
Крылатые 
слова и
 выражения





Ад кромешный

• Употребляется для
обозначения невыносимого 

шума,
толчеи, суматохи,
 хаоса и сумятицы.

Слово «кромешный» 
образовано от слова «крома» 
- граница, край.
 По древним представлениям 
солнце светило до 
определённого предела 
земного круга, за которым 
начинался другой мир, где 
царили полный мрак и хаос.



• Человек весь в долгах, 
большой должник.

• В старину дворяне 
закладывали свои имения, 
занимали деньги и тратили их 
на наряды из шёлка, бархата 
и других дорогих материалов, 
устраивая пышные приёмы. 
По этому поводу в народе 
известны поговорки: «На 
брюхе шёлк, а в брюхе щёлк», 
«хоть в желудке и щёлк, а на 
себе шёлк».



• Бездельничать, праздно 
проводить время.

• Происхождение:
•  В начале ХХ века в Москве 

жил и практиковал немецкий 
врач Лодер, который, в 
частности, рекомендовал 
своим больным быструю 
ходьбу. В глазах простого 
народа это выглядело 
бездельем, бесполезным 
времяпрепровождением.



• Большой шум, гам, 
беспорядок, суматоха 
или ссора в каком-либо 
помещении.

• Происхождение: В старину 
русские курные избы строились 
без трубы, и дым из печи шёл 
прямо в избу, выходя через 
волоковое окно или дымоволок в 
сенях. В зависимости от погоды 
дым шёл либо прямо вверх 
(столбом), либо стелился книзу 
(волоком), либо выходил клубами и 
выгибался дугой (коромысло).



• Сильно ругать кого-то, 
бить, делать выговор.

• В основе выражения 
лежит применение на 
Руси банной пытки, 
когда провинившегося 
сажали в баню, обливали 
попеременно горячей и 
холодной водой, при этом 
поддавая пару и не давая 
пить.



• Делать какое-то 
дело охотно, 
энергично.

• Происхождение: в старину на 
Руси носили одежду с очень 
длинными рукавами: у 
мужчин они достигали 95 см, 
а у женщин – 40 см. 
Работать в такой одежде 
было очень неудобно, а 
чтобы всё-таки дело 
спорилось, нужно было 
подвернуть (засучить) 
рукава.



• Употребляется в 
качестве одобрения или 
оправдания, когда дано, 
получено или сделано 
сверх необходимого.

• Каша – национальная 
русская еда. Издавна на 
Руси кашу ели с 
маслом, а известно, что 
чем больше в ней 
масла, тем она вкуснее.



• Широкоплечий человек 
богатырского 
телосложения.

• Сажень являлась одной из самых 
распространённых мер длины на 
Руси. Она равнялась трём 
аршинам (2,13 м) до введения в 
1918 году метрической системы. 
Существовали разные виды 
сажени: «дворовая», «мостовая», 
«трёхаршинная»,и др. «Косая 
сажень» - самая длинная и 
равнялась расстоянию от  
большого пальца вытянутой 
левой ноги по диагонали 
человеческого тела до конца 
указательного пальца поднятой 
вверх руки, т.е. около 216 см.



• Предпринимать действия, 
заведомо обречённые на провал, 
нарываться на крупные 
неприятности.

• Происхождение: В старину 
слово «рожон» обозначало 
заострённый с одного конца 
кол, шест, рогатину. С 
выставленным перед собой 
колом охотники шли на 
медведя, который погибал, 
напоровшись на рожон. Эта 
роковая для медведя 
развязка, в ярости и 
ослеплении идущего на 
верную смерть, и легла в 
основу выражения «лезть на 
рожон»



• Судить, оценивать кого-либо в 
соответствии с собственными 
представлениями.

• Происхождение: Аршин -
старинная русская мера, равная 
0,71 метра, которая применялась 
до введения в1918 году 
метрической системы мер. 
Аршином также называлась 
линейка соответствующей 
длины. При продаже товаров, 
которые нужно было отмеривать 
линейкой (ткани, ленты), 
некоторые недобросовестные 
торговцы делали линейку 
несколько меньше аршина, что 
давало им определённую выгоду.



• Самая непроглядная темень, густой туман.
• Существует две версии происхождения данного выражения. По первой, 

старинное слово «зга»  произошло от «стьга» (стёжка, дорожка, 
тропинка). Поэтому выражение «ни зги не видно» буквально означает: не 
видно дороги, тропы, пути. 

• По второй версии, старинное слово «зга»  означало металлическое 
колечко на дуге упряжи лошади, к которому прикрепляется повод. В 
метель, пургу, темень, когда, сидя в санях или телеге, даже колечка на 
дуге не увидишь, ямщик так и говорил: «Вот темень! Ни зги не видно»



• Употребляется по 
отношению к 
наивысшей степени 
бедности.

• В старину колом 
называлась полоса 
пахотной земли 
шириной в две сажени
(около 4,5 м). 
Буквально это 
выражение означало: не 
иметь ни маленького 
клочка земли, ни 
собственного дома.



• Противоположная, 
отрицательная, 
теневая сторона 
чего-либо.

• В старину над 
оборотной стороной 
медали чеканщики 
обычно не 
трудились, и она 
была обработана 
хуже лицевой.



• Неизвестно когда или 
вообще никогда.

• В славянской мифологии 
верховному богу грома и 
молнии Перуну был 
посвящён один из дней 
недели – четверг. Перуну 
возносили моления о дожде 
во время засухи. При этом 
считалось, что особенно 
охотно он исполняется в свой 
день – четверг. Поскольку 
такие мольбы не раз 
оставались тщетными, то в 
народе и стали говорить: 
«исполнится после дождичка 
в четверг».



• Поставить в неловкое, 
нелепое, смешное.

 положение.
Слово «калоша» в этом 

выражении произошло от 
славянского «калужа» - 
«лужа». Выражение 
связано с традиционными 
народными игрищами 
(боями, драками, 
поединками), в которых 
один из соперников мог 
быть повержен на землю, 
в грязь, в лужу.


