в парке звери дикие 

воют (М. Салтыков-Щедрин). 

Валяется под ногами — имеется что-либо в большом количестве, в 

изобилии, в избытке. 

Остаются втуне если не тысячи, то сотни сюжетов, они прямо-

таки валяются под ногами наших писателей и жанровых живо-

писцев (В. Белов). 

 

з) с семой «сохраняя свои свойства, качества, свое значение»  

Оставаться / остаться в силе — сохранять / сохранить свою акту-

альность, не меняться. 

На состав суда справки о вороньих лапках впечатления не произве-

ли, и прежнее решение осталось в силе (Б. Чубар). 

Оставлять / оставить след — сделав что-либо значительное, до-

бившись существенных результатов в чем-либо, сохранять / сохранить 

за собой признание среди кого-либо. 
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Чеховские герои, несмотря на их краткое существование, в русской 

и мировой духовной истории оставили свои неизгладимые следы 

(С. Залыгин). 

Оставаться / остаться в памяти у кого-либо, чьей-либо — сохра-

няться / сохраниться в сознании, запоминаться / запомниться. 

В памяти моей осталось несколько фраз, сильно подчеркнутых 

автором (М. Горький). 

Группа процессуальных фразеологизмов со значением интеллек-

туально-эмоционального или чувственного восприятия бытия предмета, 

явления и т.д. 

Особенностью единиц этой группы является сочетание в их значе-

ниях сем бытийности и состояния. 

Вертеться в голове у кого-либо, чьей-либо — постоянно находиться 

в сознании, в мыслях, вспоминаться. 

Вертелся в голове сумбурный сон, который ночью несколько раз 

обрывался пробуждениями, чтобы снова тянуться в тяжелом за-

бытьи (К. Федин). 

Вертится на языке у кого-либо — хочется сказать, спросить о чем-

либо важном, волнующем, заветном. 

…У тебя, чувствую, вертится уже на языке готовое слово? 

(А. Иванов). 

Не выходит из головы у кого-либо, чьей-либо — постоянно присут-

ствует в сознании, в мыслях, не забывается. 

Анекдот о трех картах сильно подействовал на его воображение и 

целую ночь не выходил из его головы (А. Пушкин). 

Сидеть гвоздем в голове (в мозгу) у кого-либо, чьей-либо — неот-

вязно, неотступно, постоянно находиться, присутствовать в сознании, в 

мыслях. 

Человек этот у них (рудокопов) в мозгу гвоздем сидит: неужели в 

хорошем рудничном стаде не без паршивой овцы? (Б. Полевой). 

Стоять (маячить) перед глазами у кого-либо, чьими-либо — неот-

ступно зрительно представляться; быть постоянно в памяти у кого-либо. 
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Перед глазами его еще стояло бледное лицо Игоря (Д. Гранин). 

Сейчас Оксана шла на речку купаться, а думала о Яшке. Он все еще 

стоял перед ее глазами — сильный, смелый, как степной орел 

(М. Соколов). 

И тут же поймал себя на том, что перед глазами маячит у меня 

эта девушка в цветастом халатике (В. Беляев). 

Бросаться / броситься в глаза — (во 2 значении) быть особенно 

заметным; обращать / обратить на себя внимание. 

Изба была тесная, маленькая, но чистая — это  сразу бросалось в 

глаза (М. Горький). 

Бить в глаза (по глазам) — так резко выделяться, что невозможно 

не заметить, не обратить внимания; быть особенно заметным. 

Город никак не уступал другим губернским городам: сильно била в 

глаза желтая краска на каменных домах и скромно темнела серая 

на деревянных (Н. Гоголь). 

Та же печать самобытного, которая бьет по глазам при въезде в 

Англию, отличает здесь и самое искусство (Д. Григорович). 

Лезть в (на) глаза — быть особенно заметным, навязчиво привле-

кать к себе чье-либо внимание. 

На что ни взгляни, куда ни обрати взор, отовсюду лезла в глаза пе-

чаль поздней осени (С. Бабаевский).  

В старинном трехэтажном здании было по-больничному тихо и 

чисто. Только повсюду на глаза лезли распятия (А. Филипенко).  

В почтамт пойду в субботу, … так чтобы не лезть два раза в гла-

за экспедитору (Н. Чернышевский). 

Резать глаз — резко выделяться, ощущаться, быть особенно замет-

ным, вызывая к себе отрицательное отношение. 

В манере Майзеля держать себя с другими, особенно в резкой че-

канке слов, так и резал глаз старый фронтовик, который привык к 

слепому подчинению живой человеческой массы  

(Д. Мамин-Сибиряк).  
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Почти ярмарочная пестрота лубка — плод прихоти дизайнера — 

режет глаз (А. Кривицкий). 

Резать ухо — производить резкое, неприятное впечатление на слух. 

В это время в голосе его звучала фальшивая ласковость, которая 

всегда как-то резала нам уши (В. Короленко).  

Бригадир, что пришел просить обрядить беспризорных телят, дол-

го и складно матюгал Путанку, но Катерина словно бы не слушала 

этих мужичьих матюгов, они пролетали как-то мимо нее, не заде-

вали и не резали ухо (В. Белов).  

Ужасно режут ухо эти ваши странные тирады и проклятия! 

(М. Горький). 

Бросаться / броситься в нос — остро чувствоваться / почувствоваться. 

Меня поразил особый запах, который так и бросается в нос, толь-

ко что отворишь дверь в класс (В. Слепцов). 

Бить в нос — остро чувствоваться, вызывая неприятные ощущения. 

До тошноты било в нос свежею, еще не выстоявшеюся краской 

(Ф. Достоевский).  

Новый театр очень хорош: просторно, свежо, нет дешевой, бью-

щей в нос роскоши (А. Чехов). 

Среди групп процессуальных фразеологизмов, значения которых 

осложнены дополнительными качественно-обстоятельственными сема-

ми, самой представленной оказалась группа образа жизни человека, что 

еще раз говорит об антропоцентричности фразеологии. Единицы этой 

группы имеют типовую семантику: вести какой-либо образ жизни, жить 

каком-либо образом, в соответствии с какими-либо правилами, норма-

ми, личными возможностями или вследствие определенных объектив-

ных обстоятельств. На основе наличия той или иной дополнительной 

качественно-обстоятельственной семы внутри этой группы выделяются 

подгруппы: 

а) с семой «бедно, нуждаясь»  

Семантика этой подгруппы: испытывать острую нужду, жить в 

крайней бедности. 
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Глаголы-синонимы: нуждаться, бедствовать, нищенствовать, 

бедовать. 

Перебиваться с хлеба на квас (с гроша на копейку, с куска на кусок, 

с корки на корку, из кулька в рогожку) — жить очень бедно, терпеть 

нужду, лишения. 

[Анна]: Мы и сами-то с куска на кусок перебиваемся, а тут еще ее 

нам на шею спихнули (А. Островский).  

Дворовых холопей у Воскова было всего пятнадцать душ, да и те 

перебивались с хлеба на квас (А. Н. Толстой). 

Едва сводить концы с концами — с трудом справляться с нуждами, 

едва укладываться в сумму заработка, жалованья и т.д. 

Содержатели частных театров так бедны, что едва сводят кон-

цы с концами; плата авторам должна окончательно разорить 

(А. Островский).   

Свистеть в кулак — испытывать нужду, сидеть без денег. 

Сейчас, действительно, туго, но ведь и купец — когда торгует, а 

когда и в кулак свищет (А. Н. Толстой). 

Поджимать / поджать живот — предельно сокращать / сократить 

расходы на жизнь. 

Правда, приходилось временами поджимать живот… Жмешься, 

жмешься, из гостиницы в ночлежку переедешь, одежду лишнюю 

спустишь, белье (А. Куприн).  

Биться как рыба об лед — сильно нуждаться, бесплодно добиваясь 

улучшения материального положения. 

Илья знал до мелочей жизнь Перфишки, видел, что он бьется как 

рыба об лед (М. Горький). 

Сидеть на мели — находиться в крайне затруднительном матери-

альном положении, испытывать крайнюю нужду, лишения. 

Мыкать горе (век, жизнь) — испытывать нужду, лишения, подвер-

гаться жизненным невзгодам, терпеть страдания. 

Хоть мы и горе мыкали, батюшка, а милостыню не просили 

(Ф. Гладков). 
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Он мыкал теперь свою жизнь, подобно многим, то есть, как при-

ходилось: то вдруг определялся слугой…, то был на посылках у ад-

воката (Н. Гоголь).  

Влачить жалкое существование — вести полную лишений, нужды, 

горя и т.п. жизнь. 

Московское кабаре «Бибабо» влачило жалкое существование, по-

ка его не взял в свои руки Константин Александрович Марджанов 

(А. Алексеев).  

Мотать сопли на кулак — испытывать нужду, горе, невзгоды. 

Мало ли их (одиноких женщин) было тогда, сразу после войны? 

Сопли на кулак мотали, а не стервозились … дружка дружке по-

могали, чем могли. А сейчас? (И. Поливанова). 

Переколачиваться с крохи на кроху — жить очень бедно, терпеть 

нужду, лишения. 

И стала чубаловская семья с корочки на корочку перебиваться, с 

крохи на кроху переколачиваться (П. Мельников-Печерский). 

 

б) с семой «впроголодь»  

Семантика подгруппы: жить впроголодь, не иметь достаточно пищи. 

Глаголы — синонимы: голодать, недоедать. 

Класть / положить зубы на полку; щелкать зубами; питаться воз-

духом; сидеть на пище святого Антония; питаться манной небесной; 

питаться (диким) медом и акридами — испытывая нужду, не иметь до-

статочно пищи, жить впроголодь. 

Вывезет Волга-матушка — ну, и с капитальцем; не вывезет — зу-

бы на полку клади (М. Салтыков-Щедрин).  

К Антону может? А что у него? Сам все съел, зубами сейчас щел-

кает (А. Иванов).  

Она права, что уехала: чем же ей было жить? Не воздухом же 

питаться (А. Кольцов).  

Почему она может чавкать, а я должен вкушать от пищи свято-

го Антония? (Д. Мамин-Сибиряк).  
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Совестно мне обирать тебя, ангел мой; знаю, что сам ты едва 

концы с концами сводишь и акридами питаешься (А. Чехов). 

Он был вольноотпущенный дворовый человек; … живя теперь, как 

многие живут на Руси, без гроша наличного, без постоянного за-

нятия, питался только что не манной небесной (И. Тургенев). 

Затягивать / затянуть потуже пояс — недоедать, готовиться к 

материальным лишениям. 

Эх, не впервой затягивать пояс потуже. Извернемся, то ли быва-

ло (В. Панова). 

Голодать (и) холодать — терпеть крайнюю нужду, страдая от го-

лода и холода. 

Работали в тревогу, голодали, холодали, хоронили своих близких 

(Н. Тихонов). 

Куска не доедать (ночей не досыпать) — жить впроголодь, отказы-

вая себе в самом необходимом ради кого-, чего-либо. 

Легко ли, сам суди: кормилец ведь … растили, холили, ночей не до-

сыпали, куска не доедали (С. Подъячев).  

Сидеть на хлебе и воде — жить впроголодь. 

Садиться / сесть на хлеб и воду — лишать / лишить себя самого 

необходимого в еде, ограничивать себя в самом необходимом. 

И сяду на хлеб на воду, ничего не боюсь! — кричала Сашенька, в 

свою очередь, пришедшая в какое-то самозабвение (Ф. Достоевский). 

 

в) с семой «занимаясь сбором милостыни» 

Семантика подгруппы: жить нищенством, подаянием, милостыней. 

Ходить (идти / пойти) по миру; собирать куски (кусочки); ходить 

в куски (кусочки); просить под окнами; просить (собирать) Христа ра-

ди; ходить (идти / пойти) с сумой; протягивать руку; кормиться (пе-

ребиваться, питаться) Христовым именем; славить Христа; пойти 

под оконья; ходить (идти / пойти) с протянутой рукой; жить Христа 

ради — жить нищенством, подаянием; просить милостыню. 
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— А ведь она по миру ходила! — вспоминает он. — Сам я посылал 

ее хлеба у людей просить! (А. Чехов). 

Не хочу я ихнего хлеба … Я лучше буду под окнами просить. Они 

мироеды, мамка! (Е. Мальцев). 

Сама-то Заичка день-деньской кусочки собирает, а он один мает-

ся (Ф. Гладков).  

Простофиля … питался тем, что круглый год в кусочки ходил  

(М. Салтыков-Щедрин).  

И он пошел от деревни до деревни, сходясь и расходясь с странни-

ками и странницами и прося Христа ради хлеба и ночлега 

(Л. Толстой). 

Что же, по-твоему, с сумой лучше идти? (А. Куприн).  

И Семенушка и товарищи его кормились именем христовым, со-

бирая по домам и базарам мирское подаянье  

(П. Мельников-Печерский). 

Работник — то он один, а ртов целый десяток. Как тут не пойти 

под оконья? (П. Мельников-Печерский).  

Хорошо было нам Христа ради жить! А как минуло мне девять 

лет, зазорно стало матушке по миру водить меня, застыдилась 

она и осела на Балахне (М. Горький). 

 

г) с семой «в достатке» 

Семантика подгруппы: жить богато, обладать достатком. 

Грести (загребать) лопатой; купаться в золоте (в деньгах, в рос-

коши); ворочать миллионами — жить в достатке, владея большими ка-

питалами, материальными ценностями; наживать много денег. 

Хорошо вам! Вы золото гребете лопатой (Д. Мамин-Сибиряк).  

Оказывается, ее родители были богатыми, владели заводами, мил-

лионами ворочали (Г. Марков).  

За свою преданность английским хозяевам марионеточные шейхи 

буквально купаются в золоте (А. Агарышева). 

Кататься как сыр в масле — жить в довольстве, в достатке. 



 36 

Живу со своей попадьей потихоньку, кушаю, пью, да сплю, на вну-

чат радуюсь. Как сыр в масле катаюсь; и знать никого не хочу 

(А. Чехов).  

Жить полным домом — быть богатым, обладать достатком. 

Сорокин живет полным домом; он подал к обеду нам славной го-

вядины, дичи, сливок (И. Гончаров). 

Задавать / задать шику — жить с роскошью, с пышностью, рас-

считывая на внешний эффект. 

[Аннушка]: Вот она и разбогатела. Приехала сюда, да теперь ши-

ку и задает (А. Островский). 

 

д ) с семой «беспечно, беззаботно»  

Семантика подгруппы: жить беспечно, беззаботно, не задумываясь 

о завтрашнем дне. 

Глаголы-синонимы: блаженствовать, наслаждаться, упиваться, 

услаждаться.  

Горя не знать — жить безбедно, беззаботно. 

Хорошие рудники, тыщ по полсотни будут давать в год. Жили бы 

тут с тобой — горя не знали (А. Иванов). 

Срывать цветы удовольствия, кружиться в вихре (жизни) — насла-

ждаться радостями жизни. 

[Пикарцев]: Вот нынче какой народ-то стал. Это не то, что мы. 

Мы, бывало, тоже срывали цветы удовольствия, да только там, 

где можно, где запрету нет (А. Островский). 

Татьяна Ивановна кушала конфеты, срывала цветы удоволь-

ствия, читала романы (Ф. Достоевский). 

Два месяца я кружился в вихре парижском (К. Батюшков). 

Жить на ветер — вести легкомысленный, беспечный образ жизни. 

Более всех имеет писем моих Александр Тургенев, жена, Жуковский 

… имел много Батюшков, но, вероятно, пустых, до 12-го года пи-

санных, я тогда жил на ветер (П. Вяземский). 
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Прожигать жизнь — жить беспечно, беззаботно, проводя время в 

развлечениях, удовольствиях, растрачивая деньги и силы. 

Это все ерунда, не в том дело. А просто деньжонки водились, ну и 

прожигал жизнь (В. Гаршин).  

Жить сегодняшним днем — не отрываться от настоящего, ограни-

чиваться его заботами, не думая о будущем или прошлом. 

Она была жизнерадостна и не стонала о прошлом, а жила вместе 

с детьми сегодняшним днем (Ф. Гладков). 

 

е) с семой «бесцельно, бесполезно»  

Семантика подгруппы: жить бесцельно, не принося никакой пользы. 

Коптить небо (свет) — жить бесцельно, без пользы для других, 

не делая ничего полезного. 

Тебе надо ехать учиться, Яша. Чего тут небо коптишь? 

(Ф. Панферов). 

Вот с дедом так и коптим свет, — с заметной печалью сказала 

женщина (В. Быков) 

Убивать время — бесцельно проводить время, заполнять ничем не 

занятое время каким-либо случайным занятием. 

Мои спутники убивали время разговорами (С. Арсеньев).  

Разменивать / разменять жизнь — бесцельно жить, растрачивая 

силы на незначительные или бессмысленные дела. 

Даром хлеб есть — жить, не принося никакой пользы. 

Отец твой работает! Никто не должен даром есть хлеб 

(А. Чехов). 

 

ж) с семой « за чужой счет»  

Семантика подгруппы: жить за чужой счет; быть на иждивении, на 

попечении.  

Есть чужой хлеб — жить за чужой счет. 

Но я же старого закала, мой друг. Я не привыкла есть чужой хлеб 

(Л. Леонов).  
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Сидеть на шее (горбу) у кого-либо — быть на содержании, иждиве-

нии, попечении, обременяя кого-либо.  

Садиться / сесть на шею кого, -чью-либо, кому-либо — переходить 

/ перейти на содержание, иждивение кого-либо, обременяя его этим; 

оказываться на попечении кого-либо. 

Совести у вас нету … Пятеро же на его шее сидят 

(В. Тендряков). 

Если концессией или чем прочим хотят на шею насесть рабочим, 

— наш ответ: нет! (В. Маяковский).  

(Дети) всего стараются добиться своим трудом и никогда не са-

дились на шею родителям (Чел. рабочий).  

Одни Долгорукие, Яков и Григорий, жившие в ковровом шатре на 

дворе митрополита, злобились на Бориса: семь лет от Василия 

терпели, а теперь, вишь, Борис на шею садится (А. Толстой). 

 

з) с семой «зависимо, несамостоятельно»  

Семантика подгруппы: жить, подчиняясь кому-либо; поддаваясь 

чужому влиянию; придерживаясь чужих взглядов, убеждений. 

Держаться за бабью юбку — находиться в подчинении у жены, в 

полной зависимости от нее. 

— За что вы меня благодарите? — За то, что не просрочиваешь, 

за бабью юбку не держишься. Служба прежде всего. Спасибо, 

спасибо! (И. Гончаров). 

Всю свою жизнь за бабью юбку держался, ни к чему не стремился, 

ничего не добился (Веч. Челябинск). 

Держаться за мамкину (материну) юбку — находиться в подчине-

нии у матери, не проявлять самостоятельности. 

Я брата своего сколько звал к себе, а он мне в ответ: «Не могу. 

Боюсь». Он с детства за мамкину юбку держался (В. Славянин).  

Жить чужим умом — не быть самостоятельным в своих действиях, 

поступках; придерживаться чужих взглядов, убеждений. 
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Василий Иванович человек умный, кроткий, а … чужим разумом 

живет (Л. Толстой). 

 

и) с семой «самостоятельно»  

Семантика подгруппы: жить самостоятельно, не нуждаясь в по-

мощи, поддержке, придерживаясь собственных взглядов, убеждений. 

Идти / пойти своей дорогой (путем) — жить и действовать само-

стоятельно, оставаясь верным своим убеждениям, не поддаваясь чужо-

му влиянию. 

Что бы ни писали Нельсон и его сподручники, Ушаков шел своим, 

русским путем (Л. Раковский).  

Стоять (держаться) на своих (собственных) ногах — жить, суще-

ствовать, самостоятельно, не нуждаясь в поддержке, помощи. 

Начну с того, что хотя плохо, но все-таки я стою на своих ногах, 

а это для меня первое и самое главное пока (Д. Мамин-Сибиряк).  

Кто держится на своих собственных ногах, живет своим умом… 

характер свой на дешевку не разменивает, пути своей жизни не 

кривит — у того человека свое отдельное место в жизни и на зем-

ле, им заработанное и отвоеванное (В. Астафьев).  

Выносить / вынести на своих плечах — переживать, выдерживать 

самостоятельно, без чьей-либо помощи всю тяжесть каких-либо трудно-

стей, испытаний и т.д. 

(Анна Петровна) понимала только, что отныне предоставлена са-

мой себе, своим силам, и что в случае какой-нибудь невзгоды она 

должна будет вынести ее на собственных плечах  

(М. Салтыков-Щедрин).  

Жить своим умом — быть самостоятельным в своих действиях, по-

ступках; придерживаться своих взглядов, убеждений. 

Нет, ты старайся поумнеть, живи своим умом (И. Гончаров).  

Жить своим трудом — самому, самостоятельно обеспечивать себя, 

свою жизнь. 
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В шестнадцать лет я жил своим трудом. И между тем урывками 

учился (Н. Некрасов).  

Жить своим домом (домком) — быть самостоятельным; вести свое 

хозяйство. 

Дядя после женитьбы выделился из нашего хозяйства, жил своим 

домом (И. Арамилев). 

 

к) с семой «сообща, вместе» 

Семантика подгруппы: жить вместе, сообща, одними интересами; 

вести общее хозяйство. 

Делить хлеб и кров — жить и питаться сообща, вместе с кем-либо. 

[Старик]: Я готов с тобой делить и хлеб и кров (А. Пушкин). 

Жить одним домом — вместе, сообща вести хозяйство. 

Все в доме Пшеницыной дышало таким обилием и полнотой хозяй-

ства, какой не было и прежде, когда Агафья жила одним домом с 

братом (И. Гончаров).  

Вариться в общем котле — находиться в какой-либо среде, вос-

принимая ее взгляды, интересы, понятия. 

Чего же не жил ты один? Чего толкал локтями, ушибал людей? 

Быть человеком отдельно от людей захотел? Вариться в общем 

котле, в клокочущей каше — и не свариться! Шибко ловок! 

(В. Астафьев).  

Дышать одним воздухом — жить вместе, сообща, общими интересами. 

Она бабушка взрослых внуков. Воспитывала их в одной семье, ды-

шали все одним воздухом. Почему же молодые люди такие раз-

ные? (Е. Мацеха). 

 

л) с семой «безрадостно, уныло, однообразно» 

Семантика подгруппы: жить безрадостно, уныло, беспросветно, 

однообразно. 

Влачить дни — вести унылую, полную лишений, горя и т.п. жизнь. 
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Всегда гоним, теперь в изгнанье влачу закованные дни 

(А. Пушкин).  

Маячить жизнь — безрадостно, беспросветно, однообразно жить. 

Вековать век — проводить всю свою жизнь в одних и тех же усло-

виях, в одном каком-либо положении, без перемен, однообразно. 

Думал, что она будет век вековать в тоскливом одиночестве и в 

нужде. Она же всячески отбивалась от женихов (C. Холопов).  

Заедать свой век — жить уныло, безрадостно, отравляя свою жизнь 

чем-либо. 

Тянуть лямку — жить, занимаясь тяжелым, неприятным, однооб-

разным делом. 

Отец его … всю жизнь свою лямку тянул, командовал сперва бри-

гадой, потом дивизией, и постоянно жил в провинции 

(И. Тургенев). 

Коротать (свой) век — жить однообразно, скучая. 

Да и не живет уже он, а так, коротает свой век (из разг. речи). 

 

м) с семой «терпеливо»  

Нести свой крест — терпеливо переносить, переживать страдания, 

испытания, тяжелую судьбу.  

В студенческие годы была замужем. Сначала вышла не подумав, а 

потом разошлась, вместо того чтобы до конца нести с ним свой 

крест в этом Сыктывкаре, куда он уехал (К.Симонов).  

 

н) с семой «изолированно, ограниченно»  

Семантика подгруппы: жить изолированно от людей, от общества, 

ограничиваясь своими какими-либо узкими интересами.  

Вариться в собственном соку — не выходить за пределы своей, 

ограниченной какими-либо узкими интересами жизни; жить и работать 

вне связи с общественной жизнью, изолированно от нее, без общения с 

другими. 
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Вы улыбаетесь, Платон Григорьевич, а ведь я так соскучился по 

коллеге … Варюсь тут в собственном соку (А. Полещук). 

Погребать себя (заживо) в четырех стенах — отрешаться от жиз-

ни, от общества, жить, не общаясь с другими. 

[Попова]: Жизнь моя уже кончена. Он лежит в могиле, я погребла 

себя в четырех стенах. Мы оба умерли (А. Чехов). 

 

о) с семой  «в неизвестности»  

Ходить под богом — жить, не зная, что ожидает в будущем. 

Все под богом ходим … Придет он (враг), пойдет на штурм, мо-

жет и убьет (К. Станюкович).  

Пропасть без вести — неизвестно где находиться, не давать о себе 

знать. 

Филипчук пропал без вести. Пришлось сообщать об этом его род-

ным (М. Алексеев). 

 

п) с семой «честно, без обмана» 

Идти прямой дорогой (путем) — жить честно, действовать без  

уловок и обмана для достижения чего-либо. 

[Годунов]: Легко тебе, Никита Романович, идти прямым путем!.. 

Спокойно ты и с грустью тихой смотришь На этот мир! 

(А.К. Толстой). 

 

р) с семой «пассивно»  

Плыть по течению — жить, действовать, пассивно подчиняясь 

сложившимся обстоятельствам. 

Все кончено; теперь я не принадлежу себе, я плыву по течению; 

теперь самое лучшее не думать, не рассуждать, а без критики 

принимать всякие случайности жизни (В. Гаршин). 
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с) с семой «привычно»  

Идти / пойти (ходить) по наторенной дорожке — вести привыч-

ный образ жизни. 

 

т) с семой «полнокровно»  

Пить из полной чаши — жить полнокровной жизнью, соответ-

ственно своим желаниям, своему предназначенью.

Хочу играть на сцене, Хочу жить, одним словом, хочу пить из 

полной чаши (А. Чехов). 

 

у) с семой «рискуя» 

Семантика подгруппы: рисковать собой, пренебрегая опасностью.  

Глагол-синоним — рисковать.  

Играть со смертью; играть жизнью и смертью — рисковать жиз-

нью, собой, пренебрегая опасностью. 

Старый офицер, обычно такой скромный и по-солдатски осто-

рожный, сейчас словно решил играть со смертью, которая кру-

жилась вокруг него (В. Пикуль).  

Видеть смерть в глаза — рисковать, подвергаться смертельной 

опасности. 

Все в его творчестве оплодотворено опытом поколения, видевшего 

смерть в глаза еще на самом пороге судьбы (И. Богатко).  

Гоняться за смертью — напрасно, безрассудно рисковать собой. 

— Жорка! А ну за майором! Помоги! А то носит его … видишь? За 

смертью гоняется! — сказал Гуляев (Ю. Бондарев).  

Играть (в) опасную игру — сильно рисковать. 

Дундич любил жизнь и любил играть с ней в опасную игру … Он 

сам вызвался передать Шкуро запечатанный пакет (А.Н. Толстой). 

Идти / пойти (ходить) по краю пропасти — предельно рисковать. 

Было ясно, что он — птица высокого полета. Эмиссар высших 

эшелонов власти. Он шел по краю пропасти (Р. Ландлэм). 

Искушать судьбу — подвергать себя излишнему риску, опасности. 



 44 

— Не искушай судьбы своей, — склонился к уху Кучума один из 

двух сидевших о бок с ним царевичей: нет бога, кроме бога 

(А. Коринфский).  

Лезть к черту в зубы — заведомо рисковать жизнью; предприни-

мать что-либо рискованное. 

А на войне, что же? Ведь не раз доводилось лезть в зубы к черту, 

служил в разведроте (И. Повальнюк). 

Подставлять свой лоб под пули — рисковать своей жизнью. 

— Скверно, с какой стороны ни посмотри. — Во-первых, надо бу-

дет подставлять лоб под пулю и во всяком случае уехать 

(И. Тургенев).  

Пытать судьбу (провидение) — рисковать собой. 

— С крыши сбросим, — тихо сказал Ватнин. — А здесь высоко!.. 

Не пытайте судьбу, господин полковник. Сбросим и скажем по-

том, что сами кинулись (В. Пикуль).  

Отдельную группу составляют процессуальные фразеологизмы со 

значением квалификации жизненного опыта. Типовая семантика этой 

группы: многое испытав, пережив, приобрести большой жизненный 

опыт. 

Много (немало) горя хлебнуть (хватить) — перенести, испытать 

много страданий, неприятностей и т.п. из-за кого-либо. 

Много пришлось мне с ним горя хлебнуть. Тяжелый был человек 

(С. Антонов).  

Пить (испить) полную чашу горя (горькую чашу); хватить (хлеб-

нуть) горького (горячего) до слез  — перенести много трудностей, 

невзгод, вытерпеть много горя, страданий. 

Даже злость берет, видишь — непохоже, не веришь, что так бы-

ло, особенно после того, как сам хватил горячего до слез 

(Л. Никулин).  

Татьяна Ивановна во всю свою бедную жизнь испила полную до 

краев чашу горя, сиротства, унижений, попреков и вполне изведала 

горечь чужого хлеба (Ф. Достоевский).  
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Нахлебаться горя — много вынести, вытерпеть, перестрадать. 

Навидалась я с ним, с покойником, нахлебалась горя досыта 

(С. Подъячев).  

Видать (видывать) всякие виды; пройти (сквозь) огонь, воду и мед-

ные трубы — многое испытав в жизни, побывав в разных переделках, 

приобрести большой жизненный опыт. 

Во главе босоногой орды ты пришел стучаться в двери эвакуирую-

щегося комсомола. С ним ты прошел сквозь огонь и воду 

(Б. Горбатов).  

Душой общества являлся Ястребов, как бывалый и опытный чело-

век, прошедший сквозь огонь, воду и медные трубы  

(Д. Мамин-Сибиряк).  

Вытянуть на своем горбу — выстоять, пережить что-либо ценой 

собственных сил, с большими трудностями. 

Сейчас уходят на пенсию люди, буквально вытянувшие на своем 

горбу войну (Р. Нотман).  

Пройти все круги ада — испытать неимоверные трудности; выдер-

жать тяжелые испытания. 

Недавно по воле случая мне попались записки человека сложной 

судьбы, прошедшего все круги ада, выпавшие на долю его поколе-

ния (И. Герасимов). 

В значениях процессуальных фразеологизмов с типовой семанти-

кой «оказаться в каком-либо положении, ситуации» сема бытийности 

контаминирует с семой состояния. Эта группа представлена рядом под-

групп с квалифицирующими семами: 

а) «в трудном, безвыходном положении» 

Заходить / зайти (попасть) в тупик — оказываться / оказаться в 

трудном, безвыходном положении. 

Правительство зашло в тупик и чем дальше, тем более запутыва-

ется в собственных тенетах (А. Левандовский).  
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Попадать / попасть в переплет (в переделку, в передрягу) — оказы-

ваться/ оказаться в сложном, трудном, опасном или неприятном поло-

жении. 

Бродя по жаркому, скучному городу я только говорил себе: «Да-с, 

дорогой Павел Андреевич, попали мы с вами в переплет» 

(А. Куприн).  

Она бывала и не в таких переделках и выходила сухой из воды 

(Д. Мамин-Сибиряк).  

Попадать / попасть в карусель — оказываться / оказаться в слож-

ном, трудном, опасном или неприятном положении. 

…кто хоть раз на войне попадал в этакую карусель, тот по гроб 

жизни не забудет о ней (М. Алексеев).  

Попадать / попасть (влезать / влезть) в петлю — оказываться / 

оказаться в безвыходном положении. 

[Лунев] ясно видел, что Грачев влез в петлю, из которой вряд ли 

вывернется без ущерба для себя (М. Горький). 

Петля затягивается — кто-либо попал в безвыходное, крайне 

сложное положение. 

Петля затягивалась, и положение с часу на час делалось безвы-

ходнее (Д. Мамин-Сибиряк).   

Попадать / попасть в капкан — оказываться / оказаться в безвы-

ходном положении в результате ошибок, заблуждений. 

Только тут мы поняли, в какой попали капкан. В однокомнатную 

квартиру не прописывали молодых, потому что метраж ее не со-

ответствовал составу семьи (Г. Гусаков). 

Попадать / попасть в ловушку — оказываться / оказаться в безвы-

ходном положении, будучи обманутым в результате неосмотрительно-

сти, доверчивости. 

Я почувствовал, что попал в ловушку (Ф. Искандер).  

Попадать / попасть в сети — оказываться / оказаться в затрудни-

тельной ситуации, в каких-либо запутанных делах. 
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Он вдруг ясно осознал, что, помимо дурацкой погоды, попал в сети 

еще одной неприятности (П. Редькин). 

Попасть из огня да в полымя — оказаться в худшем положении по 

сравнению с прежним. 

Тут поздно девушки узнали, Что из огня да в полымя попали 

(И. Крылов). 

 

б) «в неприятном, предосудительном положении» 

Попадать / попасть впросак — оказываться / оказаться в неприят-

ном, неловком или невыгодном положении из-за своей оплошности или 

неосведомленности.   

Петя понял, что попал впросак: никакой тайны у Гаврика, разуме-

ется, не было, а он только хотел над ним посмеяться (В. Катаев). 

Попадать / попасть (влипнуть) в историю — оказываться / ока-

заться замешанным в каком-либо предосудительном деле, быть при-

частным к какому-либо неприятному происшествию.  

Ну, думаю, попал в историю, нечего сказать … Насилу-то, насилу 

от них отделался (А. Куприн).  

 

в) «в зависимом, подчиненном положении» 

Попадать / попасть в руки — оказываться / оказаться в подчинен-

ном, зависимом положении. 

Попасть в руки солдат или бунтующих мужиков на дороге, — бы-

ло бы ужасно (Л. Толстой).  

Попадать / попасть в сети — оказываться / оказаться в подчинен-

ном, зависимом положении обычно в результате обмана, неправомер-

ных действий. 

 

г) «в удачном, выгодном положении» 

Попадать / попасть в струю — оказываться / оказаться в удачном, 

выгодном положении, которое обеспечивает успешное развитие. 
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В годы перестройки он попал в струю, и дела фирмы пошли в гору 

(Чел. рабочий). 

 

д) « в неопределенном положении» 

Повиснуть (висеть) в воздухе — оказываться, быть в неопределен-

ном, неясном или двусмысленном положении. 

Таманцев жил в тяжелом газу и все сильнее чувствовал, что он ви-

сит в воздухе (П. Боборыкин).  

Выровнять фронт по наличным позициям было нельзя: это значило 

бы оторваться от соседа слева и повиснуть в воздухе 

(С. Голубов). 

 

е) «в опасном положении» 

Жизнь висит на нитке; висеть на нитке — быть в опасности, нахо-

диться под угрозой гибели. 

Он находился в комнате человека, жизнь которого висела на нит-

ке (И. Тургенев). 

Глядеть (заглядывать) в глаза смерти — быть, находиться в смер-

тельной опасности. 

[Рустем]: … часто смерти Глядел в глаза, и никогда мне не было 

пред нею страшно (В. Жуковский).  

Третий год воюешь? — спросил он, закуривая. — И я третий … А в 

глаза смерти — как Иван! — мы, может, и не заглядывали 

(В. Богомолов). 

Процессуальные фразеологизмы субкатегории собственно суще-

ствования, бытия могут иметь значение существования, характеризуе-

мого локально и темпорально. 

Группа процессуальных фразеологизмов, обозначающих суще-

ствование, характеризуемое локально, имеет типовую семантику: обос-

новываться / обосноваться, устраиваться / устроиться, находить / найти 

пристанище где-либо.  
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Глаголы-синонимы — обосновываться / обосноваться, основы-

ваться / основаться, оседать / осесть.  

Пускать / пустить корни; свить себе гнездо (гнездышко); бросить 

якорь где-либо — прочно обосноваться где-либо; устроиться постоянно 

или на какой-то срок. 

Ганна и Олесь, любившие в свободную минуту покопаться в земле, 

решили именно здесь пускать корни (Б. Полевой).  

Там, в тихой заводи, свила гнездышко семейка жуликов, разбаза-

ривавшая лак и краски (В. Тендряков).  

Вот тогда-то и посватался к Домнушке одноногий инвалид Елизар 

Марфушин. Он только что приехал в город и присматривался, где 

бы осесть, куда бы кинуть якорь (В. Мильчаков). 

Приклонить (притулить) голову — приютиться, найти кров, при-

станище где-либо. 

Примадонна и первая красавица … теперь даже не имела угла, где 

могла бы приклонить свою старую голову (Д. Мамин-Сибиряк). 

Да что я делать стану, куда притулю головушку свою, коли и там 

выживают, да и ты еще станешь меня гнать? (В. Даль). 

В этой группе можно выделить фразеологические единицы с до-

полнительными семами: 

а) «на одном месте» 

Сидеть на одном месте — жить на одном месте, безвыездно; не 

менять место жительства; находиться где-либо, не выходя, не выезжая. 

С тех пор, как мы опять с тобою вместе, — и года не пришлось 

сидеть на месте, все ездим, все плутаем по стране 

(И. Авраменко).  

Дождь перестал, но небо по-прежнему было сумрачное. В такую 

погоду скверно идти, но еще хуже сидеть на одном месте 

(С. Арсеньев). 
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б) «меняя место жительства, работы» 

Бегать с места на место — часто менять место жительства, рабо-

ты и т.п. 

Нет, ты чудной! Что у нас тут богадельня, что ли? Кто ему велел 

бегать с места на место? Потерял все … А теперь и штанов не 

соберет (Б. Можаев). 

 

в) «выгодно» 

Пригреть место — выгодно, удобно устроиться где-либо. 

(Купеческий сын) даже пригрел себе местечко у какой-то ревель-

ской немки Каролины, где и безобразничал с своими приятелями 

(Н. Лейкин). 

Группа фразеологизмов, обозначающих существование, характе-

ризуемое темпорально, имеет типовую семантику: быть, существовать 

какое-то определенное время. В эту группу входят фразеологизмы:  

Иметь начало и конец — быть точно определенным во времени. 

Это не ход событий, имеющих начало и конец, это течение бы-

тия как бы из бесконечности в бесконечность (Л. Аннинский).  

Ходить по рукам — быть временно в пользовании то одного, то у 

другого; переходить от одного к другому. 

Гвардейцы … составили историю полка. Эта рукопись ходит по 

рукам, ее читают и перечитывают (В. Саянов).  

Проходить через руки — быть определенное время в ведении, в ра-

боте и т.п. у кого-либо. 

Через его руки, привычные руки хирурга, ежемесячно проходили 

сотни пациентов (Л. Леонов). 

 

Сему «долго, длительно» содержат значения процессуальных 

фразеологизмов:  

Заживать чужой век — жить очень долго, до глубокой старости, 

переживая других. 
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Чужой век заживаешь … На том свете тебя давно с фонарем 

ищут (Д. Мамин-Сибиряк).  

Вековать (свековать) век — долго жить, проживать жизнь. 

Не корил ты меня худым словом, любил, а я все думала, как мы с 

тобой век свековали, ежели бы не моя злосчастная судьба 

(Д. Мамин-Сибиряк). 

 

Сема «постоянно» содержится в значениях процессуальных фра-

зеологизмов: 

Дневать и ночевать; летовать и зимовать; живмя жить — 

неотлучно, постоянно находиться или бывать очень часто у кого-либо, 

где-либо. 

Егор совсем забросил лес — стал и дневать и ночевать в Гурьеве 

(И. Бунин).  

Гордей Евстратыч живмя жил на прииске и выезжал домой очень 

редко (Д. Мамин-Сибиряк).  

Нельзя было представить, что живет в этой избенке, летует и 

зимует, спит и думает свои думы живой человек  

(И. Соколов-Микитов). 

 

 

§ 4. Субкатегория (фаза) конца бытия 

 

Субкатегорию прекращения, конца бытия представляют фразеоло-

гические единицы с типовой семантикой «перестать существовать». 

Процессуальные фразеологизмы со значением конца бытия можно раз-

делить на две группы: 1) процессуальные фразеологизмы, обозначаю-

щие прекращение существования предмета, признака, состояния, про-

цесса и т.д.; 2) процессуальные фразеологизмы, обозначающие исчезно-

вение предмета, признака, явления и т.д. 

Группа процессуальных фразеологизмов, обозначающих прекра-

щение существования предмета, признака, состояния, процесса и т.д. 
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Семантика этой группы: прекратиться, прийти к концу, прерваться 

в своем течении, ходе, окончиться. 

Выделение подгрупп внутри этой группы проводится на основе 

учета наличия / отсутствия дополнительных сем: сем других категорий 

(деятельности, отношения, состояния), сем других фаз бытия, каче-

ственно-обстоятельственных сем. 

Подгруппа фразеологизмов со значением прекращения существо-

вания. Ее составляют микрогруппы: 

а) со значением остановки бытия, перерыва в течении бытия  

Не идти дальше — останавливаться на чем-либо, ограничиваться 

чем-либо. 

Его понятие о «долге» не шло далее всеобщего равенства перед 

шпицрутеном (М. Салтыков-Щедрин). 

Ставить / поставить точку на чем-либо — останавливаться / 

остановиться на чем-либо, заканчивать что-либо. 

В предыдущем номере еженедельника мы поставили точку на 

том, как продолжающая подготовку к чемпионату мира сборная 

СССР проиграла в Тель-Авиве израильтянам (Футбол-Хоккей).  

Мне казалось, что перед нами разыгрывается банальная пьеса, по-

становщик которой лезет вон из кожи, чтобы выдумать очеред-

ной акт, хотя преотлично мог бы поставить точку и опустить 

занавес (В. Санин).  

Надо заставить себя поставить точку и не думать больше ни о 

том, что с Настей стало, ни о том, в какой степени виной этому 

ты (М. Глинка). 

 

б) со значением мгновенности бытия 

Процессуальные фразеологизмы мгновенности бытия совмещают 

в значении сему начала и конца бытия. Они были описаны в субкатего-

рии начала, возникновения бытия: промелькнуть в уме (в мыслях, 

в мозгу, в голове). 
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в) со значением достижения предела в протекании бытия 

Подходить к концу — оканчиваться, достигать предела существо-

вания. 

Короткий зимний день подходил к концу (Н. Гарин-Михайловский). 

Отживать (доживать) свой век (свое время) — приближаться к 

концу существования. 

Отживающие свой век и совершенно сухие (деревья), во множе-

стве других, зеленых и цветущих, — незаметны (С. Аксаков).  

Не деревья, а прямо-таки гиганты вроде американских секвой. Те-

перь такие кое-где еще по большим усадьбам доживают свой век 

(В. Быков).  

Казачество в ХV веке еще только завязывалось. Напротив, вольные 

городские общины тогда уже доживали свой век (В. Ключевский). 

Радостно убеждаться, что такие проржавелые слова, как, напри-

мер, «протекция», доживают свой век (Известия). 

 

г) со значением собственно прекращения бытия, существования  

Иметь конец — переставать существовать, заканчиваться. 

Анна Сергеевна привязывалась к нему все сильнее, обожала его, и 

было бы немыслимо сказать ей, что все это должно же иметь ко-

гда-нибудь конец; да она бы и не поверила этому (А. Чехов).  

Но всякая история имеет конец, и мировая история — тоже 

(В. Ерофеев).  

Превращаться / превратиться (обращаться) в прах — прекращать 

/ прекратить свое существование, уничтожаться. 

Тут рушился алтарь, там низвергался трон, И обращались в прах 

и Тир и Вавилон (В. Бенедиктов).  

Некоторые лесные великаны не выдержали тяжести веков и по-

верглись в прах (С. Арсеньев). 
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Исчезать / исчезнуть с лица земли — переставать / перестать суще-

ствовать. 

Давным-давно исчезла с лица земли девственная степь 

(И. Соколов-Микитов). 

В значениях большинства единиц этой микрогруппы содержатся 

дополнительные качественные семы, конкретизирующие процесс пре-

кращения бытия: 

«взрываясь» 

Взлететь на воздух — взорваться, подорваться. 

Я видел, как сыплются бомбы, даже точно определил — первым 

взлетел на воздух театр, за ним здание областной милиции, заго-

релся почтамт (А. Федоров). 

 

«сгорая» 

Превращаться / превратиться в пепел — уничтожаться / уничто-

житься в огне. 

Повторилась обратная история: недоброжелательные соседи из-

бивались, их жилища превращались в пепел (Д. Мамин-Сибиряк). 

 

«рушась» 

Лететь в тартарары — рушиться, погибать, терпеть крушение. 

Наша семья могла строить радужные планы, но стоило заболеть 

мышке или захворать слону, как все летело в тартарары 

(Н. Дурова).  

Лететь к чертям — рушиться, гибнуть, уничтожаться. 

На твоих глазах все летит к чертям, а тебе — трын-трава? 

(Ю. Осипов). 

 

«впустую» 

Лететь кувырком — уничтожаться, пропадать впустую. 

И снова начинается спор, установленное летит кувырком 

(М. Горький). 
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«резко» 

Полететь вверх дном — резко, вдруг разрушиться, измениться. 

От вашего города тогда мало-помалу не останется камня на 

камне, — все полетит вверх дном, все изменится, точно по вол-

шебству (А. Чехов). 

 

«окончательно»  

Идти (пойти) прахом — окончательно разрушаться, разваливаться, 

погибать. 

Теперь все равно все прахом пойдет, все придется сначала начи-

нать, по камушку строить (И. Бунин). 

Микрогруппа фразеологизмов, имеющих значение «проходить, 

оканчиваться как-либо для кого-либо»: 

 

с семой «плохо»  

Выходить / выйти боком — плохо кончаться / кончиться для кого-

либо. 

Бей, семья деревенская, Вора в честном дому, Чтобы жито смо-

ленское боком вышло ему (А. Твардовский).  

Вон он, либерализм, боком выходит для всего района (Б. Можаев).  

Что-то рано виноватиться начал. Может, воля эта холостяцкая 

таким боком выйдет — в голос выть буду (В. Шугаев). 

 

с семой «как-либо»  

Сходить / сойти с рук — (во 2 значении) проходить / пройти, окан-

чиваться / окончиться как-либо. 

Несколько экзаменов сошло с рук довольно удачно, но еще впереди 

был экзамен по математике (И. Панаев). 

 

с семой «безнаказанно» 

Сходить / сойти с рук — (в 1 значении) проходить / пройти, окан-

чиваться / окончиться безнаказанно. 
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… в пылу битв много сходило с рук, прощалось, оправдывалось ис-

ключительностью обстановки (Д. Фурманов).  

Что сходит с рук ворам, За то воришек бьют (И. Крылов). 

 

 

Подгруппа фразеологизмов со значением  

прекращения жизненного существования 

 

Типовая семантика процессуальных фразеологизмов этой под-

группы: прекращать свое жизненное существование (о человеке, живот-

ном), умирать, околевать. Внутри подгруппы фразеологизмы распреде-

ляются по двум микрогруппам: 1) со значением достижения предела в 

жизненном существовании; 2) со значением собственно прекращения 

жизненного существования. 

Первую микрогруппу составляют следующие единицы: 

Доживать (отживать) свой век — оканчивать свое существова-

ние, приближаться к концу жизни. 

[Поль]: Отец, вон, едва дышит, вы тоже отжили свой век 

(А. Островский).  

Ее свекровь доживает свой век в полном одиночестве  

(из разг. речи). 

Стоять одной ногой в могиле — доживать свою жизнь, быть близ-

ким к смерти. 

[Грознов]: Денег мне твоих не надо — у меня свои есть. На что 

мне? Я одной ногой в могиле стою; с собой не возьмешь 

(А. Островский). 

Смотреть (глядеть) в могилу — доживать свою жизнь, быть близ-

ким к смерти. 

Я стар, уже давно гляжу в могилу (А. К. Толстой). 

Кончать свои дни (свой век) — доживать жизнь, приближаться к 

концу жизненного существования. 
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Многих из этих свидетелей нет уже на свете, а оставшиеся в жи-

вых кончают дни свои с полным равнодушием к исполинским, к 

эпическим событиям того времени (Д. Давыдов). 

Прощаться с жизнью (с белым светом) — приближаться к смерти, 

готовиться к смерти; умирать. 

А я уже с белым светом прощался, — приятным тенором загово-

рил пригожий казак (Б. Полевой). 

Во вторую микрогруппу входят процессуальные единицы, кото-

рые идентифицируются глаголами умереть, погибнуть: Отдать богу 

душу; приказать (велеть, повелеть) долго жить; отправиться (отой-

ти) на тот свет; отправиться к праотцам; лечь в гроб (могилу); лечь 

(уйти) в землю; испустить дух; испустить последний вздох; закрыть 

глаза; кончить жизнь (век); уйти из жизни; оставить жизнь; поки-

нуть белый свет; заснуть (уснуть, почить) вечным (последним, мерт-

вым) сном; уснуть на веки веков; сойти в могилу (в гроб); отойти (пе-

реселиться) в вечность; бог прибрал; уйти (удалиться, отойти) в иной 

(загробный) мир; отойти (переселиться) в лучшую (будущую) жизнь; 

дать дуба; сложить кости; отдать концы; протянуть (вытянуть) но-

ги (ножки); сыграть в ящик; откинуть (отбросить) копыта (коньки, 

сандалии, штиблеты); задрать ноги (лытки); почить в бозе; выйти в 

тираж; отправиться в Елисейские поля; отойти от мира сего; сме-

жить глаза (очи); отойти (скрыться) в горний мир (в горнюю оби-

тель); отойти к вечному блаженству; решиться (лишиться) жизни; 

уйти на ниву божию; отбыть в лучший мир; закончить свой жизнен-

ный путь; оборвать нить жизни; исчезнуть с лица земли — умереть; 

перестать жить, существовать. 

Через три года Пётра Малышев в миллионах ходил. А на пятый год 

богу душу отдал без покаяния: медведь задрал (В. Шишков).  

Трофим приказал долго жить, братцы, — сказал Арефа. — Под 

утро кончился, сердяга (Д. Мамин-Сибиряк).  

Женитьба его ничуть не переменила, тем более, что жена скоро 

отправилась на тот свет (Н. Гоголь).  



 58 

Отец учителем был в Рязани. Три года после войны протянул. А 

следом и матушка отправилась к праотцам (Н. Вирта).  

Жалко, сказывают, было ему с родной стороной расставаться: из-

вестно, там наши родители в землю легли (М. Салтыков-Щедрин).  

В самой лавке растянулся старик и тут же дух выпустил 

(А. Левитов).  

Он безошибочно угадывал, когда узник испускал последний вздох, 

оставшиеся удары наносить было бессмысленно (А. Иванов).  

Потопал, потопал, закрыл глаза, люди снесут на отдых вечный и 

бесконечный (П. Проскурин). 

Неужели лучше кончить жизнь в их руках, чем умереть здесь? 

(В. Гаршин). 

Многие не удержались от слез, когда читалось письмо о том, как 

ушел из жизни этот большой и шумный человек (Б. Полевой).  

Она оставляла жизнь без сожаления, не боялась смерти и приняла 

ее как благо (Л. Толстой).  

Где тень олив легла на воды, Заснула ты последним сном 

(А. Пушкин).  

Сама хозяйка дома сошла в могилу: Марья Дмитриевна скончалась 

года два спустя после пострижения Лизы (И. Тургенев).  

Ну уж мне, старухе, давно бы пора сложить старые кости на по-

кой (Л. Толстой).  

С той поры, когда Акинфий Никитыч отошел в вечность, помрач-

нел старый туляк (Е. Федоров).  

За краткое время от нас ушли в иной мир лучшие из лучших 

(Б. Лавренев).  

И, наверно, кто-то скажет: Дед Данила дуба дал 

(А. Твардовский).  

И голос у него такой нежный да тонкий, как будто и на самом деле 

старик концы отдает (М. Шолохов).  

Садись, чего стоишь? В ящик сыграть хочешь? (К. Симонов).  
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Ежели еще так полгода пройдет, так, пожалуй, к весне и совсем 

она ноги протянет (Д. Мамин - Сибиряк).  

Прошу учесть мое мнение, независимо от того, доживу я лично до 

Победы либо откину копыта (О. Смирнов).  

Не может быть! Государь Петр Федорович добрый десяток год-

ков почил в бозе (Е.Федоров).  

А вам случалось видеть, что люди в моем положении не отправ-

ляются в Елисейские? — спросил Базаров (И. Тургенев).  

С тех пор, как мать моя глаза свои смежила, С любовью женский 

взгляд не падал на меня (Н. Добролюбов).  

Добрый, нежный был родитель! Но в урочный час Скрылся в гор-

нюю обитель, Навсегда угас (Н. Некрасов).  

К вечному блаженству, говорю, отошел отец… — заученно сказа-

ла мать (Л. Леонов).  

Прочь, каторжник! Жизни решусь, а — растерзаю (М. Горький).  

… Аким рассказал ей все о себе и о том, что им необходимо де-

лать, чтоб не задрать лытки кверху: ей как можно скорее поправ-

ляться и быть терпеливой, все остальное он обмозгует, обломает, 

сделает, и они не пропадут (В. Астафьев).  

Мне и не хотелось бы исчезнуть с лица земли, не кончив моего 

большого романа (И. Тургенев).  

Кондрашка (Кондрат) хватил (а); карачун пришел — скоропостиж-

но умереть, скончаться. 

Гордый старик не перенес такого рода удара и прожил в отставке 

всего несколько месяцев: его хватил кондрашка (Д. Мамин-

Сибиряк).  

Недавно раскудахтался небезызвестный Марк Дейч из «Московско-

го комсомольца». Он был ошарашен книгой писателя-фронтовика 

В. Карпова «Генералиссимус», его чуть кондратий не хватил, 

уберегли единоверцы, прибежали на выручку и отпоили его водкой 

(Советская Россия).  

В одночасье ему и карачун пришел (В. Шишков). 
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Принять мученический венец — умереть в страшных мучениях. 

Многие потерпели в правде, многие приняли венец мученический, 

Никита Романыч! (А. К. Толстой).  

Загреметь (провалиться) в тартарары; загреметь к богу в рай — 

погибнуть. 

Федотушка, в твою башку могла прийти такая ерунда?… В эта-

кое-то время, когда все, того и гляди, полетит вверх тормашками, 

когда надо зрить в оба, штоб не сорваться и не загреметь в тар-

тарары?! А тебе все нипочем? (М. Алексеев).  

Ты чего тут подглядываешь? … Вот попало бы топором в коте-

лок, и загремел бы к богу в рай (В. Астафьев). 

Класть / положить свою жизнь (живот); сложить (положить) 

свою голову; лечь костьми; найти себе могилу; сложить свои кости; 

отдать свою жизнь; лить (пролить) свою кровь; класть / положить 

душу; лечь головой за кого, -что-либо; пасть от рук кого-либо, чьих-

либо; поплатиться головой (жизнью) за что-либо — погибнуть, уме-

реть обычно в бою, в каком-либо опасном деле; пожертвовать жизнью 

во имя чего-либо. 

Отец сложил свою голову за то же великое и справедливое дело, 

которому беззаветно отдал жизнь его сын (Л. Кассиль, 

М. Поляновский).  

Вот, — думал князь, отбивая удары, — придется живот поло-

жить, не спася царевича! (А. К. Толстой).  

Многие из нас, быть может, лягут костьми на тяжелом пути! 

Но по нашим телам пойдут другие! (С. Скиталец).  

Страшные орды иноземных насильников нашли себе могилу на 

русской земле (Е. Федоров).  

Я или забастовку усмирю, или кости свои сложу здесь! 

(В. Шишков).  

Он за край, где жили деды, пролил кровь (В. Жуковский).  

[Хватов]: Так-то, Анисьюшка, мы за вас души свои клали 

(П. Плавильщиков).  
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Мы на полях сражений жизни клали, Чтобы ты счастливой, Ро-

дина, была! (А. Сурков).  

Я дам родимой стороне Покой, хотя пришлось бы мне Лечь голо-

вой в борьбе кровавой (И. Суриков).  

Не все, однако, избавились и от гибели, один матрос поплатился 

жизнью, а двое искалечены (И. Гончаров). 

Покончить с собой (с жизнью); наложить на себя руки; пустить 

себе пулю в лоб; покончить (свести) счеты с жизнью; порешить с со-

бой — кончить жизнь самоубийством. 

Вячеслав еле сдержался, чтобы не сказать отцу, как собирался по-

кончить с собой и как его спасла Тамара (Н. Воронов).  

Очень бессердечно вы меня бросили, сколько раз я хотела руки на 

себя наложить от обиды (И. Бунин).  

Человек страдает, задыхается от стыда, рад пулю пустить себе 

в лоб, но он виноват, он согрешил, и его бичевать нужно 

(А. Чехов).  

«Советская Россия» с огромной тревогой говорила недавно о том, 

что только в одной Челябинской области, только за одни июльские 

сутки свели счеты с жизнью 11 человек! Это только маленькая 

иллюстрация к тому, какие темпы набирает жуткий молох (Со-

ветская Россия).  

Сперва она с собой порешить хотела, утопилась, ее вытащили, 

откачали (О. Форш). 

 

 

Подгруппа фразеологизмов со значением прекращения 

пребывания где-либо 

 

Типовая семантика: прекращать свое пребывание где-либо; пере-

ставать бывать, быть где-либо. 

Забывать / забыть дорогу — переставать / перестать бывать где-

либо, посещать кого-либо. 
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Она говорила тебе, чтобы ты забыл сюда дорогу? (А. Иванов). 

 

 

Подгруппа фразеологизмов со значением  

прекращения какой-либо деятельности, состояния, отношения 

 

Типовая семантика единиц этой подгруппы: перестать заниматься 

чем-либо, осуществлять что-либо; перестать действовать; прекратить 

какое-либо действие, деятельность, состояние, отношение. 

Складывать / сложить руки — переставать / перестать действовать. 

Почти без всяких средств, владея сотней разоренных душ, он сло-

жил руки и во всю остальную жизнь, целые двенадцать лет, нико-

гда не справлялся, чем он живет, кто содержит его 

(Ф. Достоевский). 

Выходить / выйти из строя — переставать / переставать действовать.  

Вероятно, лебедка вышла из строя, потому что четверо матро-

сов … выбирали якорь вручную (С. Диковский). 

Махнуть рукой на что-либо — перестать обращать внимание; пере-

стать заниматься чем-либо или делать что-либо. 

Говорят, Ник поначалу пытался исправить своеобразную теннис-

ную технику Селеш. Да потом махнул рукой (Советский спорт). 

С той поры не только внешне преобразился Федот, но и внутренне 

весь настроился на общественный лад …, все ждал — когда при-

дет новая колхозная жизнь, а на мужицкие обязанности по домаш-

нему хозяйству рукой махнул (Б. Можаев). 

Складывать / сложить оружие — 1) прекращать / прекратить во-

оруженное сопротивление; сдаваться; 2) отказываться / отказаться от 

борьбы, прекращать / прекратить действовать. 

Делегация отправилась в Копал. И скоро оттуда примчалась весть, 

что копальцы без боя слагают оружие (Д. Фурманов). 

(Дамы) складывают оружие, когда одерживают победу 

(Д. Григорович). 
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Ставить / поставить крест на чем-либо — окончательно разуве-

рившись в чем-либо, отказываться / отказаться от чего-либо, переста-

вать / перестать думать о чем-либо, надеяться на что-либо. 

Случись еще травма, и на его карьере можно было бы ставить 

крест (Футбол).  

«Млада фронта» ставит крест на организации молодежи, рабо-

тающей под руководством партии коммунистов, радуясь тому, 

что сегодня молодежное движение развивается в Чехословакии 

независимо от руководящих органов (Комсомольская правда). 

Бросать / бросить перо — прекращать / прекратить литературную 

деятельность. 

Он бросает перо и более писать не будет; эта последняя статья 

есть его прощание с публикой (Ф. Достоевский). 

Вложить меч в ножны — кончить войну, распри. 

Скоро ль меч Князь вложит в мирные ножны? (М. Лермонтов). 

Выбывать / выбыть из строя — прекращать / прекратить активную 

деятельность. 

Так как административная машина не имела права останавли-

ваться, то всех выбывших из строя либералов Феденька заменил 

шалопаями (М. Салтыков-Щедрин). 

Кончать волынку — прекращать делать что-либо бесполезное, уто-

мительное, длящееся очень долго. 

И давным-давно надо кончать эту волынку с Ириной: решить, ли-

бо они вместе, либо — врозь (В. Еременко). 

Кончать (одним) разом — резко, быстро обрывать, прекращать что-

либо. 

Подземный царь, Желая кончить разом, С архангела пернатый 

сбил шелом (А. Пушкин). 

Опускать / опустить занавес — заканчивать / закончить что-либо; 

прекращать / прекратить что-либо. 

Можно, значит, опускать занавес: зло обличено, справедливость 

восторжествовала (Н. Окшин). 
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Закрывать / закрыть лавочку — прекращать / прекратить какую-

либо деятельность, дело, занятие; прекращать / прекратить чем-либо за-

ниматься. 

Творчество должно быть как высоко, так и разнообразно, иначе: 

закрывай свою лавочку (М. Антокольский). 

Класть / положить конец — кончать / кончить с чем-либо, оканчи-

вать / окончить, прекращать / прекратить что-либо. 

В августе 1982 года кипучей деятельности Крахмальниковой … 

был положен предел (Н.Яковлев).  

Иностранные державы, сказал он (Ле Дык Тхо), положат конец 

любым военным действиям в этих странах, выведут оттуда свои 

войска и военных советников (Правда).  

Эта проповедь обращена к людям в стране, где была совершена ре-

волюция, ликвидировавшая частную собственность, положившая 

конец эксплуатации человека человеком (Н. Яковлев).  

Очевидно, Поляница решил положить конец никчемному, с его 

точки зрения, разговору (М. Шолохов).  

Древесина, выращенная в клеточной культуре, положит конец вы-

рубке лесов (Правда).  

Это постановление кладет конец неопределенным взаимоотноше-

ниям между кинематографом и литературой (Лит. газета).  

Обрубать / обрубить концы — решительно покончить с чем-либо 

(обычно: с привычками, привязанностями, склонностями). 

Вот уже семь лет, как от него ушла жена. И, казалось бы, давно 

пора пережить свое горе и обрубить концы сердечной привязанно-

сти, но он не может, да и не хочет этого (Г. Синельникова). 

Обрывать / оборвать последнюю ниточку — окончательно пре-

кращать / прекратить что-либо, порывать / порвать с кем, -чем-либо, 

устранять / устранить единственную возможность. 

А ей, видно, жалко, не хочется обрывать последнюю ниточку, у 

нее это вроде как запасной путь, на всякий случай (А. Ильин). 
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Останавливаться / остановиться на полдороге (полпути) — пере-

ставать / перестать заниматься чем-либо, не доведя до конца, оборвав на 

середине. 

Я уже побывал у прокурора. Остановиться на полпути мне не 

удастся, даже если вмешается горком (И. Недосеков). 

 

 

Группа процессуальных фразеологизмов исчезновения 

 

Типовая семантика фразеологизмов этой группы: исчезать (исчез-

нуть) как-либо, по какой-либо причине. Абсолютное большинство еди-

ниц имеет в значении дополнительную качественную сему: 

«постепенно» 

Тает лед — постепенно исчезает чувство недоверия, отчужденности. 

Изглаживаться / изгладиться из памяти — постепенно исчезать / 

исчезнуть, забываясь / забывшись. 

Годы не изгладили из памяти счастливого понедельника — второ-

го дня пасхи (Е. Пермяк).  

Я все же думаю, что лучшие ленты прошедшего фестиваля, в ко-

торых слышалась тревога за судьбы мира, не все изгладятся из 

памяти западноберлинцев (Лит. газета). 

 

«совершенно, совсем» 

Вылететь (выскочить) из головы, улетучиться из головы — 1) со-

вершенно, совсем исчезнуть из памяти, сознания.  

Точно меня чем ошибло, ничего не помню, из головы все вылетело, 

словно как пустая теперь (А. Островский).  

Сознание путалось; память сохраняла далеко не все, о чем говори-

лось, многое бесследно улетучивалось из головы (И. Кремлев). 

Эта единица во втором значении имеет сему «вдруг, неожиданно». 

Вылететь (выскочить) из головы, улетучиться из головы — 2) 

неожиданно, вдруг забыться. 
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Все мысли, все важные слова, ради которых он рвался сюда, мгно-

венно вылетели из головы (А. Дягилев).  

Как только я остался один в этом тихом уголке, вдруг все мои 

прежние мысли и воспоминания выскочили у меня из головы 

(Л. Толстой). 

Выпадать / выпасть из памяти — 1) совершенно, совсем исчезать / 

исчезнуть из памяти, сознания. 

В дальнейшем многое выпало из памяти Алеши Рокотова, стер-

лись лица даже близких людей (Е. Пермитина). 

Второе значение этой единицы также содержит сему «вдруг, 

неожиданно». 

Выпадать / выпасть из памяти — 2) неожиданно, вдруг забывать-

ся / забыться. 

Нахимов вопросительно посмотрел на Колтовского: бывает так, 

что выпадает иногда из памяти слово, редко звучащее в жизни 

(С. Сергеев-Ценский). 

 

«бесследно» 

Кануть в вечность — исчезнуть бесследно, навсегда минуть. 

Судьба же нашего театрального прошлого — очень плачевна. Его 

достижения канули в вечность (Ю. Юрьев). 

Кануть в Лету (в реку забвения) — бесследно исчезнуть; быть за-

бытым. 

Архив Шолохова был утрачен в военные годы, его библиотека и бу-

маги погибли в результате прямого попадания немецкой бомбы в 

его дом в Вешенской, а рукопись «Тихого Дона», которую он предъ-

являл комиссии в Москве, бесследно канула в Лету  

(Советская Россия).  

Твоих друзей не канут в Лету Бесчисленные имена. Ведь их мечта, 

как эстафета, Тебе, живому, вручена (М. Дудин).  

Прошел год, и вся история канула в реку забвения (О. Суворова). 
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Взлетать / взлететь на воздух — бесследно исчезать / исчезнуть, 

рассеиваться / рассеяться.  

Самые сладкие надежды, кои веселили меня, взлетели на воздух 

(А. И. Тургенев). 

 

«внезапно, вдруг» 

Разлетаться / разлететься прахом (в клочья, в прах, в пух) — вне-

запно, вдруг исчезать / исчезнуть, рассеиваться / рассеяться. 

Мне стоит сказать одно слово, — и все торжество этих мерзав-

цев разлетится прахом, думала Луша (Д. Мамин-Сибиряк).  

Все то, что я прежде считал своим мировоззрением и в чем видел 

смысл и радость своей жизни … разлетелось в клочья (А. Чехов). 

 

«быстро и незаметно» 

Уходить / уйти в песок — 1) быстро и незаметно расходоваться, 

тратиться (о деньгах, материальных ценностях); 2) быстро и незаметно 

исчезать / исчезнуть, утрачиваться / утратиться. 

Мы знаем, что деньги способны уходить в песок, оставляя наши 

проблемы на поверхности (Советская Россия). 

Плыть (уплывать, уходить) между пальцами (сквозь пальцы) — 

быстро и незаметно расходоваться, тратиться (о деньгах). 

У него было около миллиона, но эти деньги ушли между пальцев 

(Д. Мамин-Сибиряк). 

Проскакивать (проскальзывать) между пальцами (между руками) 

— быстро и незаметно исчезать, убегать, ускользать. 

(Олег) догнал его под Шишковым лесом, вдребезги разбил, захватил 

всю добычу, пленных, а сам Тагай едва вырвался от Олега, проско-

чил между пальцами (С. Бородин). 

Микрогруппу со значением «переставать / перестать быть види-

мым; исчезать / исчезнуть из зрительного восприятия» составляют фра-

зеологизмы теряться / потеряться из вида (-у), исчезать / исчезнуть 

из вида (из глаз), скрываться / скрыться из глаз. 
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Из-за машины стелилась узкая дорога … Редкие пешеходы, встре-

чавшиеся на ней, быстро отставали, терялись из вида на поворо-

тах (Г. Березко).  

Васильчиков поднялся по нагретому солнцем камню набережной  и 

скоро скрылся из глаз (В. Кожевников).  

Телега поворотила наконец за угол и скрылась с глаз 

(Ф. Достоевский). 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ I 

 

1. Процессуальные фразеологизмы как номинативные раздельнооформ-

ленные единицы представляют определенную часть «языковой кар-

тины мира», объективируют в языке различные процессы: существо-

вание, становление, действие и деятельность, состояние, отношение. 

2. Процессуальные фразеологизмы со значением бытийности объеди-

няются в современном русском языке вместе с глаголами-лексемами 

в семантическую категорию бытия (бытийности). 

3. Процессуальные фразеологизмы со значением бытийности представ-

ляют собой в современном русском языке фразообразовательное 

объединение, в которое входят единицы, образующие иерархически 

организованную структуру с общей семой бытия. 

4. Сема бытийности, являясь категориальной, ядерной для исследуемых 

единиц и обозначая существование, наличие в объективной действи-

тельности лица, предмета, признака, процесса, состояния и т.д., вза-

имопроницаема с семами деятельности, состояния, отношения, кото-

рые выступают как периферийные в семантической структуре  бы-

тийных фразеологизмов. 

5. Семантическую структуру категории бытия процессуальных фразео-

логизмов образуют четыре субкатегории: предбытия, возникновения 

бытия, собственно бытия, конца бытия. Внутри названных семанти-

ческих субкатегорий единицы объединяются в семантические группы 

и подгруппы, синонимические ряды, каузативные и антонимические 

пары, обеспечивающие им семантическую и синтаксическую сочета-

емость с другими единицами языка. 

6. Центральное место в структуре корпуса процессуальных фразеоло-

гизмов со значением бытийности занимает субкатегория собственно 

бытия, а внутри нее наиболее представленной оказалась семантиче-

ская группа единиц образа жизни человека. Преобладание семантики 

существования человека над семантикой существования предмета 

говорит об антропоцентричности исследуемых фразеологизмов. 
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7. Бытийные процессуальные фразеологизмы по-разному квалифици-

руют процесс существования человека, предмета, признака, состоя-

ния и т.д. благодаря наличию в их значениях дополнительных сем 

(локальных, темпоральных, качественных и др.). Процессуальные 

фразеологизмы  

8. характеризуют различные бытийные состояния с точки зрения видов 

и способов их протекания (интенсивности, мгновенности, внезапно-

сти, повторяемости, постоянства, позитивности, негативности и т.д.). 

Многообразие и сложность номинаций бытийности связаны как с 

различными моментами проявления бытия, так и с различными со-

стояниями субъекта, которые зачастую предопределяют характер 

протекания бытия. 
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ГЛАВА II  

СЕМАНТИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ  

ОТНОШЕНИЯ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

 

Отношение, с философской точки зрения, — это категория, харак-

теризующая взаимозависимость элементов определенной системы, но-

сящая объективный и универсальный характер. В мире существуют 

только вещи, их свойства и отношения, которые находятся в бесконеч-

ных связях с другими вещами и свойствами [178, 470]. Отношение явля-

ется одной из форм проявления всеобщей связи между предметами, яв-

лениями, процессами в природе и обществе. 

Как лингвистическая категория отношение изучается сравнитель-

но недавно. Эта категория представляет собой часть лексико-

фразеологической системы русского языка, объединяющую номинатив-

ные единицы со значением отношения, которые служат для обозначения 

взаимных связей предметов, величин, процессов, свойств и т.д. 

Впервые в лингвистике семантическое поле слов отношения (гла-

голов, прилагательных, существительных, наречий) было выделено и 

описано Р. М. Гайсиной в монографии «Лексико-семантическое поле 

глаголов отношения в русском языке». Основываясь на определении 

семы как понятия о том или ином фрагменте действительности, о том 

или ином признаке обозначаемого предмета, как микропонятия  в соста-

ве другого понятия, Р. М. Гайсина определяет релятивную сему как 

«микропонятие об отношении в составе других понятий [43, 10] и отме-

чает, что «релятивная сема возникает в результате проекции различного 

рода отношений объективной действительности в плоскость языка» 

[43, 11]. Язык отражает объективные связи и отношения, существующие 

в мире, по-разному на различных своих уровнях: синтаксическом, мор-

фологическом, словообразовательном, лексическом. На каждом языко-

вом уровне имеются специфические средства для выражения отноше-

ний. Р. М. Гайсина, учитывая способ манифестации релятивных сем, 

выделяет грамматические (синтаксические и морфологические), слово-
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образовательные и лексические семы отношения [43, 11]. На лексиче-

ском уровне, по ее мнению, отношение может рассматриваться как са-

мостоятельный объект наименования, как отличительный признак 

предмета, получающего наименование, как сопутствующий признак та-

кого предмета или явления [43, 26]. В названной выше монографии 

представлена классификация глаголов отношения и глагольно-именных 

сочетаний, рассматриваемых в качестве аналитических глаголов (типа 

иметь уважение, быть в связи, выражать доверие и под.), дана ком-

плексная характеристика как единицам, составляющим центр лексико-

семантического поля отношения, описаны их значения, парадигматика и 

синтагматика.  

Колоссальный труд по изучению семантической структуры глаго-

лов, в том числе и глаголов отношения, был проделан учеными про-

блемной группы  

«Русский глагол» Уральского государственного университета 

им. А. М. Горького. В результате был создан «Толковый словарь рус-

ских глаголов», содержащий идеографическое описание семантических 

групп глаголов. Глаголы отношения в этом словаре представлены че-

тырьмя объединениями: взаимоотношения, владения, межличностных 

отношений и социальных отношений; внутри них на основе учета част-

ных значений выделены группы. Например, в составе объединения гла-

голов социальных отношений названы группы глаголов победы и пора-

жения, принуждения, подчинения, влияния, защиты, помощи и т.д. Од-

нако указанные и другие подобные исследования проводились на лек-

сическом материале, а фразеологические единицы до последнего време-

ни оставались без внимания лингвистов. 

Фразеологический фонд русского языка, как и лексический, рас-

полагает единицами, имеющими семантику отношения. Такие единицы 

до сих пор не были предметом специального комплексного исследова-

ния, отсутствует их классификация, описание семантической структуры 

фразеологических объединений и тем более лексико-фразеологических, 
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несмотря на то что номинативный строй русского языка представлен 

двумя типами единиц — лексемами и фразеологизмами. 

Первые шаги в изучении семантической категории отношения номи-

нативных сверхсловных единиц были сделаны В. А. Лебединской и 

Н. Б. Усачевой [164], выделившими и описавшими группу процессуальных 

фразеологизмов отношения, которые содержат в своем составе компонент 

«иметь», А. А. Соколовой [129], исследовавшей гендерные отношения во 

фразеологии, Н. А. Новиковой [104], рассматривавшей концепт «жизнь» в 

социальном аспекте на материале фразеологических единиц, 

Р. Х. Хайруллиной [139], обратившей внимание на различные фразеологи-

ческие средства выражения межличностных отношений, и др. 

Глаголы и процессуальные фразеологизмы, имеющие семантику 

отношения, вместе составляют в лексико-фразеологической системе 

языка единую семантическую категорию отношения. Базовыми едини-

цами для этой категории являются глаголы и процессуальные фразеоло-

гизмы относить / отнести что-либо к кому, -чему-либо, относиться / 

отнестись к кому, -чему-либо, иметь отношение к кому, -чему-либо, 

иметь касательство к чему-либо. Они являются носителями общей се-

мантики отношения, обозначают отношения объективной действитель-

ности обобщенно, недифференцированно. В значении этих единиц 

представлена абстрактная релятивная сема без сочетания с другими, 

конкретизирующими семами. В значении других единиц абстрактная 

релятивная сема может контаминировать с квалифицирующими семами 

соответствия, равенства, совместности, подчинения, эмоционального 

отношения и др.: соответствовать чему-либо, уподобляться / уподо-

биться кому, -чему-либо, стоять на одной доске с кем, -чем-либо, обо-

жать кого, -что-либо, души не чаять в ком-либо, подчинять / подчи-

нить кого-либо, покорять / покорить кого-либо, ставить / поставить 

на колени кого-либо и под. 

В настоящей работе мы  предприняли попытку описать семанти-

ческую структуру категории отношения процессуальных фразеологиз-

мов, которую составляют семантические субкатегории, группы и под-



 74 

группы; определить индивидуальные фразеологические значения еди-

ниц; выявить особенности, связанные с отнесением многозначных фра-

зеологизмов к одному или разным семантическим объединениям. 

Нами были рассмотрены процессуальные фразеологические еди-

ницы, в значении которых представлена абстрактная сема релятивности 

в сочетании или вне сочетания с семами других семантических катего-

рий (бытийности, состояния, становления, деятельности), в сочетании 

или вне сочетания с квалифицирующими и качественно-

обстоятельственными релятивными семами, которые конкретизируют 

типы отношений, обозначаемые фразеологизмами той или иной субка-

тегории, группы или подгруппы. Так, например, в значении фразеоло-

гизма иметь отношение к кому, -чему-либо содержится абстрактная 

сема релятивности, не осложненная другими семами и выражающая са-

мую общую идею отношения; в значении фразеологизма стоять горой 

за кого, -что-либо содержится сема отношения и сема деятельности, но 

первая является основной, доминирующей, так как этот тип отношений 

проявляется не через одно какое-либо конкретное действие, а через круг 

некоторых действий, с этими семами сосуществует квалифицирующая 

сема защиты; в значении фразеологизма протянуть руку помощи кому-

либо сема отношения также сочетается с семой деятельности и квали-

фицирующей семой помощи; в значении фразеологизма плевать с вы-

сокой колокольни на кого, -что-либо, наряду с семами отношения, со-

стояния и квалифицирующей семой межличностных отношений, со-

держится еще и качественная сема «безразлично, равнодушно». Клас-

сификация фразеологических единиц, распределение по субкатегориям, 

группам и подгруппам внутри семантической категории отношения 

проводилось нами на основе учета наличия или отсутствия в их значе-

ниях указанных сем. 

Категорию отношения процессуальных фразеологизмов составля-

ют субкатегории: взаимоотношения, владения, межличностных отно-

шений, социальных отношений. 
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§ 1. Субкатегория взаимоотношения 

 

В этой субкатегории объединяются фразеологические единицы, 

обозначающие отношения между предметами и их свойствами, лицами, 

предметами и лицами в самом общем виде. Сема отношения в значении 

этих единиц контаминирует с семой бытийности, поэтому фразеологи-

ческое значение чаще всего передается описательным выражением 

«быть во взаимной связи, находиться в каких-либо отношениях». Нали-

чие квалифицирующих сем позволяет выделить группы в названной 

субкатегории. 

 

 

1. Группа процессуальных фразеологизмов со значением взаимо-

связи 

 

В значениях процессуальных фразеологизмов данной группы при-

сутствует квалифицирующая сема взаимосвязи. 

Типовая семантика группы: быть, находиться во взаимной связи с 

кем, -чем-либо, приводить / привести к взаимосвязи действия, предме-

ты, явления и т.п., взаимодействовать, соответствовать, вступать во вза-

имодействие.  

Иметь отношение к кому, -чему-либо — (во 2 значении) быть свя-

занным с чем-либо. 

А ты еще говоришь, что это не имеет отношения к плану? Да 

самое прямое (Д. Евдокимов).  

Но я все-таки не понимаю, какое отношение имеет эта книжка к 

двум бедным женщинам? (А. Куприн). 

Иметь отношение к кому, -чему-либо — (в 3 значении) быть с кем-

либо в каких-либо отношениях. 

Как видите, я, Брыскалов Валерий Кононович, имею некоторое 

отношение к Аде Морозовой, поскольку мой отец был двоюродным 
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братом Елены Брыскаловой, матери Ады Шафрановой, которая по 

матери была Брыскалова, а по отцу Морозова (Ю. Азаров).  

Понять не могу, представить не могу, почувствовать не могу: Се-

ня Суриков и мы с тобой? Какое он может иметь к нам отноше-

ние? (С. Залыгин). 

Иметь выход на кого, -что-либо — быть связанным с кем, -чем-либо. 

В «империи» Лебедева лишь трое имели на него прямой выход 

(Н. Леонов). 

Иметь дело с кем-либо, к кому-либо, до кого-либо — (в 4 значении) 

вступать с кем-либо в отношения. 

Неужели я похож на бурбона, чиновника, который может иметь 

дело только с равными по чину? (Г. Петров).  

Было бы странно отталкивать Некрасова, ходи к нему, имей с ним 

дело, ибо нет причины закабалить себя одному журналу — но 

помни, что в конце концов он жулик… (И. Тургенев). 

 … а потом все, будто не зная, с кем имеют дело, слушают 

«гражданина»! (С. Залыгин).  

После наряда, то есть распоряжений по работам завтрашнего 

дня, и приема всех мужиков, имевших до него дела, Левин пошел в 

кабинет и сел за работу (Л. Н. Толстой).  

В эту минуту молодая рабыня подошла и шепнула Олимпиодору, 

что богатая патрицианка из Цезареи желает его видеть, имея де-

ло к жрецу Афродиты (Д. Мережковский). 

Иметь дело с кем-либо, к кому-либо, до кого-либо — (в 5 значении) 

сталкиваться, приходить в соприкосновение с каким-либо фактом, явле-

нием и т.п. 

Когда вы служили в 5-й армии, вам не приходилось иметь дело с 

какими-нибудь бумагами по армии генерала Молчанова? 

(С. Залыгин).  

Казалось бы — всю жизнь имел дело с искусством, можно развить 

в себе живость воображения, но нет, есть вещи невообразимые 

(Ю. Слепухин).  



 77 

Даже как-то неловко иметь дело с таким вульгарно-

пропагандистским ширпотребом (А. Кривицкий). 

… мы имеем дело с каким-то плато, которое впоследствии разде-

лилось на несколько столовых гор (В. Арсеньев). 

Иметь касательство к кому, -чему-либо — касаться чего-либо, 

быть связанным с кем, -чем-либо. 

Обещал один любитель старины показать кое-какие документы, 

имеющие касательство к разбойнику (Т. Толстая). 

Иметь контакт (-ы) с кем-либо — (в 1 значении) находиться с кем-

либо в каких-либо отношениях. 

До настоящего времени никаких контактов с представителями 

Кубанской федерации легкой атлетики мы не имели (Сов. спорт). 

Иметь обращение с кем, -чем-либо — обращаться с кем-либо в со-

ответствии с принятыми в обществе манерами, правилами поведения. 

Все сказанное выше о благовидности градоначальников получит 

еще большее значение, если мы припомним, сколь часто они обязы-

ваются иметь секретное обращение с женским полом. Все знают 

пользу, от сего проистекающую, но и за всем тем сюжет этот 

далеко не исчерпан (М.Салтыков-Щедрин). 

Иметь сношения с кем-либо — (в 1 значении) поддерживать кон-

такты, связи с кем-либо. 

Сношений с обществом местным и русским, при неопределенно-

сти их положения, тоже нельзя было иметь (Л. Н. Толстой). 

Идти к делу — иметь непосредственное отношение к чему-либо, 

относиться к чему-либо, касаться чего-либо. 

Если вы можете сообщить какие-либо сведения, идущие к делу, то 

… вы понимаете … одним словом, обязаны это сделать (В. Короленко). 

Не иметь ничего общего с кем, -чем-либо — (во 2 значении) не быть 

связанным с кем, -чем-либо, не иметь связи с кем, -чем-либо. 

После непродолжительной, но ожесточенной перепалки Калябин в 

очередной раз поклялся себе не иметь ничего общего с этим дика-

рем (В. Хлумов). 
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Связать одной веревочкой кого-либо с кем-либо — соединить кого-

либо крепко и неразрывно (общим делом, судьбой, прошлым и т.д.). 

Ну, Иванушка, садись на коня и едем в Поле. Едем, братик, одной 

веревочкой, видно, связала нас судьба, вместях и татар бить 

(Е. Федоров). 

Прикладывать / приложить руку к чему-либо — (в 1 значении) 

быть причастным, иметь отношение к чему-либо. 

После смерти Ленина угодливые историки свалили неудачу на Туха-

чевского. Приложили к этому руку и Егоров в своей книжонке 

«Львов-Варшава», и Шапошников в книжке «На Висле» 

(А. Рыбаков).  

Куда там, только и слышалось: «Хоккей — передовой, футбол —

отстающий!», «Футболу надо поучиться у хоккея!» Приложил к 

этому руку и «верховный» хоккейный тренер Анатолий Тарасов, не 

упускавший случая съязвить по поводу футбольных неудач 

(Л. Филатов).  

Печать высказывает мнение, что к событиям в Индии приложила 

руку такая организация, как ЦРУ (Лит. газета). 

 

 

2. Группа процессуальных фразеологизмов со значением замены 

 

В значениях фразеологизмов этой группы присутствует квалифи-

цирующая сема замены. 

Типовая семантика группы: заменять / заменить, сменять / сменить 

кого, -что-либо на кого, -что-либо, возмещать / возместить что-либо. 

Уступать / уступить место кому, -чему-либо — сменяться / сме-

ниться, заменяться / замениться чем-либо. 

Патриархальная семья уступила место иным формам обществен-

ных отношений (Б. Греков). 

Занимать / занять место кого-либо, чье-либо — заменять / заме-

нить кого-либо. 
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Я вспомнил ведьму-мачеху, которая обманом заняла место родной 

матери, и пообещал братьям Овсянниковым: — Еще вернется род-

ная-то, погодите (М. Горький). 

Приходить / прийти на смену кому, -чему-либо — сменять / сме-

нить кого, -что-либо. 

Во втором тайме изменилось настроение игроков: на смену отча-

янию пришла робкая надежда (Сов. спорт). 

 

 

3. Группа процессуальных фразеологизмов, обозначающих сравни-

тельно-классификационные отношения 

 

В значениях фразеологизмов данной группы содержатся квалифи-

цирующие семы подобия, равенства (тождества), отличия, соответствия, 

контраста, сравнения и под. С их помощью понятие отношения обозна-

чается более расчлененно и дифференцированно, с разной степенью 

дробности и конкретизации. 

Типовая семантика группы: находиться в различных типах срав-

нительно-классификационных отношений — подобия, сравнения, ра-

венства, отличия, соответствия, контраста и т.д.; отличаться, соответ-

ствовать, быть похожим, походить, равняться, сравниваться и под. 

Стоять на одной доске с кем, -чем-либо — быть с кем, -чем-либо в 

отношениях равенства, занимать одинаковое положение, место, иметь 

одинаковое значение, вес и т.д. 

Литература (до ХVIII в.) стояла на одной доске с музыкой, живо-

писью и скульптурой (Д. Писарев). 

Стоять на равной (одной) ноге с кем-либо — быть равным с кем-

либо в каком-либо отношении, быть на равных с кем-либо. 

Он стоял на равной ноге с киевским митрополитом и приводил в 

полное безгласие захудалых сельских батюшек, когда они являлись к 

нему получать разнос за недостойные поступки (К. Паустовский). 
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Иметь аналогию с кем, -чем-либо — находиться в отношениях 

сходства по какому-либо признаку, быть сходным с кем, -чем-либо в 

каком-либо отношении. 

Иметь сходство с кем, -чем-либо — быть похожим на кого, -что-либо. 

Иметь подобие чего-либо — быть похожим на что-либо. 

Попробовали было заикнуться о Наполеоне, но и сами были не ра-

ды, что попробовали, потому что Ноздрев понес такую околесину, 

которая не только не имела подобия правды, но даже просто ни 

на что не имела подобия, так что чиновники, вздохнувши, все 

отошли прочь… (Н. Гоголь). 

Иметь много общего с кем, -чем-либо — быть очень похожим на 

кого, -что-либо. 

Надо сказать, что кавалеристам легче, чем простым смертным, 

давалась несложная, но все-таки требующая присутствия духа 

наука управления авионом, ибо работа над лошадью, поводьями и 

шенкелями имеет много общего с маневрами летчиков 

(А. Куприн). 

Иметь общее с кем, -чем-либо — находиться в отношениях сход-

ства, характеризоваться общими признаками, чертами. 

Не понимаю: что может иметь общего г. Кони с Аристофаном и 

Мольером (В. Белинский).  

Странное появление в нашем доме бывшего матроса и затем чу-

десное возвращение Мити, которое осознать пока было нельзя, да 

и не нужно, даже опасно осознавать, — все это как-то связыва-

лось воедино, и я уже с большой симпатией вспоминала неуклюже-

го матроса, предполагая в душе, что его визит и возвращение Ми-

ти несомненно имеют что-то общее (А. Ким). 

Иметь вид кого, -чего-либо — (в 1 значении) быть внешне похожим 

на кого, -что-либо. 

Ни одно меркантильное существо еще не показывалось в городе с 

коробкою в руках. Бульба и Янкель пришли к строению, имевшему 

вид сидящей цапли (Н. Гоголь).  
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Изотермы появлялись на широком белом рулоне, который медленно 

выползал из АЦПУ. Они имели вид концентрических эллипсов 

(А. Житинский). 

Иметь вкус чего-либо — (во 2 значении) быть похожим по вкусо-

вому ощущению на что-либо. 

В непродолжительном времени была принесена на стол рябиновка, 

имевшая, по словам Ноздрева, совершенный вкус сливок, но в кото-

рой, к изумлению, слышна была сивушища во всей своей силе 

(Н. Гоголь). 

Иметь форму чего-либо — быть похожим по внешним очертаниям 

на что-либо. 

Магацитлы летели в бронзовых, имеющих форму яйца, аппаратах, 

пользуясь для движения растительной силой семян (А. Н. Толстой).  

Убить неделю на какого-то Брумма! А если этот Фомич заявит 

завтра, что Земля имеет форму бублика? (А. Житинский). 

Иметь отличие — отличаться от кого, -чего-либо. 

Отличия, правда, имелись тоже: по этому коридору время от 

времени пробегали с какой-нибудь поноской девицы-секретарши 

(Е. Бенилов). 

Не иметь ничего общего с кем, -чем-либо — (в 1 значении) отли-

чаться от кого, -чего-либо, быть непохожим на кого, -что-либо. 

Запах не имел ничего общего с ароматом небритых огуречных ли-

стьев, бережно вынянчивающих на своих стеблях ярко-зеленых, в 

колючем пушке младенцев (Т. Тайганова).  

Илья еще и еще раз проверил свои наблюдения. Стебелек живого 

колокольчика не имеет ничего общего с мускульной тканью 

(Б. Могилевский).  

Варенька не только имела на нее сильное влияние, но утешала ее в 

ее горе. Она нашла это утешение в том, что ей благодаря этому 

знакомству открылся совершенно новый мир, не имеющий ничего 

общего с ее прошедшим, мир возвышенный, прекрасный, с высоты 
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которого можно было спокойно смотреть на это прошедшее 

(Л. Н. Толстой). 

Иметь мало общего с кем, -чем-либо — сильно отличаться от кого, 

-чего-либо. 

Стараясь объяснить беспристрастность Писемского, Дружинин 

замечает, что автор очерков мало общего имеет со своими простыми 

героями и поэтому он вынужден занимать позицию объективного 

наблюдателя (Л. Аннинский). 

Не идет (не может идти) ни в какое сравнение с кем, -чем-либо — 

кто, -что-либо слишком отличается от другого из-за явных преиму-

ществ. 

С точки зрения морали воровство дров и газет было явлением од-

ного порядка. Но с практической точки зрения, газеты, понятно, 

не могли идти ни в какое сравнение с дровами. Газета давала ми-

молетное тепло, вернее — намек на него (К. Паустовский). 

Идти рука об руку с чем-либо — (во 2 значении) соответствовать 

чему-либо. 

Превосходная техника идет у него всегда рука об руку с художе-

ственностью и чувством меры (П. Чайковский). 

В эту же группу могут быть включены каузативные единицы, 

имеющие значение установления различных типов сравнительно-

классификационных отношений. 

Ставить / поставить знак равенства между кем, -чем-либо — 

считать кого,что-либо совершенно одинаковыми, равноценными, по-

добными; уравнивать кого, -что-либо в каком-либо отношении. 

То, что правительство ставит знак равенства между патриоти-

ческими чувствами и способностью пожертвовать жизнью ради 

защиты Японии от какого-то вымышленного противника, пред-

ставляется мне крайне опасным (Комс. правда).  

Добавлю, что в этой проблеме нельзя ставить знак равенства 

между американской администрацией и американским бизнесом 

(За рубежом). 
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Ставить / поставить на одну (общую) доску кого, -что-либо — 

приравнивать /приравнять, уподоблять / уподобить кого, -что-либо ко-

му, -чему-либо в каком-либо отношении. 

Получается, что вы ставите на одну доску настоящих ученых и … 

— Отбросим приспособленцев. А вот те, кто заблуждался, они 

субъективно не отличались. И те и другие были убеждены 

(Д. Гранин).  

Медали — это для мужика, который, подобно Смирновскому, ста-

вит крестьянство на общую доску с военной службой 

(С. Залыгин).  

Я уже от рождения поставлен тем самым на одну досточку с 

преступником, поскольку у преступника никто может и не спра-

шивать: нравится ему закон либо нет, человеческий он или бесче-

ловечный? (С. Залыгин). 

Становиться / стать на одну доску с кем-либо — приравнивать / 

приравнять себя к кому-либо, уподоблять себя кому-либо в каком-либо 

отношении. 

В особенности ему не нравилось то, что Голенищев, человек хоро-

шего круга, становился на одну доску с какими-то писаками, ко-

торые его раздражали, и сердился на них (Л. Н. Толстой). 

Ставить / поставить (вписывать / вписать) в один ряд кого, что-

либо — приравнивать / приравнять кого, что-либо к кому, -чему-либо, 

считая подобными. 

Иные служат верой, правдой трудовому народу, иные свои знания 

продают хозяину-капиталисту, защищают его интересы, тех и 

других в один ряд ставить нельзя (Н. Глебов).  

Справедливая оценка творчества русских композиторов, работав-

ших в сфере духовной музыки, позволит поставить их имена в 

один ряд со всемирно известными именами наших великих масте-

ров (В.Шкабурин).  

Обидно, что и Ленина вписывают в один ряд со Сталиным и 

Брежневым. Во что же тогда верить? (Правда). 
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Становиться / стать в один ряд с кем-либо — уподобляться / упо-

добиться кому-либо в каком-либо отношении, приравнивать / прирав-

нять себя к кому-либо. 

[Полист]: Опять вы позабылись, Быть знатной дамою еще не при-

учились; Становитесь всегда вы с чернью в ряд. Ведь дамы знат-

ные с купцом не говорят (Я. Княжнин). 

Стричь (подстригать / подстричь, причесывать / причесать, че-

сать, равнять) под одну (общую) гребенку кого-либо — уравнивать / 

уравнять кого-либо с кем-либо в каком-либо отношении, не считаясь с 

различиями. 

А с попытками подстричь всех молодых под одну гребенку, воспи-

тать их по шаблону мы лишь плодим в наших детях, следом иду-

щем поколении показное послушание, которое оборачивается под-

час различными нарушениями (Правда). 

А теперь и «Муравей» ликвидируют. Все под общую гребенку че-

шут, все валят в кучу (Б. Можаев).  

Маркс никогда не причесывал всех под одну гребенку, он требовал 

учитывать исторический опыт развития (Б. Можаев).  

Вот много говорится об индивидуальном подходе к людям, что мол, 

всех под одну гребенку равнять нельзя (Л. Соболев). 

Мерить (мерять) на один аршин (мерку, меру, колодку); равнять на 

(под) одну мерку (меру); равнять одной меркой (мерой) — сравнивая 

различных людей, различные обстоятельства, явления, подходить к их 

оценке одинаково, без учета индивидуальных различий. 

Только всех под одну мерку равнять тоже нельзя, нет такого за-

кона (Г. Березко).  

Есть обстоятельства, когда надо допустить и другие соображе-

ния, когда нельзя все мерить на одну меру (Ф. Достоевский).  

… хоть и ругают часто телемастеров, да, видно, не всех на один 

аршин мерить надо (Вечерний Челябинск). 
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Подгонять / подогнать под один (общий) колер (ранжир) кого, -

что-либо — уравнивать / уравнять кого, -что-либо с кем, -чем-либо в 

каком-либо отношении, не считаясь с различиями. 

Завели такой порядок, чтобы всех детей в гимназисты отдавать 

… И купцов, и дворян, и мещан — всех под один колер подгоняют 

(М. Горький). 

Приводить / привести (сводить / свести) к одному (единому) зна-

менателю кого-либо; подводить / подвести под один знаменатель кого, 

-что-либо — уравнивать / уравнять кого, -что-либо с кем, -чем-либо, 

уничтожая / уничтожив различия. 

Мне кажется, что все эти детские игрушки — что-то живое, что 

принимает самое деятельное участие в жизни маленького челове-

чества, приводя к одному знаменателю великих и ничтожных ми-

ра сего (Д. Мамин-Сибиряк).  

Из таких попыток не раз рождались версии, пытавшиеся упро-

стить явление, свести многолюдную Площадь к единому знаме-

нателю. Особенной популярностью пользовались простейшие по-

строения: «вечем» кто-то руководит. Дергает, понимаете, за ни-

точки, и масса послушно за ними следует (Комс. правда). 

Проводить / провести грань между кем, -чем-либо —устанавливать 

/ установить какие-либо различия. 

Сосед бессознательным движением отодвинулся, будто самое 

намерение Заболотного уже проводило грань между ним и други-

ми, делало его опасным для окружающих (А. Шаров).  

Как провести грань между прекрасным и отвратительным?  Не-

достатки перенимать легко, но достоинства трудно (К. Таланов).  

Никто не может провести четкую грань между ролью собствен-

но оружия, военной техники и значением морального духа войск 

(Г. Жуков). 

Стирать / стереть грани между кем, -чем-либо — устранять / 

устранить какие-либо различия между кем, -чем-либо. 
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Над людьми, вместо командира, теперь властвовал ужас смерти. 

Он стер грани между офицерами и матросами, свел на нет чины, 

ордена, звание, благородное происхождение (А. Новиков-Прибой). 

Проводить / провести параллели между чем-либо — сравнивать / 

сравнить что-либо, устанавливая / установив что-либо общее между 

предметами, явлениями и т.д. 

Большинство журналистов, от начинающего репортера до из-

вестного мэтра, редактора популярного еженедельника, анализи-

руя итоги приезда в Литву М. С. Горбачева, так или иначе обыгры-

вают необычайно теплый для Литвы январь, проводя параллели 

между климатом географическим и климатом политическим 

(Сов. Россия). 

Проводить / провести аналогии между чем-либо — устанавливать / 

установить сходство, подобие, соответствие предметов, явлений, поня-

тий в каком-либо отношении. 

Народные депутаты не скрывали своих антипатий к тем полити-

кам, которые используют «двойной стандарт» отношений к Азер-

байджану, проводя аналогии с 1918 годом, когда извне была спро-

воцирована армяно-азербайджанская резня (Рос. газета). 

Причислять / причислить к сонму кого, -чего-либо кого, -что-либо 

— включать / включить, относить / отнести в разряд кого, -чего-либо; 

считать кем, -чем-либо. 

Он недоволен мной главным образом за то, что я сопричислил его 

к сонму низких душ (М. Горький). 

Валить (мешать, сваливать) в (одну) кучу кого, -что-либо — пу-

тать, смешивать без разбора кого, -что-либо, несмотря на различия, раз-

нородность и т.п.  

О каждом человеке нужно иметь свое мнение, необходимо видеть 

его не в общей массе…, нельзя валить всех в одну кучу 

(С. Бабаевский).  
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Эта кличка («нигилизм») … дала возможность людям толпы сва-

ливать в одну кучу все лично для них неприятное (М. Салтыков-

Щедрин).  

 

 

§ 2. Субкатегория владения 

 

К субкатегории владения принадлежат процессуальные фразеоло-

гизмы, обозначающие посессивные отношения, т.е. отношения принад-

лежности во всем их многообразии. В значениях фразеологизмов дан-

ной субкатегории сема отношения сочетается с семой бытийности, по-

этому единицы идентифицируются глаголами иметь, владеть, обла-

дать, принадлежать и описательными оборотами быть в чьем-либо 

распоряжении, находиться в чьей-либо собственности, в чьем-либо об-

ладании, быть чьим-либо достоянием. Если фразеологические единицы  

первой субкатегории обозначают отношения нерасчлененно, в самом 

общем виде, то фразеологизмы субкатегории владения обозначают кон-

кретный тип отношений, благодаря тому что в их значениях, наряду с 

категориальными семами отношения и бытийности, присутствует суб-

категориальная сема посессивности. 

 

 

1. Группа процессуальных фразеологизмов со значением обладания 

 

Процессуальные фразеологизмы этой группы содержат в своих зна-

чениях квалифицирующую сему обладания. 

Типовая семантика группы: обладать чем-либо, владеть чем-либо, 

иметь что-либо в качестве своей собственности. 

Иметь запас чего-либо — обладать чем-либо. 

Возьмем, например, сложную белковую молекулу. Прибор мог бы 

проанализировать ее состав и изготовить точную копию, при 
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условии, конечно, что у нас имеется запас необходимых атомов 

(Е. Бенилов). 

Иметь про запас что-либо — обладать чем-либо, храня на какой-

либо непредвиденный случай. 

Разговор не умолкал ни на минуту, так что старой княгине, всегда 

имевшей про запас, на случай неимения темы, два тяжелые ору-

дия: классическое и реальное образование и общую воинскую повин-

ность, не пришлось выдвигать их, а графине Нордстон не при-

шлось подразнить Левина (Л. Н. Толстой). 

Иметь в запасе что-либо — обладать чем-либо, припасая, храня на 

какой-либо случай, заготавливать для будущего использования какие-

либо материальные или нематериальные предметы. 

Я даже в запасе всегда какую-нибудь случайность имею 

(М. Салтыков-Щедрин). 

Меня поражает другое,- как это ты, имея три-четыре русских 

слова в запасе — «как поживаете» да «до свиданья», — как это 

ты, сочинительница, ухитрилась выдумать такие словесные тон-

кости и подделать промахи в английском, на которые горазд толь-

ко русский? Я знаю, что способность к перевоплощению — ваша 

семейная черта, и все же (В. Набоков). 

Иметь на плечах что-либо — располагать чем-либо, быть облада-

телем чего-либо. 

Смотритель подумал с минуту и отвечал, что в истории много по-

крыто мраком, но что был однако же некто Карл Простодушный, 

который имел на плечах хотя и не порожний, но все равно как бы 

порожний сосуд, а войны вел и трактаты заключал  

(М. Салтыков-Щедрин). 

Иметь при себе что-либо — (в 1 значении) располагать, обладать 

чем-либо. 

Он всегда имел при себе аммонал, чтобы при случае быстро 

вскрыть нужные слои, взорвав лежащую на них породу 

(И. Ефремов). 
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Иметь за душой что-либо — обладать какими-либо духовными 

ценностями. 

И прежде бывало, что от времени до времени на горизонте появля-

лась звезда с «косицей», но это случалось редко, во-первых, потому, 

что стена, окружавшая ту беспечальную область, на вратах ко-

торой написано «Здесь во всякое время едят пироги с начинкой», 

почти не представляла трещин, а во-вторых, и потому, что для 

того, чтобы в сопровождении «косицы» проникнуть в эту об-

ласть, нужно было воистину иметь за душой что-нибудь солидное 

(М. Салтыков-Щедрин). 

Держать в руках что-либо — (во 2 значении) обладать чем-либо. 

А Вера-то не шутила. В ней быстро проявились задатки атаманши 

— говоря по-итальянски, «крестной матери». Теперь она кассу 

банды держала в руках: именно на ее имя были открыты счета в 

швейцарских и австрийских банках (Правда).  

 

 

2. Группа процессуальных фразеологизмов со значением присвоения 

 

Фразеологизмы этой группы содержат в своих значениях квали-

фицирующую сему присвоения. 

Типовая семантика группы: присвоить что-либо; сделать что-либо 

своим, приобрести что-либо каким-либо незаконным путем, обычно от-

няв у кого-либо; захватить, завладеть. 

Прибирать / прибрать себе что-либо — присваивать / присвоить 

что-либо, завладевать / завладеть чем-либо. 

Наемные распорядители стараются прибрать себе хозяйские 

деньги (Н. Чернышевский). 

Класть / положить себе в карман что-либо — присваивать / при-

своить, наживать / нажить что-либо. 

Вот уже лет двадцать доедает, допивает и в карман кладет 

скудные остатки богатств князя Харабарова  
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(П. Мельников- Печерский). 

Забирать / забрать в (свои) руки что-либо — захватывать что-либо, 

завладевать чем-либо. 

А как советская власть в свои руки стала заводы забирать, хозяе-

ва прежние, англичане, принялись все под откос спускать 

(В. Беляев). 

Точить (вострить, острить) зубы на что-либо — (во 2 значении) 

хотеть, стремиться захватить, завладеть чем-либо. 

[Чупурлина]: А теперь спустил денежки, да и востришь зубы на 

Лизонькино приданое?! (Козьма Прутков).  

Все знали про этот транспорт и, как говорил Денисов, точили на 

него зубы (Л. Н. Толстой). 

Протягивать / протянуть руку к чему-либо — покушаться / поку-

ситься на что-либо, пытаться / попытаться поживиться чем-либо, при-

своить что-либо. 

А турки, турки! Они сильны лишь поддержкой Франции — этого 

ненасытного тирана, который узурпаторски протягивает руку к 

испанской короне Табсбургов (А. Толстой). 

Накладывать / наложить руку (лапу) на что-либо — (в 1 значении) 

присваивать / присвоить, захватывать / захватить, завладевать / завла-

деть чем-либо. 

Но литвин, к счастью, зарвался тоже. Захотел круто и враз 

наложить руку на новгородские волости и тем спас Ивана 

(Д.Балашов). В конце 70-х и начале 80-х годов такие фешенебель-

ные и многолюдные проспекты, как Донгкхой, Нгуен Хюэ, Ле Лой, 

где государство наложило руку на популярные рестораны, благо-

устроенные гостиницы и известные магазины, превратились в 

угрюмые и притихшие, будто придавленные, улицы (Правда).  

Прибирать / прибрать к рукам что-либо — (во 2 значении) присва-

ивать / присвоить что-либо, самовольно завладевать / завладеть чем-

либо. 
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У нас вот в Волчьих Норах много солдат пришло к пустым дворам. 

Пока царю служили, богатые мужики все их достатки к своим ру-

кам прибрали (Г. Марков).  

Жадно прибирали к рукам рудные земли Демидовы (Е. Федоров). 

Ежели бы Дашкин капитал к рукам прибрать, можно такое дело 

поставить, что все Зауралье ахнет (Н. Глебов).  

Ничего себе дурак, два стога прибрал к рукам. Нет, нет, ни в коем 

случае. Судить. Пусть на даровых хлебах поживет (В. Белов). 

Запускать / запустить руку во что-либо — присваивать / присво-

ить, пользоваться в корыстных целях, красть, обычно что-либо казен-

ное, государственное, общественное. 

Казенное дело, — сказал он, — оттого дорого, что всяк человек 

глядит на казну, что на свою мошну: лапу запускает в нее по-

хозяйски (П. Мельников-Печерский). 

Снимать / снять пенки (сливки) с чего-либо — брать / взять себе, 

присваивать / присвоить самое лучшее, самое выгодное, не участвуя в 

труде, пользуясь плодами чужого труда. 

(У пенкоснимателей) каждому предоставляется снимать пенки с 

чего угодно и как угодно; эта уступка делается тем охотнее, что 

в подобном занятии никаких твердых правил установить невоз-

можно (М. Салтыков-Щедрин).  

Он хотел открыть дорогу зауральской крупчатке туда, на Волгу, 

чтоб обеспечить сбыт надолго. Нужно было только предупредить 

других, чтобы снять сливки (Д. Мамин-Сибиряк).  

— Старатель, по самой организации своего труда, хищник с ног до 

головы: он выбирает только лучшие куски, снимает сливки и бро-

сает, чтобы перейти к другим (Д. Мамин-Сибиряк). 

Перебегать (перебивать, переезжать, переходить) / перебежать 

(перебить, переехать, перейти) дорогу кому-либо в чем-либо — опере-

жать / опередить кого-либо в чем-либо; захватывать / захватить, пере-

хватывать / перехватить то, на что рассчитывал другой. 
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Что ж удивительного, коль на пути гражданской жизни они пере-

бивают нам дорогу и занимают у нас под глазами места и долж-

ности, которые были бы нам весьма по сердцу (В. Соллогуб).  

— Не хочешь отвечать — я скажу. Ты думаешь, я тебе дорогу пе-

рееду — место отсекра мне снится? (Н. Островский). 

 

 

3. Группа процессуальных фразеологизмов со значением утраты объ-

екта 

 

В значениях фразеологизмов данной группы присутствует квали-

фицирующая сема утраты. 

Типовая семантика группы: утрачивать что-либо, лишаться чего-

либо по какой-либо причине, каким-либо образом. 

Пропускать / пропустить мимо рук что-либо — упускать / упу-

стить что-либо, лишаться / лишиться чего-либо, вовремя не заметив. 

Ей обидно было, что она просмотрела, пропустила мимо рук эту 

силу (Г. Николаева). 

Пропускать / пропустить сквозь пальцы что-либо — (во 2 значе-

нии) упускать / упустить что-либо, лишаться / лишиться чего-либо, во-

время не заметив. 

Становясь на эту точку зрения, … легко пропустить сквозь паль-

цы целую обширную область явлений, крайне важных и в теорети-

ческом, и в практическом смысле (Н. Михайловский).  

Но эти минуты очень редки; по большей части мы не умеем ни 

оценить их в настоящем, ни дорожить ими, даже пропускаем их 

чаще всего сквозь пальцы, убиваем всякой дрянью, и они проходят 

человека, оставляя после себя болезненное щемление сердца и ту-

пое воспоминание чего-то такого, что могло бы быть хорошо, но 

не было (А. Герцен). 

Пропускать / пропустить сквозь пальцы что-либо — (в 3 значении)  

растрачивать / растратить попусту (деньги, капитал). 



 93 

Однако капиталу у меня все равно как-то не скопилось. Еще в дет-

стве я умел пропускать нажитое сквозь пальцы (И. Тарасевич). 

Проносить / пронести мимо носа что-либо — лишаться / лишиться 

чего-либо, упускать / упустить что-либо, не умея воспользоваться чем-

либо. 

Все в руках человека, и все-то он мимо носу проносит единственно 

от одной трусости … Это уж аксиома (Ф. Достоевский). 

Упускать / упустить (выпускать / выпустить) из рук кого, -что-

либо — лишаться / лишиться кого, -чего-либо по оплошности, непреду-

смотрительности. 

Итак, если любовник ее очень любит и боится, чтоб не упустить 

ее из рук, то легко понимает, к чему клонятся сии хитрые ее слова 

(И. Крылов).  

Павел Иванович как-то особенно не любил выпускать из рук денег 

(Н. Гоголь). 

Отрывать / оторвать от себя что-либо — лишать / лишить себя 

самого необходимого, отдавая другому. 

Пойдут мужики ходить по огородам размеривать землю … и как-

нибудь, исполняя приказание начальства, оторвут от себя кусок 

драгоценной для них огородной земли (Л. Н. Толстой). 

Пускать / пустить в трубу что-либо — (во 2 значении) тратить / 

истратить, расходовать / израсходовать зря, безрассудно. 

Значит, прогорел, деньги в трубу пустил? Эх, легкая твоя жизнь! 

(Ю. Бондарев). 

Пускать / пустить по ветру что-либо — (во 2 значении) тратить / 

истратить, транжирить, расходовать / израсходовать зря, безрассудно 

(деньги, богатство, капитал). 

Бога не боялись. — Почему я должен его бояться? — Потому что 

бог и не таких богатырей сокрушал и не такое богатство по вет-

ру пускал (И. Друцэ).  

Все самые богатые страны Запада стремятся проникнуть на наш 

рынок, к нашим ресурсам, только мы сами ни во что не ставим 



 94 

собственный потенциал и готовы пустить его по ветру в междо-

усобицах (Известия). 

Бросать (кидать, швырять, пускать) / бросить (кинуть, швыр-

нуть, пустить) на ветер что-либо — тратить / истратить, транжирить, 

расходовать / израсходовать зря, безрассудно. 

Мы хищнически используем эти ресурсы, бросаем их на ветер, жи-

вем — в отличие от всего мира — по принципу «ни себе — ни лю-

дям» и «если уж плохо, то обязательно всем» (Известия).  

Ежедневно по сути дела выбрасываем на ветер три тонны зерна и 

столько же сена (Правда).  

Лишние слова тратить, разумеется, нечего, но ведь и миллионы на 

ветер не бросают (Д. Урнов).  

Зачем бросать доллары на ветер? (А. Котов). 

Пускать / пустить на (в) распыл что-либо — тратить / истратить, 

транжирить, расходовать / израсходовать зря, безрассудно. 

Ежели делу не дать законного хода, не сегодня-завтра дом в рас-

пыл пустят (Ф. Абрамов). 

 

 

4. Группа процессуальных фразеологизмов со значением лишения 

 

В значениях фразеологизмов данной группы содержится сема ли-

шения. Типовая семантика группы: лишать / лишить кого-либо чего-

либо, отнимать / отнять у кого-либо что-либо. В составе этой группы 

можно выделить три подгруппы: 

а) подгруппа единиц, имеющих значение «лишать / лишить кого-

либо денег, имущества, материальных ценностей; разорять, грабить». 

Пускать / пустить по миру кого-либо — разорять / разорить, доводить 

/ довести до нищенства кого-либо, лишать / лишить денег, имущества. 

Ну, говорит, Сашка, по миру пускать людей не диво, а вот что 

сам пойдешь по миру за свою алчность — вот уж подлинно диво 

дивное будет (Б. Можаев). 
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 — Вы все сговорились пустить меня по миру! — неестественно 

тонким голосом выкрикивал Ляховский (Д. Мамин-Сибиряк).  

Но Анна продолжала кричать: — Мартына Горбачева кто по миру 

пустил? (Г. Марков).  

— У нас в вотчине мужичок этой болезнью страдал, так всю се-

мью по миру пустил (М. Салтыков-Щедрин). 

Пускать / пустить с сумой кого-либо — разорять / разорить, дово-

дить / довести до нищенства, лишать / лишить денег, имущества. 

[Бондырева]: На что тебе управляющий?… Этот проходимец тебя 

и сестер с сумой пустит (А. Островский). 

Пускать / пустить (выпускать / выпустить) в трубу кого-либо — 

(в 1 значении) разорять / разорить кого-либо, лишать / лишить денег, 

имущества. 

Зла трудящимся я не собираюсь делать, разве пущу в трубу деся-

ток-другой спекулянтов (А. Н. Толстой).  

Через три года Родька своего благодетеля выпустил в трубу, а к 

революции имел свой капитал (В. Шишков). 

Снимать / снять последнюю рубашку (рубаху) с кого-либо — разо-

рять / разорить кого-либо, доводить / довести до нищеты. 

У нынешних, сударь мой, ни идей, ни идеалов, и вся их деятельность 

проникнута одним духом: как бы побольше содрать и с кого бы 

снять последнюю рубашку (А. Чехов). 

— Да вы с меня последнюю рубашку снимете. Что ты думаешь: у 

меня золотые горы для вас … а? (Д. Мамин-Сибиряк). 

Оставлять / оставить без рубашки (без штанов) кого-либо — 

разорять / разорить кого-либо, лишать / лишить денег, имущества. 

И теперь я, богатый человек, может быть, выйду нищим. Ведь 

кто со мной садится (играть в карты) — тоже хочет оставить 

меня без рубашки (Л. Н. Толстой). 

Отпускать / отпустить в одной рубахе кого-либо — разорять / ра-

зорить кого-либо, лишать / лишить денег, имущества. 
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Доведет (Пoтап Максимыч) до большого начальства, что в дому у 

меня корчемство, тогда беда неминучая — в одной рубахе отпу-

стят (П. Мельников- Печерский). 

Обдирать / ободрать (обирать / обобрать, обчищать / обчистить, 

облупить) как липку — отбирать / отобрать, отнимать / отнять все дочи-

ста у кого-либо, грабить / ограбить кого-либо. 

— Пусть стыдятся те, кто вас сделал нищим. Богачи пусть сты-

дятся! Это они ободрали вас как липку (Н. Носов).  

«Манчжурия» и Ашуровы решили обобрать Князеву как липку и 

заломили фантастическую цену за аренду пароходов 

(К. Паустовский). 

Брать / взять за рога кого-либо — (в 1 значении) разорять / разо-

рить, лишать / лишить кого-либо необходимого. 

[Уранов]: Эх, князек…Сегодня я у вас выиграл, а вчера меня на 

бирже взяли за рога. Едва жив ушел (А. Н. Толстой). 

Брать / взять за глотку кого-либо — (во 2 значении) разорять / ра-

зорить кого-либо, отбирать / отобрать последнее, необходимое. 

Деньги-то не божьи, дединька, а наши, — cтрого заметил Рябов. 

— Взял нас за глотку монастырь, что и дохнуть не можем, а ты 

все божьи да божьи (Ю. Герман). 

Рвать (выхватывать / выхватить) изо рта кусок хлеба (хлеб) у ко-

го-либо — отнимать, забирать у кого-либо последнее, присваивая себе. 

Достоин ли я его, этого счастья? Все ли делал для счастья других? 

Не рвал ли хлеб изо рта близких? Не оттирал ли с дороги локтями 

слабых? (Н. Яновский). 

Та девочка, пожалуй, думает, что Марина Игнатьевна на второй 

службе, пенсию получает, у молодых кусок хлеба изо рта выхва-

тывает (П. Боборыкин). 

Бить (ударять / ударить) по карману кого-либо — причинять / 

причинить убыток, ущерб кому-либо, обкрадывать кого-либо. 

Отчаянный только звонками донимал, а этот прямо по карману 

бьет, кусок у тебя отнимает (М. Салтыков-Щедрин).  
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А как «вживается» АПК в рынок? Новые оптовые цены на технику 

бьют селян по карману (Правда).  

 — Еще не известно, повысим мы производительность или нет, а 

по карману себя же ударим (Ю. Помпеев). 

Залезать / залезть в карман кого-либо, чей-либо, (к) кому-либо — об-

крадывать / обокрасть кого-либо, незаконно пользоваться чужим добром. 

Люди, работники мои, норовят залезть мне в карман (Ф. Гладков).  

Что ж поделаешь — «рынок», смиренно заявляют министерские 

чиновники. Он и только он вынуждает их поглубже залезть в и без 

того тощий карман читателя-потребителя (Аргументы и факты). 

Выхватывать / выхватить что-либо из-под носа у кого-либо — от-

нимать / отнять, отбивать / отбить что-либо у кого-либо, беззастенчиво 

перехватывая / перехватив. 

— Найти золотой прииск в Сибири немудреное дело, только наше-

му брату не дадут им воспользоваться. Ты сыщешь, а богатый зо-

лотопромышленник из-под носу у тебя выхватит (П. Мельников-

Печерский). 

 

б) подгруппа фразеологизмов, имеющих значение «лишать кого-

либо заработка, работы, возможности заниматься какой-либо деятель-

ностью». 

Выбрасывать / выбросить (вышвыривать / вышвырнуть, выкиды-

вать / выкинуть) на улицу — (во 2 значении) увольнять / уволить, ли-

шать / лишить работы, заработка. 

Выбрасывать / выбросить (выкидывать / выкинуть, вышвыривать 

/ вышвырнуть) за ворота кого-либо — увольнять / уволить, лишать / 

лишить работы, заработка. 

Сколько еще из двухмиллионной армии бездомных ждала такая 

участь на улицах американских городов? Прибавим к ним отчаян-

ную безысходность еще нескольких миллионов выброшенных за во-

рота предприятий только за первые годы правления его (Рейгана) 
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администрации, и получим красноречивый результат ее экономи-

ческой политики (А. Манаков).  

И жертвами этой войны оказывались не только жители негри-

тянских гетто, но и миллионы других «лишних людей», выбрасыва-

емых сначала за ворота предприятий, а потом вообще на произвол 

судьбы — в подворотни, полуразвалившиеся склады и ночлежки 

(А. Манаков). 

Давать / дать по шапке кому-либо — выгонять / выгнать, прого-

нять / прогнать кого-либо откуда-либо, увольнять / уволить, снимать / 

снять с должности. 

— Хочешь не хочешь, значит, а дело бросай. А ребятишек чем кор-

мить, если тебе по шапке дадут с завода, об этом молодцы эти 

думают али нет? (А. Н. Толстой).  

Был человек как человек, а стал диктатор. Если уж очень сильно 

такой зарвется, ему сверху по шапке дадут, но сколько он до того 

дров наломает, сколько людей обидит! (Г. Петров). 

Давать / дать по шее кому-либо — (во 2 значении) выгонять / вы-

гнать, прогонять / прогнать кого-либо откуда-либо, увольнять / уволить, 

снимать / снять с должности. 

Ежели ты при должности, то веди себя осторожно насчет этого 

самого. Не то надают по шее да еще из партии исключат 

(Б. Можаев).  

Ему надо дать по шее, нельзя его дольше держать в секретарях ни 

одного дня! (В. Овечкин). 

Списывать / списать в тираж кого-либо — отстранять / отстранить 

кого-либо, признавая, считая непригодным к какой-либо деятельности. 

А Головачева надо либо учить, либо списать в тираж… Отстал и 

дальше идти не сможет (С. Бабаевский). 

Сдавать / сдать в архив кого-либо — (в 1 значении) отстранять / 

отстранить кого-либо, признавая, считая непригодным к какой-либо де-

ятельности. 
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Старика сдали в архив, а прислали вместо него начальником со-

всем молодого ястреба (М. Салтыков-Щедрин).  

Появились новые люди, и деятельность адмирала сразу была пре-

кращена. Его, еще полного сил и энергии, сдали в архив 

(К. Станюкович). 

Списывать / списать вчистую (подчистую) кого-либо — увольнять 

/ уволить кого-либо со службы как окончательно непригодного, без пра-

ва восстановления. 

«Списывают подчистую!» — сделал вывод Анатолий, и с этого 

дня к его физической боли прибавилась душевная, не дающая покоя 

ни днем, ни ночью: кому он теперь нужен? (Э. Янсон). 

Отнимать / отнять (отбирать / отобрать, отбивать / отбить) 

хлеб у кого-либо — лишать / лишить заработка или возможности зарабо-

тать, берясь за ту же работу, дело, занятие и т.п., на которые рассчиты-

вал другой. 

[Коринкина]: А коли у ней деньги, так зачем она в актрисы пошла, 

зачем рыщет по России, у нас хлеб отнимает? (А. Островский) 

 

в) подгруппа фразеологизмов, имеющих значение «лишать кого-

либо жилья, крыши над головой» 

Выбрасывать / выбросить (вышвыривать / вышвырнуть, выкиды-

вать / выкинуть) на улицу кого-либо — (в 1 значении) выселять / высе-

лить из жилого помещения, не предоставляя другого; лишать / лишить 

жилья. 

Вызванный хозяином дома полицейский наряд ворвался в квартиру, 

где жила 60-летняя американка Элеонора Бамперс. Мизерного до-

хода не хватало на оплату жилища, и ее должны были бесцеремон-

но выбросить на улицу (А. Манаков).  

У них (хозяев) нет на это права! — кричали рабочие, — мы годами 

работаем, мы с семьями осели тут! Разве они думают нас на ули-

цу выкинуть? (С. Гусев-Оренбургский). 
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Выставлять / выставить за дверь кого-либо — прогонять / про-

гнать кого-либо из дома, лишать / лишить жилья, крыши над головой. 

С приездом отчима подростка просто выставили за дверь (Челя-

бинский рабочий). 

 

 

5. Группа процессуальных фразеологизмов со значением передачи 

объекта 

 

В значениях фразеологизмов этой группы содержится квалифици-

рующая сема передачи. 

Типовая семантика группы: давать/дать что-либо (средства, ценно-

сти, деньги, предметы) кому-либо в распоряжение, владение, постоян-

ное или временное пользование или с какой-либо другой целью. 

Класть / положить к ногам кого-либо, чьим-либо что-либо — отда-

вать / отдать, передавать / передать что-либо в чье-либо полное владе-

ние, распоряжение. 

По одному мановению руки Прейна вырастут из земли всевозмож-

ные чудеса, которые он положит к ее ногам (Д. Мамин-Сибиряк).  

Повергать / повергнуть к стопам (ногам) кого, -чьим-либо что-

либо — (во 2 значении) преподносить / преподнести кому-либо что-

либо, выражая свою зависимость, покорность, просьбу и т.д. 

(Николя) опять выручил тысячи три, каковые деньги поверг снова к 

стопам Елены (А. Писемский). 

Пускать / пустить по рукам что-либо — отдавать / отдать для про-

чтения что-либо написанное, неопубликованное, интересующее многих. 

Наконец не вытерпел, написал сам Фасетию и пустил по рукам, 

веришь ли? (А. Грибоедов). 

Делать / сделать подарок (подарки) — дарить / подарить кому-

либо что-либо. 
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Только впоследствии я понял, что делать подарки в обычае тузем-

цев и что обычай требует отблагодарить дарившего равноценной 

вещью (С. Арсеньев).  

Сбывать / сбыть с рук что-либо — (в 1 значении) продавать / про-

дать что-либо. 

Скульптуру удалось обнаружить благодаря эффективным действиям 

полиции. Грабители, почувствовав за собой «хвост», решили побыст-

рее отделаться от похищенного. Они бросили работу Пикассо с мо-

ста в реку, а вторую скульптуру сбыли с рук всего за пятьдесят дол-

ларов (Челябинский рабочий).  

Увидя, что мужик, трудяся над дугами, Их прибыльно сбывает с рук 

(А дуги гнут с терпеньем и не вдруг), Медведь задумал жить такими 

же трудами (И. Крылов).  

Он его продал какому-то собирателю картин, да и тот не вынес его и 

тоже кому-то сбыл с рук (Н. Гоголь). 

Подмазывать / подмазать колеса кому-либо — давать / дать взятку 

кому-либо, подкупать / подкупить кого-либо. 

Похлопочи, чтоб скорей… Денег не жалей; где придется колеса под-

мазать, подмажь, только поскорей ворочайся  

(П. Мельников-Печерский). 

Золотить / позолить руку (ручку) — (в 1 значении) давать / дать день-

ги за гадание; (во 2 значении) давать / дать взятку кому-либо, подкупать / 

подкупить кого-либо. 

Анна Ивановна отвезла старосте двух барашков… Он посоветовал 

сходить к писарю гебитскомиссара. Сказал, что комиссар не прочь, 

чтобы ему через писаря руку позолотили (Б. Полевой). 

Наиболее представленными по количеству фразеологических единиц 

оказались субкатегории социальных и межличностных отношений. В этих 

субкатегориях объединяются процессуальные фразеологизмы, которые да-

ют названия различным проявлениям человеческого поведения и деятель-

ности, вызванным фактами общения и взаимодействия людей. Взаимодей-

ствие личности с окружающим миром осуществляется в двух направлени-
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ях: с обществом в целом и с непосредственным окружением. Человек ока-

зывается субъектом многочисленных и разнообразных отношений: соци-

альных (общественных) и межличностных (психологических). Названные 

типы отношений получают языковое выражение как с помощью глаголов 

(лексем), так и с помощью процессуальных фразеологизмов (сверхсловных 

раздельнооформленных единиц). 

 

 

§ 3. Субкатегория социальных отношений 

 

В процессе экономической, политической, социальной, культур-

ной жизни и деятельности людей, объединенных в социальные группы, 

классы, возникают многообразные связи и отношения, называемые со-

циальными или общественными. В общественные отношения отдель-

ный человек вступает именно как представитель той или иной  социаль-

ной общности, группы. Этим социальные отношения отличаются от 

межличностных. «Общество не состоит из индивидов, а выражает сум-

му тех связей и отношений, в которых эти индивиды находятся друг к 

другу» [Маркс К. и Энгельс Ф., Соч., т. 46, ч.1, с. 214].  

Специфика социальных отношений заключается в том, что в них 

не просто «встречаются» индивид с индивидом и «относятся» друг к 

другу, но индивиды как представители определенных общественных 

групп (классов, профессий или других групп, сложившихся в сфере раз-

деления труда, а также групп, сложившихся в сфере политической жиз-

ни и т.д.). Такие отношения строятся не на основе симпатий или анти-

патий, а на основе определенного положения, занимаемого каждым в 

системе общества, поэтому такие отношения обусловлены объективно, 

они есть отношения между социальными группами или между индиви-

дами как представителями этих социальных групп, их сущность заклю-

чается не во взаимодействии конкретных личностей, а скорее во взаи-

модействии конкретных социальных ролей. 
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В субкатегорию социальных отношений включаются процессу-

альные фразеологизмы, обозначающие отношения между людьми как 

членами коллектива с позиций того положения, которое занимает тот 

или иной индивид в системе общественных отношений. В значениях 

фразеологизмов этой субкатегории абстрактная сема отношения кон-

кретизируется субкатегориальной семой социальных отношений и ква-

лифицирующими семами победы и поражения, подчинения, помощи, 

защиты, управления и т.д., которые позволяют выделить группы внутри 

субкатегории. Названную субкатегорию составляют группы фразеоло-

гизмов, обозначающих различные виды социальных отношений.  

 

 

Группа процессуальных фразеологизмов  

со значением победы и поражения 

 

В значениях фразеологизмов данной группы присутствует квали-

фицирующая сема победы, превосходства. 

Типовая семантика группы: побеждать / победить кого-либо, пре-

одолевая сопротивление; одолевать / одолеть; превосходить / превзойти 

кого-либо в чем-либо. 

Одерживать / одержать победу над кем, -чем-либо в чем-либо — 

побеждать / победить кого-либо, добиваться / добиться победы над кем, 

-чем-либо. 

Но пресовершенный урод с его уродливыми стихами больше привле-

кал Пушкина и Дельвига, чем совершенный Олосинька. И однажды 

урод одержал над ним победу (Ю. Тынянов).  

В предварительных играх сборная СССР одержала победу над ко-

мандой Австрии и проиграла Бразилии (А. Старостин).  

Как признает теперь печать США, американцы одержали победу 

в сухопутной кампании над необученными призывниками и граж-

данским населением Ирака (Правда). 
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Получив шансы одержать победу, — да какую! — Эйве стара-

тельно рассчитывал варианты (А. Котов).  

Но разве человек после боя радуется только тому, что жив? 

Счастлив он оттого, что победа одержана (А. Шаров). 

Брать / взять (забирать / забрать, одерживать / одержать) верх 

над кем, -чем-либо — (в 3 значении) побеждать / победить, осиливать / 

осилить, одолевать / одолеть кого, -что-либо. 

Всем — и мужикам, и бабам, и рабочим — не терпелось узнать, 

что же там делается, на войне-то? Кто кого одолевает, кто над 

кем верх берет и скоро ли эта проклятая война кончится? 

(П. Смычагин).  

В футболе … берет верх не тот, кто вообще сильнее, а кто силь-

нее в этот день, в этот час (Футбол).  

… в четвертом круге ему предстоит скрестить ракетки с Марком 

Вудфордом из Австралии, который в 1988  дважды брал верх над 

Макинроем-старшим (Сов. спорт). 

«Сент-Луис Блюз» взял верх над «Нью-Йорк Айлендерс» — 2:1. В 

этой встрече на площадке был особенно заметен Халл, забивший 

гол и сделавший точную передачу (Сов. спорт). 

Спокан — город хваткий, ершистый. Он одержал верх в конку-

рентной борьбе за право стать обиталищем этой выставки, кон-

куренция стоила ему немалых усилий и больших денег 

(А. Кривицкий).  

И начиналась потасовка. Кто-то одерживал в ней верх, кто-то 

умывался кровью (Г. Семенихин).  

Не эти ли уверенность, настойчивость помогают им одерживать 

верх над окружающими? (А. Котов).  

Алехин, взявшись за безнадежное дело, одержал верх (А. Котов). 

Класть / положить (уложить) на (обе) лопатки кого-либо — побеж-

дать / победить кого-либо в споре, соревновании, каком-либо деле и т.п. 

Как же поступить нам, избирателям? Мы еще вышли на ринг, а 

нас уже кладут на обе лопатки (А. Кривицкий).  
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Он (Гоша) каждым ответом клал меня на лопатки 

(В. Тендряков). 

Мальчишкой я ждал приезда ростовчан в Москву как праздника. 

Понедельник, Копаев, Матвеев, Шикунов, если заводились, кого 

угодно на лопатки положить могли. А заводились они почти все-

гда (Футбол).  

Финский чемпион недавно положил на лопатки югославского, наш 

«Черноморец» бился на равных с «Реалом» и выбил из борьбы за-

падногерманский «Вердер» (Комс. правда). 

Разделывать / разделать под орех кого-либо — (во 2 значении) 

одерживать / одержать полную победу в драке, сражении и т.д. 

4 июля на стадионе в Берне венгры вышли на решающий матч про-

тив команды ФРГ, той самой, которую они разделали под орех 

всего несколько дней назад в Базеле (Футбол).  

— Отбой тревоге, — весело приказал он, расстегивая канадку. — 

Их счастье, а то бы мы их разделали под орех (В. Пикуль). 

Закидать шапками кого-либо — легко и быстро победить, одолеть 

кого-либо в чем-либо. 

Мне часто приходится вращаться среди таких мудрых людей, до 

которых умом своим никогда не поднимусь. Ну, а насчет японской 

кампании выскажусь так: рано говорить «шапками закидаем». 

Как бы не пришлось зады показывать неприятелю (Г. Семенихин). 

Всегда я думал, что вся наша беда в том, что мы чересчур много 

шуму делаем. Чуть что — сейчас шапками закидать норовим, а не 

то так и кукиш в кармане покажем (М. Салтыков-Щедрин).  

[Иоанн]: И если с новым войском Пожалует он к нам, в голодный 

край, Мы шапками их закидаем (А. К. Толстой).  

В Милове уже бегал по улицам босой Тишенька Дударин и пророче-

ствовал: «Мы их шапками закидаем, а ихнего кайзера валенком 

пришибем» (Е. Пермяк). 

Наносить / нанести поражение кому, -чему-либо — побеждать / 

победить кого, -что-либо. 
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Чтобы нанести противнику окончательное поражение, прежде 

всего необходимо понять его планы (Д. Мамин-Сибиряк).  

Англичане нанесли поражение команде ЦСК МО — сильнейшему 

советскому представителю школы атлетической игры 

(А. Старостин).  

Челябинская операция завершилась выдающейся победой 5-ой ар-

мии. Ее войска сорвали попытку Колчака перехватить стратеги-

ческую инициативу и нанести неприятелю сокрушительное пора-

жение (В. Иванов).  

Во вторник чехословацкие хоккеисты нанесли поражение сборной 

Германии — 7:1 (Правда). 

Обращать / обратить в бегство кого, -что-либо — побеждать / 

победить кого-либо в сражении, битве и т.д., принуждая к поспешному 

отступлению. 

Стремительными атаками на флангах советские войска нанесли 

врагу огромные потери и обратили его в бегство (В. Иванов). 

Наши (башкирские) кавалеристы вмести с бойцами других нацио-

нальностей громили Колчака, остановили и обратили в бегство 

войска Юденича под Питером, преследовали части Пилсудского 

(Чел. рабочий).  

За время, минувшее после тех дней, когда над городом загремел 

гром советских орудий, обративших в бегство фашистских пора-

ботителей, или когда из котлована первой в республике стройки 

социализма были вынуты первые лопаты земли, Острава неузнава-

емо изменилась (Правда). 

Брать / взять голыми руками кого, -что-либо — (во 2 значении) 

побеждать / победить, захватывать / захватить кого, -что-либо без осо-

бого труда, без особых усилий. 

Разыграйся бой всего на одну неделю позже, — и по льду нельзя бы-

ло бы перейти, и всю нашу армию японцы взяли бы голыми руками 

(В. Вересаев). 
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Оставлять / оставить за собой (позади себя) кого-либо — опере-

жать / опередить, превосходить / превзойти кого-либо в достижении че-

го-либо; победить кого-либо, добившись лучших результатов по срав-

нению с кем-либо. 

Аристотель не только далеко оставил за собой греков, но и почти 

всех новых философов (А. Герцен). 

Уходить / уйти вперед кого-либо — опережать / опередить кого-

либо в чем-либо. 

Я надеялся именно теперь тесно и дружески сойтись с Аркадием, а 

выходит, что я остался позади, он ушел вперед, и понять друг дру-

га мы не можем (И. Тургенев). 

Утирать / утереть нос кому, -чему-либо — подчеркивать / под-

черкнуть, показывать / показать, доказывать / доказать свое превосход-

ство над кем, -чем-либо или перед кем, -чем-либо в чем-либо. 

Одна из целей «чисто женских» экспедиций — утереть нос муж-

чинам (Работница).  

Он, значит, из пяти верст вышел, а это не по закону. Мы ему еще 

утрем нос (Д. Мамин-Сибиряк).  

Однако столица столице — рознь! Если Ахетатон утирает нос 

самому Уасету, то что же можно сказать о других столицах все-

ленной! (Г. Гулиа).  

Марианцы считают нас дикими, кровожадными зверями. А за что? 

За то, что утерли им нос? (Г. Гулиа).  

Вяльбе утирает нос Бельмондо (заголовок, Сов. спорт).  

Если эта дама (Кэт) будет молчать — передайте ее Мюллеру, 

пусть они разобьют себе лоб. Если она заговорит — запишем себе 

в архив и утрем нос баварцу (Ю. Семенов). 

Протереть глазки (глаза) кому-либо — подчеркнуть, показать, до-

казать свое превосходство над кем-либо. 

Зазналась баба …, и ругали мужей за то, что они, вахлаки, не ку-

пят им шляпки, чтобы протереть глаза моднице (Ф. Решетников). 
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Заткнуть за пояс кого-либо в чем-либо — превзойти кого-либо в 

чем-либо, обнаружить свое превосходство над кем-либо в каком-либо 

отношении. 

С ней живет холостой брат: голова, … нас с тобой за пояс за-

ткнет (И. Гончаров). 

Иной раз сдается, что если старичка отмыть, приодеть и наце-

пить на его каплеобразный носик очки в тонкой золотой оправе, 

как у профессора литературы Езьмилова, то он на университет-

ской кафедре смог бы заткнуть за пояс многих и многих 

(В. Смирнов). 

Поставь в равные условия советского токаря и американского да 

заплати ему так же — не стыдно будет за нашего. Заткнет он 

любого за пояс и количеством, и качеством (Труд). 

Давать / дать фору кому-либо — превосходить / превзойти, обго-

нять / обогнать кого-либо в чем-либо. 

Волков, когда отъехали, сказал, что Босых исполнится в феврале 

семьдесят лет. «Он заслуженный строитель. Он меня учил рабо-

тать. Всю трассу прошел и до сих пор молодым дает фору» 

(А. Приставкин).  

На лешего он нам нужен, этот Лузгин любому инженеру фору 

даст (Б. Полевой).  

Ты бродишь, собирая икебаны, ты фору дашь всем пресловутым 

гейшам, когда вздохнешь на русском, на чистейшем… 

(А. Вознесенский).  

Христофора злят, пристают к Христофору: «Что вы за нация? 

Один Сион! Любой португалишка даст тебе фору!» 

(В. Маяковский). 

Давать / дать сто (десять) очков вперед кому, -чему-либо — зна-

чительно превосходить / превзойти кого, -что-либо в чем-либо. 

А вот что касается мускулатуры, ловкости, так тут Чудаковы — 

отец, и дед, и молодые — могли дать иному мастеру сто очков 

вперед (Н. Асанов).  
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… но ведь опять же против начальства не попрешь. Он по власти 

и Батову может десять очков вперед дать (И. Коробейников).  

Какой смысл заглядывать в паспорт футболисту, если на поле он 

дает сто очков вперед молодым? (Сов. спорт).  

Поднабравшись, заводил шарманку о своих дочерях, которые, если 

верить ему, могли дать сто очков вперед дочерям настоящего Ли-

ра (Р. Киреев). 

Брать / взять перевес над кем-либо — превосходить / превзойти 

кого-либо в чем-либо. 

… он чувствовал, как следователь берет над ним перевес своим 

профессиональным бесстрашием (Д. Мамин-Сибиряк). 

Иметь преимущество перед кем-либо — (во 2 значении) превосхо-

дить кого-либо, обладать каким-либо качеством, возвышающим над 

другими. 

Единственное преимущество имела Наташка перед теми, кото-

рых везут на смертную казнь: возможность удавиться (И. Бунин).  

Я ведь помнил, каким было у него лицо, — иметь среди обычных 

трехмерных существ столь чудесные преимущества, такое, как 

способность становиться невидимым и пребывать в той адской 

пустоте, которую выдавали его глаза… Это ли не страшно? 

(А. Ким). 

Всыпать по первое число кому-либо — (во 2 значении) нанести же-

стокое поражение в бою, сражении, разгромить. 

От кого-то успел уже услышать он, что в недавнем деле … союз-

ники понесли очень большие потери, и он сказал об этом Вите, а 

Витя подхватил оживленно, подбросив голову: — Ого! Им, конечно, 

всыпали по первое число! Девять тысяч у них убитых и раненых 

(С. Сергеев-Ценский). 
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Группа процессуальных фразеологизмов  

со значением защиты 

 

В значениях фразеологизмов данной группы содержится квалифи-

цирующая сема защиты.  

Типовая семантика группы: защищать кого, -что-либо от опасно-

стей, бед, чего-либо нежелательного, чьих-либо враждебных действий, 

используя различные средства защиты. 

Брать / взять под защиту кого, -что-либо — защищать / защитить 

кого, -что-либо, отстаивать / отстоять чьи-либо интересы. 

Дело в том, что ему известно, будто Андрей Иванович сорвал ак-

тив и взял под защиту кулаков (Б. Можаев).  

Ты знаешь, кого берешь под защиту? (И. Коробейников). 

Прогрессивная Европа взяла под защиту Чаплина (А. Кривицкий).  

«Неудачными примерами оперируешь, товарищ Васильев!» — за-

хотелось вставить Максиму, но он вовремя спохватился: участни-

ки пленума могли истолковать его вмешательство как попытку 

взять брата под защиту (Г. Марков). 

Брать / взять сторону кого, -чью-либо — присоединяясь к чьему-

либо мнению, разделяя или оправдывая чей-либо образ мыслей, чьи-

либо действия, поступки, вступаться / вступиться за кого-либо, защи-

щать / защитить кого-либо. 

Президент Берлинской Академии поссорился с профессором Кени-

гом. Король взял сторону своего президента; Вольтер заступился 

за профессора (А. Пушкин). 

Поднимать / поднять (возвышать / возвысить) голос за кого, -что-

либо против кого, -чего-либо — решительно, во всеуслышанье высказы-

ваться / высказаться в защиту кого, -чего-либо против кого, чего-либо. 

Что же делать ему, Будягину? Спокойно взирать на то, как рас-

тет, развивается и укрепляется фашизм…? Или поднять свой го-

лос против этой политики? (А. Рыбаков).  
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Осознавая всю серьезность новых провокаций империализма, 

прогрессивные силы земли поднимают свой голос в защиту 

острова Свободы, народов Центральной Америки и Карибского 

бассейна, выступающих против империалистического гнета и 

нищеты (Правда). 

Становиться / стать на сторону кого, -чью-либо — присоединяясь 

к чьему-либо мнению, разделяя или оправдывая чей-либо образ мыслей, 

чьи-либо действия, поступки, вступаться / вступиться за кого-либо, за-

щищать / защитить кого-либо. 

(Лиза) любила свою мать, но, увидав, что Евгению было неприятно 

вмешательство в их жизнь тещи, она сразу стала на сторону 

мужа и с такой решительностью, что он должен был укрощать ее 

(Л. Н. Толстой).  

Стоять на страже чего-либо — охранять, защищать что-либо. 

Он, как пес, стоял на страже интересов Улусова, то есть своих 

интересов (Н. Вирта). 

Стоять горой за кого, -что-либо — всеми силами, всячески защи-

щать, отстаивать кого,-что-либо. 

Ну, раз ты горой стоишь за своего командира, дело твое 

(Н. Глебов).  

Когда я объяснял, что он (Радчук) болеет за дело, сверхнадежен, 

горой стоит за товарищей, выручит, поддержит, в лепешку рас-

шибется, а сделает все как надо, меня слушали с недоверием 

(Л. Филатов).  

Декабристы горой стояли за Пушкина (М. Искрин). 

Стоять (вставать / встать) грудью (головой) за кого, -что-либо 

— мужественно защищать кого, -что-либо. 

Наши бойцы грудью за Москву стояли! — Еще бы! Мы свою землю 

никому не отдадим! (В. Осеева).  

Уж мы пойдем ломить стеною, Уж постоим мы головою За роди-

ну свою! (М. Лермонтов). 
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Группа процессуальных фразеологизмов  

со значением помощи 

 

Фразеологизмы этой группы содержат в своих значениях квали-

фицирующую сему помощи. 

Типовая семантика группы: помогать кому-либо в чем-либо, в 

осуществлении чего-либо; поддерживать кого-либо; содействовать ко-

му, -чему-либо; способствовать кому, -чему-либо. 

Брать / взять на буксир кого-либо — передавая свой опыт, умение, 

знания и т.п., помогать / помочь подтянуться в учебе, работе. 

Ну ладно … Меня берет на буксир семья … А кто же возьмет на 

буксир человечество? (Г. Медведев). 

Не бойся, Лариса. Мы тебя на буксир возьмем. Ты еще других пе-

регонишь (Г. Матвеев). 

Брать / взять под опеку кого-либо — (в 1 значении) помогать не-

дееспособным лицам (детям, лишенным родителей, душевнобольным), 

осуществлять заботу о них, охраняя их личные и имущественные права. 

Малолетнего графа Дмитрия Шереметева взяла под опеку вдов-

ствующая императрица Мария Федоровна (В. Чивилихин).  

Брать / взять под опеку кого-либо — (во 2 значении) помогать ко-

му-либо в чем-либо, заботиться, иметь попечение о ком-либо. 

Ведь мы, как я уже сказала, берем под опеку контингент женщин, 

которые привыкли (вернее, их приучили) к заработку минимальному 

(Работница).  

Когда несколько лет назад Ленинградское производственное элек-

тромашиностроительное объединение (ЛПЭО) «Электросила» 

взяло под свою опеку выступавшую под спартаковским флагом ве-

дущую женскую баскетбольную команду города, ни у кого и в мыс-

лях не было, что в ранге чемпиона страны окажется она словно на 

краю долговой ямы (Сов. спорт). 

Брать / взять шефство над кем, -чем-либо — помогать кому-либо в 

культурной, производственной и т.п. деятельности; осуществлять обще-
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ственную деятельность по оказанию систематической товарищеской 

помощи (культурной, производственной и т.п.). 

В общем, активу, думаю, полезно было посмотреть, — сказал сек-

ретарь. — Тем более что берем над вами шефство (Д. Евдокимов).  

— Решили взять над вами шефство (Д. Евдокимов).  

Раньше мы брали шефство над какими-либо конкретными объек-

тами, например, над ЗИЛом, АЗЛК. Теперь же мы избираем целое 

направление молодежного действия (Комс. правда). 

Выводить / вывести в люди кого-либо — принимая деятельное уча-

стие в судьбе кого-либо, помогать / помочь ему достичь прочного или 

высокого положения в жизни. 

У Филоновых не переводились подопечные из родни, иногда далекой. 

Брали в дом подростков, выводили в люди (Г. Коновалов). 

Но все-таки больше всего Ильин запомнился беспредельной предан-

ностью футболу, своему родному клубу, так же, как запомнились 

«вечные динамовцы», выводившие нас в люди, — М. И. Якушин, 

Е. В. Фокин, В. К. Блинков, В. И. Дубинин и другие старожилы 

(Л. Яшин). 

Выводить / вывести (ставить / поставить) на дорогу (путь) ко-

го-либо — (в 1 значении) помогать / помочь кому-либо найти свое 

место в жизни,  верное направление в деятельности, стать вполне са-

мостоятельным. 

Работа педагога куда более благодарная. Видишь результаты сво-

их трудов, выводишь молодых на дорогу (В. Лидин). 

Выводить / вывести (ставить / поставить) на дорогу (путь) ко-

го-либо — (во 2 значении) помогать / помочь найти правильную линию 

поведения, стать на правильную точку зрения. 

Мы учились как две подруги, … и я из всех сил горячилась, чтоб до-

казать дело, как я его понимаю, и незаметно Александра Михай-

ловна выводила меня на настоящий путь (Ф. Достоевский). 
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Вытаскивать / вытащить из грязи кого-либо — помогать / помочь 

кому-либо избавляться от унизительных условий существования, бед-

ности, нищеты. 

Ты возвеличь торговых людей, вытащи их из грязи, дай им силы, и 

будет честь купца в одном честном слове, — смело опирайся на 

них, Петр Алексеевич (А. Н. Толстой).  

— И как он покойному мужу был предан!.. — Еще бы! Тот его за 

уши из грязи вытащил (И. Тургенев). 

Давать / дать ход кому, -чему-либо — содействовать, способство-

вать деятельности кого-либо; содействовать, способствовать осуществ-

лению чего-либо, продвигать что-либо. 

… а Тетюев пусть себе едет в Петербург — там видно будет, что 

с ним делать: дать ему ход или затереть на каком-нибудь другом 

месте (Д. Мамин-Сибиряк).  

— Вас, так сказать, учат! — начал он. — Образовывают, ход да-

ют, возмутительный молодой человек! Вы почему? (А. Чехов).  

Держать сторону (руку) кого, -чью-либо — быть сторонником ко-

го-либо; разделяя чьи-либо взгляды, поддерживать кого-либо в его дей-

ствиях, поступках и т.д. 

Предчувствия не обманывали Эйнштейна. И будущему — надеж-

нейшему из арбитров — предстояло доказать со временем, что 

природа  в этом споре держала сторону Бора (Д. Данин). 

Замолвить (закинуть) слово (словечко) о ком-либо, за кого-либо, 

насчет кого-либо — походатайствовать перед кем-либо, сказать что-

либо в пользу кого-либо. 

У тебя дела с Серафимом. Пусть он замолвит за меня несколько 

слов Яше (И. Штемлер).  

О тренере бедном замолвите слово (заголовок, Сов. спорт).  

Нельзя ли вам замолвить словечко приказчику, чтобы погодили 

маленько меня гонять на работу (Н. Успенский).  
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Кроме того, еще была у него вина перед всем живым, водившимся 

на ограде, потому что насчет Севки Куприянова мерина он ни сло-

ва не замолвил Смирновскому (С. Залыгин). 

Играть (сыграть) на руку кому-либо — косвенно помогать, содей-

ствовать своим поведением, своими действиями и т.п. кому-либо 

(обычно противной, другой стороне) в чем-либо. 

Кто не участвует в великом походе за большим хлебом, тот игра-

ет на руку врагам Советского государства (Б. Можаев). 

Воображают, что вредят немцам, а на самом деле играют им на 

руку! (И. Голосовский).  

Если насаждать взаимонеприязнь людей, стоящих по разные сто-

роны прилавка, то, боюсь, мы сыграем на руку главным виновникам 

и создателям дефицита (Сов. Россия).  

Собеседников волновало другое: в императорском окружении 

нарастают настроения искать договоренности с американцами и 

англичанами о почетном мире, считают, что продолжение войны 

сыграет на руку коммунистам, а коммунизма в Токио боятся 

больше, чем американской оккупации (О. Смирнов). 

Идти (пойти) навстречу кому-либо — (в 1 значении) оказывать со-

действие, помощь, сочувственно относясь к кому-либо. 

Вы уж пойдите мне навстречу, помогите, соседушка, закончить 

обследование (В. Гроссман). 

Лить воду на мельницу кого, -чью-либо — косвенно помогать, со-

действовать своим поведением, своими действиями и т.п. кому-либо 

(обычно противной, другой стороне) в чем-либо. 

Совершил ли ты преступление или своей ненаблюдательностью, 

отсутствием бдительности «лил воду на мельницу преступника», 

ты все равно виноват (Е. Гинзбург).  

Очень трудно, сынок, повернуть весь наш торговый аппарат. Мно-

го пробралось в него разной сволочи. Они тонко работают и льют 

воду на мельницу кулаков (П. Замойский).  



 116 

Смотри — репицу-то тебе выдеру. Ты ж на кулацку мельницу воду 

льешь (В. Потанин).  

Инспирированные сообщения о том, что по ряду проблем Пекин и 

Вашингтон имеют «совпадающие интересы», усиливающие, де-

скать, их «позиции по отношению к СССР», явно льют воду на 

мельницу противников разрядки (Правда). 

Оказывать / оказать поддержку кому-либо в чем-либо — поддер-

живать / поддержать кого-либо в чем-либо, помогать / помочь кому-

либо в чем-либо. 

Наша страна оказывала и будет оказывать помощь и поддержку 

тем, кто не склоняет голову перед агрессором, кто добивается 

справедливого урегулирования и мира в этом районе (Правда).  

Стачком медработников в одиночку пытается бороться с город-

скими властями, у которых, как всегда, нет денег и ресурсов для 

самых обездоленных людей- больных и детей. В облсовпрофе не 

только не оказывают поддержки В.Котлярову сотоварищи, но 

наоборот — зачислили их в «экстремисты» (Труд). 

Оказывать / оказать помощь кому, -чему-либо в чем-либо — помо-

гать / помочь кому, -чему-либо в чем-либо. 

А Советская Россия оказала Германии помощь: она не признала 

Версаль и, подписав Рапалло, вывела Германию из европейской изо-

ляции (Л. Безыменский).  

Товарищ Краюхин, как человек с высшим образованием, мог бы ока-

зать руководству района большую помощь (Г. Марков).  

На совещании было решено оказать помощь СССР поставками 

вооружения и стратегического сырья (В. Трухановский).  

Жители Тулы оказали нашим войскам большую помощь в срочном 

пошиве обмундирования, ремонте оружия и боевой техники 

(Г. Жуков).  

…1-й Белорусский фронт продолжал оказывать помощь восстав-

шим, сбрасывая с самолетов продовольствие, медикаменты и бое-

припасы (Г. Жуков). 
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Оказывать / оказать содействие кому, -чему-либо в чем-либо — 

помогать / помочь кому, -чему-либо в чем-либо с целью облегчить, под-

крепить кого, -что-либо, способствовать возникновению, развитию че-

го-либо, содействовать кому-либо в какой-либо деятельности. 

И хотя Вашингтон неоднократно заверял египетское правитель-

ство в том, что окажет содействие ее осуществлению, предло-

жение Каира финансировать строительство первой же из них бы-

ло отвергнуто (Правда). 

Оказывать / оказать услугу кому, -чему-либо — (в 1 значении) по-

могать / помочь кому-либо в чем-либо, содействуя кому-либо, поддер-

живая кого-либо, участвуя в чьих-либо делах, принося пользу кому-

либо. 

— Разумеется, — сказал Остап осторожно, — я очень рад, что 

смог оказать вам эту маленькую услугу (И. Ильф, Е. Петров). 

Жданов долго, очень долго читает радиограмму и вдруг сам начи-

нает рассказывать о Татьяне Логиновой, о том, как встретил ее в 

прошлом году, пятого июля, в тундре (она геолог), как посчастли-

вилось ему оказать ей услугу, пустячную, а вот помнит… 

(Б. Горбатов). 

Оказывать / оказать услугу кому, -чему-либо — (во 2 значении) 

способствовать развитию, усовершенствованию чего-либо и т.п. 

Я сам целиком заплатил за него, но Верховный Совет дал разреше-

ние и этим оказал услугу не просто мне лично, но и русской куль-

туре, для которой дядя мой сделал много (Известия). 

Открывать / открыть (раскрывать / раскрыть, продирать / про-

драть, прочищать / прочистить) глаза кому-либо на кого, -что-либо — 

помогать / помочь правильно понять истинное положение вещей отно-

сительно кого, -чего-либо, выводя из заблуждения. 

Однако нашлись добрые люди, которые открыли Привалову глаза 

на все творившиеся около него безобразия (Д. Мамин-Сибиряк). 
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Коль слабый сильному, хоть движимый добром, Открыть глаза на 

правду покусится, Того и жди, что то же с ним случится, Что с 

Комаром (И. Крылов). 

И пусть, на худой конец, Руфина не сумеет из ее когтей отобрать 

свое счастье, но она хотя бы откроет Алексею глаза (Е. Пермяк). 

К сожалению, находились люди, предпочитавшие кривить душой и 

говорить комплименты, вместо того чтобы открыть глаза арти-

сту на его незадачливую игру (А. Таланов). 

И вдруг я увидел человека, раскрывшего мне глаза на все происхо-

дящее вокруг (Ком. правда).  

Какой там стыд! Стыд у богатых, у сильных… А тут непонятно, 

какими силами растолкать людей, продрать им глаза 

(А. Н. Толстой).  

(Белинский) прочищал нам всем глаза, он воспитывал характеры 

(В. Плеханов). 

Открывать / открыть дорогу (путь) кому, -чему-либо к чему-либо 

— способствовать, содействовать, помогать кому,-чему-либо в осу-

ществлении чего-либо, в достижении чего-либо. 

Заслуга Гришина, наконец, и в том, что своим примером, своими 

победами, а потом и своими тренерскими успехами он открыл до-

рогу последователям — целой плеяде спринтеров (В. Кучмий, 

А. Любимов). 

… руководство киносоюза открыло дорогу молодежи, сняло с по-

лок многие «закрытые» имена. Но стоит ли делать из молодости 

фетиш? (Правда).  

Обосновывая это решение ВБС (Всемирного совета бокса), его пре-

зидент Хосе Сулейман сказал, что Горбачев заслужил такие поче-

сти, «открыв путь к профессионализму для советских боксеров и 

спортсменов республик бывшего Советского Союза, а также Во-

сточной Европы» (Сов. спорт).  

Блеф Белого дома призван прежде всего открыть дорогу старым 

вожделениям американского империализма (А. Кривицкий). 
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Открывать / открыть зеленую улицу кому, -чему-либо — устраняя 

препятствия, задержки, мешающие кому, -чему-либо, способствовать 

осуществлению чего-либо, давать возможность кому-либо осуществ-

лять какую-либо деятельность. 

Он проиграл без сопротивления, и этот третий проигрыш открыл 

«зеленую улицу» Тиграну Петросяну к шахматному трону 

(С. Флор). 

Подставлять / подставить плечо кому-либо — помогать / помочь 

кому-либо в трудную минуту. 

Может, в тот трудный год особенно проявилась близость брать-

ев — не просто братьев, но истинных друзей, проявилось и умение 

Игоря подставить другу свое плечо в трудную минуту (В. Кучмий, 

А. Любимов).  

Но в той жалости не ощущалось ничего унизительного, то было 

желание спасти ее, подставить плечо (В. Тендряков). 

Принимать участие в ком-либо — помогать кому-либо, заботясь, 

проявляя сочувствие, внимание. 

Она очень добрая и принимает в вас участие и в силах вам помочь, 

как никто другой (Н. Лесков).  

Приходить / прийти на помощь (подмогу, выручку) (к) кому-либо — 

помогать / помочь кому-либо в чем-либо, поддерживать / поддержать 

кого-либо в чем-либо. 

Номенклатор и раб-носильщик были готовы прийти на помощь 

своему господину в случае нужды (Г. Гулиа).  

Обратите внимание, никто не приходит на помощь Христу. Ни 

его ученики, ни мать, ни родственники, ни бог, ни ангелы. Христос 

брошен всеми. Предан всеми (Ю. Азаров).  

Два года назад спортсмены-парашютисты ДОСААФ пришли на 

помощь полярникам в организации дрейфующей станции 

(Комс. правда).  

Я лежу, и мне еще хуже от сознания того, что произошло со мной 

здесь, в Печоре. От меня все отвернулись — и такая острая боль 
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охватывает меня, что едва удерживаюсь, чтобы не заорать. Но я 

не кричу, потому что со мною мои книжки. Всегда они приходили 

ко мне на помощь (Ю. Азаров).  

И вдруг Рихтера осенило: вот кто может помочь! Судьба пришла 

ему на выручку, он услышит мнение русской оппозиции, утрет нос 

и журналистам и наемным информаторам (И. Эренбург). 

Прокладывать / проложить (пролагать / проложить, проторять / 

проторить) дорогу (путь) кому, -чему-либо — способствовать, содей-

ствовать кому, -чему-либо, создавая благоприятные условия для успеха, 

продвижения, достижения чего-либо.  

Я пытался уличить себя в малейшей бестактности по отношению 

к сенату. Разве я не проложил путь Цинне в консулы? (Г. Гулиа). 

Вениамин Солдатенко начал в 23 года и стал чемпионом мира. 

Первым проторил дорогу нашим в ходьбе на 50 км (Семья). 

Разочарование в «единственной идее» проложило путь тому 

гражданскому плюралистическому сознанию, которое робко наме-

чается теперь (А. Латынина).  

Деньги проложат ему (Педро Зурите) дорогу к власти (А. Беляев). 

Протягивать / протянуть (давать / дать, подавать / подать) руку 

(помощи) кому-либо — (в 1 значении) предлагать / предложить свою 

помощь, помогать / помочь кому-либо. 

Ждал, поди, что люди готовы съесть тебя. Ан нет, и понять все-

гда готовы, и руку протянуть при нужде (В. Тендряков).  

Глянем вокруг себя — сколько одиноких Матрен, Агафий, Евдокий, 

Анастасий не в тайге, а в людном городе, по соседству с нами в де-

ревне вопиюще нуждаются. Протяните им руку! (Комс. правда).  

В общем-то, страшно смотреть сегодня газеты, как бьют нашу 

армию. Но никто не знает того, что как раз армия и протягивает 

руку тем, кто послабее (Комс. правда).  

Ниночка — девчушка чрезвычайно порядочная, исполненная друже-

любия и желания протянуть руку помощи, и сокурсники ценят ее 

за это (В. Смирнов). 
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…король Франции первым протянул руку помощи американским 

повстанцам (Д. Урнов).  

Дайте руку помощи! Пришлите как скоро можно до пуда пороха 

(Е. Федоров).  

[Беневольский]: … Что побудило вас подать мне руку помощи? 

Кого я в вас вижу? (А. Грибоедов). 

Снимать / снять повязку с глаз кого, -чьих-либо, у кого-либо — по-

могать / помочь правильно понять истинное положение вещей относи-

тельно кого, -чего-либо, выводя из заблуждения. 

Я решил во что бы то ни стало снять повязку с глаз Ивана Ивано-

вича и отвратить его всеми возможными средствами от поприща, 

на котором он легко может испытать участь, подобную моей 

(Н. Некрасов).  

Огромный образный мир поэтов вошел в сознание, как будто с глаз 

сняли повязку (К. Паустовский). 

Сослужить службу кому, -чему-либо — (в 1 значении) помочь ко-

му, -чему-либо в чем-либо, сделать что-либо полезное для кого, -чего-

либо. 

[Мурзавецкая]: Вот и сослужи своей благодетельнице службу ве-

ликую, избавь ее от заботы! Ведь измучил меня племянничек-то 

(А. Островский). 

Ты, кажется, уж давненько живешь на заводах и можешь в этом 

случае сослужить службу, не мне, конечно, а нашему общему делу 

(Д. Мамин - Сибиряк).  

Скорее всего наука так никогда и не узнает, кто он, этот Атра-

сок, сослуживший археологам столь добрую службу 

(Комс. правда). 

Ставить / поставить (поднимать / поднять) на ноги кого-либо — 

(во 2 значении) помогать / помочь кому-либо стать самостоятельным, 

найти свое место в жизни. 

Он многих поставил на ноги, многим дал путевку в жизнь. И мне в 

том числе (В. Тендряков).  
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Игорю Железовскому везло на счастливые встречи. Гапеенко по-

ставил его на ноги, учил честности и преданности спорту, Ле-

пешкин «поставил голос» - приоткрыл занавес над тайнами ско-

ростного бега (В. Кучмий, А. Любимов).  

Собственно, два человека поставили меня на ноги — Артемьев и 

Николай Александрович Гюбиев (Н. Старостин). 

Стоять за спиной кого, -чьей-либо, у кого-либо — тайно оказывать 

поддержку, покровительствовать, тайно содействовать чьей-либо дея-

тельности. 

Хорошо, брат Сережа, когда за твоей спиной стоит сотня людей, 

готовых за тебя идти в огонь и воду (А. Степанов).  

Одну за другой пересылала через Днестр на нашу сторону банды 

Румыния… Сами они вряд ли бы рискнули действовать так нахаль-

но, если бы за спиной у их хозяев — польской и румынской буржуа-

зии — не стояли … Америка, Англия, Франция (В. Беляев). 

Стоять на стороне кого, -чьей-либо — поддерживать кого-либо в 

чем-либо, разделяя образ мыслей, действий и т.п. кого-либо. 

Он (Прахов) знал, что выберут его. Иначе невозможно, потому 

что большая часть людей, имеющих влияние в городе, стоит на 

его стороне (М. Горький). 

Тащить (тянуть) за уши кого-либо — (в 1 значении) всеми спосо-

бами, всячески помогать кому-либо, обычно неспособному, нерадивому 

человеку в учебе, в продвижении по службе. 

У меня, госпожа Непрелова, нет времени возиться с вашим лени-

вым сыном и тянуть его за уши, лишь бы перевести в третий 

класс (Е. Пермяк).  

Она (Роза Марковна) буквально за уши тянула его через рабфак и 

партийную школу к политической жизни, к которой он особого 

призвания не чувствовал (Ф. Бурлацкий).  

Не кажется ли вам, что давно пора отказаться от стереотипа, 

сложившегося по отношению к ученым — представителям нацио-

нальных меньшинств: их-де тянут за уши в науку, а потом быст-
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ро продвигают для демонстрации успешного решения национально-

го вопроса в нашей стране? (Работница). 

Тянуть сторону (руку) кого, -чью-либо — поддерживать кого-либо 

из каких-либо побуждений, разделяя его взгляды на что-либо. 

(Андрей Иваныч) только обещал на словах, потому что он знал, 

что если будет тянуть сторону мещан, то ему придется поре-

шить со службой (Ф. Решетников).  

(Начетчик Кузин) всю жизнь кормился около богатых, на выборах 

в первую и вторую Думу тянул их руку и по сей день числится в 

черной сотне (М. Горький). 

 

 

Группа процессуальных фразеологизмов 

со значением подчинения 

 

В значениях фразеологизмов этой группы содержится квалифици-

рующая сема подчинения. 

Типовая семантика группы: подчинять кого-либо, ставить в зави-

симость, заставлять кого-либо действовать определенным образом в со-

ответствии со своими интересами. 

Внутри группы можно выделить следующие подгруппы единиц: 

 

а) подгруппа со значением собственно подчинения 

Семантика единиц этой подгруппы: подчинять, покорять кого-либо. 

Брать / взять (забирать / забрать) в руки кого-либо — (в 1 значе-

нии) подчинять / подчинить кого-либо себе, заставлять / заставить под-

чиняться (в действиях, поступках и т.д.). 

Бойцы отличные, но есть, конечно, с норовом, их надо умеючи в ру-

ки взять (Г. Жуков).  

Ничего у меня не получается … И уроки плохие, и класс не могу 

взять в руки (А. Горбачев).  
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Нет, братец ты мой, жена у меня клад. И кабы тебе такую 

найти, — святое дело! Она бы тебя взяла в руки, ух ты как! И не 

пикнул бы ты! (М. Горький).  

[Ленский]: … Не люблю я женщин баловать. Нет хуже, как про-

щать насмешки их над нами; Их поздно в руки брать, как станут 

нам женами (А. Грибоедов).  

Глафира еще при жизни матери успела понемногу забрать весь 

дом в руки: все, начиная с отца, ей покорялись (И. Тургенев). 

Брать / взять (подбирать / подобрать) под ноготь (к ногтю) кого-

либо — полностью подчинять / подчинить своей воле кого-либо, гла-

венствовать над кем-либо. 

Восстание быстренько подавили, участников взяли к ногтю 

(М. Ганина).  

(Настя) власть любит паче меры. А силы в ней много — как раз 

мужа под ноготь подберет (П. Мельников-Печерский).  

Вить веревки из кого-либо — подчинять всецело своей воле, распо-

ряжаться кем-либо по своему усмотрению, произволу. 

Оба еще несмышленые мальчишки, за обоими сила — в родне. Петр 

— горяч умом, крепок телесно, Иван — слабоумный, больной, вей из 

него веревки (А. Н. Толстой).  

Ей было это даже на руку, потому что благодаря Петруньке из 

девчонки можно было веревки вить (Д. Мамин-Сибиряк).  

— Я-то злой? Да из меня кто хочешь веревки вьет. Не верите? 

Начинайте, вейте! (В. Шугаев). 

Держать в когтях кого-либо — подчинять своей власти, влиянию 

кого-либо, лишив свободы действий, поступков. 

[Неизвестный]: Я решил отыграться. Но ты хоть молод, ты меня 

держал в когтях — и я все снова проиграл (М. Лермонтов). 

Держать (зажимать) в кулаке (в кулак) кого-либо — подчинять се-

бе кого-либо. 
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Было нас трое о ту пору. Вывели мы у богатея, — всю округу дер-

жал в кулаке, — вывели тройку: богатая тройка 

(А. Серафимович). 

— Как? И ему Алена приказала?.. Как видно, всех зажала в кулаке 

(А. Яшин).  

Иван Степанович Бородулин — купец не промах: всю округу в кула-

ке зажал (В. Шишков). 

Держать в руках кого-либо — (в 1 значении) подчинять себе кого-

либо, не давать воли кому-либо. 

…Кольке такую и надо жену, чтоб в руках его держала 

(И. Коробейников).  

Зорин знает, что одна Трошина как-то ухитряется держать Бу-

кина в руках (В. Белов).  

Хорошо бы всех держать в руках: и инспектора, и ребятишек, и 

мужиков, и баб (А. Серафимович).  

И хоть Катя, вероятно, очень часто журила Алешу и уже держа-

ла его в руках, но ему, очевидно, было с ней легче, чем с Наташей 

(Ф. Достоевский). 

Держать в струне кого-либо — подчинять своей власти, своей воле 

кого-либо, сдерживая поступки, действия и т.п. 

Мое правило — держать всех в струне (Д. Мамин-Сибиряк). 

А иноземцы как же? — спросил Крыков. — Сильвестр Петрович их 

в струне держит. — И слушаются? — При нем слушаются, без 

него да без Федора Матвеевича — куда как дерзкие (Ю. Герман). 

Держать в узде кого-либо — (в 1 значении) подчинять своей воле, 

своей власти кого-либо, сдерживая действия, поступки и т.д. 

Ординарец — что? Ординарца приструню, не дам распуститься. 

Да и других буду держать в узде, послабления — минимальные 

(О. Смирнов).  

Нашу сестру кое-когда и в узде не мешает держать. На язык не в 

меру бойки бываем (Г. Марков).  



 126 

Крестьян в город переманивают — тоже поработать. Разводили 

тип людей, оторванных от родной родительской предковой почвы, 

людей без корней… Или такими людьми легче манипулировать, лег-

че в узде держать? (Известия). 

Держать на вожжах кого-либо — (во 2 значении) подчинять кого-

либо себе, заставлять беспрекословно подчиняться. 

Я буду держать его на вожжах как можно дольше (С. Аксаков). 

Держать под башмаком (каблуком) кого-либо — заставлять кого-

либо беспрекословно подчиняться кому-либо. 

Знали матросы, что «капитанша» держит под каблучком моло-

дящегося капитана, что уступил, подчинился девчонке старик ка-

питан (И. Соколов-Микитов).  

Наташа уморительна. Ведь как она его под башмаком держит, а 

чуть дело до рассуждений — у ней своих слов нет, она так его сло-

вами и говорит,- прибавил Николай, поддаваясь тому непреодоли-

мому стремлению, которое вызывает на суждение о людях самых 

дорогих и близких (Л. Н. Толстой). 

Завязывать / завязать в (один) узел кого-либо — полностью подчи-

нять / подчинить кого-либо себе, своей воле. 

[Пятирубль]: Ты нас купишь, черт, и продашь, и в узел завяжешь! 

(И. Бабель).  

Да дай-ка мне полсотни тысяч, да я всех опекунов в один узел завя-

зал бы (Д. Мамин-Сибиряк). 

Надевать / надеть смирительную рубашку на кого-либо — застав-

лять / заставить кого-либо подчиняться, повиноваться, укрощать кого-

либо. 

Надевать / надеть (накидывать / накинуть) узду на кого-либо — 

(в 1 значении) подчинять / подчинить кого-либо своей воле; заставлять / 

заставить смиряться; добиваться беспрекословного повиновения от ко-

го-либо. 
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Он интуитивно почувствовал, что ни Деникин, ни Шкуро, никто 

другой не смогут надеть узду на взбунтовавшийся, познавший ра-

дость свободы народ (А. Марченко).  

Правящий же СДЦ получил возможность «переждать» самый 

опасный для себя момент, продемонстрировав вместе с тем 

власть имущим (долго к нему присматривавшимся) свою способ-

ность «надевать узду» на рабочее движение и его политические 

организации (Сов. Россия). 

Надевать / надеть (накидывать / накинуть) хомут на кого-либо; 

надевать / надеть хомут на шею кому-либо — подчинять / подчинить 

кого-либо своей воле; заставлять / заставить кого-либо беспрекословно 

подчиняться, повиноваться. 

Возмутителем парламентского спокойствия стал депутат 

Л. Сухов. Он предложил отложить ввод в действие этого важного 

для перевода нашей экономики на рыночные рельсы закона на один 

год. А аргументировал это тем, что рабочий класс, по его мнению, 

вначале должен примерить тот хомут, который на него надева-

ют (Известия).  

А ты иди. Иди с богом. Я с ним всю жизнь света не видела, так он 

еще и на тебя хомут накидывает… Старуха проводила дочь до 

самых ворот (И. Акулов). 

Накладывать / наложить лапу (руку) на кого-либо — (во 2 значе-

нии) подчинять / подчинить целиком своей власти, своему влиянию; 

расправиться с кем-либо. 

Тогда помогли царю под Азовом, теперь он на весь Дон лапу нало-

жил. Пришлых велят выдавать (А. Н. Толстой).  

Я и сейчас без гнева не могу себе представить, что кто-нибудь 

осмеливается наложить на меня свою руку — заставить меня де-

лать то, что я не хочу (Л. Андреев).  

Интеллигенты, придавленные царизмом…, объединялись в группы и 

общества и помогали ослабевшим сочленам и сотоварищам. А пра-
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вительство время от времени налагало руку на такие организации 

и закрывало их (Н. Телешов). 

Обламывать / обломать (свернуть, сломать, сломить) рога (зубы) 

кому-либо — укротив, усмирив, подчинять / подчинить себе кого-либо, 

заставлять / заставить покориться. 

Партию ты по-своему не свернешь, она не таким, как ты, рога об-

ламывала и заставляла подчиняться (М. Шолохов). 

Аркашке Менку, возглавлявшему до выборов правления колхоза кол-

хозную власть, часто говаривал (Андрей Разметнов): — Мы им ро-

га посвернем! Все будут в колхозе (М. Шолохов).  

Ты не здорово петушись, он и не таким зубы обламывал 

(И. Железнов). 

Повергать / повергнуть к стопам (к ногам) кого-либо — (в 1 значе-

нии) полностью подчинять / подчинить кого-либо чьей-либо воле, вла-

сти; принижать. 

(Ольга) любовалась, гордилась этим поверженным к ногам ее, ее 

же силою, человеком! (И. Гончаров). 

Прибирать / прибрать к рукам кого-либо — (в 1 значении) подчи-

нять / подчинить себе, заставлять / заставить повиноваться (в поступках, 

действиях и т.п.). 

Ох, барин, слышали так и мы. На днях покровский пономарь сказал 

на крестинах у нашего старосты: полно вам гулять; вот ужо при-

берет вас к рукам Кирила Петрович (А. Пушкин).  

Между тем, по сообщению шпионов, этот «маленький смугляк» и 

«милый ребенок» быстро занял высокое положение флигель-

адъютанта императрицы, не менее быстро вошел во вкус при-

дворной жизни и стал прибирать к рукам стареющую государыню 

(Е. Федоров).  

… Какие это землепашцы? Кто им дозволил тут землю поганить? 

То самовольщики, беглые с Руси. Погоди, вот мы их приберем к ру-

кам! (Е. Федоров).  
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— Смотри, что получается, — по инерции еще продолжал ерни-

чать Толик. — И свадьбу, и дом, и Зину, и Катьку, и Букаты … Всех 

прибрал к рукам (А. Приставкин). 

Садиться / сесть на голову кому-либо — подчинять / подчинить 

своей воле, заставлять / заставить исполнять свои желания, капризы и 

т.д., командовать кем-либо. 

При желании всегда найдется, чем дискредитировать людей! Со-

ветую тебе дать ей по рукам, пока она всем нам не села на голову 

(Г. Николаева). 

Садиться / сесть на шею кому-либо — (во 2 значении) подчинять / 

подчинить себе, ставить / поставить в полную зависимость от себя; ис-

пользовать кого-либо в своих интересах. 

Забрал приказчик власть и сел на шею мужикам (Л. Толстой).  

Я строг, это действительно, я себе не позволю на шею сесть 

(А. Куприн). 

Садиться / сесть верхом на кого-либо — подчинять / подчинить 

своей воле, заставлять / заставить исполнять свои желания, капризы и 

т.п.; командовать кем-либо. 

Он обыкновенно оставался в дураках, и всякий несколько опытный 

чиновник садился на него верхом (И. Тургенев). 

Ставить / поставить на колени кого-либо — заставлять / заставить 

кого-либо покориться, подчиниться. 

Именно нацисты, растоптав все общепринятые нормы междуна-

родного права и морали, пытались путем насилия и угроз поста-

вить на колени целые народы (Комс. правда).  

Делались прикидки (в фашистской Германии) и к тому, как поста-

вить на колени Соединенные Штаты. Разрабатывались системы 

оружия дальнего действия (Правда).  

Немцы мучают нас, терзают, убивают лучших людей, чтобы запу-

гать нас, поставить на колени (А. Фадеев). 
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Хватать / схватить голыми руками кого-либо — покорять / поко-

рить, подчинять / подчинить кого-либо без особых усилий, овладевать / 

овладеть кем-либо. 

«Да, Степаниду голыми руками не схватишь!» — может, впервые 

за много лет с восхищением подумал о жене Петрок (В. Быков). 

 

б) подгруппа со значением притеснения 

Семантика единиц этой подгруппы: притеснять кого-либо, ущем-

лять кого-либо в чем-либо, ограничивать чью-либо свободу действий, 

поступков и т.п. 

Гнуть (согнуть, скрутить) в бараний рог кого-либо — принуждать, 

притеснять, подавлять кого-либо; добиваться покорности, полного под-

чинения. 

Прижмут вас коммунисты, в бараний рог скрутят (М. Шолохов). 

Глухо роптали феодалы, согнутые в бараний рог, но не сломленные 

(В. Сафонов). 

Впрочем, есть у дуэта «шарлатан-ученый» и социальная задача. 

Помочь власть имущим остановить часы истории и согнуть в ба-

раний рог инакомыслящих (Лит. газета). 

Гнуть / согнуть в дугу (в три дуги) кого-либо — (в 1 значении) при-

нуждать, притеснять, подавлять; добиваться покорности, полного под-

чинения. 

Нянька гнет меня в дугу, А министер ни гу-гу (Л. Филатов).  

Его и дома, может быть, и в ихней там семинарии в дугу гнули, 

характер по крайней мере в человеке выработали и трудиться при-

учили (А. Писемский). 

Держать в ежовых рукавицах кого-либо — притеснять кого-либо, 

ограничивать свободу действий, поступков; обращаться с кем-либо 

чрезмерно сурово, строго. 

Ямщиков своих он (Ушков) держал в ежовых рукавицах 

(Е. Федоров).  
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Эти земные поклоны еще остатки крепостного права, когда завод-

ских мастеровых держали в ежовых рукавицах  

(Д.Мамин-Сибиряк). 

Держать в тисках кого-либо — лишать свободы поступков, дей-

ствий, притеснять, ограничивать кого-либо в чем-либо. 

Держать в черном теле кого-либо — притеснять, обижать кого-

либо; обращаться с кем-либо чрезмерно строго, сурово. 

С ранней молодости ее держали в черном теле: работала она за 

двоих, а ласки никакой никогда не видала, одевали ее плохо; жало-

ванье она получала самое маленькое (И. Тургенев).  

— Пенту, — крикнул он, потрясая кулаками,- ты всегда подаешь 

мне хорошие советы! Этих подлецов надо держать в черном теле 

(Г. Гулиа). 

— Не гоняйся за правдой. Прижми одного, но крепко — недели на 

две. Держи его в черном теле, чтоб долго помнил (М. Зимин). 

Держать на вожжах кого-либо — (в 1 значении) сдерживать кого-

либо, не давать воли, притеснять, ограничивать в чем-либо. 

Ежов порядочный и толковый парень, но надо его на вожжах 

держать и постоянно направлять его то вправо, то влево 

(А. Чехов). 

Держать на привязи кого-либо — (в 1 значении) ограничивать сво-

боду поступков, действий кого-либо, лишать возможности действовать 

самостоятельно. 

Хоть и удастся поймать и заманить князя обратно, нельзя же бу-

дет держать его вечно на привязи (Ф. Достоевский). 

Загибать салазки кому-либо — (во 2 значении) притеснять кого-

либо, наказывать, жестоко расправляться с кем-либо. 

А Паскевич загнет полякам салазки, — первым заговорил Черны-

шев. — Теперь уж дело ясное — дни Варшавы сочтены (М. Марич). 

Заедать век (жизнь) кого, -чей-либо — всячески притесняя, вредя, 

мешая, создавать для кого-либо невозможные условия жизни. 
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Чтобы не показать, что мать заедает его век, обыкновенно всем 

рассказывал, что он к службе не способен и желает жить в де-

ревне (А. Писемский). 

Закручивать / закрутить (завинчивать / завинтить; подкручивать 

/ подкручивать; подвертывать / подвернуть) гайки кому-либо — по-

вышать / повысить требования к кому-либо, усиливать / усилить строго-

сти, притеснения; вводить / ввести для кого-либо ограничения в чем-

либо. 

…Клемансо решил закрутить гайки покрепче, полиция бесчин-

ствовала (И. Эренбург).  

Время от времени нужно подкручивать гайки, …за что-то его 

отчитывать (В. Кочетов).  

Однажды за обедом дядя Терентий сказал племяннику, тяжело 

вздыхая: — Осень идет, Илюха… Подвернет она нам с тобой гай-

ки-то! (М. Горький).  

Это он тут, капитан-то, вольничать дает. А там гайку вам за-

крутит! (В. Астафьев). 

Заступать / заступить дорогу (путь) кому-либо — ограничивать / 

ограничить или не давать / дать возможности добиться чего-либо, про-

двинуться в чем-либо прежде себя. 

Надевать / надеть узду на кого-либо — (во 2 значении) ограничи-

вать / ограничить кого-либо в свободе действий, поступков, сдерживать, 

дисциплинировать кого-либо. 

На них нужно надеть железную узду! — сказал майор Джеймс.- И 

наказания, настоящие наказания, чтобы они боялись нас, как негры 

боятся своих идолов (Ю. Герман). 

Наступать / наступить на хвост (пальцы, ноги) кому-либо — 

(в 1 значении) ущемлять / ущемить чьи-либо интересы, притеснять, за-

девать кого-либо. 

[Пульхерия Андреевна]: А если мне позволить всякому наступить 

мне на ногу, то я должна буду тогда свое звание уронить 

(А.Островский).  
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Когда Фома Филимонович скрылся за дверью моей комнаты, Похи-

тун сказал: — Старая кляча! — Он, видимо, наступил вам на 

хвост? — заметил я (Г. Брянцев). 

Натягивать / натянуть вожжи кому-либо и без доп. — усиливать / 

усилить строгости по отношению к кому-либо, притеснять, прижимать 

кого-либо. 

Мастер с авторитетом должен бы настоять на своем. Но Васи-

лий Архипович не решался слишком натягивать вожжи 

(М. Прилежаева). 

Не давать шагу ступить (сделать) кому-либо — всячески сковы-

вать, ограничивать, пресекать действия, поступки кого-либо. 

Поставили у ворот переодетого… Шагу тебе не дает сделать. 

Куда ты ни сунься, везде тебя найдут (Г. Успенский). 

Перекрывать / перекрыть кислород кому-либо — ограничивать / 

ограничить свободу действий кого-либо, настойчиво приостанавливать 

чью-либо деятельность. 

Тем ли «облегчена» жизнь селян, что в хозяйствах, коим нынче пе-

рекрыли кислород, приходят в упадок магазины и медицинские 

пункты, аптеки и бытовые службы, клубы, школы? (Правда). 

То, что у нас много сильных теннисисток 1971 года рождения, 

сыграло против Лены Брюховец. Можно сказать, две Наташи — 

Зверева и Медведева — перекрыли ей кислород, потому что Гос-

комспорт в состоянии обеспечить зарубежными поездками только 

очень ограниченный круг спортсменов (Спорт. игры).  

Пить (выпить, сосать, высосать) кровь чью-либо; из кого-либо — 

притеснять, мучить кого-либо, издеваться, глумиться над кем-либо. 

А что ж, он нашу кровь сосал — да и квит. Он нас водил, водил — 

всю неделю. А теперь довел до последнего конца, а сам уехал 

(Л.Толстой).  

Ага, и вас засадили сюда, голубчик! — проговорил он сиплым голо-

сом, зажмурив один глаз — очень рад. То вы пили из людей кровь, а 

теперь из вас будут пить (А. Чехов). 
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Подрезать / подрезать крылья кому-либо — лишать / лишить кого-

либо возможности проявить себя, осуществить что-либо, развернуть 

широко свою деятельность; ограничивать / ограничить кого-либо в сво-

боде поступков, действий; лишать / лишить кого-либо веры в себя, в 

свои возможности и т.п. 

Госзаказы задавили предприятия, роль ведомств не только не сни-

зилась — она была увеличена… Раньше централизация была сильнее 

по линии Госплана. А теперь экономические нормативы разрешили 

устанавливать своим министерствам. Они и установили — подре-

зали крылья хорошо работающим предприятиям (Комс. правда).  

Мне без иноземцев в военном деле никак нельзя… А попробуй — 

тронь их кирки да костели, — они все разбегутся… Это что 

же…(Он стал глядеть на бояр поочередно). Крылья мне подшиба-

ете? (А. Н.Толстой).  

— Что же, господа! Помогут нам союзники — хорошо, не помогут 

— как-нибудь справимся с большевиками своими силами… Были бы 

деньги… Вот тут, господа, крыльев нам не подрезайте 

(А. Н. Толстой). 

Прижимать / прижать (прищемить) хвост кому-либо — ограни-

чивать / ограничить свободу действий, поступков кого-либо; ставить / 

поставить кого-либо в затруднительное, тяжелое положение. 

[Назар]: Ишь какая… гордионка! Подожди… Я те хвост прижму! 

(М. Горький). 

Связывать / связать (вязать) по рукам и ногам кого-либо — ли-

шать / лишить кого-либо возможности свободно действовать; ограничи-

вать / ограничить кого-либо; ставить / поставить поведение, поступки 

кого-либо в зависимость от определенных условий. 

Тула связала по рукам и ногам всю правофланговую группировку 

немецких войск (Г. Жуков).  

… либералы потеряли большинство и могли действовать, лишь 

опираясь на поддержку со стороны ирландской и лейбористской 

фракций. Это связывало их по рукам и ногам (В. Трухановский). 
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Ты молодой, свободный… Неужели у меня хватило бы духу связать 

тебя по рукам и ногам на всю жизнь… Ну, а если тебе потом дру-

гая понравится? (А. Куприн). 

Связывать / связать (вязать, повязать, завязать) руки кому-либо 

— лишать / лишить кого-либо возможности свободно действовать, 

ограничивать / ограничить кого-либо в чем-либо; ставить / поставить 

поведение, поступки кого-либо в зависимость от определенных усло-

вий. 

… королевские предписания связали руки наиболее предприимчи-

вым американцам (Д. Урнов).  

Закрывая глаза, Василий Васильевич проговорил: Я вам руки не свя-

зываю. Больше от него не добились ни слова (А. Толстой).  

Ему, мультимиллионеру (Визнеру), безвозмездно служащему в ЦРУ 

из-за «идеи», повязал руки президент, живущий на заработную 

плату (Н. Яковлев).  

Да ты, девка, чего? — озаряя улыбкой каракулевую бороду, сказал 

Калюжонок. — С больной головы на здоровую? И сейчас вам никто 

руки не завязал (И. Коробейников). 

Укорачивать / укоротить руки кому-либо — ограничивать / огра-

ничить кого-либо в свободе действий, поступков; не давать / дать дей-

ствовать кому-либо; заставлять / заставить кого-либо прекратить дей-

ствовать. 

Рассказав об этой здравой и элементарно необходимой инициативе 

как о чем-то совершенно недопустимом, он (могилевский медна-

чальник) заявил собранию медиков в поучение: «Вы подумайте, что 

затеял! Я ему укорочу руки!» (А. Адамович). 

 

в) подгруппа со значением принуждения 

Типовая семантика фразеологизмов этой подгруппы: заставлять, 

принуждать кого-либо выполнять, делать что-либо или прекращать ка-

кую-либо деятельность  вопреки воле, желанию, возможностям, исполь-

зуя различные средства принуждения.  
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Брать / взять в оборот кого-либо — (в 1 значении) заставлять / за-

ставить кого-либо поступать определенным образом. 

— Правильно, — сказал Ефремов, — у наших меньшевичков не все 

еще гайки ослабли. Нас в оборот берут — слышите? (Н. Тихонов).  

— Не хочешь говорить, а жаль, — искренне произнесла Лера. — 

Можно было бы взять его в оборот, твоего папашу (И. Штемлер). 

— Как она (Сажина) взяла Толика в оборот! Я, мать, умоляла сы-

на: брось пить! Не реагировал. Стоило появиться ей — пожалуй-

ста, по целым неделям ни капли в рот (О. Славникова).  

Сразу, как только парень переступает порог американского офиса, 

его берут в оборот представители специальных служб 

(Комс. правда). 

Брать / взять в переплет кого-либо — решительно воздействуя на 

кого-либо, заставлять / заставить, принуждать / принудить поступать 

определенным образом. 

Избалованных лодырей надо взять в переплет. Прорабатывать 

как следует на собрании, в газетах, и покрепче (Г. Матвеев). 

Впрочем, мы Витеньку любим. Будем подталкивать и, как гово-

рится, в переплет возьмем, если понадобится, — верно, Полинуш-

ка? (В. Кетлинская).  

Брать / взять в шоры кого-либо — (в 1 значении) решительно воз-

действуя на кого-либо, заставлять / заставить, принуждать / принудить 

поступать определенным образом. 

Нет, надо все-таки круто взять его (председателя сельсовета) в 

шоры, — решил он и отворил дверь в сельсовет (Ф. Панферов).  

— Не хотел давать… Я его взяла в шоры, — она энергично взмах-

нула кулаком. — «Давай, говорю, а то усы повыдергиваю» 

(А. Рыбаков). 

Брать / взять за бока кого-либо — (во 2 значении) принуждать / 

принудить, заставлять / заставить кого-либо сделать что-либо. 
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А ежели кушанье какое не понравится — другого спроси! Спраши-

вай, требуй! Щец не захочется — супцу подать вели! Котлеточек, 

уточки, поросеночка… Евпраксеюшку за бока бери!  

(М. Салтыков-Щедрин).  

Брать / взять (хватать, схватить) за горло (глотку, жабры) кого-

либо — принуждать / принудить, притеснять кого-либо, заставлять / за-

ставить поступать определенным образом. 

Взревел в трубке Труфанов, будто его зажали в тесной клетке, 

ставили раскаленным железом тавро: — За горло берешь?! За гор-

ло? (Н. Горбачев).  

Сулла будет мутузить Мария. Оптиматы схватят за горло попу-

ляров (Г. Гулиа).  

А за квартиры я, мужики, возьмусь, вернее, ректора за горло возь-

му. Ты, видимо, тоже пленник частного сектора? — спросил он 

Павла (В. Шугаев). 

Тогда и разговаривать будем, — заключил упрямый монтер, — а 

пока, дуся, счастливо оставаться у источника, а я пошел: у меня с 

прессом работы много. Симбиевич за глотку берет. Сил не хвата-

ет (И. Ильф, Е. Петров).  

Если вы даете санкцию, я буду назначать встречи моим людям 

именно в «Мехико». Но если меня возьмут за жабры — я приду к 

вам за помощью (Ю. Семенов). 

Брать / взять за шкирку кого-либо — силой заставлять / заставить, 

принуждать / принудить кого-либо к чему-либо; ставить / поставить в 

безвыходное положение. 

Ну свергли царя, ну, царских министров за шкирку взяли и городо-

вых с крыш поснимали. Думаете, все? (Г. Кремлев). 

Брать / взять на арапа кого-либо — действуя обманным путем, 

прибегая к различным уловкам, ухищрениям, заставлять / заставить ко-

го-либо поступать определенным образом, добиваться / добиться от ко-

го-либо чего-либо.  
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И вижу — глядят на мои погоны. И хмуро посмеиваются. Дескать, 

все понятно. У нас глаза опробованные. Нас на арапа не возьмешь 

(Л. Пантелеев). 

Брать/взять на пушку кого-либо — (в 1 значении) действуя обман-

ным путем, прибегая к различным уловкам, ухищрениям, заставлять / 

заставить кого-либо поступать определенным образом, добиваться / до-

биться от кого-либо чего-либо. 

Одним словом, сжалились над ним тогда в общежитии, отпусти-

ли. Примчался он домой, рассказывает: «Слезами, — говорит, — я 

их на пушку взял. Никогда, говорю, больше не буду, а они, дураки, и 

поверили» (А. Сахнин).  

[Степан]: А вы думаете, у них действительно кончился бензин? Они 

просто хотели взять нас на пушку! (С. Михалков). 

Брать / взять на пушку кого-либо — (во 2 значении) запугивая, 

угрожая, заставлять / заставить кого-либо поступать определенным об-

разом, добиваться / добиться от кого-либо чего-либо. 

Прослушав дерябинское чтение, не очень громкое, несколько степ-

няков сразу же пошли в лес — узнать, действительно ли есть там 

охрана или их только пугают, берут на пушку (С. Залыгин).  

— На пушку берете! Не выдержу, мол, дам трещину … 

(В. Тендряков). 

Брать / взять под микитки кого-либо — решительно, силой или 

властью заставлять / заставить, принуждать / принудить кого-либо де-

лать что-либо. 

— Ноне Федот Федотыч по-другому рассудил: не от хлеба идут, а 

ко хлебу. — Выходит, я сам должен идти к нему наймоваться?.. 

Ноне наша власть. Бедняцкая. Твоя да моя. Брать его надо под 

микитки (И. Акулов). 

Вправлять / вправить мозги кому-либо — прибегая к крайним ме-

рам воздействия, заставлять / заставить кого-либо одуматься и изменить 

образ мыслей, поведение и т.д. 
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…Ворошилов выступил в защиту Кагановича; вскочил с места и, 

размахивая кулаками, кричал: «Вы еще молоды, и мы вам мозги 

вправим!» (Р. Медведев).  

Сулла … крикнул солдатам: Солдаты, я пытался вправить им моз-

ги! Мы сделали все, что могли! (Г. Гулиа). 

Выбить (вышибить, выколотить) дурь из кого-либо; выбить (выши-

бить, выколотить) дурь из головы у кого-либо, чьей-либо — прибегая к 

строгим мерам воздействия, заставлять кого-либо поступать более обду-

манно, благоразумно, рассудительно; отучить от чего-либо дурного. 

… вы, я знаю, народ избалованный, да я выбью дурь из ваших голов 

(А. Пушкин).  

— А вот я ее, Матрену, ужо, вот я ее… Дурь-то из нее выбью  

(И. Тургенев). 

Выкручивать / выкрутить (выворачивать, выламывать) руки ко-

му-либо — применяя насилие, грубый нажим на кого-либо, заставлять / 

заставить, принуждать / принудить поступать определенным образом. 

Младшим партнерам по НАТО буквально выкручивали руки, тре-

буя, чтобы те порвали любые связи с миром социализма (Правда).  

Наглядный урок получили союзники США по НАТО. Выламывая им 

руки, чтобы добиться решения о размещении на их территории 

«Першингов» и крылатых ракет, Вашингтон клятвенно заверял, 

что это, дескать, необходимая «цена» за Договор ОСВ-2 и будущие 

переговоры по ОСВ- 3 (Правда).  

Ожидается и приезд премьера. Похоже, что ему «выкрутили ру-

ки» его рыже-черные заместители (Сов. Россия).  

Итак, у воздушных ворот промышляют многие: Аэрофлот недода-

ет багаж, кооператоры выворачивают вам и нам руки и карманы, 

совместные транспортные предприятия вкупе с таксистами го-

товы снять с клиента за проезд до Москвы последние штаны 

(Сов. спорт).  

Загонять / загнать в угол кого-либо — неопровержимыми довода-

ми, фактами заставлять / заставить кого-либо признать что-либо. 
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У меня тоже язык чесался, хотелось почему-то поддержать не-

приятного студента, загнать «черного» Подлокотникова в угол, 

припереть к стенке (Г. Горбовский).  

Пейн считал себя человеком неробким и решительным, однако 

Глашатай Человечества буквально припер его к стенке и прямо за-

гнал в угол (Д. Урнов). 

Нам необходимо подойти к разрядке гибче и действовать жестче, 

чтобы нас не загнали в угол, предъявлять свои условия соперниче-

ства (А. Манаков).  

Д. Пикл загнал Перрисона в угол, заставив сознаться, что инфор-

мация о недоплате налогов собиралась спаиванием жертв, а затем 

заманиванием их в постель (Н. Яковлев). 

Замазывать / замазать рот кому-либо — заставлять / заставить 

молчать, не говорить о чем-либо, воздействуя на кого-либо чем-либо, 

обычно подкупом, лестью. 

Замазали тебе рот? Теперь не гавкаешь? — захохотал Кондрат, 

но Круженков промолчал, словно не слышал (М. Шолохов).  

Заводской исправник, конечно, всего скорее должен был держать 

сторону управляющего и приказчика, которые при всяком случае 

могли ему замазать рот деньгами и через которых он мог поте-

рять место (Ф. Решетников).  

— Лестью да лаской вы мне теперь рта не замажете! — сказал он 

твердо и с угрозой (М. Горький). 

Затыкать / заткнуть глотку кому-либо — заставлять / заставить 

кого-либо молчать, не давать / дать кому-либо говорить что-либо или о 

чем-либо. 

Портной был сам из Петербурга и на вывеске выставил: «Ино-

странец из Лондона и Парижа». Шутить он не любил и двумя го-

родами разом хотел заткнуть глотку всем другим портным, так, 

чтобы впредь никто не появился с такими городами (Н. Гоголь). 



 141 

Затыкать (закрывать, зажимать) / заткнуть (закрыть, зажать, 

застегнуть) рот (рты) кому-либо — заставлять / заставить кого-либо 

молчать, не давать / дать кому-либо говорить что-либо или о чем-либо. 

Ты вот тут о премии пишешь. Что директор этой премией, мол, 

рот всем заткнул (Д. Евдокимов).  

Оттого и остаешься в стороне, когда надо заткнуть рот рас-

сказчику гадких анекдотов, когда надо «воспитать» кое-кого за-

рвавшегося, когда надо встать на пути обнаглевшей компании или 

защитить слабого (Комс.  правда).  

Ты нам районом рот не затыкай (Б. Можаев).  

Эти события неизбежно находят отражение в новых попытках 

реакционных сил зажать рот рабочему классу и подавить демо-

кратические права народа (Правда).  

Но когда у нее вдруг вырвалось: «Так больно же, Костенька, ми-

лый!» — этим «милым Костенькой» она вовсе застегнула мне рот 

(С. Сартаков).  

Рот ты мне не смеешь зажимать, — говорила Марья со смело-

стью человека, сознающего свою правоту (И. Бунин). 

Навязывать / навязать (сажать, посадить) на шею кому, -чью-

либо кого, -что-либо — (в 1 значении) заставлять / заставить, принуж-

дать / принудить кого-либо заботиться о ком-либо. 

Почему стоим, Малешкин? Саня съежился, как от удара. — Тяга 

лопнула… — Ни у кого не лопнула, а у Малешкина лопнула. Вот 

навязали мне на шею командира, — желчно, не разжимая зубов, 

процедил капитан Сергачев и, резко повернувшись, пошел от ма-

шины, четко чеканя шаг (В. Курочкин). 

Навязывать / навязать (сажать, посадить) на шею кому, -чью-

либо кого, -что-либо — (во 2 значении) принудить кого-либо принять 

что-либо против своего желания  

[Сумбуров]: Я приехал расчесться с вами за все драгоценности, 

которые вы давеча, по милости своей, на шею мне навязали 

(И. Крылов).  
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Вон жену Татьяну дедушке на шею посадил с ребятенками, а сам 

шатуном шатается (Д. Мамин-Сибиряк). 

Наступать / наступить на горло (глотку) кому-либо — принуж-

дать / принудить, притеснять кого-либо; заставлять / заставить посту-

пать определенным образом. 

Сосватала нас с вами горькая нужда, а то и на понюх вы бы нам 

были не нужны. Сволочь проклятая! Ломается, как копеечный пря-

ник, попрекает, а через неделю прямо начнет на глотку насту-

пать (М. Шолохов).  

— Сейчас скот и инвентарь выходцам ни в коем случае не отдавай. 

До осени, а там посмотрим. — На горло ведь люди наступают! — 

попробовал возразить Давыдов (М. Шолохов).  

Оказалось, что Америка может использовать экономические свя-

зи, чтобы наступать нам на горло (Правда). 

Наступать / наступить на язык кому-либо — заставлять / заста-

вить кого-либо молчать. 

— Поговори-ка у меня ишо! Поговори! Наступлю вот на язык. 

Демка покосился на любишкинскую плеть, умолк, а Любишкин по-

топал в курень (М. Шолохов).  

А брехать мы никому не дадим. Мы этим горлопанам наступим на 

язык (П. Замойский). 

Призывать / призвать к порядку кого-либо — заставлять / заставить 

кого-либо прекратить незаконные, неправильные действия. 

Следует, однако, отметить, что гневные тирады в адрес матеро-

го фашиста прозвучали бы гораздо более убедительно, если бы 

британская Фемида сумела призвать его к порядку несколько 

раньше (Правда).  

Что же нам надо, чтобы мы успокоились? Призвать кооператора 

к порядку? Или пуститься с ним в соревнование? (Комс. правда). 

…своевременная поддержка принципиальных выступлений своего 

печатного органа помогла бы наконец призвать к порядку упорных 

молчальников и прямых зажимщиков критики, тех, кто с необык-
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новенной легкостью сочиняет всякого рода «опровержения», не за-

ботясь об устранении недостатков (Правда). 

Припирать / припереть (прижимать / прижать) в угол кого-либо 

— ставя кого-либо в безвыходное или затруднительное положение, вы-

нуждать / вынудить признать что-либо или сделать что-либо. 

На бюро Цветаева основательно потрепали. Сначала он было за-

петушился, но, припертый в угол выступлением Лопахина, Цвета-

ев сдался и наполовину свою ошибку признал (Н. Островский). 

Припирать / припереть (прижимать / прижать) к стенке кого-

либо — ставя кого-либо в безвыходное или затруднительное положение, 

вынуждать / вынудить признать что-либо или сделать что-либо. 

Небось припрут к стенке — запишешься. Все-таки у нас лавка бы-

ла. Супротив пойдешь — самого раскулачат (Б. Можаев).  

Нет, нет и нет! Только не по доброй воле, лишь через силу, лишь 

припертый к стенке, не иначе. Семен ушел, унес с собой прокля-

тую пулю (В. Тендряков).  

Когда в разговор вступила его сестра, дело и вовсе приняло неожи-

данный оборот: есть, мол, у них такие факты, которыми можно 

припереть к стенке заводских руководителей, но они не обнаро-

дуют их, если все решится в пользу Владимира Георгиевича 

(Веч. Челябинск).  

Прижатые к стенке наследники наконец согласились на одном 

главном управляющем (Д. Мамин-Сибиряк). 

Прочищать / прочистить поддувало кому-либо — прибегая к край-

ним мерам воздействия, заставлять / заставить кого-либо одуматься и 

изменить образ мыслей. 

Идем к Нежданову! Он ему (Туфте) прочистит поддувало 

(Н. Островский). 

Развязывать / развязать язык кому-либо — (во 2 значении) застав-

лять / заставить, принуждать / принудить кого-либо говорить, сообщать 

какую-либо тайну, секрет и т.д. 
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Это дама говорит. Ну, думает Фомич, тут много не возьмешь, 

язык ей не развяжешь (Д. Урнов).  

Чтобы развязать ему язык, я приказал дать пленному полстакана 

водки (Г. Жуков).  

— Эге, брат, так ты вздумал отмалчиваться! — закричал запо-

рожец. — Да вот постой, любезный, я тебе язычок развяжу! 

(М. Загоскин). 

Расставлять / расставить сети (ловушки) кому-либо, на кого-либо 

— хитрыми уловками стремиться заставить, вынудить кого-либо посту-

пать определенным образом. 

[Павел Григорьевич]: Я остаюсь. Скажи своей матери и бывшей 

моей жене, что я не попался вторично в расставленную сеть 

(М. Лермонтов).  

Он знал, что делается на барском дворе, какие коварные ловушки 

расставлял мужикам Митрий Стоднев в эти дни тяжелых бед-

ствий, чтобы закабалить народ (Ф. Гладков). 

Сбивать / сбить спесь с кого-либо — заставлять / заставить кого-

либо быть менее спесивым, надменным, высокомерным. 

Я сам собирался статью написать, чтобы до Лондона дошла. Хо-

тел с алмазных королей спесь сбить (Н. Асанов).  

Якушев после совершенного им злодейского убийства бежал на 

Дон, а Платов, не зная об этом, его пригрел. Какая удачная воз-

можность сбить спесь с этого зазнавшегося донского божка 

(Г. Семенихин). 

Связывать / связать язык кому-либо — заставлять / заставить кого-

либо молчать, не давать / дать возможности свободно, без стеснения, 

непринужденно говорить, высказываться, объясняться и т.п. 

Я своими тостами связал всем языки. Все аплодировали; то есть 

одобрение выражено и порицать нельзя (Н. Чернышевский).  

[Иоанн]: А коли прав, так что же языки Связало вам? 

(А. Н. Толстой). 
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Ставить / поставить на (свое) место кого-либо — резким замеча-

нием или иным действием заставлять / заставить кого-либо поступать 

должным образом, прекратить непозволительное поведение; призывать 

/ призвать кого-либо к порядку, осадить, одернуть. 

Несдержанный Константин Сергеевич со своими невыносимо 

дерзкими заявлениями… выглядел чудаковатым баловнем, с кото-

рого спрос невелик. Для тех, кто постарше, мэтров, он был Ко-

стенькой, они его не обрывали, не ставили на место, как непре-

менно сделали бы, если бы так повел себя кто-то другой (Л. Фила-

тов).  

Нужно, наконец, поставить эту барышню на место, заявив ей, 

что от комиссара ничего не скроется, что ему все известно 

(К. Федин). 

Ставить / поставить (поднимать / поднять) на ноги кого, -что-

либо — (в 3 значении) заставлять / заставить активно действовать, при-

нимать деятельное участие в чем-либо. 

Завенягин поднял на ноги все учреждения, разыскивая Зубра 

(Д. Гранин).  

В ту осень наша Вера подняла на ноги добрую часть населения го-

рода, воскресенье за воскресеньем в лес двигались полчища 

(В. Тендряков).  

Изобьешь меня — вообще срок схлопочешь! Я и соседей на ноги по-

ставлю, и врачей, и милицию, учитываешь?! (Н. Дементьев).  

Понимал это и сам Артем. Он поднял тогда в районе на ноги всех 

от мала до велика (Г. Марков).  

Тревожное сообщение, поступившее утром 17 февраля 1988 г. из 

Литвы, поставило на ноги практически весь личный состав УВД 

(Сов. Россия). 

Тащить на аркане кого-либо — принуждать кого-либо к чему-либо. 

Тот, кто подменяет воспитание управлением, тоже ведет воспи-

танника к своему идеалу, — точнее, не ведет, а тащит на аркане 

принуждения (В. Храпов). 
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Тянуть за ворот кого-либо — принуждать, заставлять кого-либо 

делать, предпринимать что-либо. 

[Любим Карпыч]: А не знаешь ли ты, кто меня разорил, с сумою по 

миру пустил? 

[Коршунов]: А ты сам чего зевал? Ведь тебя за ворот не тянули, 

любезный. Сам виноват (А. Островский). 

Тянуть за язык кого-либо — вынуждать кого-либо сказать, отве-

тить, высказаться и т.п. 

А вы случайно не родственник тем, островным Лучниковым? Этот 

род там процветает — один, кажется, «думец», другой — владе-

лец газеты … Да вы не подумайте, что вас за язык тянут. Вита-

лий меня знает, я не из тех (В. Аксенов).  

И Аська — змея. Тянули ее за язык, Так мне и надо (В. Шугаев). 

Дура, я ей говорю, зачем же мне-то рассказывать? Что я тебя, за 

язык тянул? (В. Шугаев).  

Муза это ловко за язык вас тянет. Как это у вас говаривала Оль-

га?.. Да не Ольга! Из письма Онегина к Татьяне (В. Маяковский).  

Толик враждебно посмотрел на Ольгу и постучал пальцем по виску: 

— Тебя-то кто за язык тянул! Ду-ра! (А. Приставкин).  

За дружным столом крейсера «Рюрик» неожиданно возник спор; 

начал его доселе неприметный мичман Щепотьев, младший штур-

ман. Никто его за язык не тянул, он сам завел речь на тему, что 

предстоящая война с Японией, как и любая другая война, не вызы-

вает в нем ничего, кроме отвращения (В. Пикуль). 

Укоротить хвост кому-либо — заставить кого-либо прекратить не-

позволительное поведение, приструнить, осадить кого-либо. 

Давно пора Андриану Брежневу хвост укоротить, — более задо-

ристыми и веселыми словами поддержал предложение Коренковой 

Николай Шаталов (Ю. Лаптев). 

Укоротить язык кому-либо — заставить кого-либо поменьше бол-

тать, разговаривать, быть менее дерзким. 
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Шаховской впился было в меня со всею ласковостью своей забавной 

болтовни, но скоро моя сухость и холодность укоротили его 

неумолкаемый язык (С. Аксаков). 

Хватать за язык кого-либо — заставлять кого-либо молчать, не 

давать говорить что-либо или о чем-либо. 

И не хватайте меня за язык, Штирлиц (Ю. Семенов).  

Только научили, что свою вину на чужие плечи валить … А меня за 

язык хватать нечего, я ей об другом говорил (А. Мотылькова). 

 

г) подгруппа со значением эксплуатации 

Типовая семантика фразеологизмов этой подгруппы: эксплуатиро-

вать кого-либо, заставлять много, напряженно работать; изнурять кого-

либо тяжелым, непосильным трудом. 

Вгонять / вогнать в пот кого-либо — (в 1 значении) заставлять / за-

ставить кого-либо много, напряженно работать, эксплуатировать кого-

либо. 

Сам человек работающий, он не выносил лени … и вгонял в пот 

своих саперов, как только обосновывался на новом месте 

(К. Симонов). 

Возить воду на ком-либо — взваливать на кого-либо тяжелую, не-

посильную работу; обременять работой, эксплуатировать. 

[Кукушкина]: Уступи им, так они готовы на нас хоть воду возить 

(А. Островский).  

…не на вас ли, браты-соколы, бояре воду возят? (А. Чапыгин). 

Выжимать (выгонять) пот из кого-либо — изнурять непосильной 

работой, жестоко эксплуатировать кого-либо. 

Русский фельдшер мне жизнь спас, а якут Веселов одно знает пот 

из меня выжимать (А. Мординов).  

Митрий Стоднев — не дурак: он знает, как пот выгонять 

(Ф. Гладков). 
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Выжимать / выжать (высасывать / высосать) сок (-и) (последние 

соки) из кого-либо — жестоко эксплуатировать кого-либо, изнурять не-

посильной работой. 

Ишь ты, какой мастер соки-то из людей выжимать (М. Горький). 

Раскольников видит и чувствует на самом себе, как люди пользу-

ются страданиями своих ближних, как искусно и старательно, как 

аккуратно и безопасно они высасывают последние соки из бедняка 

(Д. Писарев).  

Встречались помещики, которые буквально выжимали из барщин-

ских крестьян последний сок, поголовно томя на господской рабо-

те мужиков и баб шесть дней в неделю и представляя им управ-

ляться с своими работами только по праздникам (М. Салтыков-

Щедрин). 

Высасывать / высосать (последнюю) кровь из кого-либо — жестоко 

эксплуатировать, всячески притеснять, доводить до крайней степени 

нужды кого-либо. 

(Помещики) продают мужику четверть прелой ржи за шесть руб-

лей — а получают с него (тут Маркелов пригнул один палец): во-

первых, работу на все шесть рублей, да сверх того (Маркелов при-

гнул другой палец) — целую четверть хорошей ржи да еще (Марке-

лов пригнул третий) с прибавком! т.е. высасывают последнюю 

кровь из мужика! (И. Тургенев). 

Гнуть в три погибели кого-либо — жестоко эксплуатировать, тира-

нить кого-либо. 

...Будет бить тебя муж привередник, И свекровь в три погибели 

гнуть (Н. Некрасов). 

Драть / содрать шкуру (две шкуры, три шкуры, семь шкур) с кого-

либо — беспощадно, жестоко эксплуатировать, притеснять кого-либо. 

Сказывают, кубыть, непорядки за ним открылись: дюже он шкуры 

дерет со скотопромышленников (А. Серафимович).  

Земля принадлежала помещику, владельцу полей и лесов, который 

драл с крестьян по три шкуры (А. Кочетов).  
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Горбом они, чины, добывались, горбом! Семь шкур с тебя сдерут, 

пока новую лычку пришьют (А. Калинин). 

Ездить верхом на ком-либо — безжалостно, жестоко эксплуатиро-

вать кого-либо, использовать в своих корыстных интересах. 

Кое-кому там действительно жарко — фабрикантам, помещикам 

и всем, кто при царе верхом ездили на таких, как мы с тобой 

(Н. Островский). 

Насосаться пота чьего-либо — вдоволь помучить, поэксплуатиро-

вать кого-либо. 

Ух ты, ирод, насосался поту моего, а теперь не нужна стала? 

Кто тебе хозяйство на ноги ставил, кто добро наживал, забыл?! 

(Н. Лейкин).  

— Скиньте с себя цепи рабства и угнетения, скиньте с себя поме-

щиков, что насосались вашего пота (А. Серафимович). 

 

 

5. Группа процессуальных фразеологизмов 

со значением освобождения, избавления 

 

В значениях фразеологизмов данной группы присутствует квали-

фицирующая сема освобождения. 

Типовая семантика группы: освободить кого-либо от кого, -чего-

либо; избавить кого-либо от чего-либо обременительного, нежелательного, 

неприятного; предоставить кому-либо свободу действий, поступков. 

Вырывать / вырвать из рук кого, -чьих-либо кого-либо — освобож-

дать / освободить кого-либо, избавлять / избавить от зависимости, при-

теснения, гнета и т.п. 

Вырвать из рук прокурора живого человека — это наша святая 

обязанность (Д. Мамин-Сибиряк). 

Ромась заговорил о необходимости организовать мужиков, мелких 

садовладельцев, вырвать их из рук скупщиков (М. Горький).  
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Немцы, и никто иной, вырвали полуостров из рук красных — и во 

многом благодаря ему, Вильгельму Канарису (Ю. Слепухин). 

Давать / дать волю кому-либо — предоставлять / предоставить ко-

му-либо свободу в поступках, действиях. 

Боярам я поперек горла стал — не давал им воли, так они на меня 

наплели великому государю многие сплетни, и оттого у меня с 

Алексеем Михайловичем на многие годы остуда учинилась 

(Ю. Азаров).  

Я ведь о том, Валентина, даешь ли мне волю? (Г. Коновалов).  

Дать ему волю — он бы три шкуры спустил с каждого, кто обма-

нул соседа на копейку (С. Залыгин).  

Да и зять упирался, не давал Ивану воли (Д. Балашов).  

[Старик]: Кто ждал? Вестимо, дочь. Ты знаешь, я на все гляжу 

сквозь пальцы И волю вам даю: сиди она С тобою хоть всю ночь, 

до петухов, Ни слова не скажу я (А. Пушкин).  

Дай только волю! Дай только волю, дай только им свободу, ну и 

пошли в кабак, да за балалайку: нарежется и прет мимо тебя и 

шапки не ломает! (И. Гончаров). 

Перекладывать / переложить на плечи кого, -чьи-либо, кому-либо 

что-либо — освобождать / освободить себя или кого-либо от чего-либо 

(работы, ответственности, заботы и т.д.), обременяя этим другого. 

Миндалов с каждым днем, сам не замечая этого, все больше пере-

кладывал работу на крепкие плечи Лобачева (Ю. Либединский). 

Развязывать / развязать руки кому-либо — давать / дать полную 

свободу действовать как-либо. 

Теперь Половодов получал в год тысяч двадцать, но ведь это жал-

кие, нищенские крохи сравнительно с тем, что он мог бы получить, 

если бы ему развязать руки (Д. Мамин-Сибиряк). 

Конница могла бы обходным движением с флангов принудить каза-

ков к дальнейшему отступлению и, отвлекая силы противника, 

развязать руки пехоте (М. Шолохов). 
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Александр понял: ультиматум развяжет руки всем антисовет-

ским силам за границей (В. Закруткин).  

Царь Петр связан переговорами о мире — он не выступит, покуда 

турки не развяжут ему рук. Но этого не случится (А. Н. Толстой). 

Сбрасывать / сбросить (сваливать / свалить, скидывать / скинуть) 

с плеч что-либо — освобождать / освободить кого-либо или освобож-

даться / освободиться самому от чего-либо обременительного, трудного, 

доставляющего много хлопот. 

Чтобы скорее свалить с плеч эту обузу, на третий день своего 

приезда он сердито, не отвечая на вопрос, куда он идет, пошел с 

нахмуренными бровями во флигель к Митеньке и потребовал у него 

счеты всего (Л. Толстой).  

Ему претила возня с ребятишками, дерзкими и озорными… И ему 

хотелось как можно скорее сложить с плеч непосильное бремя 

учительства (С. Скиталец). 

Сбывать / сбыть с рук кого, -что-либо — (во 2 значении) освобож-

даться / освободиться, избавляться / избавиться, отделываться / отде-

латься от кого, -чего-либо. 

Демидов диву дался: то ли она (маркиза) в самом деле так сильно 

любит Матильду, то ли старается поскорее сбыть с рук? 

(Е. Федоров). 

В это время Половодов вернулся, и по его лицу можно было заме-

тить, что он очень доволен, что сбыл жену с рук  

(Д. Мамин-Сибиряк).  

Но тут больше всего задумались уже не старики и старухи, те 

сделали — сбыли невесту с рук, и не парни — парни только глазами 

успели моргнуть, — тут взрослые мужики озаботились невольно: а 

вдруг приспособит Зинаида благоверного своего на побегушках ту-

да и сюда бегать, понукать будет им и так и сяк? (С. Залыгин). 

Снять гору с плеч кого, -чьих-либо — освободить кого-либо от тя-

гостных забот, обязанностей. 
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Уходить / уйти из рук кого, -чьих-либо — освобождаться / освобо-

диться от власти, влияния кого-либо. 

Негодяй Иванов окончательно уходил из рук прокурора  

(Д. Мамин-Сибиряк). 

 

 

6. Группа процессуальных фразеологизмов  

со значением управления 

 

В значениях фразеологизмов этой группы содержится квалифици-

рующая сема управления. 

Типовая семантика группы: управлять, руководить кем, -чем-либо, 

обладая властью, имея определенные полномочия; верховодить, главен-

ствовать; поручать кому-либо сделать что-либо. 

Брать / взять в (свои) руки что-либо — (в 1 значении) принимать / 

принять на себя руководство, управление кем, -чем-либо. 

В это время на палубе появился артиллерийский офицер лейтенант 

Грязнов и поспешил взять в свои руки управление огнем 

(А. Степанов).  

Валя с ходу взяла в свои руки хозяйство, легко и радостно управля-

лась по дому, навещала Лялю, носила вкусную еду (Г. Коновалов).  

В те дни, когда у него оставалось время для выбора, брать в свои 

руки институт было опасно (Н. Асанов).  

Кулаки сами создали колхоз, для того чтобы, взяв его в свои руки, 

дискредитировать саму идею, развалить и сказать потом всему 

честному деревенскому миру: вот мы хлопотали, создавали, без го-

ду неделю прожили — все прахом пошло (Ю. Помпеев).  

Кормило Малого областного (театра) взял в руки Лев Додин 

(Д. Золотницкий). 

Вменять / вменить в обязанность кому-либо что-либо — поручать 

/ поручить что-либо кому-либо, считать кого-либо обязанным делать 

что-либо. 
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Сторожем он числится, а на самом деле контора вменила ему в 

обязанность чинить сани, латать и сшивать сбрую, сталкивать 

бревна, обсыхающие на берегу. Всего-то и не упомнить, что велела 

делать контора Тимофею Хряпову (В. Астафьев). 

Возлагать / возложить обязанности на кого-либо — поручать / по-

ручить кому-либо что-либо (какую-либо деятельность, занятие и т.д.). 

Но уже согласившись, верный своему принципу до предела загру-

жать людей, возложил на Крылова обязанность шефствовать 

над отделом и в течение года нести полную ответственность за 

его работу (А. Сахнин).  

Выполняя здесь, в институте, возложенные на него обязанности, 

он уже тем самым принимает участие в войне (А. Чаковский). 

Вставать / встать во главе кого, -чего-либо — принимать / при-

нять на себя руководство, управление кем, -чем-либо. 

Генерал-лейтенант М.Г.Ефремов решил сам встать во главе удар-

ной группы армии и начал продвигаться на Вязьму (Г. Жуков). 

Они увидели в нем фигуру, способную встать во главе крупнейшего 

в мире банка (А. Сахнин). 

Держать верх над кем-либо — главенствовать, верховодить. 

[Боярыня]: Да не ему — его Наталье город вы отдали! Не знаем 

разве мы, кто держит верх над кем? (А. К. Толстой).  

Федор, хотя и делал вид, что держит в семье верх, в душе побаи-

вался жены (Н.Задорнов). 

Иметь под (своим) началом кого-либо — руководить кем-либо. 

Головой выше всех, рассекал толпу мужчина в расстегнутом по-

лушубке с грубовато-красивым лицом гидростроителя или геолога, 

привыкшего иметь под своим началом иной раз и уголовников 

(А. Мелихов). 

Класть / положить (возлагать / возложить, взваливать / взва-

лить) на плечи кого, чьи-либо, кому-либо что-либо — поручать / пору-

чить кому-либо что-либо (какую-либо деятельность, работу, занятие, 

дело, заботу и т.д.). 
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На его плечи положили заботу о начинающих в клубе футболи-

стах (Сов. спорт). 

Стоять во главе кого, -чего-либо — (во 2 значении) руководить 

кем, -чем-либо, возглавлять кого, -что-либо. 

Во главе городской милиции стоит Вася Фомин (В. Тендряков). 

Пока Зиновьев да Каменев стояли во главе партии, они требовали 

— никакой пощады Троцкому (Б.Можаев). 

Теперь дело приняло совсем иной оборот: она стоит во главе та-

кого хозяйства, где все «куски» были на счету  

(М. Салтыков-Щедрин). 

Стоять у руля чего-либо — управлять, руководить чем-либо, воз-

главлять что-либо, определяя направление развития. 

Осенью 1976 года вновь у руля сборной встал А. Я. Гомельский, 

которого шесть лет назад сменил на этом посту земляк и сопер-

ник В. П. Кондрашин (Спорт. игры).  

Обязаны мы хранить респект к лидеру, который стоял у руля все-

народной борьбы против Гитлера? (Ю. Семенов). 

 

 

7. Группа процессуальных фразеологизмов  

со значением влияния 

 

В значениях фразеологизмов этой группы содержится квалифици-

рующая сема влияния. 

Типовая семантика группы: влиять, воздействовать на кого-либо, 

добиваясь необходимого результата и побуждая к чему-либо. 

Бить по черепу кого-либо — бесцеремонно воздействовать на кого-

либо. 

[Варвара]: Нет, не так! Надо было резче. Надо бить по черепам 

каменными словами… Лозунг «Вся власть Советам» — вот чем ты 

должен воздействовать на толстую кожу (М. Горький). 
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Брать / взять (забирать / забрать) в руки кого, -что-либо — (во 2 

значении) воздействовать, влиять на кого, -что-либо. 

Кстати, о женщинах, — заговорил опять Шубин. — Что это ни-

кто не возьмет Стахова в руки? Ты видел его в Москве? 

(И. Тургенев). 

Давать / дать урок кому-либо — воздействуя на кого-либо, наказы-

вать / наказать с целью предупреждения повторения проступков, каких-

либо нежелательных действий, для острастки; проучить кого-либо. 

Я знаю, ты дал бы ей хороший урок (И. Гончаров).  

(Он) решил дать порядочный урок своенравной актрисе. Один ве-

чер, чуть вышла она на сцену, поднялся шум, гвалт, каждое слово 

ее встречали свистками и насмешками (А. Дружинин).  

Делать / сделать человеком кого-либо; делать / сделать человека 

из кого-либо — благотворно влияя / повлияв на чье-либо поведение, 

воспитывать / воспитать в ком-либо хорошие человеческие качества.  

Его воспитала школа. Общество сделало его человеком 

(В. Каверин).  

Мой Натан умрет, как и я, паршивым подмастерьем. Такая судьба. 

Я хотел сделать из него человека, но он обокрал вашего мальчика 

(В. Славянин).  

Задавать / задать тон чему-либо — (во 2 значении) определенным 

образом начиная / начав что-либо, влиять / повлиять на развитие, ход 

чего-либо. 

Умная и ловкая Матильда задавала тон всем разговорам, стара-

тельно предохраняя салон от политики (Е. Федоров). 

Грустная это была свадьба, без песен, без пляски, без присущих ка-

зачьим свадьбам веселых шуток и пожеланий молодым, иногда раз-

вязных, а иной раз и просто непристойных… А всему тон задал 

Разметнов: был он несоответственно случаю серьезен, сдержан, 

трезв (М. Шолохов).  

Тот страстный и прямой тон, который задала собранию Вален-

тина, сохранился до самого конца. Андрей поддерживал его то 
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насмешливыми и резкими репликами, то возгласами одобрения 

(Г. Николаева). 

Играть роль в чем-либо — (во 2 значении) иметь огромное значе-

ние; сильно, заметно влиять, воздействовать на что-либо. 

Только одна бессознательная деятельность приносит плоды, и че-

ловек, играющий роль в историческом событии, никогда не пони-

мает его значения (Л. Толстой). 

Иметь власть над кем-либо — (во 2 значении) оказывать влияние, 

влиять на кого-либо. 

…но надо мною слово жениться имеет какую-то волшебную 

власть: как бы страстно я ни любил женщину, если она мне даст 

только почувствовать, что я должен на ней жениться, — прости 

любовь! Мое сердце превращается в камень, и ничто не разогреет 

его снова (М. Лермонтов). 

Иметь влияние на кого, -что-либо — (в 1 значении) влиять, воздей-

ствовать на кого, -что-либо. 

Вы имеете такое влияние на Анну, она так любит вас, — сказал 

он, — помогите мне (Л. Толстой).  

На Лизу она (Моро) имела мало влияния: тем сильнее было влия-

ние на нее няни, Агафьи Власьевны (И. Тургенев). 

Кружить (закружить, вскружить) голову кому-либо — (во 2 зна-

чении) увлекать, влюблять в себя кого-либо. 

Лиза с первого же дня страстно влюбилась в князя, и князь ее по-

любил — отчасти от нечего делать, отчасти от привычки кру-

жить женщинам голову (И. Тургенев).  

… он хотел вскружить мне голову … из самолюбия, потому что 

серьезных намерений он иметь не смел (И. Гончаров).  

Красавицы? Это может быть залетный мобильный отряд об-

ластных ревизоров, нацеленный на местную торговую сеть. После 

атак на бухгалтерскую отчетность, после смелого рейда по тай-

ным тылам накладных, еще грозные, неподкупные, как амазонки, но 
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уже очаровательные, нежные, готовые пленять, кружить головы 

(А. Проханов).  

Он вскружил ей голову, и она, имевшая пятилетнюю дочку, впер-

вые поняла, что такое любовь (М. Зощенко). 

Наставлять / наставить на путь (истинный) кого-либо — воздей-

ствуя, влияя на кого-либо каким-либо образом, побуждать / побудить 

изменить поведение в хорошую сторону, склонять к хорошему. 

Горе ты мое, горе горькое, некому-то тебя пожалеть да на путь 

наставить (В. Потанин).  

Забирай его, Василий Федорович, и наставляй на путь истинный! 

— сказал редактор (Д. Евдокимов).  

— Железный, — предупредил Толик. — Так у нас зовут. Три года 

меня на путь истинный наставлял (А. Приставкин).  

Легко, в охотку писались только длинные письма, и рука сама бе-

жала, когда подступало неодолимое желание что-либо посовето-

вать адресату, кого-либо наставить на путь истинный 

(В. Чивилихин). 

Обращать / обратить в свою веру кого-либо — воздействуя на ко-

го-либо каким-либо образом, склонять / склонить, приобщать / приоб-

щить кого-либо к своим взглядам, убеждениям и т.п. 

Я далек от желания обратить вас в свою веру, но отказываюсь 

думать, будто вы всерьез верите в советское происхождение евро-

пейских коммунистов (А. Кривицкий).  

Пока ехали, Антон без умолку болтал о своей новой идеологии, мо-

жет быть, он решил за дорогу до аэропорта обратить и дедушку 

в свою веру (В. Аксенов). 

Оказывать / оказать влияние на кого, -что-либо — влиять / повли-

ять на кого,-что-либо, направляя деятельность, развитие и т.п. кого, -

чего-либо. 

Да, калужский юноша Александр Чижевский нес в себе огромный 

потенциал истинного ученого, на которого решающее влияние 

оказал К. Э. Циолковский (В. Чивилихин).  
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Тактика, принятая этими союзами, оказала сильное влияние на 

народовольцев, даже само слово «карбонарий» было популярно в их 

среде (А. Кривицкий).  

И через много лет Константин Сергеевич признательно говорил о 

влиянии, которое оказало на него, да и на весь Художественный 

театр, общение с Чеховым (А. Таланов).  

При всей своей глубокой убежденности в правоте своих взглядов, 

Станиславский не мог предвидеть, какое огромное влияние они 

окажут на развитие искусства (А. Таланов). 

Оказывать / оказать воздействие на кого, -что-либо — влиять, 

воздействовать на кого, -что-либо, направляя деятельность, развитие и 

т.п. кого, -чего-либо. 

Сохранят или потеряют свои посты Коль, Миттеран или Буш — 

это вряд ли окажет воздействие на благополучие всего человече-

ства (Правда).  

Страстная речь командира, его решимость оказали свое воздей-

ствие (В. Иванов). 

Оказывать / оказать давление на кого, -что-либо — влиять / по-

влиять, воздействовать на кого, -что-либо с целью принуждения к чему-

либо. 

Представитель аграрников заявил, что, если будет продолжаться 

забастовка шахтеров, то работники сельского хозяйства могут 

принять ответные меры к бастующим. Это многие восприняли как 

угрозу, как стремление оказать давление на шахтеров (Известия). 

Объявив задолго до чемпионата кампанию по борьбе с грубостью, 

ФИФА начала оказывать давление на судей и сделала их уязвимы-

ми для любой критики, которая и последовала незамедлительно 

(Футбол). 

Плясать под (чужую) дуду (дудку) кого, -чью-либо; дудеть (дуть) в 

чужую дуду (дудку) — испытывать чье-либо сильное влияние, не имея 

собственных убеждений. 
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Все атрибуты власти у председателя …, но мы, по общему убеж-

дению, пляшем под «докторшину дудку» (В. Санин). 

Немцы хотят уничтожить всех, кто не будет плясать под их 

дудку (И. Эренбург). 

Присушить сердце кого, -чье-либо — привязать к себе, влюбить в 

себя кого-либо. 

Понял он, что в этой светлице в другой раз довелось ему прису-

шить сердце женское (П. Мельников-Печерский). 

Проветрить мозги кому-либо — влияя, воздействуя на кого-либо 

каким-либо образом, образумить кого-либо, побудить изменить свое 

поведение в лучшую сторону. 

Ишь сын каторжный, забродила отцова кровь-то когда. Ну, пущай 

забрали его, может, там мозги проветрят (А. Иванов). 

Прописать ижицу кому-либо — проучить, жестоко наказать кого-

либо. 

Примирение Ярошевича с Колосовым не имеет никакой другой цели, 

как только увезти его из Петербурга за границу и там прописать 

ему ижицу тем или другим способом (А. Кони). 

Сбивать / сбить с панталыку кого-либо — (во 2 значении) воздей-

ствуя каким-либо образом, побуждать / побудить изменить свое поведе-

ние в плохую сторону, толкать на что-либо плохое. 

Как же случилось, что боевого комсомольца сбили с панталыку 

знахарские бреди? (К. Федин).  

Родня много виновата, крепко мать с панталыку сбивала, — то-

ропился отец разом объяснить все былое (В. Карпов).  

— Орден ему (Хуторному) рано, не заработал еще, но и жизнь ему 

калечить тоже ни к чему. Опять же я тут его с панталыку сбил 

(В. Гребенюк). 

Сбивать / сбить с пути кого-либо — воздействуя каким-либо обра-

зом, побуждать / побудить кого-либо изменить свое поведение в плохую 

сторону, толкать на что-либо плохое. 
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— Где завидишь его, беги! — Почему же? — Он тебя с пути собь-

ет! (И. Гончаров).  

Как повадились ходить к ней какие-то подружки, пустяшные да 

ветреные, так и совсем ее с пути сбили (М. Вовчок). 

Сбивать / сбить с толку кого-либо — (во 2 значении) воздействуя 

каким-либо образом, побуждать / побудить кого-либо изменить свое по-

ведение в плохую сторону, толкать на что-либо плохое. 

Полно пустяки говорить: напрасно ты связался с ним, — добра не 

будет, с толку тебя собьет (И. Гончаров).  

Может, не очень красиво было сбивать с толку прекрасного со-

трудника (О. Трифонова).  

[Лука]: А ты — почто его с толку сбиваешь? (М. Горький). 

…раньше она и слышать о нем не хотела, как о первом смутьяне и 

затейщике, сбивавшем с толку мужиков (Д. Мамин-Сибиряк).  

Трудно отделаться от впечатления, что кому-то это выгодно, 

что людей просто хотят сбить с толку, подтолкнуть на необду-

манные действия (Чел. рабочий). 

Сводить / свести с ума кого-либо — (во 2 значении) сильно увле-

кать / увлечь, пленять / пленить, очаровывать / очаровать кого-либо. 

Танеев любил и лицо Мацоева, находя его «излучающим прекрас-

ное». Он предрекал, что его лицо нельзя оценить и полюбить орди-

нарной женщине, но это лицо сведет с ума, влюбит настоящую 

мыслящую красавицу (Е. Пермяк).  

Эх, парень, приодеть тебя — беда, всех девок с ума сведешь 

(А. Чапыгин).  

Такие субъекты попадаются только в среде кавалеристов и обык-

новенно сводят с ума вдовушек с богатырской комплекцией 

(Д. Мамин-Сибиряк). 

Смотреть глазами кого, -чьими-либо на кого, -что-либо — нахо-

диться под чьим-либо влиянием, относиться к кому, -чему-либо с его 

позиций. 
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… я повторяю про себя фразу поэта: «Но царь смотрел на все 

очами Годунова». А я смотрел на все глазами спартаковцев 

(Н. Старостин).  

Мать была женщина добрая, тихая, на все смотревшая глазами 

своего мужа, всегда во всем с ним согласная (С. Скиталец). 

Совращать / совратить с пути истинного кого-либо — влияя, воз-

действуя на кого-либо каким-либо образом, склонять / склонить, по-

буждать / побудить кого-либо к предосудительным поступкам, ложным 

убеждениям. 

Но, чтобы совратить с пути истинного и не знающих чужезем-

ных наречий, вы такие книги переводите и печатаете 

(Н. Новиков). 

Надобно понимать и то, что она же (хищная сила), то есть этот 

ужас открытой неправды и торжествующего зла, совратила мо-

лодое поколение с пути истины (Г. Успенский). 

Ставить / поставить на ноги кого-либо — (во 2 значении) воспи-

тывать / воспитать, растить / вырастить, доводить / довести до самосто-

ятельности. 

Да и семью содержать тоже нужны силы немалые, у нас ведь с 

матушкой шестеро, и каждого надо  на ноги поставить и поперек 

его жизни не встать. Мы своих детей не неволим, каждый выбира-

ет свой путь (А. Калинина).  

Времени нет, чтобы вырастить, поставить на ноги позднего сы-

на (Е. Катасонова). 

Я «белая ворона» по наследству. Моя мама не пила, не курила, се-

мерых детей родила, всех воспитала, на ноги поставила, а мне, 

самой последней, даже высшее образование дала (Сов. спорт). 

Тащить (тянуть) за уши кого-либо — воздействуя на кого-либо, 

насильно склонять к какой-либо вере, учению и т.п. 

Мы никого, Прасковья Петровна, не тянем к православной вере за 

уши, — заявил он с достоинством (В. Тендряков). 
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8. Группа процессуальных фразеологизмов 

со значением убеждения 

 

В значениях фразеологических единиц данной группы содержится 

квалифицирующая сема убеждения. 

Типовая семантика группы: убеждать кого-либо, доказывая, приво-

дя доводы, аргументы, показывая пример в чем-либо, склоняя к какому-

либо решению, мнению. 

Вбивать / вбить (вколачивать / вколотить, вдалбливать / вдол-

бить) в голову кому-либо что-либо — (во 2 значении) внушать / вну-

шить что-либо, убеждать / убедить в чем-либо. 

С детства мне вбивали в голову, что тюрьма предназначена для 

плохих людей, а хорошие (или осторожные) люди в тюрьму не по-

падают (Д. Жуков).  

Им вдалбливают в голову, что их благополучие зависит от состо-

яния дел фирмы, а значит, необходимы жертвы (Комс. правда).  

Старая догма, вколоченная в человеческие головы еще 1000 лет 

назад — со времен крещения Руси, прекрасно существует и сегодня 

(И. Царев). 

Вкручивать мозги кому-либо — преднамеренно внушать что-либо 

неправильное, ложное, сомнительное, уверять в чем-либо недостовер-

ном или заведомо ложном. 

Задавать / задать тон кому-либо в чем-либо — (в 1 значении) по-

казывать / показать пример в чем-либо, являться / явиться образцом для 

других, убеждать / убедить своим примером в чем-либо. 

Дети в нашей семье (впрочем, тут я разумею, по преимуществу 

матушку, которая задавала тон всему семейству) разделялись на 

две категории: на любимых и постылых (М. Салтыков-Щедрин).  

Мы… работали вместе, в одном коллективе, и ячейка наша счита-

лась сильной, крепкой. Мы задавали тон всей городской молодежи 

(В. Беляев). 
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Наставлять / наставить на ум (разум) кого-либо — вразумлять / 

вразумить кого-либо, убеждать / убедить кого-либо в чем-либо, приводя 

к правильному пониманию, знанию чего-либо. 

[Малюта]: Наставь его на разум, Василиса Игнатьевна 

(А. Островский).  

Все-таки оно (письмо) его… немножко на ум наставит (А. Чехов). 

Вспомянешь сейчас тятеньку-покойника: он бы и на ум наставил, 

и пути-дороги указал (Ф. Гладков). 

Показывать / показать пример кому-либо в чем-либо — убеждать / 

убедить кого-либо с помощью своих поступков, действий, поведения в 

качестве образца; убеждать / убедить подражать себе. 

Две великие державы ныне подают пример остальному миру 

(Правда).  

Эту миссию могли бы взять на себя молодежные издания на ме-

стах. Благо «Комсомолка» еще раз показала в этом деле пример 

служения массовому футболу (Футбол- Хоккей). 

Учить уму-разуму кого-либо — наставлять, вразумлять, поучать ко-

го-либо, передавая свой опыт, взгляды, знания. 

Чего доброго, начнут сейчас перечислять случаи, когда он, Маша-

ров, вмешивался в дела агрономов, зоотехников, инженеров, вет-

врачей, учил их уму-разуму, решал все за них, отменял их решения 

(В. Гребенюк).  

Да и ты хорош гусь! Чем бы жену уму-разуму учить, а он целуется 

да милуется… (М. Салтыков-Щедрин).  

Слава богу, что не вывелись такие люди, что уму-разуму учат! 

(И. Гончаров). 

Читать мораль (нравоучения, нотации, проповедь) кому-либо — 

поучать, вразумлять, наставлять кого-либо. 

Димка начал злиться. Подумал: вот еще слово скажет, встану и 

уйду, Ей-богу, уйду. Ну что он в душу лезет да еще мораль чита-

ет? (В. Смирнов).  
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Я далек от стремления читать мораль, сетовать на нынешнюю 

молодежь, хотя бы потому, что это сегодня слишком уж модно 

(Г. Жуков).  

Вашингтон не раз заявлял, что ему не нравится нейтралитет Ав-

стрии, в мае американский посол по особым поручениям Дуглас 

читал по этому поводу австрийцам мораль в Вене (Лит. газета).  

Фон Дитрих был взбешен. Прочитав строгую нотацию Омарбеко-

ву, он вызвал к себе Фирсова (Н. Глебов).  

Да что вы мне нотации, как по книжке, читаете? Демонстриру-

ете свое самообладание? Ваши новосортные хлеба полегли, а не 

мои. А вы изволите возлежать с беллетристикой для личного раз-

влечения (В. Кожевников). 

Я вас прошу не читать мне нравоучений! — отозвалась резко Ни-

на (А. Куприн).  

Впрочем, не трудись читать мне проповедь. У меня свой соб-

ственный взгляд на вещи (А. Чехов). 

 

 

9. Группа процессуальных фразеологизмов  

со значением разрешения и запрещения 

 

В значениях фразеологизмов данной группы содержится квалифи-

цирующая сема разрешения  или запрещения. 

Типовая семантика группы: разрешать, запрещать кому-либо делать 

что-либо; давать или не давать согласие  на совершение чего-либо. 

Давать / дать добро кому-либо на что-либо — разрешать / разрешить, 

позволять / позволить кому-либо делать что-либо, одобряя это. 

Президент клуба дал добро на участие в товарищеском матче, 

который предположительно состоится осенью в Краснодаре 

(Сов. спорт). 
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Заказать дорогу (путь) кому-либо — запретить кому-либо что-

либо; запретить доступ к чему-либо; заказан (-а, -ы) путь (пути, доро-

га) — запрещено что-либо. 

[Лутоня]: Цыц! Твоя, Лутониха, дорога Длинная — от печки до по-

рога. Нешто мне закажешь все пути (В. Курочкин).  

Он сам хорошо сознавал свой недостаток и уже не совался туда, 

куда ему заказана была дорога (И. Тургенев). 

Накладывать (налагать) / наложить запрет (вето) на что-либо — 

запрещать / запретить, не разрешать / разрешить кому-либо делать что-

либо. 

Так что пусть теперь руководитель любого ранга, прежде чем по-

пытается наложить запрет на публикацию того или иного мате-

риала, задумается и припомнит, чем ему это грозит 

(Б. Никольский).  

Беда обрушилась оттого, что царская цензура наложила запрет 

на два подготовленных спектакля (А. Таланов). 

Меня и другое волнует: этот наместник или, как он там, «комис-

сар», что будет присутствовать на каждом заседании исполкома, 

президиума Совета, на всех его сессиях? И будет накладывать 

вето на решения, которые ему покажутся «не нашими»? (Правда).  

В настоящее время конгресс не только выделяет ресурсы местным 

властям и может использовать финансовый рычаг, но и наделен 

полномочиями наложить вето на любую добрую инициативу му-

ниципалитета (Правда). 

Не давать / дать рта раскрыть кому-либо; не давать / дать слова 

вымолвить кому-либо — запрещать / запретить говорить, не позволять 

высказаться. 

Петр Михайлович хотел сказать, что пришел сюда без всякой зад-

ней мысли и с чистым сердцем… Но Жуков не дал ему рта рас-

крыть (М. Алексеев).  
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[Велькаров]: Молчать! Молчать! Молчать! Тысячу раз молчать! … 

Вот воспитание, что отцу не дадут слова вымолвить! 

(И. Крылов). 

 

 

10. Группа процессуальных фразеологизмов  

со значением обмана 

 

В значениях фразеологизмов этой группы присутствует квалифи-

цирующая сема обмана. 

Типовая семантика группы: обманывать кого-либо, дурачить, не-

честно, недобросовестно поступать по отношению к кому-либо. 

Вводить / ввести в заблуждение кого-либо — обманывать, дурачить 

кого-либо, создавать у кого-либо ложное представление о ком, -чем-

либо. 

Вот кабы он (Ведерников) не признавался, скрытничал, вводил всех 

в заблуждение, клеветал, изворачивался, утаивал, отпирался, 

наводил тень на других, все было бы ясно (А. Приставкин).  

Во имя чего вы ввели в заблуждение отца Ирины Скворцовой? 

(Ю. Бондарев).  

Когда я приехал сюда и увидел, что клетка пуста, я едва не убил 

сиделку. Но она объяснила, что сама была введена в заблуждение 

(А. Беляев). 

Водить (провести) за нос кого-либо — обманывать кого-либо, 

обычно обещая что-либо и не выполняя обещанного. 

Ему нужнее всех была я, — упрямо твердила Зоя. — Он бы совсем 

иначе себя чувствовал. Водили меня за нос, дурачили… (Г. Петров).  

Кроме того, все настойчивее шевелилось подозрение: а не водит ли 

его за нос этот добровольный помощник? (П. Смычагин).  

Веревкин подробно описывал свои хлопоты, официальные и домаш-

ние: как он делал визиты к сильным мира сего, как его водили за 

нос и как он в конце концов добился-таки своего…  
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(Д. Мамин - Сибиряк).  

Я прошу объяснить, что произошло вокруг картины, и прошу не 

лгать мне и не водить за нос, с вашего разрешения (Ю. Бондарев). 

Втирать / втереть очки кому-либо — обманывать / обмануть кого-

либо, представляя что-либо в искаженном, неправильном, но выгодном, 

желательном для себя свете. 

Перебирая свою жизнь, вспоминал о случаях, когда легко и безнака-

занно халтурил, втирал очки (В. Санин).  

Кому бы говорили, а не мне! Мы вас три месяца видели, какая вы 

есть. Вы нам очки не втирайте! (К. Симонов).  

Человек с опухшим лицом больного водянкой грубовато сказал: — 

Вы, барин, бросьте очки втирать мне, я сам фельдшер 

(М. Горький). 

О том, как некоторые втирают очки товарищам, имеющим ци-

ковские значки (В. Маяковский).  

Ну, а раз мама интереса не представляет, сказал он себе, то уж 

дочка — тем менее. Кому он пытался втереть очки? 

(Ю. Слепухин). 

Заговаривать / заговорить зубы кому-либо — (во 2 значении) обма-

нывать / обмануть кого-либо, вводить / ввести в заблуждение. 

Мы можем только обмануть, отвлечь, заговорить зубы, и дай бог, 

если нам такой обман удается (Р. Киреев).  

Ты насчет лошадей зубы не заговаривай, — прозвучал тот же го-

лос (Г. Марков). 

Замазывать / замазать глаза кому-либо — обманывать / обмануть 

кого-либо, вводить / ввести в заблуждение, создавая ложное представ-

ление у кого-либо о ком, -чем-либо. 

[Третий красноармеец]: Ничего не брешет! Дура ты! Коммунисты 

нарошно и своих морят, чтобы глаза нам замазать  

(В. Билль-Белоцерковский).  

Так ты заканчиваешь сев пшеницы? — взревел Батов. — Глаза 

партии и советской власти замазываешь? (И. Коробейников).  
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Всем было стыдно, и все дружно обругивали Рейценштейна: — 

Кому он хочет замазать глаза? Если говорить о погоне, то самый 

тихоходный «Адзумо» даст все двадцать узлов, а наш несчастный 

«Рюрик» едва вытянет восемнадцать (В. Пикуль). 

Играть в кошки-мышки с кем-либо — стараться обмануть, провести 

кого-либо; хитрить, намеренно скрываясь, уклоняясь от чего-либо, из-

бегая кого-либо. 

Я бы мог, … конечно, играть с вами в кошки-мышки, … выдумать 

вам историю о моем больном, …но этого я делать не буду 

(В. Беляев).  

И нам уже казалось, что она (Люба Егорова) просто играет с 

итальянкой в кошки-мышки и на очень трудном финишном участ-

ке… сумеет превзойти итальянку (Сов. спорт). 

Играть в прятки (жмурки) с кем-либо — обманывать кого-либо, 

скрывая, утаивая что-либо от кого-либо. 

Мы до сих пор с вами играли в прятки… Ведь вы меня узнали? 

(В. Короленко).  

Но бросьте играть в жмурки. О чем идет разговор? (К. Федин). 

Морочить / заморочить голову кому-либо — (в 1 значении) обма-

нывать кого-либо, дурачить, намеренно вводить в заблуждение. 

Послушай, Пенту, отвечай прямо и не пытайся морочить мне го-

лову (Г. Гулиа).  

Зачем вы людям голову морочите, можно подумать, что вам что-

то известно, — выговариваю я ему (Л. Филатов).  

Стол в миллионерском апартаменте был уже накрыт, и все на нем 

было, чем Москва морочит головы важным гостям: и нежнейшая 

семга, и икра, и ветчина, и крабы, и водка в хрустале, и красное, 

любимое Лучниковым вино «Ахашени» в запыленных бутылках 

(В. Аксенов).  

Девушке до того заморочили голову, и она так ясно представляла 

свое будущее, что ее ни капли не огорчало настоящее (Е. Пермяк).  
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Не спорю, молодой человек, сбежавший втихомолку из своей ко-

манды, обманувший всех, должен быть призван к ответу. Но ведь 

ни для кого не секрет, что ему заморочили голову, пообещали в 

случае чего выручить, внушили, что как законы, так и требования 

порядочности можно обойти (Н. Старостин). 

Натянуть (наставить, наклеить) нос кому-либо — (в 1 значении) 

обмануть, одурачить, провести кого-либо. 

Видно, барышня наставила тебе нос, и поделом (П. Невежин). 

Трехчасовые газеты вышли все с заголовками: «Да здравствует 

русская весна». И несколько стишков были весьма двусмысленны. 

Словом, цензуре натянули нос (А. Н. Толстой).  

Она мне нос наклеила, и она оповестила, что не выйдет за меня 

замуж (А. Бородин). 

Обводить / обвести вокруг пальца кого-либо — ловко, хитро обма-

нывать / обмануть кого-либо. 

И чего он от меня хочет? Выпытывает, выслеживает, выковыри-

вает. Думает, что обманет. А вот бы взять да и обмануть его, 

обвести вокруг пальца (Ю. Азаров).  

И все обманщики легко обведут вокруг пальца всех простодушных 

тружеников, вроде тебя, доказывая, что это ты лентяй, а они 

трудятся в поте лица своего (Д. Урнов).  

Прост ты, Семен Тетерин, лесная дубина. Долго ли им, ученым да 

сноровистым, вокруг пальца тебя обвести (В. Тендряков). 

Он мне врал. Именно тогда, именно при мне забивали свиней. 

Смотрел на меня, как на отца родного, и обводил вокруг пальца! 

(Г. Николаева). 

Но герр Фюрнберг — автор передачи — умело обводит «дорогих 

зрителей» вокруг пальца (Лит. газета). 

Обуть в лапти кого-либо — одурачить, провести, ловко обмануть 

кого-либо. 

Ну что ты от него хочешь? Потомственный жулик. По нем давно 

тюрьма плачет … Такие… живо в лапти обуют (М. Обухов). 
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Обуть на обе ноги кого-либо — ловко обмануть, провести кого-

либо. 

Завели компанию, нечего сказать: один двухорловый, а другой со-

всем темная копейка. Ужо который которого обует на обе ноги 

(Д. Мамин-Сибиряк). 

Объехать на кривой (кривых) кого-либо — одурачить, провести ко-

го-либо при помощи различных уловок. 

Друг-приятель Колышкин, и тому как сказать, что плуты старого 

воробья на кривых объехали? (П. Мельников-Печерский). 

Оставлять / оставить в дураках кого-либо — обманывать / обма-

нуть, ставить / поставить в глупое положение  кого-либо. 

Тебя я остерегаю: не глупи. Себя загубишь, его в дураках оста-

вишь, меня потеряешь (Г. Коновалов).  

Выпить четверть — это не бог весть какая штука, это не ново … 

Удивить, оставить в дураках кучера — невелик интерес … Но все-

таки на спор пошел он охотно (И. Бунин).  

Он, вот ты увидишь, еще не то сработает: он в дураках все наше 

село оставит (Н. Успенский). 

Оставить на бобах кого-либо — обмануть, одурачить, легко прове-

сти кого-либо, лишив кого-либо чего-либо. 

… оба мы с вами молоды, впереди еще для нас может быть много 

хорошего, давайте-ка оставим Квашнина на бобах (А. Куприн). 

Попытаюсь оставить Карпена и Кибирева на бобах — перема-

нить большую часть дружинников к нам (К. Седых). 

Оставить с носом кого-либо — обмануть, одурачить, легко прове-

сти кого-либо, не выполнив своих обещаний или лишив кого-либо чего-

либо. 

Тогда хлопотала, а теперь оставит Яшеньку с носом и только… 

(Д. Мамин-Сибиряк).  

Если вы разумеете под сим, что будто бы я хотела оставить вас с 

носом, то есть дать вам форменный отказ, то меня удивляет, 

что вы сами об этом говорите (Н. Гоголь). 
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Отводить / отвести глаза кому-либо — обманывать / обмануть, 

вводить / ввести в заблуждение кого-либо, отвлекая внимание кого-либо 

от кого, -чего-либо. 

[Мурзавецкая]: Полно, матушка. Что ты мне глаза-то отводишь? 

Я старый воробей, меня на мякине не обманешь (А. Островский). 

Александр Павлыч хвалил Верочку, чтобы отвести глаза 

(Д. Мамин-Сибиряк).  

Разве не затем только стояла она у икон, когда мы вошли, чтобы 

отвести нам глаза? (А. Чехов). 

Поймать (поддеть, подцепить) на удочку (крючок) кого-либо — 

обмануть, провести, перехитрить кого-либо; хитрыми уловками выну-

дить кого-либо сделать что-либо. 

Вакир видел, что этот человек — хитрый: он обхаживает его и 

метит, как бы поймать на удочку (Ф. Гладков). 

Пускать / пустить пыль в глаза кому-либо — создавать ложное 

представление о себе, о ком, -чем-либо у кого-либо, представляя поло-

жение лучше, чем есть на самом деле. 

Все это показуха, все это годится разве только для того, чтобы 

пустить пыль в глаза, вот, мол, как мы увязываем грамматику с 

жизнью (А. Горбачев).  

Ильм, тишина, дрозды — что еще нужно умному человеку? Если 

человек этот, к тому же, никогда не отличался ни алчностью, ни 

любовью к роскоши, ни стремлением кого-либо удивить, поразить, 

пустить людям пыль в глаза? (Н. Шмелев).  

Французские фразы постоянно висели в воздухе, ими встречали и 

провожали гостей, ими высказывали то, что было совестно выго-

ворить по-русски, ими пускали пыль в глаза людям непосвящен-

ным, ими щеголяли и задавали тон (Д. Мамин-Сибиряк). 

Рассказывать сказки кому-либо — обманывать кого-либо, выдумы-

вать, лгать, сплетничать. 

Не ври. Не люблю … Рассказывай сказки-то другим, а не мне 

(Д. Мамин-Сибиряк). 
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§ 4. Субкатегория межличностных отношений 

 

Психологи считают, что природа межличностных отношений мо-

жет быть правильно понята, если их не ставить в один ряд с обществен-

ными отношениями, а увидеть в них особый род отношений, возника-

ющий внутри каждого вида общественных отношений. Межличностные 

отношения существенно отличаются от общественных: их важнейшая 

специфическая черта — эмоциональная основа. Этот вид отношений 

предопределяется психологическими особенностями личности. Эмоци-

ональная основа межличностных отношений означает, что они возни-

кают и складываются на основе определенных чувств, которые рожда-

ются у людей по отношению друг к другу и все многообразие которых 

можно свести в две большие группы: а) конъюнктивные, т.е. разного 

рода чувства, сближающие людей, объединяющие их; в каждом случае 

такого отношения другая сторона воспринимается как желаемый объ-

ект, по отношению к которому демонстрируется готовность к сотрудни-

честву, совместным действиям и т.д.; б) дизъюнктивные, т.е. чувства, 

разъединяющие людей; в таком случае  другая сторона выступает как 

неприемлемый объект, по отношению к которому не возникает желания 

к сотрудничеству, совместным действиям и т.п. 

Фразеологический фонд русского языка располагает большим ко-

личеством единиц, прежде всего процессуальных, для номинации раз-

ного рода межличностных отношений, возникающих на основе как 

конъюнктивных, так и дизъюнктивных чувств. Эти единицы образуют 

субкатегорию межличностных отношений. В значениях процессуаль-

ных фразеологизмов этой субкатегории абстрактная сема отношения 

конкретизируется субкатегориальной семой межличностных отношений 

и различными квалифицирующими  семами, на основе учета которых 

внутри субкатегории можно выделить группы и подгруппы. 
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1. Группа процессуальных фразеологизмов  

эмоционально-оценочного отношения 

 

В семантике единиц данной группы присутствует квалифицирую-

щая сема эмоционально-оценочного отношения. 

Типовая семантика группы: относиться к кому-либо каким-либо 

образом, испытывать по отношению к кому-либо какие-либо чувства. 

На основе наличия той или иной дополнительной качественной 

семы фразеологизмы внутри группы распределяются по подгруппам:  

 

а) с семой «с нежностью, симпатией, любовью, сердечным влечением» 

Носить на руках кого-либо — (в 1 значении) относиться к кому-

либо с нежностью, любовью; оказывать особое расположение кому-

либо. 

Но ведь не так все, не так! Люблю же ее, любил, уважение всегда, 

мир. И на руках носил, и души не чаял (В. Шугаев).  

Ибо это Рим! Тебя носят на руках, поют дифирамбы, а через мгно-

вение валят на землю и неистово топчут тебя (Г. Гулиа). 

Не надышится (не может надышаться) на кого-либо — кто-либо 

нежно, любовно, заботливо относится к кому-либо. 

У него прекрасные родители, замечательная жена, шестимесячная 

дочь, прелесть, на которую он не может надышаться … Но ока-

зывается, все это ровным счетом ничего не значит. Ничего! 

(А. Борин). 

Не слышать души в ком-либо — очень сильно, безгранично любить 

кого-либо. 

Матушка его, не слышавшая в нем души, не токмо не препят-

ствовала развитию его ранних способностей, но даже не без удо-

вольствия смотрела на удаль сынка (А. Герцен).  

И при том, она умна … и даже, кажется, что-то пишет … Но, 

главное, отец в ней не слышит души, и она очень своевольна 

(Н. Лесков). 
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Не чаять души в ком-либо — очень сильно, безгранично любить ко-

го-либо. 

Не чаяли души в новой снохе и старики Евграфа (Н. Глебов). 

В Машеньке души не чаяли, холили, нежили, верили в ее счастли-

вую судьбу (В. Шугаев). 

Самая, значит, младшая она у меня в семье. Души я в ней не чаял 

(Д. Мамин-Сибиряк). 

Отогревать / отогреть змею на шее (за пазухой) — относиться / 

отнестись с любовью, заботой, вниманием и т.п. к человеку, который 

впоследствии платит за это неблагодарностью. 

…Англичанка-то наша … Нет, этого хамова  поколения ничем не 

облагородишь: ни искры благодарности, ничего! … Я отогрела 

змею на груди своей! (А. Герцен). 

Питать слабость к кому-либо — чувствовать неосознанное влече-

ние, расположение к кому-либо. 

Меня друзья иногда попрекают, что я питаю слабость к так 

называемым командирам производства (И. Герасимов). 

…не без удовольствия слушала болтовню Перекрестова, который 

имел на нее свои виды, потому что вообще питал большую сла-

бость к женщинам здоровой комплекции, с круглыми руками и но-

гами (Д. Мамин-Сибиряк). 

Приходиться / прийтись по душе кому-либо — относиться к кому-

либо с симпатией; кто, -что-либо нравится (понравится, понравилось) 

кому-либо. 

Будет по-вашему! В старые годы мы наторели в потехах, которые 

по душе приходились вашему дядюшке Прокофию Акинфиевичу 

(Е. Федоров).  

Что, аль хозяйка по душе пришлась? — улыбнулся атаман 

(Е. Федоров).  

Скуластому большеглазому Акинфке сильно по душе пришелся 

царь (Е. Федоров).  



 175 

Высокий, молодой, самоуверенный, тщательно одетый, он (Кларк 

Клиффорд) пришелся по душе президенту, знавшему толк в муж-

ской галантерее (А. Кривицкий). 

Прикипеть душой (сердцем) к кому-либо — надолго и сильно по-

любить кого-либо. 

Что там говорить. Лавра не был красавцем … и к тому же немо-

лод … Но поди ж ты: отыскала же что-то в нем бабенка, прики-

пела сердцем, и очень даже крепко прикипела (М. Алексеев). 

Прирастать / прирасти сердцем к кому, -чему-либо — привыкать / 

привыкнуть, привязываться / привязаться к кому, -чему-либо, начинать / 

начать относиться к кому-либо с чувством сердечной привязанности. 

Художник живет в городе, но большинство его работ посвящено 

деревне. И это закономерно — ведь родился он в селе и успел при-

расти к деревенской жизни всем сердцем (А. Шеянов). 

Сходить с ума от кого-либо, по ком-либо — (в 3 значении) испы-

тывать по отношению к кому-либо сильную сердечную привязанность, 

любовь, очень увлекаться кем-либо. 

Женщины от него (Кирсанова) с ума сходили, мужчины называли 

его фатом и втайне завидовали ему (И. Тургенев). 

 

б) с семой «заботясь, опекая, оказывая покровительство» 

Брать / взять под опеку кого-либо — (во 2 значении) заботиться о 

ком-либо, опекать, покровительствовать кому-либо. 

Филоновы потихоньку брали его (Федора) под опеку — таково уж 

извечное призвание филоновских женщин (Г. Коновалов). 

Брать / взять под (свое) крыло (крылышко) кого-либо — окружать / 

окружить заботой, вниманием, оказывать / оказать покровительство ко-

му-либо. 

Я познакомлю тебя с здешними барынями, я беру тебя под свое 

крылышко (И. Тургенев).  
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А тут его (Толика) взяла под крыло такая самоуверенная, тертая 

девица. Видит: квартира хорошая, и мебель, и все вообще готово 

для нее (О. Славникова). 

Водить (держать) на помочах кого-либо — чрезмерно заботиться о 

ком-либо, опекать кого-либо, не давая свободы действий. 

Есть же, наконец, предел этой праздности! Ведь вы не ребенок, 

чтобы вас водить на помочах; пора вам понять свои обязанности 

к самому себе и перестать вечно полагаться на других 

(М. Салтыков-Щедрин). 

Держать под (своим) крылышком кого-либо — опекать, оберегать 

кого-либо, покровительственно относиться к кому-либо. 

[Волохова]: Сама сынка вскормила своего… Все при себе, под кры-

лышком держала (А. К. Толстой). 

 

в) с семой «уважительно» 

Иметь уважение к кому-либо — уважать кого-либо, испытывать по 

отношению к кому-либо чувство почтения, признавать достоинства ко-

го-либо. 

Анна теперь с трудом могла вспомнить то чувство почти набож-

ного уважения, которое она в первое время имела к этим лицам 

(Л. Толстой).  

Питать уважение к кому-либо — уважать кого-либо, относиться с 

почтением, основанном на признании чьих-либо достоинств. 

Преклонять колени (колена) перед кем, -чем-либо — (во 2 значении) 

с уважением, почтением относиться к кому-либо; признавать величие, 

достоинства кого-либо. 

Я сам преклоняю колена перед земцами, перед чистотой и свято-

стью этой идеи хождения в народ (Б. Можаев). 

Склонять голову перед кем, -чем-либо — (во 2 значении) относиться 

к кому, -чему-либо с почтительным уважением; преклоняться перед 

кем, -чем-либо. 
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Любите его, помните в нем самого себя и обращайтесь с ним, как с 

собой, — тогда я стану вас читать и склоню перед вами голову… 

(И. Гончаров).  

Теперь, в день годовщины смерти Алексея Максимовича Горького, я 

низко склоняю голову перед всем, что он сделал для своей совет-

ской страны и для своего народа (А. Куприн). 

Стоять на коленях перед кем-либо — (во 2 значении) с уважением, 

почтением относиться к кому-либо, признавая величие, достоинства ко-

го-либо. 

… в те дни, когда наша критика стояла на коленях перед святым 

искусством вообще и перед Пушкиным в особенности, сотни, а 

может, тысячи легковерных юношей тянулись всеми своими по-

мышлениями к лавровому венку художника (Д. Писарев).  

 

г) с семой «доверяя, веря» 

Давать / дать веру кому, -чему-либо — относиться к кому, -чему-

либо с доверием, доверять кому, -чему-либо; верить кому, -чему-либо. 

Если дать веру общепризнанному мнению, то нет возраста более 

счастливого, нежели детский (М. Салтыков-Шедрин). 

Иметь веру в кого, -что-либо, к кому-либо — (в 1 значении) верить 

в кого, -что-либо. 

… и как я в него веру большую имел, так и думаю: выдумает он 

что-нибудь, право, выдумает (М. Салтыков- Щедрин). 

Иметь веру в кого, -что-либо, к кому-либо — (во 2 значении) дове-

рять кому-либо. 

… жаль только, что к ним нельзя иметь веры (В. Белинский). 

Иметь доверие к кому, -чему-либо — ( в 1 значении) доверять кому-

либо, верить в порядочность кого-либо. 

Алексей Александрович был не ревнив. Ревность, по его убеждению, 

оскорбляет жену, и к жене должно иметь доверие (Л. Толстой). 

Иметь доверие к кому, -чему-либо — (во 2 значении) верить чему-

либо. 
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Нельзя не иметь доверия к каждому стиху песен… (В. Белинский). 

Оказывать / оказать доверие кому-либо — относиться / отнестись к 

кому-либо с доверием, доверять кому-либо. 

Надо и избирателям подумать, кому они оказали доверие  

(Известия).  

 

д) с семой «с особым вниманием» 

Брать / взять на заметку кого, -что-либо — относиться / отнестись 

к кому, -чему-либо с повышенным вниманием, стараясь запомнить кого, 

-что-либо как нечто значительное, важное. 

Хватит народ одурманивать. Не то возьмем тебя на заметку и в 

ликбез привлечем, — пригрозил ему Бабосов (Б. Можаев). 

А может, ишо на заметку возьмут, как злостный элемент 

(Б. Можаев).  

Еще лучше, если команда имеет двух надежных стражей ворот. 

Именно так рассуждали руководители московского «Спартака», 

когда к ним попросился вратарь из волгоградского «Ротора» Вале-

рий Клейменов, взятый на заметку даже тренерами сборной (Из-

вестия). 

Брать / взять на прицел (мушку) кого, -что -либо — сосредоточи-

вать / сосредоточить внимание на ком, -чем-либо, наблюдать, следить за 

кем, -чем-либо. 

Он мне сегодня слово дал хорошо заниматься. Возьмите-ка и вы 

его на свой комсомольский прицел (Б. Изюмский).  

Помните, он тогда шпильку бросил Антону? С тех пор я его взял 

на прицел и все думаю, что с ним можно сделать (К. Львова).  

Конечно, всех на карандаш, на мушку берешь, долбаешь всех под-

ряд… (А. Рыбаков). 

Иметь на примете кого, -что-либо — примечать, фиксировать сво-

им вниманием кого, -что-либо. 
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Кое-каких прекрасных и богатых девиц я уже имел на примете … 

Но вот тут-то и грянуло на меня чертовское несчастие 

(А. Куприн). 

Носиться как дурень (дурак) с писаной торбой с кем, -чем-либо — 

уделять излишнее внимание тому, кто или что такого внимания не за-

служивает. 

Сейчас Стоковский носится с проклятым Сайлом как с писаной 

торбой (В. Попов). 

Носиться как курица с яйцом с кем, -чем-либо — уделять излишнее 

внимание тому, кто или что такого внимания не заслуживает. 

Объявляю тебе, что все вы, до единого, — болтунишки и фанфаро-

нишки! Заведется у вас страданьице — вы с ним как курица с яй-

цом носитесь (Ф. Достоевский). 

Оказывать / оказать внимание кому-либо — относиться / отнестись 

к кому-либо с особым вниманием. 

Стоило инспектору наедине поговорить с каким-нибудь из учени-

ков или оказать ему внимание не в пример другим, — и человек 

пропал (Д. Мамин-Сибиряк).  

Отец автора вышеприведенных строк подростком пел в капелле 

Останкинского дворца-театра, был известен самому графу, ему 

оказывал свое внимание «знаменитый и несчастный» Дегтярев-

ский … (В. Чивилихин). 

Оказывать / оказать честь кому-либо — относиться / отнестись к 

кому-либо с особым вниманием, удостоивать / удостоить особого вни-

мания. 

Окружать / окружить вниманием кого-либо — относиться / отне-

стись к кому-либо с особым вниманием, заботой. 

Новичка окружили вниманием, помогли найти свое место в ко-

манде (Футбол). 
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Отдавать / отдать дань кому, -чему-либо — (в 3 значении) отно-

ситься / отнестись с особым вниманием к кому-либо, уделять / уделить 

особое внимание кому, -чему-либо. 

Однако из сегодняшней беседы я вижу: ученый в своем воображе-

нии тоже отдает дань фантастическим деталям, хотя и пре-

красно сознает их зыбкость (Лит. газета).  

Стремясь возможно многообразнее и точнее воплотить бурное 

«море» современности, Юхан Юрьевич отдал также щедрую дань 

драматургии и кинематографии (Лит. газета).  

Умный и знающий гостевой распорядок Матвей пригласил попля-

сать с ним Саламату. И та, отдав дань хозяйке танца, величаво 

прошлась два или три круга, «вытоптав» и «впечатав» своими 

праздничными башмаками положенное, подвела Матвея к Анфисе 

(Е. Пермяк). 

 

е) с семой «с каким-либо интересом» 

Влезать / влезть (лезть, залезать / залезть) в душу (к) кому-либо — 

(во 2 значении) относиться к кому-либо с излишним интересом, выве-

дывая что-либо касающееся личной, интимной жизни кого-либо. 

Сначала старухи переберут весь околоток, кто как живет, кто 

что делает; они проникнут не только в семейный быт, в закулис-

ную жизнь, но в сокровенные помыслы и намерения каждого, вле-

зут в душу, побранят, обсудят недостойных, всего более неверных 

мужей (И. Гончаров).  

Никто не имеет права насильно залезать в душу другого 

(И. Потапенко). 

Запускать / запустить глаза на что-либо — (во 2 значении) отно-

ситься / отнестись с корыстным интересом к чему-либо с целью захва-

тить, завладеть чем-либо. 

Есть еще брат, который тоже запускает глаза на дом, — сутяги 

такого еще свет не производил: с родной матери последнюю юбку 

снял бы, безбожник (Н. Гоголь). 
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Иметь виды на кого,-что-либо — (во 2 значении) относиться к ко-

му, -чему-либо с определенным интересом, рассчитывая на кого, -что-

либо в каком-либо отношении, с какой-либо целью. 

Дело в том, что на Аннушку Арина Петровна имела виды, а Ан-

нушка не только не оправдала ее надежд, но вместо того на весь 

уезд учинила скандал (М. Салтыков-Щедрин).  

И Мите стало приходить в голову, что теперь директор имеет 

виды на Катю (И. Бунин).  

… она сама на богомаза виды имела и очень даже его на такое де-

ло улещала (И. Коробейников). 

Поворачиваться / повернуться лицом к кому, -чему-либо — начи-

нать / начать интересоваться кем, -чем-либо, проявлять / проявить заин-

тересованность, участие по отношению к кому, -чему-либо. 

Класть / положить глаз на кого, -что-либо — проявлять / проявить 

корыстный интерес к кому, -чему-либо, обычно с какой-либо целью. 

Он положил на нее (Валерию Николаевну) глаз, еще когда торчал 

тут две недели у Гулыги, я это сам видел… (А. Сахнин).  

Удивительно одно: почему эти дураки крайне редко кладут глаз 

друг на друга (В. Карпов).  

Так состоялось знакомство Волкова со своими теперешними одно-

клубниками, а тогдашний тренер «Соколов» Майк Фрателло, что 

называется, положил глаз на Сашу (Спорт. игры). 

Рыться (копаться) в грязном (старом) белье кого, -чьем-либо — 

относиться с излишним, нездоровым интересом к теневым сторонам 

чьей-либо личной, интимной жизни или к неприглядным, скандальным 

подробностям чьих-либо взаимоотношений, деятельности и т.п. 

В самом деле, зачем ему бояться этой встречи? Ведь годы стерли 

то, что произошло между ними, и едва ли кому-нибудь придет на 

ум копаться в старом белье (М. Алексеев). 
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ж) с семой «аналогично» 

Не оставаться / остаться в долгу у кого-либо, перед кем-либо — 

отвечать / ответить, воздавать / воздать тем же самым кому-либо в ответ 

на какое-либо отношение. 

Больше всего Патап Максимыч над Фленушкой подшучивал, но та 

сама зубаста была и, при всей покорности, в долгу не оставалась 

(П. Мельников-Печерский). 

Платить / отплатить (мерить) той же мерой кому-либо — отно-

ситься / отнестись к кому-либо так же, аналогично, отвечая / ответив 

тем же самым, таким же поступком, отношением. 

Они, видимо, думали что мы отплатим им той же мерой и в гне-

ве своем не пощадим даже детей (В. Горбушин). 

Платить (отплатить, заплатить) той (его, ее, их) же монетой 

кому-либо — относиться / отнестись к кому-либо так же, аналогично, 

отвечая / ответив тем же самым, таким же поступком, отношением. 

Нехлюдов знал это отношение к себе Новодворова и, к огорчению 

своему, чувствовал, что платит ему тою же монетою и никак не 

может побороть сильнейшей антипатии к этому человеку 

(Л. Толстой).  

Мы присутствовали при своего рода «мобилизации» толпы для то-

го, чтобы отплатить австрийцам их же монетой (Футбол).  

Ах, если бы он знал, что судьба в лице его собственного сына за-

платит ему той же монетой, что и он — своему отцу! Да еще, 

пожалуй, монетой более тяжелого металла (Комс. правда). 

 

з) с семой «сочувственно» 

Входить / войти в положение кого, -чье-либо — понимая состоя-

ние, положение и т.п. кого-либо, относиться / отнестись к нему с сочув-

ствием, участием, вниманием. 

Будем, однако, справедливы, постараемся войти в их положение и, 

может быть, станем судить о них гораздо снисходительнее 

(А. Пушкин).  
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Служащие на бирже подобрались заботливые, умеющие войти в 

положение клиента (Правда). 

Делить горе с кем-либо — относиться к кому-либо с сочувствием, 

состраданием, испытывать вместе с кем-либо горестные чувства. 

Какое воспитательное значение имеет … эта длинная хроника со-

бытий моей жизни и судьбы тех людей, среди которых я жил, с 

которыми  я делил горе и радости? (Ф. Гладков). 

Иметь сочувствие к кому-либо — сочувствовать кому-либо, отно-

ситься к кому-либо с сочувствием, состраданием и одобрением. 

Никита имел к Солженицыну некоторое, несколько, правда, гадли-

вое сочувствие и обычно не позволял себе подобных обижающих 

резкостей, но это проклятое имя-отчество, показавшееся раз-

драженному Никите произнесенным со значением, с издевочкою, 

вывело из себя: только, пожалуйста, короче, я спешу 

(Е. Козловский). 

 

и) с семой «безразлично, равнодушно» 

Плевать с высокой горы (колокольни, с высокого дерева) на кого, -что-

либо — относиться к кому, -чему-либо с безразличием, равнодушием. 

Поворачивать / повернуть спину к кому-либо; поворачиваться спи-

ной к кому-либо — относиться / отнестись с безразличием, равнодушием 

к кому-либо, переставать / перестать обращать внимание на кого-либо. 

Все остальное, что было при дворе, решительно повернулось спи-

ной к изгнаннице (П. Кудрявцев).  

Ко многим людям Тайсон повернулся спиной  

(Спорт. жизнь России). 

 

к) с семой «пренебрежительно» 

Воротить нос от кого, -чего-либо — (во 2 значении) относиться с 

пренебрежением, презрением к кому, -чему-либо. 

И Леватов тоже … Чистоплюй, ляговщина. От мужика нос воро-

тит (И. Коробейников). 
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… Возьми хотя бы матросов! Ведь свой же брат Савка, нет: он 

уже мужика и за человека не считает, нос воротит (А. Фадеев). 

Воротить (отворачивать) морду (рыло, физиономию) от кого, -

чего-либо — (во 2 значении) относиться с презрением, пренебрежением 

к кому, -чему-либо; не хотеть знаться с кем-либо. 

[Дарья]: Богат ты, ну и всякий тебя уважает, а беден, так и рыло 

воротят (А. Островский).  

Директор усмехнулся, но потом уже серьезно проговорил: — Так. 

Ладно … Подписал акт на свою шею, подрядчики лисой стелились, 

а сейчас морду воротят (П. Егоров). 

Иметь отвращение к кому, -чему-либо — относиться к кому, -чему-

либо с презрением, резкой неприязнью, соединенной с брезгливостью. 

Другое: она была не только далека от светскости, но, очевидно, 

имела отвращение к свету, а вместе с тем знала свет и имела все 

те приемы женщины хорошего общества, без которых для Сергея 

Ивановича была немыслима подруга жизни (Л. Толстой). 

Не видеть в упор кого, -что-либо — (в 1 значении) относиться к 

кому-либо с пренебрежением, презрением, намеренно не замечая кого-

либо. 

Как — не хочет? Не по-русски это. Хоть губы замочить, хоть кор-

ку пожевать обязан, раз мы вместе оказались. А то вроде мы чело-

века в упор не видим (Г. Петров).  

А мои, думаешь, не чужие мне?.. Если отец в упор меня не видит, 

а мать, как мартовская кошка, последний умишко потеряла! 

(Н. Дементьев).  

Я своими руками даю ей (власти) что жевать, а вы — портфель-

щики, я вас в упор не вижу (Огонек). 

(Ни) в (медный) грош не ставить кого, -что-либо — относиться к 

кому, -чему-либо с пренебрежением, не считаться с кем, -чем-либо, не 

придавать никакого значения кому, -чему-либо. 

[Чацкий]: Сатира и мораль, смысл этого всего? (в сторону) Она не 

ставит в грош его (А. Грибоедов).  
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Братья подшучивали над пьяницей Агапом, как над посторонним 

человеком, и в грош его не ставили (Д.Мамин-Сибиряк).  

И, вестимо, барин: заседателя, слышь, он и в грош не ставит, ис-

правник у него на посылках. Господа съезжаются к нему на поклон, 

и то сказать, было бы корыто, а свиньи найдутся (А. Пушкин).  

Что толку в этих словах про общее благо, если сами ораторы ни в 

грош не ставили и не ставят уклад народной жизни? (Б. Можаев). 

Ни во что (не) ставить кого, -что-либо — относиться к кому, -

чему-либо с пренебрежением, не считаться с кем, -чем-либо, не прида-

вать никакого значения кому, -чему-либо. 

— Ну, знаете… — математик сдернул очки. — Я уже не спраши-

ваю вас по билету … Но каково нахальство! Ведь битый час … Вы 

же меня ни во что не ставите! Интересно почему? 

(О. Славникова). 

Четыре собаки, включая и одареннейшего Дейка, совершенно ни во 

что не ставили режиссера, оператора и артистов, не говоря уж 

о директоре группы, должность которого абсолютно не фиксиро-

валась собачьим разумением (Наука и жизнь). 

Каждый день она точила мужа, точно моль сукно, устраивала ему 

скандалы и не ставила его ни во что (А. Новиков-Прибой). 

Я думала, что у меня нет никаких шансов — ведь это Юг, где 

женщин ни во что не ставят, а правление оркестра на 96 про-

центов состояло из мужчин (За рубежом). 

Смотреть сверху вниз (свысока) на кого-либо — относиться к кому-

либо пренебрежительно, презрительно. 

Семен говорит, что ты — гордый: смотришь на него сверху вниз 

(Ф. Гладков).  

Василь усваивал первые уроки этики, которая состояла в том, что 

если ты силен, то прав; прав ты и тогда, когда красиво и модно 

одет, потому что можешь свысока смотреть на остальных 

(О. Ипатова). 
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л) с семой «с неприязнью, злобой, ненавистью; враждебно» 

Видеть не может кого-либо — ненавидит, не переносит кто-либо 

кого-либо. 

Видеть я ее не могу! — зло прошептал Павел (М. Горький). 

Держать камень за пазухой на кого-либо, против кого-либо — от-

носиться к кому-либо с затаенной злобой, неприязнью, быть готовым 

отомстить кому-либо, причинить неприятности, сделать пакость, га-

дость и т.п. 

Не всегда ясно, но с всегдашним постоянством поддерживал груп-

пу Беннигсена наружно почитавший фельдмаршала, но держав-

ший камень за пазухой умный, самолюбивый, иронический Ермолов 

(Л. Раковский). 

Держать (иметь) сердце на кого-либо — относиться с тайным 

недовольством, неприязнью, желая причинить вред, неприятности кому-

либо. 

…отвечай начистоту: сердца на меня не имеешь, Сергей? 

(Л. Леонов). 

Иметь зло на кого-либо, к кому-либо — относиться к кому-либо со 

злобой, неприязнью, злиться на кого-либо, желать зла кому-либо. 

Некоторые из тех самых мужиков, которые больше всех с ним 

спорили за сено, те, которых он обидел, или те, которые хотели 

обмануть его, эти самые мужики весело кланялись ему и, очевидно, 

не имели и не могли иметь к нему никакого зла или никакого не 

только раскаяния, но и воспоминания о том, что они хотели обма-

нуть его (Л. Толстой). 

Иметь (большой) зуб на кого-либо — относиться с неприязнью к 

кому-либо, испытывая желание причинить вред, неприятности кому-

либо. 

Скажем прямо: Пентагон имеет на меня зуб (А. Кривицкий).  

— Эй, Протасевич, Чернуха, Дзюба! — Ночью начальник забудет 

закрыть замки на камерах. Резать вас будем. Толик-Беглец на вас 

большой зуб имеет. Вы меня поняли? (А. Жигулин).  
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Я отыскала журналиста, который был первоисточником этой 

нелепицы. Он очень боялся, что я подам на него в суд. Я имела дей-

ствительно на него большой зуб (Правда). 

На дух не переносить кого, -что-либо — относиться с большой не-

приязнью, граничащей с брезгливостью, с ненавистью к кому-либо; не 

мириться с присутствием, наличием, существованием кого, -чего-либо. 

Странные отношения сложились у этих, таких русских и во всем 

разных людей. Голицын откровенно и шумно преклонялся перед 

Герценом, а тот, стоило ему расположиться к Голицыну, тут же 

сталкивался с очередным фанфаронством, хвастовством, «гиган-

тизмом», чего на дух не переносил, и симпатия (порой восхищение) 

сменялась довольно злой иронией (Ю. Нагибин). 

Рыть (копать) яму кому-либо, под кого-либо — относиться к кому-

либо с затаенной злобой, ненавистью, готовя неприятности кому-либо, 

замышляя зло против кого-либо. 

Трудней было здесь ослабить влияние Букина и Вуйнича, — эти 

считались чуть ли не героями, имели авторитет. Но старатель-

ные наши политические кроты и под них копали яму: настойчиво, 

небезуспешно (Д. Фурманов). 

Точить (вострить, острить) зубы на кого-либо — (в 1 значении) 

относиться к кому-либо с затаенной злобой, враждой, неприязнью, 

стремиться причинить вред кому-либо. 

Было бы одно и то же. Это зрело. — Ой, зрело, Сергей, сильно зре-

ло. Они давно на нас зубы точат (А. Злобин).  

От неспособности жить каждый на каждого и точит зуб, исхо-

дит злобой (С. Залыгин).  

Да и сама (Анна) тут же себя обвинила: поди, грешно мне зубы 

точить на Геннадия — не все и у него хорошо (В. Потанин). 

Точить нож на кого-либо — относиться к кому-либо с затаенной 

злобой, враждой, замышляя зло против кого-либо, готовясь причинить 

вред кому-либо. 
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Несколько уж лет Кара-Кузька точит на тебя нож. Ведь ты ему 

костью стал поперек горла (И. Железнов). 

 

м) с семой «снисходительно, потворствуя, потакая» 

Гладить по головке кого-либо — (в 1 значении) относиться к кому-

либо снисходительно, потакая, потворствуя кому-либо в чем-либо. 

Ты пишешь, что в театре масса недовольных по поводу перемены; 

и это понятно, нельзя обижать одних и гладить по головке других, 

когда нет поводов к тому (А. Чехов).  

Ну, а что же, по головке тебя гладить за такие штуки? — усмех-

нулся Максим (Г. Марков).  

Ты что же, хочешь, чтобы мы тебя за прогулы и гибель коня по 

головке гладили?! — вскакивая, закричал Череванов (Г. Марков). 

Гладить по шерстке кого-либо — относиться к кому-либо снисхо-

дительно, потакая, потворствуя кому-либо в чем-либо, говоря или делая 

что-либо в соответствии с чьим-либо желанием, в угоду кому-либо. 

А ты, уму наперекор, Ни в малый с ним не входишь спор: А ты его 

по шерстке гладишь, К честям ведешь и в славу рядишь 

(И. Крылов). 

Пропускать сквозь пальцы что-либо — (в 1 значении) относиться 

терпимо, снисходительно к чьим-либо словам, поступкам, поведению, 

намеренно не замечая  в них ничего предосудительного, отрицательного 

и т.п. 

Он много прощал, или, лучше, пропускал сквозь пальцы (А. Герцен). 

Пропускать / пропустить мимо ушей что-либо — относиться / от-

нестись терпимо, снисходительно к чьим-либо словам, намеренно не 

замечая в них ничего предосудительного, отрицательного и т.п., не реа-

гировать, не обращать внимания на то, что сказано. 

Роман пропустил мимо ушей ту толику яда, которую подпустил 

Евгений в свое «твоя» (Д. Евдокимов).  
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Но ты не приметил, как часто этот боец не справлялся с дыхани-

ем. Пропускал мимо ушей его фразы о сволочах и предателях 

(В. Померанцев).  

Андрей тяжело покинул седло, медленно привязал жеребца к коно-

вязи, с нарочитой громкостью обозвав его при этом Зябликом, так 

чтобы и Платов, и Аникин это не пропустили мимо ушей, и 

направился уверенной походкой к атаману (Г. Семенихин). 

Дальский был в хорошем настроении и пропустил мимо ушей за-

мечания своего товарища (В. Петелин). 

Вот вы снова сказали дерзость. Как видно, вы невысокого мнения о 

монархах. Но я пускаю это мимо ушей и докажу вам, что русская 

императрица — исключение из составленного вами правила 

(Н. Дубов). 

Смотреть сквозь пальцы на что-либо — относиться терпимо, 

снисходительно, невзыскательно к чьим-либо словам, поступкам, пове-

дению, намеренно не замечая в них ничего предосудительного, отрица-

тельного и т.п.; умышленно не обращать внимания на что-либо. 

Во всяком случае положительного зла он не делал никому, хотя 

смотрел сквозь пальцы на многое, что мог заметить, но «не за-

метил он» (Д. Мамин-Сибиряк).  

Следствие окончилось, и следственный отдел и тюремное началь-

ство сквозь пальцы смотрели на наше общение (А. Жигулин).  

Вот что, дорогой Михаил Борисович, до сих пор я смотрел сквозь 

пальцы на ваши схватки с молодежью (Н. Асанов). 

А королева относилась к мудрому наставнику с большой нежно-

стью, и ради нее король смотрел сквозь пальцы на нерадение епи-

скопа (А. Ладинский). 

 

н) с семой «идеализируя» 

Возводить / возвести в перл создания кого, -что-либо — отно-

ситься / отнестись к кому, -чему —либо благоговейно, наделяя особыми 
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качествами, свойствами, делая более значительным, выразительным, 

прекрасным. 

Много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из 

презренной жизни, и возвести ее в перл создания (Н. Гоголь). 

Возводить / возвести в культ что-либо — относиться / отнестись к 

чему-либо с почитанием, преувеличивая роль, значение чего-либо, счи-

тая идеалом что-либо, делая что-либо предметом непременного соблю-

дения. 

Если американцы что-то возводят в культ и почитают, так это 

— время (Н. Думбадзе). 

Смотреть сквозь (через) розовые очки (стекла, розовую призму) на 

кого, -что-либо — относиться к кому, -чему-либо необъективно, идеа-

лизируя, представляя кого, -что-либо лучше, чем есть в действительно-

сти. 

Я хочу уберечь вас от разочарований. Очень похвально видеть че-

ловека в наилучшем свете, но нельзя с этой заданной целью смот-

реть на него через розовые очки (В. Санин). 

Создавать / создать (творить, сотворить) себе кумир (-а) из кого, 

-чего-либо — относиться / отнестись к кому, -чему-либо с благоговени-

ем, идеализируя, делая из кого, -чего-либо предмет поклонения, почи-

тания. 

Она постепенно создала себе кумир в образе покойного мужа, при-

писывая этому тихому человеку все добродетели настоящего 

мужчины (А. Рыбаков). 

 

о) с семами «с предубеждением», «без предубеждения» 

Иметь что-то (что) против кого-либо — относиться к кому-либо с 

предубеждением. 

Натали, как вы неласковы со мной! Вы что-то имеете против 

меня? (И. Бунин).  

Что и почему я могу иметь против вас? Вечером, лежа в темно-

те в плетеных креслах на балконе, мы все трое молчали, — звезды 
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только кое-где мелькали в темных облаках, слабо тянуло со сторо-

ны реки вялым ветром, там дремотно журчали лягушки 

(И. Бунин). 

Ничего не иметь против кого, -чего-либо — (в 1 значении) отно-

ситься к кому, -чему-либо без предубеждения. 

Мы ничего против него не имеем, но раз он единственный канди-

дат — надо его катануть! (А. Мелихов).  

 

п) с семой «недоверчиво» 

Не давать веры кому, -чему-либо — относиться к кому, -чему-либо 

с недоверием, не доверять кому, -чему-либо, не верить кому, -чему-

либо. 

[Шуйский] (народу): И вам велит великий государь тому расстриге 

веры не давать (А. К. Толстой). 

А вы слухам веры не давайте. Сталинград как стоял, так и стоит, 

и стоять будет (Б. Горбатов). 

Смотреть косо на кого-либо — относиться к кому-либо с недове-

рием, настороженно. 

Меня, к примеру, три года в колхоз не принимали. Да и потом, ко-

гда приняли, все косо смотрели (Ф. Абрамов). 

 

р) с семой «без симпатии, расположения» 

Приходиться / прийтись не по душе кому-либо — относиться / от-

нестись к кому, -чему-либо без симпатии, расположения; кто, -что-либо 

не нравится (не понравится, не понравилось) кому-либо. 

Некоторые его (Шолохова) суждения о литературе и литератур-

ной жизни, случалось, не приходились мне по душе, и я не считал 

нужным в этих случаях держать язык за зубами; что поделаешь, 

видимо, в литературной жизни без этого не обходится 

(К. Симонов). 

Новый ученик пришелся не по душе капитану Джеймсу 

(В. Трухановский).  
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Пермскому православному архипастырю не по душе пришлись та-

кие вольности раскольников, — было отдано распоряжение кер-

жацкую молельню закрыть и передать единоверцам (Е. Федоров). 

Сердце (душа) не лежит к кому, -чему-либо — (в 1 значении) кто-

либо не испытывает симпатии, доверия, расположения по отношению к 

кому, -чему-либо. 

[Ширялов]: А уж этот (сын) мне словно как и не родной, сударь ты 

мой, и сердце к нему не лежит (А. Островский). 

Дарья наморщилась. Хороший мужик Никита, а вот не лежит к 

нему сердце (В. Рыбин).  

Не люблю я их, мужиков, душа не лежит, — говорил Морозка, 

плавно покачиваясь в седле (А. Фадеев). 

Сердце не принимает кого, -что-либо — кому-либо не нравится 

кто, -что-либо; кажется неприемлемым что-либо. 

На себя взгляни сперва … Сердце, брат, твои слова Ну, не прини-

мает (А. Яшин). 

 

с) с семой «всерьез, вдумчиво» 

Придавать / придать значение чему-либо — относиться / отнестись 

к чьим-либо словам, действиям, поступкам серьезно, вдумчиво. 

Несколько раз Максим ловил на себе ее взгляд, но не придал этому 

никакого значения (Г. Марков). 

Римские писатели, мало известные миру (есть и такие), по-

разному писали о Сулле и Эпикеде. И трактаты о них позабылись. 

Это естественно: ибо мало кто придавал значение отношениям 

этих двух людей (Г. Гулиа).  

Гней Алким сказал себе: Децим слишком разгневан. Что он собира-

ется делать? Мстить Гнею? Или забыть обо всем, что было здесь 

говорено? И почему он придал столь большое значение замечанию 

о Риме? (Г. Гулиа).  
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Так говорили враги Перикла, но словам не стоит придавать слиш-

ком большого значения, ибо продиктованы они были, главным об-

разом, неприязнью к стратегу и, отчасти, завистью (Г. Гулиа).  

 

 

2. Группа процессуальных фразеологизмов 

со значением внешнего проявления отношения 

 

В семантике единиц данной группы содержится квалифицирующая 

сема внешнего появления отношения. 

Типовая семантика группы: проявлять какое-либо отношение к ко-

му-либо жестами, мимикой, поведением, речью, звуками, движениями 

или какими-либо другими действиями. 

Наличие дополнительных качественных сем в структуре значения 

позволяет выделить ряд подгрупп: 

 

а) с семой «выражая свое почтение, уважение кому-либо» 

Бить поклоны (челом) кому-либо — (в 1 значении) почтительно 

кланяться, приветствуя кого-либо; (во 2 значении) выражать чувство 

глубокого уважения, почтения, благодарности за что-либо. 

Первый — худощавый старик, ступив через порог, низко поклонился 

Рогову. — Неисправимый ты, дед! Сколько раз говорил: перестань 

свои поклоны бить! — рассердился Рогов (В. Ажаев).  

Когда она входила в зал, то там уж стояла толпа человек в пят-

надцать, из которых каждый держал в руках кулек. Это были гос-

тинцы, которыми ей били челом заботливые торговцы 

(М. Салтыков-Щедрин).  

А Ленин вот ублаготворил нас, за то и поклоны ему мы бьем, и 

благодарность всегда (Ф. Панферов). 

Воздавать / воздать почести кому-либо — проявлять / проявить 

уважительное, признательное отношение к кому-либо публично, в тор-
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жественной обстановке, приветствуя, поздравляя кого-либо; чествовать 

кого-либо. 

Стер видеозапись Водолеец, чтобы не привился в его краю способ 

тот, которым Галилею почести земляне воздают (О. Тарутин).  

Мы должны воздать нашим олимпийцам такие почести, каких 

удостаивались их предшественники в античные времена, — заявил 

министр спорта Греции Вангелис Меймаракис (Таймспорт).  

— Великий государь! Никон, после того как пил на светлую пасху 

твое вино в честь твою да имал от тебя дары, возгордился, и в 

Ферапонтове игумен да монахи порешили воздавать ему патриар-

ши почести (А. Чапыгин). 

Воздавать / воздать славу кому-либо — проявлять / проявить ува-

жительное отношение, признавая чьи-либо заслуги, талант и т.п.; сла-

вить, создавая кому-либо почет, известность. 

Обнажать / обнажить голову перед кем-либо — выражать / выра-

зить почтительное, уважительное отношение к кому-либо, преклонение 

перед кем-либо. 

Граждане города Линца, обнажите головы — это могила героя, 

который отдал свою жизнь и за ваше счастье (И. Бузылев). 

Снимать / снять шляпу перед кем-либо — выражать / выразить свое 

почтительное, уважительное отношение к кому-либо. 

Все это так, все верно до последних мелочей — и автору, которому 

Вы воздали внешнюю похвалу, назвав его правдивым, остается 

только снять шляпу и склониться перед проницательностью кри-

тика (И. Тургенев). 

А пока я снимаю шляпу перед тренерами и игроками. В таких 

условиях, в каких живем мы, им все-таки удается доставлять лю-

дям радость (Сов. спорт). 

Удостаивать / удостоить чести кого-либо — проявлять / проявить 

уважительное, внимательное отношение к кому-либо. 

[Анна Андреевна]: Знаешь ли ты, какой чести нас удостаивает 

Иван Александрович? Он просит руки нашей дочери (Н. Гоголь). 
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В 1979 году был заявлен вратарь юниорской сборной С. Краковский, 

который лишь раз был удостоен чести выступить в основном со-

ставе (Футбол). 

 

б) с семой «заискивая, проявляя покорность, раболепие, стремление 

угодить во всем кому-либо» 

Вертеть (юлить) хвостом перед кем-либо; гнуть шею (спину) пе-

ред кем-либо; гнуться в дугу (в три дуги) перед кем-либо; извиваться 

ужом (вьюном) перед кем-либо; лизать ноги (пятки) кому-либо; пол-

зать на брюхе (на коленях) перед кем-либо; рассыпаться мелким бесом 

перед кем-либо; рассыпаться мелким бисером перед кем-либо; рассти-

латься (стлаться) по земле перед кем-либо; расстилаться (стлаться) 

под ноги кому-либо; расстилаться (стлаться) ковром (ковриком, поло-

виком, травкой) перед кем-либо; смотреть в глаза кому-либо; стано-

виться на задние лапки перед кем-либо; ходить на задних лапках перед 

кем-либо; ходить на цыпочках перед кем-либо — раболепно выражать 

свою покорность, добиваясь чего-либо; стараться угодить кому-либо во 

что бы то ни стало. 

«Вот это да! Привык к власти. Этот не будет, как те, с заимки, 

хвостом передо мною вертеть да васючанским князем называть», 

— подумал Порфирий Игнатьевич (Г. Марков).  

[Матрена Матвеевна]: И скажи: чего ты передо мной хвостом 

юлишь? Съем тебя, что ли? (Б. Лавренев).  

С революционерами он не связывался. Перед подрядчиком шапку 

ломал, шею гнул (Б. Горбатов).  

Он знал Молотова как человека независимого, гордого, который ни 

перед кем не гнул спины (Н. Помяловский).  

(Петлюра) был временно посажен под арест. Он это ловко исполь-

зовал впоследствии, выдавая себя за «борца» против немцев и гет-

мана, которым он еще вчера лизал пятки (Н. Островский). 

А вы все за Христа держитесь да за Плакущева — ноги ему ли-

жите (Ф. Панферов).  
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Я слишком горд, слишком благороден, чтобы извиваться перед ва-

ми ужом (В. Белинский).  

Перед ними никто не станет унижаться. У него могут попросить 

медяк. При случае его могут зарезать, но ползать перед ним на 

коленях никто не будет (И. Эренбург).  

Обыватель унижается, плюет себе в рожу, паясничает, ползает 

на брюхе, лишь бы отстоять свою исключительность, свое су-

перблагородное происхождение (Л. Лиходеев). 

Гордый и грубый с пани Мариной в обыкновенное время, Альфонс 

Богданыч теперь рассыпался перед ней мелким бесом  

(Д. Мамин-Сибиряк).  

И, принаряженный в чесучовую пару, Сергей Ильич мелким бисе-

ром рассыпался перед ним, низко кланяясь и улыбаясь (К. Седых). 

Опытный Корнье, мгновенно сообразив, что все его благосостоя-

ние зависит от того, насколько он сумеет угодить госпоже де 

Кальвимон, стлался перед ней по земле и даже делал ей подарки 

(М. Булгаков).  

Никуда я тебя не пущу. Имей самолюбие. Что ты под ноги сте-

лешься? (Ф. Таурин).  

Ты себя пересилить не можешь, … что не все перед тобой коври-

ком расстилаются (К. Федин). 

И не потому ли начали избегать ее женщины, что половиком 

стлалась она перед хозяйкой? (А. Перегудов). 

Ты заодно с ним? Сговорился? А я, дурак, перед тобой травкой 

расстилался (И. Калашников).  

Члены семьи раболепно прислуживались и смотрели в глаза, сто-

роной выпытывая, много ли у него денег  

(М. Салтыков-Щедрин).  

Завистники обливают тебя грязью, а ты становишься перед ними 

на задние лапки (А. Авдеенко).  

Из-за чего Молчалин ходит на задних лапках перед Фамусовым и 

перед всеми его важными гостями? (Д. Писарев).  
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Его-то выгонят? Да вы сдурели, аль нет? Да ведь Егор-то Ильич 

перед ним на цыпочках ходит! (Ф. Достоевский). 

Вилять хвостом перед кем-либо — (во 2 значении) заискивать, по-

добострастно относиться к кому-либо. 

— Что же заставляет всех этих людей так униженно вилять 

хвостом перед человеком, который даже и не взглянет на них ни-

когда внимательно (А. Куприн). 

Ломать шапку перед кем-либо — (во 2 значении) унижаться, заис-

кивать, относиться с подобострастием, раболепием. 

Надо знать, что русский народ, даже в самые трудные и тяжелые 

времена своей истории, никогда перед врагом-захватчиком шапки 

не ломал, но уж на крайний случай брал навозные вилы и порол ему 

брюхо (А. Н. Толстой). 

Смотреть в рот кому-либо — (в 1 значении) проявлять подобо-

страстное отношение к кому-либо, внимательно слушая кого-либо, вы-

полняя все чьи-либо распоряжения, указания и т.п. 

Бывает невзрачный мужичишка, а он-то и есть настоящий сол-

дат, а не тот, кто вытягивается и смотрит вам в рот 

(А. Рыбаков).  

А когда приезжал генерал, то наверху уж совсем житья не было — 

все смотрели в рот генералу и молчали (Д. Мамин-Сибиряк).  

А почему бы и нет! Я хочу, — объяснил Сулла, — чтобы у меня бы-

ли сильные противники. Мне нужна оппозиция — понимаете? Я не 

желаю, чтобы мне смотрели в рот (Г. Гулиа). 

 

в) с семой «проявляя вражду, неприкрытую злобу» 

Встречать / встретить в штыки кого, -что-либо — проявлять / 

проявить враждебность, большую неприязнь по отношению к кому, -

чему-либо. 

Правда, не все складывалось так гладко с утверждением меня в 

должности второго тренера. Были сложности чисто техническо-
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го характера. Но, помимо прочего, мою кандидатуру в штыки 

встретил московский горспорткомитет (Футбол).  

Аплодисментов, как говорится, не было. Сказать, что многие на 

станции  встретили появление нового начальника в штыки, — 

значит еще ничего не сказать (Правда).  

Он светился над планетой, Не за темные грехи — За нещадные 

куплеты Встречен нечистью в штыки (М. Аввакумова).  

Не встречайте с ходу в штыки непривычные слова, необъяснимые 

поступки ваших друзей и недругов (И. Светловский). 

Показывать / показать когти (коготки, зубы) кому-либо — прояв-

лять / проявить по отношению к кому-либо враждебность, нетерпи-

мость, обнаруживать готовность дать отпор. 

Император Франц-Иосиф, как пешку, обошел его самого, могуще-

ственного монарха Европы: благодаря ему усидев на своем троне в 

49 году, он теперь показал ему свои зубы! (С. Сергеев-Ценский).  

Какая ненависть в глазах!.. Погодите, он еще всем вам покажет 

свои коготки! (В. Вересаев). 

Смотреть волком на кого, -что-либо — выказывать своим непри-

ветливым видом неприязнь, враждебность, недружелюбное отношение 

к кому-либо. 

Ты меня извини, Мартын Петрович, старшая у тебя, Анна, гордяч-

ка известная, да и вторая волком смотрит (И. Тургенев). 

 

г) с семой «проявляя презрение, пренебрежение» 

Обливать / облить презрением кого-либо — выражать / выразить 

презрение по отношению к кому-либо. 

Англичанка, услышав свое имя, медленно повела нос в сторону Гря-

бова и измерила его презрительным взглядом. С Грябова подняла 

она глаза на Отцова и его облила презрением (А. Чехов). 

Отворачивать / отворотить рыло (морду, харю, физиономию) от 

кого, -чего-либо — проявлять / проявить пренебрежительное, презри-

тельное отношение, отказываясь от кого, -чего-либо. 
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Ты неблагодарный! Я пристроил тебя здесь, нашел женщину — 

клад. Покой, удобство всякое — все доставил тебе, облагодетель-

ствовал кругом, а ты и рыло отворотил (И. Гончаров).  

Плевать (наплевать) в глаза (лицо) кому-либо — выражать в резкой 

форме крайнюю степень презрительного, пренебрежительного, неува-

жительного отношения. 

Но тебя и самого выгоняют! Просто в лицо плюют! И ты это 

стерпишь? (В. Померанцев).  

Нет, Виталий Кузьмич, наплюйте мне в лицо, если заметите хоть 

тень чего-либо подобного (Д. Мамин-Сибиряк). 

Покуда были денежки, Любили деда, холили, Теперь в глаза плю-

ют! (Н. Некрасов). 

Поворачивать / повернуть спину к кому-либо, поворачиваться / по-

вернуться спиной к кому-либо — проявлять / проявить пренебрежитель-

ное отношение, безразличие; переставать / перестать обращать внима-

ние на кого-либо. 

Даже люди, которых я любил от души, как братьев, поворотились 

ко мне спиной, когда узнали, что не могут ни обыграть меня, ни 

пообедать за мой счет (В. Соллогуб). 

 

д) с семой «проявляя участие, сочувствие» 

Поворачиваться / повернуться лицом к кому-либо — проявлять / 

проявить участие, заинтересованность в ком, -чем-либо, начинать / 

начать обращать внимание на кого, -что-либо. 

Принимать участие в ком-либо — проявлять сочувствие, внимание 

к кому-либо. 

Я принимаю в вас участие именно потому, что вы никогда на ме-

ня не обращали внимания (М. Лермонтов). 
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е) с семой «проявляя неблагодарность» 

Забывать / забыть хлеб-соль чью-либо, какую — проявлять / про-

явить неблагодарность по отношению к тому, кто оказывал гостеприим-

ство и расположение. 

Она бранит меня, укоряет меня в неблагодарности … говорит, что 

я забыла ее хлеб-соль, что она меня с матушкой, может быть, от 

голодной смерти избавила (Ф. Достоевский). 

 

ж) с семой «выражая благодарность» 

Кланяться / поклониться в пояс кому-либо — выражать / выразить 

кому-либо глубокую благодарность за что-либо. 

И порешили (мужики) не трогать Мигуна. — За талан твой, — го-

ворят, — мы те в пояс поклонимся, а за воровство все-таки 

должны бока намять (М. Горький). 

Молить бога за кого-либо — выражать свою глубокую благодар-

ность кому-либо, быть бесконечно благодарным кому-либо. 

Да ты должен, старый хрыч, вечно бога молить за меня да за мо-

их ребят, за то, что ты и с барином-то своим не висите здесь вме-

сте с моими ослушниками (А. Пушкин). 

Поминать добром (добрым словом) кого-либо — вспоминая, хоро-

шо, с благодарностью отзываться о ком-либо. 

… не сплю я, а думаю все крепкую думу, чтоб крестьяне не потер-

пели ни в чем нужды, чтоб не позавидовали чужим, чтоб не плака-

лись на меня господу на Страшном суде, а молились бы да помина-

ли меня добром (И. Гончаров).  

… ох ты, Геннадий, Геннадий, никто тебя добром не вспомянет, 

как начнешь сам погибать (В. Потанин).  

Здесь нельзя не помянуть добрым словом старинного офеню-

книгоношу, который, как вода, проникал в каждую скважину 

(Д. Мамин-Сибиряк). 
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з) с семой «проявляя любовь, нежность, заботу» 

Бросаться (кидаться, вешаться) на шею к кому-либо — (в 1 значе-

нии) обнимать, ласкать кого-либо, выражая тем самым свое нежное от-

ношение к кому-либо; приставать с ласками, нежностями. 

[Кукушкина]: У тебя все нежности на уме, все бы вешалась к нему 

на шею. Обрадовалась, что замуж вышла, дождалась 

(А. Островский). 

Висеть на шее у кого-либо — (в 1 значении) проявлять свою симпа-

тию, любовное отношение, ласкаясь к кому-либо, обнимаясь с кем-

либо. 

[Мельник]: Подумать надо: «Не вечно ж будет он меня любить И 

баловать меня». — Да нет! Куда Вам помышлять о добром деле! 

Кстати ль? Вы тотчас одуреете; вы рады Исполнить даром при-

хоти его; Готовы целый день висеть на шее У милого дружка 

(А. Пушкин).  

Носить на руках кого-либо — (во 2 значении) проявлять заботу, 

внимание по отношению к кому-либо, балуя, предупреждая все жела-

ния, выполняя все прихоти. 

Э! — воскликнул Демьян. — Такую, как ты, я бы на руках носил 

(Г. Марков).  

Флегонт Афанасьич, конечно, хороший человек, ну и Мавра Василь-

евна добрая женщина, и, конечно, будут Наташу на руках носить, 

а сына их мы вовсе и не знаем (С. Аксаков). 

Обдувать (сдувать) пылинки с кого-либо — проявлять излишнюю 

заботу, баловать, предупреждая все желания. 

С тебя вон Валентина двадцать лет пылинки обдувает … а я в до-

ме обеда, кроме как в праздник, не видал.. И так всю жизнь! 

(Г. Туров). 

Оказывать знаки внимания кому-либо — проявлять особо внима-

тельное отношение к кому-либо (обычно к девушке, женщине), забо-

титься о ней, добиваясь ее расположения, ухаживать за ней, проявлять 

свою симпатию. 
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… однако вечером супруг вообще не пришел ночевать. Зато знаки 

внимания ей стал оказывать владелец магазина, в котором Таня 

работала продавцом (Аргументы и факты). 

Строить (делать) глазки кому-либо — проявлять симпатию к кому-

либо, кокетничать с кем-либо, стараясь своими манерами, поведением, 

кокетливыми взглядами понравиться кому-либо, заинтересовать кого-

либо. 

Он заходит на абонемент не раздеваясь, ищет взглядом жену, но 

ее нет за стойкой. Вместо нее там стоит ее напарница. Зорин ви-

дит, как она кокетничает и строит глазки молодому читателю с 

черной бородкой шкипера (В. Белов). 

Стрелять (стрельнуть, постреливать) глазами (глазками) — про-

являть симпатию к кому-либо, кокетливо, игриво поглядывая на кого-

либо. 

Это были хорошие девчонки, с ясными личиками, вчерашние школь-

ницы. Они шушукались, постреливали глазками (В. Росляков). 

 

и) с семой «проявляя навязчивое отношение» 

Мозолить глаза кому-либо — (в 1 значении) проявлять назойливое, 

навязчивое отношение к кому-либо, надоедать, досаждать своим посто-

янным присутствием; (во 2 значении) надоедать, не давать покоя посто-

янными жалобами, попреками, разговорами и т.п. 

Но машину не привозили, а доморощенный олух мозолил да мозо-

лил глаза властной барыни (М. Салтыков-Щедрин). 

Как это могло случиться, что Ляховский, вообще видевший людей 

насквозь, не мог понять человека, который ежедневно мозолил ему 

глаза, — этот вопрос относится к области психологии  

(Д. Мамин- Сибиряк).  

Вероятно, они (крестьяне) понимали, что ежели будут мозолить 

начальству глаза, то этим только заслужат репутацию беспокой-

ных (М. Салтыков-Щедрин).  
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Он придет, будет требовать, будет всем мозолить глаза своим 

нищенским видом (М. Салтыков-Щедрин).  

Мы пойдем навстречу честным из них (инженеров) и искренним 

нашим друзьям. Не надо мозолить глаза словом «спец» 

(Б. Можаев). 

Не давать покоя кому-либо — (во 2 значении) проявлять назойли-

вое отношение к кому-либо, надоедая, приставая к кому-либо. 

В первые дни Семен опасался, что Митягин покою не даст — 

каждый день будет приходить и жаловаться (В. Тендряков).  

С того дня он (Герасим) уже ей не давал покоя: куда, бывало, она 

ни пойдет, он уж тут как тут, идет ей навстречу, улыбается, 

мычит, махает руками, ленту вдруг вытащит из-за пазухи и всу-

чит ей, метлой перед ней пыль расчистит (И. Тургенев). 

Не давать прохода кому-либо — (в 1 значении) постоянно надо-

едать, приставать к кому-либо с чем-либо. 

И как это раньше тянуло меня к Демьяну? — думала Анна. — Всю 

жизнь он надо мной изгалялся, а я ровно слепая была. Матюшу хо-

тел убить, пять лет без него проходу не давал, богатством со-

блазнял (Г. Марков).  

Софье почему-то стало страшно. «Он не дает мне проходу», — 

подумала она (Г. Марков). 

Стоять (торчать) над душой у кого-либо, чьей-либо — проявлять 

назойливое, навязчивое отношение, надоедая своим присутствием, до-

кучая чем-либо. 

Он не торопил Каминского. Мамонтов прекрасно понимал: нельзя 

стоять над душой проектировщика, надо дать ему возможность 

думать, искать (Б. Галин). 
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к) с семой «проявляя несерьезное, ироничное отношение, насмеха-

ясь, высмеивая» 

Бросать (кидать, пускать) камешки (камешек) в огород чей-либо 

— проявлять насмешливое, ироническое, неодобрительное отношение к 

кому-либо, намекая на что-либо в разговоре, письме и т.п.  

Скоро до Берлина дойдем, товарищ полковник, — засмеялась де-

вушка. — Пора на лучшего коня пересесть! Она снова браво козыр-

нула и открыла шлагбаум. Понятно, в чей огород бросила каме-

шек, чертова вертихвостка (С. Голованивский). 

Поднимать / поднять на смех кого-либо — проявлять / проявить к 

кому-либо несерьезное, неодобрительное отношение, подвергая оскор-

бительным замечаниям, насмешкам; высмеивать, осмеивать кого-либо; 

насмехаться над кем-либо. 

… Шахназаров увлекся прогнозами, опубликовал абстрактно-

теоретическую работу, вызвавшую негативную реакцию. Его под-

няли на смех, недавние друзья отвернулись (А. Проханов).  

А ты чего вырядился, как под образы? Чтоб тебя на смех подня-

ли? (Б. Можаев).  

Старуха всплакнула с горя: ей именно теперь стало жаль Петра 

Васильевича, когда Кишкин поднял его на смех  

(Д. Мамин-Сибиряк). 

Прохаживаться / пройтись на счет чей-либо — проявлять / про-

явить по отношению к кому-либо насмешливое, неодобрительное от-

ношение, подшучивая, насмехаясь над кем-либо. 

Бегушев очень хорошо понимал, что обе эти госпожи прохажива-

лись на его счет, но Меровой он все прощал, а Домне Осиповне нет 

(Д. Писемский). 

 

л) с семой «обижая, досаждая, причиняя душевную боль» 

Бить по больному месту кого-либо — причинять моральную боль, 

напоминая о чем-либо неблаговидном, позорном, предосудительном. 
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Прозвищами прямо бьют по больному месту и оставляют на па-

мять потомкам и в грядущие времена народных мучителей и 

недоброхотов (С. Максимов). 

Задевать / задеть за живое кого-либо — (во 2 значении) проявлять 

/ проявить негативное отношение к кому-либо, глубоко обижая, причи-

няя душевную боль, раня кого-либо. 

Ефим не знал, что отвечает генералу, но по тому, как все гуще 

багровело лицо главного судьи и как отвратительно затряслась от 

гнева его опущенная длинная челюсть, тагилец догадался, что по-

ручик за живое задел генерала (Е. Федоров).  

И сейчас, ловя на себе распаленный взгляд Лариона, девушка оби-

женно хмурилась и, недовольно поводя плечами, быстро уходила 

прочь, не удостаивая парня своим вниманием. Это задевало лесо-

руба за живое (Е. Федоров). 

Задевать / задеть (за) больную струну — касаться / коснуться того, 

что особенно трогает, задевает кого-либо. 

Действовали в Ботаническом заливе? — спросил он Богданова. — 

Не довелось! — Богданов ответил это так резко, что Расскин по-

нял: видимо, он задел больную струну (В. Рудный). 

Наступать / наступить на любимую мозоль кому-либо — касаться / 

коснуться того, что болезненно волнует, беспокоит, задевает кого-либо. 

Эх, угораздило тебя наступить на самую любимую мозоль Шефа! 

(Н. Асанов).  

[Тригорин]: Вы, как говорится, наступили на мою самую люби-

мую мозоль, и вот я начинаю волноваться и немного сердиться 

(А. Чехов) 

Наступать / наступить на пальцы (ноги, хвост) кому-либо — про-

являть / проявить негативное отношение к кому-либо, обижая кого-

либо, задевая, ущемляя чьи-либо интересы. 

У меня на таких руки чешутся: норовит на пальцы наступить, 

потому что богатый и ему все можно, а мне на его богатство 

плевать (Н. Островский).  
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… никто никому не станет наступать на ноги (Н. Асанов). 

Насыпать соли под (на) хвост кому-либо — проявлять негативное 

отношение, досаждая кому-либо, причиняя неприятности. 

Он говорил, довольный, что слово его не вызывает в Дибиче проте-

ста, но еще приятнее ему было, что оно явно претит другому слу-

шателю. На фронте это называлось — насыпать соли на хвост 

(К. Федин). 

Подносить / поднести (преподносить / преподнести) пилюлю кому-

либо — проявлять / проявить негативное отношение к кому-либо, делая 

или говоря что-либо неприятное, обидное, оскорбительное. 

Алена Естратьевна умела подносить самые горькие пилюли с лас-

ковой улыбкой (Д. Мамин-Сибиряк). 

Плевать в душу кому-либо, чью-либо — проявлять негативное от-

ношение к кому-либо, глубоко обижая, оскорбляя самое дорогое для ко-

го-либо, самое сокровенное в ком-либо. 

Можно посмеяться над Машкой, такой доверчивой. Но плюнуть в 

душу старой женщины, которая обожала вашего деда. За это, из-

вините, указывают на дверь (Е. Пермяк).  

Как я ее любил! В душу плюнула … Я перестал разговаривать с 

дочерью (В. Тендряков). 

Портить кровь кому-либо, чью-либо — проявлять негативное от-

ношение  к кому-либо, причиняя неприятности, огорчения, душевную 

боль кому-либо; раздражая кого-либо. 

Я тут бог знает что передумала и даже несколько раз проклинала 

вас, как изменника. Вы мне много крови испортили  

(Д. Мамин-Сибиряк).  

Вот теперь и рассуждай. Выходит, как ни тяжело ей (Глафире), а 

все же от непутевого человека избавилась, который столько крови 

ей попортил, молодость сгубил (М. Чернолусский). 
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м) с семой «беспокоя, изводя, муча» 

Есть поедом кого-либо — проявлять злобное, оскорбительное от-

ношение к кому-либо, изводя попреками, придирками, замечаниями; 

непрестанно бранить. 

Можно, оказывается, открыто и благородно выбрать себе дирек-

тора, а после есть его поедом, сживать со свету все теми же 

подлыми способами эпохи «развитого сталинизма» — наветами, 

доносами, фабрикацией дел (Известия).  

Ты мир-то поедом ел сколько годов? — кричал на него Карп 

(Л. Н. Толстой).  

И верно, жена и подросшие сыновья, Римас и Гедемин, поедом ели 

его за беспечное отношение к своему здоровью, за то, что который 

год слышать не хочет о санатории (Правда). 

Не давать житья кому-либо — проявлять негативное отношение  к 

кому-либо, постоянно беспокоя, муча кого-либо чем-либо. 

Изот, внимательно выслушав его, сказал: Окончательно мироеды 

житья не дадут тебе (М. Горький). 

Сживать со света (-у) кого-либо — проявлять злобное, оскорби-

тельное отношение к кому-либо, изводя попреками, придирками и т.п., 

создавая невыносимые условия для жизни. 

Поедом он меня есть и со свету сживает (Д. Мамин-Сибиряк). 

Отпустить его — хозяин тогда самого меня со света сживет! 

Запорет! — тяжко вздохнул Влас (Е. Федоров).  

Шуба-то старухина, ай нет? Она, может, меня за шубу со света 

сживет, тогда как? Ага, то-то и оно! (М. Шолохов). 

Тянуть за душу кого-либо — (в 1 значении) изводить кого-либо 

чем-либо нудным, неприятным. 

[Нестрашный]: Время ли старые года и заслуги считать? Мы тебя 

спрашиваем: что это за комитет безопасности организовали в 

Москве? И кто здесь, у нас, комитет этот представляет? Ты, что 

ли?  

[Губин]: И о какой, чьей безопасности речь идет?  
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[Нестрашный]: С нами ты или с кадетами?  

[Достигаев]: Вопросов-то сколько, отец Павлин?  

[Губин]: Не тяни за душу, Василий! (М. Горький). 

 

н) с семой «угрожая» 

Брать / взять на пушку кого-либо — (во 2 значении) запугивая, 

угрожая, добиваться / добиться чего-либо от кого-либо. 

Нечего меня на пушку брать. Я сам с усам, — коротко рубил он 

(П. Павленко).  

«Вы будете отвечать, если поморожу людей! Самому командую-

щему буду телефонировать!» В общем берет интендант товари-

ща Алексеенко на пушку (С. Антонов).  

Чтоб вовеки не смел никакой Керзон брать на пушку, горланить 

ноты, — даже землю паша, помни сабельный звон, помни марш 

атакующей роты (В. Маяковский). 

Нагнать (напустить) холоду кому-либо — пригрозить кому-либо 

наказанием. 

Постояла бы она перед начальством, когда оно холоду напускает, 

так бы ей эти самые чада удовольствием показались (А. Чехов). 

Показывать / показать кукиш в кармане кому-либо — исподтишка 

угрожать кому-либо, осуждать кого-либо, не проявляя открыто своего 

неодобрительного отношения. 

Только бы выбиться, только бы презирать людей в открытую, а не 

показывать, сидя в норе, кукиш в кармане (А. Серафимович). 

 

о) с семой «одобряя, хваля» 

Воздавать / воздать хвалу кому-либо — проявлять / проявить одоб-

рительное отношение к кому-либо, устно или письменно отзываясь о 

ком, -чем-либо хорошо. 

Тут бы самое время воздать хвалу мужеству и несгибаемости 

нашего героя, и это, согласитесь, было бы вполне справедливо 

(В. Кучмий, А. Любимов). 
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Воскурять / воскурить (курить) фимиам кому-либо — проявлять / 

проявить льстивое отношение к кому-либо, неумеренно превознося, по-

хваляя кого-либо. 

… те господа на Западе, которые усердно курят фимиам Солже-

ницыну, вряд ли наживут на столь малопочтенном занятии какой-

нибудь капитал (Комс. правда).  

В 1905 году режим в лагерях для военнопленных ухудшился, а рус-

ские газеты, плохо осведомленные, продолжали курить фимиам 

«человеколюбию» противника (В. Пикуль). 

Петь дифирамбы (осанну) кому, -чему-либо — неумеренно, вос-

торженно хвалить, восхвалять кого-либо. 

В конце концов кто-то должен был сказать и правду, потому что 

очень грустно смотреть, когда «новым царям» опять и опять по-

ют дифирамбы, — размышляет заведующая детсадом ТЭЦ-2 

Н. Селезнева (Правда).  

Затем, в январской книжке «Русской мысли» тем же г. Шелгуно-

вым пропет дифирамб нашей «Екатеринбургской неделе», от ко-

торой напахнуло на г. Шелгунова «горным воздухом»  

(Д. Мамин-Сибиряк). 

Петр Струве в «Русской мысли» печатал «Православную теоди-

цею» и в сборнике «Вехи» пел … осанну европейскому мещанину 

(М. Горький). 

Поднимать / поднять на щит кого, -что-либо — восхвалять / вос-

хвалить, превозносить / превознести кого-либо. 

Благодаря турниру болельщиков мы как раз и стремимся выпол-

нять те требования, что внесены в нынешний проект Устава 

Футбольного союза: пропагандируем футбол, поднимаем на щит 

тех, кто десятилетиями ведет с помощью футбола здоровый об-

раз жизни, и на их примерах воспитываем других  

(Футбол-Хоккей).  
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Да-да, в этом сочинении цитируется и прославляется не только 

отец анархии Бакунин — в нем поднят на щит и Ницше… 

(Комс. правда). 

Превозносить / превознести (возносить / вознести) до небес кого, -

что-либо — непомерно расхваливать / расхвалить, восхвалять / восхва-

лить кого, -что-либо. 

Что я делаю? Жалуюсь на недоверие! Я! Тот, кто недавно был 

вознесен до небес, кто не обойден ни званиями, ни наградами, кого 

почтительно величают — шутка ли! — первым гражданином свое-

го города (В. Тендряков).  

Дядюшка был в восторге от учтивости молодого графа и превоз-

носил до небес молодое поколение офицеров (Л. Н. Толстой). 

 

п) с семой «обвиняя» 

Возводить / возвести поклеп (клевету, напраслину) на кого-либо — 

проявлять / проявить к кому-либо негативное отношение, несправедли-

во или безосновательно обвиняя. 

Кстати, стряпуха-то давеча возвела на Аполлинарию явный по-

клеп — будто она набрала себе каких покрепче (И. Катаев).  

Выслушав от меня смысл прежней беседы с Петаром Живковичем, 

включая и явную клевету, возводимую им на Аписа, будто отра-

вившего русского посла Гартвига, Григорий Николаевич на мой 

длительный монолог ответил своим монологом… (В. Пикуль).  

В Мало-Тымове бежал поселенец Кучеренко, оставив жену и детей 

… Каждый день жене приходится бояться, как бы его не наказали, 

не возвели бы на него напраслины (А. Чехов). 

Вешать / повесить (всех) собак на кого-либо — проявлять / про-

явить негативное отношение к кому-либо, наговаривая, клевеща, не-

обоснованно обвиняя кого-либо.  

Каких собак на самого Пейна ни вешай, как ни умаляй его заслуги, 

ни отнимай их одну за другой, ведь это он писал, сидя у костра, на 
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барабане, затем, под тот же барабан, им читали написанное 

(Д. Урнов).  

Нельзя всех собак вешать только на центральные органы власти 

(Правда). 

Катить бочку на кого-либо — проявлять негативное отношение к 

кому-либо, наговаривая, клевеща на кого-либо, необоснованно обвиняя, 

упрекая кого-либо. 

На кого бочку-то катишь? Не-е! Ты посмотри-ка, мать, — это 

же настоящий бунт! (Б. Шишков).  

Не было такого случая, чтобы покатил он бочку на другого 

(В. Санин).  

Возмутился не потому, что это на самом деле возмущало его, а 

потому, что сейчас можно было смело «катить бочку» на здеш-

ний поганый колхоз. А «катать бочки» Кругликов и умел, и любил 

(Н. Коняев). 

 

р) с семой «ругая» 

Вставлять / вставить фитиль кому-либо — проявлять / проявить 

негативное отношение к кому-либо, сильно ругая, браня, отчитывая ко-

го-либо. 

Ты им вставь фитиль — нашим аллилуйщикам. Самокритики, са-

мокритики побольше подпусти (В. Ардов). 

Давать / дать (задавать / задать, устраивать / устроить) баню 

кому-либо — (в 1 значении) проявлять / проявить негативное отношение 

к кому-либо, сильно ругая, браня кого-либо. 

Если невзначай приедет доктор, и баню же задаст мне, что апте-

ку бросил (А. Серафимович). 

Бывало, задаст такую баню и бумаги все по полу разбросает и 

раскричится (А. Герцен). 

Давать / дать (задавать / задать, поддавать / поддать) жару ко-

му-либо — (в 1 значении) проявлять / проявить негативное отношение к 

кому-либо, сильно ругая, браня кого-либо. 
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«Баня» — сам кабинет, где «дают жару», «мылят» и «банят», 

так что порой оттуда выскакивают в поту и краске, как из 

настоящей бани (Ю. Гончаров).  

Поддать жару, накрутить хвост — этому мы научились. Помочь 

же сделать нужную рекламу — еще нет (Футбол-Хоккей).  

Попалась нам статейка детективного жанра под названием «Про 

шпионов», написанная бывалыми людьми … В этой, прямо скажем, 

сердитой статейке они задали жару западным спецслужбам (ве-

роятно, и по собственному опыту) за каменное равнодушие к их 

агентуре (Н. Яковлев). 

Давать / дать жизни кому-либо — (в 1 значении) проявлять / про-

явить негативное отношение к кому-либо, сильно ругая, браня кого-

либо. 

Все эти халабуды, балаганы, которые сюда понатыкали, — в лес! 

Кто через десять минут не уберется отсюда, строем ко мне — и 

на передовую!.. Адъютант усмехнулся: Дает жизни своим. Башко-

витый мужик! (В. Клипель). 

Давать / дать прикурить кому-либо — (в 1 значении) проявлять / 

проявить негативное отношение к кому-либо, сильно ругая, браня, рас-

пекая кого-либо. 

Эх, комиссара Ларионыча нет! Он бы дал прикурить этому Крем-

неву (А. Малыхин). 

Задавать / задать пару кому-либо — проявлять / проявить негатив-

ное отношение к кому-либо, сильно ругая, браня кого-либо. 

(Генерал) такого им пару задал, что у них чуть не отнялись языки 

(П. Мельников-Печерский). 

Задавать / задать перцу кому-либо — (в 1 значении) проявлять / 

проявить негативное отношение к кому-либо, сильно ругая, браня, рас-

пекая кого-либо. 

[Городничий]: Теперь же я задам перцу всем этим охотникам по-

давать просьбы и доносы (Н. Гоголь). 
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Задавать / задать трезвону (звону) кому-либо — проявлять / про-

явить негативное отношение к кому-либо, устраивая нагоняй кому-

либо, сильно ругая, распекая кого-либо. 

Но, однако ж, воротясь, задал я Сашке трезвону  

(М. Салтыков-Щедрин). 

Задавать / задать трепку кому-либо — (во 2 значении) проявлять / 

проявить негативное отношение к кому-либо, сильно ругая, браня кого-

либо. 

За ней еще свернул человек, кинул монетку. Алексей хотел было 

крикнуть, остановить, задать трепку, но не открыл рта 

(В. Карпов). 

Задавать / задать (показывать / показать) феферу кому-либо — 

проявлять / проявить негативное отношение к кому-либо, распекая, бра-

ня кого-либо, обычно давая почувствовать свою власть, силу. 

А ты у меня поговори еще!.. Я тебе покажу феферу 

(Д. Мамин-Сибиряк). 

Ох, кабы я на месте Максима Федотыча, я бы вам феферу задал 

(А. Островский). 

Мылить / намылить голову кому-либо — проявлять / проявить нега-

тивное отношение к кому-либо, сильно браня, распекая кого-либо. 

Вы, говорят, журите всех: кому-то голову намылили, что у обед-

ни не был, бабушка сказывала (И. Гончаров).  

Я еще сегодня писал управляющему и старосте и обоим им мылю 

хорошенько голову (Д. Григорович). 

Накрутить (наломать) хвост (-а) кому-либо — проявить грубое, 

резкое отношение к кому-либо, разругав, разбранив, сделав выговор. 

Синцов разозлился, приказал разыскать фельдшера, хотел накру-

тить ему хвоста (К. Симонов).  

Всем казалось, что разоблачив «дармоедов», «накрутив хвосты» 

аппаратчикам, теперь-то уж пойдем вперед семимильными шага-

ми (Комс. правда). 
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Намылить (намять) шею (холку) кому-либо — (во 2 значении) от-

ругать, отчитать кого-либо, дать взбучку, нагоняй кому-либо. 

Хотел я тебе сегодня шею намылить. Даже директору завода 

обещал, что это сделаю. Но, знаешь, не буду. Сам взрослый. Поду-

май о себе сам (С. Петров).  

Ремонтируй приборы. Содержи в порядке аппаратуру. Испытывай 

изоляторы, да поживее, а то начальник техотдела … холку тебе 

намылит (Д. Гранин). 

Протирать / протереть (продирать / продрать, прочищать / про-

чистить) с песочком (с песком) кого-либо — проявлять / проявить нега-

тивное отношение к кому-либо, сильно ругая кого-либо, делая строгий 

выговор. 

На совещаниях у директора и на заводских конференциях его по-

стоянно «продирали с песком» и грозили снять с работы 

(Ф. Гладков).  

(Я) припомнил вечера самокритики, на которых протирали с пе-

сочком каждого комсомольца за его грехи (В. Беляев).  

Мы тебя только хотели продраить с песочком (А. Рекемчук). 

Разделывать / разделать под орех кого-либо — (в 1 значении) 

сильно ругать / отругать, распекать, разносить кого-либо; беспощадно 

критиковать за что-либо. 

Попался на наживку, — разделывал я себя под орех. — Какие тут 

могут быть, к лешему, заначки? На эту-то безответственную ле-

генду должно было хватить моего трезвого инженерного ума? 

(Г. Машкин).  

А ты, управляющий, слепой верблюд. Должно быть, и на плоту не 

бываешь? Вон та рябая под орех нас разделывает (Ф. Гладков). 

Расчесать кудри кому-либо — в грубой, резкой форме отчитать, от-

ругать кого-либо. 

Расчешут нам кудри, — сказал Петр… — За штат отчислят, коли 

живы останемся, — уныло вторил ему Соловьев (М. Горький). 
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Склонять / просклонять по всем падежам (во всех падежах, на все 

лады) кого-либо — проявлять / проявить негативное, неодобрительное 

отношение к кому-либо, часто упоминая кого-либо, много и повсюду, 

ругая, осуждая. 

В этой связи во всех падежах просклоняли Лонк де Лоббеля с его 

проектом железной дороги Канск-Аляска (С. Сартаков). 

Снимать / снять стружку с кого-либо — проявлять негативное от-

ношение, ругая, браня, отчитывая кого-либо. 

А, что за благодарности! Это фронтовая азбука, ты помог мне, я 

тебе, — говорит Драчев и смотрит на меня: дескать, товарищ 

лейтенант, оцените мой поступок. Оценю. Нормально действовал. 

Как положено. А хвалить не буду. Стружку же после боя сниму — 

за трусость (О. Смирнов).  

Один прогулял, другой запил. Раньше бы стружку сняли. Теперь 

нельзя (Д. Евдокимов). 

 

с) с семой «сплетничая, наговаривая» 

Надувать / надуть в уши кому-либо о ком-либо — проявлять / про-

явить негативное отношение к кому-либо, наговаривая кому-либо о 

ком-либо, сплетничая о ком-либо. 

Знает он, какие головы козаки, а сыщики царские завсе вьют коло 

шаха, в уши ему злое дуют про козаков! (А. Чапыгин).  

Это чертов Агафон ему что-нибудь в уши надул про меня, какую 

нибудь хреновину выдумал, вот дед и бесится, а я сном-духом не 

знаю, чем ему не угодил (М. Шолохов).  

Ну, выкладывай, выкладывай, что тебе эсеры в уши-то надудели, 

— подтолкнул его Архип (Г. Марков). 

Перемывать / перемыть (мыть) косточки (кости) кому-либо — 

проявлять / проявить негативное, неодобрительное отношение к кому-

либо, сплетничая о ком-либо, распуская слухи, обсуждая в деталях чьи-

либо поступки. 
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По-моему, в Париже мы с тобой перемыли косточки всем режиссе-

рам мира, лучше скажи мне, как живет Америка (Ю. Бондарев).  
 
Пожилые дамы расположились на диванах в гостиных и неуто-

мимо перемывали косточки своим ближним (Н. Островский).  

Изнывая от безделья, Островнов и кладовщик  долго еще «перемы-

вали косточки» Давыдова, Нагульнова, Разметнова (М. Шолохов). 

Чесать языки (языками) о ком-либо, про кого-либо — проявлять 

негативное, неодобрительное отношение к кому-либо, сплетничая о 

ком-либо, распуская слухи, обсуждая в деталях чьи-либо поступки. 

Я знаю, что в нашем кружке любят почесать язычки друг о друге 

(А. Панаева). 

т) с семой «унижая, оскорбляя, позоря» 

Бросать / бросить грязью в кого-либо — проявлять / проявить нега-

тивное, резко отрицательное отношение к кому-либо, позоря, черня, 

компрометируя кого-либо, портя репутацию кому-либо. 

Опомнись… бросать грязью в этих девушек просто несправедливо? 

(Д. Мамин-Сибиряк). 

Бросать / бросить (кидать / кинуть, пускать / пустить, швырять / 

швырнуть) камнем (камнями, каменьями, камень, камни) в кого-либо — 

проявлять / проявить негативное отношение к кому-либо, черня, позоря, 

осуждая кого-либо. 

Моралист в этой глупой комбинации нашел бы новое доказатель-

ство человеческой испорченности, но погодите бросать камнем в 

это почтенное трио (Д. Мамин-Сибиряк).  

Этот погибший человек отвернется от нее, как от содержанки 

Прейна. Он бросит в нее первый камень (Д. Мамин-Сибиряк). 

А по-моему, так вы, со всеми вашими достоинствами, не стоите 

мизинца этой несчастной девушки, в которую вы камень бросаете 

(Ф. Достоевский).  

Нужно быть очень сильным, целеустремленным и убежденным в 

своей правоте человеком, чтобы подняться выше мнения тех, кто 
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по своему невежеству или легкомыслию готов кидать каменья в 

таких людей (Е. Кутузов). 

Бросать / бросить (кидать / кинуть, наводить / навести) тень на 

кого-либо — (во 2 значении) проявлять / проявить негативное отноше-

ние к кому-либо, черня, пороча кого-либо. 

Я ни в коей мере не хочу бросить тень на моих земляков 

(Р. Киреев).  

А теперь вот и расхлебывай кашу за всех, да еще не смей пикнуть 

ни о чем, что могло бы бросить тень на Раису Павловну 

(Д. Мамин-Сибиряк).  

Как видите, хотят забросать комьями грязи дорогие человечеству 

могилы советских бойцов, оклеветать ветеранов, а заодно бро-

сить тень и на американских солдат (А. Кривицкий).  

Поэтому и предлагаю — комиссия комиссией, пусть работает, не 

бросая авансом никакой тени на Гулыгу, а нам запросить Цен-

тральный архив партизанского движения о его деятельности во 

время войны (А. Сахнин). 

Втаптывать / втоптать (затаптывать / затоптать, топтать) в 

грязь кого-либо — проявлять резко отрицательное отношение к кому-

либо, всячески пороча, черня, оскорбляя, унижая кого-либо. 

А люди … Эх, люди! Любого в грязь втопчут (В. Тендряков).  

Меня могут втоптать в грязь, но не мое слово (В. Тендряков).  

Ей нравилось, что те люди, которые топтали ее в грязь, в то же 

время заискивали и унижались перед ней, льстили и подличали 

наперерыв (Д. Мамин-Сибиряк). 

Забрасывать / забросать грязью кого-либо — проявлять / проявить 

негативное, резко отрицательное отношение к кому-либо, позоря, черня, 

компрометируя кого-либо. 

А неприглядный внешний вид кооператора, может, не оттого во-

все, что суть его нехороша, а потому, что годами, десятилетия-

ми, эпохами унижали его, грязью забрасывали и давили 

(Комс. правда). 
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Клеймить / заклеймить позором кого-либо — проявлять / проявить 

негативное отношение к кому-либо, позоря, черня, унижая кого-либо. 

… вот уже более года преподаватели начинали лекции с изложения 

того, о чем говорилось в постановлении, клеймили позором писа-

телей, ушедших от значительных тем в бытописание 

(В. Смирнов).  

По укоренившейся, увы, традиции следовало и офицально, громо-

гласно заклеймить «врагов» позором  (Спорт. игры). 

Лить (выливать / вылить) грязь (помои) на кого-либо — проявлять 

/ проявить негативное отношение, пороча, черня кого-либо. 

Хватит лить грязь на сборную! (Спорт. игры). 

Когда через мегафон лили грязь на демократов, я не смолчал, ска-

зал тому же Полякову: «Как можно так?! Вы же заместитель 

главы администрации. Уйдите с госслужбы, станьте частным ли-

цом, тогда и говорите такое!» (Рос. газета).  

Но уж если, не дай бог, этот власть имущий скатывается со свое-

го верхнего этажа, то тут уж не жди от Мещерского пощады, 

ушаты помоев выльет на этого бедолагу (В. Петелин). 

Мазать дегтем (грязью) кого-либо — проявлять негативное отно-

шение к кому-либо, пороча, черня, дискредитируя кого-либо. 

Произошел, можно сказать, редкий пока еще случай в практике 

Федерации футбола, когда она видоизменила свое прежнее решение 

после совета с ведущими специалистами страны. А теперь ее за 

это еще и дегтем мажут (Футбол). 

Обливать / облить (поливать / полить) грязью (помоями) кого-либо 

— проявлять негативное отношение к кому-либо, пороча, черня кого-

либо. 

Схема рассуждения проста, как трехлинейка. Раз не меняются их 

собственные взгляды, то любая перемена во взглядах других — это 

перерождение и предательство. Раньше за это расстреливали. 

Потом — только сажали. Теперь — обливают грязью (Рос. газета).  
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Облить человека грязью всегда легко, а понять его душу трудно 

(А. Ананьев).  

Он тебя из-за угла помоями обливает, а ты к нему на поклон с да-

рами ходишь (П. Боборыкин). 

Пригвождать / пригвоздить к позорному столбу кого-либо — про-

являть / проявить резко отрицательное отношение к кому-либо позоря, 

черня кого-либо. 

Уже только произнося эти слова, он пригвождал к позорному 

столбу империалистов (А. Сахнин).  

Что тут можно поделать? Случись подобное несколько лет назад, 

мы бы мгновенно вынесли окончательный вердикт, пригвоздили 

виноватого к столбу (Сов. спорт). 

Смешивать / смешать с грязью кого-либо — проявлять / проявить к 

кому-либо негативное отношение, всячески унижая, черня, позоря по-

ступками, словами и т.д. 

[Рябой]: Кого тут с грязью мешают? Нас? (Вс. Вишневский).  

При всех… да … так-таки … с первого раза с грязью меня и сме-

шал! (М. Салтыков-Щедрин).  

Я мог себе позволить ничего этого не делать. Конечно, порядочный 

человек обязан был бы не просто промолчать, но вступиться. Как 

это сделал Александр Бек, когда Жданов с грязью смешивал Анну 

Андреевну Ахматову (Известия). 

 

у) с семой «угождая, не угождая» 

Гладить по шерсти (шерстке) кого-либо — проявлять позитивное 

отношение к кому-либо, говоря или делая что-либо в соответствии с 

чьим-либо желанием, в угоду кому-либо, угождая во всем. 

Калашников банду свою гладил всегда по шерстке и сам … являлся 

первейшим зачинщиком всяких пьяных дебошей (Д. Фурманов). 

А ты, уму наперекор, Ни в малый с ним не входишь спор: А ты его 

по шерстке гладишь, К честям ведешь и в славу рядишь 

(И. Крылов). 
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Гладить против шерсти (шерстки) кого-либо — проявлять нега-

тивное отношение к кому-либо, говоря или делая не так, как хотелось 

бы кому-либо, наперекор кому-либо, не стараясь угодить. 

Что… водки-то не подносишь? Али не любо, что против шерсти 

глажу? (А. Писемский). 

 

ф) с семой «прогоняя» 

Выставлять / выставить за дверь кого-либо — проявлять / про-

явить негативное отношение к кому-либо, прогоняя / прогнав кого-либо. 

Нет, не понял. Пришлось выставить его за дверь. Этим поступ-

ком я вызвал большое недовольство Плющик-Плющевского 

(В. Пикуль). 

Спустить с лестницы кого-либо — проявить резко отрицательное 

отношение к кому-либо, грубо выставив кого-либо вон, прогнав с позо-

ром как бесчестного, недостойного человека. 

Станет ли говорить со мной! Он спустит меня с лестницы — и 

вся недолга (В. Каверин).  

Если вы еще раз… осмелитесь упомянуть хоть одно слово… о моей 

матери… то я вас с лестницы кувырком спущу (Ф. Достоевский). 

Указывать / указать на дверь (на порог) кому-либо — проявлять / 

проявить негативное отношение к кому-либо, прогоняя / прогнав кого-

либо, требуя, чтобы кто-либо ушел, удалился. 

Не выдаст бумаги — можно и на порог ему указать: жди папень-

киной смерти (М.Салтыков-Щедрин).  

Ну а если автор оплошал и дал осечку, карали его самого, могли 

даже указать на дверь. В общем, на войне как на войне: не судят, 

как известно, одних победителей (Правда). 
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3. Группа процессуальных фразеологизмов  

со значением контакта 

 

Эта группа представлена совокупностью подгрупп: 

 

а) Подгруппа процессуальных фразеологизмов со значением соб-

ственно контакта 

Типовая семантика подгруппы: контактировать с кем-либо каким-

либо образом; находиться с кем-либо в каких-либо отношениях. 

Водить дружбу (компанию, хлеб-соль) с кем-либо — находиться с 

кем-либо в дружеских, приятельских отношениях. 

Тут и на брата вознегодовал Тимофей Васильевич: для чего ему с 

лебедевскими мужиками дружбу водить? (П. Смычагин).  

Сюда захаживал молодой Чехов, водивший дружбу с московскими 

живописцами, своими сверстниками (В. Катаев).  

Устя, если узнаю, что ты водишь компанию с городскими, пеняй 

на себя (Н. Глебов).  

А от того книжника помощи ждать нечего, — вспоминал он про 

старшего сына. — Со студентами да с ссыльными компанию во-

дит (Н.  Глебов). 

Вступать / вступить (входить / войти) в связь с кем-либо — начи-

нать / начать любовные, интимные отношения с кем-либо. 

И вот племянничек-драчун, благодаря дядю за заботы о нем, не 

находит ничего лучшего, как вступить в незаконную связь с его 

женой (Работница).  

Он вошел в связь с женщиной, известной в свете своей красотою и 

любовными похождениями. Она для него развелась с своим мужем, 

который уступил ее отцу моему за 10000 и потом обедывал у нас 

довольно часто (А. Пушкин). 

Делить компанию с кем-либо — находиться с кем-либо в приятель-

ских, дружеских отношениях. 
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Его дезертирство должны были обсуждать на комсомольском со-

брании, а покамест никто не пожелал делить с ним компанию 

(Ю. Нагибин). 

Заводить / завести роман с кем-либо — начинать / начать любов-

ные, интимные отношения с кем-либо. 

Но, как считает французский стилист Жан-Ноэль Лемон, заво-

дить романы мужчины предпочитают с блондинками, а женить-

ся на брюнетках (АиФ). 

Иметь связь с кем-либо — (во 2 значении) находиться с кем-либо в 

любовных, интимных отношениях. 

Белобородов был казнен в Москве прежде поимки Пугачева. 

Ген.<ерал> Потемкин имел связь с Устиньей, второй женою Пу-

гачева (А. Пушкин).  

Крутить любовь с кем-либо — находиться в любовных отношениях 

с кем-либо. 

Появился у Верочки друг сердца, закрутила она с этим поэтом лю-

бовь. И он, мерзавец, сам с утра до ночи ничего не делает, стал 

учить ее нюхать кокаин (А. Н. Толстой).  

Когда-то Тимофей с Полей «крутили» преступную любовь 

(В. Шукшин). 

Крутить роман с кем-либо — находиться в любовных, интимных 

отношениях с кем-либо. 

Галина Леонидовна была настоящей царевной — купалась в брилли-

антах и крутила романы с самыми красивыми мужчинами нашей 

страны (АиФ). 

Крутить шашни с кем-либо — находиться в любовных, интимных 

отношениях с кем-либо, сожительствовать с кем-либо. 

Какой-то грешник сообщил по секрету Ревекке, что муж ее Мои-

сей давно уже крутит шашни с некой Ангелиной, что половину 

своих доходов несет к ней и что… Ангелина щеголяет в каракуле-

вой шубе (Н. Думбадзе). 
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Крутить (разводить) шуры-муры с кем-либо — находиться в лю-

бовных, интимных отношениях с кем-либо, флиртовать. 

На глазах у честной публики больная после тяжелой операции 

удрала из больницы. Значит, дежурная сестра либо шуры-муры с 

больным крутила, либо языком чесала (З. Богуславская).  

Вчера еще, кажется, таскал Варьку за волосы, а теперь с этой са-

мой Варькой крутит шуры-муры (Ф. Кнорре).  

Ты знаешь, твоя Мария с Петькой шуры-муры разводит 

(В. Амиргулова). 

Марать (пачкать) руки о кого-либо — связываться с кем-либо, 

обычно в каком-либо низком, предосудительном, нестоящем деле. 

Охота вам руки марать о таких людей, Виталий Кузьмич 

(Д. Мамин-Сибиряк). 

Состоять в браке с кем-либо — находиться в супружеских отно-

шениях с кем-либо. 

 

б) Подгруппа процессуальных фразеологизмов со значением уста-

новления контакта, расположения к контакту 

Типовая семантика: устанавливать контакт с кем-либо каким-либо 

образом; располагать к себе кого-либо чем-либо. 

Бросаться (вешаться) на шею (к) кому-либо — (во 2 значении) 

навязываться, усиленно добиваться расположения, взаимности, любви. 

… Луша вела себя непозволительно и бессовестно вешалась сама 

на шею Евгению Константинычу (Д. Мамин-Сибиряк).  

Наверно, ему часто звонят разные мадамы, и у него тысяча любов-

ниц, которые все до одной вешаются ему на шею (В. Каверин).  

К чести Вероники Потаповны следует сказать, что она никогда не 

отклоняла этих мирных инициатив. На шею не бросалась, но сразу 

же оттаивала, накрывала чай по самому высокому уровню, то 

есть едва ли не со всеми вареньями, и, растроганно-возбужденная, 

готова была выполнять любую прихоть сестры (Р. Киреев). 
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Влезать (лезть, залезть) в душу (к) кому-либо — (в 3 значении) лю-

быми средствами приобретать доверие кого-либо, добиваться чьего-

либо расположения. 

[Мурзавецкая]: Я тебя свезу сегодня к Купавиной; подружись с ней, 

да в душу-то к ней влезь; она женщина не хитрая, а тебя учить 

нечего (А. Н. Островский). 

Внушать / внушить доверие кому-либо — вызывать / вызвать к себе 

чье-либо доверие, доверительные отношения. 

Ярченко всегда внушал прислуге и метрдотелям доверие своей ще-

гольской одеждой и вежливым, но барским обхождением 

(А. Куприн). 

Втираться (вкрадываться, влезать, входить) в доверие к кому-

либо — любыми средствами приобретать доверие, добиваться располо-

жения кого-либо. 

Как только человек входит в силу, Мещерский тут как тут, поет 

дифирамбы этому человеку, пролезает к нему в доверие, добива-

ется от него желаемого (В. Петелин).  

А впрочем, пусть считают женихом, жених это еще не муж. Зато 

я войду в доверие и смогу гулять с Зоей хоть до обморока 

(Г. Петров).  

Вы сказали, что я своей простотой в доверие к Алексею Петровичу 

влезаю (Ю. Тынянов). 

Делать авансы кому-либо — давать понять кому-либо на возмож-

ность ухаживания, сближения и т.п. 

Мой офицер свеж, как здоровое яблоко, сложен, как гладиатор, 

притом стыдлив и, мне кажется, страстен. Завтра или послезав-

тра я буду делать ему авансы (кажется, по-русски так выража-

ются?) (А. Куприн). 

Делать / сделать первый шаг — предпринимать / предпринять пер-

вому что-либо для сближения с кем-либо. 

Делать / сделать предложение кому-либо — предлагать / предло-

жить кому-либо вступить в брак, начать семейные отношения. 
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… она с простотою и наивностью рассказывала своим близким 

друзьям, что ей сделали предложение и принц и вельможа, что 

она любит их обоих и боится огорчить того и другого 

(Л. Н. Толстой). 

Делать / сделать шаг навстречу (к) кому-либо — предпринимать / 

предпринять что-либо для сближения с кем-либо. 

Как же он тогда, годившийся молодому Льву Николаевичу в отцы, 

на целых двадцать пять лет его старше, человек, можно сказать, 

другого поколения, и вдруг сам сделал шаг навстречу, прилетел 

знакомиться? Непостижимо, никак на него не похоже 

(Ю. Когинов). 

А ведь все могло быть по-другому, выйди она в свое время за Колю 

Игнатова … А вот на тебе, не пошла за него, шага навстречу не 

сделала, вольности не позволила (В. Кудрин). 

Заводить амуры с кем-либо; подпускать амуры кому-либо; подъ-

езжать с амурами к кому-либо — добиваться любовной связи с кем-

либо. 

Устарел я, мадам, чтоб ко мне с амурами подъезжать 

(Ф. Достоевский).  

Ты с женой Ващенкова какие-то амуры завел. Это правда? 

(В. Тендряков). 

Заводить (разводить) шашни (шуры-муры) с кем-либо — добивать-

ся любовной связи с кем-либо. 

Чтоб она не смела сюда ходить! Нечего тут шуры-муры заво-

дить! На это другие места есть (А. Чехов).  

А Фенька и дома не ночует. Спихнула сына на материны руки, а 

сама у Соловьевой шашни с мужиками разводит (М. Алексеев). 

Кружить (вскружить, закружить) голову кому-либо — (в 3 значе-

нии) вовлекать кого-либо в любовные отношения, располагая к себе, 

увлекая, влюбляя в себя. 

Э-э, капитан, парень ты мой, золотая душа, похоже — вскружил 

ты нашей врачихе голову (С. Петров). 
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Лезть / влезть в душу без мыла к кому-либо — лестью, хитростью и 

т.п. добиваться / добиться расположения, доверия со стороны кого-либо. 

Никаких мне твоих гостинцев не нужно… Знаем мы тоже гостей 

этих. Сперва без мыла в душу лезут, а потом… (А. Куприн). 

Находить / найти доступ (дорогу, путь) к сердцу кого-либо, чьему-

либо — добиваться / добиться чьего-либо расположения, симпатии, 

любви. 

Торопчин долго смотрел в жесткое, скуластое, но смягченное вол-

нением лицо Бубенцова. И еще раз попытался найти путь к сердцу 

этого человека (Ю. Лаптев). 

Пить на брудершафт (на ты) с кем-либо — устанавливать друже-

ские отношения и обращение на «ты». 

Помню, что меня качали, и я говорил речь. Потом целовался с ре-

цензентом и пил с ним на брудершафт (В. Гаршин).  

С первого стакана, выпитого на ты, мы стали неразлучными дру-

зьями (А. Марлинский). 

Подбивать клинья к кому-либо — неумело, грубо добиваться распо-

ложения женщины, ухаживая за ней. 

Хозяйка, перехватив взгляд офицера, покраснела и отвернулась от 

Домешека, который все плотнее и плотнее прижимал колено к ее 

бедру. «Уже клинья подбивает», — Саня поморщился, однако ни-

чего не сказал (В. Курочкин).  

К Меланке он клинья подбивает, а законная жена пусть по белому 

свету мается? (М. Зарудный). 

Подбирать / подобрать ключи к кому-либо — находить / найти спо-

собы, средства воздействовать на кого-либо, располагая кого-либо к се-

бе; узнавать чьи-либо тайны. 

Но все равно, если я не произвел на них никакого впечатления, тут 

виноват только я сам. Значит, надо искать с ними общий язык, 

подбирать к ним ключи (Э. Брейтуэйт). 

Подкатывать салазки к кому-либо — добиваться любовной связи с 

кем-либо. 
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Грех на такую бабу сердиться, — решил он с усмешкой. — Хорошо 

бы к ней салазки подкатить! Да ни черта не получится 

(К. Седых). 

Покорять / покорить сердце кого-либо, чье-либо — располагать / 

расположить к себе; внушать / внушить любовь к себе, заставлять / за-

ставить полюбить себя, привлекая чем-либо. 

Однако его эмоциональность, неумение пользоваться дипломати-

ческими приемами, которые в свое время ловко использовал Горба-

чев, помешали Ельцину покорить сердца прагматичных европейцев 

(Раб. трибуна).  

На второй же год после ее свадьбы с Калитиным, который в не-

сколько дней успел покорить ее сердце, Покровское было промене-

но на другое имение (И. Тургенев). 

Предлагать / предложить руку и сердце кому-либо — просить / по-

просить кого-либо стать своей женой; предлагать женщине вступить в 

брак, начать семейные отношения. 

Но это все было давно, еще в ту нежную пору, когда человек… 

влюбляется почти во всякую женщину и всякой готов предложить 

руку и сердце (И. Гончаров). 

Просить руки кого-либо, чьей-либо — обращаться с предложением 

к девушке или ее родителям дать согласие на брак с ней. 

Просить руки ее теперь я не решаюсь; но мысль о том, что, мо-

жет быть, она могла бы быть моею и что я упущу эту возмож-

ность..., ужасна (Л. Н. Толстой). 

Строить куры кому-либо — добиваться любовной связи с кем-

либо.  

Пожилая девушка, но, знаешь, этот чудак Бахчеев, кажется, куры 

строит, хочет присвататься (Ф. Достоевский). 
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в) Подгруппа процессуальных фразеологизмов со значением согла-

сованных действий 

Типовая семантика: договариваться о чем-либо с кем-либо, прихо-

дить к взаимному согласию, взаимопониманию, единому мнению. 

Бить (ударять) по рукам — договариваться о чем-либо с кем-либо, 

заключать соглашение, сделку. 

Если бы вы имели дело со скупщиком ..., но я, как говорится, по 

натуре — артист-реставратор. Я восстанавливаю не только 

внешний вид старины, но, так сказать, самый ее дух. За ценой не 

стою. Берите за все пять тысяч, ударим по рукам (А. Н. Толстой). 

Держаться друг за друга — сплотившись, всеми силами отстаивать 

общие интересы; не допускать разногласий между собой. 

[Чермный]: Пожалуй, ты уж через меру крут. Остерегись, теперь 

такое время, Друг за друга держаться все должны. Не возбудил бы 

строгостью излишней Ты ропота (А. К. Толстой). 

Дудеть в одну дуду — гласно или негласно договариваться относи-

тельно каких-либо действий; достигать взаимопонимания, проявляюще-

гося в одинаковом отношении к кому, -чему-либо, согласованных дей-

ствиях и т.д. 

У всех у них (помещиков) свои общие интересы, свои общие сплет-

ни и ненависти, свое общее свинство; все они в одну дуду дудят, 

все одну мысль в голове держат, как бы урезать, опохмелиться и 

урезать вновь (М. Салтыков-Щедрин). 

Идти / пойти под венец с кем-либо — договорившись о последую-

щей семейной жизни, вступать / вступить в брак по церковному обряду. 

Она, не скрывая своей любви, согласилась идти с ним под венец 

(Г. Серебрякова). 

Идти рука об руку с кем-либо — (в 1 значении) быть солидарным с 

кем-либо в чем-либо; действовать совместно, согласованно. 

В борьбе с ними общество должно идти рука об руку с правитель-

ством (А. Чехов). 
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Находить / найти общий язык с кем-либо — добиваться / добиться, 

достигать / достичь с кем-либо полного взаимопонимания. 

Мне с Худолеевым работать, наверное, не один год, пока кого-

нибудь из нас не снимут. Надо находить общий язык, а не сканда-

лить (Г. Петров).  

Один Аристарх Иванович находил с ним общий язык и втайне гор-

дился этим: кто — кто, а уж он-то знает душу пьющего человека 

(Р. Киреев).  

С помощью этих карт стало гораздо проще принимать решения: 

инженер без затруднений находил общий язык с медиком, физик 

— с гидрологом и т.д. (Б. Патон). 

Отдавать / отдать руку (и сердце) кому-либо — соглашаться / со-

гласиться вступить в брак с мужчиной, стать его женой. 

Я понимаю, дитя мое, с каким отвращением ты отдала бы руку 

этому Мозглякову… (Ф. Достоевский). 

Отдавать / отдать руку кого-либо, чью-либо кому-либо — догово-

рившись о последующих семейных отношениях, согласиться выдать за-

муж дочь, родственницу или подопечную за кого-либо. 

Принимать / принять предложение кого-либо, чье-либо — согла-

шаться / согласиться вступить в брак с мужчиной, стать его женой. 

[Джесси]: Гарри, милый, ты же сделал мне вчера предложение. 

[Смит]: Да, и ты приняла его (К. Симонов). 

Садиться / сесть за (один) стол (переговоров) с кем-либо — начи-

нать / начать переговоры, обсуждение, с целью достижения взаимопо-

нимания, единого мнения. 

Вступление Италии в войну вызвало необходимость для союзников 

сесть за один стол, о чем-то заранее договорившись (А. Игнатов).  
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г) Подгруппа процессуальных фразеологизмов со значением несо-

гласованных действий, противодействия 

Типовая семантика: противодействовать, препятствовать, мешать 

кому-либо в осуществлении чего-либо. 

Бросать / бросить перчатку кому-либо — вызывать / вызвать на борь-

бу кого-либо; вступать / вступить в борьбу, непримиримые отношения. 

И ты что — в самом деле хотел отвесить пощечину Балабанову? 

Какие у тебя ветхозаветные кавалергардские манеры! На худой 

конец, лучше уж было бы бросить перчатку (Ю. Бондарев). 

Развитие соответствующей венгерской «индустрии» ее новояв-

ленный барон, бросающий перчатку таиландским «коллегам», вы-

ставляет в своем интервью «частью процесса демократизации» 

(Правда). 

Вести борьбу с кем,- чем-либо — (во 2 значении) бороться с кем, -

чем-либо. 

Почти четыре месяца тренер вел борьбу с председателем Ниже-

городского облспорткомитета Николаем Косенковым, не дающим 

согласия на то, чтобы воспитанников Монахова, сильнейших юных 

велогонщиков области, зачислили в училище олимпийского резерва 

(Сов. спорт). 

…когда это в Штатах велась такая яростная борьба со сторон-

никами гитлеризма? (А. Кривицкий). 

Правительственные власти решительно повели борьбу с теми те-

невыми дельцами, что отмывали свои доходы от продажи нарко-

тиков, вкладывая деньги в профессиональные футбольные клубы 

(Футбол). 

Вставать / встать (становиться / стать) на пути (дороге) (у) ко-

го-либо; вставать / встать (становиться / стать) поперек пути (до-

роги) (у) кого-либо — мешать, препятствовать кому-либо в чем-либо, 

обычно в достижении какой-либо цели. 

Если женщина станет поперек моей дороги, то она должна идти 

за мной: мою дорогу не прерывают безнаказанно (Ф. Достоевский). 
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Вставлять (ставить) палки в колеса кому, -чему-либо — намеренно 

мешать кому-либо в осуществлении чего-либо, в каком-либо деле. 

Вот вы как заговорили, Афанасий Федорович! Вы, значит, об инте-

ресах нашего родного государства печетесь, а я, выходит, вам 

палки в колеса вставляю (В. Гребенюк). 

Александр понимал значительность деятельности моряков и Мура-

вьева на востоке, которой долго не признавал канцлер Нессельроде, 

ставивший всем палки в колеса (Н. Задорнов). 

Нонна Михайловна сказала, что покойный Бахтияров, если ему 

ставили палки в колеса, всегда обращался туда (Н. Асанов). 

Встречаться / встретиться на узкой дорожке с кем-либо — вступать 

/ вступить в непримиримые, исключающие возможность совместной дея-

тельности противоречия, разногласия с кем-либо в чем-либо. 

Давать / дать (подставлять / подставить) подножку (ножку, но-

гу) кому-либо — исподтишка, с умыслом вредить, пакостить кому-либо, 

строить каверзы. 

А она (стареющая мама одного из наших товарищей) нашла свое 

собственное место среди нас. Место, которое, если вдуматься, 

всегда свободно, ради которого никого  не нужно отталкивать 

локтями и никому не нужно подставлять подножки. Самое теп-

лое место на земле — место Труженика (Лит. газета).  

Никогда он не метил высоко, держался средней линии и паче всего 

заботился о том, чтоб начальнику даже в голову не пришло, что 

он, честный и старый служака Люберцев, кому-нибудь ножку под-

ставить хотел (М. Салтыков-Щедрин).  

Еще постыднее у Буренина то, что он требует подставить под-

ножку Максиму Горькому, издеваясь над тем, что учителем этого 

последнего был повар (В. Стасов). 

Не давать ходу кому-либо — мешать кому-либо применить свои 

способности, проявить себя; препятствовать продвижению по службе, в 

работе и т.п. 
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Мы хлопочем лет шесть о второй газете, и Симонов нам не дает 

ходу… (Д. Мамин-Сибиряк).  

Революция делается и одна и другая, а для чего? Ходу не давать 

личности, когда у нее только собственность на уме! (С. Залыгин).  

До сих пор на вопрос: кто же такой Валерий Непомнящий, у нас 

нет единого ответа. Грозный в прошлом форвард самаркандского 

«Динамо», вынужденный рано оставить футбол из-за травмы, 

талантливый тренер команды второй лиги, которому не давали 

ходу, один из учеников Лобановского, каким Валерий Васильевич по 

праву может гордиться — один вариант (Футбол). 

Объявлять / объявить войну кому, -чему-либо — вступать / всту-

пить с кем-либо в непримиримые отношения. 

С этого дня мы посвятим все свои силы борьбе с проникновением в 

наш вид спорта, — сказал президент федерации Алекс Горайеб. — 

Мы готовы во всем помогать правительству, объявившему ей 

войну (Сов. спорт).  

Что же удивляться, если людей, много видевших и переживших, 

пугают призывы «поднимать кулаки», «объявить войну» руковод-

ству страны, и тому подобные боевые кличи (Правда).  

Горечь утраты любимого человека можно понять, но нельзя по-

нять войну из ложного чувства мести, неофициально объявленную 

всей медицинской общественности города (Известия). 

Оказывать / оказать сопротивление кому, -чему-либо — противо-

действовать насилию, насильственным действиям; сопротивляться. 

Острим, сопротивление оказываем … — поджал Подлокотников 

губы, словно получил по ним щелчок (Г. Горбовский).  

Ну что, Старостин, сумеем мы оказать сопротивление командам 

краевого центра, если пошлем нашу сборную в Красноярск? — 

спросили они меня (А. Старостин).  

На дальних подступах Сызрани белые подготовили сильную оборо-

ну и оказывали отчаянное сопротивление (В. Иванов). 
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Отказывать / отказать в руке (от руки) кому-либо — не давать / 

дать согласия на брак. 

[Налимов]: Так вы решительно отказываете в руке вашей дочери? 

[Лоскутков]: Я? Сохрани меня бог! Да лучшего жениха для моей до-

чери я никогда не желал! (Н. Некрасов). 

Подводить (подкладывать) мину под кого-либо — исподтишка вре-

дить, мешать кому-либо; причинять неприятности кому-либо. 

Ивана-то Иваныча — в долговое?! Этакого умнейшего, обстоя-

тельнейшего. И чтоб я стал мины под этого человека подводить! 

(М. Салтыков-Щедрин). 

Подкладывать / подложить свинью кому-либо — исподтишка вре-

дить, мешать кому-либо; втихомолку подстраивать какие-либо неприят-

ности, гадости. 

— Настораживает, — сказала она. — Ты всегда предпочитал ис-

подтишка подкладывать свинью ближнему (Б. Васильев).  

Да, порядочную свинью подложил нам наш Михаил Борисович! — 

брезгливо сказал Чудаков, откладывая карандаш и бумагу 

(Н. Асанов). 

Галя бежала к машине. И не мог понять — зачем остановился? Та-

кую в жизни она ему все-таки свинью подложила! Алименты! 

(В. Карпов). 

Поднимать / поднять руку на кого-либо — (в 3 значении) вступать / 

вступить в борьбу с кем-либо. 

Я заявил публично, в чем было дело — и, конечно, потерпел полное 

фиаско. Молодежь еще более вознегодавала на меня … «Как смел я 

поднимать руку на ее идола! Что за нужда, что я был прав! Я 

должен был молчать!» (И. Тургенев). 

Портить (всю) обедню кому-либо — намеренно, умышленно ме-

шать, препятствовать кому-либо в осуществлении чего-либо; создавать 

помехи. 

— Петруха, взгляни на него черным глазом. Пусть он нам обедни 

не портит (К. Седых).  
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«Крайности» генеральских хунт в Южной Корее, Боливии портят 

обедню, замышляемую Вашингтоном (Правда).  

Мне кажется, что всю обедню портит Вам Алтаев, лицо…, со-

вершенно неудавшееся Вам (М. Горький). 

Путать (мешать) все карты кому-либо — расстраивать, разрушать 

чьи-либо планы, намерения, расчеты, мешая, препятствуя в осуществ-

лении чего-либо. 

Состоявшееся неделю назад в палате представителей конгресса 

голосование по резолюции о «замораживании» показало, какую силу 

представляет собой это движение, как путает оно карты супер-

воинственной и супербезответственной американской админи-

страции (Лит. газета). 

Рыть (копать) яму кому-либо — вредить, причинять неприятности, 

строить козни кому-либо. 

Я боюсь, как бы об этом не проведал Печерица. Узнает и станет 

яму рыть под Нестора Варнаевича (В. Беляев).  

Чем бы ни кончилось, все равно скажут: копал яму, хотел место 

занять (К. Симонов). 

Сводить / свести счеты с кем-либо — мстить / отомстить кому-

либо, совершать / совершить по отношению к кому-либо акт мести, 

предпринимая какое-либо действие в отплату за причиненное зло. 

У Кирилла злоба неистребимая… Он и с мертвыми счеты сводить 

не откажется (П. Смычагин).  

Всем было ясно, что «Четыре с половиной» решил свести со мной 

счеты (Г. Жуков).  

Пока я с зазнобой его счеты сводила, он домой убежал, разделся, 

спит будто (В. Шугаев). 

Скрещивать / скрестить шпаги с кем-либо — (во 2 значении) всту-

пать / вступить в идейный спор, в противоборство с кем-либо. 

Дашкова была великий спорщик, скрещивающий шпаги и с Екате-

риной, и с ее супругом-солдафоном Петром Третьим, и с многочис-

ленными фаворитами императрицы (А. Турков). 
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Стоять на пути (дороге) у кого-либо; стоять поперек пути (доро-

ги) у кого-либо — мешать, препятствовать кому-либо; служить помехой. 

Строить козни кому-либо — тайно, исподтишка вредить кому-

либо, замышлять против кого-либо что-либо коварное, злое. 

Я вместе с нею (мачехой) козни строил против отца… 

(М. Лермонтов). 

Сыграть шутку какую-либо с кем-либо; сыграть злую шутку с кем-

либо — совершить по отношению к кому-либо непорядочный, низкий 

поступок, причинить втихомолку неприятность кому-либо. 

Вдруг сделалось для него ясно, что он прескверную шутку сыграл, 

сказавши Наденьке такую пошлость (М. Салтыков-Щедрин). 

Сыграл со мной шутку хозяин: «Съезжайте, говорит, поскорее» 

(И. Гончаров).  

Злую шутку сыграл Стасов с Репиным (И. Тургенев).  

Злую шутку сыграл со мной глупый, темный, болельщицкий пере-

хлест, который не сумел в себе подавить (Л. Филатов). 

Хватать / схватить за рукав кого-либо — намеренно мешать, задер-

живать, препятствовать кому-либо в его деятельности, работе и т.п. 

И что наиболее интересно: никто персонально против изобрета-

теля не выступает, все вроде «за». Никто персанально не хватает 

его за рукав, не сдерживает… не вставляет ему палок в колеса 

(Е. Круковая).  

 

д) Подгруппа процессуальных фразеологизмов со значением разоб-

щения, утраты контакта 

Типовая семантика подгруппы: прекращать какие-либо отношения с 

кем-либо; утрачивать связи, контакты с кем-либо; отказывать кому-либо в 

общении, каких-либо отношениях, связях; избегать отношений с кем-либо. 

Бросать / бросить на произвол судьбы кого-либо — уходя или уез-

жая куда-либо, прекращать / прекратить отношения, оставлять / оста-

вить кого-либо без внимания, заботы, опеки, ухода. 
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Перезваниваясь со знакомыми, Ирина Сергеевна почти всякий раз 

нарывалась на вопрос: «Ну, как ваша Алена?» И ей казалось, все 

считают, будто она бросила дочь на произвол судьбы (А. Чупров). 

Не способен Игорь на предательство. Можно поругивать школь-

ные порядки, можно быть сердитым, недовольным, можно даже 

оробеть перед пьяным дебоширом, но удрать, бросив на произвол 

судьбы ребятишек? (А. Горбачев).  

На третий же день Маврикий зарегистрировался в ревкоме, предъ-

явив метрики и сказав, что его отец удрал в неизвестном направ-

лении и бросил его на произвол судьбы (Е. Пермяк). 

Вбивать / вбить клин между кем-либо — разобщать / разобщить 

кого-либо, делать / сделать чужими, враждебными друг другу. 

Клин между русскими людьми вбит давно, но рано или поздно он 

станет осиновым колом для вбивших его (Сов. Россия).  

Изо всех сил провоцируя назревший в Ливане внутренний конфликт, 

израильтяне стремились вбить клин между ливанцами и пале-

стинцами, представить многострадальный народ, который они 

сами же лишили земли и родины, как некое непреодолимое препят-

ствие благополучию Ливана (Комс. правда). 

Насколько справедливой окажется эта оценка, в которой легко 

просматривается стремление вбить клин между Китаем и Росси-

ей, покажет будущее (Комс. правда). 

…отныне сербы лишились связи с Салониками, где союзники вы-

страивали новый фронт, дабы не пропустить Макензена в Турцию. 

Между армиями сербов и союзников «собачий сын» вбил крепкий 

клин (В. Пикуль). 

Держать в почтительном отдалении кого-либо; держать на по-

чтительном (известном) расстоянии кого-либо — не допускать с кем-

либо близких отношений. 

(Дарданелов) относился к нему в классах строго и требовательно. 

Но Коля и сам держал его на почтительном расстоянии, уроки 
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готовил отлично, был в классе вторым учеником, обращался к Дар-

данелову сухо (Ф. Достоевский).  

Самгин держал письмоводителя в почтительном отдалении, 

лишь изредка снисходя до бесед с ним (М. Горький). 

Держаться в почтительном отдалении; держаться на почти-

тельном расстоянии от кого-либо — избегать вступать с кем-либо в 

близкие, короткие отношения. 

Закрывать / закрыть двери (дома) перед кем-либо — прекращать / 

прекратить принимать у себя, приглашать к себе кого-либо; прекращать 

общение с кем-либо у себя дома. 

Многие немедля и благоразумно закрыли двери домов своих перед 

осколками группы героев, которые еще вчера вызывали восхищение, 

но сегодня могли только скомпрометировать (М. Горький). 

Не видеть в упор кого-либо — (во 2 значении) не желать иметь де-

ла, контакта с кем-либо. 

О’кей, думают в Вашингтоне, если вы не принимаете наших «пра-

вил игры», то мы вас вообще в упор не видим (А. Манаков). 

Не пускать на порог кого-либо — (в 1 значении) не принимать кого-

либо у себя дома; (во 2 значении) не разрешать приближаться к кому, -

чему-либо. 

Что ты! Да я его на порог к себе не пущу! (М. Салтыков-Щедрин). 

Ты вот Тараса за дурака считал и на порог не пускал  

(Д. Мамин-Сибиряк).  

Только не подумайте, что Юлия не пускала меня на порог 

(Г. Горбовский). 

Обходить стороной кого-либо — (в 1 значении) не иметь ничего 

общего с кем-либо; избегать контактов с кем-либо. 

Ей вспомнилось, даже дети в деревне никогда не играли с ним в 

свои детские игры, и хотя по натуре он был не злой и особенно ни-

кого не обижал, ровесники обходили его стороной (В. Быков). 
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Объявлять / объявить бойкот кому, -чему-либо — полностью или 

частично прекращать / прекратить отношения с отдельным лицом, орга-

низацией, государством. 

(Рабочие) решили объявить Перебойченко бойкот: не общаться с 

ним, не разговаривать, не отвечать на его вопросы (Ф. Гладков). 

Отказывать / отказать от дома кому-либо — прекращать / пре-

кратить принимать у себя, приглашать к себе кого-либо; прекращать / 

прекратить общение с кем-либо у себя дома. 

Муж не велел принимать Сашу Ф. Он отказал ему от дома и даже 

пригрозил его убить, если тот не перестанет смущать покой его 

юной жены (М. Зощенко).  

Помню, Муза три месяца меня пилила, зачем я так резко отказал 

вам от дома (М. Зощенко).  

Если молодой человек без тени смущения садится в кресло, из ко-

торого только что вытолкнули коллегу, значит, уверен, что с ним 

поздороваются в коридоре, и от дома не откажут, и презрением 

не обольют (Известия). 

Отрясти (отряхнуть) от своих ног прах кого, -чего-либо, чей-либо 

— совершенно, окончательно, навсегда порвать с кем, -чем-либо отно-

шения, отречься от кого, -чего-либо. 

Какое это счастье — отряхнуть от ног прах всей нашей неспра-

ведливой жизни и заменить ее чистой, трудовой жизнью где-

нибудь на степном хуторе, в бедной мазанке на берегу Днепра! 

(И. Бунин). 

Покончить счеты с кем, -чем-либо — прекратить, оборвать связи, 

отношения и т.п. с кем-либо; расстаться с кем-либо, освободиться от ко-

го, -чего-либо. 

Может быть, если я изложу их (воспоминания) на бумаге, я этим 

покончу все свои счеты с ними (В. Гаршин). 

[Паратов]: Я немножко виноват перед ней …, ну а теперь она вы-

ходит замуж, значит, старые счеты покончены 

(А. Н. Островский). 
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Разрывать / разорвать отношения (связь) с кем-либо — прекра-

щать / прекратить любовные, интимные отношения. 

Вы не дали развиться чувству, которое начинало созревать, вы са-

ми разорвали нашу связь, вы не имели ко мне доверия, вы усомни-

лись во мне (И. Тургенев).  

Разорвать все отношения с маленькой негодяйкой? Поползут слу-

хи, что он ее вероломно бросил, и кто-нибудь из добрых подружек 

обязательно проболтается другим учителям (Моск. комсомолец). 

Сталкивать / столкнуть лбами кого-либо — разобщать / разобщить 

кого-либо; делать / сделать враждебными друг другу. 

Приказав стрелять, на самом деле комитет спасения спасал не 

нацию, а самого себя. Точно так же, на самом деле спасали себя 

лидеры, дискриминационными законами сталкивая нации лбами 

(Комс. правда).  

Вся сложность, противоречивость и трагичность ситуации по-

рождалась желанием правящих кругов Англии и Франции столк-

нуть лбами Германию и СССР (К. Жуков).  

[Комиссар]: Как? А вот как. Прежде всего собрать партийцев. 

Затем, между прочим, — столкнуть лбами вожака и этого, как 

его?  

[Вайнонен]: Алексея (Вс. Вишневский). 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ II 

 

1. Процессуальные фразеологические единицы, дающие наименование 

различным отношениям объективной действительности, объединены 

во фразообразовательную семантическую категорию отношения. 

2. Категория отношения процессуальных фразеологизмов состоит из 

четырех субкатегорий: взаимоотношения, владения, межличностных 

отношений, социальных отношений, каждая из которых представлена 

семантическими группами и подгруппами. 

3. Центральное место в структуре семантической категории отношения 

занимают субкатегории социальных и межличностных отношений. 

Процессуальные фразеологизмы этих субкатегорий антропоцентрич-

ны, обозначают различного типа отношения между людьми, а также 

между человеком и предметным миром. 

4. Понятие отношения может быть представлено в виде статического про-

цесса, не имеющего внешних проявлений (фразеологизмы этого типа 

имеют значение «быть в определенных отношениях с кем-либо»), в виде 

динамического, развивающегося процесса (фразеологизмы этого типа 

имеют значение «приходить / прийти в определенные отношения с кем-

либо»), в виде процесса, имеющего раличные формы проявления (фра-

зеологизмы этого типа имеют значение «проявлять / проявить какое-

либо отношение к кому, -чему-либо»), в виде каузируемого процесса 

(фразеологизмы этого типа имеют значение «приводить / привести в 

определенные отношения кого, -что-либо с кем, -чем-либо»). 

5. Сема отношения, являясь ядерной для исследуемых единиц, может 

контаминировать с семами бытийности, состояния, деятельности, 

реже — с семой становления, которые, с одной стороны, выступают 

как периферийные в семантической структуре фразеологизмов отно-

шения, с другой стороны, предопределяют дальнейшую семантиче-

скую интерпретацию понятия отношения. 
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ГЛАВА III  

СЕМАНТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА И ОТНОШЕНИЯ  

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ  

КАТЕГОРИЙ БЫТИЯ И ОТНОШЕНИЯ 

 

§ 1. Многозначность процессуальных фразеологизмов 

 

Сложность семантической классификации процессуальных еди-

ниц состоит в том, что русские глаголы и процессуальные фразеологиз-

мы в основном полисемантичны. Многозначность, или полисемия, — 

наличие у номинативной единицы двух или более значений, — является 

ее внутренним свойством, тогда как омонимия, синонимия и антонимия 

представляют собой проявление системных отношений между разными 

единицами. В большей степени полисемия характерна для глаголов, в 

меньшей — для процессуальных фразеологизмов, так как последние 

имеют более сложную семантическую структуру, обусловленную раз-

дельнооформленностью единиц. По мнению А. М. Чепасовой, высокая 

степень обобщенности значения фразеологизма хотя и не препятствует 

процессу образования у него новых значений, но сдерживает этот про-

цесс [142, 168]. 

Процессуальные фразеологизмы разных семантических категорий, 

субкатегорий и даже групп имеют разное количество многозначных 

единиц. По данным нашей картотеки, среди процессуальных фразеоло-

гизмов семантической категории бытия около 6 % единиц являются 

многозначными, среди единиц семантической категории отношения 

около 20 %. 

Многозначные процессуальные фразеологизмы своеобразно свя-

заны с семантическими категориями. Один и тот же фразеологизм в 

разных значениях может относиться к одной или разным семантическим 

категориям, внутри одной семантической категории — к одной или раз-

ным субкатегориям, группам или подгруппам. 
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Фразеологизм появляться / появиться (являться / явиться) на 

свет, имеющий два значения: 1) рождаться / родиться, уродиться, 

нарождаться / народиться; 2) возникать / возникнуть, появляться / по-

явиться — и в первом и во втором значениях относится к семантической 

категории бытия, субкатегории возникновения, начала бытия. 

Все шло благополучно, т.е. в свое время являлись на свет (в 1 зна-

чении) дети и в свое время у них резались зубы (А. Герцен).  

В последнее время появилось на свет (во 2 значении) множество 

печатных изданий, освещающих спортивные события в нашей 

стране и за рубежом (Сов. спорт). 

Аналогично квалифицируются значения процессуальных фразео-

логизмов вести начало от кого, -чего-либо; увидеть свет. 

Процессуальные фразеологизмы производить / произвести на свет 

кого, -что-либо; выпускать / выпустить в свет кого, -что-либо имеют по 

два значения и в обоих этих значениях относятся к семантической катего-

рии бытия, субкатегории возникновения, начала бытия, группе каузатив-

ных единиц со значением «вызывать появление, возникновение кого, -чего-

либо, способствовать возникновению, появлению кого, -чего-либо, давать 

начало какому-либо явлению, событию и т.п.». 

Производить на свет (в 1 значении) нервнобольных детей — это 

преступление (А. Чехов).  

Некоторые плодовитые писательницы производят на свет (во 2 

значении) до десяти детективов в год (Веч. Челябинск). 

Некоторые полисемичные процессуальные фразеологизмы могут 

относиться к разным семантическим категориям. Так, например, фра-

зеологизм валить / повалить валом имеет значения: 1) идти, ехать и т.п. 

толпой, сплошной массой; 2) появляться, проявляться беспрерывно, од-

но за другим, в большом количестве. В первом значении этот фразеоло-

гизм связан с семантической категорией действия, деятельности (груп-

пой движения), а во втором — с семантической категорией бытия. 

Навстречу мне буквально валом валил (в 1 значении) народ, — 

мужчины, женщины, дети (Г. Успенский).  
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После объявления сроков проведения универсиады в областной 

спорткомитет валом повалили (во 2 значении) заявки на участие 

от команд местных вузов и техникумов (Сов. спорт). 

К одной семантической категории, но к разным субкатегориям отно-

сятся значения фразеологизма бросаться / броситься в глаза кому-либо. В 

первом значении «быть замеченным, увиденным» этот фразеологизм отно-

сится к субкатегории начала бытия, к группе единиц самовыявления и об-

наружения; во втором значении «быть особенно заметным, обращать на се-

бя внимание» — к субкатегории собственно существования, к группе еди-

ниц со значением интеллектуально-эмоционального или чувственного вос-

приятия бытия явления, предмета и т.д. 

Я прислушался к шагам. Кто-то шел тихо, точно был в шерстяных 

носках. Первое, что бросилось в глаза (в 1 значении), — ноги отца. 

Страшнее я ничего в жизни не видел (Ю. Азаров). 

На улицах было пустынно, бросалось в глаза (во 2 значении) от-

сутствие автобусов и таксомоторов, зато часто встречалась 

«пара гнедых, запряженных с зарею», будто я угодил в захолустье 

русской провинции (В. Пикуль). 

Ряд многозначных фразеологизмов, обозначая бытийность пред-

метов, лиц, явлений и т.д., имея одинаковое субкатегориальное значе-

ние, могут относиться к разным группам и даже подгруппам. Так, 

например, фразеологизм сходить / сойти с рук кому-либо имеет значе-

ния: 1) проходить, оканчиваться безнаказанно; 2) проходить, оканчи-

ваться как-либо. Оба значения этого фразеологизма связаны с семанти-

ческой категорией бытия, субкатегорией конца, прекращения бытия, 

группой единиц, обозначающих прекращение существования предмета, 

признака, состояния, процесса и т.д. Однако наличие дополнительных 

качественных сем в значениях является основанием для отнесения фра-

зеологизма к разным микрогруппам: а) с семой «безнаказанно»; б) с се-

мой «как-либо». 

Дудырев — человек влиятельный, свалим-ка на него, ему все с рук 

сойдет (в 1 значении) (В. Тендряков).  
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В кашу льется то же постное масло, во щи нарезывается та же 

солонина с запашком; но то, что сходит с рук (в 1 значении) свое-

му брату, крестьянину, ставится священнику в укор (М. Салтыков-

Щедрин).  

Хозяин, оставшись один, усталый, бросается на софу и благодарит 

небо за то, что вечер сошел с рук (во 2 значении) без неприятно-

стей (А. Герцен). 

Благодаря беготне дело сошло с рук (во 2 значении) благополучно; 

но затем предстояли еще и еще дела (Д. Мамин-Сибиряк). 

… у Nicolas Веревкина все сходило с рук (во 2 значении) за чистую 

монету (Д. Мамин-Сибиряк). 

В отличие от процессуальных фразеологизмов семантической ка-

тегории бытия, обозначающих существование предмета, лица, явления 

и т.д. вне связи с другими предметами объективной действительности, 

фразеологизмы семантической категории отношения являются объект-

ными.  

Объектность — семантико-грамматическая категория, связанная 

со способностью процессуальной единицы обозначать действие, состо-

яние, протяженное во времени свойство, направленное на объект (пред-

мет или лицо) или проявляющееся по отношению к объекту. Как уже 

отмечалось выше, среди процессуальных фразеологизмов категории от-

ношения около 20% единиц являются многозначными. Это следует учи-

тывать при их семантической классификации. 

Фразеологизм ломать шапку перед кем-либо, имеющий значения: 

1) кланяться, раскланиваться, сняв головной убор; 2) относиться с подо-

бострастием, раболепием к кому-либо; унижаться, заискивать перед 

кем-либо, — в первом значении связан с семантическими категориями 

действия и отношения, причем доминирующей семой является сема 

действия: конкретное действие осуществляется, проявляется по отно-

шению к объекту; во втором значении, более абстрактном, — с семан-

тическими категориями отношения и состояния, так как определяется 

отношение к объекту, вызванное, обусловленное внутренним состояни-
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ем самого субъекта. В обоих значениях фразеологизм является объект-

ным. Сема объектности (релятивности) выражается в окружении фра-

зеологизма посредством формы творительного падежа существительно-

го с предлогом:  

Его братья, однодворцы, только что не молились на него, шапки 

перед ним издали ломали (в 1 значении), гордились им 

(И. Тургенев). 

Общее впечатление о чемпионате сложилось быстро и в оптими-

стическом духе: футбол хорош, борьба нешуточная, никто ни пе-

ред кем шапку не ломает (во 2 значении) (Л. Филатов). 

Фразеологизм висеть на шее у кого-либо в первом значении «лас-

каться, обниматься с кем-либо» относится к семантической категории 

отношения (группа внешнего проявления отношения) с дополнительной 

семой действия, а во втором значении «жить за счет кого-либо, обреме-

няя кого-либо» — к семантической категории бытийности с дополни-

тельной семой отношения: 

Будут ли нерентабельные колхозы еще год висеть жерновом на 

шее (во 2 значении) у государства или станут кормильцами стра-

ны? (Известия).  

Семантическую структуру многозначного объектного процессу-

ального фразеологизма могут составлять значения, связанные с одной 

семантической категорией, а внутри этой категории — с одной или раз-

ными семантическими субкатегориями, группами, подгруппами.  

Фразеологизм вешаться на шею кому-либо имеет два значения, 

связанные с одной семантической категорией — категорией отношения, 

внутри этой категории — с одной семантической субкатегорией меж-

личностных отношений: 1) приставать с ласками, нежностями к кому-

либо; ласкаться к кому-либо; 2) усиленно добиваться контакта с кем-

либо, чьего-либо расположения, взаимности; навязываться кому-либо. 

Различия проявляются на уровне группового значения: в первом значе-

нии фразеологизм входит в группу единиц внешнего проявления отно-

шения, во втором — в группу единиц расположения к контакту:  
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Я догадывался, что она меня любит, но любит скромно, по-своему, 

не любезничает, не вешается на шею (в 1 значении), и за это я по-

любил ее еще больше (Ф. Решетников).  

[Кукушкина]: У тебя все нежности на уме, все бы вешалась к нему 

на шею (в 1 значении). Обрадовалась, что замуж вышла, дожда-

лась (А. Островский).  

Наверно, ему часто звонят разные мадамы, и у него тысяча любов-

ниц, которые все до одной вешаются ему на шею (во 2 значении) 

(В. Каверин).  

Женщины всегда влюблялись в вас и вешались на шею 

(во 2 значении) (А. Чехов).  

И в первом и во втором значениях фразеологизм сочетается с су-

ществительным в форме дательного падежа с объектным значением. 

Наряду с объектными единицами, выделяются еще два семиоло-

гических подкласса — субъектно-объектные и объектно-субъектные. В 

этих подклассах объединяются многозначные процессуальные фразео-

логизмы, в семантической структуре которых разные значения сформи-

рованы а) относительно сферы субъекта действия, состояния; б) относи-

тельно сферы объекта действия, т.е. в одном (-их) значении (-ях) фра-

зеологизм является субъектным, в другом (-их) — объектным и наобо-

рот. Как правило, значения таких единиц связаны с разными семантиче-

скими категориями.  

Например, фразеологизм вилять (крутить) хвостом в первом 

значении «прибегая к хитрости, уловкам, увиливать, уклоняться от чего-

либо» является субъектным, т.к. обозначает поведение субъекта, и отно-

сится к семантической категории действия и деятельности, субкатего-

рии социальной деятельности, группе процессуальных фразеологизмов 

со значением поступка и поведения. Фразеологизм семантически само-

достаточен, обозначает деятельность, не направленную на объект, по-

этому он не сочетается с формами косвенных падежей с объектным зна-

чением.  
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Принеси с собой письменное объяснение … Не крути хвостом, — 

это не поможет (С. Бабаевский).  

[Кукушкина]: У меня коли мало-мальски похож на жениха, — ми-

лости просим, дом открыт, а как завилял хвостом, так и поворот 

у ворот (А. Островский). 

Во втором значении «относиться к кому-либо с подобострастием, 

раболепием; унижаться, заискивать перед кем-либо» этот же фразеоло-

гизм является объектным, употребляется с зависимым существитель-

ным или местоимением в форме творительного падежа с объектным 

значением. Второе значение фразеологизма связано с семантической ка-

тегорией отношения, субкатегорией межличностных отношений, груп-

пой единиц внешнего проявления отношения. Отметим, что сема отно-

шения в этом значении контаминирует с семой состояния, так как фра-

зеологизм обозначает отношение к объекту-лицу, обусловленное внут-

ренним состоянием субъекта. 

Что же заставляет всех этих людей так униженно вилять хво-

стом перед человеком, который даже и не взглянет на них никогда 

внимательно (А. Куприн).  

[Зорина]: Ну народ! Ему только диплом получить да перед профес-

сорами хвостом вилять, а на общественность чихать 

(Б. Лавренев). 

В семантической структуре многозначных объектных фразеоло-

гизмов каждое последующее значение отличается от предыдущего сте-

пенью отвлеченности. Развитие значений происходит от менее обоб-

щенного к более обобщенному с усложнением семантической структу-

ры, в которой могут соединяться семы нескольких категорий. В разных 

значениях одного и того же фразеологизма доминирующими могут 

быть семы различных категорий, что приводит к неоднозначной квали-

фикации фразеологической единицы. Многозначные объектные фразео-

логизмы в первичных, менее обобщенных, значениях связаны, как пра-

вило, с семантическими категориями действия / деятельности и отно-
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шения, в производных, более обобщенных, — с семантическими кате-

гориями отношения, состояния, бытийности. 

 

§ 2. Синонимия процессуальных фразеологизмов  

семантических категорий бытия и отношения 

 

Фразеологизм, будучи языковой единицей, вступает в различные 

семантические отношения со словами и другими фразеологизмами.  

Одним из проявлений системной семантической организованности 

фразеологических единиц является их способность вступать в синони-

мические отношения. Для фразеологических единиц характерны отно-

шения как внешней, так и внутренней синонимии. 

Внешняя синонимия — это способность фразеологической еди-

ницы вступать в синонимические отношения с отдельными словами, 

например: пустить по миру кого-либо — разорить кого-либо; заснуть 

вечным сном — умереть; души не чаять в ком-либо — любить, обожать 

кого-либо; наложить вето на что-либо — запретить что-либо. Мы не 

разделяем мнения тех лингвистов, которые считают, что фразеологизм 

эквивалентен слову (А. И. Смирницкий, И. В. Арнольд), что большин-

ство фразеологических единиц русского языка дублируют слова или 

словосочетания, употребляются для обозначения тех же понятий, кото-

рые обозначаются отдельными словами (А. М. Бабкин). 

В силу большего объема значения, фразеологизм не эквивалентен 

слову, а синонимичен ему, соотносителен с ним. А. М. Чепасова отме-

чает, что подавляющее большинство единиц имеет такое значение, ко-

торое невозможно передать одним словом, такая передача оказывается 

неполной, что «значение фразеологизма почти всегда шире, сложнее 

значения слова», поэтому «нельзя говорить о тождественности значений 

названных единиц» [142, 234]. 

При внутренней, или внутрифразеологической, синонимии фразеоло-

гические единицы синонимичны друг другу: бить (кипеть) ключом; бить 

через край; бить фонтаном; литься (переливаться) через край — «проте-
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кать, проявляться бурно, интенсивно, стремительно, с неистощимой си-

лой». Вслед за А. М. Чепасовой, мы понимаем под фразеологическими си-

нонимами два или более фразеологизма, обозначающих одно понятие, 

принадлежащих к одному классу, одной субкатегории и группе и отлича-

ющихся друг от друга семантически или стилистически [142, 219]. Таким 

образом, фразеологические синонимы а) имеют одно категориальное зна-

чение, принадлежат к одному семантико-грамматическому классу; б) обо-

значают одно понятие; в) отличаются друг от друга семантически или сти-

листически; г) характеризуются одинаковой или сходной, близкой лексико-

семантической сочетаемостью. 

Будучи семантическим явлением, синонимия связана с многозначно-

стью. Эта связь проявляется в том, что многозначный фразеологизм разны-

ми своими значениями может входить в разные синонимические ряды. Ко-

личество синонимических рядов соответствует количеству значений еди-

ницы. Так, например, фразеологизм разделывать / разделать под орех ко-

го-либо в первом значении вступает в синонимические отношения с фра-

зеологизмами задавать / задать пару кому-либо; задавать / задать звону 

(трезвону) кому-либо; задавать / задать баню (в 1 значении) кому-либо; 

задавать / задать жару (в 1 значении) кому-либо; снимать / снять 

стружку с кого-либо; намылить голову (во 2 значении) кому-либо; накру-

тить хвост кому-либо; протирать / протереть с песочком кого-либо; рас-

чесать кудри кому-либо; склонять / просклонять во всех (по всем) падежах 

(-ам) кого-либо. Синонимический ряд выражает понятие — «сильно ругать, 

распекать, бранить кого-либо; отругать, разбранить кого-либо». Единицы 

этого ряда относятся к семантической субкатегории межличностных отно-

шений, группе внешнего проявления отношения, подгруппе негативного 

речевого отношения. 

Во втором значении этот фразеологизм синонимичен единицам 

одерживать / одержать победу над кем-либо; одерживать / одержать 

(брать, забирать) верх над кем-либо; всыпать по первое число 

(во 2 значении) кому-либо. Синонимический ряд выражает понятие — 

«побеждать / победить кого-либо в драке, сражении и т.п., одолевать / 
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одолеть кого-либо, разгромить кого-либо». Единицы этого синонимиче-

ского ряда относятся к семантической субкатегории социальных отно-

шений, группе единиц со значением победы и поражения. 

Многозначные фразеологизмы преклонять / преклонить колена 

(колени) перед кем, -чем-либо и склонять / склонить голову перед кем, -

чем-либо синонимичны и в первом и во втором значениях: 1) покорять-

ся, смиряться, признавать чью-либо власть над собой; 2) с уважением, 

почтением относиться к кому-либо, признавать величие, достоинства 

кого-либо или чего-либо. В первом значении синонимы относятся к се-

мантической субкатегории социальных отношений, во втором — к суб-

категории межличностных отношений. Таким образом, возникает два 

синонимических ряда, выражающих разные понятия. 

Явление синонимии широко распространено среди процессуаль-

ных фразеологизмов бытия и отношения. 

 

 

§ 3. Продуктивность синонимических отношений фразеологизмов 

семантической категории бытия 

 

Внутри семантической категории бытия синонимия распростране-

на у фразеологизмов всех субкатегорий: предбытия, начала бытия, соб-

ственно существования, бытия, конца бытия. 

Синонимические ряды могут быть различными по количеству 

входящих в них единиц. Объем колеблется от двух до сорока единиц, но 

преобладают ряды, состоящие из двух (10 рядов из 31) и трех (7 рядов) 

синонимов. 

Фразеологические единицы субкатегории предбытия образуют 

два синонимических ряда: 

1. пахнет жареным, пахнет керосином, пахнет порохом, тучи 

сгущаются (собираются) над головой, гроза собирается — 

«приближается какая-либо острая ситуация, конфликт»; 
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2. стоит на пороге, стучится в дверь (-и) — «неуклонно при-

ближается, надвигается, наступает что-либо». 

 

В субкатегории начала, возникновения бытия одни и те же по-

нятия выражаются следующими синонимическими рядами: 

1. брать (свое) начало, вести начало (во 2 значении) от кого, -

чего-либо — «начинаться, происходить от кого, -чего-либо»; 

2. появляться / появиться на свет (в 1 значении), являться / 

явиться на свет божий (в 1 значении), увидеть свет (в 1 

значении) — «рождаться / родиться»; 

3. появляться / появиться на свет (во 2 значении), являться / 

явиться на свет божий (во 2 значении), рождаться / ро-

диться в свет, выходить / выйти на сцену — «появляться / 

появиться, возникать / возникнуть»; 

4. выходить / выйти в свет, увидеть свет (во 2 значении) — 

«появляться / появиться в результате издания, выпуска»; 

5. промелькнуть в уме (в мыслях, в голове, в мозгу, в памяти), 

промелькнуть перед глазами — «внезапно, неожиданно по-

явиться, возникнуть в сознании, мыслях и исчезнуть»; 

6. воскресать / воскреснуть в памяти, воскресаться в памяти, 

приходить / прийти на память (на ум) — «вспоминаться, 

вновь возникать в сознании»; 

7. всплывать / всплыть наружу, всплывать / всплыть на по-

верхность — «непредвиденно обнаруживаться, проявляться, 

становиться очевидным»; 

8. приходить / прийти в голову (в 1 значении) кому-либо, при-

ходить / прийти на ум (в 1 значении) кому-либо, входить / 

войти в голову (в 1 значении) кому-либо, чью-либо, взбре-

дать / взбрести в голову кому-либо, взбредать / взбрести на 

ум кому-либо, ударять / ударить в голову — «возникать, по-

являться в сознании, мыслях кого-либо». 
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Процессуальные фразеологизмы, образующие синонимические 

ряды, могут отличаться друг от друга оттенками значения, стилистиче-

ской окраской, сферой употребления, а иногда и несколькими призна-

ками одновременно. В последнем из приведенных выше рядов, имею-

щем общее значение «возникать, появляться в сознании, мыслях кого-

либо» единицы взбредать / взбрести в голову кому-либо, взбредать / 

взбрести на ум кому-либо, ударять / ударить в голову кому-либо реали-

зуют оттенок значения «внезапно, неожиданно». 

 

В субкатегории собственно существования, бытия нами выде-

лены следующие синонимические ряды: 

 

А. Синонимические ряды единиц, обозначающих существование 

предмета, явления: 

1. лежать мертвым грузом, лежать под сукном, лежмя лежать 

— «быть, существовать неиспользованным, не находить при-

менения»; 

2. бить (кипеть) ключом, бить через край, бить фонтаном, 

литься (переливаться) через край — «протекать, проявляться 

бурно, интенсивно, стремительно, с неистощимой силой»; 

3. не выходить из головы у кого-либо, сидеть гвоздем в мозгу (го-

лове) у кого-либо — «неотвязно, неотступно, постоянно нахо-

диться в сознании, мыслях у кого-либо». 

 

Б. Синонимические ряды единиц, обозначающих существование 

лица: 

1. перебиваться с хлеба на квас (с гроша на копейку, с куска на ку-

сок, с корки на корку, из кулька в рогожку), переколачиваться с 

крохи на кроху, едва сводить концы с концами, свистеть в ку-

лак — «жить очень бедно, терпеть нужду, лишения»; 

2. класть / положить зубы на полку, щелкать зубами, питать-

ся воздухом, сидеть на пище святого Антония, питаться 
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манной небесной, питаться (диким) медом и акридами, си-

деть на хлебе и воде — «жить впроголодь, не имея доста-

точно пищи»; 

3. ходить (идти / пойти) по миру, собирать куски (кусочки), 

просить под окнами, просить (собирать) Христа ради, хо-

дить (идти / пойти) с сумой, протягивать руку, кормиться 

(перебиваться, питаться) Христовым именем, славить Хри-

ста, пойти под оконья, ходить (идти / пойти) с протянутой 

рукой — «жить нищенством, подаянием, прося милостыню»;  

4. грести (загребать) лопатой, купаться в золоте (в деньгах, в 

роскоши), ворочать миллионами — «жить в достатке, владея 

большими капиталами, материальными ценностями»;  

5. коптить небо (свет), разменивать жизнь — «жить бесцель-

но, без пользы для других»; 

6. срывать цветы удовольствия, кружиться в вихре (жизни), 

прожигать жизнь — «жить беспечно, беззаботно, насла-

ждаясь радостями жизни»; 

7. есть чужой хлеб, сидеть на шее (горбу) у кого-либо — 

«жить за чужой счет» 

8.  влачить дни, маячить жизнь, заедать свой век, коротать 

(свой) век — «ести унылую, однообразную, безрадостную 

жизнь, полную лишений, горя и т.п.» 

9.  играть со смертью, играть жизнью и смертью, гоняться 

за смертью, идти  пойти (ходить) по краю пропасти, лезть 

к черту в зубы, играть (в) опасную игру, подставлять свой 

лоб под пули —«рисковать собой, пренебрегая опасностью»; 

10. много (немало) горя хлебнуть (хватить), пить (испить) пол-

ную чашу горя (горькую чашу), хватить (хлебнуть) горького 

(горячего) до слез, нахлебаться горя — «перенести в жизни 

много трудностей, невзгод, горя, страданий»; 
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11. видать (видывать, повидать) всякие виды, пройти (сквозь) 

огонь, воду и медные трубы — «многое испытав в жизни, 

приобрести большой жизненный опыт»; 

12. пускать / пустить корни, свить себе гнездо (гнездышко), 

бросить якорь — «обосноваться где-либо, устроиться посто-

янно или на какой-то срок»; 

13. дневать и ночевать, летовать и зимовать, живмя жить — 

«неотлучно, постоянно находиться или бывать очень часто у 

кого-либо, где-либо».  

Как видно из приведенных выше примеров, самой многочислен-

ной по представленности синонимических рядов оказалась семантиче-

ская группа, обозначающая существование человека (13 рядов), что в 

очередной раз подтверждает идею об антропоцентричности фразеоло-

гии в целом и процессуальной фразеологии в частности. 

 

Процессуальные фразеологизмы субкатегории конца бытия 

вступают в синонимические отношения, образуя следующие ряды: 

1. лететь в тартарары, лететь к чертям — «рушиться, гибнуть, 

уничтожаться»; 

2. доживать свой век, стоять одной ногой в могиле, смотреть 

(глядеть) в могилу, кончать свои дни (свой век), прощаться с 

белым светом — «доживать свою жизнь, быть близким к 

смерти»; 

3. отдать богу душу, приказать (велеть, повелеть) долго жить, 

отправиться (отойти) на тот свет, отправиться к праотцам, 

лечь в гроб (могилу), лечь (уйти) в землю, испустить дух, испу-

стить последний вздох, закрыть глаза, кончить жизнь (век), уйти 

из жизни, оставить жизнь, покинуть белый свет, заснуть 

(уснуть, почить) вечным (последним, мертвым) сном, уснуть на 

веки веков, сойти в могилу (гроб), отойти (переселиться) в веч-

ность, бог прибрал кого-либо, уйти (удалиться, отойти) в иной 

(загробный) мир, отойти (переселиться) в лучшую (будущую) 
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жизнь, дать дуба, отдать концы, протянуть (вытянуть) ножки, 

сыграть в ящик, откинуть (отбросить) коньки (копыта, санда-

лии, штиблеты), задрать ноги (лытки), почить в бозе, выйти в 

тираж, отправиться в Елисейские поля, отойти от мира сего, 

смежить глаза (очи), отойти (скрыться) в горний мир (горнюю 

обитель), отойти к вечному блаженству, решиться (лишиться) 

жизни, уйти на ниву божию, отбыть в лучший мир, оборвать 

нить жизни, закончить (свой) жизненный путь, Кондрашка (Кон-

драт) хватил (-а) кого-либо, карачун пришел кому-либо — «уме-

реть; перестать жить, существовать»; 

4. класть / положить свою жизнь (живот), сложить (поло-

жить) свою голову, лечь костьми, сложить свои кости, от-

дать свою жизнь, лить (пролить) свою кровь, лечь головой, 

пасть от рук чьих-либо, поплатиться головой (жизнью) за 

что-либо — «погибнуть, умереть обычно в бою, в каком-либо 

опасном деле, пожертвовать жизнью во имя чего-либо»; 

5. покончить с собой (с жизнью), наложить на себя руки, пу-

стить себе пулю в лоб, покончить (свести) счеты с жизнью, 

порешить с собой — «кончить жизнь самоубийством». 

Синонимический ряд со значением прекращения жизненного су-

ществования человека — самый представленный по количеству ФЕ из 

приведенных выше, его объем составляет 40 единиц. Все члены сино-

нимического ряда относятся к субкатегории конца бытия, семантиче-

ской группе прекращения жизненного существования человека; значе-

ние ряда передается лексемой «умирать / умереть». Названный ряд яв-

ляется семантико-стилистическим, так как единицы, составляющие его, 

имеют семантические и стилистические отличия. Так, например, фра-

зеологизмы Кондрашка (Кондрат) хватил (-а) кого-либо, карачун при-

шел к кому-либо отличаются от остальных единиц семой «скоропостиж-

но». Стилистические различия между членами ряда проявляются в их 

разной стилистической принадлежности: разговорной, просторечной, 

книжной и т.д. В указанном ряду присутствуют книжные (испустить 
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последний дух, отойти в вечность, отойти к вечному блаженству, по-

чить в бозе и др.), разговорные (бог прибрал кого-либо, закрыть глаза, 

лечь в гроб и др.), просторечные (дать дуба, отбросить коньки, за-

драть лытки, сыграть в ящик) фразеологические единицы. 

Фразеологические синонимы отличаются также отнесенностью к 

активному или пассивному фонду языка: фразеологизмы отправиться в 

Елисейские поля, отойти (скрыться) в горний мир (в горнюю обитель), 

уйти на ниву божию, почить в бозе являются устаревшими, другие же 

единицы ряда принадлежат активному словарю. 

Подавляющее большинство синонимических рядов состоит из фра-

зеологических единиц модели словосочетания (90,3 %). Два ряда представ-

лены единицами модели предложения (одно- и двусоставного): а) пахнет 

жареным, пахнет керосином, пахнет порохом, тучи сгущаются (собира-

ются) над головой у кого-либо, гроза собирается; б) Кондрашка (Кондрат) 

хватил (-а) кого-либо; карачун пришел кому-либо. В одном синонимиче-

ском ряду объединены фразеологизмы модели сочетания слов с сочини-

тельной связью и модели словосочетания: дневать и ночевать, летовать и 

зимовать, живмя жить. 

Синонимические ряды, состоящие из единиц модели словочетания, 

могут быть одноструктурными и разноструктурными. Под одноструктур-

ными мы понимаем ряды, представленные единицами одинаковой исход-

ной синтаксической модели. Так, например, все единицы общей модели 

словосочетания в синонимическом ряду появляться / появиться на свет 

(во 2 значении), являться / явиться на свет (божий), рождаться / родить-

ся на свет, выходить / выйти на сцену имеют одинаковую частную модель: 

«глагол + предлог + сущ. вин. пад.». Несмотря на то что почти 100 % сино-

нимических рядов состоят из фразеологизмов общей модели словосочета-

ния, в подавляющем большинстве они являются разноструктурными 

(83 %), так как единицы отличаются друг от друга частными моделями, та-

кими, как: «глагол + сущ. вин. пад», «глагол + предлог + сущ. вин. пад.», 

«глагол + предлог + сущ. дат. пад.», «глагол + сущ. твор. пад.», «глагол + 

предлог + сущ. твор. пад.», «глагол + предлог + сущ. предл. пад», «глагол + 
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наречие» и др., напр., грести (загребать) лопатой, ворочать миллионами, 

купаться в золоте (деньгах, роскоши); бить (кипеть) ключом, бить фон-

таном, бить через край, литься через край. Некоторые ряды содержат в 

своем составе ФЕ модели простого, сложного и комбинированного слово-

сочетания: класть / положить зубы на полку, щелкать зубами, питаться 

воздухом, сидеть на пище святого Антония, питаться манной небесной, 

питаться (диким) медом и акридами, сидеть на хлебе и воде; доживать 

свой век, стоять одной ногой в могиле, смотреть (глядеть) в могилу, кон-

чать свои дни (свой век), прощаться с белым светом и под. 

 

 

§ 4. Продуктивность синонимических отношений фразеологизмов 

семантической категории отношения 

 

Фразеологизмы со значением отношения организованы в семанти-

ческие субкатегории, группы и подгруппы, внутри которых выявляются 

синонимические ряды. 

В субкатегории взаимоотношения нами выделены следующие ряды:  

 внутри группы со значением взаимосвязи: 

1. иметь отношение к кому, -чему-либо (во 2 значении), иметь каса-

тельство к кому, -чему-либо — «быть связанным с кем, -чем-либо»; 

2. иметь отношение к чему-либо (в 1 значении), приложить руку к 

чему-либо (в 1 значении) — «быть причастным к чему-либо; быть 

замешанным в чем-либо»; 

3. иметь отношение к кому-либо (в 3 значении), иметь дело с кем-

либо (в 4 значении), иметь контакт (-ы) с кем-либо (в 1 значе-

нии), иметь сношения с кем-либо (в 1 значении) — «быть с кем-

либо в каких-либо отношениях, связях; вступать с кем-либо в ка-

кие-либо отношения»; 
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 внутри группы со значением замены: 

занимать / занять место кого-либо, чье-либо, приходить / прийти 

на смену кому, -чему-либо — «сменять / сменить, заменять / заме-

нить кого, -что-либо»; 

 

 внутри группы со значением сравнительно-классификационных 

отношений: 

1. стоять на одной доске с кем, -чем-либо, стоять на одной (равной) 

ноге с кем-либо — «быть равным с кем, -чем-либо в каком-либо 

отношении»; 

2. иметь много общего с кем, -чем-либо, иметь (что-то) общее с 

кем, -чем-либо — «находиться в отношениях сходства, характери-

зоваться общими признаками, чертами»; 

3. ставить / поставить знак равенства между кем, -чем-либо, ста-

вить / поставить на одну (общую) доску с кем, -чем-либо, ставить / 

поставить (вписывать / вписать) в один ряд с кем, -чем-либо — 

«приравнивать кого, -что-либо в каком-либо отношении, считать ко-

го, -что-либо подобными, одинаковыми, равноценными»; 

4. становиться на одну доску с кем-либо, становиться в один ряд с 

кем-либо — «уподобляться кому-либо в чем-либо, приравнивать 

себя к кому-либо в каком-либо отношении»; 

5. стричь (подстригать / подстричь, причесывать / причесать, чесать, 

равнять) под одну (общую) гребенку кого-либо, мерить (мерять) на 

один аршин (мерку, меру, колодку) кого, -что-либо, подгонять / подо-

гнать под один (общий) колер (ранжир) кого, -что-либо, приводить / 

привести (сводить / свести) к одному (единому) знаменателю кого, -

что-либо, подводить / подвести под один знаменатель кого, -что-

либо — «уравнивать кого, -что-либо с кем, -чем-либо в каком-либо 

отношении, не считаясь с различиями»; 

6. проводить / провести аналогии с чем-либо, между чем-либо, про-

водить / провести параллели с чем-либо, между чем-либо — 
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«сравнивая, устанавливать сходство, подобие, соответствие пред-

метов, явлений, понятий в каком-либо отношении». 

 

Субкатегорию владения составляют группы фразеологизмов со 

значением обладания (1), присвоения (2), утраты (3), лишения (4), пере-

дачи объекта (5). В синонимические отношения вступают единицы каж-

дой из названных групп: 

1. иметь запас чего-либо, иметь в запасе что-либо, иметь про запас 

что-либо, иметь при себе что-либо (в 1 значении) — «обладать 

чем-либо, припасая, храня на какой-либо случай»; 

2. прибирать / прибрать себе что-либо, прибирать / прибрать к ру-

кам что-либо, накладывать / наложить руку (лапу) на что-либо, 

забирать / забрать в (свои) руки что-либо — «присваивать что-

либо, завладевать чем-либо»; запускать / запустить руку во что-

либо, класть / положить себе в карман что-либо, класть / поло-

жить в свой карман что-либо — «присваивать, пользоваться в 

корыстных целях, красть, обычно что-либо казенное, обществен-

ное, государственное»; точить (вострить, острить) зубы на 

что-либо, протягивать / протянуть руку к чему-либо — «хотеть, 

стремиться захватить что-либо, завладеть чем-либо»; 

3. пропускать / пропустить мимо рук что-либо, пропускать / пропу-

стить сквозь пальцы что-либо, проносить / пронести мимо носа 

что-либо, упускать / упустить из рук — «лишаться чего-либо, 

упускать, терять по оплошности, непредусмотрительности и под.»; 

пропускать / пропустить сквозь пальцы что-либо (в 3 значении), 

пускать / пустить в трубу что-либо (во 2 значении), пускать / 

пустить по ветру что-либо (во 2 значении), пускать / пустить в 

распыл что-либо, бросать / бросить на ветер что-либо — «тра-

тить, транжирить, расходовать зря, безрассудно»; 

4. пускать / пустить по миру кого-либо, пускать / пустить с сумой ко-

го-либо, пускать / пустить в трубу кого-либо (в 1 значении), сни-

мать / снять последнюю рубашку с кого-либо, оставлять / оставить 
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без рубашки (без штанов) кого-либо, отпускать / отпустить в одной 

рубахе кого-либо, обдирать / ободрать (обирать / обобрать, обчи-

щать / обчистить, облупить) как липку кого-либо, брать / взять за 

рога кого-либо (в 1 значении), брать / взять за глотку кого-либо (во 2 

значении) — «разорять, лишать кого-либо самого необходимого»; 

выбрасывать / выбросить (выкидывать / выкинуть, вышвыривать / 

вышвырнуть) на улицу кого-либо (во 2 значении), выбрасывать / вы-

бросить (вышвырнуть, выкидывать / выкинуть) за ворота кого-

либо, давать / дать по шапке кому-либо, давать / дать по шее кому-

либо (во 2 значении), списывать / списать вчистую кого-либо — 

«увольнять кого-либо, лишать заработка, работы»; списывать / спи-

сать в тираж кого-либо, сдавать / сдать в архив кого-либо (в 1 зна-

чении) — «отстранять кого-либо от работы, должности, считая не-

пригодным к какой-либо деятельности»; выбрасывать / выбросить 

(выкидывать / выкинуть, вышвыривать / вышвырнуть) на улицу ко-

го-либо (в 1 значении), выставлять / выставить за дверь (-и) кого-

либо — «лишать кого-либо жилья, крыши над головой, прогонять из 

дома»; 

5. класть / положить к ногам кого-либо, чьим-либо что-либо, повер-

гать / повергнуть к стопам (ногам) кого-либо, чьим-либо что-

либо (во 2 значении) — «отдавать, передавать что-либо в чье-либо 

полное распоряжение, обычно выражая свою покорность, зависи-

мость и т.д.». 

По справедливому замечанию Е. Р. Ратушной, стилистические 

различия между синонимами обычно сопровождаются разной эмоцио-

нально-экспрессивной характеристикой фразеологизмов, поскольку 

коннотативный компонент фразеологического значения очень тесно 

связан со стилистической принадлежностью единиц [116, 191]. Совме-

щение стилистических и эмоционально-экспрессивных отличий наблю-

дается у синонимов прибирать / прибрать к рукам что-либо, наклады-

вать / наложить руку (лапу) на что-либо, забирать / забрать в (свои) 

руки что-либо; выбрасывать / выбросить (выкидывать / выкинуть, 
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вышвыривать / вышвырнуть) на улицу кого-либо, выбрасывать / выбро-

сить (выкидывать / выкинуть, вышвыривать / вышвырнуть) за ворота 

кого-либо, давать / дать по шапке кому-либо, давать / дать по шее ко-

му-либо; класть / положить к ногам чьим-либо что-либо, повергать / 

повергнуть к стопам чьим-либо что-либо и др. Коннотативный компо-

нент значения единиц в целом создается коннотативными семами гла-

гольного и / или именного компонентов: прибирать / прибрать — 

накладывать / наложить; выбрасывать / выбросить — вышвыривать / 

вышвырнуть; рука — лапа; нога — стопа и т.д. 

 

Субкатегория социальных отношений является центральной для 

фразеологических единиц с семантикой отношения, и в ней выделяется 

наибольшее количество синонимических рядов. Названная субкатего-

рия представлена совокупностью групп и подгрупп, обозначающих раз-

личные виды отношений, внутри этих объединений фразеологизмы 

вступают в синонимические отношения. 

В группе единиц со значением победы и поражения фразеологиче-

ские единицы образуют следующие синонимические ряды: 

1. одерживать / одержать победу над кем, -чем-либо в чем-либо, 

брать / взять (забирать / забрать, одерживать / одержать) верх 

над кем, -чем-либо (в 3 значении), разделывать / разделать под 

орех кого-либо (во 2 значении), класть / положить (уложить) на 

обе лопатки кого-либо, закидать шапками кого-либо, наносить / 

нанести поражение кому-либо — «побеждать / победить, одоле-

вать / одолеть кого-либо в чем-либо»; 

2. оставлять / оставить за собой (позади себя) кого-либо, уходить 

вперед кого-либо — «опережать кого-либо в чем-либо»; 

3. утирать / утереть нос кому-либо, заткнуть за пояс кого-либо, 

давать / дать фору кому-либо, давать / дать сто очков вперед 

кому-либо, брать / взять перевес над кем-либо — «превосходить 

кого-либо в чем-либо, обнаруживать свое превосходство перед 

кем-либо в каком-либо отношении». 
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В группе фразеологизмов защиты выявлены два синонимических 

ряда: 

1. брать / взять сторону кого-либо, чью-либо, становиться (вста-

вать / встать) на сторону кого-либо, чью-либо — «присоединяясь 

к чьему-либо мнению, разделяя или оправдывая чей-либо образ 

мыслей, чьи-либо действия, поступки, вступаться за кого-либо, 

защищать кого-либо»; 

2. стоять горой за кого, -что-либо, стоять (вставать / встать) 

грудью (головой) за кого, -что-либо — «всеми силами, всячески 

защищать кого, -что-либо, отстаивать что-либо». 

Группа фразеологизмов со значением помощи включает следую-

щие синонимические ряды: 

1. оказывать / оказать помощь кому-либо в чем-либо, приходить / 

прийти на помощь (подмогу, выручку) кому-либо в чем-либо, про-

тягивать / протянуть руку (помощи) кому-либо (в 1 значении), 

подставлять / подставить плечо кому-либо — «помогать кому-

либо в чем-либо»; 

2. оказывать / оказать содействие кому-либо в чем-либо, давать / дать 

ход кому-либо, идти (пойти) навстречу кому-либо, открывать / от-

крыть дорогу кому-либо к чему-либо, открывать / открыть (давать 

/ дать) зеленую улицу кому-либо, прокладывать / проложить (про-

торять / проторить, пролагать / проложить) дорогу (путь) кому-

либо к чему-либо — «содействовать, способствовать, помогать кому-

либо в осуществлении, в достижении чего-либо»; 

3. выводить / вывести (ставить / поставить) на дорогу (путь) кого-

либо (в 1 значении), выводить / вывести в люди кого-либо, ста-

вить / поставить (поднимать / поднять) на ноги кого-либо (во 2 

значении) — «помогать кому-либо найти свое место в жизни, вер-

ное направление в деятельности, стать вполне самостоятельным»; 

4. играть (сыграть) на руку кому-либо, лить воду на мельницу кого-

либо, чью-либо — «косвенно помогать, содействовать своим пове-
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дением, действиями и т.п. кому-либо (обычно противной, другой 

стороне) в чем-либо»; 

5. открывать / открыть (раскрывать / раскрыть, продирать / про-

драть, прочищать / прочистить) глаза кому-либо на кого, -что-

либо, снимать / снять повязку с глаз (у) кого-либо, чьих-либо — 

«помогать правильно понять истинное положение вещей относи-

тельно кого, -чего-либо, выводя из заблуждения»; 

6. стоять на стороне кого-либо, чьей-либо, тянуть сторону (руку) 

кого-либо, чью-либо, держать сторону (руку) кого-либо, чью-либо 

— «поддерживать кого-либо в чем-либо, помогать кому-либо в 

чем-либо, разделяя образ мыслей, действий и т.д. кого-либо, явля-

ясь сторонником кого-либо»; 

7. брать / взять под опеку кого-либо (во 2 значении), брать / взять 

шефство над кем-либо — «помогать кому-либо в учебной, произ-

водственной, культурной и т.п. деятельности; заботиться, иметь 

попечение о ком-либо». 

Семантика подчинения конкретизируется в синонимических рядах 

соответствующей группы фразеологических единиц: 

1. держать в когтях кого-либо, держать (зажимать / зажать) в кула-

ке (в кулак) кого-либо, держать в руках кого-либо (в 1 значении), 

держать в струне кого-либо, держать в узде кого-либо (в 1 значе-

нии), держать на вожжах кого-либо (во 2 значении), держать под 

башмаком (каблуком) кого-либо — «подчинять своей воле, своей вла-

сти, сдерживая поступки, действия кого-либо, чьи-либо»; 

2. брать / взять (забирать / забрать) в руки кого-либо (в 1 значе-

нии), брать / взять (подбирать / подобрать) под ноготь кого-

либо, завязывать / завязать в (один) узел кого-либо, надевать / 

надеть смирительную рубашку на кого-либо, надевать / надеть 

(накидывать / накинуть) узду на кого-либо (в 1 значении), наде-

вать / надеть (накидывать / накинуть) хомут на кого-либо, наде-

вать / надеть хомут на шею кому-либо, накладывать / наложить 

лапу (руку) на кого-либо (во 2 значении), повергать / повергнуть к 
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стопам (к ногам) кого-либо (в 1 значении), прибирать / прибрать 

к рукам кого-либо (в 1 значении), ставить / поставить на колени 

кого-либо — «заставлять кого-либо покориться, подчиниться»; 

3. садиться / сесть на голову кому-либо, чью-либо, садиться / сесть 

на шею кому-либо, чью-либо (во 2 значении), садиться / сесть 

верхом на кого-либо, вить веревки из кого-либо — «подчинять сво-

ей воле, заставлять исполнять свои желания, капризы, прихоти и 

т.д., использовать кого-либо в своих интересах». 

С синонимическими рядами с общим значением подчинения 

сближаются синонимические ряды единиц, имеющие значение притес-

нения и принуждения:  

1. гнуть (согнуть, скрутить) в бараний рог кого-либо, гнуть (согнуть) 

в дугу (в три дуги) кого-либо (в 1 значении), пить (выпить, сосать, 

высосать) кровь кого-либо, чью-либо — «притеснять, принуждать ко-

го-либо, добиваться покорности, полного подчинения»; 

2. держать в ежовых рукавицах кого-либо, держать в черном теле 

кого-либо, держать в тисках кого-либо, держать на вожжах ко-

го-либо (в 1 значении), держать на привязи кого-либо (в 1 значе-

нии) — «притеснять кого-либо, сдерживать, не давать воли, огра-

ничивать в чем-либо»; 

3. закручивать / закрутить (завинчивать / завинтить, подкручи-

вать / подкрутить, подвертывать / подвернуть) гайки кому-либо, 

натягивать / натянуть вожжи кому-либо — «усиливать строго-

сти, притеснения, повышая требования к кому-либо; вводить 

ограничения для кого-либо»; 

4. надевать / надеть узду на кого-либо, не давать шагу ступить ко-

му-либо, перекрывать / перекрыть кислород кому-либо, связывать 

/ связать (вязать) по рукам и ногам кого-либо, связывать / свя-

зать руки кому-либо, укорачивать / укоротить руки кому-либо, 

прижимать / прижать (прищемить) хвост кому-либо, подреза́ть 

/ подре́зать крылья кому-либо, заступать / заступить дорогу ко-

му-либо — «ограничивать кого-либо в свободе действий, поступ-
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ков; не давать действовать кому-либо; заставлять кого-либо пре-

кратить действовать»; 

5. брать / взять в оборот кого-либо (в 1 значении), брать / взять в 

переплет кого-либо, брать / взять в шоры кого-либо (в 1 значе-

нии), брать / взять за бока кого-либо (во 2 значении), брать / 

взять (хватать, схватить) за горло (глотку, жабры) кого-либо, 

брать / взять под микитки кого-либо, наступать / наступить на 

горло (глотку) кому-либо — «решительно воздействуя на кого-

либо, заставлять, принуждать поступать определенным образом»; 

6. брать / взять на арапа кого-либо, брать / взять на пушку кого-

либо (в 1 значении) — «действуя обманным путем, прибегая к раз-

личным уловкам, ухищрениям, заставлять кого-либо поступать 

определенным образом, добиваться от кого-либо чего-либо»; 

7. загонять / загнать в угол кого-либо, припирать / припереть (при-

жимать / прижать) в угол кого-либо, припирать / припереть 

(прижимать / прижать) к стенке кого-либо — «вынуждать кого-

либо признать что-либо или сделать что-либо»; 

8. замазывать / замазать рот кому-либо, затыкать / заткнуть 

глотку кому-либо, затыкать / заткнуть (закрывать / закрыть, 

зажимать / зажать, застегивать / застегнуть) рот (рты) кому-

либо, наступать / наступить на язык кому-либо, связывать / свя-

зать язык кому-либо, хватать за язык кого-либо — «заставлять 

кого-либо замолчать»; 

9. ставить / поставить на (свое) место кого-либо, укоротить 

хвост кому-либо — «заставить кого-либо прекратить непозволи-

тельное поведение, приструнить, осадить кого-либо»; 

Среди фразеологизмов группы подчинения выделяется синоними-

ческий ряд с общим значением «эксплуатировать кого-либо, заставлять 

кого-либо много и напряженно работать, изнурять кого-либо тяжелой 

работой»:  

вгонять / вогнать в пот кого-либо (в 1 значении), выжимать пот 

из кого-либо, выжимать / выжать (высасывать / высосать) сок (по-
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следние соки) из кого-либо, высасывать / высосать (последнюю) кровь 

из кого-либо, насосаться пота чьего-либо, гнуть в три погибели кого-

либо, драть (сдирать / содрать) шкуру (три шкуры, семь шкур) с кого-

либо, ездить верхом на ком-либо, возить воду на ком-либо. 

Фразеологизмы группы освобождения образуют один синоними-

ческий ряд:  

давать / дать волю кому-либо, развязывать / развязать руки ко-

му-либо — «освобождать кого-либо, предоставлять кому-либо свободу в 

поступках, действиях». 

Группа фразеологизмов управления представлена двумя синони-

мическими рядами: 

1. вставать / встать во главе кого, -чего-либо, брать / взять в свои 

руки что-либо (в 1 значении), держать верх над кем-либо, иметь 

под (своим) началом кого-либо, стоять во главе кого, -чего-либо 

(во 2 значении), стоять у руля чего-либо — «управлять кем, -чем-

либо, возглавлять кого, -что-либо; принимать на себя руководство 

кем, -чем-либо»; 

2. вменять / вменить в обязанность (-и) кому-либо что-либо, возла-

гать / возложить обязанности на кого-либо, класть / положить 

(возлагать / возложить, взваливать / взвалить) на плечи кого, -

чьи-либо, кому-либо что-либо — «поручать кому-либо что-либо, 

считать кого-либо ответственным за что-либо». 

Семантика влияния в самом общем виде реализована в синоними-

ческом ряду: 

оказывать / оказать влияние на кого, -что-либо, оказывать / ока-

зать воздействие на кого, -что-либо, иметь влияние на кого, -что-либо 

(в 1 значении), иметь власть над кем-либо (во 2 значении) — «влиять, 

воздействовать на кого, -что-либо, направляя деятельность, развитие и 

т.п. кого, -чего-либо».  

На основе учета дифференцирующих сем, содержащихся в значе-

ниях единиц  влияния, можно выделить следующие ряды единиц, в ко-

торых конкретизируется семантика названной группы: 
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1. делать / сделать человеком кого-либо, делать / сделать человека 

из кого-либо, наставлять / наставить на путь (истинный) кого-

либо, ставить / поставить на ноги кого-либо (во 2 значении) — 

«благотворно влиять на чье-либо поведение, склоняя к хорошему, 

воспитывая хорошие человеческие качества»; 

2. бить по черепу кого-либо, вправлять / вправить мозги кому-либо, 

проветрить мозги кому-либо — «бесцеремонно воздействовать на 

кого-либо, побуждая изменить свои взгляды, поведение и т.д.»; 

3. сбивать / сбить с панталыку кого-либо (во 2 значении), сбивать / 

сбить с пути кого-либо, сбивать / сбить с толку кого-либо (во 2 

значении), совращать / совратить с пути истинного кого-либо — 

«влияя, воздействуя на кого-либо каким-либо образом, побуждать 

кого-либо изменить поведение в плохую сторону, толкать на что-

либо плохое, предосудительное»; 

4. обращать / обратить в свою веру кого-либо, тащить (тянуть) за 

уши кого-либо — «воздействуя на кого-либо каким-либо образом, 

склонять, приобщать кого-либо к своим взглядам, убеждениям и 

т.д., иногда насильно». 

В группе фразеологизмов, имеющих значение убеждения, выде-

ляются следующие синонимические ряды: 

1. показывать / показать пример кому-либо в чем-либо, задавать / 

задать тон кому, -либо в чем-либо (в 1 значении) — «убеждать 

кого-либо своим примером, с помощью своих поступков, дей-

ствий, поведения»; 

2. наставлять / наставить на ум (разум) кого-либо, учить уму-

разуму, читать мораль (нотации, нравоучения, проповедь) кому-

либо — «поучать, вразумлять, наставлять кого-либо». 

Продуктивными являются синонимические отношения для единиц 

группы с типовой семантикой обмана. Нами выделены следующие ряды: 

1. вводить / ввести в заблуждение кого-либо, втирать / втереть оч-

ки кому-либо, заговаривать / заговорить зубы кому-либо (во 2 

значении), замазывать / замазать глаза кому-либо, морочить / 
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заморочить голову кому-либо, отводить / отвести глаза кому-

либо, пускать / пустить пыль в глаза кому-либо — «обманывать, 

создавать у кого-либо ложное представление о чем-либо, отвле-

кать внимание кого, чье-либо от кого, -чего-либо»; 

2. водить за нос кого-либо, играть в кошки-мышки с кем-либо, иг-

рать в прятки (в жмурки) с кем-либо — «стараться обмануть, 

провести кого-либо; хитрить, лукавить в отношениях с кем-либо»; 

3. натянуть (наставить, наклеить) нос кому-либо (в 1 значении), 

обводить / обвести вокруг пальца кого-либо, обуть в лапти кого-

либо, обуть на обе ноги кого-либо, объехать на кривой (кривых) 

кого-либо, оставлять / оставить в дураках кого-либо, оставлять / 

оставить на бобах кого-либо, оставлять / оставить с носом ко-

го-либо, поймать (поддеть, подцепить) на удочку кого-либо — 

«ловко, легко одурачить, обмануть, провести кого-либо с помо-

щью различных уловок». 

Синонимический ряд водить за нос кого-либо, играть в кошки-

мышки с кем-либо, играть в прятки (в жмурки) с кем-либо выражает 

одно понятие, которое конкретизируется в каждом члене дифференци-

альными семами: водить за нос кого-либо — «стараться обмануть, про-

вести кого-либо, обычно обещая что-либо и не выполняя обещанного»; 

играть в кошки-мышки с кем-либо — «стараться обмануть, провести 

кого-либо, хитрить, намеренно скрываясь, уклоняясь от чего-либо, избе-

гая кого, -чего-либо»; играть в прятки (в жмурки) с кем-либо — «ста-

раться обмануть провести кого-либо, утаивая, скрывая что-либо от кого-

либо». Члены этого синонимического ряда отличаются друг от друга 

смысловыми оттенками, т.е. являются семантическими синонимами. 

О синонимии перечисленных единиц свидетельствует их тожде-

ственная лексико-синтаксическая сочетаемость, наличие однородных 

сказуемых — глаголов и процессуальных фразеологизмов, а в более 

широком контексте употребление единиц данного семантического поля: 

лексем с эмоционально-оценочным значением (существительных, при-

лагательных и т.д.) и ФЕ других семантико-грамматических классов. 
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Обман, обман и обман! Всех, и меня, и родителей ввели в заблуж-

дение (М. Белахова).  

Американский историк Хиггинс, специально изучавший позицию 

Черчилля в вопросе о втором фронте и написавший на эту тему 

книгу, высмеивает попытки Черчилля утверждать, «что его со-

весть чиста», поскольку он де «не обманул и не ввел в заблужде-

ние» Советское правительство (В. Трухановский).  

Хватит! Ты не хитри, не плачь тут и зубы нам не заговаривай. 

Говори прямо: зачем приехал? (М. Шолохов).  

Мы можем только обмануть, отвлечь, заговорить зубы, и дай 

бог, если нам такой обман удается (Р. Киреев).  

Не выдумывай ты, не морочь голову! Я обыкновенный. И люблю я 

жену, детей, так что ты уж не влезай, не путайся (В. Шугаев).  

— Брешет! — сказал кто-то. — Глаза замазывает! 

(И. Коробейников).  

[Мурзавецкая]: Полно, матушка. Что ты мне глаза-то отводишь? 

Я старый воробей, меня на мякине не обманешь (А. Островский).  

Ему нужнее всех была я, — упрямо твердила Зоя. — Он бы совсем 

иначе себя чувствовал. Водили меня за нос, дурачили (Г. Петров).  

Эта ворожба не сбылась, и не потому, что Стася откровенно лга-

ла и водила старого холостяка за нос, но и по другим причинам, о 

которых в свое время мною тоже будет сказано (Е. Пермяк).  

Конечно, мы с вами, зрители, в глубине души хорошо понимаем, что 

происходящие на экране чудеса зачастую совершаются не на са-

мом деле, а понарошку. Что нас с вами, попросту говоря, объегори-

вают. Водят за нос (Правда).  

Я бы мог, … конечно, играть с вами в кошки-мышки, … выдумать 

вам наспех какую-нибудь историю о моем больном, … но этого я 

делать не буду (В. Беляев).  

И все обманщики легко обведут вокруг пальца всех простодушных 

тружеников, вроде тебя, доказывая, что это ты лентяй, а они 

трудятся в поте лица своего (Д. Урнов).  
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И чего он от меня хочет? Выпытывает, выслеживает, выковыри-

вает. Думает, что обманет. А вот бы взять да и обмануть его, 

обвести вокруг пальца (Ю. Азаров). 

 

Субкатегорию межличностных отношений составляют едини-

цы, характеризующие отношения людей в обществе. В зависимости от 

типа обозначаемых отношений фразеологизмы этой субкатегории рас-

пределяются по группам и подгруппам. 

Фразеологические синонимы со значением межличностных отно-

шений относятся к одному семантико-грамматическому классу, имеют 

общее категориальное значение процессуальности и одно субкатегори-

альное значение, объединены общими групповыми значениями. 

Синонимия распространена у фразеологизмов всех семантических 

групп, образующих субкатегорию межличностных отношений. Внутри 

каждой группы с большей или меньшей степенью продуктивности 

складываются синонимические ряды. 

В группе фразеологизмов эмоционально-оценочного отношения 

отмечена высокая продуктивность синонимических отношений. Едини-

цы данной группы объединяются в следующие синонимические ряды: 

1. носить на руках кого-либо (в 1 значении), не надышится (не мо-

жет надышаться) на кого-либо, не слышать души в ком-либо, не 

чаять души в ком-либо — «любить, обожать кого-либо; оказывать 

особое расположение кому-либо»; 

2. брать / взять под свою опеку кого-либо (во 2 значении); брать / 

взять под свое крыло (крылышко) кого-либо, водить (держать) на 

помочах кого-либо, держать под своим крылом (крылышком) ко-

го-либо — «заботиться о ком-либо, опекать кого-либо, оказывать 

покровительство кому-либо»; 

3. иметь уважение к кому-либо, питать уважение к кому-либо, прекло-

нять колени (колена) перед кем, -чем-либо (во 2 значении), склонять 

голову перед кем, -чем-либо (во 2 значении), стоять на коленях перед 
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кем-либо — «с уважением, почтением относиться к кому, -чему-либо, 

признавая достоинства, величие кого, -чего-либо»; 

4. давать / дать веру кому-либо, иметь веру в кого, -что-либо, к ко-

му, -чему-либо, иметь доверие к кому, -чему-либо (в 1 значении), 

оказывать / оказать доверие кому-либо — «относиться к кому, -

чему-либо с доверием, верить, доверять кому-либо»; 

5. оказывать / оказать внимание кому-либо, окружать / окружить 

вниманием кого-либо — «относиться к кому-либо с особым вни-

манием, заботой»; 

6. брать / взять на заметку кого, -что-либо, брать / взять на прицел 

(мушку) кого, -что-либо — «относиться к кому, -чему-либо с по-

вышенным вниманием, сосредоточивать внимание на ком, -чем-

либо»; 

7. носиться как дурень с писаной торбой с кем, -чем-либо, носиться 

как курица с яйцом с кем,-чем-либо — «уделять излишнее внима-

ние тому, кто или что такого внимания не заслуживает»; 

8. класть / положить глаз на кого, -что-либо, иметь виды на кого, -

что-либо, запускать / запустить глаза на что-либо (во 2 значе-

нии) — «проявлять корыстный интерес к кому, -чему-либо, обыч-

но с какой-либо целью»; 

9. платить (заплатить, отплатить) той (его, ее, их) же монетой 

кому-либо, платить / отплатить (мерять) той же мерой кому-

либо, не оставаться / остаться в долгу у кого-либо, перед кем-

либо — «относиться к кому-либо так же, аналогично, отвечая тем 

же самым, таким же поступком, отношением»; 

10. плевать с высокой горы (колокольни, с высокого дерева) на кого, -

что-либо; поворачиваться / повернуться спиной к кому, -чему-

либо — «относиться к кому, -чему-либо с равнодушием, безразли-

чием»; 

11. воротить нос от кого, -чего-либо (во 2 значении), воротить (от-

ворачивать) морду (физиономию, рыло) от кого, -чего-либо, не 

видеть в упор кого-либо (в 1 значении), (ни) в медный грош не 
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ставить кого-либо, ни во что не ставить кого-либо, смотреть 

сверху вниз на кого-либо — «относиться к кому-либо с пренебре-

жением, презрением»; 

12. на дух не переносить кого, -что-либо, не может видеть кого-либо 

— «относиться с большой непрязнью, граничащей с ненавистью; 

не мириться с присутствием, наличием, существованием кого, -

чего-либо»; 

13. точить (вострить, острить) зубы на кого-либо, точить нож на ко-

го-либо, рыть (копать) яму кому-либо, под кого-либо — «относиться 

к кому-либо с затаенной злобой, ненавистью, враждой, замышляя зло 

против кого-либо, готовясь причинить вред кому-либо»; 

14. держать камень за пазухой на кого-либо, против кого-либо, дер-

жать (иметь) сердце на кого-либо, иметь зло на кого-либо, иметь 

(большой) зуб на кого-либо — «относиться к кому-либо с тайным 

недовольством, неприязнью, злобой; злиться на кого-либо, желать 

зла кому-либо»; 

15. пропускать сквозь пальцы что-либо (в 1 значении), пропускать / 

пропустить мимо ушей что-либо, смотреть сквозь пальцы на 

что-либо — «относиться терпимо, снисходительно, невзыскатель-

но к чьим-либо поступкам, словам, поведению, намеренно не за-

мечая в них ничего предосудительного, отрицательного и т.д.»; 

16. возводить / возвести в перл создания кого, -что-либо, возводить / 

возвести в культ кого, -что-либо, создавать / создать (себе) ку-

мир (-а) из кого, -чего-либо — «относиться к кому, -чему-либо 

благоговейно, с почитанием, считая идеалом, преувеличивая роль, 

значение кого, -чего-либо»; 

17. не давать веры кому-либо, смотреть косо на кого, -что-либо — 

«относиться к кому-либо с недоверием, не доверять, не верить ко-

му-либо»; 

18. приходиться / прийтись не по душе кому-либо, сердце (душа) не 

лежит к кому, -чему-либо, сердце не принимает кого, -чего-либо 
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— «кому-либо не нравится кто, -что-либо; кто-либо не испытывает 

симпатии, расположения к кому-либо». 

Группа процессуальных фразеологизмов внешнего проявления от-

ношения также представлена единицами, активно вступающими в сино-

нимические отношения и образующими ряды: 

1. обнажать / обнажить голову перед кем-либо, снимать / снять 

шляпу перед кем-либо — «выражать уважительное, почтительное 

отношение к кому-либо»; 

2. вертеть (юлить) хвостом перед кем-либо, вилять хвостом перед 

кем-либо (во 2 значении), гнуть шею (спину) перед кем-либо; 

гнуться в дугу (в три дуги) перед кем-либо, извиваться ужом 

(вьюном) перед кем-либо, лизать ноги (пятки) кому-либо, ползать 

на брюхе перед кем-либо, рассыпаться мелким бесом перед кем-

либо, рассыпаться мелким бисером перед кем-либо, расстилаться 

(стлаться) по земле перед кем-либо, расстилаться (стлаться) 

под ноги кому-либо, расстилаться (стлаться) ковриком (ковром, 

половиком, травкой) перед кем-либо, становиться на задние лап-

ки перед кем-либо, ходить на задних лапках перед кем-либо, хо-

дить на цыпочках перед кем-либо — «раболепно выражать свою 

покорность, добиваясь чего-либо, стараясь угодить кому-либо во 

что бы то ни стало»; 

3. обливать / облить презрением кого-либо, плевать (наплевать) в 

глаза (лицо) кому-либо — «выражать презрительное, пренебрежи-

тельное, неуважительное отношение к кому-либо»; 

4. кланяться / поклониться в пояс кому-либо, молить бога за кого-

либо — «выражать свою глубокую благодарность кому-либо»; 

5. носить на руках кого-либо (во 2 значении), обдувать пылинки с 

кого-либо — «проявлять излишнюю заботу, внимание по отноше-

нию к кому-либо, баловать, предупреждая все желания»; 

6. бросаться (кидаться, вешаться) на шею к кому-либо (в 1 значе-

нии), висеть на шее у кого-либо (в 1 значении) — «выражать свое 
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нежное отношение, проявлять симпатию к кому-либо, ласкаясь, 

обнимая кого-либо»; 

7. бросать (кидать, пускать) камешки (камешек) в огород чей-либо, 

прохаживаться / пройтись на счет чей-либо — «проявлять 

насмешливое, ироническое, неодобрительное отношение к кому-

либо, подшучивая, насмехаясь над кем-либо»; 

8. бить по больному месту кого-либо, задевать / задеть за больную 

струну кого-либо, задевать / задеть за живое кого-либо, насту-

пать / наступить на любимую мозоль кому-либо — «причинять 

моральную боль кому-либо, касаясь того, что особенно волнует, 

беспокоит, задевает кого-либо»; 

9. есть поедом кого-либо, не давать житья кому-либо, сживать со 

света (-у) кого-либо, тянуть за душу кого-либо (в 1 значении) — 

«проявлять злобное, оскорбительное отношение, изводя придир-

ками, попреками, постоянно беспокоя, мучая кого-либо чем-

либо»; 

10. воздавать / воздать хвалу кому, -чему-либо, воскурять / воску-

рить (курить) фимиам кому, -чему-либо, превозносить (возно-

сить) до небес кого, -что-либо, петь дифирамбы (осанну) кому-

либо, поднимать / поднять на щит кого, -что-либо — «восхва-

лять, расхваливать кого, -что-либо»; 

11. возводить / возвести поклеп (напраслину, клевету) на кого-либо, 

катить бочку на кого-либо, вешать (повесить) всех собак на кого-

либо — «проявлять негативное отношение к кому-либо, неспра-

ведливо или безосновательно обвиняя кого-либо, клевеща на кого-

либо»; 

12. вставлять / вставить фитиль кому-либо, давать / дать (зада-

вать / задать, устраивать / устроить) баню кому-либо (в 1 зна-

чении), давать / дать (задавать / задать, поддавать / поддать) 

жару кому-либо (в 1 значении), давать / дать жизни кому-либо (в 

1 значении), давать / дать прикурить кому-либо (в 1 значении), 

задавать / задать пару кому-либо, задавать / задать перцу кому-
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либо (в 1 значении), задавать / задать трезвону (звону) кому-

либо, задавать / задать трепку кому-либо (в 1 значении), зада-

вать / задать (показывать / показать) феферу кому-либо, мы-

лить / намылить голову кому-либо, накрутить (наломать) хвост 

(-а) кому-либо, намылить (намять) шею (холку) кому-либо, про-

тирать / протереть (продирать / продрать, прочищать / прочи-

стить) с песочком кого-либо, разделывать / разделать под орех 

кого-либо (в 1 значении), расчесать кудри кому-либо, склонять / 

просклонять по всем падежам (во всех падежах, на все лады) ко-

го-либо, снимать /снять стружку с кого-либо — «проявлять нега-

тивное отношение, ругая, браня, отчитывая кого-либо»; 

13. перемывать / перемыть кости (косточки) кому-либо, чесать язы-

ки (языками) о ком-либо, про кого-либо — «проявлять негативное, 

неодобрительное отношение к кому-либо, сплетничая о ком-либо, 

распуская слухи, обсуждая в деталях чьи-либо поступки, поведе-

ние»; 

14. бросать / бросить грязью в кого-либо, бросать / бросить (кидать 

/ кинуть, пускать / пустить, швырять / швырнуть) камнем (кам-

нями, каменьями, камень, камни, каменья) в кого-либо, втапты-

вать / втоптать в грязь кого-либо, забрасывать / забросать гря-

зью кого-либо, лить (выливать / вылить) грязь (помои) на кого-

либо, обливать / облить (поливать / полить) грязью (помоями) ко-

го-либо, мазать дегтем (грязью) кого-либо, пригвождать / при-

гвоздить к позорному столбу кого-либо, смешивать / смешать с 

грязью кого-либо — «проявлять к кому-либо негативное отноше-

ние, позоря, черня, пороча кого-либо»; 

15. выставлять / выставить за дверь кого-либо, спустить с лестницы 

кого-либо, указывать / указать на дверь (порог) кому-либо — «про-

являть негативное отношение к кому-либо, прогоняя кого-либо». 

Группу фразеологизмов со значением контакта составляет ряд 

подгрупп, в которых единицы имеют более частное значение. Внутри 

подгрупп фразеологизмы объединяются в синонимические ряды: 
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1. водить хлеб-соль с кем-либо, водить компанию с кем-либо, водить 

дружбу с кем-либо, делить компанию с кем-либо — «находиться с 

кем-либо в дружеских, приятельских отношениях»; 

2. крутить любовь с кем-либо, крутить роман с кем-либо, иметь 

связь с кем-либо (во 2 значении), крутить шашни с кем-либо, кру-

тить (разводить) шуры-муры с кем-либо — «находиться с кем-

либо в любовных, интимных отношениях»; 

3. влезать (лезть / влезть, залезть) в душу (к) кому-либо (в 3 значе-

нии), лезть / влезть в душу без мыла к кому-либо, втираться / 

втереться (вкрадываться / вкрасться, входить / войти) в доверие 

к кому-либо — «любыми средствами приобретать чье-либо дове-

рие, добиваться чьего-либо расположения»; 

4. подбивать клинья к кому-либо, строить куры кому-либо, подкаты-

вать салазки к кому-либо, заводить (подпускать) амуры с кем-либо, 

кому-либо, подъезжать с амурами к кому-либо — «добиваться чьего-

либо расположения, обычно женщины, любовной связи»; 

5. находить / найти дорогу (доступ, путь) к сердцу кого-либо, чье-

му-либо, подбирать / подобрать ключи к кому-либо — «какими-

либо способами, средствами добиваться чьего-либо расположения, 

симпатии, возможности воздействовать на кого-либо»; 

6. делать / сделать предложение кому-либо, предлагать / предло-

жить руку и сердце кому-либо, просить руки кого-либо, чьей-либо 

— «просить кого-либо стать своей женой; предлагать женщине 

вступить в брак, начать семейные отношения»; 

7. принимать / принять предложение кого-либо, чье-либо, отдавать 

руку и сердце кому-либо — «соглашаться / согласиться вступить в 

брак с мужчиной, начать с ним семейные отношения». 

Единицы указанных синонимических рядов имеют общее значе-

ние собственно контакта, расположения к контакту, согласованных дей-

ствий. Помимо этого, в группе фразеологизмов контакта существуют 

подгруппы со значением несогласованных действий, противодействий и 
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разобщения, прекращения контакта. Фразеологизмы этих подгрупп об-

разуют следующие синонимические ряды: 

1. вставлять (ставить, бросать, кидать, совать) палки в колеса 

кому-либо, подставлять / подставить ножку (ногу) кому-либо, 

ставить / поставить рогатки кому-либо, перебегать / перебе-

жать (переходить / перейти, преграждать / преградить) дорогу 

кому-либо, становиться / стать (встать) поперек дороги (пути) 

кого-либо, чьей-либо, у кого-либо, становиться / стать (встать) 

на дороге (пути) кого-либо, чьей-либо, у кого-либо, портить / ис-

портить (всю) обедню кому-либо, давать / дать (подставлять / 

подставить) подножку кому-либо — «намеренно, умышленно 

мешать, препятствовать кому-либо в осуществлении чего-либо»; 

2. подкладывать / подложить свинью под кого-либо, подводить / 

подвести (подкладывать / подложить) мину (-ы) под кого-либо, 

сыграть шутку какую-либо с кем-либо, рыть (копать) яму кому-

либо, под кого-либо, строить козни кому-либо, против кого-либо 

— «исподтишка, тайно вредить, мешать кому-либо; втихомолку 

подстраивать какие-либо неприятности, гадости»; 

3. бросать / бросить перчатку кому-либо, объявлять / объявить войну 

кому-либо, поднимать / поднять руку на кого-либо (во 2 значении) — 

«вступать с кем-либо в непримиримые отношения»; 

4. вбивать / вбить клин между кем-либо, сталкивать / столкнуть 

лбами кого-либо — «разобщать кого-либо, делать чужими, враж-

дебными кого-либо»; 

5. держать в почтительном отдалении кого-либо, держать на по-

чтительном расстоянии кого-либо, держаться в почтительном от-

далении от кого-либо, держаться на почтительном расстоянии от 

кого-либо, обходить / обойти стороной кого-либо (в 1 значении), не 

пускать на порог кого-либо (во 2 значении), не видеть в упор кого-

либо (во 2 значении) — «избегать вступать с кем-либо в близкие, ко-

роткие отношения; избегать контактов с кем-либо»; 
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6. покончить счеты с кем-либо, отрясти (отряхнуть) от своих ног 

прах кого-либо, чей-либо, объявлять / объявить бойкот кому-либо 

— «прекратить, оборвать связи, отношения и т.п. с кем-либо»; 

7. закрывать / закрыть двери (дома) перед кем-либо, не пускать на по-

рог кого-либо (в 1 значении), отказывать / отказать от дома кому-

либо — «не принимать или прекращать принимать у себя, пригла-

шать к себе кого-либо; прекращать общение с кем-либо у себя дома». 

Объем синонимических рядов процессуальных фразеологизмов 

отношения находится в пределах от двух до одиннадцати единиц, ос-

новную массу составляют двучленные (38 из 106) и трехчленные (23) 

ряды, далее по продуктивности следуют ряды, состоящие из четырех 

единиц (16), пяти (11), девяти (5), шести и семи (по 4). Самыми боль-

шими, по данным нашего материала, являются ряды фразеологизмов 

внешнего проявления отношения: 18 единиц насчитывается в синони-

мическом ряду, обозначающем проявление негативного речевого отно-

шения; 15 синонимов составляют ряд с общим значением «проявлять 

подобострастное отношение, заискивая перед кем-либо, угождая кому-

либо в чем-либо, стараясь выразить свою покорность, раболепие, пре-

клонение перед кем-либо». 

Почти 100 % синонимических рядов представлены единицами мо-

дели словосочетания. Единичны ряды (2,8 %), в которых присутствуют 

ФЕ других моделей (предложения, сочетания слов): а) приходиться / 

прийтись не по душе кому-либо, сердце (душа) не лежит к кому, -чему-

либо, сердце не принимает кого, -чего-либо; б) на дух не переносит ко-

го-либо, не может видеть кого-либо; в) носить на руках кого-либо, не 

надышится (не может надышаться) на кого-либо, не слышать души в 

ком-либо, не чаять души в ком-либо. 

Одноструктурными можно считать 28 % синонимических рядов, 

которые имеют тождественную исходную синтаксическую модель: об-

нажать / обнажить голову перед кем, -чем-либо, снимать / снять 

шляпу перед кем, -чем-либо; влезать / влезть в душу (без мыла) к кому-

либо, втираться / втереться (входить / войти, влезать / влезть) в до-
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верие к кому-либо; стоять на равной ноге с кем-либо, стоять на одной 

доске с кем-либо и др. 

Самой продуктивной оказалась частная синтаксическая модель 

«глагол + сущ. вин. падеже без предлога». Она представлена в 57 % од-

ноструктурных синонимических рядов, таких, как: дать волю кому-

либо, развязать руки кому-либо; иметь отношение к чему-либо, при-

ложить руку (-и) к чему-либо; показать пример кому-либо в чем-либо, 

задать тон кому-либо в чем-либо и др.  

72 % синонимических рядов являются разноструктурными, так как 

в них, при общей модели словосочетания, реализуются различные част-

ные синтаксические модели: одерживать / одержать победу над кем-

либо, брать / взять верх над кем-либо, разделывать / разделать под 

орех кого-либо, класть / положить (уложить) на обе лопатки кого-

либо, закидать шапками кого-либо, наносить / нанести поражение ко-

му-либо; брать / взять под опеку кого-либо, брать / взять шефство 

над кем-либо и под. 

Как одноструктурные, так и разноструктурные синонимические 

ряды могут быть образованы единицами, включающими в свой состав 

один (реже больше) общий компонент, например: иметь отношение к 

кому-либо, иметь дело с кем-либо, иметь контакт (-ы) с кем-либо, 

иметь сношения с кем-либо; крутить любовь с кем-либо, крутить ро-

ман с кем-либо, крутить шашни с кем-либо, крутить шуры-муры с 

кем-либо и др. В приведенных единицах общим является глагольный 

компонент, поэтому семантические, стилистические, эмоционально-

экспрессивные оттенки, присущие членам синонимических рядов, пред-

определяются именным компонентом. 
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§ 5. Антонимия процессуальных фразеологизмов семантических ка-

тегорий бытия и отношения 

 

В меньшей степени, чем синонимические, для исследуемых фра-

зеологизмов характерны антонимические отношения. 

Фразеологические антонимы имеют общекатегориальное, субкате-

гориальное и групповое значение, одно логическое основание и проти-

воположные, полярные значения [144, 62]. 

Условием возникновения антонимических отношений как среди от-

дельных лексем, так и среди фразеологизмов является не просто противо-

поставленность значений двух единиц, но их полярность, проявляющаяся в 

наличии одного смыслового (логического) основания [135, 59]. 

Характерными признаками антонимов являются: 

1. принадлежность к одной части речи или семантико-

грамматическому классу; 

2. полярность значений; 

3. распространенность данного типа семантических отношений 

только среди единиц, допускающих противоположный 

взгляд или противоположную оценку на одно и то же каче-

ство, свойство, обстоятельство, отношение; 

4. наличие одного логического основания для пары противопо-

ложных понятий; 

5. тождественная синтаксическая и противоположная или ан-

тонимическая лексико-семантическая сочетаемость. 

Среди фразеологизмов исследуемых категорий бытия и отноше-

ния антонимия распространена в незначительной степени. 

В антонимические отношения могут вступать как однозначные, 

так и многозначные фразеологические единицы. Последние не во всех 

значениях имеют антонимическую пару или в разных значениях всту-

пают в разные пары. Например, многозначный фразеологизм появлять-

ся / появиться на свет в первом значении «рождаться / родиться» имеет 

антонимы уходить / уйти из жизни, отправляться / отправиться на 
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тот свет, покидать / покинуть белый свет, отдавать / отдать богу 

душу и др., имеющие значение «умирать / умереть». Во втором значе-

нии «появляться / появиться, возникать / возникнуть, начинать / начать 

существование» этот фразеологизм антонимичен ФЕ исчезать / исчез-

нуть с лица земли со значением «переставать / перестать существовать».  

Фразеологизм давать (задавать) / дать (задать) жару кому-либо 

в первом значении «сильно ругать, бранить кого-либо» антонимичен 

единицам превозносить / превознести до небес кого-либо, воздавать / 

воздать хвалу кому-либо, курить (воскурять) фимиам кому-либо, име-

ющими значение «хвалить кого-либо». Во втором значении «расправ-

ляться с кем-либо, бить, громить кого-либо» названный фразеологизм 

не имеет антонима. 

Как видно из приведенных выше примеров, фразеологические 

единицы способны образовать не только антонимические пары, но и ан-

тонимо-синонимические ряды. 

Процессуальные фразеологизмы семантической категории бытия 

образуют следующие антонимические пары и антонимо-

синонимические ряды: 

а) появляться / появиться на свет, увидеть свет (в 1 значении) — 

уходить / уйти из жизни, отправляться / отправиться на тот 

свет, покидать / покинуть белый свет, отдавать / отдать бо-

гу душу и др. («рождаться / родиться» — «умирать / умереть»); 

б) появляться / появиться на свет (во 2 значении) — исчезать / ис-

чезнуть с лица земли («возникать / возникнуть, начинать / начать 

существование» — «прекращать / прекратить, переставать / пере-

стать существовать»); 

в) всплывать / всплыть в памяти — изглаживаться / изгладиться 

из памяти («вспоминаться / вспомниться» — «забываться / за-

быться»); 

г) иметь начало — иметь конец («начинаться» — «заканчиваться»); 

д) класть / положить начало чему-либо — класть / положить ко-

нец чему-либо («начинать / начать что-либо, являться / явиться 
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источником чего-либо» — «прекращать / прекратить, заканчи-

вать / закончить что-либо»); 

е) браться / взяться за перо — бросать / бросить перо («начинать 

литературную, писательскую деятельность» — «прекращатьм / 

прекратить литературную, писательскую деятельность»); 

ж) перебиваться с копейки на копейку (с куска на кусок, с крохи на 

кроху, с хлеба на квас), переколачиваться с крохи на кроху, едва 

сводить концы с концами, свистеть в кулак — купаться в зо-

лоте, грести (загребать) лопатой, ворочать миллионами 

(«жить бедно, испытывая нужду, материальные затруднения» 

— «жить богато, владея большими капиталами, материальными 

ценностями»); 

з) жить своим умом, идти (пойти) своей дорогой — жить чужим 

умом, держаться за бабью юбку, держаться за мамкину юбку 

(«быть самостоятельным в своих действиях, поступках, при-

держиваться своих взглядов, убеждений» — «не быть самосто-

ятельным в своих действиях, поступках, придерживаться чужих 

взглядов, убеждений»); 

и) сидеть на шее у кого-либо, есть чужой хлеб — жить своим 

трудом («жить за чужой счет, быть на иждивении у кого-либо» 

— «самому, самостоятельно обеспечивать себя, свою жизнь»); 

к) плыть по течению — плыть против течения («жить, действовать, 

пассивно подчиняясь сложившимся обстоятельствам» — «жить, 

действовать наперекор сложившимся обстоятельствам»); 

л) сидеть на одном месте — бегать с места на место («жить на од-

ном месте, безвыездно; не менять места жительства, работы» — 

«часто менять место жительства, работы и т.п.»).  

Процессуальные фразеологизмы семантической категории отно-

шения образуют следующие антонимические пары и антонимо-

синонимические ряды: 

1. иметь много общего с кем, -чем-либо, иметь общее с кем, -чем-

либо — не иметь ничего общего с кем, -чем-либо («находиться с 
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кем, -чем-либо в отношениях сходства, характеризоваться общими 

признаками, чертами» — «отличаться от кого, -чего-либо, быть 

непохожим на кого, -что-либо»); 

2. оказывать / оказать помощь кому-либо, оказывать / оказать со-

действие кому, -чему-либо — ставить (вставлять, кидать, бро-

сать) палки в колеса кому, -чему-либо («помогать кому, -чему-

либо» — «мешать кому, -чему-либо»); 

3. открывать / открыть дорогу кому-либо к чему-либо, проклады-

вать / проложить дорогу кому-либо к чему-либо — преградить 

дорогу кому-либо к чему-либо («способствовать, содействовать 

кому, -чему-либо в осуществлении чего-либо, создавая благопри-

ятные условия для успеха, продвижения, достижения чего-либо» 

— «мешать, препятствовать кому-либо в достижении чего-либо»); 

4. связывать / связать по рукам и ногам кого-либо, связывать / свя-

зать руки кому-либо — развязывать / развязать руки кому-либо, 

давать / дать волю кому-либо («лишать кого-либо возможности 

свободно, самостоятельно действовать, ограничивать кого-либо в 

чем-либо» — «предоставлять / предоставить кому-либо свободу в 

поступках, действиях»); 

5. наставлять / наставить на путь истинный кого-либо, наставлять / 

наставить на разум кого-либо — сбивать / сбить с пути (истинного) 

кого-либо, сбивать / сбить с панталыку кого-либо (во 2 значении), 

сбивать / сбить с толку кого-либо (во 2 значении), совращать / со-

вратить с пути истинного кого-либо («воздействуя на кого-либо ка-

ким-либо образом, побуждать изменить поведение в хорошую сторо-

ну, склонять к хорошему» — «воздействуя на кого-либо каким-либо 

образом, побуждать изменить поведение в плохую сторону, толкать 

на что-либо плохое»); 

6. вбивать / вбить (вколачивать / вколотить, вдалбливать / вдол-

бить) в голову кому-либо что-либо (в 1 значении) — выбивать / 

выбить из головы у кого-либо, чьей-либо что-либо («частым по-
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вторением заставлять кого-либо усвоить, запомнить что-либо» — 

«аставлять / заставить кого-либо забыть что-либо»); 

7. давать / дать добро кому-либо на что-либо — накладывать / 

наложить (налагать) вето на что-либо, накладывать / нало-

жить (налагать) запрет (запрещение) на что-либо («разрешать 

кому-либо что-либо» — «запрещать кому-либо что-либо»); 

8. подставлять / подставить плечо кому-либо — подставлять / под-

ставить ножку (подножку) кому-либо («помогать / помочь кому-

либо в трудную минуту» — «мешать / помешать кому-либо в чем-

либо, обычно исподтишка, с умыслом»); 

9. вводить / ввести в заблуждение кого-либо — выводить / вывести 

из заблуждения кого-либо («обманывать, дурачить кого-либо, со-

здавать у кого-либо ложное представление о ком, -чем-либо» — 

«избавлять / избавить кого-либо от ложных представлений о ком, -

чем-либо, содействовать созданию у кого-либо представления об 

истинном положении вещей»); 

10. оказывать / оказать внимание кому-либо, окружать / окружить 

вниманием кого-либо — обходить / обойти вниманием кого-либо, 

оставлять / оставить без внимания кого-либо («относиться к 

кому-либо с особым вниманием, заботой» — «относиться к ко-

му-либо невнимательно, не проявляя заботы, расположения»); 

11. поворачиваться / повернуться лицом к кому, -чему-либо — пово-

рачиваться / повернуться спиной к кому-либо («начинать инте-

ресоваться кем, -чем-либо, проявлять заинтересованность, уча-

стие по отношению к кому, -чему-либо» — «переставать интере-

соваться кем, -чем-либо, проявлять безразличие, равнодушие к 

кому, -чему-либо»); 

12. иметь что-то против кого, -чего-либо — не иметь ничего против 

кого, -чего-либо («относиться к кому, -чему-либо с предубеждени-

ем» — «относиться к кому, -чему-либо без предубеждения»); 

13. сердце (душа) не лежит к кому, -чему-либо (в 1 значении), серд-

це (душа) не принимает кого, -чего-либо, приходиться / прий-
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тись не по душе кому-либо — души не чаять в ком-либо, не 

надышится на кого-либо (не может надышаться на кого-либо), 

носить на руках кого-либо (в 1 значении), приходиться / прий-

тись по душе кому-либо («относиться к кому-либо с симпатией, 

расположением, любовью» — «относиться к кому-либо без сим-

патии, расположения»; «кто-либо не нравится кому-либо» — 

«кто-либо нравится кому-либо»); 

14. воздавать / воздать хвалу кому, -чему-либо, воскурять / воску-

рить (курить) фимиам кому, -чему-либо, петь дифирамбы 

(осанну) кому, -чему-либо, поднимать /поднять на щит кого, -

что-либо, превозносить / превознести (возносить / вознести) до 

небес кого, -что-либо — вставлять / вставить фитиль кому-

либо, давать / дать (задавать / задать, устраивать / устроить 

) баню кому-либо (в 1 значении), давать / дать (задавать / за-

дать, поддавать / поддать) жару кому-либо (в 1 значении), да-

вать / дать жизни кому-либо (в 1 значении), давать / дать при-

курить кому-либо (в 1 значении), задавать / задать пару кому-

либо, задавать / задать перцу кому-либо (в 1 значении), зада-

вать / задать трезвону (звону) кому-либо, задавать / задать 

трепку кому-либо (в 1 значении), задавать / задать (показывать 

/ показать) феферу кому-либо, мылить / намылить голову кому-

либо, накрутить (наломать) хвост (-а) кому-либо, намылить 

(намять) шею (холку) кому-либо (во 2 значении), протирать / 

протереть (продирать / продрать, прочищать / прочистить) с 

песочком (песком) кого-либо, разделывать / разделать под орех 

кого-либо (в 1 значении), расчесать кудри кому-либо, склонять / 

просклонять по всем падежам (во всех падежах) кого-либо, сни-

мать / снять стружку с кого-либо («проявлять одобрительное 

отношение к кому, -чему-либо, хорошо отзываясь о ком-либо, 

хваля кого-либо» — «проявлять негативное отношение к кому-

либо, сильно ругая, браня, отчитывая кого-либо»); 
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15. гладить по шерстке (шерсти) кого-либо — гладить против 

шерстки (шерсти) кого-либо («проявлять позитивное отношение 

к кому-либо, говоря или делая что-либо в соответствии с чьим-

либо желанием, в угоду кому-либо» — «проявлять негативное 

отношение к кому-либо, говоря или делая не так, как хотелось бы 

кому-либо, наперекор кому-либо, не стараясь угодить»). 

Фразеологизмы-антонимы обладают перечисленными выше при-

знаками: принадлежат к одному семантико-грамматическому классу 

процессуальных единиц, выражают полярные, но логически сопостави-

мые понятия, обладают тождественной синтаксической сочетаемостью. 

Так, например, антонимы давать / дать добро на что-либо, чему-

либо — накладывать / наложить (налагать) вето на что-либо, накла-

дывать / наложить (налагать) запрет (запрещение) на что-либо явля-

ются процессуальными, характеризуются одним типом семантики, вы-

ражают полярные понятия «разрешать — запрещать» на одном логи-

ческом основании «позволять — не позволять делать, совершать 

что-либо», обладают тождественной синтаксической сочетаемостью: 

а) с субъектом-лицом (одушевленным существительным, собиратель-

ным существительным) в форме именительного падежа; б) с объектом-

предметом (чаще отвлеченным существительным) в форме косвенного 

падежа (винительного с предлогом на или дательного без предлога). 

Президент клуба дал добро на участие в товарищеском матче, 

который предположительно состоится осенью в Краснодаре 

(Сов. спорт).  

Добро дал эксперименту и министр здравоохранения СССР 

Е. Чазов (Известия). 

Доктора наложили свой запрет на нестерпимые желания 

(И. Гончаров). 

Так что пусть теперь руководитель любого ранга, прежде чем по-

пытаться наложить запрет на публикацию того или иного мате-

риала, задумается и припомнит, чем ему это грозит 

(Б. Никольский).  
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Меня как депутата и другое волнует: этот наместник, или, как он 

там, «комиссар», будет присутствовать на каждом заседании ис-

полкома, президиума Совета, на всех его заседаниях? И будет 

накладывать вето на решения, которые ему покажутся «не 

нашими»? (Правда).  

Но почему в Нью-Йорке он (Шеварнадзе) вначале заявляет, что 

возможна посылка наших войск на Ближний Восток, а через два 

месяца — что Верховный Совет наложит вето на эту посылку 

войск, с учетом ситуации, если возникнет угроза жизни советских 

людей, Президент СССР согласно Конституции СССР имеет пра-

во «через голову» Верховного Совета послать войска? (Известия). 

Антонимические отношения у фразеологизмов, раздельнооформ-

ленных номинативных единиц, образуются: 

1. на основании антонимии семантических элементов глагольных 

или глагольных компонентов и компонентов-предлогов: связы-

вать / связать руки кому-либо — развязывать / развязать руки 

кому-либо; сидеть на одном месте — бегать с места на место; 

появляться / появиться на свет — исчезать / исчезнуть с лица 

земли, вводить / ввести в заблуждение кого-либо — выводить / 

вывести из заблуждения кого-либо и др.; 

2. на основании антонимии семантики именных компонентов: жить 

своим умом — жить чужим умом; класть / положить начало че-

му-либо — класть / положить конец чему-либо; поворачиваться / 

повернуться лицом к кому, -чему-либо — поворачиваться / повер-

нуться спиной к кому, -чему-либо и др.; 

3. на основании антонимии семантики компонентов-предлогов: 

плыть по течению — плыть против течения; гладить по шерст-

ке (шерсти) кого-либо — гладить против шерстки (шерсти) кого-

либо и др.; 

4. на основании антонимии общего фразеологического значения 

единиц: оказывать / оказать помощь кому, -чему-либо, оказывать 

/ оказать содействие кому, -чему-либо, оказывать / оказать под-
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держку кому, -чему-либо — ставить (кидать, бросать) палки в 

колеса кому, -чему-либо; появляться / появиться на свет, увидеть 

свет (в 1 значении) — отдать богу душу и др. 

В некоторых парах противоположность значений создается ком-

понентами не и ни: иметь что-то против кого, -чего-либо — не иметь 

ничего против кого, -чего-либо; иметь много общего с кем, -чем-либо, 

иметь общее с кем, -чем-либо — не иметь ничего общего с кем, -чем-

либо. 
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ВЫВОДЫ ПО ГЛАВЕ III 

 

1. Процессуальные фразеологизмы семантических категорий бытий-

ности и отношения представляют собой сложную семантическую 

систему, элементы которой характеризуются определенными се-

мантическими свойствами и отношениями, а именно: 

а) исследуемые фразеологизмы моно- и полисемантичны; 

б) способны вступать в синонимические и антонимические отношения. 

2. Основная масса исследуемых фразеологизмов однозначна. Среди 

фразеологизмов семантической категории бытия однозначными 

являются 94 %, многозначными — 6 %; среди фразеологизмов ка-

тегории отношения — соответственно 80 % и 20 %. Количество 

значений у многозначных единиц колеблется от двух до шести, но 

преобладают двузначные ФЕ.  

У большинства многозначных единиц отношения между значени-

ями иерархические. 

3. Разные значения многозначных фразеологизмов оказываются свя-

занными с разными семантическими субкатегориями, группами и 

подгруппами. 

4. Одним из признаков семантической системности процессуальных 

фразеологизмов является их способность вступать в синонимические 

отношения. Внешней синонимией охвачено практически 100 % еди-

ниц, в отношения внутренней синонимии вступают около 47 % фра-

зеологизмов категории бытия и около 72 % единиц категории отно-

шения. Объем синонимических рядов колеблется от двух до сорока 

единиц. Количество фразеологизмов в одном синонимическом ряду 

обнаруживает тенденцию к уменьшению: наиболее представленными 

оказались двучленные и трехчленные синонимические ряды. Фразео-

логические синонимы различаются оттенками значений, эмоцио-

нально-экспрессивной окраской, стилистической принадлежностью, 

отнесенностью к активному или пассивному фонду языка, а иногда 

несколькими признаками одновременно. 
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5. Антонимические отношения в меньшей степени характерны для ис-

следуемых единиц: только 16 % фразеологизмов категории отноше-

ния и 21 % фразеологизмов категории бытия вступают в антонимиче-

ские отношения. Антонимичекие отношения между фразеологизмами 

обеих категорий осложняются синонимическими  связями, в резуль-

тате образуются антонимо-синонимические ряды. 
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е  

 

Процессуальные фразеологизмы — один из самых представлен-

ных семантико-грамматических классов фразеологического фонда со-

временного русского языка, характеризующийся сложной семантиче-

ской структурой и емкостью, способностью обозначать различные сто-

роны понятия процесс.  

В представленном исследовании выявлен корпус процессуальных 

фразеологизмов с семантикой бытия и отношения. Достаточно высокая 

степень репрезентативности указанных единиц позволила сделать их 

предметом специального научного описания. До сих пор теория семной 

и семантической структуры процессуальных единиц и их различных 

объединений развивалась на лексическом материале.  

Бытие и отношение в языке имеют лингво-философский статус, 

под эти категории подводится все многообразие проявлений существо-

вания и отношения предметов, лиц, признаков, процессов в объектив-

ной действительности, обозначаемых когнитивно специфическими язы-

ковыми средствами.  

Исследование процессуальных фразеологизмов двух семантиче-

ских категорий позволяет заключить, что класс процессуальных фра-

зеологизмов структурен: он состоит из пяти категорий: бытия, станов-

ления, действия и деятельности, состояния, отношения. Это первый тип 

семантической организованности.  

Каждое из двух описанных объединений процессуальных фразео-

логизмов имеет свою категориальную семантику (соответственно се-

мантику бытия и семантику отношения) и занимает определенное место 

в системе пяти категорий процессуального класса. Это второй тип се-

мантической организованности процессуальных единиц.  

Третий тип организованности проявляется в том, что каждая се-

мантическая категория имеет свое членение: категорию бытия состав-

ляют субкатегории предбытия, возникновения, начала бытия, собствен-

но бытия и завершения, конца бытия; категория отношения состоит из 
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субкатегорий взаимоотношения, владения, межличностных отношений, 

социальных отношений.  

В свою очередь каждая семантическая субкатегория исследуемых 

фразеологизмов тоже имеет структуру, состоит из групп, которые под-

чиняются своей верхней градационной единице. Таким образом пред-

ставлен четвертый тип семантической организованности процессуаль-

ных фразеологизмов. И, наконец, группа может состоять из подгрупп 

или отдельных единиц. Это последний, пятый, тип семантической орга-

низованности. Все названные типы находятся между собой в иерархи-

ческих отношениях и образуют пирамиду: 

Класс (классное категориальное значение) 

Семантическая категория (категориальное значение) 

Субкатегория (субкатегориальное значение) 

Группа / подгруппа (групповое или подгрупповое значение) 

Отдельная единица (индивидуальное значение). 

Каждое из членений содержит сему разного объема, но обязатель-

но связывающую с предыдущей и последующей семантической частью 

и в целом с данной семантической категорией и классом. 

Семантическая организованность фразеологических единиц ис-

следуемых категорий проявляется также в их способности вступать в 

синонимические и антонимические отношения, образуя антонимиче-

ские пары, синонимические и антонимо-синонимические ряды. Высо-

кий процент внешней и внутренней синонимии единиц бытия и отно-

шения лишний раз подтверждает, что фразеологизм и слово, передаю-

щее его значение, неэквивалентны. 

Многозначные процессуальные фразеологизмы могут иметь оди-

наковую или разную субкатегориальную отнесенность. В первом случае 

единицы внутри одной семантической субкатегории принадлежат к раз-

ным группам и подгруппам, становятся членами разных синонимиче-

ских и антонимо-синонимических рядов. 

Анализ семантической структуры категорий бытия и отношения 

позволил подтвердить высокую степень антропоцентричности состав-
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ляющих их фразеологических единиц. Центральное место занимают 

субкатегории собственно бытия (а внутри  группа со значением образа 

жизни человека), социальных и межличностных отношений, которые, в 

свою очередь, состоят из большого количества групп и подгрупп, ре-

презентирующих различные виды отношений людей в обществе. 
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