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ФРАЗЕОЛО́ГИЯ (из греч. φράσις — 
выражение и λόγος — слово, учение) 
— состав фразеологизмов данного 
языка, раздел языкознания, в 
котором изучаются фразеологизмы в 
их современном состоянии и 
историческом развитии; 
совокупность характерных языковых 
приемов, присущих автору, 
определенной социальной группе, 
литературно-публицистическому 
направлению.

Понятие
фразеологии



Фразеология-это раздел науки о языке,  изучающий фразеологическую 
систему языка в ее современном состоянии и историческом развитии. 
Объектом изучения фразеологии являются 
фразеологические обороты, то есть устойчивые 
сочетания слов, аналогичные словам по своей 
воспроизводимости в качестве готовых и целостных 
значимых единиц: вертеться как белка в колесе, хоть 
волком вой, гнуть спину, гол как сокол и т.п. 
Таким образом, в фразеологии изучаются все 
устойчивые сочетания слов: и единицы, эквивалентные 
слову, и единицы, в семантическом и структурном 
отношении соответствующие предложению.
Основная задача, которая стоит перед фразеологией, - познание
фразеологической системы языка в ее настоящем и истории, в ее связях и
взаимоотношениях с лексикой и словообразованием, с одной стороны, и
грамматикой- с другой.



Фразеологический оборот- это воспроизводимая в готовом виде 
языковая единица, состоящая из двух или более ударных компонентов 
словного характера, фиксированная (т.е. постоянная) по своему 
значению, составу и структуре. Основным свойством 
фразеологического оборота, коренным образом, отграничивающим его 
от свободного сочетания слов и в то же время сближающим его со 
словом, является ВОСПРОИЗВОДИМОСТЬ. 

Фразеологизмы являются значимыми языковыми единицами. Для них 
характерно собственное значение, независимое от значений 
составляющих их компонентов даже тогда, когда это значение 
соответствует сумме значений компонентов. Фразеологический оборот 
состоит всегда из одних и тех же компонентов, тесно связанных между 
собой как части целого и располагающихся друг за другом в строго 
установленном порядке. 



Нам ближе позиция Н.М.Шанского, высказанная в книге "Фразеология 
современного русского языка". Эта точка зрения представляется 
наиболее правильной, тем более что её разделяют многие ученые, в 
частности, авторы энциклопедии "Русский язык". 

Там, например, дается следующее определение фразеологизма:
«Фразеологизм, фразеологическая единица, - общее название 
семантически несвободных сочетаний слов, которые не производятся 
в речи (как сходные с ними по форме синтаксические структуры - 
словосочетания или предложения), а воспроизводятся в ней в 
социально закрепленном за ними устойчивом соотношении 
смыслового содержания и определенного лексико-грамматического 
состава. Семантические сдвиги в значениях лексических компонентов, 
устойчивость и воспроизводимость - взаимосвязанные универсальные 
и отличительные признаки фразеологизма» 



Н.М.Шанский выделял несколько характерных 
признаков фразеологизмов: 

1) это готовые языковые единицы, которые не 
создаются в процессе общения, а извлекаются 
из памяти целиком; 

2) это языковые единицы, для которых характерно 
постоянство в значении, составе и структуре 
(аналогично отдельным словам); 

3) в акцентологическом отношении это такие 
звуковые комплексы, в которых составляющие 
их компоненты имеют два (или больше) 
основных ударения; 

4) наконец, это членимые образования, 
компоненты которых осознаются 
говорящими как слова. 



В книге "Фразеология современного русского языка" Н.М.Шанский 
рассказывает о взглядах на фразеологизмы некоторых исследователей. 

Б.А.Ларин, А.М.Бабкин, Р.Н.Попов, М.И.Сидоренко выделяли следующий 
признак фразеологического оборота: метафоричность. Но Н.М.Шанский 
подчеркивает, что это свойство «не является всеобщим и характерно 
лишь для отдельных типов фразеологизмов».

В.В.Виноградов считал «существенным признаком фразеологического 
оборота его эквивалентность слову и - соответственно - 
синонимичность слову». 

М.Т.Тагиев писал, что главным признаком является «сочетаемость, 
обусловленная целым выражением, а не отдельными его элементами»



В.В. Виноградов выделил три основных типа 
фразеологических единиц, которые были 
названы: 
1)    «фразеологические сращения»;
2)    «фразеологические единства»;
3)    «фразеологические сочетания». 

Н.М. Шанский выделил четвертый тип 
фразеологических единиц, названный им 
«фразеологическими выражениями».



Фразеологические сращения - это абсолютно неделимые словосочетания, 
значение которых совершенно не зависит от их лексического состава, от значения их 
компонентов. Например, «собаку съел», «точить лясы», «бить баклуши» и т.п.
 
Фразеологические единства - это словосочетания, в котором значение целого 
связано с пониманием образного смысла слов. Например, «держать камень за 
пазухой», «выносить сор из избы», «стреляный воробей» и т.п.
 
Фразеологические сочетания - это словосочетания, образуемые реализацией 
несвободных значений слов. В.В. Виноградов отметил, что большая часть и 
значений слов ограничена в своих связях внутри семантическими отношениями 
самой языковой системы. Эти лексические значения могут проявляться лишь в 
связи со строго определенным кругом понятий и их словесных обозначений. 
Например, можно сказать «страх берет», «тоска берет», но нельзя сказать: «радость 
берет», «наслаждение берет» и т.п.

Фразеологические выражения устойчивы в своем составе и употребляют 
фразеологические обороты, которые являются не только семантически членимыми, 
но и состоят целиком из слов со свободными значениями. Например, «трудовые 
успехи», «хрен редьки не слаще», «высшее учебное заведение», и т.п.



Н.М.Шанский считает основными причинами 
превращения сочетания слов во 
фразеологические обороты следующие:

«1) постоянное и повторяемое употребление 
свободного сочетания слов не в прямом, а в 
обобщенном, образно-переносном значении;

2) появление в свободном сочетании слов 
слова связанного употребления;

3) выражение свободным сочетанием слов 
единого понятия, принадлежащего к 
актуальным для данной исторической эпохи»



Интересно, откуда же 
произошли некоторые 
фразеологизмы?

Выражение «гол как сокол» 
часто вызывает недоумение у 
наших современников. В самом 
деле: почему сокол, в отличие 
от, скажем, орла или коршуна, 
голый? Что за пролетарий в 
мире пернатых? 

На самом деле сокол в данном случае – это гладкое дубовое бревно, 
использовавшееся в качестве стенобитного орудия, тарана. 



Другим старинным фразео-
логизмом является выражение у 
черта на куличках. Кулигами 
назывались поляны в дремучих 
лесах. Такие места славяне 
считали заколдованными, в 
дохристианские времена на них 
устраивали капища языческих 
богов. 
Но иногда крестьянам по той или 
иной причине приходилось уходить 
из деревень и селиться на таких 
полянах (чтобы не раскорчевывать 
лес). Отсюда и выражение. 


