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«В лесу родилась елочка», «Война и мир», «Преступление и наказание» и

многое другое.

Важность и значимость таких слов подтверждается и самим языком:

они могут образовывать метафоры, сравнения, фразеологизмы (выражение

«проще пареной репы» хранится в языке для обозначения самых простых

вещей); входить в пословицы и поговорки («Не красна изба углами, а красна

пирогами»); давать название новым предметам и событиям (фамилия

знатного рода Строгановых вошла не только в название художественного

училища, основанного графом Сергеем Григорьевичем Строгановым, но и в

название одного из блюд русской кухни — бефстроганов); назвать ситуацию

(картина Ильи Ефимовича Репина «Не ждали»); иметь переносные значения

(словом «лапоть» можно назвать неграмотного человека); употребляться как

характеристика человека (гоголевские Хлестаков, Манилов, Плюшкин или

лесковский Левша). Такие слова и выражения также могут служить для

знаками или символами важных событий и явлений русской истории и

культуры. Обо всем этом и рассказывают статьи словаря, большинство

которых иллюстрированы репродукциями произведений живописи или

фотографиями.

Словарь сопровожден Указателем названий всех упоминаемых в

словаре объектов, фактов, явлений, личностей, связанных с русской историей

и культурой и четырьмя приложениями: Общеизвестные даты, праздничные

и памятные дни; Лингвострановедческая фразеология; Образцы русских

рукописных и печатных текстов с X по XX век; Объекты Всемирного

наследия ЮНЕСКО в России.

«Сажень». Старинная русская мера длины,

употреблявшаяся до введения метрической

системы мер (1918  г.),  равная 2,134  м.  Слово

сажень образовано от общеславянского сягъ

(шаг) — расстояние, на которое можно шагнуть.


