


Что такое  
фразеологизм? 

Фразеологизм – это 
устойчивое  неделимое 

сочетание слов , которое 
можно заменить 

синонимом, одним 
словом. 



Укажите значение фразеологизма 

В час по чайной ложке 

рукой подать 

кривить душой 

повесить нос 

себе на уме 

во все лопатки 

куры не клюют 

кожа без кости 

быстро 

лгать 

близко 

много  

худой 

мало 

грустить 

хитрый 



Каково 
происхождение 

фразеологизмов? 



собственно 
русские 

заимствованные 



 Собственно русские фразеологизмы связаны 
с историей и культурой России, обычаями и 
традициями русского народа.  

"СИРОТА КАЗАНСКАЯ" 

"ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ" 

"ТОЧИТЬ ЛЯСЫ" 

"СЕМЬ ПЯТНИЦ НА НЕДЕЛЕ" 

"ДАЮ ДОБРО" 

"ВСЫПАТЬ ПО ПЕРВОЕ ЧИСЛО" 

"БИТЬ БАКЛУШИ" 

"ДОЙТИ ДО РУЧКИ" 



"СИРОТА КАЗАНСКАЯ" 

После взятия Казани Иван 
Грозный, желая привязать к 
себе местную 
аристократию, награждал 
добровольно являвшихся к 
нему высокопоставленных 
татар. Многие из них, чтобы 
получить богатые подарки, 
притворялись сильно 
пострадавшими от войны. 
Отсюда появилось 
выражение «сирота 
казанская».  



"ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ" 

Сейчас это вроде бы вполне 
безобидное выражение. А 
когда-то оно связывалось с 
позорным наказанием. Во 
времена Ивана Грозного 
провинившегося боярина 
сажали задом наперед на 
лошадь в вывернутой 
наизнанку одежде и в таком 
виде, опозоренного, возили по 
городу под свист и насмешки 
уличной толпы. 



"СЕМЬ ПЯТНИЦ НА НЕДЕЛЕ" 

Раньше пятница была 
свободным от работы днём, а, 
как следствие, базарным. В 
пятницу, получая товар, 
обещали в следующий 
базарный день отдать 
полагающиеся за него деньги. С 
тех пор для обозначения людей, 
не исполняющих обещания, 
говорят: «У него семь пятниц на 
неделе». 



"ДАЮ ДОБРО" 

В дореволюционной азбуке буква Д 
называлась «добро». Флаг, 
соответствующий этой букве, в своде 
сигналов военного-морского флота 
имеет значение «да, согласен, 
разрешаю». Именно это стало 
причиной возникновения выражения 
«дать добро». Производное от этого 
выражение «Таможня даёт добро» 
впервые появилось в фильме «Белое 
солнце пустыни». 



«прописать ижицу» 

• В наши дни уже не грозят 
«прописать ижицу». Нет смысла 
грозить ею нерадивым ученикам 
по двум причинам: во-первых, 
никто теперь не помнит, какой вид 
имела эта буква, последняя в 
старом русском алфавите; во-
вторых, ребят давно перестали 
пороть плетками. 
 
Дело в том, что «ижица» 
выглядела, как римское «пять» (V), 
и чем-то немного напоминала 
перевернутый кнут. «Прописать 
ижицу» означало выпороть, 
выдрать, а в более широком 
смысле  -  устроить кому-либо 
головомойку, крепкий нагоняй. 
 



"ВСЫПАТЬ ПО ПЕРВОЕ ЧИСЛО" 

В старые времена учеников 
школы часто пороли, нередко 
даже без какой-либо вины 
наказуемого. Если наставник 
проявлял особое усердие, и 
ученику доставалось 
особенно сильно, его могли 
освободить от дальнейших 
порок в текущем месяце, 
вплоть до первого числа 
следующего месяца. Именно 
так возникло выражение 
«всыпать по первое число».  



"ТОЧИТЬ ЛЯСЫ" 

Лясы (балясы) — это точеные 
фигурные столбики перил у 
крылечка. Изготовить такую 
красоту мог только настоящий 
мастер. Наверное, сначала 
«точить балясы» означало вести 
изящную, причудливую, 
витиеватую (как балясы) беседу. 
Но умельцев вести такую беседу 
к нашему времени становилось 
меньше и меньше. Вот и стало 
это выражение обозначать 
пустую болтовню. 



"БИТЬ БАКЛУШИ" 

Что такое «баклуши», кто и когда их 
«бьет»? С давних пор кустари делали 
ложки, чашки и другую посуду из 
дерева. Чтобы вырезать ложку, надо 
было отколоть от бревна чурку — 
баклушу. Заготовлять баклуши 
поручалось подмастерьям: это было 
легкое, пустячное дело, не 
требующее особого умения. Готовить 
такие чурки и называлось «баклуши 
бить». Отсюда, из насмешки 
мастеров над подсобными рабочими 
— «баклушечниками», и пошла наша 
поговорка. 



"ДОЙТИ ДО РУЧКИ" 

В Древней Руси калачи выпекали в 
форме замка с круглой дужкой. 
Горожане нередко покупали калачи и 
ели их прямо на улице, держа за эту 
дужку, или ручку. Из соображений 
гигиены саму ручку в пищу не 
употребляли, а отдавали её нищим 
либо бросали на съедение собакам. По 
одной из версий, про тех, кто не 
брезговал её съесть, говорили: дошёл 
до ручки. И сегодня выражение «дойти 
до ручки» значит совсем опуститься, 
потерять человеческий облик. 



Определите значение фразеологизма 

"СИРОТА КАЗАНСКАЯ" 

"ШИВОРОТ-НАВЫВОРОТ" 

"ТОЧИТЬ ЛЯСЫ" 

"СЕМЬ ПЯТНИЦ НА НЕДЕЛЕ" 

"ВСЫПАТЬ ПО ПЕРВОЕ ЧИСЛО" 

"БИТЬ БАКЛУШИ" 

"ДОЙТИ ДО РУЧКИ" 

о человеке прикидывающемся несчастным, 
чтобы разжалобить кого-либо 

сделать или сказать что-нибудь не так, 
наоборот, перепутать. 

о человеке, который 
легко меняет свои решения, намерения  

достаточно серьёзно наказать.  

бездельничать. 

пустая  болтовня 

опуститься до предельно низкого уровня, до 
положения рабочей скотины.  

устроить кому-либо головомойку, крепкий 
нагоняй 

«ПРОПИСАТЬ ИЖИЦУ» 



 
Каждое ремесло на Руси оставило 
свой след в русской фразеологии. 

  - Определите, в какой профессиональной 
среде могли возникнуть следующие 
фразеологизмы. Объясните их значения. 

Топорная работа - 

небо с овчинку показалось - 

встретить в штыки -   

дать зелёную улицу – 

 

грубая и неуклюжая, как бы 
сделанная топором(плотники)  

испугался (скорняки) 

полная свобода действий 
(железнодорожники) 

крайне враждебно (военные) 



 
Каждое ремесло на Руси оставило 
свой след в русской фразеологии. 

 
разделать под орех -  

  

1) сильно отругать, 
раскритиковать кого-либо; 2) 
одержать полную победу в 
драке, сражении и т. п. 
Выражение возникло в речи 
столяров и 
краснодеревщиков: мебель 
из простой древесины часто 
разделывалась "под орех", 
"под дуб" или "под красное 
дерево".  



Многие фразеологизмы возникли из 
художественных произведений. 

из басен И.А.Крылова 



 



 



 



Фразеологизмы из 
древнегреческих мифов 

Авгиевы конюшни 

Ахиллесова пята 

Сизифов труд 

Муки Тантала 

Панический страх 

 



 



 



 



 



 



Панический страх 

В греческой мифологии Пан - бог стад, 
покровитель пастухов, затем всей природы. Пан 
может наслать такой страх когда человек 
опрометью бросается бежать, не разбирая дороги, 
через леса, через горы, по краю пропастей, не 
замечая, что бегство ежеминутно грозит ему 
гибелью. Случалось, что Пан целому войску 
внушал подобный страх, и оно обращалось в 
неудержимое бегство. Греки считали, что таким 
страхом он поразил персов в битве под 
Марафоном. Отсюда "панический страх" - 
безотчетный, внезапный, неудержимый страх, 
охватывающий человека или многих людей, 
вызывающий смятение. Отсюда же возникло слово 
"паника". 



 
Д/З Определить происхождение 

фразеологизмов  
 Манна небесная 

Тришкин кафтан 

Перемывать косточки 

Кот в мешке 

Плясать под чужую дудку 

Запереть душу на замок 

Коломенская верста 

Тёртый калач 


