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Следует более подробно остановиться на системных связях фразеологических единиц, определяемых 
лингвистическими особенностями. Исходя из лингвистических признаков фразеологизмы делятся на одно-
значные и многозначные, омонимичные, синонимичные, антонимичные. 

Большинство фразеологизмов характеризуются однозначностью, т.е. они имеют лишь одно значение, а 
их семантическая структура монолитна («камень преткновения» - «препятствие»). 

Однако существуют фразеологизмы, обладающие несколькими значениями («мокрая курица» может оз-
начать: 1. «безвольный, бесхитростный человек, размазня»; 2. «человек, имеющий жалкий вид, подавлен-
ный; расстроенный ч-л»). 

Многозначность обычно возникает у фразеологизмов, сохранивших в языке частичную мотивирован-
ность значений, и легче развивается у фразеологизмов, которые имеют целостное значение и по своей 
структуре соотносительны со словосочетаниями. 

Для современного русского языка характерно развитие образного, фразеологического значения у терми-
нологических сочетаний: «удельный вес», «центр тяжести», «точка опоры» и т.д. 

Омонимичные отношения фразеологизмов возникают тогда, когда одинаковые по составу фразеологиз-
мы могут употребляться в разных значениях (фразеологизм «брать слово» - «по собственной инициативе 
выступать на собрании» и «с кого-либо получать обещание, клятвенное уверение в чем-либо»). 

Омонимичные фразеологизмы могут появляться в языке, если в основе образных выражений оказывают-
ся разные признаки одного и того же понятия (фразеологизм «пускать петуха» - «устраивать пожар, поджи-
гать что-либо» связан с образом огненно-рыжего петуха, напоминающего по цвету и по форме хвоста пламя; 
фразеологизм «пускать (давать) петуха» - «издавать фальшивые звуки» создан на основе сходства голоса 
певца, сорвавшего на высокой ноте, с «пением петуха»). 

В других случаях источником фразеологических омонимов становится окончательный разрыв значений 
многозначных фразеологизмов (значение фразеологизма «ходить на цыпочках» - «ходить на кончиках паль-
цев ног» послужило основой для появления его образного омонима «ходить на цыпочках» - «заискивать, 
всячески угождать кому-либо»). В таких случаях трудно разграничить явление многозначности от омони-
мии двух фразеологических единиц. 

В русском языке существует явление «внешней омонимии» фразеологизмов и свободных словосочета-
ний. Так, фразеологизм «намылить шею» означает «проучить кого-либо, наказать», а семантика свободного 
сочетания «намылить шею» полностью мотивирована значениями входящих в него слов «отмыть грязь». В 
таких случаях, как понимать данное выражение как фразеологизм и как свободное сочетание подскажет сам 
контекст. 

Однако, поскольку свободные сочетания принципиально отличаются от фразеологизмов, говорить об 
омонимии таких выражений в точном значении термина нет оснований, так как это случайное совпадение 
языковых единиц разного порядка. 

Фразеологизмы, обладающие близким или тождественным значением, вступают в синонимичные отно-
шения: (фразеологизмы «одним миром мазаны» - «два сапога пара» - «одного поля ягоды»). 

Подобные фразеологизмы образуют синонимические ряды, в которые могут входить и соответствующие 
лексические синонимы одного ряда («оставить с носом» - «оставить в дураках», «обвести вокруг пальца», 
«отвести глаза кому-то», «втереть очки кому-то», «взять на пушку» и: «обмануть, одурачить, провести, 
обойти, надуть, объегорить, оболванить»). 

Богатство фразеологических, как и лексических синонимов создает огромные выразительные возможно-
сти русского языка. 

Фразеологические синонимы могут отличаться друг от друга стилистической окраской: «камня на камне 
не оставить» - книжное, «задать перцу» - разговорное, «учинить расправу» - общеупотребительное, а также 
степенью интенсивности действия, проявления признака: «лить слезы - обливаться слезами - утопать в сле-
зах - выплакать все глаза» (каждый последующий синоним называет более интенсивное действие по сравне-
нию с предыдущим). 

От фразеологических синонимов следует отличать фразеологические варианты, структурные различия 
которых не нарушают семантического тождества фразеологизмов: «не ударить в грязь лицом» - «не уда-
риться в грязь лицом». 

Не считаются синонимами фразеологизмы сходные в значениях, но отличающиеся сочетаемостью и по-
этому употребляемые в разных контекстах. Так, фразеологизмы «с три короба» и «куры не клюют», хотя и 
означают «очень много», но в речи используются по-разному: первый - со словами «наговорить, наболтать, 
наобещать», а второй - со словом «деньги». 

Антонимичные отношения в русской фразеологии развиты меньше, чем синонимические. Антонимия 
фразеологизмов часто поддерживается антонимическими связями их лексических синонимов: «семи пядей 
во лбу» - (умный) - «пороха не выдумает» - (глупый). 

В особую группу выделяются антонимические фразеологизмы, частично совпадающие по составу, но 
имеющие компоненты, противопоставленные по значению: «с тяжелым сердцем» - «с легким сердцем», 
«поворачиваться лицом» - «поворачиваться спиной» и т.д. Компоненты, придающие таким фразеологизмам 
противоположное значение часто являются лексическими антонимами («тяжелый - легкий»), но могут полу-
чить противоположное значение только в составе фразеологизмов («лицо - спина»). 
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Русская фразеология отличается богатством функционально - стилевых и эмоционально - экспрессивных 
синонимов.  

По стилистической окраске фразеологизмы подразделяются на две группы: 1. общеупотребительные, не 
имеющие постоянной связи с тем или иным функциональным стилем; 2. функционально закрепленные фра-
зеологические единицы. 

Общеупотребительные фразеологизмы находят применение как в книжной, так и в разговорной речи и 
занимают незначительное место среди всех фразеологизмов. 

Функционально закрепленные фразеологизмы стилистически неоднородны и отличаются степенью экс-
прессивности, выразительностью эмоциональных свойств. 

Разговорная фразеология как самый большой стилистический пласт используется в основном в устной 
форме общения, а в письменной речи - в художественной литературе: «без году неделя», «белая ворона», 
«семи пядей во лбу» и т.д. Разговорные фразеологизмы образны, что придает им особую экспрессию и жи-
вость. 

Просторечная фразеология близка к разговорной, но отличается большей сниженностью: «вправить моз-
ги», «чесать языком», «драть глотку» и т.д. 

В состав грубо - просторечной фразеологии входят бранные устойчивые сочетания, представляющие 
грубое нарушение языковой нормы. 

Другой стилистический пласт образует книжная фразеология. Она употребляется в книжных функцио-
нальных стилях, преимущественно в письменной речи. В составе книжной фразеологии выделяются науч-
ная, представляющая собой составные термины («центр тяжести», «аттестат зрелости»), публицистическая 
(«встреча в верхах», «на грани войны»), официально-деловая («давать показания», «ввести в эксплуата-
цию»). 

С эмоционально-экспрессивной точки зрения фразеология делится на две группы: нейтральная, не обла-
дающая коннотативными значениями, и экспрессивно окрашенная. 

Нейтральных фразеологизмов немного, они входят в состав общеупотребительной фразеологии, функ-
ционально не закрепленной («открытое собрание», «Новый год»). 

Кроме того, специальные фразеологизмы (научные, официально-деловые), имеющие четкую функцио-
нальную прикрепленность, также лишены дополнительных, коннотативных значений: «знаки препинания», 
«адамово яблоко», «вирусный грипп» и т.д. 

Большой стилистический пласт составляют фразеологизмы с яркой эмоционально - экспрессивной окра-
ской, которая обусловлена их метафоричностью, использованием в них разнообразных выразительных 
средств. 

Фразеологизмы разговорного стиля окрашены в фамильярные, шутливые, иронические, презрительные, 
пренебрежительные тона: «сесть в лужу», «ни рыба, ни мясо», «как корове седло»; книжным присуще воз-
вышенное, торжественное звучание: «уйти из жизни», «сжечь мосты» и т.д. 

Употребление фразеологизмов придает речи живость и образность. Особенно это ценят журналисты, 
юмористы, сатирики. 
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