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Аннотация. В статье рассматриваются 
семантические группы процессуальных фразе-
ологизмов, обозначающих различную деятель-
ность человека, в романах Ф. М. Достоевского 
«Идиот», «Преступление и наказание», «Братья 
Карамазовы». Фразеологизмы объединяются в 
четыре семантические группы, обозначающие 
поступки, поведение человека; речевую дея-
тельность; мыслительную (интеллектуаль-
ную) деятельность; социальную деятельность. 
Отмечено преобладание разговорных и просто-
речных фразеологических единиц, использую-
щихся в устной речи и выступающих в качестве 
одного из средств речевой характеристики 
персонажей. Процессуальные фразеологизмы в 
романах Достоевского выполняют оценочно-ха-
рактеризующую функцию, образно и ярко пере-
дают отношение субъекта речи к действиям 
героев произведений и являются важнейшим 
компонентом идиостиля писателя.
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ологизм, идиостиль, семантико-грамматический 
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Abstract. The article deals with the semantic 
groups of procedural phraseological units 
denoting different human activities in the novels 
of F. M. Dostoevskiy “Idiot”, “Crime and punishment”, 

“Karamazov brothers“. Phraseological units are 
united in four semantic groups, denoting actions, 
human behavior; speech activity; mental (intellectual) 
activity; social activity. The predominance of colloquial 
phraseological units and phraseological units used in 
oral speech and acting as one of the means of speech 
characteristics of the characters is noted. Procedural 
phraseological units in Dostoevsky’s novels perform 
an evaluative and characterizing function, convey 
the attitude of the subject of speech to the actions of 
the heroes of the works fi guratively and vividly and 
are the most important component of the writer’s 
individual style.

Keywords: procedural phraseology, individual 
style, semantic-grammatical class, semantic group.

Фразеологизмы в творчестве Ф. М. Достоев-
ского являются одной из важнейших составляю-
щих идиостиля писателя. Фразеологические еди-
ницы активно используются как в авторской речи, 
так и в речи героев его произведений, характери-
зуя особенности внутреннего мира действующих 
лиц, их поведение и состояние. 

В романах Ф. М. Достоевского функциони-
руют фразеологизмы, принадлежащие к раз-
личным семантико-грамматическим классам: 
предметные, процессуальные, качественно-об-
стоятельственные, призначные, количественные, 
модальные и грамматические (по классификации 
А. М. Чепасовой). Как показал проведенный нами 
количественно-статистический анализ, процессу-
альные фразеологизмы – один из наиболее пред-
ставленных и частотных семантико-грамматиче-
ских классов. 

Объектом исследования в данной статье яв-
ляются процессуальные фразеологизмы, обозна-
чающие деятельность человека (80 фразеологиз-
мов, которые представлены 127  употреблениями 
в текстах романов). Названные фразеологические 
единицы содержат в своей семантической струк-
туре категориальную сему «процесс» и субкатего-
риальную сему «деятельность», которая уточня-
ется и конкретизируется различными групповыми 
семами, указывающими на определенный вид 
деятельности человека. В соответствии с группо-
вым значением фразеологизмы объединяются в 
4  семантические группы.

К первой группе относятся фразеологические 
единицы, обозначающие поступки, поведение 
человека (35 фразеологизмов). Поведение – это 
комплекс поступков человека, которые он совер-
шает в течение продолжительного периода вре-
мени в определенных условиях. В исследуемых 
произведениях способ поведения человека, ока-
завшегося в определенной жизненной ситуации, 
характеризуется часто иронически, например: хо-
дить на цыпочках  – «Разг. Ирон. Заискивать пе-
ред кем-либо»; хвататься за соломинку – «Разг. 
Ирон. Будучи растерянным в тяжелой ситуации, 
поспешно искать спасения, прибегая к крайнему 
средству, которое помочь не может»; проносить 
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мимо носу – «Прост. Ирон. Упускать что-либо, не 
уметь воспользоваться чем-либо»; из кожи (вон) 
лезть – «Разг. Ирон. Стараться изо всех сил, 
усердствовать». Например:

А ныне: на цыпочках ходят, детей унима-
ют («Преступление и наказание»).

И за соломинку ведь хватаются! («Преступ-
ление и наказание»).

Я из кожи лез вчера с ними и тебя поджидал 
(«Преступление и наказание»).

Гм… да… всё в руках человека, и всё-то 
он мимо носу проносит («Преступление и 
наказание»).

Фразеологизмы в произведениях Ф. М. Досто-
евского часто обозначают неблаговидное поведе-
ние человека либо характеризуют человека лег-
комысленного, неосторожного, который по своей 
вине попадает в неприятные ситуации: дать маху – 
«допустить ошибку, промах»; попутал грех – 
«Прост. Кто-либо поддался соблазну сделать 
что-либо предосудительное»; свалять дурака – 
«вести себя легкомысленно, несерьезно; посту-
пать не так, как следует»;  попасть впросак – 
«оказываться в неприятном, неловком положении 
из-за своей оплошности или неосведомленно-
сти»; отбиться от рук – «перестать подчиняться 
кому-то, слушать кого-либо». Например:

И вообще с самого замужества сестры Коля 
почти совсем отбился от рук («Идиот»).

Что даже сам поэт, может быть, попал 
впросак и принял эту злобу за слезы умиления 
(«Идиот»).

Ты тут маху дала, своего глупенького жен-
ского маху! («Идиот»). 

Поведение человека может позитивно оце-
ниваться окружающими как правильное, соответ-
ствующее ситуации: знать свое место – «дер-
жаться соответственно своему положению»; 
знать цену – «правильно оценивать свои воз-
можности, достоинства»; не потерять головы – 
«знать, как поступить в трудном положении, ситу-
ации». Положительную оценку также получает по-
ведение человека, который мужественно перено-
сит до конца испытания, трудности и готов взять 
на себя полную ответственность: испить чашу, 
ручаться головой. Например:

И его многие ценили именно за то, что он 
всегда знал свое место («Идиот»).

Вследствие чего и знал себе цену («Идиот»).
Стал убеждать ее, чтобы она повинилась, 

головой ручаясь за доброту Марьи Ивановны 
(«Братья Карамазовы»)

Он должен теперь испить еще эту ужасную 
чашу, и, главное, в такую минуту! («Идиот»).

Этот хоть и не потерял головы и смело-
сти, но видимо, был озадачен сильно («Идиот»).

Процессуальные фразеологизмы могут иметь 
сложную семантическую структуру, совмещая 
значение деятельности и психического состоя-
ния, которое проявляется в поведении человека. 
Данное явление семантической переходности об-

условлено тем, что между фразеологизмами со 
значением деятельности и состояния нет жестких 
границ [5; 6]. Например, смотреть во все глаза – 
«быть очень внимательным, бдительным, насто-
роже, ничего не упуская из вида»; собираться с 
духом – «превозмогая в себе страх, решиться на 
что-либо». Например:

Та отскочила в испуге, хотела было что-то 
сказать, но как будто не смогла и смотрела на 
него во все глаза («Преступление и наказание»).

Она переждала немного, как бы собира-
ясь с духом или стараясь разогнать досаду  
(«Идиот»).

К переходным единицам относятся также 
фразеологизмы, обозначающие недейственное 
состояние, или состояние безделия, бездействия 
(считать ворон). Например:

 Почему она одна, Лизавета Прокофьевна, 
осуждена обо всех заботиться, всё замечать и 
предугадывать, а все прочие – одних ворон счи-
тать?» («Идиот»).

Во вторую семантическую группу входят фра-
зеологизмы (12 единиц), обозначающие речевую 
(коммуникативную) деятельность, которая пред-
ставляет собой сложную систему взаимоотноше-
ний человека с окружающими людьми. Речевая 
деятельность, реализуемая в процессе коммуни-
кации, тесно взаимосвязана с психологической 
природой общения и играет огромную роль в 
жизни человека. Фразеологизмы, входящие в эту 
группу, ярко раскрывают особенности взаимодей-
ствия персонажей, показывают их отношение друг 
к другу. Большинство фразеологизмов имеют не-
гативную коннотацию, многие являются стилисти-
чески сниженными, просторечными. Например: 
языком колотить – «Разг. Пустословить»; язык 
развязался – «Разг. Ирон. Кто-то начинает очень 
много безостановочно говорить, становится болт-
ливым»; открывать Америку – «говорить, объяв-
лять о том, что всем давно известно»; языком не 
пошевелить – «кто-либо не решается, не может 
сказать что-либо»; пороть ахинею – «Груб. Прост. 
Говорить глупости»; проглотить язык – «замол-
чать, перестать говорить»; петь Лазаря – «жало-
ваться на свою судьбу, плакаться». Например:

Чтобы только глядеть на кого-нибудь и о 
чем-нибудь языком колотить («Идиот»).

Старуха побежала за ним, язык ее развя-
зался («Преступление и наказание»).

 Не пьян ведь, а какую ахинею порет! 
(«Братья Карамазовы»)

Всем только одно было и есть на свете, 
чтобы смотреть на вашу бородавку… хотя бы 
вы при этом открыли Америку («Идиот»)

«Этому тоже надо Лазаря петь, – думал он, 
бледнее и с постукивающим сердцем,  – и нату-
ральнее петь…» («Преступление и наказание»).

В исследуемых романах отмечается высокая 
частотность фразеологизма биться об заклад 
(26 употреблений) в значении «спорить с обя-
зательством оплатить проигрыш, выражать 
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уверенность в своей правоте». Во времена 
Ф. М. Достоевского этот фразеологизм был очень 
распространенным, так как залог часто приме-
нялся для обеспечения денежных обязательств. 
Закладом на Руси называли всякое вещественное 
обеспечение в верности уплаты займа или иного 
обязательства, залог, а также пари, спор на выи-
грыш или саму ставку. Биться означало «держать 
пари, спорить» [7]. 

Например:
– Об заклад готов биться, что так, – под-

хватил с чрезвычайно довольным видом красно-
носый чиновник («Идиот»).

 – И бьюсь об заклад, предполагаете, что 
я к вам теперь подольщаюсь! («Преступление и 
наказание»).

Она бьется со мной об заклад, что через 
две недели будет кадриль танцевать («Братья 
Карамазовы»).

В третью семантическую группу входят 
10 фразеологизмов, обозначающих мыслитель-
ную (интеллектуальную) деятельность человека: 

собираться с мыслями – «сосредоточиться на 
чем-либо, пытаясь обдумать, решить что-либо»; 

схватывать на лету – «быстро, легко 
понимать»; 

шевелить мозгами – «Прост. Соображать, 
думать»; 

давать отчет – «понимать, полностью осоз-
навать что-либо»; 

не давать отчета – «не понимать, не полно-
стью осознавать что-либо»; 

мысль осенила – «возникла идея, как что-
либо сделать»; 

приходить в голову – «возникать, появляться 
в сознании кого-либо»; 

ум за разум заходит – «Разг. Ирон. Теряет 
способность рассуждать, действовать разумно»; 

мысль наклевывается – «о возникающей, за-
рождающейся мысли». 

Например:
Востренький ум Николая Парфеновича 

схватывал на лету и понимал всякое указание 
(«Братья Карамазовы»). 

 Одна новая, внезапная идея пришла ему в 
голову («Идиот»).

 – А знаете, что мне пришло в голову, – сказал 
я («Идиот»).

Всё в нем в эту минуту было как-то разброса-
но и кипело в беспорядке, так что он и с мыслями 
собраться не мог («Идиот»).

– Черт возьми, у меня с этим делом ум за 
разум заходит («Преступление и наказание»).

Он объявил, впрочем, что хотя всё помнит, 
но мало может удовлетворительно объяснить, 
потому что во многом не давал себе отчета 
(«Идиот»).

В четвертую группу входят фразеологизмы, 
обозначающие социальную деятельность челове-
ка (19 единиц).

В романах Ф. М. Достоевского используются 

фразеологизмы, передающие различные виды 
социальной деятельности персонажей, например: 
на бобах остаться (сидеть) – «оставаться без 
того, на что рассчитывал, оставаться без средств 
к существованию»; голову приклонить – «найти 
кров, приютиться»; вылететь в трубу – «совсем 
разориться, остаться без денег»; висеть на воло-
ске – «оказываться в опасности, под угрозой гибе-
ли»; дойти до черты – «Разг. Экспресс. Оказаться 
в предельно тяжелом положении»; быть в мали-
не – «быть в выигрыше, получать удовольствие от 
чего-либо»; пойти (отдать) под красную шапку – 
«Устар. В солдаты пойти или отдавать»; по голов-
ке не погладят – «не оставят без наказания, при-
влечения к ответственности»; знать свое дело – 
«Разг. Экспресс. Умело справляться с работой, 
быть хорошим мастером, специалистом»; носить 
рога – «Ирон. Быть жертвой супружеской невер-
ности» и другие. 

Например:
Вот и сели теперь на бобах, среди улицы 

(«Идиот»).
А ведь Сонечка-то, пожалуй, сегодня и сама 

обанкрутится, потому тот же риск, охота по 
красному зверю… золотопромышленность… 
вот они все, стало быть, и на бобах завтра без 
моих-то денег… Ай да Соня! («Преступление и 
наказание»).

 Если удостоите чести выбрать в секун-
данты, то за вас готов и под красную шапку 
(«Идиот»).

 Я ведь потому, что, во-первых, однофа-
милец, и может быть, даже родственник, а 
во-вторых, не знает, где голову приклонить 
(«Идиот»).

И, вдруг, полный пас, всё в трубу вылете-
ло («Идиот»).

Таким образом, в романах Ф. М. Достоевского 
«Идиот», «Преступление и наказание», «Братья 
Карамазовы» активно используются процес-
суальные фразеологизмы, обозначающие 
разнообразную деятельность персонажей. 
Фразеологические единицы образно характери-
зуют поступки и поведение человека, обознача-
ют и оценивают его мыслительную, речевую и 
социальную деятельность. Большинство фра-
зеологизмов выражает негативное отношение к 
какой-либо деятельности персонажей, передает 
ироническое или резко отрицательное отношение 
субъекта речи к поведению окружающих людей. 
Многие фразеологические единицы являются 
стилистически сниженными, разговорно-просто-
речными, что обусловлено их преимуществен-
ным использованием в непринужденной устной 
речи, в диалоге героев романов. Фразеологизмы 
служат одним из ярких средств речевой харак-
теристики персонажей, функционируют в автор-
ской речи и выполняют оценочно-характеризую-
щую функцию.
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