
Бить баклуши

• Всякую работу, 
связанную с 
изготовлением из осины 
вещей для домашнего 
обихода, крестьяне 
считали пустячным, 
легким делом.

•  От этого и пошло: 
«бить баклуши» – 
делать несерьезное, 
ненастоящее дело.



Где раки зимуют

• С наступлением 
осенних холодов самки 
речных раков роют 
норки, а самцы 
собираются в большом 
количестве в глубоких 
ямах на дне водоемов. 
Недоступность мест 
зимовки раков и 
послужила причиной 
возникновения 
поговорки.



Дело в шляпе

• В прежнее время 
жребий был не только 
забавой. Серьезные 
дела тоже часто решали 
жребием. Например, 
судьи тянули из шляпы 
жребий – бумажки с 
надписью: «виновен», 
«невиновен».

• Поэтому теперь о деле 
уже почти законченном, 
говорят: «Дело в 
шляпе!»



Жить на большую ногу

• В Западной Европе 
раньше знатность 
определялась длиною 
башмака. Башмак 
дворянина был в 
полтора фута, башмак 
барона  в два фута, а 
башмак князя в два с 
половиной фута. Фут 
это примерно 30 см.

• Впоследствии вместо 
«жить на большую ногу» 
стали говорить «жить на 
широкую ногу». 



Зарубить на носу

• В древности 
неграмотные люди 
всегда носили с собой 
палочки и дощечки и на 
них зарубками делали 
всевозможные заметки. 
Такие дощечки, бирки 
назывались «носами».

• Смысл этих слов 
довольно ясен. 
«Зарубить на носу» – 
запомнить крепко – 
накрепко, раз и 
навсегда.



Как с гуся вода

• Эта фраза – часть 
древней 
заклинательной 
формулы. 
Простодушные люди 
верили, что всякие 
напасти сбегут с их 
сына или дочери так же 
быстро и бесследно, как 
сбегает вода с гусиного 
оперения.



Чур меня!

• Чур – это бог домашнего 
очага у древних славян, дух 
предков. Попадает человек в 
беду, зовет на помощь духа 
предков: «Чур меня!»

• Теперь это слово утратило 
прежнее значение. Поминая 
«чура», мы не призываем его 
к себе на помощь, а 
произносим его просто как 
восклицание, как 
междометие: «Чур, я 
первый!»



Шиворот - навыворот

• Было время, когда эти 
слова связывались с 
позорным наказанием. 
Пойманного 
преступника одевали в 
вывороченную одежду и 
в таком виде вели к 
ответу.

• Впоследствии «шиворот 
– навыворот» стало 
означать «сделать или 
сказать наоборот, 
противоположное тому, 
что надо, перепутать»



Рубль

• В Древней Руси 
мерой цены служили 
золотые или 
серебряные бруски. 
От бруска отрубали 
такую часть, которая 
была нужна.

•  Эти небольшие 
отрубленные части 
назывались 
рублями.



Откуда произошли названия 
месяцев?

• Январь от имени бога Януса, 
февраль – «фебруариус» - 
«очистительный», март от 
имени бога войны Марса, 
апрель – «априкус» - 
«согреваемый солнцем», 
май – в честь римской 
богини Майи, июнь – богини 
Юноны, июль связан с 
именем Юлия Цезаря, 
август – в честь римского 
императора Октавиана 
Августа, сентябрь был 
седьмым месяцем, октябрь 
– восьмым, ноябрь – 
девятым, декабрь – 
десятым.



Паника (панический страх, 
панический ужас)

• Слово происходит от имени 
древнегреческого бога Пана.. 
Его изображали обросшим 
шерстью, на голове – козлиные 
рожки, на ногах – козлиные 
копытца. Когда Пан подрос, он 
стал наводить внезапный и 
безотчетный страх на людей.

•  От слова Пан произошло слово 
паника, означающее 
«безотчетный, неудержимый 
страх», преимущественно 
массового характера, а также 
слово паникер – «человек, 
легко поддающийся смятению и 
распространяющий тревожные 
слухи»


