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Тематика:  

В процессе работы над индивидуальным 

исследовательским проектом на тему «Фразеологизмы» мы дадим 

определение понятия «фразеологизм», приведём толкование 

термина из разных словарей, опишем историю происхождения 

фразеологизмов и их функцию в русском языке. 

Оглавление 

Введение 

1. Понятие «фразеологизм» в современном русском языке. 

2. Виды фразеологизмов. 

3. История происхождения фразеологизмов. 

4. Изучение значений некоторых фразеологизмов. 

5. Анкетирование по фразеологизмам. 

Заключение 

Список литературы 

Русский язык очень богат устойчивыми выражениями, 

фразеологизмами. Они делают нашу речь более яркой, точной, 

эмоциональной и выразительной. Фразеологизмы живые свидетели 

прошлого, знание их обогащает наш ум, даёт возможность лучше 

постигнуть язык более сознательно им пользоваться. 

Понимание устойчивых выражений, а также их правильное 

употребление в речи считается одним из показателей совершенства 

речевого мастерства и высокого уровня языковой культуры. Чем 

богаче словарный запас человека, тем интереснее и ярче выражает 

он свои мысли. В начальной школе изучению фразеологизмов 

уделяется мало внимания. 

Проблема исследования: понятие фразеологизма как устойчивого 

сочетания слов, частота применения фразеологизмов в современной 

речи. 

Объект исследования: раздел русского языка, занимающийся 

изучением фразеологизмов. 

Гипотеза: Предполагается, что понятие «фразеологизм», знание о 

происхождении фразеологических оборотов и их виды многим 

учащимся нача не знакомы. Несмотря на это, в речи фразеологизмы 

употребляются достаточно часто. 

Цель: выяснить роль фразеологизмов в современном русском языке. 



Задачи исследования: 

1. Изучить понятие фразеологизм (определения из словарей, 

учебников, других источников); 

2. Изучить виды фразеологизмов (мнения разных ученых 

лингвистов); 

3. Рассмотреть вопрос возникновения фразеологизмов. 

4. Изучить значение некоторых фразеологизмов. 

Что такое фразеологизмы? 

Фразеологизм (фразеологическая единица, фразеологический 

оборот) — устойчивое словосочетание, имеющее определенное 

лексическое значение, постоянный компонентный состав и наличие 

грамматических категорий. Фразеологизм возникает и развивается в 

языке путем переосмысления конкретных словосочетаний. 

В «Большой Советской Энциклопедии» (1969–1978 г.) есть 

следующее определение этого понятия: 

Фразеологизм, фразеологическая единица, идиома, устойчивое 

сочетание слов, которое характеризуется постоянным лексическим 

составом, грамматическим строением и известным носителям 

данного языка значением (в большинстве случаев – переносно-

образным), не выводимым из значения составляющих Ф. 

компонентов. Это значение воспроизводится в речи в соответствии с 

исторически сложившимися нормами употребления. 

Википедия дает такое определение: 

Фразеологизм (фразеологический оборот, фразема) — устойчивое по 

составу и структуре, лексически неделимое и целостное по 

значению словосочетание или предложение, выполняющее функцию 

отдельной лексемы (словарной единицы). 

Часто фразеологизм остаётся достоянием только одного языка; 

исключением являются так называемые фразеологические кальки. 

Фразеологизмы описываются в специальных фразеологических 

словарях. 

А вот на портале Разумники мы нашли следующее определение: 

Фразеологизмами называют устойчивые сочетания слов, обороты 

речи типа: «бить баклуши», «повесить нос», «задать головомойку» ... 

Оборот речи, который называют фразеологизмом, неделим по 



смыслу, то есть его значение не складывается из значений 

составляющих его слов. Он работает только как единое целое, 

лексическая единица. 

Фразеологизмы – это крылатые выражения, не имеющие автора. 

Значение фразеологизмов состоит в том, чтобы придать 

эмоциональную окраску выражению, усилить его смысл. 

В целом, мы убедились в том, что все ученые – лингвисты сходятся 

в определении фразеологизмов: 

Фразеологизмы (от греч. phrasis – выражение, logos – учение) – это 

устойчивые сочетания слов, закрепившиеся как единицы 

наименования: железная дорога, анютины глазки или выражения 

оценки: не лыком шит, спустя рукава. Иначе – фразеологические 

обороты. По смысловому объёму они равны слову, а по структуре – 

словосочетанию или предложения. 

Обладают набором характерных признаков: 

• воспроизводятся по памяти как целостные и в основном 

постоянные по составу: хоть пруд пруди, но небольшой пруд; 

• обладают единым значением: втирать очки – 

«обманывать»; мухи не обидит – «тихий»; 

• в предложении являются одним членом (подлежащим, 

сказуемым, определением и т.д.), вследствие подобия по 

грамматической отнесённости какой-либо части речи:не от мира 

сего (прил.); прокрустово ложе (сущ.); на всю 

катушку (нареч.); батюшки святы!(межд.); 

• Фразеологизмы могут иметь одно или несколько 

значений: волк в овечьей шкуре – «лицемер»; до седьмого пота – 

«1) до крайнего изнеможения, усталости работать, трудиться и т.п.; 

2) [с противопоставленным оттенком] до полного удовлетворения, 

вдоволь». 

Фразеологизмы могут выступать в определенных сочетаниях с 

другими словами или оборотами: не помнить себя (от 

чего?); навострить лыжи (куда? откуда?). 

 

 



Фразеологические сочетания – это устойчивые обороты, значение 

которых полностью зависит от значения составляющих их 

компонентов. Иными словами, такие фразеологизмы 

сохраняют относительную семантическую самостоятельность, 

проявляя свое значение в предельно замкнутом кругу слов. 

Например, выражение «слезно просить» может выглядеть 

как «слезно умолять» и др. Значит, «слезно» – это постоянный 

компонент, а «умолять», «просить» и прочие интерпретации – это 

компоненты переменные. 

Фразеологические выражения – это сочетания слов, которые 

воспроизводятся как готовые речевые единицы. Лексический состав 

и значение таких фразеологизмов постоянен. Смысл 

фразеологических выражений зависит от значения слов, входящих в 

их состав. К фразеологическим выражениям относят пословицы, 

поговорки, цитаты, изречения, которые приобрели черты 

обобщения, т. е. превратились в метафоры. 

Это известные многим лексические единицы: если враг не сдается, 

его уничтожают; нужно есть, чтобы жить, а не жить, чтобы есть; 

собака лает – ветер носит; как волка ни корми – всё равно в лес 

смотрит и др.  

 

 

 

 

 



Возникновение фразеологизмов 

 

Фразеологизмы существуют на протяжении всей истории языка. 

Уже с конца 18 века они объяснялись в специальных сборниках и 

толковых словарях под различными названиями (крылатые 

выражения, афоризмы, идиомы, пословицы и поговорки). Еще М. В. 

Ломоносов, составляя план словаря русского литературного языка, 

указывал, что в него должны войти «фразесы», т. е. обороты, 

выражения. Однако фразеологический состав русского языка стал 

изучаться сравнительно недавно. 

До 40–х годов 20 века в работах отечественных языковедов. 

Создание базы для изучения устойчивых сочетаний слов в 

современном русском литературном языке принадлежит академику 

В. В. Виноградову. С именем Виноградова связано возникновение 

фразеологии как лингвистической дисциплины в русской науке. В 

настоящее время фразеология продолжает своё развитие. 

 

 

 



 

 

 

 


