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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ 

КАК ОБЪЕКТ ИЗУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация.  

Введение. В данной статье рассматриваются фразеологические единицы как объ-

ект изучения в начальной школе. Формулируются положения обучения младших 

школьников русскому языку на внеурочных или дополнительных занятиях в аспекте 

освоения фразеологического уровня. Особые культурогенные и лингвокогнитивные 

свойства фразеологизма являются объектами изучения и одновременно условиями эф-

фективного освоения данного уровня. В статье представлены необходимые основания 

для усвоения фразеологии, а также специфика обучения младших школьников на до-

полнительных занятиях по русскому языку. Цель данной публикации – выявить и про-

анализировать особенности изучения фразеологизмов в начальной школе в зависимо-

сти от их лингвистической природы. 

Материалы и методы. Материалом для публикации послужили программы и 

учебники по русскому языку, фразеологические словари по русскому языку. Основ-

ными методами исследования явились анализ научной литературы, посвященной 

углубленному изучению фразеологии, а также описательный, дистрибутивный, лингво-

культурологический. 

Результаты. Выявлены особенности организации учебной деятельности в 

начальной школе при изучении фразеологического уровня русского языка. Лингвокуль-

турные особенности семантики фразеологизмов представлены как одно из стимулиру-

ющих условий освоения названных единиц школьниками. 

Обсуждение. Целью освоения филологического блока дисциплин является фор-

мирование базовых знаний о разнообразии, широте и одновременно единстве куль-

турно-языкового пространства России, которую необходимо решать как с помощью ин-

струментария традиционной методики, так и инновационной. 

Заключение. Изучение  фразеологического  уровня  характеризуется  как  условие 

формирования коммуникативной  компетенции:  фразеологизмы   более  точно  номини- 
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руют  объекты и их признаки, и, следовательно, коммуниканты,  используя их при об-

щении, смогут ярче, объемнее передать информацию, выразить отношение к чему-либо. 

Ключевые слова: фразеологизм, когниция, лингвистические свойства, универ-

сальные учебные действия, компетенция. 

Основные положения: 

- фразеологический уровень языка может системно и успешно осваиваться  обу-

чающимися в начальной школе благодаря особой лингвистической природе; 

- освоение фразеологического уровня дает возможность реализовать интерактив-

ный принцип обучения; 

- освоение фразеологического уровня формирует коммуникативную компетен-

цию обучающихся.  

1. Введение (Introduction)  

В современной начальной 

школе особое внимание акценти-

руется на организации внеурочной 

деятельности и ее содержании. 

Так, например, в общеобразова-

тельных заведениях с углублен-

ным изучением лингвистических 

дисциплин проводятся семинары, 

кружковые или факультативные 

занятия по освоению определен-

ной тематики по предметам «Рус-

ский язык», «Чтение», «Иностран-

ный язык», «Внеклассное чтение». 

Более того, такие занятия рассмат-

риваются в перспективе как основа 

или подготовка к восприятию уча-

щимися так называемых электив-

ных курсов, в процессе преподава-

ния которых решаются такие за-

дачи, как формирование научной 

картины мира (в данной ситуации 

научного представления о языке), 

формирование  умения  ориентиро- 

ваться  на  информационном   поле, 

развитие ценностного отношения к 

научным исследованиям, структу-

рирование умений применять тео-

ретические знания на практике.  

В представляемой публика-

ции формулируются положения 

обучения младших школьников 

русскому языку на внеурочных за-

нятиях в аспекте освоения фразео-

логического уровня языковой си-

стемы. Освоение фразеологиче-

ского строя возможно осуществ-

лять в четвертом классе, когда обу-

чающиеся ознакомлены с опреде-

ленными понятиями всех языко-

вых уровней и элементами лингви-

стического анализа. 

2. Методы и материалы 

(Methods and materials) 

Основными методами иссле-

дования   явились   анализ   научной 

литературы, посвященной углуб-

ленному изучению фразеологии, а 

также  описательный, дистрибу-

тивный,     лингвокультурологичес-
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кий. Материалом для анализа по-

служили программы и учебники по 

русскому языку, фразеологические 

словари по русскому языку.   

Термин «фразеология» обла-

дает сложным содержанием: 1) со-

став сверхсловных номинативных 

фразеологических единиц, 2) раз-

дел лингвистической науки, иссле-

дующий структуру, семантику, 

грамматику, функционирование и 

историю развития данной системы. 

Ребенок, обучающийся в старшем 

классе начальной школы, в состоя-

нии освоить приведенную выше 

многозначность лингвистического 

термина. 

3. Результаты (Results) 

Фразеологический фонд 

языка как объект освоения на заня-

тиях по русскому языку обладает 

определенными особенностями, 

связанные с такими аспектами, как 

преемственность, иерархичность 

языковых единиц. Знакомство с 

фразеологическими единицами 

предшествует формированию   

представлений младшего школь-

ника о слове и его значении, о   пе-

реносном   значении   слова,  о час- 

тях речи и их грамматических ка-

тегориях, о строении сочетаний 

слов, словосочетаний и предложе-

ний, о выразительных средствах 

языковых  единиц,  в основном, но- 

минативного уровня. Несомненно, 

обучающийся обладает определен-

ными знаниями о литературных 

произведениях разных жанров, в 

текстах которых читатель, млад-

ший школьник, встречал необыч-

ные номинативные единицы, 

структурно раздельно оформлен-

ные, обладающие целостным неде-

лимым значением, далеко не все-

гда понятным ребенку; последнее 

определяет интерес ученика к 

узнаванию новых языковых фак-

тов с последующим их примене-

нием в собственной речевой дея-

тельности. Таким образом, для 

ознакомления обучающихся в 

начальном звене с фразеологиче-

ским уровнем языка необходима 

известная филологическая база, со-

зданная в процессе учебы в трех 

предыдущих классах. 

У младших школьников воз-

никает противоречие в восприятии 

и понимании как фразеологиче-

ской единицы (ФЕ), так и смысла 

всего предложения: лексические 

значения слов-компонентов могут 

быть   известны  школьнику,  но  то, 

что значение фраземы не является 

суммой значений, входящих в него 

компонентов, обучающийся в 

начальной школе, конечно, не 

знает, следовательно, не может 

правильно    интерпретировать     ни
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сверхсловную единицу, ни содер-

жание предложения.  Учащийся 

может испытывать состояние, ха-

рактеризующееся наличием проти-

воречия в его когнитивной схеме: 

имеющиеся у школьников знания 

по разделу «Лексика. Лексиколо-

гия» вступают в противоречие с 

новыми фактами языка, которые 

невозможно объяснить путем ис-

пользования предыдущей учебной 

информации. Это состояние проти-

воречия между усвоенными знани-

ями и невозможностью или неуме-

нием применить их на другом 

уровне необходимо характеризо-

вать в качестве базового условия 

для освоения фразеологического 

состава русского языка. 

На первом этапе изучения 

фразеологии необходимо обратить 

внимание учащихся на структур-

ную, содержательную, образную, 

оценочную, эмотивную необыч-

ность ФЕ.  

В психологической науке до-

стоверно установлено, что процесс 

познания    и    любое    когнитивное  

состояние человека сопровожда-

ется чувствами, формированием 

определенного эмоционального 

состояния, которое, как правило, 

способствует развитию познава-

тельного интереса не только у под-

ростка или взрослого человека, но 

и у младших школьников. Изуче-

ние фразеологии родного языка, 

имеющей разнообразные источ-

ники появления, естественным об-

разом будет способствовать воз-

никновению различных чувств у 

обучающихся, особенно при озна-

комлении с внутренней формой 

ФЕ, ее образной основой и конно-

тативным значением (употребляя 

в статье выделенные термины, ав-

тор статьи не рекомендует вводить 

их на занятиях с обучающимися в 

начальной школе). Так, например, 

такие единицы, как ахиллесова 

пята, не откладывать в долгий 

ящик, спустя рукава, пустить 

красного петуха, заморить чер-

вячка, развесистая клюква, - 

имеют занимательную историю 

возникновения, яркую образную 

основу и, несомненно, вызовут у 

школьников любопытство, интерес 

и желание поработать со справоч-

ной литературой, содержащей ин-

формацию об этих фразеологиз-

мах.  

Фразеологизмы русского 

языка характеризуются или клас-

сифицируются с разных сторон, 

поэтому ознакомление младших 

школьников с азами классифика-

ций должно опираться на когни-

тивную сложность познавательной 

сферы обучающихся. В психологи-
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ческой науке под когнитивной 

сложностью  (К.с.) понимается 

«психологическая характеристика 

познавательной (когнитивной) 

сферы человека. К.с. отражает сте-

пень категориальной расчлененно-

сти (дифференцированности) со-

знания индивида, которая способ-

ствует избирательной сортировке 

впечатлений о действительности, 

опосредующей его деятельность. 

К.с. определяется количеством ос-

нований классификации, кото-

рыми сознательно или неосо-

знанно пользуется субъект при 

дифференциации объектов какой-

л. содержательной области»1.  

Необходимо помнить, что у разных 

людей степень выраженности и об-

ласть действия когнитивной слож-

ности не совпадают, поэтому зна-

комить младших школьников с 

определенными классификациями 

ФЕ  излишне  по причине  их  слож- 

ности, которая противоречит реа-

лизации  общепедагогического 

принципа доступности в обучении. 

Так, например, ученики начальных 

классов не обладают таким высо-

ким уровнем когнитивной сложно-

сти сознания, чтобы усвоить клас-

сификацию фразеологизмов акад. 

                                                           
1 Краткий психологический словарь / Сост. Л.А. Карпенко. Под ред. А.В. Петровского,  

М.Г. Ярошевского [Словарь]. – М.: Политиздат, 1985. – 431с. 

В.В. Виноградова по степени се-

мантической спаянности компо-

нентов.  Однако способность к ка-

тегоризации и «сверхгенерализа-

ция» проявляются достаточно от-

четливо в речи детей трех- пяти-

летнего возраста. Процесс катего-

ризации, т.е. отнесения единич-

ного, отдельного объекта к какому-

л. множеству подобных, включа-

ется в процесс восприятия и мыш-

ления, им владеет каждый психи-

чески здоровый ребенок. 

4. Обсуждение (Discussion)  

 Познавательный процесс 

связан с формированием исследо-

вательской культуры и развитием 

творческих способностей. Поста-

вив рядом исследовательскую дея-

тельность и творчество, мы пола-

гаем, что процесс исследования и 

творческие виды труда неотде-

лимы друг от друга. Работа  над  ус- 

воением фразеологических поня-

тий  позволяет развивать и форми-

ровать как творческие способно-

сти, так и умения, и навыки, свя-

занные с проведением исследова-

ний: одной из эффективных техно-

логий их формирования является 

методика проектирования. Перед 

непосредственно созданием проек- 
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та педагог совместно с обучающи-

мися разрабатывает список тем, 

критерии отбора фразеологиче-

ского материала, составляет план 

или определяет этапы реализации 

проекта. Учитывая личностные 

особенности каждого ученика, пе-

дагог может предложить как инди-

видуальные, так и групповые 

формы работы над проектами. 

Также при выборе характера про-

екта важен учет личностных ка-

честв обучающихся: будет ли это 

театрализованная игра, презента-

ция, КВН, защита реферата, круг-

лый стол, дискуссия и т.д. Специа-

листы по проблемам творческой 

деятельности И. Лернер, А.Н.Лук, 

Ю.Г.Тамберг,  И.П.Гладилина от-

мечают в творческой деятельности 

такое свойство, как аккумулирова-

ние знаний, умений, навыков и 

трансформация их в новой когни-

тивной ситуации [2].  

Творческий процесс и иссле-

довательская деятельность диффу-

зируют, взаимодействуют:  и  твор- 

чество, и исследование характери-

зуются рефлексией и когнитивной 

активностью. При рассмотрении 

фразеологических единиц как ко-

дов эксплицирования историче-

ской, религиозной, культурной ин-

формации на занятиях с обучаю-

щимися  начальных   классов  полу- 

чают развитие именно творческие 

и исследовательские способности 

и действия.     Ознакомление  с 

«культурогенными» ФЕ позволяет 

осуществлять интегративный 

принцип обучения: учащиеся при 

анализе внутренней формы фра-

зеологизмов обратятся к сведе-

ниям по отечественной и зарубеж-

ной истории, по литературе, по ос-

новам православной культуры и 

т.д.  

Параллельно с достижением 

познавательной цели происходит и 

воспитательный процесс: обраще-

ние к истории возникновения ФЕ, 

разъяснение реалий, которые обо-

значались лексемами-компонен-

тами фразеологизмов, объяснение 

трансформаций лексических зна-

чений, привлечение иллюстратив-

ного материала позволяют ознако-

мить младших школьников с исто-

рическими событиями, лично-

стями, традициями, героями [7].  

В контексте  активного   ста-

новления в современном языкозна-

нии таких дисциплин, как «Линг-

вокультурология» и «Когнитивная 

лингвистика», объектами рассмот-

рения становятся единицы всех 

уровней языка, в особенности но-

минативные средства  языка,  явля- 

ющиеся носителями культурно-ис-

торической  информации  в  импли- 
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цированной форме. Ознакомление 

учеников начальной школы с фра-

зеологическим уровнем может от-

ражать определенные инновацион-

ные процессы в науке. Так, напри-

мер, возможно представить обуча-

ющимся  элементы лингвокульту-

рологического анализа фразеоло-

гизмов: 

1. Открытие внутренней 

формы фразеологизма или образа, 

заключенного в нем, с помощью 

этимологического анализа. Этимо-

логический анализ позволяет 

найти исходные сочетание, слово-

сочетание, высказывание с перво-

начальной семантикой или бук-

вальным значением и первообраз-

ностью, утратившие  мотивирован-

ность, трансформировавшие свои 

значения в целостные, нечлени-

мые, фразеологические, абстраги-

рованные от прямых обозначений 

исторических, религиозных, куль-

турных, бытовых реалий, ушедших 

из современной жизни.   

2. Соотнесение  образа фра-

зеологизма с определенным исто-

рическим периодом, культурой, 

формой сознания - мифологиче-

ского, библейского, фольклорного, 

евангельского и т.д.  

3. Отнесение фразеологиче-

ского образа или отдельного ком-

понента  фразеологизма  к   опреде- 

лённому этническому коду куль-

туры.  

4. Определение источника 

возникновения ФЕ (пословица, 

сказка, литературное произведе-

ние, афоризм). 

Лингвокультурологический 

анализ является частью комплекс-

ного изучения фразеологических 

единиц, дающей основу для фор-

мирования всестороннего, разви-

вающего языковой и культурный 

кругозор. 

5. Заключение (Conclusion) 

Особенность освоения уров-

ней языка заключается в том, что 

язык является одновременно про-

дуктом культуры и средством ее 

сохранения и передачи, поэтому 

при изучении фразеологии млад-

шим школьникам необходимо ука-

зывать на источники появления тех 

или иных единиц;  это послужит 

основой  для   возникновения   меж- 

предметных связей. Так, например, 

семантический анализ фразем  

(тришкин кафтан, как лебедь, рак 

и щука, слон и моська, демьянова 

уха, волк на псарне, мартышка и 

очки), сформированных   на   базе  

текстов басен И. А. Крылова, вызо-

вет интерес у обучающихся и обу-

словит сознательное «возвраще-

ние» детей к данным художествен-

ным произведениям. 
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На фоне освоения фразеоло-

гического уровня полезно анализи-

ровать художественные тексты и 

роль, выполняемую в них «сверх-

словными» единицами.  Анализ 

текста должен соответствовать 

учебной программе по литературе 

в начальной школе, т.е. должны 

осуществляться педагогические 

принципы преемственности и до-

ступности. Анализ текста в началь-

ной школе базируется на приемах 

так называемого объяснительного 

чтения. Объяснительное чтение за-

ключается в чтении про себя или 

вслух произведения и комментиро-

вании значения лексем, словосоче-

таний, фразеологизмов, пословиц, 

афоризмов, а также их смысла или 

выразительной роли в конкретном 

тексте. Объяснительное чтение 

позволяет расширить речевой   

кругозор,      словарный    запас, 

формировать         интерпретацион- 

ное         умение, определять типы 

значений номинативных единиц, 

дифференцировать лексемы и фра-

зеологизмы, комментировать 

трансформации значений слов, 

ставших  компонентами  ФЕ,  рабо- 

тать со словарями, иллюстратив-

ным материалом. Объяснительное 

чтение при освоении фразеологи-

ческого уровня является  не  только  

одним  из  способов формирования 

культурных когниций, но и уни-

версальных учебных действий. 

Сверхзадачу филологиче-

ского блока дисциплин, ориенти-

руясь на ФГОС НОО, можно сфор-

мулировать как формирование ба-

зовых знаний о разнообразии, ши-

роте и одновременно единстве 

культурно-языкового простран-

ства России, которую необходимо 

решать как с помощью инструмен-

тария традиционной методики, так 

и инновационной.  

Освоение фразеологического 

уровня способствует формирова-

нию коммуникативной компетен-

ции:   фразеологизмы    нюанси-

руют, более тонко дифференци-

руют при номинации объекты и их 

признаки, а, значит, коммуникант,  

используя их при общении, сможет 

точнее,  объемнее  передать инфор- 

мацию, выразить отношение к 

чему-либо [8]. 
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LINGUISTIC CHARACTERISTICS OF PHRASEOLOGICAL 

UNITS AS AN OBJECT OF STUDY AT PRIMARY SCHOOL 

Abstract 

Introduction. The article is devoted to phraseological units considered as an object un-

der study at primary school. The author defines the concepts of studying Russian phraseology 

in terms of extra-practice and additional lessons.  Linguistic  and  cultural  peculiarities are es- 

sential points to study as they are not only the key issues of phraseology, but they also facilitate 

memorizing and understanding processes. The author demonstrates the necessity of learning 

phraseological units and idioms at additional Russian lessons at primary school. The article 

aims at identifying and analyzing the key features of learning phraseological units at primary 

school according to their linguistic characteristics. It is necessary to emphasize structural, in-

formative, figurative, attitudinal and emotional peculiarities of phraseologisms at the first 

learning stages. Russian phraseological units can be classified according to different criteria. 
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The process of teaching pupils these classifications must depend  on  cognitive  complexity of 

pupils’ gnostic sphere. 

Methods and materials. The main methods of study used in the article are descriptive, 

distributive and quantitative. Using these methods enable the author to acknowledge the pos-

sibility of effective phraseology learning in relation to pupil’s cognitive abilities. 

Results. The features of the structure of educational activities in primary school in the 

study of the phraseological level of the Russian language. Linguistic and cultural features  se-

mantic of  phraseological units are presented as one of the stimulating conditions for the de-

velopment of  these units by school children. 

Discussion. The purpose of the development of philological disciplines is the formation 

of basic knowledge about the diversity of the breadth and unity of the cultural and linguistic 

space traditional and innovative methods. 

Conclusion. The study of the phraseological level is characterized as a condition for 

the formation of communicative competence: phraseological units more accurately nominate 

objects and their features, and, therefore, communicants, using them in communication, will 

be able to better convey information, express their attitude.      

Keywords: phraseological units, cognitive, cognition, linguistic characteristics, gen-

eral studying activities, competence. 

Highlights: 

- phraseological level successfully and systematically mastered in primary school due 

to the special linguisticnature;   

- mastering the phraseological level makes it possible to implement the interactive 

principal of learning; 

- mastering the phraseological level forms communicative competence.   
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