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По мнению Б. М. Эйхенбаума, в этот пе-
риод и именно под влиянием увлечения прозой 
Полонский дополняет лирический сюжет по-
вествовательными, прозаическими деталями, 
«переводит все стихотворения в другой инто-
национный план» [4, с. 257]. В эти годы мы не 
найдем у поэта ни одного поэтического жанра, 
не подвергавшегося этому изменению интона-
ций. И элегия как наследница романтизма 

исчезает из жанрового репертуара Полонского. 
Элегические темы и настроения дополняют 
другие жанры, трансформируясь, изменяясь; 
при этом сохраняется иногда глубоко скрытая 
элегическая основа нового жанрового единст-
ва, как это происходит в рассмотренных нами 
текстах. Не удивительно, что Л. Г. Фризман 
почувствовал связь между ними, собрав их в 
маленький «редакторский цикл».  
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ФРАЗЕОЛОГИЗМЫ В ДЕТСКОЙ РЕЧИ 
 

Работа представлена кафедрой русского языка  
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Статья посвящена особенностям использования детьми фразеологических 
единиц. Обращается внимание на то, что значение фразеологизма усваивается 
ребенком не сразу. Достаточно долго дети буквально понимают фразеологизм, 
а понимание образной семантики приводит к тому, что в состав фразеологиз-
мов дети вносят лексические замены, что делает образ более ярким. 

Ключевые слова: фразеологизмы, фразеологические единицы, номинация, 
дети дошкольного возраста, речевая ситуация, разрушение целостности лекси-
ческого наполнения фразеологизма. 
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PHRASEOLOGISMS IN CHILDREN’S SPEECH 
 

The article is devoted to the peculiarities of phraseological units’ usage by chil-
dren. The author notes that a child adopts a phraseologism’s meaning not at once. 
Children comprehend phraseologisms literally for a rather long time. Comprehension 
of a figurative meaning results in the fact that children bring lexical substitution into 
the phraseological composition, which makes an image brighter. 
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tion, children of pre-school age, speech situation, destruction of the wholeness of a 
phraseologism’s lexical content. 

 
Фразеология – одна из самых ярких и 

образных систем языка. Развитие фразеоло-
гии на современном этапе обусловлено дву-
мя основными тенденциями: с одной сторо-
ны, она сохраняет в себе устаревшие слова, 
архаические формы и синтаксические конст-
рукции; с другой – активно развивается и по-
полняется новыми единицами. 

«Фразеологическая единица – лексиче-
ски неделимое, устойчивое в своем сосотаве 
и структуре, целостное по значению слово-
сочетание, воспроизводимое в виде готовой 
речевой единицы» [4, с. 514]. 

Факт наличия в языке устойчивых вы-
ражений привлекает внимание многих ис-
следователей русского языка. Устойчивые 
выражения представляют собой уникальный 
лингвистический феномен, воспроизводятся 
в речи в готовом виде. Они обладают яркой 
выразительностью, образностью и эмоцио-
нальностью. Под различными названиями 
(речения, крылатые слова, афоризмы, идио-
мы и т. д.) фразеологизмы объяснялись как в 
специальных сборниках, так и в толковых 
словарях начиная с конца XVIII в. 

Сфера фразеологии в разных теоретиче-
ских концепциях рассматривается по-
разному. Тем не менее большинство иссле-
дователей сходятся в том, что фразеологизмы 
должны характеризоваться тремя важней-
шими параметрами: неоднословностью, ус-
тойчивостью и идиоматичностью. «Первый 
из этих параметров можно считать единст-
венным относительно ясным и операцио-
нальным понятием, хотя и здесь возникают 

проблемы, связанные с наличием или отсут-
ствием в том или ином языке орфографиче-
ской традиции, различением слов и словосо-
четаний, слов и предложений в данном мор-
фологическом типе языка и т. п. Категория 
устойчивости оказывается уже существенно 
менее определенной, но наибольшие вопро-
сы вызывает понятие идиоматичности. В са-
мом общем случае идиоматичность означает 
некую осложненность способа выражения 
содержания – осложненность не в смысле 
максимального усложнения языковых форм 
как таковых, а “концентрированности” вы-
ражения и сложности понимания. Фразеоло-
гия оказывается лишь одним из проявлений 
идиоматичности» [5, с. 115]. 

Некоторые ученые, такие как В. Н. Те-
лия, Н. М. Шанский и др., в состав фразеоло-
гии включают все устойчивые сочетания 
слов, воспроизводимые носителями языка в 
готовом виде, другие ограничивают перечень 
фразеологизмов только определенной груп-
пой устойчивых словосочетаний. У одних 
ученых во фразеологию языка попадают по-
словицы, поговорки, присловья, крылатые 
слова и афоризмы; у других – не попадают. 

Фразеологизмам так же, как и слову, 
присуща номинативная функция. Семанти-
ческая целостность и воспроизводимость – 
признаки, которые сближают фразеологизм 
со словом. Однако указывая на близость сло-
ва и фразеологической единицы, В. Н. Телия 
подчеркивает отсутствие тождества у данных 
единиц, отмечая, что денотатами фразеоло-
гических единиц в системе языка служат со-
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циально закрепленные, типизированные пред-
ставления об определенных явлениях, что 
фразеологизмы охватывают сферу пережи-
ваний и чувств, гамму оценок и квалифика-
ций [5, с. 156].  

С другой стороны, фразеологизмы до-
полняют и обогащают номинативный инвен-
тарь языка недостающими в нем оценочно-
экспрессивными средствами, способными 
отмечать такие подробности обозначаемого, 
которые не укладываются в рамки лексиче-
ской номинации. 

Э. В. Кузнецова считает, что природа 
фразеологизмов двойственна и противоречи-
ва. Главное противоречие заключается в том, 
что, будучи единицами лексической систе-
мы, по своей внешней форме они подобны 
словосочетаниям, выполняющим коммуни-
кативную функцию, а по функциям – анало-
гичны слову, потому что выполняют номи-
нативную функцию. Но, совпадая со словом 
по функциональному признаку, свободное 
сочетание лишено таких свойств слова, как 
цельнооформленность и идиоматичность. 
Таким образом, тот факт, что «фразеологиче-
ские сочетания, несмотря на формальную 
двукомпонентность (двулексемность), пред-
ставляют одну семантическую единицу (се-
мему), делает их подобными слову, отрывает 
от сферы словосочетаний и дает основание 
рассматривать в качестве особых единиц 
лексической системы» [3, с. 195]. 

Одним из признаков фразеологизма, 
имеющим содержательный характер, являет-
ся признак цельности, нерасчлененности 
значения, который проявляется в том, что 
значение фразеологического сочетания не 
выводится из значений составляющих его 
слов, не является суммой этих значений. 
Структура этого значения аналогична струк-
туре значения одного слова. Например, 
«бить баклуши – бездельничать» [3, с. 196]. 

Признак идиоматичности значения бо-
лее всего сближает фразеологические соче-
тания со словами, предопределяя их функ-
циональное сходство, которое проявляется в 
том, что в составе предложения они ведут 
себя как единый член предложения, фор-
мально представляющий собой неразрывное 

словосочетание. Например, «Дом отдыха 
был расположен в сосновом лесу» [3, с. 196]. 

Существование в языке фразеологизмов – 
словесных сочетаний, обладающих целост-
ным значением, осложняет усвоение языка 
ребенком. Понятийная сторона фразеологи-
ческих единиц усваивается ребенком не сра-
зу. Фразеологизм по форме напоминает сво-
бодное сочетание обыкновенных слов, и по-
этому существует опасность его буквального 
понимания. Многие выражения взрослых вы-
зывают у ребенка смех, поскольку понима-
ются буквально и поражают ребенка своей 
нелогичностью.  

Исследователи детской речи (В. К. Хар-
ченко, С. Н. Цейтлин, К. И. Чуковский и др.) 
отмечают повышенный интерес дошкольни-
ков к фразеологизмам. Дети выделяют их из 
речи взрослых, задают вопросы, требующие 
объяснения значений.  

Мы установили, что в детской речи встре-
чаются все типы фразеологических единиц: 
фразеологические сращения, фразеологиче-
ские единства и фразеологические сочетания. 
Иногда даже при верном понимании общего 
смысла фразеологизма ребенок продолжает 
равняться на образ, который он выдумал для 
себя и который ему более понятен.  

Динамика детской речи с семантической 
стороны представляет собой изменение 
«структуры и природы связей между словом 
и значением» [2, с. 323]. При этом процессы 
развития вербального значения и мыслитель-
ного пространства отождествляются.  

Наблюдения показывают, что после пер-
вого самостоятельно употребленного фра-
зеологизма, тем более если это не осталось не 
замеченным взрослыми, ребенок с удоволь-
ствием использует и другие доступные ему 
образные выражения, в которых легко осо-
знается внутренняя форма. 

Параллельно со словом ребенок начинает 
овладевать и фразеологическими единицами. 
Эти два процесса, на наш взгляд, не отделимы 
друг от друга. Материалом для анализа по-
служили фразеологизмы, зафиксированные в 
речи детей младшего, среднего и старшего 
дошкольного возраста. По нашим наблюдени-
ям, дети начинают уже употреблять фразеоло-
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гизмы примерно с 2 лет 5 месяцев. В устойчи-
вых оборотах их привлекает необычное соче-
тание слов, яркость звучания.  

Например, мальчик, 2 г. 10 м. 
– Ты сейчас опять будешь кота за хвост 

тянуть? 
– У меня нет никакого хвоста [6, с. 229]. 
Употребление фразеологизмов в раннем 

возрасте происходит под влиянием примера 
родителей. Родители, общаясь со своим ре-
бенком, часто употребляют фразеологизмы в 
тех или иных жизненных ситуациях. Посте-
пенно фразеологические сочетания начинают 
входить и в речь ребенка, но это вовсе не оз-
начает, что ребенок понимает их значение. 
Приведенный фразеологизм воспринимается 
им как свободное словосочетание. Как отме-
чает С. Н. Цейтлин, «при буквальном пони-
мании фразеологизма он прекращает свое 
существование в качестве лексической еди-
ницы и начинает функционировать как сво-
бодное сочетание слов, каждое из которых 
имеет свое собственное значение» [7, с. 204].  

Со временем, усвоив определенный фра-
зеологический запас, ребенок использует фра-
зеологизмы для необходимого разъяснения 
какого-либо явления. Это делает речевое об-
щение более интересным и увлекательным.  

Даша, 6 л. 2 м. 
– Мы ехали с папой на машине, а одна 

старушка дорогу перебегала, только пятки 
сияли. 

На вопрос о том, что означает словосо-
четание «пятки сияли» (сверкали), Даша дала 
точный ответ, правильно определив значение 
фразеологизма, а именно «очень быстро».  
В данном случае мы видим фразеологиче-
ское единство, так как целостное значение 
мотивировано отдельными значениями со-
ставляющих их слов. Фразеологизм – едини-
ца образная, что является одним из характер-
ных признаков фразеологических единств. 
Замена компонентов фразеологизма не слу-
чайна. Для девочки более экспрессивным и 
точным является глагол «сиять», чем «свер-
кать». Если в более раннем возрасте при 
прямом вопросе о значении фразеологиче-
ской единицы, даже известной, могло ис-
пользоваться покомпонентное объяснение, то 

в более старшем ребенок довольно четко оп-
ределяет значение фразеологизма, с которым 
уже знаком.  

Дети дошкольного возраста иногда 
очень точно реагируют на ситуацию и упо-
требляют тот фразеологизм, который нужен 
в данной речевой ситуации. 

Мальчик, 3 г. 
– Арсений, что же ты глобус роняешь, 

это же наша земля! 
– Потому что у меня руки дырявые… [6, 

с. 144].  
Мальчик, 4 г. 8 м. 
Фантазирует в поезде на тему верхней 

полки: «Дед сто лет с полки упадет, костей не 
соберет, одни тапочки останутся!» [6, с. 229].  

В данных примерах мы также видим 
фразеологические единства. Приведенные 
фразеологизмы имеют образное значение, 
что учитывается ребенком в процессе их 
употребления. 

Мальчик, 6 л. 9 мес. 
– Мама, знаешь, какая у меня мечта? 

Чтоб подарили собачку с котиком. Были бы 
мы друзья закадычные [6, с. 164].  

Здесь мы можем наблюдать фразеологи-
ческое сочетание, так как в его состав входят 
слова со свободным и фразеологически свя-
занным значением, причем целостное значе-
ние фразеологического сочетания вытекает 
из значения отдельных слов. Прилагательное 
«закадычные» самостоятельно в современ-
ном русском языке не употребляется и само-
стоятельного значения не имеет. 

Рассмотрим еще один пример. 
Мальчик, 2 г. 5 мес. 
Пришлось бежать под проливным до-

ждем. 
– Большая вода!.. Как мокрые курицы! 

[6, с. 68]. 
Ребенок использовал фразеологическую 

единицу в соответствии с ситуацией, как и в 
предыдущих примерах, но значение данного 
фразеологизма ребенку еще неизвестно. Мы 
употребляем фразеологическое единство 
«мокрая курица», когда говорим о безволь-
ном, бесхарактерном человеке либо о чело-
веке, имеющем жалкий вид, подавленном, 
расстроенном чем-либо [5, с. 215] Поэтому, 
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воспроизводя фразеологическую единицу, 
ребенок опирается не на значение фразеоло-
гизма, а на речевую ситуацию. 

Если внимательно посмотреть на осо-
бенности употребления фразеологических 
единиц, встречающихся в речи ребенка до-
школьного возраста, то можно выделить 
наиболее типичные ситуации, в которых дети 
часто употребляют фразеологизмы. Упот-
ребление фразеологизмов связано у дошко-
льника с ситуациями, которые возникают 
при общении в семье, со сверстниками в дет-
ском саду, с животными на улице. При этом 
прежде всего реализуется эмоционально-
оценочная функция фразеологизма. Исполь-
зуя фразеологизм, ребенок показывает свое 
отношение к ситуации, подчеркивает ее 
смешную сторону. 

Надо заметить, что в детской речи очень 
часто не воспроизводится в полном объеме 
лексическое наполнение фразеологизма. Как 
известно, фразеологизмы характеризуются не-
зыблемостью состава своих компонентов. Эта 
незыблемость и нарушается ребенком, кото-
рый не знаком с этим важным обстоятельст-
вом, поэтому речи ребенка так часто присуща 
неоправданная лексическая замена компонен-
тов фразеологизма с сохранением значения.  

Например, девочка, 4 г. 11 м. 
– Мой Коля хорошо живет, как сыр в 

масле валяется [6, с. 52].  
Дети могут заменить один из компонен-

тов фразеологизма синонимом. Иногда это 
может быть и совсем другое слово, но при 
этом ни в первом, ни во втором случае не на-
рушается общий смысл сочетания.  

Например, мальчик, 3 года. 
Вверх кармашками [6, с. 205].  
Или: Ваня, скоро 6 лет. 
Катались вчера с горки. Упал и ударил-

ся. 
– Сильно ударился?  
– Сильно, аж мозги чуть-чуть вытрях-

нулись.  
У детей в большей степени развито 

стремление осознать образ, лежащий в осно-
ве фразеологизма.  

Иногда в детской речи можно встретить 
парадоксальные высказывания, когда фра-

зеологическое сочетание воспроизведено 
верно, но оно не соответствует речевой си-
туации. Например, Настя, 4 года. 

Утром спросонья: 
– Я сегодня не пойду в садик! Мне там 

не место!  
Или: Катюша, 4 года.  
Катюшка в гостях у бабушки и дедушки.  
Рассуждает: 
– Вот вырасту я, пойду в школу, там 

найду себе красавчика жениха и рожу себе 
сыночка. Вот мама обрадуется, прямо с ума 
сойдет!  

Во всех вышеперечисленных примерах 
представлены фразеологические единства, 
целостные значения которых мотивированы 
значениями их компонентов.  

Познание ребенком образных вырази-
тельных средств языка продолжается и в 
дальнейшем. Он совершенствует механизм 
владения этими средствами. И чем ярче, об-
разнее и интереснее речь взрослых, тем это 
больше сказывается на богатстве речи до-
школьника, на своеобразии использования 
им фразеологического пласта языка. 

Подводя итог сказанному, надо отме-
тить, что дети дошкольного возраста очень 
часто пользуются фразеологическими еди-
ницами. Основная сложность для детей за-
ключается в том, что порой они не понимают 
истинного смысла фразеологизмов, так как 
речевой опыт ребенка еще не настолько бо-
гат, чтобы его усвоить. Если он слышал этот 
фразеологизм несколько раз, то это еще не 
значит, что ребенок может сделать вывод обо 
всех особенностях его употребления. С дру-
гой стороны, дети довольно часто дословно 
понимают фразеологизмы и отсюда возни-
кают парадоксы и комические ситуации. 
Наиболее часто употребляемым типом фра-
зеологических единиц являются фразеологи-
ческие единства, что, скорее всего, связано с 
их образностью и эмоциональностью, нали-
чием связи между свободным словосочета-
нием, соотносимым с фразеологизмом, и 
собственно фразеологической единицей.  

Надо заметить, что ребенок дошкольно-
го возраста достаточно точно употребляет 
фразеологизм в той или иной речевой ситуа-
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ции. Чем старше он становится, тем правиль-
ней начинает воспроизводить фразеологиче-
ские единицы. При этом дети всегда стре-
мятся осознать образ, лежащий в основе фра-
зеологизма, и, если образ представляется не-
достаточно зримым, ребенок производит си-
нонимическую замену либо обращает вни-
мание на условия, с которыми связана ситуа-
ции общения. 

Дети слышат примеры правильного 
употребления фразеологической единицы, но 
им нужно понять не только то, когда ее мож-
но употреблять, но и то, в каких условиях ее 
употребить нельзя. Ребенок еще не знает пра-
вил сочетаемости слов. В этом и состоит од-
на из сложностей усвоения языка: ребенок 
должен усвоить язык вместе с определенной 
системой имеющихся в нем запретов, в то 
время как случаев неверного употребления 
взрослые в его распоряжение не предостав-
ляют. Проанализировав употребление фра-
зеологизмов в речи детей разных возрастных 

групп, мы видим, что дети старшего дошко-
льного возраста свободнее оперируют дан-
ными единицами. Это проявляется не столь-
ко в уменьшении количества ошибок при 
употреблении фразеологизмов, сколько в 
рефлексии ребенка на фразеологическую 
единицу, свидетельствующей о том, что спе-
цифика данной единицы осознается ребен-
ком, когда он начинает понимать отличие 
фразеологизма от других единиц лексиче-
ской системы языка.  

Таким образом, мы выяснили, что обра-
щение к фразеологизмам отвечает возраст-
ным потребностям самого ребенка. Ребенок 
эмоционален при восприятии окружающей 
действительности, фразеологизмы помогают 
ему в передаче этого эмоционального отно-
шения. Поэтому именно в дошкольном воз-
расте необходимо обогащать речь ребенка 
фразеологизмами, решая при этом не только 
задачи развития речи, но и задачи приобще-
ния ребенка к национальной культуре.  
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