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Введение 

 

Одной из основных задач современной школы является развитие 

речевой культуры личности. Ребенок должен овладеть первоначальными 

представлениями о нормах русского и родного литературного языка и 

правилах речевого этикета; научиться ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач. [23, с. 11] Несмотря на 

требования стандарта, на данный момент проблема формирования речевой 

культуры учащихся до сих пор актуальна. Работа с фразеологической 

лексикой включает в себя образовательный, развивающий и воспитательный 

аспекты. [19, с. 1]  

 Несмотря на то, что фразеология как раздел научного знания изучается 

в основной и старшей школе, внимание к данному разделу языкознания 

уделяется и на начальной ступени обучения. В начальных классах ученикам 

необходимо научиться осуществлять поиск фразеологизмов, объяснять их 

значение и использовать в собственной речи.  

Теоретическая база исследования представлена научными трудами 

лингвистов, изучающих фразеологию русского языка (А.Н. Баранов, В.В. 

Виноградов, В.П. Жуков, А.И. Молотков, Н.М. Шанский), ученых в области 

лингвокультурологии и связанных с ней научных дисциплин (Н.Ф. 

Алефиренко, А. Вежбицкая, Е.М. Верещагин, В.А. Маслова), а также ученых 

в психолого-педагогической области, обращающих внимание на 

культурологический аспект обучения (Е.Д. Божович, Т.В. Яковлева) и др. 

В начальной школе необходимо работать с фразеологизмами, так как 

усвоение фразеологических единиц – длительный и сложный процесс. 

Исследования показывают, что обучающиеся младшей школы имеют слабое 

представления о фразеологических единицах языка, испытывают трудности 

при употреблении их в устной и письменной речи, затрудняются при 

объяснении лексического значения фразеологизмов, воспроизведении без 
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опоры на наглядные материалы. Это определяет актуальность рассмотрения 

проблемы развития речи младших школьников в процессе работы над 

фразеологическими единицами. 

Объектом исследования является процесс освоения младшими 

школьниками фразеологическими единицами.  

Предметом исследования: методические возможности овладения 

фразеологизмами младшими школьниками на уроках русского языка.  

Цель исследования: выявить актуальный уровень владения 

младшими школьниками фразеологизмами, на основании данных 

разработать комплекс заданий, направленных на обогащение 

фразеологической речи младших школьников. 

Задачи исследования: 

1. осуществить анализ литературы по теме исследования;  

2. рассмотреть методические приемы, способствующие оптимальному 

уровню изучению фразеологизмов младшими школьниками на уроках 

русского языка;  

3. определить критерии овладения фразеологической лексикой у 

младших школьников;  

4. провести диагностику уровня владения младшими школьниками 

фразеологической лексикой;  

5. разработать комплекс заданий, направленных на обогащение речи 

младших школьников фразеологизмами.  

Гипотеза исследования: владение фразеологической лексикой 

младшими школьниками находится на среднем уровне, который 

характеризуется пониманием значения большинства предъявляемых 

фразеологизмов (пассивный фразеологический запас) и затруднениями в 

самостоятельном подборе и использовании фразеологизмов (активный 

фразеологический запас). 

Структура представленной работы: работа состоит из введения, 

двух глав, заключения, списка литературы и приложений. 
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Глава I. Теоретические основы овладения фразеологизмами 

младшими школьниками на уроках русского языка. 

 

1.1 Теоретические основы изучения фразеологизмов. 

 

Впервые термин «фразеология» был упомянут в 1905 году Ш. Балли, 

лингвистом из швейцарии. Он рассматривал фразеологию как отдельную 

лингвистическую дисциплину, считал ее разделом стилистики. [18, с. 24].  

В вопросе понимания фразеологизмов как речевой единицы в 

языкознании не сложилось общего мнения. На практике встречаются случаи, 

когда, когда в словарях в качестве фразеологизмов приводятся обычные 

словосочетания, из-за этого возникает необходимость выделения точного 

понятия фразеологического оборота. В соответствии с целями и задачами 

данной необходимо выделить общее понятие фразеологизмов как 

самостоятельных языковых единиц, обладающих своими признаками и 

имеющих определенную классификацию.  

В широком своем значении фразеологизм представляет собой 

неделимое и устойчивое словосочетание, которое имеет переносный смысл и 

не следует из смысла составляющих его слов [8, с. 54].  

Л.И. Рахманова называет фразеологизмами «целостные словосочетания, 

которые не создаются, а воспроизводятся в речи целиком» [22, c. 15]  

Ученые В.Н. Телия и В.Л. Архангельский называют фразеологизмом 

языковую единицу, характеризующуюся метафоричностью и 

синонимичностью к слову [2, с. 145].  

Необходимо также отметить труды академика В.В. Виноградова, 

который более конкретизировано обосновал определение фразеологизмов как 

«лексические комплексы с особым семантическим своеобразием» [2, с. 149].  

В своей работе мы будем придерживаться определения Н.М. Шанского, 

которое он сформулировал в труде «Фразеология современного русского 

языка». «Фразеологический оборот – это воспроизводимая в готовом виде 
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языковая единица, которая состоит из двух или более ударных компонентов 

словного характера, является фиксированной по своему значению, составу и 

структуре» [25, c. 15]. Николай Максимович выделял особенность 

фразеологического оборота, отражающуюся в его способности, 

воспроизводится: «Фразеологизмы не создаются в процессе общения, а 

воспроизводятся как готовые целостные единицы» [25, c. 17].  

Фразеологизмы характерны тем, что имеют собственное значение, 

независимое от лексических значений составляющих их компонентов. 

Фразеологический оборот состоит из одних и тех же компонентов, 

находящихся друг за другом в строго установленном порядке и нарушение 

этого порядка не допустимо. Выделяя отличия фразеологизмов от свободных 

сочетаний слов, Н.М. Шанский отмечал, что «фразеологические обороты 

отличаются воспроизводимостью, целостностью значения, имеют устойчивый 

состав и структуру» [25, с. 17]. По мнению Николая Максимовича, главное 

отличие фразеологизмов от свободных словосочетаний состоит в том, что «в 

составе слов мы можем обнаружить элементарные значимые единицы языка, 

в то время как фразеологические обороты состоят из компонентов словного 

характера» [25, c. 18].  

Н. М. Шанский также отмечал перечень признаков, отличающих 

фразеологизмы от слов и свободных словосочетаний:  

1. «фразеологизмы — это готовые языковые единицы, не 

создающиеся в ходе общения, а воспроизводящиеся из памяти в целом виде,  

2. фразеологизмы являются языковыми единицами, для которых 

характерно постоянство в значении, составе и структуре,  

3. фразеологизмы в акцентологическом отношении — это такие 

звуковые комплексы, в которых компоненты, из которых они состоят, имеют 

два (или больше) основных ударения,  

4. фразеологизмы есть членимые образования, компоненты которых 

осознаются говорящими как слова» [25, с. 19].  
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Особенностями фразеологического значения также выделяют наличие 

коннотативности: фразеологизм не только называет тот или иной предмет, 

действие и качество, но и дает им дополнительные параметры. В понятие 

коннотативного включается эмоциональный, экспрессивный и оценочный 

компоненты: 

Познавая фразеологию, мы не только обогащаем словарный запас 

учеников, но и способствуем накоплению внеязыковой информации, 

формируем образность речи, расширяем кругозор.  

Особенность фразеологизмов заключается в том, что они понятны 

каждому носителю языка. Смысл фразеологизма не требует дополнительных 

объяснений, что характеризует фразеологизмы как хранителей опыта 

предыдущих поколений, всей нации и ее культурного наследия. 

Фразеологизмы, являясь самостоятельной языковой единицей, образуют 

фразеологический словарь, который есть в каждом языке.  

Фразеологизмы отличаются определенной сложностью структуры и 

восприятия, что говорит о необходимости развития фразеологического 

словаря у детей уже в младшем школьном возрасте. 

Под развитием фразеологического словаря мы понимание 

формирование у детей навыков свободного использования фразеологических 

оборотов в речи, умения находить их в речи и отличать от свободных 

выражений. При объяснении учителем значения фразеологизма с 

использованием исследовательской деятельности (лингвистические или 

логические рассуждения), педагог побуждает ребенка на активную 

мыслительную, познавательную деятельность, заставляет задумываться над 

значением выражений и слов в частности, задавать вопросы самим себе, 

почему мы так говорим, и тем самым повышает уровень его мыслительной 

способности [21, с. 242].  

Работа над фразеологизмами позволяет не только обогащать словарь 

обучающихся, развивать образность речи, но и способствует развитию 

коммуникативных навыков и расширяет кругозор благодаря работе с 
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этимологией.  Речь обучающихся, при включении в неё фразеологических 

оборотов, становится выразительной, эмоциональной и живой. Работа с 

фразеологизмами помогает в дальнейшем более высокой степени восприятия 

художественных и разговорных текстов [20, с. 56].  

Без овладения Фразеологической лексикой затруднено правильное 

понимание речи. Человек, который понимает фразеологию родного языка и 

умеет ее применять обычно легко и непринужденно излагает мысли.  

С помощью точного толкования фразеологических единиц и логических 

обсуждений учитель помогает ученику включиться в активную 

познавательную деятельность, побуждает задумываться значением каждого 

слова и выражения, повышает уровень его мыслительной деятельности [8, с. 

94]. 

 Также большую роль играют фразеологизмы при развитии способности 

ученика мыслить абстрактно, что является основным компонентом 

познавательной деятельности детей. На основе абстрагирования происходит 

синтез и формирований понятий [20, с. 58].  

Ученые-лингвисты выделяют основания, которые подчеркивают 

важность фразеологизмов при изучении русского языка: 

–  помогают лучше понять характер и историю народа, так как 

значение фразеологизмов чаще всего обусловлено исторически (например, 

бить баклуши, попасть впросак); 

–  частота употребления в обыденной речи (многие фразеологизмы 

знакомы с детства, их употребляют, не задумываясь: ветер в голове, ловить 

мух, зарубить на носу); 

–  широкое употребление в СМИ и художественной речи [7, с. 96].  

Особую важность формирования фразеологической базы в младшем 

школьном возрасте имеет в связи с необходимостью расширения его 

коммуникативных навыков. С помощью фразеологизмов ребенку легче 

разъяснить какое-либо явление и легче общаться, так как фразеологизмы 
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довольно исчерпывающе и достаточно экспрессивны для передачи тех или 

иных эмоций.  

Изучение фразеологизмов, а именно их понимание, осознание и 

уместное использование в речи у учеников начинается позже, чем овладение 

иными языковыми единицами.  

Таким образом, работа с фразеологизмами на уроках русского языка 

способствует обогащению активного словарного запаса детей младшего 

школьного возраста, развивает речевую культуру, прививает любовь к 

родному языку.  

 

1.2 Особенности пополнения словарного запаса фразеологизмами 

в младшем школьном возрасте на уроках русского языка. 

 

При планировании работы по развитию умений работать с 

фразеологизмами, необходимо понимание возрастных и психологических 

особенностей учащегося. Обучающиеся младшего школьного возраста 

обладают любознательностью и увлеченностью, поэтому задачей учителя и 

родителей становится поддержание мотивации и повышение интереса к 

познавательной деятельности. Именно на этом этапе развития ребенка 

наиболее эффективно лексическое обогащение языка.  

У детей младшего школьного возраста наблюдаются свои особенности 

состояния словарного запаса. Так, в активном словаре ученика 1 класса 

находится до семи тысяч слов, кроме того, первоклассник уже знает некоторые 

фразеологические единицы. К выпуску из младшей школы ученик усваивает 

большую часть основных грамматических правил, и даже некоторые 

исключения из них, использует все формы речи, включая сложные 

предложения. [18, с. 86].   

Плотникова С.В. также выделяет следующие особенности словаря 

младшего школьника:  
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1. словарный запас учащегося начальной школы отличается не 

большим объемом и не может обеспечить его коммуникативные потребности, 

несмотря на непрерывное пополнение новыми словами и выражениями. Эта 

особенность проявляется в неспособности ребенка полностью понять 

сказанное другими, и в частых повторах слов и их некорректном употреблении 

в самостоятельной речи; 

2. у младшего школьника в речи характерно большее количество 

ошибок лексического характера, что продиктовано недостаточным 

пониманием значений того или иного слова. Также его понимание слова 

может отличаться от общепринятого и наполняться значимыми для ребенка 

компонентами, что следует учитывать при работе преподавателю;  

3. в понимании ребенка также отсутствует системная связь 

лексических единиц, что также свидетельствует о несформированности 

понятия в сознании ребенка [18, с. 87].  

Необходимость в пополнении словарного запаса учеников 

обосновывается разными факторами. Понимание того, что слова 

используются в функционально-стилистических разновидностях языка по-

разному в связи с особенностями их основных и дополнительных лексических 

значений. [16, с. 34].  

У младших школьников выделяют некоторые особенности словарного 

запаса: 

– словарный запас ребенка значительно меньше словаря взрослого 

человека, в связи с этим присутствуют трудности понимания при восприятии 

речи, повторы слов и их неточном употреблении в самостоятельной речи 

ребенка;  

– в речи обучающихся начальной школы наблюдаются 

многочисленные лексические ошибки и недочеты, которые лучше всего 

преодолеваются к 10-ти годам;  

– плохое освоение лексикона связано с непониманием младшего 

школьника общих культурных понятий; 
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– при активизации словарного запаса школьника необходимо 

учитывать внутреннее наполнение значения того или иного слова 

компонентами, важными для ребенка;  

– основная задача педагога – поощрять интерес ребенка к новым 

словам, и сформировать у него ясное понимание того или иного значения 

слова [9, с. 137].  

Карпов С.Н. отмечал, что учителям следует понимать, что слова, 

изучаемые детьми, распадаются на две части – активный и пассивный. Новое 

слово пополнит активный словесный запас детей только в том случае, если оно 

будет закреплено [9, с. 140]. Особенно это правило касается пополнения 

словарного запаса школьников фразеологическими единицами. Учитывая 

сложность фразеологизмов, их необходимо включать в процесс обучения 

русскому языку.  

Как отмечает М.Т. Баранов – ни один урок не должен проходить без 

обогащения словарного запаса учеников новыми понятиями [15, c. 36]. При 

этом преподавателю необходимо опираться на актуальный уровень развития 

ребенка, чтобы ранее усвоенные слова не забывались, а новые- лучше 

сохранялись в памяти.  

При развитии фразеологического словаря важно учитывать следующие 

проблемы, которые появляются при изучении довольно часто: 

–  Отсутствие или некорректное понимание лексического значения 

фразеологизмов.  Ученики 1 и 2 классов зачастую не понимают лексическое 

значение фразеологизмов, не умеют использовать их в разных видах речевой 

деятельности, не могут воспроизводить без нарушений лексической 

целостности; 

–  использование тавтологии при употреблении фразеологизмов. 

Ребенок может допустить тавтологию для того, чтобы передать степень 

проявления действия, факта: «дождь льет ливнем»;  

– неспособность детей младшего возраста дать связного 

определения даже знакомых фразеологизмов. [19, с. 185].  



12 
 

При планировании работы с фразеологическими единицами в начальной 

школе следует учитывать правила [4, с. 40]. 

1. Объяснить правила сочетания слов в тексте с опорой на контекст. 

Важно объяснить ученикам, что устойчивые сочетания слов, в отличие от 

свободных словосочетаний, не создаются в речи и требуют запоминания. 

Кроме того, во фразеологизмах невозможна замета слов и значение слов 

определяется согласно контексту.   

2. Объяснить непонятные слова в фразеологизмах. Так, при 

объяснении значения фразеологизма «попасть впросак» необходимо 

рассказать, что сейчас слова «просак» не существует, однако раньше так 

назывался станок для кручения веревок, в котором часто запутывалась 

рубашка мастера. Поэтому «попасть впросак» означало оказаться в неловком 

положении. [5, с.17]. 

3. Провести смысловую грань между устойчивыми 

словосочетаниями и омонимичными свободными. Для этого необходимо 

проводить работу по определению лексического значения сочетаний слов: 

случаи с прямым и переносным значением. Например, «у него ветер в голове» 

и «дул сильный, порывистый ветер».  

4. Научить подбирать фразеологизмы-синонимы и фразеологизмы-

антонимы.  

5. Научить использовать фразеологизмы в собственной речи.  

6. Объяснить значение региональных фразеологизмов.  

Работа с региональными фразеологизмами, по мнению Л.С. Бушуевой и 

О.В. Федосеевой является последним этапом работы над фразеологизмами в 

младших классах. Включение региональных фразеологизмов в содержание 

урока позволяет провести краеведческую работу, приобщить обучающихся к 

культуре родного края. [4, с. 40]. 

Методисты рекомендуют при работе с фразеологизмами использовать 

следующие методы:  
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1. Наглядные: наблюдения; использование художественно-

иллюстрированных пособий; мультимедийные материалы; средства 

музыкальной выразительности.  

2. Словесные: чтение художественной литературы; беседы с 

элементами диалога; проведение разнообразных дидактических игр; 

сообщение дополнительного материала; рассказы детей по иллюстрациям; 

проведение викторин, конкурсов, тематических вечеров, праздников с 

участием родителей.  

3. Практические: практические работы; театрализация, 

дидактическая игра; создание компьютерных презентаций [4, с. 39]. 

 При развитии фразеологического словаря особое значение уделяется 

изобразительным видам наглядности, т.к. в основе запоминания и освоения 

фразеологизма у ребенка младшего школьного возраста лежит запоминание 

образа, который характеризуется фразеологическим оборотом. Грамотное 

использование наглядный материалов на уроках русского языка в начальной 

школе помогает развитию представлений о понятиях и правилах, развивает 

логическое мышление и речь.  

Работа по изучению фразеологии в младших классах не выделяется в 

проводится эпизодически и краткосрочно. Основное внимание уделяется 

формированию практических умений школьников, путем использования 

упражнений, обучение носит подготовительный и фрагментарный характер.  

 Таким образом, при обогащении словаря фразеологизмами учителю 

следует опираться на возрастные особенности развития его словарного запаса, 

а также на выбор необходимых наглядных материалов при обучении русскому 

языку. 
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1.3 Методы и приемы изучения фразеологизмов в младшем 

школьном возрасте. 

 

Современные программы по русскому языку разработаны на основе 

ФГОС НОО, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов НОО. Реализация 

ФГОС НОО учитывает образовательные потребности школьников; является 

основной объективной оценкой уровня образования школьников на ступени 

начального общего образования.  

Проанализируем различные УМК, для того чтобы выявить потенциал 

образовательных программ начального общего образования в аспекте 

обогащения речи младших школьников фразеологизмами и сравним, где это 

реализуется в большей степени. 

Авторы УМК «Перспектива» для изучения фразеологизмов на уроках 

русского языка предлагают по два упражнения в третьем и четвертом классах, 

а также включают в учебник фразеологический словарь. При выполнении 

заданий учебника ученики знакомятся со значением фразеологизмов и 

развивают аналитико-синтетические и учебно-языковые умения. Можно 

сделать вывод, что в рамках данного УМК проводится незначительная работа 

с фразеологизмами. 

Авторы УМК «Школа России» предлагают знакомить обучающихся с 

фразеологизмами во втором классе. В учебник по русскому языку включен 

словарь фразеологизмов. В 3 школьники изучают тему «Что такое 

фразеологизмы», где раскрывают определение фразеологизмов. На изучение 

фразеологии отводится лишь 3 часа, однако требования к предметным 

результатам младших школьников в этой области довольно высоки: «иметь 

представления о фразеологизмах, приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах фразеологизмов, наблюдать за использованием 

фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в тексте и 

разговорной речи, пользоваться словарями для решения языковых и речевых 
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задач» [21, с. 325 ] В учебниках по русскому языку изучение фразеологизмов 

рассматривается в 3-х и 4-х классах в теме «Что такое фразеологизмы?». 

Авторы учебника дают необходимую теоретическую подготовку, предлагают 

перечень упражнений и этимологические справки. В учебник 4 класса 

включены три упражнения на работу с фразеологизмами. Они направлены на 

достижение аналитико-синтетического умения и умения правильно писать 

слова с изучаемой языковой единицей и основано на методах анализа, 

списывания и конструирования предложений с фразеологическими 

единицами. 

Сравнив данные учебники, мы сделали вывод о том, что для изучения 

фразеологии в начальной школе больше подходит учебник УМК «Школа 

России» авторов Канакина В. П., Горецкий В. Г., так как в этом учебнике 

раздел фразеологии изучается как в теоретическом аспекте, так и в 

практическом, на что направленны упражнения для изучения данной темы. 

Несмотря на отсутствие достаточного внимания авторов учебников по 

русскому языку к изучению фразеологии, учитель вправе самостоятельно 

организовать работу с устойчивыми оборотами.  
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 Табл. 1. Сравнение УМК 

 Учебно-методический комплект 

 «Школа России» «Начальная школа XXI века» Перспектива  

1 класс - - - 

2 класс - Раздел: «Как устроен наш язык» 

Тема: «Фразеологизмы» 

Содержание: введение понятия «фразеологизм» 

через поисковую работу, объяснение значений 

фразеологизмов, составление предложений с ними, 

а также подбор синонимов к ним. 

Тема: «Значение фразеологизмов»  

Содержание: ознакомление обучающихся со 

значениями новых фразеологизмов, подбор 

антонимов, разделение фразеологизмов на группы – 

книжные и разговорные. 

Тема: «Устойчивые сочетания слов»  

Количество часов: 1 

Содержание: знакомство с понятием 

«фразеологизмы», проверка знаний об их 

значениях, знакомство с историей происхождения 

фразеологизма «бить баклуши», применение 

фразеологизмов в различных жизненных 

ситуациях. В конце раздела в рубрике «Проверь 

себя» предусмотрено одно задание с поиском 

устойчивых оборотов речи среди предложений. 

3 класс  Тема: «Что такое фразеологизмы?» 

Содержание: изучение значения фразеологизмов 

и их использование в речи, организация работы с 

фразеологическим словарём, развитие интереса к 

происхождению слов и к истории возникновения 

фразеологизмов 

Количество часов: 2 

*Присутствует словарь фразеологизмов 

Раздел: «Развитие речи»  

Содержание реализуется через отдельные 

(эпизодические) упражнения, направленные на 

закрепление знаний обучающихся о значении 

фразеологизмов. 

Тема: «Слово и его значение»  

Содержание: одно из упражнений направлено на 

подбор синонимичных выражения к 

фразеологизмам 

4 класс Тема «Фразеологизмы»  

Содержание: повторение ранее изученного 

материала, а также задание по составлению 

рассказа на предложенную тему с использованием 

фразеологизмов 

Количество часов: 1 

Задания:  

*Присутствует словарь фразеологизмов 

- Учебники 4-го класса оснащены страницей 

фразеологического словаря (в двух частях 

представленные фразеологизмы идентичны), но 

детального изучения фразеологии не 

осуществляется 
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На основании этого анализа можно сделать вывод, что в таких УМК как 

«Школа России», «Начальная школа XXI века» и «Перспектива» отводится 

недостаточное количество времени для качественного изучения 

фразеологизмов. Несмотря на то, что авторы включают упражнения по 

фразеологии, но они являются языковым материалом при изучении других 

разделов. Авторы не ставят перед учениками задачу познакомиться с 

понятиями, объяснить лексическое значение, использовать фразеологизмы в 

собственной речи.  

Таким образом, можем сделать вывод о том, что существует 

противоречие между высокой значимостью освоения младшими школьниками 

фразеологической лексики и недостаточным количеством часов, выделенным 

на их изучение в таких программах как «Школа России», «Начальная школа 

XXI века» и «Перспектива». 

Для выявления методов и приёмов по теме исследования определим 

объем практических умений по фразеологии у младших школьников: 

«узнавать фразеологизмы в тексте, отличать фразеологизм от свободного 

сочетания слов, подбирать к фразеологизму лексический или 

фразеологический синоним (антоним), подбирать фразеологизмы с опорным 

словом, группировать фразеологизмы на основе определенных признаков, 

употреблять фразеологизмы в речи» [83, с. 104]. 

Освоение фразеологизмов младшими школьниками строятся на 

следующих умениях: умение найти фразеологизм, определить его лексическое 

значение и правильно употребить в речи.  

Чтобы отработать умение осуществлять поиск фразеологизма, 

рекомендуют активно применять такие методы, как сообщение, беседа, чтение 

учебника, наблюдение за употреблением средств языка в образцовом тексте 

[20, с. 281]. 

Для развития умения находить фразеологизмы в тексте, можно 

предложить выполнить типовое задание – наблюдение за использованием 
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средств языка в образцовом тексте, которое выполняется приёмом нахождения 

и выписывания фразеологизма из текста [20, с. 281]. Например:  

 Прочитайте предложенный текст. Выпишите из него фразеологизмы. 

 Спишите только те предложения, где есть фразеологизмы. 

Для примера представлена выдержка из рассказа «Дети в роще»                

К. Ушманского. 

«Пятиклассники посадили много кустов рябины. Когда-нибудь целая 

роща вырастет. А пока что не нужно быть баклуши, а нужно поливать кусты и 

ухаживать за ними.  

Марийка и Оля сидят за одной партой. И кусты рябины их рядом. 

Договариваются девочки и приходят вместе поливать деревья, а не сидят 

сложа руки.»  

Для понимания переносного смысла фразеологизма можно использовать 

метод беседы, суть его в том, что «учитель с помощью вопросов подводит 

детей к тому, чтобы они, анализируя данный языковый материал, 

самостоятельно заметили существенные признаки изучаемого явления» [24, с. 

108]. 

В качестве примера возьмем пример беседы учителя с классом.  

 Отражает ли этот рисунок смысл фразеологизма «след простыл»?  

 Как вы понимаете выражение «след простыл»?  

 Почему о человеке, который испугался трудностей и убежал, говорят 

«и след простыл»?   

 Корректно ли сказать другу, что Петя бил баклуши на уроке 

физической культуры? 

  А завучу школы можно рассказывать о том, Петя на уроке бил 

баклуши и его учительница выгнала?  

Для развития навыка определять лексическое значение фразеологизмов 

применяются типовые упражнения: конструирование единиц из заданных 

элементов более низкого уровня, трансформация конструкций, 
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редактирование высказывания с точки зрения использования в нём языковых 

средств [20, с. 282].  

Для объяснения переносного смысла при толковании лексического 

значения фразеологизмов рекомендовано работать с омонимичным 

словосочетанием («сесть в лужу»), толкование значения с опорой на 

развёрнутое определение, через подбор лексического или фразеологического 

синонима («сесть в лужу» - оказаться в неловком положении, потерпеть 

неудачу). 

«Метод трансформации конструкции (теоретико-практический метод) - 

это видоизменение текста (замена свободных словосочетаний 

фразеологизмами, пропуск слов и т.д.)» [20, с. 282]. Ученики заменяют 

свободное словосочетание в предложении устоявшимися и делают вывод об 

его роли. 

Метод конструирования единиц из заданных элементов более низкого 

уровня (теоретико–практический метод) [20, с. 282]. Ученики находят 

подходящие по лексическому значению фразеологизмов синонимы и 

антонимы, составляют синонимические ряды. Приведём пример типового 

упражнения с применением приёма классификаций.  

Младшие школьники выписывают из текста фразеологизмы в заданной 

последовательности или распределяют их по колонкам. Приведём типовое 

задание на определение лексического значения фразеологизма: 

  Найдите сначала фразеологизмы со значением «замолчать», затем со 

значением «запомнить». Выпишите их в две колонки. Справка: прикусить 

язык, зарубить на носу, намотать на ус, набрать в рот воды.  

Метод редактирования (теоретико–практический метод) предполагает 

редактирование «деформированного» текста с использованием искаженных 

фразеологизмов, эта работа направлена на усвоение формы фразеологизмов 

[20, с. 282]. Младшим школьникам предлагаются задания на исправление 

ошибок в предложении:  

 Прочитайте предложения. Исправьте ошибки, допущенные автором:  
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Скрипя сердцем; довести до белого колена, с гулькин хвост, бить 

баклушу, лясы выточил, компот в рот набрал.   

В процессе реализации речевой задачи и условий общения происходит 

усвоение норм и правил употребления фразеологизмов в речи. Приведём 

несколько примерных вопросов беседы педагога: 

  Составьте предложение, правильно употребив фразеологизм 

«держать камень за пазухой».  

 Сформулируйте тему текста «Первый снег», используя фразеологизм.  

На основе исследований психологического и речевого развития 

младших школьников для осознания переносного смысла фразеологизмов, 

было выявлено, фразеологическая и лексическая деятельность в младших 

классах направлена на формирование фразеологического запаса младшего 

школьника, его перевод из пассивного в активное устное и письменное 

употребление.  

Большая часть заданий в начальной школе развивают умения 

осуществлять поиск фразеологизмов в тексте, определять их лексическое 

значение и использовать в речи в соответствии с коммуникативной задачей.  

Обогащение речи младших школьников фразеологизмами предполагает 

следующие основные направления:  

- узнавание фразеологизма и отличие его от свободного сочетания слов;  

- определение лексического значения фразеологизма;  

- использование фразеологизма в письменной и устной речи.  

 

Выводы по Главе I.  

 

В первой главе раскрыто определение понятия «фразеологизм», 

описаны его признаки и особенности, а также отмечены особенности 

словарного запаса младших школьников, правила, проблемы и методы 

обогащение фразеологической лексики. В третьем параграфе представлен 

анализ УМК с целью выявления потенциала образовательных программ 
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начального общего образования в аспекте обогащения речи младших 

школьников фразеологизмами.  

При анализе методической литературы было выяснено, что изучение 

устойчивых сочетаний слов является важным аспектом деятельности по 

развитию речи младших школьников. На начальной ступени обучения работа 

по обогащению словарного запаса обучающихся проводится не только для 

усвоения знаний, но и для формирования языкового чувства учеников, 

накапливая положительный речевой опыт. Работа с фразеологической 

лексикой, активизация словарного запаса ребёнка в ходе практической работы 

с текстами и упражнениями способствует достижению этих задач. При 

организации работы с фразеологизмами стоит учитывать возрастные 

особенности детей: необходимо использовать наглядный материал, при 

объяснении этимологии фразеологического оборота стоит опираться на 

жизненный опыт ребенка, проводить аналогии и примеры.    

Подтверждением усвоения фразеологизмов обучающимися является то, 

что они станут употреблять их в собственной речи, от чего их речь станет 

более богатой, яркой и выразительной, что является требованием стандарта 

начального общего образования.  
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Глава II Актуальный уровень владения младшими школьниками 

фразеологизмами.  

 

2.1 Диагностическая программа для определения актуального 

уровня владения младшими школьниками фразеологической лексикой. 

 

Цель диагностики: выявить актуальный уровень владения 

фразеологической лексикой обучающимися 4 класса и предложить способы 

его повышения.  

Критериями для составления диагностической программы стали: 

1. Соответствие возрастно-психологическим нормативным 

требованиям; 

2. Соответствие свойств действия заранее заданным требованиям: 

- поиск фразеологических единиц в тексте (умение отличать 

фразеологические единицы от свободных сочетаний слов) 

- понимание значения фразеологизмов  

- использование фразеологизмов в речи  

Свойство действия, которое оценивается: полнота его выполнения.  

Диагностика проводилась в рамках одного урока (45 минут) учебной 

дисциплины «Русский язык». При подготовке были подобраны одиннадцать 

письменных заданий, которые размещены в приложении А. 

Задания были ориентированы на словарный запас обучающихся 4 

класса. В активный словарь включаются лексические единицы, используемые 

при составлении собственного высказывания, пассивный словарь 

складывается из воспринимаемых лексических единиц чужого высказывания.  

При выполнении заданий пассивного уровня, обучающиеся должны 

подобрать фразеологизм из списка предложенных им устойчивых 

словосочетаний, а при выполнении заданий активного уровня ученики 

должны подобрать фразеологизмы самостоятельно без вариантов ответа и 

использовать их в определенной речевой ситуации.  
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При отборе фразеологизмов, используемых в диагностике, мы 

учитывали вхождение в состав фразеологического минимума современных 

УМК по русскому языку для начальных классов, их широкую известность. 

В диагностической работе уровень сформированности 

фразеологической лексики определяется путем суммирования баллов, 

полученных детьми за выполнение всех заданий. За каждый правильный ответ 

в задании ставится 1 балл. По каждому критерию исследуемый может 

получить от 0 до 10 баллов. Следовательно, максимальный балл составляет 30 

баллов.  

Уровни оценки распределяются следующим образом: от 0 до 11 баллов 

– низкий уровень; от 12 до 23 баллов – средний уровень; от 24 до 30 баллов – 

высокий уровень (Приложение Б). 

Низкий уровень характеризуется тем, что обучающийся не умеет 

самостоятельно выделять фразеологизмы в тексте, не может объяснять 

значения фразеологизмов и корректно использовать фразеологизмы в речевой 

ситуации.  

Средний уровень – обучающийся не всегда умеет выделять 

фразеологизмы из текста или путает фразеологизмы со свободными 

словосочетаниями, не обращая внимание на контекст; недостаточно 

полно объясняет значение фразеологизмов; испытывает трудности при 

построении предложений с использованием фразеологизмов.  

Высокий уровень демонстрирует умение обучающегося  самостоятельно 

выделять фразеологизмы из текста, достаточно полно объяснять значения 

фразеологизмов, адекватно понимать основную мысль 

фразеологизмов и уместно использовать их в собственной речи.    

Диагностическая работа включает в себя 11 заданий.  

Задания 1-4 направлены на проверку умения отличать фразеологические 

единицы от свободных сочетаний слов и находить их в предложении. 

Задания 5-7 направлены на оценивание умения определять значение 

фразеологизма, распределять фразеологизмы на группы, согласно их 
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значению. Пассивный уровень понимания фразеологизмов предполагает 

наличие вариантов их значений, ученику необходимо лишь верно соотнести 

значение с фразеологизмом, а активный, напротив, требует самостоятельного 

определения значения.  

Задания 8-11 Оценивают умение употреблять фразеологические 

единицы в речи согласно их значению. При проверке пассивного уровня 

ученикам предлагается список фразеологизмов, из которых он выбирает 

подходящие по смыслу, а при активном уровне ребенку необходимо 

самостоятельно подобрать необходимый фразеологизм.  

 

 

2.2 Результаты проведения диагностической программы 

определения актуального уровня владения младшими школьниками 

фразеологической лексикой 

 

Для того чтобы определить актуальный уровень владения 

фразеологической лексикой у младших школьников, нами было проведено 

исследование на базе МАОУ Лицея №11. В констатирующем эксперименте 

приняли участие 25 обучающихся 4 Э класса. Задания диагностической 

работы представлены в приложении А, полученные результаты размещены в 

приложении В.  

Проведем анализ данных и подсчитаем итоги относительно каждого 

критерия в процентном соотношении. Результаты их обработки приведены в 

табл. 2 и проиллюстрированы на рис. 1-4.  
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Табл. 2 – Результаты изучения актуального уровня владения 

фразеологической лексикой обучающихся 4 класса   

Критерий 

Уровни 

Низкий Средний Высокий 

Число 

учеников 
% 

Число 

учеников 
% 

Число 

учеников 
% 

Нахождение  фразеологических 

единиц в тексте 
0 0 19 76 6 24 

П
о

н
и

м
ан

и
е 

зн
ач

ен
и

я
 

ф
р

аз
ео

л
о

ги
зм

о
в
  

пассивный уровень 1 4 16 64 8 32 

активный уровень 9 36 13 52 3 12 

В целом 4 16 18 72 3 12 

И
сп

о
л
ь
зо

в
а
н

и
е 

ф
р

аз
ео

л
о

ги
зм

о
в
 

в
 

р
еч

и
  

пассивный уровень 4 16 16 64 5 20 

активный уровень 15 60 8 32 2 8 

В целом  9 36 14 56 2 8 

Уровень владения 

фразеологической лексикой 
3 12 19 76 3 12 

 

 



26 
 

 

Рис. 1. Уровень сформированности умения находить фразеологические 

единицы в тексте (задания 1-4). 

Как видно из рисунка 1, по критерию исследования «умение находить 

фразеологические единицы в тексте», подавляющее большинство 

обучающихся (76%) демонстрирует средний уровень, при этом высокий 

уровень демонстрируют 24 % обучающихся, а низкий уровень отсутствует. 

Это означает, что обучающиеся, демонстрирующие средний уровень, 

обладают умениями находить фразеологические единицы в тексте или 

предложении, но многие ученики допускают ошибки при объяснении их 

разницы от свободных сочетаний слов. Обучающиеся с высоким уровнем не 

допускают ошибки.   
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Рис. 2 – Уровень сформированности умения понимать значения 

фразеологизмов  

(задания 5-7)  

 

Как видно из рисунка 2, данное умение проверялось на активном и 

пассивном уровне. Наибольший процент обучающихся демонстрирует 

средний уровень понимания значения фразеологизмов (72%), при этом на 

пассивном уровне значение фразеологизмов понимают 64% обучающихся, а 

на активном – 52%.  

Большинство ошибок обучающиеся допускают в заданиях, которых 

необходимо записать фразеологизм или его лексическое значение 

самостоятельно, без вариантов выбора: неверное толкование фразеологизмов 

«не покладая рук», «задеть за живое», «рукой подать», ученики объясняют эти 

сочетания слов в прямом смысле; ошибок при соотнесении фразеологизма и 

его значения практически не было, исключение – «задеть за живое» и «играть 

на нервах», толкование данных фразеологизмов многие ученики путают 

между собой.   Вышесказанное означает, что ученики умеют соотносить 

представленный фразеологизм с его значением лучше, чем самостоятельно 
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подбирать фразеологизмы к их определению.  

Высокий уровень активного и пассивного владения данным умением 

демонстрируют 12% и 32% соответственно. Обучающиеся практически не 

допускают ошибок. Наиболее сложным для выполнения отмечается задание, в 

котором необходимо подобрать синонимичный фразеологизм к данному – 

более половины обучающихся не справляются с этим заданием.   

Низкий уровень пассивного понимания демонстрируют 4 % 

обучающихся, а активного - 40%, что наглядно показывает, что обучающиеся 

легче соотносят заранее подготовленные варианты, чем самостоятельно 

заменяют фразеологизм синонимичным сочетанием слов.  Наиболее успешно 

обучающиеся справляются с заданием 6 (распределить фразеологизмы по 

группам, согласно их значению), однако, допускают большое количество 

ошибок в заданиях, направленных на умение подобрать необходимый 

фразеологизм к его значению.  

 

 

Рис. 3 - Уровень сформированности умения использовать фразеологизмы в 

речи (задания 8-11) 
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Как видно из рисунка 3, по критерию исследования «умение 

использовать фразеологизмы в речи», наибольший процент обучающихся 

демонстрирует средний уровень (56%). Низкий уровень демонстрируют 36% 

обучающихся, а высокий – 8%. Стоит отметить, что на пассивном уровне 

фразеологизмы корректно используют чаще, чем на активном.  

Пассивное использование фразеологизмов в основном развито на 

среднем уровне – 64%, на высоком- 20%, на низком – 16%. Наиболее частые 

ошибки- неверный выбор фразеологизма из списка или неверное выполнение 

задания в целом: Алексей писал небрежно – многие обучающиеся выбрали 

«засучив рукава» или «тяп-ляп», Сережа весь день бездельничал – встал не с 

той ноги; неверным выполнением считается толкование фразеологизма, а не 

замена «спал за столом», «ничего не делал».  

Активное использование фразеологизмов у обучающихся 

преимущественно находится на низком уровне – 60%, на среднем – 32%, на 

высоком – 8%.  

Типичные ошибки при выполнении заданий 8-11: 

неправильное написание фразеологизмов «след заболел», «писать через 

ногу», «пятки замерзли», «курица пишет своей ногой»;  

написание ответа без использования фразеологизма «многорукий», «все 

умеет», «врет» и т.п.; 

отсутствие ответа;  

Вышесказанное означает, что обучающиеся практически не допускают 

ошибок при выборе фразеологизмов, подходящих к конкретной речевой 

ситуации, однако, обучающиеся испытывают затруднения при 

самостоятельном подборе фразеологических единиц, опираясь на контекст.  

Данные, представленные выше, позволили сделать следующие выводы: 

обучающиеся не испытывают трудностей при нахождении фразеологизмов в 

тексте и отличают их от свободных словосочетаний. 

Преимущественно ученики понимают смысл представленных 

фразеологизмов, но затрудняются в самостоятельном подборе 
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фразеологических единиц. 

Наибольшие затруднения вызывают задания, в которых требуется 

использовать фразеологизмы в собственной речи. 

Из рисунка 4 видно, что большая часть опрошенных детей имеет 

средний уровень владения фразеологической лексикой (76 %). Они понимают 

значения большинства предложенных фразеологизмов, но затрудняются при 

самостоятельном подборе и использовании фразеологических выражений в 

разных речевых ситуациях.  

 

 

Рис. 4. Уровень владения фразеологической лексикой в целом. 

 

Высокий уровень развития фразеологической лексики имеют 12 % 

опрошенных учеников. Они понимают значения всех предложенных 

фразеологизмов, а также могут самостоятельно подобрать правильное 

устойчивое выражение в конкретном контексте.  

Низкий уровень демонстрируют 12% учеников. Они понимают значения 

не всех предложенных в ходе эксперимента фразеологизмов и неправильно 

подбирают выражения, не соблюдают условия предложенного контекста или 

включают в контекст слова и словосочетания, не являющиеся 

фразеологизмами.  
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Проанализировав результат стартовой диагностической работы, можно 

сделать вывод, что владение фразеологической лексикой у обучающихся 4 

класса преимущественно находится на среднем уровне и требует дальнейшего 

развития. Стоит отметить, что большинство учеников не испытывает 

трудностей при определении значения отдельных фразеологических единиц, 

но затрудняются в самостоятельном подборе и использовании 

фразеологизмов, следовательно, необходимо запланировать работу по 

устранению этого дефицита.  

 

 

2.3 Комплекс заданий для совершенствования уровня владения 

младшими школьниками фразеологизмами 

 

Анализ результатов констатирующего исследования выявил наличие 

следующих проблем: преимущественно обучающиеся затрудняются в 

самостоятельном подборе и использовании фразеологизмов, а также бывают 

случаи неверного толкования значения фразеологизмов и реже – сложности в 

поиске фразеологизма, следовательно, необходимо запланировать работу по 

устранению этих дефицитов.  

Возможными причинами выявленных проблем может быть отсутствие 

ситуаций, в которых ученикам необходимо выделять фразеологизмы в тексте, 

определять их значение или составлять собственное речевое высказывание с 

использованием фразеологических единиц, а также решение заданий в рамках 

прохождения темы «фразеологизмы», при которой внимание детей 

направлено на поиск данных   слов. Если основное задание не акцентирует 

внимание на нахождение фразеологизма, то ученики не замечают его, 

соответственно, не раскрывают значение новых фразеологических единиц и 

уместность их использования в жизненных ситуациях.  

Одним из средств решения данных проблем является разработка 

комплекса заданий, направленных на овладение фразеологизмов младшими 
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школьниками, которые будут дополнять методический аппарат учебников по 

русскому языку.  

Целью проектируемых заданий является усвоение обучающимися 

базовых знаний и умений по фразеологии и созданию предпосылок к 

обогащению речи младших школьников фразеологизмами.  

Комплекс заданий может быть полезен для учителей начальных классов 

и студентов, работающих по УМК «Школа России» и могут быть 

использованы на уроках русского языка в 4 классе. 

Разработанные материалы представлены в приложении Г.  Задания 

имеют комплексный характер, а также систематизированы и 

структурированы, что делает удобным их использование. Задания варьируется 

по уровню сложности и форме работы, благодаря чему процесс обучения 

станет разнообразным и интересным для обучающихся. 

Используя комплекс заданий в деятельности, произойдет достижение 

предметных результатов и развитие фразеологической лексики обучающихся. 

Благодаря работе с фразеологическими единицами при изучении каждой темы 

ученики получат возможность научиться корректно использовать 

фразеологическую лексику в зависимости от речевой ситуации. 

Рекомендации включают в себя приемы работы с упражнениями из 

учебника, с включением фразеологической работы; упражнения и задания для 

развития умений находить, понимать и использовать фразеологизмы; 

методические рекомендации для учителя с обоснованием включения 

дополнительных заданий. 

Комплекс заданий направлен на решение следующих задач: 

1. Расширение объема известных ученикам фразеологизмов и их 

значений. 

 Типовые задания: изучение этимологии фразеологизмов; 

нахождение и выделение фразеологизмов в тексте; отделение фразеологизмов 

от свободных сочетаний; поиск и исправление ошибок в употреблении 

устойчивых словосочетаний.  
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2. Активизация словарного запаса младших школьников. 

Осуществляется посредством построения собственных текстов и 

высказываний с включение фразеологических единиц.  

 Типовые задания: составление предложений и текстов с указанным 

фразеологизмом; подбор фразеологизмов по определенной тематике; выборка 

фразеологизмов, выражающих основную мысль текста; редактирование 

текстов с фразеологизмами; подбор близких или противоположных по 

значению фразеологизмов и др.   

Преимущество разработки заключается в том, что задания можно 

использовать при изучении любой темы, входящей в программу.  Задания 

включают в себя не только работу с фразеологизмами, но и направлены на 

достижение предметного результата урока. 

Выводы по Главе II.  

 

 

Для выявления уровня владения обучающимися 4 класса 

фразеологической лексикой была проведена диагностическая работа.  

Составленные диагностические задания, объединенные в 

диагностическую программу, представляют собой диагностический 

инструментарий, составляющий основу констатирующего эксперимента. 

Анализ результатов констатирующего исследования выявил наличие 

следующих проблем: преимущественно обучающиеся затрудняются в 

самостоятельном подборе и использовании фразеологизмов, а также бывают 

случаи неверного толкования значения фразеологизмов и реже – сложности в 

поиске фразеологизма, следовательно, необходимо запланировать работу по 

устранению этих дефицитов. 

C целью обогащения речи младших школьников фразеологизмами, был 

разработан комплекс заданий к учебнику русского языка 4 класса программы 

«Школа России» и методические рекомендации по их использованию.  
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Заключение 

 

Проанализировав методическую литературу, был сделан вывод, что 

фразеологический оборот – это «воспроизводимая в готовом виде языковая 

единица, которая состоит из двух или более ударных компонентов словного 

характера, является фиксированной по своему значению, составу и структуре. 

Фразеологизмы не создаются в процессе общения, а воспроизводятся как 

готовые целостные единицы». [15]  

Исходя из анализа литературных источников, было выяснено, что 

изучение устойчивых сочетаний слов является важным компонентом 

деятельности по развитию речи обучающихся младших классов. Это 

объясняется тем, что часто обучающиеся некорректно используют языковые 

средства, не стараются сделать свою речь более выразительной и богатой, 

поэтому необходимо обучать детей не только правильному, но и 

целесообразному, уместному использованию средств языка при построении 

речевых высказываний.  

Основными направлениями лексико-фразеологической работы в 

начальной школе являются:  

1. поиск фразеологизма в тексте; 

2. определение лексического значение фразеологизма;  

3. употребление фразеологизма в речи. 

Нами был проведён констатирующий срез по выявлению уровня 

владения обучающимися 4 класса фразеологической лексикой на базе МАОУ 

«Лицей №11».  

Результаты показали, что владение фразеологической лексикой у 

обучающихся 4 класса преимущественно находится на среднем уровне и 

требует дальнейшего развития. Стоит отметить, что большинство учеников не 

испытывает трудностей при определении значения отдельных 

фразеологических единиц, но затрудняются в самостоятельном подборе и 
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использовании фразеологизмов, следовательно, необходимо запланировать 

работу по устранению этого дефицита.  

На основе полученных результатов делаем вывод, что в УМК «Школа 

России» авторами учебника предусмотрено фрагментарное изучение 

фразеологизмов. Отсутствует работа с понятиями и перечень изучаемых 

устойчивых словосочетаний, включенных в УМК, минимальный. Исходя из 

того, что изучение фразеологии позволяет не только обогатить словарный 

запас, но и повышает культуру речи, развивает ее образность, расширяет 

кругозор благодаря работе с этимологией, делаем вывод, что углубленная 

работа над фразеологизмами в начальной школе важна.  

Нами был разработан комплекс заданий для того, чтобы повысить 

уровень владения фразеологической лексикой в речи младших школьников, 

развивая каждое умение: поиск, понимание и использование фразеологизмов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Задания, направленные на нахождение фразеологических единиц в тексте. 

 

Задание 1: Выпиши номера предложений, в которых есть фразеологизмы. 

Объясни, в чем разница этих сочетаний слов от остальных? 

1. Я не нашёл себе места и сел на пол. 

2. Мама не находила себе места от переживаний. 

3. За едой малыш прикусил язык и заплакал. 

4.  Он почти проговорился, но вовремя прикусил язык. 

Ответ: 

__________________________________________________________________ 

  

Задание 2: Найди фразеологизм и подчеркните его. 

1. Не уследила я за ним, барыня, а он кота в лужу посадил. 

2. Сел поросенок в лужу и довольно улыбается. 

3. С такой подготовкой как бы нам не сесть в лужу. 

4. В луже сидеть — любимое занятие свиней 

 

Задание 3: Подчеркни сочетания слов, которые являются фразеологизмами. 

Перемывать посуду, перемывать косточки; злые люди, злые звери; 

хлопать дверью, хлопать глазами. 

 

Задание 4: Найди фразеологизмы в тексте и объясни их значение: 

За домом, едва 

Пожелтела трава, 

Два брата рубили дрова. 

Один это делал спустя рукава, 

Другой - засучив рукава.  



42 
 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

  

Задания, направленные на понимание значения фразеологизмов 

 

Задание 5: Подбери к данным фразеологизмам близкие по значению:  

со всех ног: ___________________________________________________ 

не покладая рук: _______________________________________________ 

 

Задание 6: Выпиши фразеологизмы группами, объединяя их по смыслу. 

Во весь дух, валять дурака, на всех парусах, обводить вокруг пальца, 

сломя голову, морочить голову, бить баклуши, сидеть сложа руки. 

    

    

    

 

 Задание 7: Соотнеси фразеологизм и его значение (соедини линиями) 

Реветь белугой специально нервировать кого-либо 

Задеть за живое вызвать переживания, оскорбить самолюбие 

Отбиться от рук перестать слушаться 

Рукой подать близко 

Играть на нервах громко и долго плакать 

 

 

 

Задания, направленные на использование фразеологизмов 
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 Задание 8: Правильно ли проиллюстрированы фразеологизмы? Назови 

фразеологизмы и напиши кратко, как ты понимаешь их смысл?  

      

Рисунок 1.       Рисунок 2. 

Ответ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Задание 9: Замени подчеркнутые слова фразеологизмами (воспользуйся 

словами для справок). 

1. Дежурный устал от забот и теперь дремал, сидя за столом. 

2. Серёжа весь день бездельничал. 

3. Алексей писал небрежно.  

4. Он решил воспользоваться сложившейся ситуацией и сделать все 

дела сразу.  

5. Новичок не старался выполнять задание, а сделал его 

некачественно 

Ответ: ____________________________________________________________ 

Слова для справок: бить баклуши; работать, засучив рукава; клевать 

носом; болтаться без дела; сделать тяп-ляп; убить двух зайцев; как курица 

лапой; шито белыми нитками; встал не с той ноги; на этом собаку съел.  
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Задание 10: Допиши предложения, используя фразеологизмы так, чтобы 

смысл остался прежним. 

– Ничего не помню, все забыл. 

– Ничего не помню, все _____________________________________________ 

– Вы не слушайте Катю: она всегда преувеличивает. 

Вы не слушайте Катю: она всегда ____________________________________ 

 

Задание 11: Подбери фразеологизм, кратко выражающий основной смысл 

описанного. 

Дядя Миша умеет всё: он и на баяне играет, и рисует хорошо, и 

телевизор сам починить может, и модель ракеты сделает. Как можно назвать 

дядю Мишу?  

Ответ: ____________________________________________________________ 

 

  



45 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Измеряемые параметры уровня развития фразеологического словаря. 

Измеряемые 

параметры 

Уровни сформированности 

 низкий (баллы) средний (баллы) высокий (баллы) 

Нахождение фразеологических 

единиц в тексте (Задания 1-4)  

Невозможность выполнения задания. Не 

может найти в тексте фразеологические 

единицы или не различает 

фразеологизмы от свободных 

словосочетаний. Допущено 7 и более 

ошибок.  

(0-3) 

Выполнение задания с допущением 

ошибок. Ребенок иногда путает 

фразеологизм со словосочетанием, не 

понимает контекст. Допущено не более 

6 ошибок.  

(4-7) 

 Выполнение задания осмысленное, 

практически безошибочное. Ученик 

находит фразеологизмы и отличает их от 

свободных сочетаний слов. Допущено не 

более двух ошибок 

(8-10) 
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На пассивном 

уровне 

Невозможность выполнения задания. Не 

умеет соотносить фразеологизм с 

представленными значениями, не 

понимает смысл большинства 

фразеологизмов. Допущено 4 ошибки 

или задание полностью не выполнено.  

(0-1) 

Задание выполнено частично правильно 

(допущено не более двух ошибок). 

Понимает значение не всех 

фразеологизмов, может соотнести к 

одному фразеологизму несколько 

значений.  

(2-3)   

Понимает смысл всех представленных 

фразеологизмов. К каждому 

фразеологизму подобрано значение, при 

этом только одно.  

Возможно допущение неточностей не 

более одного раза.  

(4-5) 

На активном 

уровне 

Невозможность выполнения задания. Не 

приступил к выполнению задания либо 

значения большей части фразеологизмов 

раскрыто неверно. Не смог объединить 

фразеологизмы по смысловому 

значению. Допущено более трех ошибок.   

Выполнение заданий с допущением 

ошибок. Значение большей части 

фразеологизмов раскрыто верно или 

допущены неточности в толковании. 

Фразеологизмы по группам объединены 

Самостоятельно объясняет значение всех 

представленных фразеологизмов. 

Правильно выделены группы с 

возможностью допущения одной ошибки. 

(4-5) 
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(0-1) с ошибками или выделено менее 3 

групп.  

(2-3)   

Понимание 

значения 

фразеологизмов 

в целом 

Не понимает лексическое значения 

большинства предложенных 

фразеологизмов. Не умеет соотносить 

фразеологизм с его значением или 

строить собственное речевое 

высказывание, поясняющее значение 

фразеологизма.  

(0-3) 

Понимает значение больше половины 

представленных фразеологизмов, но 

возможно допущение ошибок, 

неточностей собственных 

формулировок  

(4-7) 

Безошибочное выполнением заданий. 

Умеет корректно объяснять значение 

фразеологизма, группировать 

фразеологизмы по смыслу.  

(8-10) 
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На пассивном 

уровне 

Невозможность выполнения задания. Не 

умеет выбирать из списка фразеологизм, 

подходящий к речевой ситуации. 

Составленные предложения утратили 

исходный смысл.  

(0-1) 

Выполнение заданий с допущением 

ошибок (не более 3). Большинство 

фразеологизмов использовано уместно, 

но иногда возможна потеря смысла либо 

использование в одном предложении 

нескольких фразеологизмов (один из 

которых ошибочный). 

(2-3)   

Задание выполнено безошибочно. В 

каждое предложение включен 

фразеологизм из списка, подходящий по 

смыслу, при этом только один.   

(4-5) 

На активном 

уровне 

Невозможность выполнения задания. Не 

может подобрать самостоятельно 

фразеологизм к конкретной речевой 

ситуации, не умеет воспроизводить 

фразеологизм по его изображению.  

(0-1) 

Выполнение заданий с допущением 

ошибок (не более 3).  

Большинство фразеологизмов 

подобрано корректно, но допущено 

искажение смысла некоторых 

предложений либо неумение 

Безошибочное выполнение заданий. Все 

фразеологизмы использованы уместно, 

возможно не совсем точная 

формулировка собственного 

высказывания.  

(4-5) 
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воспроизводить фразеологизм по его 

изображению. 

(2-3)   

Использование 

фразеологизмов 

в речи в целом 

Ученик не может использовать 

фразеологизмы в собственной речи, 

опираясь на контекст даже с 

присутствием слов для справки.  

(0-3) 

Уместно использует фразеологизмы в 

речи, не нарушая смысл высказывания. 

Возможны неточности в употреблении 

фразеологизмов при формулировании 

собственного высказывания.  

(4-7) 

Безошибочно используют фразеологизмы 

при составлении собственного 

высказывания, либо допускают 

незначительные ошибки.  

(8-10) 

Уровень владения 

фразеологической 

лексикой в целом 

 

0-11  12-23 24-30 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Результаты исследования. 

№ ученик 

критерии  
Уровень владения 

фразеологической 

лексикой 

нахождение 

фразеологизмов 

в тексте 

понимание значения фразеологизмов использование фразеологизмов в речи 

пассивный 

уровень 

активный 

уровень 
общий уровень 

пассивный 

уровень 

активный 

уровень 
общий уровень 

баллы уровень баллы уровень баллы уровень баллы уровень баллы уровень баллы уровень баллы уровень баллы уровень 

1. Арина Б. 7 с 2 с 3 с 6 с 3 с 0 н 4 с 17 с 

2. Егор В. 5 с 2 с 0 н 3 н 1 н 0 н 1 н 9 н 

3. Даниил В. 7 с 4 в 2 с 7 с 2 с 1 н 4 с 18 с 

4. Василиса Г. 6 с 3 с 1 н 5 с 2 с 0 н 3 н 14 с 

5. Евгений Г. 8 в 4 в 4 в 9 в 4 в 4 в 9 в 26 в 

6. Анна Д. 6 с 2 с 0 н 3 н 3 с 0 н 4 с 13 с 

7. Иван Д. 9 в 4 в 4 в 9 в 4 в 2 с 7 с 25 в 

8. Вероника Ж. 6 с 2 с 3 с 6 с 3 с 0 н 4 с 16 с 

9. Марианна З. 7 с 2 с 1 н 4 с 2 с 0 н 2 н 13 с 

10. Мария К. 5 с 2 с 2 с 5 с 3 с 0 н 3 н 13 с 

11. Захар К. 7 с 4 в 2 с 7 с 2 с 2 с 5 с 19 с 

12. Ксения К. 4 с 2 с 2 с 5 с 1 н 0 н 2 н 11 н 

13. Дарья К. 8 в 4 в 2 с 7 с 4 в 2 с 7 с 22 с 

14. Маша Л. 8 в 4 в 4 в 9 в 4 в 4 в 9 в 26 в 

15. Влад М. 7 с 3 с 3 с 7 с 2 с 1 н 4 с 18 с 

16. Роман М. 6 с 2 с 0 н 3 н 0 н 2 с 3 н 12 с 

17. Артём Н. 7 с 2 с 3 с 6 с 2 с 0 н 3 н 16 с 



49 
 

18. Софья Н. 8 в 4 в 1 н 6 с 4 в 2 с 7 с 21 с 

19. Кристина С. 5 с 3 с 2 с 6 с 3 с 2 с 6 с 17 с 

20. Ярослав С. 4 с 1 н 3 с 5 с 0 н 0 н 0 н 9 н 

21. Ксения Т. 7 с 3 с 0 н 4 с 2 с 2 с 5 с 16 с 

22. Анна Ф. 6 с 2 с 3 с 6 с 2 с 0 н 2 н 14 с 

23. Дарья Ш. 8 в 4 в 0 н 5 с 3 с 0 н 4 с 17 с 

24. Антон Я. 7 с 3 с 2 с 6 с 3 с 3 с 7 с 20 с 

25. Алиса Я. 6 с 2 с 0 н 3 н 2 с 1 н 4 с 13 с 

*Уровни: в – высокий, с – средний, н – низкий 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Комплекс заданий для совершенствования уровня владения младшими 

школьниками фразеологизмами 
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