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Аннотация: В статье анализируются морфо-
логические свойства фразеологических еди-
ниц со значением «безразличия, равнодушия». 
Авторы ис-следуют особенности аналитически 
выраженных грамматических категорий вида, 
наклонения и вре-мени, устанавливают зависи-
мость их функциони-рования от значения фра-
зеологизмов категории состояния.
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 Фразеологизмы категория состояния как 
особый семантико-грамматический класс номи-
нативных фразеологических единиц характери-зу-
ются специфическим категориальным значени-ем, 
морфологическими свойствами и синтакси-чески-
ми признаками.
 На уровне категориального значения 
едини-цы, относящиеся к категории состояния, 
выра-жают статичное, качественное, непроцес-
суаль-ное состояние, которое мыслится безлич-
но или приписывается тому или иному лицу или 
предме-ту как субъекту, испытывающему это со-
стояние. Это может быть психическое или фи-
зическое состояние живых существ, состояние 

природы и окружающей среды, модальная или 
морально-этическая оценка состояния.
 Наиболее многочисленными являются 
еди-ницы, характеризующие эмоциональное со-
стоя-ние субъекта-лица, что связано с общим 
антро-поцентрическим характером русской фра-
зеоло-гии. По наблюдениям психологов, эмоция 
без-различия соответствует состоянию, обуслов-
ленному безучастным, равнодушным отношени-
ем к происходящему, она отличается минимали-
зацией внешних эмоциональных проявлений, 
снижением психической активности, отсутствием 
желания познавать мир и стремиться к какой-либо 
деятельности. 
 По мнению В. И. Шаховского, в структуре 
языкового знака эмоции относятся к коннотаци-
ям и на языковом уровне «трансформируются в 
эмотивность» [1, с. 7]. На языковом уровне эмо-
ция безразличия, равнодушия вербализуется та-
кими фразеологизмами категории состояния, как 
все равно, до фонаря, до лампочки, хоть кол на 
голове теши, не так, не эдак, без разницы, нет 
дела, по барабану, море по колено, хоть бы хны, 
ни жарко ни холодно, всё трын-трава, море по 
колено, один черт и др.
 Семантика фразеологизмов категории 
со-стояния обусловливает специфику их грам-
мати-ческих свойств: неизменяемость, наличие 
мор-фологических грамматических категорий 
вида, наклонения, времени; синтаксическую 
функцию сказуемого в безличном предложении, 
способ-ность к управлению зависимыми словами, 
воз-можность подчинять примыкающие слова. 
Предметом настоящей статьи являются морфо-
логические свойства фразеологических единиц 
категории состояния со значением «безразличия, 
равнодушия».
 Присущая фразеологизмам категории 
со-стояния неизменяемость обусловливает на-
личие у них синтаксических категорий вида, на-
клоне-ния, времени. Эти категории выражаются 
анали-тически, посредством связочных глаголов, 
обеспечивающих включение фразеологизма в 
предложение в качестве предиката. 
 Категория вида глаголов определяет 
харак-тер действия в отношении к его преде-
лу, у фра-зеологизмов категории состояния со 
значением безразличия, равнодушия характе-
ризует осо-бенности протекания состояния и 
реализуется посредством связочных глаголов 
стать, сде-латься (совершенный вид) и стано-
виться, де-латься (несовершенный вид), напри-
мер: Катери-на: Для меня, маменька, стало все 
одно, что родная мать, что ты, да и Тихон тоже 
тебя лю-бит. А. Н. Островский. Гроза. –  У тебя 
всё нор-мально? – наливал он ей столового вина 
и смот-рел, не отрываясь. – Вроде бы, – спешит 
она отпить налитый бокал. Теперь ей стало без 
раз-ницы его осуждающий взгляд, хочет пьёт, хо-
чет нет – её дело. З. Б. Богуславская. Близкие. На 
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полчаса – мне внезапно становится все равно. А 
хоть и на пять минут. Т. Ю. Соломатина. Мой одес-
ский язык. Вот это безразличие меня и напу-гало: 
по рассказам я знал, что именно так люди начи-
нают замерзать, когда им становится все равно – 
жить или не жить, лишь бы не трогаться с места. 
Н. И. Дубов. На краю земли.
 По данным нашей картотеки, несовер-
шенный вид фразеологизмов категории состоя-
ния ока-зался почти в два раза продуктивнее (336 
упо-требления), чем совершенный вид (174 упо-
треб-ления). На наш взгляд, это вызвано тем, что 
несовершенный вид не имеет указания на внут-
ренний предел, обозначает длительность или по-
вторяемость, фразеологические единицы со зна-
чением «безразличия, равнодушия» чаще все-го 
выражают состояние длительное, наблюдае-мое 
в его течении, не связанное с результатом. 
 Отметим, что в части употреблений (65 слу-
чаев) категория вида функционально не выраже-
на, например: Да вот, пожалуйста, полюбуй-тесь 
на него: мы тут убиваемся, а ему хоть бы хны! Н. 
В. Думбадзе. Кровь. Даже, когда не хо-чется ве-
рить, то все равно верю. П. А. Павленко. Счастье.
Преимущественное употребление фразео-логиз-
мов в форме слабого члена категории – несо-
вершенного – или вовсе отсутствие данной грам-
матической категории вызвано аналитиче-ским 
способом его выражения, ведь «связка, как функ-
ционально служебное слово, стремится изба-
виться от самых сильных глагольных кате-горий, 
связанных с семантикой процессуально-сти» [2, с. 
216].
 Категория наклонения глаголов выражает 
характер протекания действия к действительно-
сти, у фразеологических единиц со значением 
«безразличия, равнодушия» эта категория обо-
значает реальность или ирреальность эмоцио-
нального состояния. В отличие от глаголов, она 
имеет двухчленную структуру: может быть реа-
лизована в форме изъявительного и условного 
наклонений.
 Подавляющее большинство употреблений 
фразеологизмов категории состояния со значе-
нием «безразличия, равнодушия» реализуется в 
форме изъявительного наклонения – 495 случа-
ев.  Исследуемые фразеологизмы номинируют 
состояние безразличия как реально существую-
щий факт, что и составляет основное содер-
жа-ние изъявительного наклонения, например: 
Все едино – осталось Ира в Москве или уехала. 
Мне все одно – искать ее я никогда не буду. Б. В. 
Изюмский. Алые погоны. Притом русский человек, 
а особливо дворянин, или художник, имеет стран-
ное свойство: как только завелся у него в карма-
не грош – ему всё трын-трава и мо-ре по колена. 
Н. В. Гоголь. Портрет. Впрочем, Володе пока что 
не было от всего этого ни хо-лодно ни жарко…. 
Слишком много он занимался делом, слишком 
много и сосредоточенно рабо-тал, чтобы помнить 
о том или о тех, кто в данное время исчез с его 

пути. Ю. П. Герман. Дело, которому ты служишь.
Фразеологизмы со значением «безразличия, рав-
нодушия» реализуются в условном наклоне-нии 
редко – всего 15 употреблений. Форма условного 
наклонения данных фразеологизмов образует-
ся путем присоединения частицы бы, например: 
Хоть бы умереть, что ли! Один бы конец! П. И. 
Мельников-Печерский. В лесах.  Э-эх! Ведь уж все 
бы вам равно, коли сами себе в лоб просите? Ф. 
М.  Достоевский. Бесы.
 Такие особенности функционирования ка-
те-гории наклонения объясняются тем, что «фор-
ма изъявительное наклонения обладает самым 
ши-роким кругом частных значений», [3, с. 76]. 
Именно изъявительное наклонение позволяет 
передать разнообразные модальные значения 
реально существующих или существовавших 
эмоциональных состояний человека, в том чис-
ле состояния равнодушия. Условное наклонение 
используется для обозначения ирреального со-
стояния безразличия – предположительно воз-
можного или желательного.
 Грамматическая категория времени гла-
голов выражает отношение действия к моменту 
речи, во фразеологизмах категории состояния со 
зна-чением «безразличия, равнодушия» эта син-
так-сическая категория позволяет дифференциро-
вать время проявления состояния: существую-
щее до момента речи, наблюдаемое в момент 
речи или такое, которое наступит после момента 
речи.
 Чаще всего в современном русском языке 
фразеологизмы категории состояния, обознача-
ющие безразличие, равнодушие, употребляются в 
форме настоящего времени (256). Данные еди-ни-
цы, как правило, выражают состояние субъек-та, 
реализующееся в момент речи, часто в таком слу-
чае они встречаются в диалоговой форме речи, 
например: – Отчасти буду рад, ибо тогда моя цель 
достигнута: коли пинки, значит, веришь в мой реа-
лизм, потому что призраку не дают пинков. Шутки 
в сторону: мне ведь все равно, бранись, коли хо-
чешь, но все же лучше быть хоть каплю повеж-
ливее, хотя бы даже со мной. А то дурак да ла-
кей, ну что за слова! Ф. М. Достоевский. Братья 
Карамазовы. Так я тебе прямо в лицо, открыто и 
честно, принципи-ально и бескомпромиссно заяв-
ляю – не жди! Мне твои ожидания до балды! А. 
О. Белянин. Моя жена – ведьма. – Чёрт с вами 
со всеми, в конце-то концов. Мне плевать на всё. 
Делайте что хотите. А. Г. Волос. Недвижимость.
Реже фразеологические единицы категории со-
стояния со значением безразличия могут упо-
требляться в форме прошедшего времени, такая 
форма наблюдается в 171 случае и относит со-
стояние к плану прошлого: 
 Мать лишила его строгого отцовского вос-
питания, а отчиму все, кроме животных удоволь-
ствий, было по барабану. Э. А. Стефанович. 
Сидячая работа. Петрушке было совершенно все 
равно, похождение ли влюбленного героя, просто 
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букварь, или молитвенник – он все читал с равным 
вниманием. Н. В. Гоголь. Мертвые ду-ши. Тарасу 
было все равно, что есть – бураки, лесную ягоду, 
грибы, кору с деревьев. Б. Л. Горбатов.
 В абсолютном большинстве случаев фор-
ма прошедшего времени позволяет охарактеризо-
вать состояние субъекта-лица, которое наблю-да-
лось в прошлом.
 Реже всего фразеологизмы со значением 
«безразличия, равнодушия» используются в фор-
ме будущего времени – 85 употреблений, по дан-
ным нашей картотеки, например: – Если бу-дет 
все равно, жить или не жить, то все убьют себя, 
и вот в чем, может быть, перемена будет. Ф. М. 
Достоевский. Бесы. Петр Верховенский в засе-
дании хотя и позвал Липутина к Кириллову, чтоб 
удостовериться, что тот примет в данный момент 
«дело Шатова» на себя, но, однако, в объяснени-
ях с Кирилловым ни слова не сказал про Шатова, 
даже не намекнул, – вероятно, счи-тая неполи-
тичным, а Кириллова даже неблаго-надежным, и 
оставив до завтра, когда уже все будет сделано, а 
Кириллову, стало быть, будет уже «все равно»; по 
крайней мере, так рассуж-дал о Кириллове Петр 
Степанович. Ф. М. Достоевский. Бесы.
 Общим значением форм будущего време-
ни является обозначение состояния, которое будет 
наблюдаться после момента речи. Отнесенность 
к событиям, которых еще нет в реальности, сбли-
жают значения форм будущего времени с форма-
ми условного наклонения.
 Таким образом, грамматические категории 
фразеологизмов со значением состояния «без-
различия, равнодушия» выражаются аналитиче-
ски, являются морфолого-синтаксическими. 
Особенности их функционирования напрямую 
связаны с семантическими потенциями данных 
фразеологических единиц – обозначить соответ-
ствующее состояние субъекта и охарактеризо-
вать его в видо-временном и модальном планах.
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