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REFLECTION OF NATIONAL MORAL GUIDELINES 
IN THE “PROVERBS OF THE RUSSIAN PEOPLE” BY V.I. DAHL

Аннотация. В статье представлен обзор пословиц из сборника В.И. Даля, отража
ющих понятия добра и зла. Обследованы такие разделы сборника, как «Добро - милость - 
зло», «Хорошо - худо», «Признательность». Выявлены смыслы, представляющие собой 
периферию концепта «Добро», отражающие представления и правила жизни русского 
народа в соответствии с нравственным ориентиром добра.

Summary. The article provides an overview of proverbs from the collection of V.I. Dahl, 
reflecting the concepts of good and evil. Such sections of the collection as “Good - Mercy - 
Evil”, “Good - Bad”, “Appreciation” were examined. The meanings are revealed that represent 
the periphery of the concept “Good”, reflecting the ideas and rules of life of the Russian people
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in accordance with the moral guideline of the good.
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Научное и художественное творчество Владимира Ивановича Даля по
истине разнообразно: он остался в истории как прозаик, этнограф, лексико
граф, собиратель русского фольклора и автор сказок. Подробнее остановимся 
на таком малом фольклорном жанре, как пословицы, собрание которых 
В.И. Даль выпустил в 1862 году.

По признанию самого Даля, при выборе материала для сборника был 
задействован следующий принцип: «все, что можно читать вслух в обществе, 
не извращенном чопорностию, ни излишнею догадливостью, а потому и 
обидчивостию, - всё это принимать в свой сборник» [Даль 2004: 6]. Автор с 
сожалением отмечает, что «мы не только сами не сочиним ни одной замеча
тельной пословицы, а мы даже, как оказывается, плоховато понимаем гото
вые», однако при этом утверждает, что «толковать остроту или намек_ 
пошло и приторно» [Даль 2004: 7], комментарии займут много места, поэто
му в сборнике их нет. Заметим, что каждая из приведённых Далем пословиц 
заслуживает толкования в контексте, культурологического, а порой и исто- 
рико-этиvологического комментария, что не только является предметом рас
смотрения учёных-лингвистов, но и может заинтересовать тех, кто обучается 
русскому языку на разных ступенях образования.

В основу сборника положен тематический принцип: пословицы груп
пируются в соответствии с ключевыми словами, например, «Правда - Крив
да», «Горе - Беда», «Добро - Милость - Зло». Даль указал, что именно такой 
порядок наиболее оптимален, чтобы «представить все народные изречения 
для обзора, сравнения, оценки и уразумения их и для общего из них вывода» 
(с. 15). Как отмечает А. Вежбицкая, принцип ключевых слов является одним 
из тех, что организует связь лексического состава языка с культурой [Веж- 
бицкая 2001: 35], поэтому сама композиция сборника помогает исследовате
лю. Большинство из таких ключевых слов номинируют в русской языковой 
картине мира соответствующий концепт.

Опираясь на концепцию З.Д. Поповой и И.А. Стернина [Попова, Стер- 
нин 2007], которые представили полевую модель концепта, отметим, что 
ценностные и национально-культурные смыслы периферийной части кон
цепта вербализованы с помощью пословиц, приведенных в сборнике. Рас
смотрим некоторые примеры.

Обследуя раздел «Добро - милость - зло» [Даль 2004: 73-76], конста
тируем, что добро является несомненной ценностью. Добро определяется как 
потребность человека: Сам с воробья, а сердце с кошку. На свете не без доб
рых людей. Добрый скорее дело сделает, чем сердитый. И у курицы сердце 
есть. С добрым жить хорошо. Доброму бог помогает. С доброхотом всяко
му в охотку. Ласково слово что весенний день. Лихо помнится, а добро век 
не забудется. Значение добра и милости в человеческой жизни велико: Ми
лость и на суде хвалится. Красна милость и в правде. Милость подпора пра-
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восудию. Установленных правил и границ доброты нет: Не худо, что просви
ра с полпуда. При этом отметим, что доброта не всегда является благом для 
доброго, в глазах окружающих она может выглядеть слабостью: Горького 
проклянут, а сладкого проглотят. Сердитого невзлюбили, а милостивого с 
кругу сбили. Также показывается, что нужно нейтрально воспринимать добро 
и зло, не поддаваться и тому, и другому: На ласковое слово не сдавайся, на 
противное не осержайся. На сердитое слово не осержайся, а на ласковое не 
надейся.

Характеристике человеческой злобы отведено в пословичном фонде 
Даля почти в два раза больше места, чем доброте: Как на лес взглянет, так и 
лес вянет. Не надо беса, коли ты здеся. От черта крестом, от свиньи пе
стом, а от лихого человека - ничем. Сердце с перцем, душа с чесноком. Для 
характеристики данного качества часто используются зоосравнения: Глядит, 
как змея из-за пазухи. Ястребом смотрит. Замашка воловья - глядеть ис
подлобья. Смотрит, как волк на теля. Надулся, как мышь на крупу. Комолая 
корова - хоть шишкою, да боднет; метафоры, связанные с религиозными 
реалиями; Дьяволом подложен бесом опушен. От него ни отмолиться, ни 
отбиться.

С одной стороны, злость видится как глубинное качество, присущее от 
природы тому или иному человеку: Змея кусает не для сытости, а ради ли
хости. Природная злоба мешает адекватно воспринимать действительность: 
У кого желчь во рту, тому всё горько. У злой Натальи все люди канальи. С 
другой стороны, отмечается двойственная природа человека, которой свой
ственны не только гнев, злость, но и отходчивость, поэтому пословица при
зывает «учиться властвовать собой»: Кто гнев свой одолевает, крепок быва
ет. Господин гневу своему - господин всему. Не всяк злодей кто часом лих. 
При этом фиксируется стремление к прощению проступков и вины, если че
ловек раскается: Согрелся - осердился, простыл - остудился. Хотя осердит
ся, да после смирится. Суди бог обидчика, а человек прощает. Бог простит, 
только вперед не каверзи.

В разделе «Хорошо - Худо» [Даль 2004: 70-72] приведены речения, от
ражающие следующие смыслы: доброта - одна из главных заповедей челове
ческого бытия: Добро наживай, а худо избывай. Доброго не бегай, а худого не 
делай. Люби ближнего, как себя. Добрым является то, что полезно: Что не 
годится, то и худо. Доброта приносит пользу и себе, и окружающим: Добро
му человеку - что день, то и праздник. Жернова сами не едят, а людей кор
мят. Не ест супа толокна, а людей кормит. Добрый человек лучше каменно
го моста. Хорошего трудно добиться, нужно приложить усилия: За добрым 
делом находишься, худое само навяжется. Добра, что клада, ищут, а худо 
под рукой. Учись доброму, а худое и самое придет. Зло, напротив, легко 
нажить: Пусти черта в дом, не вышибешь его и лбом. Существует высшая 
справедливость, и каждому воздастся за его дела: Злому человеку не приба
вит бог веку. Малая искра города пожигает, а сама прежде всех помирает. 
Алмаз алмазом решится, плут плутом губится. Добрый человек в добре 
проживет век. Кто добро творит, тому бог отплатит. Кто доброе тво-
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рит, тому зло не вредит. Осуждается злословие и злорадство: Чужой бедой 
сыт не будешь. Чужие немощи не исцелят. Не смейся, горох: не лучше бобов. 
Ахал бы дядя, на себя глядя. Не смейся, братец, чужой сестрице: своя в де
вицах. Одобряется готовность к смирению и самопожертвованию: Лучше са
мому терпеть, чем других обижать. Лучше мучиться, чем мучить. При 
этом отмечается и желание избежать зла за чужой счёт: Я на лед послов по
шлю, а на мед сам пойду.

В разделе «Признательность» (Даль 2004: 77-79) продолжается разде
ление на «добрых» и «злых» по отношению к таким качествам человека, как 
благодарность, искренность, щедрость, гостеприимство, великодушие. Доб
рым является человек благодарный: И собака помнит, кто ее кормит. Добро 
должно быть бескорыстным: Своего спасиба не жалей, а чужого не жди. 
Скажешь спасибо, так ладно, а нет - и так хорошо. При этом в сборник 
помещены пословицы, прямо противоположные по смыслу: Из спасиба шубы 
не шить. Спасиба в карман не положишь. Спасибом сыт не будешь. Подали 
спасибо, да домой не донес. Возможно, возникшее противоречие снимается, 
если предположить, что первая группа выражений адресована дающе- 
му/дарящему, которому совесть не позволяет требовать чего-либо взамен, а 
вторая группа - получающему, благодарность которого должна быть сораз
мерна помощи: Чужой обед похваляй, да и сам ворота отворяй.

Целая группа пословиц характеризует ситуацию, когда признатель
ность и верность связаны не с душевным порывом, а с выгодой или нуждой; 
На чьем возу сижу, того и песенку пою. Чье винцо, того и заздравьице. У ко
го жить, тому и служить. Рука руку моет, и обе белы живут. Такое взаи
мовыгодное сотрудничество может оцениваться отрицательно: Рука руку че
шет, а обе свербят.

Резко порицается желание попрекать добром: Лучше не давай, да не 
отымай! Лучше не дари, да после не кори! Сделав добро, не кайся. Ложкой 
кормит, а стеблом глаз колет. Ещё шире представлены пословицы, порица
ющие неблагодарное поведение: Разорвись надвое - скажут: а что не 
начетверо? Хорошего человека употчуешь кусом, а худого не употчуешь и 
гусем. Выпивши пиво, да тестя в рыло; а приевши пироги, тещу в кулаки. Я 
тебя выручил, а ты меня выучил.

Таким образом, в представленных разделах отражены основные пред
ставления русского народа о добре как непреходящей ценности. Быть доб
рым и не делать зла, как видно из пословичного материала, - ведущая чело
веческая заповедь. Добрым считается то, что приносит пользу. Доброе отно
шение трудно заработать и легко потерять. Добро сопряжено со справедли
востью, искренней благодарностью, щедростью, великодушием. Но в то же 
время добро воспринимается как слабость, поскольку добрый человек, гото
вый к самопожертвованию, не ответит соразмерно на обиду. Худое можно 
победить худым, а милостивому и доброму воздастся судьбой. Зло выража
ется в злословии, злорадстве, зависти. При этом отмечается, что злые по
ступки и гнев могут быть присущи любому, важно, насколько люди в состо
янии контролировать и преодолевать это состояние.
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В заключение отметим дидактическую ценность данного пословичного 
материала. Несмотря на то, что в анализируемых нами пословицах достаточ
но архаичных элементов, большинство из них концептуально не утратили 
своей актуальности. Было бы жаль, если бы в речи учеников осталось лишь 
выражение «Спасиба в карман не положишь».
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Аннотация. В статье представлены лингвокультурологический и коммуникативно
когнитивный подходы к исследованию этноязыковой картины мира в текстах русского 
фольклора на основе словаря «Пословицы русского народа» В.И. Даля. Исследуя лексико
грамматические средства объективации концепта «Жизнь» и связанного с ним концепта 
«Смерть», авторы выделяют основные концептуальные признаки, отражающие мудрость, 
традиции и нормы этноса. Анализу подвергаются значимостная, образная и ценностная 
составляющие концепта «Жизнь». В заключение делается вывод об амбивалентной при
роде концепта «Жизнь», порождающего концептуальные метафоры «Жизнь-Ценность» и 
«Жизнь-Жестянка».

Summary. The article presents the linguoculturological and communicative-cognitive 
approaches to the study of the ethno-linguistic picture of the world in the texts of Russian folk
lore based on the dictionary “Proverbs of the Russian people” by V.I. Dahl. Investigating the lex
ical and grammatical means of objectification of the concept “Life” and the concept “Death” as
sociated with it, the authors highlight the main conceptual features that reflect the wisdom, tradi
tions and norms of the ethnos. Significant, figurative and value components of the concept
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