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 Цель : познакомиться с фразеологизмами 



 Фразеология — раздел лингвистики, изучающий устойчивые речевые обороты и 
выражения — фразеологические единицы. Совокупность фразеологических 
единиц какого-либо языка также называется его фразеологией

 Фразеологизм — свойственное определённому языку устойчивое 
словосочетание, смысл которого не определяется значением отдельно взятых слов, 
входящих в его состав. Часто грамматическое значение идиом не отвечает нормам 
современного языка, а является грамматическими архаизмами.



 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», «идеомы», «речения», то есть 
обороты, выражения. Однако фразеологический состав русского языка стал изучаться сравнительно 
недавно.

 До 40-х годов 20 века в работах отечественных языковедов А.А. Потебней, И.И. Срезневского, Ф.Ф. 
Фортунатова, А.А. Шахматова и других можно было найти только отдельные мысли и наблюдения, 
касающиеся фразеологии.

 Создание базы для изучения устойчивых сочетаний слов в современном русском литературном языке 
принадлежит академику В.В. Виноградову. Именно им впервые была дана классификация 
фразеологических оборотов русского языка с точки зрения их семантической слитности и намечены пути 
их дальнейшего изучения. С именем Виноградова связано возникновение фразеологии как 
лингвистической дисциплины в русской науке. В настоящее время фразеология продолжает своё 
развитие. До сих пор среди фразеологов нет полного единства в определении фразеологизма в 
современном языкознании. Некоторые исследователи (А.И. Ефремов, С.И. Ожегов) считают 
целесообразным разграничивать понятие фразеологии в узком и широком смысле слова. В узком смысле к 
фразеологии они относят только идиомы (устойчивые сочетания, значения которых не определяются 
значениями входящих в них слов). В широком смысле в состав фразеологии включают все устойчивые 
выражения, в том числе пословицы, поговорки и «крылатые слова». Согласно лингвисту Н.М. Шанскому, 
понимающему фразеологию в широком смысле, фразеологический оборот представлен как 
«воспроизводимая в готовом виде языковая единица, состоящая из двух или более ударных компонентов 
словного характера, фиксированная, то есть постоянная по своему значению, составу и структуре».



 Этот фразеологизм имеет свою подоплёку: старинный анекдот. В нём идёт речь о 
случае на базаре, когда, желая найти вора, люди обратились за помощью к знахарю. 
Знахарь неожиданно крикнул: «Посмотрите, на воре шапка горит!». Один из 
присутствующих невольно схватился за голову. Это его и выдало. Он и был вором. 
Выражение «На воре шапка горит!» теперь обозначает человека, который 
неосторожным действием или словом выдал свои неблаговидные поступки или 
намерения.



 На Руси до XVII в. основным продуктом для выпечки хлеба была ржаная мука. 
Ржаной хлеб ели как бедные, так и богатые. Пшеничная мука использовалась 
только для выпечки калачей и куличей на праздники, что было доступно лишь 
богатым, для бедных это было недоступное лакомство. Не отступиться от 
принятого решения даже при щедрых посулах – значит быть непреклонным, не 
поддаваться на уговоры ни при каких условиях, если даже «заманивают калачом»




