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Цели проекта:

• Создание электронного справочника
• Развитие интереса к русскому языку, к 

русской культуре
• Воспитание патриотических чувств
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•Москва златоглавая
•Москва бьет с носка
•Волокита
•Семь пятниц на 
неделе

•Делу время, а потехе 
час

•Филькина грамота
•Лодырь
•Коломенская 
верста

•Салат Оливье



Москва 
белокаменная



В 1366 году молодой князь 
Дмитрий Иванович принял 
решение о строительстве 
каменного Кремля. 
Летом 1367 года началось 
строительство. 
Материалом служил 
«белый камень» - 
известняк. В том же году 
строительство было 
закончено.

Дмитрий 
Донской



Эпитет 
белокаменная не 
только оставался 
за Москвой, но с 
годами и веками 
еще более 
укреплялся.



Москва
Златоглавая



Основными,  
определяющими 

облик Москвы 
строениями

стали  церкви

церковь  Всех Святых на 
Кулишках 

Храм Василия 
Блаженного



«Человек украшает то, в чем 
живет его сердце… 
Современный человек, 
свободный и одинокий… 
любит окружать себя дома 
всеми доступными ему 
удобствами, украшать, 
освещать, согревать свое 
гнездо. В древней Руси было 
иначе. Дома жили 
неприхотливо, кое-как… 
Местом лучших чувств и 
мыслей была церковь. Туда 
человек нес свой ум и свое 
сердце, а вместе с ним и свои 
достатки».

В.О. 
Ключевский



В жизни москвичей прошлых 
веков церкви, кроме прямого, 

религиозного назначения, 
выполняли роль 

общественных центров, они 
были связаны со всеми 

сторонами их нравственного, 
патриотического, 

хозяйственного, эстетического 
бытия.Храм Христа 

Спасителя

Церковь 
Покрова

Казанский 
собор



Москва
бьет с носка

Москва принимает не каждого и 
многих сурово наказывает



Рукопашные и 
кулачные бои на Руси 

очень давний 
языческий обычай. Бои 

бывали жестокие, с 
увечьями и даже 

смертельным исходом.



Делу время, а 
потехе час

Нужно отдавать делам 
больше времени и внимания, 
чем забавам и развлечениям.



Царь Алексей Михайлович 
был страстным любителем 
соколиной охоты. С ранней 
весны до поздней осени он 
почти ежедневно выезжал в 
поле, то есть на охоту. На 
Руси издавна охоту, если 
она не являлась 
промыслом, называли 
"потехой". 

Царь Алексей 
Михайлович 





Волокита
Недобросовестное 
затягивание дела 

или решения



Слово "волокита" не 
московское изобретение. 
Но в Москве оно обрело 
тот смысл, с которым 
существует в 
современном русском 
языке. На Руси в лесных 
и болотистых 
местностях и вообще 
при бездорожье наши 
далекие предки 
колесному экипажу 
предпочитали более 
крепкую, хотя и менее 
удобную волокушу: 
повозку на полозьях, на 
которой ездили и зимой 
и летом. 

Волоку
ши



Семь пятниц на 
неделе
Постоянно менять 
мнение по какому-

либо вопросу



Новейший толковый словарь дает выражению "Семь пятниц на 
неделе" 
такое толкование: "О том, кто часто меняет свои решения, 
мнения. 
C XVIII в. в пятницу, которая была свободным от работы днем, в 
базарный день, устраивались всякие сделки (прежде всего 
торговые), заключались они обычно в присутствии свидетелей, 
нанимаемых за определенную плату.
Если нужно было расторгнуть договор, зарегистрировать его 
выполнение и т.п., то это делалось опять-таки в пятницу, в 
присутствии тех же свидетелей. Свидетели, желая получить 
выгоду, часто торопили события,
 не дожидаясь пятницы". 



Филькина 
грамота

Невежественный, 
безграмотно 

составленный или не 
имеющий 

юридической силы 
документ



Московское предание связывает это 
выражение с именем Филиппа 
Колычева (1507-1569) - митрополита 
Московского и всея Руси. Он был 
митрополитом всего три года - с 1566-го 
по 1569-й, но в страшное для России 
время разгула опричнины Ивана 
Грозного.

Филипп посылал Ивану Грозному 
письма-грамоты, в которых увещевал 
его опомниться. Увещевательные 
письма митрополита не сохранились, 
царь в гневе говорил о них, что это 
пустые, ничего не значащие бумажки, 
чтобы унизить их и автора, называл 
"Филькиными грамотами" и уничтожал. 

Филипп 
Колычев

Иван 
Грозный



Лодырь
Бездельник, 
лентяй



В 1828 году в Москве, на 
Остоженке, в Хилковом 
переулке, известный 
московский медик профессор 
Христиан Иванович Лодер 
(1753 - 1832), открыл 
"Заведение искусственных 
минеральных вод". Так как 
пациенты доктора Лодера 
были люди богатые, 
приезжали на Остоженку в 
экипажах, то кучерам 
приходилось ожидать господ, 
пока те бродили свои три часа 
по парку после питья 
целебной воды и принятия 
ванн.

Х.И. 
Лодер



Тяготясь мучительными ожиданиями 
господ, кучера собственных экипажей 
отвечали испуганным прохожим на 
вопросы, что это делается: "Лодыря гоняют. 
Мы сами видели, как из Москвы-реки воду 
брали". Таким образом с экипажных козел 
раздалось и разлетелось по белому свету 
верное и острое слово.



Коломенская 
верста

Чрезвычайно высокий, 
худощавый человек



Наибольший расцвет 
Коломенского 
приходится на 
середину XVII века, 
на царствование 
Алексея 
Михайловича, 
который сделал это 
село своей 
постоянной летней 
резиденцией. При 
Алексее 
Михайловиче был
 построен в 
Коломенском новый 
дворец.

Потешный 
дворец



Из Москвы в Коломенское была 
проложена и соответствующая 
дорога, не в пример обычному 
российскому бездорожью - 
выровненная, подсыпанная, с 
крепкими мостами, исправными 
гатями. Вдоль дороги были 
вкопаны высокие верстовые 
столбы, что тоже было новинкой и 
диковинкой.

Эти огромные верстовые столбы 
сразу приметились москвичам, и 
с тех пор в Москве, а затем и по 
всей России, высокого 
худощавого человека в шутку 
стали называть коломенской 
верстой.



Во всю 
ИвановскуюОчень громко говорить 

или кричать о чём-то



     Существует несколько версий 
объяснения этого выражения. Одна из них 
отсылает нас на многолюдную 
Ивановскую площадь Московского 
Кремля XVII века. На ней располагались 
канцелярии различных ведомств, 
приказы, судейские службы. Иногда на 
площади делались какие-либо важные 
объявления. "Клич кликали" очень громко - 
отсюда якобы и пошло выражение 
"кричать во (на) всю ивановскую".

По второй версии, на этой площади проворовавшихся дьяков били 
кнутами и батогами, отчего они кричали на всю Ивановскую 
площадь. По третьей версии речь в поговорке идет о самой 
известной российской колокольне - кремлевском Иване Великом и 
его колоколах. "...если зазвонит Иван Великий во всю свою 
Ивановскую "колокольнюю фамилию"... "во все кампаны", в тридцать 
колоколов своих, - писал известный знаток русского языка Сергей 
Максимов, - это окажется внушительнее, памятнее для народа... чем 
крики сиплых от невоздержания дьяков..."

Ивановская 
площадь



Салат Оливье



Изобрел этот салат в 60-е годы XIX века повар-
француз Люсьен Оливье - владелец трактира 
"Эрмитаж" на Трубной площади. Способ 
приготовления своего фирменного блюда 
знаменитый повар держал в тайне. Многие 
повара пытались приготовить этот салат, но 
ни у кого он не получался.

Трактир «Эрмитаж-
Оливье»



Как известно, 
главными его 
составными частями 
являются отварной 
картофель и вареная 
колбаса, нарезанные 
кубиками, а также 
майонез. В остальном 
этот салат 
предоставляет полную 
свободу фантазии 
хозяйке. Это именно 
тот рецепт оливье, к 
которому мы 
привыкли.

Салат Оливье в привычном для 
нас исполнении



      Состав же настоящего салата оливье (правда, уже периода 
его упадка - 1904 года, а тайну истинного оливье его 
создатель унес с собой) таков:

• 2 рябчика, 

• 1 телячий язык, 

• 1/4 фунта икры паюсной,

•  полфунта свежего салата, 

• 25 штук отварных раков или 1 банка омаров, 

• полбанки пикулей,

•  полбанки сои кабуль,

•  2 свежих огурца, 

• 1/4 фунта каперсов, 

• 5 яиц вкрутую.

Для соуса: майонез провансаль должен быть приготовлен на 
французском уксусе из 2 яиц и одного фунта прованского 
масла.



Спасибо за 
внимание!
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