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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СЛОВАРЕМ

Общие сведения о Словаре

§ 1. Целью этого словаря является компактная 
информация о трудных для понимания и употре
бления языковых единиц случаях. В предлагаемом 
Читателю словаре такими единицами являются 
русские пословицы.

§ 2. Термин пословица здесь понимается тра
диционно — как меткое (как правило, образное) 
изречение, обобщающее различные явления жиз
ни и имеющее назидательнй смысл, напр.: Кто 
сказал «А», должен сказать и «Б»; Авось да небось 
до добра не доведут; Волков бояться — в лес не 
ходить; Москва слезам не верит; Язык до Киева 
доведёт. Пословица, в отличие от других языковых 
единиц, не является столь целостной в формальном 
и семантическом отношении единицей, как слово 
или фразеологизм. Она имеет замкнутую синтак



Как пользоваться словарем

сическую структуру законченного предложения, 
что во многом определяет её языковые и смысловые 
качества.

Отбор пословиц

§ 3. Отбор словника для данного Словаря под
чинён принципу расшифровки непонятного для 
среднего русскоговорящего читателя образа посло
вицы. Как показывает опыт, «правильность» её упо
требления обычно предстает именно как проблема 
исходной мотивации и того исторического и куль
турологического содержания, которое в пословице 
заложено при её возникновении.

Информации такого рода, к сожалению, ни в об
щих толковых словарях русского языка, ни в боль
шинстве фольклорных собраний русских пословиц 
и поговорок, ни в специальных словарях посло
виц Читатель практически не находит. В истории 
русской паремиографии, т. е. словарного описа
ния пословиц, исключениями, пожалуй, являют
ся монументальный двухтомный труд «Опыт рус
ской фразеологии» М. И. Михельсона (Михельсон 
1902—1903), а в новейшее время — собрание по
словиц В. И. Зимина и А. С. Спирина «Пословицы 
и поговорки русского народа» (2006), где даются
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краткие этимологические объяснения к некоторым 
пословицам. Разумеется, в богатейшем наследии 
русского фольклора малого жанра немало ценного 
материала для таких комментариев. Так в класси
ческом, постоянно переиздаваемом «Словаре рус
ских пословиц и поговорок» В. П. Жукова (1966, 
1991) немало важных данных для подобного ком
ментирования фактов: относительно точная хроно
логизация, регистрации вариантов, имплицитный 
учет степени употребительности и т. д. Однако, за
дачи последовательного анализа внутренней фор
мы русских пословиц до сих пор, к сожалению, ни 
один источник не ставил, несмотря на неизменный 
интерес читателей к этой ипостаси нашего малого 
фольклора.

Попытка целенаправленного историко-этимо
логического комментирования русских пословиц 
на широком фоне европейской паремиологии была 
предпринята в «Школьном словаре живых русских 
пословиц», составленном членами Петербургско
го фразеологического семинара Ю. А. Ермолае
вой, А. А. Зайнульдиновым, Т. В. Кормилицыной, 
В. М. Мокиенко, Е. И. Селиверстовой, Н. Я. Яки
менко (Школьный словарь, 2002). В качестве глав
ного редактора этого словаря такую задачу выпол
нял именно автор этих строк. В издаваемом ныне 
словаре поэтому обобщён и усовершенствован этот
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опыт историко-этимологического комментирования 
русских пословиц, уточнены некоторые параметры 
их лексикографирования, значительно расширен 
словник и европейские проекции сопоставления. 
Главное же — основной упор сделан не на презен
тации пословиц в современных текстах (что было 
главной целью Школьного словаря пословиц), а на 
расшифровке неизвестной (или недостаточно из
вестной) Читателю мотивировки пословиц.

Объектом описания в этом словаре становится 
поэтому корпус русских пословиц, исходный образ 
которых требует комментария. Хорошо известные, 
актуальные и часто воспроизводимые в литера
турном языке и живой речи пословицы с прозрач
ным образом и ясным происхождением (напр., Без 
труда не вынешь и рыбку из пруда; Простота хуже 
воровства; Рыба ищет, где глубже, а человек — где 
лучше; Сердце не камень; Ум хорошо, а два лучше) 
в словник поэтому не включены.

§ 4. Взаимодействие «корректная этимологиче
ская расшифровка» <-> «правильность» в паремио- 
логии, как и при описании фразеологии и крыла
тых слов, разумеется, не всегда столь однозначно, 
прямолинейно и категорично, как этого хотелось 
бы нормализаторам. Хотя и для пословичного ма
териала, как для фонетики, морфологии и лексики, 
«правильность» написания в целом действительно
8
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определяется этимологически корректной формой, 
соотносимой с другими формами языковой едини
цы, один лишь этимологический критерий здесь не 
всегда является самодостаточным для корректных 
рекомендаций в русле прямолинейной «культуры 
речи».

§ 5. Разумеется, и здесь имеются случаи пря
мого искажения формы и содержания языковой 
единицы. Так, незнание происхождения и исход
ной формы пословицы Не так страшен чёрт, как 
его малюют приводит к «смешной» ошибке (как 
в детской речи, так и в речи мало осведомлённых 
русских и русскоязычных) — Не так страшен 
чёрт, как его малютка. Ещё более казусным яв
ляется искажённое употребление пословицы Терпи 
казак — атаманом будешь: Терпи коза, а то 
мамой будешь. Такого рода употребления кажутся 
анекдотичными, — да и нередко подаются в речи 
как пословичные анекдоты — однако они зафик
сированы и на улице, и в средствах массовой ин
формации, и в современной литературе именно 
как факт языковой безграмотности. Так, один из 
патриархов отечественной фразеологии профессор 
Л. И. Ройзензон в начале 70-х годов XX в. экспери
ментально выявил в речи русскоговорящих узбеков 
весьма «осовремененное» понимание старой русской 
пословицы Назвался груздем — полезай в кузов.

9
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Оказалось, что слово кузов у. большинства говоря
щих уже не связывается с народным бытовым зна
чением — ‘короб, корзина для грибов, ягод и т. п. 
из лыка, прутьев или берёзовой коры’, а воспри
нимается как актуальное ныне обозначение части 
грузовой автомашины, служащей для размещения 
людей или грузов.

В таких случаях панацеей от возможных ошибок 
и является последовательный комментарий посло
вицы, причём комментарий не только «веществен
ный», но и лингвистический. Так, для последней 
пословицы в нашем словаре предлагается целый 
комплекс сведений, которые, как кажется, заин
тересованному читателю помогут воссоздать всю 
лингво-культурологическую ауру пословицы о лю
бимых русскими и многими славянами грибах:

«Пословица в народной речи имеет вариан
ты Назвався груздем, лезь в кузов; Назвавшись 
груздем, полезай в кузов; Назвался грибом, 
полезай в кузов; олон. Ялся быть грибком, полезай 
в бурачок (где бурачок — небольшой берестяной 
кузовок) и др. Известна она и другим восточным 
славянам: бел. Назвауся груздок, лезь у кош; 
Назвауся груздом — хутчэй у кошык; Падняуся 
грыбком — лезь у каробку; Каль назвауся грыбам, 
то лезь у каробку; Абазвауся грыбам, то лезь у 
боршч; (полесск.) Каль не грыб, не лезь у каробку;
10
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укр. Коли назвався грибом, то льзъ у кузов; Коли 
ся обрав грибом, то льзь у кошъль; Коли обрався 
грибом, то л1зь у коробку; Набрався грибом — льзь 
у кгш; Коли-сь не гриб, не лгзъ у кгвш; Обгбрався 
грибом — л1зь же в твил; Коли обгбрався грибом, 
то л1зь у борщ. Польские параллели тождественны 
по образу, но имеют несколько иную синтаксиче
скую структуру: с/езИз §ггуЪ, 1ег ьо козг (букв. Если 
ты гриб — лезь в кузов); ТаЫ 1о па зюьесге ЬгуЬтазг 
с1о козга, кьейуё §ггуЪ (букв. На свете так заведено: 
тебе нужно полезать в корзину, если ты — гриб). 
Варианты показывают возможность широкой за
мены областного слова кузов — ‘короб, корзина для 
грибов, ягод и т. п. из лыка, прутьев или берёзовой 
коры’. В русской пословице более общее название 
гриба заменено конкретным, которое, видимо, про
изошло от сочетания груздь гриб — букв, ломкий 
гриб (ср. рус .груда и лит. §гигс1йз ‘ломкий’, объясня
ющие мотивировку прилагательного). Замена слова 
гриб именно груздем вызвана созвучием ритмиче
ского характера: груздем — кузов. Немаловажно, 
однако, и то, что грузди считались и считаются у 
русских одним из ценных видов грибов: уже в па
мятнике литературы XVI в. “Домострое” рекоменду
ется “грузди и рыжики солить” (гл. 45)».

§ 6. Разумеется, каждая из выбираемых для тако
го рода комментариев пословица требует специаль
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ного подхода, что определило как количество, так и 
качество излагаемых Читателю информаций. В слу
чае с заимствованной пословицей Не так страшен 
чёрт, как его малюют, напр., центр тяжести сде
лан на собственно языковой её характеристике: 

«Пословица — не исконно русская, о чём сви
детельствует глагол немецкого происхождения 
малевать ‘рисовать, изображать’ (ср. нем. та- 
1еп — ‘рисовать, красить’). Не исконна она и в дру
гих славянских языках, например, в пол.: Ме 1аЫ 
сИаЪе1 зЬгазгпу, ]ак §о та1и']ас. Широко распростра
нена пословица в европейских языках — ср. нем.: 
Бег Теи(е1 131 тсЫ зо зскюагг, ше тап гкт та1еЬ; 
англ. Тке с!еиИ 1з по1 зо Ыаск аз Не 1з рат1ес1 и др. 
В русский язык она попала в XVIII веке и активно 
распространилась в городском просторечии. По
словица отражает здоровый народный скептицизм 
и неверие в демонологические вымыслы».

Для пословицы же Терпи, казак — атаманом 
будешь историко-культурологическая информация 
выдвигается на передний план, хотя языковые де
тали — в первую очередь взаимодействие близко
родственных языков и влияние украинского и рус
ского фольклора на соседние славянские — конечно 
нее, не упускается из виду:

«Пословица в русском языке — заимствование 
из украинского, где есть множество её вариан
12
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тов, уточняющих исходный образ: Терпи, козак, 
отоманом будеш; Терпи, хлопче, козаком будеш; 
Терпи, козаче, отоманом будеш; Терпи, козак, 
будеш ьсти мед; Терпи, козак, будеш пити мед; 
Терпи козаче, горе, мед будеш пити. Она восхо
дит к Х1У-ХУН вв., когда крепостные крестьяне, 
холопы, обнищавшие горожане убегали и сели
лись на окраинах (украинах) Русского государства. 
Этих людей, не признающих никакой зависимости, 
и называли казаками или вольными казаками. 
Позднее вольные казаки стали особой сословной 
группой со своим самоуправлением из выборных 
лиц. Атаман (отоман) — выборный начальник 
казачьего войска и военно-административной 
казачьей области в старину. Слово казак (как и 
атаман) — тюркского происхождения, буквально 
значащее ‘вольный, свободный человек’.

На Украине вольный казак был одним из самых 
популярных героев фольклора. В трёхтомном собра
нии пословиц М. М. Пазяка зафиксировано 97 по
словиц и поговорок о казаке с массой вариантов: 
Де козак, там I слава; Життя собаче, зате слава 
козача; Козак без бгди не заплаче; Коли козак 
у поль, то вт на воль; Степ та воля — козацька 
доля и др. В русском языке также издавна были из
вестны пословицы о казаках: Купленный холоп, а не 
купленный — вольный козак; Бог не без милости,
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казак не без счастья; Лакома овца к соли, а казак 
(коза) — к воле и т. п.

В русском языке пословица стала популярной 
благодаря повести Н. В. Гоголя “Тарас Бульба”, 
где её употребляет главный герой: “Терпи, казак, 
атаманом будешь! Не тот ещё добрый воин, кто не 
потерял духа в важном деле, а тот добрый воин, ... 
кто всё вытерпит”. О популярности пословицы сви
детельствуют как постоянное употребление в совре
менной литературе и публицистике, так и её шут
ливые переделки типа Терпи, коза, а то — мамой 
будешь.

Пословица, кроме русского, попала и в другие 
славянские языки: бел. Цярпг, казак, атаманам 
будзеш; Цярт казак а то будзець мак; пол. Сгегр, 
Когасге, а1атапет Ь̂ с1г1еяг: чеш. Тгр, когасе, Ъис1ей 
аЬатапет. Близки по смыслу и собственно русские 
пословицы, напр.: Терпение и труд всё перетрут; 
Бей галку и ворону, руку набьёшь, сокола убьёшь».

Как видим, именно «дозированная» и соизме
римая с внутренним содержанием пословицы ин
формация и оказывается доминантным признаком 
«правильности» для пословиц, совмещающих в себе 
собственно языковые и самодовлеющие текстовые 
свойства.

§ 7. Понимание «правильности» у пословиц имеет 
сейчас ещё очень важную стилистическую ипостась
14
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и в связи с их усилившейся популярностью в живой 
речи, средствах массовой информации и Интернете. 
Для многих журналистов, писателей, шоуменов, 
авторов рекламных «роликов», студентов и пред
ставителей самых разных социальных групп Рос
сии пословицы стали своего рода инструментом и 
объектом языковой игры — так называемого «стё
ба». Как показывают материалы большого словаря 
«Антипословицы русского народа» (Вальтер, Моки- 
енко, 2005), эта игра со словом выделилась в весьма 
мощный пласт современного фольклора. В пере
делку пословиц играют все, искажая их намеренно 
и непреднамеренно. В мощный поток таких пере
делок вливаются как остроумные, чистые струи 
подлинного юмора, так и мутные потоки пошлого 
зубоскальства, не только выворачивающего народ
ную мудрость наизнанку, но и уничтожающие её 
форму и смысл. Всю шкалу таких трансформаций, 
например, демонстрируют антипословицы, взра
щённые на почве нашей патриархальной паремии 
Баба с возу — кобыле легче (Вальтер, Мокиенко, 
2005, 32-33):

Баба с возу — [и] волки сыты; Баба с возу — вузу 
легче; Баба с возу — вылетит, не поймаешь; Баба 
с возу — давай другую; Баба с возу — дальше бу
дешь; Баба с возу — два сапога пара; Баба с возу — 
деду легче; Баба с возу — землетрясение в 5 баллов;
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Баба с возу — кобыла в курсе дела; Баба с возу — 
кобылой меньше; Баба с возу — конь в позу!; Баба 
с воза — ничто человеческое мне не чуждо; Баба с 
возу — потехе час; Бабу с возу могила исправит; 
И баба с возу, и волки сыты...

Толкуя в словаре эту пословицу и показывая, 
что патриархальные воззрения на женщину, за
ложенные в ней, не являются собственно русскими, 
а относятся к периоду средневековых установлений 
европейского масштаба, автор этого словаря не при
водит всей палитры антипословиц. Но имплицитно 
они были весьма важным аргументом для вклю
чения той или иной пословицы в корпус словаря. 
Ведь все они — свидетельство употребительности 
пословицы. Тем важнее оказывается в таких слу
чаях задача комментатора — приоткрыть завесу 
неизвестного в известном.

§ 8. Одна из традиционных задач раскрытия 
«правильности» речи — толкование устаревших, 
маргинальных и забытых единиц. Такого рода лек
сика в составе пословиц имеется, что и эту задачу 
делает актуальной и выполнимой. Пословицы «кон
сервируют» немало архаичных, иноязычных или 
диалектных слов, требующих специального ком
ментария. Такой комментарий в словаре даётся по 
мере необходимости: батько — ‘отец’, пекло — ‘ад’ 
(в пословице Не лезь поперёк батьки в пекло);
16
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отростка — ‘отросток’ {Какова берёзка, такова и 
отростка)', теля — ‘теленок’ (Ласковое теля два 
матки сосёт)-, кесарь — ‘владыка, монарх’ (Богу 
Богово, кесарю — кесарево): алтын — ‘старая раз
менная монета в три копейки’ {Не было ни гроша 
(ни деньги), да вдруг алтын)] гуж — ‘кожаная или 
верёвочная петля в упряжи, которой соединяют 
хомут с оглоблями и дугой’ {Взялся за гуж — не 
говори, что не дюж); паче — ‘больше, лучше’ 
{Смирение паче гордости) и др.

§ 9. Настоящий словарь значительно отличается 
от предыдущих и тем, что здесь многие русские по
словицы «просвечиваются» сквозь призму славян
ских и европейских параллелей. Тем самым русское 
не отрывается искусственно от европейского, а ор
ганически соотносится с ним, отражая реальную 
генетическую и универсально типологическую пре
емственность нашей общей культуры и близкого по 
духу фольклора. Европейские ценности, отража
емые русскими пословицами, во многом хранятся 
именно в языковых сусеках. Причины такого язы
кового параллелизма различны (они объясняются 
в комментариях к конкретным пословицам), но сам 
его факт имеет большую культурологическую цен
ность. Ср. несколько таких параллельных рядов, 
демонстрирующих русское на фоне интернацио
нального:
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НЕ ВСЁ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ— укр. Не 
все то золото, що блищгть; пол. Ше юзгузЬко г1о1о, 
со зщ йюгесц нем. Ез 131 тсЫ аНез СоЫ, юаз §1апг1\- 
англ. АН 18 по1 §оШ, 1ка1 §1Шегз; АН 1ка1 §Из1егз 13 
по1 §оШ; франц. Тои1 се и̂̂  ЪгШе п’ез1 раз ог; ТоиЬ 
п’езЬраз огз ци’оп V0^̂ 1и1ге; итал: N011 ё 1иИЫо дие1 
ске гйисе; лат. Ие сгейаз аигит, диъйцшб, гезр1епс1е1 
и1 аигит.

КЛИН КЛИНОМ ВЫБИВАЮТ — укр. Клин 
клином виганяють; пол. КИп Ытет юуЫ]а]ос (зщ 
шЪуа); нем. Ет КеИ 1гегЪ <1еп апйегеп; франц. 11п 
с1ои сказзе 1’аиЬге; лат. С а̂Vит с1аьо е}1с1еп<1ит (ри- 
1ап1); Сипеиз сипеит 1гис1И; др.-греч. г/Ха гоу цХоу 
(ехроьеъу) патаХсо гоу пагхаХоу и др.

КОНЬ О ЧЕТЫРЁХ НОГАХ И ТОТ ПОТЫКА
ЕТСЯ — бел. Конь на чатырох нагах спатыкаецца, 
чалавек адным языком памылщца; укр. Ктъ на 
чотирьох ногах та спотикаеться; Ктъ на чотиръох 
ногах та й то ся спотикне; Ктъ на чотирьох ногах 
та спотикаеться, а чоловЬк едним язиком говорячи, 
може помилитися; Кшъ з чотирма ногами та 
спотикаеться [а чоловък тгльки двгмае]; Скотина 
й на чотиръох ногах спотикаеться, а людина — на 
двох и др.; пол. Коп та сг1егу по§г г 1ег зщ ро1кте; 
нем. 31гаиске11 д,оск аиск ет Р/егс1 ипв, ка1 с1оек и1ег 
Вете; франц. 11п скеиа1 а ^иа^ е̂ ръейз е1 з1 зсЫе1 
(диал.), II п’ез1 з1 Ьоп скеVа  ̂ пе Ъгопске; лат.
18
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фиаЛгирез т р1апо — циап&оцие сасИ1 т реЛе запо 
и т. п.

ДУРАКОВ НЕ СЕЮТ, НЕ ОРУТ (НЕ ПА
ШУТ), ОНИ САМИ РАСТУТ (РОДЯТСЯ) — бел. 
Дурняу не сеюць, не жнуць; Дурняу не сеюць, а самь 
родзяцца; укр. Дурних не сттъ, т орютъ, а вони 
самъ родяться; Дуршв ш съютъ, т пашуть, а самг 
родятъ; болг. Лудите и несеяни никнат; Глупците 
никнат без да ги сеет; пол. 01ир1сН те ЬггеЪа зъас, 
затъ зщ гойгц,. Ср. нем. Ыаггеп юасНзеп ипЪе§оззеп; 
англ. РооЫ §гоьо ьоИКоиЬ и)а1епп§.

СВОЯ РУБАШКА БЛИЖЕ К ТЕЛУ — бел. Свая 
кашуля блгжей да цела; укр. Своя сорочка до пила 
ближче; болг. Своя риза поблизо е до свое месо; 
пол. ВИгзга козги1а с1а1и [тг зиктапа]; чеш. ВИгзг 
козИе пег каЪаЬ; серб. Сво]а ]е кошул)а на]ближа; 
словац. ВИгз1а козеГа ако каЬа1; англ. Опе’з зЫг11з 
пеагег [1о 1ке Ъос1у] 1кап 1ке соаЬ; лат. Титса ргорюг 
раШо ез1, нем. Баз Нетй 1з1 тъг пакег, а1з йег Коек, 
фр. Ьа скетьзе ез1 р1из ргоске дце 1е роигротЬ; ит. 
81гт§е рш 1а сатъсъа ске 1а §оппе11а (И §шЪоппе); 
исп. Маз сегса (Рптего) ез1ап тъз (Иеп1ез, дие т(з 
(1оз) рапепЬез и др.

Такие параллели могут быть полезны и Чита
телю, владеющему иностранными языками или 
изучающему их. Ведь и здесь пословицы являются 
весьма ценным и интересным дидактическим ма
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териалом, стимулирующим обучение и повышение 
культуры речи.

§ 10. Использование единого определяющего 
критерия для отбора единиц словарного описания 
имеет, как известно, свои плюсы и минусы. Плюсом 
в нашем случае явилась, как кажется, сама возмож
ность из множества реально функционирующих 
пословиц русского языка (а их не менее 3 тысяч) 
отобрать минимальное количество именно таких, 
которые чреваты неправильным истолкованием 
и употреблением. Минусом такого отбора является 
определенная разнородность выделенного по до
минирующему принципу корпуса пословиц. Они 
разнородны по таким характеристикам, как ча
стотность функционирования в текстах разного 
типа, социальным и хронологическим параметрам 
происхождения, стилистической характеристике 
и тематическому диапазону. Разумеется, такая раз
нородность свойственна и всему «пословичному 
полю» русского языка в целом. Однако, в словаре 
с минимизированным корпусом пословиц она требу
ет не только оговорки, но и корректной адекватной 
лексикографической квалификации.
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Состав и структура словаря

§ 11. Пословицы в словаре расположены по ал
фавиту опорного компонента, выделяемого как 
субвокабула, после которой следуют описываемые 
единицы.

§ 12. Заголовочная субвокабула и описываемые 
фразеологизмы приводятся с прописной буквы:

АВОСЬ
АВОСЬ ДА НЕБОСЬ (ДА КАК-НИБУДЬ) ДО 

ДОБРА НЕ ДОВЕДУТ (НЕ ДОВЕЗУТ).

ГОЛЬ
ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА (ГОРАЗДА).

КАРАВАЙ
НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ РОТ (РТА) НЕ РАЗЕ

ВАЙ, [А ПОРАНЬШЕ ВСТАВАЙ, ДА СВОЙ ЗА
ТЕВАЙ].

РАБОТАТЬ
КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ НЕ ЕСТ.

ЯМА
НЕ РОЙ (НЕ КОПАЙ) ЯМУ ДРУГОМУ, [САМ 

В НЕЁ ПОПАДЁШЬ (УПАДЁШЬ)].
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Словарная статья. 
Общие сведения о пословице

§ 13. После заголовочной пословицы следу
ет необходимая информация о ней: указываются 
варианты разного типа, даются стилистические 
пометы, толкование и, наконец, — справка о про
исхождении пословицы и иноязычные соответствия 
и параллели, помогающие объяснить её исходный 
образ.

Варианты пословиц

§ 14. В словаре отражены лишь наиболее акту
альные варианты описываемых пословиц. Они по
даются следующим образом:

а) Лексические варианты — в круглых скобках:
АВОСЬ ДА НЕБОСЬ (ДА КАК-НИБУДЬ) ДО 

ДОБРА НЕ ДОВЕДУТ (НЕ ДОВЕЗУТ). ДУРНАЯ 
(ДУРЬЯ) ГОЛОВА НОГАМ ПОКОЮ НЕ ДАЁТ.

ТЕРПИ, КАЗАК, [БЕДУ], АТАМАНОМ (АТА
МАН) БУДЕШЬ.

НЕЛЬЗЯ ДВАЖДЫ ВОЙТИ В ОДНУ И ТУ ЖЕ 
РЕКУ (ВОДУ).
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ДОРОГО ЯИЧКО К ВЕЛИКУ (ВЕЛИКОМУ, 
СВЕТЛОМУ, ХРИСТОВУ) ДНЮ [, А СЫР МОЛО
ДОЙ К ПЕТРОВУ ДНЮ].

б) Синтаксические (структурные) варианты, ча
ще всего — эллиптированные компоненты даются 
в квадратных скобках:

БОГ ДАСТ ДЕНЬ, [БОГ] ДАСТ [И] ПИЩУ.

НЕ ИГРАЙ (НЕ ШУТИ) С ОГНЁМ — [ОБО
ЖЖЁШЬСЯ].

НЕ РОЙ (НЕ КОПАЙ) ЯМУ ДРУГОМУ, [САМ 
В НЕЁ ПОПАДЁШЬ (УПАДЁШЬ)].

Стилистические пометы

§ 15. Принцип дифференциации посредством 
стилистических помет нашёл в словаре пословиц 
широкое применение. Описываемые пословицы 
здесь сопровождаются конкретизирующими поме
тами 2 рангов:

1) сферы функционирования данной пословицы 
{прост., диал., книжн., публ., устар., нов.)',
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2) экспрессивно-эмоциональной окраски (шутл 
ирон., одобр., неодобр.).

§ 16. Стилистические пометы дают читателю сиг
нал активного/пассивного употребления послови
цы в литературном языке, а также указывают на 
рекомендуемое/нерекомендуемое для активного её 
использования. Так, помета устар. констатирует 
ослабленную активность употребления послови
цы, хотя в ретроспективе, учитывая её фиксацию 
в произведениях классиков, знание таких единиц 
и правильное их толкование — элемент современ
ной культуры речи.

Толкование значений

§ 17. После стилистических помет каждая опи
сываемая пословица снабжается дефиницией. Тем 
самым читатель получает истолкование её актуаль
ного в современном литературном языке значения, 
напр.:

НЕ БОГИ ГОРШКИ ОБЖИГАЮТ (ЖГУТ), [А ТЕ 
ЖЕ ЛЮДИ]. Любое дело можно освоить.

ЛЮБОВЬ ЗЛА, ПОЛЮБИШЬ И КОЗЛА. Прост., 
часто шутл. Любящий человек не замечает
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недостатков того, кого он любит. Говорится 
как совет не загадывать, кого полюбишь либо как 
оправдание любви к человеку, не достойному ее, 
с точки зрения говорящего.

ЛУЧШЕ СИНИЦА В РУКЕ (В РУКАХ), ЧЕМ 
ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ. Лучше реально обладать 
немногим, чем стремиться иметь что-л. большее, 
лучшее, но труднодостижимое, надеяться на 
что-л. в будущем.

§ 18. Центральной частью словарной статьи яв
ляется, как уже указывалось, расшифровка ис
ходного образа пословицы. Она, однако, включает 
параметры, необходимые для объективной истори
ко-этимологической справки: культурологическую 
информацию, указание на исходную языковую при
надлежность, уместные для конкретного случая 
иноязычные параллели, при заимствовании — язы
ковой источник. Например:

ПЕРВЫЙ БЛИН [ВСЕГДА] КОМОМ. Первая 
попытка обычно бывает неудачной (из-за 
недостатка опыта, навыков).

Пословица, казалось бы, основана на чисто ре
альном бытовом наблюдении. Пока сковорода ещё 
недостаточно горяча, первый блин получается
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«скомканным», а не лепёшкой, плохо снимается со 
сковороды, если она недостаточно прогрета. Такая 
образная логика, действительно, повлияла как на 
современное значение пословицы, так и на её ак
туальную форму. Правда, аналогичные представ
ления о неудачности первой попытки в пословицах 
других народов выражаются по-иному — напр., укр. 
Перша чарка колом (ср. рус. Первая чарка колом, 
вторая — соколом)', пол. Пегюзге ко1у га р1о1у; 
Пегюзге зИюку гоЪасгуиокг и т. п.

Чисто «материалистическое» объяснение русской 
пословицы, однако, вступает в противоречие с её 
древними, исходными вариантами. В старинных 
паремиологических собраниях она звучала иначе, 
чем сейчас: Первый блин и тот комом (1736 г.); 
Первый блин да комом (1741 г.). В них её смысл 
явно противоречит нынешнему, И не случайно. 
В связи с ритуальным значением блинов на Руси 
(их ели на Масленицу, при поминальных обрядах, 
на свадебных пирах и т. п.) первый блин считался 
особым и отнюдь не «скомканным», неудачным. 
В Рязанской губернии, напр., при каждом обычном 
печении блинов, наливая на сковородку первый 
блин, призывают всех родственников присоеди
ниться к трапезе. Там же перед погребением, выпе
кая блины для поминовения, первый блин кладут в 
головах покойника. В поминальных обрядах умер
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ших родственников как бы приглашали вкусить 
первый блин (или заломленный хлеб). В Тамбов
ской губернии такой блин клали на слуховое окош
ко для родительских душ, в Калужской — в субботу 
перед Масленицей его оставляли на божнице «для 
родителей», в других местах первый блин несли на 
погост и просто клали на могилу. В некоторых гу
берниях России на Масленицу набожные женщины 
съедали первый масленичный блин за упокой усоп
ших. Таким образом, первый блин предназначался 
усопшим, был своего рода данью предкам, обеспе
чивающей связь с загробным миром. Именно по
этому к его приготовлению нужно было относиться 
с особым тщанием. И если даже первый блин, столь 
«ответственный» для культа усопших предков, вы
ходил комом, то человеку грозили бедствия.

Исходным вариантом пословицы, следовательно, 
был Первый блин, да и тот комом. Забвение ста
ринного обряда привело к «подравниванию» смысла 
и формы пословицы к бытовым представлениям 
о выпечке блинов. Так из сакрального, благоговейно 
чтимого подношения умершим предкам первый блин 
превратился в пословице в свою противоположность.

ВСЯК (ВСЯКИЙ) КУЛИК СВОЁ БОЛОТО 
ХВАЛИТ. Каждый хвалит то, что ему хорошо 
знакомо и дорого, что является близким или
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родным. Говорится, часто в шутку, когда кто-л. 
расхваливает место, где он живёт, или дело, 
которым занимается.

Пословица известна и украинцам — Кожний 
(усяк) кулик свое болото хвалить, хотя здесь бо
лее распространён вариант Кожен (всяк) кулик 
до свого болота привик (звик); Усякий кулик до 
свого озера привик; Знае кулик свое болото. Посло
вица мотивирована, возможно, мифологическими 
ассоциациями с куликом (см. Всяк кулик в своём 
болоте велик). «Привязанность» кулика к болоту 
отражают и некоторые другие восточнославянские 
пословицы, напр., укр. Де кулик вилупиться, в 
тому болотъ й живе. Аналогичная модель (пред
ставленная другими образами) довольно распро
странена: рус. Каждая курица свой насест хвалит 
(см.); Всякая лиса свой хвост хвалит (бережёт); 
Всякий боярин свою милость хвалит; Всякий 
купец свой товар хвалит; Всяк своё хвалит; 
Всякая жаба себя хвалит; Всяка хохуля сама себя 
не похулит; Всякий старец свою сумку хвалит; 
укр. Кожна жаба свое болото хвалить; пол. КаЫа 
Изгка зи)6] о§опек скюаИ (букв. Каждая лисица свой 
хвост хвалит); КаЫу р1ак зьие рЬогка сНи>аИ (букв. 
Каждая птица свои пёрышка хвалит); чеш. КаЫа 
Изка зий] осаз скиаЫ (букв. Каждая лисица свой 
хвост хвалит); нем. е̂с е̂т Уо§е1 де^аШ зет Иез1
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(букв. Каждой птице нравится своё собственное 
гнездо); англ. Еиегу соск 1з ргоий оп Ыз о ш  с1ип- 
§ыи (букв. Каждый петух гордится своей навозной 
кучей) и т. п. Близки по смыслу пословицы: Всяк 
свое хвалит; Всякому мила своя сторона; Всякая 
лисица свой хвост хвалит.

У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКИ. Говорится о че
ловеке, который преувеличивает опасность или 
видит ее там, где ее нет, дает волю своим необос
нованным страхам.

Пословица — древний интернационализм 
и встречается у разных народов, как славянских, 
так и неславянских, напр., бел. У страху вочы 
вял1к1я (па яблыку); укр. У страха великг очг, 
Страх мае велит очг; пол.: 81гасН та шгеШе осгу; 
чеш. 81гасН та ое1кё (иейкё) осц словацк. 81гаск та 
иеГкё осц болг. На страха очите су големи; серб. 
У страху су велике очи; нем. Бье РигсЫ На1 §го@е 
Аи§еп; англ. Реаг каз Ы§ (та§т/ут§) еуез. Расши
ренные глаза — типичный признак испугавшегося 
человека, который от испуга готов и преувеличи
вать грозящую ему опасность.

В русском книжном языке пословица известна 
с XVII в. и зафиксирована во многих рукописных 
паремиологических сборниках. Близкий смысл име
ют и другие пословицы: Обжёгся на молоке, дует
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на воду; Пуганая ворона куста боится; Битому 
псу (коту) только лозу (плеть) покажи; Не так 
страшен чёрт, как его малюют; У страха глаза, 
что плошки, а не видят ни крошки.

Паремиологические синонимы

§ 19. Поскольку пословицы выражают древнюю 
мудрость, то она отлита в чёткие формулировки, 
которые могут выражаться по-разному, создавая 
близкие по смыслу паремии. Предлагаемые си
нонимические ряды пословиц дают возможность 
выйти за пределы избранного составителем слов
ника и предложить читателю значительный запас 
русской народной мудрости как внутри словарной 
статьи, так и в её завершающей части. При этом 
большинство синонимичных пословиц либо коммен
тируются в соответствующих частях словаря (они 
даются с отсылочной пометой см.), либо прозрачны 
по образу:

БЕРЕЖЁНОГО [И] БОГ БЕРЕЖЁТ. Осмот
рительность не помешает; опасности избежит 
тот, кто сам осторожен.

Ср. пословицы На Бога надейся, а сам не 
плошай; Бог-то Бог, да и сам не будь плох.
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ВОРОН ВОРОНУ ГЛАЗ (ГЛАЗА) НЕ ВЫКЛЮ
ЕТ (НЕ ВЫКЛЮНЕТ). Часто ирон., неодобр. Люди 
одного и того же рода занятий, мыслей, поступков 
(чаще неблаговидных) не будут ссориться, 
становиться друг другу поперёк дороги.

Близки по смыслу, но далеки по образности 
русские пословицы, характеризовавшие первона
чально воровскую круговую поруку: Вор на вора 
не челобитчик; Вор на воре не ищет; Вор вора 
покрывает.

ЛУЧШЕ СИНИЦА В РУКЕ (В РУКАХ), ЧЕМ 
ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ. Лучше реально обладать 
немногим, чем стремиться иметь что-л. большее, 
лучшее, но труднодостижимое, надеяться на 
что-л. в будущем.

Пословица известна в нескольких вариантах: Не 
сули журавля в небе, а дай синицу в руки! Синица 
в руках лучше журавля в небе; Не сули журавля 
в небе, [а] дай синицу в руки; Синица в руках лучше 
соловья в лесу; Не сули журавля в год, а хоть 
синичку до ворот; Журавль в небе не добыча и под. 
Противопоставление именно журавля синице ха
рактерно лишь для русского и белорусского фоль
клора — ср. бел.: Лепш стща у руках (у шапцы), 
чым журавель у небе... Многие русские пословицы 
и поговорки подчеркивают малые размеры, неза
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метность и будничность этой птички: Не велика 
птичка синичка; Синица не птица, а прапорщик 
не офицер; Синичку хоть в пшеничку, а толще не 
будет. При этом — в соответствии с диалектикой 
народного мышления — в некоторых пословицах 
отмечается, что в случае необходимости и такая 
невзрачная птичка может пригодиться: Мала 
птичка, да ноготок остёр; За морем и синица 
птица (там всё едят); Не величка синичка, да 
та же птичка. Ср. синоним с иной образностью: 
Ближняя соломка лучше дальнего сенца.

§ 20. Комбинация толкования, стилистических 
помет и синонимов, как кажется, создает относи
тельно полную картину реального функциони
рования пословиц в современном русском языке. 
Разумеется, полнокровному воссозданию такой кар
тины способствовало бы и приведение контекстных 
иллюстраций, которые даются некоторыми русски
ми словарями пословиц (Михельсон, 1902-1903; 
Жуков, 1991; Школьный словарь, 2002). От этого 
параметра словарной статьи в данном случае при
шлось, к сожалению, отказаться из-за заданной 
жанром минимизации места.

§ 21. Таким образом, предлагаемый Читателю 
словарь ориентирован на такие параметры опи
сания русских пословиц, которые не только позво
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ляют обратить внимание на случаи ошибочного 
употребления, но и демонстрируют мощный куль
турологический потенциал малого жанра русского 
фольклора. Малого, но весьма весомого и ценного. 
Ибо, по-пословичному:

МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ.



ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

албанск. —  албанский 
англ. — английский 
армянск. — армянский 
арх. — архангельский 
баскск. — баскский 
бел. — белорусский 
бельгийск. — бельгийский 
болг. — болгарский 
букв. — буквально 
венг. — венгерский 
вост.-рус. — восточнорусское 
высок. — высокое 
гол. — голландский 
греч. — греческий 
груб. — грубо
грузинск. — грузинский „ 
датск. — датский 
диал. — диалектный 
др.-греч. — древнегреческий 
др.-рус. — древнерусский 
др.-фр. — древнефранцуз

ский
зап.-укр. — западноукраин

ское
ирон. — иронический

исп. — испанский 
ит. — итальянский 
казахск. — казахский 
карельск. — карельский 
кит. — китайский 
книжн. — книжный 
лат. — латинский 
латыш. —  латышский 
лит. — литовский 
народи. — народный 
нем. — немецкий 
неодобр. — неодобрительный 
нидерл. — нидерландский 
нижегор. — нижегородский 
нов. — новый 
новг. — новгородский 
норв. — норвежский 
одобр. — одобрительный 
олон. —  олонецкий 
перс. — персидский 
пол. — польский 
пориц. — порицательно 
португальск. — португаль

ский
прасл. — праславянский
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Принятые сокращения

презр. — презрительный 
пренебр. — пренебрежитель

ный
прост. — просторечный 
пск. —  псковский 
публ. — публицистический 
ретороманск. —  ретороман

ский
руманск. —  румынский 
рус. — русский 
серб. — сербский 
слав. — славянский 
словацк. — словацкий 
словен. — словенский 
смол. —  смоленский 
ср. — сравни
ст.-сл. — старославянский 
ст.-нем. — старонемецкий 
с. /х. —  сербский и хорватский 
татар. —  татарский

том. — томский 
турецк. — турецкий 
укор. —  укоризненно 
укр. — украинский 
устар. — устаревший 
фин. — финский 
фр. — французский 
х. /с. — хорватский и серб

ский
ц.-сл. — церковно-славян

ский 
чеш. — чешский 
чувашек. — чувашский 
швед. — шведский 
шутл. —  шутливый 
ьиутл.-ирон. — шутливо-иро

нический 
эстонск. -— эстонский 
юж.-рус. — южнорусское 
япон. — японский



Русский алфавит
Буква Название Буква Название
А а а Р р эр
Б б бэ С с эс
В в вэ Т т тэ
Г г гэ у у У
Дд ДЭ ф ф эф
Е е е Х х ха
Ё ё ё Цц ДЭ

Ж ж жэ Ч ч че
З з зэ Шш ша
И и и Щщ ща
Й й и краткое Ъ ъ твердый знак
К к ка Ы ы ы
Л л эл или эль Ь ь мягкий знак
М м эм Э э э
Н н эн Ю ю ю
О о О Я я я .
П п пэ





А

А
к то  с к а зАл  а , т о т  д о л ж е н  с к а за ть  и  б .

Совершивший какой-л. поступок должен выпол
нить всё, вытекающее из этого поступка. О том, 
кому необходимо быть последовательным.

Пословица включается в некоторые русские тол
ковые словари относительно недавно. Она является 
несомненным европеизмом и активно употребля
ется в славянских и неславянских языках, напр, 
укр. Хто сказав А, повинен сказати й Б; пол. К1о 
рою1ейг1а1 А, тиз1 рошъейгъес В; хорв. Тко /е гекао 
А, тога гес( I Ве; англ. Уои саппо1 зау А юйкоиЬ 
заут§ В; исп. фшеп (Псе А, с1еЬе йеси В; ит. СЫ (Псе
A, Ызо§па ске сИса В; нем. Шег А за§1, ти/3 аиск В 
за§еп; фр. <̂ и1 с1И А, АоИ (Иге В. В русском языке эта 
пословица не исконна, а, вероятно, является каль
кой из немецкого или французского. При этом она 
заимствована лишь в XX в., ибо не зафиксирована 
в монументальных собраниях русских пословиц
B. И. Даля, И. И. Иллюстрова, М. И. Михельсона 
и др., что свидетельствует о неупотребительности 
русской пословицы—кальки еще в конце Х1Х-на- 
чале XX вв.

Образ европейской пословицы прозрачен. А как 
первая буква алфавита символизирует начало (ср. 
также фразеологизмы от А до Я, от А до Зет, от 
альфы до омеги, от аза до ижицы), а Б как вторая
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буква обозначает логическое порядковое продолже
ние начатого.

АВОСЬ
АВОСЬ ДА НЕБОСЬ (ДА КАК-НИБУДЬ) ДО 

ДОБРА НЕ ДОВЕДУТ (НЕ ДОВЕЗУТ). Если 
надеяться, что дело решится само по себе, без 
каких-л. усилий, нельзя рассчитывать на успех. 
Небрежное отношение к делу кончается плохо.

Пословица основана на русской идиоме надеять
ся на авось — делать что-л. в расчёте на счастливую 
случайность, удачу. «Авось как-нибудь сделаю!» — 
обычно говорят беответственные и небрежные люди 
на предложение делать что-л. точно, качественно 
и в срок. Авось в идиоме и пословице — субстанти
вированная частица, восходящая к местоименному 
сочетанию а во се, известному в деловой письмен
ности XVI—XVII вв. Буквальный смысл сочета
ния — «а вот», но постепенно указательное значение 
слова авосе заменяется на ‘вдруг’, ‘если’, а конеч
ный гласный утрачивается в потоке разговорной 
речи. Как частица со значением ‘может быть’ слово 
авось употребляется с XVII в. и входит во многие 
народные пословицы, напр.: Авось, небось, да как- 
нибудь — добра не будет; Авось да небось — хоть 
брось (возьми да брось, из головы брось); Авось 
да небось — такая подпора, хоть брось; Авось да
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небось — родные братья, оба лежни и др. На форми
рование фразеологического и пословичного значе
ния повлияла шутливая ассоциация частицы Авось 
с мужским именем и шутливо-мифологическое ос
мысление Авося как языческого божества, символи
зирующего слепую удачу, счастливую случайность.

АККУРАТНОСТЬ
АККУРАТНОСТЬ ВЕЖЛИВОСТЬ КОРОЛЕЙ 

см. ТОЧНОСТЬ

АППЕТЙТ
АППЕТИТ ПРИХОДИТ ВО ВРЕМЯ ЕДЫ. 

Часто ирон. 1. Чем больше имеешь, тем хочется 
иметь ещё больше. 2. По мере исполнения одного 
желания возникают новые. 3. Сделав шаг в ка- 
ком-л. направлении, трудно бывает остановить
ся. 4. Охота, интерес к делу возникает по мере 
занятия им.

Пословица книжного происхождения, что иногда 
подчеркивается при употреблении ее в литератур
ном языке. Она — калька с фр. Ь’аррёШ ь1еп1 еп 
тап§еапЬ, не совсем верно относимого непосред
ственно к роману Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрю
эль» (1532 г.). Писатель-сатирик, однако, употребил 
её уже в трансформированном виде: Ь’аррёШ у1еп1 
еп тап§еап1, 1а зог^з’еп иа еп ЪмапЬ (Аппетит при
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ходит во время еды, а жажда приходит во время 
питья). Это указывает-на народное происхождение 
французской пословицы. Она некогда действитель
но употреблялась радушным хозяином в ответ на 
отказ гостя от угощения под предлогом отсутствия 
аппетита. Тем самым гостю предлагалось попробо
вать еды, чтобы аппетит появился.

По другим источникам, автором пословицы счи
тают епископа города Ле-Ман Жерома де Анже 
(умер в 1538 г.), употребившего её в сочинении 
«О причинах» (1515). На народное происхождение 
французской пословицы указывает, однако, то, что 
она зафиксирована ещё в XV в. и некогда употре
блялась радушным хозяином в ответ на отказ гостя 
от угощения под предлогом отсутствия аппетита. 
Тем самым гостю предлагалось попробовать еду, 
чтобы аппетит появился. Широкая представлен
ность пословицы как в индоевропейских (англ., 
нем., датск., швед., ит., исп., португальск., румын., 
греч., албанск., армянск., лит., л^тыш. и др.), так 
и неиндоевропейских (баскск., грузинск., венг., 
эетонск., фин., карельск., турецк. и др.), вероятно, — 
книжное влияние французского.

АРТЕЛЬ
ОДИН ГОРЮЕТ, [А] АРТЕЛЬ ВОЮЕТ. Жить, 

работать, делать любое дело лучше сообща —
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группой, компанией, семьей и т. д., а не в оди
ночку.

Слово артель в пословице имеет устаревшее 
значение ‘группа людей, коллектив’. Аналогичная 
мысль о действенности коллектива выражается и 
другими русскими пословицами, напр.: Дее головни 
и в поле дымятся, а одна и в печи гаснет; Один 
и в каше утонет (и у каши загинет); Один в поле 
не воин.

АРТЕЛЬЮ (АРТЁЛЕМ, ГУРТОМ) ХОРОШО 
(ЛЕГЧЕ) И НЕДРУГА (БАТЬКУ, БАТЬКА) БЙТЬ. 
Устар. Сообща легче, сподручнее выполнять 
работ у, особенно трудную, неприятную или 
опасную.

Идею коллективизма, выраженную словом 
артель, в пословице подчёркивает и диалектное 
слово гуртом — ‘совместно, сообща’. Вариант со сло
вом батька указывает на южнорусское или укра
инское происхождение пословицы. Та же идея вы
ражения и другими пословицами, напр.: Сошёлся 
мир — хоть сейчас воевать; В согласном стаде 
волк не страшен; Собором и чёрта поборем.

АУКНУТЬСЯ
КАК АУКНЕТСЯ, ТАК И ОТКЛЙКНЕТСЯ.

Как ты отнесёшься к человеку, так и он к тебе 
отнесётся.
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Глагол аукаться — чисто русский, междомет
ный. Он образован от восклицания «Ау-у!», ко
торым перекликаются идущие в лес грибники 
или ягодники, чтобы не заблудиться. Варианты 
русской пословицы показывают, что речь идёт 
именно о «лесной» перекличке: Каково аукнешь, 
таково и откликнется; Как в лес кликнешь, 
так и откликнется; Каково стукнешь, таково 
и отзовется. Аналогичные пословицы можно найти 
и в других славянских и неславянских языках: укр. 
Як гукають, так I вгдгукуються; бел. Як гукнешь, 
так I адгукнецца; пол. Лак Ыо Ника, 1ак ти еско 
ойрошъайа; чеш. зе йо 1еза ьо1а, 1ак зе огуиа; 
болг. Каквото повикало, таквоз се и обапило; нем. 
УЛе тап т д,еп \УаЫ Мпетги/1, зо зскаШ ез юъейег 
кегаиз (Как в лес кричат, так и отзывается); англ. 
Аз 1ке са11, аз 1ке еско (Каков зов, таково и эхо); фр. 
Те11 у о (х , 1е1 еско (Каков голос, таково и эхо) и под. 
Ср. лат. VI за1и1атиз, На заЫЬатиг (Как мы при
ветствуем, так и нас приветствуют). Во всех этих по
словицах, видимо, первоначально отражалось ми
фологическое представление о «диалоге» с лесным 
духом: чем приветливее к нему обращается человек, 
тем лучше отношение «лесного хозяина». Близки по 
смыслу и другие русские пословицы, напр.: Каков 
привет, таков ответ; Что людям пожелаешь, то 
и сам получишь; Что посеешь, то и пожнёшь.





БАБА

БАБА
БАБА И ЧЁРТА ПЕРЕХИТРЙТ. Ирон. Женской 

хитрости нет предела.
Сюжет о состязании старухи с чёртом известен 

фольклору многих народов. Обычно эта женщи
на — колдунья, ведьма, с которой сам чёрт не может 
сравниться в хитрости и коварстве. Пословица из
вестна в разных вариантах — напр., Где баба, там 
не надобен чёрт. Встречается как в славянских, так 
и в других европейских языках. -

БАБА С ВОЗУ — КОБЫЛЕ ЛЕГЧЕ. Груб. 
Отказ от предложенной помощи, денег, еды 
и т. д. или уход человека — это освобождение от 
лишних хлопот и проблем. Говорится с радостью 
и облегчением тому, кто отказывается от чего-л., 
покидает присутствующих и т. п., или — с обидой, 
если отказ неприятен, является неожиданным.

Происхождение пословицы связывают с народ
ным анекдотом о том, как баба, рассердившись, 
что ей неудобно сидеть на возу с поклажей, свое
нравно слезла с него. Мужик отреагировал на этот 
поступок фразой, ставшей пословицей. Ср. вари
анты пословицы: Кума с возу — куму легче; Шла 
кума пеша, куму легче и др. Пословица отражает 
представления о женщине, типичные для патри
архального общества. Они не являются собственно 
русскими, о чём свидетельствует широкое распро
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странение пословицы и у других славян: бел. Баба 
з возу — каню лягчэй; Баба з калёс — каню свята; 
укр. Баба з воза — кобиль легше; пол. ВаЬа г  тоги 
котот 1ге]; словац. ВаЬа г уога, ьоги Гакзье и др. 
В некоторых языках она фиксируется весьма дав
н о— в польском, напр., уже с 1618 г. Пословица 
при этом активно варьируется. Так, в украинском 
9 разных типов её вариантов, некоторые из них 
весьма древни: Баба з возу —- коням легше; Баба 
з возу — возу легше; Баба з возу ■-— спицям легше; 
Баба з возу — колесам легше; Баба з возу — велика 
зрада, на возь легше — кобила рада; Баба на вгз — 
въз скрипить, баба з воза — вьз летишь; Баба 
з воза — кобила на ковбаси; Кума з воза — коням 
легше. Широта распространения пословицы и её 
активная вариантность свидетельствуют об опреде
ленном универсализме пережиточной «философии», 
заложенной в ней.

Некоторые славянские варианты позволяют 
усомниться в происхождении пословицы от упомя
нутого анекдота, поскольку в них «действующим 
лицом», покинувшим воз, является не женщина, 
а коза, реже — «беда»: пол. Кога г  тоги котот 1ге]; 
Кога г июга ко1от 1ге]; словацк. Кога г иоги, иоги 
1ексе]8ц Вгейа г  тоги котот 1ге]. Коза при этом до
вольно часто выступает в славянских пословицах 
домашним животным, которого насильно, при её
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сопротивлении, перевозят именно на возу, напр.: 
Захочет коза сена, будет у  воза; пол. Рггу^гге кога 
йо ьиога. Ср. также «парность» слов козу — возу, 
спровоцированную рифмой: Не учи козу, сама 
стянет с возу.

ЛЁТОМ И БАБА СЕРДЙТА НА ПЕЧЬ. Устар. 
Летом тепло, жара раздражают.

Пословица ассоциативно связана с выражением 
бабье лето — ‘пора, когда на осеннем солнце ещё 
могут погреться старые женщины, бабы’. Бабьим 
летом прежде назывался именно самый жаркий 
период лета — до 12 июня (ср. рус. поел, и с.-х. баб}е 
лето ‘период лета до 12 июня’). Оно известно мно
гим славянским и германским языкам.

НЕ ЗНАЛА бА бА  ГОРЯ (ЗАБОТ, ХЛОПОТ), 
[ТАК (ДА)] КУПЙЛА ПОРОСЯ; НЕ БЫЛО У БАБЫ 
ХЛОПОТ, ТАК КУПЙЛА ПОРОСЯ (ПОРОСЁН
КА). Шутл.-ирон. Когда у людей всё хорошо, они 
сами находят себе хлопоты. Говорится (иногда 
с недовольством, осуждением) о себе или о ком-л. 
в связи с появлением новых, часто неожиданных и 
не совсем приятных забот, затруднений от сде
ланных приобретений, добровольно принятых на 
себя дел и обязанностей.

Пословица сохранила в своем составе древ
нюю общеславянскую форму названия поросён
ка — порося. Суффикс -я  (прасл. — §) был пре
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жде весьма активен: теля — телёнок — телята, 
козля — козлёнок — козлята, зверя — зверёнок 
(зверёныш) —  зверята, котя — котёнок — котята, 
волча — волчёнок — волчата, робя —- ребёнок — 
ребята и др. Поэтому и в других славянских язы
ках эта пословица имеет именно эту древнюю фор
му слова: бел. Не мела баба клопату, дык кутла 
парася; укр. Не мала баба клопоту, та купила 
порося; пол. Ше т1а1а ЬаЬа ЫороЬи — кирИа зо- 
Ые ргоз1% (сье1%); болг. Нямала баба работа, че 
си купила прасенце; серб. Немала баба бриге, па 
купила прасе. Она известна в различных вари
антах: Не было у бабы хлопот, купила порося; 
Не знала баба горя, купила баба порося; Не знала 
баба горя, родила порося и др. Смысл пословицы 
достаточно прозрачен, ибо каждому понятно, что 
выращивание свиней — дело хлопотное. Тем не 
менее, некоторые варианты уточняют те трудно
сти, с которыми столкнулась баба, купившая поро
сёнка. Он, видимо, оказался больным, опаршивев
шим: Не было у бабы писку, так купила шелудивое 
порося, поэтому вёл себя неспокойно, визжал: Не 
было у  абы визгу, так (да) купила порося. Это де
тализируется и вариантами пословицы у других 
славян. Такова расширенная польская пословица 
ВаЪа ргозщ кирИа, те т1а1а Ыоро1и, Бгще] ше йте 
и) посу йота I и р1оЫ кшсгу; Ше т1а1а ЬаЬа Ыоро-
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1и — кирИа зоЫе ргозщ: ргозщ ю кшк, ЬаЬа ю кггук; 
Же т(а1а ЬаЬа ЫороШ — кирИа зе рагзхуше ргозъ 
ргозщ кшсу, ЬаЬа кггусгу. В польском языке, кстати, 
пословица известна уже с 1618 г., причём именно 
в варианте, где баба покупает именно шелудивого, 
т. е. покрытого коростой, паршой поросёнка: Ше 
тп1а1а ЬаЬа ЫороШ — кирИа зоЫе рагзгуюе ргов1% 
Она, видимо, возникла из народного анекдота о не
когда беззаботной женщине, купившей не просто 
поросёнка (за которым, как за детёнышем «гряз
ного» животного, и без того нужен немалый уход), 
а —- шелудивого, паршивого. Устав от хлопот, хо
зяйка «лечит» непослушного поросёнка палкой. 
Отсюда — шутливо-ироническая окраска посло
вицы.

[ПОКА] БАБА С ПЕЧИ ЛЕТИТ, СЕМЬДЕ
СЯТ СЕМЬ ДУМ ПЕРЕДУМАЕТ. Шутл.-ирон. 
1. Женский ум быстр и изворотлив; Женщины 
способны предусмотреть все мелочи, обо всём за
ранее подумать и быстро выбрать из нескольких 
решений наиболее верное, предусмотреть резуль
таты. 2. Женщины способны перескакивать в раз
говоре и в мыслях с одной темы на другую.

Пословица связана с народным бытом русской 
деревни, где деревянные дома — избы отаплива
ются большими русскими печами. Печь не только 
служит для приготовления пищи и обогревания
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дома, но и является уютным, почётным местом от
дыха. На специальной тёплой лежанке в задней 
части печи или полатях (нарах для спанья, устра- 
еваемых под потолком между печью и стеной) мо
гут поместиться несколько человек. Туда обычно 
укладываются на ночь старики и дети, которым 
особенно нужно тепло в холодные русские зимы. 
С русской печью связано много русских обрядов, 
поверий, сказок. Она — символ домашнего очага 
и жизни. Расстояние от лежанки печи до пола не
велико, отсюда — переносный смысл пословицы. 
Он экспрессивно усиливается числом семьдесят 
семь, поскольку 7 в фольклоре русского и других на
родов имело магический, обобщённо-количествен
ный смысл (ср. У  семи нянек дитя без глазу; Семь 
раз отмерь, один отрежь; за семь вёрст киселя 
хлебать и др.).

б Аб у ш к а
[ЭТО ЕЩЁ] БАБУШКА НАДВОЕ СКАЗАЛА: 

[ЛЙБО ДОЖДЬ (ДОЖДИК), ЛЙБО СНЕГ, ЛЙБО 
БУДЕТ, ЛЙБО НЕТ]. Ирон. Ещё неизвестно, сбу
дется ли то, чего ждут, о чём предполагают, на 
что рассчитывают.

Бабушка здесь — деревенская старуха-знахарка, 
которая лечит людей заговорами, принимает роды, 
а также гадает. Гадания о дожде для крестьян име
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ли особое значение, ибо от их успеха зависел уро
жай. Не всегда, однако, предсказания бабушек- 
знахарок сбывались, поэтому их гадания — как 
гадания всех сибилл и авгуров — отличались дву
смысленностью и неопределённостью. Отсюда — 
иронический тон пословицы. Надвое — двусмыс
ленно, неопределённо, с возможностью двоякого 
понимания. Пословица сейчас разделилась на две 
части, которые могут употребляться самостоятель
но, сохраняя основное значение.

бАн я
КТО ПРО ЧТО, А в ш й в ы й  п р о  б Ан ю

(О БАНЕ). Груб., ирон. Каждый говорит о том, 
что его тревожит, волнует, что ему близко. 
О человеке, который придерживается в разговоре 
одной интересующей его темы.

Иронический смысл пословицы понятен на 
фоне того отношения к бане, которое свойственно 
русским. Одна из пословиц гласит: Баня — мать 
родная. И действительно, русские столь добротно 
моются и парятся в бане, что издревле это мытье 
напоминало своеобразные добровольные истязания. 
Моющийся в бане поддаёт пару, плеская ковшом 
воду или квас на раскаленные камни в печи; за
лезает на полок, где особенно жарко, и хлещет себя 
распаренным берёзовым веником. «И до того себя
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дохлестывают, — пишет древнерусский летописец 
о мытье новгородцев в бане-каменке, поразившем 
святого Андрея Первозванного, — что вылезают 
из бани едва живыми. Но, облившись холодной 
водой, они оживают вновь...» Такое мытьё запечат
лено в поговорках задать баню, устроить баню 
и т. п.

В сфере народной культуры баня занимает осо
бое место и как строение, представляющее опреде
лённую опасность для человека. Баня считалась 
«нечистым» местом, используемым для колдов
ства, магии, гаданий, сделок с нечистой силой 
и т. п. Кроме того, в этнокультурной сфере баня 
осмыслялась как место обитания злого и опасного 
для человека антропоморфного духа — банника 
(банного, баенника, байника). Вполне вероятно, 
что образная основа известного ругательства Иди 
ты в баню! сформировалась под влиянием пред
ставлений о бане как о «нечистом» месте, опасном 
для человека. Можно также предположить, что 
русские пословицы и поговорки о бане каким-то об
разом соотносятся с её ролью в народной медицине. 
Приёмы «банного» лечения отличались особой ра
дикальностью, граничащей с жестокостью. Тем не 
менее для человека, которого одолевают вши, такое 
здоровое и сладкое «мучение» столь желанно, что он 
не устаёт беспрестанно о бане говорить.
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НЕ ЛЕЗЬ ПОПЕРЁК (ПОПЕРЁД, НАПЕ

РЁД, ВПЕРЁД) БАТЬКИ (БАТЬКА) В ПЕКЛО 
(В ПЕТЛЮ). Не берись за опасное, трудное дело, 
опережая более опытного, старшего по возрасту 
или положению человека.

Пословица в русский язык заимствована из 
украинского, возможно — через южно-русские диа
лекты. В Украине пословица известна с XVI в. на 
всей территории и во многих вариантах, напр.: Не 
лъзь поперед батька в пекло; Не перебьгай поперед 
батька в пекло; Не стши поперед батька в пекло; 
Не скачи поперед батька в пекло; Не хапайся 
поперед батька в пекло и др. Укр. батько — отец, 
пекло — ад. Некоторые из украинских шутливых 
вариантов пословицы в какой-то мере объясняют 
её шутливый характер. Так, Не хватайся поперед 
батька в пекло, бо не знайдеш де й сгсти намекает 
на «переполненность» ада грешниками и грехов
ность родителей. Пословица известна также бело
русскому языку, в котором слово пекло заменяется 
сочетанием тот свет или словом шыбенща ‘петля’: 
Паперад бацьт у пекла не хватайся; Не спяшайся 
упярод бацьт у  пекла; Не спяшайся упярод бацьт 
у  пекла; Не спяшы раней бацьт на той свет; Не 
хапайся (не спяшайся) упярод бацьт на шыбенщу; 
Не спяшайся упярод бацьт у  пекла; Уперад бацьт
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на шыбетцу не тдайсь. В других славянских язы
ках та же мысль выражена иными образами: болг. 
Не спеши как телёнок перед матерью; пол. Не 
выезжай в поле до сватов и др.

БЕДА
б е д А, к о л ь  п и р о г й  н а ч н ё т  п е ч и  с а 

п о ж н и к , [А САПОГИ т а ч Ат ь  ПИРОЖНИК].
Каждый должен заниматься своим делом; 
опасно, когда какое-либо дело исполняется не
профессионалом. К  чему призван, что умеешь, тем 
и занимайся.

Пословица — цитата из басни И. А. Крылова 
«Щука и кот» (1813 г.), в которой «зубастой щуке 
в мысль пришло за кошачье приняться ремесло» 
и половить в амбаре мышей. Чуть живую, с отъеден
ным крысами хвостом, Кот «замертво стащил её об
ратно в пруд». Изречение, в свою очередь, восходит 
к народным пословицам, имеющим аналогии в дру
гих языках — напр., чеш. Зеьсе, йгг зе зиёко коруЬа! 
(Сапожник, держись своей сапожной колодки!); нем. 
Ет  ргей1§епйег ЗскизЬег тасЫ зсЫесЫе ЗскиНе 
(Проповедывающий сапожник шьёт плохую обувь); 
англ. ТКе соЬЫег зНоиШ зЬпск 1о Ыз 1аз1 (Сапожник 
должен держаться своего ремесла) и т. п. Форма ин
финитива печи (вместо современного печь — печь, 
приготовлять пищу) — свидетельство древнего и
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народного происхождения пословицы, использо
ванной баснописцем и благодаря ему вошедшей в 
русский литературный язык. Тачать — в сапожном 
и портновском деле: шить, изготовлять шитьем. 
Слово беда здесь имеет междометное значение и 
служит вводным словом (Мих. 1, 85; Ашукины, 1986, 
40—41; Берков, 1984, 32; БМШ, 2000, 2000, 39).

БЕДА НЕ ПО ЛЕСУ ХОДИТ, А ПО ЛЮДЯМ. 
Несчастья, беды обычно постигают известных 
нам людей; беды —  типично человеческое явление.

Двойная «перетяжка ударения» на предлог в по
словице — акцентологический признак её народно
го, исконно русского происхождения (ср. по сердцу, 
по полю, по носу и т. п.). Беда здесь — олицетворе
ние несчастья, находящего себе жертву, типа ска
зочного Горя-Злосчастия или Лиха Одноглазого. 
См. Беда никогда не приходит одна.

БЕДА [НИКОГДА] НЕ ПРИХОДИТ (НЕ ХО
ДИТ) ОДНА (В ОДИНОЧКУ). Несчастья, непри
ятности следуют одна за другой, одна неудача 
сопровождается другой. Пословица обычно завер
шает или предваряет рассказ о каком-либо проис
шествии, несчастье, за которым последовали дру
гие неприятности.

Для этой пословицы, как и других (см. Беда не 
по лесу ходит, а по людям), характерно сочетание 
слова беда с глаголом ходить. Это не просто свиде
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тельство олицетворения абстрактного сущ. беда, но 
и отпечаток древних мифологических представле
ний русского и многих других народов о несчастии. 
Беда, Лихо, Доля во времена язычества олицетво
ряли богов человеческой судьбы.

Беда была богиней, приносящей несчастья и не
удачи. Она, по древним представлениям, буквально 
и ходила к тем, у кого судьба оказывалась несчаст
ливой. Универсальность этих представлений под
тверждается и пословицами других языков: нем. 
Ет 11п§1йск коттЬ те а11ет; фр. 11п таХеиг пе ь(еп1 
]ата18 зеи1; англ. Ап еьй скапсе зеЫот сотез а1опе; 
лат. ЫиИа са1ат11аз зо1а и др. Пословица употребля
ется и в античной литературе, напр., римским писа
телем Т. М. Плавтом («Кубышка», 5, 754 — Р1аи1ив. 
Ап1и1апа, 5, 754). Сходная мысль выражается Би
блией (Иезекииль, 7, 5). Ср. также в «Иллиаде» 
Гомера: «Следует всегда беда за бедой» (19, 290). 
Параллели во многих языках могут быть как след
ствием длительного культурного и языкового взаи
модействия европейских народов, так и исконными, 
типологическими. В любом случае эти пословицы 
порождены универсальными антропоморфными 
представлениями о богах, приносящих несчастье.

ЛИХА БЕДА НАЧАЛО (НАЧАТЬ). Начинать 
любое дело трудно, продолжать будет легче; 
главное — начать.
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Лиха беда — соединение двух народных слов, 
символизирующих несчастье: лихой — ‘бедствен
ный, несчастливый’, ‘приносящий испытания, 
тяжкий’ (ср. Лихо — ’горе, беда’) и бед а. Ср. лихая 
година. Любое начало, следовательно, сопряжено 
с двойным риском, двойной возможностью неудачи. 
Хотя аналогичные по смыслу пословицы известны 
и другим языкам (ср. нем. АИег Ап/ап§ гз1 зскшег 
(Любое начало — трудно), эпитет лих а к слову бед а 
делает их русскую параллель оригинальной. Ср. 
и другие народные варианты: Лиха беда почин; 
Лиха беда—  почин: есть дыра, будет и прореха; 
Начало полдела откачало и т. п.

ДРУЗЬЯ ПОЗНАЮТСЯ В БЕДЕ см. ДРУГ. 
ЧУЖУЮ БЕДУ РУКАМИ РАЗВЕДУ, [А К СВО

ЕЙ УМА НЕ ПРИЛОЖУ]. Чужие проблемы  
решаются значительно легче, чем свои. Более 
употребительна первая часть пословицы.

Пословица издавна распространена в народной 
речи в разных вариантах, напр. Как чужую беду — 
я руками (водой) разведу, а на свою на беду — сижу 
да гляжу. Исторически пословица связана с верой 
человека в то, что он посредством определённых 
магических действий — заговора, ворожбы, кол
довства — и словесных формул может влиять на 
течение последующих событий: избавиться от болез
ней, вызвать хороший урожай, поправить семейную
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жизнь. Этот опыт народа отразился во фразеоло
гизмах и пословицах: заговаривать зубы, гадать 
на кофейной гуще (на бобах), Хорошо тому жить, 
у кого бабушка ворожит. Первоначальный вариант 
пословицы Чужую беду бобами (на бобах) разведу 
говорит о гадании, ворожбе на бобовых зернах, ког
да, проведя пальцами по рассыпанным на платке 
бобам, определяли по их расположению будущее че
ловека (ср. разводить (гадать) на бобах — строить 
беспочвенные предположения, мучиться в догад
ках). Такого рода гадания были известны многим 
европейским народам. Древние греки и римляне, 
например, имели обыкновение в конце декабря га
дать по белым или чёрным бобам, кто у них станет 
преемником правителей государства.

Позже развился иной вариант, в котором беда 
«устраняется» простым движением рук. Ср. укр. 
Чужу- бгду на вод1 разведу, а на свою ктця не знайду 
и фразеологизм как рукой сняло.

БЕДНОСТЬ
БЕДНОСТЬ НЕ ПОРОК. Материальные за

труднения, отсутствие чего-л. не следует расце
нивать как недостаток, ущербность, порок.

Пословица приобрела популярность в литератур
ном языке XIX в. благодаря одноименному назва
нию пьесы А. Н. Островского (1854). Она имеет, од
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нако, и более раннюю письменную традицию: напр., 
употребляется в одной из басен И. А. Крылова:

Хоть при богатстве нам есть также неприятства,
Хоть говорят, что бедность не порок;
Но всё уж, коль терпеть, так лучше от богатства.

ООткупщик и сапожник)

О её широкой известности свидетельствует и кон
текст пушкинской повести «Метель», где она приво
дится в ряду древнейших «фаталистических» рус
ских паремий: «Она советовалась со своим мужем, 
с некоторыми соседями, и наконец единогласно 
все решили, что, видно, такова была судьба Ма
рьи Гавриловны, что суженого конём не объедешь, 
что бедность не порок, что жить не с богатством, 
а с человеком, и тому подобное». В народной речи 
пословица имеет ряд вариантов, в том числе — шут
ливо-иронических, противоречащих её назидатель
ному смыслу: Бедность не стыд; Бедность не грех 
[, а приводит в посмех]; Бедность не порок [, а хуже 
порока]; Бедность не порок [, а большое свинство] 
и т. п. Ср. современную её жаргонную (хиппи) пере
делку: Борзость — не порок.

Во многих европейских языках есть полные экви
валенты этой пословицы: напр., укр. Бьдтсть — то 
не ганьба; пол. Вьейа (иЪозШо) те НапЫ (буке. Бед
ность не делает постыдным); нем. Агти1 181 кете
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Зйпйе посН ЗсКапйе (букв. Бедность — не грех и не 
стыд); фр. Роые1ё п’ез1 раз ь1се; ит. РоиеНа поп е со1- 
ра (букв. Бедность — не вина); англ. РоьеНу 1з по зт 
(букв. Бедность не грех); РоьеНу 1з [а рат, ЬиЬ] по 
(Из§гасе (букв. Бедность — [боль, но] не бесчестье). 
Имеет она и древную литературную традицию в ан
тичной литературе, — напр., употребляется в одной 
из сатир (3, 152) Ювенала:

№1 ЬаЬе! тГеКх раирег^аз йигшз т  зе 
С^иат диой псИсиЬз Ъоттез ГасИ;.
—  Самое горькое в несчастной бедности то,
Что она делает человека смешным.

БЕДНЫЙ
БЕДНОМУ ЖЕНИТЬСЯ И НОЧЬ КОРОТКА. 

Шутл.-ирон. Бедняку всё отмерено скупо, даже 
общие для всех части суток.

Пословица известна белорусскому, украинскому 
и польскому языкам. В укр. есть вариант и со сло
вом день: Як бъдному (с1рот1) женитися, то й день 
малий. Ср. также: Бедный и к празднику у соседа 
отпрашивается.

БЕЗРЫБЬЕ
НА БЕЗРЫБЬЕ И РАК РЫБА. За неимением 

кого- или чего-л. лучшего следует довольствоваться 
тем, что есть, обходиться малым.
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Слово безрыбье употребляется только в соста
ве пословицы, имеющей несколько вариантов: На 
безрыбье и рак рыба, на безлюдье и сидень человек', 
На безрыбье и рак рыба, на безлюдье и баба 
человек. Её распространение ограничено восточ
нославянскими, болгарским и польским языками: 
бел. На безрыб’11 рак рыба; укр. На безрибг й рак 
риба; болг. Когато няма риба, и ракът е риба; 
пол. .Л/а ЪеггуЫи I гак гуЬа. Поскольку болгарская 
и польская пословицы практически не имеют ва
риантов и зафиксированы относительно поздно 
(польская — в 1839 г.), можно предположить, что 
они заимствованы из русского.

БЕРЁЗА
БЕРЁЗА УМА. ДАЁТ. Справедливое наказание 

воспитывает и делает наказуемого умнее.
Происхождение пословицы связано с известными 

шутливыми поговорками о телесном наказании бе
резовыми прутьями: дать (задать) берёзовой каши 
кому; накормить (угостить) берёзовой кашей 
кого — ‘высечь, выпороть кого-л. розгами’. Они ос
нованы на каламбурном обозначении берёзовых 
розог, которыми наказывали в старину нерадивых 
учеников за неприготовление уроков или непослу
шание. Наказание лентяев тонкими берёзовыми 
прутьями было болезненным, но безопасным — по
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этому и это школьное выражение, и пословица о бе
рёзе окрашены юмором. Известны разные вари
анты этой фразеологической шутки: вспрыснуть 
берёзовой кашей кого, посулить берёзовой каши 
кому, берёзовая лапша, извести берёзовую рощу на 
кого и др. Ср. досталось на орехи кому. Такие обо
роты и пословицы известны и в других славянских 
языках.

БЕРЁЗКА
КАКОВА БЕРЁЗКА, ТАКОВА И ОТРбСТКА. 

Дети всегда в чем-то похожи на своих родите
лей; порождаемое имеет нечто общее с порожда
ющим.

Пословица региональная, на что укразывает 
и диалектное слово отростка — ‘отросток’ в её со
ставе. Она образована по модели широко известной 
пословицы Яблоко от яблони недалеко падает 
(см.).

БЕС
БЕС СЛЕВА ХОДИТ ДА НА ГРЕХ НАВОДИТ.

О постоянных греховных искушениях, которым 
подвержены люди.

Пословица восходит к древнему представлению 
о том, что левая сторона — греховная, связанная 
с бесом. В период язычества также у наших пред
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ков сложилось поверье, что в момент рождения 
человека к нему пристают два духа: справа — до
брый, слева — злой. На основе пословицы образо
вана и поговорка Говорит направо, а смотрит 
налево — о человеке, у которого речи расходятся 
с действительными намерениями или действиями.

БЕССТЫЖИЙ
БЕССТЫЖЕМУ ПЛЮЙ В ГЛАЗА — ВСЁ 

БОЖЬЯ РОСА см. Глаз.

БЛИЖНИЙ
ВОЗЛЮБЙ (ЛЮБИ) БЛЙЖНЕГО ТВОЕГО 

[, КАК САМОГО СЕБЯ]. Книжн. Высок. Призыв 
к человеколюбию, гуманности и милосердию.

Пословица — одна из основных заповедей «за
кона и пророков» из Ветхого Завета: «Иисус сказал 
законнику: возлюби Господа Бога твоего всем серд
цем, всею душою твоею и всем разумением твоим... 
и возлюби ближнего твоего, как самого себя. На 
сих двух заповедях утверждается весь закон и про
роки» (Матф., 22, 37-40; Марк, 12, ‘30-31; ср. также: 
Лука, 10, 27; Послание Иакова, 2, 8; К Галатам, 5, 
14; Левит, 19, 18). Афористичность и частая цйти- 
руемость заповеди способствовали её превращению 
в пословицу, которая известна всем христианским 
народам.
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БЕРЕЖЁНЫЙ
БЕРЕЖЁНОГО [И] БОГ БЕРЕЖЁТ см. БОГ. 

БИСЕР
НЕ МЕЧИТЕ БЙСЕР ПЕРЕД СВЙНЬЯМИ, [ДА 

НЕ ПОПРУТ ЕГО НОГАМИ]. Книжн. Не тратьте 
напрасно слов с людьми, которые не могут или 
не хотят вас понять; не старайтесь чрезмерно 
сделать что-л. для них — они не оценят ваши 
слова и поступки.

Выражение из Евангелия: «Не давайте святыни 
псам и не бросайте жемчуга (церк.-слав. — бисера) 
вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его 
ногами своими и, обратившись, не растерзали вас». 
(Матф., 7, 6). Толкуя эту библейскую цитату, не
которые комментаторы связывают слово жемчуг со 
старой традицией византийской церкви. Освящен
ный хлеб, раздробленный на маленькие крошки, 
назывался по греч. таг§агЫаз, букв. ,жемчуженки’. 
До сих пор в новогреческом это слово является обо
значением как жемчуга, так и хлебных крошек. 
Ср. назв. русской каши «перловка». Следовательно, 
соответствующее место Библии можно буквально 
перевести: Не бросайте псам освященного мяса, 
а свиньям освященного хлеба.

Особый вес такое толкование преобретает с учё
том того, что по древнееврейскому представлению
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свинья является символом нечистоты, а святыня 
должна сохранять чистоту абсолютную. Выражение 
известно всем языкам христианских народов, напр, 
англ. То 1кгоьи реаг1з Ье/оге зюте; фр. Поппег йез 
реНез аихрогсз и ?]е1ег зез реНез аихроигсеаих и др. 
Любопытно, что греческое слово через латинский 
перевод «Вульгаты» — таг§агИаз преобрело в евро
пейских языках народно-этимологические ассоциа
ции с названиями цветов: Ср., напр., фр. П пе /аШраз 
зетег Лез таг§иегйез йеиапЬ1ероигсеаих — букв, не 
нужно сеять этих маргариток перед свиньями». В ни
дерландском языке поэтому один из двух вариантов 
библейского выражения включает название розы: 
рааг1еп ьоог йе гюупеп хиегреп и гогеп уоог йе уагкепз 
з1гоо1еп — букв, «бросать розы перед свиньями».

Популярности пословицы в русском языке способ
ствовало её употребление в комедии Д. И. Фонвизи
на «Недоросль» 1783 г. (д. 2, явл. 5) — Кутейкин: 
Подавал я в консисторию челобитье... На что и ми
лостивая резолюция вскоре воспоследствовала с от
меткою: «ТакогО-то де семинариста от всякого уче
ния уволить: писано бо есть — не мечите бисера 
перед свиньями, да не попрут его ногами».

БИТЫЙ
ЗА ОДНОГО БИТОГО (УЧЁНОГО) ДВУХ 

(СЕМЬ) НЕБИТЫХ (НЕУЧЁНЫХ) ДАЮТ, [ДА
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И ТО НЕ БЕРУТ]. Опытный человек, не раз 
побывавший в трудных ситуациях, «битый» 
жизнью и людьми, стоит многих неопытных.

Пословица отражает обычай сечь розгами про
винившихся и плохо осваивающих грамоту уче
ников в средневековых школах в России и других 
странах, а также телесные наказания детей дома. 
Этот обычай отражен и в Библии: «Не оставляй 
юноши без наказания: если накажешь его розгою, 
он не умрет; ты накажешь его розгою и спасешь 
душу его от преисподней» (Притчи, 23, 13—14). «Кто 
любит своего сына, тот пусть чаще наказывает 
его, чтобы впоследствии утешаться им» (1. Сирах, 
31, 1). В этом смысле причастие битый синони
мично слову учёный, что отражено в иноязычных 
параллелях русской пословицы — ср. болг. За един 
учен двама простаци дава, ама кой ги взима. Ср. 
рус. Учат — на всю избу кричат (об изучении 
азбуки в школе), укр. Б ’ють — не на лихо учать 
или устаревшее шутливое выражение прописать 
ижицу кому-л. —- ‘строго выбранить, проучить, на
казать кого-л.’ или ‘высечь, выпороть кого-л. за 
невыученное задание’, которое также возникло в 
русской школярской среде (в обиходе бурсаков). 
Ижица в нём — старинное название последней, 
43-й буквы церковнославянской азбуки, старого 
кириллического алфавита, которая наряду с «фи
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той» и «ятем» была символом трудного письма 
и обучения грамоты на Руси. Писалась она ред
ко — лишь в десятке слов, и потому её надо было 
специально зазубривать, к тому же — и по форме 
она напоминала розги (V). Отсюда — её прочные 
ассоциации с телесными наказаниями в русских 
пословицах: Аз, буки — бери указку в руки; фита, 
ижица — плётка ближится; Фита и ижица, 
к ленивому плётка движится и др.

Пословица известна также в укр. За одного 
битого два небитых дають (та ще й не беруть); 
бел. За битого одного двух небитих даюць, да не 
беруцъ; пол. 2а ]ес1пе§о Ы1е§о йюуск те Ы1усН йа]с̂  
(За одного битого двух небитых дают); 7,а ]ейпе§о 
ЬИе§о Ла']ас Лгьезщсш те ЬИусН (За одного битого 
дают Десять небитых); ^ейеп ЬИу га з1и те Ы1усН 
з1ате (Один битый стоит сто небитых); Со Ы1е, № 
1ерзге (Что бито, то лучше). Польские пословицы 
неоправдано связывают с «битыми» деньгами: «пер
воначально оборот денежный, о битых дукатах». 
Вариант XVIII в.: На битом двух небитых дают.

Способ «обучения» с помощью телесных наказа
ний был известен и за пределами средневековой 
Европы: уже несколько тысяч лет Назад в Китае 
тоже считали, что учить без битья нельзя и в состав 
иероглифа, обозначающего школу, включены розги. 
Характерно, что в тюремно-лагерном жаргоне совет-
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екого времени слово учить быстро переосмыслялось 
в ‘бить’: «Десятник меня за это полчаса учил, две 
палки изломал».

б л Аго
б л А г о  н а р о д а  — ВЫСШИЙ ЗАКОН [ДА 

БУДЕТ ВЫСШИМ ЗАКОНОМ]. Книжн. О прио
рит ет ност и интересов в демократическом  
обществе.

Пословица цитируется также по-латыни: 8а1из 
рориИ зиргета 1ех ... 1ех ез1о. Возводится к Цицеро
ну (О законах— 3, 3, ,8; Скего. Бе 1е§1Ъи8, 3, 3, 8).

БЛИН
ПЕРВЫЙ БЛИН [ВСЕГДА] КОМОМ. Первая 

попытка обычно бывает неудачной (из-за недо
статка опыта, навыков).

Пословица, казалось бы, основана на чисто ре
альном бытовом наблюдении. Пока сковорода ещё 
недостаточно горяча, первый блин получается 
«скомканным», а не лепёшкой, плохо снимается со 
сковороды, если она недостаточно прогрета. Такая 
образная логика, действительно, повлияла как на 
современное значение пословицы, так и на её ак
туальную форму. Правда, аналогичные представ
ления о неудачности первой попытки в пословицах 
других народов выражаются по-иному — напр., укр.
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Перша чарка колом (ср. рус. Первая чарка колом, 
вторая — соколом); пол. П егю зге ко1у га р1о1у; 
Пегиозге зИьоку гоЪасгуюЫ и т. п.

Чисто «материалистическое» объяснение русской 
пословицы, однако, вступает в противоречие с её 
древними, исходными вариантами. В старинных 
паремиологических собраниях она звучала иначе, 
чем сейчас: Первый блин и тот комом (1736 г.); 
Первый блин да комом (1741 г.). В них её смысл 
явно противоречит нынешнему. И не случайно. 
В связи с ритуальным значением блинов на Руси 
(их ели на Масленицу, при поминальных обрядах, 
на свадебных пирах и т. п.) первый блин считался 
особым и отнюдь не «скомканным», неудачным. 
В Рязанской губернии, напр., при каждом обычном 
печении блинов, наливая на сковородку первый 
блин, призывают всех родственников присоеди
ниться к трапезе. Там же перед погребением, выпе
кая блины для поминовения, первый блин кладут 
в головах покойника. В поминальных обрядах умер
ших родственников как бы приглашали вкусить 
первый блин (или заломленный хлеб). В Тамбов
ской губернии такой блин клали на слуховое окош
ко для родительских душ, в Калужской — в субботу 
перед Масленицей его оставляли на божнице «для 
родителей», в других местах первый блин несли на 
погост и просто клали на могилу. В некоторых гу
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берниях России на Масленицу набожные женщины 
съедали первый масленичный блин за упокой усоп
ших. Таким образом, первый блин предназначался 
усопшим, был своего рода данью предкам, обеспе
чивающей связь с загробным. Именно поэтому к его 
приготовлению нужно было относиться с особым 
тщанием. И если даже первый блин, столь «ответ
ственный» для культа усопших предков, выходил 
комом, то человеку грозили бедствия.

Исходным вариантом пословицы, следовательно, 
был Первый блин, да и тот комом. Забвение ста
ринного обряда привело к «подравниванию» смысла 
и формы пословицы к бытовым представлениям 
о выпечке блинов. Так из сакрального, благоговей
но чтимого подношения умершим предкам первый 
блин превратился в пословице в свою противопо
ложность.

БОБР
н е  у б й т ь  б о б р А — н е  видАть ДОБРА.

Неудачная охота является плохим предзнаме
нованием.

История пословицы тесно связана с происхож
дением популярной шутливой поговорки убить 
бобра, первоначально употреблявшейся в значении 
‘сделать выгодное дело’. Некоторые исследователи 
считают последнюю именно усечением пословицы
70



БОБР

Не убить бобра — не видать добра, т. е. его шкуры. 
Ещё в XVII в. на Руси всюду водились бобры, ловля 
которых была важным источником дохода, поэтому 
и пословица, и возникшая из неё поговорка употре
блялись в значении ‘приобрести что-л. ценное’. Но 
позднее, когда бобры стали довольно редкой добы
чей, первоначальный смысл пословицы забылся, 
и она подверглась искажению: Убить бобра — не 
видать добра.

Если признать, однако, что вариант Убить боб
ра — не видать добра является искажением, то не
ясно, как из положительного значения развилось 
отрицательное. Это логическое несоответствие даёт 
основание считать исходным вариантом именно ва
риант с отрицанием лишь в одной части пословицы. 
Такая структурная реконструкция подтверждается 
внутренней логикой: ведь у западных и восточных 
славян существовало поверье об убийстве бобра как 
о дурном предзнаменовании.

Активное варьирование пословицы о бобре объяс
няется тем, что в её основе лежит фразеологическая 
модель «убить» (поймать и т. п.) + животное = «со
вершить неудачное действие», известная восточ
ным и западным славянским языкам: укр. диал. 
лиса зловити, вишукати лиса, лисицю тймати 
(‘опалить полу одежды’); пол. г1арас га]цса (‘поймать 
зайца’), г1ошс и>уйг$ (‘упасть в воду5); чеш. сНуШ га]1се
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(букв, «поймать зайца» — ‘упасть’)> ког1а о6,Ш («обо
драть козла» — ‘ошибиться’ и др. Поговорка убить 
бобра, по-видимому, претерпела двойную фразеоло- 
гизацию: сначала, выделившись из модели, она во
шла в состав пословиц, а затем, семантически обога
тившись в паремиологическом употреблении, вновь 
вернулась в состав идиоматики. Если признать 
последнюю версию (а её подтверждают славянские 
параллели), то именно поговорка о бобре стала ис
точником пословицы и её вариантов, а не наоборот.

БОГ
БЕРЕЖЁНОГО [И] БОГ БЕРЕЖЁТ. Осмотри

тельность не помешает; опасности избежит 
тот, кто сам осторожен.

Это —- одна из самых употребительных пословиц 
о Боге, известная русскому литературному языку 
с XVIII в. В народном обиходе популярна издрев
ле — ср. вариант Берёжного Бог бережёт. В ней, 
с одной стороны, отражена вера в «охранительную» 
функцию Бога, с другой — некоторый народный 
скепсис, основанный на жизненном опыте, который 
учит полагаться не только на Бога, но и на само
го себя. Ср. пословицы На Бога надейся, а сам не 
плошай; Бог-то Бог, да и сам не будь плох.

БОГ ВСЁ ВИДИТ. Существует высшая справед
ливость; те, кто совершает недобрые дела, будут
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наказаны. Говорится как утешение при неспра
ведливых поступках с чъей-л. стороны.

Пословица — как и известные обороты Бог знает 
(ведает), Бог весть, один Бог знает, видит Бог 
и т. п. — отражает древние представления о вез
десущности и всеведении Бога. Ср. ироническую 
переделку её в жаргоне: Бог — не фраер, он всё 
видит.

БОГ ДАЛ, БОГ [И] ВЗЯЛ. Не стоит сожалеть, 
сокрушаться об утраченном; то, что произошло, 
не зависит от нас. Употребляется как утешение 
в случае потери чего-л. или смерти кого-л.

Пословица — изречение из Библии, где в кни
ге Иова говорится: «Дом упал от ветра на отроков 
и они умерли. Иов сказал: Господь дал, Господь 
взял, да будет имя Господне благословенно» (Иов, 
1, 21).

БОГ ДАСТ ДЕНЬ, [БОГ] ДАСТ [И] ПЙЩУ. 
Книжн. Не стоит раньше времени тревожиться 
о том, что ещё впереди. Часто обращено к тому, 
кто озабочен проблемами завтрашнего дня, 
беспокоится о средствах к существованию.

Пословица, видимо, — афористическая реминис
ценция библейского текста — «Нагорной пропове
ди» Христа: «Итак, не заботьтесь, и не говорите: “что 
нам есть?” или “что нам пить?” или “во что одеться?” 
Потому что всего этого ищут язычники, и потому что
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Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во 
всём этом» (Матф., 6, 31-32; ср. Лука, 12, 22-24).

БОГ ЛЮБИТ ТРОИЦУ. Выражение исполь
зуется как оправдание или доказательство необ
ходимости делать что-л. трижды или втроём.

Троица (Пресвятая Троица) — Бог христиан, 
единый в Трех Лицах или Трех Ипостасях: Отец, 
Сын и Святой Дух. Библейским основанием уче
ния о Троице являются слова Христа: «Идите, на
учите все народы, крестя их во имя Отца и Сына 
и Святого Духа» (Мф 28, 19). Поскольку в русском 
языке слово троица используется и как устаревшее 
числительное, пословица шутливо объединяет са
кральное и «материальное» значения.

БОГ (ГОСПОДЬ) НЕ ВЫДАСТ, СВИНЬЯ НЕ 
СЪЕСТ. Ш утл. Не пропаду; ещё посмотрим, 
чья возьмёт, чем закончится предполагаемый 
конфликт, затруднение. Выражает решимость 
совершить задуманное в надежде на то, что 
ожидаемые неприятности не произойдут или не 
повлекут за собой серьёзных последствий.

В пословице отражена вера в то, что Бог держит 
охранную руку над верующими ему людьми. В ней 
намеренно противопоставлено высокое и низкое. 
Свинья у многих народов считается нечистым жи
вотным. Возможно, в пословице — аллюзия на из
вестный евангельский сющет: изгнание Иисусом
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бесом из одержимого ими бесноватого и перемеще
ние их в стадо свиней, которые бросаются в море 
и тонут.

БОГ НЕ МАНУКОВ, И БЕЗ ПОСУЛА (БЕЗ 
ПОСУЛУ) МИЛУЕТ. Устар. шутл.-ирон. Мило
сердие Божие безгранично.

Мануков — вице-губернатор в Санкт-Петербурге, 
1712 г. Слово посул значит ‘обещание’. Пословица 
вошла во многие старые русские паремиологиче- 
ские собрания.

БОГ ТЕРПЕЛ И НАМ ВЕЛЕЛ. Часто шутл.- 
ирон. Ничего другого не остаётся, как вынести 
страдания и пережить трудности; надо терпеть. 
Употребляется как утешение себе или другому, 
кто терпит лишения, страдает, находится 
в трудной ситуации.

В пословице скрыта аллюзия на многотерпе- 
ние Господа, постоянно подчёркиваемое в Библии, 
особенно в Ветхом Завете. Несмотря на многочис
ленные погрешения, отход от веры в единого Бога, 
поклонение золотому тельцу, предательства и убий
ства достойных и т. п., совершавшиеся древними ев
реями, Бог прощает им все это и в трудные моменты 
спасает от гибели.

БОГ-ТО БОГ, ДА [И] САМ НЕ БУДЬ ПЛОХ. 
В любой ситуации рассчитывай в первую очередь 
на себя, дейст вуй сам. Употребляется как
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совет человеку, уповающему на благополучный 
исход дела, решение проблемы без его участия, 
приложения сил.

Пословица выражает мысль о необходимости 
самостоятельной инициативы и добродетельности, 
которая выражена и другими народными афориз
мами, напр.: На Бога надейся, а сам не плошай; 
На Бога надейся, а к берегу плыви; Бережёного Бог 
бережёт.

БОГ ШЕЛЬМУ (ПЛУТА) МЕТИТ. Зло, мошен
ничество не остаётся без наказания, возмездия.

Шельма в просторечии — ловкий, хитрый плу
товатый человек; пройдоха. По древним представ
лениям, таких людей Бог метил, т. е. помечал, 
выделял особым знаком. Ср. библеизм Каинова 
печать или выражение у него на лбу написано 
(что он преступник). Нередко такой «меткой» ока
зывался какой-л. бросающийся в глаза физический 
недостаток, который по суеверным представлениям 
связывался с нечистой силой. Не случайно в Би
блии таким «меченым» запрещалось подходить 
к жертвеннику: «Никто, у кого на теле есть недоста
ток, не должен приступать, ни слепый, ни хромый, 
ни уродливый, Ни такой, у которого переломлена 
нога или переломлена рука, Ни горбатый, ни с су
хим членом, ни с бельмом на глазу, ни коростовый, 
ни паршивый, ни с поврежденными ятрами» (Левит
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21,18-20). «Божьей меткой» нечестных людей в ста
рину были и нечистые руки — нечто вроде клейма 
воров. Это представление отразилось в выражении 
нечист на руку — о плутоватом, вороватом, склон
ном к мошенничеству человеке.

Многочисленны европейские параллели оборота: 
фр. И п’езЬ раз зиг йе 1а тат (он не уверен в руке), 
лат. Ригаз с1еиз, поп р1епаз, азръсй тапиз (Бог смо
трит не на полные, а на чистые руки). Аналогичные 
обороты встречаются и в Библии: «И воздал мне 
Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред 
очами Его» (Псалтирь, 17, 25). Они и могли стать 
источником русского оборота.

Противопоставление чистых и грязных рук из
древле имеет символическое значение и характе
ризует, с одной стороны, честных, праведных лю
дей, с другой — бесчестных и грешных. Ср. чистые 
руки у кого, грязные руки у кого, грязными руками 
прикасаться к чему, лезть грязными руками  
в душу чью. Восходя к естественным представле
ниям о здоровой чистоте и чреватой болезнями за
грязнённости, оно приобрело ритуальный характер. 
По обычаю, например, обвинители для доказатель
ства своей невиновности умывали руки, причём их 
омовение производилось морской водой или, если 
её не было, к пресной воде добавляли соли (до сих 
пор в католической церкви употребляется солёная
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вода). Этот обычай отражен в сочетании омывать 
руки, умыть руки, известном по Библии (Второза
коние, 21, 6-9; Мф, 27, 24; Пс, 25, 6; 72, 13). Правед
ники предстают пред Богом с чистыми руками (Пс, 
17, 25). Отмеченность же нечистыми руками стала 
признаком мошенников и вошла в пословицу.

КОМУ БОГ УМА НЕ ДАЛ, ТОМУ КУЗНЕЦ НЕ 
ПРИКУЕТ. Неодобр. Говорится о человеке, чьи 
поступки или суждения кажутся глупыми.

Пословица в некоторой степени отражает древ
ние устойчивые представления о кузнеце как мифо
логизированном и ритуализированном персонаже. 
В народных верованиях восточных славян кузнец 
куёт свадьбу, перековывает стариков на молодых, 
обладает колдовскими знаниями, высшим умением. 
Поэтому, по логике пословице, если даже кузнец 
не может «приковать» глупому человеку ума, то его 
глупость неисцелима.

КТО РАНО ВСТАЁТ, ТОМУ БОГ ДАЁТ. Кто 
рано начинает день, тот много успевает сде
лать, тому сопутствует удача. Используется 
в качестве совета или как объяснение причины 
раннего пробуждения, подъема.

Раннее вставание у многих народов считает
ся залогом здоровья и успеха. Поэтому пословица 
распространена во многих славянских и несла
вянских языках, напр.: бел. Хто рана (да сонца)
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устане, той многа зробщь; Хто рана (да сонца) 
устав, тому Бог дав, а хто спщь да сонца, тому 
хлеб у  машонцы; пол. К1о гапо юз1а]е, 1ети Рап Во§ 
(1а]е\ А  диг зе 1ёюе тайн, Игеи аШе еЬ ргё1е 1а тат. 
Эта народная мудрость выражается и другими по
словицами иного образного содержания— напр., 
Ранняя птичка носок прочищает, а поздняя глаза 
продирает.

НЕ ДАЛ БОГ СВИНЬЕ РОГОВ (РОГ), А БО
ДУ ТТТ А БЫЛА БЫ. Прост., неодобр. Справедливо, 
что человек, который мог бы сделать много 
плохого, лишён этой возможности. Употребля
ется как характеристика злого, мстительного, 
агрессивного и т. п. человека, представляющего 
опасность для окружающих.

Аналогичная мысль выражена и другими посло
вицами, напр..: Не дай Бог свинье рогов, а мужику 
барства; Бодливой корове Бог рог не даёт.

СПАСИ БОГ ТОГО, КТО ПОИТ ДА КОРМИТ, 
А ВДВОЕ — ТОГО, КТО ХЛЕБ-СОЛЬ ПОМНИТ. 
О необходимости благодарно помнить добрые дела, 
гостеприимство.

Словосочетание помнить хлеб-соль в пословице 
имеет обобщенно-символическое значение «госте
приимство», как и в оборотах водить хлеб-соль, 
хлеб-соль. Народ высоко ценит умение помнить 
гостеприимство. Неблагодарность же расценива
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лась как одно из самых отрицательных качеств 
человека.

НЕ БОГИ ГОРШКЙ ОБЖИГАЮТ (ЖГУТ), [А ТЕ 
ЖЕ ЛЮДИ]. Любое дело можно освоить.

Пословица известна восточным славянам и по
лякам. Более распространен вариант Не святые 
горшки лепят (обжигают). В русском языке он 
зафиксирован сборниками старинных пословиц 
и употреблён некоторыми писателями: «Вот уже 
два года скоро по издателям шныряю, и всю их под
ноготную знаю: не святые горшки лепят, поверьте!» 
(Ф. Достоевский. Преступление и наказание). Этот 
вариант имеется в укр. Горшки не святг лтлять; 
Не святъ горшки лтлять; Хъба святЬ горшки 
лтлять; бел. Не святыя гаршкг лепяць; польск. 
Ж е йиощсг §агпЫ 1ер1су и под. Прямой смысл по
словицы подчеркивается вариантами Не боги (не 
святые) горшки обжигают, а люди; укр. Не святъ 
горшки лтлять, а простг люди; Не святъ горшки 
лтлять, а так1 ж гргшт люди, як ми; пол. Зьиъесг 
§аткои> те 1ер1с1у1ко 1ийхь. Они констатируют, что 
исполнение какого-л. дела требует не святости, но 
мастерства и опыта, который не даётся людям без 
проб и ошибок.

БОТУ БОГОВО, [А] КЕСАРЮ КЕСАРЕВО. 
Каждому надлежит воздать должное; каждо
му принадлежит своё, свойственное ему и соот
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ветствующее его натуре, образованию, положению 
и т. п.

Фраза из ц.-слав. текста Нового завета: «Воз
дадите кесареви и Божия Богови» (Мф., 22, 15—21; 
ср. Лк., 11, 42). Посланные к Иисусу от фарисеев 
спросили его, позволительно ли платить налоги 
кесарю. Иисус, указав на изображение кесаря и 
надпись на динарии, сказал: «...отдавайте кесарево 
кесарю, а Божие Богу». Кесарь. Устар. — владыка, 
монарх.

БОГАТЫЙ
БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ. Ирон. И  у  богатых 

есть свои проблемы: они любят, мучаются, 
страдают, как все простые смертные.

Чаще всего пословица используется в трансфор
мированном виде. Поводом для обращения к этой 
сентенции могут стать события, связанные с обо
стрением имущественного расслоения в стране. Из 
крылатого выражения как бы вычленяется сема 
«богатые», которой противостоит сема «бедные». 
Сама же модель претерпевает самые разнообразные 
изменения: по капризу говорящего или пишущего 
подвергается лексической замене или актуализи
руется то один её компонент, то другой; меняется 
порядок их расположения, логическое ударение, 
варьируются союзы и грамматические формы.
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Название в российском прокате мексиканского 
телесериала 1979 г. «Ьов п&оз ЪатЫеп 11огап», ко
торый демонстрировался по Центральному телеви
дению в 1992 г. Режиссер Ф. Чакон, в главной роли 
В. Кастро и В. Герра. Несмотря на сентименталь
ность, наивность и непритязательность сюжета, 
эта «мыльная опера», обруганная и высмеянная 
журналистами, пользовалась большой популярно
стью в нашей стране. Устав от жестокости и наси
лия в реальной жизни и в низкопробных фильмах, 
заполонивших отечественные кино- и телеэкраны, 
граждане суверенной России, подтрунивая друг над 
другом, по 2-3 раза в неделю усаживались перед 
телевизором, и обворожительная «золушка» Ма
рианна, её вероломная соперница Эстер, упрямый 
Луис Альберто и коварный Диего помогали людям 
хотя бы на время забыть об очередях, о сумасшед
ших ценах, об инфляции.

БОЛОТО
В ТЙХОМ БОЛОТЕ ЧЕРТИ ВОДЯТСЯ см. 

В ТИХОМ ОМУТЕ ЧЕРТИ ВОДЯТСЯ.
БЫЛО БЫ БОЛОТО, [А] ЧЕРТИ БУДУТ 

(НАЙДУТСЯ). Стоит появиться какому-л. сом
нительному, неблаговидному делу, найдутся 
и люди, готовые принять в нём участие. Исполь
зуется в качестве негативной оценки какого-л.
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факта или явления и людей, имеющих к нему 
отношение.

Поверье о том, что любимым местом обитания 
чертей является болото, широко распространено 
у восточных славян, поляков и балтийских народов. 
Отсюда аналогичные пословицы: бел. Дзе балота, 
там чэрць, Гдзе балота, там чорт сядзщъ; укр. 
Коби болото, а чорти будуть; пол. ВШо Ъег сгаНа 
те оЬе](1г1е зщ (Болото без чёрта не обходится), АЪу 
ЬЫо Ъу1о, 1о сгаП Ъ^йгъе (Было бы болото, а чёрт бу
дет), КаЫе Ыо1о та зюе§о сИаЫа (У каждого болота 
свой чёрт) и под. Ср. бел. (туровск.) Було болото, то 
вирки бул1, которое допускает двойную «расшиф
ровку»: «Было бы болото, будут и глубокие омуты, 
водовороты» и «Было бы болото, будут и свои ма
ленькие (водяные) черти».

К аналогичным мифологическим представлени
ям относятся и такие пословицы, как старинная рус
ская Вольно чёрту в своём болоте, а боярину над 
своим холопьем-, Вольно [и] чорту в своём болоте 
орать (ср. бел. диал. аре, як чорт болотам — об 
истошно вопящем человеке), Всякий чёрт в своём 
болоте ворочай', Вольному воля, спасённому рай, 
бешеному поле, чёрту болото; бел. Няма балота 
бяс чорта и т. п. Отсюда и такие обороты, как рус. 
народн. один, как чорт в болоте-, бел. пръвык, як 
чорт да балота. Ср. рус. народн. — Чего чёрт
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в болоте сидит? — Смолоду привык или бран
ные выражения типа рус. чёрт болотный ‘о не
людимом, злом и неприятном человеке’; Ну тебя 
в болото! и описательные названия чёрта типа 
укр. той, що в болотг сьдитъ; той, що болотом 
трясе. Связь болота или болотистого леса с чёртом 
отражена и в таких наименованиях последнего, как 
пск. болото, лес ‘чёрт’, укр. нетеча ‘стоячее болото’ 
и ‘чёрт’, кашуб. ЫоЬтк ‘злой дух, появляющийся 
в виде мужчины с фонарём в руках, идущий перед 
человеком на несколько шагов впереди и освещаю
щий ему дорогу в темноте’ и т. п.

Верование в то, что чёрт сидит именно в болоте, 
связывалось в народе и с тем, что над болотами по 
ночам появляются блуждающие огоньки, которые 
считались явлением злого духа. По одной из бело
русских «творимых легенд», записанных на Витеб- 
щине, болота появились на земле именно «благо
даря» чёрту, который по повелению Бога спустился 
на дно мирового океана, чтобы достать земли для 
сотворения суши, но при этом припрятал некото
рое её количество за обеими щеками. Разжижен
ная земля с малорослыми, уродливыми деревьями 
и грубой травой, т. е. болото, появились из земли, 
которую чёрт выплёвывал изо рта, не выдерживая 
растущих растений. Ср. и народные былички у бе
лорусов и поляков с диалогом:
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— Отчего ты, чёрт, в болоте сидишь?
— А потому, что привык.

Пословица — реликт этих древних языческих 
представлений.

БОЛЬНОЙ
БОЛЬНОЙ И САМ НЕ СВОЙ. О человеке рас

строенном, находящемся в состоянии горя, печали.
Некоторыми историками русского языка послови

ца и поговорка сам не свой связывается с представ
лением о том, что у человека в состоянии горя, пе
чали расстроен механизм восприятия, в частности 
самоощущения (ср. нога как будто не своя — при 
потере чувствительности). Корни её, однако, уходят 
в языческую мифологию. Первоначально пословица 
характеризовала либо больного, либо пьяного че
ловека — ср. Пьяная баба сама не своя. Состояния 
болезни или опьянения обычно связывались в на
родном сознании с нечистой силой. Не свой — это, 
собственно, один из эвфемизмов черта, типа не наш, 
не наша сила, другие, не свой дух, тот и т. п. Обо
рот сам не свой и пословица, следовательно, озна
чали, что человек уже наполовину принадлежит 
нечистому духу и в зависимости от дальнейших от
ношений с ним останется здоровым либо умрёт. Та
кое объяснение подтверждается и польской посло
вицей «Он уже сам не свой, половина — дьяволова».
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БОРОТЬСЯ
ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ (БОРОЛСЯ), НА ТО И НА

ПОРОЛИСЬ (НАПОРОЛСЯ). Прост. Ш ут л.- 
ирон. Неодобр. 1. Дело обернулось неожиданной, 
неприятной стороной. Используется, когда, 
по мнению говорящего, полученный результат, 
сложившаяся ситуация является следствием 
предпринятых ранее действий. 2. Сами виноваты, 
винить некого.

Пословица из обихода советских политзаклю
чённых. Использовалась как прибаутка-реплика, 
бросаемая старыми лагерными урками новичкам 
ежовского набора, которые в большинстве считали 
себя верными сталинцами.

БРАК
БРАКИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ (УСТРАИВАЮТСЯ, 

СОВЕРШАЮТСЯ) НА НЕБЕСАХ. Книжн. часто 
шутл.

Впервые пословица употреблена, видимо, Джо
ном Лили в романе «Эвфуес и его Англия» («ЕирЬи- 
ез апс1 Ыз Еп§1апс1», 1580).

БРЮХО
СЫТОЕ БРЮХО К УЧЕНЬЮ (К УЧЕНИЮ) 

ГЛУХО. Человек, который ни в чём не нуждается, 
не способен к постижению чего-л. нового; беспо
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лезно пытаться ему что-л. объяснить. Говорится 
о человеке, который вследствие своего полного 
благополучия не стремится ни к чему новому, 
не склонен углубляться в какие-либо проблемы, 
менять свой образ жизни.

Пословица часто цитируется также по-латыни: 
8а1иг (Р1епиз) иепЬег поп з1ийе1 ИЪепЬег. Происхож
дение пословицы точно неизвестно. Аналогичные 
афоризмы встречаются издавна, напр., в греч. «Тол
стое брюхо не производит тонкого ума» (Блаженный 
Иероним). Ср. лат. Сорга съЪогит зиЪйШаз атть 
ътресНЬиг (Избыток пищи не мешает тонкостям 
ума — Сенека, Письма, 15) и современные европей
ские параллели: нем. Ет ьо11ег ВаисН — ем  / аи1ег 
СаисН; англ. А (а1 Ъе11у, а 1еап Ьгат; фр. Уеп1ге §гоз 
е11гор §газ — зиЬШе езргИ п‘еп§епс1ге раз. Такие па
раллели подтверждают европейское, книжное про
исхождение пословицы. В народной речи имеются 
и исконно русские пословичные выражения той же 
мысли, напр.: По сытому брюху хоть обухом бей.

БУМАГА
БУМАГА ВСЁ ТЕРПИТ (СТЕРПИТ). Шутл., 

ирон. Написать можно что угодно и сколько угодно. 
Используется как объяснение того, как стало 
возможным написать или опубликовать нечто 
неумное, недопустимое, неправдоподобное и т. д.
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Пословица приписывается римскому писателю и 
оратору М. Т. Цицерону (106-43 гг. до н. э.), в пись
мах к друзьям которого встречаются слова: Ер1зШа 
поп егиЬезси — букв. «Бумага не краснеет».

ГЛАДКО БЫЛО НА БУМАГЕ [ДА (НО) ЗА
БЫЛИ ПРО ОВРАГИ]. Ирон. Говорят, когда 
что-л., казавшееся простым, ясным и логичным 
при планировании, проектировании, — при осу
ществлении вызвало непредвиденные проблемы, 
осложнения.

Пословица взята из песни, слова которой напи
сал Л. Н. Толстой. В Крымскую войну (1853—1856) 
России пришлось сражаться против четырёх дер
жав: Англии, Франции, Турции и Сардинии. На 
втором месяце обороны Севастополя штаб русской 
армии разработал план взятия Федюкинских гор. 
Сражение это закончилось поражением русских 
войск при речке Чёрной. Несмотря на героизм рус
ских солдат, война была проиграна в первую оче
редь из-за бездарности командования, отсталости 
военной техники и беспорядка в управлении.

Через два года в одном из сборников «Полярная 
звезда», издававшихся А. И. Герценом за границей 
и нелегально распространявшихся в России, по
явилась едкая сатирическая «Песня про сражение 
на реке Чёрной». В ней высмеивались бездарные 
планы бездарных генералов. Песня не была подпи
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сана и считалась безымянной, народной. Недавно, 
однако, было установлено, что её автор — участ
ник обороны Севастополя, артиллерийский офицер 
Л. Н. Толстой. Начиналась песня строками:

Гладко было на бумаге,
Да забыли про овраги,
А по ним ходить,
А по ним ходить.

Первая строчка имеет несколько вариантов. 
Наиболее распространённый — «Гладко было на 
бумаге». Он и стал фразеологизмом.

БЫЛЬ
БЫЛЬ МОЛОДЦУ НЕ УКОР (НЕ УКОРА). 

Устар. Прошлое не стоит ставить в вину ко' 
му-л., попрекать им. Говорится при прощении, 
примирении с кем-л. с намерением не вспоминать 
больше о былых проступках, ссорах, обидах и т. п.

Быль в пословице значит ‘то, что действительно 
было, произошло; прошлое’. В какой-то степени 
пословица перекликается с поговоркой Что было, 
то прошло, и быльём поросло — ‘что-л. давно за
быто, стерлось в памяти (о том, что безвозвратно 
прошло)’, где народное слово быль имеет иное зна
чение, является омонимом к компоненту посло
вицы.
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БЫЛЬЁ
ЧТО БЫЛО, ТО ПРОШЛО, [И БЫЛЬЕМ (ТРА

ВОЙ) ПОРОСЛО]. Не стоит вновь возвращаться 
к событиям прошлого. Говорится при прощении, 
примирении с обещанием не вспоминать больше 
об ошибках, обидах, проступках и т. п. в прошлом.

Поговорка возникла путем усечения более раз
вёрнутых поговорок: Мало ли что было, да быльём 
поросло; Было да прошло, да быльём поросло. В них 
обыгрываются созвучные между собой слова: глаг. 
быть и собир. сущ. былье трава, былинка’. Слово 
былье образовано от глаг. быть (быти), но не в со
временном его значении, а в более древнем — ‘ра
сти, произрастать’. У поговорки Было, да быльём 
поросло есть вариант и без слова былье: Было, да 
травой поросло. Это подтверждает синонимич
ность слов быльё и трава (ср. былинка ‘травйн- 
ка’). Ст.-сл. быль и др.-рус. былие также значили 
‘трава’. Сочетание быльём поросло ‘заросло травой’ 
первоначально употреблялось для характеристики 
брошенной земли, давно не езженной дороги и т. п.

Поговорка известна лишь русскому и белорус
скому языкам. Оно образовалось путем усечения 
поговорки было да быльём поросло, которая, в свою 
очередь, — осколок пословицы Было да прошло, 
и быльём поросло. Ср. бел. быллём парасло (зара- 
сло) и пословицу Кальсьщ было, да быллём заросло.
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Оборот построен не только на рифме и ритмике гла
гола быть и существительного быльё, но и двупла- 
новости последнего. Быльё ‘трава’ — собирательное 
существительное (ср. тряпьё, старьё, корье) от быль 
‘сорная трава, бурьян’. Это слово известно многим 
славянским языкам, оно сохраняет древнейшее зна
чение глагола быть ‘расти’ и буквально значит ‘рас
тение’. Вместе с тем в русском выражении оно омо- 
нимически связано с существительным быль, былое 
‘то, что было’, которое и связывает его с пословицей 
Быль молодцу не укор. Глагол поросло в поговорке 
подчёркивает именно растительный образ. Ещё 
больше он актуализируется в диалектных её вари
антах: горьк. Было и прошло и полынью поросло (ср. 
диал. чернобыль ‘полынь’), Было ремесло да хмелем 
заросло (XVII в.). Фразеологизм быльём поросло 
и поговорка было, да быльём поросло известны рус
скому литературному языку с XVII—XVIII вв. Ср. 
также варианты нижегор. Было, да былью поросло', 
Что было, то былью поросло.





ВЕК

ВАСЬКА
А вЛСЬКА СЛУШАЕТ, ДА ЕСТ. Шутл.-ирон. 

Человек, которому читают нравоучения, не 
обращает на них внимания, продолжая своё.

Пословица — цитата, ставшая крылатой фразой, 
из басни И. А. Крылова «Кот и повар» (1813 г.). По
вар в басне укоряет кота Ваську за то, что тот ворует 
с кухни пищу. Васька же слушает укоры повара, 
спокойно продолжая есть украденного цыплёнка. 
Басня и соответствующая фраза были переведены 
и на некоторые славянские языки. Ср. укр. А кгт 
ковбаску наминас, неначе й не до нього рьч (Глгбхв); 
А  Мурий Хстъ соб1 та Четь.

ВДОХНОВЕНЬЕ
НЕ ПРОДАЁТСЯ ВД(ЭХНОВЁНЬЕ [, НО МОЖ

НО РУКОПИСЬ ПРОДАТЬ]. Книжн. О противо
речии между бескорыстием творчества и коммер
ческими интересами.

Пословица — цитата из стихотворения А. С. Пуш
кина «Разговор книготорговца с поэтом» (1825).

ВЕК
ВЕК ЖИВЙ, ВЕК УЧЙСЬ, [А ДУРАКОМ ПО

МРЁШЬ (ОСТАНЕШЬСЯ)]. Ни возраст , ни 
жизненный опыт не гарантируют от неудач, 
потрясений, открытий и т. п. Используется
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как выражение удивления, озадаченности при 
непривычном, неожиданном повороте событий 
или как выражение сожаления об упущении, 
неверном шаге или поступке.

Вторая часть пословицы является сравнительно 
более новой и появилась, вероятно, как средство ос
лабления назидательности, содержащейся в первой 
части, и выражения иронии по отношению к самому 
себе или к кому-л., казалось бы, опытному и умно
му, но допустившему оплошность.

ВЕСЕЛИЕ
ВЕСЕЛИЕ РУСЙ ЕСТЬ ПЙТИ. Устар. книжн. 

часто шутл.-ирон. Хмельные напитки у русских 
нередко заменяют веселье.

Пословица — слова князя Владимира по На
чальной русской летописи Нестора: «Руси веселге 
есть пити, не можемъ безъ того и быти». Они ска
заны при выборе Владимиром Святославовичем 
(ум. в 1015 г.) религии для Киевской Руси в X в., 
перед её крещением в 988 г. Этой репликой князь 
отказывается от магометанской религии, запре
щающей алкоголь. Возможно, этот афоризм — ал
люзия на некоторые места Библии, где говорится 
о том, что вино помогает огорченному и бедному 
забыть страдания (Притч. 31, 6-7) и веселит сердце 
(1. Сир., 31, 32). См. также шутливый европейский
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афоризм из студенческой песни Вино на радость 
нам дано.

ВИНО
ВИНО НА РАДОСТЬ НАМ ДАНО. Шутл. О весе

лящем, освежающем и раскрепощающем действии 
вина.

Пословица — концовка припева шутл. студенче
ской застольной песни: Так наливай, брат, наливай, 
наливай! / Все до капли выпивай, выпивай! / Вино, 
вино, вино, вино, / Оно на радость нам дано. Эта 
песня, вероятно, восходит к самой популярной пес
не Н. М. Карамзина «Весёлый час»:

Но и радость Бог нам дал,
Он вино нам дал на радость,
Говорит святой мудрец:
Старость в нём находит младость,
Бедный —  горестям конец

(«Московский журнал», 1791).

Карамзин, в свою очередь, использовал в песне 
древнее изречение, часто встречающееся в Ветхом 
Завете: «Пиры устраиваются для удовольствия, 
и вино веселит жизнь» (Еккл., 10, 19); «Ты произ
растаешь... и вино, которое веселит сердце челове
ка» (Пс., 103, 14-15); «Отрада сердцу и утешение
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душе — вино, умеренно употребляемое вовремя» 
(Сир1, 31, 33) и др.

НЕ ВЛИВАЕТ МОЛОДОЕ ВИНО В МЕХИ 
СТАРЫЕ. Устар. Невозможно создать что-либо 
новое, не порвав со старым.

Пословица, как и выражение вливать молодое 
вино в старые мехи ‘создавать что-л. новое, не 
порвав со старым’, считается библеизмом. Она 
восходит к Евангелию: «Не вливают вина моло
дого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и 
вино вытекает, и мехи пропадают» (Матфей, 9, 17; 
Марк, 2, 22; Лука, 5, 37). Слово мехи здесь имеет 
старое значение ‘кожаные мешки для хранения 
вина’.

ВКУС
НА ВКУС И [НА] ЦВЕТ ТОВАРИЩА (ТОВА

РИЩЕЙ) НЕТ. Вкусы и предпочтения трудно 
объяснить, они у каждого свои. Используется при 
объяснении расхождений в чём-л., обнаружении 
нестандартных взглядов и привязанностей.

Пословица — исконно русский вариант европей
ского афоризма О вкусах не спорят. Ср. также шут
ливую народную пословицу Кто любит попа, кто 
попадью, а кто попову дочку.

О ВКУСАХ НЕ СПОРЯТ. Книжн. Говорят, 
желая прекратить спор о том, что лучше и кто
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что больше любит, объясняя бессмысленность 
пререканий на эту тему.

Пословица книжного происхождения, в Евро
пе получила широкое хождение из средневековых 
схоластических источников: лат. 1)е §изИЬиз поп 
(ИзриЬапйит. В русском языке — заимствована из 
фр. Оп пе сИзри1е раз с1е §ой1з, где слово §ой1 значит 
‘разборчивость, понимание чего-л.’ Это значение 
под влиянием французского языка закрепилось 
и за исконно русским словом вкус, первоначально 
обозначавшим конкретные вкусовые ощущения. 
См. также На вкус и цвет товарищей нет.

водА
ЧЙСТАЯ ВОДА — ДЛЯ ХВОРИ БЕДА. Чисто

та обеспечивает здоровье.
Вода издавна занимала важное место в лечебной 

магии, что объясняется той ролью, которую она 
играла в жизни людей, её реальными очищающими 
качествами. А раз вода смывала грязь, то по закону 
имитативной магии она с таким же успехом могла 
очистить души людей, излечить от болезней, поэто
му в ней искали панацею буквально от всех неду
гов. Это представление отражено и в сравнении как 
водой смыло (унесло), имеющем славянские парал
лели, напр.: укр. яге (мов, немое, наче, неначе) вода 
умила (змила) (водою змило); бел. як вада змыла
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(внесла); с.-х. као (1а ]е ьойа од,т]1а; чеш. ]ако з ио- 
йои ргус и1еЫо. Первоначально, видимо, имелась 
в виду очищающая, целебная функция воды.

ВОДУ [В СТУПЕ] ТОЛОЧЬ — ВОДА [И] БУ
ДЕТ. Бесполезные, бессмысленные занятия не 
дают и результатов. Используется чаще как 
предложение перейти от пустых разговоров 
к более конкретным делам.

Некоторые лингвисты считают, что эта посло
вица стала источником хорошо известного фразе
ологизма толочь воду в ступе — ‘заниматься не
нужным, бесполезным делом’. Языковые факты, 
однако, показывают, что именно фразеологизм стал 
основой пословицы, а не наоборот. Во-первых, вы
ражение известно (также — в форме толочь воду) 
уже с XVIII в., ранее пословицы. Во-вторых, посло
вица известна лишь восточнославянским языкам 
(ср. укр. Товчи воду — вода й буде), за пределами 
которых аналогичная мысль выражается другими 
образами (ср. пол. \Уос1% юаггус, уоов,а Ъ̂ йгье — букв. 
Воду варить — вода и будет). В-третьих, именно 
фразеологизм же о толчении воды в ступе изве
стен уже в древности, встречается, в частности, 
у Лукиана и других античных писателей: ср. лат. 
адиат 1п тоНапо Ьипйеге — толочь воду в ступе 
и аналогичный оборот в древнегреческом. Заим
ствованный из античных языков оборот имел осо
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бо активное распространение в среде духовенства 
и потому связывается и с одним из видов нака
зания провинившихся обитателей монастырей. 
В-четвертых, именно выражение (а не пословица) 
входит в ряд фразеологизмов, характеризующих 
у разных народов бессмысленную и бесполезную 
деятельность: рус. носить воду решетом, возить 
дрова в лес, ездить в Тулу со своим самоваром', фр. 
роНег д,е Геаи а 1а гШёге (а 1а тег); нем. №аззег т 
йеп Ккет (Е1Ье, Оопаи, тз Меег, т (1еп Вгиппеп) 
1га§еп; англ. 1о саггу соа1з 1о №ьосаз11е и т. п. Все 
они — фразеологизмы-шутки, основанные на вну
треннем противоречии, оксюмороне.

Наконец, нельзя не учитывать известные факты 
ритуального толчения воды в ступе и в славян
ской народной обрядности, где пест и ступа имеют 
ярко выраженную эротическую символику — во
площение мужского и женского начала. Показа
телен в этом отношении белорусский материал. 
Так, в легенде, записанной на Брестчине, расска
зывается о родившей вне брака девушке, которую 
барыня велела венчать в церкви с толкачом. В Го
мельской области известно шуточное объяснение, 
откуда появляются дети: 3  неба упау, да у  ступу 
папау, а з ступы вылез — I вот ят вырас. В Мин
ской губернии толкли воду в ступе в тот момент 
свадебного обряда, когда поезд молодого приезжал
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за невестой; это ритуальное действие осмыслялось 
как пожелание молодым детородия. На Полесье 
это же действие имело «манифестирующий» ха
рактер: «нечестную» невесту на свадьбе обводили 
вокруг ступы и заставляли толочь воду в ступе. 
Как и в других случаях, ритуальное действие — 
толчение воды в ступе — с течением времени могло 
утратить свой магический смысл и стало воспри
ниматься как воплощение пустой, бессмысленной 
деятельности.

Русская пословица, следовательно, — самобыт
ная «расшифровка» древнего фразеологизма с при
бавлением сочетания вода и будет, усиливающего 
представление о бессмысленности толчения воды 
в ступе.

НА СЕРДЙТЫХ ВОДУ ВОЗЯТ. Ш утл. Не 
стоит сердиться, гневаться; пусть себе сердится; 
это состояние или свойство человека может 
быть использовано против него. Используется как 
выражение недовольства, когда кто-л. сердится 
без особых на то Причин, необоснованно, или как 
насмешливое обращение к тому, кто раздражен, 
с целью снять напряженность ситуации.

Пословица шутливая. На её основе, по мнению 
некоторых фразеологов, образовано выражение 
возить воду на ком. Распространение оборота в дру
гих языках (по сравнению с пословицей) показы-
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вает, однако, что именно краткое словосочетание 
стало исходным и было развернуто в пословицу.

ВОЗ
ЧТО С ВОЗУ (С ВОЗА) УПАЛО, ТО ПРОПАЛО.

Бессмысленно требовать возврата утраченного, 
ушедшего. Говорящий обычно хочет показать, 
что смирился с утратой, считает бесполезным 
сожалеть о ней, или советует другому поступить 
подобным образом — не жалеть, не вспоминать.

Пословица известна восточнославянским и поль
скому языку: укр. Що с воза упало, то пропало; 
польск. Со г  юоги ирасНо, 1о рггерасИо. О нацио
нальной специфичности говорит и рифма, которая 
усиливает экспрессивность пословицы. В ней от
ражены зачатки древнего права, регулирующего 
имущественные отношения наших предков: право 
собственности прекращается с потерей той или иной 
вещи. Это право перекликается со средневековым 
западноевропейским законом: в случае поломки те
леги или падения животного вещи, высыпавшиеся 
на землю, становились собственностью территори
ального сеньора. Такое толкование подтверждают 
разнообразные варианты пословицы, — напр., укр. 
Давно пропало, що з воза впало; Упало — пиши 
пропало; Як упало, то пропало и др. Она известна 
во многих славянских языках, напр.: бел. Што
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з воза уутое прапала; Што з воза спала, тшы 
прапала; болг. От колата паднало — пиши то 
бегало; пол. Со г  моги ирасИо (зрасНо), 1о рггерас11о; 
чеш. Со г ооги зрасНо, ]ак Ъу ргорас11о. Близка по 
значению и другая рифмованная русская послови
ца — Что было, то сплыло.

ВОЙНА
НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ. Идёт настоя

щая борьба, поэтому люди и их поведение под
чиняются неписаным законам военного времени. 
Используется, чтобы подчеркнуть, что во время 
войны, борьбы, противостояния нет места жа
лости, сочувствию, милосердию и т. п.; прихо
дится ненавидеть, убивать, устранять против
ников.

Пословица — калька с фр. А 1а §иегге сотте а 1а 
§иегге. Цитируется также по-французски. Источник 
французской пословицы не установлен.

У ВОЙНЫ — НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО. Нов. публ. 
Война — не женское дело; война немилосердна, 
безжалостна.

Пословица — заголовок документальной книги 
белорусской писательницы и публицистки Светла
ны Александровны Алексиевич (1985 г.), описываю
щей воспоминания и судьбы пятисот женщин, кото
рые принимали участие в Великой Отечественной
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войне — со всеми её жестокостями и трагизмом. Эти 
судьбы — лишь «капельное» отражение военных тя
гот, выпавших на долю восьмисот тысяч советских 
женщин, освоивших все профессии войны и про
шедших сквозь её горнило. Книга С. А. Алексиевич 
переведена на многие языки и экранизирована, что 
способствовало популярности пословицы.

ВОЛК
ЛЁГОК ВОЛК НА ПОМЙНЕ. О том, кто появ

ляется в тот момент, когда о нём говорят или 
думают.

Сейчас пословица известна менее, чем широко 
распространенная поговорка лёгок на помине — 
‘о том, кто появляется в тот момент, когда о нём 
говорят или думают’. И «усечение» слова волк из 
состава пословицы, и её древний мифологический 
смысл связаны с древними суевериями, запрещав
шими произносить имя зверя вслух, поскольку при 
этом волк тотчас же появится. Поэтому в поговор
ке этого слова нет, оно только подразумевается. 
Поскольку в языческих верованиях волк был одним 
из перевоплощений чёрта, то в пословицах отрази
лась и такая мифологическая замена: Упомяни 
чёрта, а он уже тут. Отсюда и запреты на любые 
«поминания» нечистой сдилы, в том числе и бран
ные.
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ПОЖАЛЕЛ ВОЛК КОБЫЛУ: ОСТАВИЛ 
ХВОСТ ДА ГРИВУ. Ирон. Сочувствуя, жалея на 
словах, кто-л. на деле причиняет вред, приводит 
к несчастью, беде. Употребляется как выражение 
недоверия к словам сочувствующего, от которого 
на деле ожидают неприятностей.

Пословица известна восточнославянским и поль
скому языку: укр. Пожальв вовк кобылу — зоставив 
хвъст I гриву, пол. 1Ла1оиоа1 зщ уоИк коЬу1у. «Объ
ектом» жалости волка могут быть и другие жи
вотные— ср. укр. Пожалъв вовк ягня та й зХв на 
стдання; Пожальв, як вовк порося — въдъв тжки 
та й уся. Усечением пословицы образована ирони
ческая поговорка пожалел волк кобылу ‘о человеке, 
неспособном пожалеть кого-л., сжалиться над кем-л.’

ВОЛКА НОГИ КОРМЯТ. Ш утл. или ирон. 
Чтобы заработать на жизнь, надо двигаться, 
активно действовать, а не сидеть на месте.

Пословица восточнославянская — ср. укр. Вов
ка ноги годують. Даже в родственном польском 
языке она передаётся другим образом, правда, 
весьма близким: Ьегцс и>Ик те 1у]е. В основе по
словицы — образ волка, добывающего себе пищу 
рысканьем по большим пространствам. Близки по 
смыслу пословицы с иным образным содержанием, 
напр.: Дома сидеть — ничего не высидеть; Есть 
калачи — не лежать на печи.
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СКОЛЬКО (КАК) ВОЛКА НИ КОРМИ, ОН [ВСЁ] 
В ЛЕС СМОТРИТ (ГЛЯДЙТ). Неодобр. Как ни 
старайся расположить к себе кого-л., его истинная 
сущность, старые привязанности и привычки всё 
равно выявятся. Употребляется с осуждением, как 
объяснение чьей-л. неблагодарности, вероломных, 
с точки зрения говорящего, поступков.

Пословица в варианте Как волка ни корми, а он 
всё к лесу глядит зафиксирована уже в начале 
XVIII в. (напр., в письме Петра Первого князю 
Репнину, 1725; Вейсманновом «Лексиконе» 1731 г. 
и др.). Она известна многим славянским языкам, 
напр.: укр. СкЬльки вовка не годуй, а вш  у лъс 
дивиться; пол. ЫаЬига сЬсщте ьиИка йо 1ази; болг. 
Колкото и да хранит вълка, окото му в гората. 
В основе образности — известный многим народам 
факт о лесном обитании волка, его угрюмом нраве 
и практической невозможности его приручения. 
В русской народной речи немало пословиц с близ
ким содержанием: Как чёрта ни крести, он всё 
кричит пусти (а он в воду глядит); Горбатого 
могила исправит. От пословицы образована и по
пулярная поговорка смотреть в лес —= ‘Стремиться 
вернуться к прежнему месту жительства, работе 
и т. п.’.

НЕ ВЫЗЫВАЙ ВОЛКА ИЗ КОЛКА. Поел. диал. 
Не следует накликать на себя беду.
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Слово колок (колок) в народной речи обозначает 
«рощу, лесок в поле, степи» или «островок крупного 
леса среди мелколесья, болота» и т. п.

С ВОЛКАМИ ЖИТЬ — ПО-ВОЛЧЬИ в ы т ь . 
В своих действиях, образе жизни часто прихо
дится руководст воват ься жёсткими внеш 
ними условиями, а не собственными принципа
ми. Говорят в оправдание какого-л., часто 
неблаговидного поступка, совершённого вы 
нуж денно, под давлением обст оят ельст в, 
в соот вет ст вие с законами окруж ающ его  
общества; используют и как предупреждение 
о необходимости подчинить своё поведение дей
ствующим в обществе, коллективе правилам.

Пословица известна многим народам, как сла
вянским, так и неславянским: укр. 3  вовками 
жити — по-вовчому вити; нем. МЫ в,еп \\̂ о1/еп 
ти/3 тап Неи1еп; болг. С вълци вълк бъди. Вол
чий вой издавна ассоциируется с чем-л. злове
щим, тягостным, предвещающим беду, ибо волки 
воют от голода. Близка по смыслу и русская на
родная пословица с образом «родственника» вол
ка — собаки: Попал в стаю, лай не лай, а хвостом 
виляй.

И ВОЛКИ СЫТЫ, И ОВЦЫ ЦЕЛЫ. Противо
положные стороны удовлетворены, довольны 
найденным решением. Говорится о стремлении
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угодить противоположным мнениям, взглядам; 
о ситуации, удобной для тех и других.

Некоторыми иоиуляризотарами пословица, по
явление которой ими относится лишь к XIX в., объ
ясняется на чисто русской почве — тем фактом, 
что прежде пастухи якобы намеренно занижали 
приплод в стадах помещичьих овец. После пригона 
овец с пастбищ это помогало им отчитаться перед 
помещиком; хотя волки за лето поедали часть овец, 
но количество их оставалось прежним, и помещику 
не к чему было придраться.

Такое объяснение, однако, неверно уже потому, 
что поговорка известна русскому литературному 
языку гораздо раньше, с XVII в. (др.-рус. Волки бы 
сыти, а овцы бы целы) и имеет древние параллели 
в других славянских языках. Так, в древнечешском 
и древнепольском она зафиксирована уже в ХУ- 
ХУ! вв. в форме И  волк сыт, и овца цела; Пусть 
волки будут сыты, а козы целы. Показателем ис
конности является активная варьируемость этой 
пословицы в разных славянских языках. Ср. болг. 
И  волк сыт, и ягненок цел; И  ягненок здоров, и волк 
сыт; пол. И  волк сыт, и баран цел; И  волк сыт, 
и коза цела-, чеш. Козы целы, волки сыты (XV в.); 
Волк нажрался, а коза осталась целой. Аналогич
ные пословицы известны другим языкам, народы 
которых тесно соприкасались со славянами — на
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пример, греческому, румынскому, турецкому. Образ 
пословицы прозрачен, ибо отталкивается от хорошо 
известного в фольклоре метафорического противо
поставления хищного волка и кроткой овцы, что 
способствовало её популярности.

Это древнее метафорическое противопоставле
ние волка и овцы (или ягнёнка) известно из ба
сен, притч и сказок многих народов. Контрагентом 
волка могут выступать и другие домашние жи
вотные— ср.: укр. Аби вовк ситий I баран щлий; 
Аби вовк ситий I коза ц1ла; болг. И  агнето здраво, 
и вълкът сит; рус. Коза цела, и капуста цела,', нем. 
Иег И'о// юъгй заИ ипй йаз Ьатт ЫеьЫ §апг; Иге 
21е§е 1з1 заИ ипй йег КоЫ ипЬегйкН (Мелерович, 
Мокиенко, 1997, 123-124). Аналогична по смыслу, 
но весьма различна по образу народная пословица 
И  нашим, и вашим под одну дуду спляшем.

ВОЛКОВ (ВОЛКА) БОЯТЬСЯ — В ЛЕС НЕ 
ХОДИТЬ. Опасаясь предстоящих трудностей 
и препятствий, не стоит и браться за сложное 
или рискованное предприятие. Употребляется 
как ответ на чьи-л. опасения, сомнения в успехе 
задуманного; иногда — как побуждение к действию.

В пословице отразился страх перед волками, по
стоянно угрожавшими как людям, так и домашним 
животным. О древности этого представления свиде
тельствует то, что пословица известна большинству
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славянских языков, напр.: бел. Баючыся воуку у  лес 
не ъсщ; укр. Вовка боятись — в лгс не ходити; болг. 
Който го е страх от вълци, да не ходи в гората; 
пол. К1о зщ юйка Ьо1, теск с1о 1ази те ско&гъ; чеш. 
Кйо зе Ьо]1 ь1кй, а1’ пескосИ с1о 1еза, словацк. К1о за 
Ъо]1 у1кои, песк пе]с1е йо 1еза. Пословица противопо
ставляет этому древнему страху активное прагма
тическое действие.

ОТОЛЬЮТСЯ ВОЛКУ ОВЕЧКИНЫ (ОВЕЧЬИ) 
СЛЕЗКИ (СЛЁЗЫ). За причинённое кому-л. зло, 
обиды наступит расплата, обидчика постигнет 
возмездие. Употребляется часто как угроза или 
предупреждение.

Пословица известна в разных вариантах, где 
обидчиками и обиженными являются другие жи
вотные, напр.: Отольются медведю коровьи слёзы; 
Отольются (отзовутся) кошке мышкины слёзки. 
Смысл пословицы перекликается с древней биб
лейской мудростью, выраженной афоризмом Не 
рой другому яму, сам в нее попадёшь. На основе 
пословицы образован фразеологизм отольются 
кому чьи слёзы.

ВОЛЯ
ВОЛЬНОМУ ВОЛЯ, [А СПАСЁННОМУ РАЙ]. 

Каждый волен поступать как хочет, в соответ
ствии со своими желаниями и принципами. Как
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правило, говорится тому, кто поступает по-сво
ему, когда говорящий не разделяет с ним его наме
рений, не согласен с ним, но хочет подчеркнуть 
своё нейтральное отношение к совершаемому или 
задумываемому.

Пословица собственно русская, связана с древ
ним правом вольных крестьян (до введения крепост
ного права) пользоваться полной свободой действий 
и перехода с одного места на другое. Этим правом 
обладала наравне с крестьянами и княжеская дру
жина. Удельные князья, заключая договоры друг 
с другом, писали: «А боярам и боярским детям 
и слугам, и крестьянам вольная воля». Она имеет 
разные варианты: Вольному воля, спасённому рай, 
бешеному поле, чёрту болото; Вольному — воля, 
ходячему — путь, лежачему — кнут. Ср. близкие 
по смыслу пословицы: Охота пуще неволи; Своя 
рука владыка; Хозяин — барин.

ВОР
ВОР У ВОРА ДУБИНКУ УКРАЛ. Ирон. Один 

мошенник перехитрил, обошёл другого. Гово
рится, когда известно, что пострадавший от 
мошенничества сам нечист на руку и не заслу
живает сострадания.

Пословица отражает верное жизненное наблю
дение о том, что привыкший к преступлениям че
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ловек будет обманывать и грабить даже своих со
умышленников. Ср. близкие по смыслу пословицы 
о ворах: Вор с мошенника шляпу снял; Вор на вора 
напал, вор у вора дубинку украл; Вор с лукавым 
водился, да оба в яму свалились. В большинстве из 
них слово вор имеет не современное значение ‘тот, 
кто ворует, крадёт’, а древнее, более общее — ‘зло
дей, обманщик’. Ср. такое же развитие значения 
в славянских языках, напр. чеш. г1од,ё] обозначает, 
в отличие от русской злодей, не вора, а разбойника, 
преступника вообще.

НЕ ПОЙМАН — НЕ ВОР. Человек, подозревае
мый в дурном поступке, не может быть в нем 
обвинен, если его вина не доказана.

Пословица отражает правовые нормы средневе
ковья.

У ВОРА ЕГО РЕМЕСЛО НА ЛБУ НАПЙСАНО.
Вороватого, плутоватого человека легко распо
знать по внешнему виду.

Пословица бытует и в современной речи и ак
туализировалась в связи с общим повышением 
криминальности в нашей стране. Более известно, 
конечно, выражение, где слова вор нет — на лбу 
написано у кого что ‘о человеке, по внешнему виду 
которого видны его замыслы, намерения, состояние 
духа’. Оно, как и оборот на лице написано у кого 
что, Связано с обычаем ставить преступникам
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клеймо на лоб, лицо или щеку. В клеймо добавочно 
втирали порох, чтобы после заживания раны над
пись проступала яснее. При Алексее Михайловиче 
ворам — «бунтовщикам» ставили на правой щеке 
выжженный знак «буки», т. е. букву Б. Позднее 
клеймо было перенесено на лоб (с 1746 г., указом 
императрицы Елизаветы), «чтобы они [преступни
ки] от прочих добрых и неподозрительных людей 
отличны были».

Хотя многие историки русского языка считают 
и выражение на лбу написано, и соответствующую 
пословицу чисто русской, она имеет — как и мно
гие пословицы и поговорки о ворах — европейское 
происхождение. Во многих языках представлены 
их точные соответствия: нем. Ез з1еЫ ъкт аи{ йег 
8Игп §езскНеЪеп, лат. ЕгопИ пи11а /ъйез; ех / гопЬе 
регзргсеге и др. Выражение же активно употребля
лось в русском языке с XVIII в.: «[Д од инь] Невежда 
сей предстоитъ предъ вами: я васъ не знаю; имя 
же по ньигЬ ни у кого не написано на лбу» (Ека
терина II, комедия «Обманщик» — 1785). Парал
лелизм с немецким и латинским отмечается уже 
в Вейсманновом «Лексиконе» (1731, 611-612): «Ез 
й1еЫ шетапйеп ап с1ег 8Игп ^езсЬпеЬеп, теаа т  Шт 
з̂ ескЬ, п егтт  ех Ггоп1е е т т е !  педиШа, и у вора не 
хЬрь на лбу писанъ, по чему его узнаешь, лукавство 
сердца съ лица не познаешь». Немецкое выражение
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известно уже с XV в., имеются английская и другие 
параллели.

ЧТО СХОДИТ С РУК в о рАм , з а  т о  в о р и ш е к
БЬЮТ. За мелкие проступки обычно наказывают, 
а большие (обычно совершенные влиятельными 
людьми) преступления оставляют безнаказанными.

Пословица — мораль басни И. А. Крылова «Во
ронёнок» (1811). В басне Вороненок, соблазненный 
примером Орла, который, как он видел, схватил 
себе на обед ягнёнка, бросается на большую овцу. 
Не в силах выпутать своих когтей из длинной и гу
стой шерсти, Воронёнок становится добычей одного 
из пастухов. Пословица вошла в паремиологические 
сборники И. Снегирева и В. Даля. Возможно, навея
на паремиями из других языков, напр., нем. К1ете 
ОгеЬе Нап§1 тап §го/Зе 1а$1 тап 1аи/еп «Малых воров 
вешают, а большим дают убежать».

НА ВОРЕ [И] ТТТАПКА ГОРЙТ. Часто ирон. Пы
таясь что-л. скрыть, отвести от себя подозрения, 
кто-л. словами или поступками невольно выдаёт 
свою тайну.

Пословица известна и некоторым другим язы
кам, напр.: укр. На злодь (злодъсвъ) шапка горить 
и пол. ЛГа г1ойгъе]и сгарка §оге, соответствующие 
старому варианту рус. На злодее шапка горит, где 
злодей (как и в других славянских языках) — ‘вор’. 
Она восходит к старинному народному анекдоту
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о том, как знахарь нашёл на рынке вора. Однажды 
после напрасных попыток поймать вора люди обра
тились к знахарю за помощью. Тот вывел их на ры
нок, где собралась большая толпа, и громко выкрик
нул: «Смотрите! На воре-то шапка горит!» И вдруг 
все увидели, как какой-то человек схватился за 
шапку. Так вор был пойман и уличен. Следы этого 
анекдота сохраняются и в некоторых славянских 
вариантах пословицы, — напр. бел. На злодзею [I] 
шапка гарыць; укр. На злодъю шапка горишь, а вт  
себе хвать за голову. О «саморазоблачаемости» во
ров и совершивших что-л. предосудительное гово
рят и пословицы с иной образностью, напр.: Знает 
кошка, чьё мясо събла; Бог шельму метит.

ВОРОБЕЙ
СТАРОГО ВОРОБЬЯ НА [ПУСТОЙ] МЯКЙНЕ 

НЕ ПРОВЕДЁШЬ (НЕ ОБМАНЕШЬ). Опытного 
человека не обманешь, не перехитришь. Исполь
зуется как характеристика бывалого человека, 
который без труда отличит истинное от лож
ного; или же — в устах такого человека — как 
выражение сомнения, недоверия по поводу чьих-л. 
слов и поступков.

Пословица известна некоторым славянским язы
кам— напр., укр. Старого горобця на половг не 
обдурит; польск. 8Шге§о иогоЫа те ьоьегтъезг па
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р1еюу. В восточнославянских языках прилагатель
ное старый может заменяться словом стреляный, 
т. е. ‘такой, в которого много раз стреляли, обстре
лянный’. Пословица отражает реальные наблюде
ния над повадками воробьёв, издавна доставля
ющих много хлопот крестьянам. Старый воробей 
в поисках пищи никогда не прилетит к мякине, 
т. е. к уже избитым молотильными цепами хлеб
ным колосьям, а будет искать ещё не обмолоченные 
скирды. Ср. народную пословицу с иным образом: 
Старого дятла на гнезде не поймаешь.

Обычно считается, что на основе усечения по
словицы Старого (стреляного) воробья на мякине 
не проведёшь образовалось выражение стреляный 
(старый) воробей — ‘очень опытный, бывалый че
ловек, которого трудно обмануть или перехитрить’. 
Характерна, однако, вариантность самой посло
вицы: Не обманешь старого воробья на мякину, 
Старого воробья на мякине не обманешь', Хочет 
старого воробья на мякине обмануть, которые за
писаны уже в XVII в. Ср. также: Посадили соловья 
на мякину. Такие примеры свидетельствуют в поль
зу того, что не поговорка, а именно пословица обра
зовалась на базе сочетания стреляный или старый 
воробей. Это же подтверждается радом соответствий 
из славянских и неславянских языков, где образ 
стреляной и старой птицы является символом опыт
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ного и бывалого человека: укр. стршяний горобець, 
стриьяна птиця, стрйьяний птах; пол. з1агу юго- 
Ъе1; чеш. раХепу р1асек («паленая птичка»); итал. 
раззего иессМо (буквально «старый воробей»); англ. 
оШ ЫгЛ («старая птица»). Правда, в некоторых из 
этих языков параллельно с фразеологизмами из
вестны и пословицы, например: англ. ОШ ЫЫз аге 
по11о Ъе саи§Ы ьийк ска$ (буквально «Старых птиц 
на мякине не поймаешь»), что говорит о древней 
перекличке соответствующих пословиц и поговорок.

Первичность поговорки перед пословицей, тем 
не менее, подтверждается и более широким рядом 
поговорок с близким значением и образностью. Вы
ражения, созданные по модели «старый + наимено
вание животного», известны многим европейским 
языкам, ср. рус. старый волк, старая лиса, нем. 
а11ег Назе ‘старый заяц’, исп. регго ь1е]о ‘старая со
бака’ и др.

ВОРОН
ВОРОН ВОРОНУ ГЛАЗ (ГЛАЗА) НЕ ВЫКЛЮЕТ 

(НЕ ВЫКЛЮНЕТ). Часто ирон., неодобр. Люди 
одного и того же рода занятий, мыслей, поступков 
(чаще неблаговидных) не будут ссориться, стано
виться друг другу поперек дороги.

Пословица очень древняя, известна многим язы
кам с античных времён. Характерно, что ворон в та
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ких пословицах легко заменяется на ворону, укр. 
Ворон вороновг ока не виклюе; Ворона ворот око 
не виклюе; пол. Кгик кгикоюъ ока те юуко1е (те 
ьиуйгюЫе); болг. Гарван гарвану око не вади; Гарга 
на гарга око не вади; нем. Ете Кгйке хиасЫ Лег ап- 
йегп (Не Аи§еп тсЫ аиз. В основе пословицы — на
родное наблюдение за хищниками, которые редко 
увечат друг друга. Близки по смыслу, но далеки по 
образности русские пословицы, характеризовавшие 
первоначально воровскую круговую поруку: Вор на 
вора не челобитчик; Вор на воре не ищет; Вор вора 
покрывает.

ВОРОНА
ПУГАНАЯ ВОРОНА [И] КУСТА БОЙТСЯ. Часто 

ирон. Переживший какие-л. напасти, трудности 
пугается даже того, что не таит в себе опасно
сти. Используется как объяснение чьей-л. чрез
мерной осторожности, которая является резуль
татом предшествующего негативного опыта.

Пословица славянская. Известна в разных ва
риантах, уточняющих причины «испуга» вороны. 
Ср. укр.: Лякана ворона куща боъться; Стришна 
ворона куща боъться; Полохлива ворона куща 
бояться; бел. Пужаная варона [I] куста бащца; 
Напалоханая варона I вераб’я бащца; болг. Пла- 
шена врана и от шубрак се бои. Ср. и пословицы,
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где боязливым оказывается заяц: рус. Пуганый 
заяи^ и пенька боится; укр. Полоханий заецъ I 
пенька богться. Ср. также близкие по смыслу, но 
иные по образу русские пословицы Обжегшись на 
молоке, дуют и на воду; Кого медведь драл, тот 
и пня боится; Битому псу только плеть покажи.

На основе пословицы образован фразеологизм 
пуганая ворона, характеризующий боязливого, 
трусливого человека.

ВОРОТА
ОТ ЧУЖЙХ ВОРОТ НЕ СТЫДНО СДЕЛАТЬ 

ПОВОРОТ. Ничего зазорного в отказе от чего-л. 
чужого нет.

Пословица относительно редкая, но некоторые 
историки русского языка считают, что именно она 
стала основой поговорки от ворот поворот [кому] 
‘категорический отказ, отрицательный ответ на 
чью-л. просьбу, обращение’. Видимо, судя по го
раздо большей активности поговорки, процесс шёл 
в обратном направлении — именно от неё образо
вана пословица. Поговорка восходит к старинному 
русскому обычаю сватовства. Если предложение 
принимали, сватов приветливо встречали и сажали 
за стол, угощали. При заранее обдуманном отказе 
приехавших свататься не пускали в дом, и они вы
нуждены были «поворачивать от ворот».
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ВРАГ
ЛУЧШЕЕ — ВРАГ ХОРОШЕГО. Шутл. Имея 

хорошее, незачем искать лучшего. Используется 
как назидание на будущее тому, кто в поисках 
лучшего утрачивает уже ранее достигнутое, 
хорош ее; или как предупреж дение человеку, 
сравнивающему имеющееся с гипотетически  
возможным и более выгодным.

Пословица цитируется также по-французски: Ье 
тгеих ез1 Геппетг <1и Ыеп. Приписывается Вольте
ру (Философский словарь, статья «Драматическое 
искусство» — 1764). Встречается, однако, и у пи
сателей более раннего периода: ит. II те§Ио ё И 
петъсо йе1 Ьепе — «Лучшее — враг хорошего» (Дж. 
Боккаччо. Декамерон), англ. ЗЬг11)т§ 1о ЪеИег, о/1и)е 
таг и>На1’з и)е11 — «Стремясь к лучшему, мы часто 
теряем хорошее» (В. Шекспир. Король Лир. 1, 4). 
Ср. нем. Иаз Веззеге 131 о(1 йез ОиЬеп Реьпй.

ВРЕМЯ
ВРЕМЕНА МЕНЯЮТСЯ. Поел, книжн. Об изме

нении обстоятельств.
Пословица — калька с лат. Тетрога ти1ап1иг. 

Оборот является редукцией фразы Тетрога ти1ап- 
1иг, е1 поз тиЬатиг т ИИз «Времена меняются, и мы 
меняемся с ними» из «Эпиграмм» английского со- 
циалиста-утописта Р. Оуэна (1771—1858).
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ВРЕМЯ — ДЕНЬГИ. Необходимо действовать 
без промедления, упущенное время может дорого 
обойтись.

Пословица — дословный перевод английского 
афоризма Т1те 1з топеу. Он принадлежит амери
канскому политическому деятелю Б. Франклину 
(1706—1790), который в своей книге «Совет молодо
му купцу» (1748) писал: «Помни, что время — день
ги». Сходное по мысли выражение, однако, встре
чается уже у греческого философа и ученого IV в. 
до н. э. Теофраста: «Время — убыточная статья 
расхода». Афоризм стал пословицей и широко рас
пространился в европейских языках, в том числе 
славянских. Ср.: укр. Час — це гроши; пол. Сгаз Iо 
ргетсцЛге; болг. Времето е пари и др. Собственно 
русским вариантом этого англицизма является по
словица Время дороже золота.

ВРЕМЯ — ЛУЧШИЙ ЛЕКАРЬ. Огорчения со 
временем пройдут, неприятности забудутся. 
Формула утешения.

Пословицу связывают с автобиографическим 
произведением христианского теолога и церковного 
деятеля IV—V вв. н. э. — «Исповедью» Блаженного 
Августина. Похожая поел, встречается у античных 
писателей, напр., Менандра (ок. 343—ок. 291 гг. 
до н. э.): «Время — исцелитель всех неизбежных 
зол».
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ВСЕМУ СВОЁ ВРЕМЯ (СВОЙ ЧАС, ЧЕРЁД). 
Книжн. Всё совершается в назначенный срок, не 
раньше и не позже. Иногда употребляется как 
совет не торопиться, довериться ходу событий, 
судьбе.

Пословица восходит к библейским текстам (Эк
клезиаст, 3, 1-8), поэтому широко распростране
на как в славянских, так и неславянских языках: 
укр. Свш час на кожну справу, пол. \Узгуз1ко та 
зюуу сгаз; Л/а шзгузгко рггу]йг1е сгаз (рога); болг. 
Всичко си има времето; англ. ТНеге 1з а йте / ог 
а11 1Ып§з; нем. АИез ги зетег 2еИ. Ряд синоними
ческих пословиц в русском языке весьма велик: 
Всякой вещи время; Всякому овощу своё время; 
Всякое семя знает своё время; Всё в свой срок: при
дет времечко, вырастет из семечка; Всё в пору, да 
в срок, так и будет толк; Придёт время, будет 
и наша пора.

ВСЁ
ВСЁ МОЁ [СВОЁ] НОШУ С СОБОЙ [ПРИ СЕ

БЕ]. Книжн. или шутл. 1. Основное всегда со мной 
(духовное богатство, знание). 2. Всё моё скромное 
имущество со мной.

Пословица цитируется также по-латыни: Отта 
теа тесит роНо. Она приписывается Цицероном 
Бианту, одному из семи древнегреческих мудрецов
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(570 г. до н. э.), который при вторжении персов по
кинул родину без всякого имущества, предпочитая 
ему высшие, духовные ценности, которые всегда 
оставались с ним.

ВСЁ ПОНЯТЬ — ЗНАЧИТ ВСЁ ПРОСТЙТЬ см. 
ПОНЯТЬ — ЗНАЧИТ ПРОСТЙТЬ.





ГЛАЗ

ГЛАЗ
ГЛАЗ ВЕРНЕЕ УХА. Устар. Зрение надёжнее, 

чем слух.
Пословица — древняя аксиома, давно выска

занная греческими писателями. Из нее вытекало 
и правило: «Не верь ушам, верь очам». Впервые 
выражение встречается у Геродота, хотя имеются 
версии и в пользу авторства Гераклита и Софокла.

КТО СТАРОЕ ПОМЯНЕТ (ВСПОМЯНЕТ), ТО
МУ ГЛАЗ ВОН (ДОЛОЙ), [А КТО ЗАБУДЕТ, ТОМУ 
ОБА]. Не надо вспоминать старых обид, ссор, 
недоразумений. Говорится в знак примирения, 
прощения обид; причём вторая часть пословицы 
приводится в том случае, если одна из сторон не 
желает примирения, либо в шутку.

В противовес пословицам, призывавшим 
к мести (ср. Око за око, зуб за зуб), в народе бы
товали и такие афоризмы, которые звали к все
прощению: Задняго не помнить; Кто старое 
помянет, того чёрт на расправу потянет; 
Гневаться — человеческое, а злопамятствовать — 
дьявольское. Пословица Кто старое помянет, 
тому глаз вон запрещает не только мстить кому-л. 
за нанесённые обиды, но даже напоминать о них. 
Помянуть здесь значит вспомнить’. Пословица 
позднего происхождения, о чём свидетельствует 
слово глаз, сменившее др.-рус. око лишь в конце
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XVI—начале XVII в. — до этого оно имело значение 
‘стеклянный шарик’, ‘шарик’, ‘гладкий камешек’ 
(Фасмер 1, 409). Первая же её часть — о злопа
мятстве — видимо, более древняя. Ср. укр. Хто 
давне пом’янув, щоб лиха не минув; Хто давне 
пом’яне, той лиха не мине; Хто старе поминае, 
той щастя не мае. Характерно, что в украинском 
языке исконное око может (в фиксациях послови
цы 50-х годов нашего века) варьироваться с русиз
мом глаз: Хто старе пом’яне, тому палецъ в око; 
Хто старе спом’яне, тому глаз вон. Не случайно 
в русской речи широко варьируется именно пер
вая часть пословицы, где вместо старое встреча
ем давний, прошлый, вместо вон — долой, прочь, 
а вместо помнить —- вспоминать, напоминать, 
припоминать.

С ГЛАЗ ДОЛОЙ — ИЗ СЕРДЦА ВОН. О том, 
кто далеко, кого не видишь, того и не вспоминаешь, 
забываешь. Говорится, часто с сожалением или с 
упрёком, тем, кто, уезжая, опасается, что его 
забудут; а также — как совет не попадаться на 
глаза тому, кто может причинить неприятно
сти, наказать.

Пословицу считают неточной калькой с фр. Ьот 
Лев уеих, 1от Ли соеиг, которая восходит к стихам 
древнеримского поэта Проперция (ок. 50—15 гг. до 
и. э.): «Насколько из глаз, настолько же из серд
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ца удалится предмет любви». Однако, языковые 
факты показывают, что она интернациональна, 
фольклорна по своему происхождению и не имеет 
конкретного автора, поскольку широко известна как 
славянским, так и неславянским языкам: укр. Як з 
очей, так I з думки; пол. Со г  осги, 1о г  туйИ (г зег- 
са); болг. Далеч от очите —- далеч от сърцето; фр. 
Ьот Лез уеих, 1от Ли соег; англ. Ои1 о / 81§Ы, ои{ о/ 
ттс1; нем. Айз йеп Аи§еп аиз йеп 8тп.

БЕССТЫЖЕМУ [ХОТЬ] ПЛЮЙ (ПЛЮНЬ) 
В ГЛАЗА — ВСЁ БОЖЬЯ РОСА. Прост., неодобр. 
Человека, не испытывающего чувства стыда, 
не смутит даже явно выраженное презрение. 
Говорится о человеке, который не обращает  
внимания на высказываемые в его адрес порицание, 
оскорбления, насмешки и продолжает вести себя 
по-прежнему.

Пословица славянская, известная, например, 
в болг. Ти го плюеш, то вика: «божа росица». В ос
нове её — суеверный обычай так называемого 
оплевывания против нечистой силы. Ср.: Тьфу, 
тьфу, чтоб не сглазить! и обычай русских пле
вать с этой целью через левое плечо, где, по суевер
ным представлениям, обычно появляется дьявол. 
Божья роса в пословице — ‘дождь’, о чём свиде
тельствует и польская параллель: Р1и] ти ю осгу, 
а оп тои>1, ге йезгсг ра(1а. В русском языке записа
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ны варианты и синонимы этой пословицы, напр.: 
Бесстыжему наплюй в глаза, а он говорит: всё 
божья роса; Бессовестным глазам не первый базар: 
они отморгаются.

ОТ ХОЗЯЙСКОГО ГЛАЗА И КОНЬ ДОБРЕЕТ. 
Одобр. Заботливое, хозяйское отношение полезно 
как людям, так и животным.

Пословица взята из текста Аристотеля: «[Перс] 
на вопрос: “От чего конь больше всего жире
ет?” — ответил: “От хозяйского глаза”. Позднее это 
изречение приводилось Плутархом. От пословицы, 
видимо, образован фразеологизм хозяйский глаз 
у  кого ‘у коГо-л. заботливое, рачительное отношение 
к чему-л.’.

В ЧУЖОМ ГЛАЗУ СУЧОК ВЙДИМ, А В СВО
ЁМ [И] БРЕВНА НЕ ЗАМЕЧАЕМ. Неодобр. 
Чужие, даже мелкие недостатки, просчёты всегда 
заметнее, чем свои; другого легче критиковать. 
Говорится, как правило, с упрёком в ответ на 
сделанные кем-л. замечания. к

Пословица восходит к Евангелию (Матфей, 7, 
3-5; Лука, 6, 41) и известна в разных вариациях. 
Она популярна во многих языках: болг. Вижда 
сламката в окото на другите, а не вижда гредата 
в своето; пол. IV сийгут оки ЫгЫо ира1ги]ету, 
а ю зшоът I Ъе1Ы те юШгъту; нем. Мапп вгск шоЫ 
йеп 8р1Шег 1т / гетйеп Аи§е, аЬег тсЫ Аеп ВаШеп
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1т егдепеп. При переводе библеизма, как видим, 
вместо рус. сучок (ст.-сл. сучьць) возможны другие 
«соринки»: соломинка, стебелёк, щепка. Др.-рус. 
сучьць также имело более широкое значение — кро
ме ‘сучок’, оно означало также ‘стебелёк’, ‘тонкая 
веточка’. Ср. вариант В чужом глазу сучок велик, 
свидетельствующее о том, что книжный афоризм 
прочно закрепился не только в литературном язы
ке, но и в народной речи.

глАзик
ЗАКРЫТЬ ГЛАЗКИ ДА ЛЕЧЬ НА САЛАЗКИ. 

Устар. О неизбежности, неминуемости смерти.
Происхождение этой пословицы связывают 

с древнерусским оборотом на санЬхь сЬдя. Старин
ный похоронный обычай отразился и в русской 
поел. Закрыть глазки да лечь на салазки. Его воз
никновение объясняется тем, что на Руси с древней
ших времен для перевозки покойников употребля
лись сани. Хоронили на санях даже в летнюю пору: 
волоком, руками тащили широкий полоз с умершим 
на холм, обкладывали любимыми им при жизни ве
щами и сухим хворостом, опрыскивали горячей пе
тушиной кровью и сжигали. Сани тем самым стали 
символом смерти человека. В XVI в., когда старый 
похоронный обычай был уже забыт, летописцы всё 
ещё говорили о воинских санях как о вполне веро
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ятной возможности закончить свою жизнь в битве, 
в бою, т. е. преждевременно (Колесов 1982, 76—77). 
Оборот на санЪхъ сЬдя употреблен и в «Поучении» 
Владимира Мономаха, где он означает ‘приближа
ясь к смерти, находясь одной ногой в могиле’.

ГЛАС
ГЛАС НАРОДА — ГЛАС БОЖИЙ. Книжн. 

Мнение народа обычно выражает истину.
Пословица известна многим европейским язы

кам: немецкому, английскому, французскому, ита
льянскому и др. Восходит к лат. поел. Уох рориИ, 
иох Пеь, которая стала известна из-за того, что она 
оспаривалась английским богословом Алкуином 
(735-804) в письме, направленном в 800 г. импе
ратору Карлу Великому: «Сит ^итикиозйав уи1§1 
ветрег те а т а е  ргох1та зИ» («Так как бушевание 
толпы всегда близко к безумию»). Тем самым «Бо
жий» голос народа в пословице и «безумный» голос 
толпы у Алкуина противопоставляются друг другу.

ГНЕЗДО
ОСЙНОГО ГНЕЗДА НЕ ТРОНЬ. Неодобр. 

Общество злобных людей тревожить небезопасно.
Пословицу обычно считают источником выраже

ния осиное гнездо ‘общество злобных людей, трево
жить которое небезопасно’. Близкие к нему обороты
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встречались в произведениях греческих и римских 
писателей: «потревожить как осиное гнездо», «ты 
потревожил осиное гнездо». Первоначальным ис
точником греческой пословицы послужило извест
ное место в «Илиаде» Гомера, где даётся описание 
мирмидонян, высыпавших густой толпой из ко
раблей и, подобно потревоженным в своём гнезде 
осам, спешивших на бой с троянцами. Народные 
поговорки и пословицы, где этот образ активно упо
требляется, однако, исключают литературный ис
точник оборота. Он возник, судя по всему, на фоль
клорной образной почве в разных языках.

ГОВОРЙТЬ
НЕ ГОВОРИ «ГОП», ПОКА НЕ ПЕРЕСКОЧИШЬ 

(НЕ ПЕРЕПРЫГНЕШЬ) см. «ГОП».

ГОЯ .. , ' ■МОИ ГОДА — МОЕ БОГАТСТВО. Часто шутл,- 
ирон. Можно гордиться прожитыми годами.

Рефрен «Песни о годах» Г. Мовсесяна на стихи 
Р. Рождественского из репертуара В. Кикабидзе:

«Пусть голова моя седа,
Зимы мне нечего бояться.
Не только груз мои года.
Мои года — мое богатство».
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Опубл.: Мовсесян Г. В. Песни для голоса (ансам
бля) в сопровождении фортепиано (баяна, гита
ры).— М., 1982.

ОБЕЩАННОГО ТРИ ГОДА ЖДУТ, [А НА ЧЕТ
ВЁРТЫЙ ОТКАЗЫВАЮТ]. Ирон. От обещания до 
его исполнения очень далеко; обещанное не всегда 
исполняется. Говорится обычно с сомнением, если 
кто-л. слишком полагается на данное обещание, 
или используется как форма отказа, когда кто-л. 
настаивает на выполнении данного ему обещания.

Пословица, возможно, связана с Библией, где 
(в книге пророка Даниила) сказано: «Блажен, кто 
ожидает и достигнет тысячи тридцати пяти дней», 
т. е. трёх лет и 240 дней. Этот библейский при
зыв к терпеливому ожиданию был шутливо пере
осмыслен, о чём свидетельствуют такие варианты, 
как Обещанного три года ждут, а на четвертый 
отказывают. В русской речи известны и другие по
словицы с близким смыслом: Обещанная шапка на 
уши не лезет; На посуле, что на стуле: посидишь 
да встанешь.

ГОЛОВА
СКОЛЬКО ГОЛОВ, СТОЛЬКО УМОВ. См. 

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ, СТОЛЬКО И МНЕНИЙ
д у р н А я  (д у р ья ) головА ногАм покою

НЕ ДАЕТ. Неодобр. Прежде чем действовать, надо
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(было) хорошенько подумать. Говорится с осуж
дением о необдуманном, поспешном поступке, 
несообразном поведении, повлекшем за собой лиш
ние проблемы, хлопоты.

Идея, выраженная пословицей, варьируется как 
в рурской народной речи (ср. За дурной головой 
и ногам непокой; У  худова ума неболога и ногам), 
так и в других языках: польск. К1о те та ю §1оше, 
тизъ тгес (1еп та) ю по§асН (У кого нет в голове, тот 
должен иметь в ногах); болг. Тежко на нозете под 
глупава глава (Тяжело ногам под глупой головой); 
нем. Ет йиттег (1о11ег) Кор/  тасЫ 6,еп Рй/Зеп АгЪе- 
Н (Глупая голова заставляет работать ноги).

ПОВЙННУЮ ГОЛОВУ [И] МЕЧ НЕ СЕЧЁТ. 
Книжн. Обычно того, кто признается в сво
ей ошибке, в совершенном проступке, кто рас
каивается, не наказывают. Говорят, когда про
щают виноватого, учитывая его признание и 
раскаяние, или признают свою вину и надеются 
на прощение.

Пословица связана с обычаем выдачи повинного, 
т. е. виноватого головой, известным на Руси с XII в. 
За тяжкие проступки князя его могли лишить во
лости, а людей других сословий — отдать «головой», 
т. е. лично в полное подчинение обиженному. Во 
времена местничества (XIV—XVI в.), когда назна
чение на службу совершалось с учётом происхож
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дения, служебного положения предков и личных 
заслуг, обидчика направляли в дом обиженного, 
где, после битья батогами, он должен был униженно 
кланяться до земли и не вставать до тех пор, пока 
оскорблённый не простит его и не поднимет с земли 
со словами прощения: «Повинную голову и меч не 
сечёт». Эта формула приобрела переносный смысл 
и стала пословицей. Сходная пословица известна 
и болгарскому языку: Поклонена (покорна) глава 
сабя не я сече.

СНЯВШИ ГОЛОВУ, ПО ВОЛОСАМ НЕ ПЛА
ЧУТ (НЕ ТУЖАТ). Прост. Бесполезно и бессмыс
ленно сожалеть о чём-л. после того, как дело 
сделано и изменить уже ничего нельзя. Исполь
зуется иногда для противопоставления важ
ности происшедшего или совершенного и незначи
тельности последовавших неприятностей.

Некоторые историки русского языка связывают 
начало пословицы с преданием о Петре Первом, ко
торый, узнав о невиновности казненного Искры (от
крывшего ему измену Мазепы), печалился о совер
шённой над ним казни. Однако вариант пословицы 
Потерявши голову, по волосам не тужат и широ
кое хождение во многих языках оборота потерять 
голову (ср. фр. регАге 1а 1ё1е) свидетельствует о её 
большей древности и распространенности. Ср. укр. 
Снявши голову, по волоссям не плачуть', болг. Кога
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падне главата, косите се не жалят; нем. 1з1 с1ег 
Кор/  аЬ§езсМа§еп, юьгй тетапй паск Лет Ни1е 
/ га§еп (Когда отсекут голову, никто не попросит 
защиты).

ГОЛОД
ГОЛОД — ЛУЧШИЙ ПОВАР. Книжн. шутл. 

Голодному человеку всякая еда кажется вкусной.
Пословицу приписывают Цицерону («О высшем 

благе и высшем зле» — 2, 28, 90), употребившему 
её в форме: 81Ы сосИтеЫит / атез — «Голод — при
права для пищи». Она восходит к Сократу и из
вестна в различных вариантах с античных времен: 
«Голод — приправа к хлебу» (Ксенофонт), «Голод
ный желудок редко пренебрегает обыкновенным 
[неизысканным]» (Гораций), «Голод плохой хлеб 
превращает в нежный пшеничный» (Сенека) и др. 
Русская пословица, вероятно, калькирована с со
временных европейских языков — ср. нем. Бег Нип- 
§ег 1з1 йег ЪезЬе Коек, употреблявшуюся с XIII в. 
(Вриданк). Ср. исп. поел., употреблённую Серван
тесом, — «Лучший соус в мире — голод» («Дон- 
Кихот» — ч. 2, гл. 5).

ГОЛОД — НЕ ТЁТКА, ПИРОЖОК (ПИРОЖКА) 
НЕ ПОДСУНЕТ (НЕ ДАСТ). Голод вынуждает 
поступать против собственной воли. Говорится, 
когда чувство голода толкает кого-л. на необъяс
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нимые поступки, заставляет подчиняться об
стоятельствам или есть то, что обычно не едят.

Пословица — одна из наиболее актуальных в 
современном русском языке, имеющая немало ва
риантов, напр. Голодуха не тётка, холод не тётка. 
Известна она также на Украине и в Белорусии: укр. 
Голод — не тгтка, пирьжка не дасть; бел. Голад 
не цётка, тражка не падасць. Пословица запи
сана еще в XVII в. в разных вариантах, где вместо 
тётки выступают и другие «родственники»: кума, 
теща, свой брат и т. д. Варьируется она и в дру
гих восточнославянских языках, например, в укр.: 
Голод не батько I не мати; Голод — не свш брат; 
Голод — не тьтка, а лютоъ мачехи лютъший; 
Голод — не тьтка, найми — не свш брат и под. 
В других славянских языках аналогичная идея 
выражается безобразно — ср. пол. 0 1 ос1 и)згу81Ые§о 
паисгу (Голод всему научит), 01ос1 йо юзгувЬЫе^о 
гтизъ (Голод заставит всё делать). Образ посло
вицы ясен: тётка (и другие «родные») в трудных 
случаях помогут, сытно и вкусно накормят, а го
лод может лишь толкнуть на нежелательные по
ступки. Считается, что фразеологизм Голод — не 
тётка — результат сокращения пословицы. При
ведённые её варианты, однако, показывают, что 
поговорка Голод — не тётка — первична, а посло
вицы — вторичны.
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голь
ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА (ГОРАЗДА). Иног

да шутл. При отсутствии, недостатке чего-л. 
приходится быть изобретательным, используя 
имеющиеся средства. Говорится в том случае, 
когда с помощью простых подручных недорогих 
средств решаются сложные задачи, обычно 
требующие немалых материальных затрат.

Пословица имеет немало вариантов, напр.: 
Голь мудра, голь хитра, голь на выдумки пошла: 
чулки новы, пятки голы, сама ходит босиком; 
Голь мудрена: и без ужина спит. В составе по
словицы — слова со специализированными зна
чениями: устар. голь — ‘нищие, беднота’; горазд, 
гораздый — ‘ловкий, способный на что-л.’.

ГОП
НЕ ГОВОРИ «ГОП», ПОКА НЕ ПЕРЕСКОЧИШЬ 

(НЕ ПЕРЕПРЫГНЕШЬ). Не стоит преждевремен
но радоваться и самоуспокаиваться, если дело 
не доведено до конца; кто знает, чем оно закон
чится. Используется как предупреждение в том 
случае, если кто-л. начинает подводить итоги, 
хвалиться, строить планы и т. п. раньше времени, 
до окончательного завершения чего-л.

Пословица известна и другим славянским язы
кам: укр. Не кажи «гоп», пока не перескочит', пол.
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Ж е тот кор, роЫ те рггезкосгузг; болг. Прескочи, 
пък тогаз викой хоп. Гоп — от древнего славянско
го звукоподражательного глагола * §орпой — ‘прыг
нуть’ (ср. название украинского танца гопак). Ср. 
нем. 8скге1 тсЫ <^искке!», Ыз Ли йЪег йеп 2аит  
Ыз1 (букв. Не кричи «Ура!», пока не перескочил 
через забор). Тождественный образ отражён в ан
глийской пословице Ьоок Ье/оге уои (диал. уе) 1еар 
(диал. 1оир) — букв. «Смотри, прежде чем прыг
нешь». Ср. целый ряд пословиц с близким смыслом, 
но иной образностью: Не хвались идучи на рать, 
а хвались идучи с рати; Не хвались, как едешь 
в поле, а хвались, как едешь с поля; Не хвались, на 
коня садясь, а хвались, когда слезешь; Не хвались на 
всплясе, а хвались на выплясе; Не хвались травой, 
хвались сеном; Цыплят по осени считают.

го р А
ГОРА С ГОРОЙ НЕ СХОДИТСЯ, А ЧЕЛОВЕК 

С ЧЕЛОВЕКОМ [ВСЕГДА] СОЙДЁТСЯ. Всегда 
есть надежда встретиться вновь. Говорится при 
расставании на неопределённое длительное время 
или при неожиданной встрече после разлуки.

Пословица известна во многих славянских 
языках: укр. Гора з горою не зшдеться, а чоловък 
з чоловтом якраз; пол. Оога г  §ощ  зщ те ге]д,гъе 
(те зро1ка), а1е сгЬоюгек г  сг1ою1еЫет гаюзге (сг^з1о)\
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болт. Планина с планина не се среща, човек с човек 
се среща; Гора с гора се не збира, а човек с човека се 
збира (диал.). Ср. также шутливый вариант посло
вицы Гора с горой не сойдётся, а горшок с горшком 
столкнётся.

ЕСЛИ ГОРА НЕ ИДЁТ К МАГОМЕТУ, МАГО
МЕТ ИДЁТ К ГОРЕ. Ирон. или шутл. Если кто-л. 
не хочет или не имеет возможности встретиться 
с кем-л., последний сам идёт навстречу. Говорит
ся чаще при встрече с тем, кто приходит (обычно 
к близким людям), если до этого не было возмож
ности встретиться; а также заочно в том слу
чае, если один человек не имеет особого желания 
встречаться с другим, но последний в этой встрече 
заинтересован.

Пословицу связывают с разными источниками. 
В арабском сборнике, относимом предположительно 
к 1631 г., есть анекдот о Ходже Насреддине, кото
рого попросили доказать его святость совершением 
какого-л. чуда. Насреддин велел пальмовому де
реву приблизиться к нему, а когда чуда не полу
чилось, сам пошёл к дереву, говоря: «Пророки и 
святые лишены высокомерия. Если пальма не идёт 
ко мне, я иду к ней». Во втором рассказе, записан
ном Марко Поло (1484), некий багдадский сапож
ник берётся доказывать халифу Аль-Муетасиму 
преимущества христианской веры и творит чудо:
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гора по его зову движется в его сторону. В Европе 
фраза стала популярной благодаря тому, что приво
дится в очерке «О смелости» знаменитых «Опытов» 
Ф. Бэкона (1597 г.).

Пословица широко употребляется в современ
ных славянских и не славянских языках: ср. пол. 
Же сксе §ога рггу}йс йо МакотеЬа, тизъ МакотеЬ 
рггуёс 6,0 догу; болг.: Планината, ако не дойде, 
глупакът да дойде (букв. Если гора не придёт, то 
придет глупец); нем. \Уепп Лег Вег§ тсЫ гит Рго- 
рНе1еп коттеп юШ, ти/3 йег РгоркеЬ гит Вег§е §е- 
кеп (коттеп); англ. I / 1ке тоип1ат ьиШ по1 соте 1о 
Моккатед, (Мокоте1), Моккатей (МокотеЬ) тизЬ 
§ о 1о 1ке тоипЬат.

ГОСТЬ
НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ ХУЖЕ ТАТАРИНА. Нео- 

добр. Говорится обычно с досадой о человеке, 
пришедшем в гости без приглашения или не вовре
мя; как правило, за глаза.

Пословица, как и её некоторые варианты 
(Не в пору гость хуже татарина; Не вовремя 
гость хуже татарина) — напоминание о тяжёлых 
для Древней Руси временах татаро-монгольско- 
го Ига. Она известна восточнославянским языкам 
(ср. укр. Непроханий ггсть гърше од татарина; 
Невчаст гость гърше вьд татаргв; Незапрошений
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гъсть — ггрше татарина; Не в пору гъстъ гърше 
татарина) и передалась соседям — полякам, так
же сталкивавшимся в своей истории с татарскими 
захватчиками: Шергозгопу §оёс §огзгу ой Та1аггупа; 
Созс те и> рощ  §огзгу од, Та1аггупа. Другие народы 
выражают отношение к незваным гостям другими 
образами: болг. Без време гост — от турчин по
логи (букв. Пришедший не вовремя гость хуже тур
ка), Незван гост — готово магаре (букв. Незваный 
гость — настоящий осел), На невикан гост мястото 
му зад вратата (Место незваного гостя — за две
рью); нем. 11п§е1ас1епе ОазЬе §еНбгеп тсЫ гит РезЬе 
(Незваные гости к празднику отношения не имеют).

Все они имеют тот же иронический подтекст* что 
и русская пословица о татарине. Это показывает, 
что название татарина в нашей пословице — бо
лее поздняя историческая конкретизация древней 
модели, где непрошеный гость приравнивается 
к врагу. Об этом же свидетельствуют и такие вари
анты нашей пословицы, как рус. Не вовремя гость 
хуже недруга; Не вовремя гость пуще неприятеля; 
Незван гость не пасена и честь; бел. Нязваны госць 
горш ваука; укр. Незваний гьстъ — гЬрше вовка; Не 
в пору ггсть — ггрше ворога. Не случайно русское 
слово гость и его европейские соответствия (нем. 
Саз1, лат. НозНз и др.) этимологически расшифро
вываются как ‘чужеземец’, ‘чужой’, ‘враг’. Званый
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гость —  желанный друг, незваный — потенциаль
ный враг или чужак, не желающий считаться с 
принятыми обычаями и традициями, — такова же
стокая в своей простоте, но подтверждённая тысяче
летней практикой народная философия, положен
ная в основу этой пословицы. Ср. также Незваного 
гостя с пира долой.

ГРЕХ
НА ГРЕХ МАСТЕРА НЕТ, [А НА БЕДУ И КУ

РИЦА ПЕТУХОМ ПОЁТ]. С каждым может  
случиться беда, неприятность, несчастье; каждый 
невольно может совершить проступок. Говорится, 
как правило, с сожалением о том, что случилось, 
как бы в оправдание.

Пословица исконно русская, слово грех в ней 
употреблено в старинном значении — ‘ошибка’ (ср. 
огрех и выражение с грехом пополам). Смысл посло
вицы, следовательно, в том, что любой мастер может 
ошибиться. Ср. близкие по смыслу пословицы: Грех 
да беда на кого не живёт; На грех и незаряженное 
ружье выпалит. Кто Богу не грешен, царю не 
виноват.

ГРОМ
[ПОКА (ПОКУДА)] ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ, МУЖЙК 

НЕ ПЕРЕКРЕСТИТСЯ. Необходимые меры не при
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нимаются до тех пор, пока обстоятельства не 
вынудят кого-л. к безотлагательным действиям. 
Говорят в том случае, когда хотят подчеркнуть 
беспечность, несобранность, непредусмотритель
ность кого-л.; а также при оценке чьих-л. по
спешных, суетливых действий перед лицом неожи
данных обстоятельств.

Пословица известна в восточнославянских язы
ках в разных вариациях: рус. Гром не грянет 
и мужик не дрогнет; Гром не грянет, мужик 
не спрянет; бел. Пакуль гром не загрымщъ, то 
мужык не пережагнаецца; Пакуль не загрымщъ, то 
мужык не перахрэсцщца; Мужык не перахрэсцщца, 
калъ гром неударыцц укр. Гргм не гряне — [мужик] 
не перехреститься; Д от  гром не загримить (не 
гряне), мужик не перехреститься; Як не гримить, 
то й не хреститься. В польском языке она имеет 
уже «католическую» редакцию: Во§ га§ггт1, 1о
сМор д,о расЬегга {буке. Когда Бог разразится гро
мом, тогда мужик примется читать молитвенник). 
В этих пословицах отражен христианский обычай 
креститься и молиться при ударах грома, который 
был издавна знаком гнева верховного божества, 
и от которого можно было спастись наложением 
креста. Ср. отражение этого обычая в литературе: 
«Наконец загремел первый гром... Греми, батюшка, 
греми! — сказала Прасковья Павловна, услышав
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в первый раз этот призыв природы к жизни: — 
греми! Гром не грянет, мужик не перекрестится». 
М. Е. Салтыков-Щедрин. Сатиры в прозе.

Возможно, пословица уходит корнями в язы
чество, ибо она в некоторых вариантах относит
ся и к верховному богу-громовику славян Перуну: 
Коби не Перун, многй би не хрестилися. Её ирони
ческий подтекст отражает своеобразное «двоеверие» 
многих русских крестьян, которые, приняв христи
анство, долго не могли изжить пережитков прежних 
языческих верований и суеверий. В бытовом созна
нии эта пословица устойчиво связывается с одной 
из отрицательных черт русского характера — не 
предусматривать заранее всех возможных послед
ствий своих действий.

ГРОШ
НЕ БЫЛО НИ ГРОША (НИ ДЕНЬГИ), ДА 

ВДРУГ АЛТЫН. Шутл. После невезения, отсут
ствия достатка вдруг приходит удача, успех, 
богатство. Говорится при неожиданной радости, 
удачном приобретении.

В составе пословицы «законсервировались» наи
менования двух монет, имевших прежде широкое 
хождение в России. Грош — старинная медная 
монета в две копейки, позднее — в полкопейки; 
алтын — старая разменная монета в три копейки.

143



ГРУЗДЬ

Грош (медный или железный) издавна в Европе 
был одной из самых мелких монет. С переходом де
нежной системы на серебро (во 2-й половине XIX в.) 
медный и железный грош потеряли всякую цену и 
стали символом безденежья, чего-л., не имеюще
го никакой цены (ср. выражения ни гроша, грош 
цена в базарный день, ломаного гроша не стоит). 
Алтын же — более ценная единица: в Древней 
Руси она равнялась 6 деньгам или 3 копейкам.

Происхождение слов алтын и грош хорошо отра
жает разные исторические влияния на финансовую 
систему нашей страны — восточное и европейское. 
Слово алтын — татарское: татар, алты, — ‘шесть’, 
алтун — ‘золотая монета весом в 6 гран’. Слово же 
грош — немецкое (ОгозсНе), образованное в конеч
ном итоге от лат. §гоззиз йепагшз — букв, «тяжёлая 
монета». Первоначально в Европе так называли 
большие и дорогие монеты.

ГРУЗДЬ
НАЗВАЛСЯ ГРУЗДЕМ (ГРИБОМ), ПОЛЕЗАЙ 

В КУЗОВ. Взявшись за какое-л. дело, доводи его 
до конца, не перекладывая ответственность на 
других, не отказываясь. Говорится в тех слу
чаях, когда кто-л., взявшись за дело, начинает 
отлынивать либо испытывать сомнения, неуве
ренность.
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Пословица в народной речи имеет варианты 
Назвався груздем, лести в кузов; Назвавшись 
груздем, полезай в кузов; Назвался грибом, поле
зай в кузов; олон. Ялся быть грибком, полезай 
в бурачок (где бурачок — небольшой берестяной 
кузовок) и др. Известна она и другим восточным 
славянам: бел. Назвауся груздок, лезь у кош; 
Назвауся груздом — хутчэй у  кошык; Падняуся 
грыбком — лезь у каробку; КалЬ назвауся грыбам, 
то лезь у каробку; Абазвауся грыбам, то лезь у  
боршч; (полес.) Каль не грыб, не лезь у каробку; 
укр. Коли назвався грибом, то лъзь у кузов; Коли 
ся обрав грибом, то лгзь у  кошьль; Коли обрався 
грибом, то лгзъ у коробку; Набрався грибом — лгзъ 
у  кгш; Коли-сь не гриб, не лгзь у  кгвш; Обгбрався 
грибом— лгзь же в кгвш; Коли обгбрався грибом, 
то лгзь у борщ. Польские параллели тождествен
ны по образу, но имеют несколько иную синтак
сическую структуру: с/езИё §ггуЪ, 1ег го козг (букв. 
Если ты гриб, — лезь в кузов); ТаЫ 1о па зтгесге 
1гуЪ; тазг йо козга, Ыейуз §ггуЪ (букв. На свете 
так заведено: тебе нужно полезать в корзину, если 
ты — гриб). Варианты показывают возможность ши
рокой замены областного слова кузов — ‘короб, кор
зина для грибов, ягод и т. п. из лыка, прутьев или 
берёзовой коры’. В русской пословице более общее 
название гриба заменено конкретным, которое, ви
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димо, произошло от сочетания груздь гриб— букв, 
ломкий гриб (ср. рус. груда и лит. дгигЛйз ‘ломкий’, 
объясняющие мотивировку прилагательного). Не
которые этимологи считают поэтому его субстан
тивированным прилагательным и связывают его 
с лит. дгигййз ‘хрупкий, ломкий’ и рус. груда. За
мена слова гриб именно груздем вызвана созву
чием ритмического характера: груздем — кузов. 
Немаловажно, однако, и то, что грузди считались и 
считаются у русских одним из ценных видов грибов: 
уже в памятнике литературы XVI в. «Домострое» 
рекомендуется «грузди и,рыжики солить» (гл. 45).

Пословица отражает древнее пристрастие рус
ских и других славян к сбору грибов. Не случайно 
С. А. Аксаков назвал собирание грибов «второй 
охотой» (ср. название книги современного писателя 
В. А. Солоухина, посвящённое этому увлечению). 
Именно поэтому в других языках ей обычно нахо
дят лишь приблизительные эквиваленты — напр., 
англ. 1п / ог а реппу, т  / ог а роипй; I /  уои р 1ес1§е, 
йоп’Ь Кейде; фр. зе [аЫ апоп, сНасип у заиЬе 
а саЩоигскоп; фш зе [ай ЪгеЫз, 1ез 1оирз 1е тап§еп1; 
РаНез-ьоиз т1е1, е1 1ез тоисНез уоиз.

В речи людей, недостаточно владеющих русским 
языком (например, по наблюдениям Л. И. Ройзен- 
зона, учащихся узбекских школ в 70-е гг.) слово 
кузов может ошибочно осовремениваться, воспри-
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нимаясь как «кузов грузовой автомашины». Такая 
актуализация может быть и намеренной.

Популярность пословицы в современном русском 
языке допускает весьма свободное варьирование и 
обыгрывание этой пословицы писателями и жур
налистами. Таково, например, шутливое обыгры
вание двух значений или контаминация поело- 
виц Любишь кататься — люби и саночки возить 
и Назвался груздём — полезай в кузов', Любишь 
кататься — полезай в кузов. Ср. целый ряд анти
пословиц, которые создаются современной речью, 
свидетельствуя о популярности старой русской 
пословицы о грузде и кузове: Назвался гвоздём, 
полезай в пузо!; Назвался груздем — вот и живи 
теперь так; Назвался груздем — захотелось со
лёненького; Назвался груздем — лечись дальше; 
Назвался груздем — не будь сыроежкой; Назвался 
груздем — обо....алея и стой; Назвалась грудью, 
поелозь пузо; Назвался груздем, полезай в кузов; 
Назвался груздем, теперь обтекай!; Назвался 
гусем, спасай Рим; Назвался клизмой, полезай 
в попу; Назвался кузовом, принимай грузди! Близ
кий смысл имеют и русские пословицы Взялся за 
гуж, не говори, что не дюж; Кто в кони пошёл, 
тот и воду вози; Пошел в попы, служи и панихиды; 
Назвался другом — помогай в беде; Уговор дороже 
денег.
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ГУЖ
ВЗЯЛСЯ ЗА ГУЖ, НЕ ГОВОРИ, [ЧТО] НЕ ДЮЖ. 

Взявшись за дело добровольно, по своей инициативе, 
нельзя отступать перед трудностями, ссылаясь 
на слабость, перекладывать ответственность на 
других. Говорится, когда кто-л., испугавшись пре
пятствий, ответственности, пытается отой
ти от дела, не доведя его до конца; а также когда 
человек, столкнувшись с трудностями, не может 
отказаться от взятых на себя обязательств.

Пословица известна восточнославянским язы
кам: бел. Узяуся за гуж, не кажы, што не дуж; укр. 
Коли не дуж, то й не берись за гуж. Аналогичная 
по образу пословица есть и в польском языке: Кьейуз 
и>гщ1 зщ га рорг^Ь, те роиогейа), гез те1&*1. Ввиду её 
достаточно поздней фиксации (с 1894 г.) она, вероят
но, — калька с русского, рифмованная по-польски.

Образ пословицы тесно связан с крестьянским 
бытом. В деревнях гужом называют кожаную или 
верёвочную петлю в упряжи, которой соединяют 
хомут с оглоблями и дугой. Этимологически гуж 
связано со словами узел, вязать, связь. Запрягать 
лошадь — дело здорового, сильного и ловкого, т. е. 
дюжего (народн. и прост.) человека (ср. дюжий 
молодец, дюжить, сдюжить, выдюжить). Отсюда 
не говори, что не дюж — «не отговаривайся, что ты 
слаб, немощен».
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Некоторые историки языка предполагают, что 
первоначально пословица имела несколько иной, 
более узкий смысл — ‘крепись, дав слово, пообе
щав’ и лишь позднее стало употребляться обоб
щённо. Контексты произведений XVIII—XIX вв., 
однако, такую линию развития значения не под
тверждают. Опровергает её и приведенный выше 
материал славянских языков. Характерно, что 
и фразеологизмы, образовавшиеся усечением 
этой пословицы в рус. и бел. языках — взяться за 
гуж, за гуж узяцца ‘начать какое-л. дело, считая 
себя способным его выполнить’, свидетельствуют 
в пользу первоначально общего значения. Близ
ки по смыслу другие пословицы, напр.: Назвался 
груздем, полезай в кузов; Кто в кони пошёл, тот 
и воду вози; Пошёл в попы, служи и панихиды; 
Назвался другом — помогай в беде; Уговор дороже 
денег.

ГУСЬ
ГУСЬ СВИНЬЕ НЕ ТОВАРИЩ. Прост. У  разных 

по своему характеру, интересам, образу жизни, 
роду занятий, общественному положению людей 
не может быть ничего общего. Говорится, когда 
хотят подчеркнуть, что кто-л. не ровня кому-л., 
или когда в силу каких-л. причин людей ничто не 
может объединить.
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Пословица давно зафиксирована разными сбор
никами русской, что свидетельствует о её попу
лярности. Слово товарищ раньше имело более 
широкий спект значений, чем сейчас, — ‘брат, со
брат’, ‘однолеток, сверстник’, ‘помощник’, ‘ровня 
в чем-л.’. Использовалось оно и как приветливое 
название — ‘брат’.

Пословица построена на антитезе животных, 
абсолютно не соответствующих друг другу. Кроме 
пары гусь — свинья в русских пословицах могут 
противоставляться также гусь — козёл (Гусь козлу 
не товарищ (не брат)), волк — конь {Волк коню 
не товарищ). Ср. также Мне гусь не брат, свинья 
не сестра, утка не тетка, а мне своя — пёстра 
перепёлочка; Мне гусь не брат, свинья не сестра, 
утка не тетка, а мне мила своя пёстра перепёлочка.

Пословица известна и в других восточнославян
ских языках: бел. Гусь свтш не таварыш; укр. Гусь 
свит — не товариш. При этом, как и в русском, 
возможны ее зооморфные варианты, напр.: укр. 
Гусь свит — не товариш; Гусь воловг не товариш; 
Вовк вгвщ не товариш; Вовк коневЬ не товариш; 
Шнь волу не товариш; Шнь з волом не пара; Шшка 
миш1 не товариш; Медвгдь вовковь не товариш; 
Медвгдь коровъ не брат; Свиня коню не товариш 
и др.; Воук козе не таварыш; Воук сабаку нерадня. 
Пара «гусь — свинья», ставшая наиболее извест
но
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ной осью пословичной антитезы, при этом может 
воспроизводиться и в пословицах иной семантики 
и структуры — ср., напр., бел. Калъ на стале гусь 
I парася — вот работа хараша.

В антитезисной паре в славянских пословицах 
могут выступать и другие концепты, напр., природ
ные стихии («огонь — «нечто легко воспламеняюще
еся»), предметы быта («горшок — котел»), наимено
вания людей (особенно — представителей разных 
профессий) и др.: рус. Гусь свинье не товарищ, 
пеший конному не попутчик; Конный пешему 
не товарищ; Пеший (пеший, пешой) конному 
не товарищ; Богатому нужный (т. е. бедный) 
не товарищ; Чёрт попу не товарищ; Скоморох 
попу не товарищ; Слепой зрячему не товарищ; 
Пьяный трезвому не родня; укр. Шший ктному 
не товариш; Горшок котлу не товариш; Слтий 
зрячому — не товариш; Шорник свитнику — не 
товариш; Ситник коробейнику — не товариш; Не 
сват ситник коробейнику; Ситник берднику — не 
товариш; Старець медвгднику —  не товариш  
и др.; бел. Багаты беднаму не брат; С1тн1к 
карабельшку не таварыш; С1тшк бердтку не 
тцварыш; Скамарох папу не таварыш и т. п. За 
каждой такой антитезой стоит соответствующая 
оценка противопоставляемых концептов в момент 
создания пословицы.
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В современном фольклоре (особенно — в жанре 
так называемых антипословиц) внутренняя логи
ка таких антитез намеренно разрушается, созда
вая шутливо-ироническую экспрессию, напр.: Гусь 
свинье — не баран капусте; Гусь свинье господин; 
Гусь свинье не товарищ, а друг; Гусь товарищу не 
свинья; Евро баксу не товарищ; Килька осетру не 
товарищ; Контролёр пассажиру не товарищ, но 
и не враг; Рубль лире не товарищ; Тамбовский волк 
тебе товарищ и т. п.





ДЕЛО

ДЕЛО
[ВСЯКОЕ] ДЕЛО МАСТЕРА БОЙТСЯ. Нас

тоящий мастер знает своё дело, у  него всё спо
рится. Употребляется часто с одобрением при 
виде хорошо выполненной работы или как успо
коительный ответ на выраженное кем-л. сом
нение, неуверенность по поводу трудности, слож
ности предстоящего дела.

Пословица популярна благодаря её употребле
нию И. А. Крыловым в басне «Щука и кот» (1813 г.). 
Некоторые филологи даже считают его автором 
этого афоризма (Берков, 1984, 133; Афонькин, 1985, 
157). Однако, пословица употреблялась и други
ми баснописцамй ХУШ-начала XIX вв., напр., 
А. Е. Измайловым П. А. Вяземским:

Ну, Яшка в кухне суетиться,
И жарить и варить;
В руках всё у него кипит,
Ведь дело мастера боится.

(Яппса-повар)

Давно у нас пословица твердится,
Что дело мастера боится.

(Юпитер, Феб и Мом)

Собственно, её широкое хождение подчёркивал 
и сам И. А. Крылов, предваривший её в своей басне 
фразой «Недаром говорится...»
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Действительно, пословица бытовала в народной 
речи задолго до написания басни. Об этом свиде
тельствуют записи в фольклорных собраниях мно
гих славянских народов: рус. Всякое дело мастера 
боится (ХУП-ХУШ вв.); Дело мастера боится, 
а иной мастер дела боится; бел. Дзела майстра 
бащца; Дзельтка дзела бащца; Дзельтка дзела 
бащца; Усякая дзела майстра бащца, а тога дзела
I майсцер бегае; укр. Д1ло майстра богтъся; Не 
даром ходить слава, що мастака боСться справа; 
ДЫо майстра хвалить; Д1ло майстра величас; 
Справа майстра боНтъся; Дтъника й дьло богться; 
пол. МЬзЬготЬ гоЪоЬа }езЬ розЫзгпа; болг. Всяка 
работа от майстора се бои; Работата да се бои 
от тебе, не ти от нея; х/с БоЪаг зе та]з1ог роз1а 
пе Ъо}1. Ср. рус. Какое мастер, такова и работа, 
выражение мастер своего дела и нем. Баз Шегк 1оЫ 
(1еп Ме1з1ег (букв. Дело хвалит мастера).

Эти пословицы можно соотнести с библейским 
афоризмом Изделие хвалится по руке художника 
(1. Сирах, 9, 22), однако лишь по общему смыслу. 
Структура и конкретно-смысловая наполненность 
русской и других славянских пословиц говорит об 
их самостоятельном происхождении.

ДЕЛО (РАБОТА) НЕ МЕДВЕДЬ (НЕ ВОЛК), 
В ЛЕС НЕ УЙДЁТ (НЕ УБЕЖЙТ). С работой 
можно не торопиться, её можно отложить
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и заняться чем-нибудь другим. Говорится как 
предложение, побуждение отложить дела; или 
говорится тем, кто не спешит с выполнением 
какого-л. дела.

Пословица основана на шутливом отрицатель
ном сравнении дела с каким-либо убегающим жи
вотным. Для русского языка здесь характерны волк 
и медведь —  гроза лесов и крестьянских дворов, 
для польского — заяц или птица (букв. Работа не 
заяц, не убежит; Работа не птица — не улетит), для 
болгарского — заяц и серна (Работа не серна, не 
убежит). В русской народной речи возможны и дру
гие варианты: Дело не воробей, не улетит; Дело 
не сокол, не улетит; Дело не ворона: не каркает, 
а скажется; Работа не чёрт, в воду не уйдёт; 
Дело не малина — в лето (и в  зиму) не опадает 
(не упадёт) и др. О популярности этой шутливо
иронической пословицы свидетельствуют и её со
временные «советизированные» варианты: Работа 
не Алитет, в горы не уйдёт.

ДЕЛУ ВРЕМЯ, [А] ПОТЕХЕ ЧАС. Основное 
время должно отдаваться делам, а забавам, 
веселью, отдыху — только досуг. Говорится для 
побуждения кого-л. заняться делом, работой.

Слово час в этой пословице имеет устаревшее 
теперь значение — ‘время’, и её можно перевести 
с древнерусского как «Делу — своё время, а раз
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влечениям — своё». Происхождение пословицы при
вязывают обычно к историческому периоду — прав
лению царя Алексея Михайловича (1629—1676). 
В написанном по его указу в 1656 г. своде правил 
о соколиной охоте, так называемом «Уряднике» 
(«Книга, глаголемая урядник: новое уложение 
и устроение чина сокольничья пути»), есть собствен
норучная приписка царя к предисловию: «Прилог 
(то есть приложение) книжный, или свой: сия прит
ча душевне и телесне; правды же и суда и милости- 
выя любве и ратного строя николиже позабывайте: 
делу время и потехе час».

Последнее изречение считают источником посло
вицы. Она, однако, имеет более древнее происхож
дение и является народной, а не сочинённой царем. 
Уже в XVII в. были известны по крайней мере две 
другие пословицы такого же типа: Пению время 
и молитве час и Время наряду и час красоте. Они, 
как и пословица о деле и потехе, образованы по из
вестной и древней славянской пословичной моде
ли — ср. чеш. (букв.) «Время для труда, время для 
еды»; «Время для труда, время для забавы»; болг. 
«День на труд, час на веселье»; «Сначала работа, 
потом игра»; пол. «Всему своё время» и под. Следо
вательно, Алексей Михайлович лишь употребил 
в своём «Прилоге» уже известную в его время на
родную пословицу, чтобы придать еще больший
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вес рекомендациям «Урядника». Благодаря попу
лярности этой книги (соколиная охота была одной 
из самых популярных «потех» на Руси) и сама по
словица приобрела известность в литературном 
языке. Близкий смысл имеет пословица Кончил 
дело, гуляй смело.

[ЛЕТНИЙ] ДЕНЬ ГОД КОРМИТ. Летом, во 
время страды, каждый погожий день дорог. Гово
рится как обоснование необходимости все силы 
отдать уборке урожая, чтобы успеть запасти на 
год все необходимое.

Пословица встречается у некоторых славянских 
народов, например, у болгар: Ден година храни. Её 
прямой смысл обусловлен важной ролью летних 
дней для земледельческого труда. Ср. народную 
русскую рифмованную пословицу Лето припасиха, 
зима — прибериха.

ДЕНЬГИ
ДЕНЬГИ НЕ ПАХНУТ. Неважно, что способ 

зарабатывания денег вызывает осуждение, они 
от этого не обесцениваются. Циничный ответ 
на упрек в том, что избранная кем-л. деятель
ность незаконна, предосудительна, унизительна 
и т. п.

Пословица восходит ко времени правления рим
ского императора Веспасиана (69—79 гг.), который
158



долг

обложил налогом общественные уборные в Риме. 
Когда его сын Тит выразил неудовольствие по это
му поводу, Веспасиан поднёс к его носу деньги из 
первой суммы, которую дал этот налог, и спросил, 
пахнут ли они. Ответ был отрицательным: «Ыоп 
о1еЬ> (букв. Не пахнет).

ДЕНЬГИ (ДЕНЕЖКИ, ДЕНЕЖКА) СЧЁТ 
ЛЮБЯТ (ЛЮБИТ). Говорится в оправдание бе
режливости или частого и старательного пере- 
считывания денег.

Пословица встречается и в других славянских 
языках — напр.: укр. ГрошЬ лък люблять; Котика 
любить, щоб и рахувалщ пол. Пепщ йге йоЫай- 
поёс 1иЫс& болг. Парите и дваж ги броиш не е зле; 
Парите се не бранят и дваж да ги броиш. В народ
ной речи известны и варианты и синонимы посло
вицы: Дружба дружбой, а деньгам счёт; Деньгам 
счёт, а хлебу мера; Деньги любят счёт, а хлеб 
меру; Деньги не щенки, счётом крепки.

ДОЛГ
ДОЛГ ПЛАТЕЖОМ КРАСЕН. Совершённое 

кем-л. добро (реже — зло) должно быть отплачено 
тем же. Говорится, когда кто-л. напоминает 
о сделанном им когда-то одолжении, ожидая от
ветного, или делая что-л. в знак благодарности 
или в отместку кому-л.
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Пословица известна русскому литературному 
языку с XVIII в. Один из старинных вариантов — 
Заём красен платежом. Слово красен в ней упо
треблено в народном, древнем значении — ‘красив, 
хорош’, ‘радостен’, ‘приятен’. Она, видимо, собствен
но русская, поскольку даже в восточнославянских 
языках она выражается иначе — ср. укр. За позику 
въддяка; Що винен — оддати повинен; бел. Што 
втен аддацъ павтен.

ДОМ
МОЙ ДОМ — МОЯ КРЕПОСТЬ. Каждый хозя

ин в своём доме и волен устанавливать свои по
рядки. Говорится хозяином для того, чтобы под
черкнуть -неприкосновенность частной жизни 
и пресечь любое вмешательство во внутренний 
уклад дома.

Пословица — точный перевод английской М у  
Ноизе 1з ту сазйе (/оНгезз).

В ДОМЕ ПОВЕШЕННОГО НЕ ГОВОРЯТ О ВЕ
РЁВКЕ. Не следует говорить в присутствии ко- 
го-л. о том, что ему может быть неприятно, 
что может быть воспринято как намёк на его 
слабости, недостатки, совершенные ошибки. 
Часто говорится как совет переменить непри
ятную для кого-л. тему разговора или как 
предупреждение не заговаривать о «больном».
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Пословица — калька с фр.: П пе / аиЬ раз раНег Ле 
согЛе, с1апв 1а таъзоп Л’ип репс1и. Она широко рас
пространена в славянских и неславянских языках: 
болг. В къщата на обесен не се говора за въже; На 
обесник в къща въже не окачай; пол. Ше юзротта] 
о розЬгопки (з1гусгки) ио Лоти рои)ъезгопе§о; англ. 
Кате по1 а горе (ка11ег) т Ыз коизе 1ка1 капцеЛ 
Ытзе1/ (таз капдеф; нем. 1т Наизе Лез Оекап§1еп 
зрпсЫ тап тсЫ Vот 8 1 пск. Французская послови
ца восходит к табуистическому суеверному обычаю 
не вспоминать орудия убийства в доме, где оно было 
совершено, чтобы дух покойного тем самым не был 
вызван с того света. Ср. русскую поговорку такого 
же типа: Не к ночи будь помянут.

ДОНОСЧИК
ДОНОСЧИКУ (ДОКАЗЧИКУ, ДОВОДЧИКУ, 

ДОКЛАДЧИКУ) ПЕРВЫЙ КНУТ. Устар. Донос
чика, ябеду наказывают первым.

Пословица связана со старинным судебным 
обычаем на Руси, по которому доносчика пытали 
первым, чтобы убедиться в истинности его пока
заний.

ДОРОГА
ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В РИМ. Книжн. Что 

предопределено всем ходом событий и закономерно,
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непременно происходит. Говорится, когда случив
шееся кажется логичным и неизбежным.

Известны попытки приписать эту пословицу 
какому-л. конкретному автору. Обычно им считают 
итальянского писателя Даль-Онгаро (1808-1873), 
в сборнике стихов «Политические ритурнели» ко
торого она употреблена. В действительности эта 
пословица встречается в разных источниках гораздо 
раньше — например, у французского баснописца 
Лафонтена (1621-1695).

Некоторые авторы считают источником посло
вицы слова римского императора Юлиана Отступ
ника (331-363), переносно значащие — «какой бы 
путь кто-л. ни избрал, каждый из них ведёт к той 
же цели». Юлиан пытался восстановить язычество 
в Римской империи и посвятил этому несколько ли
тературных трудов. В одной из своих речей («Речи», 
VI — 362 г.) он говорит о языческой религии как 
единственно верной философии, к которой ведут 
многие пути, так же как разные пути могут при
вести в Афины. Эти слова позднее были отнесены 
к Риму как центру Западной империи и в средние 
века стали пословицей.

Пословица является интернациональной — ср. 
англ. АН гоайв 1еай 1о Коте (ШСП, 2002, 89). На
личие пословиц, образованных по аналогичной 
модели в столь разных языках, как, например, ита
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льянский и китайский (ср. Все пути ведут в Чанг- 
ган), может быть лингвистическим свидетельством 
того, что пословица имеет народное происхождение 
и не принадлежит ни конкретному автору, ни кон
кретному историческому эпизоду.

ДОРОГО
ДОРОГО ДА МЙЛО, ДЕШЁВО, ДА ГНИЛО. 

1. Дорогие вещи обычно добротны, качественны 
и любимы. 2. То, что достаётся большими усилия
ми, больше и ценится.

Пословица известна и в других вариантах: Доро
го да любо, дёшево, да грубо; Дёшево, да гнило, 
дорого, да мило. Рифмовка — показатель её ис
конно русского происхождения: даже в укр. язы
ке она построена на другой образности: Дешева  
рибка — погана юшка; Дешеве м ’ясо — поганий 
борщ. Пол. рифмованная пословица Со <1го§1е, 2о 
тИе; со 1ате, 1о 2§пйе, буквально соответствующая 
русской, зафиксирована гораздо позднее русской 
(1894 г.), что позволяет считать её калькой. Ха
рактерно при этом, что более старый (1621 г.), ис
конно польский её вариант также имел рифмован
ную структуру: Со йго§о, 1о Ыо§о — /ап1аг]а рапзка 
(букв. Что дорого, то и хорошо — панская блажь).

Противоположная идея высказана в поговорке 
дёшево и сердито, где сердито значит ‘дорого не
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по цене, а по хорошему качеству’ (ср. сердечный 
друг — ‘дорогой друг’). Дешёвые товары могут быть 
и гнилыми, и грубо сработанными.

ДРУГ
СКАЖЙ МНЕ, КТО ТВОЙ ДРУГ, И Я СКАЖУ, 

КТО ТЫ. Книжн. Выбор друзей характеризует 
человека, и по его друзьям можно составить впе
чатление о нём самом.

Пословица известна и некоторым другим сла
вянским языкам: укр. Скажи мет, хто твш друг, 
я скажу тоб1, хто ти; Скажи меш, з ким ти 
товаришуеш, — то я скажу, хто ти; болг. Кажи 
ми, кои са приятелите ти, да ти кажа, какъв сщ 
польск. Рош едг з Ыт з1% рггу]агтзг (з Ыт ргзгез1а- 
]езг), а рошет с1, Ыт ]ез1ез.

ДРУЗЬЯ (ДРУГ) ПОЗНАЮТСЯ (ПОЗНАЁТСЯ) 
В БЕДЕ (НЕСЧАСТЬЕ). Говорится, когда кто-л. 
помог в трудную минуту или, наоборот, оставил 
в беде кого-л.

Пословицу обычно возводят к трагедии Энния 
«Гекуба», фрагмент из которой цитируется Цице
роном в его трактате «Лелий, или о дружбе» (44 г. 
до н. э.). В русском, как и в других европейских 
языках, авторское изречение стало пословицей. 
Материал славянских языков, где пословица ва
рьируется в живой речи, свидетельствует о её уни
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версальности и народности: рус. Друга в верности 
без беды не узнаешь; Д руг познаётся при рати 
да при беде; пол. Рггу§ойа реюпа рггу]ас1о1 I те- 
рггу]асъо1 ргоЪа; чеш. ОКеп г1а1о, поиге ргйе1е (гко- 
изъ); сербохорв. Прщателз се у  неволи позна]е, као 
злато у  ватри и под. Ср. франц. Ь’айуегзЫё е1 1ез 
регйз йетоп1геп1 1ез V^а̂ 8 атъз; англ. А  / Непй 1з 
пеьег кпоит ЬШ т Нте о / пеед, и др. Близкие по 
смыслу и образу пословицы в русском языке по
казывают, что она давно уже укоренилась в нашем 
фольклоре: Конь познается при горе, а друг при 
беде. Назвался другом — помогай в беде; Д руг не 
испытанный — что орех не сколотый.

ДРУЖБА
ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, А СЛУЖБА СЛУЖБОЙ. 

Дружеские отношения не должны сказываться на 
выполнении служебных обязанностей. Говорится 
часто как предупреждение, иногда упрёк, когда 
кто-л., рассчитывая на дружеские отношения, 
пренебрегает  служ ебными обязанностями, 
а также — как оправдание поступкам, не 
принятым между друзьями, но необходимым для 
дела.

Пословица известна и другим славянским язы
кам: укр. Друж ба дружбою, а служба службою; 
болт. Службата си е служба, дружбата — дружба;
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пол. БгигЪа йгигЪсь з1игЪа зЫгЪц.. Подобные по
словицы можно найти и у неславянских народов: 
англ. Ии1у Ье/оге /пепЗзЫр; нем. 1т ОезсНа^Ьззаскеп 
кдН (Не РгеипйзсКа(1 аи{; исп. Одно дело дружба, 
а другое дело — дело и т. п.

Ср. также пословицы, где табак дороже дружбы: 
укр. Хоч ти брат I мш, табак кури свш ; Д руг 
не друг, а тютюнець окремо; Хлъб-сгль вмъстг, 
а табачок врозь; Брат мш, а хлЬб ъж свш; болг. 
Ако ми е брат, не ми е ортак на кесията! Все 
они отражают давнюю традицию у курящих де
литься табаком. В случае же его недостатка заяд
лый курильщик, как известно, может поделиться 
хлебом, но не «дьявольским зельем» (ПП 2, 445; 
508). У немцев же в таких случаях отказывают 
от раздела своей доли выпивки: ИгеизЬ 181 ИгепзЬ, 
ипд, Зскпарз ъз1 ЗсНпарз (букв. Служба — службой, 
а шнапс — шнапсом).

Такие пословицы возникли в солдатской сре
де, где табак был частью обязательного рациона 
и символом настоящего «служивого». В «граждан
ской» среде предпочтительны были иные их вари
анты, напр.: Друж ба — дружбой, а денежкам — 
счёт; Счёт дуржбе не помеха; Счёт дружбы не 
портит.

В русском языке стал более популярным риф
мованный вариант пословицы, хотя и в народной
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речи, и в литературном языке прошлого века (напр, 
у писателей П. Мельникова-Печерского, А. Тол
стого) употреблялась она и в варианте: Друж ба  
дружбой, а дело делом.

ДРУЖБА ДРУЖБОЙ, А ТАБАЧОК ВРОЗЬ. 
Дружеские отношения не должны мешать личным 
интересам, выполнению своих обязанностей и т. п. 
Говорится, как правило, в тех случаях, когда 
между людьми, считающими себя друзьями или 
объединенными общей деятельностью, возникают 
разногласия из-за несовпадения интересов, личных 
расчётов; часто говорится с упрёком.

Пословица — специфично русская, хотя в других 
славянских и неславянских языках можно найти 
близкие аналоги: укр. Хоч ти брат I мш, табак 
кури свш; Друг не друг, а тютюнець окремо; Хлъб- 
сЫь вмъстъ, а табачок врозь; Брат мш, а хлъб 
1ж свш ; болг. Ако ми е брат, не ми е ортак на 
кесията!; нем. ИгепзЬ 181 БгепзЬ, ипй ЗсНпарз 1з1 
ЗсНпарз. Пословица по смыслу перекликается с ши
роко рифмованной Друж ба дружбой, а служба 
службой (см.).

д у р Ак
у с л у ж л и в ы й  д у р Ак  ОПАСНЕЕ в р а г А.

Старательный, но недалёкий, несообразительный 
человек может не только не принести пользы, но
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и доставить неприятности своим стремлением 
сделать всё как лучше. Говорится с досадой тем, 
кто пострадал от такой «медвежьей» услуги.

Пословица из басни И. А. Крылова «Пустынник 
и Медведь» (1808):

Хотя услуга нам при нужде дорога,
Но за неё не всяк умеет взяться:
Не дай Бог с дураком связаться!
Услужливый дурак опаснее врага.

За этой сентенцией, предваряющей басню, сле
дует рассказ о дружбе Медведя с Пустынником. 
Целые дни они проводили вместе. Однажды Пу
стынник лёг отдохнуть и заснул. Медведь отгонял 
от него мух. Согнал одну назойливую муху со щеки, 
она уселась на нос, затем на лоб. Медведь, схватив 
увесистый булыжник, подкараулил муху — и:

Что силы есть —  хвать друга камнем в лоб!
Удар так ловок был, что череп врозь раздался.
И Мишин друг надолго там остался!,

На основе пословицы образована и поговорка 
медвежья услуга, известная в разных европейских 
языках.

ДУРАКАМ (ДУРАКУ) ЗАКОН НЕ ПИСАН. 
Груб., неодобр. Глупый человек не сообразуется 
в своих поступках с тем, что принято, разумно.
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Говорится обычно в качестве негативной оцен
ки непонятного, или неприличного поступка 
кого-л.

Пословица — одна из таких, которые указыва
ют на причины (в данном случае — слабоумие), 
по которым проступки и даже преступления не 
могут быть поставлены в вину лицам, их совер
шившим. Известна лишь восточнославянским 
языкам: бел. Дурням закон не тсан; укр. Дурнев 
(дурням, дурному) закон не писаний, хотя имеются 
параллели и у других народов: др.-греч. <Дураков 
и сумасшедших бог не судит»; пол. ОЫрьети ьовгувЬ- 
ко щдге; Л7а §1ир1е§о те та гаду и под. Ср. также 
близкую по смыслу народную пословицу с другим 
образом: Дураку семь вёрст не крюк.

ДУРАКОВ НЕ СЕЮТ, НЕ ОРУТ (НЕ ПАШУТ), 
ОНЙ САМИ РАСТУТ (РОДЯТСЯ). Прост., не- 
одобр. Говорится, часто в сердцах, когда кто-л. 
поступает, с точки зрения говорящего, крайне 
неразумно, говорит глупости и т. д.

В пословице сохранилось древнее славянское 
слово орать — ‘пахать’. Она известна многим сла
вянским языкам: бел. Дурняу не сеюць, не жнуць; 
Дурняу не сеюць, а сам1 родзяцца; укр. Дурних не 
съють, ш орють, а вони самъ родяться; Дурт в ш 
стть, ш пашуть, а самъ родять; болг. Лудите 
и несеяни никнат; Глупците никнат без да ги
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сееш; пол. 01ир1сН те ЬггеЪа згас, затьзщ о̂<̂ г̂ . Ср. 
нем. Ыаггеп ьоасНзеп ипЬе§08веп; англ. Роо1з §гои> 
и>икои1 гла1еНп§.

душА
ЧУЖАя ДУША — ПОТЁМКИ. Трудно пред

угадать, что может думать, как может посту
пить другой человек, что у  него на душе. Гово
рится с сомнением о другом, иногда близком, 
человеке, часто после совершения им какого-л. 
необъяснимого, неожиданного поступка.

Пословица народная, о чём свидетельствуют 
её варианты: Чужая душа — тёмный лес; Чужая 
душа — тёмен бор; Чужая душа не гумно: не 
заглянешь; В чужую душу не влезешь. Она восходит 
к анимистическим представлениям о невозмож
ности познать душу другого человека, проникнуть 
в неё. По христианским представлениям, это дано 
лишь Богу: «Я есмь испытующий сердца и внутрен
ности» (Апокалипсис, 2, 23); «Я смотрю не так, как 
смотрит человек, ибо человек смотрит на лице, а Го
сподь смотрит на сердце» (Книга царств, 16, 7); 
«Господь испытует все сердца и знает все движения 
мыслей» (Первая книга Паралипоменон, 28, 9); «Ты 
испытуешь сердца и утробы, праведный Боже!» 
(Псалтырь, 7, 10; Ср. Иеремия, 11, 20). Влезть в чу
жую душу может также нечистая сила (ср.: в него
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бес вселился), если кто-л. грешен и неосторожен. Ср. 
также: Влезть в душу кому.

ДЫМ
[И] ДЫМ ОТЕЧЕСТВА НАМ СЛАДОК И 

ПРИЯТЕН. Книжн. На Родине всё дорого, всё 
мило — даже неприятные вещи.

Пословица восходит к лат. поел. Е1 /итиз раЬпае 
с1и1с1з; ВиЫз / итиз ра1г1ае (букв. «И дым Отече
ства сладок»; «Дым Отечества сладок»). Аналогич
ные изречения встречаются и в «Одиссее» Гомера: 
«...Видеть хоть дым, от родных берегов вдалеке 
восходящий...» В русском языке эта пословица по
является, видимо, в 70-е гг. XVIII в., когда в Рос
сии увеличивается интерес к античности. Она упо
требляется у Г. Р. Державина, П. А. Вяземского, 
К. Н. Батюшкова. Возможно, пословица — неточная 
цитата из стихотворения Г. Р. Державина «Арфа»: 
«Мила нам добра весть о нашей стороне, / Отечества 
и дым нам сладок и приятен». Благодаря употре
блению пословицы в комедии «Горе от ума» (1822- 
1824) А. С. Грибоедова она получила широкую из
вестность. На основе пословицы создан оборот дым 
отечества (книжн. высок.) ‘память, воспоминания 
или напоминание о родине; чувство родины’.

ДЫМА БЕЗ ОГНЯ НЕ БЫВАЕТ; НЕТ ДЫМА 
БЕЗ ОГНЯ. Без повода ничего не говорится, даже
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если разговоры не совсем верно отражают истину. 
Говорится при распространении слухов, сплетен.

Пословица — калька с франц. II п ’у  а раз йе /и- 
тёе запз / ей. В разных европейских языках она 
восходит к латинскому прототипу Пат т а  / ито 
ез1 ргохьта — «Пламя следует за дымом», употре
бляемой Плавтом и другими античными писате
лями. Ср.: бел. Дыму без агню не бывае; болг. Доде 
няма огън, дим се не пуши; англ. ТНеге 18 по зтоке 
юНкоиЬ зтоке; нем. Кет КаисН оНпе Реиег и под. 
Аналогичный образ выражен библейским изрече
нием Прежде пламени бывает в печи пар и дым. 
(1. Сирах 22, 28). Пословица основана на древнем 
наблюдении, ибо прежде не было известно иного 
источника дыма, чем огонь.





ЕРЕМЁЙ

ЕРЕМЁЙ
ВСЯК ЕРЕМЁЙ ПРО СЕБЯ РАЗУМЕЙ. Шутл.- 

ирон. Каждому следует знать, когда и что 
ему нужно делать; необходимо поступать по 
собственному усмотрению.

Пословица собственно русская, образована от бо
лее пространной — Всяк Еремей про себя разумей: 
когда сеять, когда жать, а когда снопы вязать. 
Пословица связана с праздниками в честь пророка 
Иеремии (Еремея), которых в году бывает шесть. 
Дни этих праздников обычно совпадают с началом 
каких-л. полевых работ.





ЖДАТЬ

ЖДАТЬ
СЕМЕРО ОДНОГО НЕ ЖДУТ. Когда все в сбо

ре, одного запаздывающего не ждут. Говорится 
тому, кто заставляет себя ждать, или когда 
многие начинают какое-л. дело, не дожидаясь 
опаздывающего.

Пословицу обычно связывают с историческим со
бытием — так называемой Семибоярщиной, когда 
семь русских бояр были разгневаны отказом короля 
Польши Владислава вступить на русский престол 
на предложенных ими условиях и тем обманув
шим их ожидания. Прёдание, однако, вторично, 
ибо пословица —= в различных лексических вари
антах — известна в восточнославянских языках: 
бел. Сямёра аднаго не чакаюць, укр. Семеро одного 
не ждуть.

ЖЕЛЕЗО
КУЙ ЖЕЛЕЗО, ПОКА ГОРЯЧО. Задуманное 

нужно делать сразу, не откладывая, пользуясь 
моментом, пока обстоятельства складываются 
благополучно, благоприятно. Говорится для по
буждения кого-л. к активным, решительным 
действиям.

Пословица выражает уважительное отношение 
самых разных народов к кузнечному делу. Она из
вестна с древних времен во многих языках, широко
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употреблялась классиками античной литерату
ры и новейших европейских литератур. О народ
ном её характере в русском и других славянских 
языках свидетельствуют разнообразные вариан
ты: Куй железо, пока горячо; Куй железо, пока 
кипит; Железо куй, пока красно; укр. Куй залгзо, 
поки горяче; Бий зсийзо, поки гаряче; Куй зальзо, 
поки тепле; бел. Куй жалеза, пакулъ гарачае; Куй 
жалеза, пакулъ куецца; Куй железа на гарача; 
Тады зялеза куй, калг жарко; Куй жалеза, пакулъ 
не астыла; болг. Желязото се кове, догде е горещо; 
Кови желязото, доде е светнало (топло); Удри 
желязото, докат’е топло; Кови пирона, дорде 
е топъл и под.

ЖИЗНЬ
ЖИЗНЬ ПРОЖЙТЬ — НЕ ПОЛЕ ПЕРЕЙТЙ.

Говорится обыкновенно при столкновениях с труд
ностями, лишениями, когда жизнь оказывается 
сложнее, чем казалось раньше.

Пословица представляет собой отрицательное 
сравнение, типичное для русского фольклора 
(ср. Голод не тетка, Дело не медведь) и уже по
тому исконное. Она употреблялась также в ва
риантах: Жизнь пережить — не поле перейти, 
Век пережить — не поле перейти. Последний 
вариант, видимо, — самый древний, ибо в за
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писи XVII—XVIII вв. он сохраняет рифмованную 
форму: Век пережить — не поля перейтить. 
Ср. также: Жизнь изжить — не лапоть сплесть; 
Жизнь прожить — не море переплыть; Жизнь 
прожить — не мутовку облизать; Жизнь из
жить — и других бить, и биту быть и т. п. Близ
кие по смыслу пословицы имеют иную образность: 
Жизнь прожить — не мутовку облизать; Жизнь 
прожить — что море переплыть; На веку, как на 
долгом волоку; На веку — не на боку: всего будет; 
На веку живёт притчей много.

Не менее богаты варианты пословицы в близ
кородственных языках: бел. Жьщцё (жытку) 
пражьщь —- не поле перайсцг [I не песеньку 
спець]; Жыццё пражыць — не лапцЬ сплесць; 
Жьщцё пражыць — не штаны знасщь; Жытку 
пражыць — не люльку выкурыць; Жысць пра
жыць — не канфетку з ’есщ; Век пражыць — не 
кашулю пашыць; Век пражыць — ир не палу- 
кашак пашыць; Век зжыць -— не мех сшыць; 
Жьщь — не мех шыць; Век звекаваць — не пальцам 
патваць; Век пражыць, як у  ступе пратаучы 
и др.; укр. В1к прожити (пережити) — не поле 
перейти; Вък прожити — не ргчку перейти; 
Життя прожити — не поле перейти; Життя 
прожити — не лапть сплести; Життя прожи
ти — не люльку викурити; Життя прожити —
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не те, що ложку облизати; Життя прожиты — не 
ябка вкусити; Вьк прожити — не дощову годину 
перестояти; В1к прожить — не цигарку спалить; 
В1к ъзвтувати (пров(кувати) — не в гостях побу- 
вати; Вгк гзвгкувати — усього повидати; ВЬк не 
вилами перепхати и др.

Такие пословичные сопоставления позволяют 
и предельно конкретизировать образ трудной че
ловеческой жизни, противопоставляемой ровному 
полю. Так, у украинцев она уподобляется уже прямо 
стерне — сжатому полю с жёсткими остатками стеб
лей, о которые можно больно уколоться: Життя 
як шержиста (терниста) нива: не пройдеш, ноги 
не вколовши. Ясно, что такой образ мог родиться 
именно у тех, для кого пахотное поле — и источник 
жизни, и её многотрудный смысл, т. е. крестьян, 
землепашцев.

ЖИР
НЕ ДО ЖИРУ, БЫТЬ БЫ ЖЙВУ. Прост. Когда 

не хватает самого необходимого, не думают об  
излишествах, богатстве, роскоши. Говорится, 
как правило, в ответ на сетования, что чего-л. не 
хватает, что-л. не так.

Пословица кажется прозрачной, ибо её дословная 
расшифровка приводит к бытовому образу: в нужде 
простолюдин может довольствоваться очень малым
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количеством простой (постной) пищи, а не жира. 
Однако, исходный её смысл иной, поскольку по
словица сохранила древнерусское значение слова 
жир — «добыча, достаток, имущество». Первона
чальное значение пословицы поэтому было, види
мо, такое: «Коли не удалось прийти с добычей, то 
хоть бы живыми быть». Ср. др.-рус. поел. На чужом 
жиру недалеко уедешь и народн. Не до наживы, 
быть бы живу.





ЗАКОН

ЗАКОН
ЗАКОН ЧТО ДЫШЛО, [КУДА ПОВЕРНЁШЬ 

(ПОВЕРНУЛ), ТУДА И ВЫШЛО]. Прост. Закон 
может быть истолкован произвольно, в зави
симости от чьих-л. интересов. Говорится при 
неверном, несправедливом, с точки зрения гово
рящего, применении закона.

Пословица собственно русская, на что указывает 
как рифмованная структура, так и слово дышло. 
В крестьянском обиходе — это оглобля, которую лег
ко поворачивать, направлять в разные стороны. От
сюда и другие варианты пословицы: Закон — что 
дышло: куда хочешь, туда и воротишь (куда за
хочешь, туда и поворотишь). Близкий к этому об
раз отражен и в другой пословице, также основан
ной на сравнении: Закон — что конь: куда хочешь 
(надо), туда и воротишь.

Некоторые авторы считают пословицу «собствен
но русской». Она, однако, известна и другим вос
точным славянам: бел. Закон, шта дышла: куды 
павярнуу, туды I выйшла ; укр. Закон [у пана] як 
дишло — куда повернув (повернеш, направить), 
туди (то) й вишло; Закон, як дишель, куда схочеш, 
туда I скрутиш.

Пословица отражает скептическое отношение 
народов царской России к бюрократическим за
конам, неверие в их справедливость. Аналогич-
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ни по смыслу и другие пословицы с яркими об
разами и горькими характеристиками беззакония 
и чиновничьего произвола: Закон — что паутина 
паутина: шмель проскочит (пробьётся), а муха 
увязнет; Закон — что тенета: шмель пролетит, 
а муха останется; Закон кол (около) окон, а в дом 
не пускают; Закон — тайга, медведь — хозяин; 
Закон — тайга, прокурор — медведь; Не бойся 
закона — бойся судьи; Законы святы, да законники 
лихие супостаты.

ЗАСЛУГА
ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬ (ПОЧЁТ). Иногда 

ирон. Каждый заслуживает то, что имеет. Го
ворится в похвалу человеку, заслужившему высо
кое положение, добившемуся успеха и т. п., или 
человеку, получившему немного за незначительные 
труды.

Слово честь в пословице имеет древнее значе
ние ‘почести, почёт’. По смыслу ей близки и дру
гие пословицы, напр.: По Сеньке и шапка; По 
коню и стойло; По заслуге и плата; По промыслу 
и добыча.

зАяц
ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ ПОГОНИШЬСЯ — ни 

(И) ОДНОГО НЕ ПОЙМАЕШЬ. Если возьмёшься
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сразу за несколько дел, не добьёшься результата 
ни в одном. Говорится как предостережение, совет 
или упрёков случае, если человек сделал дело плохо 
или не довёл его до конца.

Авторство пословицы приписывается римскому 
писателю Публию Сиру (I в. до и. э.), употребивше
му её в форме Ьерогез Аио дш тзедшШг, гз пеиЬгит 
сарИ. Ср. также: Пиоз тзедиепз 1ерогез, пеиЬгит 
сарИ — Преследующий двух зайцев, ни одного не 
поймает. Она, однако, встречается и по-гречески 
у Эзопа, Апостолия, Эразма. По образности она, 
однако, явно не похожа на книжные, «ученые» афо
ризмы и скорее всего имеет древние народные ис
токи. Подобные пословицы можно найти как в со
временных славянских, так и неславянских языках: 
укр. Хто два зайщ гонить, одного не здогонить, 
чеш. Кйо йиа га]ьсе Кот, гайпёКо песКуИ; нем. Шег 
гиоег Назеп ги§1е1сК КеШ, / ’ап§1 §аг кетеп; Мап зо11 
тсЫ гюеъ Назеп аи/  етта1 ]а§еп\ франц. П пе /аи1 
раз соиНг йеих Иёьгез а 1а / Ы; итал. СЫ йие 1ерН 
сассга, ипа поп ръ§Иа е ГаНга 1азсга и т. п. На основе 
этой пословицы образованы поговорки гоняться за 
двумя зайцами и убить [сразу] двух зайцев, кото
рые также имеют древние параллели.

Пословица относится к универсальным, ибо 
зафиксирована не только в индоевропейских, но 
и языках других генетических групп: венгерском,
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вепсском, зырянском, карельском, финском, турец
ком, японском (где, правда, она заимствована из 
европейских языков в XVIII—XIX вв.) и мн. др. При 
этом формальные и семантические их различия 
минимальны.

При античных корнях в русском языке посло
вица известна уже давно в разных вариантах: Кто 
за двЪмя зайцы гонит, но одного не поймает (соб
ственноручная запись Петра Первого, 1712); За 
два заецы не пущать собаки; Кто по двух заецах 
метит, ни одного не убьет -, За двумя зайцы 
гнать — ни одного не поимат; За двумя зайцы, 
гнать — ни одного не поймаешь (XVIII в.); Кто 
за двумя зайцами погонится — ни одного не 
поймает (Нижегородская губ.); Не гонись за двумя 
зайцами — ни одного не поймаешь и др. Послови
ца употреблялась также Екатериной II: Кто за 
многими зайцами гоняется, тотъ часто ни одного 
не поймает! (1772), Державиным: Д вух зайцев 
вдруг не поймать и др. Ср. ОднеЬмъ скоком зайца 
не догонишь (Вейсманов Лексикон, 1731). Эти при
меры свидетельствуют о древнем бытовании посло
вицы в русском языке.

ЗДРАВИЕ
НАЧАЛ ЗА ЗДРАВИЕ (О ЗДРАВИИ), [А КОН

ЧИЛ (СВЁЛ) ЗА УПОКОЙ]. О несоответствии
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меж ду хорошим началом и плохим концом  
в словах и поступках. Говорится, когда что-л. 
благополучно начинается и обещает много хо
рошего, но кончается чем-то грустным или 
неприятным.

По христианскому обряду, в начале молитвы 
верующие люди молятся за здоровье («за здравие») 
живущих, а потом вспоминают тех, кто умер, и мо
лятся об их покое, т. е. полном успокоении души 
после смерти («за упокой»). В церкви произносятся 
специальные молитвы: одни — о здоровье живу
щих, другие — об успокоении умерших. Близки 
по смыслу и пословицы народного происхожде
ния и звучания, напр.: Начало хорошее, да конец 
плохой; Начал смехами, кончил слезами.

ЗЕРКАЛО
НЕЧЕГО (НЁЧА) НА ЗЕРКАЛО ПЕНЯТЬ, 

КОЛИ РОЖА КРИВА. Груб., прост., укор., неодобр. 
Не надо сердиться на того (то), кто (что) лишь 
отражает наши недостатки, промахи, ошибки. 
Говорится с осуждением или порицанием, ког
да кто-л. ищет причину неудач не в себе, а в об
стоятельствах, других людях.

Пословица известна с ХУНГ в., о её распростра
нении свидетельствует просторечный вариант с ме
стоимением неча — ‘нечего’. Подобные пословицы
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известны й в других языках — ср. пол. Ше загка/ 
па гшегсъасИо, къейу §ф а згреЬпа — «Не брюзжи на 
зеркало, если рожа некрасива» или нем. Ез з1еск1 
тсЫ 1т 8р1е§е1, юаз тап ъп 8рге§е1 зъеЫ — «Не 
сваливай на зеркало то, что видишь в зеркале». Ср. 
укр. Глянь на воду, та на свою вроду — «Посмотри 
на воду, да на свою красоту».

ЗЛО
ИЗ ДВУХ ЗОЛ ВЫБИРАЙ (ВЫБИРАЮТ) 

МЕНЬШЕЕ. Из двух или нескольких неприятно
стей, бед, опасностей, если нельзя их избежать, 
выбирают ту, последствия которой представ
ляются менее тяжёлыми.

Пословица книжная, получила распростране
ние в России в XVIII в. — её употребил, например, 
Петр I в письме к графу Апраксину 1711 г. Автор- 
ство её приписывают разным античным писателям. 
Вероятнее всего, она принадлежит Аристотелю, упо
требившему её в сочинении «Никомахова этика» (2, 
9, 4): та ёХахгош Ацптгоу тсЬу ксошу — ‘Из зол нужно 
выбирать наименьшее’. Позднее встречается у Ци
церона: Ех таИз еИ§еге тШта ороНеге — «Следует 
не только выбирать из зол меньшее, но и извлекать 
из них самих то, что может в них быть хорошего» 
(Об обязанностях, 3, 29, 105. Ср.: 3,1, 3). И добавля
ет: аЬ НотгтЬиз йосйз ассерЬтиз — «как я узнал от
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учёных» (имеется в виду Аристотель). Сходная фор
мулировка, согласно Платону («Протагор»), имеется 
и у Сократа: «Избрать меньшее зло». Из античных 
источников пословица попала и в современные ев
ропейские языки — ср.: англ. 0/1ю о еьИз 1кеЛезз 1з 
а1ьоауз 1о Ье сНозеп; нем. 11п1ег по1и>епсИ§еп 0Ъе1п 
ти/3 тап йаз Ыетеге юаМеп и др. На основе посло
вицы образованы устойчивые обороты выбирать из 
двух зол меньшее, меньшее из двух зол и меньшее 
зло.

ЗОЛОТНИК
МАЛ ЗОЛОТНИК, ДА ДОРОГ. Одобр. Гово

рится, чтобы подчеркнуть достоинства чего-л. 
маленького по размеру, кажущегося незначитель
ным, но важного по существу, или кого-л. молодого, 
но перспективного.

Золотник в пословице — старинная русская 
мера веса, равная примерно одной сотой фунта, т. е. 
4,266 г. Золотником называлась и гирька такого 
веса. Золотник был самой малой мерой веса — его 
употребляли, главным образом, для взвешивания 
золота и серебра. Отсюда и ещё одно значение сло
ва — ‘мелкая мера веса золота’ (ср. на вес золота). 
Слово золотник встречается в памятниках пись
менности уже в Х-Х1 вв. В договорных грамотах 
оно обозначало и золотую монету определённого
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достоинства и веса — около 1/74 фунта. Известны и 
другие варианты этой пословицы: Мал золотник, 
да увесист; Мал золотник, да золото [им] весят; 
Мал золотник, да дорог, и велик фунт, да бросит; 
Мал золотник, да дорог, велика Федора, да дура. 
Ср. также некоторые эквиваленты в других языках: 
укр. Невелик червшчик, та дорогищ пол. Вика1 
[скос] та1у, а1е шагпу, нем. К1ет ьз1 (Не СоЫтйп- 
ге, §Ш аЬег у1е1. Возможно, они свидетельствуют о 
том, что древнейшим значением слова золотник 
в пословице является «нумизматическое», а «ве
совое» появилось позднее. Ср. пословицу Слава 
приходит золотниками, а уходит пудами, где сло
во золотник употреблено в том же историческом 
значении. По смыслу близки пословицы с иными 
образами, напр.: Велик пень, да дупляст; Велика 
Федора, да дура; Мала птичка, да ноготок востер; 
Мал, соловей, да голос велик; Мал муравей, да горы, 
копает; Мал ноготок, да остер; Мала кобылка, да 
велик воз везёт; Мал горшок, да угодник.

ЗОЛОТО
НЕ ВСЁ ТО ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТЙТ. Не всё

то, что бросается в глаза, представляет собой 
настоящую ценность. Говорится, когда привле
кательный вид противоречит сущности, под
линному содержанию.
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Пословица известна русскому литературному 
языку с XVII—XVIII вв. и употреблялась в раз
ных вариантах: Не всё то золото, что блещет 
(светит). Она интернациональна и встречает
ся во многих языках: укр. Не все то золото, що 
блищить; пол. Ше юзгузЬко гШо, со зг% ётесц нем. 
Ез 181 тсЫ аИез СоШ, юаз §1апгЦ англ. АН 1з по1 
§оШ, 1ка1 §1Шегз; АН 1ка1 §Из1егз ъз по1 §оЫ; фр. 
Тои1 се дш ЪгШе п’ез1 раз ог; Тои1 п’ез1 раз огз ди’оп 
110111шгеш, ит.: Л/оп и ого ЬиНо дие1 ске гйисе; лат. Л/е 
сгейаз аигит, диЫдиШ гезр1епд,е1 и1 аигит.





ИГОЛКА

ИГОЛКА
КУДА ИГОЛКА, ТУДА И НЙТКА. Куда идёт 

один, признаваемый главным, старшим, туда 
следует за ним и другой. Говорится о нераз
рывно связанных между собой людях, чаще о муже 
и жене.

Пословица народная, о чём свидетельствует фор
ма одной из первых её фиксаций: Куды иголка, 
туды и нитка. Она отражает бытовые представле
ния патриархальной деревни и крепостнические за
коны средневековой Руси, сформулированные в ко
дексе законов 1649 г. — «Уложения»: «По рабе холоп 
и по холопе раба» (11, 12, 20, 31). Ср. безобразное 
выражение той же мысли: Где муж, там и жена. 
Отсюда метафорическая иерархия: иголка — ‘муж’, 
нитка — ‘жена’.

Пословица известна и некоторым другим славян
ским языкам: укр. Куди голка (ггла, гголка), туди 
й нитка; Куди голка, туди й нитка, куди чоловьк, 
туди й жшка; Де 1гла, там I нитка; Яка голка, 
така й нитка; СЛгье (Шгъе) 1§1а, 1ат I пйка (тс) Ьзс 
тизь (букв. Куда игла, туда и нитка должна идти). 
Близкий смысл имеют пословицы: Куда ветер, 
туда и тучи; Куда запевала, туда и подголоски; 
Куда матушка, туда и дитятко; Куда матка, 
туда и пчёлки; Куда козёл, туда и баран; Куда 
клинья, туда и рукава.

192



и з б А

и г р А
ИГРА СТОИТ СВЕЧ; ИГРА НЕ СТОИТ СВЕЧ.

Дело стоит (или не стоит) вложенных в него 
сил, средств, затрат. Говорится в качестве 
совета затевать (или не затевать) какое-л. дело, 
а также для обоснования участия (или отказа 
участвовать) в нем.

Пословица — калька с франц. Ье)еи п’еп ьаиЬраз 
1а сНапйеИе (1ез сНапйеИез). В русском языке упо
требляется с XIX в. и восходит к речи картёжников. 
Первоначальное значение пословицы: выигрыш 
столь незначителен, что не окупает стоимости свеч, 
сгоревших во время игры в карты. По смыслу близ
ки собственно русские пословицы: Овчинка выделки 
не стоит; Овчинка стоит выделки.

ИЗБА
НЕ КРАСНА и з б А  УГЛАМИ, а  КРАСНА 

ПИРОГАМИ. Дом  хорош не внешним видом, 
убранством, а хлебосольством, гостеприим
ством хозяев. Говорится, когда придают большее 
значение радушию и приветливости хозяев, чем 
внешнему виду жилища.

Пословица собственно русская, о чём свидетель
ствует слово изба и слово угол в особом значении 
‘часть избы, находящаяся в углу, где сходятся две 
стены’, а также рифмованная структура. У каждо
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го угла было своё назначение и название. Особое 
место занимал красный угол — передний, парад
ный, самый убранный потому, что именно в нём 
стояли иконы. Сюда приглашали сесть почётных 
гостей. Красна здесь сохраняет древнее славянское 
значение — ‘красива’ (ср. красна девица, Красная 
площадь). В других языках аналогичная идея вы
ражается иными образами: укр. Як хлеба край, так 
й у  хлгвь рай; пол. ^ к  §оврос1агг §оёстпу, 1о ъ ёсгапу 
81% го28гегга]ц, — «Если хозяин гостеприимный, то и 
стены становятся шире».

ИНДЮК
ИНДЮК ДУМАЛ, ДУМАЛ, ДА [И] В СУП ПО

ПАЛ (ДА [И] СДОХ). Ирон. 1. Пустые догадки 
и предположения не нужны или опасны. Говорится 
в ответ на оправдание: «Я думал...» 2. О том, кто 
излишне озабочен какой-л. мелочью.

Пословица — народная шутка о напыщенном 
и пустом глубокомыслии, имеющая подчёркнуто 
иронический оттенок уже потому, что индюк харак
теризует надутого, нахохлившего гордеца. Она ши
роко распространена и в других славянских языках: 
бел. 1ндык думау-думау — I здох; укр. 1ндык (эндык) 
думав та й здох; 1ндик думав та ц у  борщ попав; 
1ндык хвалився, то й у борщ попав; 1ндик думав, 
поки ворота не вбили; пол. 1п<1ук туз1а1 [, туз1а1]
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ь гйесЫ (I §1ои>1е ти иыф) (букв. Индюк думал-ду- 
мал, и сдох (и ему голову отрубили)).

Считается, что эта поговорка и её устаревший 
вариант — думает [только] индейский петух [да 
генералы] — «переводная» с немецкого и восходит 
к старинному народному анекдоту о крестьянине 
из окрестностей города Дрездена. При продаже на 
дрезденском рынке индюка (индейского петуха) 
он узнал, что за только что проданного попугая за
платили 15 талеров, и запросил за свой товар вдвое 
дороже, поскольку индюк вдвое больше попугая. 
Когда ему растолковали, что попугай стоит дорого 
потому, что умеет говорить, крестьянин возразил: 
«Ну и что ж такого? Мой индюк хоть говорить не 
умеет, зато он — больше думает!»

Возможно, что этот анекдот, действительно, 
как-то отразился на образовании славянской по
словицы. Однако показательно, что в немецком 
языке такая пословица не отмечена, что ставит 
под сомнение предположение М. И. Михельсона 
о её «переводности». Характерно, что в славянских 
языках, как мы видели, она активно варьируется 
и имеет разные образные и структурные «переклич
ки», хорошо мотивирующие её: рус. Много будешь 
думать — состаришься; Попался, как ворона в суп; 
укр. 1ндик хоч не ствйе, та багацько думае; Хоч 
не ствае тдик, так думае доволг (букв. Хоть и не
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поёт индюк, да думает много) и т. п. Не исключено 
поэтому самостоятельное образование нашей по
словицы-

искАть
КТО ЙЩЕТ, ТОТ [ВСЕГДА] НАЙДЁТ. Настой

чивый поиск обязательно даст результат. Ис
пользуется как аргумент в пользу активной 
деятельности.

Пословица образована на основе библейско
го афоризма: «Просите, и дано будет вам; ищите, 
и найдёте; стучите, и отворят вам» из «Нагорной 
проповеди» Иисуса (Матфей, 7, 7). Ср. Ищите 
и обрящете. Она известна также в латинских ис
точниках — Оиг ^ие^^ ,̂ герегй, распространена в со
временных языках — ср. нем. У/ег зисЫ, Лег /гпс1е1. 
Особую популярность пословица получила как кон
цовка припева «Песни о весёлом ветре» И. Дуна
евского на стихи В. Лебедева-Кумача из кинофиль
ма «Дети капитана Гранта» (1937 г.):

Кто привык за победу бороться,
С нами вместе пускай запоёт:
«Кто весел —  тот смеётся,
Кто хочет —  тот добьётся,
Кто ищет — тот всегда найдёт».
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ИСКЛЮЧЕНИЕ
ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОДТВЕРЖДАЕТ ПРАВИЛО. 

Книжн.
Пословица известна во многих европейских язы

ках, напр. англ. ТНе ехерйоп ргоьез 1Не ги1е; лат. 
Ехсерйо соп$гта1 ргоЪа1 ге§и1ат и др. Её проис
хождение считается спорным.

ИСКРА
ИЗ ЙСКРЫ ВОЗГОРИТСЯ ПЛАМЯ. Книжн. 

Небольшой вдохновляющий и благородный импульс 
может подвигнуть на активные действия многих 
последователей.

Пословица — цитата из стихотворения поэта- 
декабриста А. И. Одоевского «Струн вещих пла
менные звуки...», написанного в Сибири в ответ на 
стихотворное послание А. С. Пушкина «В Сибирь» 
(1826), где поэт обращается к сосланным на каторгу 
декабристам.

ИСТИНА
ИСТИНА В ВИНЕ. 1. Пьяный, как принято счи

тать, говорит правду. 2. Ирон. Говорится как 
оправдание пьянству.

Источником пословицы считается афоризм грече
ского поэта Алкея (УП-У1 вв. до н. э.): «Вино — ми
лое дитя, оно же — правда». Кратко сформулировал
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эту же мысль римский писатель и ученый Плиний 
Старший (23 или 24-79 гг. н. э.) в «Естественной 
истории»: «1п ито ьегНаз». Оно часто цитируется 
в русском тексте и по-латыни.





КАЖДЫЙ

кАждый
КАЖДОМУ (ВСЯКОМУ) СВОЁ. Каждый чело

век получает что-л. в зависимости от своих 
наклонностей, способностей, талантов, своей 
судьбы; у  каждого есть какие-нибудь особенности 
поведения, которыми он отличается от других.

Пословица — калька с лат. Зиит дшдие. Близки 
по смыслу собственно русские пословицы, напр.: 
Всякому своё счастье; Каждый по-своему с ума 
сходит.

к а зАк
ТЕРПЙ, КАЗАК, [БЕДУ], АТАМАНОМ (АТА

МАН) БУДЕШЬ. Часто шутл. Терпеливо переноси 
трудности, испытания, дождёшься чего-л. луч
шего, добьёшься в жизни многого, займёшь высокое 
положение. Говорится в шутку, чтобы подбодрить 
того, кто переживает трудности, кто жалуется 
на тяжёлое положение, неудобства, боль.

Пословица в русском языке — заимствование 
из украинского, где есть множество её вариан
тов, уточняющих исходный образ: Терпи, козак, 
отоманом будеш; Терпи, хлопче, козаком будеш; 
Терпи, козаче, отоманом будеш; Терпи, козак, 
будеш ъсти мед; Терпи, козак, будеш пити мед; 
Терпи, козаче, горе, мед будеш пити. Она восхо
дит к Х1У-ХУ11 вв., когда крепостные крестьяне,
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холопы, обнищавшие горожане убегали и сели
лись на окраинах (украинах) Русского государства. 
Этих людей, не признающих никакой зависимости, 
и называли казаками или вольными казаками. 
Позднее вольные казаки стали особой сословной 
группой со своим самоуправлением из выборных 
лиц. Атаман (отоман) — выборный начальник 
казачьего войска и военно-административной 
казачьей области в старину. Слово казак (как 
и атаман) — тюркского происхождения, буквально 
значащее «вольный, свободный человек».

На Украине вольный казак был одним из самых 
популярных героев фольклора. В трёхтомном собра
нии пословиц М. М. Пазяка зафиксировано 97 по
словиц и поговорок о казаке с массой вариантов: 
Де козак, там ь слава; Життя собаче, зате слава 
козача; Козак без бьди не заплаче; Коли козак 
у поль, то вьн на воль; Степ та воля — козацька 
доля и др. В русском языке также издавна были из
вестны пословицы о казаках.- Купленный холоп, а не 
купленный — вольный козак; Бог не без милости, 
казак не без счастья; Лакома овца к соли, а казак 
(коза) — к воле и т. п.

В русском языке пословица стала популярной 
благодаря повести Н. В. Гоголя «Тарас Бульба», 
где её употребляет главный герой: «Терпи, казак, 
атаманом будешь! Не тот ещё добрый воин, кто не
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потерял духа в важном деле, а тот добрый воин, 
... кто всё вытерпит». О популярности послови
цы свидетельствуют как постоянное употребле
ние в современной литературе и публицистике, 
так и её шутливые переделки типа Терпи, коза, 
а то — мамой будешь.

Пословица, кроме русского, попала и в другие 
славянские языки: бел. Цярт, казак, атаманам 
будзеш; Цярт, казак, а то будзець мак\ пол. СЬегр, 
Когасге, аЬатапет Ъ^Лгьезг', чеш. Тгр, когасе, 
Ъийеё аЬатапет. Близки по смыслу и собствен
но русские пословицы, напр.: Терпение и труд 
всё перетрут; Бей галку и ворону, руку набьёшь, 
сокола убьёшь.

КАМЕНЬ
ПОД. ЛЕЖАЧИЙ (ПОД ЛЕЖАЧ) КАМЕНЬ [И 

ВОДА НЕ ТЕЧЁТ (НЕ БЕЖЙТ). Если ничего не 
предпринимать, ничего не изменится, дело не 
сдвинется с места. Используется как осуждение 
бездействия, пассивного образа жизни либо как 
призыв к активной деятельности.

Пословица восточнославянская, известная в раз
ных вариантах с XVII в.: Под лежач [камень] вода 
не идёт; Под лежач камень вода не течёт; Под 
лежачую колоду и вода не течёт; Под лежачий 
камень и вода не бежит. Ср. укр. Ш д лежачий
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камшь I вода не тече. Близки по смыслу послови
цы с иной образностью: Волка ноги кормят; Дома 
сидеть ничего не высидеть; Есть калачи — не 
сидеть на печи; На одном месте и камень мхом 
обрастает.

КАПЛЯ
КАПЛЯ (ВОДА) [И] КАМЕНЬ ТОЧИТ (ДОЛ

БИТ). Даже если действовать слабыми усилиями, 
но постоянно и упорно, то можно добиться мно
гого. Говорится, чтобы подбодрить того, кто, 
не имея пока положительного результ ат а, 
сомневается в успехе своих усилий.

Пословица — калька с латинского и часто цити
руется также по-латыни: ОиНа саиа1 1арЫет. Её 
возводят к Овидию (Послания с Понта, 4, 10, 5). 
Имеются, однако, и более ранние античные ис
точники. Пословица встречается уже в отрывках 
поэмы древнегреческого поэта Харила (V в. до н. э.): 
«Камень долбит воды постоянством (стойкостью)». 
В собраниях изречений древних авторов, составлен
ных византийским ученым Михаилом Апостолием 
(XV в.), пословица приводится в форме: «Капля, 
непрерывно падая, долбит скалу». В этой форме 
она встречается у церковных писателей Григория 
Богослова (ок. 329—ок. 389 гг.) и Иоанна Дама- 
скина (конец VII в.—ок. 754 г.), откуда она и могла
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войти в русский язык в несколько измененной ре
дакции. На распространение пословицы повлияла 
Библия, где есть сходный афоризм: «Вода стирает 
камни, так и надежду человека ты стираешь» (Иов, 
14, 19).

Пословица известна многим языкам — напр., 
пол. Кгор1а бгцгу зка1у (катъеп); нем. 8Шег Тгор/еп 
кбкК йеп 81ет; франц. Ьа §оиПе й ’еаи $пИ раг сгеи- 
зег 1е гос; англ. СопзЬапЬ Агорртд иоеагз 1ке зЬопе; 
ит. Сосыа рег §осс1а з’тсауа 1а р1е1га; исп. Сопйпиа 
§о1ега саьа 1а ръейга и т. п. Пословицу можно от
нести к универсальным, ибо она зафиксирована не 
только в индоевропейских, но и в языках других ге
нетических групп: венгерском, баскском, турецком, 
арабском, древнееврейском, китайском, японском и 
мн. др. При этом формальные и семантические их 
различия минимальны. Ср. фин. «Капая, вода дол
бит камень»; чувашек. «Капая-капая, даже капли 
воды протыкают камень»; японск. «Падающие кап
ли (капли дождя) протыкают камень»; кит. «Капли 
воды изнашивают камень» и т. п.

О давнем распространении пословицы в рус
ском языке свидетельствуют варианты: Вода  
камень точит; Мала дождевая капля жесток 
камень пробивает. Ср. также собственно русскую 
безобразную пословицу с тем же смыслом: Терпение 
и труд всё перетрут.
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к а р а в Ай
н а  ч у ж о й  к аравАй  р о т  (рта ) н е  ра зе вАй , 

[А п о рАн ь ш е  в с т а в Ай , д а  с в о й  ЗАТЕВАЙ].
Иногда шутл. На чужое не рассчитывай; не 
надейся получить то, что принадлежит не тебе. 
Говорится как совет не стремиться к чужому, 
а обзаводиться своим. Чаще используется только 
первая часть пословицы.

Пословица восточнославянская — ср. бел. На 
чужы каравай рота не разяуляй (не разявай) 
[, а раней уставай ды свой здабывай]; На чужы 
каравай рота не разявай, а свой спарамляй; На 
чужы каравай рота не разяуляй, а свой старайся; 
На чужы каравай рота-не разявляй, а свой май
I людзям давай; На чужы каравай воч не надрывай, 
а свой май I людзям давай; На чужое дабро не 
разявай рта па самыя вушы ; укр. На чужий 
коровай очей не поривай [а свш май]; На чужий 
коровай очей не поривай [а за свш дбай]; На чужий 
коровай очей не поривай, лтше рано вставай та 
свш замгшай (а рано вставай та собъ учиняй); 
На чужий коровай рота не роззявляй (писка 
не роздъмай) и др. Каравай (или первоначально 
коровай) — ‘большой хлеб круглой формы’. Он имел 
издревле важное обрядовое значение, особенно на 
свадьбах, где был символом благосостояния новой 
семьи. Такой каравай предназначался только «мо-
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лодым» и потому «разевать рот» на него считалось 
нарушением торжественной обрядовости. Именно 
каравай вручался в качестве «хлеба-соли» и по
чётным гостям. Такие обычаи известны и многим 
другим народам — у древних римлян, например, 
при бракосочетании молодые вкушали ритуальный 
хлеб. Обрядовость связана с древней символикой 
хлеба как источника плодородия, силы, любви, что, 
в свою очередь, отражает его роль как основного ис
точника питания.

Посягательство на чужой хлеб поэтому считалось 
грехом. Крестьянские семьи обычно сами пекли 
хлеб в собственных печах. Эту деталь отражают 
и некоторые расширенные варианты пословицы: 
На чужой каравай рот не разевай, а пораньше 
вставай, да свой затевай (т. е. — начинай изготов
лять собственный хлеб); На чужой каравай рта не 
разевай (губ не надувай), а пораньше вставай, да 
свой затирай; На чужой каравай рот не разевай, 
а пораньше вставай, да свой приспевай (наживай). 
Ср. укр. На чужий коровай очей не поривай, а рано 
вставай та собъ учиняй. Близки по смыслу и дру
гие собственно русские пословицы, напр.: На чужой 
кусок не пяль роток, а свой припаси, да и в рот 
неси; На чужой ломоток не разевай роток; На 
чужую кучу нечего глаза пучить; Хороша Маша, 
да не наша.
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КАША
к А ш у (кАши) мАслом н е  и с п о р т и ш ь .

Иногда шутл. Полезное, приятное не может 
принести вреда, даже если его слишком много. 
Говорится, когда кто-л. высказывает сомнение по 
поводу чрезмерного количества чего-л. хорошего, 
полезного.

Каша — одно из древнейших повседневных ку
шаний на Руси,- которое варят из пшеницы, риса, 
гречневой, овсяной, манной и других круп, На воде 
или на молоке, жидкую или густую. По бытовым 
представлениям, которые отражены в послови
це, — чем больше масла, тем каша вкуснее. Это под
тверждают и варианты пословицы: Кашу (каши) не 
перемаслишь; Маслом кашу (каши) не испортишь; 
Масло каши не портит. Пословица — чисто рус
ская: даже в украинском языке её образ иной: 
Сметаною варенитв не зтсусш. Ср. нем. ВиНег 
ьегсНгЫ кеъпеп КоЫ — «Масло не испортит никакой 
капусты»; пол. Казгу таз1ет те герзщезг, види
мо,— русизм.

КТО КАШУ ЗАВАРЙЛ, ТОТ ЕЁ И РАСХЛЁБЫ
ВАЙ (ТОМУ ЕЁ И РАСХЛЁБЫВАТЬ). Пориц. Кто 
начал какое-л. хлопотное, сложное дело, должен 
нести ответственность за его неприятные по
следствия. Используется как побуждение к ис
правлению ошибок, заглаживанию неприятнос
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тей, адресованное инициатору начатого дела, его 
зачинщику.

Пословицу и выражение заварить кашу часто 
связывают с исконным русским бытовым и обрядо
вым отношением к каше. Это русская националь
ная еда, которую варят из пшена, риса, гречневой, 
овсяной, манной или какой-л. другой крупы на воде 
или молоке. В древности каша была и обрядовым 
блюдом, обязательным, например, на свадебных пи
рах. Не случайно древнерусское слово каша имело 
и значение «свадебный пир», а сочетание чинити 
кашу (см.) значило «устраивать свадебный пир». От 
таких хлопотливых каш, где участвовало много на
роду и устройство которых было сложным, родилось 
выражение заварить кашу.

Аналогичные свадебные обычаи, в которых каша 
играла важную роль, известны и другим славянам, 
напр., украинцам и чехам, у которых существо
вал обряд обсыпания молодых зерном, а «кашей» 
назывался и специальный свадебный танец. Эти 
и другие культурологические факты породили це
лый ряд поговорок с разными значениями: укр. 
заварити кашу (пиво, халепу), заварити круту 
кашу, наварити кашг (пива); чеш. Ьу1 V рёкпё каз1, 
6,озЬа1 коко до рёкпё казе, с1оз1а1 (ьу1акпои1) коко г 
казе, пескаЬ коко V казъ, паьагИ (гаьагй) коти рёк- 
пои казг и т. п.
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Пословица, однако, лишь косвенно связана 
с приведенными обычаями и не является собствен
но славянской, поскольку имеет более древние ев
ропейские аналогии. Так, она была известна уже 
в древнегреческом языке: г\у тгд еца& ца^ау, гашг/у 
каъ еовьёгсо — «Кто замесил тесто, тот и ешь его». 
Кроме Макария, она встречается и у других паре- 
миографов и, видимо, является не книжной цита
той, а древним народным изречением. Не случайно 
связанное с ним выражение ца^ау еца^е «замесил 
тесто» (ср. ца<[а ‘ячменная лепешка’) встречается 
уже у Аристофана (Всадники, 55). Слово ца^а кроме 
ячменного теста могло обозначать и пищу из мо
лока, ячневых зерен и круп — то есть нечто вроде 
русской каши-размазни. Близка к русской и латин
ская пословица ТиЬе кос тЬпзй, йЫ отпе ев1 ехейеп- 
Лит — букв. «Ты заварил это; тебе всё и выесть при
дется», соответствующая русской: Сам накрошил 
(натёр, замесил, заварил), сам и выхлебай. Ср. 
также пословицу: Что испёк, то и кушай! и вари
анты: Сами заварили, сами и расхлёбывайте; Сам 
заварил, сам и расхлёбывай.

На повышение экспрессивности пословицы по
влияло также переносное значение слова каша — 
‘шумный пир, званый обед, праздник по случаю 
свадьбы или именин’ (др.-рус.), ‘хлопоты, суматоха, 
беспорядок (первоначально связанные с подготов
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кой пира)’. Аналогичные пословицы можно найти 
и в других языках: пол. К1о казгу паи>аггу1, 1еп м  
]взс роштеп; ^1ак1е§оз ршка паюаггу1, Ьакье рц; Ыа- 
юаггуЫй рш а, 1о ]е ру; нем. Бъв 8ирре, (Не тап зьск 
етдеЪгосЫ На1, ти/3 тап аисН аиз1о{{е1п.

От пословицы образованы поговорки заваривать 
кашу ‘затевать, начинать сложное, хлопотное или 
неприятное дело’ и расхлебывать кашу ‘распуты
вать сложное, хлопотное или неприятное дело’. Они 
также имеют аналогии в славянских языках: пол. 
казгу паьоаггус, словацк. паьапЬ’ з( [г1е]] казе; чеш. 
па\)агИ рёкпё казе.

В русском языке представлены как вариан
ты пословицы (напр. Сам кашу заварил, сам её 
и расхлебывай), так и её синонимы с иными об
разами: Взялся за гуж, не говори, что не дюж 
(см.); Назвался груздем, полезай в кузов (см.); Что 
посеешь, то и пожнёшь.

КЛИН
КЛИН КЛЙНОМ [И] ВЫШИБАЮТ (ВЫБИВ

АЮТ). Неприятные последствия чего-л. устраня
ются теми же средствами, которые явились их 
причиной. Часто говорится в качестве совета 
кому-л. или объяснения причины своего поступка.

Пословица воспринимается обычно как соб
ственно русская и связывается с колкой дров,
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при которой поленья раскалывают, забивая клин 
в сделанную топором щель. Если клин застрянет, 
завязнет в древесине, не расколов её, то выбить 
его (а вместе с ним и расколоть полено) можно 
лишь вторым, более толстым клином. О народном 
ее происхождении, действительно, свидетельству
ет обилие издавна записанных вариантов: Клин 
клином вышибается (выбивается); Клин клином 
вышибай (выбивай); Клин клином выколачивай; 
Клин клином выживается, вор вором губится. 
Пословица, однако, имеет древнее происхождение 
(как и бытовое наблюдение, легшее в её основу) 
и распространена во многих языках, особенно в сла
вянских: укр. Клин клином виганять; пол. КИп 
Ытет и)уЫ]а]ц, (зг% юъЪуа)', нем. Ет КеИ 1ге1Ъ йеп 
апйегеп\ фр. 11п с1ои сНаззе Гаи1ге (букв. Гвоздь 
выбивается другим гвоздем); лат. С1аьит с1аьо 
е]1с1еп(1ит (ри1ап1)\ Сипеиз сипеит 1ги6Ш (Гвоздь 
гвоздем выбивают; Клин клином выбивают); др.- 
греч. г]Хсо т оу г/Хоу (ёхройеьу) пагтаХо т оу паттаХоу 
(Гвоздём гвоздь, сваей сваю (клин клином) выби
вают) и др.

Греческую пословицу употребляли Диоген, 
Лукиан, Аристотель, латинскую — Цицерон, 
Вергилий и др. Её объясняют и на основе древ
ней игры в свайку (кьубаХюцод), при которой во
ткнутая в землю свайка (большой металлический
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гвоздь) вышибалась брошенной в неё такой же 
свайкой. Пословица известна уже в аттической 
комедии. С пословицей связаны и некоторые 
представления народной медицины, отсюда по
словицы типа рус. Лихо лихом избывают и лат. 
Ма1ит та1о тесИсап (Зло исцеляется злом). Близ
ки по смыслу русские пословицы Клин клином 
выживается, вор вором губится; Чем ушибся, тем 
и лечись.

КУДА (КАК) НИ КИНЬ, [А] ВСЁ (ВЕЗДЕ, 
ВСЮДУ) КЛИН. Ни один из вариантов решения 
проблемы не улучшает дела и не приводит к нуж
ному результату. Говорится, когда кто-л. на
ходится в безвыходном положении.

Слово клин в пословице имеет специальное 
значение — ‘узкая> самая малая полоска земли, 
участок поля’. Клин был меньше так называемого 
«осминника», т. е. 1/8 десятины (ср. поел. Не постой 
за клин, не станет и осминника — «Уступишь в 
малом, не будет и большого»). В старину в кре
стьянской общине земля распределялась между 
крестьянами небольшими участками. При распре
делении земельных участков обычно кидали жре
бий. Пословица отражает этот обычай: как ни кинь 
жребий, всё равно большого хорошего участка не 
получится, достанется узкий клин земли. Есть и 
попытка объяснить пословицу на другой, но также
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«профессиональной» основе. Её связывают с лекси
коном портных, закройщиков: как ни думай, а при 
выкраивании одежды без клина не обойтись. Вто
рому толкованию, однако, противоречит значение 
глагола кинуть, которое не вписывается в пред
ставление о кройке одежды.

КОГОТОК
КОГОТОК УВЯЗ — ВСЕЙ ПТЙЧКЕ ПРО

ПАСТЬ. Стоит лишь поступиться чем-л. важ
ным, принципиальным, начать какое-л. сомни
тельное дело, как, втянувшись в него, уже не 
сможешь выпутаться. Говорится с порицанием, 
когда из-за небольшого на первый взгляд прегре
шения, проступка можно оказаться в безвыходном 
положении, либо как предупреждение об опас
ности.

Пословица связана с особым, популярным пре
жде промыслом — ловлей птиц: речь идёт о попа
дании птицы в ловчую сеть. Ср. варианты: Ноготь 
(ноготок) увяз, всей птичке пропасть; Увязла 
пташка ноготок — всей пропадать (пропасть). 
Рифмованная структура свидетельствует об её 
исконности. Ср. укр. Зав’яз пазурець — пташцъ 
ктець. По смыслу близка народная пословица с ми
фологическим образом: Пусти чёрта в дом — не 
вышибешь его лбом.
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козА
КОЗА СЫТА, И КАПУСТА ЦЕЛА. Шутл.-ирон. 

О возможности примирить и удовлетворить 
интересы и стремления разных людей или непри
миримых группировок.

Пословица известна в различных европейских 
языках: фр. Мёпа§ег 1а сНёьге е11а сНои, ит. ЗаЪег 
1а сарга е I сахюИ; нем. Иге %1е§е за11 ипд, йег КоЫ 
ипЪегйкН. Она основана на задаче: как одному 
человеку перевезти в три приёма с одного берега 
на другой волка, козу и капусту, причём так, чтобы 
волк не съел козы, а коза — капусты.

КОЛЕНО
ЛУЧШЕ УМЕРЕТЬ СТОЯ, ЧЕМ ЖИТЬ НА КО

ЛЕНЯХ. Высок. Лучше гибель в борьбе за свободу, 
чем жизнь в рабстве.

Пословица приобрела известность благодаря 
речи, произнесенной видной деятельницей Ис
панской коммунистической партии Долорес Ибар
рури 3 сентября 1936 г. в Париже. Приписывалась 
ошибочно вождю мексиканского революционного 
крестьянства Эмилио Сапате (1869—1916), хотя эта 
мысль была им выражена иначе: «Лучше смерть 
в бою, чем жизнь раба». Та же мысль восходит 
к римскому историку Тациту (ок. 55-120): «Дос
тойная смерть лучше постыдной жизни» («Агри-
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кола»). Этот афоризм использовался в приказах 
многих полководцев. Ср. строку «Нет, лучше смерть, 
чем жизнь рабами» в стихотворении П. А. Катени
на (1792-1853) «Отечество наше страдает под игом 
твоим, о злодей», распространившимся в армии 
преддекабристского времени.

КОЛОДЕЦ
НЕ ПЛЮЙ В КОЛОДЕЦ (КОЛОДЕЗЬ), ПРИ

ГОДИТСЯ (СЛУЧЙТСЯ) ВОДЫ (ВОДЙЦЫ) НА
ПИТЬСЯ. Не делай неприятностей, не вреди 
кому-л., так как этим можешь лишить себя 
в будущем его помощи, поддержки. Говорится как 
предостережение от неблаговидных поступков, 
которые чреваты неприятностями.

Пословица известна во многих вариантах: Не 
плюй в колодезь, либо случится воды испить; 
Не плюй в чужой колодец, случится в нём воды 
испить; Не плюй в чёрную воду, случится на
питься в сладкую погоду; Не плюй в колодезь, 
приведёт ся воды напит ься; Не плюй, дед, 
в колодец, пригодится воды напиться; Не плюй 
в поганый колодец, случится водицы испить. 
Самым «конкурентноспособным», популярным, 
вошедшим и в литературный язык с XVIII в., ока
зался рифмованный, легко запоминающийся ва
риант.
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Аналогичные пословицы известны и другим язы
кам: укр. Не брудни кринищ, бо схочеш водищ; Не 
плюй у криницю — згодитъся води напиться; пол. 
Ме р1и] ю зЬийт^, Ьо 81% тогезг Ыейу юойу г  те] 
паръс; М ер1и] из ьиой̂ , Ьорггу']йг1е вщ]е] паргс; нем. 
Зреъе тсЫ т с1еп Вгиппеп, с1епп Ли шеф1 тсЫ, оЬ Ли 
тсЫ посН етта1 Аагаиз Ьппкеп ти/31. Аналогичная 
мысль встречается и в Талмуде: «В колодец, из ко
торого ты пил, не бросай щепки». Ср. фр. сгаскег аи 
Ьаззт (плевать в бассейн), др.-греч.: «Грязью воду 
свежую мутя, нигде не найдёшь питья» и под.

КОНЕЦ
КОНЕЦ — [ВСЕМУ] ДЕЛУ ВЕНЕЦ. Важен по

ложительный результат, успешное завершение 
чего-л. Говорится с удовлетворением, когда благо
получно закончено какое-л. большое, трудное дело, 
а также как совет судить о деле лишь после его 
завершения.

Пословица — русский рифмованный вариант 
древнего афоризма Конец венчает дело, который 
также давно записан в разных источниках. Ср.: 
Конец дело венчает; Конец дело красит ; укр. 
Кшець дтло хвалить; пол. Котес шепсгу д,г1е1о\ нем. 
Иаз Еп&е кгоп1 (Лаз №егк; Егз1 йаз Епс1е кгопЬ йаз 
УУегк; фр. Ьа /гп соигоппе Гоеые и т. п. Они восходят 
к латинскому источнику П пй согопа1 ориз, в основе
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которого лежит метафора — короновать монархов 
при вступлении на престол либо возлагать корону 
при венчании на голову вступающих в брак. На
родная аналогия этой книжной пословицы — Всё 
хорошо, что хорошо кончается.

КОНЧАТЬСЯ
ВСЕ ХОРОШО, ЧТО ХОРОШО КОНЧАЕТСЯ. 

Говорится с облегчением, радостью после тревог, 
опасностей, когда их удалось избежать или 
пережить без особых потерь.

Пословица — относительно поздняя народная 
аналогия книжной пословицы Конец — всему делу 
венец (см.). Ср. нем. ЕпЛе §и1, аИез §и1.

КОНЬ
КОНЬ [И] О ЧЕТЫРЁХ НОГАх, ДА [И ТОТ] 

СПОТЫКАЕТСЯ. Каждый может ошибиться, 
оказаться в затруднительном положении. Гово
рится в оправдание совершившего ошибку или 
в утешение при неудаче.

Пословица в русском языке зафиксирована 
с ХУП-ХУШ вв. в разных вариантах: Конь о че
тырёх ногах и тот потыкается; Конь на четырёх 
ногах, да спотыкается, а на двух и споткнуться 
не диво; И  лошадь падает, а у  неё и четыре
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ноги. О её древности свидетельствуют паралле
ли в других языках: бел. Конь на чатырох нагах 
спатыкаецца, чалавек адным языком памылщца; 
укр. Кть на чотирьох ногах та спотикасться; 
Кть на чотирьох ногах та й то ся спотикне; Кть 
на чотирьох ногах та спотикасться, а чоловЬк 
едним язиком говорячи, може помилитися; Кть 
з чотирма ногами та спотикасться [а чоловгк 
тьльки двъ мае]; Скотина й на чотирьох ногах 
спотикасться, а людина— на двох и др.; пол. Коп 
та сг1егу по§111ег зщ роЬкте; нем. ЗЬгаискеН доек 
аиск ет Р/'егд ипс1 ка1 доек тег Вете; фр. 11п скеиа1 
а диа1гергедз е1 з1 зсЫеЪ (диал.), П пез1 з1 Ъоп скеьа1 

пе Ьгопске; лат. $ иадгирез т р1апо — циапдоцие 
садИ т реде запо и т. п.

Народно-языковой характер русской пословицы 
(при её интернациональном происхождении) отра
жается в своеобразии предложной конструкции о че
тырёх ногах (предлог о + числ. + сущ. в предл. пад. 
мн. ч.). В речи и литературном языке XVIII в. она 
употреблялась для обозначения количества пред
метов, сопровождающих другой предмет, или опре
деленного количества частей предмета (напр.: дом 
о четырёх комнатах). Сейчас эта грамматическая 
модель полностью вытеснена сочетанием предлога с 
и тв. пад. числ. и сущ. мн. ч. (типа конь с четырьмя 
ногами) или предлогом из с род. пад. числитель
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ного и сущ. мн. ч. (квартира из трёх комнат). 
Необычность оборота о четырёх ногах в пословице 
придает ей особую экспрессивность. В народной 
же речи она сохраняет свою актуальность — ср. 
том. о четырёх ножках'- «Под берестой ставится 
коровочка, то есть щитик о четырёх ножках» .

Аналогичный образ отражен и другими посло
вицами: Без спотычки и конь не пробежит; И  на 
добра коня бывает спотычка; Ни дерева без поро
ка, ни коня без подтычки; Конь без подтычки, 
корова без передою, да закром без переводу [не 
бывает]. Слово спотычка в них значит ‘спотыка
ние’, а подтычка — ‘понукание, понуждение’. Иные 
образы передают аналогичный смысл в пословицах 
И  на старуху бывает проруха; Черти и святых 
искушают.

ДАРЁНОМУ (ДАРОВОМУ) КОНЮ В ЗУБЫ НЕ 
СМОТРЯТ. Подарок не обсуждают, принимают 
с благодарностью то, что дарят. Говорят, когда 
получил в подарок какую-нибудь вещь, которая не 
очень нравится и которую сами бы не выбрали. Не 
принято говорить в лицо дарителю.

Пословицу объясняют старинным обычаем вни
мательно осматривать зубы лошади при её покупке, 
так как по ним легко определить возраст: у старой 
лошади зубы обычно стёрты (ср. фразеологизм зубы 
съесть на чём-л. — об опытном, много пожившем
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и искушенном жизнью человеке, первоначально 
употреблявшемся о старой лошади). Ср. нем. еъПет 
аи/ Леп 2акп / йМеп (букв, нащупывать зуб) — ‘вы
пытывать (что болит)’. Эта пословица широко рас
пространена в славянских (старославянском, поль
ском, чешском, словацком, сербохорватском и др.) 
и неславянских языках. В средние века она по
лучила широкое хождение в Европе благодаря со
чинениям философа Блаженного Иеронима. Тем 
не менее её можно считать народной. В некоторых 
языках более известна в форме «Дарёному коню 
в зубы не гляди»: укр. Дарованому конев1 в зуби не 
заглядають (зубгв не лъчатъ — т. е. ‘не считают’); 
пол. Багоюапети котоьоь те га§1цйа (те ра1ггу 
81%) и) гфу; нем. Етет §езскепк1еп Оаи1 зъеЫ (§исЫ) 
тап тсЫ тз Маи1; англ. Ьоок по1 а §1/1 когзе т 1ке 
тои1к\ фр. А  скеVа  ̂ Лоппё И пе /аи1 ротЬ гедагйег 
Лапз 1а Ьоиске; исп. А скаьа1 йопа1о поп з1 §иагс1а т 
Ьосса; лат. Едш Лопай, 6еп1ез поп зип1 тзргсъепсИ; 
ЫоИ едш ЛепЬез тзръсеге ЛопаИ.

Пословица относится к универсальным, ибо 
зафиксирована не только в индоевропейских, но 
и языках других генетических групп: венгерском, 
эстонском, финском, грузинском, турецком, араб
ском, китайском и мн. др. При этом формальные 
и семантические их различия минимальны. Напри
мер, в албанском, болгарском, греческом, мальтез-
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ском, румынском и испанском в ней вместо «лоша
ди» выступает «осёл».

[КОЛИ] НЕ ПО КОНЮ, ТАК ПО ОГЛОБЛЯМ 
(ОГЛОБЛЕ). Ирон. О поучении обиняками, наказа
нии невинного вместо виновного.

Предполагают, что пословица — неточная каль
ка с латинского, где её источником является встре
чающаяся в сочинениях римского писателя Гая Пе- 
трония Арбитра (I в. до н. э.) поговорка азтит 
поп ро1ез1, з1га1ит заейй (букв. Не по ослу, так бьёт 
по седлу). Она употреблялась и в произведениях 
позднеантичной литературы, напр., у византийско
го писателя М. Глика (XII в.): «Лягнул осёл, а бьют 
вьюк (мешок)» (Тимошенко, 1897, 118). Имеются 
также её новогреческие, арабские и европейские 
параллели — напр., нем. Мап зсЫа§1 с1еп Заек ипс1 
тет1 с1еп Езе1 (букв. Бьют по мешку, а имеют в виду 
осла); фр. <3ш пе реиЬ / гаррег 1’апе, / гарре 1е Ьё1е; 
исп. СЫ поп рио йаг а1 азто <1а аГ ЬазЬо (букв. Кто 
не может ударить осла, бьёт по палке) и др.

Античные и европейские параллели, несмотря 
на несомненное образное сходство с русской по
словицей, однако, нельзя признать прямыми её 
источниками. Этому препятствует существенное 
различие в конкретных деталях: у русских речь 
идёт не об осле с навьюченным на него мешком, 
а о типичной для русской крестьянской жизни ло
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шадиной упряжке и оглобле-— круглой длинной 
жерди, укреплённой на передней оси повозки для 
управления ею. Аналогичные пословицы, записан
ные в разных диалектных зонах, известны и дру
гим восточным славянам: бел. Не па каню, дык 
па аглоблъ; Не па кабыле, то па галоблях; Б1у па 
кат, а папала па аглаблг; Не дастау па каню, 
дык хоць па аглоблях; Я  т па каню, т па аглоблях 
(Гр. 2, 309); укр. Не вдалося по коню — поганяй 
по голоблях; Замгсть коня та по оглоблях; Не 
вдарить по коню, то по оглобль; Не може по коню, 
то по кулъбащ; Не може по конях, та по голоблях 
(то хоть по голоблях); Не може по конях, та по 
голоблях (то хоть по копаницях) и др. Ср. также 
укр. Коли не може по волах, бодай по оглоблях.

Эти параллели важны не только потому, что они 
ясно подчёркивают специфику хозяйственной дея
тельности восточных славян, тем самым доказывая 
народность, исконность их пословицы, но и потому, 
что они дают представление о её первичном образе 
и структуре.

С ЧУЖОГО КОНЯ [И] СРЕДЙ ГРЯЗИ долой. 
Устар. Освободи чужое, не по праву занятое тобой 
место, верни чужую вещь.

Первоначально — требование из старинного сво
да законов — «Русской правды» — платить штраф 
за похищение коня или временное пользование им:
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«Аще кто поедеть на чужом коне, не прошав его, то 
положит три гривне».

КОПЕЙКА
КОПЕЙКА РУБЛЬ БЕРЕЖЁТ. Говорится как 

совет быть экономным, не тратить безрассудно 
деньги.

Пословица имеет различные варианты: Кто 
не бережёт копейки, сам рубля не стоит; Без 
копейки рубль не рубль: Кто не бережёт денежки, 
тот сам не стоит рубля (Пётр Первый). Анало
гичные пословицы известны и некоторым другим 
языкам — ср. укр. 1з копшки рубль робляться: 
Осьмак (т. е. монета в 4 копейки) копи (= 60 коп.) 
береже; англ. Таке саге о / 1ке репсе, апй 1ке роипсЛз 
ьиШ 1аке саге о / 1кет8в1ьез; нем. Бег Огозскеп Ьгт§1 
с1еп Та1ег; УУег (Леп Р(епп1§ тсЫ екг1, 1з1 (Лез Та1егз 
пЬсЫ хиег1\ исп. Ацшеп заЬе §иаг(Лаг ипа резеЬа, пип
са 1е /аНа ип (Лиго; фр. Есопотъзег 1ез (Летегз, 1ез 
1ои1з аигоп1 вот (Л’еих-тётез; ит. СЫ поп ьзйта И 
зо1 диаЫ’Нпо поп и (Ле§по (Ле1 гесскто.

При всём различии наименований денег общий 
смысл пословицы во всём европейском простран
стве остаётся одинаковым. Ср. также русские по
словицы с тем же значением, где копейка и рубль 
выступают символами больших и малых денежных 
сумм: Копеечка рубль бережёт, а рублик голову
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стережёт; Копеечка к копеечке — рубль на,бегает; 
Копейка рубль приведёт, а рубль другой приведёт; 
Копейками рубль крепок.

к о р Аб л ь
БОЛЬШОМУ КОРАБЛЮ — БОЛЬШОЕ [И] 

ПЛАВАНЬЕ. Книжн. Незаурядному человеку не
обходим широкий простор, свобода для прояв
ления своих способностей, для плодотворной 
деятельности. Говорится в качестве положи
тельной оценки чьих-л. способностей либо как 
напутствие тому, кто заслуженно получает 
возможность проявить их, кому поручают ответ
ственное дело.

Пословица литературного происхождения: это 
трансформированная калька (пословный перевод) 
афоризма, принадлежащего римскому писателю 
Гаю Петронию Арбитру (придворному императо
ра Нерона) Ма§па паьгз та§пат / ЪгШисНпет На- 
Ъе1 — «Большой корабль имеет большую смелость». 
В русском языке пословица стала популярной бла
годаря её употреблению в комедии Н. В. Гоголя «Ре
визор»: « [Городничий: ]  Да, признаюсь, господа, 
я, чёрт возьми, очень хочу быть генералом. [А м м о с 
Федорович: ]  Большому кораблю — большое пла
вание». Однако, она известна уже в записях XVII— 
XVIII вв.: Великому кораблю велико и плавание.
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Ср. укр.: Великому возовъ — велика и дорога; нем. 
Ого/Зе 8сЫ{{е тасНеп §го/Зе РаНН; франц. Огапй 
паи (паиЬге) оеиЫ дгапй’еаи е1 §гоз тоте §газ ьеаи 
(XVI в.). Ср. турецкую пословицу «Корабль плавает 
по открытому морю, лодка идёт берегом».

КОРЕНЬ
КОРЕНЬ УЧЕНИЯ ГОРЕК, А ПЛОДЫ СЛАД- 

КИ. О трудности процесса обучения и полезности 
его результата.

Пословица — афоризм, принадлежащий, по сви
детельству Диогена Лаэртского (III в.), Аристотелю 
(384—322 гг. до н. э.).

КОРОВА
БОДЛЙВОЙ КОРОВЕ БОГ РОГ НЕ ДАЁТ.

Справедливо, что человеку, который мог бы доста
вить неприятности, причинить зло другим, не 
выпадает такая возможность.

Пословица отражает народные представления 
о том, что бодливые коровы часто бывают безроги
ми. Она зафиксирована с XVII—XVIII вв. в форме 
Бодливой корове Бог рог не даёт. Рог — устаревшая 
форма род. пад. мн. ч. от рог, рога. В русском и дру
гих славянских языках распространены варианты 
о свинье, имеющие большую экспрессивность: Не 
дал Бог свинье рогов (рог), а бодуща была бы; Не дай
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Бог свинье рога, а мужику барства; Кабы свинье 
бычий рог да конское копыто! Бодливая корова 
комола живёт; укр. Не дав Ыг свит ргг; Коли б  
свгш роги, то б щлий свгт виколола; пол. Ше та 
зьиъта го§ою, Ъо Ъу Ъов,1а. В литературном язы
ке вариант о корове оказался активнее благодаря 
рифмо-ритмическим связям компонентов послови
цы — именно они сохранили и устаревшую грам
матическую форму. Ср. болт.: На бодлива крава бог 
рога не дава (Шанский, 1985, 87). О древности обра
за свидетельствуют и другие языки: нем. Вове Кике 
каЪеп кгйтте Нбгпег; англ. Сос1 зепс1з а сигз1 сои) 
зког1 котз (употреблена В. Шекспиром в комедии 
«Много шума из ничего» 2, 1, 22); лат. Бейз 1тт1И 
согпиа сиНа Ьоуг.

КОТ
КОТА В МЕШКЕ НЕ ПОКУПАЮТ; КОТА 

В МЕШКЕ ПОКУПАТЬ НЕЛЬЗЯ. Шутл. Нельзя 
приобретать что-л., не зная заранее ничего 
о качестве, достоинстве приобретаемого.

История пословицы и поговорки покупать кота 
в мешке по-разному толкуется фольклористами 
и лингвистами. Некоторые её возводят к конкрет
ному источнику — рассказу о Тиле Уленшпигеле 
(XIV в.), который продал скорняку кошку, зашитую 
в собачий мех (по другой версии — в заячий мешок).
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Другие, признавая источником пословицы и пого
ворки такой анекдот, популярный в средневековой 
Европе, относят его не конкретно к Уленшпигелю, 
но и к другим ловким мошенникам, пытавшимся 
продать кота в мешке вместо зайца или кролика. 
Третьи, признавая, генетическую связь между та
кими рассказами и поговоркой и пословицей (напр, 
нем. Иге Ка1ге 1т Заек каи/еп и ст.-нем. 1г иоегЛ тгг 
кел ка1г ьт заек ьегкаи/еп (букв. Вы не продадите 
мне никакого кота в мешке), считают, что она не 
столь прямолинейна. Возможно, рассказ — лишь 
одно из фольклорных развёртываний поговорки 
и пословицы, а не наоборот. Есть предположение, 
что пословица и поговорка могли возникнуть на ос
нове профессиональной речи скорняков, поскольку 
у последних «кошки оцениваются по самой низкой 
(букв, чёрной) цене». Наконец, некоторые авторы 
выводят поговорку (фр. асНеЬег сКа1 еп росНе) из 
исходной «покупать кота вместо зайца» (асНеЬег 
Ае сКа1 роиг 1е Иёиге), где речь идёт об охотничьем 
мешке для дичи.

Пословица и соответствующая поговорка несом
ненно — древнее сюжета об Уленшпигеле, посколь
ку они зафиксированы уже в лат. Етеге саЫИит т 
хассо (букв. Покупать маленькую собачку в мешке); 
Ыоп етйиг 1и1о йЫ с1аиза ресита зассо. Они из
древле имеют интернациональное хождение, при
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чём для многих языков кот (или кошка) заменя
ется на свинью, реже — на зайца или другую дичь: 
нем. Иаз Зскьиет ьт Заске каи/еп; англ. То Ьиу а 
р1§ т а роке; фр. АскеЬег ска1 еп роске (зас); АскеЬег 
йе §1Ьесшге роиг 1е Иииге {буке, купить охотничью 
сумку за зайца); исп. Сотргаг §а1о еп засо; ит. 
Сотргаге И §аИо пе1 зассо и др. Ср. также польскую 
пословицу, где ожидаемый лис может быть заменён 
котом или собакой: К1о Иза и> юогге кирще, рза аЬо 
ко1а па]д,и]е {буке. Кто покупает лиса в мешке, тот 
находит там пса или кота).

Сопоставляя форму таких поговорок и посло
виц в разных языках, легко заметить, что пер
вые — гораздо более стабильны по структуре, чем 
вторые: ср. пол. Ко1а ю иоогки те кирще зщ (букв. 
Кота в мешке не покупают); чеш. Ыекири] V тески 
ргазеЬе (букв. Не покупай поросёнка в мешке); 
Ыекири] (пергойауе]) га]1се V руШ  (букв. Не поку
пай (не продавай) зайца в мешке); нем. Мап йаг[ 
(Не КаЬге шсЫ ът 8аск каи/еп (букв. Нельзя по
купать кота в мешке); фр. Оп п’аскеЬе рот1 ска1 еп 
роске (букв. Кота в мешке не покупают); С’ез1 таХ 
аскаЬ дие скаЬ еп роске (букв. Плохая покупка — кот 
в мешке). Весьма нестабильна и структура соот
ветствующих латышских и литовских пословиц, 
зафиксированных в разных диалектах: латыш. 
Сики (каЫ) таьза перегк; №регс сики таъза; Мерегс
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зъуепи таъза — порЬгкзъ зит и др.; лит. РагзеИо 
(каЬез) ттзе перегка; РагзеИ регкапЬ, геьк ]1 1з гако 
ЬзЬгаикИз; Ка1ез ттзе педегек; Каз §а1 рггЫ кайпа 
та1зе? и др.

Такие факты позволяют предположить, что не 
пословица сложилась на основе поговорки, а наобо
рот — расширение и образная детализация поговор
ки становилась в разных языках основой пословиц. 
Это подтверждается и материалом восточносла
вянских языков, где соответствующие пословицы 
весьма разнообразны: рус. Кота в мешке покупать 
нельзя', Кошку в мешке не покупают (запись 1770 
г.); бел. Ката у  мяшку не купляюць; Не купляй 
ката у мяшку; Не таргуй ката у  мяшку (у ворку); 
Ката у мяшку не таргуюць; укр. Кота в мешку не 
купують (не торгують); Кота в мешку не купуй 
(купливай); Не купуй кота в мъшку. Ср. и ориги
нальные диалектные трансформации пословицы 
типа бел. (гомельск.) Два каты у адном мешку не 
удзержыш.

Большинство историков славянских языков не 
считают соответствующие пословицы и поговорки 
исконными. Так, рус. купить кота в мешке и его 
аналоги в белорусском и украинском признаются 
калькой либо с фр. аске1ег ска1 еп роске, нем. (Не 
Ка1ге ът Заек каи^еп или лат. етеге са1и11ит т  
зассо.
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Приводимый славянский и балтийский матери
ал, однако, убедительно свидетельствует, что по
говорка и пословица в Славии и Балтии — столь 
же исконна и народна, как и в других языковых 
регионах Европы. Ср. также такие нюансированные 
и специфические диалектные вариации этой паре
мии, как рус. (брян.) живут что крысы в мешку — 
‘о живущих без сообщения с внешним миром, в тем
ноте и невежестве людях’ или кашуб, киръс ко1а
V техи (букв, купить кота в мешке) и ко1а позе с
V техи (букв, носить кота в мешке) — ‘о беременной 
незамужней женщине’. Их смысловая маргиналь- 
ность и узкая локализация — ещё одно свидельство 
исконности. Что касается древности русской по
говорки, то её подтверждают записи русской речи 
иностранцами. В 1607 г., например, ганзейский 
купец Тонниес Фенне записал на рынке Пскова та
кой её вариант: Я  кот в мЬха не куплю — я впервой 
смотрю.

Наконец, свидетельством исконности пословицы 
и поговорки у славян является и представленность 
её образа в разных жанрах фольклора и в мифоло
гии. Это особенно характерно Для белорусского аре
ала. Так, на Гродненщине существовало поверье: 
если при продаже поросёнка, ягнёнка или курицы 
«на расплод» посадить их в мешок вперёд головой, 
держа за задние ноги, то у продающего эти живот
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ные переведутся, а у покупающего — расплодятся; 
если же сажать их в мешок задними ногами, то, 
наоборот, приплода не будет у покупателя, а у про
дающего всё будет хорошо. Поэтому, чтобы не было 
взаимных обид, продаваемых животных сажали 
в мешок спиной, держа за ноги.

Ещё более близок к образу пословицы и поговор
ке о коте в мешке суеверный белорусский обычай 
о так называемом «неразменном рубле». Чтобы его 
приобрести, «нужно в Страстную субботу изловить 
чёрного кота, увязать его в тонкую бечёвку — шпа
гат так, чтобы было как можно больше сложных 
узлов, и идти с таким котом в Пасхальную ночь 
в церковь. Такого смельчака по пути непременно 
встретит п о к у п а т е л ь  (разрядка здесь и далее 
моя/ — В. М.) и даст за кота рубль. Вручивши по
купателю кота, продавец должен изо всей силы 
бежать обратно домой, ни в коем случае не огляды
ваясь назад, как бы ни звал его покупатель и какие 
бы препятствия ни встречались по пути., Покупа
тель — чёрт. К у п и в ш и  кота, он начинает осво
бождать его от бечёвки, и коли успеет развязать все 
узлы, догоняет продавца и душит или калечит его 
и отнимает обратно свой рубль. Если же не успеет 
развязать всех узлов, смельчак делается облада
телем неразменного рубля, за который всё можно 
покупать, а он снова будет возвращаться к хозяи
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ну». Ср. также мотив обмена не только животного, 
но и человека, положенного в мешок. Так, напри
мер, поступает мужик в известной русской сказке 
«Лисичка-сестричка и волк»: «Лисичка легла на 
лавочку, хвостик под лавочку, а мешок под печку. 
Мужик потихоньку выпустил из мешка невесточку, 
а впихал туда собаку».

Такие факты из восточнославянского фольклора 
опровергают интерпретацию пословицы и поговор
ки о коте в мешке как кальки из других европейских 
языков. Скорее всего они — порождение древней 
устной культуры, связывающей мифологическое со
знание разных народов ещё в дописьменный период.

НЕ ВСЁ КОТУ МАСЛЕНИЦА, [БЫВАЕТ (БУ
ДЕТ, ПРИДЁТ) И ВЕЛИКИЙ ПОСТ]. На смену 
беззаботной жизни, удовольствиям приходят 
трудности, заботы. Чаще употребляется только 
первая часть пословицы.

Пословица зафиксирована в XVII—XVIII вв. в раз
личных вариантах: Сбылась коту своя масленица; 
Не всё коту масленица, бывает й пластаница (т. е. 
побои — ср. диал. пластать/напластать кого ‘из
бивать, физически наказывать кого-л.’; Отошла 
(пришла) коту масленица, [настал великий пост] 
и др. О её древности свидетельствуют аналогии 
в близкородственных славянских языках: бел. Не 
у сё кату масленща [будуць I загавты]; Не у сю ж
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кату масленща, прыдзе I вялгт пост; Не заусёды. 
кату масленща, бываюцъ I запуст и др.; укр. Не 
завжди коту масляна; Минулася котовъ масничка', 
Не все коту саниця; Не все котовь масляна, буде й 
великий тст; Не все котовъ масляниця, треба й 
п1ст знати; Не завжди коту масниця; Не все коту 
масниця —  прийде середа й п’ятниця; Поминеться 
коту масниця — буде середа I п’ятниця; пол. Ше 
гаиозге ко1ош гариз1у и др.

Масленица — древнеславянский, сохранивший
ся со времен язычества праздник, особенно люби
мый на Руси. Он был принят как христианский 
праздник, воспринимаемый как проводы зимы. 
Сопровождался старинными обрядами, катанием 
на санях, весёлыми играми и т. п. В конце мас
ляной недели сжигалось чучло Масленицы в виде 
большой соломенной круглолицей бабы. На Мас
леницу обязательно пекли блины, символизи
ровавшие солнце, тепло, изобилие (см. Первый 
блин — к о м о м ) ,  ели много жирной пищи. За Мас
леницей следовал Великий пост, который длил
ся 7 недель. Во время поста запрещалось много 
есть, употреблять жиры, молочную и мясную пищу, 
а также веселиться — надо было жить впроголодь 
и замаливать грехи.

До сих пор масленицу отмечают во многих ме
стах России как проводы зимы с народными гуля
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ньями, катанием на санях и т. п. Показательно, 
что несмотря на официальные запреты на рели
гиозные праздники во времена советской власти, 
она продолжала отмечаться народом. Не случайно 
поэтому в школах масленицу «советизировали», 
превратив в официальное празднество «Проводы 
зимы».

Пословица мотивирована тем, что на масленицу 
полагалось угощать всех, поэтому «от избытка» кое- 
что перепадало и домашним животным. Это счи
талось своеобразной предварительной «жертвой»: 
чем больше угощений на масленицу, тем обильнее 
будет урожай года.

Пословица собственно русская, общая для вос
точных славян и поляков. В других европейских 
языках имеются лишь параллели с той же логиче
ской структурой, но иной образностью, но той же 
логической моделью: нем. Ез гз1 тсЫ а11е Та§е 8оп- 
п1а§ (Кггтезз) (букв. Воскресение (храмовый празд
ник) — не каждый день); Л/асЛ. с1ег РазШасЫ ьттег 
Раз1еп (букв. После масленицы — всегда пост); ит. 
Боро сагпеьсйе иъепе 1а диагезгта (букв. После кар
навала приходит пост); лат. N011 зетрег ЗаЬигпаИа 
егип1 (Сатурналий, т. е. праздничные дни не веч
ны); N011 зетрег Ап1кез1епа. Они отражают универ
сальное для народов мира отношение к иерархии 
труда и отдыха, будней и веселья. В русском языке
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известны и близкие по смыслу, но разные по образу 
пословицы, напр.: Делу время, потехе час; Не всё 
дорога скатертью, бывают и перебежки; Не всё по 
шерсти, иногда и против; Не всё под гору, иногда 
и в гору; Не всё с рыбкою, иногда и с репкой; Не всё 
с сахарком, часом и с кваском.

ОТОШЛА (ПРОШЛА) КОТУ МАСЛЕНИЦА 
[, НАСТАЛ ВЕЛЙКИЙ ПОСТ]. Ирон. После периода 
удовольствий, отдыха наступают трудовые 
будни, полоса трудностей.

Пословица (чаще употребляемая в функции по
говорки) — один из наиболее распространённых 
вариантов паремии Не всё коту масленица (см.). 
Она известна и другим восточным славянам: бел. 
Мтулася кату маслешца; укр. Минулася котовг 
масничка (масниця, масляна).

КОШКА
ЗНАЕТ (ЧУЕТ) КОШКА, ЧЬЁ МЯСО (САЛО) 

СЪЕЛА. Шутл.-ирон. Кто-л., чувствуя свою вину, 
своим поведением выдает это.

Пословица зафиксирована с XVII—XVIII вв. Гла
гол чует здесь — ‘чувствует’. Ср. подобные посло
вицы в некоторых языках: пол. ко1 (рьез), сгу]е 
(коти) засИо г]а61; Ме и>Ик, сгу]е оьисе зкгасН; нем. 
[)1е Ка1ге шег/З, юо зге §епазсЫ На1\ укр. Знае свиня, 
що морква.
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КОШКЕ ИГРУШКИ, А МЫШКЕ СЛЁЗКИ. Что 
для одного является развлечением, игрой, другому 
может быть неприятно, причиняет страдания.

Пословица отражает бытовое наблюдение за 
кошками, которые играют с мышкой, прежде чем 
съесть её. Ср.: Отольются кошке мышкины слёзки; 
играть как кошка с мышкой с кем, играть в кош
ки-мышки с кем. Известна она и в других языках: 
укр. Кому жартушки, а мишщ смертушки; пол. 
Ко1ош гаН, а тузхсе ётгегс; нем. Бег КаЬге ЗсНегг, 
Лег Майзе Той.

СТРАШНЕЕ (СИЛЬНЕЕ) КОШКИ ЗВЕРЯ 
НЕТ. Ирон. Говорится в ответ на чьи-л. страхи, 
когда напрасно боятся того, кто (что) в действи
тельности вполне безобидно, преодолимо.

Пословица восходит к басне И. А. Крылова 
«Мышь и Крыса» (1816 г.). Мышь сообщила Крысе, 
что Кошка попала в лапы ко Льву и они могут жить 
спокойно. Однако Крыса, всю жизнь боявшаяся 
Кошки, была уверена, что Кошка победит Льва, 
так как считала её самым сильным зверем на свете.

КРАЙНОСТЬ
КРАЙНОСТИ СХОДЯТСЯ. Книжн. О людях, 

взглядах, свойствах и т. п., совершенно разных, 
казалось бы, исключающих друг друга и тем не 
менее совмещающихся, уживающихся между собой.
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Пословица — калька с фр. Ьез ех1гётШз (1ез 
ехЬгётез) зе 1оисНеп1. Впервые она зафиксирована 
в «Мыслях» (1669) Б. Паскаля и «Характерах» (1688) 
К. де Лабрюйера. Пословица стала популярной 
после выхода в свет сочинения Л. С. Мерсье «Кар
тины Парижа» (1781-1788). Прообразы его встре
чаются и ранее — у Монтеня, Лабрюйера, Паскаля, 
Руссо.

КРАСИВЫЙ
НЕ РОДИСЬ КРАСЙВ (КРАСЙВЫМ), А РО

ДИСЬ СЧАСТЛИВ (СЧАСТЛИВЫМ). Везение, 
счастье намного важнее красоты. Говорят о че
ловеке, которому сопутствует удача, или, наобо
рот, о человеке, которому не везёт, несмотря на 
видимость его благополучия.

Пословица — как и аналогичные послови
цы многих других народов — отражает веру в то, 
что счастливая судьба дороже красоты, богатства 
и других благ. Счастье же, как и красота, по ми
фологическим представлениям, дается от роду. 
В русском языке немало как вариантов этой по
словицы, так и её синонимов, напр.: Не родись ни 
умен, ни красив (ни хорош, ни пригож), а родись 
счастлив; Не родись пригож, родись удачлив; Не 
родись богатым, а родись кудрявым; Не родись 
дитя хорошее, а родись талантливое.
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КРУГ
ВСЁ ВОЗВРАЩАЕТСЯ н а  к р у г и  с в о я .

Книжн. После каких-л. перипетий, поисков, не
предвиденных поворот ов всё: образ жизни, 
ход событий, образ мыслей — возвращается 
к тому, что было ранее, что более естественно, 
предопределено.

Пословица — несколько изменённая цитата из 
Библии (Екклезиаст, 1, 6). Своя — устаревшая фор
ма мн. числа — «свои». Ударение круги —- также 
устаревшее (современное круги). В соответствую
щем месте Библии имеется в виду ветер, дующий 
сначала на юг, потом на север и затем — вновь воз
вращающийся на то место («свои круги»), с которого 
он начинал дуть. Вместо слова ветер сейчас в вы
ражение подставляются многие существительные, 
поэтому исходная мотивировка практически за
быта.

КУЗНЕЦ
ВСЯК КУЗНЕЦ СВОЕГО СЧАСТЬЯ См. СЧА

СТЬЕ.

КУКУШКА
КУКУШКА хвАлит ПЕТУХА ЗА ТО, ЧТО ХВА

ЛИТ ОН КУКУШКУ. Ирон., часто неодобр. Говорят, 
когда хотят намекнуть на неискренность чъей-л.
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похвалы, комплиментов, если они произносятся 
в от вет  на услы ш анны е лест ны е слова.

Выражение из басни И. А. Крылова.
ЗА КУКУШКУ БЬЮТ В МАКУШКУ. Устар. 

народн. шутл. За глупые и безответственные 
высказывания приходится расплачиваться нака
заниями (об отношении к человеку, который до
пустил неловкость в разговоре).

Смысл пословицы сформировался за счёт значе
ния слова кукушка, ныне исчезнувшего, — «пустое, 
глупое, неуместное слово», «болтовня».

КУЛИК
ВСЯК (ВСЯКИЙ) КУЛЙК НА (В) СВОЁМ БО

ЛОТЕ ВЕЛИК. Ирон. Каждый имеет вес, значение 
только в своём деле, в привычном для него месте. 
Говорится с пренебрежением о том, кто пере
оценивает свои возможности, преувеличивает 
своё значение.

Пословица и её вариант Всяк кулик на своей 
кочке велик известна также другим восточным сла
вянам: бел. Кажды кул1к на сваём балоце вял1к; 
укр. Кожний кулик у  своему болотъ велик. Она 
образована во многом благодаря рифме и логиче
ской оппозиции слов велик — ‘большой, знамени
тый’ и кулик ‘маленькая болотная птица с длин
ными ногами’. Из-за связи с таким непопулярным
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местом обитания как болото (см. Всяк кулик своё 
болото хвалит; Было бы болото, а черти будут) 
и малоценности этой птицы с точки зрения охот
ников и крестьян она у русских приобрела отри
цательные ассоциации: куликом в народной речи 
называют глупого, недогадливого и простоватого 
человека, пропойного пьяницу или длинноносо
го. Аналогичную ироническую тональность имеет 
и белорусская и украинская поговорка вялгкага 
болота кулгк (кулгк вялтага балота), великого 
болота кулик — ‘о напускающем важный вид мало
значащем человеке’, которая представляет собой 
трансформацию пословицы. Ср. также укр. Кулик 
на мъсщ соколишм не буде птичим господином, 
подчёркивающую низкий статус кулика в птичьей 
иерархии.

Возможно, в пословице отражены и древние ми
фологические реминисценции языческого прошло
го, известные у некоторых европейских народов. 
Кулик считался священной птицей бога грома или 
ведьминой птицей, ему приписывали способность 
предсказывать погоду (особенно плохую) и при
носить несчастье. Ироническая окраска пословицы 
может быть следствием «низвержения» этой мифо
логической функции кулика под влиянием христи
анского верования. Ср. также пословицу Далеко 
кулику до Петрова дня.
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В других языках эта оппозиция выражена иными 
образами, напр.: рус. Всяк петух на своём пепелище 
хозяин; Всяк хозяин в своём дому большой; нем. 
Вег НаНп 1з1 ЫНп аи/  зетет М1з1 (букв. Петух от
важен на своей навозной куче); фр. 11п сод ез1 Ыеп 
/ог1 зиг зоп /итъег; ит. Е агсНЬо И §а11о зорга И зио 
1е1ате; лат. СаИиз т зио зЬещиШто рЫНтит ро- 
1ез1 (Петух (галл) на своем пепелище много мо
жет [сделать]); др.-греч. Каг о аХёкгар су гг] оте1а 
копрга шут!рос; еоп (И петух на домашнем навозе 
силен!); пол. КаЫу рап па зьооъсК зтгесгасН-, нем.

ьз1 Негг т зетет Наизе; фр. СНагЪотег ез1 
тайге сКег зог (букв. Угольщик — хозяин у себя 
дома) и т. п. Близки по смыслу и другие пословицы, 
напр.: Всяк кулик своё болото хвалит (см.); Всякий 
черт в своём болоте ворочай; Всякая вещь хороша 
на своем месте.

ВСЯК (ВСЯКИЙ) КУЛЙК СВОЁ БОЛОТО 
ХВАЛИТ. Каждый хвалит то, что ему хорошо 
знакомо и дорого, что является близким или 
родным. Говорится, часто в шутку, когда кто-л. 
расхваливает место, где он живёт, или дело, 
которым занимается.

Пословица известна и украинцам — Кожний 
(усяк) кулик свое болото хвалить, хотя здесь бо
лее распространён вариант Кожен (всяк) кулик до 
свого болота привик (звик); Усякий кулик до свого
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озера привик; Знае кулик свое болото. Пословица 
мотивирована, возможно, мифологическими ас
социациями с куликом (см. Всяк кулик в своём 
болоте велик). «Привязанность» кулика к болоту 
отражают и некоторые другие восточнославян
ские пословицы, напр., укр. Де кулик вилупитъся, 
в тому болотг й. Аналогичная модель (представ
ленная другими образами) довольно распростра
нена: рус. Каждая курица свой насест хвалит 
(см.); Всякая лиса свой хвост хвалит (бережёт); 
Всякий боярин свою милость хвалит; Всякий 
купец свой товар хвалит; Всяк своё хвалит ; 
Всякая Жаба себя хвалит; Всяка хохуля сама 
себя не похулит ; Всякий старец свою сумку 
хвалит; укр. Кожна жаба свое болото хвалить; 
пол. КаЫа Изгка зюо/ о§опек скшаИ (букв. Каж
дая лисица свой хвост хвалит); КаЫу р1ак зьие 
ръугка скъиаИ (букв. Каждая птица свои пёрышка 
хвалит); чеш. Кагйа Иёка зьй] осаз скиаН (букв. 
Каждая лисица свой хвост хвалит); нем. ^е(^ет 
Уо§е1 §а[аШ зет ЫезЬ (букв. Каждой птице нра
вится своё собственное гнездо); англ. Еьегу соск 
18 ргоий оп Ыз оьип с1ип§НШ (букв. Каждый петух 
гордится своей навозной кучей) и т. п. Близки по 
слыслу пословицы: Всяк своё хвалит; Всякому 
мила своя сторона; Всякая лисица свой хвост 
хвалит.
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ДАЛЕКО КУЛИКУ ДО ПЕТРОВА ДНЯ. Устар. 
Кому-л. далеко до совершенства. Говорится  
о ком-л. или о чем-л., кто (что) не обладает  
необходимыми, качествами, достоинствами.

Пословица/чисто русская, известная с XVII- 
XVIII вв., когда употреблялась и в архаичном ва
рианте Далеко кулику до Петрова дни. Архаично 
в ней и ударение в форме род. пад. Петрова дня, 
как бы делающее словосочетание единым словом. 
Оно долго сохранялось в некоторых северных ме
стах России, подобно Великадню — белорусскому 
и украинскому наименованию дня Пасхи, Светлого 
воскресенья и Христова дня. Уже в прошлом веке её 
внутренний смысл был непонятен говорящим. Ср. 
диалог в «БратьЯх Карамазовых» Ф. М. Достоевско
го (ч. 4, кн. 12, IX):

— Далеко куликам.
— Каким куликам? Почему далеко?
— А мы вот запрём Кронштадт, да и не дадим им 

хлеба. Где они возьмут?
Происхождение пословицы до сих пор не совеем 

ясно и языковедам, фольклористам и этнографам, 
пытавшимся её объяснить. С. В. Максимов не слу
чайно относит её к той категории пословиц, при 
объяснении которых можно «очутиться меж двух 
огней: кого, например, следует разуметь под ку
ликом, которому далеко до Петрова дня: болотную
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ли птицу, или пьяницу-работника, который любит 
куликать, то есть не кричать куликом, а опиваться 
вином? Как здесь разобраться?» (Максимов. Крыла
тые слова, 1955, 372).

Одни толкователи (отталкиваясь от первого 
значения) объясняют пословицу тем, что с начала 
весны до Петрова дня (29 июня по ст. ст.) жизнь 
кулика якобы наполнена постоянными заботами, 
особенно уходом за куличихой и прожорливыми 
птенцами. Лишь к Петрову дню, когда вырастают 
птенцы, труды кулика кончаются и он может отдох
нуть.

Другая интерпретация объясняет второе значе
ние. По народному календарю Петров день — ко
нец весны и начало лета, с наступлением которо
го охотникам дается разрешение стрелять птицу. 
Время встречи весны — 9 марта (ст. ст.) — по цер
ковному календарю приходилось на День соро
ка мучеников. В этот день прилетали вестники 
весны — жаворонки, а с ними, по поверью, сорок 
других птиц, в числе которых и кулик, возвращаю
щийся на своё любимое болото (см. Каждый кулик 
своё болото хвалит). Период от встречи весны до 
её проводов (29 июня) — якобы оказывался весьма 
опасным для куликов. Он и был тем самым «дале
ко», когда кулик снова может жить в полной без
опасности и беспечности.
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Эти версии, однако, опровергаются другой по
словицей — Недалече кукушечке до Петрова дня, 
где речь идёт о кукушке, которая, с одной стороны, 
не имеет, как известно, никаких хлопот, связан
ных с выкармливанием кукушат, а с другой — аб
солютно не интересует охотников. Ставит такие 
версии под сомнение и развёрнутый вариант по
словицы— Далеко кулику до Петрова дня, а раку 
с клешнёю — до коня с копытом, построенный 
по той же логике, что Далече куцему за зайцем 
гнаться (РПП, 72). Наиболее вероятным поэто
му представляется старое, но ясное толкование 
М. И. Михельсона: кулик, прилетая ранней весной, 
по народным поверьям приносит тепло, однако на
стоящее потепление начинается лишь с Петрова 
дня. Поэтому несмотря на прилёт кулика стабиль
ного тепла необходимо ещё долго ждать. Налицо, 
следовательно, противопоставленность начального 
периода весны её завершению. Вероятность такого 
объяснения подтверждают русские пословицы Год 
не неделя, Покров не теперя, до Петрова дня — не 
два дня (т. е. пройдёт ещё немало времени); Не 
хвались, баба, что зелено, а смотри, каков Петров; 
Не хвались, баба, что зелен луг, а смотри, какой 
Петров день и т. п.

Петров день в Древней Руси был днём прово
дов весны, о чём свидетельствуют многие послови
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цы восточных славян типа русской С Петрова дня 
красное лето, зелёный покос или украинской В(д 
Петра красне льто. Этот день отмечался торже
ственно именно как «прощание». Молодёжь в де
ревнях на закате солнца отправлялась с цветами 
и песнями к крайней границе деревенского поля, 
и здесь, как только солнце начинало скрывать
ся, все становились в круг на колени и, кланяясь 
одновременно, восклицали: «Прощай, весна крас
ная, прощай! Ворочайся скорее опять!» Именно 
поэтому в пословице как бы противопоставлены 
два крайних полюса весны — время её прихода 
(одной из примет которого был прилёт куликов) и 
время расставания с нею — Петров день. Ср. близ
кую к такой логике символику древней пословицы 
Первая ласточка весны не делает (см.). Близки 
по смыслу, но иные по образу пословицы Далеко 
свинье на небо смотреть; Далече куцему за зайцем 
гнаться.

КУМЙР
НЕ СОТВОРЙ СЕБЕ КУМЙРА. Книжн. Не сле

дует создавать божества, идола из кого-, чего-л.
Пословица библейского происхождения — вто

рая заповедь Моисея, требующая от верующих не 
создавать никаких ложных богов (Исход, 20, 4). Она 
тесно связана с заповедью первой — не иметь ника
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ких других богов, кроме единого и правого, Иеговы. 
Кумир — «языческий бог, идол».

Популярность пословицы в современном русском 
языке расширилась после появления одноименной 
пьесы А. М. Файко (1956).

КУРИЦА
БЫВАЕТ И КУРИЦА ПЕТУХОМ ПОЕТ. Ирон. 

Иногда случается и невозможное.
Пословица собственно русская, построена по фоль

клорной «формуле невозможного» — ср.: Не петь 
курице (куре) петухом, не владеть бабе мужиком; 
Не бывать плешивому кудрявым, курице петухом, 
а бабе мужиком. Она, тем не менее, отражает очень 
древние суеверные представления о том, что столь 
редкое и противоестественное явление, как петуши
ный крик курицы, приносит несчастье. По русско
му поверью, «Курица петухом запела не к добру».

Иногда это поверье (осторожно) связывается 
с «бедой мужей, когда в доме курица петухом поёт». 
Эта «беда» действительно отражена в пословицах 
и поговорках разных народов: нем. КгаЫ (Не Неппе 
ипй р1ер1 Лег НаНп 8о ти/5 ев 1т Наизе йЬе1 зЬаНщ 
фр. ТНзЬе таъзоп дие сеПе ой 1е сод зе 1аИ е1 ой 1а 
рои1е сНапЬе; Ьа рои1е пе с1ой рот1 сНапЬег Леьап11е 
сод\ лат. СаШпа сестИ (курица запела) и т. п. Одна
ко эти пословицы лишь отражают названное суеве
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рие. Петушиный крик в народе получал дифферен
цированное истолкование: например, предвещал 
плохую погоду, различные несчастья, семейные 
ссоры, болезни и даже смерть хозяев. Дифференци
ровалось при этом и то, какой масти курица: если 
кричит красная — быть пожару, чёрная — быть 
краже в доме, белая — кто-л. умрёт. Эти поверия 
известны издревле как в Европе, так и на Востоке.

КУРОЧКА
КУРОЧКА ПО ЗЁРНЫШКУ КЛЮЁТ, ДА СЫ

ТА ЖИВЁТ (БЫВАЕТ). Кто-л. доволен малым, 
незначительными приобретениями, успехами. 
Используется как объяснение непритязатель
ности, оправдание скромных потребностей.

Пословица собственно русская, не имеющая 
аналогий даже в близкородственных языках. По- 
видимому, первичный вариант — рифмованный: 
Курочка по зёрнышку клюёт, да сыта живёт. 
Ср.: Курица по крупице клюёт, да сыта живёт 
(бывает). В образной основе пословицы — представ
ление о зерне как мериле малой величины: ср. укр. 
Зернинка до зернинки — назбираеться торбинка. 
Отражено здесь и бытовое представление о том, что 
куры постоянно и длительно (хотя и «по зернышку») 
поглощают пищу. Ср.: денег куры не клюют у  кого 
‘о большом количестве денег у кого-л.’.
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ЛАСТОЧКА
ОДНА ЛАСТОЧКА ВЕСНЫ НЕ ДЕЛАЕТ (НЕ 

ДЁЛАЕТ ВЕСНЫ). Первые признаки ещё не явля
ются проявлениями нового качества, не име
ют решающего значения. Говорится с осторож
ностью, когда хотят предостеречь от поспешных 
выводов.

Пословица древняя. Её связывают с басней Эзо
па о расточительном и легкомысленном юноше, 
промотавшем всё, кроме плаща. Увидев возвратив
шуюся ласточку, он продал и плащ, понадеявшись 
на то, что она — знак прихода весны. Однако гря
нул мороз, легкомыслие было наказано, а беспеч
ный юноша обвинил в своих несчастиях замёрзшую 
ласточку. По-видимому, Эзоп лишь использовал 
в басне древнюю народную пословицу. Её приводит 
и Аристотель в «Никомаховой этике»: М1а 
еар ои поъеъ — «Одна ласточка не делает весны». 
Пословица получила широкое распространение как 
во всех славянских языках (Котова 2000, 80), напр., 
укр. Одна ластгвка не робить весни; пол. ^ейпа 
]азко1ка те сгут ьоюзпу (1а1а), так и в европейских, 
напр.: нем. Ете 8скьиа1Ье тасЫ поск кетеп 8от- 
тег; англ. Опе зьсаИоьо такез по зиттег, фр. Ппе 
ЫгопйеИе пе /ай раз 1е рпп1етрз; ит. 11па гопсНпе 
поп /а рптаьега; лат. 11па Ыгипйо поп расй Vе̂ . Из
вестность этой пословицы далеко за пределами
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индоевропейского языкового ареала— напр., в ту
рецком, вепсском, лапландском и японском делает 
её универсальной. Показательно и межъязыковое 
пересечение таких её синонимов, как «Один цве
ток не делает весны (лета)» (албанск., армянск., 
бельгийск.., венг., ит., португальск., рето-романск., 
румын., турецк., перс.) или «Один цветок не делает 
гирлянды» (датск., англ., фр., нем., ит., норв., пол.). 
В русском языке пословица стала популярной так
же благодаря басне И. А. Крылова «Мот и ласточка» 
(1818 г.), где использован сюжет Эзопа:

Да только он забыл пословицу в народе:
Что ласточка одна не делает весны.
И подлинно: опять отколь взялись морозы...

От пословицы образовано выражение первая ла
сточка — ‘первые признаки наступления чего-л.’. 
Ср. также Одной ласточке не радуйся.

ЛЕЖАЧИЙ
ЛЕЖАЧЕГО НЕ БЬЮТ. Поверженного, постра

давшего, проигравшего щадят, не причиняют ему 
новых неприятностей.

Пословица, употребляемая сейчас в переносном 
значении, в «Указе» 21 июля 1726 г. («О небыти 
кулачнымъ боямъ безъ позволетя Полицеймей- 
стерской КанЦелярш» во времена правления Ека
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терины I) ещё формулируется как конкретное на
ставление любителям кулачных боев: «[Кулачные 
бойцы] да и во время того бою и дракъ между 
собою не чинили, и кто упадетъ, лежащихъ никого 
не били бъ». (Полное собрание законов Российской 
империи», VII, № 4939, 682). Именно с формулиров
кой этого указа обычно связывают происхождение 
пословицы.

Она, однако, не является исключительно рус
ской, известна, например, и другим восточно- 
славянским языкам, на что обратил внимание 
И. М. Снегирев в 1831 г., приводя укр. Лежачого 
не бьють. Ср. также современные укр. Лежачого не 
б’ють; бел. Ляжачага не бьюць. Известна послови
ца и чеш. ЗгагепёНо па гет пеЬщ; пол. Ьегцсе§о зъ 
те Ьуе; болг. Легнал човек не се бие. Ср. типологи
ческую параллель лат. Согрога тацпатто зайз ез1 
ргозЬгаззе 1еот; Ри§па зиит #пет диит ]асе1 НозИз 
КаЪеЬ (Оу1<1. Тг1з1;. 5, 3, 35 — «Великодушному льву 
довольно, когда он повергнет врага; Конец борьбе, 
когда неприятель лежит»), приводимую М. И. Ми- 
хельсоном, который при этом неточно приписывает 
«Указ» 1726 г. Петру II.

О глубоких общенародных, а не «указных» 
корнях пословицы свидетельствует и её устой
чивость при варьировании — как в речи, так и в 
авторском употреблении. Так, белорусский лекси
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кограф И. Носович приводит её с расширенным и 
народно-этимологическим вариантом: Лежачого 
не бьюць, безборонного не рубаюць; Лежачого не 
б ’ють. Лежачого той бить! Такие факты позволи 
украинскому исследователю В. Д. Ужченко пред
положить иную мотивировку пословицы: она от
носится к кодексу правил охотника — не стрелять 
в слабого и лежачего зверя. Отсюда и обыкновение 
охотников нести добычу на виду, а не в рюкзаке: 
пусть все видят, что добыча, убита честно.

ЛЕС
КТО В ЛЕС, КТО ПО ДРОВА. Ирон. О чьих-л. 

несогласованных действиях, поступках.
Пословица является афоризмом из басни 

И. А. Крылова «Музыканты» (1808), где этими сло
вами характеризуется нестройное пение хора, со
стоящего из не имеющих слуха певцов. Сначала 
афоризм употреблялся как крылатое выражение, 
а позднее оно стало пословицей или поговоркой. 
По другой версии, пословица народная, ставшая 
популярной благодаря её употреблению в басне 
И. А. Крылова.

ЛЕС РУБЯТ — ЩЕПКИ ЛЕТЯТ. В большом 
деле не бывает без ошибок, издержек, жертв. 
Говорится в оправдание неизбежных мелких, 
с точки зрения говорящего, потерь, которые не
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затрагивают существа дела, не снижают его 
положительного значения.

Пословица связана с бытовым представлением 
о рубке дров и зафиксирована с XVIII в. в разных 
вариантах: Где дрова рубят, там и щепки летят; 
Где дрова рубят, там не без щепок; Дрова рубят 
на поленнице (т. е. на месте рубки дров), а щепа 
далеко летит; У  вас дрова рубят, а к нам щепки 
летят-, Мужик сосну рубит, а по грибам щепа 
летит; Где дрова [рубят], там щепа [валится]; Где 
дрова —- там не без щепок. Известна и в некоторых 
других языках— напр., пол. Оёгге йгиоа щЫсь 1ат 
т огу (ЬггазЫ) 1ессц нем. \Уо Но1г §еНаиеп (§еНоЪеИ) 
ю(Ы, йа / аИеп Зрапе. Эти варианты и параллели 
опровергают предположение некоторых исследо
вателей, что пословица — производная от послови
цы-рекомендации: Не стой там, где дрова рубят  
(так как отлетевшая щепка может попасть в тебя). 
Во-первых, такой пословицы не регистрирует ни 
один источник, во-вторых, она — даже если бы и 
была известна, — противоречила бы «оправдатель
ному» смыслу известной пословицы. В советское 
время пословица приобрела иную тональность в но
вом контексте, оправдывающем террор 30-х гг., что 
приписывается И. В. Сталину. Отсюда у Ю. Алеш
ковского в «Песне о Сталине»: «Мы рубим лес по- 
сталински, а щепки, а щепки во все стороны летят...»
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ЛЕС СЛЫШИТ, А ПОЛЕ ВЙДИТ. Об опаснос
тях, подстерегающих человека в лесу и безлесом 
пространстве.

Пословица древняя, известна в разных вариан
тах многим индоевропейским и неиндоевропейским 
языкам, напр.: бел., укр., пол., чеш., лит., латыш., 
нем., англ., фр., лат. и др. Можно выделить не
сколько её доминантных синтаксических моделей- 
«версий»: 1. Поле глазастое, лес ушастый. 2. Поле 
видит, лес слышит. 3. Поле имеет глаза, лес уши. 
4. Поле с глазами, лес с ушами. 5. Глаз поля, ухо 
леса. 6. В поле глаза, в лесу уши. 7. В поле далеко 
видно, в лесу далеко слышно. К 3-й версии струк
турно и семантически можно отнести и другую ин
тернациональную пословицу И  стены имеют уши 
(см.).

ЧЕМ (ЧТО) ДАЛЬШЕ В ЛЕС, ТЕМ (ТО) БОЛЬ
ШЕ ДРОВ. Чем больше углубляешься в какие-л. 
дела, вникаешь в проблемы, тем больше возникает 
неожиданностей или трудностей, которые 
нелегко преодолевать.

Пословица восточнославянская, записанная 
в русском языке с XVII—XVIII вв.: Дале в лес, больше 
дров; Что дальше в лес, то больше дров. Пол. 1т 
(1а1е] ш 1аз, 1ут ьищсе] йггею, как и болг. По-далеч 
в гора-то, по-много дърва (Котова, 2000, 80), види
мо, — русизм. Она имеет бытовую семантику: когда

255



ЛОБ

собираешь хворост или дрова на опушке, их ка
жется мало, но в лесу чаще встречается и бурелом, 
и сушняк. Близки ей по смыслу пословицы с иной 
образностью, напр.: Дальше в море — больше горя; 
Дальше в спор — больше слов.

ЛОБ
ЛБОМ СТЕНУ (СТЕНЫ, СТЕНКУ) НЕ ПРОШИ

БЁШЬ. Невозможно, бесполезно противостоять 
силе, власти; ничего не добьёшься. Используется, 
когда уговаривают смириться с неизбежным, 
с обстоятельствами, навязанными сильной сторо
ной, которые нельзя изменить.

Пословица известна с XVIII в. в вариантах: 
Лбом стену не проломить; Стену лбом нельзя 
проколотить. В других языках та же мысль выра
жена с помощью слова голова: пол. С1ои>с(, тиги те 
рггеЪцезг; нем. Мап капп тсЫ тИ &еп Кор/  йигск 
(Не ]Уапс1 геппеп; фр. Оп пе заигай / аьге йе за Ше 
таззие. Близки по смыслу пословицы с иной образ
ностью, напр.: Против рожна не попрёшь; Плетью 
обуха не перешибёшь; Сила солому ломит; Против 
лома нет приёма.

ЛОВЕЦ
НА ЛОВЦА [И] ЗВЕРЬ БЕЖИТ. Об удачной не

ожиданной встрече. Говорится с радостью, с удо
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вольствием, когда человеку встречается именно 
тот, кто нужен (то, что нужно) в данный момент.

Пословица исконно русская, известна примерно 
с XVI—XVII вв. Оно включает в себя архаизм ловец 
«охотник», образованный от др.-рус. ловити «охо
титься» (ср. др.-рус. ловитва «охота»). Ср. Птица 
сама летит на охотника; бел. На лауца I звер 
бяжыць; укр. На стрълъця I звър б1жить; пол. Ыа 
туз1ше§о гюъеггупа юусНойгъ (зата 1ес1)\ фр.
Ыеп сНаззе, Ыеп Ьгоиье — «Кто хорошо охотится, 
тот и хорошо находит». Шуточный вариант: Купец 
ловец, а на ловца и зверь бежит — позднейшего 
происхождения.

ЛОЖКА
ДОРОГА ЛОЖКА К ОБЕДУ. Дорого, ценно то, 

что появляется в нужный момент. Говорится 
с упрёком тому, кто не сделал, не представил 
необходимого вовремя, либо с удовлетворением — 
о своевременной помощи, поддержке и т. п.

Пословица народная, известная в вариантах, 
конкретизирующих её мотивировку: Дорога ложка 
за обедом; Дорога ложка к обеду, а там хоть под 
лавку. Ср. пол. Бо оЫайи 1угка йгогзга. Близки по 
смыслу пословицы Дорога тень, когда жарок день; 
Дорого яичко к Великому (светлому) дню (к Пасхе), 
[а сыр-масло к Петрову дню].
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ЛОЖКА ДЁГТЯ ПОРТИТ БОЧКУ МЁДА. 
Незначительная, но досадная мелочь способна ис
портить хорошее — доброе начинание, приятное 
впечатление, весёлое настроение и т. д.

Пословица связывается с сентенцией из Библии 
(Еккл. 10, 1): Мёртвые мухи портят и делают 
зловонною благовонную масть миротворника. 
Различие образов и структуры, однако, свидетель
ствует, что это — лишь типологические параллели 
и русская пословица имеет народное происхож
дение.

Дёгтем — темной густой жидкостью с неприят
ным смолистым запахом — смазывают тележные 
колеса. Его способность при попадании в какое-л. 
вязкое вещество или жидкость растворяться в нём 
и распространять свой запах и отражена в посло
вице. Она построена на метафорической антитезе. 
Антонимия деготь — мёд контекстуальна, внутри- 
пословична. Поэтому она сохраняется во всех на
родных вариантах пословицы: Ложка мёду, а бочка 
дёгтю; Бочка мёду, а ложка дёгтю все испортит; 
В бочку мёда да ложку дёгтя не кладут; Кадка 
(бочка) мёду, ложка дёгтю: всё [и] испортит.

Пословица известна в русском языке с XVII- 
XVIII вв. Ср. также бел. Адна лыжка дзёгцю псуе 
бочку меду; укр. Ложка дьогтю в бочщ меду; пол. 
Ьугка йг1е§с1и и> Ьесгсе тюйи [са1у зтак рорш]е]\
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болг. Капка катран бъчва мед. От пословицы об
разовано выражение ложка дёгтя в бочке мёду 
‘небольшое зло, недостаток, портящие даже самую 
лучшую ситуацию’, которое некоторые лингвисты 
ошибочно связывают с оборотом мазать дёгтем. 
Это подтверждается и параллелями из других язы
ков, где противопоставлены не «дегтярные» веще
ства: нем. Ез §ъЫ кетеп Нот§ окпе Оа11е; Ет  /аи1ез 
Е1 ьегйггЫ йеп §апгеп Вгец ит. Росо /е/е /а атаго 
тоЫо те1е; лат. Соп]и§айо теШз е1 / ёШз и т. п.

ЛОЖЬ
У ЛЖИ КОРОТКИЕ НОГИ; ЛОЖЬ НА КО

РОТКИХ НОГАХ- Неодобр. Ложь обычно быст
ро обнаруживается и поэтому далеко не распро
страняется.

Пословица — калька с нем. Ьй§еп НаЪеп кигге 
Вете. От пословицы образовано и выражение ложь 
на коротких ногах.

ЛОКОТЬ
БЛИЗОК (БЛЙЗКО) ЛОКОТЬ (ЛОКОТОК), ДА 

НЕ УКУСИШЬ. Казалось бы, и легко осуществить 
что-л., да нет возможности достичь желаемого. 
Говорится как выражение сожаления, досады по 
поводу неосуществимости чего-л.
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Пословица зафиксирована в русском языке давно 
и известна в вариантах, мало отличающихся друг 
от друга: Близок локоть, да не укусишь; Локоть 
близко, да не укусишь (Соб., 34); Близко локоть, 
да не укусишь', Локоть близок, да не укусишь-, 
Своего локтя не укусишь-, Кусал бы локоток, да 
шея коротка (вост.-рус.). Ср. Близок локоток, да 
ум короток; Близок локоток, да язык короток 
(юж.-рус.).

В пословицах и фразеологизме отразился на
родный юмор: кусать локти — действие не толь
ко недостижимое, но и абсолютно бессмысленное, 
бесполезное и глупое. Пословица известна в вос
точнославянских и польском языке: укр. Близько 
локоть — та не вкусиш; Близкий локоть, а не 
вкусиш; I  недалеко локоть, та не вкусиш; Недалеко 
локоть, але не вкусиш його\ бел. Бл1зка локаць, ды 
не укуыш; пол. Скос ЬИзко 1оЦ1ес, а\е §о те и§гуг1езг; 
англ. Уои саппо11оисН уоиг еуе ьийк уоиг е1Ьои>. Ср. 
также современную шутливую переделку послови
цы — Близок локоть, да не коленка.

При возникновении на базе пословицы фразе
ологизм несколько изменил значение: пословица 
значит «Казалось бы, легко осуществить что-л., да 
нет возможности достичь желаемого» и «Всё могло 
бы сложиться иначе, но теперь уже поздно (выра
жение сожаления, досады по поводу чего-л. неосу
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ществлённого, непоправимо утраченного)». Фра
зеологизм же кусать локти соотносится лишь со 
вторым значением пословицы, он возник как новое 
образование, ибо такого сочетания нет, в сущности: 
в пословице оно создано на основе слов, которые 
употреблены в ней в других формах. Сочетание вы
ражает тем самым нереальное действие, ибо локти 
кусать нельзя. Близки по смыслу пословицы с иной 
образностью Видит око, да зуб  неймёт; Видит  
собака молоко, да рыло коротко; Хороша Маша, 
да не наша.

ломбть
ОТРЕЗАННЫЙ ЛОМОТЬ К ХЛЕБУ (К КАРА- 

вАЮ) НЕ ПРИСТАВИШЬ. О невозможности  
восстановить прежние связи с теми, кто беспово
ротно изменил свою жизнь. Говорится кому-л. 
как предложение смириться с неизбежным, часто 
о детях, ставших самостоятельными и живущих 
отдельно.

Некоторые популяризаторы упрощённо объяс
няют происхождение пословицы на основе быто
вых представлений: отрезанный ломоть обратно 
к караваю приделать невозможно. Действительно, 
в быту оно было актуальным. Однако первона
чально эта исконно русская пословица употребля
лась по отношению к выданной замуж дочери,

261



ЛУК

уходившей из родительского дома в сенью мужа. 
Позднее её употребляли и об отделившихся от 
семьи сыновьях, имея в виду и права детей на 
наследство. Основа образа пословицы — матери
альное значение и обрядовая символика хлеба на 
Руси. Хлеб издавна пекли в основном из ржаной 
муки, т. е. чёрный хлеб. Из пшеничной муки выпе
кались булки, калачи, пироги — т. е. белый хлеб. 
Булки, калачи и т. п. имели различную форму, 
хлеб же — лишь круглую. Такой хлеб назывался 
караваем. Ломоть — большой плоский кусок та
кого каравая. От пословицы образована поговорка 
отрезанный ломоть — «о человеке, порвавшем 
связь с родными или близкими». Близки по смыс
лу пословицы с иной образной основой, напр.: 
Отрубишь — не приставишь; По снятой голове 
волосы не плачут.

ЛУК
ЛУК ОТ СЕМЙ НЕДУГ. Поел, народн. Лук ис

целяет все болезни.
Пословица — одна из многих на ту же тему: Лук  

семь недугов лечит; Лук да баня всё правят; Лук  
семь недугов лечит, а чеснок семь недугов изводит. 
По древним верованиям, любая болезнь — след
ствие козней злого духа. Славяне считали, что 
злые духи не терпят лука и чеснока и улетают,
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почувствовав их запах. Поэтому у всех славян лук 
и особенно чеснок считаются предохранительным 
средством от нечистой силы и от всех болезней (Ил- 
люстров, 1915, 452).

л у н А
НИЧТО НЕ ВЕЧНО ПОД ЛУНОЙ (ЛУНОЮ, 

СОЛНЦЕМ). Изменения, происходящие с вещами 
и людьми, вполне закономерны.

Пословица книжная, из Библии, где высказы
вается мысль о бренности земного существования: 
«Нет памяти о прежних людях; да и о последующих, 
которые будут, не останется памяти у тех, которые 
будут после».

ЛУЧШЕ
ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ. Хорошее каче

ство важнее большого количества.
Пословицу считают афоризмом-названием ста

тьи (1923) В. И. Ленина. Ленин создал этот афо
ризм, по мнению Н. М. Шанского, не только на 
основе поел. Лучше поздно, чем никогда, но и на 
основе крылатых слов А. С. Грибоедова числом 
поболее, ценою подешевле.

ЛУЧШЕ ПОЗДНО (ПОЗЖЕ), ЧЕМ НИКОГДА. 
Лучше в конце концов сделать что-л., пусть и с 
некоторой задержкой, чем не сделать этого вообще.
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Пословица известна многим европейским язы
кам и возводится к изречению Тита Ливия: Ройиз 
зего, диат пищиат  (История народа римского, 4, 
2,11). Близкие по смыслу пословицы употреблялись 
и другими писателями античности: Марциалом, 
Еврипидом, Гомером, Цицероном и др. В русском 
языке цитируется также по-французски: Мгеих иаи1 
1агй дие ]атаъ8.

ЛУЧШИЙ
ЛУЧШЕЕ — ВРАГ ХОРОШЕГО. См. ВРАГ. 

ЛЫКО
НЕ ВСЯКОЕ ЛЫКО В СТРОКУ [СТАВИТЬ, 

ВПЙСЫВАТЬ, ЗАПИСЫВАТЬ]. Не каждой ошиб
ке, не каждому неудачно сказанному слову сле
дует придавать значение. Говорится как совет не 
придираться к мелочам, не упрекать за нечаянную 
оплошность.

Пословица связана со старинным народным ре
меслом на Руси — плетением коробов, лукошек, 
рогожи, лаптей и других поделок (ср. зап.-укр. 
лычаки «лапти» и др. славянские параллели) из 
лыка. Лыко — внутренняя часть коры молодых 
лиственных деревьев (преимущественно липы), 
которая специально обрабатывалась. Каждый ряд 
переплетённого лыка в лапте назывался строкой.
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Чтобы работа была аккуратной и добротной, мастер 
вставлял в строку не всякое лыко, а лишь чистое 
и ровное, отбрасывая лычки с неровностями, дыроч
ками от сучков, расширениями, надрывами и т. п. 
Из таких ровных и крепких полосок лыка полу
чалась дешёвая и удобная обувь: в лаптях ходили 
в России крестьяне-бедняки (ср. лапотная Русь). 
Строка в пословице, возможно, означала первона
чально «укол, стежок». Ср. его употребление в ка
честве термина лапотного производства {не всякое 
лыко в строку), а также рус. и ц.-сл. строка. Сло
во строка связано непосредственно со стрекать. 
Близки по смыслу, но иные по образу пословицы Не 
всякий гриб в лукошко кладут; Не всякая стрела 
попадает в цель.

ЛЮБОВЬ
ЛЮБОВЬ ЗЛА, ПОЛЮБИШЬ И КОЗЛА. Прост., 

часто шутл. Любящий человек не замечает недо
статков того, кого он любит. Говорится как 
совет не загадывать, кого полюбишь, либо как 
оправдание любви к человеку, не достойному её, 
с точки зрения говорящего.

Пословица собственно русская, о чём свидетель
ствует и её рифмованный характер. Козёл в ней не 
случаен, ибо по древним мифологическим пред
ставлениям многих народов (в том числе — и сла
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вянских) он является одним из воплощений чёрта 
и отличается крайним любвеобилием и похотливо
стью. К нему питают особую наклонность ведьмы, 
разъезжающие верхом именно на козле чёрного 
цвета. Чёрт не случайно либо полностью обретал 
вид козла, либо появлялся «на людях» по край
ней мере с козлиными рогами, бородой, ушами, 
копытами или хвостом. В любовных заклинаниях 
и народной медицине козёл поэтому играет важ
ную роль: его кровь помогала от «приворажива- 
нья» к какой-л. женщине, сало служило средством 
повышения потенции, желчью лечили головную 
боль, печенью — от укуса собак и эпилепсии и т. п. 
О мифологических реминисценциях в этой по
словице свидетельствует и её русская параллель 
Полюбится сатана пуще ясного сокола, где речь 
идет именно о дьяволе. Близка по смыслу послови
ца Не по хорошему мил, а по милу хорош.

ЛЮБОВЬ СЛЕПА. Книжн. Любящий действует 
безрассудно; влюблённый не замечает недостатков 
объекта своей любви.

Пословицу возводят к комедии Плавта «Хвастли
вый воин» (1250), хотя она встречается и у других 
авторов (Теокрита, Менандра, Платона). В совре
менных европейских языках она получила также 
известность благодаря тому, что использовалась 
В. Шекспиром («Венецианский купец», 1, 6, 36).
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люди
ПОСПЕШЙШЬ — ЛЮДЕЙ НАСМЕШЙШЬ. Ес

ли поторопишься, сделаешь что-л. плохо, неудачно. 
Говорится как совет действовать не торопясь, 
чтобы не допустить ошибки, промаха и не вы
звать цасмешек, либо как упрёк в поспешности, 
которая привела к плачевному результату.

Пословица собственно русская, на что указывает 
её рифмованный характер. Отсюда — и отсутствие 
вариантов. Рифмованные пословицы о вреде спеш
ки известны как в русском, так и в других языках: 
Спех — людям на смех; Что скоро, то не споро; 
пол. 2Яу ройргесН — 1и6,ггот па йтъесК', нем. ЕИе 
тй Шейе и т. п. Рифмовка в них — способ повыше
ния экспрессивности сказанного. Близки по смыслу 
другие пословицы: Тише едешь — дальше будешь; 
Поспешность (спешка) нужна только при ловле 
блох; Быстро хорошо не бывает.

СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ (ГОЛОВ), СТОЛЬКО И
/  о

МНЕНИИ. У  каждого своя собственная точка 
зрения на что-л.

Пословица — калька с лат. (}ио1 Ноттёз, Ш зеп- 
ЬепИае, приписываемого римскому комедиографу 
П. Теренцию (ок. 195-159 гг. до н. э.). Ср. Сколько 
голов, столько умов. Аналогичные пословицы упо
треблялись и другими античными писателями и из
вестны во многих языках, напр.: лат. С?ио{ сарйа,
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Ш зепзиз; нем. У1е1е Кцр/е, ь1е1е Зтпе; зои1е1 Кцр/е, 
зоо1в1 Зтпе; фр. Аи1ап1 йе Шез, аиЬапЬ с1’аь1з; англ. 
8о тапу теп, зо тапу ттЛз.

Первая фиксация русской пословицы в XVIII в. 
не совсем точно соответствует латинскому афориз
му: «ЗдгЬсь еще мы обретаемся по старой пословицк, 
сколко головъ, столко мыслей» («Ведомости», 1713). 
В сборнике пословиц В. Н. Татищева (1736) посло
вица имеет форму Разные головы — разные мысли. 
Ср. нижегор., олон. Сколько голов — столько; олон. 
Что голова, то разум. Сколько голов, столько 
умов. Ср. также лат. С̂ иоЬ Коттез, 1о1 зепЬепйае 
и гол. %оиее1 Коо{с1еп гоьее1 гтпеп.

ВСЕ МЫ ЛЮДИ, [ВСЕ МЫ ЧЕЛОВЕКИ]. 
Каждому свойственны человеческие слабости и 
недостатки. Говорится шутливо в оправдание 
недостатков или со снисхождением к слабостям, 
ошибкам.

Старинная русская пословица, ставшая попу
лярной благодаря её употреблению М. Ю. Лермон
товым в стихотворении «Жалоба турка» (1829 г.) 
в сокращённом варианте Все мы человеки. Чело
веки — форма устаревшая, др.-рус., поэтому по
словица как бы «переводит», дублирует её. Она 
зафиксирована в сборнике «Пословицы русского 
народа» В. И. Даля. Параллели из других языков 
очень отличаются от русской своей структурой. Ср.
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синонимичную пословицу Все мы не годимся, а все 
на свете живём.

СВОЙ ЛЮДИ — СОЧТЁМСЯ. Близкие люди 
всегда смогут расплатиться, не останутся в дол
гу друг перед другом. Говорят, когда уверены, что 
в будущем сумеют договориться, ответить услу
гой за услугу.

Пословица зафиксирована с XVIII в. в варианте 
Свои люди, небось, сочтутся. Сочтутся — ‘рассчи
таются, произведут взаимные расчеты’. Ср. Делить 
им нечего — свои люди', свои — ‘родственники’ или 
‘близкие друзья’, что отражено и в пословицах: Свой 
своему поневоле брат или Свой своему поневоле 
друг. Подобные представления отражены также 
этимологической основой древних славянских тер
минов родства: свекор, свекровь и своя кровь.





МАКАР

МАВР
МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО, МАВР МОЖЕТ 

УМЕРЕТЬ (УХОДЙТЬ). Человек, выполнивший 
свою функцию, становится не нужен и может 
оставить своё рабочее место, должность и т. д.

Мавр — герой пьесы У. Шекспира «Отелло», 
в которой он душит свою неверную жену.

МАКАР
НА БЕДНОГО МАКАРА ВСЕ ШИШКИ ВА

ЛЯТСЯ — [И С СОСЕН, И С ЁЛОК]. Все беды на 
одного. Говорится, когда новые неприятности слу
чаются с тем, кта и без того несчастен, кому не 
везёт.

Имя Макара популярно в русских пословицах. 
Они характеризуют его как бедного и бездомно
го (Не рука Макару калачи есть; Грядет Макар 
к вечерне от собак в кабак), незнатного (Не рука 
Макару с боярами знаться), послушного и почти
тельного (Макару поклон, а Макар на семь сторон), 
а главное — безответного (На бедного Макара все 
шишки валятся) человека. Пословицы обычно 
подчеркивают, что он занимается тяжёлым кре
стьянским трудом: Доселева Макар огороды (гряды) 
копал, а нынче Макар в воеводы попал. В лубочных 
картинках Макар изображался в смешных базар
ных сценках вместе с сатирическими героями За
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харкой и Назаркой, Фомой и Еремой, Пантюхом 
и Филатом. Отсюда и образ забытого и безответного 
неудачника, ставший основой пословицы.

МЕДВЕДЬ
ДВА МЕДВЕДЯ В ОДНОЙ БЕРЛОГЕ НЕ УЖИ

ВУТСЯ (НЕ ЖИВУТ). Не может быть двух хозяев 
в одном доме, двух главных в одном деле. Говорится, 
когда два человека претендуют в равной мере на 
первенство, руководство и т. п. и один, возможно, 
вытесняет другого.

Пословица исконно русская, хотя у других на
родов есть аналогичные по структуре и образу ре
чения: пол., чеш. Д ва петуха на одной навозной 
куче не уживаются; лат. Один дом не приемлет 
двух собак и под. Ср. синонимичную пословицу Два  
чёрта в одном болоте не живут.

МЕДВЕДЯ УБИТЬ, ДА ШКУРЫ НЕ ИСПОР
ТИТЬ. О странном, несовместимом, а потому 
невыполнимом требовании.

■ Из басни И. А. Крылова «Крестьянин и Работ
ник»:

И он же Батрака ругает.
«Болван!
Чему обрадовался сдуру?
Знай колет: всю испортил шкуру!»
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МЁРТВЫЙ
О МЁРТВЫХ (О ПОКОЙНИКАХ) — й л и  хор о

ш о, ЙЛИ НИЧЕГО. Книжн. Не стоит говорить 
плохо об умерших. Используется как совет не 
вспоминать плохого, связанного с покойными, или 
как объяснение исключительно хвалебных слов, 
звучащих в их адрес.

Цитируется также по-латыни: Бе топИ из аи1 
Ъепе аи1 тНИ; Бе тоИпиз пИ тз1 Ъепе. Послови
ца, видимо, — латинский перевод изречения древ
негреческого философа Хилона, приведённого 
в сочинении Диогена Лаэртия «Жизнь, мнения 
и учения знаменитых философов». У Хилона бук
вально — «Об умерших не злословить». Ср. анало
гичные русские народные пословицы Покойника 
не поминай лихом; О покойнике худо не молви; 
Костями не шевели! Все они связаны с культом 
предков, известным мифологии многих народов, 
и суеверным представлением, что сказанные о по
койнике дурные слова могут навлечь на сказавше
го беду, вызвав тень умершего и его месть. После 
смерти о человеке следует говорить только хорошее.

МЕСТО
НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА, А ЧЕЛО-

✓

ВЕК МЕСТО. Важны качества человека, а не 
его положение, должность. Говорят, признавая
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достоинства человека, занимающего скромное 
положение, однако чаще — человеку, заслужи
вающему по его способностям лучшего положения, 
чем он имеет.

Пословица книжная, известна многим языкам, 
поскольку употреблялась в греческом и латыни, 
например, Плутархом. На Руси это древнее изре
чение Плутарха бытовало уже в средние века, в 
«Стоглаве» 1551 года: «Не место добродетели, но 
добродетель место может украсити».

м е т л А
НОВАЯ МЕТЛА ЧИСТО (ПО-НОВОМУ) МЕТЁТ. 

Иногда неодобр. Новый начальник устанавливает 
новые порядки. Говорится о новом начальнике, 
который, по сравнению с предыдущим, кажется 
более придирчивым, более требовательным.

Пословица известна многим европейским язы
кам. Имеются и соответствия в латыни, доказы
вающие её древность. Популярность пословицы 
объясняется её прозрачным образом, Основанным 
на бытовом представлении об уборке дома.

МИЛЫЙ
НАСЙЛЬНО МИЛ НЕ БУДЕШЬ. Никого нельзя 

силой, против его воли заставить полюбить себя. 
Говорится с огорчением, когда человек, несмотря
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на желание понравиться, не вызывает чьей-то 
симпатии и вынужден мириться с этим.

Слово мил в пословице имеет народное значе
ние «любим». Ср. укр.: На милування нема силу- 
вання — «На любовь нет насилия». Ср. также на
родный вариант Насилу не быть милу и синоним 
в литератирном языке — Сердцу не прикажешь.

МИЛЫЕ БРАНЯТСЯ (ССОРЯТСЯ) — ТОЛЬКО 
ТЕШАТСЯ. Ссоры людей, которые на самом де
ле любят друг друга, быстро заканчиваются 
примирением. Говорят, когда не придают значе
ния раздорам между близкими людьми; призы
вают не вмешиваться в конфликт.

Слово милые в пословице имеет конкретное зна
чение— ‘любящие, молодожены’, глагол тешат
ся — ‘забавляются, развлекаются’. Пословица ис
конно русского происхождения. Аналогичные по 
смыслу пословицы, однако, известны многим язы
кам. Ср. пол.: «Кто ссорится, тот и любит друг дру
га»; нем. «Любовная ссора — новая вспышка люб
ви»; фр. «Ссора влюблённых — обновление любви»; 
др.-греч. «Гнев любящих недолго продолжается» и 
т. п.

МИР
С МЙРУ ПО НЙТКЕ — ГОЛОМУ РУБАХА. Если 

взять у  нескольких людей понемногу, то в сумме
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получится нечто значительное, достаточное для 
одного человека. Говорится, когда сообща помо
гают кому-л. в том, что не по средствам или не 
по силам одному человеку, а совместная помощь 
оказывается ощутимой.

Пословица сохраняет старое значение слова 
мир — деревенская крестьянская община; члены 
этой общины.

МОЛОКО
ОБЖЁГШИСЬ НА МОЛОКЕ, ДУЕТ (ДУЕШЬ) 

[И] НА ВОДУ. Тот, кто когда-то ошибся, потер
пел неудачу в чем-л., становится особенно осто
рожным. Используется как объяснение чьей-л. 
излишней предусмотрительности, основанной на 
прошлом горьком опыте.

Пословица отражает бытовое наблюдение: вски
певшее молоко гораздо горячее, чем вскипевшая 
вода. Некоторые историки русского языка счита
ют её видоизменением византийской пословицы 
из сборника пословиц «Пчела», переведенного на 
русский язык в XIV в. Она, однако, является соб
ственно русской и зафиксирована с XVII—XVIII вв. в 
разных вариантах: Хто озжестся на молокЪ, тот 
и на воду дует; Ожёгся на молоке и на воду дует, 
На молоке обжёгся — и на воду станешь дуть; На 
молоке озжёкшись, а на воду; Д уй на воду — на
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молоке не озжёшся; На молоке озжёшся — и на 
воду дуешь; нижегор. Кто на молоке ожёгся, тот 
и на воду дует; Обожжёшься на молоке — станешь 
дуть и на воду, олон. Обжёгся на молоке — будет 
дуть и на воду; Сожгёшься на молоке, будешь дуть 
и на воду и др. Вейсманнов «Лексикон» приводит 
её четырежды с незначительным варьированием: 
Кто на молокЪ ожегся, тотъ и на воду дуетъ; Кто 
на молокЬ ожёгся, и на воду дуетъ; На молокЬ 
ожёгшися, и на воду дуетъ.

Пословица известна и в других восточносла
вянских языках: бел. Апекшыся на малацэ, I на 
воду дзьмухаеш; Апарыушыся малаком I на воду 
падзьмухаеш; укр. Ошпарився (обткся) на молоцг, 
та й на воду дуе (воду студить). В других славян
ских языках аналогичные пословицы отражают 
иные образы, напр: пол. К1о зщ [гаг] па §огцсут  
зраггу (зраггу!), 1еп па гиппе ЛтисНа; чеш. Кйо зе 
]е<1пои зраШ, Ъо]ъ зе I иоду. Близкие по образу по
словицы имеются и в других европейских языках. 
Немецкие параллели — устар. 0еЬгепп1ез Шпй 
/ дгсНШз Реиег и УеггЬаппЬез Ктй / ЬгсЫеЬ йаз Реи- 
ег приводятся уже Вейсманновым «Лексиконом» 
(1731), а современная Ет  §еЬгапп1ез КтА зсНеШ 
аисН каЫез Шаззег — новейшими исследователями 
Ср. также англ. ТНе (а) Ъигп1 сЫЫ йгеайз 1ке /гге; 
фр. СНа1 ёскаисИ сгат1 Геаи сНаийе и др. Иной об
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раз имеет синонимичная пословица Пуганая ворона 
куста боится.

МОЛЧАНИЕ
МОЛЧАНИЕ — ЗНАК СОГЛАСИЯ. Говорится, 

когда на заданный вопрос не отвечают, и говоря
щий рассматривает это молчание как утверди
тельный ответ.

Пословица приписывается римскому папе Бо
нифацию VIII, который употребил это изречение 
в одном из посланий, вошедших в каноническое 
право. Афоризм восходит к трагедии Софокла «Тра- 
хинянки», где говорится: «Разве ты не понимаешь, 
что молчанием ты соглашаешься с обвинителем?» 
Находят аналогию и в латинской юридической по
словице Оиъ 1асе1, сопзепйге иЫеШг — «Кто молчит, 
того можно считать согласным». Ср. у Сенеки: 8Иеп- 
йит ьгс1е1иг соп/еззю — «Молчание — согласие» или 
у Теренция: Тасеп1, зайз 1аипс1ап1 — «Кто молчит, 
достаточно хвалит». Пословица стала интернацио
нальной и известна многим языкам, напр. англ. 
8Иепсе §1ьез (1з, теапз) сопзепЬ («Молчание дает 
(означает) согласие»).

МОНАСТЫРЬ
В ЧУЖОЙ МОНАСТЫРЬ СО СВОЙМ УСТА- 

ВОМ НЕ ХОДЯТ. В чужом месте (доме), в гостях
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подчиняются заведенным там правилам, обыча
ям, порядкам. Говорится, когда кто-нибудь пыта
ется нарушить чужие традиции, старается изме
нить установившийся порядок на свой лад.

Во многих монастырях на Руси были свои соб
ственные уставы, т. е. своды правил и регламента
ций, определяющие монастырскую жизнь. Некото
рые монастыри имели даже свои судебные уставы, 
т. е. имели право «ведать и судить своих людей 
сами и во всем, опричь душегубства и разбоя с по
личным». Приходящий в монастырь должен был 
подчиняться такому уставу.

МОРЕ
ПЬЯНОМУ [И] МОРЕ ПО КОЛЕНО. Неодобр. 

Пьяному ничто не страшно, всё нипочём. Упо
требляется, когда нетрезвый человек совершает* 
неожиданные поступки, на которые он никогда бы 
не решился трезвым.

Пословицу часто считают результатом эллип
сиса более распространённой пословицы Пьяному 
море по колено, а лужа по уши. Однако и самые 
старые её записи, и наблюдения за её варьирова
нием в народной речи, и особенно — сопоставления 
с другими языками показывают, что развёрнутая 
пословица — лишь усилительный вариант исход
ной Пьяному море по колено. Ср. и «третью ступень»
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такого возможного развёртывания: Пьяному море 
по колено, а лужа по уши, а проспится —- свиньи 
боится.

Пословица Пьяному море по колено извест
на с XVII—XVIII вв.: Пьяному и море по калЬна; 
Пьяному по колЬни море (Вейсманов «Лексикон», 
1731); Пьяному и море по колЬно. Ср. у В. В. Капни
ста («Ябеда», 1793—1794): «Вот на ещё! да им и море 
по колены». О древности пословицы свидетель
ствует её известность во многих славянских язы
ках: бел. П ’янаму I мора па калена; укр. П ’яному 
море по колта; серб. Пщаноме море до колена; 
пол. В1а рь]ака паьие1 тогге 1о / газгка (та1е р1юо); 
словацк. Орйёти ]е а] тоге ро ко1епа. Пословица 
может употребляться и в варианте Дураку море по 
колено, который уравнивает два человеческих по
рока — пьянство и глупость. От пословицы давно 
уже образована и поговорка (фразеологизм) море 
по колено кому ‘всё нипочём, не страшно кому-л.‘. 
В основе поговорки и пословицы лежит бытовое 
представление о том, что пьяный теряет способность 
соизмерять степень опасности, и гипербола, осно
ванная на метрической функции частей тела (ср. 
по горло, по уши, с головой, по щиколотку и т. п.). 
Ср. воробью по колено ‘о мелком месте’.

ЗА МОРЕМ ТЕЛУШКА — ПОЛУШКА, ДА 
РУБЛЬ ПЕРЕВОЗ (ПЕРЕВОЗУ). Дешёвый товар
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становится дорогим, если приходится везти его 
издалека; платить за его перевозку невыгодно.

В пословице «законсервировано» устаревшее на
звание мелкой разменной монеты, чеканившейся 
с XV до начала XX в. Полушка с XVII до начала 
XX в. была наименьшей медной монетой в денеж
ной системе России и равнялась 1/4 копейки. Раз
говорное слово телушка в пословице значит ‘тёл
ка’. Известен и вариант пословицы — За морем 
телушка стоит полушку, да перевоз дорог.

МОСКВА
[И] МОСКВА НЕ СРАЗУ (НЕ ВДРУГ) СТРО

ИЛАСЬ. Всякое большое дело начинается с мало
го, с течением времени приобретая размах; на 
развитие какого-л. явления нужно время. Гово
рится обычно в оправдание медленного развития 
событий.

Пословица отражает факт длительной застройки 
и постепенного разрастания Москвы. В летописях 
она впервые упоминается при князе Юрии Долго
руком, под 1147 г., хотя археологические раскопки 
свидетельствуют о поселениях на месте Москвы 
ещё в 1Х-Х вв. С начала XIII в. Москва становится 
центром Московского княжества, с XIV в. — Вели
кого княжества Московского, со второй половины 
XV в. — столицей единого Российского государства,
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крупным торгово-ремесленным и культурным цен
тром. Даже после перенесения столицы России 
в Петербург при Петре Первом (1712 г.) Москва 
продолжала оставаться второй столицей до возвра
щения ей столичного статуса в 1918 г.

Русская пословица о Москве имеет немало па
раллелей в других языках: укр. Кш в не вЬдразу 
въдбудований; бел. Не за дзень Вхльнл станавглася; 
Не адразу Вгльню пабудавалц пол. Ш е ос1 гаги 
Кгакдьи гЪиЛоюапо', фр. «Париж не строился 
в один день»; пол. «Рим не строился за один год»; 
англ., франц., нем., ит. «Рим не строился за один 
день»; нем. «Аахен (Кёльн) за один день не стро
ился» и под. Они не подтверждают интерпрета
цию русской пословицы как кальки с фр. РаНз пе 
з’ез1 раз / аИеп ип ]оиг «Париж был построен не в 
один день», а демонстрируют общность представ
лений разных народов о том, что строительство 
больших городов требует больших усилий и не
малых затрат времени. Универсальность этой па- 
ремиологической модели отразилась в активном 
варьировании Названия города в малом фолькло
ре и языках разных народов: Аахен — в датском, 
фризском и африкаансе, Брюгген — в датском, 
Буда (Будапешт) — в венгерском, Кёльн — в аф
рикаансе, датском, фризском, Краков — в бело
русском и польском, Любек — в немецком, Львов —
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в польском, Прага  — чешском и словацком, 
Варшава — в польском ̂ Вашингтон — в англий
ском (в США), Загреб— хорватском и словенском 
и т. д. «Рекордсменом» по представленности в самых 
разных языках в этом списке является Рим, на
звание которого вошло в пословицы на таких язы
ках, как африкаанс, болгарский, чешский, датский, 
английский, эстонский, финский, французский, 
немецкий, венгерский, итальянский, литовский, 
норвежский, польский, португальский, провансаль
ский, ретороманский, румынский, шотландский, ис
панский, шведский. Пословицу с названием Москва 
заимствовали лишь восточные славяне — укр. Не 
сразу (вгдразу) Москва будувалася (будувалась) 
и бел. Не за год Масква пастаулена; Масква не 
зразу будавалася. Синоним пословицы Лиха беда 
начало полностью отличается от неё образностью.

МОСКВА БЬЁТ С НОСКА. Устар. Об интенсив
ности и жёсткости жизни в Москве и решитель
ности и удальстве москвичей.

Пословица возникла в Новгороде после освобож
дения Руси от татарского ига, когда укрепилась 
власть Москвы и пала вольность Новгорода. Её 
связывают с народным оборотом, термином бор
цов бороться с носка, обозначающим приём, когда 
борцы берут друг друга правыми руками за ворот, 
а носком левой ноги стремятся сбить друг друга на
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землю. Пословица известна и в развёрнутом вари
антеМосква бьёт с носка, а Питер бока повытер.

МОСКВА ОТ КОПЕЕЧНОЙ СВЕЧКИ (СВЕЧИ) 
СГОРЕЛА (ЗАГОРЕЛАСЬ). Ничтожные причины, 
могут вызвать крупные события, большие не
счастья, мелочи — привести к серьёзным послед
ствиям.

В «Истории государства Российского» (VI. Запи
ски графа Миниха) Н. М. Карамзина сообщается, 
что «Москва горела от свечки 1493 г. июля 28-го 
и 1737 г. мая 30-го». Пожары были частым явле
нием в деревянной Москве. Одним из самых раз
рушительных был Троицкий пожар 1737 г., когда 
в Кремле раскололся знаменитый Царь-колокол. 
Слово копеечный в пословице значит ‘дешёвый, 
стоимостью в одну копейку’. В её варианте Москва 
от денежной свечки (свечи) сгорела сохранилось 
наименование другой старинной денежной едини
цы — деньги. Ср. синоним пословицы От малой 
искры сыр-бор загорается (загорелся).

МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ. Слёзы не могут 
оправдать проступок человека, его вину, ошибки 
и т. д.; плачем, мольбой ничего не достигнешь. 
Говорится, когда чьи-л. слёзы, сетования не 
вызывают сочувствия.

Пословица возникла в период возвышения Мо
сковского княжества и централизации Русского госу
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дарства, которые шли во многом и за счёт притесне
ния населения и жестоких поборов с других городов 
и княжеств. В народе росло недовольство такими 
поборами, возникали споры о величине уплаты, 
о том, кто должен нести воинскую повинность и т. д. 
Чтобы разрешить эти споры, в Москву из разных 
городов направлялись челобитчики, со слезами 
просящие царя справедливо рассудить правых 
и виноватых. Таких просителей нередко наказыва
ли крайне жестоко, чтобы устрашить недовольных. 
Нередко жестокие наказания производил и сам 
московский царь, видящий в жалобах челобитчиков 
акт народного недовольства политикой централиза
ции. Это и породило целый ряд пословиц о жесто
кости, мздоимстве и несправедливости московских 
правителей, их чиновников и о бедности и. бес
правии простого люда: Москву не разжалобишь; 
Москва принос любит; Москва по чужим бедам 
плачет; Живучи на Москве, пожить и в тоске; 
Москва что доска, спать широка, да везде гнетёт; 
Хотел мужик с Москвы сапоги снести, а рад 
с Москвы голову снести; Москва бьёт с носка, 
а Питер бока повытер; Бей челом на Туле, ищи 
в Москве; В Москве толсто звонят, да тонко едят; 
Москва стоит в болоте, ржи в ней не молотят, 
а больше деревенского едят. Самой популярной из 
них оказалась пословица Москва слезам не верит.
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Некоторые историки русского языка предпола
гают, что пословицы Москва бьёт с носка и Москва 
слезам не верит (не потакает) первоначально 
появились в Новгороде, когда вольность Новгорода 
пала и укрепилась власть Москвы.

МУДРЕЦ
НА ВСЯКОГО МУДРЕЦА ДОВОЛЬНО ПРОС

ТОТЫ. И  умный человек может совершить ошиб
ку, его можно обмануть. Употребляется, когда ум
ный, опытный человек поступает недальновидно, 
допускает оплошность, просчёт.

Пословица исконно русская, хотя в других язы
ках имеются близкие по смыслу аналогии. О на
родном происхождении свидетельствуют устарев
шие ныне значения слов довольно — ‘достаточно’, 
‘в избытке’ и простота — ‘наивность, простоду
шие’, ‘глупость’. Ср. Простота хуже воровства. 
Пословица активно употреблялась уже в XVIII в. 
Её буквальный смысл помогает лучше понять бо
лее старый вариант Во всяком мудреце довольно 
простоты.

МУЖИК
[РУССКИЙ] МУЖЙК (ЧЕЛОВЕК) зАдним 

УМОМ КРЕПОК. Самая верная мысль, наилучшее 
решение проблемы осеняет задним числом, тогда,
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когда это перестает быть нужным. Говорится, 
когда кто-то, анализируя происшедшее, с опоз
данием предлагает варианты действий или пос
тупков.

Слово задний буквально значит ‘обращённый 
к прошлому’. В переносном значении это при
лагательное является характеристикой косного, 
медлительного и недоверчивого при виде нового 
ума, пользующегося готовыми образцами. Такой 
ум противопоставляется в народе «переднему» уму 
как высшей познавательной способности, помогаю
щей изобретать и внедрять изобретения. У русского 
мужика развитие «заднего» ума было обусловлено 
скудостью специальных знаний, отсутствием раз
деления труда, неразвитостью экономической те
ории. Прил. крепок в пословице значит ‘сильный, 
значительный по своему проявлению’. Ср. также 
поговорки задним числом и думать задним умом, 
которые, по мнению некоторых историков языка, 
были исходными в образовании оборота задним 
умом крепок

м у к А
[ВСЁ] ПЕРЕМЁЛЕТСЯ, МУКА БУДЕТ. Все

со временем пройдёт, изменится к лучшему, все 
неприятности будут забыты. Говорится, чтобы, 
утешить, успокоить, ободрить того, кто взвол

287



МУКА

нован, расстроен происходящими событиями, 
испытывает какие-л. трудности.

В пословице — аналогия перемалывания кру
пы, зерён с тяжёлыми жизненными испытаниями, 
закрепленная и омонимией слов мука и мука. Ср. 
варианты: Перемелется крупа, всё будет мука; 
Перемелется крупа, всё будет мука. Может употре
бляться и как поговорка. Известна лишь восточнос
лавянским языкам: бел. Перамелецца, мука будзе, 
укр. Перемелеться — мука буде.





НАМЕРЕНИЕ

НАМЕРЕНИЕ
ДОБРЫМИ (БЛАГИМИ) НАМЕРЕНИЯМИ 

ВЫМОЩЕНА ДОРОГА В АД. Ирон. Добрые  
намерения в начале какого-л. предприятия 
часто не дают ожидаемого результата и даже 
могут привести к негативным последствиям. 
Используется для выражения сомнения в успехе 
какого-л. начинания или как объяснение причин 
неудачи.

Пословица приписывается английскому писате
лю С. Джонсону (1709-1781), сказавшему в 1775 г.: 
«НеН 18 рауес! §оос1 ш^епИопз» — «Ад вымощен 
добрыми намерениями». До этого выражение было 
употреблено английским богословом Джорджем 
Гербертом (ум. в 1632 г.). Популярность фразы свя
зана с произведением В. Скотта «Ламёрмурская 
невеста» (1819), где герой, прообразом которого был 
Дж. Герберт, говорит: «НеП 18 Ги11 о̂  §оо<1 теашп§з 
апй тбЫп§8» — «Ад полон добрыми намерениями 
и пожеланиями». Чисто русским синонимом по
словицы является крылатая фраза Гладко было на 
бумаге, да забыли про овраги.

НЕАПОЛЬ
ВЙДЕТЬ НЕАПОЛЬ И ПОТОМ УМЕРЕТЬ. 

О страстном желании увидеть что-л., побывать 
где-л. во что бы то ни стало.
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По-видимому, пословица рождена игрой слов 
в латинском обороте Уъйеге НароИ е1 МоН «видеть 
Неаполь и Мори» (Мори — деревушка близ Неапо
ля), глаг. топ означает «умереть». В европейские 
языки она заимствована из ит. Уевл ИароИ е рог ти- 
оп, причём, как и в русском, переведена букваль
но — ср. нем. Иеаре1 зекеп ипй з1егЪеп. Посколь
ку Неаполь с его знаменитым заливом и другими 
красотами в глазах европейцев считался райским 
уголком, то пословица была воспринята буквально. 
Этому способствовало и то, что в Германии и Фран
ции до XIX в. Неаполь считался центром колдовства 
и некромантии.

НЕЗНАЙКА
н е з н Ай к а  л е ж и т , а  з н Ай к а  д а л е к о

БЕЖЙТ. Свидетель чего-л. всегда испытывает 
определенные неудобства; тот, кто много знает 
о чем-л., всегда находится в более трудном поло
жении, чем тот, кто ничего не знает.

Употребление пословицы связано с возникаю
щей иногда необходимостью отказываться от зна
ния о каком-л. преступлении, чтобы только не 
идти свидетелем в суд. Ср. народные пословицы: 
Незнайка на печи лежит, а знайку далеко ведут; 
Незнайка на печи лежит, а знайку на верёвочке 
ведут; Знайку на суд ведут, незнайка дома сидит;
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Незнайка на печи лежит, а знайку в суд ведут. 
Последнюю пословицу В. И. Даль сопровождает 
замечанием «о свидетеле».

НЕОБЪЯТНОЕ
НЕЛЬЗЯ ОБЪЯТЬ НЕОБЪЯТНОЕ. Часто 

шутл.-ирон. Человеческие возможности ограни
чены: никто не может всё знать, всё уметь, всё 
и всегда успевать и т. п.

Пословица — цитата из «Мыслей и афоризмов» 
Козьмы Пруткова (1854). Первоначальная фор
ма — Никто не обнимет необъятного.

ногА
В НОГАХ ПРАВДЫ НЕТ. Нет необходимости 

стоять. Говорится при приглашении сесть, 
обычно после слов «Садитесь, пожалуйста...».

Некоторые современные популяризаторы объяс
няют пословицу помещичьим произволом царской 
России. Помещик, обнаружив пропажу чего-л. или 
потраву полей, якобы собирал крестьян и заставлял 
их стоять, пока не назовут виновного. Если винов
ный не признавался после долгого стояния, то по
мещик, убедившись, что таким путём правды не 
добьёшься, разрешал крестьянам сесть и говорил 
уже с ними по-хорошему. Давно уже, однако, посло
вице дают иное убедительное историческое объяс-
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нение. В XV—XVIII вв. на Руси должников, не пла
тивших долги, жестоко наказывали. Их ставили на 
правёж, т. е. били железными прутьями по голым 
ногам (пяткам, голеням, икрам), добиваясь правды, 
возврата долга. Однако и наказание не могло за
ставить вернуть долги тех, у кого долгов не было. 
Отсюда и возникла поговорка В ногах правды нет. 
По несколько иной версии В ногах правды нет упо
требляли первоначально в значении ‘невозможно 
«выбить» долг’ в случае, если должник спасся от 
правежа бегством. С отменой правежа выражение 
изменило значение, теперь как бы говорят: «Пра
вежа нет, в ногах правды нет, садись безбоязненно, 
сидеть удобнее, чем стоять».

Отсутствие поговорки во всех славянских языках, 
кроме украинского и белорусского (У  ногах правди 
нема; У  нагах правды няма) свидетельствует о её 
достаточно позднем происхождении.

НОЧЬ
БЕДНОМУ ЖЕНИТЬСЯ [И] НОЧЬ КОРОТКА

(МАЛА). Употребляется, когда хотят подчеркнуть, 
что бедному трудно живётся; ему всегда не везёт.

Пословица возникла как вариант более старой 
пословицы На себя работать — ночь коротка (см.).

НА СЕБЯ РАБОТАТЬ — НОЧЬ КОРОТКА. Поел. 
Для работы на себя всегда не хватает времени.
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Пословица возникла во времена барщины, ког
да крепостные крестьяне работали на барина пять 
дней в неделю и только два дня на себя. А так как 
одним из этих дней было воскресенье, когда рабо
тать считалось грехом, то крестьянину оставалось 
работать в субботу и ночь накануне воскресенья. 
Ср. также Семь дней работать, а.спатъ — на себя.

Пословица известна белорусскому, украинскому 
и польскому языкам. В украинском есть вариант 
со словом день: Як бьдному (сгротг) женитися, то 
й день малъй. Ср. также: Бедный и к празднику у  
соседа отпрашивается.

НОША
СВОЯ НОША НЕ ТЯНЕТ. То, что несут (дела

ют) для себя, не кажется тяжёлым, обремени
тельным. Выражение объясняет готовность сде
лать что-л., пусть даже трудное, для себя или 
своих близких; как совет не роптать, если следует 
что-то сделать в своих интересах.

Ноша — то, что несут, тянут; здесь — «много ве
сит», «оттягивает плечи». Представление о тяжё
лой Ноше подкрепляется и древними народными 
вариантами пословицы: Своя ноша не тяжела; 
Своя ноша не тяжка. Ср. также: Своя ноша не 
тянет и поту не канет (т. е. «пот не каплет от 
тяжести»).
294



НУЖДА

н у ж д А
НУЖДА НАУЧИТ (ЗАСТАВИТ) КАЛАЧИ ЕСТЬ. 

Бедность, нужда научат быть изобретательным, 
трудолюбивым, заставят действовать; под давле
нием обстоятельств приходится делать многое, 
что не умеешь или не хочешь делать.

Калач — пшеничный хлебец, выпеченный в фор
ме замка (называемого животиком) с дужкой (назы
ваемой ручкой или перевяслом); белый пшеничный 
хлеб вообще. Калачи на 'Руси были для простого на
рода лакомством в праздничные дни, поскольку они 
пеклись из пшеничной, а не ржаной муки, как хлеб. 
Ср. калачом не заманишь. Приготовлялись они из 
особого калачного теста, которое долго мнут и трут. 
Ср. тёртый калач и пословицу Не тёрт, не мят, 
не будет калач. В зависимости от способа и места 
изготовления калачи различались на тёртые, смес- 
ные, толчёные, крупчатые, обварные, московские, 
муромские и т. п. Слово калач образовано от древ
него славянского слова *ко1о — ‘колесо’, ‘круг’, и его 
первоначальное значение — ‘пшеничный хлебец 
круглой формы’. Калачи известны и другим сла
вянам.

Русская пословица связана с историей. Крестья
не малохлебных северных губерний России отправ
лялись на заработки в более богатые южные края, 
где пекли белый пшеничный хлеб — калачи. Вы
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ражение калачи есть означало ‘ух°дшъ в далекие 
края за заработками’. На юге северяне привыка
ли к пшеничному хлебу, «научались калачи есть». 
Древность пословицы подчеркивал А. С.- Пушкин, 
зачисливший её в «Старинные пословицы и по
говорки» и сопроводивший толкованием: «Нужда 
научит калачи есть, — то есть нужда — мать изо
бретения и роскоши» (Пушкин, собр. соч. в десяти 
томах, т. 7. — М., 1976, 201). Известны и варианты 
и синонимы пословицы, напр.: Нужда заставит 
кирпичи есть; Нуж да научит есть калачи 
и [научит] лежать на холодной печи. Нужда 
научит Богу молиться; Нужда хитрее (мудренее) 
мудреца; Нужда научит горшки обжигать; Беды 
мучат, уму учат.

НЯНЬКА
У СЕМЙ НЯНЕК (МАМОК) ДИТЯ БЕЗ ГЛАЗУ 

(ГЛАЗА). Неодобр. Дело страдает, хотя за него 
отвечает несколько человек. Используется, когда 
становится очевидным, что усилия нескольких 
человек не привели к положительному результату.

Пословицу возводят к конкретному эпизоду рус
ской истории — так называемой Семибоярщине 
в Смутное время (1610-1611 гг.). Тогда в Москве 
был от царствования отрешён и заключён в Чудов- 
ский монастырь Василий Шуйский, а семь членов
296



НЯНЬКА

Боярской думы (князья Мстиславский, Воротын
ский, Трубецкой, Лыков, два Голицына, Иван Ни
китич Романов и боярин Шереметьев) образовали 
правительство, которое в народе назвали «седьмо- 
численные бояре» или «Семибоярщина». Именно 
они впустили в Москву польские войска под ко
мандованием канцлера Станислава Жолкевско- 
го и были готовы признать русским царем сына 
Сигизмунда III Владислава — «конкурента» лже- 
Дмитрия II. Скоро оказалось, что «седьмочислен- 
ные бояре» являются фиктивным правительством 
и вынуждены своим именем подписывать указы 
и распоряжения оккупационных властей. Каждый 
из них, отстаивая собственные интересы, ввергал 
Россию в общую беду. Народное ополчение Мини
на и Пожарского, разгромив польское войско, по
ложило конец и семибоярщине, которая оставила 
в народе долгую и недобрую память. Любую порож
дённую властью неурядицу на Руси стали называть 
московской разнобоярщиной, а пословица Лучше 
грозный царь, чем семибоярщина отдаёт предпо
чтение жёсткому единовластию перед нереши
тельным и коррумпированым многоправством. Ср. 
также поговорку Эк, куда хватил: семибоярщину 
припомнил! (Шейдлин, 1929).

Сопоставление пословицы с другими славянски
ми, однако, позволяет считать её связь с Семибо
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ярщиной народно-этимологической интерпретаци
ей. Неверно также при истолковании её исходного 
смысла исходить из переносного значения слова 
глаз — «надзор, присмотр», как считают некоторые 
историки языка. Это также — лишь вторичное, 
осовремененное восприятие её исходного образа. 
Буквально пословица значит, что при большом 
количестве присматривающих ребёнок легче мо
жет лишиться глаза, стать безглазым. О таком 
прочтении свидетельствуют славянские соответ
ствия русской пословицы: бел. У  сямг нянек дзгця 
без носа; укр. Д е багато няньок, там дитя без 
голови (калька); Ом  баб— сш  рад, а дитя безпупе; 
пол. Где много нянек, там ребёнок без носа; болг. 
Девет баби — хилаво дете (Девять бабок — больное 
дитя») и т. п. В одном лишь польском языке, кроме 
уже названной пословицы, есть и такие варианты, 
как: Где много нянек, там ребёнок без руки или без 
ноги; Где много нянек, там ребёнок без головы; Где 
много нянек, там ребёнок горбатый (хромой, кривой, 
калека, больной). Показательно, что и в современ
ном русском фольклоре, в жанре так называемых 
«антипословиц», у этой паремии эксплицируется 
именно соматический компонент: У  семи нянек 
дитя без глазу, а у  четырнадцати — без двух! 
У  семи нянек... четырнадцать сисек.
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Числительное семь в русской пословице имеет 
обобщенно-количественное значение ‘слишком мно
го’, что подтверждается славянскими параллелями, 
где либо упоминается иное число (ср. укр. Д е двг 
няньки, там дитина без ока), либо приводятся 
обобщенно-количественные слова типа русского 
много. Значение ‘надзор, присмотр’ для слова глаз 
в русской пословице могло развиться благодаря 
её семантическому скрещению с другой послови
цей — У  семи пастухов не стадо, У  одной овечки, 
да семь пастухов.





ОВЦА

ОВОЩ
ВСЯКОМУ (КАЖДОМУ) ОВОЩУ СВОЁ ВРЕ

МЯ. Всему своё время. Употребляется, когда 
кто-л. излишне торопит события или опаздывает 
с решением каких-л. дел.

Пословица — позднего происхождения и упо
требляется в литературном языке преимуществен
но советскими писателями. Возникла, видимо, по 
смысловой аналогии с народными пословицами 
типа Всякое семя знает своё время; Всякому грибу 
своё время; Всякое семя сеют в своё время; Всякому 
зерну своя борозда. На активизацию варианта со 
словом овощ (который является чисто русским) по
влияла связь с древней пословицей Всякой вещи 
своё время, восходящей к библейскому изречению: 
«Всему своё время, и время всякой вещи под небом» 
(Екклезиаст 3, I). Возможна паронимия: всякой 
вещи — всякому овощу.

ОВЦА
ОВЦА БЕЗ ВЫМЕНИ — БАРАН [ЕЁ ПОД НОЖ].

Если какой-л. человек негоден для одного дела, 
его можно привлечь и использовать для другого.

Прибавление её под нож хорошо раскрывает ис
ходный смысл пословицы: если овца не даёт молока 
и не может кормить ягнят, её можно пустить на 
мясо, как барана.
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В устных вариантах пословица приобрела форму 
Без имени овца — баран.

[ОДНА] ПАРШЙВАЯ ОВЦА ВСЁ СТАДО ПОР
ТИТ (ГУБИТ). Неодобр. Кто-л. своими дурными 
поступками, плохим поведением вредно действует 
на какую-л. группу людей и может создать о них 
неблагоприятное впечатление. Говорится с осуж
дением о человеке, отрицательно влияющем на 
коллектив: позорящем его.

Пословица широко распространена в европей
ских языках. Известна из книжных источников. 
Иногда её ошибочно возводят к сочинениям сред
невекового богослова Иеронима, где она употре
блена по-латыни: 17п1ит ресисИз зсаЫез 1о1ит 
зоттитси1а1 §ге§ет. Латинская пословица, одна
ко, — более древнего происхождения: её употребил, 
например, римский сатирик Ювенал (ок. 60-ок. 
127) во «2-й Сатире» V, 80: Сгех Шиз т а§пз 17пшз 
зсаЫе сасНЬ. Ср. нем. Ет  гаисИ§ез Зека/  з1еск1 (Не 
§апге НеЫе ап; фр. IIпе ЪгеЫз §а1еизе §а1е 1ои1 ип 
1гоиреаи. Паршивая—  букв, «с паршой, шелуди
вая», т. е. покрытая струпьями, от которых зара
жаются другие овцы. Ср.: С паршивой овцы хоть 
шерсти клок. По той же модели образована на
родная русская пословица Одна сапатая лошадь 
всех осапатит. Ср.: Ложка дёгтю испортит бочку 
мёду.
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Об интернациональном, универсальном характе
ре пословицы свидетельствует её распространение 
как во всех славянских языках, так и в паремиоло- 
гическом фонде таких удалённых друг от друга по 
происхождению и географии языков, как армян
ский, английский, датский, шведский, испанский, 
итальянский, португальский, греческий, венгер
ский, эстонский, карельский, финский, литовский, 
ливский, латышский или персидский. Характерно 
при этом варьирование наименований животных, 
объединяемых признаком наличия шерсти: козы, 
козла, коровы, телёнка. В подавляющем большин
стве этих пословиц, однако, присутствует именно 
овца.

С ПАРШЙВОЙ ОВЦЫ ХОТЬ ШЕРСТИ КЛОК.
Ирон., неодобр. Когда нельзя получить от кого-л. 
многого, полезного, нужного, приходится довольст
воваться малым. Говорят с неуважением о ком-л., 
от кого нельзя получать что-л. достойное, стоя
щее.

Прямой смысл пословицы ясен: от больного, запар
шивевшего животного следует получить хотя бы 
малый прок. Более древний вариант пословицы — 
С паршивой (лихой, бешеной) собаки хоть шерсти 
клок: в таком виде её употребляют А. С. Пушкин, 
А. Н. Островский, П. И. Мельников-Печерский и 
другие писатели-классики. В современной литера
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туре предпочтительнее вариант с паршивой овцой, 
который, вероятно, распространился из-за широкой 
употребительности соответствующего выражения 
и пословиц, в которые оно входит. В славянских 
языках пословица не выходит за восточносла
вянский ареал: укр. 3  паршивоИ вьвц1 (з ледачого 
вовка) хоч шерстг жмут; бел. 3  паршывай авечт 
хоць шэрсщ клок. Возможно, пословица С лихой 
(бешеной) собаки хоть шерсти клок связана с на
родным поверьем, что рана от укуса бешеной собаки 
излечивается золой от сожжённой шерсти, вырван
ной у этой собаки. Это поверье очень древнее: его 
знали и римляне (Плиний, 29, 5). Ср. ит. Г)е1 сапо 
сНе тогв,е И ре1о запо (С кусачей собаки — здоро
вая шерсть); фр. ргепйге с1и рой йе 1а Ъё1е (взять 
шерсть со зверя) — ‘лечиться тем же, чем заболел’.

ОВЧИНКА
ОВЧЙНКА ВЫДЕЛКИ НЕ СТОИТ. Дело не сто

ит потраченных на него средств, хлопот и пр. 
Употребляется, когда значительные силы и сред
ства расходуются впустую, на что-л., не заслужи
вающее большого внимания.

Овчинка — ум. от овчина — специально обрабо
танная для шитья зимней одежды овечья шкура. 
В такой одежде ходил простой народ, а знать на 
Руси одевалась в бобровые, лисьи, собольи и другие
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ценные меха. Отсюда — ассоциации с низкой стои
мостью овчины в пословице, подчёркнутые к тому 
же уменьшительно-пренебрежительным суффик
сом. Речь идёт именно о плохой шкуре — ср. вари
ант пословицы Худая овчинка вычинки не стоит 
и поговорку Небо с овчинку показалось. Обработ
ка же шкур требовала большого труда и времени,' 
потому затраты на выделку «худой овчинки» не 
окупались. Пословица исконно русская, имеющая 
украинские, белорусские и польские параллели, 
вероятно, позднего происхождения. Пословица мо
жет употребляться и в функции поговорки. В речи 
известен и вариант без отрицания: эта овчинка 
стоит выделки — ‘дело стоящее, затраты окупятся’.

ОГОНЬ
НЕ ИГРАЙ (НЕ ШУТЙ) С ОГНЁМ — [ОБОЖ

ЖЁШЬСЯ] . Не делай того, что может повлечь за 
собой неприятные, опасные последствия, повре
дить кому-л. Употребляется как предупреждение, 
совет кому-л. прекратить опасные действия.

Пословица — древнее предостережение, призыв 
относиться к одной из грозных стихий природы 
с должным почтением. Она распространена во мно
гих славянских языках в разных вариантах: укр.: з 
огньом не грай (не жартуй); пол. Ме щга] г  о§тет ; 
болг. С огън шега не бива (С огнем шуток не бывает)
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и под. О том, что это предостережение было адре
совано детям, свидетельствует пословица-поверье, 
Известная украинцам и полякам: Хто ы з огньом 
бавит, той сг в ночи вщит (Кто шутит с огнём, тот 
ночью мочится); Же 1§га] г  о§тет, рориёсгзг шо<1$ 
(Не играй с огнём, а то выпустишь воду). Она осно
вана на древнем противопоставлении огня и воды. 
Ср. варианты и синонимы пословицы: Не шути 
с огнём, обожжёшься; С огнём не шути, с водой 
не дружись, ветру не верь; Не играй кошка углём, 
лапу обожжёшь!

ОДЁЖКА
ПО ОДЁЖКЕ (ПО ПЛАТЬЮ) ВСТРЕЧАЮТ, 

[А] ПО УМУ ПРОВОЖАЮТ. Не внешность 
и производимое впечатление важны в человеке, 
а его характер, способности, знания и пр. Исполь
зуется, когда не придают значения одежде, 
внешнему виду, надеясь, что будет оценено 
внутреннее содержание, достоинства человека.

Принцип оценки человека по одежде издревле 
отражен в культурно-этнографической традиции 
многих народов. По богатству и покрою одежды 
прежде точно определялся статус человека, его со
циальное положение. Народная мудрость, однако, 
всегда отличала эту внешнюю форму оценки от 
содержательной, общечеловеческой. В шкале оце-
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нок ум занимает «вершинную» позицию, и поэтому 
в итоге человека судят во всех социальных слоях 
прежде всего за его ум, что познаётся при деловом 
общении с ним. Аналогичная пословица извест
на и другим славянским народам: укр. По одежь 
стргчають, а по уму випроводжають; По одежь нас 
витають, а по мудрости садять; бел. Па адзенню 
(адзежке) сустракаюцъ, а па розу му праводзяць; 
пол. 2  иЫоги сг% зцёгц, г  гогити рои)ага]Ос (По 
одежде судят, по уму уважают); болг. По дрехите 
посрещат, по ума йзпращат (По одежде встреча
ют, по уму провожают); По шапката посрещат, 
по главата йзпращат (По шапке встречают, по 
голове провожают). Известна с XVII в. в варианте: 
Встречают гостя по платью, а провожают по 
уму. Ср. и шутливый вариант По платью встре
чают, а по уму провожают, в шею толкают.

В европейских языках эта паремиологическая 
модель имеет несколько иную дидактическую и об
разную направленность — ср. нем. К1еШег тасНеп 
ЬеиЬе (Одежда делает человека); лат. УезИИз V I -  

гит геМИ  (Одежда делает мужа); ит. Ь’аЪИо ё 1иЫо 
(Одежда — это всё). Показательно при этом, что 
пословицы этой модели отражают диалектически 
противоположную мудрость и в отрицательной 
форме являются даже большей универсалией, чем 
в форме положительной. Ср. англ. С1о1кез Ао по1
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таке 1ке тап (Одежда не делает человека); Тке 
сои)1 (каЬИ, коой) йоез по1 таке 1ке топк (Монаше
ское одеяние не делает монаха); I I 1$ по11ке §ау соа1 
1каЬ такез 1ке §еп11етап (Мужское одеяние не дела
ет джентльмена), которая известна самым разным 
языкам: латинскому, итальянскому, испанскому, 
каталанскому, французскому, албанскому, грече
скому, датскому, немецкому, исландскому, норвеж
скому, шведскому, ирландскому, шотландскому, 
венгерскому, литовскому, латышскому и др. При 
этом некоторые образные воплощения пословицы 
зафиксированы в весьма удалённых друг от друга 
ареалах, напр., рус. Не всяк монах, на ком клобук; 
укр. Чорний клобук святость не придае и японск. 
«Имея одежду священника (одеяние буддиста), свя
щенником (бонзой) не станешь».

ПО ОДЁЖКЕ ПРОТЯГИВАЙ НОЖКИ. Следует 
жить в соответствии со своими возможностя
ми, по своим доходам, средствам. Употребляется 
в качестве совета соотносить расходы и доходы.

Рифмованный характер пословицы свидетель
ствует о её собственно русском происхождении. Она 
действительно зафиксирована уже в XVII—XVIII вв. 
Объясняется прежним обычаем ночевать в поход
ных и других малоподходящих условиях, подстилая 
верхнюю одежду под себя и одновременно укрыва
ясь ею. При этом, естественно, ноги приходилось
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протягивать не полностью, а поджимать их. Пере
осмысление пословицы связано с оценкой человека 
по одежде, что отражено и другими пословицами 
и поговорками. Ср.: По одёжке встречают, по уму 
провожают; По Сеньке и шапка. Аналогичные 
по структуре и шутливой рифмовке пословицы 
имеются и в других славянских языках: укр. По 
своему лъжку простягай тжки; Так кравецъ крае, 
як йому матери стае; пол. Так кгашес кга}е, ]ак 
ти таЬеги (зикпа) з1а]е (Портной так кроит, на
сколько ему хватает материи); болг. Простирай 
си краката, колкоти чергата стига (Протягивай 
ноги, насколько тебе хватает одеяла); Простирай 
си крака наспоред обувката (Протягивай ноги по 
обуви) и др. Активно её употребление и во мно
гих неславянских языках Европы, напр., англ. СиЬ 
уоиг соа1 ассогсИп§ 1о уоиг с1о1к (Крои свою одежду 
в соответствии с материей); Ио по1 з1ге1ск уоиг 1е§з 
(уоизеЦ) / аНкег 1кап 1ке соиег геаскез; нем. 8 1 геске 
(Иск паск Лег Песке (Вытягивайся в соответствии 
с размерами одеяла) и т. п. Об универсальности 
таких представлений свидетельствует и рус. диал. 
(арх.) пословица С к о л ь к о  долго одеяло, по нему 
и растягивайся. Пословица относится к паремио- 
логическим универсалиям, поскольку представлена 
в языках самых разных ареалов — напр., албан
ском, армянском, грузинском, испанском, итальян-
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ском, португальском, провансальском, румынском, 
датском, исландском, норвежском* шведском, вепс
ском, коми-зырянском, эстонском, финском, грече
ском, турецком и др. В таких восточных языках, 
как арабский и персидский, она имеет вариант, 
перекликающийся с русским архангельским: «Про
тягивай свои ноги по размеру одеяла», а в хинди, 
урду, те лугу и др. — «по длине антикомариной сет
ки». Встречается пословица и у античных авторов 
(Гораций), а также в Ветхом Завете: «Слишком ко
ротка будет постель, чтобы протянуться; слишком 
узко и одеяло, чтобы завернуться в него». (Исаия, 
28, 2). Ср. вариант пословицы: Протягивай ножки 
по одёжке.

одйн
ОДЙН ЗА ВСЕХ, ВСЕ ЗА ОДНОГО. Каждый 

должен поддерживать своего ближнего, все должны 
помогать друг другу. Пословица характеризует 
чувство коллективизма, взаимную помощь, под
держку — один из главных нравственных прин
ципов.

Пословица, как и её вариант Все за одного, один 
за всех — древняя формула солидарности, круговой 
поруки, известная многим славянским и неславян
ским языкам: укр.: Вс1 за одного, еден за всъх; Усъ за 
одного ъ один за всгх; болг. Един за всички, всички
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на един; нем. Етег (йг а11е, а11е {йг етеп; англ. Опе 
/ ог а11, а11 / ог опе и под. В русском языке известно, 
что, например, на вече новгородцы клялись, целуя 
крест, «стати всем за один, любо живот, любо смерть 
за правду Новгородскую».

ОКО
[ХОТЬ] ВЙДИТ ОКО (ГЛАЗ), ДА ЗУБ НЕЙ- 

МЕТ. Иногда ирон. •или шутл. Кажется, что 
легко получить что-л., воспользоваться чем-л., 
да нет возможности осуществить желаемое. 
Употребляется в тех случаях, когда невозможно 
сделать то, что кажется легким, простым, до
ступным.

Пословица собственно русская, цитата из басни 
И. А. Крылова «Лисица и виноград» (1808 г.):

А кисти сочные, как яхонты, горят;
Лишь то беда, висят они высоко:
Отколь и как она к ним не зайдёт,
Хоть видит око,
Да зуб неймёт.

Сюжет восходит к басне Эзопа. Неймёт — ‘не 
берёт, не достаёт’ (ср. глаголы того же корня — 
поймать, занять, понять, внять, снять, поднять). 
Близки по смыслу варианты и синонимы послови
цы: Глаз видит, да зуб неймёт; Близок локоть, да
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не укусишь; Видит собака (кот) молоко, да рыло 
коротко.

ОМУТ
В ТЙХОМ ОМУТЕ (БОЛОТЕ) ЧЕРТИ ВОДЯТ

СЯ. Неодобр. Тихий, незаметный, скрытный 
человек часто способен на неожиданные и не 
всегда благовидные поступки. Используется как 
предупреждение о возможных неприятностях, 
которые может доставить человек образцового 
с виду поведения, как совет не доверять лишь 
внешним проявлениям натуры —  смиренности, 
благовоспитанности, скромности.

Пословица исконно русская. Омут здесь — ‘глу
бокая яка на дне реки, озера’. В таких местах, по 
народным поверьям, и живут водяные и вирови- 
ки — духи воды. Известен и вариант пословицы: 
В  тихом озере всегда черти водятся. Пословица 
с вариантом болота известна также укр.: У  тихому 
болоть черти водяться (плодяться) и бел. У  цъхгм 
балоце чэрщ вядуица; У  щхш балоце чэрщ растуць. 
В этом случае речь идёт о болотном чёрте — болотя- 
нике, который в иерархии чертей занимал важное 
место, поскольку болота считались любимым местом 
пребывания чертей. Ср.: Было бы болото, а черти 
будут. В других славянских и неславянских язы
ках идея нашей пословицы выражается иным об
312



ОХОТА

разом — Тихие воды глубоки; Тихая вода берега 
подмывает; Тихая вода ломает запруду и т. п. 
(Котова, 2000, 107). Ср. русский вариант, объеди
няющий оба образа: В тихой воде омуты глубоки. 
Пословица о «тихих водах» гораздо шире по ареалу 
и является паремиологической универсалией. Так, 
её вариант «Тихие воды подмывают берег (берега)» 
(англ. 8Ш1 ша1егз ьоазН ахиау 1Не Ьапк) зафиксиро
вана в болгарском, белорусском, чешском, немец
ком, венгерском, итальянском (где они подмыва
ют мост), литовском, польском, русском, сербском 
и хорватском, словацком, словенском, украинском, 
турецком, эстонском), «Держись подальше от тихой 
воды» или «Тихая вода опасна» (англ. Кеер аюау 
/ гот зШ1 иоа1ег; 8Ш1 ьиаЬег 18 йап§егеоиз) — в ал
банском, каталанском, французском, венгерском, 
итальянском, польском, португальском, румынском, 
испанском. Ср. также арабск. «Иди к волнующему
ся морю, и не ходи к морю тихому» (Расго1ау, 1997, 
373-376). Русская пословица о тихом омуте, таким 
образом, является специфично восточнославянской, 
поздней. На её основе образовался фразеологизм 
тихий омут (см).

ОХОТА
ОХОТА ПУЩЕ НЕВОЛИ. Употребляется, когда 

добровольно и охотно, по собственному желанию
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берутся делать что-л. трудное, сложное, за 
что другой не взялся бы или делал бы только по 
обязанности.

Буквальное значение пословицы — «собственные 
желания, стремления, пристрастия сильнее, чем 
принуждение, необходимость; того, что делается по 
собственному желанию, нельзя добиться принужде
нием». Пословица известна с XVII в. в разных вари
антах, демонстрирующих положительную и отрица
тельную усилительность наречия пуще — ‘сильнее’: 
Охота лучше неволи; Охота хуже неволи. В укр. 
и бел. преобладает второй вариант: укр. Охота 
гърше неволц бел. Ахвота горш няволг. Ср. синоним 
Своя воля, своя и доля. Ср. европейские параллели: 
нем. Без МепзсНеп ЩШе, йаз ъз1 зет 01йск (Воля 
человека — это его счастье); лат. УеЫе зиит сшдие 
ез (У каждого — своя воля).





п Ал к а

пАл к а
ПАЛКА О (ОБ) ДВУХ КОНЦАХ. У  каждого дела 

может быть плохой и хороший исход, оно может 
иметь и положительные, и отрицательные по
следствия. Употребляется как указание на двой
ственность какого-л. явления, его противоре
чивость. Как предупреждение или намёк: ударив 
кого-л. «одним концом палки», вы рискуете быть 
ударенным «вторым её концом».

Пословица известна также украинскому, бело
русскому, польскому и чешскому языкам в раз
ных вариантах. Некоторые из них проясняют ука
занный выше исходный образ пословицы — рус.: 
Палка о двух концах: либо ты меня, либо я тебя; 
Счастье — палка о двух концах; Палка о двух 
концах: и туда и сюда\ бел. У  палкх (у ки) два 
канцы I абодва б ’юць; укр. У  палищ два ктц(: один 
по мет, а другий — по тоб(. Ср. также вариант: 
В костыле два конца. Ср. аналогичный образ во 
фр. Ии Ъа1оп ди’оп йеп1 зошепЬ оп ез1 ЬаИи (Тот, 
кто держит палку, часто ею бывает побит). Русский 
вариант Палка о двух концах сохраняет народное, 
ныне устаревшее, употребление предлога о в значе
нии ‘с’ (ср. фольк. змей о семи головах, поел. Конь о 
четырёх ногах и то спотыкается; избушка о двух 
окнах).
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ПЕСЕНКА

ПЕРО
[ЧТ(Э] НАПЙСАНО ПЕРОМ — НЕ ВЫРУБИШЬ 

(НЕ ВЫСЕЧЕШЬ) ТОПОРОМ. Если написанное 
вошло в силу или стало известно, то Этого уже 
не изменить, не исправить; приходится сми
риться. Говорят, когда придают большое зна
чение документу или тому, что написано, зафик
сировано.

Пословица свидетельствует о высокой народной 
оценке письменного слова, которому придается зна
чение документа, обязательства. Противопоставле
ние «вырубке» топором, возможно, — некоторая ре
минисценция о древних знаках-зарубках, которые 
прежде использовались для разных случаев, напри
мер, для отметки долгов (ср. устар.: зарубить на 
бирке). Пословица исконно русская, организованная 
рифмой пером — топором, поэтому даже в близко- 
родственном украинском языке она имеет иные 
варианты: Напишеш пером, не витягнеш волом; 
Що написано пером, того не виволочеш волом.

ПЕСЕНКА
ПЕРВУЮ ПЕСЕНКУ ЗАРДЕВШИСЬ СПЕТЬ 

(ПОЮТ). В новом деле с непривычки испытывают 
неуверенность, стеснение, неловкость.

Образ пословицы прозрачен: начинающий петь 
человек краснеет от смущения.
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ПЕСНЯ

ПЕСНЯ
ИЗ ПЕСНИ СЛОВ (СЛОВА) НЕ ВЫКИНЕШЬ. 

Ничего не поделаешь — приходится сказать всю 
(обычно горькую, неприятную) правду. Используют 
как оправдание того, что приходится говорить 
всё, не пропуская никаких, в том числе и неприят
ных, подробностей.

Пословица восточнославянская, попавшая 
и в польский язык из русского. Связана с фоль
клорной традицией сохранять текст при изустной 
передаче в полном виде. Это подтверждает и ва
риант Из сказки слова не выкинешь. Ср. первый 
зафиксированный в XVII в. вариант (у Симони): Из 
песни слова не выгородить.

ПИРОГ
ЕШЬ ПИРОГ С ГРИБАМИ, ДЕРЖЙ ЯЗЫК ЗА 

ЗУБАМИ. Не надо говорить ничего лишнего, лучше 
молчать.

Происхождение пословицы связывают с конкрет
ным историческим анекдотом. Слова Ешь пирог 
с грибами, а язык держи за зубами якобы при
надлежат Гавриилу Извольскому, фавориту им
ператрицы Елизаветы I, её стремянному. Он часто 
получал от неё дорогие подарки, а однажды на 
именины получил пирог, начиненный серебряны
ми рублями, в шутку названный императрицей

318



ПЛАТОН

«пирогом с грибами». Из-за грубости, зазнайства 
и особенно невоздержанности на язык он, однако, 
попал в опалу и даже был подвергнут допросам 
и пыткам в Преображенском приказе. После это
го, когда при нём кто-либо хвастался милостями 
императрицы или близостью ко двору, он говорил 
фразу, ставшую пословицей. Этот анекдот, однако, 
вторичен, ибо пословица известна народной речи 
давно и в разных вариантах: Ешь щи с грибами, 
язык держи за зубами; пол. Ешь кашу с грибами, 
а язык держи за зубами и т. п. Варианты исклю
чают версию о пироге императрицы- Сама же по
словица — развёртывание еще более древнего вы
ражения держать язык за зубами, иметь язык 
за зубами — «молчать», которая известна многим 
славянским языкам (польскому, чешскому, словац
кому и др.).

ПЛАТОН
ПЛАТОН МНЕ ДРУГ, НО ЙСТИНА ДОРОЖЕ. 

Истина, правда превыше всего.
Пословица возникла на основе полемики между 

Платоном и Аристотелем, который писал: «Пусть 
мне дороги друзья и истина, однако долг повеле
вает отдать предпочтение истине». В современном 
виде: Атъсив Р1а1о, вей та§1з атьса иегйаз (Платон 
мне друг, но истина дороже) — выражение сфор
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ПЛЕТЬ

мулировано М. Сервантесом в романе «Дон Кихот» 
(1605-1615).

ПЛЕТЬ
ПЛЕТЬЮ ОБУХА НЕ ПЕРЕШИБЁШЬ (НЕ 

ПЕРЕБИТЬ). Невозможно, бесполезно противо
стоять силе, власти — ничего не добьёшься. Упо
требляется, когда кому-л. приходится смириться 
с обстоятельствами, принять что-л., навязанное 
силой.

Пословица известна и в вариантах Плеть обуха 
не перебьёт; Плеть обуха не перешибёт. Она ши
роко употребитёльна в восточнославянских язы
ках: укр.; Батогом (пугою) обуха не переб’сш (не 
переачеш); бел. Плеццю абуха не пераб’еш. Предпо
лагается, что она отражает стычки ямщиков с напа
дающими на них разбойниками: плеть — у ямщика, 
топор — у разбойника. В основе образа — противо
поставление гибкой плети твёрдому металличе
скому обуху. Близки по смыслу и пословицы с иной 
образностью, напр.: Лбом стены не прошибёшь; 
Против рожна не попрёшь.

ПЛОД
ЗАПРЕТНЫЙ ПЛОД СЛАДОК. Что-л. запре

щённое, недозволенное или недоступное всегда 
очень привлекательно и заманчиво для человека.
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ПОБЕДИТЕЛЬ

Пословица интернациональная, образована на 
основе библейского мифа о древе познания добра 
и зла, плодов которого вкусили Адам и Ева, не
смотря на запрет Бога. За это они были изгнаны 
из рая. На основе пословицы образован и фразео
логизм запретный плод — «нечто недозволенное, 
недоступное, а потому особенно желанное, заман
чивое».

ПОБЕДИТЕЛЬ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ НЕ СУДЯТ. Тот, кто победил, 

добился успеха, не может быть осуждён, наказан. 
Используется как признание важности самого 
факта «победы», который оправдывает его не
гативные стороны, — неблаговидные способы, до
стижения цели, неточности в исполнении, воз
можные отрицательные последствия и т. п.

Пословица собственно русская, употребляется 
с конца XVIII в. Авторство её приписывают Екате
рине II, которая якобы произнесла эти крылатые 
слова, когда А. В. Суворов был предан военному 
суду за самовольный, вопреки приказанию фельд
маршала Румянцева, штурм турецкой крепости 
Туртукая, которую войска Суворова взяли присту
пом в 1773 г. Вероятно, пословица была лишь при
писана русской императрице и имела хождение до 
упомянутого исторического эпизода.
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ПОВЕСТИСЬ

ПОВЕСТИСЬ
С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ, ОТ ТОГО И НАБЕ

РЁШЬСЯ. Неодобр. От человека, с которым обща
ешься, дружишь, с которым часто встречаешься, 
невольно перенимаешь его взгляды, привычки, на
чинаешь подражать ему в чем-л.

Рифмованная форма и специфически рус
ские разговорные глаголы в составе пословицы 
(поведёшься — начнёшь дружить, наберёшься — 
приобретёшь какие-л. привычки) свидетельствуют о 
её исконно русском происхождении. По логическому 
смыслу и структуре, однако, у неё много параллелей 
и в славянских, и в неславянских языках. Ср. пол.: 
С кем водишь знакомство, таким и становишься; 
нем. Скажи мне, с кем ты общаешься, и я скажу, 
кто ты; англ. Скажи мне, с кем ты ходишь, и я 
скажу тебе, что ты делаешь. Известны варианты 
и синонимы пословицы, напр.: С кем поведёшься, 
от того и займёшься; С собакой ляжешь, с блохами 
встанешь.

ПОВТОРЁНЬЕ
ПОВТОРЁНЬЕ — МАТЬ УЧЁНИЯ. Повторение 

ранее выученного — лучший учитель, самый хоро
ший способ что-л. запомнить.

Пословица интернациональная, восходит к ла
тинской пословице Кереййо ез1 та1ег зЬисИогит.
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поздно

В русской литературе прошлого века она встреча
ется и в латинском написании: «Хозяин настоял, 
чтобы и они прорепетировали, и привёл по этому 
случаю известную пословицу: КереННо е$1 таЬег 
з1исИогит» (А. Писемский. Комик).

ПОЗДНО
ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ НИКОГДА. Лучше 

что-л. нужное сделать с опозданием, чем вообще не 
сделать. Говорится в оправдание тем, кто делает 
что-л. с опозданием либо как призыв к действиям, 
если кто-л. уже сомневается в необходимости 
запоздалых решений, поступков.

Пословица интернациональная, восходит к 
лат. Ройиз вего циат пипдиат. Её употребляли 
многие античные писатели, например, Тит Ли
вий в знаменитой «Истории». Часто цитируется и 
как французская поговорка: Мъеих ьаиЬ Ьагд, <з<ие 
]атаъз.

ПОЛЕ
ОДЙН В ПОЛЕ НЕ ВОИН (НЕ РАТАЙ, НЕ РАТ

НИК). Одному человеку трудно выстоять, до
биться чего-л., победить в борьбе. Говорится 
в оправдание чьего-л. бессилия, невозможности 
справиться с делом или как упрек в неумении 
действовать вместе, сообща.
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понять

Первоначальный смысл пословицы проясняется 
на основе более древнего варианта — Один в поле 
не ратай, где ратай (от орати — пахать) — па
харь, земледелец. Пословица относилась к сель
скохозяйственному труду, требующему нескольких 
работников. Затем слово ратай по созвучию замени
лось на ратник, причём такая замена была подго
товлена и устойчивыми фольклорными ассоциация
ми ратного поля, поля битвы с полем мирного труда. 
Слово ратник синонимически заменялось на воевода 
и воин. На основе антонимического противопостав
ления образовался и новый вариант пословицы — 
И  один в поле воин. Ср. синонимы: Одной рукой узла 
не завяжешь; Одному и у  каши не споро; Один и дома 
горюет, а двое и в поле воюют; Одно полено не горит.

Пословица имеет античные (греческие, латин
ские) параллели и встречается у таких писателей, 
как, напр., Еврипид: «В одиночестве рука не сильна 
в борьбе». Она относится к интернациональным 
и известна многим европейским языкам, напр.: нем. 
ет Мапп 181 кет Мапп; англ. Опе тап, по тап; чеш. 
^ес^еп с ^ ё к , гав,пу сХоиёк и др. (Котова, 2000, 117).

ПОНЯТЬ
ПОНЯТЬ — ЗНАЧИТ ПРОСТЙТЬ. Книжн.
Пословица цитируется также по-фр.: Тои1 сот- 

ргепйге, с’ез1 1ои1 раЫоппег. Афоризм приписы-
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поп

вается писательнице Жермене де Сталь, употре
бившей афоризм в книге «Коринна, или Италия» 
(кн. 4, гл. 3 -— 1807): «Всё понять — значит стать 
очень снисходительным» (Тои1 сотргепйге гепй 1гёз 
1пйи1§еп1). Аналогичное изречение известно ещё 
в античной Литературе: со§позсеге 1§позсеге. Оно 
встречается, напр., у римского комедиографа Те
ренция в комедии «Самоистязатель» (стих 218) во 
II в. до н. э.

ПОП
КАКбВ ПОП, ТАКОВ [И] ПРИХОД. Неодобр. 

Каков начальник, таковы и его подчиненные. 
Говорят, когда между членами коллектива и его 
руководителем усматривают сходство, про
являющееся в отсутствии организованности, 
умения, дисциплины, и других положительных 
качеств.

Поп — обиходное название священника в Рос
сии; приход — низшая церковно-административная 
единица, церковь с причтом и содержащая их цер
ковная община. В религиозной традиции по при
меру священнослужителя живёт вся паства, что от
ражено в пословицах разных народов: бол.: Какъто 
игуменът, такива и братята (Каков игумен, та
кова и братия); Според пастира и стадото (По 
пастырю и стадо). Близки по смыслу, но отличны
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ПОПЫТКА

по образу другие пословицы, напр.: Каков батька, 
таковы и детки; Каков царь, такова и .орда; Каков 
пастырь, таковы и овцы.

ПОПЫТКА
ПОПЫТКА — НЕ ПЫТКА (НЕ ШУТКА), 

[А СПРОС НЕ ВЕДА]. Можно попробовать сделать 
что-л. — никакого вреда от этого не будет. 
Говорится, когда кто-л. не уверен, что попытка 
сделать что-л. удастся, но попытаться всё-таки 
стоит: вдруг повезёт.

Слово попытка в пословице и её варианте 
Попытка не пытка, спрос не грех первоначально 
имело более древнее значение — ‘вопрос, расспрос’ 
(ср. др.-рус. попытати ‘спросить, потребовать, 
исследовать, справиться’). Это объясняет и пере
кличку слова попытка со словом спрос, и вариант 
Попытка не шутка, а спрос не беда. Изменение 
слова попытка произошло, однако, довольно рано, 
еще в народной речи, о чём свидетельствует вари
ант Попытка не пытка, отведка не обманка, где 
отведка (от отведать) — ‘попытка, проба чего-л. на 
вкус’. Ср. близкие по смыслу пословицы Где наша 
не пропадала; Риск — благородное дело.
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ПОСЁЯТЬ.

ПОСЕЯТЬ
ЧТО ПОСЕЕШЬ, ТО И ПОЖНЁШЬ. Как сам

поступишь, как поведёшь себя, таковы будут  
и последствия, результаты; за свои поступки 
рано или поздно приходится расплачиваться. 
Говорится тому, чьи неприятности, несчастья 
кажутся закономерными, вытекающими из его 
предшествующих поступков.

Пословица извеетна многим европейским язы
кам в разных вариантах благодаря её библейскому 
источнику. Её связывают с изречением царя Соло
мона «Сеявай злая, пожнешь злая» и соответству
ющим местом из послания апостола Павла к Гала- 
там: «Наставляемый словом, делись всяким добром 
с наставляющим. Не обманывайтесь: Богу поругаем 
не бывает. Что посеет человек, то и пожнет: сеющий 
в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий 
в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, 
да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не 
ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать 
добро всем, а наипаче своим по вере» (Гал. 6, 7). 
Ср. в Евангелии от Матфея: «Взгляните на птиц 
небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в жит
ницы...» (Матф. 6, 26). В народной речи пословице 
соответствует синонимическая Как аукнется, так 
и откликнется.
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ПОСЛЕДНИЙ

ПОСЛЕДНИЙ
ХОРОШО СМЕЁТСЯ ТОТ, КТО СМЕЁТСЯ 

ПОСЛЕДНИМ (ПОСЛЕДНИЙ). Говорится, как 
предупреждение тому (часто участнику спора, 
конфликта), кто высмеивает, критикует другого, 
рискуя впоследствии оказаться неправым.

Пословица — калька с французского, где она 
принадлежит писателю Жану-Пьеру Флориану 
(1755-1794), употребившему его в басне «Два кре
стьянина и туча». Иногда пословица приводится на 
французском языке: Шга Ыеп, пга 1е бегтег. 
В таком виде она часто употреблялась в прошлом 
веке в русском литературном языке.

ПРАВДА
ПРАВДА В ОГНЕ НЕ ГОРЙТ [И] В ВОДЕ НЕ 

ТОНЕТ. Правду, истину нельзя скрыть, она обна
ружится, как бы её ни прятали. Употребляется, 
когда верят, что правое дело восторжествует над 
ложью и несправедливостью.

Пословица связана с обычаем средневекового Бо
жьего суда: подозреваемого проводили через огонь 
или бросали в воду с целью доказательства его пра
воты. Тот, на чьей стороне была правда («правый 
человек»), якобы проходил такие испытания без по
вреждений. Ср. фразеологизм пройти огонь и воду. 
В русском фольклоре этот мотив трансформировал
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ся в противоборство Правды и Кривды — сказочных 
персонажей, олицетворяющих справедливость и 
несправедливость. Правда выдерживает испытания 
огнем и водой.

ПРАВДА ГЛАЗА КОЛЕТ. Человеку неприятно 
слушать горькую правду, если она касается 
его характера, пост упков, поведения и пр. 
Употребляется, когда кто-л. пытается спорить, 
возражать, не соглашаясь с критическими, но 
справедливыми замечаниями в свой адрес.

Пословица древняя, известна многим славян
ским языкам, например, польскому, уже с XVI в. 
Известны варианты — Правда глаза режет; Прав
да в глаза колет и др. Связана с образным пред
ставлением о человеке, который отводит или опу
скает глаза, когда ему справедливо говорят о его 
неправоте, ошибках, прегрешениях. От пословицы 
образованы фразеологизмы: правда глаза колет 
кому и глаза колоть кому чем.

п р а в и л о
НЕТ ПРАВИЛА БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ (ИСКЛЮ

ЧЕНИЙ). Книжн. Употребляется как оправдание, 
указание на то, что нарушение многих правил, за
конов, традиций и пр. обусловлено жизнью, реаль
ными причинами; ни один закон не может дейст
вовать абсолютно и охватывать все ситуации.
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Пословица интернациональная, известна мно
гим славянским и неславянским языкам. Восходит 
к лат.: Ки11а ге§и1а зте ехсерйопе, которое связы
вают с изречением Сенеки Философа (4 в. до н. э.— 
65 в. н. э.) АЫИа геди1а зте ехсерйопе, зей ехсерйо 
поп гтрейИ ге§и1ат (Нет правила без исключения, 
но исключение правилу не мешает). Русский вари
ант пословицы стал популярным благодаря его упо
треблению А. С. Пушкиным в «Евгении Онегине»:

Хоть он людей, конечно, знал,
И вообще их презирал;
Но (правил нет без исключений):
Иных он очень отличал.

ПРИВЫЧКА
ПРИВЫЧКА — ВТОРАЯ НАТУРА. Привычки 

очень сильны. Говорится, чтобы подчеркнуть, что 
от образа мыслей, действий, поступков, ставших 
привычными, очень трудно избавиться; они могут 
проявляться помимо воли человека.

Впервые пословица встречается в «Риторике» 
Аристотеля (384-322 гг. до н. э.) в форме «Привыч
ка становится уже природным свойством». Позд
нее Цицерон (106-43 гг. до н. э.), которому обычно 
приписывается этот афоризм, ту же мысль выра
зил в сочинении «О пределах добра и зла» (5, 25, 
74): «Привычка как бы вторая натура». Натура
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в данном выражении имеет значение ‘природа’. 
Окончательно афоризм сложился в произведениях 
писателей IV и V вв., напр., у Августина («Про
тив Юлиана») и у Макробия («Сатурналии», кн. 7): 
«Привычка — вторая натура». В «Опытах» фран
цузского философа Монтеня пословице как бы воз
вращается «природный» смысл (лат. паЬига — при
рода). «Привычка — вторая природа и равна ей 
в могуществе». От пословицы образован фразеоло
гизм вторая натура кого. Часто это выражение 
употребляется в оригинале на латинском языке: 
СопзиеЬийо езЬ аХЬега паЬига.

Пословица известна многим европейским язы
кам, напр.: нем. ОеьиоНпНеИ ъзЬ апйеге Иа1иг; фр. 
ЬЪаЪИиЛе ез1 ипе зесопЛе паЫге; англ. Сиз1от 1з 
а зесопй паЫге в том числе и всем славянским. 
В русский язык пословица вошла в Петровскую эпо
ху: сам Петр Первый употребил в 1716 г., подчер
кнув её пословичный статус: «1такъ теперь збылась 
пословица, что обыкновение — другая природа». Это 
свидетельствует о том, что он ссылается на неё не 
как на прямую латинскую цитату Цицерона, а как 
на кальку немецкого пословичного варианта этого 
афоризма — ТИе ОеюоНпНеи 1з1 [§1е1сКзат] ете гюе- 
йе ИаЬиг. Ср. у Екатерины II: «Все д’Ьлаеть привыч
ка... привычка д'Ьло великое» (комедия «Думается 
так, а делается инако» — 1785). В форме Привычка
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вторая природа пословица фиксируется в СЦСРЯ 
(1867, 3, 972) и других словарях и паремиологиче- 
ских сборниках.

Пословица стала основой пушкинского афоризма 
Обычай — деспот меж людей.

ПРОМЕДЛЕНИЕ
ПРОМЕДЛЕНИЕ СМЕРТИ ПОДОБНО. Книжн. 

Медлить нельзя, недопустимо.
Слова Петра I в письме сенату в 1711 г. перед 

Прутским походом. Царь благодарил сенаторов за 
их деятельность и просил в будущем не отклады
вать важных решений, «понеже пропущете вре
мени смерти невозвратной подобно». Первая фик
сация этой пословицы отмечена уже у Голикова: 
пропущенное время смерти подобно невозвратно. 
Вероятно, А. С. Пушкин почерпнул его из этого 
последнего источника в виде «неточной» цитаты: 
«Петр писал в сенат: пропущение времени, подобно 
смерти, — невозвратно» (А. С. Пушкин. Собр. соч. 
в десяти томах, т. 8. М., 1977, 195).

ПРОРОК
НЕТ ПРОРОКА В СВОЁМ ОТЕЧЕСТВЕ. Книжн. 

Тех, кто живёт среди нас, кого часто видишь 
и слышишь, невозможно оценить, они не являются 
авторитетом, не кажутся привлекательными.
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Используется как объяснение того, что больше 
достоинств усматривают в других, а признание 
ума, талантливости, правоты тех, кто рядом, 
приходит слишком поздно или со стороны.

Пословица восходит к сюжету из Евангелия 
(Матфей, 13, 57; Марк, 6, 4; Иоанн, 4, 44): когда 
Иисус Христос пришёл в Отечество своё и начал 
учить в синагоге, люди изумлялись, откуда у него 
такая мудрость и силы? Не сын ли он плотника 
и Марии? Не живут разве его братья и сестры среди 
них? Д соблазнялись люди о нём и не верили ему. 
Иисус Христос сказал людям: «Не бывает пророк без 
чести, разве только в отечестве своём и в доме сво
ём» (Матфей, 13, 54—57). Ср. варианты: Не славен 
пророк в отечестве своём; Никто не мудрец в своём 
отечестве.

ПТИЦА
КРАСНА ПТЙЦА ПЁРЬЕМ (ПЁРЬЯМИ, ПЕ

РОМ), А ЧЕЛОВЁК УЧЁНЬЕМ (УМЁНЬЕМ, 
УМОМ). Знания, образование человека — одно из 
достоинств, которые высоко ценятся.

Пословица исконно русская. Её первая часть 
входит и в другие пословицы сравнительного типа: 
Красна пава пером, а жена — нравом; Красна пава 
перьем, а жена — мужем; Красна птица пером, 
а человек умом. Прилагательное красен здесь име
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ет древнее обобщенно-положительное значение 
‘красив, хорош’, характерное для русского фолькло
ра (ср.: красна девица, красный угол).

ВЙДНО (ВИДАТЬ, ЗНАТЬ) ПТЙЦУ (СОКОЛА, 
СОВУ) ПО ПОЛЁТУ; ВИДНА ПТЙЦА ПО ПОЛЁ
ТУ. По словам, манере поведения, по поступкам 
и делам сразу видно, какой это человек.

Пословица известна и другим славянским язы
кам (например, украинскому и белорусскому). Вы
сота и манера полета, окраска и форма крыльев — 
основные различительные признаки птиц.

РАННЯЯ ПТЙЧКА (ПТАШКА) НОС (НОСОК, 
НОСИК) ПРОЧИЩАЕТ (ОЧИЩАЕТ), а  п о з д н я я  
ГЛАЗА (ГЛАЗКИ) ПРОДИРАЕТ (ПРОТИРАЕТ). 
Трудолюбивый, встающий рано человек уже мно
гое успеет сделать к тому времени, когда лени
вый только ещё просыпается. Говорится как 
одобрение, когда кто-л. начинает выполнять ра
боту рано (заранее), или неодобрительно — при 
опоздании (что-л. сделать).

Пословица известна также славянским и несла
вянским языкам — ср. укр. Рант пташки росу 
п’ють, а тзт сльзки дають; Рання пташка зубцЬ 
теребить, а тзня очъ протирае; Рання пташка 
пшеницю клюе, а пгзна очищ дере и др. В основе об
раза лежит противопоставление птицы, наевшейся 
и чистящей клюв после еды, т. е. птицы, вставшей
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рано, — птице, протирающей глаза и ещё не ев
шей, т. е. вставшей поздно. Близкие варианты есть 
и в русской народной речи, напр.: Ранняя птица 
зубки теребит, поздняя глазки протирает.





РАЙ

РАБОТАТЬ
КТО НЕ РАБОТАЕТ, ТОТ НЕ ЕСТ. Использу

ется как призыв к работе, адресованный ленивому, 
нерадивому человеку (работнику), или как объясне
ние того, почему он ничего не получил.

Пословица известна многим народам. Попу
лярность её связана с библейским происхождени
ем—  она употребляется во Втором послании апо
стола Павла к Фессалоникийцам (Солунянам): «Ибо 
когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если 
кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, 
что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не 
делают, а суетятся...» (2 Фессал. 3, 10—11). В рус
ской народной речи аналогичная идея выражена 
и другими, близкими по смыслу и структуре, посло
вицами: Не потрудиться, так и хлеба не добиться; 
Работать не заставят, так и есть не поставят; 
Хочешь есть калачи, так не сиди на печи. Пара
доксально, что пословица Кто не работает, тот 
не ест стала одним из принципов атеистического 
социалистического общества.

РАЙ
С МЙЛЫМ РАЙ И В ШАЛАШЕ. Шутл. С лю

бимым человеком хорошо в любых условиях и об
стоятельствах. Говорят шутливо в ситуациях, 
когда влюблённые или молодожёны испытывают

337



РВАТЬСЯ

какие-л. трудности (чаще всего жилищные или 
финансовые), но легко мирятся с этим.

Пословица — крылатые слова, строка из стихо
творения поэта Н. М. Ибрагимова «Русская песня», 
ставшего русской народной песней:

Не ищи меня, богатый:
Ты не мил моей душе. ,
Что мне, что твои палаты?
С милым рай и в шалаше!

Шалаш здесь — бедное жилище, лачуга, лёгкое 
строение, наскоро сделанное из подручных припасов 
(веток, соломы и т. п.). В песне не случайно ему про
тивопоставляется слово палаты — богатые простор
ные комнаты во дворце. О популярности пословицы 
свидетельствуют её шутливые переделки, напр.: 
С милым рай и в шалаше, если милый атташе.

р в Ат ь с я
ГДЕ ТОНКО, ТАМ И РВЁТСЯ. Неприятность, 

беда случается обычно там, где что-н. ненадежно, 
непрочно.

Пословица известна большинству славянских 
языков и некоторым неславянским (например, не
мецкому). Метафора прозрачна: речь идёт о тонкой 
или короткой ниТи, не способной выдержать боль
шой тяжести или растяжения.
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РЕКА
НЕЛЬЗЯ ДВАЖДЫ ВОЙТИ В ОДНУ И ТУ ЖЕ 

РЕКУ (ВОДУ). Поел, книжн. Невозможно абсо
лютно точное и полное повторение чего-л.

Пословица восходит к афоризму Гераклита из 
Эфеса. Как сообщает Платон, «Гераклит говорит, 
что всё движется и ничего не стоит и, уподобляя су
щее течению реки, прибавляет, что дважды в одну 
и ту же реку войти невозможно» («Кратил»).

РИСК
РИСК — БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО. Часто шутл. 

Говорится в оправдание планируемых или уже 
совершённых рискованных действий.

Пословица возникла из речи картёжников: игра 
в карты требует большого риска и азарта. Ср.: 
Трусы в карты не играют. Как и само слово риск, 
пословица, видимо, заимствована (калькирова
на) из французского. В этом языке есть и другие 
пословицы, связанные с азартной игрой и риском, 
например: Яш пе гьщие пеп, пе §а§пе пеп (Кто не 
рискует, то и ничего не выигрывает). Собственно 
русские синонимы пословицы имеют иную образ
ную основу: Где наше не пропадало; Попытка 
не пытка; Двум смертям не бывать, а одной не 
миновать; Семь бед — один ответ.
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РОЗА
НЕТ РОЗЫ БЕЗ ШИПОВ. Всё привлекательное, 

хорошее обязательно имеет и свои дурные сторо
ны, отрицательные черты. Говорится в качестве 
утешения, совета смириться с негативными чер
тами кого-л. или чего-л., безусловно красивого или 
хорошего.

Пословица книжного происхождения, употребля
ется с XVIII в. (напр., у Державина, Карамзина). 
Видимо, калька из немецкого или французского: 
Кете Козе оНпе Иотеп; И п’у  а раз (И п’ез1 рот1) Лез 
гозез запз ёртез. О калькировании свидетельствует 
и вариант пословицы: Розы без шипов не бывает.

р у б Аш к а
с в о я  р у б Аш к а  (РУБАХА) б л и ж е  к  т е л у .

Собственное благополучие (или благополучие близ
ких— друзей, родственников) гораздо важнее ин
тересов других людей. Говорится в качестве упрё
ка в эгоизме либо как оправдание собственных 
эгоистических устремлений, действий.

Пословица зафиксирована в русском литератур
ном языке с XVIII в. у разных писателей в различ
ных вариантах, свидетельствующих о народно-раз
говорном ее происхождении, напр.: «[Нарциссъ:] ... 
Однако я къ облегченно ея всНЬхъ женщинъ пре
зирать буду; пускай лутче они мучатся, а жена спо
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койна будетъ; р у б а ш к а  къ т Ъ л у  всево б л и ж е .  — 
[Псквинъ:] А собственная твоя красота и р уб а ш к и  
б л и ж е »  (А. П. Сумароков «Нарцисс» — 1768). Одной 
из первых фиксаций является вариант Р у б а ш к а  
б л и ж е  къ плечам ъ, чЬмъ к а ф т а н ъ .

Пословица в различных лексических вариа
циях известна большинству славянских языков, 
напр.: бел. Свая кашуля бльжей да цела', укр. Своя 
сорочка до тьла ближче; болг. Своя риза поблизо е 
до свое месо; пол. ВИгзга козги1а с1а1и [тг зиктапа]; 
чеш. ВИгзъ козйе пег каЪаР, серб. Сво]а ]е кошул>а 
на]ближа\ словац. ВИгёьа козеГа ако каЪаЬ, и в не
которых из них (например, польском) зафиксирова
на уже в XVI в. В других европейских языках более 
распространен вариант, соответствующий русскому 
Рубаха кафтана ближе, напр.: англ. Опе’з зЫН 1з 
пеагег [1о 1ке Ьос1у] 1кап 1ке соа1; лат. Титса ргорюг 
раШо ез1.\ нем. Баз Нетс11з1 тъг пакег, а1з с1ег Коек; 
фр. Ьа скетгзе ез1 р1из ргоске дие 1е роигрот1\ ит. 
81гт§е рш 1а сатъсъа ске 1а §оппе11а (И §шЪоппе)\ 
исп. Маз сегса (РНтего) ез1ап т1з (Иеп1ез, дие тпъз 
(1оз) рагъепЬез и мн. др. — армянскому, баскскому, 
датскому, голландскому, венгерскому, вепсскому, 
эстонскому, литовскому, латышскому, норвежскому, 
шведскому, идиш и т. д. Показательно, что в турец
ком она буквально соответствует русской Рубаха 
кафтана ближе — Сбт1ек ка(1апс1аг уактсИг. Пер
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воначальный смысл пословицы — ‘Рубашка ближе 
к телу, чем верхняя одежка’.

РУБЛЬ
НЕ ИМЕЙ СТО РУБЛЕЙ, А ИМЕЙ СТО ДРУ

ЗЕЙ. Хорошо иметь много друзей, дружба дороже 
богатства, денег. Говорится, когда друзья или 
знакомые помогают, выручают в беде.

Рифмованный характер пословицы и слово рубль 
в её составе свидетельствуют о её чисто русском ха
рактере. Даже в украинском и белорусском языках 
она заимствована из русского (ср. исконно укр.: Не 
май сто кт у  пол1, а май друзгв доволъ или: Грошей 
мало — не б1да, яке друзгв череда). В других славян
ских и неславянских языках, однако, имеются близ
кие по образу и смыслу пословицы: болг.: Лучше 
тысяча друзей, чем тысяча грошей', англ. Друг во 
дворе лучше, чем пенни в кошельке; нем. Друзья — 
лучше серебра и золота.

РУКА
РУКА РУКУ МОЕТ [И ОБЕ БЕЛЫ БЫВАЮТ 

(ЖИВУТ)]. Неодобр. Люди, замешанные или подо
зреваемые в нечестных делах, покрывают друг 
друга: не в их интересах ссоры, выяснения отно
шений. Говорится неодобрительно о взаимной по
мощи в общественно осуждаемой деятельности.
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Пословица восходит к античности, ср. греч. Аца 
818оу кт Хацрауе\ лат. Мапиз тапит 1аьа1. Иссле
дователи приписывают её древнегреческому писа
телю Эпихарму, латинское выражение встречается 
у Сенеки и Петрония. В результате эксплицирова
ния выражения рука руку моет в русском языке 
возникли поел. Рука руку моет — обе белы живут; 
Рука руку моет, а обе хотят белы быть; Рука руку 
моет, вор вора кроет.

Пословица относится к древним паремиологи- 
ческим универсалиям и известна большинству 
европейских языков, удалённых друг от друга по 
происхождению и географии, — напр., армянско
му, английскому, датскому, шведскому, испанско
му, итальянскому, португальскому, греческому, 
венгерскому, эстонскому, карельскому, финскому, 
литовскому, ливскому, латышскому и др. Наличие 
её в арабском («Рука моет руку») и в персидском 
(«Когда одна рука моет другую руку, то последняя 
в свою очередь моет лицо») отвергает возможность 
отнесения её к определённому античному автору.

В русском языке пословица зафиксирована 
уже в XVII в. в вариантах Рука руку м о е т ъ  а обе 
х о т я т  бЬлы б ы т ь ; Рука руку ч е ш е т а обЬ свербятъ  
и обильно отражена в рукописных паремиологи- 
ческих коллекциях XVIII—XX вв. Показательны 
и её давние (с XVII в.) фиксации в русских диа
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лектах — ср. пск. Рука руку моетъ, а обЬ живут 
белы из сборника Романова и Рука руку моет, ино 
будут обе чисты, записанную ганзейским купцом 
Тонниесом Фенне в 1607 г. Подобные варианты дав
но зафиксированы и в других славянских языках, 
напр.: бел. Рука руку мые, каб абедзве белыя быль; 
Нага нагу падтрае, рука руку абмывае; болг. Ръка 
ръка мие, да бъдат и двете бели; серб. Рука руку 
ми)е, образ обадвще. Близки по смыслу, но иные 
по образу народные пословицы Свой свояка видит 
издалека; Рыбак рыбака видит издалека.

СВОЯ РУКА ВЛАДЫКА. Говорится, когда 
кто-л., имея в своей власти вещи, материалы, 
деньги, продукты и т. д. и свободно распоряжаясь 
этим, волен поступать по своему усмотрению.

Пословица означала, что рука имеет такую же 
власть, как владыка, или митрополит. В Древней 
Руси митрополит участвовал во всех государствен
ных делах, ни одно дело не начиналось без его бла
гословения. В договорных грамотах и других доку
ментах имя владыки стояло перед именем Великого 
князя. Об исконности пословицы у восточных сла
вян свидетельствует её наличие лишь в укр. Своя 
рука владика. Ср. бел. Свая рука не льхадзей; болг. 
Сам съм си господар; словацк. 8ьо]ои гикои ь1ай- 
пеё, которые не являются тождественными русской 
и украинской.
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РЫБА
РЫБА ГНИЁТ (ПОРТИТСЯ, ТУХНЕТ) С ГОЛО

ВЫ. Пориц. Распад, разложение в какой-л. группе, 
среде начинается прежде всего сверху — с лидеров, 
начальников и т. п. — и распространяется на 
остальных. Говорится неодобрительно о действиях 
руководства, погрязшего в пороках, коррупции 
и т. д.

Пословица книжная. Её источники — грече
ский и латинский языки, ибо она употребляется 
уже древними писателями, например, Плутархом: 
«Рыба с головы пахнуть начинает» («Симпозион»).

РЫБА ИЩЕТ, ГДЕ ГЛУБЖЕ, [А] ЧЕЛОВЕК — 
ГДЕ ЛУЧШЕ. Говорится о том, кто решает изме
нить свою жизнь в надежде на лучшее: иногда — 
в оправдание своих действий, поступков.

Пословица восточнославянская (в польском язы
ке — русизм). Выражает образно народное пред
ставление о так называемой «борьбе за жизнь» 
(Ив. Франко).





САНИ

сАни
НЕ В СВОЙ сАни НЕ САДЙСЬ. Не берись 

за дело, с которым не можешь справиться; не 
пытайся занять неподобающее тебе место. Го
ворится как предостережение, когда очевидно, 
что человек не справится с тем делом, за ко
торое берётся, (или с упреком) если дело не 
удалось.

Пословица ошибочно связывается с древнегрече
ским мифом о сыне бога солнца Гелиоса Фаэтоне, 
который въехал на небо на солнечной колеснице 
своего отца. Править конями он не умел, и пото
му колесница, объятая пожаром, упала на землю. 
Спасая Землю от гибели, Юпитер поразил Фаэто
на молнией (Альперин, 1956, 41). Этот миф, одна
ко, — лишь далёкая аналогия к исконно русской 
пословице о санях. Даже в близкородственных бе
лорусском и украинском языках она относительно 
позднего происхождения. Зато параллели из дру
гих славянских языков хорошо объясняют образ 
пословицы. Ср. укр. и пол.: «На санях — панская 
(ангельская) езда, но дьявольское падение». На 
санях, действительно, легко и быстро ехать, но 
легко можно перевернуться и покалечиться. Ср. 
безобразный синоним Не за своё дело не берись, [а 
за своим не ленись].
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СВЕРЧОК
ЗНАЙ [ВСЯК, (КАЖДЫЙ)] СВЕРЧОК с в о й  

ШЕСТОК. Ирон. Знай своё место, не высовывай
ся, не превышай свои полномочия. Говорится 
тому (или о том), кто ведёт себя несоответст
венно своему положению, вмешивается не в своё 
дело.

Шесток — площадка перед устьем русской печи, 
где, по бытовым крестьянским представлениям, 
любят жить домашние сверчки. Ср. русскую загад
ку о сверчке: На печи кочет поёт, спать Акуле не 
даёт. По мифологическим представлениям сверчок 
олицетворял собой духа дома, домового. Иную об
разность имеет близкая по смыслу народная по
словица Всяк пест знай свою ступку. Она также 
имеет шутливо-иронический характер.

СВЕТ
[БЕЛЫЙ] СВЕТ НЕ КЛИНОМ СОШЁЛСЯ. 

Можно отказаться, обойтись без кого-л., чего-л., 
что является желанным., но труднодоступным; 
найдётся что-л. другое, не хуже — работа, чело
век, место и т. п.

Пословица известна и в вариантах Свет клином 
не сошёлся; Земля не клином сошлась. Слово клин 
здесь — небольшой участок земли у малоземельно
го крестьянина. Отсюда исходное значение — «Зем
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ля широка, просторна, даёт большие возможности 
для какого-либо рода деятельности».

СЕМЬЯ
В СЕМЬЕ НЕ БЕЗ УРОДА. Неодобр. О человеке, 

который отличается от других членов семьи, 
коллектива, компании и т. п. своими дурными 
привычками, скверным характером, плохими 
поступками, поведением и т. д.

Предполагается, что пословица — цитата из бас
ни И. А. Крылова «Слон на воеводстве»:

Хоть, кажется, слонов и умная порода,
Однако же в семье не без урода:
Наш воевода 
В родню был толст,
Да не в родню был прост.

Тот же смысл имеет пословица с иной образ
ностью — [Одна] паршивая овца всё стадо портит 
(см.).

СЕНЬКА
ПО СЕНЬКЕ [И] ШАПКА. О человеке, получа

ющем или выбирающем что-л. (работу, место, 
супруга, поощрение и т. д.) в соответствии со 
своим не очень высоким положением, образованием, 
умом, достоинством и т. п.
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Знатность рода бояр в старой Руси можно было 
легко установить по высоте их меховых «горлат- 
ных» (мех для этих шапок брался с горла убитого 
зверя) шапок. Чем выше вздымалась над головой 
вельможи такая шапка, тем знатней и сановней он 
был. Простой народ не имел права (да и средств) 
на ношение этих роскошных шапок из куньего, 
бобрового или собольего меха. Отсюда и родилась 
поговорка По Сеньке и шапка, по Ереме колпак. По 
такой же семантической модели образованы и дру
гие синонимические пословицы: По ноге и сапог; По 
заслугам и честь; По песне и припев.

СИЛА
СЙЛА СОЛОМУ ЛОМИТ. Трудно тягаться 

с теми, у  кого сила и власть. Говорится в оправ
дание вынужденного смирения, подчинения, ус
тупки. Сила, власть заставляют смириться, 
покориться, отступить.

Пословица фиксируется уже в XVIII в. в не
скольких вариантах: Силой и солому ломать; Сила 
и солому ломит\ Силою и солому ломить. Сила 
и солома ассоциировались, по-видимому, у кре
стьян с тяжёлым физическим трудом на жатве, во 
время которой Необходимо было ломить (в значе
нии «валить, крушить») солому при помощи сер
па. В XVIII в. был известен и вариант послови
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цы — Нужда железо ломаетп. Ломить в пословице 
имело значение ‘валить, опрокидывать, крушить’. 
Первоначально пословица связывалась с единобор
ством, с состязанием в силе и, как можно предполо
жить, звучала, вероятно, так: Сила с лому ломит, 
где с лому аналогично и по строю, и по общему 
смыслу выражениям с маху, с лету, с ходу. В борь
бе применялся особый приём, который назывался 
(и сейчас в диалектах называется) взять на ломок; 
этот приём обычно применяли люди недюжинной 
силы, а попавшийся на этот приём сейчас же пре
кращал борьбу. Пословица восходит к древности: 
об этом свидетельствует постановка однокоренных 
слов рядом. В современной речи употребляется си
нонимичная пословица Против лома нет приёма.

СИНЙЦА
ЛУЧШЕ СИНЙЦА В РУКЕ (В РУКАХ), ЧЕМ 

ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ. Лучш е реально обладать 
немногим, чем стремиться иметь что-л. большее, 
лучшее, но труднодостижимое, надеяться на 
что-л. в будущем.

Пословица известна в нескольких вариантах: Не 
сули журавля в небе, а дай синицу в руки!; Синица 
в руках лучше журавля в небе; Не сули журавля 
в небе, [а] дай синицу в руки; Синица в руках лучше 
соловья в лесу; Не сули журавля в год, а хоть
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синичку до ворот; Журавль в небе не добыча и под. 
Противопоставление именно журавля синице ха
рактерно лишь для русского и белорусского фоль
клора — ср. бел.: Лепш стща у руках (у шапцы), 
чым журавель у небе. Аналогичные «орнитологи
ческие» пары встречаются и в пословицах многих 
других народов: пол. «Лучш е воробей в горсти, 
чем канарейка на крыше»', нем. «Лучше воробей в 
руке, чем журавль (голубь) на крыше»; англ. «Одна 
птица в руке стоит двух в кустах»; фр. «Воробей в 
руке лучше летающего журавля»; ит. «Лучше одна 
птица в клетке, чем сто на дворе»; исп. «Лучше 
одна птица в руке, чем сто летающих». Известны 
пословицы и древним языкам: лат. «Лучше воробей 
в руках, чем гусь в небе»; греч. «Орел в облаках» и под .

Эти параллели показывают, что метафориче
ское противопоставление птицы, пойманной че
ловеком, и птицы, находящейся на воле, уходят 
корнями в глубокую древность. Конкретизация же 
орнитологического образа в разных языках может 
быть особой. Национальной спецификой русского 
варианта пословицы является противопоставление 
журавлю синицы. Причем, если журавль входит 
в аналогичные пословицы других народов, то си
ница характерна лишь для русского и белорусского 
фольклора. Это не случайно; выбор именно синицы 
оправдан русской фольклорной символикой этой
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птицы. В шуточных русских сказках и быличках 
синица хвастливо грозится поджечь море, из-за 
чего, естественно, над ней все смеются. Многие рус
ские пословицы и поговорки подчёркивают малые 
размеры, незаметность и будничность этой птички: 
Не велика птичка синичка', Синица не птица, 
а прапорщик не офицер; Синичку хоть в пшеничку, 
а толще не будет. При этом — в соответствии 
с диалектикой народного мышления — в некото
рых пословицах отмечается, что в случае необхо
димости и такая невзрачная птичка может при
годиться: Мала птичка, да ноготок остёр; За 
морем и синица птица (там всё едят); Не величка 
синичка, да та же птичка. Из таких фольклор
ных ассоциаций и складывалась первая, исконно 
русская часть интернационального пословичного 
противопоставления. В современном языке на базе 
народной пословицы образованы две фразеологи
ческие единицы: синица в руках и журавль в небе. 
Ср. синоним с иной образцостью: Ближняя соломка 
лучше дальнего сенца.

ХВАЛИЛАСЬ СИНИЦА МОРЕ ЗАЖЕЧЬ. Ирон. 
Используется как предупреждение хвастливому 
или осуждение много обещающего человека.

Пословица связана с шутливой народной по
басенкой о Синице, хвастливо грозившей за
жечь море, но, естественно, не сумевшей этой
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угрозы исполнить. От той же побасенки образова
на и пословица Наделала синица славы, а моря 
не зажгла.

СКАЗАТЬ
СКАЗАНО — СДЕЛАНО. Говорится, когда при

нятое решение или намерение действовать без 
промедления выполняется.

Пословица интернациональная. Аналогичные 
выражения имеются в немецком, английском, 
французском, латинском и других языках.

СКАЗКА
с к о р о  ск А зк а  СКАЗЫВАЕТСЯ, д а  НЕ СКО

РО ДЕЛО ДЕЛАЕТСЯ. Быстро что-л. делается 
только на словах, а на деле — гораздо медленнее.

Пословица по происхождению — так называемая 
медиальная (т. е. употребляемая в середине, в ходе 
повествования) формула русских сказок. Аналогич
ные обороты известны и фольклору других народов. 
Слово сказывается здесь имеет значение ‘говорит
ся, излагается’.

СЛОВО
СЛОВО — СЕРЕБРО, МОЛЧАНИЕ — ЗОЛОТО.

Используется как одобрение молчания или совет 
молчать.
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Пословица интернациональная, встречается 
в современных и древних европейских и восточ
ных языках (напр., арабском) и известна не только 
литературным языкам, но и народной речи, что 
свидетельствует о её фольклорном происхождении. 
Ср. один из таких вариантов в русской народной 
речи: Сказанное слово серебряное, несказанное — 
золотое.

СМЕРТЬ
ДВУМ СМЕРТЯМ НЕ БЫВАТЬ, [А о д н о й  

НЕ МИНОВАТЬ]. Была не была, авось ничего не 
случится. Говорят в намерении совершить реши
тельный, рискованный поступок.

Пословица часто повторяется в русских волшеб
ных сказках главным героем в моменты опасных 
и важных решений и действий. Ср. другие послови
цы с близким значением: Где наша не пропадала; 
Либо пан, либо пропал.

СМИРЕНИЕ
СМИРЕНИЕ ПАЧЕ ГОРДОСТИ. Книжн. И з

лишняя скромность имеет своим источником 
гордыню.

Пословица, возникшая на основе библейских 
текстов. Ср.: «Также и младшие, повинуйтесь па
стырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь
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смиренномудрием, потому что Бог гордым проти
вится, а смиренным даёт благодать» (Первое по
слание Петра, 5, 5); «Проклятие господне на доме 
нечестивого, а жилище благочестивых он благо
словляет. Если над кощунниками Он посмеивается, 
то смиренным даёт благодать» (Притчи, 3, 33—34); 
«Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчи
вый много грешит. Гордость человека унижает его, 
а смиренный духом приобретает честь» (Притчи, 
29, 22-23); «...всякий, возвышающий сам себя, уни
жен будет, а унижающий себя возвысится» (Лука, 
18, 10-14). Выражение восходит к ц.-сл. переводу 
Библии, паче — ‘больше, лучше’. Таким образом, 
букв, перев. ‘смирение лучше гордости’. В процессе 
бытования, однако, выражение претерпело пере
осмысление.

с о бАк а
НЕ ВСЯКА [ТА] с о б А к а  КУСАЕТ, КОТОРАЯ 

ЛАЕТ. Не всегда в действительности опасно то, 
что имеет грозный вид, явно, демонстративно 
угрожает.

В некоторых источниках пословицу характери
зуют как недавний точный перевод с испанского: 
«Были угрозы в ваш адрес, ведь говорят, что луж
ковская семья криминальна? — «Е1 регго цие 1айга 
по тоЫег». Это испанская народная мудрость. Со
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бака, которая лает, не кусает. Поверьте, когда вас 
предупреждают, что убьют, это уже хоть маленькая, 
но гарантия, что вы останетесь в живых (Огонек. 
06.12.99). Однако эта пословица в разных вариан
тах известна русской народной речи с начала XIX в. 
и отражена многими сборниками русских пословиц 
и поговорок, напр.: Не та собака кусает, что лает, 
а та, что молчит да хвостом виляет. Она являет
ся интернациональной и распространена во многих 
языках Европы, напр.: лат. Сапез, дш рЫНтит 
1а1гап1, реггаго тогйапЬ; англ. ВагЫп§ с1о§з,.зеЫот 
Ы1е; исп. Регго 1айга6,ог, пипса Ьиеп тог&ейог; ит. 
Сап сНе аЬЬага, поп тогйе; нем. ВеИепЛе Нипёе Ье- 
18зеп тсЫ; фр. СЫеп дш аЪо1е, пе тоЫ раз.

СОБАКА НА СЕНЕ ЛЕЖИТ, [И] САМА. НЕ ЕСТ, 
И ДРУГЙМ НЕ ДАЁТ. Говорится неодобрительно 
о человеке, который сам не пользуется чем-л., но 
и другим не позволяет.

Пословица известна многим языкам. В некото
рых из них (например, французском) собака вы
ступает в роли садовника, который не ест капусты, 
но и не даёт её другим. Сюжет пословицы связы
вают с басней Эзопа, в которой собака рычит на 
того, кто приближается к сену, хотя сама его не ест. 
Популярность этого выражения возросла благода
ря комедии Лопе де Вега (1618) «Собака на сене». 
В русской народной речи известны разные вариан-
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ты пословицы, свидетельствующие о фольклорном, 
а не книжном её происхождении, напр.: Собака на 
сене лежит, сама не ест и скотине не даёт; Как 
собака на сене лежит: и сама не ест, и другим не 
даёт; Лежит как собака на сене: сама не жуёт 
и корове (скотине) не даёт; Как собака, на сене 
лежит: и сама не ест, и другим не даёт; Собака 
на сене лежит — сама не ест, и другим не даёт.

СОБАКЕ СОБАЧЬЯ [И] СМЕРТЬ. Говорят, 
когда считают, что тяжёлая, мучительная или 
нелепая смерть кого-л. является заслуженной, 
соответствует тому, как человек жил и вёл себя 
по отношению к другим.

Пословица восходит к мифологическим представ
лениям о том, что собачья смерть очень тяжёлая 
и самая постыдная, так как собак не хоронят. Соба
ка считается у многих народов грязным животным, 
воплощением нечистых и злых духов, поэтому в раз
ных языках распространены бранные выражения 
и пословицы о собаке.

СОКОЛ
ЯСНОГО СОКОЛА видАть ПО ПОЛЁТУ, 

А МОЛОДЦА — ПО ПОХОДКЕ. Человек сразу 
виден по манере поведения, по поступкам, делам.

Некоторые комментаторы считают, что в посло
вице компонент сокол первоначально означал ‘си
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яющий, искрящийся’, сравнивая это слово этимоло
гически с диалектным ясочка ‘звёздочка, звезда’. 
Однако в русском фольклоре имеются варианты 
пословицы, свидетельствующие о том, что слово 
сокол в ней имеет привычное орнитологическое 
значение: Видна птица по полёту; Видно сову по 
полёту и т. п.

СОЛНЦЕ
И НА СОЛНЦЕ БЫВАЮТ (ЕСТЬ) ПЯТНА. Лю

дей без недостатков не бывает. Говорится, как 
правило, в оправдание чъих-л. просчётов, недо
статков, ошибок.

Пятна на Солнце действительно имеются, это 
хорошо знает современная астрономия. Эти пят
на — воронки чудовищных вихрей, в глубине кото
рых видна менее ярко сияющая внутренность свети
ла. Крупнейшие пятна столь огромны, что их можно 
видеть простым глазом. Видели их и наши предки, 
но объяснить не могли. Однако пятна эти так пора
жали их воображение, что родилась эта пословица. 
Пословица известна в восточнославянских языках, 
польском, болгарском и других. В русском языке 
прошлого века она имела другую предложную фор
му: И  в солнце есть пятна. Близки по смыслу, но 
отличны по образу другие пословицы: И  на старуху 
бывает проруха (см.); Конь на четырёх ногах, да
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спотыкается, [а на двух и споткнуться не диво] 
(см.); И  на доброго коня бывает спотычка; Без 
спотычки и конь не пробежит.

СОЛОВЕЙ
СОЛОВЬЯ БАСНЯМИ (БАСНИ) НЕ КОРМЯТ.

Говорится, как правило, гостям, прерывая при 
этом себя или общий разговор и приглашая их 
к столу; а также в том случае, если кто-л. нуж
дается в материальной поддержке.

Происхождение пословицы вызывает споры. Не
которые популяризаторы считают, что она возникла 
во времена, когда в русских домах частыми гостями 
были бродячие певцы и скоморохи. Вместо того что
бы сразу усадить голодных актеров за стол, с ними 
начинали разговоры, чтобы побольше узнать о бро
дячей жизни и судить за неё. Такое объяснение 
чрезмерно «исторично», ибо пословица изначально 
относилась не к скоморохам, а к более широкому 
кругу характеризуемых ею людей. Слова соловей 
и басня первоначально имели в этом выражении 
переносные значения. Соловей здесь не певчая пти
ца, а велеречивый человек, интересный собеседник, 
а иногда и просто краснобай (первоначально это 
было нейтральное слово: тот, кто байт, т. е. говорит 
красно или красиво). И басня здесь не теперешняя 
басня ‘поучительная история, притча’, а ‘рассказ
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для прикрасы, ради красного словца’, ‘пустые раз
говоры, болтовня’. Обптий смысл пословицы — не 
надо краснословием потчевать соловья, т. е. умелого 
рассказчика, не лучше ли, не тратя времени зря, 
перейти к столу, к угощению.

Одна из первых фиксаций пословицы Соловья 
баснями не кормятъ в русском языке — в пьесе 
Екатерины II «Федулъ с детьми. Опера» (1791). 
Сборник П. Симони (1899, 139) фиксирует её еще 
в XVII в. в варианте Соловья басни не кормятъ, 
у М. И. Михельсона отражен и ее лексический ва
риант Соловья баснями (песнями) не кормят. Её 
образные аналоги известны лишь некоторым сла
вянским языкам: бел. Салауя баснямъ (байкамг) 
не кормяць; Салауг пяюць, ды ослеба не даюць; укр. 
Соловей тенями не сит; болг. Слава славея не 
храни.

СОЛОМКА
КАБЫ ЗНАЛ (ЗНАТЬ), ГДЕ УПАСТЬ (УПА

ДЁШЬ), ТАК СОЛОМКИ БЫ ПОДСТЕЛИЛ (ПО
ДОСТЛАЛ). Если бы можно было предвидеть 
случившееся, были бы приняты меры предосто
рожности. Говорится тем, кто неожиданно для 
себя сталкивается с препятствиями, попадает 
в затруднительное положение; а также —- при 
выражении сочувствия пострадавшему.

361



СОЛОМКА

Пословица известна в разных вариантах: Кабы, 
знал, где упал, то б соломки (соломку) подостлал; 
Кабы знать, где упасть, так соломки б подостлал', 
Кабы знать, где упасть, там бы соломки под- 
класть; Кабы заведомо где упасть, так бы соломки 
подостлать; Знал бы, где упасть, соломки бы 
подстелил [да соломка ломка]', Кабы знать, где 
упасть, так бы соломки припасть. В её составе со
храняются устаревшие народные слова кабы ‘если 
бы’ и подостлать ‘подстелить’. Она известна лишь 
восточнославянским языкам: укр. Якби знав, як 
впадеш, то соломки тдстелив би; бел. Каб ведау, 
дзе павйлгшся, то саломкЬ падаслау бы; Каб ведау, 
дзе упадзеш, падаслау бы саломку. Подобные запо
здалые «рекомендации» по избежанию опасности 
имеют в них близкую структуру и аналогичную об
разность. Ср. ряд белорусских пословиц этого типа: 
Каб ведау, дзе упаду, дык I саломкь падаслау бы; 
Каб ведаць, дзе павалгшся, саломт бы падсцялщь; 
Каб знау, што упадзеш, то б сеу; Каб веданька, 
дзе павалгшся, лепей бы сесщ там; Каб знау, дзе 
упадзеш, дык абышоу бы; Як бы чалавек знау, дзе 
спаткнецца, то б  абышоу тое месца; Каб знау, дзе 
яма, то перастуту бы.

Шутливо-иронический характер пословицы вы
текает из её прозрачного крестьянского образа, 
взывающего к осторожности и осмотрительности
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после случившегося. Ср. близкую по такой тональ
ности пословицу Пока гром не грянет, мужик 
не перекрестится. Усиливается шутливый ха
рактер пословицы и её современными передел
ками, напр. Если знать, где соломку стелить, 
логично не падать; Знал бы, как низко придётся 
пасть, —  соломки бы подстелил.

СОР
СОРУ (СОРА) ИЗ ИЗБЫ НЕ ВЫНОСИТЬ. Не

следует разглашать посторонним какие-л. тай
ны; нельзя рассказывать о ссорах, неприятностях, 
происходящих между близкими людьми.

Пословица — древний и благоразумный совет. 
Суеверные обычаи рекомендовали сжигать мусор 
в печи, а не выбрасывать его за порог, поскольку 
злой человек мог якобы наслать беду на хозяина 
избы, произнося особые слова над мусором. Это су
еверие стало частью свадебного ритуала. В русских 
деревнях гости, пришедшие на свадьбу, испытыва
ли терпение невесты тем, что заставляли её мести 
избу и тут же бросали сор на подметённый ею пол. 
При этом гости приговаривали: «Мети, мети, да 
из избы не выноси, а сгребай под лавку да клади 
в печь, чтоб дымом вынесло». Позднее, освободив
шись от ритуальной окраски, этот совет приобрел 
переносный смысл: не разглашать семейных неуря
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диц, дрязг и прочих неприятных «мелочей быта», 
которые могут быть использованы недоброжелате
лями во вред семье.

Слова хлам, мусор, чепуха, вздор, бред, шум 
и т . п., у которых первоначальным значением 
было ‘древесный мусор, хлам, сор, грязь’, употре
бляясь в переносном смысле, получали значение 
‘шума, брани, вздорных или пустых речей’. «Грязь» 
и «брань» в народном представлении вообще близ
ки, ср.: грязная ругань, облить грязью (т. е. об
ругать), пословицы вроде Не бранись: не чисто 
во рту будет; Брань не смола, а саже сродни: не 
льнёт, так марает. Вятское диалектное слово 
сора означало шум. Так что слова сор и ссора, по 
всей видимости, однокоренные. Эти наблюдения 
позволяют понять связь мусора с домашними раздо
рами и сплетнями, которая выражена в старинной 
свадебной формуле, ставшей поговоркой выносить 
сор из избы (известен и обрядовый вариант Не 
кидай шуму за порог). Ср. и поговорку метут в два 
веника ‘о ссоре супругов’.

СОРОКА
БЕЙ СОРОКУ И ВОРОНУ— ДОБЬЁШЬСЯ 

ДО БЕЛОГО ЛЕБЕДЯ (ДО ЯСНОГО СОКОЛА). 
Большой успех приходит не сразу, а с опытом, в ре
зультате постоянной работы. Говорится часто
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поощрительно тому, кто добивается результатов 
трудом и упорством.

Глагол добиться здесь имеет специальное охот
ничье значение — ‘попадать метким выстрелом, 
убивать’. Первоначальный смысл пословицы, сле
довательно, в том, что регулярные упражнения 
в стрельбе обеспечивают охотничье мастерство и до
бычу ценной дичи. Ср. вариант пословицы: Бей 
галку и ворону: руку набьёшь, сокола убьёшь.

СПАСЕНИЕ
СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ — ДЕЛО РУК СА- 

МЙХ УТОПАЮЩИХ. Шутл. Тот, кому угрожает 
опасность, должен сам искать путь к спасению. 
Говорится в том случае, когда ясно, что помощи 
со стороны не будет, и попавший в беду должен 
позаботиться о себе сам.

Пословица из романа И. Ильфа и Е. Петрова 
«Двенадцать стульев».

спинА
НА СПИНЁ НЕ РЕПУ СЕЯТЬ. Устар. Ирон. Об 

ударах розгами по спине.
Образовано от семинарской поговорки: Не репу 

сеют, а секут только. Она употребляется в «Очер
ках бурсы» Помяловского: «Полное бесстыдство пред
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начальнической розгой создало местную поговорку: 
Не репу сеют, а секут только».

СРАМ
МЁРТВЫЕ СРАМУ НЕ ЙМУТ. Книжн. Собст

венной гибелью, смертью люди искупают свою ви
ну или ошибки.

Пословица приписывается князю Святославу, 
обратившемуся к своим воинам перед битвой с гре
ками в 970 г. со словами: «Да не посрамим земли 
Русския, но ляжем костьми ту: мёртвые бо срама 
не имут». Об архаичном характере пословицы сви
детельствует её лексика: срам — ‘позор, стыд’; не 
ймут — ‘не берут, не принимают’. Ср. близкое зна
чение народной пословицы Мёртвый да богатый 
не бывает виноватый.

с т а р о с т ь
СТАРОСТЬ — НЕ РАДОСТЬ, [НЕ КРАСНЫЕ 

ДНИ]. Иногда шутл. Говорится пожилым челове
ком о себе, как правило, когда речь заходит о бо
лезнях, недугах, либо о таком человеке, но за гла
за, с сочувствием; возможно также шутливое 
употребление в устах не старого человека, когда 
он недомогает.

Пословицы, аналогичным образом оцениваю
щие старость, известны народам.'Рифмованная
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форма русской пословицы, однако, делает её на
ционально специфичной: она известна лишь 
тем славянским языкам, где подобная рифмов
ка возможна — например, украинскому, белорус
скому, болгарскому, польскому. О её древности 
у славян свидетельствует то, что записана она 
со средних веков (например, в польском языке 
XVII века). Характерны и шутливые «прибавки» 
к этой пословице — см. варианты Старость не 
радость, а и смерть (горб, молодость) не корысть; 
Старость не радость, а молодость — гадость. 
Немало и синонимов пословицы: Старость 
придёт — веселье на ум не пойдёт; Старость 
с добром не приходит.

СТАРУХА
И НА СТАРУХУ БЫВАЕТ ПРОРУХА. Каждый 

может ошибиться. Говорится, когда обнаружи
вается чья-л. ошибка, просчёт: 1) с сочувствием, 
как оправдание этой ошибки; 2) как констатация 
оплошности опытного человека, который обычно 
не допускает промахов.

Прорухой в народной речи называют всякий 
промах, ошибку, оплошность. Исходным, прямым 
значением слова проруха в говорах было — ‘то, 
что разрушено или разрыто’, т. е. ‘провал’, ‘яма’. 
В этом значении оно попало во фразеологизм
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попал в проруху, построенный по активной фра
зеологической модели «попасть + ловушка = ока
заться в трудном, безвыходном положении». После 
этого данное существительное приобрело пере
носное значение ‘беда’, ‘неудача’ и одновременно 
‘собственная оплошность’, ‘ошибка’. Вхождению 
слова в пословицу способствовало то, что проруха 
хорошо рифмуется, а многие русские пословицы 
подзаряжают свою экспрессию именно рифмой. Кро
ме того, в Псковской и Тверской губерниях слово 
проруха употреблялось также в значении ‘роды’, так 
в псковских и тверских говорах был известен глагол 
опрорушиться ‘родить’. Поэтому пословица И  на 
старуху бывает проруха понималась в народном 
обиходе двупланово, отсюда её лукаво-шутливый 
тон и её популярность. Ср. варианты и синони
мы пословицы: У  всякой старухи (старушки) свои 
прорухи (прорушки); Конь на четырёх ногах, да 
спотыкается, [а на двух — споткнуться не диво]; 
И  на доброго коня бывает спотычка; Без спотычки 
и конь не пробежит; И  на солнце бывают пятна.

с т е н А
И СТЕНЫ ИМЕЮТ УШИ; И У СТЕН ЕСТЬ 

(БЫВАЮТ) УШИ. Могут подслушать. Предостере
жение тому, кто говорит громко, поступает 
неосторожно.
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Пословица интернациональна, имеет не толь
ко фольклорные вариации, но и большую лите
ратурную, в частности, перекличку с библейски
ми текстами (ср. Екклезиаст, 10, 20). Она является 
3-й доминантной синтаксической моделью-«вер- 
сией» древней пословицы Лес видит, а поле слы
шит (см.).

СТЕРПЕТЬСЯ
СТЕРПИТСЯ — СЛЮБИТСЯ. Человек со време

нем привыкает к тому, что ему не нравится, 
а привыкнув и смирившись, может и полюбить. 
Говорится в утешение тому, кто вынужден 
поступать против собственной воли и желания; 
чаще всего о браке не по любви, иногда о чём-л. 
непривычном, новом.

В составе пословицы — народная лексика, сви
детельствующая о её речевом происхождении: 
стерпеться ‘привыкнув, смириться, освоиться 
с чем-л. неприятным, неудобным’; слюбиться ‘по
любить’.

СТРАХ
У СТРАХА ГЛАЗА ВЕЛИКЙ. Говорится о чело

веке, который преувеличивает опасность или 
видит там, где её нет, даёт волю своим необосно
ванным страхам.

369



СУД

Пословица — древний интернационализм и 
встречается у разных народов, как славянских, так 
и неславянских, напр., бел. У  страху вочы вялькья 
(па яблыку); укр. У  страха велит очг, Страх мае 
велит очг; пол.: 81гасК та и>1еШе осгу, чеш. 81гасН 
та ье1кё (VеИкё) ос1\ словацк. 8 1 гасН та ьеГкё осг; 
болт. На страха очите су големи; серб. У  страху су 
велике очи; нем. В1е РигсЫ На1 §го/Зе Аи§еп; англ. 
Реаг Наз Ы§ (та§т{ут§) еуез. Расширенные гла
за — типичный признак испугавшегося человека, 
который от испуга готов и преувеличивать грозя
щую ему опасность.

В русском книжном языке пословица известна 
с XVII в. и зафиксирована во многих рукописных 
паремиологических сборниках. Близкий смысл име
ют и другие пословицы: Обжёгся на молоке, дует 
на воду; Пуганая, ворона куста боится; Битому 
псу (коту) только лозу (плеть) покажи; Не так 
страшен чёрт, как его малюют; У  страха глаза, 
что плошки, а не видят ни крошки.

СУД
НА НЕТ И СУДА НЕТ. Бесполезно говорить, 

спорить, думать о том, чего нет. Говорят, когда 
приходится смириться с отсутствием кого-л. или 
чего-л.
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Пословица создана на основе созвучия компо
нентов. Ср.: детишкам на молочишко; взятки 
гладки; было, да сплыло. Слово суд здесь употре
блено в устаревшем значении ‘мнение, суждение’.

СУДИТЬ
НЕ СУДИТЕ, ДА НЕ СУДИМЫ БУДЕТЕ. 

Книжн. Употребляется применительно к людям, 
злословящим о ком-л.

Цитата из Евангелия (Матфей, 7, 1—2): «Не суди
те, да не судимы будете. Ибо каким судом судите, 
таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою 
и вам будут мерить».

СУДЬБА
ОТ СУДЬБЫ НЕ УЙДЁШЬ. Что будет, то бу

дет; попытки что-л. изменить напрасны. Гово
рят в утешение, когда происходит что-л. неже
лательное, неприятное, чего не удалось избежать.

Пословица книжного происхождения, известна 
во многих языках, напр., пол.: Со коти вцЯгопе, 1о 
§о те т1те; нем. Зетет 8сЫскза1 капп тетапд, 
еп1§екеп. В русском языке она стала популярной, 
найДя опору в народных верованиях. У русских 
и других восточных славян богиней судьбы была 
Доля, предопределявшая их будущую жизнь от 
рождения. Такого предопределения избежать было
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невозможно. Аналогичная мысль выражена и дру
гими пословицами: Чему быть, того не миновать; 
От сумы да от тюрьмы не зарекайся; От смерти 
не отмолишься, не открестишься; Суженого на 
коне не объедешь.

с у м А
ОТ СУМЫ ДА ОТ ТЮРЬМЫ НЕ ЗАРЕКАЙСЯ 

(НЕ ОТКРЕСТИШЬСЯ, НЕ ОТКАЗЫВАЙСЯ, 
НЕ ОТРЕКАЙСЯ). С каждым человеком может 
случиться беда, несчастье. Используется как 
выражение предостережения, иногда адресовано 
тому, кто уверен в своем благополучии.

Сума в пословице — ‘сумка для подаяний, с ко
торой ходили нищие’. В пословицах и фразеологиз
мах употребляется как символ нищеты, нищенства 
(пойта с сумой — ‘начать собирать милостыню’). 
Откреститься  — ‘осеняя себя (или других) 
крестом, оградить от воздействия нечистой силы, 
беды, несчастья’. Ср. близкие «фаталистические» 
пословицы: Все под Богом ходим; От судьбы не 
уйдешь.

СЧАСТЬЕ
ВСЯК СВОЕГО СЧАСТЬЯ КУЗНЕЦ; ВСЯК КУЗ

НЕЦ СВОЕГО 'СЧАСТЬЯ. Каждый сам создаёт 
своё счастье.
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Согласно римскому историку Саллюстию (86— 
ок. 35 гг. до н. э.), эта пословица (лат. РаЬгит еззе 
зиае / оНипае диетдие) принадлежит Аппию Клав
дию, римскому консулу (307 г. до н. э.), составивше
му сборник сентенций в стихах. В комедии Плавта 
(сер. III в.—184 г. до н. э.) «Три монеты» говорит
ся, что способностью ковать себе счастье обладает 
только мудрый. Имея античные источники, посло
вица в «Лексиконе» Вейсмана (1731) фиксируется 
в форме всякъ своего щастья мастеръ и сопрово
ждается толкованием и латинским эквивалентом: 
«июпаск етег гт§1, йаз ЪекоттЬ ег. цигздие зиае 
/ аЬег (Всякъ своего щастИя мастеръ); как кто что 
д’Ълаетъ, так ему и удастся, чего кто ищетъ, тот то 
и наидетъ, всякому самому отъ себе и худо и до
бро»; «Ьейез1 <1и (Иг \уоЫ, 80 Не§з1; йи \тоЫ, диШЪе! 
&г!ипае зиае ГаЪег, всякъ про себе трудится, самъ 
на себе хлЪбъ добываешь»; « т е  з1сЪ етег ЬаН, зо Ьа1 
ег СЛйск, яшИЪе! езЪ Гог1;ипае зиае ГаЬег, и! шогез, 
На ГогШпа гезропйе!, всякъ своего щастш мастеръ 
(с. 254).

Пословица в незначительных вариациях извест
на большинству славянских языков: бел. Кожный 
свайго лесу кавалъ; укр. Усяк свого щастя коваль; 
Усяк сам свою долю кус; пол. КаЫу ]ез1 коюа1ет 
зюе§о 1ози; чеш. КаЫу ]е 8VёНо з1ёзИ з1гй)сет; сло- 
вацк. КаЫу ]е зат зьо]1го з1’азйа коьас; болг. Всеки
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е ковач на собственото си щастие; серб. Свако ]е 
творац (ковач) сво]е среКе (Котова, 2000, 155). Ср. 
также её неславянские параллели, напр., фр. Ска- 
сип ез1 агйзап йе за ргорге / огЬипе; нем. ^с1ег 181 
зетез СШскез 8скт1ей; лат. РаЬег ез1 зиае дшздие 
/ оНипат и др. Пословица представляет собой паре- 
миологическую универсалию и зарегистрирована 
не только в индоевропейских, но и языках других 
генетических групп: венгерском, вотякском, зырян
ском, финском, эстонском, турецком, грузинском, 
арабском и др. При этом формальные и семантиче
ские их различия минимальны: они сводимы к ва
рьированию «наименования профессии»: «кузнец» 
(зппЙ1) — «мастер» (таз^ег) — «создатель» (такег), 
«строитель» (агсЫЪесЪ).





ТАЙНЫЙ

тАйный
ТАЙНОЕ [ВСЕГДА] СТАНОВИТСЯ я в н ы м . 

Рано или поздно, всё, что пытались скрыть от 
других, становится всем известным. Говорится 
в упрёк человеку, который пытался тайно, неза
метно от других сделать что-н., чаще предосу
дительное.

Пословица восходит к евангельскому тексту: 
«Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным» 
(Марк, 4, 22; Лука, 8, 17).

ТЕЛО
В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ ЗДОРОВЫЙ ДУХ. У  чело

века, обладающего крепким физическим здоровьем, 
и дух, и разум должны быть здравыми. Говорится 
в качестве довода, когда предлагают кому-л. 
позаботиться о своём «теле»: поесть, заняться 
спортом или закаливанием.

Пословица книжного происхождения, букваль
ный перевод с латинского фразы Ювенала: Мепз 
запо т согроге запо.

ТЕЛЯ
ЛАСКОВОЕ ТЕЛЯ (ТЕЛЯТКО, ЛАСКОВЫЙ 

ТЕЛЁНОК) ДВУХ мАток (ДВЕ МАТКИ) СОСЁТ. 
Шутл. или ирон. Человек, который относится
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к окружающим с заботой, лаской и вниманием, 
получает в ответ помощь и поддержку, оказыва
ется в более выгодном положении.

Пословица книжного происхождения, известна 
уже древнерусскому языку, где является калькой 
византийской пословицы. Устаревшее разговорное 
слово теля — синоним слова телёнок, поэтому по
словица встречается и в осовремененном варианте. 
Ласковый телёнок двух маток сосёт. Ср. другие 
варианты пословицы: Ласковы телятки сосут по 
две матки; Ласковое теля двух маток сосёт, а 
бодливое и одной не увидит; Ласковое телятко две 
матки сосёт, а лихое и одну запустит; Ласковый 
телёнок двух маток сосёт, а худое теля и одну 
потерял.

ТЕЧЬ
ВСЁ ТЕЧЁТ, ВСЁ ИЗМЕНЯЕТСЯ. Всё нахо

дится в состоянии вечного движения, нет ничего 
постоянного — этим и объясняются происходящие 
перемены.

Пословица книжная, буквальный перевод грече
ской рапЬа гкеъ, которая приписывается древнегре
ческому философу-диалектику Гераклиту (VI—V в. 
до н. э.). Приобрела популярность уже в античности 
благодаря употреблявшим её Аристотелю и Пла
тону.
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ТОРОПИТЬСЯ
ТОРОПЙСЬ (СПЕШЙ, ПОСПЕШАЙ) МЕДЛЕН

НО. При спешке действуй разумно; не спеши 
чрезмерно, но и не тяни.

Калька с лат. РезИпа 1еп1е. По свидетельству 
Светония, любимое выражение Юлия Цезаря Ок- 
тавиана (63 г. до н. э -1 4  г. н. э.) (Светоний. Жизнь 
двенадцати цезарей. Август, XXV). В позднейшее 
время оно приобрело популярность благодаря 
Н. Буало, который включил его в свою поэму «По
этическое искусство».

Пословица в разных вариантах известна не 
только в индоевропейских, но и языках других 
генетических групп: венгерском, вепсском, во- 
тякском, зырянском, лапландском, эстонском, 
финском, грузинском, турецком, арабском, древне
еврейском, китайском, японском и мн. др.: Спеши 
медленно, Спеши осторожно, Тише едешь (идёшь), 
дальше будешь, Кто идет (едёт) тихо, будет  
дальше Ср. перс. Ходи медленно, и ты будешь долго 
ходить.

В русском языке, перекликаясь с пословицей 
Тише едешь, дальше будешь в форме СпЬшг (спод- 
волг, она приведена в одном из старейших русско- 
немецких словарей XVII в. как эквивалент нем. 
Ейе тй \УеИе. Ср. также Хотя не скоро да здорова 
(Петр I в письме Екатерине I — 1718) и Нескоро да
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здорово как эквивалент лат. Резйпа 1еп1е и нем. ЕИе 
тй У/ейе.

ТОЧНОСТЬ
ТОЧНОСТЬ — ВЕЖЛИВОСТЬ КОРОЛЕЙ.

Говорят, чтобы упрекнуть кого-л. в необязатель
ности или подчеркнуть чью-л. пунктуальность, 
точность, аккуратность в чём-л.

Пословица книжного происхождения. Перво
начально — изречение, приписываемое Людови
ку XVIII.

т р а в А
А ТАМ (А ПОСЛЕ НАС) — ХОТЬ ТРАВА НЕ 

РАСТИ. Выражение полного пренебрежения и без
различия к последствиям своих действий, к даль
нейшим событиям.

Пословично-поговорочное выражение, харак
теризующее безразличие, полное равнодушие 
к чем-л. Сформировалось в составе оборотов типа: 
по мне (т. е. после меня) хоть трава не расти; 
ему хоть трава не расти или пословиц типа: Без 
корня и трава не растёт; Где ступит ногою, там 
трава не растёт; На плохой земле и трава не 
растёт. Первоначальный образ объясняется и дру
гими восточнославянскими пословицами, напр., 
укр.: Без роси и трава не росте; Без кореня I трава
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не росте', Д е люди ходятъ, там трава не росте', 
Д е ступить ногою, там трава не росте; Прийде 
пора — виросте трава. Трава не растёт обычно на 
бесплодных, вытоптанных людьми или укатанных 
от частых проездов по дороге участках земли. По
скольку же трава является необходимым условием 
жизни крестьянина, живущего землепашеством и 
животноводством, то оборот Хоть трава не расти 
равносилен прекращению существования. Близ
кий смысл имеет как собственно русская пословица 
После нас хоть не рассветай, так и европейский 
афоризм После нас хоть потоп.





УЛИЦА

УЛИЦА
^БУДЕТ И НА НАШЕЙ (НА МОЕЙ, НА ТВО

ЕЙ) УЛИЦЕ ПРАЗДНИК. Придёт и к нам удача, 
осуществятся надежды, всё изменится к лучшему. 
Говорят, когда в трудное время невезения, несчас
тий верят в торжество справедливости.

Пословицу возводят к древнему русскому обычаю 
отмечать приходские праздники целыми улицами. 
В старых городах улица считалась особой админи
стративной единицей с самостоятельным управле
нием. Общие пиры (братчины) во время приходских 
праздников сопровождались ярмарками, собирали 
массы народа и считались важнейшими событиями 
в округе. Не случайно жители улицы ждали такого 
праздника с нетерпением и вместе с тем уверенно
стью, что он обязательно наступит в свой черёд.

у с т А
УСТАМИ МЛАДЕНЦА ГЛАГОЛЕТ ЙСТИНА. 

Книжн. Сознание ребенка не отягчено житей
скими условностями, поэтому он может позво
лить себе сказать правду там, где взрослый про
молчит или соврёт.

Пословица близка по смыслу словам Псалтыри, 
упоминаемым в Новом Завете. Ср. Мф 21, 15-16: 
«Видев же первосвященники и книжники чуде
са, которые Он сотворил, и детей, восклицающих
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в храме и говорящих: “осанна Сыну Давидову!”, 
вознегодовали и сказали Ему: слышишь ли, что ойи 
говорят? Иисус же говорит им: да! разве вы никогда 
не читали: “из уст младенцев и грудных детей Ты 
устроил хвалу”» (Пс 8, 3)?

Глаголет в пословице — от ст.-сл. глаголать, 
глаголоватъ ‘говорить*.

УЧЕНИЕ
УЧЕНЬЕ СВЕТ, [А] НЕУЧЕНЬЕ ТЬМА. Часто 

шутл. Используют как наставление учиться, 
когда хотят подчеркнуть роль образования, пользу 
знаний.

Пословица построена на антитезе (противопо
ставлении света и тьмы), где образование — свет, 
а тьма — невежество.

УЧИТЬ/ *
УЧА УЧИМСЯ. Книжн. О творческом препода

вании.
Пословица является калькой с лат. БосепЛо сИ- 

зсътиз. Принадлежит древнеримскому философу 
Сенеке (ок. 4 г. до н. э.—65 г. н. э.).





ХЛЕБ

ХАТА 
м о я  х Ат а  (ИЗБА) с КРАЮ, [Я н и ч е г о  н е

ЗНАЮ]. Используется для выражения нежела
ния участвовать в решении какого-л. вопроса, 
проблемы; говорится о человеке, демонстрирующем 
свою непричастность к чему-л.

Выражение является усеченным вариантом 
более пространной поговорки Моя хата с краю, 
я ничего не знаю.

Пословица украинского происхождение, на что 
указывает слово хата. В сёлах Украины хаты с краю 
строили приезжие новоселы, не знавшие всех людей 
и событий селения. Да и живя с краю села, человек 
не узнает о происшедшем в центре. Живущий на 
краю села обычно более пуглив и осторожен и по
тому, отвечая на вопросы незнакомого человека, 
притворяется несведущим. Ср. и другие поговорки 
с близким смыслом: Я  не я [и] лошадь не моя, [и я не 
извозчик]; Не мой (твой, ваш, наш) воз, не мне (тебе, 
вам, нам) его везти; Наше дело телячье [-— поел, 
да в закут]; Не 'твоя печаль чужих детей качать.

ХЛЕБ
ХЛЕБ-СОЛЬ ЕШЬ, А ПРАВДУ РЕЖЬ. Правду 

следует говорить всегда, независимо от отноше
ний с людьми, не замалчивая даже из чувства 
благодарности, неприятные факты.
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Пословица связана с ритуальной и иной народ
ной символикой хлеба и соли на Руси и у других 
народов (см.: Без соли, без хлеба — половина обеда). 
В старину особо уважаемым гостям при встрече 
подносили хлеб и соль; подносился кусочек хлеба 
с солью и во время присяги, причём — на кончи
ке ножа; оделялись хлебом-солью и молодые на 
свадьбах. Буквальный смысл пословицы — в том, 
что стремление говорить истину важнее почестей 
и хлебосольства.

НЕ ХЛЕБОМ ЕДЙНЫМ ЖИВ ЧЕЛОВЕК. Кроме 
забот о материальном благосостоянии, у  человека 
должны быть духовные запросы и потребности. 
Говорят, когда хотят напомнить человеку о его 
душе. Выражение упрека или одобрения.

Пословица книжная, старославянская по проис
хождению. Восходит к Библии: «Не о хлебе едином 
будет жить человек, но всяким словом, исходящими 
из уст Божиих» (Второзаконие, УШ, 3; Евангелие от 
Матфея, IV, 4; Евангелие от Луки, IV, 4).

ХУДО
НЕТ (НЕ БЫВАЕТ) ХУДА БЕЗ ДОБРА Непри

ятность, горе, что-л. плохое, когда оно уже позади, 
может стать причиной чего-то полезного, хоро
шего. Из неприятности можно иногда извлечь 
выгоду, научиться чему-нибудь. Говорится, когда
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удача, счастье приходят в результате несчастья, 
беды.

Пословица восточнославянская, хотя похожие 
есть и у других славян — ср. пол.: Же та 1е%о г1е§о, 
со Ъу па йоЪге те тузг1 о (Нет такого плохого, что 
бы не окончилось хорошим). Худо ‘что-л. плохое, не
приятное; зло’ и добро — ‘что-л. приятное, хорошее; 
добро’ здесь — субстантивированные формы крат
ких прилагательных. Буквальный смысл послови
цы— «Нет плохого без хорошего» (ср.: Не было бы 
счастья, да несчастье помогло). Ср. вариант Нет 
добра без худа, а худа без добра и пословицы, близ
кие по смыслу: Не было бы счастья, да несчастье 
помогло; Теля умерло, хлева прибыло.





ЦЕЛЬ

ЦЕЛЬ
ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ СРЕДСТВА. Книжн. Об 

оправдании безнравственных способов достижения 
целей.

Пословица — калька с ит. II / те §шзй/1са I тег- 
гъ. Авторство приписывается писателю и поли
тическому деятелю Италии Н. Макиавелли. Эта 
мысль была высказана им в сочинении «Государь» 
(1532). Аналогичные мысли находим у английского 
философа Т. Гоббса (1588—1679), который в книге 
«О гражданине» писал: «...всякий имеет право при
менить все средства и совершить всякое деяние, без 
коих он не в состоянии охранить себя». Эти выска
зывания стали основой морали иезуитов.





ЧЕЛОВЕК

ЧЕЛОВЕК
ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ВОЛК. Говорят, когда 

люди ненавидят друг друга.
Пословица книжная, буквальный перевод с лат.: 

Ното Нотьт 1ириз ез1 или: Ьириз ез1 кото Нот1- 
т. В европейской традиции авторство пословицы 
приписывается Ф. Бэкону или Т. Гоббсу, проис
хождение её, однако, древнее — из «Ослиной коме
дии» (другое название—  «Ослы») (Азтапа, 2, 4, 88) 
древнеримского писателя Плавта (ок. 254—184 гг. до 
н. э.) (Ашукины, 1966, 723).

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ДРУГ. Люди должны 
хорошо относиться друг к другу. Выражение нази
дания, поучения.

Пословица возникла как своеобразный «идеоло
гический» антоним к древнему изречению Человек 
человеку волк. Распространилась благодаря её 
включению в форме Человек человеку — друг, това
рищ и брат в «Программу КПСС», принятую на 
XXII съезде КПСС в 1961 г., и частому цитированию 
в публицистике.

ЧЕЛОВЕКУ СВОЙСТВЕННО ОШИБАТЬСЯ. 
Ошибаться — человеческое качество.

Пословица является калькой с широко распро
страненного латинского оборота Еггаге Нитапит ез1. 
Прообраз выражения встречается у греческого поэта 
Феогнида, жившего за 500 лет до н. э. Он высказал
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мысль, что невозможно сохранить ни с кем тесных 
дружеских отношений, если сердиться на всякую 
ошибку друзей, так как «ошибки неизбежны между 
смертными». В дальнейшем эта мысль повторялась 
в разных вариантах у Еврипида, Цицерона, Сенеки.

ЧЁРТ
н е  т а к  стрАш е н  ч ё р т , к а к  е го  м а л ю ю т .

Ужасы, трудности, которыми пугают кого-л., на 
поверку оказываются ничтожными, неважными. 
Используется как выражение утешения, обо
дрения.

Пословица — не исконно русская, о чём сви
детельствует глагол немецкого происхождения 
малевать ‘рисовать, изображать’ (ср. нем. та1еп — 
‘рисовать, красить’). Не исконна она и в других сла
вянских языках, например, в пол.: Ше 1аЫ <ИаЪе1 
зЬгазгпу, ]ак §о та1и]ц. Широко распространена она 
в европейских языках — ср. нем. Вег Теи/е11з1 тсЫ 
во зскьиагг, юге тап 1кт та1еЬ\ англ. ТНе с̂ еV̂  ̂гз по1 
зо Ыаск аз Не 18 ра1п1ей и др. В русский язык попала 
в XVIII в. и активно распространилась в городском 
просторечии. Пословица отражает здоровый на* 
родный скептицизм и неверие в демонологические 
вымыслы.

ЧЕМ ЧЁРТ НЕ ШУТИТ, [ПОКА (КОГДА) БОГ 
СПИТ]. Может произойти всё что угодно. Всякое
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бывает. Используется как побуждение к действию 
или предостережение; о чём-л. маловероятном, но 
возможном, на что надеются или чего опасаются.

Пословица — сокращённый вариант другой шут
ливой народной пословицы: Чем чёрт не шутит: 
из дубинки выпалит (см.). В ней отражено суе
верное представление народа о злоумышленности 
черта и его умении устраивать каверзы. Ср. также 
варианты Чем чёрт не шутит, когда Всевышний 
спит (молчит); Чем чёрт не играет — и ощепками 
бросает.

ЧИХ
НА КАЖДЫЙ ЧЙХ НЕ НАЗДРАВСТВУЕШЬСЯ!

Не на все, что говорится кем-л., следует обращать 
внимание или отвечать чем-л.

Происхождение пословицы связано с языческими 
и христианскими суевериями. Толкователи Библии 
считают, что поскольку человек создан «вдуновени- 
ем» дыхания жизни, то при кончине дыхание якобы 
тем же путем и исходит из него (ср. испустить дух). 
То же может случиться и при извержении воздуха 
изо рта и носа при напряженном выдыхании, чиха
нии. Раввины, в свою очередь, объясняют, что после 
грехопадения Адама потомки его чихали всего раз 
в жизни, а именно испуская дух. Лишь Иакову 
удалось вымолить у Господа прощение, и он, чих
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нув, остался жив. С тех пор верующие не перестают 
молиться о здравии чихающего, предотвращая тем 
самым опасность кончины. Скептики же отвечают 
на магическую фразу «Будь здоров» язвительной 
пословицей На каждый чих не наздравствуешься!





ШАГ

ШАГ
ОТ ВЕЛЙКОГО ДО СМЕШНОГО ОДИН ШАГ. 

Поел, книжн. Серьезное, важное нередко череду
ется со смешным; легко попасть из одной край
ности в другую.

Пословица является калькой с фр. Ии зиЬИте аи 
Нй1си1е И п’у а ди’ип раз. Эту фразу часто повторял 
Наполеон во время бегства из России в декабре 
1812 г. своему послу в Варшаве де Прадту, кото
рый рассказал об этом в книге «История посольства 
в Великое герцогство Варшавское» (1816). Перво
источником её является выражение французского 
писателя Ж. Ф. Мармонтеля (1723-1799): «Вообще 
смешное соприкасается с великим».

шйло
ШИЛА (ШЙЛО) В МЕШКЕ НЕ УТАЙШЬ. 

Что-л. явное, очевидное скрыть трудно; рано или 
поздно оно станет известным.

Пословица известна и другим славянским язы
кам— напр., укр. Не вт аш  шила в м1шку; Шило 
в мгшку не втахться — вилгзе кончик; пол. Ше 
га1а1 зье згу (Но и) и>огге\ 8гу<11о гаьизге г  юогка юу1е- 
гЬе (юу]йг1е) (букв. Шило всегда из мешочка выле
зет); У/у1аг1о (шузг1о) згусИо г  юогка (букв. Вылезло 
шило из мешочка) и т. п. Образ пословицы связан 
с представлением о заострённом металлическом
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инструменте — шиле, непременно протыкающем 
мешок, если его туда кладут. Переносно шило в 
мешке — нечто тайное, что обязательно откроется, 
станет явным. Ср. пословицу библейского проис
хождения Тайное всегда становится явным.





ЮПИТЕР

ЮПЙТЕР
ЧТО ДОЗВОЛЕНО (ПОЗВОЛЕНО) ЮПИТЕРУ, 

ТО НЕ ПОЛОЖЕНО (НЕ ПОЗВОЛЕНО, НЕ ДО
ЗВОЛЕНО) БЫКУ. Избранные, занимающие высо
кое положение, имеют больше прав и возможно
стей, чем все остальные.

Пословица — калька с лат. <̂ йос1 Исе1 еТо1д, поп 
ИсеЬ Ьои1, цитируется также по-латыни. Юпитер 
в римской мифологии, подобно греч. Зевсу, — вер
ховный бог, громовержец, часто являвшийся людям 
в образе своего «тотемного» животного, быка, в част
ности, в мифе о похищении Европы.





я з ы к

ЯБЛОКО
ЯБЛОКО (ЯБЛОЧКО) ОТ ЯБЛОНИ (ЯБЛОНЬ

КИ) НЕДАЛЕКО ПАДАЕТ (КАТИТСЯ, ОТКАТЫ
ВАЕТСЯ). Неодобр. Дети, как правило, очень похо
жи на своих родителей. Говорится с сожалением, 
когда хотят подчеркнуть, что дети имеют те же 
недостатки, что и их родители.

Пословица известна многим славянским и несла
вянским языкам, напр., укр. Яблучко въд яблунъки 
недалеко вьдкотитъся; пол. Шес1а1еко райа ]аЫко 
ос1 ]аЫопц нем. Иег Ар(е1 / аШ тсЫ юеИ уот 81атт. 
Многочисленные варианты в диалектах свидетель
ствуют об исконности пословицы. Она отталкивает
ся от реального жизненного наблюдения: тяжёлые 
плоды яблони обычно остаются под деревом, если 
их никто не обрывает и не уносит.

ЯЗЫК
ЯЗЫК БЕЗ КОСТЕЙ, [ЧТО ХОЧЕТ, ТО И ЛО

ПОЧЕТ]. Сказать можно всё, что угодно, не заду
мываясь о том, соответствует ли сказанное дей
ствительности. Говорят, иногда с осуждением 
или пренебрежением, желая показать, что бол
товне не придают значения.

Пословица известна и другим славянским язы
кам, в каждом из которых имеются и более раз
вёрнутые ее формулы, объясняющие мотивировку:
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рус. Язык без костей, а кости ломает; бел. Язык 
без касщ, што хочаш пляшчы; пол. ^ г у к  Ъег козсъ 
[со скс%, 1о сМозсъ]. О том, что исходным был крат
кий, а не пространный вариант, свидетельствует 
как пол.: Ш]%гуки те та козс1 {букв. У языка нет 
костей), так и пословицы типа нем.: Б1е 2ип§е 1з1 
§1аИ (букв. Язык — гладкий).

ЯЗЫК ДО КИЕВА ДОВЕДЁТ. Расспрашивая, 
можно всё найти и узнать. Говорят, когда не зна
ют адрес или не могут найти кого-н., но уверены, 
что, спрашивая у  встречных, это можно сделать. 
Используется, когда хотят ободрить кого-л., 
поощрить к началу трудного пути, совершению 
действия.

Пословица хранит народную память о Киеве 
как «матери городов русских», древнем центре вос
точных славян. Русские летописи упоминают о нем 
с 860 г. В У1-УШ вв. Киев был центром одного из 
могущественных славянских племен — полян, в 
1Х-ХП вв. — столицей Киевской Руси. После того 
как при князе Владимире в 988 г. было принято 
христианство, Киев становится и центром древне
русской духовной жизни, местом, где развивают
ся книгописание, иконопись, архитектура. Здесь 
строятся известные, сохранившиеся до наших дней 
церкви и монастыри — Софийский собор (XI в.), 
Выдубецкий монастырь (XI в.), церковь Спаса на
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Берестове (конец XI—начало XII в.) и др. Здесь 
был основан в XI в. и древнейший православный 
монастырь на Руси — Киево-Печерская лавра, куда 
изо всех областей древнерусского государства ото
всюду стекались на молебны верующие. Киев был 
настолько известен, что, по пословице, достаточно 
было спросить любого встречного, чтобы он указал 
к нему дорогу. О древности самой пословицы гово
рит как её беспредложная форма. Язык до Киева 
доведёт, записанная в XVII в., так и её известность 
в белорусском и украинском языках: Язик да Шева 
даведзе; Язык Шева напытае; Язик до Шева доведе. 
Аналогичные пословицы известны и другим на
родам: пол. Язык доведёт до Рима', др.-фр. У  кого 
есть язык, тот дойдёт до Рима; ит. Спрашивая, 
доходят до Рима; нем. С вопросами доходят до 
Рима. То, что эталоном известного города в них 
является «вечный город» античного мира, ещё раз 
доказывает значимость Киева.

яйчко
ДОРОГО ЯЙЧКО К ВЕЛЙКУ (ВЕЛЙКОМУ, 

СВЕТЛОМУ, ХРИСТОВУ) ДНЮ [, А СЫР МОЛО
ДОЙ К ПЕТРОВУ ДНЮ]. Устар. Всё хорошо в своё 
время.

Происхождение пословицы вызывает споры. 
Прежде её объясняли конкретно-исторически —
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тем, что якобы в XV в. архиепископский наместник 
брал с крестьян, игуменов, попов и дьяконов по 
новгородской гривне за великоденное яйцо. Более 
общее толкование связывается с запретом брать 
взятки в старину. Исключение, однако, делалось 
якобы в день Воскресения Христова — дозволялось 
дьякам брать, вместе с яйцом, несколько червонцев, 
отчего и произошла означенная пословица. Веро
ятнее, однако, что пословица отражает широко из
вестный обычай дарить друг другу крашеные яйца 
именно в Христов день — день Воскресения Христа. 
Праздник этот имеет очень древние корни и мно
гие народы Европы и Азии, празднуя Новый год, 
дарили друг другу яйца, которые были окрашены 
в различные цвета, особенно часто в красный. Ког
да вместо марта стали считать Новый год с января, 
а прежний Новый год совпал с праздником Пасхи, 
то празднование крашеными яйцами перешло на 
праздник Пасхи как праздник весеннего солнца 
(у персов), а у христиан — победы Спасителя над 
смертью, Его Воскресением.

ЯЙЦО
ЯЙЦА КУРИЦУ НЕ УЧАТ. Неодобр. Традици

онно более молодой считается менее опытным, 
следовательно, он не может ничему научить 
старшего. Говорится обычно с пренебрежением
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к совету того, кого считают моложе и неопытнее 
себя.

Пословица известна и некоторым другим сла
вянским языкам: укр. Курку яйця не вчать; Яйця 
курей учать; Розумшш1 яйця за кури; пол. ^Зезгсге 
рггуЫайи те Ъу1о ]а]е киг% исгу1о; Л ]к о  сксе Ьус 
тцв,гге]зге об, кигу (киг% исгу) и под. Варианты под
черкивают иронично-осуждающий характер.

ЯМА
НЕ РОЙ (НЕ КОПАЙ) ЯМУ ДРУГОМУ, [САМ 

В НЕЁ ПОПАДЁШЬ (УПАДЁШЬ)]. Не делай зла 
другому человеку, это зло обязательно вернётся к 
тебе. Выражение предостережения. Говорят, желая 
предотвратить дурное дело, дурной поступок, 
или констатируя факт свершившегося возмездия.

Пословица древняя, известна в разных вариан
тах во многих языках — ср. пол. К1о ров, Ыт с1о1Ы 
корье, ват ю те ьорас1а; англ. Не и>ко сИ§з а рЫ / ог 
оЬкегз, /аИз т Ытзе1/;  исп. С^шеп касе ип коуо рага 
о1го, е/ вае еп е1 коуо; ит. СМ зсаьа 1а / Ъзза а§И аНп, 
VI саде йепЬго е§И з1еззо; лат. ЫсЫй т  / Ъьеат дм! 
рптиз / ёсегаЬ Шат; фр. Те1 цш згеизе ипе / оззе а 
ип аи1ге у 1отЬе зошепЬ 1ш-тёте; нем. И̂ ег апЛегп 
ете ОгиЪе §гаЫ, / аШ зе1Ьз1 Ыпет и др. Её популяр
ность объясняется употреблением в Библии (Еклл. 
10: 8; Притчи 26: 27; 28: 10). В большинстве язы
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ков, где известна пословица, употребителен и фра
зеологизм рыть другому яму (напр., англ. 1о <И§ а 
ргЬ /ог зтЬ.) — строить кому-л. козни, который так
же знаком по Библии. Нередко этот оборот считают 
«усечением» пословицы Не рой яму другому, сам 
в неё попадёшь (Жуков, 1980, 329). Скорее, однако, 
пословица возникла на базе этого древнего оборота. 
На это указывают многочисленные вариации его 
(причём и без назидательно-пословичной струк
туры) в Библии: «Кто роет ров, тот впадает в него» 
(Притчи, 26, 27); «Совращающий идущих прямой 
дорогой на путь зла сам впадёт в свою яму, но не
порочные наследуют блага» (Притчи, 28, 10); «Рыл 
ров, и выкопал его, и упал в яму, которую пригото
вил» (Псалтирь, 7, 16); «Обрушились народы в яму, 
которую выкопали, в сети, которую сокрыли они, за
путалась нога их» (Псалтирь, 9, 16); «Приготовили 
сеть ногам моим; душа моя поникла; выкопали пе
редо мною яму, и сами упали в нее» (Псалтирь, 56, 
7); «Кто копает яму, тот упадёт в нее; и кто разру
шает стену, того ужалит змей» (Екклизиаст, 10, 8). 
Сходные выражения встречаются у Эзопа и Цице
рона и других писателей античности, что свидетель
ствует о её фольклорном характере. Сама послови
ца известна многим народам издревле и восходит 
к представлению об охотнике, копающем яму для 
поимки дичи (ФМ, 1999, 363-364; БМШ, 2000, 232).
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