


Всему название дано – и зверю,  и предмету.
Вещей вокруг полным – полно, а безымянных нету…

Язык – и стар, и вечно нов!
И это так прекрасно –

В огромном море – море слов
Купаться ежечасно!

Почему именно над этим проектом я стала работать?
Мы так привыкли к словам… читаем, пишем, разговариваем, 

смеёмся, шутим, поём. Язык нам нужен как воздух. Но как 
редко мы задумываемся о том, как появилось слово, каковы 
его история и происхождение. Я давно стала задумываться, 
почему школу назвали школой, а не домом?  Почему мы 

говорим: чашка, ложка? Почему предметы называются так, 
а не по-другому? Подобные вопросы задаём и мы, дети, и 
взрослые. Всех кто любит родной язык, кто хочет знать его 

лучше, интересует происхождение слов.



Историей происхождением слов занимается 
наука этимология. Она рассказывает о 

том, каким является то или иное слово: 
является ли оно исконно русским или 

пришло к нам  из другого языка, каким 
способом было образовано слово,  каково 
было его значение. Этимология помогает 

восстановить родство между словами, 
объяснить их современное значение и 

написание.



За что кукушка получила своё название? 
Она сама подсказала людям как её 
назвать. Конечно, за то, что она кукует:   
«Ку-ку! Ку-ку!» И это слышали не только 
русские. Во многих странах название 
«кукушка» звучит очень похоже на 
русское. Чехи, например, называют эту 
птицу «кукачка», немцы- «кукук»,  
испанцы – «куко».

Все эти народы обратили внимание на 
один признак – крик кукушки, поэтому 
название птицы звучит очень похоже.



Горихвостка так названа за свой интересный 
хвост. Красного цвета, он всё время 
подрагивает. Поэтому и кажется, что хвост 
вспыхивает огоньком, как будто горит.

Не подумай, будто спичка
Загорелась под кустом,- 
Это птичка – невеличка

Под кустом трясёт хвостом.
Перья огненного цвета
Солнце ярко озарит – 

Сразу кажется, что это
 Горихвостки хвост горит.

Горихвостка



Некоторые птицы получили название в 
соответствии с тем, чем они питаются. 
Ясно, что мухоловка питается мухами, и 
не просто склёвывает их на земле, а 
ловит, на то она и мухоловка.

Мухоловка



Словарный состав русского языка 
непрерывно изменяется:

Исчезают одни слова, появляются другие. 
Отмирание слова происходит не сразу, 
сначала оно становится 
малоупотребительным, а потом и совсем 
исчезает.
Слова уходят из языка, если из жизни 

уходят предметы, явления, вещи. 
Современный воин не может быть 
вооружен копьём, мечом, луком. Не 
нужны стали эти предметы, постепенно 
уходят из жизни и слова, их называющие.  
Некоторые слова сохранились без 
изменения ( сбруя, стремя), другие 
получили новое название ( копьё у 
спортсмена, шлем у танкиста или 
космонавта, плащ – дождевик)



Наши фамилии могут многое рассказать о 
старых словах. Древние славяне пахали 
землю, ловили рыбу, собирали мёд диких 
пчёл. Человек, который собирал мёд, 
назывался бортником. Отсюда и пошла 
фамилия Бортников. А вот другая 
фамилия Рындин. В  «Сказке о рыбаке и 
рыбке» А.С. Пушкина место, где 
описывается, что старуха стала вольной 
царицей: « По бокам её стража, на 
плечах топорики держат».Людей, которые 
с топориками охраняли царя, называли 
рындами – отсюда и фамилия Рындины.



Кем был твой прадед на Руси?
Свою фамилию спроси!

Есть в каждом классе Кузнецов, 
Кто прадед Кузнецова?

Он был из рода кузнецов,
Отец отца отцова.

У Гончарова прадед знал
Гончарный круг и глину.

У Дегтярёва – дёготь гнал,
 В дегтярне горбил спину.

Быть может,  юный Столяров
И с долотом не сладит, 

Но прадед был из столяров,
Он мастером был, прадед.

С пилою Пильщиков дружил,
Мял Кожемякин кожи, 
В атаки воинов ходил, 

Стрельцов сражался тоже.
Звучат, как музыка, как стих,

Фамилии простые.
Вглядись, и ты увидишь в них 

Историю России. 



С развитием науки, техники, культуры наш язык постоянно 
пополняется новыми словами. Так, летательный аппарат на 
заре авиации назывался аэроплан, затем это слово было 
вытеснено словом самолет, вместо слова пилот стали 

употреблять лётчик; слово вратарь заменили пришедшее из 
английского языка голпикер…

Иногда писатели по-новому называют что-то нам хорошо 
знакомое, то есть тоже создают новые слова.

От села
До переката, 

Где идёт озимый сев, 
Пляшут бойкие дождята, 

На минуту не присев…
Никто из нас не удивится  сейчас словам  космонавт, 

прилуниться, а ведь это ещё совсем молодые слова. Первым 
из « космических» слов было слово спутник. Это слово давно 
живёт в нашем языке. Но имело оно совсем другое значение – 
«попутчик». А когда люди запустили впервые искусственный 

спутник Земли, слово спутник узнали во всём мире.



В результате общения с другими народами в русском 
языке появляются новые слова, слова – пришельцы.

А знаете ли вы, почему тетрадь, пенал, карандаш 
называются так, а не иначе?

Тетрадь  - слово нерусское, а греческое, и означает 
оно «сложенный вчетверо» .

Пенал – тоже слово нерусское, пришло оно к нам 
из латинского языка. Слово перо по-латыни будет    

«пенна». А где хранят перья?  В специальной 
коробочке, которую и назвали пенал. Теперь мы в 
неё складываем и ручки, и карандаши, найдётся там 
место и для резинки. А название всё-таки произошло 

от слова пенна – «перо».



Слово карандаш произошло от тюркского  кара, что 
означает «чёрный, и таш – камень.»Свой путь 

карандаш начинает от свинцовых палочек, 
служивших для письма.  След от такого карандаша 
оставался очень слабый, а руки покрывались серым 
налетом. Потом появились чёрные палочки, стали 

готовить для них  «одежду» - кожаную, 
металлическую и. наконец, деревянную. Теперь 
стерженёк может быть разного цвета, но мы по-

прежнему пользуемся словом карандаш.



Интересна история слова каникулы, которое 
по происхождению  тоже нерусское. Если 
перевести это слово на русский язык, то 

получатся «собачьи дни». Слово «каникулы» 
- по-латыни – «собака, щенок». «Каникулой» 

древние римляне стали называть самую 
яркую звезду в созвездии Большого Пса. 

Когда наступали самые жаркие дни, солнце 
проходило через созвездие. Тогда делали 
перерыв  занятиях, наступала «каникула». 

Слово пришло и в русский язык и тоже 
означает перерыв в занятиях, но уже не 

только летом.



В русском языке существует немало таких выражений, 
которые иногда называют крылатыми словами. 
Это устойчивые обороты, которые можно заменить 

одним словом.   



Историю устойчивых оборотов объяснить уже 
трудно, появились они очень давно. 
Выражение попал в просак возникла тогда, 
когда мастеровой люд вил верёвки на 
специальном станке, называемом просак. 
Зазеваешься, попадёт в станок рукав и не 
сразу выберешься. Хорошо, что сам жив 
останешься, лишь одежду испортишь.  Вот 
теперь и говорят: «Попал в просак» - 
«попал в неудобное положение». 



Русская история дала жизнь многим таким 
выражениям. Известный на оборот шиворот 
– навыворот родился в далёкие времена и 
был связан с унизительным наказанием. 
Провинившегося боярина сажали спиной 
вперед на старую лошадёнку, обрядив его в 
шуточный наряд, одежду надевали на 
изнанку, то есть шиворот – навыворот. И так 
возили его по улицам. И теперь мы 
говорим шиворот – навыворот, если 
оденемся не так.   



Надеюсь, что предлагаемый материал пробудил в 
вас интерес к нашей истории, живому слову, вызвал 
желание почаще заглядывать в книги и словари. 

Пока молод ум, пока есть свободное время  и не 
притупилось желание узнавать, давайте учиться 
любить слово, а значит,  и родной язык, и родную 
историю. 




