
ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ



Актуальность темы обусловлена тем, что в повседневной жизни, сталкиваясь с
фразеологизмами, многие люди даже не замечают этого. 

Цель моей работы: познакомиться с

Фразеологизмами.

Предмет исследования: фразеологизмы



Фразеологизм
Фразеологизм — свойственное определённому языку
устойчивое словосочетание, смысл которого не
определяется значением отдельно взятых слов, входящих
в его состав. Примерами таких выражений в русском
языке будут: «остаться с носом», «бить баклуши», «дать
сдачи», «валять дурака», «точка зрения», «без царя в
голове», «душа в душу», «шито белыми нитками» и тому
подобное.



От доски до доски 

Выполнить какую-то работу от начала до конца – всё 

равно, что книгу прочесть «от корки до корки», то есть 

от обложки до обложки. А в древней Руси первые 

книги, ещё рукописные имели деревянные обложки. 

Отсюда и «от доски до доски».

Где раки зимуют 

Из нескольких версий о происхождении этого 

фразеологизма наиболее достоверной выглядит та, 

что за деликатесными раками зимой посылали особо 

провинившихся, так как была велика вероятность 

получить воспаление лёгких. «Показать, где раки 

зимуют» значило заставить лезть в зимний водоём. 

При этом человек не имел возможности отговориться, 

дескать, искал, но не нашёл таких мест.



Гол как сокол 

Этот фразеологизм у многих вызывает недоумение: 

почему «сокол гол», ощипан, что ли? А разгадка 

проста: «сокол» здесь вовсе не птица, а гладко 

зачищенное бревно. На нём не допускалось сучков, 

зазубрин, бугорков – в пылу битвы воины могли бы 

поранить руки. Переосмысление выражения таково, 

что оно обозначает бедность кого-либо, отсутствие 

даже необходимого.

Долгий ящик 

Царь Алексей Михайлович, желая прослыть добрым и 

отзывчивым, завёл специальный длинный по форме 

ящик для прошений (челобитных) у фасада дворца в 

Коломенском, чтобы просители могли опускать в него 

свои записки. За доставку прошений царю отвечали 

бояре. Они не только задерживали прошения, но 

нередко и вовсе «теряли» некоторые, если в них 

содержались жалобы на них самих. Если решение 

дела затягивается, теперь говорят «отложили дело в 

долгий ящик».



За пояс заткнуть 

На Руси пояс был обязательной деталью одежды как для 

мужчин, так и для женщин. Что касается рабочего люда, 

то для него это было не только данью моды, но и 

потребностью ловко управляться с инструментом, 

временно ненужное затыкать за пояс, чтобы в нужную 

минуту опять воспользоваться им, не тратя времени на 

поиски. 

Затрапезный вид 

На первый взгляд, значение этого фразеологизма напрямую связано с 

неизбежным пачканьем одежды за обедом (трапезой) – даже очень 

аккуратные люди хоть однажды сталкивались с этой неприятностью. Но 

есть совершенно другая версия, связанная с историческим фактом 

передачи основанной Петром I ткацкой фабрики купцу Затрапезникову. 

Фабрика выпускала дешёвую ткань для бедных людей и для 

хозяйственных нужд. Позже выражение «У него затрапезный вид» стало 

характеризовать неопрятных людей в мятой и неухоженной одежде.



Спасибо за внимание
Вывод:

В ходе изучения
фразеологизмов я
познакомился с

некоторыми из них, 
узнал из какого времени
они пришли в наш язык.


