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Паспорт проекта 

Причина выбора темы:  диалектные фразеологизмы позволяют лучше 

понимать культуру народов. Знание диалектных фразеологизмов помогает 

обогащать нашу речь и наделять её эмоциональной нагрузкой, но 

большинство  подростков не знают их. Мой проект поможет решить 

проблему маленького словарного запаса моих одноклассников.  

Проектная идея: если я сделаю интерактивную карту с фразеологизмами 

регионов России, то сама изучу диалектные фразеологизмы и могу 

познакомить с ними других обучающихся. 

Цель проекта: найти и представить информацию о диалектных 

фразеологизмах разных регионов России, чтобы обогатить словарный запас 

подростков. 

Задачи: 

 Изучить литературу о диалектных фразеологизмах. 

 Определить источники возникновения фразеологизмов. 

 Подобрать диалектные фразеологизмы разных регионов страны. 

 Создание карты и её презентация одноклассникам 

Актуальность: во фразеологизмах содержится большинство сведений о 

материальной, социальной и духовной жизни народа. Используя диалектные 

фразеологизмы, люди не забывают историю своих краев и лучше узнают 

взгляды на мир наших предков. Особое значение имеет изучение 

фразеологии для совершенствования речи человека, для повышения речевой 

культуры. 

Проектные шаги: 

1.Выбор темы 

2. Работа с информацией 

3. Работа над продуктом 

4.Создание портфолио и презентации 

5. Защита проекта 

 

Ресурсный анализ проекта:   



№ Проектный шаг Что необходимо? У меня 

есть 

Если нет, к кому 

обратиться?  

1. Выбор темы, 

определение 

проектной идеи.  

Информация, 

идея 
+ - 

2. Выбор продукта Материалы, 

информация, 

фантазия 

+/- К куратору проекта 

3. Подобрать 

необходимые 

источники 

информации 

Информация  

(литература, 

электронные 

ресурсы) 

+/- К сети интернет, 

Библиотекарю, 

куратору проекта 

4. Создание 

интерактивной 

карты 

Конструктор Google 

карты, Интернет 
- К родителям , 

К куратору проекта 

5. Оформление папки 

проекта 

Паспорт проекта, 

найденная 

информация 

+/- К куратору, 

интернету 

6. Анализ проекта Продукт проекта, 

папка проекта 
+/- К родителям. Учителю 

проектной 

деятельности 

 

Продукт проекта: Анализируя значение и историческое происхождение 

фразеологизмов регионов России, я пришла к выводу, что хочу рассказать об 

этом своим одноклассникам и другим подросткам. В этом мне может помочь 

мой продукт проекта. Им является Google Карта диалектных фразеологизмов. 

Благодаря ей я смогу как можно больше распространить найденную 

информацию и достичь цели своего проекта.  

Продукт выполнен в электронном виде. Регионы России выделены разными 

цветами. На каждой территории обозначены метки. В их названии 

содержится сам фразеологизм, а в описании значение. Продукт уникален, так 

как находить информацию о диалектных фразеологизмах затруднительно и 

на ее поиски ушло большое количество времени. Моей интерактивной картой 

могут пользоваться не только ученики гимназии, но и другие 

заинтересованные лица. 

ССЫЛКА на карту: 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Реферативный обзор литературы 

Анализ исторической литературы и интернет - источников мною проводился 

в течение двух месяцев. Я начала его с изучения определения понятия 

диалектные фразеологизмы. В этом мне помогла книга Л. Касаткиной  

«Русская диалектология». Из нее я узнала, что такое диалектные 

фразеологизмы, пять черт отличия от обычных фразеологизмов и множество 

источников их появления в речи людей.  

В книге Н. Синдаловского «На языке улиц. Рассказы о петербургской 

фразеологии» я узнала фразеологизмы и пословицы, чье появление связано с 

Петербургом. Некоторые из них восходят к первым годам существования 

города, но бытуют в речи петербуржцев и по сей день. Фольклор предлагает 

нам свою историю города и его жителей, в которой политические и 

культурные события соседствуют с деталями повседневного быта. Равно 

актуальные для фольклора, они с разных сторон характеризуют несколько 

эпох развития государства и массового сознания. 

В книге А. Федорова «Сибирская диалектная фразеология» я прочитала, 

что существование диалектных слов и фразеологизмов Сибири объясняют 

устойчивостью состава населения. Также дело в том, что нельзя найти 

изолированный говор от влияния литературного языка. В говоре продолжаю 

употребляться  местные варианты общенародных слов. 

В электронном источнике «Быт жителей Кубани во фразеологии» я 

поняла, что знакомство с кубанской фразеологией позволяет глубже понять 

историю народа и их традиции.  Изучение фразеологии показывает 

великолепные примеры образного выражения явлений действительности. 

Особое значение имеет изучение фразеологии для совершенствования 

речевого мастерства человека, для повышения речевой культуры. 

Из электронного источника «Московские идиомы и выражения» можно 

заметить, что каждый фразеологизм имеет свою историю, связанную с 

различными событиями в жизни народа и их традициями. Так например 

выражение «Москва слезам не верит» появилось во время возвышения 

Московского княжества, когда с городов взималась большая дань. Города 

направляли в Москву челобитчиков с жалобами на несправедливость. Царь 

иногда сурово наказывал жалобщиков для устрашения других. 



Из электронного источника «Фразеологизмы в русских говорах 

Приамурья» я узнала историческое происхождение фразеологизмов 

дальнего востока. Например существует выражение  «по Сеньке шапка», 

означающее, что каждый получает то, что он заслуживает. Знатность рода 

бояр на Руси можно было определить по высоте их меховых шапок. Чем 

знатней был вельможа, тем выше головной убор. 

Из электронного источника «Особенности диалектной фразеологии 

Зауралья» я прочитала, что исключительную точность уральской речи 

обеспечивают синонимы. Выразительность Уральской речи придают 

фразеологизмы и “крылатые” слова. Загадочность придают диалектные 

слова. 

Полезность проекта: мой продукт, интерактивная карта с диалектными 

фразеологизмами регионов России, доступен и прост в использовании. 

Продукт моего проекта может быть полезен всем, кто интересуется историей 

и культурой своего народа. Его могут использовать учащиеся для 

справочного материала к уроку. Также для обогащения своей речи, благодаря 

новым выражениям. 

Источники возникновения фразеологизмов 

Существует множество источников возникновения фразеологизмов. В 

первую очередь они делятся на исконно-русские и заимствованные 

фразеологизмы. Группа исконно-русских фразеологизмов возникла из 

разговорно-бытовой речи, народных сказок, частей пословиц, поговорок и 

других источников. 

o Рассмотрим вариант разговорно-бытовой речи: 

Они характеризуются большей образностью, нередко имеют несколько 

стилистически сниженную окраску (шутливую, а также ироническую). 

Например: абсолютный нуль; курам на смех; подливать масла в огонь. 

o Богатый источник русской фразеологии - устное народное 

творчество. Из народных сказок пришли фразеологизмы: по 

щучьему веленью, молочные реки и кисельные берега, при царе 

Горохе. 

o Фразеологизмы могут рождаться из пословиц. Пословица усекается, 

часть её забывается, а фразеологизм "уходит в большую жизнь". Вот 

примеры таких фразеологизмов: Голод не тётка - это первая половина 

пословицы: "Голод не тётка, пирожка не поднесёт". 



Заимствованные фразеологизмы бывают старославянские и 

западноевропейские. Источником большого количества известных теперь 

старославянских выражений является Библия: имеющий уши да услышит, по 

образу и подобию. 

Фразеологизмы, заимствованные из западноевропейских языков, включают в 

себя древнейшие заимствования из мифов Древней Греции. Опираясь на 

античную мифологию, все «крылатые» фразы можно условно разделить на 

три подгруппы. Боги и титаны (Сизифов труд). Великие герои (Танталовы 

муки,). Исторические персонажи (Домоклов меч, Гордиев узел). 

Что такое «диалектные фразеологизмы»?  Как их отличать? 

Диалектной фразеологией принято называть совокупность диалектных 

фразеологических единиц – устойчивых словосочетаний, обладающих 

целостным значением, регулярно воспроизводимых в речи. Регулярное 

использование фразеологизмов в речи носителей того или иного говора 

является основной формой существования этих лексических единиц в 

диалектном языке.  

 В русской народной фразеологии можно выделить значительное число 

тематических групп, связанных с отражением духовной культуры народа, его 

производственной деятельности, окружающей среды и т.д. 

 Особенности  ДФ: 

1. Ярко выраженная образно-эмоциональная оценка действий, качеств, 

уже имеющих в языке свои наименования. 

2. Употребление диалектных слов и вторых названий предметов быта. 

(Баклуши, кушак) 

3. Отражение народной обрядности. (Встречать хлебом-солью) 

4. Расширение числа компонентов фразеологизма и их сужение. (Марья 

Египетская – Ход Воды) 

5. Некоторые фразеологизмы имеют обороты тавтологического 

характера, обусловленные стремлением к уточнению значения первого 

слова во фразеологизме. (Яровать яровое) 

Диалектные фразеологизмы Южного региона 

Кубанские говоры складывались по-разному. Во-первых, они являются 

говорами вторичного образования, возникшими на базе уже существовавших 

языков и диалектов, в результате переселения людей из разных территорий. 

Во-вторых, кубанские фразеологизмы образовались на базе двух 



литературных языков - русского и украинского и их диалектов. Таким 

образом, происходило смешивание населения, языков, диалектов и 

образование новых вариантов местной речи. Приведу примеры самых 

популярных фразеологизмов: 

«Не дал бог свинье рогов» - тот, кто мог бы употребить свою власть, 

положение и т. п. во вред другим. «Ни посла, ни осла» - так говорят о 

человеке, который надолго ушёл или исчез. «Чтобы козы были сыты, и сено 

было цело» - означает ловкость и опытность. «Голод не свой брат» – что-

либо враждебное, жестокое. «Голодной курице просо снится» – кого что 

волнует, тот о том и толкует. «Язык овсом не кормить» – о человеке, 

увлеченным чем-либо. «Слово не горобец: выпустишь - не поймаешь» – не 

следует говорить лишнего. 

Диалектные фразеологизмы Приволжского региона 

Русские диалекты на территории Нижегородской области относятся к 

владимирско-поволжской группе переходных среднерусских говоров. Здесь в 

речи жителей встречаются устойчивые фразеологизмы очень древнего 

происхождения. Самые популярные фразеологизмы: «Валить гужом» – 

большой поток людей. «Докатиться до туману» – сойти с ума. «Сбиться с 

паклей» – сойти с пути, запутаться. 

Диалектные фразеологизмы, пришедшие в речь не так давно: «Целый мар» – 

очень много, большое кол-во чего либо. «В коренном брызгу» – в расцвете 

лет, в самой силе.. «Отшибить оход – сильно избить кого-либо. «Взять за 

тибо» – сильно встряхнуть кого-либо «Гнать лалую» – говорить неправду. 

«Остаться на лылах» – остаться ни с чем. 

Диалектные фразеологизмы Центрального региона 

Большинство диалектных фразеологизмов центрального региона созданы в 

14-17 веках и используются до сих пор. Они введены в речь после 

определенных исторических событий или образования легенд. Например: 

 «Москва слезам не верит» - это крылатое выражение было популярно еще за 

столетия до выхода знаменитой советской мелодрамы. Есть несколько 

историй происхождения этого фразеологизма таких же темных, как и его 

происхождения. Одно из них о возникновении фразеологизма  во время 

возвышения Московского княжества, когда с городов взималась большая 

дань. Города направляли в Москву челобитчиков с жалобами на 

несправедливость. Царь иногда сурово наказывал жалобщиков для 

устрашения других. 



«Фома поспешил, да людей насмешил — увяз на Патриарших» - появилась 

она в то время, когда на месте прудов было Козье болото. Места эти имели 

дурную славу: ходили слухи, что трясина скрывает следы многих 

преступлений. А потом Патриаршие пруды облагородили, и часть поговорки 

забылась. 

Диалектные фразеологизмы северо-запада 

Большое число устойчивых словосочетаний вошло в обиход из 

профессиональной речи поморов: растянуть каньги (меховые сапоги) - 

умереть, в нитку тянуть - безостановочно петь,  

«В Питере всех не обгонишь» -  первоначально этот фразеологизм имел 

совершенно конкретный профессиональный смысл, связанный с трудностями 

проезда по дорогам, до отказа забитым конными экипажами и верховыми, и 

родилась она среди питерских извозчиков. Но очень скоро ее смысл 

расширился и приобрел выраженную социальную окраску. Фразеологизм 

стал общеупотребительным и универсальным. 

«Блаженная Ксения поможет» - часовня блаженной Ксении стала одним из 

популярнейших мест паломничества. Со всего города приходили сюда люди 

просить блаженную о помощи в бедах и невзгодах. Именно в то время 

появилась петербургская поговорка, живущая до сих пор. Да и саму часовню 

в городе называли: «Скорая помощница». 

Диалектные фразеологизмы Урала 

Что же особенного в речи уральцев? Прежде всего - звучание, о котором 

почти сто лет назад писал известный русский писатель, лексикограф, 

этнограф В. И. Даль: «Кто не узнает, при первой речи Уральского казака по 

резкой скороговорке его». Сказано это давно, но и сейчас многим нашим 

землякам можно сказать: «За твоим языком не поспеешь и босиком». 

Выразительность Уральской речи придают фразеологизмы и “крылатые” 

слова. Загадочность речи придают диалектные слова.  

В. И. Даль в своей книге «Уральский казак» употребляет диалектные 

фразеологизмы этого региона. Описание рыбной ловли: «..чтобы секунды 

одной не прозевать..вытащить осетра. С Проклятова пот льет градом только 

еще в ожидании будущих благ..». Пот льет градом-очень сильно потеть 

(густо покрыться, усеять крупными каплями).  

«Проклятов гребет, рвется, из шкуры лезет, летит взапуски..». Лезть из 

шкуры, из кожи (вон) лезть/вылезти -  стараться изо всех сил. Образ 

фразеологизма отображает сложившееся представление о том, что кожа и 



тело - одно и то же. Фразеологизм образован метафорой, уподобляющей 

человека змее, способной «вылезать» из своей кожи. 

Диалектные фразеологизмы Сибири 

Существование значительного числа диалектных слов и фразеологизмов в 

современных говорах Сибири часто объясняют устойчивостью состава 

населения сел и деревень. Это общее объяснение верно, но недостаточно. 

Дело в том, что в современных условиях нельзя найти говор, который был бы 

изолирован от влияния литературного языка.  

«Ботало осиновое» - болтун, сплетник. В приведенном фразеологизме, 

например, слово ботало имеет денотативное значение в говорах Сибири: 

деревянный или медный колокол, который подвешивают на шею пасущихся 

без пастуха коров, лошадей. Именно эта установка,  психическая 

предрасположенность в сознании диалектоносителей, обусловленная 

единством среды, образа жизни, бытовых или житейских ситуаций 

способствовала появлению диалектных фразеологизмов. 

Диалектные фразеологизмы Дальнего востока 

Происхождение фразеологизмов этого региона можно отнести к исконно 

русским. Описанные ниже выражения возникли из-за традиций народа. Это 

помогает лучше проникнуться событиями в жизни людей. Примеры исконно 

русских фразеологизмов: 

 «По шапке замуж» - внешний вид шапки жениха был важен для 

потенциальной невесты. Девушке приносили шапку жениха, если ей шапка 

нравилась, казалась достаточно богатой и приличной, девица давала согласие 

выйти замуж, не видя самого жениха. 

 «По Сеньке шапка» - каждый получает то, что он заслуживает. Знатность 

рода бояр на Руси можно было определить по высоте их меховых шапок. Чем 

знатней был вельможа, тем выше головной убор. 

«Большая голова» - нередко общественное мнение относительно трудолюбия 

и мастерства девушки, ее стати и рукоделии формировала свекровь, которую 

и называли большой головой. Свекровка – главный член семьи. Именно 

свекрови пытались угодить, вызвать добрые чувства и приязнь. 

 

Список фразеологизмов, изученных мной в рамках проекта 

Фразеологизмы Южного региона: 



Голод не свой брат – что-либо враждебное, жестокое. 

Голодной курице просо снится – кого что волнует, тот о том и толкует. 

Не дал бог свинье рогов – использование власти во вред другим. 

Ни посла, ни осла – пропавший, исчезнувший человек. 

Слово не горобец: выпустишь - не поймаешь – не следует говорить лишнего. 

Чтобы козы были сыты и сено было цело – ловкость и опытность. 

Язык овсом не кормить – о человеке, увлеченным чем-либо. 

Фразеологизмы Приволжского региона: 

В коренном брызгу – в расцвете лет, в самой силе. 

Валить гужом – большой поток людей. 

Взять за тибо – сильно встряхнуть кого-либо. 

Гнать лалую – говорить неправду 

Докатиться до туману – сойти с ума. 

Остаться на лылах – остаться ни с чем. 

Отшибить оход – сильно избить кого-либо. 

Сбиться с паклей – с панталыку сбиться. 

Целый мар – очень много, большое кол-во чего либо. 

Фразеологизмы Центрального региона: 

Класть в долгий ящик – долго задерживать решение чего-либо. 

Москва слезам не верит – недоверие чьим-либо жалобам. 

На Кудыкину гору – неизвестное местоположение. 

Орать во всю ивановскую – особенно громкий крик. 

Публика садовая - не слишком обремененные принципами морали люди. 

Ума палата – глупый человек. 

Филькина грамота – неграмотно, неясно составленный текст. 



Хам трамвайный – грубый человек. 

Фразеологизмы северо-запада: 

Бенуёвские переделки – нарочитая вульгарность. 

Блаженная Ксения поможет – обращение в трудную минуту к Ксении 

Блаженной. 

В нитку тянуть - безостановочно петь. 

В Питере всех не обгонишь – выделяться, желание превзойти кого-либо. 

Вода-маниха - прилив после неполного отлива. 

Кормовая заборница – каюта. 

Растянуть каньги - умереть 

Фразеологизмы Урала: 

В мокрой работе – тяжелая работа. 

Глаз на глаз – быть наедине, без свидетелей. 

За твоим языком не поспеешь и босиком – говорить быстро и неразборчиво. 

Как у себя дома – чувствовать себя свободно. 

Лезть из шкуры –  делать всё возможное для достижения поставленной цели. 

Мороз крепит –делать кого-либо сильнее. 

Пар костей не ломит – полезное не сможет принести вреда.. 

Под рукой – там, где удобно в любой момент взять. 

Пот льет градом –обильно потеть от тяжелой работы, переживаний или 

сильной болезни. 

Фразеологизмы Сибири: 

Без пятнадцати полдвенадцатого - ответ не по существу на вопрос о том, 

который час. 

Ботало осиновое – презрительное название болтуна и вруна. 

Будить поднимать пьяного  - валять дурака. 

Выход из-за печки – сюрприз, неожиданный поступок. 



Дёргаться, как карась на сковородке – быть беспокойным. 

Ездить по ушам – обманывать, лгать кому-либо. 

Забить стрелку-  назначить время и место встречи, договориться о встрече. 

На Микишку все шишки- терпеть постоянные неудачи. 

Пестрить мульку –  лгать, обманывать кого-либо. 

Плевать с верхнего этажа – показывать свое презрение. 

С Первой линии приехал – человек с психическими отклонениями. 

Свернуть голову – употребляется как угроза убить кого-либо. 

Фразеологизмы Дальнего Востока: 

Большая голова – главный человек в семье. 

Водохлеб амурский – презрительное прозвище бедняка. 

Все в руках горит – человек, вызывающий восхищение своей силой и 

сноровкой. 

Живая рука – интенсивный труд. 

По Сеньке шапка, по Ерёме колпак – получить то, что заслуживаешь. 

С первыми петухами – рано вставать. 

Статная работница – трудолюбивая женщина. 

 

Заключение 

Самоанализ проектной деятельности 

Я выполняла уже не первый учебный проект, но работая над 

индивидуальным итоговым проектом, я лучше поняла все этапы проектной 

деятельности и освоила их. 

Также я узнала множество новых для себя диалектных фразеологизмов 

разных регионов России. 

Работа над этим проектом помогла мне добиться поставленных целей, лучше 

отбирать нужную информацию для своего проекта, создавать презентации и 



правильно распределять свое время. Этот проект позволил мне разобраться с 

созданием собственной карты в сервисе Google. 

В ходе работы над проектом я столкнулась с некоторыми трудностями: было 

сложно найти информацию о фразеологизмах некоторых регионов. 

Пришлось потратить много времени для изучения всех возможных 

источников информации. С этой проблемой мне помогло разобраться 

стремление к своей цели и заинтересованность в теме своего проекта. 

Мне понравился получившийся в результате продукт, потому что он вышел 

информативным и полезным для окружающих людей. Я делала свой продукт 

с желанием помочь людям и надеюсь, что им многие заинтересуются. 

Мне было бы интересно продолжить работу с проектом более углубленно и 

масштабно. 
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