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 Есть сила благодатная 
В созвучье слов живых,

И дышит непонятная.
Святая прелесть в них.

М. Ю. Лермонтов.                                         



Фразеология.

■ Раздел языкознания,                                    
наука о  фразеологизмах и идиомах.

■ Совокупность фразеологизмов и идиом     
какого-нибудь языка

■ Красивые и напыщенные фразы, 
скрывающие бедность или лживость 
содержания.                 

                                               по словарю    С.И.Ожегова



Фразеология

     Фразеология – это величайшая сокровищница мира, 
ценность любого языка. В ней как в зеркале,    
отражается история и многовековой опыт 
трудовой и духовной деятельности народа, 
нравственные ценности, религиозные воззрения и 
верования. Фразеология отражает мир чувств, 
образов, оценок того или иного народа, она самым 
непосредственным образом связана культурой 
речепроизводства. В ней заключены и современные 
языковые образования, и реликты древнейших эпох 
– слова, формы,                конструкции.



Фразеология.

    Фразеологический оборот – важный строительный материал 
языка. Как и отдельные слова, они могут служить для 
обозначения предмета и явления; действия и состояния; 
свойств,   качеств и признаков лица или предмета; признака 
действия. Фразеологические обороты могут выражать 
различное отношение говорящего к высказываемой мысли, 
чувства и эмоции человека, служить для организации и связи 
отдельных            частей высказывания в единое целое.



Признаки 
фразеологических 

оборотов.
1. Фразеологические обороты 

употребляются в речи как единое целое 
по смыслу

2. Обладая целостным значением,                  
фразеологизмы не создаются каждый раз 
в процессе общения, а запоминаются и      
извлекаются из памяти как готовые         
словесные блоки.

3. Для фразеологических оборотов                 
характерен постоянный состав                  
компонентов.



Разряды 
фразеологических 

оборотов.
1. Именные (субстантивные), обозначающие лицо, предмет,              

явление: Фома неверный, львиная доля;
2. Глагольные, обозначающие действие, состояние как процесс:       

бить ключом, проходить мимо;
3. Качественные, обозначающие свойства, признаки лица, 

предмета, явления: мастер на все руки, не из робкого десятка, 
цены нет;

4. Наречные, обозначающие свойства, качества, признаки действия: 
засучив рукава, лицом к лицу, с пустыми руками; 

5. Модальные, обозначающие различное отношение говорящего        
к    тому, что говорится: может быть, таким образом, стало       
быть;

6. Междометные, выражающие чувства, эмоции: бог ты мой!            
Вот   это да!

7. Связочные, служащие для связи отдельных частей или целых       
предложений в структуре предложения, связного текста:              
в то время как, тем более, таким образом.



Фразеологические 
обороты.

Фразеологические обороты

изменяемые неизменяемые



Фразеологические 
обороты.

Изменяемые Неизменяемые

Именные
(яблоко раздора)

Глагольные
(видеть насквозь)

Наречные
(в глубине души, сломя голову)

Модальные
(может быть, честно говоря)

Междометные
(будь что будет, была не была)

Связочные
(в то же время, в том числе).



ОБРАЗЕЦ!!! ЗАТКНУТЬ ЗА ПОЯС
Выражение связано с привычкой        
мастеровых засовывать за пояс        
временно ненужный инструмент. 
В старину это выражение перешло и   на 
взаимоотношения людей.               В 
случае физического превосходства 
соперник хвастливо обещал другому 
поступить с ним как с ненужной         
вещью:  спрятать у себя за поясом    или 
положить в карман.

Значение фразеологизма:      
значительно превзойти        
кого-то в чем-либо, легко     
справиться с кем-либо.
                          



ЗАРУБИТЬ НА НОСУ
Выражение означает запомнить раз и навсегда, запомнить 
крепко-накрепко. А появилось оно из глубины веков, из тех      
времен, когда зачатки письменности уже были, а бума-
ги еще не было. И вот, чтобы запомнить 
что-нибудь важное, люди делали зарубки на 
носу – специальной деревянной дощечке, кото-
рую носили с собой. Эта дощечка и называ-
лась носом, на ней делали зарубки на память. 
Так, что заруби себе на носу означало всего 
лишь сделай заметку в своей записной книжке 
– то есть на носу»!
ЗНАЧЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМА: 
Запомнить на всю жизнь, то есть 
никогда не забыть.                   



             Жить на широкую ногу
Это выражение возникло благодаря английскому 
королю Генриху II Плантагенету. На большом 
пальце правой ноги у короля вырос уродливый 
нарост, в следствии чего монарх вынужден был 
носить длинные башмаки с загнутыми кверху 
носами.      Знатные богатые люди, подражая ему, 
тоже стали носить огромную обувь. Чтобы такие 
ботинки не   сваливались с ноги, модникам 
приходилось          набивать их сеном. 
Обыкновенным гражданам     разрешалось носить 
башмаки с носком                  не длиннее 15 
сантиметров.                                                         
                ЗНАЧЕНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМА:
жить богато, роскошно, тратя значительные          
средства.                                                



                                                                                                              
Ворона в                      
павлиньих перьях.

Знаменитый художник А.В.Серов написал в свое 
время серию иллюстраций к произведениям великого 
баснописца И.А.Крылова. На одной из этих 
иллюстраций изображены три павлина, среди    
которых затесалась ворона, налепившая на       себя 
нелепый наряд из павлиньих перьев.             Воронья 
затея, как следует из сюжета басни, желаемых 
результатов не принесла. Бедную     птицу и 
павлины не приняли, и собратья от нее 
отвернулись. Но Крылов далеко не первый, кто 
придумал этот образ. Ворона, пытающаяся      
примерить на себя павлиний облик, встречалась и в 
древнегреческих притчах, и в средневековых 
поучениях. 
     Значение фразеологизма:
люди которые пытаются выглядеть лучшими      в  
глазах остальных, хотя на самом деле таковыми не 
являются
                                                       



Фразеологизм прикусить язык означает          
замолчать, умолкнуть внезапно. Очевидно, он 
произошел от чисто физиологических      
причин, когда прикушенный зубами язык      
отзывается сильной болью человеку, так,    что 
говорить даже невозможно. Если кто-то 
разболтался не в меру, то ему советуют         
прикусить язык, то есть, замолчать. 

Значение фразеологизма: промолчать.

Прикусить язык



             ВОДИТЬ за НОС     
Водить за нос - эта фраза пришла к нам из Средней Азии. Приезжих часто 
удивляет, как маленьким детям удается справляться с огромными верблюдами.      
Животное послушно следует за ребенком, ведущим его за веревку. Дело в том, что 
веревка продета через кольцо, находящееся у  верблюда в носу. Тут уже    хочешь, 
не хочешь – а приходится подчиняться! Кольца вдевали и в носы          быков, 
чтобы сделать их нрав более покладистым. Если человек обманывает    кого-
нибудь или не исполняет обещанное, то о нем также говорят,                      что он 
«водит за нос».     

Значение ФРАЗЕОЛОГИЗМА:
обманывать, обещать и не исполнять.
                                                             



Работать засучив рукава или спустя рукава
Так стали говорить в те далекие времена,      
когда русские носили одежду с очень длин 
ными рукавами. Попробуйте 
поработать в одежде с такими рукавами:       
будет неудобно, получится плохо. Чтобы     
дело спорилось, рукава надо было               
засучить, то есть подвернуть. Вот и стали   
говорить о людях, которые делают свое      
дело лениво, нехотя, медленно, что они       
работают спустя рукава. Об умелом              
работнике и теперь говорят, что он                
работает засучив рукава.
                                           Значение фразеологизма:
      “Засучив рукава” - работать упорно,               
стараясь. 
        “Спустя рукава” - работать лениво, нехотя.
                                    



Прохождение этого выражения объясняют тем, что в дни                        
Ивана Грозного некоторые судебные дела решались жребием,              а 
жребий
тянули из шляпы судьи. Однако слово 
“шляпа” пришло к нам в язык 
несколько позже, поэтому вряд ли 
редкое слово это могло попасть тогда же 
в народную поговорку.
Есть  другое объяснение: гораздо позднее 
дьяки и приказные, разбирая судебные 
дела, пользовались своими шляпами, 
чтобы получать взятки. Вот отсюда и могло 
родиться это выражение.
Значение: все в порядке, 
все удачно закончилось.         

       
     

                Дело в шляпе



       Вывести  на чистую воду
Вода в народных поверьях и обрядах всегда имела исключительное       
значение. До сих пор в деревнях России можно услышать немало            
рас сказов и легенд о чудесных исцелениях с помощью воды. Для того   
что бы «волшебство» было успешным, вода обязательно должна быть   
чис той, свежей, прозрачной. В XVIII веке этот оборот употреблялся в     
основном в форме "вывес ти на свежую воду", и речь обычно шла о       
мошенничестве, которое стало явным благодаря чьей-либо 
прозорливости.

Значение фразеологизма:выяснить 
истинные намерения, разоблачить 
кого - либо, поймать на совершении 
чего-либо запретного.
                                             



                               БеЛеНы   ОбЪеЛсЯ

Довольно часто, будучи ошарашенными 
мнением или поступком какого-нибудь человека, мы 
в          сердцах говорим: « Ты что, белены объелся? 
». И не задаемся вопросом, что же собственно такое            
«белена». 

Белена – это высокое растение с характерно      
пахнущими цветками тускло-желтого цвета. Белена 
крайне ядовита, человек, съевший ее семена,           
теряет рассудок и начинает вести себя неадекватно. 
Отсюда очевидно, почему данное выражение 
применяют к тем людям, которые чудят и ведут себя          
неодекватно.



Показать, где раки  зимуют
Многие помещики любили полакомиться 
свежими раками, а зимой раков ловить очень 
трудно, так как они прячутся под коряги,                 
выкапывают норы в берегах реки и там             
зимуют. 
На ловлю раков зимой посылали                    
провинившихся крестьян, которые должны      
были доставать раков из ледяной воды. Много 
времени проходило, прежде чем наловит        
крестьянин раков. Промерзнет в ветхой           
одежонке, застудит руки. И часто после этого 
человек тяжело болел. Отсюда и пошло: если 
хотят кого-то серьезно наказать, говорят:          
«Я покажу тебе, где раки зимуют».



Вавилонское столпотворение

Выражение произошло из библейской 
легенды. Жители Древнего Вавилона 
пытались построить башню               
(“столп     творения”) высотой до 
неба. В наказание за дерзкую попытку 
бог “смешал” их языки так, что 
строители перестали понимать друг 
друга и не   в состоянии были 
продолжать постройку, а затем мало-
помалу рассеялись   по всей Земле.

Значение фразеологизма: 
полная неразбериха, крайний 
беспорядок, сутолока. 



Ждать у моря погоды.

Бездействовать, находиться в бездеятельном ожидании           
чего-либо, не предпринимая ничего, оставаясь пассивным    

(обычно вынужденно) .
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КОНЕЦ !!!
                                                                                                      

СПАСИБО ЗА ПРОСМОТР !!!


