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Рассматривая коллокации и фразеологизмы с 
точки зрения их структуры и семантики, в общем, 
и в компаративной лингвистике, в частности, сле-
дует отметить, что имеет место некоторая диф-
фузность в дифференциации данных языковых 
знаков, которая проявляется в том, что в работах 
некоторых исследователей исследуемые языковые 
единицы представлены как взаимозаменяемые.  

Утверждаем, что и коллокации, и фразеологи-
ческие единицы (ФЕ) обладают как общими, так и 
отличительными чертами, однако, полагаем, что 
ни в русском, ни в английском языках коллокации 
и ФЕ нельзя отождествлять, так как обладая неко-
торой степенью идентичности, они представляют 
собой самостоятельные единицы, обладающие 
уникальными характеристиками.  

В отечественном и в германском языкознании 
и коллокации, и фразеологизмы являются предме-
том изучения, однако, степень изученности дан-
ных языковых явлений разнится. Это объясняется 
тем, что в отечественном языкознании одной из 
ведущих областей, представленной значительным 
количеством работ, является фразеология, в то 
время как в зарубежном языкознании проблемы 
фразеологии трактуются преимущественно в рабо-
тах по семантике и грамматике, а также в преди-
словиях к фразеологическим словарям. 

Изучение фразеологии в нашей стране характе-
ризуется не только количеством опубликованных 
работ, но и их фундаментальным характером. Среди 
них немало монографий, диссертаций, учебных по-
собий, фразеологических словарей. С конца 50-х 
годов наметилась тенденция системного подхода к 
проблемам фразеологии, разрабатываются вопросы, 
связанные с описанием фразеологизмов как струк-
турных единиц языка, что отражено в работах таких 
учёных как О.С. Ахманова (1958), А.И. Смирницкий 
(1959) и др. 60–70-е годы в развитии фразеологии 
характеризуются интенсивной разработкой собст-
венно фразеологических методов исследования объ-
ектов фразеологии, основанных на идеях системно-

уровневого анализа фактов языка в работах таких 
учёных, как Н.Н. Амосова (1959), А.В. Жуков (2004), 
А.В. Кунин (1986). Результаты изучения системной 
организации фразеологического состава и его разви-
тия отражены в работах таких учёных, как 
В.Н. Мокиенко (1989, 1995), Н.А. Решке (2006), 
Н.М. Шанский (1981, 1985). Особое внимание уделя-
ется семантике фразеологизмов, её номинативному 
аспекту – Н.Ф. Алефиренко (2004, 2008), Ю.П. Соло-
дуб (1989), В.Н. Телия (1996), А.М. Чепасова (1993), 
Л.П. Юздова (2009); фразообразованию в его дина-
мике – С.Г. Гаврин (2004), Н.З. Котелова (1983); раз-
работке описания фразеологизмов в словарях – 
Л.П. Гашева (2000), В.И. Зимин (2006), А.И. Молот-
ков (1967), Т.Е. Помыкалова (2005), В.Н. Телия 
(2006), А.М. Чепасова (2000) и др.; описанию струк-
турно-грамматических свойств, семантических 
свойств и отношений ФЕ – Н.Ф. Алефиренко (2004), 
Л.П. Гашева (1999), Т.Е. Помыкалова (2006), 
А.М. Чепасова (2000) и др. 

В работах по английской и американской фра-
зеологии (Р. Мун, Л. Смит и др.) не ставятся такие 
фундаментальные вопросы, как научно обосно-
ванные критерии выделения ФЕ, соотношение 
фразеологизмов и слов, системность фразеологии 
и др. Также не ставится вопрос о фразеологии как 
о самостоятельной лингвистической дисциплине. 
По свидетельству У. Вейнрейха [2, с. 172], «иссле-
дование идиоматичности языков является, по 
крайней мере, в западных школах, одним из наи-
более пренебрегаемых и наименее изученных ас-
пектов современной лингвистики». Ш. Балли ввел 
термин phraséologie в значении «раздел стилистики, 
изучающий связанные словосочетания», но этот тер-
мин не приобрел прав гражданства в трудах западно-
европейских и американских лингвистов и употреб-
ляется в трех других значениях: 1) выбор слов, фор-
ма выражения, формулировка; 2) язык, слог, стиль; 
3) выражения, словосочетания.  

Что касается коллокаций, проблемами их изу-
чения в отечественном языкознании занималось не 
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так много учёных-лингвистов, как в зарубежном. 
К отечественным учёным, обратившим внимание 
на изучение коллокаций и представившим аргу-
ментированную точку зрения, следует отнести 
таких лингвистов, как Е.Г. Борисова, Б.П. Кобри-
цов, С.Г. Тер-Минасова, к зарубежным ученым – 
M. Benson, E. Benson, R. Carter, J. Coady, J.R. Firth, 
Ch. Gitsaki, R. Ilson, G. Kjellmer, R. Taylor, 
J. Sinclair, D. Willis и др. 

Из сказанного выше следует, что при наличии 
несомненного научного интереса и к фразеологиз-
мам, и к коллокациям, соотнесённость и взаимо-
связь данных языковых явлений являются недос-
таточно изученными в отечественном и в зарубеж-
ном языкознании, в общем, и в компаративной 
лингвистике, в частности. Иными словами, диф-
фузность проявляется в дифференциации коллока-
ций и фразеологизмов, зачастую рассматриваемых 
как взаимозаменяемые языковые явления.  

Анализ литературы по проблеме исследова-
ния позволяет предположить причины такой диф-
фузности. К одной из подобных причин мы отно-
сим идентичность в некоторых характеристиках 
обоих языковых знаков, а именно – невозможность 
замены составляющей языкового знака без полной 
или частичной утраты смысла или стилистической 
окрашенности, что позволяет говорить о некото-
рой воспроизводимости коллокаций в речи, так же 
как и фразеологизмов, что затрудняет их разгра-
ничение. Должны признать, что, действительно, 
подобная характеристика является в определённой 
степени общей для фразеологизмов и коллокаций. 
Однако, следует рассмотреть её более подробно, 
чтобы дифференциация между исследуемыми 
языковыми знаками была аргументированной и 
научно валидной.  

Под коллокацией отечественные учёные по-
нимают: 

– последовательность слов, которые встреча-
ются вместе чаще, чем можно было бы ожидать 
исходя из случайности распределения [5]. Отме-
тим, что «последовательность слов» может рас-
сматриваться и как словосочетание, и как предло-
жение, что подтверждает валидность отнесённости 
к коллокациям предложений как коллокативных 
конструкций, что предположили зарубежные лин-
гвисты; 

– характерные, часто встречающиеся сочета-
ния слов, появление которых рядом друг с другом 
основывается на регулярном характере взаимного 
ожидания и задается семантическими факторами 
[13, с. 347]; 

– относительно свободное сочетание слов [11]; 
– характерные, часто встречающиеся сочета-

ния слов, появление которых рядом друг с другом 
основывается на регулярном характере взаимного 
ожидания и задаётся не грамматическими, а чисто 
семантическими факторами [10, с. 153]; 

– неслучайное сочетание двух и более лекси-
ческих единиц, характерное как для языка в целом 

(текстов любого типа), так и определенного типа 
текстов (или даже (под)выборки текстов) [15]. 

Зарубежные лингвисты предлагают такие оп-
ределения коллокаций, как: 

– words that regularly keep company with certain 
other words [20, с. 97]; 

– the occurrence of two or more words within a 
short space of each other in a text [24, с. 170]; 

– frequently recurrent semantically transparent 
co-occurrences of lexical items [16, с. 65]; 

– the syntagmatic association of lexical items, 
quantifiable textually, as the probability that they will 
occur, at n removes from an item x, the items a, b, c 
… Any item thus enters into a range of collocations, 
the items with which it is collocated being ranged 
from to less probable [19, с. 276]; 

– frequently recurrent constructions [21, с. 128]. 
ФЕ является более сложным образованием, 

чем слово или переменное словосочетание. 
И.Р. Гальперин называет ФЕ «сочетаниями слов, в 
которых значение целого доминирует над значе-
нием составных частей или, иными словами, зна-
чение целого сочетания не совсем точно, а иногда 
и совсем не выводимо из суммы составляющих это 
сочетание частей» [4, с. 169]. А.В. Кунин относит 
к разряду ФЕ «раздельнооформленные единицы 
языка с полностью или частично переосмыслен-
ными значениями» [6, с. 9]. «Фразеологизм – об-
щее название семантически несвободных сочета-
ний слов, которые не производятся в речи (как 
сходные с ними по форме синтаксические струк-
туры – словосочетания или предложения), а вос-
производятся в ней в социально закрепленном за 
ними устойчивом соотношении смыслового со-
держания и определенного лексико-граммати-
ческого состава. Семантические сдвиги в значени-
ях лексических компонентов, устойчивость и вос-
производимость – взаимосвязанные универсаль-
ные и отличительные признаки фразеологизма» 
[14, с. 381]. Мы определяем фразеологизм как го-
товую речеязыковую структуру, которая не созда-
ётся, а воспроизводится в национальном языковом 
сознании в готовом виде, характеризуется семан-
тической устойчивостью и целостностью, инге-
рентной языковой и речевой экспрессивностью, 
определённой соотнесенностью формы и содержа-
ния, синтаксической монофункциональностью 
(выполняет синтаксическую функцию одного чле-
на предложения) и структурной многокомпонент-
ностью [7, с. 108].  

Английские и американские словари предла-
гают следующие определения фразеологии и фра-
зеологизмов:  

– The choice or arrangement of words and phrases 
in the expression of ideas; manner or style of expression; 
the particular form of speech which characterizes a 
writer, literary production, language, etc. Choice of 
words; wording (Выбор или расстановка слов и фраз 
при выражении различных мыслей; манера или спо-
соб выражений; особая форма речи писателя, лите-
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ратурного стиля, языка. Выбор слов – перевод С.Л.) 
[23]; 

– Manner of using and arranging words (Способ 
использования и расположения слов – перевод 
С.Л.) [22]; 

– Manner or style of verbal expression; 
characteristic language; expression, phrases (Способ 
или стиль вербального выражения; характерный 
язык; выражения, фразы – перевод С.Л.) [18]. 

Анализ определений позволяет констатиро-
вать, что оба языковых знака обладают как общи-
ми, так и уникальными для них характеристиками, 
которые являются базовым компонентом их опре-
делений. К общим характеристикам, присущим и 
коллокациям, и фразеологизмам, относится струк-
турная, представляющая исследуемые языковые 
знаки словосочетаниями. В этой связи следует от-
метить, что представители западного направления 
изучения коллокаций, к которым относятся Рёзель 
(Roesel), Вуден (Wouden), Ренуф (Renouf), выделяя 
в корпусе коллокаций группы, подгруппы и под-
классы, называли коллигацию одной из форм про-
явления коллокаций – коллокативные конструк-
ции, т. е. знаки, представляющие собой предложе-
ния с ограниченной валентностью главных членов.  

Что касается уникальных характеристик, при-
сущих коллокациям и фразеологизмам в русском и 
английском языках, следует отметить главное от-
личие, демонстрирующее не столько дифферен-
циацию коллокаций и ФЕ, сколько различные 
подходы к интерпретации исследуемых языковых 
знаков учёными-германистами и отечественными 
лингвистами. Данное отличие заключается в том, 
что отечественные исследователи рассматривают 
фразеологизмы в качестве базового понятия, вы-
деляя коллокации в качестве одного из подвидов 
или форм фразеологизма. В германском языкозна-
нии базовым является противоположное положе-
ние – по их мнению, общим видом устойчивых 
словосочетаний являются коллокации, из числа 
которых выделяются различного рода устойчивые 
сочетания, к которым помимо коллигаций и клише 
относятся фразеологические единицы.   

Иными словами, если в отечественном языко-
знании учёные используют термин «сочетае-
мость», то в германском языкознании достаточно 
часто оперируют термином «коллокабильность», 
которая обозначает свойство сочетания, а колло-
кация – само сочетание, результат реализации 
свойства. Данные понятия широко употребляются 
в лексикографии. Именно коллокабильность в за-
рубежной научной литературе играет важную роль 
при составлении лексических и фразеологических 
словарей. Энтони Пол Коуи коллокабильностью 
называет «a widely attested combination in current 
use» (широко закрепленная комбинация в исполь-
зовании); «the potentiality which items have to co-
occur with a given headword in certain syntactic 
relationships» (потенциал совместной встречаемо-

сти с главным словом в определенных синтаксиче-
ских отношениях) [17, с. 204].  

Фр. Чермак пишет, что «семантический ха-
рактер компонентов фразем в основном зависит от 
их коллокабильности, то есть способности комби-
нироваться с другими словами, и от степени дан-
ной способности». В то же время под коллока-
бильностью понимается и внутренняя валентность, 
способность компонентов образовывать фразеоло-
гизм. Ученый пишет о единичной коллокабильно-
сти тех компонентов фразем, которые появляются 
лишь в одном конкретном окружении другого 
компонента: «Уникальные компоненты фразем 
рассматриваются с точки зрения комбинаторики 
как экстремальный случай, и не считаются слова-
ми, поскольку их коллокабильность ограничивает-
ся одной единственной комбинацией» [12, с. 606]. 

Основываясь на определениях ФЕ и коллока-
ций, предлагаемых различными школами, выделя-
ем общие и отличительные черты исследуемых 
языковых знаков. К ним относим цельность и ме-
тафоричность компонентов фразеологизма и со-
четаемостные ограничения слов, входящих в со-
став коллокации.  

По этому поводу хотим отметить следующее: 
входя в состав ФЕ, слова утрачивают свою само-
стоятельность, трансформируясь в компоненты, 
обладающие высокой степенью метафоричности, 
что не позволяет рассматривать сочетаемостные 
ограничения слов как характеристику ФЕ. В то же 
время следует отметить, что метафоричность не 
является обязательной характеристикой коллока-
ций, что позволяет дифференцировать данные 
языковые знаки именно по названным критериям – 
сочетаемостные ограничения слов, метафорич-
ность знаков и их цельность. 

Н.Ф. Спиридонова отмечает, что традицион-
ные исследования рассматривали множество кон-
текстных употреблений слова как способ зафикси-
ровать его «индивидуально-творческое примене-
ние» и через это «уловить потенциальные тенден-
ции смыслового развития». При этом контекст 
часто анализировался как неотъемлемая часть лек-
сического значения слова, в частности для фразео-
логически связанных единиц («лопнуть» = «кон-
читься» о терпении, надежде) [9, с. 7]. Считаем, 
что в данном случае недостаточно корректным 
было бы употреблять в качестве определения тер-
мин «фразеологизм», так как глагол «лопнуть» 
сочетаясь с существительным «терпение» пред-
ставляет собой предложение, обладающее двумя 
главными членами – (чьё-то) терпение лопнуло, 
терпение может лопнуть, пока терпение не лоп-
нуло и т. д., которые не могут определяться фра-
зеологизмами, по определению являющимися сло-
восочетаниями, но не предложениями. По мнению 
большинства лингвистов, занимающихся пробле-
мами фразеологии и фраземики, фразеология не 
включает в себя явления предложений. Мы при-
держиваемся такого же мнения и утверждаем, что 
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рассматривание сочетаемости глагола «лопнуть» с 
существительным «терпение» является ярким 
примером сочетаемостных ограничений лексемы, 
что изучается в рамках проблемы коллокаций.  

Предложная структура данного языкового 
знака не противоречит причислению его к классу 
коллокаций, как его подкласс – коллокативная 
конструкция.  

В английском языке отсутствует единица, ко-
торая была бы структурно идентична русскому 
предложению «терпение лопнуло». В нём нами 
выделены синонимичные эквиваленты – «lose 
one’s temper», «be out of temper», которые, дейст-
вительно, представляют собой фразеологизмы, так 
как отвечают всем характеристикам ФЕ. В рус-
ском языке так же присутствует синоним коллока-
тивной конструкции «терпение лопнуло», который 
является фразеологизмом – «выйти из себя». 

Выделяют семантические и лексические соче-
таемостные ограничения, продуктивность которых 
демонстрирует сниженную валентность слов, вхо-
дящих в состав коллокаций. Однако данные соче-
тания слов не являются фразеологизмами, так как 
не обладают основными характеристиками, свой-
ственными этому языковому знаку. 

Мы допускаем, что в данном случае приемле-
мо говорить именно о фразеологически связанной 
единице, при условии пояснения степени фразео-
логичности. Степень фразеологичности выделяет-
ся и эксплицируется в классификации В.В. Вино-
градова, построенной на теории Ш. Балли, по ко-
торой лингвисты выделяют два полярных типа 
фразеологических групп или сочетаний слов: 
1) сочетания слов индивидуальные, случайные и 
неустойчивые; связь между частями фразы распа-
дается тотчас после ее образования, и составляю-
щие группу слова получают полную свободу соче-
таться иначе; 2) фразеологические речения или 
привычные, устойчивые обороты, в которых слова, 
вступив в тесную связь для выражения какой-
нибудь одной идеи, одного образа, теряют свою 
самостоятельность, становятся неотделимыми и 
имеют смысл только в неразрывном единстве сло-
восочетания. Основываясь на классификации фра-
зеологизмов Ш. Балли, В.В. Виноградов предло-
жил своё видение данной проблемы, выделив се-
мантический принцип классификации, согласно 
которому он подразделяет ФЕ на фразеологиче-
ские сращения (фразеологические единства по 
Ш. Балли); фразеологические единства и фразео-
логические слияния, которые в классификации 
Ш. Балли представлены единой группой – фразео-
логический ряд или фразеологическая группа [3, 
с. 140]. По мнению В.В. Виноградова, единица с 
частично переосмысленным значением показывает 
самую слабую степень единства между компонен-
тами (слияния); чем отдалённей значение ФЕ от 
значений её составляющих, тем больше семанти-
ческого единства (сращения). По названной клас-
сификации можно соотнести коллокации с фра-

зеологическими слияниями, определяемые также 
фразеологическими сочетаниями – группы, в ко-
торых значения слов-компонентов обособляются, 
однако они остаются несвободными. Фразеологи-
ческие сочетания – группы, образуемые реализа-
цией несвободных, связанных значений слов, со-
ставляют самый многочисленный и семантически 
веский разряд устойчивых сочетаний слов. Фра-
зеологические сочетания не являются безуслов-
ными семантическими единствами. Они аналитич-
ны. В них слово с несвободным значением допус-
кает синонимическую подстановку и замену, 
идентификацию, однако круг слов, с которыми оно 
может сочетаться, строго ограничен, например: 
щекотливый вопрос, щекотливое положение; ще-
котливое обстоятельство и т.п. (при невозмож-
ности сказать щекотливая мысль, щекотливое на-
мерение и т. п.), обдать презрением; обдать 
взглядом и т. п. (при семантической недопустимо-
сти выражений обдать восхищением; обдать за-
вистью и т. п.).  

Редкостный негодяй. С позиций сочетаемост-
ных ограничений употребление существительного 
«негодяй» с другими членами синонимического 
ряда (выдающийся, диковинный, единичный, ис-
ключительный, недюжинный, незаурядный, не-
обыкновенный, непостижимый, нечастый, рари-
тетный, редкий и др.) будет нарушением рефе-
ренционных и лексико-семантических сочетаемо-
стных ограничений.  

А вот президент Зимбабве редкостный него-
дяй, судя по всему (NR2 New Russia L.P. News 
Agency, 07.07.09). 

В английском языке мы решили более под-
робно рассмотреть прилагательные «gawky», 
«clumsy» и «awkward», которые являются членами 
одной и той же семантической группы, объеди-
няемыми общей дифференциальной семой «уме-
ния, способности» одного синонимического ряда с 
доминантой «неловкий».  

 

Сема Awkward Неловкий 
Умения, спо-
собности 

clumsy, 
ungainly, 
gawky, 
lumbering 

Неуклюжий, безру-
кий, неповоротли-
вый, неотесанный, 
нерасторопный, ко-
сорукий 

Вызывающий 
трудности 

unpleasant, 
difficult, 
inopportune, 
trouble-some, 
uncomfortable 

неприятный, нелад-
ный, нетактичный, 
конфузный, затруд-
нительный 

Грубости  coarse, tactless бестактный  
 

Однако они обладают различной референци-
онно-семантической сочетаемостью. Прилагатель-
ное «gawky» выполняет атрибутивную функцию, 
сочетаясь с существительными, обозначающими 
только человека: 

He says you go along for hours not hearing when 
you are spoken to and acting like a gawky girl 
(Winesberg, Ohio by Anderson, Sherwood). 
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… all nicely dressed fathers and mothers, young 
gentlemen and ladies and children; and plenty of 
university students and glittering officers; with here 
and there a gray professor, or a peaceful old lady with 
her knitting; and always a sprinkling of gawky 
foreigners (A Tramp Abroad by Twain, Mark). 

Прилагательные «clumsy» и «awkward» мож-
но употребить, как при описании человека, так и 
при описании предметов и явлений: 

… because not even the most unremitting care 
can always prevent a ship, swinging to winds and tide, 
from taking an awkward turn of the cable round stock 
or fluke (The Mirror of the Sea by Conrad, Joseph). 

I consider Miss Nickleby the most awkward girl I 
ever saw in my life (The Life and Adventures of 
Nicholas Nickleby by Dickens, Charles). 

… and live in a street near a fashionable square, 
and keep an expensive and clumsy footman to answer 
the door, instead of a cheap and tidy housemaid (A 
Rogue's Life by Collins, Wilkie).  

I have no doubt they got ashore, in that calm 
weather (making all due allowance for fatigue and 
clumsy rowing), before day-break (The Moonstone by 
Collins, Wilkie). 

Основываясь на сказанном выше, мы не бу-
дем определять словосочетание a gawky girl кол-
локацией, поскольку в словосочетании прилага-
тельное «gawky» можно заменить прилагательным 
«awkward» или «clumsy» без нарушения референ-
ционных и лексических сочетаемостных ограни-
чений членов синонимического ряда, поскольку 
прилагательные «awkward» и «clumsy» могут 
употребляться как при описании человека, так и 
при описании предметов и явлений. 

Однако, в некоторых сочетаниях прилага-
тельные «gawky», «clumsy» и «awkward» не явля-
ются взаимозаменяемыми: a clumsy attempt – не-
ловкая попытка сделать что-либо, но сочетание an 
awkward attempt или a gawky attempt является на-
рушением сочетаемостных ограничений членов 
синонимического ряда. Нарушением сочетаемост-
ных ограничений также являются такие сочета-
ния, как a gawky gait и an awkward gait, посколь-
ку соблюдение лексических ограничений имеет 
место только в случае a clumsy gait – неуклюжая 
походка. 

В заключение приведём мнения отечествен-
ного и зарубежного лингвистов, Е.Г. Борисовой и 
Нгуен Тхи Тху Хыонг, которые утверждают, что 
«коллокации – „пограничное“ явление, находя-
щееся между свободными и устойчивыми слово-
сочетаниями, свободные компоненты которых 
можно заменить другими, и их семантика может 
расширяться» [8, с. 4] и «коллокации имеют при-
знаки, идентичные фразеологическим сочетаниям 
В.В. Виноградова: коллокации синтаксико-
семантическое сочетание слов, в котором всегда 
существуют два компонента: свободный и зависи-
мый, основной элемент которого слово» [1, с. 17], 
что подтверждает научную валидность и доста-

точную аргументированность нашей позиции, 
проявляющейся в необходимости, возможности и 
корректности дифференциации коллокаций и фра-
зеологизмов в русском и английском языках с вы-
делением определённой степени структурной и 
семантической соотнесённости между исследуе-
мыми языковыми явлениями. 
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