
или крылатые слова и 
выражения

Часть 2



Не ко двору
Не подходящий, не 
соответствующий 

требованиям. 



Это очень старая примета: и в доме, и 
на подворье (во дворе) будет жить 
только то животное, которое 
понравится домовому. А не 
понравится - заболеет, захиреет или 
убежит. Что делать - не ко двору! 



Волосы дыбом
Значит, сильно 

перепугался 
человек. 





Но вот что за "дыб" такой? 
Оказывается, "стоять дыбом" - это 
стоять навытяжку, на кончиках 
пальцев. То есть, когда человек 
пугается, у него волосы словно на 
цыпочках на голове стоят. 



Всё трын-трава
Все безразлично, 
ничто не волнует. 





Таинственная "трын-трава" - это не какое-нибудь растительное 
снадобье, чтоб не волноваться. Сначала она называлась "тын-
трава". Тын - это забор, т.е. "трава подзаборная", никому не 

нужный, всем безразличный сорняк. 



Переть на рожон
Нарываться на 
неприятности, 
делать что-то 

опасное, заранее 
обреченное на 

неудачу. 





"Рожон" - это острый шест. А в 
некоторых русских губерниях так 
называли четырехзубые вилы. 
Действительно, не очень-то на них 
попрешь! 



Вверх тормашками
Все наоборот, все 
не так, как раньше, 

кувырком. 





Тормашить - во многих русских 
губерниях это слово означало 
"ходить". Значит, "вверх тормашками" 
- это всего-навсего "вверх 
ходилками", "вверх ногами". 



Точить лясы
Пустословить 

заниматься 
бесполезной 
болтовней. 



Лясы (балясы) - это точеные фигурные столбики 
перил у крылечка; изготовить такую красоту 
мог только настоящий мастер. Наверное, 
сначала "точить балясы" означало вести 
изящную, причудливую, витиеватую (как 
балясы) беседу. А умельцев вести такую 
беседу к нашему времени становилось меньше 
и меньше. Вот и стало это выражение 
обозначать пустую болтовню. 



Тёртый калач
Так называют 

опытного 
человека, которого 
трудно провести. 





Между прочим, и на самом деле был такой сорт 
хлеба - "тертый калач". Тесто для него очень 
долго мяли, месили, "терли", отчего калач 
получался необыкновенно пышным. И еще 
была пословица - "не терт, не мят, не будет 
калач". То есть человека учат испытания и 
беды. Выражение и пошло от пословицы, а не 
от названия хлеба. 



Выводить на 
чистую воду

Разоблачать чьи-
нибудь темные 

делишки. 





Когда-то говорили "выводить рыбу на чистую 
воду". А если рыбу, то все понятно: в зарослях 
камыша или там, где в иле тонут коряги, 
попавшаяся на крючок рыба легко может 
оборвать леску и уйти. А в прозрачной воде, 
над чистым дном - пусть попробует. Так и 
разоблаченный жулик: если все 
обстоятельства ясны, от расплаты ему не уйти. 



Бить баклуши

Бездельничать 





Что такое «баклуши», кто и когда их «бьёт»? С 
давних пор кустари делали ложки, чашки и 
другую посуду из дерева. Чтобы вырезать 
ложку, надо было отколоть от бревна чурку - 
баклушу. Заготовлять баклуши поручалось 
подмастерьям: это было лёгкое, пустячное 
дело, не требующее особого умения. Готовить 
такие чурки и называлось «баклуши бить». 
Отсюда, из насмешки мастеров над 
подсобными рабочими - «баклушечниками», и 
пошла наша поговорка.



После дождичка в 
четверг

То, что неизвестно 
когда исполнится  



Русичи - древнейшие предки русских - чтили 
среди своих богов главного бога - бога грома и 
молнии Перуна. Ему был посвящен один из 
дней недели - четверг. Перуну возносили 
моления о дожде в засуху. Считалось, что он 
должен особенно охотно выполнять просьбы в 
«свой день» - четверг. А так как эти мольбы 
часто оставались тщетными, то поговорка 
стала применяться ко всему, что неизвестно 
когда исполнится.



Шиворот-навыворот
Если сделал что-то не 

так, как полагается, 
наоборот, перепутал - в 
таких случаях скажут: 
шиворот-навыворот. 



Сейчас это вроде бы вполне безобидное 
выражение. А когда-то оно связывалось с 
позорным наказанием. Во времена Ивана 
Грозного провинившегося боярина сажали 
задом наперед на лошадь в вывернутой 
наизнанку одежде и в таком виде, 
опозоренного, возили по городу под свист и 
насмешки уличной толпы. 



Гол как сокол

Страшно бедный, 
нищий. 





Все думают, что речь идет о птице 
соколе. Но она-то и не бедная, и не 
богатая. На самом деле "сокол" - 
старинное военное стенобитное 
орудие. Это была совершенно 
гладкая ("голая") чугунная болванка, 
закрепленная на цепях. Ничего 
лишнего! 



Лить колокола
(заливать 
колокола)

Распускать 
сплетни, врать. 



И недаром. В старину считалось: чем 
больше сплетен, сказок и небылиц 
будет рассказано при литье колокола, 
тем громче он будет звучать. 


