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Предисловие

 
Мы с вами все умеем говорить по-русски, умеем общаться, но иногда очень интересно

посмотреть на то, что мы умеем, немножко с другой стороны, изнутри – а как мы это всё
делаем, как это организовано, от чего зависит, что мы используем те или иные фразы, те или
иные языковые единицы.

Почему мы понимаем друг друга? Мне кажется, что это очень интересно и для осмыс-
ления, собственно, всех языковых процессов. Что лежит в основе, когда мы начинаем
общаться, что является базой? Мне представляется, что базой всего нашего общения, кроме,
конечно, нашего желания общаться и нашего желания сказать что-то друг другу и узнать,
являются те реальные условия, в которых это общение происходит. То есть та действи-
тельность, тот сегмент действительности, в котором в данный момент осуществляется это
общение. И мы все своё поведение, так называемое «коммуникативное поведение», строим
исходя из этого. В основе – вот та точка, в которой мы начинаем общаться.

Русский язык становится всё более востребованным в мире. И связано это в основ-
ном с ростом культурных и экономических связей России. Русский язык в Западной Европе
сегодня учат экономисты и юристы, таксисты и полицейские, работники туристического
бизнеса и продавцы. Объявления типа «Фирме требуются работники со знанием английского
и русского языков» я видел и в Армении, и в странах Балтии, и во Франции.

Разумеется, в наш прагматичный век и мотивы изучения любого языка очень прагма-
тичны. На призыв «Учите русский язык – и вы сможете наслаждаться поэзией Пушкина
в подлиннике» откликнется, может быть, один человек из ста. И совсем другое дело, если
обращение будет таким: «Учите русский язык – он поможет вам сделать хорошую карьеру,
добиться успеха в избранной профессии».

Однако в этом случае обучение языку не должно сводиться к правописанию и лингви-
стическим разборам. Главным должно стать воспитание сильной в коммуникативном плане
личности, которая в разных ситуациях общения быстро находит эффективные языковые
средства для бесконфликтного достижения своих целей. Наши дети должны быть убеждены,
что язык – такой же важный инструмент, как, например, компьютер, что он может быть и
двигателем, и тормозом в наших самых главных делах. И поэтому надо в совершенстве овла-
деть этим инструментом.

Сказанное нисколько не умаляет роли русского языка как хранителя и транслятора
великих культурных ценностей. Всегда были и будут иностранцы, которые плачут над рома-
нами Толстого. Но были и будут и такие россияне, которые плачут только от толщины его
произведений.

Один раз в четыре года Государственный институт русского языка имени А.С. Пуш-
кина проводил международные олимпиады по русскому языку, на которые съезжались побе-
дители национальных олимпиад из более чем 40 стран мира. В 2014 г. в институте прошла
уже XIII Международная олимпиада школьников по русскому языку. Кроме того, с 2002 г.
каждую осень, в ноябре, проводились олимпиады для школьников стран СНГ и Балтии. Пять
победителей такой олимпиады получали право на поступление без экзаменов в любой вуз
России и стипендию нашего правительства. Мы рады, что среди призёров таких олимпиад,
а впоследствии и наших студентов неизменно оказывались юные любители и знатоки рус-
ского языка из разных стран мира.

И я уверен, что и организаторы национальных школьных олимпиад по русскому языку,
и их участники с интересом и пользой для себя прочтут представляемую мной книгу и
используют в своих соревнованиях и конкурсах.
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Ведь книга, которую вы открыли, относится к числу тех душеполезных изданий, кото-
рые участвуют в формировании у людей разных национальностей и возрастов (особенно –
у молодёжи, у студентов и школьников) не только активного интереса к языкам и культурам
друг друга, но и убеждения, что нет второсортных языков и культур.

Ю.Е. Прохоров,
вице-президент Российского общества преподавателей русского языка и литературы

(РОПРЯЛ), член Совета при Президенте РФ по русскому языку, доктор филологических
наук, доктор педагогических наук, профессор



М.  В.  Горбаневский, А.  С.  Щербак, В.  О.  Максимов.  «Слово – история – культура. Вопросы и ответы
для школьных олимпиад, студенческих конкурсов и викторин по лингвистике и ономастике»

9

 
Введение. Об истории книги и еѐ структуре

 

Отношение к нашему богатейшему материальному и духовному историко-культур-
ному наследию за последние десятилетия изменилось – и весьма существенно! Историче-
ские традиции сегодня обретают вторую жизнь, идеи национального единства и соборного
согласия, спасшие Россию во время смуты XVII века, после чего наша Отчизна поднялась,
окрепла и стала могучей державой, переживают второе рождение. Эти традиции и идеи ста-
новятся политической и культурной реальностью нашего времени.

Сейчас крайне важно восстановить связь времён – на деле, а не на словах вернуться
к системе ценностей исторической России, восстановить их преемственность и определя-
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ющую роль в жизни каждого человека, семьи и общества в целом. Правы те политологи
и общественные деятели современной России и Русского Зарубежья, которые считают, что
нужна новая позиция – не посредине между «правыми» и «левыми», а по ту сторону, впе-
реди. Реформам нужно патриотическое обоснование, а патриотизму нужен решительный
отказ от недавнего идеологического наследия и шовинизма.

Слава Богу, россияне ещё не утратили интереса к истории большой и малой Родины
– России и своего края. Такой интерес связан со стремлением посмотреть в историческое
зеркало, увидеть себя, собственные черты в своих предках и предшественниках, обнаружить
сходство и понять различия. Российские учёные-лингвисты и лингвокультурологи обязаны
помочь своим согражданам и землякам обнаружить это зеркало, в том числе – и через новые
эффективные издательские проекты.

Мы искренне надеемся, что этими общедоступными изданиями русистика и онома-
стическая наука как неотъемлемая часть науки о родном языке не только помогут возрожде-
нию таких проверенных веками понятий, как долг, вера, честь, трудолюбие, нравственность,
справедливость, человеколюбие, служение, но и внесут свой вклад в достижение в России
общественного согласия. Ведь ономастика, по нашему убеждению, входит в важнейшую
комплексную гуманитарно-историческую систему познания и понимания прошлого России
с точки зрения исторической системы ценностей, дающую возможность каждой личности
стать причастной к происходящему и к будущему Отечества.

В наших силах помочь восстановить разорванные нити, идущие к нам из прошлого,
передать их потомкам, оберегая от посягательства сил, отказывающихся наследовать исто-
рико-культурное достояние наших предшественников, ибо исторические названия и наиме-
нования, весь богатейший мир имён и названий – это культурообразующие скрепы между
прошлым, настоящим и будущим.

Воистину мир, в котором мы живём, можно назвать миром имён и названий: прак-
тически каждый реальный объект (а нередко и вымышленный), каждое явление имеют или
могут иметь своё собственное наименование. При этом одни названия настолько древние,
что их воспринимают как возникшие сами собой, поскольку неизвестен их автор, а иногда
даже и народ, языку которого это слово принадлежало. История таких имён (простой при-
мер – слово Москва) скрыта от нас завесой времени; этим, в частности, отличаются названия
некоторых рек, морей, гор, звёзд. Напротив, существуют другие имена и названия, дата рож-
дения которых установлена точно или даже широко известна; они молоды, нередко известны
и авторы этих слов-названий.

Собственные имена привлекали внимание учёных с давних пор. Историю их возник-
новения, значение и смысл, связь с историей общества, с мировоззрением и верованиями
людей, с окружающей природой, а также метаморфозы, происходившие с ними на протя-
жении разных эпох, изучали и изучают представители самых разных научных дисциплин
– истории, географии, литературоведения, этнографии, психологии. Но в первую очередь
имена собственные становятся объектом пристального внимания лингвистов, языковедов.
Почему? Ответ прост: любое наименование, любое имя собственное (город Моршанск,
улица Остоженка, церковь Святой Троицы, река Цна, озеро Байкал, писатель Михаил Бул-
гаков, врач Наталья Андреевна, первоклассница Катя, гостиница «Театральная», кафе
«Ёлки-палки», санаторий «Старая Русса», Тамбовское восстание 1920–1921 гг. и т. п.) –
это слово или словосочетание.

И как слово оно входит в систему языка, образуется по законам языка, по определён-
ным законам реализуется в речи и подвергается возможным изменениям в дальнейшем. Оно
живёт в разных формах речевой деятельности человека – устно-речевой, разговорной, пись-
менно-официальной, письменно-научной и др.
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Сколько слов существует в русском языке? Ответ на этот вопрос и сложен, и прост.
Трудно назвать точную цифру, и на это есть несколько причин: язык постоянно развива-
ется, обновляется (одни слова появляются в речи, другие исчезают, уходят), масса диалект-
ных слов пока учёными просто не зафиксирована и ни в каких словарях не описана, почти
все профессии и научные дисциплины обладают «собственными» лексиконами, которые
не входят в общенародную литературную речь; есть и другие причины. Но мир слов воис-
тину огромен, безбрежен. Лексическое ядро современного русского языка, как считают учё-
ные-лексикографы, намного превышает цифру в 100–150 тысяч единиц.

Границы мира ономастики, позволяющие определить число таких необычных слов
в нашей речи, удалены от взора даже опытного исследователя: статистика здесь также не
может быть всеобъемлющей – это просто невозможно. Но для примера можно сказать, что
русских фамилий известно гораздо больше 200 тысяч…

Многонациональная и многоязыкая Россия – это уникальный сплав древних культур.
Разнообразные имена собственные (антропонимы, топонимы, космонимы, эргонимы и др.)
суть своеобразные памятники этих культур, часть нашего общего наследия: в именах соб-
ственных переплелись древние традиции и фольклор, быт и профессиональные занятия,
мифы наших пращуров и реалии их жизни. Это в полной мере относится как к ономастике
славян – русских, украинцев, белорусов, так и к онимам более ста наших братьев – других
народов, проживающих на территории РФ и говорящих на тюркских, финно-угорских, кав-
казских, монгольских и иных языках.

Именно происхождению многочисленных и интереснейших имён собственных как
фактов языка, культуры, истории, этнографии и традиций и посвящена в значительной мере
наша научно-популярная книга «СЛОВО – ИСТОРИЯ – КУЛЬТУРА», адресованная прежде
всего организаторам и участникам школьных олимпиад и студенческих конкурсов по линг-
вистике и ономастике, викторин, соревнований знатоков и эрудитов, разнообразных разви-
вающих игр.

Наша книга по сути представляет собой своеобразную машину истории, с помощью
которой вы можете проверить свою эрудицию и одновременно совершить увлекательное
путешествие в историю бескрайнего мира слов – от названий видов оружия, растений, пред-
метов одежды, продуктов, питания, драгоценных камней до наименований городов, рек, пла-
нет, памятников культуры, фамилий, имён и псевдонимов людей.

Главное в соревновании – не победа, а участие: таков проверенный веками олимпий-
ский принцип. Это так. Но мы искренне надеемся на то, что читатель книги, независимо от
его возраста, профессии, жизненного опыта и страны проживания, ещё больше заинтересу-
ется историей русского языка и русскоязычной культурой как частью мировой культуры.

Книга выросла из нашего многолетнего опыта проведения лингвистических мини-вик-
торин на сайте Фамилии. Ру (www.familii.ru), принадлежащем и администрируемом Инфор-
мационно-исследовательским центром «История фамилии», штаб-квартира которого распо-
лагается в Москве на проспекте Мира. Один из авторов книги, В.О. Максимов, является
создателем этого Центра и его генеральным директором, второй автор издания и самой идеи
книги, профессор М.В. Горбаневский, – научным руководителем Центра, профессор А.С.
Щербак – научным консультантом Центра, а координатор группы научных консультантов
Центра Р.А. Агеева выполнила огромную и очень важную работу по научному и стилисти-
ческому редактированию текста книги при подготовке её к печати.

Мы искренне благодарим трёх известных отечественных учёных-оно-матологов и
русистов, профессоров русской филологии Р.Ю. Намитокову (Майкоп), Г.Н. Трофимову
(Москва) и Т.В. Чернышову (Барнаул) за их доброжелательное и деятельное рецензирова-
ние издания, полезные советы и рекомендацию книги к печати. Мы глубоко признательны

http://www.familii.ru/
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автору предисловия видному современному русисту и организатору науки вице-президенту
РОПРЯЛ профессору Ю.Е. Прохорову.

Структура книги и каждой её части проста. Основной корпус издания состоит из шести
частей, списка дополнительной рекомендуемой нами литературы, списка правильных отве-
тов и дополнительного раздела «Для размышления»:

Часть 1. Вопросы о происхождении антропонимов – имён, отчеств, фамилий, псевдо-
нимов, прозвищ людей.

Часть 2. Вопросы о происхождении топонимов – названий географических объектов:
городов, селений, улиц, рек, морей, гор.

Часть 3. Вопросы о происхождении других собственных имён – названий планет,
созвездий, народов, жителей, божеств, праздников и др.

Часть 4. Вопросы о происхождении и значении собственных имён в произведениях
художественной литературы и в фольклоре.

Часть 5. Вопросы о происхождении, значении и правильном употреблении нарицатель-
ной лексики и фразеологизмов.

Часть 6. Вопросы о русском языке и России, о родстве языков.
Структура подачи информации по каждому из вопросов также проста и удобна как для

организаторов, так для и участников школьных олимпиад и студенческих конкурсов по линг-
вистике и ономастике, соревнований знатоков и эрудитов. Изложение правильного ответа на
заданный вопрос представляет собой фактически небольшую научно-популярную заметку.

Желаем всем вам, дорогие читатели, успехов и новых открытий!
М.В. Горбаневский,
В.О. Максимов,
А.С. Щербак.
Август 2014 г., Москва.
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Часть 1

Вопросы о происхождении антропонимов – имён,
отчеств, фамилий, псевдонимов, прозвищ людей

 

1. Какая из пяти фамилий «не вписывается» в общую тематическую группу?
1. Калашников.
2. Красников.
3. Молодожников.
4. Целовальников.
5. Хренников.

2. Каким было «правильное» имя Богдана Хмельницкого?
1. Аристарх.
2. Григорий.
3. Зиновий.
4. Фёдор.
5. Иван.
6. А кто это?

3. Что означало старинное прозвище КОСТОГЛОД, ставшее основой современ-
ной фамилии Костоглодов?

1. Бедняк.
2. Необычайно тощий человек.
3. Жадина.
4. Очень прожорливый мужчина.
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4. Что означает старинное русское мужское имя ВУКОЛ?
1. Волк.
2. Пастух.
3. Кустарник.
4. Лекарь.
5. Столб.

5. С чем связана этимология южнорусской фамилии ТРУБНИКОВ?
1. С чертой ХАРАКТЕРА.
2. С профессией СЛЕДОВАТЕЛЯ.
3. С названием плотницкого ИНСТРУМЕНТА.
4. С казацким воинским ЗВАНИЕМ.
5. С профессией ПЕЧНИКА.

6. Какой фонетический вариант древнееврейского по происхождению мужского
имени Яков употребляется в современном татарском языке?

1. Якоб.
2. Якуп.
3. Жакып.
4. Джейкоб.
5. Джакомо.

7. От какого мужского имени образована распространённая на Русском Севере
фамилия Харин?

1. Харлампий.
2. Захар.
3. Архип.
4. Хрисанф.
5. Харитон.

8. Какая фамилия сохранила упоминание о характере родоначальника?
1. Неделин.
2. Безотосов.
3. Грозников.
4. Трубников.

9. Какая из четырёх фамилий тематически «выбивается» из общей группы?
1. Устюжанин.
2. Подгорных.
3. Островский.
4. Материков.

10. Каким не могло быть полное имя Фенечки из романа И.С. Тургенева «Отцы
и дети»?

1. Феодора.
2. Феодосия.
3. Феоктиста.
4. Фаина.
5. Фёкла.
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11. Какой город не переименовывался в XX веке?
1. Мелитополь.
2. Мариуполь.
3. Луганск.
4. Донецк.
5. Днепропетровск.

12. При употреблении какой фамилии в творительном падеже следует использо-
вать окончание – ЫМ?

1. Чарльз Дарвин.
2. Чарли Чаплин.
3. Джон Калкин.
4. Александр Герцен.
5. Александр Пушкин.

13. Какая из приведённых ниже фамилий «не вписывается» в общую тематиче-
скую группу?

1. Шихов.
2. Калабухов.
3. Лузгин.
4. Шкарупин.
5. Мякинин.

14. Найдите пример транслитерированной, а не транскрибированной фамилии.
1. Пианист Клиберн (С libum).
2. Физик Майкельсон (Michelson).
3. Писатель Брэдбери (Bradbury).
4. Поэт Байрон (Byron).
5. Естествоиспытатель Дарвин (Darwin).

15. Это древнее, ранее нередко употреблявшееся на Руси мужское имя, пришедшее
к нам из древней Иудеи через Византию, означает «солнечный»:

1. Самсон.
2. Серафим.
3. Севастьян.
4. Сысой.
5. Селиван.

16. Это известное мужское имя пришло к нам из древнееврейского языка и озна-
чает «кто как Бог», «подобный Богу»:

1. Максим.
2. Мефодий.
3. Мартын.
4. Михаил.
5. Модест.

17. В романе А.Р. Беляева «Человек-амфибия» главный герой носит имя Ихти-
андр. Что означает данное имя, созданное с использованием греческих слов?
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1. Рыбочеловек.
2. Таинственный Ныряльщик.
3. Человек-акула.
4. Водяной Призрак.
5. Подводный Чёрт.

18. Какое русское женское имя этимологически символизирует мирную жизнь и
в переводе с греческого означает «мир, покой»?

1. Ирма.
2. Ирина.
3. Иоланта.
4. Изольда.
5. Ил ария.

19. Чья фамилия легла в основу слова РЕГЛАН, означающего название такого
фасона пальто, при котором рукав составляет одно целое с плечом?

1. Мексиканского революционера.
2. Голландской актрисы.
3. Английского генерала.
4. Российского дипломата.
5. Владелицы сети магазинов модной одежды во Франции.

20. Это слово образовано от фамилии одного из солдат наполеоновской армии,
ярого сторонника императора.

1. Анархизм.
2. Шовинизм.
3. Нигилизм.
4. Патриотизм.
5. Большевизм.

21. Мужское имя ФЁДОР – крестильное, каноническое, на Руси оно появилось в
X веке вместе с христианством. Как имя Фёдор переводится на русский с греческого
языка?

1. «Божий дар».
2. «Любитель лошадей».
3. «Цветущая маслина».
4. «Любящий добродетель».
5. «Слуга».

22. Что лежит в основе фамилии московского олигарха Владимира Евтушенкова?
1. Название говяжьей ТУШЁНКИ, любимого блюда жителей Подонья.
2. Народная форма крестильного имени ЕВТИХИИ.
3. Фамилия советского поэта Евгения ЕВТУШЕНКО.
4. Рязанский, тамбовский диалектизм ЕВТОТ – «этот, этакий, тот».
5. Переплавленное московской речью латинское слово EVENTUS – «случай».

23. Фамилия одного из этих известных русских поэтов исторически должна была
бы писаться через букву Ё:

1. Александр Бестужев.
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2. Василий Тредиаковский.
3. Александр Одоевский.
4. Фёдор Тютчев.
5. Афанасий Фет.

24. Что исторически легло в основу слова СНОБ, дающего человеку негативную
характеристику?

1. Фамилия Сноб, принадлежавшая английскому лорду XIX века.
2. Наименование графского поместья на атлантическом побережье Франции.
3. Сокращение латинского выражения «sine nobilitas» – «без благородства».
4. Название самого аристократического кафе в Лондоне XVIII века.
5. Общеславянское слово «сноп», восходящее к древненемецкому snauba «повязка».

25. Пулемет МАКСИМ был так назван:
1. Благодаря высокой скорости стрельбы.
2. По фамилии своего изобретателя.
3. Потому что был тяжелее своих предшественников.
4. В честь писателя Максима Горького.
5. По фамилии одного из предков гендиректора ИИЦ «История фамилии».

26. Эта часть помещений в доме получила своё наименование по фамилии фран-
цузского архитектора

1. Антресоль.
2. Вестибюль.
3. Мансарда.
4. Чулан.
5. Мезонин.

27. Назовите русский аналог употребляемого в США в определённых случаях
имени Джон Доу

1. И.И. Иванов.
2. Вася.
3. Чудик.
4. Имярек.
5. Иванушка-дурачок.

28. В каком случае иноязычная фамилия в русском языке транслитерирована, а
не транскрибирована, то есть передан её буквенный, а не звуковой состав?

1. Философ Дидро (Diderot).
2. Балетмейстер Дидло (Didelot).
3. Киноактер Сталлоне (Stallone).
4. Писатель Голсуорси (Galsworthy).
5. Мореплаватель Дрейк (Drake).

29. В сборнике, посвящённом происхождению еврейских фамилий, один из разде-
лов содержит информацию о фамилиях, образованных от профессий. В этом разделе
есть таблица, где перечисляются еврейские фамилии, произошедшие от названия сель-
скохозяйственных растений.

1. Музиль.
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2. Пастернак.
3. Гольдфарб.
4. Маршак.
5. Резник.

30. Какое из этих слов не восходит к антропониму, то есть не связано с именова-
нием человека – его именем или фамилией?

1. Спаниель.
2. Силуэт.
3. Бойкот.
4. Хулиган.
5. Рентген.

31. Название какого лечебного учреждения образовано от личного имени чело-
века?

1. Госпиталь.
2. Лазарет.
3. Диспансер.
4. Поликлиника.
5. Амбулатория.

32. Какое русское мужское имя переводится как «любимый»?
1. Филипп.
2. Ипполит.
3. Филимон.
4. Артамон.
5. Никандр.

33. В каком именовании отсутствует имя отца?
1. Полад Бюль-Бюль оглы.
2. Евгений Васильев Базаров.
3. Владимир Ульянов-Ленин.
4. Ибн-Сина.
5. О’Генри.

34. На дежурство в классе были назначены пять пар учащихся. Какая пара фами-
лий выбивается из общего ряда?

1. Коростелёв – Дергачёв
2. Лопухов – Репейников
3. Кабанов – Вепрев
4. Краснов – Алов
5. Топоров – Шилов

35. Кого из великих князей Древней Руси, судя по прозвищу, можно назвать еди-
ноборцем?

1. Владимир Мономах.
2. Юрий Долгорукий.
3. Александр Невский.
4. Иван Калита.
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5. Дмитрий Донской.

36. Кто мог в старину получить фамилию Карпов?
1. Сын человека по имени Карп (от греческого карпос).
2. Сын рыбака, успешно ловившего карпов.
3. Выходец из села Карповка.
4. Любитель аквариумов.
5. Владелец прудового хозяйства.

37. Что послужило основой для образования фамилии Моськин?
1. Кличка собаки?
2. Басня Крылова?
3. Русское название небольшого насекомого?
4. Отрицательная черта характера?
5. Название части тела человека?
6. Имя иудейского царя?

38. Сколько русских фамилий образовано от имени Иван?
1. Менее десяти.
2. От десяти до двадцати.
3. От сорока до пятидесяти.
4. Около шестидесяти.
5. Более ста.

39. Какое имя собственное стало основой словосочетания ПИРРОВА ПОБЕДА –
«победа, равносильная поражению»?

1. Название древней греческой провинции.
2. Обозначение русского средневекового разгульного застолья.
3. Имя греческого царя времён Александра Македонского.
4. Французская военная аббревиатура.
5. Испанский юридический термин времён инквизиции.

40. Какая из перечисленных ниже фамилий напоминает о профессии родоначаль-
ника?

1. Дериглазов.
2. Вертипрахов.
3. Лихошёрстов.
4. Круподеров.
5. Костоглодов.

41. Почти все приведённые ниже фамилии образованы от старинных прозвищ,
имевших схожее значение. Лишь одна фамилия не «вписывается» в общую тему.
Какая?

1. Зарубин.
2. Перетятько.
3. Зарва.
4. Строганов.
5. Заремба.
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42. Какая из мировых кинозвёзд носила в молодости «паспортную» фамилию
ШИКОЛОНЕ, заменённую на ныне известнейший псевдоним?

1. Софи Лорен.
2. Брижит Бардо.
3. Мерилин Монро.
4. Элизабет Тейлор.
5. Анни Жирардо.

43. Какая из перечисленных ниже фамилий оказалась в общем списке по ошибке?
1. Опанасенко.
2. Танасюк.
3. Афанасьев.
4. Панасевич.
5. Панин.
6. Афонин.
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Часть 2

Вопросы о происхождении топонимов
– названий географических объектов:

городов, селений, улиц, рек, морей, гор
 

1. С каким историческим фактом связано появление названия подмосковного
города Мытищи?

1. С названием слободы, жители которой занимались мытьём посуды для царского
двора.

2. С располагавшейся на этом месте в старину заставой – прообразом современной
таможни.

3. С многочисленными источниками воды, которая с XVIII века подавалась по трём
акведукам в Москву для мытья и питья.

4. С массовым производством мыла в этом селении.

2. Что легло в основу названия Китай-города, одной из исторических местностей
в центре Москвы?

1. Наименование страны КИТАЙ.
2. Название старинного московского КИТАЙСКОГО ресторана.
3. Видоизменённый русский глагол КИДАТЬ.
4. Древнерусское слово КИТА, название мощной плетёной изгороди.
5. Наименование старинной слободы рыночных торговцев из КИТАЯ.

3. Какой город послужил реальным прототипом Скотопригоньевска в романе
Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы»?
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1. Торжок.
2. Козельск.
3. Вышний Волочёк.
4. Старая Ладога.
5. Старая Русса.

4. В честь какого живого существа названы Канарские острова?
1. Канарейки.
2. Попугаи.
3. Индейцы.
4. Ящерицы.
5. Собаки.

5. В каком топониме все согласные звуки обозначены соответствующими по звон-
кости/глухости буквами?

1. Страсбург.
2. Гладбах.
3. Котбус.
4. Брисбен.
5. Висбаден.

6. В каком географическом названии следует произносить Ё, а не Е?
1. Белозерск.
2. Олекма.
3. Берн.
4. Шверин.
5. Киево-Печерская лавра.

7. С чем связана историческая мотивировка названия известной московской
улицы Сретенки?

1. С православным монастырём.
2. С протяжённостью улицы.
3. С днём недели.
4. С встречей чудотворной иконы.
5. С местоположением улицы.

8. Какое слово ведёт своё происхождение от географического названия?
1. Воля.
2. Волхв.
3. Волшебный.
4. Волейбол.
5. Волынка.

9. Какую информацию о полуострове Ямал хранит в себе его название?
1. Об особенностях расположения.
2. О небольших размерах полуострова.
3. Об имени владевшего им местного племени.
4. О наличии множества впадин и небольших ям.
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10. Название какой старинной улицы Москвы хранит память о встрече москви-
чами в 1395 году особо чтимой чудотворной иконы Владимирской Божией Матери,
которая должна была защитить город и жителей от войска хана Тамерлана?

1. Ул. Богородицкий Вал.
2. Ул. Святоозёрская.
3. Ул. Сретенка.
4. Ул. Стромынка.
5. Богородское шоссе.

11. Название какой средневековой московской ремесленной слободы рассказы-
вает о ткацком деле?

1. Хамовники
2. Кадаши
3. Палаши.
4. Серебряники.
5. Бараши

12. Основой названию острова КИПР послужило слово:
1. Купрум, латинское название меди.
2. Кипарис, название дерева.
3. Кипа, упаковочная мера.
4. Кипа, название головного убора благочестивого еврея (ермолка).
5. Копра, наименование раздробленных и высушенных семян кокосовых плодов.

13. Река Миссури в США является «однопризнаковой» тёзкой реки Вязьмы в
Центральной России. Что означает на языке индейцев слово МИССУРИ?

1. Священная.
2. Широкая.
3. Илистая.
4. Быстрая.
5. Спокойная.

14. Корень из какого языка лёг в основу названия озера БАЛАТОН в Венгрии?
1. Венгерского.
2. Цыганского.
3. Румынского.
4. Немецкого.
5. Славянского.

15. Первое официальное переименование улицы в Москве было произведено по
царскому указу в XVII веке. Это современная улица, и ныне носящая историческое
имя:

1. Маросейка.
2. Пречистенка.
3. Остоженка.
4. Стромынка.
5. Ильинка.
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16. Это мужское имя из русских святцев, исторически означавшее «крепкий, здо-
ровый, надёжный, устойчивый», через один из своих древнерусских речевых вариан-
тов дошло до наших дней в известном топониме ОСТАНКИНО:

1. Сосипатр.
2. Онисим.
3. Стратилат.
4. Аттон.
5. Евстафий.

17. Только этот крымский город сохранил своё древнее название и местоположе-
ние с античности:

1. Феодосия.
2. Керчь.
3. Севастополь.
4. Симферополь.
5. Евпатория.

18. В названии апельсина спрятан топоним, наименование одной из стран мира.
Какая это страна?

1. Индия.
2. Австрия.
3. Чили.
4. Китай.
5. Сингапур.

19. От какого географического названия ведёт свою историю слово ДЖИНСЫ?
1. Река Джеймс (Америка).
2. Город Джибути (Африка).
3. Город Генуя (Европа).
4. Хребет Джинал (Северный Кавказ).
5. Город Женева (Европа).

20. Какой город своим названием посвящён реке?
1. Неаполь.
2. Константинополь.
3. Мариуполь.
4. Тирасполь.
5. Чистополь.

21. Название какого моря не является цветообозначением?
1. Белое.
2. Чёрное.
3. Красное.
4. Жёлтое.
5. Мраморное.

22. Какое море названо не в честь мореплавателей?
1. Море Лаптевых.
2. Баренцево море.
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3. Тасманово море.
4. Карское море.
5. Море Бофорта.

23. Название какой латиноамериканской страны связано с наименованием евро-
пейского города?

1. Колумбия.
2. Венесуэла.
3. Боливия.
4. Эквадор.
5. Уругвай.

24. Какое имя собственное легло в основу слова шарлатан («грубый обманщик»)?
1. Название местечка Чиарлатано в Италии.
2. Имя и фамилия французского врача, обманщика пациентов Шарля д’Атана.
3. Название шамана-лекаря у бушменов Австралии.
4. Наименование Шар-А-Латана, городка знахарей-обманщиков в Египте.

25. Название какого города было заимствовано в русский язык с сохранением зву-
кового состава топонима?

1. Лондон.
2. Хельсинки.
3. Рим.
4. Вена.
5. Гаага.

26. Наименование какой ткани не связано с географическим названием?
1. Шевиот.
2. Тюль.
3. Батист.
4. Кашемир.
5. Джерси.

27. Какой-такой «царице» и почему именно ей обязан своим историческим назва-
нием Царицын город Волгоград?

1. Царице Екатерине II.
2. Царице Наталии Нарышкиной.
3. Реке под названием Царица.
4. Скифской царице, похороненной под высоким курганом на берегу Волги.

28. Что легло в основу существительного ЛОМБАРД – место, где под залог ценных
вещей можно получить деньги?

1. Фамилия сибирского купца и финансиста XIX века Ильи Ломбова.
2. Слово ЛОМ в значении «ломаные или годные только для переработки (чаще метал-

лические) предметы».
3. Слово ЛОМ в значении «толстый, заострённый с одного или с обоих концов метал-

лический стержень, которым разбивают, ломают что-либо твёрдое».
4. Фамилия американского изобретателя XIX века Дж. Ломбард.
5. Название старинной итальянской провинции Ломбардия.
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29. Чем исторически было мотивировано возникновение название города КАЛАЧ
в Воронежском крае?

1. Мастерством местных хлебопёков.
2. Географическими особенностями местности.
3. Любимым лакомством населения.
4. Осенней ярмаркой сельхозпродуктов.
5. Названием разновидности старинного укрепления.
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Часть 3

Вопросы о происхождении других собственных
имён – названий планет, созвездий,

народов, жителей, божеств, праздников и др
 

1. К какому имени собственному восходит слово АКАДЕМИЯ?
1. К имени древнегреческого божества.
2. К названию школы знаний в Древнем Риме.
3. К имени египетского жреца в Древнем Египте.
4. К названию священной рощи вблизи Афин.
5. К наименованию реки в библейской Иудее.

2. Какое слово не является названием монеты?
1. Лепта.
2. Туман.
3. Талант.
4. Дутар.
5. Пистоль.

3. Какая порода собак названа в честь кинолога-селекционера?
1. Сенбернар.
2. Болонка.
3. Доберман-пинчер.
4. Пекинес.
5. Ньюфаундленд.
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4. Какое из названий различных соревнований и состязаний самое «молодое»?
1. Спартакиада.
2. Олимпиада.
3. Марафон.
4. Дерби.
5. Конкурс.

5. Какое значение слова ЗЕФИР является основным, первичным?
1. Лёгкий западный ветер.
2. Род пастилок.
3. Тонкая хлопчатобумажная ткань.
4. Древнегреческий бог ветра.
5. Сорт овечьей шерсти.

6. Как называется колокольный звон, который призывает прихожан к богослу-
жению в храме?

1. Набат.
2. Благовест.
3. Полнел ей.
4. Перезвон.
5. Трезвон.

7. Устаревшее ныне существительное ПИРОСКАФ было первоначальным назва-
нием:

1. Небольшого города в Греции.
2. Доспехов пожарного-огнеборца.
3. Речного или морского парохода.
4. Сейфа для горючих материалов.
5. Главного повара княжеского пира.

8. От названия какого животного образовано слово «вакцина»?
1. Корова.
2. Баран.
3. Морская свинка.
4. Обезьяна.
5. Собака.

9. Компьютеры «Макинтош» были так названы в честь сорта…
1. Винограда.
2. Клубники.
3. Помидоров.
4. Черешни.
5. Яблок.

10. Что лежит в основе известного слова КЕТЧУП (названия приправы)?
1. Наименование городка Кетчуп в Новой Англии.
2. Название мексиканского (выращенного индейцами майя) сорта томатов «кетчупес».
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3. Китайское слово кетсиап: им в одной из провинций Китая называли жидкость, кото-
рой поливали блюда из рыбы или моллюсков.

4. Фамилия русского эмигранта Петра Кетчупова, попавшего в Канаду ещё в 1911 году
и преуспевшего в гастрономическом бизнесе.

11. Слово ШАБАШ («довольно, хватит») возникло опосредованно от названия
одного из…

1. Месяцев.
2. Дней недели.
3. Времён года.
4. Календарных праздников.
5. Городов в Древней Иудее.

12. В греческой мифологии Мегера – это одна из…
1. Мойр.
2. Наяд.
3. Муз.
4. Эриний.

13. Каково название коренных жителей княжества Монако?
1. Манихейцы.
2. Монады.
3. Монегаски.
4. Монофизиты.
5. Монакончане.

14. Каково старинное название жителя древнего города Старая Русса (Новгород-
ская область), нередко употребляемое и ныне?

1. Рушанин.
2. Русак.
3. Старорусчанин.
4. Русин.
5. Старорусец.

15. Какое название музыкального инструмента произведено не от имени соб-
ственного?

1. Патефон.
2. Саксофон.
3. Тальянка.
4. Баян.
5. Рояль.

16. Какое из перечисленных слов образовано от имени собственного?
1. Глобус.
2. Карта.
3. Планшет.
4. Атлас.
5. Папка.
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17. Какая планета Солнечной системы названа не в честь древнего божества?
1. Земля.
2. Марс.
3. Уран.
4. Венера.
5. Сатурн.
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Часть 4

Вопросы о происхождении и значении
собственных имён в произведениях

художественной литературы и в фольклоре
 

1. Заморского «Деда Мороза» зовут Санта Клаус. Как переводится его имя на рус-
ский язык?

1. Александр Хороший.
2. Святой Клавдий.
3. Александр-Клавдий.
4. Святой Николай.
5. Александр Добряк.

2. В именовании какого сказочного персонажа количество звуков и букв одина-
ково?

1. Мальчик-с-пальчик.
2. Василиса Премудрая.
3. Красная Шапочка.
4. Серая Шейка.
5. Золотой Петушок.

3. Что означает волшебное слово СИМСИМ, открывающее сказочные двери?
1. Животное.
2. Растение.
3. Камень.
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4. Кольцо.
5. Имя божества.

4. Какого цвета фольклорные лазоревые цветочки?
1. Красные.
2. Розовые.
3. Сиреневые.
4. Небесно-голубые.
5. Тёмно-синие.

5. Что означает слово СЫРОМАХ в российской литературе XIX века?
1. Эпитет волка в фольклорной традиции украинцев.
2. Редкий сорт сыра из французской провинции Нормандия.
3. Мужской поясной ремень из сыромятной кожи.
4. Название влажного, низменного места в тверских лесах.
5. Самодельный летательный аппарат в виде кожаных крыльев.

6. Однолетнее растение с жёлто-синими цветками, ИВАН-ДА-МАРЬЯ имеет в
своём составе сразу два русских антропонима. Кому же, согласно сказке, принадлежали
эти личные имена?

1. Отцу и его дочери.
2. Сыну и его матери.
3. Деверю и золовке.
4. Брату и сестре.
5. Сослуживцу и сослуживице.

7. Слово, называвшее русскую игрушку и затем ставшее основой имени одного из
этих столь любимых детьми персонажей, есть в словаре В.И. Даля. Укажите его!

1. Буратино.
2. Мурзилка.
3. Незнайка.
4. Чебурашка.
5. Дюймовочка.

8. Какое из этих слов придумал писатель Джонатан Свифт?
1. Yahoo.
2. Google.
3. Rambler.
4. Yandex.
5. Spam.

9. Имя какого сказочного персонажа поначалу было названием предмета одежды?
1. Карабас.
2. Балда.
3. Мойдодыр.
4. Гвидон.
5. Шапокляк.

10. Что означает слово МИКИТКИ?
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1. Живот от рёбер до паха.
2. Подмышки.
3. Пятки.
4. Ягодицы.
5. Гениталии.

11. «Савраска увяз в половине сугроба…» Какой же масти была лошадь у Дарьи,
героини поэмы Н.А. Некрасова «Мороз, Красный нос»?

1. Светло-каштановая.
2. Красновато-рыжая с чёрными гривой и хвостом.
3. Жёлтая со светлыми гривой и хвостом.
4. Серовато-сизая.
5. Чёрная.

12. Первоначально на рынке они появились под названием «ЛЮЦИФЕРЧИКИ».
1. Карнавальные гирлянды.
2. Неоновые лампы.
3. Спички.
4. Светящиеся игрушки.
5. Маски привидений.

13. С каким русским словом исторически связано имя сказочной ЗОЛУШКИ?
1. Золовка.
2. Зола.
3. Золото.
4. Узелок.
5. Злой.

14. Какое имя в старину должна была дать своей последней дочери суеверная жен-
щина, у которой рождались одни девочки, чтобы у неё наконец родился мальчик?

1. Аграфена.
2. Своё имя.
3. Мужское имя.
4. Имя предыдущей дочери.
5. Неонила.

15. Брата Анны Карениной в романе Л.Н. Толстого зовут Стивой Облонским. С
каким традиционным русским именем соотносится английский вариант Стив, Сти-
вен?

1. Станислав.
2. Ростислав.
3. Всеволод.
4. Степан.
5. Устин.

16. Каково имя баснописца Лафонтена, о котором А.С. Пушкин сказал: «Мудрец
простосердечный Ванюша Лафонтен»?

1. Жорж.
2. Жак.
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3. Жюльен.
4. Жан.
5. Жозеф.

17. Какое имя собственное стало основой слова «сентименты», означающего «чув-
ственность, чрезмерную нежность, умиление»?

1. Название итальянского городка Сентименто.
2. Имя римской богини Сентины.
3. Название французского города Сент-и-Мент.
4. Имя греческого драматурга Сетиментиса.

18. Какому личному имени, традиционному для России, эквивалентно королев-
ское имя Генрих?

1. Геннадий.
2. Евгений.
3. Игорь.
4. Александр.
5. Андрей.

19. История культуры и верований какой страны мира связана с тем, что истори-
чески слово ТРАГЕДИЯ буквально означало «песня козлов»?

1. Персия.
2. Греция.
3. Иудея.
4. Египет.
5. Испания.
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Часть 5

Вопросы о происхождении, значении
и правильном употреблении

нарицательной лексики и фразеологизмов
 

1. Какое значение в XIX веке имело в русском языке слово ЖАЛОНЕР, ныне абсо-
лютно забытое?

1. Судебный жалобщик, сутяга.
2. Должность мелкого чиновника, равная должности письмоводителя.
3. Солдат, поставленный для указания линии построения части.
4. Глиняный кувшин для вина.
5. Могильный холм, сложенный из камней.

2. Какой язык дал слово, которое стало основой названия алкогольного напитка
ВЕРМУТ?

1. Итальянский.
2. Немецкий.
3. Французский.
4. Греческий.
5. Португальский.

3. Что означает древнерусское слово МИСЮРКА?
1. Густая похлёбка с гречневой крупой.
2. Девичья блузка у русских крестьянок.
3. Тугое тесто для печёных пирогов.
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4. Небольшой железный шлем воина.
5. Распутная женщина в древнем Киеве.

4. Евангелие в повествовании о Рождестве сообщает, что Богомладенец Иисус был
положен в ЯСЛИ (Лук. II, 12). Каким является это слово по происхождению?

1. Славянским.
2. Древнееврейским.
3. Арабским.
4. Греческим.
5. Латинским.

5. Что такое ПАЧУЛИ, запах которых раздражал персонажей пьесы А. Чехова
«Вишнёвый сад»?

1. Щи.
2. Помои.
3. Дворовые собаки.
4. Духи.
5. Неумытые крестьянские дети.

6. Старинное неславянское слово ЦИТРА называет инструмент. Какой именно?
1. Медицинский.
2. Плотницкий.
3. Музыкальный.
4. Поварской.
5. Слесарный.

7. Что означало во времена Н.В. Гоголя ныне устаревшее слово СИБИРКА?
1. Верхняя мужская одежда.
2. Водка, настоянная на сибирских травах и шишках.
3. Разновидность лёгочного заболевания.
4. Небольшой тарантас.
5. Шапка из овчины, зимний головной убор.

8. К какой части тела человека относится устаревшее название РАМЕНА?
1. Колени.
2. Ягодицы.
3. Лопатки.
4. Ступни.
5. Плечи.

9. В песне на стихи поэта А. Фатьянова «На солнечной поляночке» есть строчка:
«Парнишка на ТАЛЬЯНОЧКЕ играет про любовь». Какой это музыкальный инстру-
мент?

1. Флейта.
2. Гармонь.
3. Балалайка.
4. Домра.
5. Гитара.
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10. Что в России в XIX веке делали в дортуаре?
1. Ели.
2. Занимались стрельбой.
3. Ездили верхом.
4. Спали.
5. Купались.

11. К какому европейскому языку исторически восходит современное русское
слово РЫЦАРЬ?

1. Итальянскому.
2. Польскому.
3. Шведскому.
4. Немецкому.
5. Голландскому.

12. Что означало исторически слово КАНИТЕЛЬ, сейчас используемое в русской
речи в переносном значении («бесконечный разговор, проволочка, задержка»)?

1. Тонкая золотая или серебряная нить для вышивания.
2. В Древней Греции: комната ожидания в суде.
3. Короткое копьё дворцового стражника.
4. Музыкальное упражнение в хоровой школе.
5. Ораторский приём у древних римлян.

13. Какое иноязычное слово министр просвещения Российской Империи славя-
нофил А.С. Шишков предлагал заменить существительным ТИХОГРОМЫ?

1. Галоши.
2. Тротуары.
3. Фортепьяно.
4. Радио.
5. Мануфактура.

14. Каким словом называют брата мужа?
1. Шурин.
2. Деверь.
3. Зять.
4. Сват.
5. Кузен.

15. К какой группе языков исторически восходит слово ЧЕЧЕВИЦА?
1. Славянские языки.
2. Тюркские языки.
3. Иранские языки.
4. Романские языки.
5. Финно-угорские языки.

16. К какой сфере относится новое заимствованное слово КЕЙТЕРИНГ?
1. Спорт.
2. Общественное питание.
3. Банковское дело.
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4. Лингвистика.
5. Военное дело.

17. Какой язык подарил миру слово ПАМПЕРСЫ?
1. Английский.
2. Итальянский.
3. Русский.
4. Шведский.
5. Фламандский.

18. В каком языке следует искать изначальные корни русского слова КИБИТКА?
1. В арабском.
2. В венгерском.
3. В турецком.
4. В молдавском.
5. В итальянском.

19. К языкам народов какого региона этимологически восходит русское слово
КЕФИР?

1. Кавказа.
2. Северной Европы.
3. Африки.
4. Западной Европы.
5. Ближнего Востока.

20. К какому языку исторически восходит слово КАТОРГА?
1. К древнерусскому (КАТ = «палач»),
2. К древнегреческому (КАТЕРГОН = «деревянное гребное судно»).
3. К арабскому (топоним КАТАР = название части халифата).
4. К суахили (КАТЕРИГА = «пленник, захваченный в бою»),
5. К персидскому (КАТОР = «пыточный инструмент»),

21. Заимствованием из какого языка является в русском языке слово АРБУЗ?
1. Из французского.
2. Из немецкого.
3. Из татарского.
4. Из итальянского.
5. Из арабского.

22. Какое слово из спортивного обихода имеет не исконную, а заимствованную
основу?

1. Лыжи.
2. Коньки.
3. Мяч.
4. Ракетка.
5. Сетка.

23. Какой из перечисленных церковных терминов в переводе означает «руково-
дитель»?
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1. Игумен.
2. Дьякон.
3. Иерей.
4. Епископ.
5. Архимандрит.

24. С каким словом в крылатом выражении сочетается имя Агасфер?
1. Труд.
2. Муки.
3. Ложе.
4. Скитания.
5. Бочка.

25. Чем занимались на Руси люди, профессия которых, существовавшая исстари,
называлась ДУБОТОЛК?

1. Предсказывали судьбу по листьям дуба.
2. Были советниками богатых неумных людей.
3. Толкли дубовую кору для обработки кожи.
4. Делали аптекарские снадобья из дубовой коры.
5. Тайно распускали злые слухи, компромат.

26. Одну из древнерусских монет называли ПОЛУШКОЙ. Почему?
1. Была половиной деньги.
2. Была полой, пустой внутри.
3. Чеканилась на полу.
4. Изобретена Поликарпом.
5. Использовалась из-под полы.

27. Что означает старинное, давно забытое русское слово ИСПОЛОВНИК?
1. Большая ложка для щей, черпак.
2. Деталь женского свадебного наряда.
3. Младший сокольничий в соколиной охоте.
4. Пеший воин князя, вооружённый секирой.
5. Крестьянин, арендовавший землю не за деньги, а за половину урожая.

28. Название какого светильника заимствовано из французского языка и перево-
дится как «рука»?

1. Лампа.
2. Торшер.
3. Шандал.
4. Люстра.
5. Бра.

29. Что означает церковное слово АНТИМИНС?
1. Плат с зашитыми частями мощей, на котором совершается литургия.
2. Богослужебное песнопение, исполняемое двумя хорами попеременно.
3. Сборник кратких жизнеописаний и изречений подвижников веры и благочестия.
4. Часть солеи в храме, где располагаются церковный хор, чтецы и причетники.
5. Кресло для архиерея или священника, поставленное в алтаре на горнем месте.
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30. Что означает исторический термин КАПЕРСТВО?
1. Разновидность протестантизма в христианстве.
2. Обработка волокон внутренней части кожуры больших орехов для создания грубой

ткани, мешковины.
3. Белая магия ряда племён Западной Африки.
4. В XVIII веке – добыча полудрагоценных камней на Южном Урале.
5. Нападение вооружённых частных торговых судов воюющего государства с его раз-

решения на неприятельские торговые суда или суда нейтральных государств.

31. Какому из данных слов родственно существительное ПАЛОМНИК?
1. Пальма.
2. Палица.
3. Палитра.
4. Напалм.
5. Ломиться.

32. Что означает устаревшее слово РЕДИНГОТ?
1. Разновидность портсигара.
2. Мужской плащ-накидка в XIX веке.
3. Сорт французского сыра.
4. Складной микроскоп.
5. Длинный сюртук широкого покроя.

33. Что означает старинное русское ГОЛОСНИК?
1. Резонатор в храме (из глиняного горшка в стене).
2. Певчий в церковном хоре в Центральной России.
3. Дьяк в Средневековой Руси, громко читавший народу царские указы.
4. Элемент головного убора замужней женщины.
5. Звучный охотничий рог для облав на волков.

34. Название какой овощной культуры является исконно славянским?
1. Редька.
2. Редис.
3. Топинамбур.
4. Брюква.
5. Морковь.

35. Какое воинское звание в буквальном переводе на современный русский язык
означает «знаменосец»?

1. Капитан.
2. Прапорщик.
3. Сержант.
4. Ефрейтор.
5. Майор.

36. В каком блоке фразеологизмы синонимичны друг другу?
1. Ни складу ни ладу – ни слуху ни духу.
2. Сложа руки – спустя рукава.
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3. Ни на йоту – ничтоже сумняшеся.
4. Дать дёру – дать маху.
5. С миру по нитке – с бору по сосенке.

37. В каком блоке слова исторически не родственны друг другу?
1. Брошь, брошюра.
2. Волк, облако.
3. Композитор, компот.
4. Квартет, квартал.
5. Тужить, тужурка.

38. Какое слово переводится с латинского как «водопровод»?
1. Аквилон.
2. Акведук.
3. Виадук.
4. Гидрант.
5. Акваланг.

39. Что значит крылатое выражение «ящик Пандоры»?
1. Источник бед.
2. Уязвимое место.
3. Двигательная сила.
4. Сложное, запутанное дело.
5. Причина вражды.

40. Какое слово не входит в гнездо исторически родственных слов?
1. Жилище.
2. Жир.
3. Жито.
4. Жила.
5. Животное.

41. Что означает существительное ЗЕНИЦА в старинном выражении БЕРЕЧЬ
КАК ЗЕНИЦУ ОКА?

1. Ресница.
2. Глаз.
3. Радужная оболочка.
4. Зрение.
5. Зрачок.

42. Как в старину называли трудолюбивого человека?
1. Мытарь.
2. Новик.
3. Доброхот.
4. Ратоборец.
5. Страдалец.

43. Какое значение первоначально имело в одном из государств Европы слово
ЦЕНЗОР?
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1. Контролёр за сбором налогов в Древнем Риме.
2. Типографский верстальщик в Германии XVI–XVII веков.
3. Хранитель архива римской школы гладиаторов.
4. Член верховного суда в средневековой Англии.
5. Начальник канцелярии порта в старинной Генуе.

44. Какое из этих слов является «лишним» для двух пар этимологически род-
ственных слов?

1. Утробный.
2. Утренний.
3. Утрата.
4. Внутренний.
5. Завтрак.

45. Что означает слово ЕКТЕНИЯ?
1. Общее моление на церковных богослужениях.
2. Православная монахиня.
3. Вид церковных одежд.
4. Сосуд для святой воды.
5. Освящённое масло из лампады от чудотворной иконы.

46. К какому языку исторически восходит русское слово ГИРЯ?
1. Польскому.
2. Немецкому.
3. Персидскому.
4. Голландскому.
5. Китайскому.

47. Что означает старинное слово ОРАРЬ?
1. Землепашец на Руси.
2. Церковный сосуд для таинств.
3. Глашатай на Лобном месте.
4. Порода домашнего голубя.
5. Часть облачения христианского священнослужителя.

48. Какое из этих прилагательных по происхождению связано с китайским язы-
ком?

1. Базарный.
2. Байковый.
3. Байховый.
4. Базальтовый.
5. Бархатистый.

49. Какое особое слово использовали наши предки-славяне для называния дяди
по отцу?

1. Вуй.
2. Свёкр.
3. Гнездило.
4. Стрый.
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5. Послух.

50. Какое существительное легло в основу словосочетания С ГУЛЬКИН НОС
(«малюсенький»)?

1. Гульфик (часть мужских панталон, брюк).
2. Гуляка (праздный человек).
3. Гулька (голубь).
4. Гулливер (литературный персонаж).
5. Гулька (шишка, волдырь, опухоль – в некоторых русских говорах).

51. Каким значением обладало ныне почти забытое слово ТАЛЬМА?
1. Рыбацкая плетёная волосяная леска.
2. Кисточка для украшения лошадиной упряжи.
3. Женская краска для волос растительного происхождения, привезённая с Востока.
4. Металлическая казацкая походная чарка для водки.
5. Женская длинная накидка без рукавов.

52. Старинное слово ПОДВЕРНИК означало на Руси:
1. Сторож суда, который охранял вход в судебное присутствие во время процесса.
2. Плетёный половик у входной двери в избу.
3. Дверной замок с внутренним механизмом.
4. Монах, следивший за отпиранием и запиранием дверей в монастырский храм.
5. Металлический стержень, которым дверь могла блокироваться изнутри на ночь.

53. Слово ЭЛЕКТРИЧЕСТВО происходит от древнегреческого названия этого
минерала: от какого именно? И как оно звучало в языке древних греков?

1. Гипс.
2. Киноварь.
3. Малахит.
4. Янтарь.
5. Сердолик.

54. Что означает заимствованное русским языком слово ТАЛЛИМАН?
1. Контролёр при погрузке и выгрузке товара, при приёме и сдаче грузов, как правило,

в порту.
2. Редкая еврейская фамилия.
3. Знаток истории столицы Эстонии.
4. Морской прилив в зоне большого лимана.
5. Название военно-морской базы на Дальнем Востоке.

55. Что послужило основой слова БУТАФОРИЯ в значении «предметы, имитиру-
ющие подлинные»?

1. Название древнегреческого селения близ Афин.
2. Имя служительницы римского бога торговли Меркурия.
3. Слово-команда режиссёра, обращённое к актёру.
4. Название разновидности камуфляжа римских воинов.
5. Название старинного парижского театрального кафе.
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Часть 6

Вопросы о русском языке
и России, о родстве языков

 

1. Кто сказал о русском языке: «В нём все тоны и оттенки, все переходы звуков от
самых твёрдых до самых нежных и мягких; он беспределен и может, живой как жизнь,
обогащаться ежеминутно»?

1. М. Горький.
2. Л. Толстой.
3. М. Булгаков.
4. Н. Лесков.
5. Н. Гоголь.

2. Кто из поэтов написал:
«Тот, кто жизнью живёт настоящей,
Кто к поэзии с детства привык,
Вечно верует в животворящий,
Полный разума русский язык»?
1. Н. Заболоцкий.
2. А. Твардовский.
3. С. Кирсанов.
4. А. Прокофьев.
5. С. Маршак.

3. В 1783 году был издан «Опыт российского сословника» Д.И. Фонвизина. Как в
наши дни называются словари такого типа?
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1. Словари синонимов.
2. Словари омонимов.
3. Словари паронимов.
4. Словари служебных слов.
5. Словари антонимов.

4. Какой из современных союзов не восходит к глагольной форме?
1. Лишь.
2. Пускай.
3. Несмотря на то, что.
4. Благодаря тому, что.
5. Хотя.

5. В каком случае основа слова равна корню?
1. Мешок.
2. Смешок.
3. Грешок.
4. Стишок.
5. Слушок.

6. Какое слово в этой группе «лишнее» с точки зрения его возможности называть
одушевлённые и неодушевлённые объекты?

1. Голландка.
2. Китайка.
3. Лебёдка.
4. Толстовка.
5. Шотландка.

7. Какой русский писатель был автором фразы «КАК НАМ ОБУСТРОИТЬ РОС-
СИЮ?», ставшей крылатой?

1. А.И. Герцен.
2. Н.В. Гоголь.
3. Ф.М. Достоевский.
4. М.А. Шолохов.
5. А.И. Солженицын.

8. Какое слово из этого списка не имеет неодобрительной окраски?
1. Бедняга.
2. Всезнайка.
3. Забияка.
4. Зубрила.
5. Копуша.

9. Какое из представленных сложных слов не базируется на образном словоупо-
треблении?

1. Рукопожатие.
2. Рукоприкладство.
3. Головомойка.
4. Головоломка.
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5. Горл охват.

10. В каком слове корневой гласный не восходит к древнерусскому «ЯТЬ»?
1. Век.
2. Весло.
3. Венок.
4. Весть.
5. Ветер.

11. У какого слова с полногласием из приведённых ниже в современном русском
языке нет однокоренных с неполногласием?

1. Деревянный.
2. Молодой.
3. Полотно.
4. Молоко.
5. Корова.

12. В каком слове ПА- является приставкой?
1. Паспорт.
2. Парашют.
3. Пажить.
4. Паломник.
5. Панорама.

13. В каком слове корневой безударный гласный можно проверить ударением?
1. Компот.
2. Мораль.
3. Корабль.
4. Кочерга.
5. Корона.

14. Какое имя существительное относится к словам женского рода?
1. Кассир.
2. Воспитатель.
3. Зоотехник.
4. Староста.
5. Швея.

15. Какое имя существительное требует после себя косвенного падежа без пред-
лога?

1. Вера.
2. Уверенность.
3. Плата.
4. Оплата.
5. Рецензия.

16. В каком блоке синонимы различаются грамматической сочетаемостью?
1. Коричневый, карий.
2. Оплатить, заплатить.
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3. Самолёт, аэроплан.
4. Родители, предки.
5. Флаг, стяг.

17. Какое из этих слов до 1918 г. помещалось в словаре после остальных?
1. Миротворец.
2. Миропомазание.
3. Мирный.
4. Мириться.
5. Миротворческий.

18. Сколько лексических архаизмов в отрывке из поэмы А.С. Пушкина «Пол-
тава»:

«Зари багряной полоса
Объемлет ярко небеса.
Блеснули долы, холмы, нивы,
Вершины рощ и волны рек»?
1. Один.
2. Два.
3. Три.
4. Четыре.
5. Пять.

19. В каком словосочетании существительное ОКНО употреблено в своём основ-
ном, первичном значении?

1. Окно в расписании уроков.
2. Окно в Европу.
3. Широко распахнутое окно.
4. Окно посреди болота.
5. Окно выдачи кредитов.

20. В каком слове непроизносимый согласный нельзя проверить?
1. Вестник.
2. Чувство.
3. Сердце.
4. Захолустный.
5. Здравствовать.

21. В каком фразеологическом обороте деепричастие образовано соответственно
современным грамматическим нормам?

1. Положа руку на сердце.
2. Сидеть сложа руки.
3. Скрепя сердце.
4. Спустя рукава.
5. На ночь глядя.

22. Газета «Комсомольская правда в Кирове» поместила стихи о Владимире
Путине:

«Он теперь гарант и реформатор,
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Менеджер российский земли».
Каков современный эквивалент архаической формы прилагательного?
1. Российская.
2. Российской.
3. Российские.
4. Российских.
5. Российский.

23. Какое крылатое выражение принадлежит перу Н.А. Некрасова?
1. Большое видится на расстояньи.
2. Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.
3. Ну как не порадеть родному человечку!
4. Вот приедет барин, барин нас рассудит.
5. Всё это было бы смешно, когда бы не было так грустно.

24. В каком блоке у существительных нулевое окончание?
1. Послов, ковров.
2. Основ, коров.
3. Домов, столов.
4. Помидоров, апельсинов.
5. Граммов, центнеров.

25. Когда был установлен окончательный состав букв современного русского
алфавита?

1. В XVI в.
2. В XVII в.
3. В 1709 г.
4. В 1917–1918 гг.
5. В 1964 г.

26. Какой цвет обозначается прилагательным МАРЕНГО?
1. Красно-коричневый.
2. Тёмно-красный.
3. Розовато-жёлтый.
4. Светло-жёлтый.
5. Серо-чёрный.

27. Какой корень не употребляется в чистом виде, без приставок и суффиксов?
1. Норка.
2. Горка.
3. Жилка.
4. Палка.
5. Печка.

28. Кто автор строк:
«И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный – речь»?
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1. Иван Бунин.
2. Ярослав Смеляков.
3. Михаил Светлов.
4. Анна Ахматова.
5. Марина Цветаева.

29. В каком случае с течением веков произошло сужение значения слова?
1. Форум.
2. Кавалькада.
3. Буженина.
4. Наслаждаться.
5. Огорчить.

30. В названии какого кожаного изделия есть указание на то, что вещь предна-
значена для путешествий?

1. Саквояж.
2. Чемодан.
3. Баул.
4. Кофр.
5. Ягдташ.

31. Какую лексико-семантическую группу образуют следующие слова: битюг,
першерон, дончак, вятка, казанка, маштак, аргамак?

1. Породы собак.
2. Породы лошадей.
3. Сорта картофеля.
4. Типы речных судов.
5. Виды оружия.

32. Кто был редактором первого послереволюционного толкового словаря рус-
ского языка в четырёх томах?

1. Л.В. Щерба.
2. С.И. Ожегов.
3. Д.Н. Ушаков.
4. А.А. Шахматов.
5. Р.И. Аванесов.

33. Какое наречие современного русского языка исторически восходит не к имени
существительному?

1. Вдребезги.
2. Вкось.
3. Вкратце.
4. Впотьмах.
5. Второпях.

34. Какой драгоценный камень называли наши предки СМАРАГДОМ?
1. Сапфир.
2. Изумруд.
3. Топаз.
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4. Рубин.
5. Алмаз.

35. Как в средневековом Московском государстве назывался высокий стоячий
воротник, пристёгивавшийся к кафтану?

1. Козырь.
2. Кажба.
3. Кондырь.
4. Кутас.
5. Кидарис.

36. Какое «лошадиное» слово не является исконно русским?
1. Лошадь.
2. Мерин.
3. Конь.
4. Жеребец.
5. Кобыла.

37. Какой из этих языков на территории бывшего СССР не является тюркским?
1. Узбекский.
2. Киргизский.
3. Казахский.
4. Таджикский.
5. Татарский.

38. Что означало в старину русское слово ПОПРИЩЕ?
1. Старинная мера длины.
2. Площадка для состязания богатырей.
3. Служебное помещение в приказе (учреждении).
4. Название площади в древнем Киеве.
5. Денежная единица.

39. Старинное, вышедшее ныне из употребления русское слово ПОВЫТЧИК
означало:

1. Столоначальник.
2. Сибирский охотник на пушного зверя.
3. Сборщик налогов.
4. Вольный торговец в Северо-Западной Руси.
5. Помощник в соколиной охоте.

40. Что означает второй корень – КОЛ – в старинном русском слове ДВУКОЛКА
(«телега»)?

1. Деревянная ось.
2. Колесо.
3. Оглобля.
4. Сиденье.
5. Кольцеобразный хомут.

41. Первоначально слово СПАМ (spam) было названием:
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1. Газеты рекламных объявлений.
2. Магазина интим-товаров.
3. Марки мясных консервов.
4. Технологии очистки мягкой мебели.
5. Туристической фирмы.

42. К какому слову восходит исторически современное русское слово КАПЮ-
ШОН?

1. К фамилии французского модельера Капюшона.
2. К названию бельгийского города Капюшон.
3. К нарицательному латинскому слову CAPUTIUM.
4. К нарицательному арабскому слову АЛЬ-КАПУЧИ.
5. К немецкому восклицанию «КАПУТ!»

43. В слове ПОМИДОР этимологически «спрятан» один из этих пяти металлов.
Какой именно?

1. Железо.
2. Медь.
3. Серебро.
4. Золото.
5. Магний.

44. Какое существительное восходит не к собственному, а к нарицательному
слову?

1. Ахинея.
2. Ломбард.
3. Шовинист.
4. Макулатура.
5. Папарацци.

45. Кто из русских писателей ввёл в русскую литературную речь глагол СТУШЕ-
ВАТЬСЯ в значении «смутиться» или «незаметно исчезнуть»?

1. Л.Н. Толстой.
2. И.С. Тургенев.
3. А.П. Чехов.
4. Н.В. Гоголь.
5. Ф.М. Достоевский.

46. Что означает новое заимствованное слово ТРАМИДАТОР, закрепляющееся в
русской речи?

1. Один из видов римских гладиаторов в зависимости от типа вооружения и амуниции.
2. Название большого барабана в джаз-оркестре.
3. Человек, который стоит в очереди за кого-то и за это получает деньги.
4. Лекарство для лечения последствий инсультов на основе растения из Южной Аме-

рики.
5. Приспособление для очистки трамвайных путей от снега.
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Ответы на вопросы

 
 

Часть 1
О происхождении антропонимов – имён, отчеств,

фамилий, псевдонимов, прозвищ людей
 

1. Правильный ответ – вариант № 2.
Фамилия Красников восходит к прозвищу Красник, которое в старину указывало на

внешний вид человека: «красник» – «красивый, пригожий», «рыжеволосый». Остальные
фамилии образованы от профессиональных прозвищ. Фамилия Калашников восходит к про-
звищу Калашник – торговец калачами и другими хлебными изделиями; Молодожников – к
прозвищу Молодожник – то же, что и солодовник, т. е. торговец солодом. Это название обра-
зовано от одного из древних значений слова «молот» – «солод» (позднее в русском языке
сохранялось слово «молодь» – «пена на молодом пиве»), В основе фамилии Целовальников
лежит древнейшее значение слова «целовальник» – «присяжный человек», то есть человек,
который, вступая в какую-либо должность, обязан был принести присягу на неподкупность
и честность. В подтверждение нерушимости своей клятвы он целовал крест – отсюда и про-
изошло название должности. К XIX веку это название сохранилось лишь за продавцами
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винных лавок. Хренником называли купца, торговавшего пряностями, главной из которых
на Руси исстари был хрен.

2. Правильный ответ – вариант № 3.
Гетман Войска Запорожского, полководец и государственный деятель, организатор и

идейный вождь восстания запорожских казаков против владычества Речи Посполитой Бог-
дан Хмельницкий (1595–1657) в святом крещении был наречён именем Зиновий, но в исто-
рию он вошёл под своим мирским именем.

3. Правильный ответ – вариант № 3. Жадина.
Умели в старину давать прозвища. Например, чрезмерно прижимистого могли про-

звать Скопидомом, Скупцом, Жадиной, Сквалыгой или Скрягой. Но в отношении иных этих
эпитетов, на взгляд земляков, явно было недостаточно. Вот и придумали прозвище Косто-
глод – настолько уж скуп, что по-другому и не скажешь. Впрочем, сегодняшние обладатели
этой фамилии могут быть людьми необычайной щедрости: не все качества родоначальника
наследуются потомками. Это прозвище бытовало в украинских, белорусских и западнорус-
ских говорах. Ср.: Клим Костоглод и Васко Костоглод, запорожские казаки середины XVII в.
На Смоленщине прозвище Костоглод было известно даже во второй половине XX века.

4. Правильный ответ – вариант № 2. Пастух.
В русский язык это имя пришло из греческого Bukolos, означавшего «пастух». Ср. лите-

ратуроведческие термины БУКОЛИКА, БУКОЛИЧЕСКИЙ. Термин БУКОЛИЧЕСКИЙ при-
меняется к поэзии, воспевавшей мирную жизнь пастухов на лоне природы. В старину имело
место необоснованное сближение имён Вукол и Влас на почве однотипных функций, кото-
рыми, по преданию, наделялись эти святые: Вукол – пастух; в языческие времена у русских
скоту покровительствовал Волос (Велес). Если форму Влас прочитать в соответствии с пол-
ногласием, получается Волос, отсюда Власу были «переданы» функции низвергнутого после
введения православия Волоса; они же вменялись и Вуколу. Имя встречается и в произведе-
ниях художественной литературы: в комедии Островского «Волки и овцы» имя Вукол носит
стряпчий Чугунов (по А.В. Суперанской).

5. Правильный ответ – вариант № 5: с профессией ПЕЧНИКА.
Основа «груб» обычно рождает ассоциации с эпитетом «грубый». Но это не так. Груб-

ник – распространённое в старину в украинских и южнорусских говорах прозвание печника,
т. е. мастера по кладке и ремонту печей. Оно образовано от популярного в этих говорах
названия печи – груба, грубка.

6. Правильный ответ – вариант № 2: Якуп.
Остальные варианты употребляются в немецком, казахском, английском и итальянском

языках.

7. Правильный ответ – вариант № 5: Харитон.
Распространённая на Русском Севере фамилия ХАРИН образована от уменьши-

тельно-разговорной формы ХАРЯ известного крестильного мужского имени ХАРИТОН.
Это имя по происхождению греческое и означает «осыпающий милостями, щедрый». Име-
нины Харитонов празднуются: 11 октября (28 сентября) – Харитон Исповедник, Иконий-
ский, епископ; 14 (1) июня – Харитон Римский, мученик. 11 октября (28 сентября) – Харитон
Простой, игумен.
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Пример имени известного россиянина, носившего имя Харитон, в истории России:
Харитон Лаптев (1700–1763 гг.) – один из участников

Великой Северной экспедиции, который вместе со своим двоюродным братом Дмит-
рием внёс немалый вклад в изучение неизвестных до того времени северных широт. Так,
если на счету Дмитрия исследование побережья между рекой Лена и мысом Б. Баранов,
съёмка рек Индигирка, Яна, Колыма, Хрома, сбор сведений о Колымской и Яно-Индигир-
ской низменностях, то Харитон Прокофьевич, не отставая от брата, первым нанёс на карту
Хатангский залив, обследовал побережье от реки Лена до реки Хатанга и выявленный
им Таймырский полуостров. Кроме того, к числу достижений исследователя принадлежит
открытие двух островов, нескольких бухт, прибрежных мысов и островов. В честь отважных
первооткрывателей Дмитрия и Харитона морем Лаптевых было названо одно из северных
морей.

8. Правильный ответ – вариант № 2: Безотосов.
Эта фамилия образована от прозвища Безотосый. В старину слово «отос» означало

«тяж, верёвка или трос, протянутый от конца передней оси к концу оглобли». В случае, если
же отос обрывался, повозка становилась практически неуправляемой. Отсюда и возникло
прозвище Безотосый – взбалмошный, неуравновешенный человек, сумасброд.

Этимология фамилии НЕДЕЛИН восходит к прозвищу Неделя – имя сына, родивше-
гося в воскресенье. Напомним, что неделей (от глагола «не делать» – «не работать») в ста-
рину назывался воскресный день; отсюда понедельник – первый день после недели, вос-
кресенья. Уже гораздо позже словом «неделя» стали обозначать всю семидневку, или, по-
старому, седмицу.

В основе фамилии ГРОЗНИКОВ лежит прозвище Грозник. Так называли сына, родив-
шегося в месяце июле (грозник – одно из старинных названий этого месяца). Этимология
фамилии ТРУБНИКОВ. Основа груб-обычно рождает ассоциации с эпитетом «грубый». Но
это не так. Трубник – распространённое в старину в украинских и южнорусских говорах
прозвание печника, т. е. мастера по кладке и ремонту печей. Оно образовано от популярного
в этих говорах названия печи – груба, грубка.

9. Правильный ответ – вариант № 4: фамилия Материков.
Эта фамилия не связана с географической терминологией и образована не от термина

«материк». Мужское старинное прозвище Материк означало «сильный, крепкий», «быва-
лый», «рослый» и даже «жестокий». Оно имеет общее происхождение с сохранившимся
прилагательным матёрый.

Устюжанин или, как говорили, Устюженин – выходец из города Великий Устюг, полу-
чившего своё название по местоположению близ устья реки Юг.

В основе фамилии Подгорных лежит прозвание Подгорные, которое давалось семей-
ству, приехавшему на новое место жительства из населённых пунктов Подгорная, Подгор-
ное, Подгорный и т. п. или из любого селения, расположенного под какой-либо горой, хол-
мом. Фамилия Островитянов восходит к существительному остров. Островом на Руси в
старину называлось также урочище, небольшой, отдельно стоящий лес; так возникали мно-
гочисленные поселения с названием Остров. Но и обычный остров может быть основой
названия. Например, в прошлом островитянами называли жителей города Остров в Псков-
ской области: город был основан на труднодоступном острове в русле реки Великой.

10. Правильный ответ – вариант № 4.
Формы Феня и Фаина не соотносятся фонетически. Кроме того, женское имя Фаина

не было употребительным в русской крестьянской среде XIX века.
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11. Правильный ответ – вариант № 1: Мелитополь.
Этот город переименованию в XX веке не подвергался. Остальные города имели в раз-

ные годы XX века такие названия: Жданов, Ворошиловград, Сталино, Екатеринослав.

12. Правильный ответ – вариант № 5: Александром Пушкиным (тип склонения притя-
жательного прилагательного); но Дарвином, Чаплином, Калкином, Герценом (тип склонения
существительного – для иностранных фамилий) (по Э.Д. Головиной).

13. Правильный ответ – вариант № 2: Калабухов.
Калабухом в русских говорах в старину называли хлеб, сделанный из остатков теста.

В основах остальных фамилий лежат мирские имена, имеющие «несъедобные» значения:
Лузга, Мякина, Ших (диалектное – «мякина») и Шкарупа («скорлупа, кожура»).

14. Правильный ответ – вариант № 1: Клиберн.
В транскрипции фамилия Clibum должна писаться и произноситься по-русски как

«Клайберн». В ряде случае иноязычная фамилия при заимствовании в русский язык транс-
литерировалась, а не транскрибировалась, то есть передавался её буквенный, а не звуковой
состав (по Э.Д. Головиной).

15. Правильный ответ – вариант № 1: Самсон.
Это имя в православных святцах имело каноническую форму Сампсон (народная

форма – Самсоний). Оно пришло в русскую речь вместе с крещением Руси в конце X века
из Византии (греческое имя Сампсон), но восходит к языку древних евреев, в котором суще-
ствовало слово ШИМШОН «СОЛНЕЧНЫЙ» (от шемеш – «солнце»).

16. Правильный ответ – вариант № 4: Михаил.
Это имя попало в русский обиход через святцы после крещения Руси. По происхожде-

нию оно древнееврейское (как и ряд других мужских и женских крестильных имён, напри-
мер Иван-Иоанн-Иоханан).

МИКА-ЭЛЬ в переводе с древнееврейского означает «кто как Бог», «подобный Богу».

17. Правильный ответ – вариант № 1: РЫБОЧЕЛОВЕК.
Имя Ихтиандр имеет в своём составе два греческих корня, вошедших и в другие слова,

функционирующие в русской речи и в русской литературе: ICHTHIS – «рыба» и ANDROS
– «мужчина, человек».

18. Правильный ответ – вариант № 2: ИРИНА.
В переводе с греческого это древнее имя означает «мир, покой» (по-гречески – ирини).

Имя Ирини (или Ирене) в мифологии древних греков носила богиня мирной жизни. Древний
церковный вариант имени – Орина, Ириния. Разговорный вариант – Арина, Ерина, Ярина,
Иринья. Сокращённая форма – Ира, Рина, Рена. Варианты в западных языках – Ирен, Ирена,
Ирэн, Ирэна (по А.В. Суперанской).

19. Правильный ответ – вариант № 3.
Существительное РЕГЛАН представляет собой деонимизированную (т. е. перешед-

шую в разряд нарицательных существительных) фамилию английского генерала Реглана
(Raglan), который ввёл в середине XIX века этот фасон, покрой, при котором рукав состав-
ляет одно целое с плечом.
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20. Правильный ответ – вариант 2: шовинизм (фр. chauvinisme).
Это существительное образовано от фамилии Шовен, которую носил солдат N.

Chauvin, персонаж пьесы «Трёхцветная кокарда» (1830 г.), фанатически преданный Напо-
леону I и идее исключительности французской нации. Авторы пьесы – французские драма-
турги братья Т. и И. Коньяры.

В современном русском языке слово шовинизм используется для обозначения «край-
него национализма, проповедующего национальную и расовую исключительность и разжи-
гающего национальную вражду и ненависть».

21. Правильный ответ – вариант № 1.
Греческое по происхождению мужское имя ФЁДОР переводится как «Божий дар».

«Любитель лошадей» – так переводится имя Филипп, «цветущая маслина» – имя Фалалей,
«любящий добродетель» – имя Филарет, «слуга» – имя Ферапонт.

В русском произношении каноническое личное имя ФЕОДОР утратило нехарактерное
для славянских языков стечение гласных ЕО. Следует заметить, что имя Фёдор в течение
нескольких веков было у наших предков одним из самых популярных на разных территориях
и во всех сословиях. Поэтому в современном русском языке и обществе существует доста-
точно много разных по форме фамилий, восходящих к этому имени: Фёдоров, Федин, Федо-
ренков, Федичкин, Федорчук, Федькин, Федянин, Федяшин, Ходоров, Ходорович, Тодоров-
ский, Ходорковский.

22. Правильный ответ – вариант № 2.
В основе фамилии ЕВТУШЕНКОВ лежит народная форма крестильного имени ЕВТИ-

ХИЙ – «счастливый». Фамилия Евтушенков принадлежит к популярному типу исконно сла-
вянских фамилий, образованных от народной формы крестильного имени родоначальника.
Большинство славянских фамилий образовано от христианских имён, содержащихся в цер-
ковном календаре – святцах. По религиозным канонам ребёнка называли в честь того или
иного святого, почитаемого церковью в строго определённый день года. Христианская рели-
гия пришла на Русь в X веке из Византии. Византия заимствовала её у Римской империи,
в Рим же она проникла с Ближнего Востока. Поэтому большинство христианских личных
имён заимствовано из древних языков: греческого, латинского, еврейского. Эти непривыч-
ные по звучанию имена осваивались живой речью, пока не начинали звучать вполне по-сла-
вянски.

Имя Евтух, от которого образована фамилия Евтушенков, – популярная в прошлом
во многих говорах восточных славян народная форма канонического крестильного имени
Евтихий, которое включено в православный именник в честь носивших его святых, именины
которых празднуются 1 января, 2 февраля, 22 марта, 9, 19 апреля, 4 мая, 10 июня, 5, 6, 15, 20
сентября и 20 ноября. В переводе с древнегреческого имя Евтихий означает «счастливый».
ЕВТУШЕНКОВ >< ЕВТУХ >< ЕВТИХИЙ >< «СЧАСТЛИВЫЙ».

Народные формы имён нередко полностью подменяли собой полные канонические
имена, даже в документах выступая в качестве имён официальных. Так, например, в «Актах
Южной и Западной России» в 1591 году упоминается Евтух Шафранович, крестьянин; в
«Архиве по Юго-Западной России» в 1600 г. – Евтух Саевич, крестьянин Пересопницкого
монастыря. Неудивительно, что фамильное прозвание потомков часто записывалось не от
канонического имени, а от более привычной народной формы церковного имени родона-
чальника.

В каждом регионе фамилии образовывались согласно местной традиции. Форман-
тенко, присутствующий в фамилии Евтушенков и ныне ошибочно называемый украинским,
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в действительности является древнейшим общеславянским патронимическим суффиксом,
который во времена

Киевской Руси означал «маленький» или «сын такого-то», то есть Евтушенков бук-
вально понималось как «сын Евтуха».

До XVII в. значительная часть отчеств, записанных в юго-западных и в западных рус-
ских землях, была образована при участии этого суффикса. В процессе заселения так называ-
емого «Дикого Поля», т. е. донских земель (которое осуществлялось в основном выходцами
из Восточной Украины и южных земель Московской Руси), фамильные прозвища такого
типа получили большое распространение и в казачестве. Лишь позднее, в XVII–XVIII вв.
в этих землях возобладала, ставшая официальной, великорусская поздняя форма фамильных
прозвищ на – ов/ев и – ин.

23. Правильный ответ – вариант № 5: Афанасий Фет, исторически – ФЁТ.
Афанасий Афанасьевич Шеншин (он же Фет) – известный русский поэт-лирик.

Родился 23 ноября 1820 года неподалёку от города Мценска, Орловской губернии, в деревне
Новосёлки. В 1842–1843 годах два русских журнала «Москвитянин» и «Отечественные
записки» открыли для читающей публики нового поэта; среди его пёстрой лирической рос-
сыпи выделялись и сразу запоминались несколько поэтических циклов, и прежде всего
«Снега» и «Вечера и Ночи». Тут же была и небольшая поэма под названием «Талисман», где
автор рекомендовался читателю сельским жителем: «Деревню я люблю… Плохой я горожа-
нин». Новый поэт явно пришёл из мира усадебной России: это было видно и в стихотворении
«Деревня» («Люблю я приют ваш печальный // И вечер деревни глухой…»), это сказалось
и в теме «Вечернего сада» («Не бойся вечернего сада, // На дом оглянись-ка назад…»); это
прозвучало и в строфах «На заре ты её не буди», ставших вскоре благодаря музыке А. Варла-
мова «почти народною песней». А отсюда – уже один шаг до того стихотворения (появилось
оно в июле 1843 года в «Отечественных записках»), которое являло собой как бы «лириче-
ский автопортрет» нового поэта:

«Я пришёл к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;
Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой;
Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришёл я снова,
Что душа всё так же счастью
И тебе служить готова;
Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что буду
Петь, – но только песня зреет».

Если бы к этому времени уже существовала автобиографическая повесть С. Акса-
кова об усадебном детстве, могло бы показаться, что в этом стихотворении прозвучал голос
повзрослевшего аксаковского героя. Но кому же на самом деле этот голос принадлежал? Под
стихотворением стояла полная подпись – и такой фамилии явно было не найти ни в одной из
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родословных книг российского дворянства: «А. Фет». Фамилия усадебного питомца звучала
явным псевдонимом; однако тайна этой фамилии была совсем не литературного, а жизнен-
ного – и притом весьма драматичного происхождения.

Эта тайна приоткрывалась, если рядом с загадочным «Фетом» поставить другую фами-
лию – ту, которую этот же человек носил несколько лет назад: Шеншин. Автором стихотво-
рения «Я пришёл к тебе с приветом» был Афанасий Шеншин-Фет, выросший в семье мцен-
ского помещика Афанасия Неофитовича Шеншина, в его усадьбе Новосёлки.

… В сентябре 1820 года дворня Новосёлок встречала своего барина, который отсут-
ствовал почти целый год: ездил лечиться на воды в Германию. Отставной гвардеец, 44-лет-
ний Шеншин вернулся не один: он привёз с собой жену – 22-летнюю Шарлотту Фёт, кото-
рая бросила в Германии, в Дармштадте, своего мужа Иоганна Фёта, дочь Каролину, старика
отца Карла Беккера, всё принеся в жертву своей страсти. Вскоре после приезда Шеншина
с Шарлоттой в Новосёлки и появился на свет младенец Афанасий; точная дата его рожде-
ния неизвестна (варианты: 29 октября; 23 ноября; 29 ноября). Но это лишь малая часть той
«тайны происхождения», которая стала жизненной драмой этого человека. Главное же в том,
что А. Шеншин явно не был его отцом, но и И. Фёт не считал его своим сыном (это явствует
из переписки Шеншиных и Беккеров, разысканной уже в наше время Г. Блоком). Ребёнок
Шарлотты Фёт, родившийся осенью 1820 года в Новосёлках, был записан в метрических
документах сыном Шеншина; этот подлог каким-то образом всплыл в 1834 году, последо-
вал официальный запрос о рождении Афанасия и о браке его родителей – и тут жизнь маль-
чика испытала катастрофическое «превращение». Прожив четырнадцать лет в Новосёлках
и считаясь «несомненным Афанасием Шеншиным», он вдруг был отвезён в далёкий лиф-
ляндский городишко Верро, помещён в частный пансион немца Крюммера и вскоре постав-
лен в известность, что ему следует отныне именоваться «гессендармштадтским подданным
А. Фётом». Эта «честная фамилия» немецкого мещанина (права на которую для Афанасия с
большим трудом добились его мать и Афанасий Неофитович у дармштадтских родственни-
ков) спасала мальчика от позорного клейма «незаконнорождённого», которое отбросило бы
его на самое дно общества и навсегда закрыло перед ним все пути в жизни; но вместе с тем
эта короткая фамилия, такая «мягкая» (Фёт – по-немецки «жирный»), принесла её новому
владельцу «жесточайшие нравственные пытки», подготовившие в его душе почву для того
неискоренимого пессимизма, которым впоследствии так отличались убеждения этого чело-
века.
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