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Введение
Фразообразовательные возможности слов 

разных частей речи, семантических классов и те-
матических групп, а также их определенных форм 
в течение нескольких десятилетий остаются пред-
метом исследования отечественных фразеологов. 
Изучены и описаны фразеологизмы с компонента-
ми: зоонимами [13, 16], соматизмами [1], прилага-
тельными [28], местоимениями [11; 25], глаголами 
движения [8], глаголами иметь [21], брать/взять 
[9], частицами не и ни [17; 29], числительными [6], 
существительными бог и черт [27], жизнь [12], 
вода [3] и т.д. В работах членов Челябинской фра-
зеологической школы систематизированы знания 
о единицах с компонентом-именем в форме ка-
кого-либо косвенного падежа: родительного [15], 
дательного [14], винительного [19], творительного 
[4], предложного [4]. Некоторые лексемы, по мне-
нию А. М. Эмировой, являются «организующими 
центрами целых гнезд устойчивых сочетаний» 
[30]. Наиболее активны во фразообразовании 
лексемы бог, душа, соматизмы (голова, рука, 

нога, сердце). Так, например, Ю. Ю. Авалиани 
называет существительное голова «центром ти-
пологического ряда с общим значением оценки 
умственных и моральных качеств лица», индика-
тором «определенной темы, которая раскрывает-
ся в этих рядах» [2].

Фразеологические единицы (ФЕ) с компонен-
том-существительным место представлены, по 
нашим подсчетам, 80 единицами, что позволяет 
считать их довольно крупным объединением в 
русском фразеологическом фонде. Не все едини-
цы зафиксированы в словарях. Так, например, во 
«Фразеологическом словаре русского языка» под 
редакцией А. И. Молоткова таких фразеологизмов 
49 [24], во «Фразеологическом словаре русского 
литературного языка» под ред. А. И. Федорова – 
45 [23].

1 Семантико-грамматические классы фразео-
логизмов с компонентом место

Фразеологический состав русского языка си-
стемно организован, «самым общим семантиче-
ским свойством фразеологизмов оказалось их 
свойство объединяться в семантико-грамматиче-
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ские классы, в основе каждого из которых лежит 
одно категориальное значение, или один тип се-
мантики. Причем тип категориального значения 
у одного класса фразеологизмов и одной части 
речи одинаковый» [26]. 

Фразеологические единицы с компонентом 
место характеризуются разными типами катего-
риальной семантики и, следовательно, принадле-
жат к разным семантико-грамматическим классам.

Процессуальные фразеологизмы с компо-
нентом место оказались наиболее представ-
ленными в количественном отношении (37 % от 
общего числа ФЕ). Процессуальные фразеоло-
гизмы семантически соотносятся с глаголами и 
образуют вместе с ними единый класс единиц с 
процессуальным категориальным значением. В 
этих фразеологизмах глагольный компонент яв-
ляется грамматически ведущим, он придает всей 
ФЕ значение процесса и формы морфологиче-
ских категорий. Процессуальные фразеологизмы 
с компонентом место являются морфологически 
изменяемыми. Внутри процессуального класса 
фразеологизмы с компонентом место объедине-
ны в две семантические субкатегории: 1) фразе-
ологизмы, обозначающие деятельность человека 
как таковую, не направленную на другое лицо или 
предмет (субъектные фразеологизмы). Эта субка-
тегория представлена двумя группами: а) фразе-
ологизмы, называющие деятельность человека: 
занимать видное<центральное> место – ‹до-

биться положения в общественной жизни, науке, 

семье›; выйти на первое<второе и т. д.> место – 

‹добиться успеха в чем-либо› ; топтаться на 

месте – ‹не развиваться›; пригреть место – 

‹выгодно, удобно устроиться›; знать свое ме-

сто – ‹поступать, действовать сообразно сво-

ему положению›; найти свое место в жизни – 

‹правильно определить свое призвание›; сидеть 

на <одном> месте – ‹жить, никуда не выезжая›. 

Пока отец чинит разладившийся мотор или ме-

няет какую-нибудь часть, можно потолкаться 

среди трактористов, послушать их разговоры, 

узнать, кто сегодня вышел на первое место, 

а кто застрял в борозде или допустил пережог 

горючего (А. Мусатов); б) фразеологизмы, назы-
вающие состояние лица: не находить / не найти 

<себе> места – ‹быть в состоянии беспокой-

ства, тревоги›; не сидится на месте – ‹кто-

либо испытывает желание, стремление что-то 

предпринять›. Я знал, как волнуется и не нахо-

дит себе места Андрей Прозоров (С.Лунгин); 

2) фразеологизмы, обозначающие деятельность 

человека, направленную на предмет или лицо 
(объектные фразеологизмы): cтавить / поста-

вить на место кого-либо – ‘осадить, призвать 

к порядку кого-либо’; указать <свое> место ко-

му-либо – ‘объявить порицание кому-либо’; усту-

пать / уступить место кому,-чему-либо – ‘сме-

няться / смениться, заменяться / замениться 

кем,-чем-либо’; сдвинуть / сдвигать с места 

кого,-что-либо − ‘заставлять / заставить ко-

го-либо действовать, побуждать / побудить 

кого-либо к действию’; задевать / задеть <за-

тронуть> за больное место кого-либо – ‘вол-

новать / взволновать кого-либо, напомнив о 

каком-либо его недостатке, уязвимой слабой 

стороне’. Очевидно, накренившиеся под тяже-

стью событий дни сдвинули с места и флот-

ские традиции, потому что старший офицер 

слушал артиллериста, толкующего за столом 

о кранах и погребах и не только не останавли-

вал его обычным ядовитым напоминанием, что 

для застольной беседы есть другие, более ин-

тересные обществу темы, но и сам, кивая ему 

утвердительно головой, поднял руку и оживлен-

но сказал через всю кают-компанию вошедшему 

Ливитину...(Л. Соболев).

Вторым по количеству единиц стал класс 
предметных фразеологизмов (26 %). В этом 
классе объединяются фразеологизмы, которые 
обозначают предмет в широком значении этого 
слова. Они семантически и синтаксически соот-
носимы с существительными. Внутри данного 
семантико-грамматического класса нами выделе-
ны субкатегории единиц: а) обозначающих про-
странство, участок территории, местность: места 

не столь отдаленные − ‘удаленные от центра 

страны территории, куда в царской России от-

правляли в ссылку’; злачное место – 1) ‘место, 

куда кто-либо стремится попасть’; 2) ‘место, 

где царит довольство, счастье’;белое место − 

‘неисследованная территория’;присутственное 

место − ‘государственное учреждение: депар-

тамент, канцелярия, контора и т. д.’ и др. О нем 

говорили неохотно: «квартал богемы», «злач-
ное место», «контрасты большого города» 

(Д. Гранин); б)называющих отвлеченные поня-
тия: уязвимое <слабое>место – ‘существенный 

недостаток’; общие места  −’избитые выра-

жения, прописные истины’; узкое место −’сла-

бая сторона какого-либо дела’;темное место − 

‘непонятная, неразгаданная часть текста’; 

место под солнцем − ‘прочное, высокое поло-

жение в обществе’ и др. Но тут же поспорил с 
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собой: иногда штампы, общие места, помога-

ют проскальзывать, двигаться, не спотыка-

ясь о красоты стиля и эффектные придумки 

(А. Слаповский); в) обозначающих лицо: пустое 

место − ‘бесполезный человек’; шишка на ровном 

месте − ‘человек, неоправданно высоко оценива-

ющий себя’; обозначающих части живой материи: 
мягкое место − ‘ягодицы, зад’;детское место 

−’плацента’,причинные места − ‘половые орга-

ны’. Прямо сказать, так себе шишка на ровном 
месте (М.  Шолохов). Первый раз, как признался 

президент, и прыжком-то не назовешь: «Если бы 

выпускающий не поддал под мягкое место, ни за 

что бы не решился» (Е. Григорьева).
Качественно-обстоятельственный класс по 

количеству единиц занимает третье место (18 %). 
Фразеологизмы этого класса обозначают каче-
ство или обстоятельство действия. Единицы этого 
класса семантически и синтаксически соотносят-
ся с наречиями, сочетаются с глаголами и гла-
гольными формами. Данный класс представлен 
субкатегориями обстоятельства и качества. В суб-
категорию обстоятельства входят фразеологиз-
мы, которые выражают: а) различные временные 
фазы действия: по тех мест  − ‘до какого-либо 

определенного времени’; на месте преступле-

ния −’в момент совершения поступка’. А ты его 
по тех мест не узнаешь, поколь не признаешь-

ся со Авраамом в том, что ты земля и пепел 

(Г. Сковорода); б) место протекания действия: на 

месте− ‘там, где что-либо произошло; тут же’; 

на место  –’туда, куда следует, где полагается’; 

к месту – ‘туда, куда следует, где полагается’. 

После внутреннего исследования перспективно-

сти данного региона с потенциальным дилером 

связывается менеджер по развитию дилерской 

сети, и по результатам изучения структуры 

предполагаемого инвестора и проверки его бла-

гонадежности выезжает на место (И.Сирин); 
в) причину действия: на пустом ˂ровном˃месте 

−’без всякой видимой причины’. Конфликты в 

Арктике могут возникать буквально на пустом 
месте (А. Волков). В субкатегорию качества вхо-
дят единицы, обозначающие собственно каче-
ство действия, образ действия, меру и степень 

действия: с  места в карьер −’сразу, без всякий 

приготовлений’; не сходя с места − ‘1) сразу, за 

один прием, немедленно; 2) не откладывая на по-

том’; (уложить <убить>) на месте − ‘сразу же, 

наповал’; не к месту − ‘неуместно’, к месту − 

‘уместно’ и др. Все-то мы опаздываем, все-то у 

нас делается не к месту да не к разу, – корил я 

военного (В.  Астафьев).

Существительное место является фразоо-
бразующим компонентом также в единицах мо-
дального класса (11 %), служащих средством вы-
ражения субъективно-объективного отношения 
говорящего к содержанию высказывания. К данно-
му классу нами отнесены единицы, выражающие: 
а) клятвенное заверение: убей меня на месте 

гром; не сойти мне с этого места; провалиться 

мне на этом месте и др. – Истинный крест, не 
сойти мне с этого места, – шутливо поклялся 

Миша, озорно подмигивая (А.  Маринина); б) угро-
зу: мокрого места не останется. – Остановись, 

или я на тебя немедленно обрушу Луну, и от тебя 

даже мокрого места не останется! (Л. Лагин); 
в) волевые побуждения: ни с места; по местам; 

на место. По местам! – закричал Дубровский 

(А. Пушкин). В этот же класс входят единицы эти-
кетного характера  − честь и место. А, ваше бла-

городие! – сказал Пугачев, увидев меня. – Добро 

пожаловать, честь и место, милости просим! 

(А. Пушкин).

Наименее представленным оказался класс 
единиц с призначной семантикой (7,4 %). Такие 
фразеологизмы употребляются для обозначения 
интеллектуальных и эмоциональных качеств, со-
стояний лица: глаза на мокром месте − ‘кто-либо 

плаксив, слезлив’, голова на месте − ‘сообрази-

тельный, толковый’, мозги не на месте − ‘безот-

ветственный, глупый’; душа не на месте − ‘кто-

либо не чувствует себя спокойным; встревожен, 

обеспокоен’; для указания на внешние характери-
стики лица: живого места не осталось − ‘1) изби-

тый, изуродованный; 2) испачканный, грязный’; 

для обозначения свойств предмета: не к месту − 

‘неуместный’. Нельзя не любить такого козыря. 

Работает – любо глядеть; почета – хоть от-

бавляй, и голова на месте. (М. Горький). А все-

таки помолчи, дед. Не к месту твои разговоры, – 

сурово прибавила она (Н. Вирта. Вечерний звон).

Единичны фразеологизмы с компонентом 
место, соотносимые с предлогами и союзами. 
Фразеологический предлог на месте кого-либо 
выражает субъектно-объектные отношения. Что 

бы сделал я на месте Левы, будь я секретарь 

райкома? (А. Рыбаков). Фразеологический союз 
с того места как выражает временные отноше-
ния в сложноподчиненном предложении. С того 
места, как старика внесли в избу, началась оду-

шевленная работа (Л. Толстой).
2 Структурная организация фразеологиче-

ских единиц с компонентом место
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Одним из дифференцирующих признаков 
фразеологизма как воспроизводимой единицы 
является постоянство его состава. Состав фра-
зеологических единиц с компонентом место рас-
сматривается нами с точки зрения составляющих 
их компонентов, типов структурных моделей и 
объема.

Объем фразеологизмов с компонентом ме-

сто колеблется от двух до шести компонентов: уз-
кое место, злачное место, не к месту, ставить / 

поставить на место, с места в карьер, места 

не столь отдаленные, глаза на мокром месте, 

не сойти мне с этого места и др. Все лексемы, 
образующие ФЕ с компонентом место, входят в 
активную лексику современного русского языка. 
Кроме существительного место, исследуемые 
фразеологизмы имеют в своей структуре сло-
ва практически всех частей речи. В образовании 
названных фразеологизмов участвуют глаголы в 
разных формах: инфинитивной, личной, деепри-
частной – иметь место, сдвинуться с места, 

знать свое место; мокрого места не останет-

ся, не сходя с места и др. Активны во фразоо-
бразовании прилагательные, причем, по нашим 
наблюдениям, только качественные в полной фор-
ме: святое место, белое место, пустое место, 

голое место и др. Компонентами исследуемых 
фразеологизмов могут становиться местоимения 
разных разрядов: указательные – с того места 

как, не сойти мне с этого места; притяжатель-
ные  – знать свое место, сидеть на своем ме-

сте; личные – умереть мне на месте, убей меня 

на месте гром и др. Порядковые числительные 
являются компонентами ФЕ типа на первом ме-
сте, на десятом (двадцатом) месте. В одном фра-
зеологизме обнаружен компонент-местоименное 
наречие: места не столь отдаленные. Редки в 
качестве компонентов существительные, так как 
обязательным компонентом рассматриваемых 
единиц является существительное место, второе 
же существительное встречается в ФЕ опреде-
ленных моделей: место под солнцем, душа не на 

месте, сердце не на месте.
Компонентами мы считаем не только знаме-

нательные слова, но и служебные: предлоги, со-
юзы, частицы [20]. Они, наряду со знаменатель-
ными, участвуют в формировании значения ФЕ: к 
месту, не к месту, с места в карьер, как на пу-

стое место, ни с места, не место, сердце не на 

месте и др.
В качестве воспроизводимой единицы фра-

зеологический оборот всегда выступает как опре-

деленное структурное целое. С точки зрения 
синтаксической организации, фразеологизмы с 
компонентом-существительным место в массе 
своей делятся на три группы: 1) фразеологизмы, 
по структуре соответствующие предложно-падеж-
ным формам – на месте, к месту; 2) фразеоло-
гизмы, по структуре соответствующие словосоче-
танию: больное место, взять с места, ставить / 

поставить на место; 3)  фразеологизмы, по 
структуре соответствующие предложению: шиш-

ка на ровном месте, не сойти мне с этого ме-

ста. Непродуктивной для исследуемых единиц 
оказалась модель сочетания слов с сочинитель-
ной связью, например: честь и место, к месту 

и не к месту. В структуре фразеологизмов пер-
вой группы реализована форма косвенного паде-
жа с каким-либо из предлогов: родительного – с 

места, дательного – к месту; винительного – на 

место, предложного – на месте. Разновидностью 
этой модели является структура, представляю-
щая собой сочетание предложно-падежной фор-
мы с отрицательной частицей – не к месту, ни с 

места; а также сочетание отрицательной части-
цы с формой именительного падежа – не место. 
Фразеологизмы такого типа А. И. Смирницкий, 
применительно к английской фразеологии, назы-
вал одновершинными, отмечая таким образом на-
личие в их структуре одного семантически полно-
значного компонента.

Фразеологизмы, по структуре соотносимые со 
словосочетанием, представлены двумя разновид-
ностями: 1) восходящие к модели словосочетания 
с согласованием – узкое место, святое место, 

пустое место; 2) восходящие к модели слово-
сочетания с управлением – иметь место, усту-

пить место, топтаться на месте, на месте 

преступления и др. 
Во фразеологизмах модели «прилагательное + 

существительное» грамматически стержневым 
компонентом является существительное, кото-
рое диктует формы согласуемому компоненту-
прилагательному, нормативно находящемуся в 
препозиции. Обратный порядок слов может сви-
детельствовать о переносе смысловых акцентов 
или стилистической окрашенности предложения: 
Хуже всего, что я сама сомневалась в своей 

правоте: рублевский старик нащупал-таки мое 

слабое место  (И.  Грекова). Баллистика была 

местом для меня слабым (Б.  Горбатов). Жизнь 

постепенно обретала некую определенность, 

и подобное злачное место было новой власти 

ни к чему (А. Митрофанов). Андрей Антонович, 
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будучи изгнан своим родителем из дома за ту-

неядство, нашел дом Егора Ивановича местом 
злачным, где в изобилии текли мед и молоко 
(Н. Успенский).

Фразеологизмы второй разновидности име-
ют модели глагольного и именного словосоче-
тания с управлением. В моделях с глагольным 
управлением стержневым компонентом, носите-
лем грамматических признаков является глагол, 
компонент-существительное место имеет форму, 
предопределяемую синтаксическими свойствами 
глагола: ставить / поставить на место, усту-

пать / уступить место, не находить себе ме-

ста, взять с места и др. В моделях с именным 
управлением компонент-существительное место 
является грамматически главным, управляющим, 
другое существительное с предлогом или без 
предлога – управляемым: место под солнцем, на 

месте преступления.
Фразеологизмы, соотносимые по структуре 

с предложением, имеют модели простых двусо-
ставных и односоставных предложений, а также 
модели придаточных частей сложноподчиненных 
предложений: душа не на месте, убей меня на 

месте гром, не сойти мне с этого места, про-

валиться мне на этом месте, чтоб мне прова-

литься на (этом) месте и др.
3 Типы варьирования фразеологических еди-

ниц с компонентом место
Проблема вариантности продолжает оста-

ваться актуальной в современной лингвистике, 
так как, по мнению многих ученых, вариантность 
является «одним из важнейших условий раз-
вития языка» [22], «способом существования 
и функционирования всех единиц языка» [18]. 
Фразеологический фонд русского языка дает бо-
гатейший материал для исследования данных 
фактов, поскольку сверхсловные номинатив-
ные единицы обладают широким диапазоном 
варьирования.

Несмотря на то, что одним из дифферен-
циальных признаков фразеологизмов является 
устойчивость компонентного состава, многие ФЕ 
русского языка способны к структурному варьи-
рованию. «Данный процесс отражает количе-
ственные (временные), спорадические изменения 
компонентного состава, которые зачастую не при-
водят к качественным преобразованиям фразео-
логизмов» [20]. Под варьированием мы понимаем 
языковой процесс, при котором внешнее видоиз-
менение структуры языковой единицы не приво-
дит к нарушению ее семантического тождества. В 

работах отечественных лингвистов описаны типы 
варьирования структуры ФЕ: компонентное, коли-
чественное, морфологическое, морфемное, син-
таксическое, фонетическое, комбинированное. 

Наиболее типичным для исследуемых еди-
ниц оказалось компонентное варьирование, при 
котором происходит замена одного из компонен-
тов, не приводящая к изменению количествен-
ного состава фразеологизма и не разрушающая 
его семантического тождества. Компонентное ва-
рьирование может быть представлено: а) варьи-
рованием согласуемого компонента в единицах 
модели «согласуемый компонент + существитель-
ное»: слабое / уязвимое место; б) варьировани-
ем глагольного компонента в единицах модели 
«глагол + существительное с предлогом или без 
предлога»: задеть / затронуть за больное ме-

сто. Но в такой системе отопления было уяз-
вимое место (Ю. Сенкевич). Хуже всего, что 

я сама сомневалась в своей правоте: рублев-

ский старик нащупал-таки мое слабое место 
(И. Грекова). Малинин, когда считал, что без 

этого не обойдешься, не боялся портить отно-

шения и доставлять неприятности, но без нуж-

ды задевать людей за больное место не любил 

(К. Симонов). Затронутый за больное место, 
Нежданов уже не мог довериться по-прежнему 

(И. Тургенев). Нет, ты меня за это мое, за боль-
ное место не тронь! (М. Горький). 

Количественное варьирование заключается 
в сокращении компонентного состава и также не 
влечет за собой изменения фразеологического 
значения: не находить <себе> места; на <своем> 

месте; знать <свое> место; стоять на <одном> 

месте; поставить на <свое> место; указать 

<свое> место. И дни для Рогули словно стояли 
на одном месте (В. Белов). Изнутри меня зали-

вала мелодия детства, на которой выросло мое 

поколение, она никогда не давала падать духом: 

Нам ли стоять на месте? В своих дерзаниях 

всегда мы правы… (Л. Гурченко). Было ясно, как 

день, что человек томился и не находил места, 
быть может, боролся с собой (А. Чехов). Мы уви-

дим, как пришлось ему метаться, извиваться, 

теряться и не находить себе места среди лю-

дей, событий, движений и течений (Н. Суханов).
Морфемное варьирование в исследуемых 

ФЕ встречается реже, чем компонентное и коли-
чественное. Однако оно также представлено не-
сколькими видами: 1) варьирование префикса 
в глагольном компоненте: уложить / положить 

на месте; 2) варьирование суффиксов именно-
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го компонента: теплое место / тепленькое ме-

сто / тепленькое местечко. Уложить на ме-
сте стотысячную армию ему нипочем было (С. 

Ковалевская). У иных одно лицо сделано величи-

ною в аршин (из мрамора, из металла), причем 

усы, как бычачьи рога, стремятся вас запороть, 
положить на месте (Г. Успенский). Словом, 

отделись он от меня, то, мечтал я, Бубе на-

шлось бы теплое местечко в жизни (А. Ким). 
Кто-то стремился после окончания института 

получить хорошее место, побыстрее в партию 

вступить… В партию я не бежал, тепленькое 
место мне не нужно было, и деньги мне не нужны 

были (А. Сотников). А когда Касьянов попытал-

ся навести в своем правительственном доме 

порядок, отстранил Наздратенку, то последне-

го вернули на теплое место (А. Архангельский). 
Тепленькое местечко досталось: за триста-

то тысяч и десяти фунтов золота со всех шахт 

не взяли (Д.  Мамин-Сибиряк).

Синтаксическое варьирование для фразеоло-
гизмов с компонентом место связано с изменени-
ем порядка следования компонентов единицы, а 
также в контактном или дистантном их расположе-
нии. Этот тип варьирования характерен в основном 
для морфологически изменяемых единиц, прежде 
всего предметных и процессуальных. Студент 

медицины... потом угодил как-то в не столь от-
даленные места, затем сделался аптекарским 

гезелем (П. Боборыкин). Вместо синих морей 

попал юноша в места не столь отдаленные (
И. Калмыкова). Нужно, наконец, поставить эту 

барышню на место, заявив, что от комиссара 

ничего не скроется ... (К. Федин). Я. конечно, не о 

Риге говорю – этих полицаев неумных давно надо 

поставить на место (З. Прилепин).
Комбинированное варьирование проявля-

ется в том, что в одной ФЕ наблюдается реали-
зация одновременно разных типов варьирова-
ния. Зачастую это одновременное варьирование 
глагольного и именного компонентов. При за-
мене компонента существительного происходит 
морфологическое варьирование – изменение 
формы падежа и появление служебных компо-
нентов (предлогов, частиц). В нашем материале 
в комбинированном варьировании одновремен-
но представлены два типа: количественное и 
морфологическое: мокрое место останется 

/ мокрого места не останется. Он знал, что 

от него только мокрое место останется, 

если слухи о чем-нибудь дойдут до ушей графа 

(А. Ладинский). Женщин не бьют, но я ее изуве-

чу… мокрого места не останется!  (А. Чехов). 

Анализ собранного материала свидетельству-
ет о том, что лексема место обладает в русском 
языке высокой фразообразовательной активно-
стью, она является компонентом фразеологиз-
мов практически всех семантико-грамматических 
классов, за исключением класса единиц с количе-
ственной семантикой и класса фразеологических 
частиц.

Структура ФЕ с компонентом место разно-
образна: предложно-падежные формы, слово-
сочетания, сочиненные ряды словоформ, пред-
ложения, части предложений. Исследуемые 
фразеологизмы подвержены разным типам варьи-
рования. Наиболее продуктивным оказалось ком-
понентное варьирование, что объясняется раз-
дельнооформленностью единиц. Рассмотренные 
варианты ФЕ с компонентом место не утрачива-
ют семантического, грамматического и функцио-
нального тождества. Они сосуществуют в языке 
и речи, употребляются как соответствующие нор-
мам русского языка. 

Фразеологизмы с компонентом место харак-
теризуются широким семантическим спектром и 
служат наименованием различных сторон жизни 
и деятельности человека.
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