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« Дни 
русского 
языка »



⚫           ?

Какое происхождение у 
слова «земляника» ?



ЗЕМЛЯНИКА

 Собств.-русск. Образовано  с 
помощью суффикса –ика (ср. 
костяника, голубика, черника и т.
д.) на базе земляная ягода. 
Растение, очевидно, названо так 
потому , что его ягоды нередко 
лежат прямо на земле (ср. диал. 
паземка, нем. Erdbeere)



⚫           ?

Какое происхождение у 
слова «яблоко»?



ЯБЛОКО

 Общеслав. Восходит к 
ablъko, развившему 
начальный j (ср. ст.-сл. 
аблъко- «яблоко») и 
являющимся 
суффиксальным 
производным от 
основы *abl-, имеющей 
индоевр. характер (ср. 
др.-прусск. woble- 
«яблоко», нем. Apfel- 
тж. И др.)



⚫           ?

Какое происхождение
 у слова «вишня»?



ВИШНЯ
Общепринятой этимологии нет. 
Большинством ученых считается 
суффиксальным производным от той же 
основы, что и древ.-нем. wihsila – 
«черешня», лат. viscum – «птичий клей», 
греч. ixos – «омела и клей из неё», с 
первоначальным значением – «дерево с 
клейким соком». Возможно, однако, 
является общеслав.суффиксальным 
образованием (суф. -j-) от сущ. висьна (ср. 
диал. висна- «обвислая от тяжести цвета и 
плодов ветка») ,производного 
посредством суф. ьна от висъти (см. 
висеть) Сомнительно - по лингво-
историческим основаниям – объяснение 
слова вишня как заимствования (из греч. 
byssinos – «багровый»)



⚫         ?

Какое происхождение 
у слова «персик»?



Заимств. Через 
посредство ср.-в.-
нем. яз. и лат. 
прилаг. persicum (из 
выражения persicum 
malum- «персидское 
яблоко»).     

П Е Р С И К



⚫           ?

Какое происхождение 
у слова «арбуз»?



                  АРБУЗ  
  Заимствовано из 
татарск. яз. Татарск.  
карбуз >  арбуз 
восходит к перс. 
харбуза – «дыня», 
буквально 
означающему 
«ослиный огурец».



Какое происхождение у слова 
«груша»?

⚫                                     ?



•
Происходит от формы, родств. также 
укр. гру́ша, словенск. grȗška, 
чешск. hruška, польск. grusza, полабск. 
gräusói, gräúsva. Наряду с этим болг. 
кру́ша, сербохорв. кру̏шка, чак. krùšva, 
польск. диал. krusza, местн. 
н. Kruszewo, кашуб. kreša, в.-луж. 
krušwa, н.-луж. kruša, kšuša, а также 
русск.-церк.-слав. хруша; Уст. Студ. 
около 1193 г. Принимая во внимание 
колебания в начале слова, 
предполагают древнее 
заимствование. Того же 
происхождения лит. kriáušė «груша», 
др.-прусск. crausios «груши», crausy 
(вместо krausi) «груша». Сравнивают с 
курд. korȇši, kurȇši.

Груша


