
НАПУТНОЕ .

«Будетъ ли, не будетъ ли о да
напечатанъ сборни ъ этотъ, съ оторымъ
собиратель п стовался в ъ свой, но,
раставаясь съ нимъ, а ъ бы съ д ломъ
онченымъ, не хочется по инуть е о, безъ
напутна о словеч а.»

Вступленіе это написалосъ въ 1853 оду,
о да о ончена была разбор а пословицъ;
пусть же оно остается и нын , о да судьба
сборни а р шилась, и онъ напечатанъ.

По заведеному поряд у, сл довало бы
пуститься въ розыс ъ: что та ое пословица;
от уда она взялась и ъ чему при одна;
о да и а ія изданія пословицъ у насъ
выходили; а овы он ; а ими источни ами
пользовался нын шній собиратель; ученыя
ссыл и мо ли бы под расить д ло, потому
что, ажется, уже Аристотель далъ
опред леніе пословицы.

Но, все о это о зд сь найдется разв
толь о весма понемно у:
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Ученыя опред ленія нын мало въ ходу,
в ъ ш олярства прошелъ — хотя мы все
еще не можемъ стряхнуть съ себя
лохмотьевъ степенной хламиды е о.

Времена, о да объясняли во введеніи
пользу нау и или знанія, оему ни а
посвящалась, та же миновали; нын в рятъ
тому, что вся ій добросов стный трудъ
полезенъ, и что польз этой рос азнями не
подспоришь.

Ученые розыс и, старина, сравненія съ
дру ими славянс ими наречіями — все это
не по силамъ собирателю.

Разборъ и оц н а дру ихъ изданій,
должна бы ончиться прямымъ или
освенымъ, с ромнымъ признаніемъ, что
наше вс хъ лучше.

Источни ами же или запасомъ для
сборни а служили: два или три печатныхъ
сборни а прошла о в а, собранія
Княжевича, Сне ирева, ру описные лист и
и тетрад и, сообщеные съ разныхъ сторонъ
и — лавн йше — живой ру с і й
я зы ъ , а бол е р е ч ь н арод а .
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Ни въ а ую старину я не вдавался,
древнихъ ру описей не разбиралъ, а
вошедшая въ этотъ сборни ъ старина
попала туда изъ печатныхъ же сборни овъ.
Одну толь о старую ру опись я
просматривалъ и взялъ изъ нея то, что
мо ло бы и нын итти за пословицу или
по овор у: эта ру опись была подарена мн
Гр. Дм. Ни . Толстымъ, мною отдана
М. П. По одину, а оттуда она ц ли омъ
напечатана, въ вид прибавленія, при
сборни пословицъ И. М. Сне ирева.

При семъ случа , я долженъ с азать
душевное спасибо вс мъ доброхотнымъ
дателямъ, помощни амъ и пособни амъ;
называть ни о о не см ю, боясь, по
запамятованію, слиш омъ мно ихъ
пропустить; но не мо у не назвать съ
признательностію: Гр. Дм. Н. Толста о,
И. П. Сахарова и И. М. Сне ирева.

Ко да сборни ъ посл дня о вышелъ, то
мой былъ уже отчасти подобранъ; я
сличилъ е о изданіе со сборни омъ
Княжевича и попользовался т мъ, че о не
было тамъ и не нашлось у меня, и что
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притомъ, по райнему разум нію моему,
можно и должно было принять.

Въ собраніи Княжевича (1822 ода)
все о 5300 (съ десят ами) пословицъ; ъ
нимъ прибавлено И. М. Сне иревымъ до
4000; изъ все о это о числа мною устранено
вовсе, или не принято въ томъ вид , а ъ
он напечатаны, до 3500; вобще же, изъ
ни ъ или печати, взято мною едва ли
бол е 6000, или о оло пятой доли мое о
сборни а. Остальныя взяты изъ частныхъ
записо ъ и собраны по наслуху, въ устной
бес д .

При этомъ сличеніи и выбор , не разъ
нападала на меня робость и сомн ніе. Что
ни оворите, а въ бра ов этой произвола
не миновать, а упре а въ ней и подавно.
Нельзя перепечатывать сл по все о то о,
что, подъ названіемъ пословицъ, было
напечатано; ис аженія, то умничаньемъ, то
отъ недоразум ній, то просто опис ами и
опечат ами, невм ру безобразны. Въ
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иныхъ случаяхъ ошиб и эти явны, и если
та ая пословица доставалась мн въ
подлинномъ вид своемъ, то поправ а или
выборъ не затрудняли; но б да та, что я не
мо ъ о раничиться этими случаями, а
долженъ былъ р шиться на что нибудь и
относительно т хъ тыс я ч ъ пословицъ,
для исправленія оихъ у меня не было
в рныхъ данныхъ: а вы инуть ихъ вонъ, не
значило бы ис п р ави т ь .
Не понявъ пословицы, а ъ это не р д о
случается, считаешь ее бесмыслицею,
пола аешь, что она придумана мъ либо
для шуто ъ, или ис ажена неисправимо, и
не р шаешься принять ее; анъ д л о
п р аво , т о л ь о смо три п рямо .
Посл н с оль ихъ подобныхъ случаевъ
или от рытій, поневол ороб ешь,
подумаешь: «Кто далъ теб право выбирать
и бра овать? Гд пред лъ этой
разборчивости? В дь ты набираешь не
цв т н и ъ , а с борни ъ . . . . » и
начинаешь опять собирать и разм щать все,
сподрядъ; пусть будетъ лишнее, пусть
разсудятъ и разберутъ дру іе; но то да
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вдру ъ наты аешься на строч и въ род
сл дующихъ:

Вс мъ изв стно, что лу авые живутъ
лестно.

Въ суетахъ прошла одина, завсе да
была ручина.

Гд любовь нелицем рная, тамъ
надежда в рная.

Рос ошные и с упые м ры довольства
не знаютъ.

Гулялъ младъ внизъ по Вол , да
набрелъ смерть близь не вдалече.

Прежде смерти не должно умирать и
пр. и пр.

Что при ажете д лать съ подобными
изреченіями ондитерс ой премудрости
двадцатыхъ одовъ? Вы инуть; но ихъ–то и
нашлось подъ дру ую тысячу, да столь о
жъ сомнительныхъ, съ оими не знаешь
а ъ и быть, чтобы не обвинили въ
произвол . Посему–то, по
затруднительности та ой бра ов и, а частію
и просмотромъ — вся а о р ха не
упасешься — и въ этотъ сборни ъ вошло
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мно о пустыхъ, ис аженыхъ и
сомнительныхъ пословицъ.

Относительно приличія, при бра ов
пословицъ, я держался правила: все что
можно читать вслухъ, въ обществ не
извращеномъ чопорностію, ни излишнею
до адливостію, а потому и обидчивостію,
все это принимать въ свой сборни ъ.
Чистому все чисто. Самое ощунство, если
бы оно д и встр тилось въ народныхъ
по овор ахъ, не должно пу ать насъ: мы
собираемъ и читаемъ пословицы, не для
одной толь о забавы, и не а ъ наставленія
нравственыя, а для изученія и розыс а;
посему, мы и хотимъ знать все, что есть.
Зам тимъ, впрочемъ, что р з ость или
яр ость и прямота выраженій, въ образахъ
для насъ непривычныхъ, не все да
за лючаетъ въ себ видимое нами въ этомъ
неприличіе. Если мужи ъ с ажетъ: «Что
тому бо у молиться, оторый не милуетъ;»
или: «Просилъ свята о; пришло до слова
просить лята о;» то въ этомъ н тъ
ощунства, потому что зд сь бо ами и
с вя тыми , для усиленія понятія, названы
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люди, поставленые ради святой, божес ой
правды, но творящіе противное, заставляя
обижена о и у нетена о ис ать защиты
та же путемъ неправды и под упа. Самая
пословица, поражая насъ сближеніемъ
та ихъ противоположностей, олицетворяетъ
толь о райность и невыносимость
извращена о состоянія, породивша о
подобное изреченіе.

Что за пословицами и по овор ами надо
итти въ народъ, въ этомъ ни то спорить не
станетъ; въ образованомъ и просв щеномъ
обществ пословицы н тъ; попадаются
слабые, ис ал ченые от олос и ихъ,
переложеные на наши нравы, или
испошленые нерус имъ язы омъ, да плохіе
переводы съ чужихъ язы овъ. Готовыхъ
пословицъ высшее общество не принимаетъ,
потому что это артины чужда о ему быта,
да и не е о язы ъ; а своихъ не сла аетъ,
можетъ быть изъ в жливости и св тс а о
приличія: пословица олетъ не въ бровь, а
прямо въ лазъ. И то же станетъ поминать
въ хорошемъ обществ , борону, соху,
ступу, лапти, а т мъ паче рубаху и
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подопле у? А если зам нить вс выраженія
эти реченіями наше о быта, то а ъ–то не
выходитъ пословицы, а сочиняется
пошлость, въ оторой наме ъ весь
выходитъ наружу.

Ка ъ достояніе общенародное, а ъ
всемірный ражданинъ, просв щеніе и
образованость проходятъ путь свой на
лазъ, съ уровнемъ въ ру ахъ, срывая
оч и и бу ры, заравнивая ям и и выбоины,
и приводятъ все подъ одно полотно. У насъ
же, бол е ч мъ д нибудь, просв щеніе —
та ое, а ое есть — сд лалось онителемъ
все о родна о и народна о. Ка ъ, въ
недавнее время еще, первымъ призна омъ
притязанія на просв щеніе было бритіе
бороды, та ъ вобще изб алась и прямая
рус ая речь, и все, что ъ ней относится.
Со временъ Ломоносова, съ первой
растяж и и натяж и язы а наше о по
римс ой и ерманс ой олод ,
продолжаютъ трудъ этотъ съ насиліемъ, и
все бол е удаляются отъ истина о духа
язы а. Толь о въ самое посл днее время
стали до адываться, что насъ л шій
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обошелъ, что мы ружимъ и плутаемъ,
сбившись съ пути, и зайдемъ нев домо
уда. Съ одной стороны, ревнители отова о
чужа о, не считая нужнымъ изучить сперва
свое, насильствено переносили ъ намъ все,
въ томъ вид , въ а омъ оно попадалось
имъ на чужой почв — д оно было
выстрадано и выработано, то да а ъ тутъ
мо ло приняться толь о заплатами и
лос омъ; съ дру ой, бездарность опошлила
то, что, усердствуя, старалась внести изъ
родна о быта въ перчаточное сословіе. Съ
одну сторону Черемиса, а съ дру ую
бере ися. Ка ъ бы то ни было, но изъ все о
это о сл дуетъ, что если не собрать и не
сберечь народныхъ пословицъ вовремя, то
он , выт сняемыя уровнемъ безличности и
бесцв тности, стриж ою подъ ребен у, то
есть, общенароднымъ просв щеніемъ,
изни нуть, а ъ родни и въ засуху.

Простой народъ упорн е хранитъ и
сбере аетъ ис онный бытъ свой, и въ
осности е о есть и дурная, и хорошая
сторона. Отцы и д ды, для не о вели ое
д ло; не разъ оже шись на моло , онъ



НАПУТНОЕ. 1 1

дуетъ и на воду, недов рчиво принимаетъ
новизну, оворя: «Все по новому, да по
новому — а о да же будетъ по доброму?»
Онъ не охотно отступается отъ то о, что
безотчетно всосалъ съ матернимъ
моло омъ, и что звучитъ въ мало
натруженой олов е о с ладною р чью. Ни
чужіе язы и, ни рамотичес ія умствованія
не сбиваютъ е о съ тол у, и онъ оворитъ
в рно, правильно, м т о и расно, самъ
то о не зная. Выс ажу уб жденіе свое
прямо: словесная речь челов а — это даръ
Божій, от ровеніе: до ол челов ъ живетъ
въ простот душевной, до ол у не о умъ
за разумъ не зашелъ, она проста, пряма и
сильна; по м р раздора сердца и дум и,
о да челов ъ заумничается, речь эта
принимаетъ бол е ис уственую построй у,
въ общежитіи пошл етъ, а въ научномъ
ру получаетъ особое, условное значеніе.
Пословицы и по овор и сла аются толь о
въ пору первобытной простоты речи, и,
а ъ отрасли близ ія ъ орню, стоютъ
наше о изученія и памяти.
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Нисходя ъ просторечію, позволяя себ
ино да выс азаться пословицей, мы
оворимъ: «Десять разъ прим рь, одинъ
разъ отр жь.» Мы не придумали это о
изреченія, а взявъ е о въ народ , толь о
немно о ис азили; народъ оворитъ
правильн е и раше: «Десятью прим рь,
или при инь, однова отр жь;» въ Питер и
таблич у умноженія учатъ: д в а р а з а
т р и , п я т ь р а з ъ шес т ь ; въ ш олахъ
нашихъ твердятъ: д в ажды три , а народъ
оворитъ: д вою, т р ою, или д ва н а
п я т ь , т р и н а шес т ь и пр. Поученіе:
неразсудительный, опрометчивый трудъ
часто бываетъ бесполезенъ ни о да не
выс ажется у насъ подъ перомъ
пословицей: «Крой, да п сни пой; станешь
шить, наплачешься;» или «Шей да пори, не
будетъ лухой поры.» Можно ли с ладн е,
ярче и ороче выразить лубо ую мысль,
ч мъ въ пословиц : «На смерть, что на
солнце во вс лаза не вз лянешь;» эта
пословица наша досталась, не знаю а имъ
путемъ, Французу Larochefoucauld; въ
лов омъ перевод , она пошла у не о за
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свою, и приводится въ прим ръ е о ума и
расноречія: Le soleil ni la mort ne peuvent

se regarder fixement (Maximes).
Мы, въ своемъ быту, придумываемъ

толь о пословицы въ род та ихъ:
«Козыр а не портитъ; несче о ходить, та ъ
съ бубенъ; неч мъ бить, та ъ ула омъ;»
да ино да переводимъ: «Лебединую п сню
сп ть; между ними черная ош а
проб жала; и въ солнц есть пятна; пятое
олесо; въ у лу пал а стоитъ, отто о на
двор дождь» и пр. Нравятся ли вамъ эти
по овор и и эти переводы?

Но мы не толь о сами не сочинимъ ни
одной зам чательной пословицы, а мы
даже, а ъ о азывается, плоховато
понимаемъ отовыя. Это не разъ ставило
меня въ тупи ъ. На с оль о нужно и
должно объяснять и тол овать пословицы?
Непонятая, недоступная слушателю
пословица — это соль, оторая обуяла, и не
солитъ; уда ее д вать? А тол овать
остроту или наме ъ, оторый читатель и
самъ понимаетъ — пошло и приторно;
тол ованія эти и м ста мно о займутъ, а
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ни а выходитъ объемиста, т сно и безъ
нихъ. Мно ія объясненія потребовали бы и
ученыхъ справо ъ, а на это нужно и знаніе,
и источни и, и время, словомъ, это
отд льный и немаловажный трудъ. Самые
читатели, а ъ бы мало ихъ ни нашлось,
та же не одина овы, у вся а о мо утъ быть
свои требованія — не солнце, на вс хъ не
у р ешь.

Я ставилъ, и то уже во время справы
печати, самое орот ое тол ованіе,
у азаніе, д мо ъ пола ать, что это нужно
для мно ихъ .Недавно еще мы вид ли
тому прим ры, а ъ странно и превратно
ино да понимаются и тол уются, даже
осуждаются, наши пословицы: «Отъ навалу
люди разживаются», растол овано было:
«отъ насильственой навяз и ому товара»;
а «Не выноси сору изъ избы», объявлена
бесмыслицею, потому, что нельзя же, хоть
изр д а, не выметать сору, и хороша–де
будетъ изба, оли изъ нея ни о да сору не
выносить. Но н ав ал ъ понимается зд сь въ
значеніи навала по упателей, а не товара;
оли толпа, народъ, валитъ валомъ;
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разживаются отъ бой а о сбыту, почему и
бой ое, торное м сто упцу доро о, а
насиженое на бою, уда заборщи и валятъ
по привыч , вдвое дороже. Не выно с и
с ору , а ъ и вся ая иная, неис аженая
пословица, въ оторой за лючается притча,
пряма и права, въ прямомъ и въ
переносномъ смысл : д ло право, толь о
ляди прямо. Въ переносномъ: не носи
домашнихъ счетовъ въ люди, не
сплетничай, не баламуть; семейные дряз и
разберутся дома, оли не подъ однимъ
тулупомъ, та ъ подъ одной рышей. Въ
прямомъ: у рестьянъ соръ ни о да не
выносится и не выметается на улицу; это,
черезъ полуаршинные поро и, хлопотно, да
притомъ, соръ стало бы разносить в тромъ
и недобрый челов ъ мо ъ бы, по сору,
а ъ по сл ду, или по сл д у, наслать
порчу. Соръ сметается въ уч у, подъ
лав у, въ печной или стряпной у олъ; а
о да затапливаютъ печь то е о сжи аютъ.
Ко да сватебные ости, испытуя терп ніе
нев сты, заставляютъ ее мести избу и
сорятъ всл дъ за нею, а она все опять
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подметаетъ, то они при овариваютъ: «Мети,
мети, да изъ избы не выноси, а с ребай
подъ лав у, да лади въ печь, чтобъ
дымомъ вынесло.»

«Нужда научитъ алачи сть,» а ъ
притча, истол ована была в рно; нужда
заставитъ работать, промышлять — «Голь
мудрена, нужда на выдум и торовата» —
она дастъ ума, и, оли не было ржана о
хл ба, доведетъ до то о, что будетъ и
пшеничный. Но есть тутъ и прямой смыслъ:
Нужда домашняя заставитъ итти на
заработ и — «Промежъ сохи и бороны не
ухоронишься; ищи хл бъ дома, а подати на
сторон ;» — уда? Первое д ло, на Вол у,
въ бурла и; это и понын еще статья, а до
пароходства это былъ оренной, и притомъ
раз ульный, промыселъ десяти уберній; на
Вол же, миновавъ Самару, приходишь на
алачъ (бул а, пиро ъ, алачъ, пшеничный
хл бъ). Верховымъ бурла амъ это
вди овину, и они–то, отцы и д ды
нын шнихъ, сложили эту пословицу.

По зат йливости и обороту речи, на эту
походитъ и дру ая: « шь пиро и, а хл бъ
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впередъ бере и;» азалось бы, надо
с азать: « шь хл бъ, а пиро и впередъ
бере и;» но пословица выражаетъ иное:
живи привольно, оли можется, шь и
пиро и, да съ расчетомъ: шь ихъ та ъ,
чтобы хл ба не за сть; «Брюхо злод й,
стара о добра не помнитъ;» «Веди денеж у
про б лый ( аждый) день, денеж у про
расный день (праздни ъ), да денеж у про
черный день (про запасъ, на б ду).»

«Неволя внизъ идетъ, абала вверхъ»:
тутъ речь все о той же матуш Вол и о
бурлачеств , съ оторымъ связана абала,
потому что задат и взяты впередъ, усланы
домой въ обро ъ, а остат и пропиты.
Нево л я , то есть н ужд а , идетъ внизъ, по
вод , ис ать работы; вверхъ, противъ воды,
идетъ, или тянетъ лям ою, аб ал а . Въ
прямомъ смысл : холопъ или рабъ
(н е во л я ) ждетъ лучша о, потому что
худша о ему н тъ, ждетъ милости и дов рія
за в рную службу свою: это у не о
впереди; а б ал ь ный же, все бол е
путается, должаетъ, на даетъ и набираетъ
на себя новую абалу, сро ъ за сро омъ;
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абала подымается, все усиливается и, въ
старину, не р д о та же ончалась
холопствомъ.

Но изъ этихъ немно ихъ прим ровъ
видно, что та ія объясненія, если бы
собирателя и достало на нихъ, потребовали
бы н с оль о одовъ времени и еще ста
листовъ печати.....

Зам тимъ одна о, при семъ случа , что
тол овать и объяснять пословицы надо
райне осмотрительно, чтобы не обратить
это о д ла въ свою и руш у. Особенно
опасно ис ать ученымъ вз лядомъ, то о,
че о бы найти хот лось. Прим неніе
пословицъ ъ событіямъ, даже ъ
личностямъ, по тезоименитству, о
древнимъ обычаямъ, ъ сомнительному
баснословію идолопо лонства и пр.,
о азывается, во мно ихъ случаяхъ,
натяж ою вображенія. Думаю, наприм ръ,
что относить по овор и: «Лиса
Патри еевна», «Патри ей самъ третей,» ъ
литовс ому нязю Патри ію, а « детъ
Ананьинъ вну ъ изъ Вели ихъ Лу ъ» ъ
нов ородс ому посадни у Ананью, ни на
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чемъ не основаный произволъ, думаю даже,
что «Вра ъ силенъ, валяетъ и въ синемъ,»
не асается синей молніи и перуна, а просто
наме аетъ на синій афтанъ, а ъ на
призна ъ достат а, бо атства; лу авый–де
раставляетъ с ти свои на вся а о,
попадаетъ и синь афтанъ. «Обреченая
с отина не животина,» та же едва ли
оворится у насъ со временемъ идольс ихъ,
и не относится до обреченія ея на жертву
бо амъ, ч му въ народ ни д не осталось
памяти; о бр е ч ен ая с о т ин а та,
оторая судьбою обречена на смерть, не
живучая, не дол ов чная; это обычное
ут шеніе и беззаботности, и упрямства, и
беспомощности въ б д : захилела
с отина — по инь ее на волю Божью; оли
ей жить, то будетъ жива, а оли
обр еч ен а , то она не живо тин а , не
животъ, не добро, не имущество теб .
Стараясь объяснять темныя пословицы и
прим нять ихъ ъ тому быту, оторый на
сей разъ у насъ передъ лазами, мы ино да
дале о ся аемъ и мудримъ, д ларчи ъ
от рывается просто, безъ потай и. Къ
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этому надо прибавить, что у вели орусовъ,
противно малорусамъ, бытописательной
памяти н тъ; у нихъ все о раничено
насущнымъ и духовнымъ; старина остается
въ памяти и передается, по оли у она
асается житейс а о быта; съ это о, для
рус а о, прямой переходъ ъ мыслямъ и
бес дамъ о в чности, о Бо и небесахъ;
вс мъ прочимъ онъ, безъ стороння о
вліянія, не займется, разв толь о по
особому поводу.

И та ъ, признавая пословицу и
по овор у за ходячую монету, очевидно,
что надо итти по нихъ туда, д он ходятъ;
и это о уб жденія я держался, въ теченіе
десят овъ л тъ, записывая все, что
удавалось перехватить на лету въ устной
бес д . Что собрано было напередъ меня,
изъ то о же источни а, то я старался
в лючить, но маловато рылся въ ни ахъ и
в роятно мно о опустилъ. Та ъ,
наприм ръ, я даже не справлялся съ
небольшимъ, но весма добросов стно
обработанымъ сборни омъ Буслаева
(Архивъ Калачева, 1854), оторый впервые
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увид лъ въ Мос в , въ апрел 1860 ода,
о да уже половина мое о сборни а была
напечатана. Мно ія изреченія писателей
нашихъ, по рат ости и м т ости своей,
стоютъ пословицы, и зд сь нельзя не
вспомнить Крылова и Грибо дова; но я
в лючалъ въ сборни ъ свой т толь о изъ
этихъ изреченій, оторыя случилось мн
слышать въ вид пословицъ, о да он ,
принятыя въ устную речь, пошли ходить
отд льно. И потому въ сборни моемъ
есть нижныя пословицы, но я ихъ бралъ
не изъ ни ъ, разв о да он уже прежде
попали въ подобные сборни и, и, для
полноты, перешли и въ мой. Есть у меня и
переводныя — что зам чено было въ вид
упре а — но я ихъ не переводилъ, а
принялъ, потому что он оворятся; есть
ис аженыя, переиначеныя, но я ихъ не
ис ажалъ, а слышалъ, или получилъ въ
этомъ вид ; есть реченія изъ Св. Писанія, и
он даже большею частію переиначены —
но он взяты мною не оттуда, и перед ланы
не мною, а та ъ он оворятся; есть
пошлыя, суев рныя, ощунныя,
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лжемудрыя, изув рныя, вздорныя — но я
ихъ не сочинялъ; моя задача была: собрать
въ возможной полнот все то, что есть, и
а ово оно есть, а ъ запасъ, для
дальн йшей разработ и, и для а ихъ ому
у одно выводовъ и за люченій. С ажутъ:
тутъ мно о лишня о хламу; правда; но то о,
что вы инуто, ни то не видитъ, а д
м рило на эту бра ов у и а ъ поручиться,
что не вы инешь то о, что мо ло бы
остаться? Изъ просторна о убавить можно;
набрать изъ сборни а цв тни ъ, по своему
в усу, не мудрено; а что пропустишь, то
воротить трудн е. О оротишь — не
воротишь. Притомъ, у меня въ виду былъ
язы ъ; одинъ оборотъ речи, одно слово, съ
перва о вз ляда не вся ому зам тное,
ино да заставляли меня сохранить самую
вздорную по овор у.

У оръ самый обычный, и притомъ
самый ле ій, бываетъ тотъ, что–де
пословица эта не в рно записана, она
оворится не та ъ, а эда ъ. Беспорно есть
случаи, д та ое зам чаніе право и
заслушиваетъ спасиба; но в дь аждая
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пословица оворится на н с оль о ладовъ,
особенно въ случа приложенія ея ъ д лу;
надо жъ было выбрать одинъ, два, мно о
три разноречія, а вс хъ не соберешь, да и
надо шь ими до с у и.

Гд толь о я мо ъ в рно добраться до
оренна о оборота и у азать на ис аженія,
тамъ я это д лалъ, хотя въ самыхъ
рат ихъ зам т ахъ. Вотъ прим ры: «Не
до об дни, оли мно о бредни;» зд сь
бредни попало, по недоразум нію, вм сто
обрядни, слова с верна о, оторое
произносится тамъ: обредни, и значитъ:
бабій обиходъ въ дом , стряпня, хозяйство
у печи; это видно изъ друж и этой
пословицы: «Либо ъ об дн ходить, либо
обрядню водить.» Дру ая: «Намъ не оже,
вотъ теб Боже;» эта, повидимому
подтверждается дру ою: «Что дья ону не
мило, то попу въ адило;» но первая вышла
съ ю а, она малорус ая, не понята у насъ и
потому ис ажена: «Намъ не оже, отъ тоби
небоже;» вотъ теб небо а, небоже; у это о
слова мно о значеній: б дня ъ, убо ій,
нищій, ал а, юродивый; несчастный, о
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омъ собол знуютъ, близ ій, родичъ,
племяшъ; эта пословица отв чаетъ нашей:
«Удобрилась мачиха до пасын а: вел ла въ
за ов нье вс щи выхлебать.» Пословица:
«Не у д тей, или не при д тяхъ, не на
д тяхъ, и сидни въ честь,» оворится
различно и переиначивается отъ непонятія:
ому Бо ъ д тей не далъ, или у о о они
мрутъ младенцами (у о о д ти не стоятъ),
тотъ радъ бы и сидню, и безно ому,
ал ; на безлюдьи и сидни вчесть: в дь и
Илья Муромецъ былъ сидень. Не понявъ
это о, и отнеся честь, почетъ, ъ слову
д ти, ч мъ пословицу и лишили смысла,
поправили д ло, обративъ сидни въ с дни,
въ старца съ с диною, и сд лавъ изъ это о:
«Не у д тей и с дни въ чести,» то есть,
взрослый, разумный челов ъ уважаетъ
стари овъ.

Та имъ образомъ одно слово не р д о
придаетъ пословиц иной смыслъ, и если
вы слышали ее на одинъ ладъ, а я на
дру ой, то изъ это о еще не сл дуетъ, что
вы ее слышали прав е, а и то о мен е,
чтобы я самъ ее перед лалъ. Возмемъ
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прим ръ та о о рода, д , не толь о мы съ
вами, но и еще двое собес дни овъ,
оворятъ одну и ту же пословицу, аждый
на свой ладъ, и вс четверо будутъ правы:
«Старую соба у не вол омъ звать,» за то,
что она устар ла, не одна бол е, не
считать ее за вол а, не обходиться, а ъ со
вра омъ; «Попову соба у не вол омъ
звать,» а ъ ни надо лъ попъ жадностію и
прижим ами своими, да не ляд ть же на
соба у е о, а ъ на вол а, она ни въ чемъ
не виновата; «Старую соба у не бать ой
звать,» не отцомъ: отв тъ на требованіе
уважать стари а, не по заслу амъ; старъ
песъ, да не отцомъ же е о за это почитать;
«Попову соба у не бать ой звать;» отв тъ
на требованіе уваженія ъ людямъ
случайнымъ; что ни тол уй, объ уваженіи
ъ бать , ъ попу, да песъ е о не бать а;
въ этомъ вид пословица часто
прим няется ъ любимцамъ барс имъ, изъ
дворни. Та ихъ прим ровъ можно бы
привести мно о: оторое, изъ четырехъ
разноречій этихъ, ни выбрать, все можно
с азать: н тъ, она не та ъ оворится!
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Зам чу зд сь, что старинные спис и и
сборни и пословицъ дале о не все да
мо утъ служить образцами, и нис оль о не
до азываютъ, чтобы пословица была въ
ходу отъ слова до слова, а ъ она
написана. Старич и мудровали въ этомъ
д л , не хуже наше о, желая поправить
пословицу, придать ей писменый видъ, и,
а ъ само собою разум ется, впадали
черезъ это въ пошлость. Прим ровъ этому
очень мно о. Въ По одинс . Сборн.
1714 ода, читаемъ мы: «Будучи на чужой
сторон , надобно олову у лонну, а сердце
по орно им ть.» Не очевидно ли тутъ
умничанье и перед л а? Понын оворится:
«Держи олову у лонну (или по лонну), а
сердце по орно;» если прим нить это ъ
чужбин , то можно начать словами: н а
ч ужбин , н а ч ужой с т орон , не
изм няя за т мъ ни слова; зд сь же, все
остальное прибавлено записчи омъ,
особенно слова: б у д у ч и , н ад обно ,
им т ь .

Въ Архивн. Сборн. XVII в а: «Гулялъ
младъ внизъ по Вол , да набрелъ смерть
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близь невдол ,» или, а ъ поправлено у
Сне ирева: «невдалече;» неужели это
пословица, по овор а, или что нибудь на то
похожее? Въ Архивномъ же: «Дене ъ н тъ,
на палати пр ть;» эта и понын въ ходу, и
оворится о пьяниц , оторый сидитъ
смирно дома, даже прячется, оли пить не
начто; но вм сто п р т ь , надо читать
п р е т ъ : «Ка ъ дене ъ н тъ, та ъ на полати
претъ,» т. е., л зетъ, и лежитъ смирно.
Тамъ же, пословица: «У стара о душа не
вынута, у молода о не запечатана,»
переиначена не ъ лучшему: «До смерти, у
живыхъ, у старыхъ, душа не вынета, а у
молодыхъ не запечатана.»

Въ По одинс омъ 1770 .: «Ково с дина
у рашаетъ, тово больше б съ уловляетъ;»
неужто это мо ла быть ходячею
пословицей? Это сочиненіе собирателя, на
образецъ: «С дина въ бороду, а б съ въ
ребро.»

Въ Сборн. Янь ова 1744 .: «Кумища,
сватища — простишься, хватишься;» это
уже ни на что не похоже; пусть бы то
понялъ эту чепуху, въ оторой, изъ
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четырехъ словъ, н тъ ни одно о в рна о, а
потому и н тъ ни а о о смысла. Очевидно,
это ис аженіе пословицы, живущей и
донын въ народ : «Кумишься,
сватаешься — проспишься, спохватишься.»
Та ихъ прим ровъ можно бы набрать очень
мно о; привожу ихъ въ до азательство, что
во вс времена бывали бестол овые
переписчи и и даже собиратели, оторые
умничали, и что, ссылаясь на старинныя
ру описи, не все да можно исправлять
новыхъ собирателей.

Сборни у моему суждено было пройти
мно о мытарствъ, задол о до печати (въ
1853 .), и притомъ, безъ мал йша о
ис ательства съ моей стороны, а по
просв щеному участію и настоянію особы,
на оторую не см ю и наме нуть, не зная,
будетъ ли это у одно. Но люди, и притомъ
люди ученые по званію, признавъ изданіе
сборни а вреднымъ, даже опаснымъ, сочли
дол омъ выставить и дру іе недостат и е о,
между прочимъ, та ими словами: «Зам чая
и подслушивая оворы народные, . Даль
видно не с оро ихъ записывалъ, а вносилъ
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посл , а ъ мо ъ припомнить, отъ то о у
не о р д ая пословица та ъ записана, а ъ
она оворится въ народ . Большая часть
ихъ зам чены та ъ, а ъ сл дующія: у не о
написано: Э т у б д у я бобами
р а з в е д у , а пословица ласитъ та ъ:
Ч ужую б д у бобами р а з в е д у , а
ъ с во ей ум а н е п риб еру .»
Но у меня были об пословицы, толь о

аждая на своемъ м ст , потому что
смыслъ ихъ не одинъ и тотъ же; да вм сто
п риб еру , у меня написано п рил ожу ,
что я и понын считаю в рнымъ. «Э ту
б д у я боб ами , или н а боб ахъ
р а з в е д у : » б да не вели а, вл зетъ въ
ворота, отворожиться или отд латься
можно. «Ч ужую б д у н а боб ахъ
р а з в е д у , а ъ с во ей ум а н е
п рил ожу» —совс мъ дру ое; это
значитъ: чужое оре заспать можно, чужое
оре съ хл бомъ съ мъ, чужая боляч а въ
бо у не иснетъ, а своя боляч а вели ъ
желва ъ и пр.

Дал е: «У не о написано: Су д и Бо ъ
волю с вою , а пословица ласитъ: Т вори
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Бо ъ волю с вою .» Что посл дняя
оворится, въ этомъ н тъ спору, и если ея у
меня не было, то можно было у азать на
пропус ъ; но первая та же оворится:
«Су д и Бо ъ волю с вою ,» значитъ,
что бол е судить ее не ому, не намъ ее
пересуживать, а должно ей безъ ропоту
по ориться; или, принявъ с у д и т ь , по
старинному значенію, за п ри с ужд а т ь ,
творить судъ, с у д и Бо ъ волю с вою
значитъ: твори, присуждай по вол своей.

Все о, въ до азательство, что р д ая
пословица у меня в рно записана, и что
большая часть ихъ зам чены ошибочно,
праведные судьи мои приводятъ три
прим ра, то есть, по одному на аждые
десять тысячъ, и третій самый
зам чательный: «Таже нев рность и въ
сбор прибауто ъ и пусто оворо ъ; приведу
въ прим ръ одну: у не о написано: Не
д л я ч е о ч е о ин а о , а ъ
п роч а о т а о о ; эта пусто овор а въ
народ выражается (почему же не
ласитъ?) та ъ: Не д л я ч е о ин а о ,
а ъ л ишь д л я п роч а о т а о о ; а
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е с л и л у чше ч е о , т а ъ бол ьше
нич е о ; в о тъ т о л ь о и в с е о . »

Да, ажется, что толь о и все о......
Ка ъ бы то ни было, но независимо отъ

та ой нев рности въ пословицахъ моихъ,
до азаной тремя приведеными зд сь
прим рами, нашли, что сборни ъ этотъ и
н еб е з оп а с енъ , пося ая на
р а з вр ащ ен і е н р аво въ . Для большей
вразумительности этой истины и для
охраненія нравовъ отъ у рожающа о имъ
развращенія, придумана и написана была,
въ отчет , новая рус ая пословица, не
совс мъ с ладная, но за то ясная по ц ли:
«Э то у л ь му и и щеп о тъ
мышья у , » та ъ с азано было въ
при овор о сборни этомъ, и ъ сему еще
прибавлено: «Домо аясь напечатать
памятни и народныхъ лупостей, . Даль
домо ается дать имъ печатный
авторитетъ»..... ъ опаснымъ же для
нравствености и набожности народной
м стамъ отнесены, между прочимъ,
сл дующія изреченія: «Бда ословясь не
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р хъ; Середа да Пятница хозяину въ дом
не у ащица;» и пр.

Упоминать ли еще, посл это о, что
ру а обру у съ сочинителями пословицы о
мышья , шло и за люченіе ц нителя
присяжна о, ъ оему сборни ъ мой попалъ
та же безъ мое о участія, и что тамъ
находили непозволительнымъ сближеніе
сподрядъ пословицъ или по оворо ъ: «У
не о ру и дол и (власти мно о),» и «У не о
ру и длинны (онъ воръ)?» И тутъ, а ъ
тамъ, требовали п оп р аво ъ и
и з м н ен і й въ пословицахъ, да сверхъ
то о, ис люченій, оторыя «мо утъ
составить бол е четверти ру описи...?»

Я отв тилъ въ то время: «Не знаю, въ
а ой м р сборни ъ мой мо ъ бы быть
вреденъ или опасенъ для дру ихъ, но
уб ждаюсь, что онъ мо ъ бы сд латься не
безопаснымъ для меня. Если же, впрочемъ,
онъ мо ъ побудить столь почтенное лицо,
члена высша о учена о братства, ъ
сочиненію у оловной пословицы, то
очевидно развращаетъ нравы; остается
положить е о на остеръ и сжечь; я же
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прошу позабыть, что сборни ъ былъ
представленъ, т мъ бол е, что это сд лано
не мною.»

Ради правды, я обязанъ с азать, что
мн ніе противоположное всему этому было
выс азано въ то время просв щенымъ
сановни омъ, зав дывавшимъ Публичною
Библіоте ою.

Выс азываю все это не а ъ жалобу и
обличеніе, а во первыхъ, а ъ оправданіе,
почему я не издалъ пословицъ ран е
нын шня о, во вторыхъ, для объясненія
современна о намъ быта. Не по ляд вшись
въ зер ало, самъ себя въ лицо не знаешь.
Притомъ, мн ажется, д речь идетъ о
данныхъ для будущей исторіи наше о
просв щенія, тамъ вся ій обязанъ оворить
то, на что у не о есть въ ру ахъ
до азательства.

Въ сборни ъ этотъ вошли, ром
пословицъ, пословичныя изреченія,
по овор и, присловья,
с оро(чисто) овор и, прибаут и, за ад и,
пов рья, прим ты, суев рья, и мно о
реченій, оимъ не сум ю дать общей
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лич и, даже простые обороты речи,
условно вошедшіе въ употребленіе.

Объ этомъ ученые ц нители ру описи,
усп шно настоявшіе на томъ, чтобы она
осталась еще на восемь л тъ подъ спудомъ,
были та о о мн нія: «Очень жаль, что все
это сово уплено въ одну ни у; черезъ это
онъ (собиратель) см шалъ назиданіе съ
развращеніемъ, в ру со лжев ріемъ и
безв ріемъ, мудрость съ лупостію, и
та имъ образомъ свой сборни ъ мно о
уронилъ..... Очевидно, что и честь
издателя, и польза читателей, и самое
бла оразуміе требовали бы, два толстые
фоліанта разбить на н с оль о ни ъ, и въ
нихъ отд льно напечатать: пословицы,
по овор и, прибаут и, за ад и, прим ты и
пр.» Доводы эти меня не уб дили; все о же
мен е понимаю, а имъ образомъ
опасность отравы уменшилась бы та имъ
раздробленіемъ ц ла о на части; разв
пріученіемъ ъ яду исподоволь? Въ этомъ
сборни , оторый не есть атихизисъ
нравствености, ниже на азъ обычаямъ и
общежитію, именно должны сойтись
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народная премудрость съ народною
лупостію, умъ съ пошлостію, добро со
зломъ, истина съ ложью; челов ъ
долженъ явиться зд сь та имъ, а овъ онъ
вобще, на всемъ земномъ шар , и а овъ
онъ въ частности, въ нашемъ народ ; что
худо, то о б ай; что добро, тому сл дуй;
но не прячь, не с рывай, ни добра, ни худа,
а по ажи, что есть.

Но назвавъ пословицу, по овор у,
присловье и пр., я та и пришелъ въ тотъ
тупи ъ, изъ отора о не выл зть, не
объяснивъ, что именно я подъ этими
названіями разум ю, или а ъ понимаетъ
ихъ народъ.

Пос л о вица — оротень ая притча;
сама же она оворитъ, что «Голая речь не
пословица.» Это сужденіе, при оворъ,
поученіе, выс азаное обиня омъ и пущеное
въ оборотъ, подъ че аномъ народности.
Пословица — обиня ъ, съ приложеніемъ ъ
д лу, понятый и принятый вс ми. Но
«Одна речь не пословица:» а ъ вся ая
притча, полная пословица состоитъ изъ
двухъ частей: изъ обиня а, артины,
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обща о сужденія, и изъ приложенія,
тол ованія, поученія; не р д о одна о же
вторая часть опус ается, предоставляется
см тливости слушателя, и то да пословицу
почти не отличишь отъ по овор и. Вотъ
прим ры полныхъ пословицъ: «Во времени
пождать, у Бо а есть что подать;» «Вся ая
рыба хороша, оли на уду пошла;» «Лазилъ
чертъ за обла ами, да оборвался;» «Н тъ
въ теб , та ъ не ищи на сел » и пр.

При та омъ понятіи о пословиц , мы
должны со ласиться, что она не сочиняется,
а вынуждается силою обстоятельствъ, а ъ
ри ъ или воз ласъ, невольно сорвавшійся
съ души; это ц лыя изреченія, сбитыя въ
одинъ омъ, въ одно междометье.
Сборни ъ же пословицъ — сводъ народной
опытной премудрости и суемудрія; это
стоны и вздохи, плачъ и рыданія, радость и
веселіе, оре и ут шеніе въ лицахъ; это
цв тъ народна о ума, самобытной стати; это
житейс ая народная правда, свое о рода
судебни ъ, ни мъ не судимый. «Что не
болитъ, то и не плачетъ;» что не дошло до
народа, не асалось житья бытья е о, то не
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шевелило ни ума, ни сердца е о, и то о въ
пословицахъ н тъ; что впуталось, добромъ
либо лихомъ, въ бытъ е о, то найдете и въ
пословиц . А чтобы распознать это и дойти
до в рныхъ посему за люченій о быт
народномъ, нуженъ не цв тни ъ пословицъ,
не выбор а то о, что намъ нравно, а полный
сборни ъ, хотя бы ц лая четверть е о, а ъ
помянуто выше, и не приходилась по
нашему в усу. «В расн и вся ъ насъ
полюбитъ, а полюби а вчерн !»

«Отъ пословицы н тъ взносу,» «ее
обжаловать нельзя,» при оворъ ея не
отразимъ; вс райности сходятся, и
потому «На пословицу, что на дура а, и
суда н тъ;» «Отъ пословицы не уйдешь,»
«Пословица ведется, а ъ изба в ни омъ
метется»; «И на твою честь пословица
есть,» «И на нашу спесь пословица есть;»
но «Пень не о олица, а лупая речь не
пословица;» да и «Не вся ая пословица при
вся омъ молвится»: «Иная пословица не
для Ивана Петровича.» Кто ее сочинилъ —
не в домо ни ому; но вс ее знаютъ и ей
по оряются. Это сочиненіе и достояніе



НАПУТНОЕ. 3 8

общее, а ъ и самая радость и оре, а ъ
выстраданная ц лымъ по ол ніемъ опытная
мудрость, выс азавшаяся та имъ
при оворомъ. Сочиненая же, то да толь о
становится пословицею, о да пошла въ
ходъ, принята и усвоена вс ми.

Д леніе пословицъ на д р е вн і я и
н о выя , на общ і я и ч а с т ныя , о бщ і я
жъ и м с т ныя , на и с т о рич е с і я ,
п о л и т и ч е с і я , юрид ич е с і я и пр.
прим нимо толь о ъ небольшому числу,
на выборъ, да и можетъ быть тол ово
толь о при особой ц ли разработ и. Но и
тутъ не обережешься натяж и; вс
народныя пословицы сложились въ быту
житейс омъ, и прим неніе ихъ райне
разнобразно. Д лить на разряды можно
ихъ, по смыслу инос азанія, о чемъ бол е
по оворимъ ниже.

Пос л о вич нымъ из р е ч ен і емъ
назовемъ та ое, оторое вошло, въ вид
пословицы, въ бес ду нашу, хотя и не
за лючаетъ въ себ ни а ой притчи,
инос азанія, обиня а; наприм ръ, два
изреченія, о оихъ у насъ была речь:
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Т вори Бо ъ волю с вою и Суд и
Бо ъ волю с вою ; э т о н е
п о с л о вицы , и н е п о о вор и , а
п о с л о вич ныя р еч и , и з р е ч ен і я .
В рной и р з ой раницы и зд сь
протянуть нельзя; въ стро омъ же смысл ,
въ разрядъ этотъ перешло бы весма мно о
пословицъ.

По овор а , по народному жъ
опред ленію, цв точе ъ, а пословица
я од а; и это в рно. По овор а — о ольное
выраженіе, переносная речь, простое
инос азаніе, обиня ъ, способъ выраженія —
но безъ притчи, безъ сужденія, за люченія,
прим ненія; это одна первая половина
пословицы. По овор а зам няетъ толь о
прямую речь о ольною, не до овариваетъ,
ино да и не называетъ вещи, но, условно,
весма ясно наме аетъ. Она не оворитъ:
онъ п ь я нъ ; а с ажетъ: «У не о въ
лазахъ двоится, онъ навесел , язы ъ лы а
не вяжетъ, онъ не свиснетъ, онъ за атилъ
за воротъ, онъ по одной половиц не
пройдетъ, онъ мыслете пишетъ» и пр.
Вм сто: о нъ л у п ъ , она оворитъ: «У
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не о не вс дома, одной леп и н тъ, онъ
на цв ту прибитъ, трехъ не перечтетъ; подъ
носомъ взошло, а въ олов и не пос яно»
и пр. Зам стъ ро вни , д р уж и , оворитъ
она: «Одно о поля я ода, одно о су на
епанча, одной ру и пальцы» и пр.
Выражая, наприм ръ, общее понятіе
одиночества, по овор а различаетъ
состояніе это, по вс мъ е о отношеніямъ:
«Одинъ, а ъ верста въ пол ; одинъ, а ъ
ма овъ цв тъ; одинъ, а ъ золотъ
перстень; одинъ, а ъ перстъ; одинъ, а ъ
порохъ въ лазу; одинъ, а ъ бухалень
( а ъ выпь на болот ), а ъ медв дь въ
берло » и пр., посему по овор а ино да
весма близ а ъ пословиц : стоитъ
прибавить лишь одно словеч о, или сд лать
перестанов у, и изъ по овор и вышла
пословица. «Онъ сваливаетъ съ больной
оловы на здоровую,» «Онъ чужими
ру ами жаръ за ребаетъ,» по овор и; та и
дру ая оворитъ толь о, что это самотни ъ,
оторый заботится о себ , не щадя
дру ихъ. Но с ажите: «Чужими ру ами
жаръ за ребать ле о;» «Сваливать съ
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больной оловы на здоровую не на ладно;»
«Одно о су на епанча не рознится;»
«Одной ру и пальцы, и ость одна» и пр., и
все это будутъ пословицы, за лючая въ
себ полную притчу.

При о вор а или п у с т о о вор а ,
оторую та же ино да зовутъ по овор ой,
это изреченіе, ино да одно слово, часто
повторяемое, при овариваемое, безъ
больша о тол у и значенія, а по м стной
или личной привыч : о вори тъ ,
в з я л ъ , в з емши ; о ч ен н о хорошо
э т о с амое д л о ; т о во– воно а ъ –
оно ; въ с аз ахъ, та ихъ условныхъ
при оворо ъ мно о: «С оро с аз а
с азуется, не с оро д ло д лается;»
«Близ о ли, дале о ли, низ о ли, высо о
ли;» «За тридевять земель, въ тридесятомъ
осударств » и пр. Ка ъ простыя, та ъ и
с азочныя пусто овор и ино да
обращаются въ пословицу, за лючая въ
себ условный смыслъ; на прим.: «Я бы и
тово, да вишь, жена–то не тово; ну, ужъ и я
растово;» о пустомъ, розномъ начальни :
«Прос а алъ, выше л су стояча о, ниже
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обла а ходяча о;» о стро ости и непотач
ому: «Онъ тише воды, ниже травы сталъ»
и пр. Съ дру а о онца, переходя въ наборъ
с ладныхъ словъ, при овор и сливаются съ
прибаут ами.

Прис л о в ь е весма близ о ъ
прозвищу, но относится не ъ лицу, а ъ
ц лой м стности, оей жителей дразнятъ,
бранятъ, или чествуютъ приложенымъ ъ
нимъ присловьемъ. Оно ино да состоитъ въ
одномъ толь о слов : «Рязанцы,
синебрюхіе;» «Ярославцы, б лот льцы;»
«Вятичи, сл породы;» ино да же въ
ц ломъ изреченіи, прибаут , прибасен :
«Пенжане свою ворону въ Мос в узнали;»
«Ты чей, молодечъ? Зубчевс ій упечъ. А
д былъ? Въ Мос в , по міру ходилъ.»
Посл днее присловье уже весма близ о ъ
пословиц , а дру имъ придано и вовсе
пословичное значеніе: «Чухломс ій
ру осуй: ру авицы запоясомъ, а дру ихъ
ищетъ.» Присловье: «Б жечане и
оло ольню рож омъ подбили,» встряхивая
объ нее мимоходомъ таба ъ, ино да
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употребляется въ томъ же значеніи, а ъ:
«Капля амень долбитъ.»

С оро о вор а , ч и с т о о вор а ,
сла ается для упражненія въ с оромъ и
чистомъ произношеніи, почему въ ней
стал иваются зву и, затрудняющіе быстрый
оворъ; но мно іе чистобай и за лючаютъ
въ себ та же пословицу: «Наше о
пономаря не перепонамаривать стать,»
челов а не перед лаешь; «Рапортовалъ,
да не дорапортовалъ, а сталъ
дорапортовывать, зарапортовался,» все
невпопадъ, неудачно; «Стоитъ попъ на
опн , олпа ъ на поп , опна подъ
попомъ, попъ подъ олпа омъ,» т. е., все
одно и тоже.

З а ад и вся ому изв стны; допустивъ
все остальное, азалось, не сл довало
ис лючать изъ это о сборни а и ихъ,
потому что это та ія жъ орот ія изреченія,
то довольно пошлыя и ничтожныя, то
замысловатыя, со своеобычнымъ вз лядомъ
на вещи. Но и за ад и ино да переходятъ
въ пословицы, становясь и т мъ, и дру имъ:
«Ниче о не болитъ, а все стонетъ;»
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пословично, оворится это о ханж и
попрошай ; а а ъ за ад а, это с вин ь я .
«Хорошая жена метла, и худая жена
метла;» одна мететъ въ домъ, опитъ,
дру ая изъ дому, мотаетъ. «Кабы у Цы ана
напереди, что у мужи а назади, та ъ съ
нимъ бы и ладовъ не было;» умъ. «Иная
вода стоитъ рови;» с л е з а .

Прибаут а, пустобай а, не совс мъ
ясно, или неодина ово, опред ляется;
самое названіе, пустобай а, по азываетъ,
что она можетъ быть ино да и то же, что
пусто овор а, а объ остря свое о рода
оворятъ, что онъ знаетъ мно о прибауто ъ.
Иные называютъ та ъ ц лый рядъ
по оворо ъ и при оворо ъ, сложеныхъ
с ладно, безъ больша о смысла; сюда
относятся ямс ія прибаут и, та же
сбитенщи овъ — оихъ теперь уже почти не
стало — пирожни овъ и пр. Эти прибаут и
та же не р д о переходятъ въ пословицы:
«По вс мъ по тремъ, оренной не тронь: а
ром оренной, н тъ ни одной;» «Лошади
чужія, нутъ не свой — по оняй, не стой;»
« шь пиро и, а хл бъ впередъ бере и;»
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«Поливай, убыш а, не жал й хозяйс а о
добриш а» и пр. Прибаут ою жъ
называютъ с азочныя при расы: «Не по
днямъ, по часамъ растетъ, а ъ пшеничное
т сто на опар иснетъ;» «Конь б житъ,
земля дрожитъ: полымя изъ ноздрей,
хвостомъ сл дъ устилаетъ, долы, р и
промежъ но ъ пус аетъ» и пр. И эта
болтовня принимаетъ ино да пословичное
значеніе, если прим няется ъ а ому либо
изв стному случаю. Прибаут ами, бай ами,
прис аз ами, называютъ и по овор и и
пословицы, вовсе непонятныя, если не
знаешь прибас и, отъ оторой он вышли; и
эти то прибаут и ни а ъ нельзя отд лить
отъ пословицъ. Иныя, понятны по себ :
«Титъ, пойдемъ молотить! Брюхо болитъ.
Титъ, поди исель сть! А д моя большая
лож а?» «Кто у ралъ пирожо ъ? Не я. А
ому дать еще? Мн ». «Жена, а жена,
любишь ли меня? Аль не любишь? Да. Что,
да? Ниче о.» Дру ія требуютъ объясненій:
«Хорошо–то медъ съ алачемъ;» ъ этому
прибавляютъ: «А ты далъ? Н тъ не далъ;
да л тось братъ въ ород былъ, та ъ
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вид лъ, а ъ люди дятъ.» «Знаешь тол ъ
а ъ сл пой въ моло »: вожа ъ по инулъ
на время сл па о; д былъ? Да вотъ,
моло а похлебалъ. А что та ое моло о?
Б лое, да слад ое. А а ое та ое б лое?
Ка ъ усь. А а ой же усь? Вожа ъ
со нулъ ло оть и исть лю ою, и далъ ему
пощупать: вотъ а ой. А, знаю; и по этому
сл пой понялъ, а ое бываетъ моло о.
Сюда же относятся: «Та ъ то та ъ, да вонъ
то а ъ;» «Слава Бо у, лапоть посп лъ;»
«Еще одинъ аза ъ остался;» «Раду а
ушатъ воды выпила;» «Попалъ, а ъ чортъ
въ ру омойни ъ» и пр. Къ прибаут амъ же
можно причесть и по овор и, ино да
пословичныя, съ обоюднымъ смысломъ,
и ру словъ: «Я въ л съ (вл зъ), и онъ въ
л съ; я за вязъ (завязъ), и онъ за вязъ.»

Пословичныя по овор и о прим тахъ,
пов рьяхъ, житейс ія и хозяйс ія правила,
од тыя, для памяти, въ та ую жъ одежду,
уда входитъ и народный м сяцесловъ —
д аждому, ч мъ нибудь зам чательному
въ быту народномъ, дню дано свое названіе
и приложены разныя по овор и, правила,
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изреченія — все это, на с оль о удалось
мн собрать, та же вошло въ сборни ъ.
Божба, про лятія, пожеланія, прив ты,
выс азаныя въ вид по оворо ъ, отчасти
в лючены сюда же, но ихъ набралось не
мно о, а ъ вобще н оторыя разряды у
меня очень не полны и вся надежда на
будущихъ собирателей. Рус ія застольныя,
заздравныя пожеланія, что нын тосты,
частію старинныя, частію изв стныя и по
нын въ упечес омъ ру у, по
за лушьямъ, очень хороши, но и ихъ у меня
набралось не мно о, а желательно бы
собрать и сохранить ихъ побольше.

Въ пословиц можно различать одежду
внутренюю и вн шнюю; первая относится
ъ ритори , вторая до рамати и и
просодіи. Грамати а не толь о мо ла бы и
должна бы мно ому научиться у пословицъ,
но должна бы быть по нимъ, во мно ихъ
частяхъ своихъ, вновь переверстана. Частое
непониманіе нами пословицы основано
именно на незнаніи язы а, т хъ простыхъ,
сильныхъ и рат ихъ оборотовъ речи,
оторые исподволь утрачиваются и
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выт сняются изъ писменна о язы а, чтобы
сблизить е о, для большей сподручности
переводовъ, съ язы ами западными. Кто бы
взялся расмотр ть пословицы и по овор и
въ этомъ отношеніи, тотъ написалъ бы
претолстую и преполезную ни у.

Пословица большею частію является въ
м рномъ или с ладномъ вид : р д о
правильнымъ метричес имъ стихомъ, то
есть, со счетомъ дол ихъ и орот ихъ
сло овъ, потому что та ой разм ръ
народному язы у вобще чуждъ; еще р же,
и ажется толь о случайно, найдется
разм ръ силабичес ій, т. е., простой счетъ
сло овъ, д ло, намъ вовсе чужое; но весма
часто въ рус омъ разм р , въ
тоничес омъ, а ъ п сенномъ, съ
изв стнымъ числомъ протяжныхъ удареній
въ стих , та ъ и с азочномъ, съ ри мою
или раснымъ с ладомъ.

Бо дановичъ, пере ладывавшій
пословицы, по то дашнимъ понятіямъ, въ
приличные стихи, то есть, ис ажавшій ихъ
та ъ, что он становились ни уда не
одными, переложилъ одна о съ пято ъ,
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изъ числа одной тысячи, та ъ удачно, что
он мо утъ итти заурядъ съ народными; на
прим.: «Не бесчести въ за оняхъ добра
молодца: за оняешь и вол а, та ъ будетъ
овца.» Но, ажется, что онъ толь о
составилъ стати одну пословицу изъ двухъ
отовыхъ; по райней м р вторая половина
оворится точно въ этомъ вид , въ
правильномъ метричес омъ разм р ? ? —
двухъ орот ихъ и одно о дол а о сло а;
этотъ разм ръ ораздо свойствен е язы у
нашему, ч мъ чистые ямбы и хореи, потому
что онъ обилуетъ орот ими сло ами. Есть
даже очень мно о пословицъ, въ разм р ,
еще бол е бо атомъ орот ими сло ами; не
утверждаю, чтобы тутъ былъ умыселъ,
чтобы пословицы эти сознательно
составлены были по довольно сложному
метричес ому разм ру; но чут ое и
памятливое на п вучесть, с ладъ, удареніе
и созвучіе ухо, вылило ихъ въ этомъ
п вучемъ вид и безсознательно соблюло
правильную и точную м ру. Упоминаю объ
этомъ потому, а ъ сейчасъ с азалъ, что
язы у нашему эти разм ры ораздо
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сподручн е, между т мъ а ъ поэты
небре утъ та ою особеностію язы а, и
ямбы съ хореями, вс ми натяж ами и
неправдами, остаются у насъ
осподствующими разм рами. Говорю: съ
натяж ами и неправдами, потому что даже
у первыхъ поэтовъ нашихъ натяж и эти
попадаются сплошь и рядомъ, да он и
неизб жны, на язы , въ оторомъ
орот ій сло ъ весма р д о чередуется съ
дол имъ чрезъ одинъ.

Возмемъ два–три прим ра: Бо ъ не
побере ъ, вдоль и попере ъ; по три
орот ихъ, межъ двухъ дол ихъ, а разм ръ
хорошъ. Рано встала, да мало напряла; по
дол ому съ орот имъ на онцахъ, а дв
среднія стопы, дол ій съ двумя орот ими.
Хоть вдвое, хоть втрое, не споро худое: по
одному дол ому, межъ двухъ орот ихъ.
Вся ая небылица въ три ода при одится;
На вся а о мірянина по семи жидовинъ; въ
этихъ двухъ пословицахъ, въ сущности
тоничес ихъ, метричес ій счетъ одна о
по азываетъ вотъ а ія особености: первая
начинается дол имъ, вторая орот имъ
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сло омъ; въ об ихъ по четыре стопы: одинъ
дол ій съ однимъ орот имъ, дол ій съ
двумя, съ тремя, и съ четырмя орот ими.
Въ сл дующей, зам чательная, весма
с ладная см сь анапеста и да тиля; одинъ
толь о орот ій сло ъ, во второмъ стих ,
будто лишній; но онъ на м ст , а
пропущенъ въ первомъ стих весма стати;
тутъ а ъ бы по невол изумясь, сд лаешь
растанов у:

Сбилъ, с олотилъ — вотъ олесо;
С лъ да по халъ — ахъ хорошо!

О лянулся назадъ —
Одн спицы лежатъ!

Это сложено удивительно с ладно:
внезапный переходъ, на третьемъ стих , ъ
двумъ рат имъ, о да отовишься на
дол ій сло ъ, а ъ нельзя лучше выражаетъ
изумленіе то о, то о лянулся. Нельзя
та же не со ласиться, что во вс хъ
разм рахъ этихъ невприм ръ бол е
свободы и раздолья, ч мъ въ тяж ихъ,
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однобразныхъ путахъ бесм нна о ямба или
хорея.

Ри ма или просто созвучіе не все да
бываютъ въ онц стиха, или аждой изъ
двухъ частей пословицы, а ъ на пр.:
«Мно о лихости, мало милости;» «Не проси
у бо ата о, проси у торовата о;» «Ни то ни
се ип ло, да и то при ор ло;» «Взвыла да
пошла изъ армана мошна» и пр., а ино да
и на дру ихъ словахъ, среди стиха, но
все да на та ихъ, ои требуютъ отли и,
ударенія, вниманія:

«И с аталъ было и с ладилъ, да все
врозь расползлось;»

«Отъ сумы, да отъ тюрьмы, ни то не
отре айся,»

«Видалъ, а ъ мужи ъ медъ далъ —
инъ мн не далъ.»

Бываетъ и по н с оль у ри мъ сряду:

«Самъ тощъ, а ъ хвощъ, и живетъ
тонень о, да помалень у;»
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«Я за ачанъ — меня по плечамъ; Я за
вило ъ — меня за висо ъ;»

«Сало было, стало мыло;»
«Рушай варено, слушай оворено;»

въ двухъ посл днихъ, что ни слово, то
ри ма.

«Уйдемъ вс мъ дворомъ, опричъ
хоромъ, а домъ подопремъ оломъ:»
шесть одина овыхъ ри мъ. Есть созвучія
ц ла о слова, и полныя ри мы въ два и три
сло а: «Ему, про Тараса, а онъ:
полтараста;» «Не подъ дождемъ,
подождемъ.» Но большая часть пословицъ
безъ расна о с лада и безъ правильна о,
однородна о разм ра; ладъ или м ра въ
нихъ одна о есть, а ъ во вся ой с ладной,
орот ой речи, и ладъ этотъ даетъ ей
п вучесть и силу.

И ра словъ, по обоюдности ихъ
значенія, не совс мъ въ нашемъ в ус , но
м стами попадается: «Для почину, выпить
по чину;» «Спать дол о, жить съ дол омъ;»
«Тутъ прутъ, а тамъ ж утъ;» п р у тъ —
напираютъ, и роз а; ж у тъ — палятъ
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о немъ, и витень, плеть. «Что будетъ, то
будетъ; а еще и то будетъ, что и насъ не
будетъ.» «Об далъ бы, да не объ далъ
бы.» «При оденъ лу ъ и ъ бою и о
щамъ,» и пр.

Ко вн шней одежд пословицъ надо
отнести и личныя имена. Они большею
частію взяты наудачу, либо для ри мы,
созвучія, м ры; та овы, на пр., пословицы,
въ оихъ поминаются: Мар тынъ и
ал тынъ , Иванъ и бол ванъ ,
Гри ор і й и ор е , Пе т р а ъ и
ба т р а ъ , Мо ей и л а ей и пр.
Можетъ быть н оторыя имена и взяты
начально съ изв стныхъ въ самомъ
т сномъ ру у лицъ, а пословицы
сд лались общими; не р д о та же имена
эти попадали изъ с азо ъ, рас азовъ, д
люди изв стныхъ свойствъ обычно носятъ
одно и тоже имя, за оторымъ, и въ
пословицахъ, осталось то же самое
значеніе: Иван уш а и Емел я дурач и;
ом а и Сер й воры, плуты; Ку з ь а
оремы а; Мар о бо ачъ; отъ этихъ
понятій сложились и особыя выраженія:
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объ ем ел и т ь о о , обмануть, одурачить
простач а; о б с е р ижи т ь , подд ть лов о,
хитро; ом ою , на язы мошени овъ,
зовется большое долото или одноручный
ломъ, для взлома зам овъ; п о д у з ми т ь
о о , подд ть, обмануть, обид ть и пр.
Во внутреней одежд , въ пословицахъ

нашихъ можно найти образцы вс хъ
при расъ ритори и, вс способы о ольна о
выраженія; не знаю, стоитъ ли на этомъ
останавливаться, но приведу попавшіеся
подъ ру у прим ры: Ме т афор а : онъ себ
залилъ за ш уру сала. Е о олыми ру ами
не возмешь. На не о надо ежовыя
ру авицы. Ал е ор і я : У ор ла барыня въ
нетопленой орниц . Хорошо пахать на
печи, да заворачивать руто. Ип ербол а :
У аменна о попа, ни жел зной просвиры.
У не о аждая опей а алтыннымъ
воздемъ прибита. Ме тоним і я : Сытое
брюхо ъ ученью тупо. Зеленый с дому не
у азъ. Син е д оха: Семеро топоровъ
вм ст лежатъ, а дв прял и врознь. Ч мъ
бы салу рычать, анъ теле а с рыпитъ.
Ирон і я : Исплошила зима сватью въ
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л тнемъ плать . Жаль д в и — потеряли (а
с убили) парня. Про ти воп ол ожнос т ь :
Воложный столъ — тощій арманъ. Дальше
положишь, ближе возмешь. Из вр ащ ен і е :
Не похорошу милъ, а помилу хорошъ. Надъ
р хомъ старосты н тъ, а живетъ р хъ и
надъ старостой. Д ву смыс л і е : Иная вода
стоитъ рови ( с л е зы ). Смертью люди
живутъ ( р обо вщи и ).
О л ице т вор ен і е : Авось а верев у вьетъ,
Небось а петлю за идываетъ. Весна
оворитъ: у лочу; осень оворитъ: а вотъ я
еще по ляжу. Ус л о вн о с т ь : Либо оня
добра о держи, либо нутъ. Либо ланяться
(просить), либо чваниться. О п ущ ен і е ,
недо овор а: Матуш а рожь ормитъ вс хъ
дура овъ сплошь, а пшенич а ( ормитъ
дура овъ) по выбору. Отъ старыхъ
дура овъ молодымъ (дура амъ) житья
н тъ.

Перехожу на онецъ ъ объясненію
подбор и и расположенія пословицъ.
Обычно, сборни и эти издаются въ
азбучномъ поряд , по начальной бу в
пословицы. Это способъ самый отчаяный,
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придуманый потому, что не за что бол е
ухватиться. Изреченія нанизываются безъ
вся а о смысла и связи, по одной
случайной, и притомъ нер д о изм нчивой,
вн шности. Читать та ой ни и нельзя: умъ
нашъ дробится и утомляется на первой
страниц пестротой и бесвязностію аждой
стро и; пріис ать, что понадобилось,
нельзя; вид ть, что оворитъ народъ, о той,
либо дру ой сторон житейс а о быта,
нельзя; сд лать а ой нибудь сводъ и
выводъ, общее за люченіе о духовной и
нравственой особености народа, о
житейс ихъ отношеніяхъ е о,
выс азавшихся въ пословицахъ и
по овор ахъ, нельзя; относящіяся ъ
одному и тому же д лу, однородныя,
неразлучныя по смыслу пословицы
разнесены дале о врознь, а самыя
разнородныя поставлены сподрядъ;
остается самому читателю сд лать то, что
мо ъ бы под отовить издатель: подобрать
однородныя послвицы; но для это о надо
прочитать всю ни у и, над лавъ свои
зам т и, выписывать сотни, а можетъ быть



НАПУТНОЕ. 5 8

и тысячи стро ъ. Та ъ называемые
у азатели по предметамъ мало дости аютъ
ц ли своей; р д о находишь, че о ищешь,
да сверхъ то о, въ та омъ у азател
приходится выставлять сотни, даже до
тысячи цыфръ или у азаній, подъ однимъ,
общимъ для нихъ о лав омъ. Словомъ,
азбучный сборни ъ можетъ служить разв
для одной толь о забавы: чтобы, за лянувъ
въ не о, поис ать, есть ли въ немъ
пословица, оторая мн взбрела на умъ,
или она пропущена? И странно, что
и руш а эта очень заманчива: большая
часть вид вшихъ мой сборни ъ въ ру описи
находили въ немъ именно тотъ недостато ъ,
что нельзя найти тотчасъ пословицу,
оторая имъ приходила на умъ. Но
пословицу, оторую я уже знаю, мн и
отыс ивать недляче о; если же я это д лаю,
желая пополнить сборни ъ, то мн ле че
проб жать въ немъ тотъ разрядъ, ъ
оторому моя пословица, по смыслу
своему, относится, ч мъ перечитывать съ
отм т ами ц лую ни у та о о объема,
расположеную въ азбучномъ поряд , для
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отыс анія въ ней и собранія въ одно
пословицъ изв стна о направленія и
смысла. Сверхъ се о, ъ моему сборни у
ораздо ле че прид лать полный азбучный
у азатель, по начальной бу в пословицы,
ч мъ на оборотъ, ъ азбучному сборни у,
у азатель по смыслу пословицъ.

Есть Н мец іе и Французс іе сборни и,
д издатели, чувствуя всю нел пость
обычна о азбучна о подбора по начальной
бу в пословицы, приб нули ъ средней
м р , принявъ азбучный же порядо ъ, но
по тому слову въ пословиц , оторое имъ
азалось лавнымъ, на оторомъ пословица,
все та и по вн шней одежд своей,
сложена. И это одна о призна ъ не
существеный, служащій разв толь о ъ
тому, чтобы вид ть, а іе предметы
избралъ народъ, для обстанов и своихъ
артинъ. И этотъ порядо ъ дале о
разноситъ врознь, не толь о друж и въ
пословицахъ, но даже и ровни: «Козелъ по
орамъ, и баранъ по орамъ;» «Куда онь
съ опытомъ, туда и ра ъ съ лешней;»
«Ут и въ дуд и — тара аны въ барабаны» и
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пр. Эти пословицы должны бы стать тамъ
подъ разныя бу вы, по словамъ: о з е л ъ ,
б ар анъ , о н ь , р а ъ , у т а и пр.
То да а ъ зд сь и дуд и и бараны и
тара аны лицед и вовсе посторонніе, а
смыслъ одинъ, или весма близо ъ ъ
одному: п е р еимч иво с т ь , п р им ръ ,
п о д р ажан і е ; и вотъ то м сто, тотъ
разрядъ, уда вс подобныя пословицы
сл дуютъ: а ихъ наберется сотня, можетъ
быть и бол е.

Расположеніе пословицъ по смыслу ихъ,
по значенію внутренему, переносному, а ъ
притчъ, ажется самое в рное и тол овое.
Въ а ой м р задача эта вобще
исполнима, можно ли сд лать это сразу, и
на с оль о подсудимый вамъ собиратель въ
этомъ усп лъ — дру ой вопросъ; мы
оворимъ толь о о правил , о начал , на
а омъ разумно можно основаться. Не
сомн ваюсь, что это лучшій изъ вс хъ
поряд овъ, въ а омъ бы можно было
представить вс народныя изреченія, для
обзора, сравненія, оц н и и уразум нія
ихъ, и для обща о изъ нихъ вывода.
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Сборни ъ Бо дановича попался мн
ораздо позже этой зат и ( а ъ и вобще
вс сборни и были добыты мною, о да
уже запасы мои порядочно на опились), и
я увид лъ, что имъ уже сд лана была
подобная попыт а; но у не о все о одна
тысяча, и при томъ своихъ, пословицъ, въ
стиш ахъ; за вс мъ т мъ одна о,
первенство въ этомъ д л , у насъ по
райности, остается за нимъ. Ка ъ второй
изобр татель, я не мо у у не о отбить
почину.

И та ъ, я растри ъ десят и тысячъ,
собраныхъ въ теченіе десят овъ л тъ,
пословицъ, по оворо ъ и тому подобныхъ
реченій и, вынимая ихъ изъ ороба, а ъ
он попадались, обозначалъ на аждой
однимъ словомъ значеніе, смыслъ,
предметъ, ъ оему аждая относится.
Та имъ образомъ составились сами собою,
безъ вся а о предварительна о умствованія,
о лав и разрядовъ, о оло стаосмидесяти,
въ ои вошло все, что было собрано по
рох . За т мъ, я принялся снова за
аждый разрядъ и старался подобрать въ
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немъ пословицы въ н оторой
посл довательности и связи, по тому же
ихъ значенію.

При та омъ расположеніи довольно
полна о сборни а, я уже не толь о т шусь
остротою той либо дру ой пословицы, но
вижу въ нихъ одну общую и ц льную
артину, въ оторой есть бол е лубо ій
смыслъ и значеніе, ч мъ въ одиночныхъ
зам т ахъ. Это пере онъ или вымороз и
ума ц лыхъ по ол ній, во образ свое о
родна о быта, съ приправою все о, что
толь о асалось это о насущна о и
умственна о быта. Я мо у за одинъ разъ
вни нуть плотс имъ и духовнымъ лазомъ
своимъ во все, что народъ с азалъ о
любомъ предмет мірс а о и семейна о
быта: и если предметъ близо ъ этому быту,
если входитъ въ насущную е о жизнь, то
народъ — въ этомъ можете быть ув рены —
раз ляд лъ и обсудилъ е о ру омъ и со
вс хъ сторонъ, составилъ объ этомъ устные
при оворы свои, пустилъ ихъ въ ходъ, и
р шенія свое о не изм нитъ, по уда разв
не изм нятся обстоятельства. А че о н тъ
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въ при оворахъ этихъ, то и въ насущности
до народа не доходило, не заботило, не
радовало и не печалило е о.

Противъ это о сд лано было странное
зам чаніе: одна де пословица
противор читъ дру ой, на при оворъ есть
при оворъ, и не знаешь че о держаться. Не
знаю, о о бы это смутило: разв можно
обнять предметъ мно осторонній однимъ
вз лядомъ и написать ему при оворъ въ
одной стро ? Въ томъ то и достоинство
сборни а пословицъ, что онъ даетъ не
однобо ое, а полное и ру лое понятіе о
вещи, собравъ все, что объ ней, по разнымъ
случаямъ, было выс азано. Если одна
пословица оворитъ, что д ло мастера
боится, а дру ая добавляетъ, что иной
мастеръ д ла боится — то очевидно об
правы: не равно д ло, и не ровенъ мастеръ.

Дру ой у оръ основательн е: у меня въ
сборни множество повтореній, частію
нам реныхъ, и въ этомъ поряд
неизб жныхъ, потому что одна и таже
пословица подходитъ подъ разныя значенія
и разряды; частію же и по недосмотру, не
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достало памяти; проб ая эти бес онечные
ряды, туп ешь, и не помнишь, что уже
было, а че о не было. Но а ъ бы стро о не
судить за это, все ажется р хъ не вели ъ,
и мен е важенъ, ч мъ неполнота и
пропус и. Не оправдываясь, впрочемъ, въ
излишнихъ повтореніяхъ, я, одна о же,
прошу обратить вниманіе на то, что мно о
пословицъ пом щено вдвойн и втройн , съ
небольшимъ изм неніемъ, оторое
придаетъ пословиц иное значеніе, иной
смыслъ, требовавшій пом щенія ея въ
этомъ вид , подъ дру имъ за олов омъ.

Не мен е основательно будетъ и то
порицаніе, что я дале о не выполнилъ своей
задачи, что пословицы не р д о попадали
не на свое м сто, подбор а не очищена,
н тъ стро ой посл довательности. Въ
до азательство то о, что самъ собиратель
это понималъ и вид лъ, выпишемъ, что онъ
писалъ объ этомъ еще въ 1853 оду: «Ко да
я подвинулся уже довольно дале о въ
разбор этой ромады, то уб дился, что
трудъ этотъ мн не по силамъ и меня
одол етъ. Служба, недосу и и неду и
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замяли меня и не дали мн заняться
д ломъ этимъ сподрядъ, а толь о
урыв ами; олова вс ружилась, и я
растерялся. Не мен е то о, я продолжалъ,
а ъ мо ъ, пола ая, что не лучше же будетъ
бросить начатое и ончить т мъ, чтобы
ниче о не сд лать.»

Прибавлю ъ этому, что та ой работ ,
впрочемъ, и онца н тъ: можно подчищать,
перем щать и подразд лять поряд и по
в усу, вз ляду и разум нію своему,
с оль о у одно; бла о запасъ собранъ и
сохраненъ. Ку л ь му и набитъ; над юсь,
онъ уже не нат нется бол е на та ихъ
ц нителей, оторые бы стали
подыс иваться подъ отраву.

Ка ъ бы то ни было, но разобравъ
пословицы свои въ этомъ поряд и
сознавая, что сл довало бы начать д ло съ
начала и перебрать ихъ вновь, я пор шилъ
одна о же, развязаться съ этой работой,
потому что меня ждала дру ая, бол е
важная, а жить осталось не мно о. Въ
а омъ бы поряд или беспоряд ни
былъ сложенъ запасъ мой, подумалъ я,
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лишь бы собрано и записано было то, сто
изни аетъ въ лазахъ нашихъ, а ъ вешній
ледъ. Печатать сборни а свое о я въ то
время и не думалъ — мы вид ли выше
то дашнія понятія объ этихъ вещахъ
передовыхъ просв тителей нашихъ —
положилъ е о въ сторону и сталъ приводить
въ порядо ъ проч е свои запасы: п сни,
оихъ у меня было, впрочемъ, не мно о,
отослалъ я по ойному И. В. Кир евс ому;
с аз и, стопъ до шести, въ томъ числ и
мно о вся а о вздору, А. Н. А анасьеву; а
на свою долю оставилъ одно: запасы для
Рус а о словаря.

Но, пришли дру ія времена, и мн
азалось, что пословицы мо утъ быть нын
напечатаны. Я собирался уже, одол вая
вс убернс ія затрудненія, приступить въ
Нижнемъ ъ печати, а ъ добрая судьба
моя захот ла успо оить меня дру имъ
путемъ, удаливъ отъ служебныхъ занятій и
давъ подъ старость время и свободу на
дру ое. Въ Мос в , Общество Любителей
Россійс ой Словесности тотчасъ
предложило принять на себя изданіе
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сборни а; но мно о л тъ тому назадъ (еще
въ начал 1848 ода), предложеніе это было
уже сд лано мн О. М. Бодянс имъ, отъ
имени Императорс а о Общества Исторіи и
Древностей Россійс ихъ при Мос овс омъ
Университет , и потому я нын съ
признательностію передалъ туда свой
сборни ъ. Зам чу еще, что а ъ онъ
печатался для «Чтеній» въ Обществ , то я
и долженъ былъ подчиниться, а ъ въ
наружномъ вид изданія, та ъ и въ
правописаніи, принятымъ тамъ правиламъ,
почему правописаніе и рознитъ съ
издаваемымъ, въ то же время, словаремъ
моимъ, и съ этимъ предисловіемъ.

Что, если бы аждый любитель язы а
наше о и народности, проб ая на досу
сборни ъ мой, д лалъ зам т и, поправ и и
дополненія, на с оль о у о о достанетъ
знанія и памяти, и сообщалъ бы зам т и
свои, уда ому сподручн е, для
напечатанія, или передавалъ бы ихъ
собирателю — неправда ли, что сл дующее
изданіе, если бы оно понадобилось, мо ло
бы оставить дале о за собою первое?
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Дружно — не рузно, а одинъ, и у аши
за инетъ.

В. ДАЛЬ
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