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СИНТАКСИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКИХ 

РАЗРЯДОВ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

             Аннотация. Фразеологические обороты русского языка делятся на 

несколько лексико-грамматических разряда: именные, адъективные, 

глагольные, глагольно-пропозициональные, адвербиальные, которые 

выполняют различные синтаксические функции в предложении. Этим 

разрядам присущи такие же грамматические категории, которые имеют 

знаменательные части речи языка. 

          Ключевые слова и выражения: фразеологические обороты, 

фразеологизмы, именные (субстантивные), адъективные, адвербиальные, 

глагольно-пропозициональные фразеологизмы, глагольные фразеологизмы, 

синтаксическая функция, грамматические категории, качественная 

характеристика действия или лица. 

        Нет сомнений в том, что русский язык очень богат фразеологическими 

оборотами – устойчивыми оборотами, которые состоят из двух и более 

компонентов, устойчивых по своему значению  и структуре, 

воспроизводимых в нашей речи как готовые лексические единицы. Такие 

обороты делают нашу речь более яркой, красочной, действенной и 

выразительной. 

      Несмотря на различные точки зрения на состав и структуру 

фразеологических оборотов русского языка, они рассматриваются нами с 

двух взаимосвязанных сторон – со стороны распределения их по лексико-

грамматическим разрядам (именные, адъективные, адвербиальные, 

глагольные, глагольно-пропозициональные) и с точки зрения синтаксической 

функции фразеологических оборотов в предложении. Поэтому нами не 



уделено особого внимания  на типы фразеологических оборотов  с точки 

зрения семантической слитности  компонентов – сращения, единства, 

сочетания и выражения, так как они не дают четкого  представления о 

распределении фразеологических оборотов по лексико-грамматическим 

разрядам, какими категориальными признаками обладают данные разряды, 

какие синтаксические функции они выполняют в предложении, как 

соотносятся лексико-грамматические разряды и синтаксическая функция 

фразеологических оборотов: 

   1.Как известно, фразеологические обороты русского языка делятся на 

следующие лексико-грамматические разряды: именные , адъективные, 

адвербиальные, глагольные, глагольно-пропозициональные, междометные, 

модальные, союзные. 

   2. Такое общепринятое распределение фразеологических оборотов по 

лексико-грамматическим разрядам необходимо произвести только на основе 

выполняемой фразеологическими оборотами синтаксической функции, иначе 

другое отношение может привести к неверному толкованию 

фразеологических оборотов в целом. Именные фразеологические обороты 

типа стреляный воробей, первая ласточка, крокодиловы слезы и т.п. обычно 

выполняют синтаксическую функцию подлежащего, дополнения или 

именной части составного именного сказуемого, Они, обозначая лицо  или 

предмет, обладают категориальными признаками рода, числа и падежа. 

Например, «Через полчаса  в театре шел дым коромыслом. Разошедшиеся 

петлюровские  старшины лихо отплясывали гопака с раскрасневшимися от 

жары местными красавицами» (Н. Островский). 

    3. Глагольные фразеологизмы являются самым распространенным 

лексико-грамматическим разрядом фразеологических оборотов русского 

языка: терять голову,  давать стрекача, находить общий язык, плыть по 

течению и т.п.). Глагольные фразеологические обороты, которые обладают 

всеми категориальными признаками глаголов, а именно, общими 

лексическими значениями действия или состояния, имеют категории вида, 



времени, лица, числа, наклонения, рода в прошедшем времени, согласуются с 

подлежащим предложения. Глагольные фразеологизмы выступают в 

синтаксической функции сказуемого (простого или составного) 

предложения, имея все формальные признаки согласования с подлежащим. 

Например, «Кто же иначе, как не эта Мельникова компания! Ведь этим 

контрабандистам Гришутка стал поперек горла»(Н. Островский). 

    4. Адъективные фразеологические обороты типа пальчики оближешь, 

кровь с молоком, водой не разольешь и т.п.) имеют общие  с именами 

прилагательными категориальными признаками рода, числа, хотя форма 

среднего рода крайне не употребительна. Встречаются такие 

фразеологические обороты, которым присущи парадигматические формы 

согласования в роде и числе, только в числе и не имеющие таких форм.  В 

предложении адъективные фразеологизмы выступают в синтаксической 

функции составного именного сказуемого, реже – несогласованного 

определения. Например, «Здесь не бабье дело: уведи Машу; видишь: девка ни 

жива ни мертва» (А.С. Пушкин). «Так это ихняя собачка? Очень 

рад…Возьми ее… Собачка ничего себе» (А.П.Чехов). 

   5. Наречные  фразеологические обороты типа сломя голову, от чистого 

сердца, во все лопатки и т.п. обладают общими значениями качественной 

характеристики действия или степени качественной характеристики лица или 

предмета. Они лишены каких-либо грамматических категорий.  

     Наречные фразеологические обороты делятся на несколько разрядов: 

образа действия, меры и степени, места, времени, цели, причины, условии и в 

предложении являются соответствующими обстоятельствами. Например, 

«Мальчик поднял кольцо, во весь дух пустился бежать и в три минуты 

очутился у заветного дерева» (А.С.Пушкин). «Сделайте такую милость: 

прикажите постлать нам хоть сена в гостиной; чем свет мы отправимся 

восвояси» (А.С. Пушкин). 

   6. А.И. Молотков в особую группу выделяет глагольно-пропозициональные 

фразеологические обороты, по своей структуре представляющие из себя 



предложения : глаза на лоб лезут, небо с овчинку кажется, камень с души 

свалился, душа уходит в пятки, голова идет кругом, голова кружится, куры 

не клюют и другие. Как глагольные фразеологизмы, они имеют категории 

вида и времени, в предложении обычно выполняют синтаксическую 

функцию сказуемого односоставного безличного предложения: «Струсил ты, 

признайся, когда молодчики мои накинули тебе веревку на шею? Я чую, небо 

с овчинку показалось» (А.С. Пушкин). 

       Остальные лексико-грамматические разряды фразеологических 

оборотов, а именно - междометные модальные, союзные, хотя имеют все 

признаки фразеологичности, не выполняют какой-либо синтаксической 

функции в предложении. 

     Проблема более или менее четкого распределения фразеологических 

оборотов по лексико-грамматическим разрядам, особенно по выполняемой 

ими синтаксическим функциям, требует более детального рассмотрения, так 

как имеются много противоречивых и спорных решений в данной области 

русского языкознания. 
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