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Аннотация
Перед вами книга, на создание которой у московского

писателя Анатолия Санжаровского ушло сорок семь лет. Долго и
скрупулёзно собирал он русские народные пословицы, поговорки,
присловья, скороговорки, приметы, загадки о лесе и его
обитателях, о природе. Собранная народная мудрость учит любви
и бережному отношению к лесу, ко всему живущему в нём, к
родной природе. Книга выпускается в Год экологии, которым
указом президента объявлен в России 2017 год.Книга адресована
всем, кто любит природу.
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С любви к природе начинается любовь к Родине.
Михаил Пришвин



 
 
 

 
Четыре страницы предисловия

 
Русский профессор-лесовод Фёдор Арнольд так писал бо-

лее ста лет назад:
«Мы в такой же степени не можем жить без леса, в ка-

кой не можем обойтись без воды, земли, огня и воздуха, в
какой мы не можем жить без хлеба. Лес – раб многих поко-
лений. Он не забывает о своём великом назначении: немой
свидетель сменяющихся пред ним событий, растущих нужд,
страстей безумных, новых убеждений, он, как любящий отец
семейства, припасает всё, что не взяла с него людская жад-
ность, для поколений нарастающих, копит на чёрный день
копейку, и не одна семья, не одна страна обязана своим бла-
госостоянием, быть может, честью и жизнью, этой сбережён-
ной лесом на чёрный день копейке».

К сказанному можно добавить очень многое. И то, что ле-
са – самая большая народная аптека. И то, что леса – это
прибавка урожая хлеба на каждом гектаре два-пять центне-
ров. И то, что сейчас более половины населения земного ша-
ра живёт в деревянных домах…

Россия держит первое место в мире по запасам лесов.
Представьте.

Если бы вдруг деревья перестали расти, то тех лесов, что
стоят на корню, нам хватило бы на двести с лишним лет. Но
деревья растут, как и люди. Ежегодный прирост древесины



 
 
 

превышает количество той, которую вырубаем. Из неё мы
научились делать более двадцати тысяч предметов. Очень
велико значение леса.

Человек не мог оставаться к нему равнодушным. Радость,
гордость, свою любовь, бережное отношение к зелёному дру-
гу русский народ выразил в бесчисленных пословицах и по-
говорках. В них, по мнению Владимира Даля, «свод народ-
ной опытной премудрости и суемудрия, это стоны и вздохи,
плач и рыдания, радость и веселье, горе и утешение в лицах;
это цвет народного ума, самобытной стати; это житейская на-
родная правда, своего рода судебник, никем не судимый».

«В пословицах,  – отзывался Николай Гоголь,  – видна
необыкновенная полнота народного ума, умевшего сделать
всё своим орудием: иронию, насмешку, наглядность, мет-
кость живописного соображения, чтобы составить животре-
пещущее слово, которое пронимает насквозь природу рус-
ского человека, задирая за всё её живое».

Точность, образность, доходчивость, убедительность  –
эти качества русских пословиц кому не по сердцу?

С ранней молодости я 47 лет собирал пословицы и пого-
ворки о лесе и его обитателях, о родной природе и береж-
ном отношении к ней, об её охране. Получилась своеобраз-
ная экологическая энциклопедия.

Почти всё, что я собрал, было опубликовано в журналах,
в газетах, в сборниках о природе.

Всё собранное за долгие годы теперь перед вами.



 
 
 

Что это за книга?
Это сборник коротких рассказов в русских народных по-

словицах, поговорках, присловьях, приметах, загадках обо
всём том, что окружает человека. Мне не хочется выводить
самого человека за рамки этих своеобразных рассказов, по-
скольку для человека «природа не храм, а мастерская, и он в
ней работник». Не потому ли народ, слагая пословицы, ска-
жем, о зверях или птицах, не забывал в этих пословицах и
самого человека?

«Красна птица перьем, а человек – ученьем».
«Заяц не трус, себя бережёт».
«Волка ноги кормят».
О ком эти пословицы?
Одни твердят: о птицах и зверях. Другие считают, что в

пословицах подобного рода силён переносный смысл, и они
никакого отношения не имеют к птицам и зверям, а говорят
лишь о человеке.

Ни то, ни другое.
А третье. И о птичках-зверушках, и о человеке.
Народ в своём творчестве никогда не вырывал человека

из мира окружающей среды, и, говоря про её природу, он не
отбрасывал в сторону человека. И не потому ли так часто в
пословицах про тех же зверей или птиц они как бы сравни-
ваются с человеком?

И искусственно делить пословицы по принципу: эта про
птичку, а эта про человека, – на мой взгляд, разве серьёзно?



 
 
 

В предлагаемой вашему вниманию книге девять разделов.
В первом помещены пословицы и поговорки о лесе, о его

богатстве и красе, о бережном отношении и о разведении
лесов.

В следующем разделе «Деревья – украшение земли» пер-
вая главка посвящена вообще деревьям, а остальные – дубу,
ели, берёзе и другим породам, распространённым в России.

О ремёслах жителей лесных краёв, о почётном труде плот-
ника-строителя, о первых его помощниках топоре и клине
речь идёт в разделе «Лесное ремесло – золотой кормилец».

Далее – пословицы про лесных зверей, птиц и насекомых,
про явления природы, про времена года…

В сборнике «Природы краса» приводятся подтверждён-
ные практикой приметы о погоде и урожае по растениям, жи-
вотным и птицам.

По мнению профессора Московской сельскохозяйствен-
ной академии Б. И. Виткевича, «народные приметы заслужи-
вают самого тщательного изучения. Среди них могут быть
выявлены материалы большой научной и практической цен-
ности, которые не только сами по себе составляют вклад в
науку, но и в некоторых случаях могут натолкнуть на новые
направления исследований».

Утверждать, что все приметы имеют научную и практиче-
скую ценность, никто не станет. Ведь среди них немало суе-
верных, абсурдных, попросту нелепых.

Но примета примете рознь.



 
 
 

Я знаю многих жителей глубинок, которые по приметам
верно предсказывают погоду и урожай, довольно точно уста-
навливают сроки проведения тех или иных работ. Бытует у
них приговорка «Кто по календарю сеет, тот редко веет».

Приметы служат не одиночкам.
Нелишне вспомнить А. Пушкина:

Старайся наблюдать различные приметы.
Пастух и земледел в младенческие леты,
Взглянув на небеса, на западную тень,
Умеют уж предречь и ветр, и ясный день,
И майские дожди, младых полей отраду,
И мразов ранний хлад, опасный винограду.
Так, если лебеди на лоне тихих вод,
Плескаясь вечерком, окликнут твой приход,
Иль солнце яркое зайдёт в печальны тучи,
Знай: завтра сонных дев разбудит дождь ревучий,
Иль бьющий в окна град, а ранний селянин,
Готовясь уж косить высокий злак долин,
Услыша бури шум, не выйдет на работу
И погрузится вновь в ленивую дремоту.

Примета – дитя опыта. Многовекового опыта народа. Она
заслуживает глубокого внимания и изучения.

Анатолий Санжаровский



 
 
 

 
Нет милей чудес,

чем наш русский лес
 

Природа России – подарок Бога.
Владимир Путин

 
Лес – божья пазуха

 
Май леса наряжает, лето в гости ожидает.
И лес шумит дружней, когда деревьев много.
Даже дуб в одиночестве засыхает, а в лесу живёт века.



 
 
 

И горою в лес, и под гору в лес, и лесом в лес. (Сравните
с английской «Не насвистывай, пока не выбрался из леса».)

И у высоких гор есть проходы, и у земли – дороги, и у
синих вод – броды, и у тёмного леса – тропинки.

Степь леса не лучше.
В степи простор, в лесу угодье.
У леса как у беса – всего много.
Возле леса жить – голодному не быть.
Что в лесу родится – дома пригодится.
Лес богат, не как наш брат.
В лесу и обжорный ряд, в лесу и пушнина, в лесу и курят-

ная лавочка.
Просторно вольному казаку на свете жить – был бы лес

батюшка да степь матушка.
В лесу живём, по-лесному и поём.
В лесу живём, в кулак жнём (убирают хлеб борком, рука-

ми, без серпа), пенью кланяемся, лопате молимся.
Каково в лесу кликнется, таково и аукнется.
В глухом лесу примечай дорогу по мху на пнях да по за-

тёсам.
Лес по лесу, что рубль по рублю, не плачет.
Из-за леса стоячего не видно леса лежачего.
Поле видит, а лес слышит.
Поле глазасто, а лес ушаст.
В лесу и сковорода звонка.
И у кустов есть уши.



 
 
 

Грибов ищут – по лесу рыщут.
Лесная трава сочнее степной.
Ветер не подует – лес не зашумит.
Зашумела мать зелёная дубравушка.
Над лесом дождь дважды идёт.
Лес да цветы – земное царство, воздух в лесу – лучшее

лекарство.
Лес и вода – родные брат и сестра.
Лес весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимою

согревает.
Лес зимой – второй тулуп.

Больше леса – больше снега, больше снега – больше хлеба.
В сильный ветер в лесу тихо, а на поле лихо.
Всякому лесу есть место на земле.
Летом каждый кустик ночевать пустит.



 
 
 

Близ леса теплее осенью; зверь и птица к нему стремится.
Соколу лес не в диво.
Лес по дереву не плачет.
Гроза в лес не гонит.
К деревне ближе – лес ниже.
Грунью (тихой конской рысью) лес не избегать.
Сквозь лес пройдёшь, а сквозь землю не пройдёшь.
По опушке леса не узнаешь.
Был бы лес, а соловьи прилетят.
Из-за леса и туча идёт.
В лесу дуб – рупь, в столице – по рублю спица.
Солнце да лес – казацкая радость.
В лес не съездим, так и на полатях замёрзнем.
Пошла бы кума в лес за грибами, да навстречу ей медведь

с зубами.
Поехал бы в лес, да попался навстречу бес.
Чужая сторона – дремучий бор.
– Ау, подай голосок через тёмный лесок!
Семь вёрст до небес и всё лесом.
Сколько волка ни корми, он всё в лес глядит.
Волков бояться – в лес не ходить.
Или ты, батя, в лес иди, а я дома побуду, или я дома по-

буду, а ты в лес иди.



 
 
 

Охотник слышит, как лес дышит.
Шумит дубравушка к погодушке.
В поле не в дуброве: за сук не зацепишься.
Перед грозой лес притихает.
Над лесом стоит туман – будет дождь.
Парной туман над лесом – значит, пошли грибы.
Коли облака стали цепляться за лес, так иди за грибами.
Появились опёнки – лето кончилось.
Вечерний лес теплее поля – к вёдру.
Пора пахать, когда лес одевается.
Если осенью листопад пройдёт скоро, надо ожидать кру-

той зимы.
В декабре большой иней, бугры снега, глубоко про-мёрз-

шая земля – к урожаю.
Иней на деревьях – к морозам, туман – к оттепели.



 
 
 

В феврале воздух над лесом посинел – будет тепло.
Зимою шумит лес – к оттепели.

С лесом ровно, а не видно его? (Сердцевина.)
На горе шумит, под горой молчит. (Лес.)
Дышит, растёт, а ходить не может. (Растение.)
Летел пан, на воду пал. Сам не тонет и воды не мутит.

(Лист.)
Сидит – зеленеет, летит – пожелтеет, падёт – почернеет.

(Лист.)
Зелёный забор перекинулся через бугор. (Лесная полоса.)

 
Зелёная крыша

 
Мал подлесок, да горы сохраняет.
Невысок лес, а от ветра защита.
Зелёная крыша от жары укрывает.
Как куст ни мал, а тень даёт.
Не руби дерево, которое тень даёт.
Кто лес любит, тот его не губит.
Лес – друг здоровья человека.
Сажай лес в поле – будет хлеба боле.
Сломить деревце – секунда, а вырастить – года.
Срубил дерево – посади два.
Где много пташек, там нет букашек.



 
 
 

 
Бережь дороже прибытка

 
Пустошили, пустошили леса – одни пустоши и остались.

Мир охнет – лес сохнет.
Где деды наши колоды валяли, там ныне и оглобли негде

вырубить.
Где куница жила, там нынче и белки не найти.
Ни прута, ни лесинки, ни барабанной палочки.
Лыкодеры есть, да драть не с чего стало.
Срубленные деревья разлетелись птицами.
На то лесничему и лес дан, чтобы мужики голели.
Не в лес гонят, а из лесу.
Лесная сторонка, а лесники без дров.
Придёт кручина, как нет ни дров, ни лучины.
Под лесом живу, а печку соломой топлю.
Живём в лесу, а дрова с весу.
По нынешним порядкам мужику топора не оплатить.
Нынче топору на свете места нет.
За лесом не углядишь.
Ненароком в лес пошёл, невзначай топорище вырубил.
На лес и поп вор (всякий дрова крадёт).
Из-за пней лесу не видать.
Что пень собьём, то грош найдём.
Порубщик у пня ловится.
Столяры да плотники от Бога прокляты, а за то их про-



 
 
 

кляли, что много лесу перевели.
Вырос лес, так выросло и топорище.
Так тебе и заплакал лес по топорищу!
Искру туши до пожара, беду отводи до удара.
Одна малая искра целый лес сжигает.
Из ничего сыр бор загорается.
На сухое дерево и огонь падает.
На всякую шалость с огнём в лесу выросло по лозе.
Не всё стриги, что растёт.
Не беречь поросли – не видать дерева.
Безо время лес губить, не из чего будет избу рубить.
На молодняк лесной не поднимай руку: будет служить те-

бе к внуку.
Мужик сосну рубит, а по грибам щепа бьёт.
Бор свели, а соловушка по гнёздышку плачет.
Лес хозяина любит.
С корня не валяй, а валежник подбирай.
Снял кору – сгубил дерево.
Худое дерево с корнем вон. (Сравните с польской «Злого

дерева и корень выкопай».)
Плохое дерево не срубить, а выкорчевать.
Не выросла та яблонька, чтоб её черви не точили.
Лес точится червем изнутри. (Сравните с польской «Каж-

дое дерево своего червяка имеет».)
Много леса – береги, мало леса – не руби, нет леса – по-

сади.



 
 
 

 
Посадил дерево, посади второе

 
Кто не сажал дерева, тому не лежать в тени. Деревья скоро

садят, да не скоро с них плоды едят.
Срубить дерево – пять минут, вырастить его – сто лет.
Недорубленный лес спорее вырастает.
Лес по лесу растёт.
От семени – дерево, от дерева – плод, от плода – семя.
Каков корень, таково и семя.
Всякое семечко в своей скорлупке.
От худого семени не жди доброго племени.
Каково семя, таково и племя.
Всякое семя любит своё время.
Что посеяно, то и взойдёт.
Каково посадили, таково и вынули.
Каково семя, таков и росток.
По семени и плод.
Не всем побегам суждено деревьями быть.



 
 
 

Сначала дерево пускает корни, а потом уже начинает рас-
ти вверх.

От цветка до чашки большой переезд.
Приживчивое дерево от тычка1 растёт.
Без корня и полынь не растёт.
От доброго корени добрая и отрасль.
Не рости своего древа в чужом лесе!
Маленькое деревце в сук растёт.
Без подпорки и дерево не растёт.
Без расчистки и лес не стоит (не растёт).
Лес без призору глохнет и пуще болотеет.
Без догляда и дерево не поднимается; без пригляду только

муравьи плодятся.

1 Тычок – колышек.



 
 
 

Не откормить коня сухопарого, не отрастить дерева сухо-
верхого.

На плохой земле трава не растёт, а лес посади – вырастет.
С лёгкой руки всё поднимается: барабанную палочку по-

садишь, и та растёт.
За леском – песок, за песочком – лесок.
Леса от ветра защищают, урожаю помогают.
Зелёная ограда – полям отрада.



 
 
 

 
Деревья – украшение земли

 



 
 
 

 
Великое древо на воле растёт

 

Дерево узнаётся по плоду, а человек – по труду.
Дерево дорого не только плодами, но и листьями.
Всякое дерево своему бору шумит.
Великое древо на воле растёт.
Сильное дерево долго растёт.
Гроза бьёт по высокому дереву. (Сравните с польской

«Прежде всего ветер высокое дерево ломает».)
Нет на свете дерева, что не шевельнул бы ветер.
Всякое дерево из той же земли растёт.
Для города каждое дерево дорого.



 
 
 

Застят деревья и лесу не видно.
Дерево по сучку не тужит.
На крепкое дерево – крепкая буря. (Сравните с англий-

ской «Буря валит дубы, а тростник может устоять».)
Как ни гнети дерево, оно всё вверх растёт.
Старое дерево трещит (стоит), молодое валится (лежит).
Гни дерево, пока молодо. (Сравните с немецкой «Гни мо-

лодое дерево: оно даёт себя гнуть».)
Старое дерево гордо, не гнётся.
Старое дерево не даёт себя гнуть.
Старые деревья молодые охраняют.
Кривого дерева не выпрямишь.
Скрипучее дерево два века стоит. (Сравните с немецкой

«Скрипучее дерево нелегко ломается».)
Ударь обухом в дерево – дупло скажется.
Дуплястое дерево скрипит, да стоит, а крепкое валится.
Молодое да кривое под старость и вдвое.
У прямых деревьев кривые корни.
Каково, дерево, таковы и сучья.
Каково дерево, таков и клин, каков батька, таков и сын.
По дереву и плод.
На дубе не растут лимоны. (Сравните с польской «Господь

Бог знает, почему дыням на дубе не даёт расти».)



 
 
 

Журнал «Юный натуралист», № 12 за 1975 год. (На
протяжении четырёх лет  – 1973, 1974, 1975, 1978  –
«Юный натуралист» в каждом номере печатал подбор-
ки из моего сборника. В сорока восьми номерах журнала
под рубрикой «Азбука народной мудрости» впервые бы-
ла опубликована общим тиражом в сто двадцать пять
миллионов экземпляров значительная часть сборника.)

От осины яблочку не родиться.
Не расти яблочку на ёлке.



 
 
 

От терновника не жди винограда.
Не растут на вербе груши.
Каков корень, таков и отросток.
Дерево на дерево не приходится.
И на дереве лист на лист не приходится.
Дерево без листа, что теля без хвоста.
Не от добра дерево лист роняет.
Не бывать ветке толще ствола.
Дерево водой живёт, дерево и воду бережёт.
Не суди о дереве по коре.
Не сняв коры, дерева не узнаешь (нет ли гнили).
Плод дерева ешь, а коры не снимай. (Сравните с датской

«Кто с дерева кору снимает – его убивает».)
Только лубочек слупил – и липки не стало.
Была липка, а стала лутошка2 (как ободрали).
Что на слуп, что на сруб – всё едино.
В лето дважды с липы лыка не дерут.
Берёзового соку на грош, а лесу на рубль изведёшь.
Лес по дереву, а море по рыбине не тоскует.
Одно дерево леса не делает.
Под большим деревом и гриб вольготнее живёт.
Нет такого дерева, чтоб на него птица не садилась.
Не дерево ищет птицу, а птица дерево.
Дивно дерево пест, а некому на него взлезть.

2 Лутошка – липка, с которой снята кора, содрано лыко; она сохнет и вся чер-
неет.



 
 
 

Не с каждого цветка ягодка, не всякое дерево даёт плоды.
Из пустого дупла либо сыч, либо сова, либо сам сатана.
У кривой палки не бывает прямой тени.
Много лесу тёмного, да нет дерева годного.
Из гнилого леса ненадолго изба.
На крепкий сук – крепкий топор.
Рубить в три топора, а денежка не спора.

Не отпыхавшись, дерева не срубишь. Лес сечь – не жалеть
плеч.

С одного удара не падает на землю дерево. От малых уда-
ров большие дубы валятся. Чем больше дерево, тем грузнее
оно свалится. Куда дерево подрублено, туда и валится. Пи-
лить пилою – гнуться спиною.

Дерево, срубленное в сильный мороз, скоро расщепляет-
ся.

Если поздней весной в оврагах и лесах много лежит снега,
будет хороший урожай хлебов.

Утром роса висит на листьях травы или деревьев – будет
дождь в тот же день.

Сухие ветки с деревьев в тихую погоду валятся – к дождю.
Если летом появятся на деревьях рано жёлтые листья –

будет ранняя осень.
Упал с дерева один лист – жди осени.
Преждевременное опадание листьев – к ранней зиме.
Пушистый иней – к вёдру.



 
 
 

Близость дороги в лесу примечай по муравьиным кучам:
с какой стороны они покатей, в той стороне и дорога.

Ростом с сосну, от станового корня до макушки, а от зем-
ли не видать? (Сердцевина.)

Ер Егорко упал в озёрко: сам не потонул и воды не вско-
лебал? (Лист.)

Стоит старик над водою, сам трясёт бородою? (Камыш,
тростник.)

Стоит дуб чагранский, кудри у него чубатански; никто его
не сорвёт: ни царь, ни царица, ни красна девица? (Мордвин-
ник.)

Весной веселит, летом холодит, осенью питает, зимой со-
гревает? (Дерево.)

 
Дуб – патриарх лесов

 
Стар дуб, да корень свеж.
Дуб любит расти в шубе, но с открытой головой.
Что ни дуб, то тулуп, что ни сосёнка, то избёнка.
В лесу дуб рубль, в столице по рублю спица.
Держись за дубок, дубок в землю глубок.



 
 
 

Шумит дубравушка к погодушке.
Цветно цветы цветут, красно дубы растут в дубравушке.
Сосна дубу сестра.
Толкуй про ольховое! Дубовое крепче.
Ты ему про дубовый, а он своё: осиновый крепче.
Олень с дубом боролся да рога сломал.
Дятел и дуб продалбливает.
Велик дуб, да дупляст, а мал дуб, да здоров.
Даже дуб в одиночестве засыхает, а в лесу живёт века.
Не срубить дуба, не отдув губы. (Сравните с английской

«Малые удары валят большие деревья».)
Распарен дуб не ломается.
Желудки с дубу ленивому в губу.
Дуб – дерево хорошее, да плоды его только свиньям год-

ны.



 
 
 

Падёт на медведя жёлудь, и он рыкнёт, а как цел дуб – и
он не мигнёт.

Много желудей на дубу – к тёплой зиме и плодородному
лету.

У дуба и осины самый поздний листопад.
Дубрава зимой почернела – к оттепели.
Дуб перед ясенем лист пустит – к сухому лету.
Стал распускаться лесной дуб – можно начинать купаться:

вода потеплела.
Дуб развернулся в заячье ухо – сей овес. Лист на дубу раз-

вивается – улов щук.

Синенький клубочек бежит под дубочек? (Жёлудь.)
 

Сосна шумит со сна
 

Сосна дубу сестра.
Нет дерева выше сосны.
Где сосна взросла, там она и красна.
Ветер не дует, так и сосна не шумит.



 
 
 

Хоть сосна и середь поля стоит, а своему бору шумит.
Где сосна взросла, там и в дело пошла.
Что ни дуб, то тулуп, что ни сосёнка, то избёнка.
Сосна кормит, липа обувает.
Зимою сосна кажется зеленее.
Что ни толкуй, а сосновый лес крепче елового. (Сравните

с финской «Болотная сосна не товарищ таёжной ели».)
Не все сосны в лесу корабельные.
Малая сосна в сук растёт.
На нагнутую сосну и коза вскочит.
Мужик сосну рубит, а по грибам щепа бьёт.
Пошехонцы в трёх соснах заблудились.

Зимой и летом одним цветом? (Сосна и ель.)
Все капралы поскидали кафтаны, а один капрал не ски –



 
 
 

нул кафтан? (Сосна.)
Семьдесят семь полков повалились, а три остались? (Сос-

на, ель и вереск зимой.)
Весной цвету, летом плод приношу, осенью не увядаю, зи-

мой не умираю. (Сосна.)
 

И под елью рай
 

Ель не сосна, шумит неспроста. Береза и осина – няньки
ели.

Как хлеба край, так и под елью рай, а хлеба ни куска – и
в тереме тоска.

Родной край – и под елью рай.
Найдёшь келью и под елью.
Еловые шишки от корени до вышки.
Еловые шишки укусом не сладки.
За море по еловы шишки.
Еловый пень неотродчив.
Толкуй про еловый, а берёзовый и сосновый лес крепче.
Изба елова, да сердце здорово.
Ель, сосна – те же дрова.
Еловая кора ленивому добра.
И на ёлку бы лез, и ног не ободрал бы.
И ёлку б срубил, да топор изломил.
От яблоньки – яблочки, от ёлки – шишки.



 
 
 

Что летом и зимой в рубахе одной? (Сосна, ель.)
 

Родные березы не спят
 

Соловей защёлкал – значит, береза лист пустила.
Берёза не угроза: где стоит, там и шумит.
Для врага и берёза угроза.
Берёза и осина – няньки ели.
Скрипучая берёза дольше стоит.

На лежачую берёзу и козы скачут.
Жалко до слёз родных берёз.
Ельник, березник – чем не дрова, хлеб да капуста – чем

не еда?
Кабы не лыко да не береста, так бы мужичок рассыпался.



 
 
 

Берёзового сока на грош, а лесу на рубль изведёшь.
Бела береста (верхний слой берёзовой коры), да дёготь чё-

рен.
Где дёготь побывает – нескоро дух выйдет.
У берёзы течёт много сока – лето будет дождливое. Лопа-

ются серёжки у берёзки – время сеять хлеб. В осень лист с
берёзы и дуба опадёт нечисто – жди суровой зимы.

Стоят столбы белы, на них шапки зелены? (Берёзы.) На
полянке девчонки в белых рубашонках, в зелёных полушал-
ках? (Берёзы.)

Летом цветёт, зимой греет, настанет весна – потечёт слеза.
(Берёза, берёзовый сок.)

 
Горькая осина

 
Горькая осина – проклятая Иудина виселица. (По преда-

нию, на осине повесился Иуда, и с тех пор на ней лист дро-
жит.)

Осина и без ветра шумит.
Осина бьёт в ладоши. (Листья на ней трепещут.)
На осине кровь под корою. (Кора под кожицей краснова-

та.)
Одна ягода – горькая рябина, одно дерево – горькая осина.
Полетел в августе пух с осины – спеши за подосиновика-

ми.
Ты ему про дубовый, а он своё: осиновый крепче.



 
 
 

Живы ельничком да осинничком.
Осина в серёжках – урожай на овёс.
У дуба и осины самый поздний листопад.
Листья опадают с осины чисто – к урожайному году.
Осиновые листья лежат кверху лицом – зима будет очень

холодная, если кверху изнанкою – тёплая.
Никто не пугает, а всё дрожит? (Осина.)

 
Вербохлёст

 
Где вода, там верба, где верба, там вода.
Верба, что луговая трава: её выкосишь, а она сызнова вы-

росла.
Козий кожух вербовы дрова – смерть готова (не греют).
Без вербы не весна.
Увидел на вербе пушок – и весна под шесток.
С вербой и зиме не сладить.
Верба распутицу ведёт, гонит с реки последний лёд.
Распушилась верба, зиме нет ходу до крестьянского дво-

ра.
Зимою в левадах вербы шумят – к оттепели. (Южная.)

 
Ива

 
Приживчивое дерево ива: из тычка растёт. Ива от земли



 
 
 

голенаста; вверх развиловата. Из ивового куста либо дрозд,
либо сорока.

 
Ольха не вовсе лиха

 
Берёза перед ольхой лист распустит – лето будет сухое;

ольха наперёд – мокрое.
Исподволь и ольху согнёшь, а вкруте, вдруг, и вяз перело-

мишь.
 

И пень хорош в уборе
 

В лесу дром да лом, пень да колода.
Из-за пней лесу не видать.
Велик пень, да дупляст, мал золотник, да дорог.
Наряди пень в вешний день – и пень будет красив.
Пень смирён, да что в нём!
Пень пнём отворачивай.
Пень топорища не боится.
Не тужи о пне – отрасли есть.
Гнилой пень под заступ глядит.
Порубщик у пня ловится.
По врагу каждый куст и пень стреляет.
Придорожный пень всякому повинен.



 
 
 

Стоят казаки, на них белы колпаки? (Пни под снегом.)
 

Грибы растут в лесу
 

Грибы растут в лесу, а их и в городе знают.
Лесу нет – и гриб не родится.
Под большим деревом и гриб вольготней живёт.
Когда по грибки, когда и по ягодки.
По насту грибов не берут.
И зимой съел бы грибок, да снег глубок.
Бобы не грибы: не посеяв, не взойдут.
Где один гриб, там и другой.

Где родится один маслёнок, там маслята ползут из пелё-



 
 
 

нок.
Человек не грибок, не растёт под дожжок.
Человек не грибок, в день не вырастет.
Что за гриб до дождя взрос!
Облака стали цепляться за лес – иди за грибами.
Первый туман лета – верная грибная примета.
Парной туман над лесом – пошли грибы.
Не мешай грибам цвести!
Когда жарко да сухо, грибы под деревья собираются, когда

сыро да тепло – по полянам разбегаются.
Знойный июнь – на боровики плюнь.
Зацветает рожь – колосовик найдёшь.
Гриб не хлеб, ягода не трава.
Мужик сосну рубит, а по грибам щепа бьёт.
Бояться волков – быть без грибов.
Пошла бы кума в лес за грибами, да навстречу ей медведь

с зубами.
В карете цугом по грибы не ездят.
С кем по ягодки, с тем и по грибки.
Счастливому и по грибы ходить.
Чтоб грибов набрать, надо пораньше встать.
Кто раньше, встаёт, тот грибки соберёт, а сонливый да ле-

нивый идут после за крапивой.
Грибы ищут – по лесу рыщут.
Не поклонясь до земли, и грибка не подымешь.
Ленивому гриб не стоит поклона.



 
 
 

И много за морем грибов, да не по нашему кузову.
Всякий гриб в руки берут, да не всякий гриб в кузов кла-

дут.
Грузди всегда играют в прятки – попадают под пятки.
Назвался груздем – полезай в кузов.
Затянулись дожди – груздей не жди.
Первая волвянка в кузов.
Стар гриб, да корень свеж.
Молодые опёнки, да червь в них.
Лучше рыжик, чем ничего.
Рыжики там цветут щедро, где ели, сосны, пихты, кедры.
Мухомор красен, да для здоровья опасен.
Весна красна цветами, осень – грибами.
Осенний свинух стоит летних двух.
Гриб растёт в лесу, варят его в квасу.
Семеры яства, а всё грибы.
Сморчком глядит, а богатырём грибы уплетает.

Плесень на ветоши – к урожаю рыжиков.
Много мошек – готовь лукошек (по грибы).
Коли грибовно, так и хлебовно.
Поздний грибок – поздний снежок.

На бору, на яру стоит старичок, красненький колпачок?
(Гриб.)

Маленький, удаленький, сквозь землю прошёл, красну



 
 
 

шапочку нашёл? (Гриб.)
Шило мотовило под землёй ходило, перед солнцем стало

и шляпу сняло? (Гриб.)
 

При ясном солнышке и ягода краснеет
 

Рыба в траве, а ягода в траве.
Собирай по ягодке, наберёшь кузовок.
Всякую ягодку в руки берут, да не всякую в кузов кладут.
Хорошую ягодку издалека ходят брать.
На одном кусте ягод не насбираешь.
Тот куст, да не та ягода.
Снаружи ягодка, да внутри кисла.
Красна ягодка, да на вкус горька.
Нашего бору ягода.
С одной ягоды сыт не будешь.
Не видал ягоды сорок два года, а хоть бы и век – так и

нужды нет.
 

По беду – не в лес по малину
 

Упустя время, в лес по малину не ходят.
Спустя лето да в лес по малину.
С малинника лыки невелики, да ягоды сладки, а с калин-

ника лык надерёшь, да ягод в рот не возьмёшь.



 
 
 

Рясная малина – урожай на хлеб.
 

Не бывать калине малиной
 

Калина себя хвалила, что она с мёдом хороша. Щипать
соловью калину, пропустя малину.

 
Не нашему носу рябину клевать

 
В нашем краю, словно в раю, луку да рябины не приешь

и половины.
Собирая рябину, поют:
«Выйдем на долинку, сядем под рябинку – хорошо цве-

тёт!»
В сентябре одна ягода, да и та горькая рябина.
Не бывать шишке на рябинке.
Поздний расцвет рябины – к долгой осени.
Обилие ягод летом предвещает холодную зиму.

На лесной поляне красуется Татьяна – алый сарафан, бе-
лые крапинки? (Земляника.)

Под ярусом, ярусом висит кафтан с гарусом? (Черёму-ха.)
В лесу на кусту говядинка висит? (Ягода рябина.)
Сидит на палочке в красной рубашечке, брюшко сыто –

камнями набито. (Ягода шиповника.)



 
 
 

В маленьком горшочке кашка сладенька? (Орех.)
Рос шар бел, дунул ветер – и шар улетел. (Одуванчик.) Во

лугах сестрички – золотой глазок белые реснички. (Ромаш-
ки.)



 
 
 

 
Лесное ремесло –
золотой кормилец

 

 
Не просит ремесло хлеба

 
Лесное ремесло не коромысло, плеч не оттянет.



 
 
 

Не просит ремесло хлеба, а само кормит.
И то ремесло, что умеет сделать весло.
Из кривого дерева прямой стрелы не вырежешь.
И на ложку не всяко дерево годится.
Гибали мы вязовую дугу, согнём и ветловую.
Трещи не трещи, а гнись.
Не всякий прут по закону (по заказу) гнут.
Так гни, чтобы гнулось, а не так, чтобы лопнуло.
Круто погнёшь – переломишь.
И дуги гнут с терпением.
Как медведь в лесу дуги гнёт: гнёт не парит, переломит –

не тужит.
Пропаришь, так из дуба ободья гнёшь, а, не пропарив, и

вяз надломишь.
Из дуги оглобли не сделаешь.
Дуга моя в лесу растёт, вожжи на лутошке (на липе).
Коли лучину вдоль, поперёк не расколешь.
Из лучины не скласть полена.
Без ладов и ведра не соберёшь.
Не собрав клёпок, не собьёшь и бочки.
Без обручьев нет клёпкам державы.
Осаживай обручи до места!
Не смотри на дело, смотри на отделку. (Сравните с фин-

ской «Дерево до отделки всегда кривое».)
Новый веник хлёстко метёт.
Не наше дело колёса делать, наше дело колёса сверлить.



 
 
 

Сбил, сколотил – вот колесо; сел да поехал – ах хорошо;
оглянулся назад – одни спицы лежат.

Ни свет ни заря пошёл согнувшись со двора? (Коромыс-
ло.)

В лесу выросло, из лесу вынесли, на руках плачет, а на
полу скачет? (Балалайка.)

Лиса, лиса во всю зиму боса? (Соха.)
Лиска, лиса, подбрюшьеце лазоревое, хребет бобром, на

песок ползком, по воде плавком? (Лодка.)
 

Топор всему делу голова
 

Плотник думает топором.
Не бравшись за топор, избы не срубишь.
Без топора и в лес не ходят. (Сравните с финской «Топор –

ключ от леса.)
Добёр топор до бревна: как поцелует – бревну смерть.
Налетел острый топор на крепкий сук. (Сравните с фин-

ской «Сук – это кость дерева».)
Острый топор быстро тупится.



 
 
 

Малый топор большое дерево губит.
Когда дерево повалено, каждый к нему спешит со своим

топором.
Кончился день – и топор в пень.
Ныне топору на свете места нет (не дают леса рубить).
Топор обрубит, а огонь с корнем спалит.
Поехал бы на топорище по дрова, да чай не довезёт до

угла.

Кочет голенаст, кланяться горазд? (Топор).
Кланяется, кланяется, придётся домой, растянется? (То-

пор.)
Лицом к стене, а спиной к избе? (Топор.)
В лес идёт – домой глядит, из лесу идёт – в лес глядит?

(Топор за поясом.)



 
 
 

Мужик идёт из лесу, зеркало за поясом. (Топор.)
 

Клин плотнику товарищ
 

Клин мастеру опора.
Кабы не клин да не мох, так кто бы мастеру помог?
Клин тесать – мастерство казать.
Каково дерево, таков и клин, каков батька, таков и сын.
Без клина плахи не расколешь. Под клином плахе некуда

деваться: и трещит, да колется.
Клин клином вышибай. (Сравните с английской «Подоб-

ное излечивается подобным».)
 

Дальше в лес – больше дров
 

Дальше в лес – больше дров, дале в спор – больше слов.
Из леса в лес не ходят по дрова.
Где дрова рубят, тут и щепа валится.
Щепка от колоды недалеко летит.
Как печь топить, так и дрова рубить.
Без поджога и дрова не горят.
На сырые дрова – подтопка, на прореху – заплатка.
На печи всегда красное лето.
Старое дерево лучше горит.
И кривые дрова, да прямо горят.



 
 
 

Дровами огонь не насытится.

Дрова в печи горят сильно и пламя стремится в трубу с
гоготанием – к буре.

Дрова в печи шипят, дымят, плохо загораются – к оттепе-
ли.

Зола в печи скоро тухнет – к оттепели.



 
 
 

 
В лесу не без зверя

 



 
 
 

 
Каков лес, таков и зверь

 
В лесу не без зверя, в людях не без лиха. (Сравните с поль-

ской «Лес без зверя, место без злодея не обойдутся».) Каков
лес, таков и зверь.

По зубам да по когтям и зверя знать.
По зубам да по когтям и зверю слава.
По запрыску (следу) зверя знать.
Всяк своим голосом скажемся.
Не велик зверь, да лапист.
Стережливого коня и зверь не бьёт.
Пуганый зверь далеко бежит.
На ловца и зверь бежит.



 
 
 

Ласковый вид и свирепого зверя к рукам приманит.
На всякого зверя по снасти.
Без багорка не убьёшь и зверька.
Зверя травят не собаками, выездом.
Зверя бьют – на то время ждут.
Порошею зверя следят.
Без пороши зверя не уследишь.
Без раны зверя не убьёшь.
По зверю и рана.
Всякий зверь смотрит на небо, а упадёт в яму.
Всякий зверь уходит, где лес валить станут.

 
Лев – всем зверям царь

 
Лев уже и львёнком грозен.
Не буди сонного льва.
Лев дивен смиреньем, а жена покореньем.
Лев – страшно, обезьяна – смешно.
Лев спит, а одним глазом видит.
Лев мышей не давит.

 
В лесу и медведь архимандрит

 
Живёт медведь в лесу, коли не зовут его в поле.
Силён медведь, да воли



 
 
 

Медведь думец.
В медведе думы много, да вон нейдёт.
Силён медведь, да в болоте лежит.

Хозяин в дому, что медведь в бору: что как хочет, так и
ворочает.

Осла знать по ушам, а медведя по когтям.
Счастье, что не дал Бог медведю волчьей смелости, а вол-

ку медвежьей силы.
Кого медведь драл, тот и пня боится.
Медведя бояться, – от белки бежать.
Косолапый не кукса, что надо ухватит.
Волк и медведь не умываючись здоровы живут.
Волк режет скотину, медведь – дерёт.
Кто видал, чтоб медведь летал: он пеший, как леший.



 
 
 

Бывает, что и медведь летает, когда с кручи столкнут.
Что значит – медведь через колоду скачет? Значит: либо

пень невысок, либо медведь сердит.
Два медведя в одной берлоге не уживутся. (Сравните с

финской «Два соловья на одной ветке не поют».)
Зима длится по медвежьему хотению: как на Спиридо-

на-солноворота (25 декабря) повернётся мишка в берлоге на
другой бок, так и зиме ровно половина до весны осталась.

И по заячьему следу доходят до медвежьей берлоги.
Медведь одну лапу сосёт, да всю зиму сыт живёт.
И медведь из запаса лапу сосёт.
Широкая лапа плечиста.
Кошка лапкою, а медведь пятерней.
Февраль и медведю в берлоге бок нагреет.
Медведь лёжа всю зиму не ест, а на весне целую корову

съест.
Медведь корове не брат.
Медведь по корове съедает, да голоден бывает; кура по

зерну клюёт, да сыта живёт.
Не прав медведь, что корову съел; не права и корова, что

в лес зашла.
Что ни лучшая корова, ту и медведь задрал.
Та бы корова молчала, которая под медведем бывала.
Корова ревёт, медведь ревёт, а кто кого дерёт, сам чёрт не

разберёт.
Рядил медведь корову харчи поставлять, да за неустойку



 
 
 

саму съел.
Отольются медведю коровьи слёзы.
Пошла бы кума в лес за грибами, да навстречу ей медведь

с зубами.
У медведя девять песен и все про мед. (Сравните с немец-

кой «Медведь всегда к мёду тянется».)
Медведя пасечником сделать.
Медведь не умывается, а человек его пугается.
Хорошо медведя в окно дразнить.
Не храбрись, идя на медведя, а храбрись при медведе.
Не ходи на медведя с шилом. (Сравните с немецкой «Мед-

ведя соломинкой не убьёшь».)
И медведь костоправ, да самоучка.
И медведя бьют, да учат.
Медведь пляшет, а цыган деньги берёт.
Не охоч медведь плясать, да губу теребят.
Умер медведь, и пляска стала.
Правит, как медведь в лесу дуги гнёт: гнёт не парит, а пе-

реломит – не тужит.
Медведя травить идут, не зевают тут.
По первой пороше медведя обходят.
Бей медведя, не бей медведчика (охотника).
«Медведя поймал!» – «Веди сюда». – «Да нейдёт». – «Так

сам иди». – «Да не пускает!»
Оплошность и медведя губит.
С медведем дружись, а за ружьё держись.



 
 
 

Счастлив медведь, что не попался стрелку; счастлив и
стрелок, что не попался медведю.

Медведь грозился, да в яму свалился.
Не продавай шкуры, не убив медведя.
Медведь в лесу, так и шкура в лесу.
Медведь собаке не угодник, свинья в саду не огородник и

волк овечкам не пастух.
Не собина (богатство) медведь, не потеха мушкет.
И комар лошадь повалит, коли медведь поможет. (Сравни-

те с английской «Легко плыть, когда тебя поддерживают».)
Падёт на медведя жёлудь, и он рыкнёт, а как цел дуб – и

он не мигнёт.

Корова комола, лоб широк, глаза узеньки; в стаде не па-
сётся и в руки не даётся. (Медведь.)

 
Волка ноги кормят

 
Про волка речь, а волк навстречь. (Сравните с английской

«Заговори о чёрте и он появится».)
Родился волком, лисицей не бывать.
Сер волк, сед волк, а всё ему волчья честь.



 
 
 

Что серо, то и волк.
Волк каждый год линяет, а всё сер бывает. (Сравните с

английской ''Леопард не может перекраситься».)
Волк линяет, но нрава своего не меняет.
Не сменит волк натуру, пока не снимут шкуру.
Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу съел.
Натура волка к лесу гонит.
Как волка ни корми, он всё в лес смотрит. (Сравните с

немецкой «Кошка не бросит мышей ловить».)
Сказал бы словечко, да волк недалечко.
Волков бояться  – в лес не ходить. (Сравните с англий-

ской «Кто боится каждого куста, не должен ходить на ловлю
птиц».)

В лесу ночью темь, хоть глаз выколи, а рысь да волк видят.
Волку зима за обычай.



 
 
 

Не первую зиму волку зимовать.
Зимой волка бойся, а летом – мухи.
Волки зимой артелями рыщут,
Волк рыщет, хлеба ищет.
Зайца ноги носят, волка зубы кормят, лису хвост бережёт.
Волку сеном брюха не набить.
Голод и волка из лесу на село гонит.
Голодный волк да зубами щёлк.
Голодный волк и завёртки рвёт у саней.
Голодный волк сильнее сытой собаки.
У голодного волка из зубов кости не вырвешь.
Что волк наслюнит, знать, уже его то будет.
Волк зарезал корову, медведь задрал, тигр унёс.
Корова с коровой чешись, а с волком не чешись – оцара-

пит.
Та и молочная корова, которую волк съел.
Кобыла с волком тягалась, только хвост да грива осталась.
Пожалел волк кобылу: покинул хвост да гриву.
Пошла корова с волком в лес гулять, да не вернулась.
Кобыла с волком мирилась, да домой не воротилась.
Режь волк чужую кобылу, да моей овцы не тронь.
И комар лошадь свалит, коли волк пособит.
Резвого коня и волк не бьёт
Шутил волк с конём, да в лапах зубы унёс.
Волк коню не товарищ.
Дружный табун и волков не боится.



 
 
 

Повадился волк на скотный двор – подымай городьбу вы-
ше.

Дёшево волк в пастухи нанимается, да мир подумывает.
(Сравните с английской «Не поручай волку за бараном при-
сматривать».)

Нанялся волк в пастухи, говорит: как быть, послужить на-
до.

Пока собака играет, волк барана выбирает.
Не время собак кормить, когда волк в стаде.
Пастухи дерутся – волки обдирают овец.
Из волка пастух не выйдет.
Волк овец не соберёт.
Кто поверит, что волк овцу пасёт?
Не верь козлу в капусте, а волку в овчарне.
Целы будут овцы, коли волк стережёт.
Не спеши волчонка хвалить, дай зубам у серого вырасти.
Не клади волку пальца в рот.
Не что в лесу трещит, волк барана тащит.
Ягненок уже тем виноват, что волк голоден. (Сравните с

английской «У волка всегда овца виновата».)
Сжалился волк над ягнёнком: оставил кожу да кости.
Смирная овца волку по зубам.
Волк и с больной овцой управится.
Режет волк и меченую овцу.
Волк и из счёта овец таскает. (Волк не глядит на хозяй-

скую заботу, а тащит овец из счёта и без счёта.)



 
 
 

Ты считай, а волк придёт своё сочтёт.
Один волк гоняет овец полк.
Та не овца, что с волком гулять пошла.
Балованная (упрямая) овца волку корысть.
Ловит волк роковую овцу.
Которую овцу волк задавит, та уже не пищит.
Эки чудны толки, что съели овцу волки.
Овце с волками худо жить.
Отольются волку овечьи слёзы.
На волка токмо слава, а овец таскает Савва.
Пастухи воруют, а на волка поклёп.
На волка помолвка, а пастухи шалят.
Вали на серого, серый всё свезёт.
Вали волку на холку.
Мило волку теля, да где его взять?
«Телёш, куда бредёшь?» – «В лес, волков есть». – «Смот-

ри, телёш, как бы самого перёжь» (Как бы самого наперёд не
съели.)

Несподручно теляти волка лягати.
Смирного волка и телята лижут.
Сытый волк смирнее завистливого человека.
Волка в плуг, а он в луг.
Видя козу, волк забывает грозу.
Звал волк на пир, да за гостинцами не идут.
Та не коза, что за волком пошла.
Не спеши, коза, в лес, все волки твои будут.



 
 
 

Хвалил пёс волка, что вертит хвостом ловко.
Старую собаку не волком звать.
Ворчливая собака – добыча для волка.
Сердитая собака волку корысть.
Не ступай, собака, в волчий след, оглянется – съест.
Собака хвастлива была, так и волки съели.
Коли попал волк в собачье стадо, так хоть лай не лай, а

хвостом виляй.
В согласном стаде волк не страшен, и храбрость крепче

стен и башен.
Согласного стада и волк не берёт.
«Собака, что лаешь?» – «Волков пугаю». – «А что хвост

поджала?» – «Волков боюсь».
Старый волк знает толк.
Старого волка в тенета не загонишь.
Не гонкой бьют волка – уловкой.
Веселье волку, как не слышит за собой гонку.
Старые волки не дремлют.
Волк стареет, но не добреет.
Волк волка не съест.
Волчья пасть – ненасытная яма.
С волками жить – по-волчьи выть.
Одна была у волка песенка и ту переняли (зевать).
Волку верь в тороках (убитому).
Есть шуба и на волке, да пришита.
Невелика честь волку зайца съест.



 
 
 

По волчьим следам заяц увязнет.
Несподручно волку с лисой промышлять.
Лиса семерых волков проведёт.
Волк – голодай, лиса – лакомка.
Лисичка всегда сытей волка живёт.
Жди от волка толка.
Осла с волком не четают.
Волка поросёнком не стравишь.
Волк сыро мясо едал, да высоко прядал.
Волк не придет, курица не закудахчет.
За то волка бьют, чтоб не ходил в курятник.
Волк-то на воле, да и воет доволе.
Большому вытью не верь.
Ловит и волк, поколе волка не поймают.
Не всё на волка, иногда и по волку.
Будет и волку на холку.
Ловит волк, ловят и волка.
Волк овцу стережёт, а волка стрелок сторожит.
Состарился волк – стал игрушкой для собак.
Овсяное зёрнышко попало волку в горлышко.
Бьют волка и в чужом колке.
Сердитый волк в капкане сам себе лапу отъест, а в руки

не дастся.
Верь волчьим слезам.
Таскал волк, потащили и волка.
Как волк носил, никто не видел, а как волка понесли, всяк



 
 
 

видит.
Волки воют близ жилья – к морозу.

Из-под кустика хватыш? (Волк.)
Страх тепло влачит, а тепло караул кричит? (Волк и овца.)
За лесом, лесом жеребята ржут, а домой нейдут? (Волки.)

 
Слышу, лиса, твои чудеса

 
Лисица – старая льстица.
Лисье племя только льстит да манит.
Лисица и под бороной от дождя укроется.



 
 
 

У лисоньки-плутовки сорок три уловки. (Сравните с



 
 
 

немецкой «Чего не сможет лев, то сможет лиса».)
Старую лису хитростям не учат.
Лиса семерых волков проведёт.
Лиса всё хвостом прикроет.
Лиса всегда свой хвост прячет.
Каждая лиса о своём хвосте заботится.
У лисицы хвост долог, а на свой не сядет.
Лиса своего хвоста не замарает.
Лиса врёт, на свой хвост шлёт, да оба изверились.
Старая лиса рыльцем роет, а хвостом след заметает.
Всякая лиса свой хвост хвалит. (Сравните с английской

«Всякий осёл свой рёв любит слушать».)
Ублажай, лиска, голубку, да хвоста не кажи.
Лиса выставила в свидетели свой хвост.
Кабы лиса не подоспела, то бы овца волка съела.
У рыжей лисы не чернобровые щенята.
Лисой ухаживает, кошкой увивается.
И лиса около своей норы смирно живет.
У опытной лисы по три отнорка.
Нанималась лиса на птичий двор беречь от коршуна, от

ястреба.
Лиса кур не оборонит.
Назначили лису воеводой в лесу: пера много, а птицы нет.
Когда лиса читает проповедь, загоняй своих гусей.
Заговелась лиса: загоняй гусей.
Голодной лисице виноград снится.



 
 
 

У лисы и во сне ушки на макушке.
Спит лиса, а во сне кур щиплет.
По ночам лиса мышкует (промышляет).
Лиса рано встаёт.
Близ норы лиса на промысел не ходит.
Когда ищешь лису впереди, то она назади.
Куда лиса лапку положит, туда и вся заберётся.
Лиса придёт – и курица раскудахтается.
Лисице нет дела, сколько стоит петух.
Пришла из лесу птичница в лисьей шубке цыплят посчи-

тать.
Полазчив волк, да и лиса хитра.
Старую лису не травят молодыми собаками. (Старая лиса

от молодых собак отгрызается.)
Быстрого пса не любит лиса.
Старую лису дважды не проведёшь. (Сравните с англий-

ской «Лису в одну и ту же ловушку дважды не поймаешь».)
Уж на что хитра лиса, да и её ловят.
Попала лиса в беду и гляди на небо.
Попала лиса в западню и говорит: хоть ещё и рано, да пе-

реночевать придётся.
Посмеялась лиса мужику, кур покравши; посмеялся и му-

жик лисе, шкуру снявши.
И хитра лиса, да шкуру её продают.
Жёлтая хозяюшка из лесу пришла, всех кур пересчитала

и с собой унесла? (Лиса.)



 
 
 

Длинное хвостище, рыжее волосище, сама хитрища. (Ли-
са.)

 
Заяц не трус – себя бережёт

 
Не ищи зайца в бору: на опушке сидит.
Зайца ноги носят.
Заячий прыжок три шага.
Поневоле заяц бежит, когда лететь не на чем.
За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь.

(Сравните с английской «Собаки спугнули много зайцев –
ни одного не поймают».)

Трусливому зайке и пенёк – волк.
Заяц – трус и тот охотиться любит. (Сравните с немецкой

«Мёртвого льва и заяц за бороду дёрнет».)
За блохой да за зайцем не поспеешь.
Заяц от лисицы, а лягушка от зайца скачет.
Собака за зайцем, а заяц за волей бегут.
Пуганый заяц и пенька боится.
Заяц и тени своей боится.



 
 
 

Заяц спит и видит беду.
Пошёл весной заяц сам-друг в поле, а вернулся сам-десять

оттоле.
Весной и заяц на слуху сидит.
Заяц уже сед, натерпелся бед.
И по заячьему следу доходят до медведя.
Без собаки зайца не поймаешь.
Горячему охотнику и берёзовый пень зайцем кажется.
У ребят, что у зайчат, по два зуба.
Родной куст и зайцу дорог.
Зайца на барабан не выманишь.
Без пороши зайца не убьёшь.
Прытче зайца не будет, а и того ловят.
Коня положили, да зайца уходили.



 
 
 

Пока зайца убьют, вола съедят.

Рубль бежит, сто догоняют, а как пятьсот споткнётся,
неоценённый убьётся? (О псовой охоте: заяц, собака, конь и
барин.)

По лесу жаркое в шубе бежит? (Заяц.)
На гору бегом, а с горы кувырком? (Заяц.)
Зимой белый, летом серый? (Заяц.)
Через путь прядыш? (Заяц.)

 
Диковина ёж

 
Голыми руками ежа не ухватишь.
Что ни хвать, то ёрш да еж!
Туг мешок, да в мешке-то ежок.
Диковина ёж, а и его много.
Черепаха ежа не выпередит.
Отойди ёж, на тебе тулуп не хорош!



 
 
 

Это ёж, его руками не возьмёшь.
Сердит ёж, да весь худа ком.



 
 
 

 
У всякой пташки – свои замашки

 



 
 
 

 
Не смотри на кличку, смотри на птичку

 
В лесу – птицы, в тереме – девицы.
Птичка невеличка, всегда молодичка.
Птица радуется весне, а младенец матери.
Птица крыльями сильна, жена мужем красна.
Все птички крыльями машут, да не все летают.
Птице крылья не в тягость. (Сравните с финской «Неваж-

ная птица, коль свои перья нести ей не под силу».)



 
 
 



 
 
 

Птичку за крылья хвалить – из пустого в порожнее лить.
Всякая птица своим пером красуется. (Сравните с англий-

ской «Красивые птицы красивы своим оперением».)
Узнают птицу по перьям, сокола – по полёту.
Голосиста пташка, да черна рубашка.
Пёрышки рябеньки, головка гладенька.
Без хвоста и пичужка не красна.
Без хвоста птица – ком.
И рыба, и птица хвостом правит.
У всякой пичужки свой голосок.
У каждой пташки своя свирелка.
Как птица родилась, так она и поёт.
Всякая птичка свои песенки поёт. (Сравните с английской

«Всякая птица любит себя слушать».)
У худой птицы худые и песни.
Птица поёт, сама себя продаёт.
Скажется птица посвистом.
Пропадает птичка от своего язычка.
Не петь было рано пташечке, не съела бы кошечка.
Певчая птица прежде погибает.
Птица не сеет, не жнёт, а сыта живёт.
Всякая птица своим клювом сыта.
Куда падёт пшеничка, туда летит и птичка.
Ранняя птица носок прочищает, поздняя – глазки проди-

рает.



 
 
 

Какая птица раньше проснулась, та скорее и корму нашла.
На обед пичужке довольно и мушки.
Нет той птицы, чтоб пела, да не ела.
У голодной пташки и зоб на боку.
Ест и пьёт, так поёт.
Коли птицу ловят, так и сахаром кормят.
Летела пташка высоко, а села недалеко.
И птичка летает подумавши.
Видна птица по полёту.
Мороз и железо рвёт, и на лету птицу бьёт.
Перелётная птица течёт стаями – к дружной весне.
Птицы вьют гнёзда на солнечной стороне – к холодному

лету.
Малые птички свивают малые гнёзда.
Птица в гнезде до осени, а дети в дому до возраста.
Каждая птица хозяйка своего гнезда.
Каждая птица своё гнездо защищает.
Глупа та птица, которой своё гнездо не мило. (Сравните с

английской «Плоха та птица, которая своё гнездо пачкает».)
Нет такого дерева, на котором бы птица не сидела.
В одиночку и птицы в лесу не живут.
Невеличка птичка, да коготок востёр.
Коготок увяз – всей птичке пропасть. (Сравните с англий-

ской «Одно звено сломано – вся цепь порвана».)
Где пичужка ни летала, а в нашу клетку попала.
По птичке и клетка.



 
 
 

Хорошо птичке в золотой клетке, а лучше того на зелё-ной
ветке. (Сравните с английской «Соловьи в клетке не поют».)

Воля птичке дороже золотой клетки. (Сравните с немец-
кой «Золотая клетка, а всё клетка».)

Вылетела пташка из клетки, не знает, где и сесть.
И на вольную птицу есть укорота.
Птица хмурится – к непогоде.
Птицы в пыли купаются – к дождю.
Птицы играют – будет дождь.
Летние птицы улетают – с ними уходит и лето.

Летела стая птиц на рощу; сели по две на дерево – одно
дерево осталось; сели по одной – одного не достало. Много
ли птиц и дерев? (Три дерева и четыре птицы.)

Вёрст не считал, по дорогам не езжал, а за морем бывал.
(Птица.)

Рук нет, а строить умеет. (Птица.)
Без рук, без топорёнка построена избенка. (Гнездо.) Под-

нять можно, а через избу перекинуть нельзя. (Пух.) Избушка
нова, жильца нет, жалец появится, изба развалится. (Яйцо.)

 
Царь-птица

 
Всем птицам птица орёл.
Царь птицам орёл, а сокола боится.
Орёл орла плодит, а сова сову родит. (Сравните с немец-



 
 
 

кой «У орлов голуби не родятся».)
Орёл мух не ловит.
Орёл с вороною не столкуется.

Орлом глядит, орлом летает.
И орёл выше солнца не летает. (Полёт орла – наивысший.)
Орла узнаёшь по полёту, а молодца по обороту. Орлы

бьются, а молодцам перья достаются.

Летать летаю, птиц всех забиваю? (Орёл.)
 

Сокол мал, да удал
 

Соколу в лесу не без привычки.



 
 
 

Видно сокола по по-лёту.

И сокол выше солнца не летает.
Знать сокола по по-лёту, а добра молодца по походке.
Мал сокол, да на руке носить, велик осёл, да воду возить.
Трудно сокола выносить, а приучишь – сам на руку станет

летать.
Сколько сокола ни кормить, а от рук не отпустить.
Сокол на одном месте не сидит, а где птицу видит, туда

и летит.

Сокол – вороньи перья.
Грач – соколу, а лягушка – вороне.
Сокол с лёту хватает, а ворона и сидячего не поймает.
Сокол лебедя летая бьёт, а ворона себе сидя жабу жрёт.



 
 
 

Не пугай сокола вороной.
На чужой стороне и сокола зовут вороной.
Был бы сокол, а вороны налетят.
Сокол с места, а ворона на место.
Плох сокол, что на воронье место сел.
Плох сокол, что ворона с места сбила.
Над замученным соколом и вороны грают.
Подстреленного сокола и ворона долбит.
Мёртвым соколом ворон не травят.
Не похвала соколу, что на гнезде бьёт.
Высоко сокол загоняет серу утицу.
Где бы ни летал сокол, везде ему свежий мосол.
Щиплет сокол галку, поглядывая на палку.

 
Целовал ястреб курочку до последнего пёрышка

 
И с красной ногавкой3 куру ястреб ловит.
Петух на что храбёр и тот ястреба боится.
Какой петух раньше запоёт, тот ястребу достанется.
У Яковца два ястребца; один овец ловит, а другой у лов-

ца украл. (Сравните с английской «Пустая рука ястреба не
влечёт».)

3 Ногавка – повязка или нашивка на ноге дворовой птицы для приметы.



 
 
 

Смирную собаку ястреб бьёт.
Где ворона ни летала, а к ястребу в когте попала.
Где много ястребов – голуби не водятся.
Ястреба приручают – не по голове гладят.
Ястреб ловит, что хочет, а богат купит, что может.
Захотелось ястребу утятинки.
Дружные чайки и ястреба забьют.

 
А запоёт – лес дрожит

 
Мал соловей, да голос велик.
Человек без родины, что соловей без песни.

Соловей – птичка невеличка, а запоёт – лес дрожит.



 
 
 

Соловей начинает петь, когда может напиться росы с бе-
рёзового листа.

Соловей запел – вода пошла на убыль.
Малая птичка соловей, а знает май.
«Долго ли до вечера?» – кричала кукушка. – «Долго ль до

зореньки?» – тосковал соловушек.
Соловей поёт – себя тешит.
Соловей неумолчно всю ночь поёт  – перед ведренным



 
 
 

днём.
Ласточка день начинает, соловей кончает.
Щебечет соловей в клетке, забыв свои детки.
Соловья за песни кормят.
Золотая клетка соловью не потеха. (Сравните с англий-

ской «Оковы никто не любит, будь они хоть из золота».)
Не нужна соловью золотая клетка, а нужна зелёная ветка.
Соловей да кукушка в одно время поют, да не одну песню.
В июне еды мало, да жить весело: цветы цветут, соловьи

поют.
Что одному сова, то другому соловей.
Синица в руках лучше соловья в лесу.
Собака лает, соловей молчит.
Кабы куст был не мил, соловей гнезда б не вил.
Бор сожгли, а соловушек по гнёздышку плачет.
Соловей ячменным колоском подавился. (Когда ячмень

заколосится, соловей замолкает.)
 

Ласточка под кровлею – к счастью
 

Где ласточке ни летать, а к весне опять прибывать.
Ранние ласточки – к счастливому году.



 
 
 

Ласточка прилетела – скоро гром грянет.
Ласточка весну начинает, соловей лето кончает.
Одной ласточке не радуйся.
Первая ласточка ещё не делает весны.
Сова тиха, да птиц душит, а ласточка весь день щебечет,

да зла никому не делает.



 
 
 

Ласточки летают высоко – на сухую погоду.
Ласточки разгонялись – перед дождём.
Молод конь за морем бывал; спинка соболина, брюшко

беленько. (Ласточка.)
Желанный гость с далёкого края под окном живёт. (Ла-

сточка.)
 

Журавль летает высоко…
 

Велика птица журавица, да мала птичка перепеличка.

Журавль летает высоко да видит далеко.
Молодой журавль высоко взлетел, да низко сел.
Журавль высоко летает, а от реки не отбывает.



 
 
 

Долго журавль летает, а мозолей не натирает.
Потоп кораблям, песок журавлям.
Журавль ходит по болоту, нанимается на работу.
Шёл журавль по болоту – нос завяз; нос вытащил – хвост

завяз.
Перемерял журавль десятину, говорит: верно!
Пошёл бы журавль в мерщики, так не берут, а в молотиль-

щики не хочется.
Журавль межи не знает, а через ступает.
Журавлиная походка не нашей стати.
Журавль в небе не добыча.
Журавль в небе, а яйца-то в дупле.
Журавль не каша, еда не наша. (Встарь журавль почитался

лакомством.)
Журавушка курлычет – о тепле весть подаёт.
И. журавль тепла ищет.
Стало тепло, так и журка прилетел, а он говорит: я при-

нёс.
Журавль прилетел и теплынь принёс.
Ранний прилёт журавлей – ранняя весна.
Если с открытием весны стаи журавлей тянут на север,

быть тёплой погоде; если же потянули обратно на юг – снова
быть холоду.

Журавль заплясал – к теплу.
Журавли очень кричат – к дождю.
Одна у журавлей дорога – на тёплые воды.



 
 
 

Если журавли летят высоко, не спеша и «разговаривают» –
осень предстоит хорошая.

– Колесом дорога! – кричат журавлям, чтобы их воротить.

По поднебесью верёвка протянулась? (Журавль.)
 

Воробей-зятёк
 

Воробей торопился да невелик родился.
Сова – кума, воробей – зятёк.
Воробей под кровлю, а сова на ловлю.
Стреляного воробья на мякине не проведёшь. (Сравните

с английской «Старую птицу на мякину не поймаешь.)
Повадился вор воробей в конопельку.



 
 
 

Не робей, воробей, дерись с вороной.
Старому воробью по колено (река).
Одного воробья на двадцать блюд не разложишь.
Андрей-воробей, не летай на реку, не клюй песку, не тупи

носку: пригодится носок на овсян колосок.
Воробьиным сердцем не возьмёшь.
И воробей на кошку чирикает, да силы нет.
В феврале от воробья стена мокра (первая оттепель).
Воробья бояться – проса не сеять.
Осенью и воробей богат.
Воробьи летают и строят гнёзда – к хорошей погоде.
И воробей своё гнездо любит.
Воробьи расчирикались летом – перед дождём, а зимой –

перед оттепелью или метелью.
Воробьи в пыли купаются – к дождю.
Воробьи сидят, напыжившись, – к дождю.
Воробьи кучатся, кричат в кустах – к ненастью.
Не страшно воробью ненастье, коли стреха под боком.
Воробьи прячутся под стреху – к буре.

Мальчишка в сером армячишке по дворам шныряет, кро-
хи подбирает, по полям ночует, коноплю ворует? (Воробей.)



 
 
 

 
Невеличка птичка синичка

 
Невеличка синичка, да та ж птичка.
Невелика птичка синичка, и та свой праздник (12 ноября)

помнит.
За морем и синица птица.
Немного синичка из моря выпьет.
Немного зинька ест-пьёт, а весело живёт.



 
 
 

Синица за море летала, и море зажигать хотела; синица
много нашумела, да не было из шума дела.

Хвалилась синица море спалить.
Мала синичка, да коготок востёр.
Хоть тресни, синица, а не быть журавлём.
Синица пищит – зиму вещает.
Синица к избе – зима на двор.
Синичка с утра начинает пищать – жди ночью мороза.



 
 
 

 
Всяк кулик своё болото хвалит

 
Кулик невелик, а зевать не велит.

Всяк кулик в своём болоте (на своей кочке) велик.
«Где жи-вёшь, кулик?» – «На болоте». – «Иди к нам в по-

ле». – «Там сухо».
Кулик не в болото бежит – свою голову бережёт.
Кулик до воды охоч, а плавать не умеет.



 
 
 

Собралися думу думать кулики, на болоте сидючи.
Кулик на месте соколином не будет птичьим господином.
Пара: кулик да гагара.
Привелось кулику похвалиться на веку.
И кулик свою сторону знает (прилетает).
Прилетел кулик из заморья, вывел весну из затворья.
И кулик чужу сторону знает (отлетает).
Боровой кулик тянет зорями по просеке.
Кулик оставляет болото и летает по полю – на ясную по-

году.

В болоте плачет, а из болота нейдёт? (Кулик.)
 

Кукушка кукует – по бездомью горюет
 

О том кукушка и кукует, что своего гнезда нет.
Птицы гнёзда свивают, а кукушки летают.
Не диво, что кукушка по чужим гнёздам лазит, а вот бы

диво, кабы своё завила.
Кукушку крестили, да языка не прикусили.
Хорошо кукуешь, да на свою голову.
Не петь бы тебе, кукушка, соловьём, не бывать бы тебе в

ловушке.
Овсянке на радость кукушка яичко снесла, (т. е. в гнездо

овсянки).



 
 
 

На кукушкиных яйцах не высидишь цыплят.
Много лет кукушка бабе накуковала да и обманула.
Кукушка подавилась ржаным колоском. (Перестала куко-

вать, как заколосилась рожь.)
Сколько бы кукушка ни куковала, а к зиме отлетает.

Дитёнок ещё не родился, а уже отдан на воспитание. (Ку-
кушка.)



 
 
 

 
Совушка – вдовушка

 
Совушка-вдовушка и незваная идёт.
Залетела на полати сова, не боится ясна сокола.
Что совой о пень, что пнём о сову, а всё сове больно.
Видать сову по перьям.
Виден сыч по взгляду, а сова по подъёму.

Сова спит, а кур во сне видит.
Из пустого дупла либо сыч, либо сова, либо сам сатана.
Завидела сова мышку, слетела с вышки.
Ждала сова галку, а выждала палку.
Хоть под небеса летай, а всё сове соколом не быть.



 
 
 

От совы не родятся соколы.
Глядит, как сова, выпучив глаза.
Сова не принесёт добра.
Ворона сове не оборона.
Сова кричит – на холод.

Днём спит, ночью летает и прохожих пугает? (Сова.) Кто
плачет без слёз? (Сова.)

 
Сорока – воровка

 
Охоча сорока до находки.
Сорока не без порока.
Знает сорока, где зиму зимовать.
На оглоданную
кость и сорока не падка.



 
 
 

Сорока сокочет, гостей пророчит.
Не было сороки, а гости у порога.
Знать сороку по язычку
Сама сорока скажет, где гнездо свила.
Сорока скажет вороне, ворона борову, а боров всему го-

роду.
Кабы на сороку не свой язычок, век бы по воле летала.
Всякая сорока от своего язычка погибает.
Не учи сороку вприсядку плясать.
Вертится, как сорока на колу.



 
 
 

Сорока на хвосте весть принесла.
Прямо только, сорока летает, да и та на кукан попадает.
Сорока с тыну, а десять на тын.
Дружные сороки гуся съедают.
Сорока и за море летала, а ума не набрала.
Береги, сорока, свой хвост.
Знай сорока сороку, ворона – ворону.
Не живёт сорока без бела бока.
Только сорока перо в перо родится.
Когда сорока пером вся побелеет, тогда и сокотать пере-

станет.
Сорока под стреху лезет – к вьюге.
Бел, как снег, зелён, как лук, чёрен, как жук, повёртка в

лес, а поёт, как бес? (Сорока.)
Сенничек с кулачок, а запорка с шесток? (Сорока.) Чёрная

заплатка и серая заплатка на берёзе скачет? (Сорока.)
 

Ворона – разиня
 

Мила ворона, да рот широк.
Без хвоста и ворона не красна.
Послышала ворона в зобу, полетела в лес.
Где вороне ни летать, а всё навоз клевать.



 
 
 

Была бы падаль, а вороньё налетит.
Смолоду ворона по поднебесью не летала, не полетит и

под старость.
Не играла ворона, вверх летаючи, а вниз полетела – там

играть некогда.
Ворона прямо летает, да за море не попадает; касатка крю-

ками летает, да за море попадает.
На что вороне большие разговоры, знай ворона своё во-

ронье кра.
Ворона грает, а сокол играет.
Клевала ворона хлеб в осень, а зимой и сама попалась в

петлю.
Пуганая ворона куста боится. (Сравните с финской «Что

ж это за ворона – жнивья боится!»)
Из-за куста и ворона востра. (Сравните с английской «Пе-



 
 
 

тух храбр на своей навозной куче».)
Каркают вороны и на беркута. (Сравните с финской «В

одной деревне и вороны заодно».)
Подстреленной вороне не за море лететь.
Не летать было вороне в боярские хоромы.
Бывали и у вороны хоромы, а нынче нет.
Куда ворона летит, туда и глядит.
Живёт ворона – куда захотела, туда и полетела.
На что вороне большие хоромы, знай ворона своё гнездо.
В своём гнезде и ворона коршуну глаза выклюнет.
Ворона называет своего птенца беленьким, а ёж ежонка –

мягоньким.
Нет певчего для вороны супротив родного воронёнка.
На бесптичье и ворона соловей.
Поёшь-то ты по-вороньи, а ешь по-коровьи.
Ворона грает весть, что нечего есть.
С воронами по-вороньи каркать.
Знает и ворона, что нужна оборона.
У вороны искал петух обороны.
На чужой сторонушке рад своей воронушке.
Как ни вертись, ворона, а спереди карга и сзади карга.
Как ни бодрись, ворона, а до сокола далеко.
Вороне соколом не бывать.
Ворона высоко летает – к вёдру.
Ворона утром сидит на верхушке дерева и каркает – к вью-

ге.



 
 
 

Шапочка серенькая, жилеточка нетканая, кафтанчик ря-
бенький, а ходит босиком? (Ворона.)

 
Галки тепла накричали

 
Галка и не прытка, да палка коротка.
Галки «пасутся» на траве – скоро будет дождь.

 
Увидал грача – весну встречай

 
Грач на горе – весна на дворе.
Грач прилетел – через месяц снег сойдёт.
Ранний прилёт грачей и жаворонков – к тёплой весне.
Грачи прямо на старые гнёзда летят – полая вода сбежит

вся разом.

Весной за пахарем ходит, а под зиму с криком уходит?
(Грач.)

Чёрный, проворный, кричит крак  – червякам враг?
(Грач.)

 
Жаворонок – к теплу, зяблик – к стуже

 
Жаворонки, прилетите, красно лето принесите.



 
 
 

Жаворонок запел – пора выходить на пашню.
Весела, как вешний жавороночек.
Жаворонки ночь поутру будят.
Рано утром не слышно жаворонка – к дождю.
Зяблик поёт на тепло, свирчит – на холод.

 
Чибис прилетел…

 
Чибис прилетел, на хвосте воду принёс. Честное ружье по

чибису даёт осечку. Чибисы с вечера кричат – к ясной пого-
де.

 
Дятел и дуб продалбливает

 
Кабы на дятла да не свой носок, никто бы его не нашёл

в дупле.
Старого дятла на гнезде не поймаешь.
Дятел долбит дерево, начиная снизу, и идёт до верху, сди-

рая кору, – это предвещает суровую зиму и глубокие снега.

Посередь деревьев кузнецы куют? (Дятлы.)
 

Лебедь – по поднебесью
 

Бела, как лебедь.



 
 
 

Лебедь – по поднебесью, мотылёк – над землёй: всякому
свой путь.

Соколу лебедь не в диво. (Лебедь – жертва сокола.)
Диковинная птица чёрный лебедь.
Сколько утка ни бодрись, а лебедем не быть.
Ранний весенний прилет лебедей предвещает холод.
Лебедь осенью несёт снег на носу.

 
Около проруби всё белые голуби

 
Пущенный голубь из рук к рукам не возвратится. Голуби

разворковались – установится вёдро. Сокола и голубя в одну
клетку не сажают.



 
 
 

 
Гусь пролетел и крылом не задел

 
Гусь чевошник, а утка такалка.
И большому гусю не высидеть телёнка.
Один гусь поле не вытопчет.
И гуся на свадьбу тащат, да во щи.
Гусь козлу не товарищ.
И гусь линяет.
Спросили бы у гуся, не зябнут ли ноги.
Не нашёл гусь зёрнышка, глодает и камешки.
Гусь дикий летит – к холоду.
Гусь под крыло прячет нос – к холоду.
Гуси и утки купаются в снегу – к оттепели.
Гуси хлопают крыльями – к морозу. Гусь стоит на одной

ноге – к морозу.
Зимою гусь гогочет – к теплу; сидит, поджав ноги, – к хо-

лоду.
Гуси и утки оправляют на себе перья – к метели.

Белы хоромы, красны подпоры? (Гусь.)
 

Утка с валкой походкой
 

Не считай утят, пока не вывелись.



 
 
 

Высидела курица утят и сама не рада.
Вылупился утёнок – так и бух в воду.

Уточка с носка плоска.
Утиного зоба не накормишь.
На то у селезня зеркальце, чтобы утки гляделись.
Хвост крючком, так селезень.
Утка в юбке, курочка в сапожках, селезень в серёжках, а

корова в рогоже, да всех дороже.
Бьёт сокол серу утицу.
Всквакалась утка – на погоду.
Утка хлопает крыльями и чистится – к дождю.



 
 
 

 
Какова пава, такова и слава

 
По павушке и славушка.
Знать паву по перьям.
Павлин бы и красив, да ногами несчастлив.
Расщеголялся павлин, распустил колесо.
Павлиньи перья ямскую шляпу красят.
Было бы семечко, будет и пеночка.

Овсянка запела веснянку: покинь сани, возьми воз.

Не ударишь в дудку, не налетит и перепел.

На шесте дворец, во дворце певец? (Скворец.)

Снегирь зимой под окном чирикает – к оттепели.

Выпь, а выпь, полно тебе выть.
Кабы она не выла, так и не была бы вьшь.

Тетереву вся зима одна ночь.
Слава тетереву, что ноги мохнаты.
В осень и у ворона копна, не только у тетерева.



 
 
 



 
 
 

 
Насекомые

 



 
 
 

 
Не на себя пчела работает

 

Пчёлы мёд собирают, а сами умирают.
Лихих пчёл подкур неймёт, лихих глаз стыд не берёт.
Ни пчелы без жала, ни розы без шипов.
Нет пчёлки без жальца.
Не подавайся на пчёлкин медок: у неё жальце в запасе.
Есть медок, да засечен в ледок.
И мы видали, как бояре мёд едали.
С мёдом и долото проглотишь.
Сладок мёд, да не по две ложки в рот.
Одна пчела немного мёду натаскает.
Не летит пчела от мёду, а летит от дыму.



 
 
 

Где цветок, там и медок.
И пчёлка летит на красный цветок.
На всякий цветок пчёлка садится, да не со всякого цветка

поноску берёт.
Пчёлка с поноской тяжело летит.
С одного цветка пчела мёд, а оса жёлчь собирает.
Доброго человека пчела не жалит.
Пчёлы и муравьи артелями живут, и работа спора.
Перед дождём пчёлы не летают далеко от улья, а перед

хорошей погодой летят стаями в поле.
Если пчёлы с раннего утра отправляются за добычей – бу-

дет хороший день.
При приближении грозовых туч пчёлы не прячутся, а про-

должают свою работу – дождя не будет.
Пчёлы утром «играют» – будет ясный день.
Пчёлы сильно летят к своим ульям – скоро пойдёт дождь.
Пчёлы поздно вечером возвращаются в улей – к дождю.
Пчёлы сильно жужжат в улье – к дождю.
Поздний цвет мяты обещает пчеловодам богатый сбор мё-

да.
Сидит девица в тёмной темнице, вяжет узор ни петлей, ни

узлом? (Пчела.)
Сидят девушки в горенках, нижут бисерок на ниточки?

(Пчёлы.)
В тесной избушке ткут холсты старушки? (Пчёлы.)



 
 
 

 
Был комарик комаришка…

 
Был комарик комаришка, стал комар комарищем.
Комар поёт тонко, да звонко.
Не напахтать на комара опары: и пьет, и хлебает.
Орлом комара не травят.
Слоны трутся, меж собой комаров давят.
Под добрую сваху комар носу не подточит.
Кусают и комары до поры.
Попы поют над мёртвыми, комары – над живыми.
Ино от комара да в две руки не отмашешься. (Сравните с

английской «Отцеживал комара, а проглотил верблюда».)
И комары лошадей заедают. (Сравните с немецкой «И

льву от комара защищаться приходится».)
Комар комару ногу не отдавит.
За комаром не с топором.
За семь вёрст комара искали, а комар на носу.
Подай косаря4 – казнить, рубить комара.
На праздник и у комара сусло.
И комар лошадь свалит, коли волк пособит.
Шумит, гремит – комар с дуба летит.
Комары толкутся – к вёдру.

4 Косарь – большой нож с толстым и широким лезвием.



 
 
 

Мал малышок, буян на носок, вина в рот не берёт, век
песни орёт? (Комар.)

Поёт-поёт, на колени припадёт, вскочит, заточит да опять
запоёт? (Комар.)

Не зверь, не птица, в носу спица; собой тонка, голосом
звонка; орды от неё стонут, знатные дрожат, кто её убьёт, тот
свою кровь прольет? (Комар.)

 
Вырос наш жук с медведя

 
Жуку нора за обычай.
За жучком пойдёшь – до навоза дойдёшь.
Подле пчёлки – в медок, а подле жука – в навоз.
Только жук, в навозе живучи, да чисто обихаживается. И

у жука рог, да петушиного бодня5 стоит.
Летит жук да шумит: «Убью!» Гусь спросил, кого. Теле-

нок говорит: «Меня». А уточка: «Так-так-так!»
В поле и жук мясо.
Жуки жужжат – к непогоде.

Во время молотьбы хлеба на току много летает жуков –
верный признак скорого дождя.

Летит – воет, а сядет – землю роет? (Жук.)

5 Бодень – шпора, острый рожок на ногах петуха, которым он дерётся.



 
 
 

Чёрный ворон с рогом, а не бык; о шести ног без копыт?
(Жук.)

По-бычьи мычит, по-медвежьи рычит, наземь падёт, зем-
лю дерёт? (Жук.)

 
Знай, сверчок, свой шесток

 
Все сверчки по своим запечьям сидят.
Была бы изба нова, а сверчки будут.
Сверчки наперёд хозяина перебрались в новый дом.
С апреля стряпать бабе веселее: сверчок под шестком поёт

ей песни.
Не велик сверчок, да звонко поёт.
Зимою под печкой сверчок очень кричит – к теплу, к сне-

гу, летом – к дождю.
Если сверчки в доме постоянно поют, то дом считается

весёлым и жить в нём хорошо и весело. (Кубанская примета.)
 

Тараканы свою артель привели
 

Была бы изба, будут и тараканы.
Избу сруби, а тараканы свою артель приведут. Тараканы

первые жильцы, новосёлы, избу обновляют, наперёд жиль-
цов перебираются.

От нечего делать и таракан на полати лезет.



 
 
 

Таракан дрова рубил, себе голову срубил.
Таракан не муха, не взмутит брюха.
Маленькая рыбка лучше большого таракана.
И большой таракан не мерину чета.
Зубчане таракана на канате на Волгу поить водили.
Не видала Москва таракана.
Тараканы из дому ползут – перед пожаром.

А что над нами вверх ногами? (Тараканы на потолке.)
Бежит бык о шести ног; сам без копыт, ходит не стучит?

(Таракан.)
Чёрен, да не ворон; рогат, да не бык; шесть ног без копыт?

(Таракан.)
Нашего быка дома не любят, на базаре не купят? (Тара-

кан.)
 

Эка паучища!
 

Лови паук мух, пока ноги не ощипаны.
Вот паучок, паучонок, паучишка – эка паучища!
Паук сделал много паутины – перед дождем. (Пауки ткут

новую паутину каждые 24 часа.)
Паук садится в паутину – будет холодно или дождь.
Паук прячется в свою нору – перед дождём.
Паук делает себе гнёзда – будет холодно.
Пауки яички кладут – к вёдру.



 
 
 

Паук вечером спускается по своей паутине – к засухе.
Весною много летит паутины – лето будет жаркое.
Паутина стелется по растениям – к теплу.
Осенью паутина летает – к теплу.

 
Мушка, где твоя подушка?

 
Шмель проскочит, а муха увязнет в паутине.
Где муха ни летала, а к пауку попала.
Осенняя муха больнее кусает.
За каждой мухой не нагоняешься с обухом.
Орёл мух не ловит.
И беда набегает, муховор-паук муху пеленает.
Мухи жужжат на радостях – к теплу.
Мухи льнут, больно кусают – к ненастью.
Перед хорошей погодой мухи просыпаются в доме очень

рано и начинают гудеть; перед сырой – сидят по стенам смир-
но и тихо.



 
 
 

Если зимою мухи начинают летать по комнате – к оттепе-
ли или к метели.

Мухи бьются летом в окна – на дождь.
 

Муравей не велик, а горы копает
 

Муравей не по себе ношу тащит, да никто ему спасиба не
молвит; а пчела по искорке носит, да людям угождает. Му-
равьи прячутся – к грозе или к сильному дождю. Жди бур-
ной погоды, когда муравьи идут рядами, и вёдра, если они
идут врассыпную.

Муравьи зарываются глубоко в муравейник – к холодной
зиме. За полем горшочек и кипуч, и горяч? (Муравейник.)



 
 
 

Журнал «Юный натуралист», № 12 за 1973 год. Пер-
вая публикация из моего сборника в каждом номере жур-
нала на протяжении всего 1973 года. Печатались посло-
вицы и поговорки о природе под постоянной рубрикой «Аз-



 
 
 

бука народной мудрости».
 

Летит и мотылёк
 

На хороший цветок летит и мотылёк.

Мотылёк-щеголёк, да белоручка; а  медуница (пчела) и
черна, да людям угодила.

Мотылек – вителёк (красавец) прытко летает.
Мотыльки низко летают – к урожаю ярового.

 
Мошка-крошка

 
Мошка – крошка, а человеческую кровь пьёт. Мошки ле-



 
 
 

зут в лицо – на дождь.
Мошки жужжат – на дождь.



 
 
 

 
Явления природы

 



 
 
 

 
Что мне золото – светило бы солнышко!

 

Вешнее солнышко землю воскрешает.
Солнце – князь земли, луна – княжна.
Солнышко-вёдрышко красной девицей по синю небу хо-

дит, а всё на землю глаз наводит.
Солнце – родная матушка, месяц – родной батюшка, звёз-

ды – родные сестрицы.
Солнце днём работает, а ночью отдых берёт.
Нельзя солнышку по дважды в сутки землю обходить.

(Сравните с армянской «После заката солнце идёт за во-
дой».)

Солнышко восходит – барских часов не спрашивается.



 
 
 

Солнышко нас не дожидается.
Красно солнышко на белом свете чёрную землю греет.
Солнышко пригреет – всё поспеет.
Как солнышко пригреет, красна ягодка добреет.
Солнышко на всех ровно светит.
При солнышке тепло, при матери добро.
Не светит свеча против солнечна луча. (Сравните с чеш-

ской «Одно солнце всех звёзд стоит»).
И сокол выше солнца не летает.
Без солнышка нельзя пробыть, без милого нельзя про-

жить.
Взойдёт солнышко и к нам во двор.
Солнце без огня горит.
Солнышка в мешок не поймаешь.
На солнышко, что на смерть, во все глаза не взглянешь.
И на солнце есть пятна.
И красное солнышко на всех не угождает.
И на солнышке не круглый год тепло живёт.
Хорошо солнышко: летом печёт, а зимой не греет.
Солнце тем не будет хуже, что лучи бросает в лужи. (Срав-

ните с итальянской «Солнце и над грязью проходит, да не
замарается».)

Солнце сияет, а месяц светит.
Грело бы красное солнышко, а месяц как себе знает.

(Сравните с итальянской «Где солнце светит, луне делать
нечего».)



 
 
 

Светило бы солнышко, а месяц даром.
Как месяц ни свети, а всё не солнышко. (Сравните с ан-

глийской «Луны не видно, когда солнце светит».)
Взойдёт красно солнышко – прощай, светел месяц! (Срав-

ните с итальянской «Когда солнце светит, о луне не дума-
ют».)

Не заслонишь солнца рукавицей.
Что дождём перемочило, то солнышко пересушило.

(Сравните с английской «Хоть солнце и светит, дома плаща
не оставляй».)

Летом солнце с утра жарит – к вечеру дождь.
Солнце светит днём как бы сквозь оболочку – надо вскоре

ожидать дождя.
Летом сильно парит, лучи солнца темнеют  – к сильной

грозе.
Солнце в столбах – будет жара.
Если тихо и солнце сильно печёт, – будет гроза.
Солнце идёт в круге – к дождю.
Венцы вокруг солнца – к дождю.
После дождя солнце ярко сияет и печёт – до вечера опять

пойдёт дождь.
Туманный круг около солнца – к метели.
Солнышко в рукавицах – к морозам.
Светлые столбы около солнца зимою – к морозу.
Что всегда ходит и никогда не стоит? (Солнце.)
Что выше леса? (Солнышко.)



 
 
 

Летом греет, зимой холодит? (Солнце.)
Красно яблочко по тарелочке катается, никто не догада-

ется? (Солнце.)
По небу хожу, на землю гляжу? (Солнце.)
Красная девица в зеркало глядится? (Солнце.)
Белая кошка лезет в окошко? (Солнечный луч.)
На улице рубашка, в избе рукава? (Солнечный луч.)
Пресное молоко на пол льют, ни ножом, ни зубами соскоб-

лить нельзя? (Солнечный луч.)
Золот хозяин – на поле, серебрян пастух – с поля? (Солнце

и месяц.)
Хозяин спит – овцы на выгоне, хозяин выглянет – овец не

видно, хозяин спрячется – овцы опять обозначатся. (Солнце
и звёзды.)

 
Луна – дочь солнца

 
И месяц светит, когда солнца нет.
Хорош и лунный свет, коль солнца на небе нет. (Сравните

с немецкой «Чем дальше луна от солнца, тем ярче она свети-
т».)Светил бы мне месяц ясный, а по частым звёздам колом
бью.

Всю ночь собака на месяц пролаяла, а месяц того и не зна-
ет.

Как молодой месяц: покажется, да опять и спрячется.



 
 
 

Млад месяц дома не сидит.
Млад месяц не на всю ночь светит.
После рождения луны через семь дней перемена погоды.

(Сравните с английской «Пятый и шестой дни после новолу-
ния устанавливают погоду».)

Молодой месяц обмывается. (О перемене погоды в ново-
луние.)

Месяц умылся. (Дождь на молодик.)
Молодик висит животом вниз – на дождь. (Сравните с

сербской «Луна обращена рогами к небу, а выпуклой частью
к земле – погода будет дождливая».)

Молодик с острыми рогами – к вёдру, с тупыми – к нена-
стью. (Сравните с английской «Острые рога угрожают вет-
реной погодой». С болгарской «У молодого месяца рога ту-
пые – будет дождь, а заострённые – засуха».)



 
 
 

Молодик обмывается дождём  – весь месяц дождливый.
(Сравните с немецкой «Молодая луна делает погоду».)

Долго стояла ясная погода – с новолунием дождь.
В полнолуние светлый и чистый месяц – хорошая погода,

тёмный и бледный – дождь. (Сравните с сербской «Бледный
месяц дождь приносит, красный – ветер, а белый – ясную
погоду».)

Молодой лунный серп белый – к вёдру, красный – к ветру,
бледный – к дождю.

Крутые рога месяца – к вёдру, пологие – к ненастью.
Тусклый месяц – к мокроте, ясный – к суху, в синеве – к

дождю, в красне – к ветру, с ушами (зимой) – к морозу.
Туманный круг около месяца – к метели. (Сравните с ан-

глийской «Старый месяц в тумане стоит золота», то есть бу-
дет дождь.)

Ясная круторогая луна летом – к вёдру, зимой – к стуже.
Кольцо около луны – к ветру, зимой – к снегу; летом в кру-

ге красноватом – тоже к ветру, в бледном – к дождю. (Срав-
ните с английской «Луна с кольцом всегда воду в залив при-
носит».)

Месяц – казачье солнышко. (Казаки идут в поход. Старин-
ная. Сравните с итальянской «Когда месяц сторожит, люди
спать должны».)

Над бабушкиной избушкой хлеба краюшка? (Месяц.) За
бабиной избушкой висит хлеба краюшка; собаки лают, а до-



 
 
 

стать не могут? (Месяц.)
Посередь болота лежит кусок золота? (Месяц.) Как за на-

шим за двором висит ватрушка с творогом? (Месяц.)
Что у нас выше леса стоячего, выше облака ходячего, кра-

ше мелких звёзд? (Месяц.)
Когда я молод был, светло светил; под старость стал  –

меркнуть стал? (Месяц.)
Ел, ел конь да в ясли упал? (Месяц за облаками.) На поля-

не синей пасётся конь сивый? (Месяц.) С вечера сивый же-
ребец в подворотню глядит, в полночь жеребец через кров-
лю бежит? (Месяц.)

Круглолица, белолица, во все зеркала глядится? (Луна.)
Над двором, двором стоит чаша с молоком? (Луна.) По сине-
му небу тарелка плывет? (Месяц.) Золотое корытце по льду
катится? (Месяц.)

Золота кубышка на море не тонет и в огне не горит? (Ме-
сяц.)

Маленький, курбатенький всему миру свет? (Месяц.) На
воротах, воротах лежит чурка золота? (Месяц.) Середи поль-
ца хохолок сенца? (Месяц.)

 
Небо – синяя крыша

 
По небу облака, по челу думы.
Небеса облаками одеваются, радугой опоясываются.
Придорожная пыль неба не коптит. (Сравните с болгар-



 
 
 

ской «Ясное небо грома не боится».)
Небеса чернеют – к грозе.
Когда припарит, небо отпарит – с неба станет дождь ка-

пать.
Небо принасупилось – к ненастью.
Небо в барашках предвещает хорошее утро.
Летом небо кажется беловато-серым – будет ясно.
Небо голубое – к теплу, светлое – к морозу, тёмное – к

бурану.
Синенька шубёнка покрыла весь мир? (Небо.)
Постелю рогожку, посыплю горошку, посреди  – хлеба

краюшка? (Небо, звёзды, месяц.)
Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогат? (Небо,

звёзды, месяц.)
Сито бито, золотом обито? (Небо.)
Голубой платок, красный колобок по платку катается, лю-

дям усмехается? (Небо и солнце.)
 

Звёзды – дети солнца
 

По звёздам корабли ходят.
Звезда падает – к ветру.
В какой части неба звёзды блестят сильнее, оттуда жди

ветра.



 
 
 

Звёзды зимой сыплются с неба – к снегу, а летом – к до-
ждю. (Сравните с сербской «Звёзды очень часто падают –
будет скверная погода».)

Луна по звёздам не плачет. (Сравните с киргизской «Все
звёзды, вместе взятые, не составят блеска месяца».)

Звёзды редки – к ненастью, к вьюге.
Звёзды мутны – к дождю.
Звёзды ярко блещут – к погоде, тускло – к ненастью.
Звёзды кажутся маленькими – к дождю, зимой – к снегу.
Звёзды яркие и пляшут – зимою к морозу, летом – к суше.
Тёмные круги около звёзд предвещают дождь, а красные

и белые – вёдро.
Звёзды очень частые – зимой к холодам, летом – к ясной

погоде.
Летом видно на небе мало звёзд – к ненастью.



 
 
 

Звёзды в тумане – к дождю или снегу. Кажется, что звёзды
как бы бегут – ветер будет. Ясный Млечный путь – летом к
суше, зимой к морозу. Млечный путь полон звёзд, светел –
к вёдру.

Рассыпался горох по всей Москве, по всей Вологде?
(Звёзды.)

Вся дорожка осыпана горошком? (Звёзды на небе.)
Что видно только ночью? (Звёзды.)
Бегут, бегут свечки по липовой дощечке, увидали зарю –

пали в воду? (Небо и звёзды.)
У наших у ворот рассыпался горох, ни лопатой не сгрести,

ни метлой не смести? (Небо и звёзды.)
Что без учёту? (Звёзды.)
Голубое небо серебром усыпано? (Звёзды на небе.)
Синяя шапка вся в заплатках? (Небо и звёзды.)
По синему пологу золотое просо рассыпано? (Небо и звёз-

ды.)
Синие потолочины золотыми гвоздями приколочены?

(Небо, звёзды.)
Поверх деревьев свечи теплятся? (Звёзды.)
По всей сковороде оладьи, посередине каравай? (Небо,

звёзды, месяц.)
В синем небе светляки, не дотянешь к ним руки, один

большой светляк загнулся, как червяк? (Звёзды, месяц.)
Стоит Мирошка, рассыпал горсточку горошку, руками не



 
 
 

собрать и крылом не опахать? (Месяц, звёзды.)
Поле не меряно, семя не сеяно? (Небо, звезды.)
Один пастух тысячи овец пасёт? (Месяц, звёзды.)

 
Заря золотом осыплет

 
Зарю проспать – рубля не достать.
Заря работу родит, работа деньгу растит.
Мужику часов не надо: сам проспит, так зорька поднимет.

До утренней зари не гляди в окно.
Утренняя заря краше вечерней.
Утренняя или вечерняя заря скоро потухнет – будет ветер.
Багровая заря -к ветрам.



 
 
 

При восходе
солнца, едва только рассветает, заря станет очень
красной – будет дождь. (Сравните с болгарской «Перед

восходом солнце даёт красную зарю – жди дождя: красное
утро – мокрый вечер».)

Красные облака до восхода солнца – к ветру, тучи – к до-
ждю.

Туман, хотя и густой, быстро рассеивается при лучах
солнца – хорошая погода надолго установится.

При восходе солнце медленно выплывает из-за облака -к
хорошему дню.

Солнце утром сразу выскочит – к дождю.
Летом солнце восходит в тумане – день тихий и душный.
При восходе солнца облачное небо становится ясным – в

тот день дождя не будет.
Солнце восходит на чистом небе, кажется меньше обык-

новенного и края его очень ясно видны, а лучи очень ярки
-к сухой погоде.

Солнце красное заходит – к ветру.
Красная вечерняя заря – к ветру, бледная – к дождю.
Чистое небо при заходе солнца предвещает хорошую
погоду, а покрытое тучами – ненастную.
Чистый закат солнца – к вёдру. (Сравните с сербской «За-

кат солнца чист – будет хорошая погода».)
Солнце садится в туман – будет дождь.
При красном закате солнце садится в тучу – к дождю, зи-



 
 
 

мой – к вьюге.
Закат красный, но солнце садится не в тучу – будет ясно,

ветрено.
Солнце заходит жёлтыми лучами за тучу – завтра будет

дождь.
При закате солнце кажется бледным – к дождю.
После заката тотчас стемнело – будет дождь.
При закате облака колечками – к дождю.
Закат ясный, эхо в воздухе звучно раздаётся – следующий

день хорош.
Где по зарям первый пар (туман) ложится, там и копай

колодец.
 

Туман – солнца сосед
 

С тумана либо роса, либо дождь. (Сравните с испанской
«Туман – дождя крестник и солнца сосед»; с итальянскими:
«Туман погоду прочищает», «Три тумана дают один дождь,
а три дождя – наводнение».)



 
 
 

Туман спустился – пал росою.
Туман поднялся облаком.
Туман падает – к вёдру, поднимается – к ненастью.
По низам туманы стоят, до солнышка косить не дают.
Туман стелется утром по воде – к хорошей погоде, подни-

мается с воды столбами – к дождю. (Сравните с испанской
«Туман высоко – вода низко»; с итальянской «Вечерний ту-
ман ведёт за собой хорошую погоду».)

Туман, исчезающий после восхода солнца, предвещает хо-
рошую погоду. (Сравните с итальянской «После туманного
утра часто ясный день бывает».)

Над лесом стоит туман – к дождю. (Сравните с сербской
«Долгое время туман стоит над лесом, над степью, над сы-
рыми местами или над болотами и водами – надо ожидать
дождя».)



 
 
 

Туман с гор поднимается – к вёдру. (Сравните с итальян-
скими: «Когда горы ясны и море туманно, пускайся в путь
без опаски», «Когда гора смеётся, низина плачет».)

Туман на горах лоскутьями – к ненастью. (Сравните с бол-
гарской «Туман покрывает лишь вершины гор – будет дур-
ная погода».)

Летом часты туманы – много грибов. (Сравните с серб-
ской «Осенью много туманов – зимою много снега».)

Туман, опускающийся зимой к земле, предвещает отте-
пель, высоко держится над землёй – хорошую погоду. (Срав-
ните с английской «Белые туманы зимой предвещают мороз,
а чёрные – дождь».)

Серое сукно тянется в окно? (Туман.)
 

Вода – всему голова
 

Вода всему господин: воды и огонь, и вино боятся. ( Срав-
ните с латинской «Всякая вода огонь кусает».)

Вода огню не товарищ.
Огонь да вода хорошие слуги, да плохие господа.
Вода сама себе царь.
Где вода, там и беда.
У воды нос остёр, пробивается всюду. (Сравните с ита-

льянской «У воды, огня и воздуха голова тонкая, всюду про-
бьётся».)



 
 
 

Трудно воде прососать плотину на перст, а там и пошла
разливать.

Вода без платы бежит.
Тихая вода берега подмывает и плотины рвёт.
Тиха вода, да от неё подтоп живёт. (Сравните с итальян-

ской «Тихой воды остерегайся».)
Всяк несёт уста, где вода чиста. (Сравните с польской

«Чистая вода прибавляет здоровья».)
Около подземных ключей земля пухнет.
Зелена трава – недалече вода.
Где вода, там и верба, а где верба, там и вода.
Где охотнее садятся и сидят подолгу гуси и утки, там и

вода.

На водяных жилах – сильные росы.



 
 
 

Рой колодец на щавельном месте – вода появится.
Ставь на ровном месте плошку или сковороду, отпотеют –

вода близко.
В засуху земля запас пьёт.
Воду подобрало – засуха стоит. (Сравните с арабской «Са-

хара учит Богу молиться, а оазис – Бога благодарить».)
От воды навару не будет. (Сравните с английской «Краде-

ная вода слаще».)
По капельке море, по былинке стог.
Капля – воробью глотка нет, а камень долбит.
Не плюй в водицу: случится напиться. (Сравните с поль-

ской «Хочешь быть здоровым и молодым – пей много во-
ды».)

Вода с ледком в зиму не диво.
Один в воду, другой под лёд, оба упрямы – со дна не бы-

вали.
Не зная броду, не суйся в воду. (Сравните с английской

«Небезопасно ходить по незнакомым водам».)
Концы в воду, а пузыри вверх. (Сравните с английской «И

в хорошей воде утонуть можно».)
Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сло-

жить. (Сравните с английской «Сколько кувшину по воду ни
ходить, под конец сломанным домой вернётся».)

Быстрая вода до моря не доходит.
И большой реке слава до моря.
Под лежач камень и вода не течёт.



 
 
 

Омутистая река дань берёт (людей топит).
Глубокая вода не мутится.
Вода – добрый конёк, сколько ни накидай клади – всё вы-

везет.
Куда вода течёт, туда и щепку несёт.
Море, что горе, и берегов не видно.
Кобылке брод, курице потоп.
Прольёшь воду – не сгребёшь.
Перед морозом вода в колодцах и реках поднимается, пе-

ред дождём опускается.
Убыль реки – к дождю, прибыль – к погоде.
Вода течёт, пенясь, – скоро будет дождь.
Пузыри на воде – к пущему дождю.
Волна бьёт навстречу текущей воде – будет дождь.
Во время дождя образуются пузыри с лошадиный глаз –

будет ненастье.
Закипела в море пена, будет ветру перемена.
Дождевые капли, упавшие на воду, образуют пену – нена-

стье надолго затянется.
По которой реке плыть, ту и воду пить.
Лес да вода поля красят.
Вода – кровь матери-земли.
Вода велика живёт.
Реки  – жилы земли; течёт по ним вода, как у человека

кровь.



 
 
 

Еду, еду – следу нет; режу, режу – крови нет; рублю, руб-
лю – щепок нет? (Вода.)

Мостится мост без досок, без топора, без клина? (Лёд на
реке.)

Ни в огне не горит, ни в воде не тонет? (Лёд.)
Что вверх корнем растёт? (Сосулька.) Сестра сильней бра-

та? (Вода и огонь.)
Днём стекло разбито, за ночь вставлено? (Прорубь.) Дров-

ни помчались, а оглобли остались? (Берега и лёд.) Течёт, те-
чёт – не вытечет, бежит, бежит – не выбежит? (Река.)

Что бежит без повода? (Река.)
Между гор бежит конь вороной? (Река.)
День и ночь кричит, а голос не устанет? (Водопад.)

 
Сбежались тучки в одну кучку

 
Без тучи нет дождя, без горя нет слёз.
Сбежались тучки в одну кучку – быть ненастью.
Из-за леса и туча идёт.
Разметало тучки, что онучки.
Небеса облаками одеваются, радугой опоясываются.
Туча не без грому, хозяин не без гнева.
Облака над головами, туман под ногами (в горах.)
Тучи опускаются – к ненастью.
Кто тучку наводит, тот и солнышко. (Сравните с датской

«И малая тучка может солнце и месяц прикрыть».)



 
 
 

Облака стадами идут.
Коли облака переклубились, то грозы не будет.
Бродячие облака воды не несут.
Если перед наступлением полудня появятся чёрные тол-

стые облака, вечером будет дождь. (Сравните с арабской
«Черные тучи дождь несут». С болгарской «Из тёмных обла-
ков крупный дождь». С датской «Когда тучи наполнились,
тогда и дождя дадут».)

На тучу будет и погода. (Сравните с датской «Кто каждой
тучи бояться станет, тот поздно жать выйдет».)

Из большой тучи да малая капля. (Сравните с польской
«Из малого облака большой дождь».)

Перистые облака предвещают ненастье от двух дней и бо-
лее. (Сравните с итальянской «Небо в барашках предвеща-



 
 
 

ет хорошее утро, но позднее дождь приносит».)
Небо «сметанится» – к дождю.
С севера кучевые облака – к вёдру, с запада – к ненастью.

(Сравните с итальянской «Тучи с запада даром не встают».
С английской «Тучи с запада предвещают дождь».)

Облака бегут с севера на юг – к вёдру, с юга на север – к
ненастью.

На северо-востоке белые облака предвещают ясную пого-
ду на несколько дней. (Сравните с итальянской «Тучи с се-
вера земли не намочат».)

При заходе солнца затягивает небо с севера – к ветру.
На юге появляются крупные облака – будет дождь.
Облака перемешиваются, двигаясь в разные стороны, – к

дождю.
Беловатые облака над водой, быстро исчезающие при вос-

ходе солнца, – к ясной погоде.
Облака редкие – будет ясно и холодно.
Облака полосами – к дождю, зимой – к теплу.
Облака, идущие со всех сторон и собирающиеся вокруг

солнца, – признак бури.
Тучи страшно синеют – к граду или сильному дождю.
Тучи сперва маленькие, потом расширяются – будет днём

дождь с юга.
Появляются облака комками – дождь долго не продлится;

облака кажутся плоскими – дождь затянется надолго.
Слоевые облака быстро идут – к вёдру, медленно – к до-



 
 
 

ждю.
Толстые кучевые облака ходят низко – к ненастью, высо-

ко – к вёдру.
Красные облака до восхода солнца – к ветру.
Красные облака при закате солнца – к вёдру. (Сравните с

датской «Красное небо вечером улучшает погоду, красное
небо утром предвещает дождь». С английской «Краснота с
вечера приносит хорошую погоду, утренняя краснота воду
даёт». С итальянской «Красные облака с вечера – бери серп
и иди жать; красные облака утром – забрось серп подальше:
будет ненастье».)

С вечера по небу ходят большие кучевые облака – на дру-
гой день будет хорошая погода.

Синие вечерние облака – к перемене погоды.
Низко, быстро идущие чёрные облака – к затяжному до-

ждю. (Сравните с болгарской «Облака проходят низко над
землёй – холодная погода».)

Если после продолжительного ненастья облака, заволаки-
вавшие всё небо, сходят как бы пеленою – установится вёдро.

Шерсть черна соболя, очи ясна сокола? (Туча и молния.)
Летит орлица по синему небу, крылья распластала, солныш-
ко застлала? (Туча.)

По синему морю белые гуси плывут? (Облака.) Сильнее
солнца, слабее ветра, ног нет, а идёт, глаз нет, а плачет? (Ту-
ча.)



 
 
 

Без огня горит, без крыл летит, без ног бежит? (Грозовая
туча.)

 
Дождь – кормилец

 
Без дождя и трава не растёт.
Даст небо дождь, земля – рожь.
Воды небесные землю поят. (Сравните с итальянской

«Счастливы те поля, на которые летние дожди выпадают».)

Дождь – мужику рожь.
Наше счастье – дождь да ненастье.
Перун (Бог грома и молний) отмыкает небо и низводит на

землю плодотворное семя дождя.



 
 
 

Перед дождём небо раскрывается.
Первый весенний дождь корешки обмоет.
Роса мочит по зорям, а дождь по порам. (Сравните с ита-

льянской «Дождь не все поля мочит». С датской «Коли не
здесь дождь идёт, так в другом месте».)

Весной дождь парит, осенью мочит.
Летом ведро воды – ложка грязи, осенью ложка воды –

ведро грязи.
Придёт пора, польёт что из ведра.
Не идёт, не идёт, да и капнет.
Дождик вымочит, а красное солнышко высушит.
Дождь вымочит, солнышко высушит, а буйные ветры го-

лову расчешут.
И крупен дождь, да не спор.

Дождь навстречу свадебному поезду – к богатству. (Срав-
ните с немецкой «Дождь, снег на свадебный поезд, на моло-
дых – счастье».)

Пошёл дождь зарею – рано перестанет. (Сравните с нор-
вежской «Утренний дождь путника не остановит». С араб-
ской «Утренний дождь вся земля хвалит».)

Если в дождливый день вечером прояснится – на следую-
щий день опять будет дождь.

Дождь при солнце скоро перестанет.
Река растёт от дождей, сено – гниет.
Убыль реки – к дождю, прибыль – к хорошей погоде.



 
 
 

В дождь косить, в вёдро грести.
В короткое время самый сильный дождь проходит. (Срав-

ните с болгарской «Если дождь начинается крупными кап-
лями, он скоро перестанет, если же мелкими – выпадет его
много».)

В дождливое время ветер дует с востока – ненастье затя-
нется надолго.

Небо принасупилось – к ненастью.
Капли дождя образуют на воде пузырьки – к продолжи-

тельному ненастью. (Сравните с болгарской «Пузырьки ло-
паются сразу – дождь скоро перестанет; пузырьки остаются
дольше – дождь продолжится».)

Большие дождевые пузыри – к дождям.
После сильного дождя быстро выяснится – скоро опять

будет дождь.
Мелкий дождь начинает медленно идти – погода клонится

к ненастью.
Окладенёк6 на весь денёк.
На одном часу и снег, и дождь.
Будет дождичек, будут и грибки, а будут грибки, будет и

кузовок.
Как в мае дождь, так будет и рожь.
Уж дождь дождём, поливай ковшом!

Посмотрю я в окошко:
6 Окладенёк – обложной дождь.



 
 
 

Идёт длинный Антошка? (Дождь.)
Тонок, долог, голенаст, а в траве не видать? (Дождь.) До

неба достанет, а от земли не видать? (Дождь.) Шёл долговяз,
в сыру землю увяз? (Дождь.)

Летом пан на воду упал, сам не разбился и воду не взму-
тил? (Дождь.)

Крупно, дробно зачастил, всю землю напоил? (Дождь.)
Нет ни рук, ни ног, ни колёс, а идёт? (Дождь.)
С неба пришёл, в землю ушёл? (Дождь.)
Тоненький, высоконький горазд молотить? (Дождь.)
Меня частенько просят, ждут, а только покажусь, то пря-

таться начнут? (Дождь.)
И тонок, и долог, а сядет – в траве не видать? (Дождь.)
Один льёт, другой пьёт, третий растёт.? (Дождь, земля,

трава.)
 

Гроза лету не стыд
 

Душное марево – предтеча грозы.
Застала гроза в поле – садись на землю.
Молоко в грозу скисает. (От большого количества озона

в воздухе.)
И гроза не про всех грозна.
Гроза в лес не гонит.
Гроза бьёт по высокому дереву.
Первая в году гроза всех лягушек и гадюк пробуждает.



 
 
 

(Сравните с английской «Первая гроза весною – зима кон-
чилась».)

Во время грозы идут с шумом большие тучи – будет град.
(Сравните с болгарской «Грозовые тучи ведёт орёл».)

Тучи кажутся беловатыми – к граду.
После тёплого ветра пошёл дождь с холодным ветром –

будет град.
После грозы – дождь. (Сравните с сербской «Сперва мол-

ния – блеск, за блеском – треск (гром), за треском – плеск».
(Дождь.)

В грозу дождик льёт, чтоб мать сыра земля не загорелась.
Отколь гроза, оттоль и вёдро. (Сравните с немецкой

«Утренние грозы опасны, от них можно ожидать града». С
итальянскими: «Утренние грозы полям разорение», «Ноч-



 
 
 

ная гроза – много шума и никакого вреда». С шотландской
«Гроза с юга – тепло, с севера – холод приносит».)

Что без огня горит? (Гроза.)
Ни огня, ни жару не имею, а все пожигаю? (Молния.) Тур

ходит по горам, турица-то по долам; тур свистнет, турица-то
мигнет? (Гром и молния.)

Два братца родных: одного всякий видит, да не слышит;
другого все слышат, да не видят? (Гром и молния.) Стучит
без рук, горит без огня? (Гроза.)

 
От грома и в воде не уйдёшь

 
Первый гром весною – признак наступающего тепла.
До первого грома земля не размерзается вполне.
До первого грома лягушка не квакает. (Сравните с бол-

гарской «После первого грома улитки выползают».)
До первого грома змея не жалит.



 
 
 

С первым громом земля растрескивается и принимает в
себя воду, стоявшую дотоле в лужах.

Первый гром при северном ветре – холодная весна, при
восточном – сухая и тёп-лая, при западном – мокрая, при
южном – тёплая, но будет много червя и насекомых.

Первый гром с полудня – лето грозовое.
Когда первый гром прогремит весной при нетронувшемся

ещё снеге, лето будет холодное.
Первый гром застал рыбу подо льдом  – будет хороший

улов.
В мае частые громы – год изобильный.
Гром долго гремит – ненастье установится надолго.
Не во всякой туче гром; а и гром, да не грянет; а и грянет,

да не по нас; а и по нас – авось не убьёт.
Не из тучи гром гремит, из облаков бывает.



 
 
 

Далеко с земли до неба, а как стукнет в небе гром и на
земле слышно. (Сравните с итальянской «Гром гремит на-
подобие стука колёс на улице – жди большой грозы».)

Спроси громом, ответит ливнем. (Сравните с немецкой
«После большого грома – большой дождь».)

Гром гремит, пока дождь не пойдёт. (Сравните с ан-
глийскими: «Отдалённый гром предвещает приближение до-
ждя», «Гром с юга или юго-востока предвещает ненастье».)

Гром осенью – зима нескоро настанет.
Гром в ноябре предвещает зимой большой снег.
Гром зимою – к сильным ветрам. (Сравните с английской

«Зимний гром никогда англичанам добра не приносил». С
французской «Гром среди зимы – тёплая зима».)

Как ни гремит гром, а всё замолчит.

Конь бежит, земля дрожит? (Гром.)
Сивый жеребец по полю ржёт, а везде слышно? (Гром.)

Крякнула утка на весь свет чутко? (Гром.) На небе стукнет,
на земле слышно? (Гром.)

Громко стучит, звонко кричит, а что говорит и мудрецам
не узнать? (Гром.)

Кого никто не видит, а всякий слышит? (Гром.) Один ба-
ит, другой лает? (Гром и дождь.)

Меня никто не видит, но всякий слышит, а спутницу мою
всяк может видеть, но никто не слышит? (Гром и молния.)



 
 
 

 
Молния

 
Перун (Бог грома и молнии) отмыкает небо и низводит на

землю плодотворное семя дождя.
Молния сверкает ранней весной, а грома не слышно – к

летней засухе.
Летом после дождя молния блеснула – будет ясно.

Молния сверкнула крестообразно  – непременно зажгла
какой-нибудь предмет.

Молния зимой – к буре. (Сравните с английской «Молния
с севера предвещает ветер». С итальянскими: «Молния бле-
стит летом с севера – жди большой жары», «Молния на запа-



 
 
 

де – дождь следом». С мексиканской «Молния на юге низко
над горизонтом – к сухой погоде».)

Зарница – к погоде.
Зарницы в засуху – к пущей засухе.
Зарница играет, когда рожь цветёт.
Летом часты зарницы – к урожаю.
Летит птица-огонь, несёт в клюве огонь, посередине его

человечья смерть? (Молния.)
 

Радуга ушат воды выпила
 

Радуга – к скорому вёдру. (Сравните с итальянской «Ра-
дуга приносит хорошую погоду».)

Высокая и крутая радуга – к вёдру; пологая и низкая – к
ненастью.

Радуга видна и после дождя – будет хорошая погода.
Видна вся дуга радуги – к дождю.
Радуга долго стоит – погода идёт к ненастью. (Сравните с

французской «Радуга разом исчезает – установится хорошая
погода».)



 
 
 

Если в радуге замечаются как бы искры, то будет дождь.
При дожде появится радуга и голубой цвет в ней не густ,

а желтоватый ярок – это лучший признак хорошей погоды.
(Сравните с английской «Голубой цвет в радуге преоблада-
ет – воздух проясняется».)

Радуга яркая – к ненастью.
Радуга на западе – будет дождь, на востоке – вёдро. (Срав-

ните с китайской «Радуга на востоке предвещает ясное
утро, на западе – мокрый день».)

Радуга утром – к дождю. (Сравните с мексиканской «При
утренней радуге дождь до нас доберётся». С английской
«Утренняя радуга даёт моряку предостережение». С ита-
льянской «Утренняя радуга увеличивает воду в реке; вечер-
няя радуга погоду проясняет».)

Радуга видна к вечеру – будет хорошая погода. ( Сравни-



 
 
 

те с итальянской «Вечерняя радуга – на хорошую погоду
надежда». С английской «Ночная радуга – мореплавателям
отрада».)

Радуга с севера на юг – жди дождя, а с востока на запад –
хорошей погоды.

Чем зеленее радуга, тем больше дождь.
В радуге больше красного цвета – к ветру. (Сравните с ан-

глийской «В радуге самый яркий цвет красный – будет дождь
с ветром».)

– Радуга дуга, не пей нашу воду! – кричат дети, полагая,
будто радуга воду набирает.

Поднялись врата, всему миру красота? (Радуга.)

Красное коромысло через реку повисло? (Радуга.)
 

Бел снег на чёрну землю, и то к лицу!
 

Первый осенний снег с бураном – зима ещё не установит-
ся.

Если выпадает снег осенью, когда ещё деревья не сброси-
ли листву, он скоро растает.



 
 
 

Первый снег упал на мокрую землю – он останется, а на
сухую – скоро опять сойдёт. (Сравните с английской «Ес-
ли снег упадёт в грязь, он пролежит всю зиму». С немецкой
«При выпадении снега в грязь ожидается тёплая зима».)

Дневной снег не лежит; первый надёжный снег выпадает
в ночи.

Весной и осенью дождь со снегом чередит.
Первая пороша не санный путь.
Если осенью грязь и мокрота так велики, что лошадиное

копыто заливает водой, то выпавший снег сразу устанавли-
вает зимний путь.

От первого снега до санного пути шесть недель. (Сравни-
те с немецкой «От нескольких хлопьев снега зимнего пути
не будет».)

Где снег, там и след.



 
 
 

Скатерть бела весь свет одела. (Сравните с немецкой
«Снег земле – шуба». С итальянской «Солнце снег золотит –
будет снег, снег, снег».)

Снежком всё прикроет.
Люта зима все дороженьки замела. (Сравните с немецкой

«На снежную погоду лучше всего смотреть, стоя у тёп-лой
печки».)

Не то снег, что метёт, а что сверху идёт.
Больше леса – больше снега.
Снег поля утучняет.
Много снегу – много хлеба; много воды – много травы.



 
 
 

Журнал «Юный натуралист», № 12 за 1974 год. Пуб-
ликация из моего сборника. Мои странички появлялись



 
 
 

в каждом номере журнала и за весь 1974 год.

Снег – крестьянское богатство.
Снег на озимь – тот же наземь (навоз, удобрение).
Снег на полях – зерно в закромах. (Сравните с итальян-

ской «Под снегом – мука». С немецкой «В январе кучи сне-
га – готовь мешки для хлеба». С английской «Дубы в янва-
ре под снегом гнутся – надо ожидать хорошего урожая хле-
бов». С французской «Снежный январь удобрение для полей
на весь год запасает».)

Снегу надует – хлеба прибудет; вода разольётся – сена на-
берётся.

Снег глубок – хлеб хорош, зима без снегу – не быть хлебу.
Снег глубок – будет хлеб и дожди летом.
Снег погнёт на деревьях своей тяжестью сучья – будет хо-

роший урожай, и пчелы будут хорошо роиться.
Много инея зимой – к урожаю.
Коли земля не промёрзла, то и соку не даст – после теп-

лой зимы неурожай. (Сравните с итальянской «Январский
холод наполняет закрома». С немецкими: «Лучше в январе
увидеть волка в овчарне, чем комара в воздухе», «Январь от
мороза трещит – будут от хлеба трещать и закрома». С ита-
льянской «Январь сух – крестьянин богат». С французскими:
«Январь сух – земледельцу жаловаться нечего: придётся осе-
нью закром подпирать». «Январь холодный, февраль, инеем
богатый, и сухой март делают год плодородным».)



 
 
 

На полях снег волнистый – к урожаю.
Зимою много инея – летом много росы.
Морозный иней на траве – к дождю.
Деревья покрылись инеем – к дождю.
Ночью был иней, днём снега не выпадет.
Пушистый иней – к вёдру.
Зимою падает сухой снег и разносится ветром – будет су-

хое лето.
Снег плотный и мокрый – к мокрому, сухой и лёгкий – к

сухому лету.
Сильная изморозь предвещает сильный мороз.
Большой иней, бугры снега, глубоко промерзлая земля –

к хлебородию.
Ветер зимой подул с северной стороны – к большим холо-

дам, ветер с юга – к теплу.
Зима снежная – лето дождливое. (Сравните с итальян-

ской «Очень мокрый снег предвещает дожди весной».)
Бел снег, да не вкусен, чёрен мак, да бояре едят. (Сравни-

те с немецкой «Зимою снег дешёв».)
Зима пройдёт, и снег сойдёт и что посеяно взойдет. (Срав-

ните с итальянской «Нельзя сделать под снегом ничего та-
кого, что бы солнце не обнаружило». С немецкой; «Под сне-
гом не жни» (то есть, раньше времени не хвались).

Ветер снег съедает.
Пришёл внучек за дедушкой. (Весенний снег.)
Рано затает – долго не растает.



 
 
 

Соломинка, лежавшая на поверхности снега, провали-
лась – через месяц снег сойдёт.

Стоит Ермак, на нём колпак ни шит, ни бран, ни поярко-
вый? (Снег на пне.)

Кручу, бурчу, знать никого не хочу? (Вьюга.)
Летит-молчит, лежит-молчит, когда умрёт, тогда заревет?

(Снег.)
Без рук, без ног, а рисовать умеет? (Мороз.)
Скатерть бела весь свет одела? (Пороша.)
Беленька собачка в подворотню глядит? (Сугроб.)
Идёт Яшка, белая рубашка? (Идет снег.)

 
Ветер – буйный молодец

 
Ветер без крыльев летает.
За ветром в поле не угоняешься. (Сравните с арабской

«Ветер – хороший бегун: и реки, и горы ему нипочём».)
Ветра сетью не переймёшь.
Ветер – буйный молодец, безрукий хватайло. (Сравните с

польской «Куда ветер ни вошёл, оттуда и выйдет».)
Против ветра не надуешься.
Свистанным ветром не навеешься.
На весь мир ветру не увеять.
Не было горя, да ветры навеяли. (Сравните с арабской

«Ветер только пыль поднимает».)



 
 
 

Ветер буен взбесится и с бо-быльей хаты крышу сорвёт.
(Сравните с английской «Не обращай внимания на погоду,
пока ветер не дует». Со шведской «Хорош ветер – хорош и
путь».)

Ветром море колышет.
Так тихо, что хоть мак сей.
Куда ветер, туда и дождь. (Сравните с итальянской «Ни-

когда не бывает ветра без дождя, ни дождя без ветра».)
Сильный ветер во время дождя предвещает хорошую по-

году.
Когда ветер, тогда и холод. (Сравните с итальянской «Ко-

гда ветер не дует, тогда и не холодно».)
Если дует резвый, лёгкий влажный ветер, ненастье затя-

нется надолго.



 
 
 

Вешний ветер из темени, осенний из ясени.
Летом сильный ветер – к дождю.
Сивер да полуночник потянет, шубу с кафтаном в одно

место стянет.
Если ветер подул с северной стороны зимою, будет очень

холодно.
Тихий ветер на заре – зоревой; зорька потянула.
Если долгое время стояло затишье и подул ветер – будет

дождь.
Шальной ветер и без дождя мочит, разбрызгивая волны.

(Сравните с английскими: «Когда ветер дует против солн-
ца, не доверяй ему: назад повернёт». «Женское увлечение и
зимний ветер меняются часто».)

Если ветер налетит сильным порывом, то будет дождь.
Ветер дико воет на все лады – погода испортится. (Срав-

ните с болгарской «Когда ветер завывает на высоких местах,
погода испортится».)

Ветер снег съедает.
Откуда тёплый ветер, туда и бок выставляй.
Вешний ветер разбивает почку на деревьях.
Если летом воет ветер – к дождю.
Если летом подует тёплый, горячий ветер – к дождю.
Юг веет, старого греет. (Сравните с черногорской «Юж-

ный ветер – бедным отец».)
Южный ветер тепло приносит. (Сравните с итальян-

ской «Ветер с юга  – выдвигай бочку: к  урожаю виногра-



 
 
 

да».(Несколько дней подряд дует ветер с юга или юго-восто-
ка – к дождю.

Ветер дует с юга или запада летом – к ненастью, зимой –
к теплу. (Сравните с английскими: «Западный ветер в руке
воду несёт», «Западный ветер джентльмен, к вечеру в по-
стель ложится». С итальянскими: «Западный ветер из хоро-
шей погоды делает плохую», «Гнилой (юго-западный) ветер
надует дождя».)

Ветер с востока летом – к засухе.
Ветер дул с одной стороны и потом вдруг переменился и

начал дуть с противоположной – скоро будет дождь. ( Сравни-
те с болгарской «Встречные ветры принесут с собой дождь
либо снег».)

Ветер, вихрь и буран – три родные брата.
Вихри всегда вращаются по солнцу.
Сильные вихри бывают перед проливным дождем.
Появляются вихри и перелетают в разных местах у зем-

ли – погода идёт к ненастью.
Летом вихри медленно поднимаются очень высоко и мед-

ленно двигаются, вращаясь, – погода будет ясная. ( Сравните
с немецкой «Ветер за солнцем – к ведренном погоде».)

Вихри то и дело быстро появляются один за другим – бу-
дет дождь.

На ветер надеяться – без помола быть.
Без рук, без ног в подворотню ползёт? (Ветер.)
Что выше леса и тоньше колоса? (Ветер.)



 
 
 

Без рук, без ног воет? (Ветер.)
Шумит, гудит целый век, а не человек? (Ветер.)
Есть на свете конь, всему свету не сдержать? (Ветер.)
Без рук, без ног и безо рта, помногу съедает, сыт не быва-

ет? (Ветер и снег.)
Щука хвостом махнула, лес погнула? (Вихрь.)
Без рук, без ног под окном стучит, в избу просится? (Ве-

тер.)
Рукавом махнул – дерево погнул? (Ветер.)
Никто меня не видит, а всякий слышит? (Ветер.)
Свищет, гонит, вслед ему кланяются? (Ветер.)
Расходится детина – удержу нет, уляжется – не видать, не

слыхать. (Ветер.)
Без крыл летит, без ног бежит? (Ветер.)

 
Огонь – богатырь-воевода

 
Огонь и вода всему голова.
Огонь да вода – нужда да беда.
С огнём не шути, с водой не дружись, ветру не верь.
Огонь царь, вода царица, земля матушка, небо отец, ветер

господин, дождь кормилец, солнце князь, луна княгиня.



 
 
 

Хороши в батраках огонь да вода, а не дай им бог своим
умом зажить.

Не топора бойся, огня. (Сравните с немецкой «Огонь толь-
ко и может что жечь».)

Топор обрубит, а огонь с корнем спалит. (Сравните с
французской «Огонь девствен: ничего не родит и не пита-
ет».)

Под огнём вода ключом кипит, а водою и огонь заливают.
Около огня обожжёшься, около воды обмочишься.
Огонь на что нападёт, то и сожрёт.
Огонь не вода, пожитки не всплывают.
В огне и железо плавко.
Вор обкрадёт – хоть стены покинет, а огонь и те приберёт.
Солома да дерево с огнём не дружись.
Сену с огнём не улежаться.



 
 
 

Дровами огонь не насытится.
На огонь дров не напасёшься.
Пожары искорка творит, и от неё сыр бор горит.
Зла искра: и все поле спалит, и сама сгинет.
Где горит, там и трещит.
С печным пеплом в дорогу не ездят.
На печи всегда красное лето.
Кочерга в печи хозяйка.
Печь нам мать родная.
Как ни мечи, лучше не найдёшь домашней печи. (Сравни-

те с французской «Огонь камина никого несчастным не де-
лает и всего здоровее».)

Две головни и в поле дымятся, а одна и в печке тухнет.
(Сравните с татарской «Ворчуна в ад взяли, сказал – дрова
сырые».)

Догадлив крестьянин, на печи избу поставил.
Одно полено не станет костром.
Без поджога, и дрова не горят.
Большого пламени не задуешь, а пуще раздуешь.
Огонь без дыму не живет. (Сравните с латинскими: «Дым

огню близок», «Где огонь, там родится дым».)
Хоть мал огонёк, а всё дым виден.
Много дыму, да мало пылу.
Ехал было мимо, да завернул по дыму.
В кривую трубу дым выходит прямо.
Красный огонь в печи – к морозу, белый – к оттепели.



 
 
 

Самовар сильно гудит к морозу.
Дрова в печи шипят, дымят, плохо загораются – к оттепе-

ли.
Дрова горят с треском, с писком – к морозу.
Сильная тяга в печи зимою – на мороз, слабая – на сырую

погоду.
Дрова в печи горят сильно и пламя стремится в трубу с

гоготанием – к буре.
Зола в печи скоро тухнет – к оттепели.
Уголь на загнетке сам разгорается – к морозу.
В ясную погоду дым стелется по земле  – скоро будет

дождь. (Сравните с английской «Дым, падающий на землю,
означает дождь».)

Дым клубом – к ненастью.
Дым без ветра к земле – к снегу, летом – к дождю.
Дым столбом – к вёдру.
Дым столбом – к вёдру, к морозу; дым волоком – к нена-

стью.
Много нагара на лучине – к морозу.
Лучина трещит, мечет искры – к ненастью.
Лучина горит неясно – к продолжительному ненастью.
Дым из трубы коромыслом – к теплу.
Дым из трубы спускается вниз и стелется по земле – жди

зимою оттепели.

Отец не рождён, а сын уже на крыше сидит? (Огонь и



 
 
 

дым.)
Летом спит, зимой ест; тело тепло, а крови нет? (Печь.)

Стоит девица в избе, а коса на дворе? (Печь и дым) Крас-
ный кочеток по жёрдочке бежит? (Огонь.) Я не сам по себе,
а сильнее всего и страшнее всего, и все любят меня, и все
губят меня? (Огонь.)

В камне спал, по железу встал, по дереву пошёл, как сокол
полетел? (Огонь.)

Без рук, без ног на избу дерёт? (Дым.)
Зимой нет теплей, летом нет холодней? (Печь.)

 
Роса мочит по зарям

 
По капле дождь, по росинке роса. (Сравните с английской

«Вечерние росинки представляют собой слёзы неба по зака-
тившемуся солнцу».)



 
 
 

Обильные росы с утра и вечера, без ветра, – к хорошей по-
годе. (Сравните с сербской «Много росы – хороший день».)

Роса сильная – к погоде, сухорос – к дождю.
Тихая, светлая ночь без росы – ожидай на следующий день

дождя. (Сравните с сербской «Ночь ясная и тихая, а росы
нет – надо остерегаться дождя».)

Вечером солнце зашло за тучку, роса не выпала – к до-
ждю. (Сравните с английской «До полуночи роса – следую-
щий день наверняка хорош».)

Утром роса висит на листьях травы и деревьев – к дождю
в тот же день.

Роса образовала светлые капельки – скоро дождь.
Если летом роса высохнет к восьми-девяти часам утра –

дождя не будет, день простоит жаркий.
Майская роса лучше овса.



 
 
 

Трава пьёт росу.
Без росы и трава не растёт.
Не дождём, так росами хлеб растёт.
Коси, коса, пока роса, роса долой и ты домой.
Слёзы роса: взойдет солнце и обсушит.
На водяных жилах сильные росы.

Заря-зарянка ключи потеряла, месяц пошёл, не нашёл,
солнце взошло, ключи нашло? (Роса.)

Заря-заряница красная девица врата запирала, по полю
гуляла, ключи потеряла, месяц видел, а солнце скрало? (Ро-
са.)

Что вечером на землю слетает, ночь на земле пребывает,
утром улетает? (Роса.)

Вечером – водой, ночью – водой, а днём в небеса? (Роса.)



 
 
 

 
Времена года. Месяцеслов

 

 
Весна

 
Весна нам отец и мать.
Нет такого подрядчика, чтоб к сроку весну выставлял.
Соломинка, лежавшая па поверхности снега, провали-

лась – через месяц снег сойдёт.



 
 
 

Весна придёт – явит, что подо льдом.
На дворе югом пахнет – весною.
Юг веет – старого греет.
Убери пень в вешний день и тот красив будет. (Сравните с

итальянской «Март красит, апрель разрисовывает, май кра-
савиц делает».)

Весна и червяка живит.
Весною слышно, как трава растёт.
Осень прикажет, а весна своё скажет.
Обнадейчева весна, да обманчива. (Сравните с итальян-

ской «Поздняя весна не обманет».)
На весну надейся, а дрова припасай.
Весна отмыкает ключи и воды.
Весною вода тепла набирает.
Вода с гор притекла и весну принесла.



 
 
 

Весною лёд быстро сходит – хлеб будет хороший.
Вороны купаются ранней весной – к теплу.
Ранняя весна – много воды (будет половодье).
Весной разлив большой – к хорошим хлебам.
Весною с крыш висят длинные сосульки – к урожаю на

яровые хлеба.
Весною снег сойдёт от солнечного тепла – пшеница будет

хорошая.
Первый весенний дождь корешки обмоет.
Снег скоро тает, и вода бежит дружно – к мокрому лету.
Если весною летит много паутины – лето будет жаркое.
До первого грома земля не размерзается вполне.
Первый гром весною – признак наступающего тепла.
До первого грома лягушка не квакает.
Если первый гром загремит на голое дерево – жди неуро-

жая.
Первый гром гулкий – к ядрёным хлебам.
Галки тепла накричали.
Перелётная птица течёт стаями – к дружной весне.
Ранний прилет жаворонков – к тёплой весне.
Жаворонок (летит(к теплу, зяблик – к стуже.
Жаворонок запел – пора выходить на пашню.
Журавль прилетел и тепло принёс.
Если чайка прилетела – скоро лёд пройдёт.
Гуси высоко летят – воды будет много, низко – мало.
Ласточка весну начинает, соловей лето кончает.



 
 
 

Ранняя ласточка – к счастливому году.
Одной ласточке не радуйся.
Одна ласточка не делает весны.
Ласточка прилетела – скоро гром загремит.
Грач на горе – весна на дворе.
Грач прилетел – через месяц снег сойдёт.
Грачи сели в гнезда – через три недели надо выходить на

сев.
Соловей запел – вода пошла на убыль.
Соловей начинает петь, когда может напиться с березово-

го листа.
Овсянка запела веснянку: покинь сани, возьми воз.
Если птицы вьют гнёзда на солнечной стороне деревьев,

домов – к холодному лету и наоборот.
Весною ветер разбивает почку на деревьях.
Пора пахать, когда лес одевается.
Не сей пшеницу прежде дубового листа.
Дуб распустился в заячье ухо – сей овес. (Тульская.)
На дубе лист в пятак – быть яровому так.
Когда лист на дубе развивается – улов щук.
Когда станет распускаться лесной дуб, тогда можно начи-

нать купаться – вода потеплеет.
Дуб перед ясенем лист пустит – к сухому лету.
Когда распускается дуб – сей горох.
Если на дубе много шишек на листьях – хлеб уродится.
Если из берёзы течёт много сока – лето будет дождливое.



 
 
 

Если весной берёзовый сок невкусен – хлеб уродится.
Если весною берёза перед ольхою лист распустит, то лето

будет сухое, если ольха наперёд – мокрое.
Когда лопаются серёжки у березы – время сеять хлеб.
Когда осина задрожит, тогда и скот в поле сыт.
Осина в серёжках – урожай на овес.
На осине почки большие – к урожаю проса.
Сильная завязь орехов – к урожаю проса и к грозам.
У вяза много цвета – уродится греча.
На ольхе много серёжек – к урожаю овса.
Когда цветёт черёмуха, всегда живёт холод.
Сильный цвет черёмухи – к урожаю гречи.
Когда цветёт черёмуха, тогда улов лещей.
Изобильный цвет черёмухи обещает изобильное лето.
Весна красна – ранний излёт пчёл.
Много воды – много травы.
Если весной в речках воды не прибавится, лето будет жар-

кое.
Если позднею весной в оврагах и лесах много лежит сне-

гу – к хорошему урожаю хлебов.



 
 
 

С марта пролетье – весна зачинается.
Весновей теплом веет, стариков греет.
Февраль силён метелью, а март капелью.
Февраль зиму выдувает, а март ломает.
Март свои шутки строит.
Весна да осень – на дню погод восемь.
Раненько март веснянку затягивает – ненадёжное тепло.
Увидал на вербе пушок – и весна под шесток.
Грач на дворе – весна на дворе.
В марте курица из лужицы напьётся.
Ранний прилет грачей и жаворонков – к теплой весне.
Синие облака – к теплу и дождю.
Багровые зори – к ветрам.
Месяц рожками вниз – к ветрам.



 
 
 

Длинные сосульки – к долгой весне.
И март морозом на нос садится.
Мартовский мороз с дуплом (ненастоящий).
В марте сзади и спереди зима.
Перезимний месяц март февралю-бокогрею меньшой

брат. Евдокии-плющихе крестник. (На Евдокию – 14 марта –
встреча красной весны.)

Март сухой да мокрый май – будет каша и каравай. (Срав-
ните с немецкой «Сухой март да май мокрый делают хлеб
добрым.)

Март позими кончает, апрелю путь-дорожку кажет.

14 марта. Евдокия красна, и весна красна.
Авдотья-плющиха снег плющит.
С Евдокии-плющихи первые оттепели.
На Евдокию вода начинает просачивать лёд.
На Евдокию снег – к урожаю. (Сравните с французской

«Мартовский снег – для лугов навоз».)
На Евдокию тёплый ветер – мокрое лето.
Какова Евдокия, таково и лето.

На Евдокию погожо – всё лето пригоже.
На Евдокию день тихий, спокойный – всё лето будет тихое

и тёплое, хлеб будет хороший.
На Евдокию мороз и северный ветер – к лету холодному.
17 марта. Герасим-грачевник грача на Русь ведёт, а со свя-



 
 
 

той Руси кикимору гонит.
Налетели грачи, стали зиму толчи, пить снегов молоко.
Герасим-грачевник грачей пригнал.
Грач зиму расклевал.
Грач на проталину, скворец – на прогалину.
Увидал грача – весну встречай.
Если грачи прямо на старые гнёзда летят, дружная весна

будет, полая вода вся разом сбежит.
Увидал скворца, знай: весна у крыльца.
30 марта. Алексей зиму зимскую на нет сводит.
Алексей – из каждого сугроба кувшин пролей.
На Алексея выверни оглобли из саней.
Покинь сани, снаряжай телегу.
На Алексея тепло – доставай ульи.
На Алексея с гор вода, а рыба со стану трогается (с зимней

лёжки).
На тёплого Алексея щука хвостом лёд разбивает.



 
 
 

Дождались полой водицы, ай да батюшка апрель!
Апрель всех напоит.
Апрельские ручьи землю будят.
Где в апреле река, там в июле лужица.
Половодье и горы крушит.
Февраль богат снегом, апрель – водой.
Была бы водица, а зелень зародится. (Сравните с польской

«Придёт апрель, кое из чего венок сплетём».)
Вода на лугу – сено в стогу. (Сравните с немецкой «В ап-

реле трава неслышно растет». С английской «Апрель по-даёт
сено на сеновал».)

Ни в марте воды, ни в апреле травы.
Апрель с водою – май с травою.
Мокрый апрель – хорошая пашня. (Сравните с француз-



 
 
 

ской «В апреле дожди – год урожайный». С немецкой «Сухой
год хозяевам не по душе».)

В апреле земля преет.
В апреле земля теплеет и воды разливаются.
Играй пока, матушка Ока, апрель на дворе.
Апрель тёплый, май холодный – год хлебородный. (Срав-

ните с немецкой «Апрель с маем всему году ключ».)
Не ломай печи, ещё апрель на дворе.
Не бойся зимы – бойся отзимка.
На санях либо не доедешь неделю до седьмого апреля, ли-

бо неделю переедешь.



 
 
 



 
 
 

Апрель сипит да дует, бабам тепло сулит, а мужик глядит:
что-то будет.

Ранняя весна ничего не стоит, поздняя весна не обманет.
Солнце красно заходит – к ветрам.
Тучи идут скоро – к ветру.
Ранний излёт пчёл – к красной весне.
Трясогузка-ледоломка хвостом лед разбивает.
Чибис прилетел – на хвосте воду принёс.
Прилетел кулик из-за моря, вывел весну из затворья.
Из берёзы течёт много сока – к дождливому лету.
Коли береза перед ольхой лист распустит, то лето будет

сухое, если ольха наперёд – мокрое.
Если берёза вперёд опушается, то жди сухого лета, а если

клён, то мокрого.
На осине почки большие – к урожаю ячменя.
7 апреля. На Благовещенье весна зиму поборола.
Весна до Благовещенья – много морозов впереди.
На Благовещенье цыган шубу продаёт.
На Благовещенье дождь – уродится рожь густа да колоси-

ста, да умолотиста.
На Благовещенье пчёлы гудят – к урожаю.
На Благовещенье туманное утро предвещает большие раз-

ливы.
На Благовещенье небо безоблачно, солнце ярко – быть ле-

ту грозному.



 
 
 

На Благовещенье ночь тёплая – весна будет дружная.
На Благовещенье день жаркий – лето будет знойное и уро-

жайное.
Красные круги вокруг солнца на Благовещенье – к уро-

жаю.
Мокрое Благовещенье – грибное лето.
На Благовещенье птица гнезда не вьёт.
За то кукушка без гнезда, что на Благовещенье его завила.
14 апреля. Марья – зажги снега, заиграй овражки.
Марья половодье зажигает.
Вода идёт в ясные ночи – к погожей уборке.
18 апреля. На Федула пораньше вставай да оконницу рас-

творяй.
Пришёл Федул, теплый ветер подул, окна отворил, избу

без дров натопил, сверчок цок-цок с огорода под шесток.
Стряпать бабе веселее: сверчок под шестком ей песни по-

ёт.
24 апреля. Антип льёт воду на поймы,
Василий земле пару поддаёт.
На Василия и земля запарится, как старуха в бане.



 
 
 

Май смаит.
Май обманет, в лес уйдёт.
Бывает май – под кустиком рай, а то май – коню сена дай,

а сам на печь полезай.
Аи, ай, месяц май, и тёпел, и холоден.
Март сухой да мокрый май – будет каша и каравай.
Коли в мае дождь, будет и рожь. (Сравните с немецкими:

«Май сырой наполняет мужику закром, сеновал и бочку»,
«В мае дождь – хлеба на весь год».)

Дождь в мае хлеба поднимает. (Сравните с итальянской
«В мае грязь – в августе колос».)

Весною сутки мочит, час сушит.
Весенний дождь лишним не бывает.
Западные ветра – гнездо дождей.



 
 
 

Восточный ветер никогда дождя не принашивал.
Майский мороз не выдавит глаз.
Май холодный – год хлебородный. (Сравните с итальян-

ской «В мае холодно – расширяй закром». С польской «Если
в мае холодно, будет в закроме тепло – полно». С арабской
«От майских холодов роз прибавится».)

Ай, ай, месяц май, не холоден, так голоден.
Что май, что июнь – оба впроголодь. Майская травка и

голодного кормит. Сильная роса – к ясному дню.



 
 
 

С весенних полей пахучим ветерком тянет.
Ласточка прилетела – скоро гром загремит.
Первый гром при северном ветре – холодная весна; при

восточном – сухая и тёплая; при западном – мокрая; при юж-
ном – тёплая и урожайным будет год.

Малая птичка соловей, а знает май.



 
 
 

Соловей запел – вода на убыль пошла.
Ласточка весенний день начинает, а соловей кончает.
Ласточки летают низко – перед дождём.
Кукушка кукует на сухом дереве – к холоду.
Лес без ветра шумит – к дождю.
Вечерний лес теплее поля – к вёдру.
Дуб одевается, скотина наедается.
Лист на дубу развивается – улов щук.
Когда цветёт черемуха – всегда живёт холод.
Если у черёмухи цвет длинный – пчела хорошо роиться

будет.
Цветёт черёмуха – улов лещей.
Поздний расцвет рябины – к долгой осени.
Одуванчик сжимает свой шар – признак дождя.
Перед дождём шишки репейника расправляют свои крюч-

ки; листочки клевера выпрямляются; цветы заячьей капусты
остаются на ночь открытыми.

Если звездчатка не раскрывает свои цветки утром и дер-
жит их закрытыми целый день – быть дождю.

За сутки или за двое перед дождём на листьях конского
каштана появляются «слезы» – липкие капельки сока.

Если утром трава сухая – к ночи ожидай дождя.
Цветы вьюнка закрываются – дождь близок, распускаются

в пасмурную погоду – к хорошим солнечным дням.
Если закат чист – дождя не будет.
В мае добрые люди не женятся. (Много полевых работ.)



 
 
 

Рад бы жениться, да май не велит.
Свадьба в мае – готовый гроб.
6 мая. Пришел Егорий, и весне не уйти.
Юрий на порог весну приволок.
Не верила бабка весне, а пришёл Егорий и её, старую, в

пот бросило.
Заегорит весна, так и зябкий мужик шубу с плеч долой.
Егорий весну начинает, Илья (2 августа) лето кончает.
Егорий росу спустил.
Егорий землю отмыкает.
Егорий из-под спуда зелену траву выгоняет.
Святой Егорий разъезжает по лесам на белом коне и раз-

даёт зверям наказы.
Коли на Юрья берёзовый лист в полушку, то к Илье клади

хлеб в кадушку.
8 мая. На Марка прилёт певчих птиц стаями.
11 мая. На Максима больных начинают отпаивать берёзо-

вым соком: в этот день он имеет большую силу.
15 мая. Борис-день – соловьиный: начинают петь соловьи.
Ласточка начинает весенний день, соловей кончает.
– Долго ль до вечера? – кричала кукушка.
– Долго ль до зореньки? – тосковал соловушек. 22 мая. На

Николу нет ни зимы, ни лета.
На Николу средний посев яровых.
Ребята празднуют ночь с лошадьми в поле.
Никола весенний лошадь откормит, зимний (19 декабря)



 
 
 

на двор загонит.
24 мая. В день Мокия мокро – всё лето мокрое и наоборот.
Туман – к мокрому лету.
Восход солнца багряный – грозное и пожарное лето.
26 мая. На Пахома тепло – всё лето тёплое. Русальный

день. Где русалки пробегут, там травы густы, где полежат –
всходят цветы, где выжмут косы – там грибы в осень.

31 мая. Придёт Федот – последний дубовый листок раз-
вернёт.

Дуб одевается, скотина наедается.
Пришёл Федот – берётся земля за свой род.
Дуб перед ясенем лист пустит – к сухому лету.
Коли на Федота на дубу макушка с опушкой, будешь ме-

рить овёс кадушкой.



 
 
 

 
Лето

 
Лето крестьянину мать и отец.
Летний день год кормит.
Лето – припасиха, зима – подбериха.

Лето работает на зиму, а зима на лето.
Не проси лета долгого, проси тёплого.
Летом всякий кустик ночевать пустит.
Кто летом в холодке стоит, тот зимой наплачется.
Знать по цвету, что дело идёт к лету.
Красно лето никому не докучило.
Красное лето – зелёный покос.



 
 
 

Счастливы те поля, на которые летний дождь выпадает
впору.

Дождь – мужику рожь.
Лето родит, а не поле.
Не земля хлеб родит, а небо.
Ранний дождь озолотит, а поздний разорит.
Летом зной, а зимой стужу караулят.
В летнюю засуху земля запас пьёт.
Если летом солнце восходит в тумане, днём будет тихо и

душно.
Во время восхода солнца стоит духота  – вечером будет

дождь.
Небо кажется беловато-серым – будет ясно.
Поле шумит – будет ясно.
Ветер воет – к дождю.
Соль отсырела – к дождю.
Подул горячий сильный ветер – к дождю.
Пошёл дождь зарёю – рано перестанет. (Сравните с поль-

ской «Утренний дождь, плач девицы и пляска старухи про-
должаются недолго».)

Гром долго гремит – ненастье установится надолго.
Гром беспрерывно гремит – будет град.
Если после дождя сухая молния заблещет – будет ясно.
Летом часты зарницы – к урожаю.
Высокая и круглая радуга – к вёдру, пологая – к ненастью.
Утром выпадет много росы – будет очень жаркая и ясная



 
 
 

погода.
Ранняя роса – к урожаю.
Летним утром маленький дождь – днем хорошая погода.
Дождь, начавшийся с полудня, будет лить весь день.
Дождь сквозь солнце – к ненастью.
Дождь без ветра – к продолжительному ненастью.
Если после дождя становится тепло, от земли идёт пар,

а мелкий дождь при солнышке ещё продолжает кропить, то
будет ненастье.

Дождь, который начинается крупными каплями, пере-ста-
ёт скорее, нежели мелкий.

От дождя на воде пузыри  – к продолжительному нена-
стью.

Окладные дожди – на весь день.
После сильного дождя быстро проясняется – скоро опять

пойдёт дождь.
Вода на реке пенится – через день будет дождь.
Вода в реке становится теплее – перед дождём.
Рыба не клюёт – перед дождём.
Вода чернеет в реке – перед бурею.
Перед дождём вода в речках убывает.
После дождя вода не охладилась, а как будто даже потеп-

лела – скоро снова пойдёт дождь.
Вечерняя радуга предвещает хорошую, а утренняя  –

дождливую погоду.
Чем зеленее радуга, тем больше будет дождя.



 
 
 

Если во время дождя появится радуга и голубой цвет в ней
не густ, а жёлтый ярок, то скоро наступит хорошая погода.

Яркая радуга к – ненастью.
Утром сильная роса и туман – к хорошей погоде.
Если роса вечером вовсе не ляжет на луга – жди дождя.
Капельки росы утром висят на кончиках листьев – к до-

ждю.
Тихая светлая ночь без росы – жди на следующий день

дождя.
Чем обильнее роса, тем жарче завтрашний день.
Вихри винтом – к вёдру.
Ветер с востока – к засухе.
Лес сильно шумит без ветра – к дождю.
Туман над лесом стоит – к дождю, пойдут грибы.
Редкий дождь – жди грибов.
Летом много грибов – к дождю.
Листья на деревьях ветром поворачивает верхней сторо-

ной вниз – будет дождь.
Листья деревьев показывают свою изнанку – дождь близ-

ко.
Листья деревьев крутятся при южном ветре – к дождю.
Ягоды малины поспевают раньше на верхушке куста – ле-

том хлеб будет хорош.
Лето ведренное и ветреное – урожай на просо.
Урожай сморчков – к урожаю проса и ягод.
Обилие ягод предвещает холодную зиму.



 
 
 

Хлебород – к суровой зиме.
Ласточка весну начинает, соловей лето кончает.
Отщебетали пичужки – лето кончается.
Безвременно появляются на деревьях жёлтые листья – к

ранней осени.
Лето сухое, жаркое – зима малоснежная, суровая.
Лето дождливое – зима снежная.

Конец пролетья, начало лета.
В июне еды мало, да жить весело: цветы цветут, соловьи

поют.
Июнь скопидом – мужику урожай копит на весь год.
Поводит июнь на работу, отобьёт от песен охоту.
В июне заря с зарею сходятся.



 
 
 

Небо «сметанится» – к дождю.
Парит, парит – потом дождь ударит.
Венцы вокруг солнца – к дождю.
Цветы сильнее пахнут – перед дождём.
Воробьи сидят, напыжившись, – перед дождём.
Раки на берег выходят – перед ненастьем.
Петухи распевают на дождь.
Дым волоком, клубком – к ненастью.
Крот делает высокие кучи – надо ждать плохой погоды.
Клевер сближает свои листочки, наклоняется  – перед

ненастьем.
Стрижи низко летают, дождь предвещают.
Северный ветер дождь разгонит.
Пауки работают – погода меняется.
Закат багровый – к ветру или к буре.
Перед грозой лес притихает.
Где гроза, там и вёдро.
Паук усиленно плетёт сети – к сухой погоде.
Мошки «толкут» мак – к вёдру.
Комары и мошки столбом – к вёдру.
Ветер полосами, порывами – к тихой воде.
Соловей ячменным колоском подавился. (Умолкает, ко-

гда заколосится ячмень.)
7 июня. В Иванов день гляди на рябину: много цвету –

будут овса хорошие, малое цветенье – не будет с овсом толку.
14 июня. Красное утро на Устина – красный налив ржи.



 
 
 

20 июня. Федот тепло даёт – в рожь золото льёт.
Вёдро колосит хлеба.
22 июня. На Кирилла конец весны, начало лету.
Отдаёт земля всю свою силу солнышку.

Июль – макушка лета, сенозарник, страдник.
Макушка лета устали не знает, всё прибирает. (Сравните

с немецкой «Чего июль с августом не сварят, того сентябрь
не зажарит».)

Всем лето пригоже, да макушка тяжела (много дел).
В июле на дворе пусто, да на поле густо.
Не топор кормит мужика, а июльская работа.
Облака кучевые – к вёдру.
Сильная роса – к вёдру, сухорос – к дождю.
Туман поднимается – к дождю, падёт на землю – к сухой



 
 
 

погоде.
Парит туман над лесом – грибы пошли.
Вечером сильно стрекочут кузнечики – к хорошей погоде.
Пчёлы утром «играют» – день будет ясным.
Пчёлы сидят на стенках улья – к сильной жаре.
Собака лежит калачиком  – на холод, растягивается по

земле, раскидав ноги, – на тепло.
Ветер с востока летом – к засухе.
Жуки летают вечером – к хорошей погоде.
Пауков много – ожидай вёдра.
Яркое свечение светлячков – к хорошей погоде.
Мухи жужжат оживлённо – к теплу.
Паук вечером спускается по своей паутине – к теплу.
Хрущи летают с жужжанием – к ясной погоде.
Муравьи прячутся в гнёзда – к грозе.
Лучи солнца темнеют – к грозе.
Душное марево – предтеча грозы.
Гроза в лес не гонит.
Гроза бьёт по высокому дереву.
Если во время грозы идут с шумом большие тёмные ту-

чи – будет град; то же самое, если тучи тёмно-синие, а по-
среди них – белые.

Молоко в грозу скисает.
Глухой гром – к тихому дождю, гром гулкий – к ливню.
Беспрерывный гром – быть граду.
Вороны под тучи взбиваются – к ненастью.



 
 
 

Кувшинка на озере закрывается – к дождю.
Если утром трава сухая – к ночи жди дождя.
Ласточки низом разгонялись – к дождю и ветру.
Домашняя птица ощипывается – к дождю.
Западный ветер плаксун; плачет – дождь приносит.
Паук недвижим посреди паутины – к непогоде.
Мошки лезут в лицо – на дождь.
7 июля. Ивана Купалы, костры.
С утра начиналось купание в реке. Обливали водой каж-

дого встречного.
Ивановские дожди лучше золотой горы.
Дожди на Ивана идут – мужику в сумку добро кладут, а

те, что после Ивана польют, из сумы его назад унесут.
12 июля. Петров день.
В Петровки сухо и день велик.
Макушка лета через прясла глядит.
25 июля. На Прокла поле от росы промокло.
Утренняя роса – добрая слеза: ею лес умывается, с ночкой

прощается.
Не тягаться росе с солнцем.
Роса да туман живут по утрам.
29 июля. На Афиногена пташки задумываются.
Притихают пичужки.



 
 
 

Август – густарь, густоед, разносол: всего вдоволь.
Август варит, сентябрь на стол подаёт.
Август – собериха-припасиха.
Август – каторга, да после будет мятовка. 7

В августе серпы греют, вода холодит.
В августе мужику три заботы: и косить, и пахать, и сеять.

Отцветают розы – падают холодные росы.
Коли стали облака цепляться за лес, так иди за грибами.
Август с грибами – к неурожаю.
Дуб в августе желудями богат – к урожаю.
В устойчивую погоду колючки венчика чертополоха при-

нимают горизонтальное положение, в пасмурную  – верти-

7 Мятовка – раздолье, обилие пищи.



 
 
 

кальное.
Воробьи летают кучами – к сухой и ясной погоде.
Коростель вечером дерётся – на погоду.
Паук располагает свою паутину колесом – будет вёдро.
С приближением туч пчёлы не прячутся в ульи и продол-

жают работу – дождя не будет.
Гром гремит долго и не резко – к ненастью, если же отры-

висто и непродолжительно – будет ясно.
Красноватая луна – большой ветер.
Отсырело подсохшее сено на лугу – быть дождю.
Стрижи летают низко с криком – к дождю.
Молния на западе – дождь следом.
Мало звёзд видно – к пасмурной погоде.
Сова кричит – на холод.
Сухие ветки с деревьев в тихую погоду валятся – к дождю.
Упал с дерева один лист – жди осени.
1 августа. Макрида сряжает осень, а Анна (7 августа) –

зиму.
Вёдро на Макриду – осень сухая. Макрида мокра и осень

тоже.
2 августа. На Илью до обеда лето, а после обеда осень. До

Ильина дня под кустом сушит, а после Ильи и на кусте не
сохнет.

До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой прощается.
На Ильин день и камень прозябнет (утренники).
На Ильин день осень с летом борются.



 
 
 

До Ильина дня тучи по ветру идут, после Ильина дня –
против.

До Ильи и поп дождя не намолит, а после Ильи и баба
фартуком нагонит.

До Ильина дня в сене пуд мёду, а после Ильина дня пуд
навоза.

Клади на Ильин день сено с сырцом, будешь весь год с
сенцом.

Придёт Петрок  – отщипнет листок, придёт Илья  – от-
щипнёт и два.

После Ильи комары перестают кусаться.
14 августа. Первый Спас – проводы лета.
У Спаса всего в запасе: и дождь, и вёдро, и серопогодье.

(Сравните с английской «С первого августа зреет зерно не
только днём, но и ночью».)

Ласточка весну начинает, осень накликает. (Отлёт ласто-
чек.)

Пчела перестаёт носить медовую взятку.
16 августа. На Исакия допрашивают вихри о зиме.
Южный ветер с вихрями – зима будет снежная.
19 августа. Встреча осени. Второй Спас.
Провожают закат солнца в поле с песнями.
27 августа. На Михея дуют ветры-тиховеи – к ведренной

осени.
Михей с бурей – к ненастному сентябрю.
28 августа. До Успенья пахать – лишнюю копну нажать.



 
 
 

 
Осень

 
Корми меня весной, а осенью я сам сыт буду.
Осень-то матка: кисель да блины, а весною-то сиди да гля-

ди.
Весной дождь парит, а осенью мочит.

Осень идёт, и дождь за собой ведёт.
Летом ведро воды – ложка грязи; осенью ложка воды –

ведро грязи.
Сырое лето и тёплая осень – к долгой зиме.
Проскакивают ясные деньки и по осени.
Не от добра дерево лист роняет.
Если лист ничком ложится, когда опадает – к урожаю на



 
 
 

будущий год.
Если листья опадают с берёзы и осины чисто – к урожай-

ному году.
Если на березняке осенью много листа остаётся, то год бу-

дет тяжёлым.
Если осенью листопад пройдёт скоро – надо ожидать кру-

той зимы.
Если листья берёзы осенью начнут желтеть с верхушки, то

следующая весна будет ранняя, а если снизу – то поздняя.
У дуба и осины самый поздний листопад.
Поздний листопад – к суровой и продолжительной зиме.
Много желудей на дубу – к лютой зиме.
Осиновые листья лежат кверху лицом – зима будет очень

холодная; кверху изнанкою – тёплая; наполовину лицом, на-
половину изнанкою – зима будет умеренная, с чередующи-
мися теплом и холодом.

Коли рано с осени начнут линять куры, то зима будет ран-
няя.

Осенью пчёлы плотнее леток воском залепляют – к холод-
ной зиме, оставляют его открытым – к тёплой.

Осенью шерсть у зайцев побелеет – скоро настанет зима.
В зайцах много жиру – зима будет суровая.
Коли белка до Покрова (14 октября) сменила шубку, то

зима будет хорошая.
Кроты и мыши делают большие запасы  – к суровой и

снежной зиме.



 
 
 

Мыши отрывают норы на тёплую сторону – зима будет су-
ровая.

Перед отлётом всякая птица стаится.
Строгой зиме быть, коли птица дружно в отлёт пошла.
Грач улетает – скоро снег пойдёт.
Поздно журавль летит – нескоро установится зима.
Грачи или журавли улетают осенью на юг высоко – зима

будет суровая и многоснежная.
Осенью иней – к вёдру.
Ранний иней – к урожаю.
Пушистый иней – к вёдру.
Дни туманные и деревья покрываются инеем – урожай на

следующий год хороший.
Ива рано инеем покрылась – к долгой зиме.
Пасмурная холодная погода проясняется к ночи – будет

заморозок.
Первая порошка не санный путь.
От первого снега до санного пути – шесть недель.
Пока лист с вишнёвых деревьев не опал, сколько бы снегу

ни выпало, оттепель его сгонит.
Если первый осенний снег нападает так, что свесится с

крыш, то он стает.
Только что выпавший снег остаётся на деревьях – он стает.
Если первый снег упадёт на мокрую землю, то он останет-

ся, а на сухую – скоро опять сойдёт.
Если по осени первый снег тяжёлый, хлеб будет полновес-



 
 
 

ный.
Если снег нападает осенью рано и глубоко – к урожаю.
Снегу осенью нанесёт рано – и весна будет ранняя.
Первый прочный снег падает в ночи.
Снег долго не падает – к плохому году.
Лёд на Волге не становится в светлую ночь (полнолуние).
Волжский лёд замёрзнет гребенчатыми выступами – будет

урожай.



 
 
 

Холоден сентябрь, да сыт.
В сентябре и лист на дереве не держится.
В сентябре лес реже, и птичий голос тише.
Много паутины на бабье лето – к ясной осени и холодной

зиме.
Гром в сентябре предвещает тёплую осень.
Батюшка-сентябрь не любит баловать.
В сентябре одна ягода, и та горькая рябина.
Июль, август, сентябрь – каторга, да после будет мятов-ка.
Холоденек батюшка-сентябрь, да кормить горазд.
В сентябре синица просит осень в гости.
Птица хохлится – к непогоде.
Послеобеденный дождь долгий.
В какую сторону спиною ложатся животные, с той и жди



 
 
 

ветра.
Мыши вьют гнёзда на верху копён – осень будет мокрая

и продолжительная.
7 сентября. Тит последний гриб растит.
11 сентября. Иван Постный – осени отец крёстный. Иван

Постный пришёл, лето красное увёл. Иван Предтеча гонит
птицу за море далече.

13 сентября. На Куприянов день журавли собираются на
болотине уговор держать, каким путём-дорогою на тёплые
воды лететь. (Отлёт журавлей.)

14 сентября. Семён лето провожает, осень встречает.
Семён-летопроводец молодое бабье лето провожает, осень
встречает.

На Семён-день ясно – бабье лето тёплое.
Бабье лето ненастно – осень сухая и наоборот.
На Семёна ясно – осень сухая.
Коли много тенетника, дикие гуси садятся, скворцы ещё

не отлетают – осень протяжная и сухая.
Первый праздник псарных охотников; выезд в отъезжее

поле.
Постриги и сажание на коня отрока при переходе из мла-

денчества (по четвертому году). (Старинная.)
20 сентября. Луков день.
В нашем краю, словно в раю: луку да рябины не приешь и

половины. (Убирают лук.) Лук да баня всё правят.
21 сентября. На Пасиков день убирают пчёл на зиму.



 
 
 

23 сентября. Петро-Павел – рябинники.
Собирают рябину, поют: «Выйдем на долинку, сядем под

рябинку – хорошо цветёт!»
24 сентября. Не всякое лето до Федоры дотянет, но не век

же ему по земле гулять.
На Федору лето кончается, осень начинается.
27 сентября. Воздвиженье лето замыкает, ключи сизая га-

лочка с собой за море уносит.
Воздвиженье – кафтан с шубой сдвинулся. Воздвиженье

осень зиме навстречу двигает. На Воздвиженье птица в от-
лёт двинулась. Воздвиженье – последняя копна с поля дви-
нулась.

28 сентября. Гуси летят в отлёт.
Гуси летят – зимушку на хвосте тащат.
Высоко летят гуси – к дружному и высокому весеннему

половодью, низко – к малой весенней воде.
Гусь лапу поднимает – к стуже, на одной ноге стоит – к

морозу, полощется в воде – к теплу, нос под крыло прячет –
к ранней зиме.



 
 
 

Знать осень в октябре по грязи.
Плачет октябрь холодными слезами.
Октябрь землю покроет где листком, где снежком.
Если в октябре лист с берёзы и дуба опадёт нечисто – жди

суровой зимы, чисто – жди лёгкого года.
Если с деревьев лист нечисто опадает – будет холодная

зима.
Синица пищит – зиму вещает.
Коли птиц много и летят они быстро – к близкому нена-

стью.
Чайка много купается – быть ненастной погоде.
Воробьи перелетают стайками с места на место – перед

сильным ветром.
Перед дождём луна бывает мутновата или бледна, перед



 
 
 

вёдром – чиста и ярка.
Вечерняя заря яркая – к ветру.
Октябрьский гром – к бесснежной зиме.
Облака идут низко – ожидай стужи.
Звёзды ярки – к хорошей погоде, тусклы – к дождю или

снегу.
Зима становится через сорок дней после первого осеннего

снега.
1 октября. Если на Арину журавли полетят, то на Покров

надо ждать первого мороза; а если не видно в этот день –
раньше Артемьева дня (2 ноября) не ударить ни одному мо-
розу.

– Колесом дорога! – кричат журавлям, чтобы их воротить.
3 октября. На Астафья примечай ветер: северный – к сту-

же, южный – к теплу, западный – к мокроте, восточный – к
вёдру.

Если на Астафья туманно и тепло, ложится белая и длин-
ная паутина, то осень будет благоприятная и снег нескоро
выпадет. (Донская.)

14 октября. На Покров до обеда осень, а после обеда –
зима.

Батюшка Покров, натопи нашу хату без дров!
Отлёт журавлей до Покрова – на раннюю холодную зиму.
Если лист с дуба и берёзы на Покров упадёт чисто – к

лёгкому году, а не чисто – к строгой зиме.
Белка в Покров чиста (вылиняла) – осень будет хороша.



 
 
 

Покров наголе и Дмитрий (8 ноября) наголе, без снега.
23 октября. На Евлампия грязь да слякоть – октябрь-гряз-

ник до Казанской (4 ноября) снегом не умоется, в белый каф-
тан не нарядится.

На Евлампия рога месяца кажут на ту сторону, откуда
быть ветрам.



 
 
 

Журнал «Юный натуралист», № 10 за 1978 год. Одна
из публикаций из моего сборника.



 
 
 

Ноябрь – сумерки года
Ноябрь – месяц перелётных пернатых гостей.
Ноябрь – ворота зимы, месяц молодого звонкого льда.
Ноябрь-полузимник: и колесо, и полоз любит.
В ноябре зима с осенью борются.
Холоденек батюшка-октябрь, а ноябрь и его перехолодил.
Ноябрьскими заморозками декабрьский мороз тороват.
В ноябре рассвет с сумерками среди дня встречаются.
Ноябрьские ночи до снега темны.
Ярко блещут звёзды – к холодам.
Облака идут низко – к холоду.
Туман спускается – к оттепели.
Появление комаров поздней осенью предвещает мягкую

зиму.
Воробьи прячутся в хворост – на мороз или перед мете-



 
 
 

лью.
Домашняя птица прячет голову под крылья – будет холод-

но.
Заяц-беляк шубу сменил: чует зиму.
Пищит снегирь – скоро зима будет.
Синица к избе – зима на двор.
Лебедь несёт на носу снег.
Снег идёт большими хлопьями – к ненастью и мокроте.
Дневной снег не лежит.
Первый прочный снег выпадает в ночи.
В ноябре если лёд на реке становится грудами, то и хлеба

будет груды, а гладко – так и хлеба будет гладко.
4 ноября. До Казанской не зима, с Казанской не осень.
Матушка Казанская необлыжную8 зиму ведёт, морозцам

дорожку кажет.
С Казанской тепло морозу не указ.
Ранняя зима и о Казанской на санях катается.
С позимней Казанской скачет морозко по ельничкам, по

березничкам, по сухим берегам, по веретейкам.9

8 ноября. Дмитрий на снегу – весна поздняя.
12 ноября. На Зиновея синичкин праздник.
Не велика птичка синичка, и та свой праздник помнит.
Немного зинька ест-пьёт, а весело живёт.
20 ноября. Муженёк Федот лёд на реку ведёт.

8 Необлыжная (здесь) – настоящая.
9 Веретейка – гряда.



 
 
 

21 ноября. Михайло мосты мостит.
Михайла приехал на белом коне.
Коли на Михайла да иней – ожидай больших снегов, а ко-

ли день зачнётся туманом – ростепели быть.
22 ноября. С Матрёны зимней зима встаёт на ноги, нале-

тают морозы.
Иней на деревьях – к морозам, туман – к оттепелям.
Серое сукно тянется в окно? (Туман.)
24 ноября. Со Студита станет холодно и сердито.
Фёдор Студит землю студит.
Фёдоровы ветры голодным волком воют.
27 ноября. Иней на Филипповну – урожай овса.

 
Зима

 
Лето – собериха, зима – под-бериха.
Осень торопит, зима не ждёт.
Зима тепла не носит.



 
 
 

Мороз разбирает да расшевеливает.
Мороз лучше бодяги подрумянит.
Зимой солнце сквозь слёзы улыбается.
Солнце зимой морозит.
Зима не лето, в шубу одета.
В зимний холод всякий молод.
Зимой без шубы не стыдно, а холодно; а в шубе без хлеба

и тепло, да голодно.
Холоду с голодом недружно.
Зимой волка бойся, а летом – мухи.
Зиме и лету перемены нету.
Весной бесполье, летом страдные работушки, осенью-то

бездорожица, зимой зимушка студёная. (Бесполье – время,
когда не пройти по полю.)

После большого урожая – строгая зима.



 
 
 

Хлебу урожай, так зима холодна.
Помни это: зима – не лето.
Лето бежит вприпрыжку, зима бредёт, понурив голову.
Сырое лето – к долгой зиме.
Зима лето строит.
Зимнее тепло – летний холод.
Зима снежная – лето дождливое.
Зимою вьюги – летом ненастье.
В одну ночь зима становится.
Без воды зима не станет.
Снег, выпавший на сухую землю, не пролежат до конца

зимы, а павший на мокрую землю будет лежать до весны.
Не то снег, что метёт, а то снег, что сверху идёт.
Люта зима все дороженьки замела.
Снег – крестьянское богатство.
Снег идёт хлопьями – к урожаю.
Снег поля утучняет.
Снег на озимь – тот же назём (навоз, удобрение).
Снег на полях – зерно в закромах. (Сравните с итальян-

ской «Под снегом – мука».)
Снег глубок – хлеб хорош, зима без снегу – не быть хлебу.
Снег глубок – будет хлеб и дожди летом.
На полях снег волнистый – к урожаю.
Среди зимы снег плотный и твёрдый – к урожаю.
Снег погнёт на деревьях своей тяжестью сучья – будет хо-

роший урожай, и пчелы будут хорошо роиться.



 
 
 

Много инея зимой – к урожаю.
Большой иней, бугры снега, глубоко промерзшая земля –

к хлебородию.
Коли земля не промёрзла, то и соку не даст. (После тёплой

зимы – неурожай.)
Если ночью был иней, то днём снега не выпадет.
Пушистый иней – к вёдру.
Если зимою много инея, летом будет много росы.
Если зимою сосульки на крышах длинные – ячмень будет

хорош.

Капель с сосульками – к урожаю конопли.
Гром зимою – к сильным ветрам.
Ветер снег съедает.
Ветер зимой подул с северной стороны – к большим хо-

лодам.
Ветер подул с юга – к теплу.
Северный ветер к ночи стихает. (Карельская.) (Сравните

с английской «Западный ветер джентльмен – к вечеру в по-
стель ложится».)

Молния зимой – к буре.
Туманный круг около солнца зимой – к метели.
Туман, опускающийся зимой к земле, предвещает отте-

пель, высоко держащийся над землёй, – хорошую погоду.
Солнце с ушами – к морозу.
Ясная круторогая луна зимой – к стуже.



 
 
 

Кольцо вокруг луны – к снегу.
Звёзды сильно блестят – к морозу.
Звёзды яркие и пляшут – к морозу.
Звёзды очень частые – к холодам.
Ясный Млечный путь – к морозу.
Звёзды кажутся высоко и светят тускло – к оттепели.
На реке зимою выступит вода на лёд – скоро будет дождь

или большое тепло.
Облака идут низко – к стуже.
Облака идут против ветра – к снегу.
Шумит зимой лес – жди оттепели.
Сильная тяга в печи – на мороз, слабая – на сырую погоду.
Дрова горят с треском – к морозу.
Дым из трубы коромыслом – к теплу.
Дым столбом – к морозу.
Куры рано на насест садятся – к морозу, и чем выше, тем

к большему морозу.
Курица на одной ноге стоит – к стуже.
Кошка в печурку – стужа на двор.
Кошка клубком – на мороз.
Собака в крюк гнётся – к холоду.
Свинья визжит, держа во рту солому, – к холоду.
Ворона под крыло нос прячет – к холоду.
Вороны и галки зимою вьются в воздухе – перед снегом;

садятся на снег – к оттепели; садятся на вершины деревьев –
к морозу, на нижние ветки – к ветру.



 
 
 

Ворона всегда садится носом к ветру. Воробьи дружно
расчирикались – к оттепели.

Декабрь и замостит, и загвоздит, и саням ход даст. Де-
кабрь-стужайло на всю зиму землю студит. Декабрь глаз сне-
гами тешит, да ухо морозом рвёт. В декабре метель дорогу
переймёт. (Сравните с итальянской «В декабре снег – три
месяца снега».)

8 декабре солнце на лето, зима на мороз.
Пройдёт декабрь с пасмурным небом – жди урожая, а с

ясным – голодного года.
Синичка начинает с утра пищать – ожидай ночью мороза.
4 декабря. Наложило Введенье на воду толстое леденье.
Введенье ломает леденье. (Оттепель.)
Если с Введенья ляжет глубокая зима, готовь закрома: бу-



 
 
 

дет богатый урожай хлебов.
9 декабря. Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!
На чью долю потянет поле, то скажет Юрьев день.
Юрий холодный оброк собирает.
12 декабря. На Парамона утро красное – быть и всему де-

кабрю ясным.
17 декабря. Трещит Варюха – береги нос да ухо.
Варвара заварит, Савва (18 декабря) засалит, Никола за-

куёт.
19 декабря. На Николу зима с гвоздём ходит.
Варвара мостит, Савва гвозди острит, Никола прибивает.
Иней на Николу – к урожаю.
25 декабря. На Спиридона-солноворота медведь в берлоге

поворачивается на другой бок.
После солноворота хоть на воробьиный скок, да прибудет

дня.



 
 
 



 
 
 

(Ежегодник «Лес и человек» за 1974 год. Только в этом
выпуске было опубликовано 13 моих подборок.)

Январь – всему году запевка.
Январь-сечень – сечёт зиму пополам.
Январь – перелом зимы, тёмная зорька года.
Новый год – к весне поворот.
Январю-батюшке – морозы.
На морозе и старик вприпрыжку идёт.
Дерево, срубленное в сильные морозы, скоро расщепля-

ется.
Вороны летают и кружатся стаями – к морозу.
Сорока под стреху лезет – к вьюге.
Гусь лапу поджимает – к стуже.



 
 
 

Зайцы держатся около жилья – к морозу.
Запели рано петухи – тепло наступит.
Звёзды редки – к вьюге.
Звёзды сильно «сыплются» – к снегу.
«Серёжки» у луны – к пурге и морозу.
Круги и кольца вокруг солнца – к морозам.
Самовар сильно гудит – к морозу.
Уголь на загнетке сам разгорается – к морозу.
Красный огонь в печи – к морозу.
Год скончался – год народился.
Новый год первый час дня набирает. (Сравните с ита-

льянскими: «Растёт день – растёт и холод», «Январский хо-
лод наполняет закром».)

Новый год – санки на ход.
Коли первый день в году счастливый, то и год будет таков.
На Новый год день ясный – весь год будет прекрасный.
В Новый год днём ясно – хлеб будет хороший.
Выпавший на Новый год снег предвещает урожай. (Срав-

ните с итальянской «Страшный год дождём начинается».)
19 января. Трещи, мороз, не трещи, минули водокрещи.

(Сравните с итальянской «На Крещенье мороз злится».)
В Крещенье в полдень синие облака – к урожаю.
24 января. Федосеево тепло – на раннюю весну пошло.
25 января. На Татьяну проглянет солнышко – к раннему

прилёту птиц.



 
 
 

Февраль-бокогрей – кривые дороги.
Февраль двуликий месяц: и лютень, и бокогрей.
Февраль пчелиному воеводе (медведю) в берлоге бок со-

греет.
Февраль – месяц лютый, спрашивает, как обутый.
Вьюги, метели под февраль полетели.
Батюшка-февраль пришёл, мужик зиму перерос.
Крепкие морозы в феврале бывают только по ночам.
Февраль – сшиби рог зиме.
Февраль воду подпустит, март подберёт.
Рано затает – долго не растает.
Снег скоро тает, и вода бежит дружно – к мокрому лету.
Воздух над лесом посинел – будет тепло.
Шумит зимой лес – ожидай оттепели.



 
 
 

Лес зимой – второй тулуп.
Длинные сухие еловые веточки к метели сгибаются, к хо-

лодной погоде – распрямляются.
Много инея висит на деревьях – будет много мёду.
Ранний прилёт грачей и жаворонков – к тёплой весне.
Радужный круг около луны – к ветрам и ненастью.
Пасмурная холодная погода проясняется к ночи – будет

заморозок.
Сверчок сильно трещит в избе – к теплу и снегу.
Собаки катаются – к снегу.
Лошадь ложится на снег – к теплу.
Волки воют возле жилья – к морозу.
Волков ловят не гонкой, а уловкой.
2 февраля. На Ефимия в полдень солнце – к ранней весне.
На Ефимия метелит – вся Масляная метельная.
6 февраля. Перелом зимы.
Половина старого хлеба съедена.
Половину сроку осталось до нового хлеба.
Какова Аксинья, такова и весна.
На полузимницу вёдро – весна красная.
13 февраля. В Сретенье зима с летом встретились.
На Сретенье зима весну встречает, заморозить красную

хочет, а сама лиходейка от своего хотенья только потеет.
На Сретенье уже от воробья стена мокра. (Оттепель.)
На Сретенье цыган шубу продает.
Какова погода на Сретенье, такова и весна будет.



 
 
 

На Сретенье оттепель – весна ранняя и тёплая.
На Сретенье снежок – весной дожжок.
На Сретенье капель – урожай на пшеницу.
23 февраля. До Прохора старуха охала: «Ох, студно!» –

Пришли Прохор да Влас: «Никак скоро весна у нас?»
24 февраля. Прольёт Власий маслица на дороги – зиме

пора убирать ноги.



 
 
 

 
На улыбку нет запрета

 



 
 
 

Семь вёрст до небес и всё лесом.
Я влез, и он в лес, я завяз, и он за вяз.
Лесом шёл, а дров не видел.
Старого леса кочерга.
В лесу живём, в кулак жнём (убирают хлеб борком, рука-

ми, без серпа), пенью кланяемся, лопате молимся.
Венчали вкруг ели, а чёрти пели.
Такая голь, что парня нечем высечь.
Люди спать, а они желудей искать.
Дал Бог сыночка, дал и дубочка.
В лесу дров не нашёл.
Попался зверёк, коли на рыльце пушок.
Осла и во львиной шкуре по крику узнаешь.
Лучше быть головой кошки, чем хвостом льва.
Дело не медведь, в лес не уйдёт.
Тот же медведь, да в другой шерсти.
Не всё то волк, что серо.
Где волчий рот, а где и лисий хвост.
Тут надо и волчий зуб, и лисий хвост.
Не суйся в волки, коли хвост тёлкин.
Волка в пастухи поставили.
Тут волк в пастухах, а лиса в птичницах.
И волки сыты, и овцы целы.
Не будь овцой, так и волк не съест.
Худо овцам, где волк воевода.



 
 
 

И то бывает, что овца волка съедает.
Не в том дело, что овца волка съела, а в том дело, как она

его ела.
Дай Бог нашему теляти волка поймати.
Где в волчьей шубе, где в лисьей под плисом.
Знать волка и в овечьей шкуре.
Глядит лисой, а пахнет волком.
Будешь выть волком, коли твой ум не с толком.
Кто в чин вошёл лисой, тот в чине будет волком.
Лиса лисой, так в ухо и лезет.
Весь бы прост, да привязан лисий хвост.
Вильнёт умом, как лиса хвостом.
Лисой ухаживает, кошкой увивается.
Заюшку бают (приручают), по головушке гладят, а как

прибают – по головушке прибавят.
Жжётся, как крапива, а колется, как ёж.
Болит голова, остричь догола, посыпать ежовым пухом да

ударить обухом. (Шутка над лекарями.)
Счастье – вольная пташка: где захотела, там и села.
Видом орёл, а умом тетерев.
Видом сокол, а голосом ворона.
Первые детки – соколятки, последние – воронятки.
Полно мёртвым соколом ворон пугать.
Променял ястреба на кукушку.
Все по местам, как соловьи по гнездам.
Пой лучше хорошо щеглёнком, чем дурно соловьём.



 
 
 

Не выпускай соловья из клетки, пока песни не споёт.
Стрелял в воробья, попал в журавля.
Не сули журавля в небе, а дай синицу в руки.
Не сули журавля в год, а хоть синичку, да в рот.
Сам с воробья, а сердце с кошку.
Лучше воробей в руке, чем петух на кровле.
За кукушку10 (пустословие) бьют в макушку.
Дело не ворона: не каркнет, а скажется.
Полюбится сова – не надо райской птички.
Сова о сове, а всяк о себе.
Наскажет он тебе, на чьей сороке изба сидела.
Ворона летела, собака на хвосте сидела.
Попалась ворона в сеть, попытаюсь, не будет ли петь.
Эта ворона нам не оборона.
От ворон отстала, а к павам не пристала.
Ворона в павлиньих перьях.
Сердце соколье, а смельство воронье.
Наряд соколий, а походка воронья.
Не пугай сокола вороной.
Не бросай на нашу галку палку: ошибёшься – сам заши-

бёшься.

Лейся, беда, как с гуся вода.
Увидал, что на утках озеро плавает.
Топчется на одном месте, как тетерев на току.

10 Кукушка (здесь) – пустословие.



 
 
 

Заруби деревом на железе.
Родила тётка, жил в лесу, молился пням.
Жил в лесу, молился колесу.
Кто в лес, кто по дрова: ин рубль, ин полтора.
Или ты, батя, в лес иди, а я дома побуду, или я дома по-

буду, а ты в лес иди.
Или в стремя ногой, или в пень головой.
Глядя на лес, не вырастешь.
За лесом видит, а под носом нет.
Худой лес растёт в сук да в болонь (нарост), а глупый че-

ловек – в толщину да в голову.
Только и посуды, что сучки в бревнах.
Нашего Мины не проймёшь и в три дубины.
Мужик глуп, как ворона, а хитёр, как чёрт.
Учись вежеству: где пень – тут челом; где люди – тут ми-

мо; где собаки дерутся, говори: «Бог помочь».
В людях живал, свету видал, топор на ногу обувал, топо-

рищем подпоясывался.
В семи дворах один топор.
Один рубит, семеро в кулак трубят.
Украли топор, так и топорище в печь.
Если бы не бы, выросли б грибы да всё белые.
Где пирог с грибами, там и мы с руками, а где кнут с уз-

лом, оттуда прочь бегом.
Мужичок не грибок, не растёт под дожжок.
При царе Горохе было, когда бобы с опёнками воевали.



 
 
 

Чарка на чарку не палка на палку.
Не кием, так палкой.
Нашёл дурак игрушку – лбом орёхи щёлкать.
Настойка на зверобое и иных невинных травах.
Рогатой скотины – ухват да мутовка, дворовой птицы –

сыч да ворона.
Добро, собьём ведро, обручи под лавку, а доски в печь,

так не будет течь.
То не лев осовел – енот.
Дома лев, а на войне хорёк.
Муха побивает ли орла, а муравей льва?
Видал, как медведь летал.
Хорошо медведя из избы дразнить.
Не храбрись на медведя, храбрись при медведе.
Из лесу медведь гонит, из дому – зла жена.
Кого медведь драл, тот и пня боится.
Что значит, медведь через колоду скачет? Значит: либо

пень не высок, либо медведь сердит.



 
 
 

С дураком, что с медведем, каши не сваришь.
Несподручно бабе с медведем бороться, того и гляди, юб-

ка раздерётся.
Рядил медведь корову харчи поставлять, да за неустойку

саму съел.
Корова ревёт, медведь ревёт, а кто кого дерёт – сам чёрт

не разберёт.
Не прав медведь, что корову украл, не права и корова, что

в лес зашла.
Та бы корова молчала, что под медведем бывала.
Женится медведь на корове, рак на лягушке.
Счастлив медведь, что не попался стрелку; счастлив и

стрелок, что не попался медведю.
«Медведя поймал». – «Веди сюда». – «Да не идёт». – «Сам

иди». – «Да не пускает».



 
 
 

Вырос наш жук с медведя.
Счастлив, что не дал бог медведю волчьей смелости, а

волку – медвежьей силы.



 
 
 

И козлу недосуг: надо тигра на водопой проводить.
Не суйся в волки, коль хвост тёлкин.
У голодного волка из зубов кости не вырвешь.
Корова с коровой чешись, а с волком не чешись – оцара-

пит.
Пошла корова с волком в лес гулять, да не вернулась.
Кабы лиса не подоспела, то овца бы волка съела.
Эки чудны толки, что съели овцу волки.
Несподручно теляти волка лягати.
Не спеши, коза, в лес, все волки твои будут.
Дерёт коза лозу, волк козу, а мужик волка.
Трусливому зайке и пенёк волк.
С виду не в обиду, а в серёдочку заглянешь – волчью пе-



 
 
 

сенку затянешь.
Дурак и в бочке сидя волка поймал.

Волк овцу стережёт, а волка стрелок сторожит.
Таскал волк, потащили и волка.
Имей лиса побольше брюхо, волк бы с голоду подох.
Назначили лису воеводой в лесу: пера много, а птицы

нету.
Заговелась лиса – загоняй гусей.
Лисице нет дела, сколько стоит петух.
Посмеялась лиса мужику, кур покравши, посмеялся и му-

жик лисе, шкуру снявши.



 
 
 

Заяц уже сед: натерпелся бед.
Зайца на барабан не выманишь.
Нет той птицы, чтоб пела, да не ела.
Целовал ястреб курочку до последнего пёрышка.
Журавль ходит по болоту, нанимается на работу.
И воробей на кошку чирикает.
Мила ворона, да рот широк.
Всяк кулик на своей кочке велик.
Гусь да баба – торг, два гуся и две бабы – ярмарка.
Подпояшьте гуся на мороз.
На то у селезня зеркальце, чтобы утки гляделись.
Ни пава, ни ворона.
Прячется, как пава, с яйцом.
Выпь, а выпь! Полно тебе выть!
Коль глух тетеря, так и подожди теперя.



 
 
 

И комар лошадь свалит, коли волк поможет.
Не напахтать на комара опары: и пьёт, и хлебает.
Ученье – атаман, неученье – комар.
Под добрую сваху комар носу не подточит.
Слоны трутся, меж себя комаров давят.
Попы поют над мёртвыми, комары – над живыми.
Подай косаря – казнить, рубить комара.
Шумит, гремит – комар с дуба летит.
Подле пчёлки – в медок, а подле жука – в навоз.
Вырос наш жук с медведя.
Летит жук да шумит: «Убью!» Гусь спросил, кого. Телё-

нок говорит: «Меня». А уточка: так-так-так.
Избу сруби, а тараканы свою артель приведут.
От нечего делать и таракан на полати лезет.
Без пригляду одни только муравьи плодятся.
Не всё то русалка, что в воду ныряет.
Под облако не прянешь и в воду не уйдёшь.
Шла туча блинная, столкнулась с тучей пирожной.
Быть бы ненастью, да дождь помешал.
От дождя да под капель.
С грозных гроз велик возрос.
Мокрый дождя не боится.
Спроси у ветра совета, не будет ли ответа. (Говорить на

ветер.)
Пустая мельница без ветра мелет.
Кто ветром служит, тому дымом платят.



 
 
 

И мы видали, как бояре мёд едали.
С мёдом и долото проглотишь.
Коли мёд, так и ложку.
Сладок мёд, да не по две ложки в рот.
Живём не мотаем, а пустых щей не хлебаем; хоть сверчок

в горшок, а всё с наваром бываем.
Сверчок Тмутаракань победил (говорили после победы

Ярослава над Игорем, который сказал ему прежде: «Не шу-
ми за печью, сверчок!»)

За тараканом – с барабаном, за комаром – с топором.
За каждой мухой не нагоняешься с обухом.



 
 
 

 
Красное коромысло
через реку повисло.

Русские народные загадки
 



 
 
 

Обложка первого издания книги в издательстве «Дет-
ская литература». Москва, 1981.

 
Небо, земля, явления природы

 
 
1
 

Раскинут ковёр,
рассыпан горох,
ни ковра не поднять,
ни гороху не собрать.

 
2
 

В синем небе светляки,
не дотянешь к ним руки,
один большой светляк
загнулся как червяк.



 
 
 

 
3
 

Голубой платок,
красный колобок
по платку катается,
людям усмехается.

 
4
 

Из окошка в окошко –
золотно веретёшко.



 
 
 



 
 
 

Страница книги «Красное коромысло через реку повис-
ло».

 
5
 

Без рук, без ног по полю рыщет,
поёт да свищет,
деревья ломает,
к земле траву приклоняет.

 
6
 

Заря-заряница по полю ходила,
ключи обронила,
месяц видел, солнце вскрало,
а земля схоронила.

 
7
 

Сильнее солнца,
слабее ветра,
ног нет, а идёт,
глаз нет, а плачет.



 
 
 

 
8
 

Летит огневая стрела,
никто её не поймает:
ни царь, ни царица,
ни красна девица.

 
9
 

Крякнула утка
на весь свет чутко.

 
10
 

Красное коромысло
через реку повисло.

 
11
 



 
 
 

Бело покрывало
на земле лежало,
лето пришло,
оно всё сошло.

 
12
 

Меня частенько просят, ждут,
а только покажусь,
то прятаться начнут.

ОТГАДКИ: I. Звёзды на небе. 2. Звёзды, месяц. 3. Небо и
солнце. 4. Лучи солнца, свет. 5. Ветер. 6. Роса. 7. Туча. 8.
Молния. 9. Гром. 10. Радуга. 11. Снег. 12. Дождь.

 
Вода

 
 
1
 

Не конь, а бежит,
не лес, а шумит.



 
 
 

 
2
 

Между гор, между дол
бежит белый конь.

 
3
 

Выросло, сповыросло,
из бороды повылезло,
солнышко стало,
ничего не стало.

 
4
 

Чист и ясен, как алмаз,
дорог не бывает,
он от матери рождён,
сам её рождает.



 
 
 

 
5
 

В новой стене,
в круглом окне,
днём стекло разбито,
за ночь вставлено.

 
6
 

Посреди поля
лежит зеркало,
стекло голубое,
рама зелёная.

ОТГАДКИ: 1. Река. 2. Ручей. 3. Сосулька. 4 Лёд. 5. Про-
рубь. 6. Пруд.

 
Речные жильцы

 
 
1
 



 
 
 

Есть крылья – не летаю,
ног нет, а гуляю,
по земле не хожу,
на небо не гляжу,
звёзд не считаю,
людей избегаю.

 
2
 

Мастер шубу себе сшил,
а иглу вынуть забыл.

 
3
 

Что это у Галочки:
ниточка на палочке,
палочка в руке,
ниточка в реке?

 
4
 

Сапожник не сапожник,



 
 
 

портной не портной,
держит во рту щетину,
в руках – ножницы.

 
5
 

Город дыроват, дыроват,
заехать, так не выехать назад.

 
6
 

Вот по жёлтой по дорожке
скачет, вытянувши ножки,
этот толстый Тарас
кричать громко горазд.

ОТГАДКИ: 1. Рыба. 2. Ёрш. 3. Удочка. 4. Рак. 5. Сеть,
невод. 6. Лягушка.



 
 
 

 
Насекомые

 
 
1
 

Летит мохнатенький,
летит за сладеньким.

 
2
 

Не солнце, не огонь,
а светит.

 
3
 

Много рубят рубаков,
рубят хату без углов,
нету счёту топоров.



 
 
 

 
4
 

Висит яичко,
приткнуто к тесничке,
кто его пошевелит,
тот и убежит.

 
5
 

Землю роет, а сам воет,
шесть ног без копыт,
есть и рога, а не бык.

 
6
 

Ни зверь, ни птица,
а нос, как спица,
летит – кричит,
а сядет – молчит,
кто его убьёт,
свою кровь прольёт.



 
 
 

 
7
 

Чёрненький хохолок
воткнулся в потолок.

ОТГАДКИ: 1. Пчела. 2. Светляк. 3. Муравейник. 4. Осиное
гнездо. 5. Жук. 6. Комар. 7. Муха.

 
Птицы

 
 
1
 

Избушка нова, жильца нет,
жилец появится,
изба развалится.

 
2
 

В деревне есть часы такие,
не мёртвые, а живые,
ходят без завода,



 
 
 

они птичьего рода.

 
3
 

Красные лапки,
длинная шея,
щиплет за пятки,
беги без оглядки.

 
4
 

Мальчишка в сером армячишке
по дворам шныряет, крохи подбирает,
по полям ночует,
коноплю ворует.

 
5
 

На шесте дворец,
во дворце певец.



 
 
 

 
6
 

Мать, отца не знаю,
но часто называю,
детей знать не буду,
чужим сбуду.

ОТГАДКИ: 1. Яйцо. 2. Петух. 3. Гусь. 4. Воробей. 5.Скво-
рец. 6. Кукушка.

 
Животные

 
 
1
 

Среди двора
стоит копна,
спереди вилы,
сзади метла.

 
2
 



 
 
 

Хвост крючком,
рыльце пятачком,
в два ряда пуговицы.

 
3
 

Мохнатенька, усатенька,
сядет – песенку поёт.

 
4
 

Под полом, полом шевелит хвостом.

 
5
 

Живу в лесу и на лугу,
я порчу в огороде грядки
и удираю без оглядки.



 
 
 

 
6
 

Под кустами, под ёлками катится клубок с иголками.

 
7
 

Имеет гнездо на дереве, прыгает и летает по сучьям, а не
птица.

ОТГАДКИ: 1. Корова. 2. Свинья. 3. Кошка. 4. Мышь. 5.
Заяц. 6. Ёж. 7. Белка.

 
Человек

 
 
1
 

На двух колах бочка, на бочке кочка, а на кочке лес.



 
 
 

 
2
 

Горшочек умён,
семь дырочек в нём.

 
3
 

Между двух светил
я в середине один.

 
4
 

Два Егорки
живут возле горки,
живут дружно,
а друг на друга не глядят.

 
5
 

За белыми берёзами



 
 
 

соловушка свищет.

 
6
 

У тётушки Фелицы
есть четыре сестрицы,
из них две-то хвалятся:
– Мы делать горазды!
А другие хвалятся:
– Мы ходить горазды!

ОТГАДКИ: 1. Человек. 2. Голова человека. 3.Нос. 4. Глаза.
5. Язык. 6. Руки и ноги.

 
В лесу

 
 
1
 

Зимой с седой бородой,
летом новая вырастает,
осенью отпадает.



 
 
 

 
2
 

Красненька Матрёшка,
беленько сердечко.

 
3
 

На полянке девчонки
в белых рубашонках,
в зелёных полушалках.

 
4
 

Снесли птички
синеньки яички,
развесили по дереву:
скорлупка мяконька, белок сладенький,
а желток костяной.



 
 
 

 
5
 

Стоит Егорка
в красной ермолке,
кто ни пройдёт,
всяк поклон подаёт.
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6
 

Мал малышок
по подземелью шёл.
Перед солнцем стал,
колпачишко снял.

 
7
 

Стоят старички,
на них белы колпачки
не шиты, не мыты, не вязаны.

ОТГАДКИ: 1. Лиственный лес. 2. Малина. 3. Берёзы. 4.
Слива. 5. Земляника. 6. Гриб. 7. Пни в снегу.



 
 
 

 
НА ХЛЕБНОМ ПОЛЕ

 
 
1
 

Не море, а волнуется.

 
2
 

Кривая да длинная
горечь полынная.
В чистом поле лежит,
старину сторожит.

 
3
 

Ходит полем из края в край,
режет чёрный каравай.



 
 
 

 
4
 

На водопой не хожу,
овса не прошу,
коли хочешь, попашу,
коли хочешь, помолчу.

 
5
 

Вырос в поле дом,
полон дом зерном,
стены позолочены,
ставни заколочены.
Ходит дом ходуном
На столбе золотом.

 
6
 

Маленький, горбатенький
всё поле обрыщет,
домой прибежит –
целый год пролежит.



 
 
 

 
7
 

Сама длинная, нос длинный,
а ручки маленькие.

 
8
 

Лежит мужичок
в золотом кафтане,
подпоясан, а не поясом,
не поднимешь – так не встанет.

ОТГАДКИ: 1. Нива. 2. Межа. 3. Плуг. 4. Трактор. 5.
Рожь, стебли, колосья. 6. Серп. 7. Коса. 8. Сноп.

 
Огород

 
 
1
 

Кафтан на мне зелёный



 
 
 

и сердце как кумач,
на вкус, как сахар, сладок,
на вид похож на мяч.

 
2
 

Стоит Матрёшка
на одной ножке,
закутана, запутана.

 
3
 

Сидит Игнатка на грядке
весь в заплатках.
Кто его потрогает,
тот и заплачет.

 
4
 

Сквозь землю прошёл,
красну шапку нашёл,
шапку снял,



 
 
 

детей спать уклал.

 
5
 

Под землёй огонь горит,
а снаружи дым видно.

 
6
 

Что красно снаружи,
бело внутри,
с зелёным хохолком на голове?

 
7
 

Золотое решето
чёрных домиков полно,
сколько чёрненьких домков,
столько беленьких жильцов.

ОТГАДКИ: 1. Арбуз. 2. Капуста. 3. Лук. 4. Мак. 5. Мор-
ковь. 6. Редиска. 7. Подсолнечник.



 
 
 

 
Деревня, двор, изба

 
 
1
 

Лежит рог на боку,
концы в лес и в реку,
кабы этот рог встал,
так бы до неба достал.

 
2
 

Стоит свинка –
вырезана спинка,
кто подойдёт,
тот и ткнёт.

 
3
 

Трах-трах,
стоит дом на горах.



 
 
 

Вода бежит,
весь дом дрожит.

 
4
 

Стоит бычище –
Проклёваны бочища.

 
5
 

Дарья да Марья глядятся,
не сойдутся.

 
6
 

Деревянная дорога,
вверх идёт она отлого,
что ни шаг,
то овраг.



 
 
 

 
7
 

Стоят кони на приколе,
не пьют, не едят,
а весёлые стоят.

ОТГАДКИ: 1. Дорога. 2. Колодец. 3. Мельница. 4. Изба. 5.
Пол и потолок. 6. Лестница. 7. Окна.

 
Отопление. Освещение. Убранство дома

 
 
1
 

Дедушка старый весь белый,
лето придёт – не глядят на него,
зима настанет – обнимают его.

 
2
 

Чёрен, голенаст,
выгибаться горазд.



 
 
 

 
3
 

Дрожит свинка –
золотая щетинка.

 
4
 

Мать толста,
дочь красна,
сын храбёр,
под небеса ушёл.

 
5
 

Привела я солнце
за своё оконце,
к потолку повесила,
стало дома весело.



 
 
 

 
6
 

Ножек четыре,
шляпок одна,
нужен, коль станет
обедать семья.

 
7
 

Кто ходит ночь
и ходит день,
не зная,
что такое лень?

ОТГАДКИ: 1. Печь. 2. Дым. 3. Огонь. 4.Печь, огонь, дым.
5. Электрическая лампочка. 6. Стол. 7. Часы.

 
Посуда, одежда

 
 
1
 



 
 
 

А ну-ка, ребята,
кто угадает:
на десятерых братьев
двух шуб хватает?

 
2
 

Был я на копане,
был я на топане,
был на пожаре,
был на базаре.
Молод был –
сколько душ кормил,
сколько лет терпел,
ничего сам не ел,
а как пал,
так и пропал.

 
3
 

Две галочки
сидят на одной палочке.



 
 
 

 
4
 

Гусёк купается,
из рук не вырывается,
часто на берег глядит.

 
5
 

Четыре ноги,
два уха,
один нос да брюхо.

 
6
 

Дуйся не дуйся,
через голову суйся,
попляши день-деньской
и пойдёшь на покой.

ОТГАДКИ: 1. Рукавички. 2. Горшок. 3. Вёдра на коромыс-
ле. 4. Ковшик. 5. Самовар. 6. Рубашка.



 
 
 

 
Пища

 
 
1
 

Бьют меня палками,
жмут меня камнями,
держат меня в огненной пещере,
режут меня ножами.
За что меня так губят?
За то, что любят.

 
2
 

Из-под липова куста
бьёт метелица густа.

 
3
 

Распашу, распашу чистое поле,
нагоню, нагоню белого скота.



 
 
 

Есть у белого скота золотой пастушок.

 
4
 

Промеж гор Печор
лежит бык печён,
в брюхе мак толчён,
в боку нож ввострён.

 
5
 

Что за урод: нога и рот,
ничего не вижу,
ртом таскаю жижу,
сама не глотаю, а выливаю.

 
6
 

Мирошка сидит на ложке,
свесивши ножки.

ОТГАДКИ: 1. Хлеб. 2. Муку сеют. 3. Хлебы в печи. 4. Ка-



 
 
 

равай. 5. Ложка. 6. Лапша.
 

Движение – езда
 

 
1
 

Что за домики подряд
на колёсах стоят?
Подбежал к ним сам собой
самовар с трубой,
ухватил, покатил,
и след простыл.

 
2
 

Полотно, а не дорожка,
конь не конь – сороконожка
по дорожке той ползёт,
весь обоз один везёт.



 
 
 

 
3
 

Два колёсика подряд,
их ногами вертят,
а поверх торчком
сам хозяин крючком.

 
4
 

Бежит лосёк,
задерши носок.

 
5
 

Четыре братца
уговорились гоняться.
Как ни бегут,
друг друга не догонят.

ОТГАДКИ: 1. Поезд. 2. Железная дорога. 3. Велосипед. 4.
Корабль или лодка. 5. Колёса.



 
 
 

 
Предметы труда

 
 
1
 

В лесу кланяется, кланяется,
А придёт домой – растянется.

 
2
 

Туда-сюда снуёт,
Что в зубы возьмёт,
На две части разжуёт.

 
3
 

Тит на работу вышел,
каждый услышал.



 
 
 

 
4
 

Молоток стук-постук,
Торчит в стене сук,
Постучи опять –
Будет не видать.

 
5
 

Бежит свинка,
Золотая спинка,
Носочек стальной,
А хвосточек льняной.

 
6
 

Я пушистый, мягкий, круглый,
есть и хвост, но я не кот,
часто прыгаю упруго,
покачусь и под комод.

ОТГАДКИ: 1. Топор. 2. Пила. 3. Молоток. 4. Гвоздь. 5.



 
 
 

Иголка с ниткой. 6. Клубок ниток.
 

Грамота, письмо
 

 
1
 

Умный Ивашка,
всю жизнь в одной рубашке,
по белому полю пройдёт –
каждый след его поймёт.

 
2
 

Не куст, а с листочками,
не рубашка, а сшита,
не человек, а рассказывает.

 
3
 

Голубочка бела
в избу влетела,



 
 
 

что на свете видала,
про всё рассказала.

 
4
 

Чёрные чернизины,
как они нанизаны?
Засмотрелся Фома –
понабрался ума.

ОТГАДКИ: 1. Карандаш. 2. Книга. 3. Газета. 4. Буквы .
 

Календарь
 

 
1
 

Ежегодно приходят к нам в гости:
один седой,
другой молодой,
третий скачет,
а четвёртый плачет.



 
 
 

 
2
 

Была белая да седая,
пришла зелёная, молодая.

 
3
 

Вышел старик-годовик,
махнул рукавом –
и полетели двенадцать птиц.
У каждой птицы по четыре крыла,
в каждом крыле по семь перьев.
Каждое перо с одной стороны чёрное,
а с другой – белое.

 
4
 

Махнула птица крылом
и покрыла весь свет одним пером.



 
 
 

 
5
 

То чёрное полотно,
то белое полотно
закрывает окно.

 
6
 

Сам дней не знает,
а другим указывает.

ОТГАДКИ: 1. Времена года. 2. Зима и весна. 3. Год, меся-
цы, недели, дни недели, ночь, день. 4. Ночь. 5. Ночь и день. 6.
Календарь.



 
 
 

 
Примечания

 
 

«Природы краса»
 

Эта книжка не отпускала меня всю жизнь.
От замысла до её рождения горько пролилось сорок семь

лет.
Ещё в старших классах намечталось мне сложить своеоб-

разный сборник увлекательных рассказов в русских народ-
ных пословицах, поговорках, присловьях, приметах и загад-
ках про лес, про отдельные деревья (дуб, сосна, ель…), про
отдельных лесных обитателей (медведь, волк…), про отдель-
ных птиц, про все двенадцать месяцев, про различные явле-
ния природы (солнце, ветер, молния…), про взаимоотноше-
ния человека с окружающей его средой.

И стал я записывать народную мудрость.
Для этого мне не нужно было скакать за сто земель в ка-

кую-то фольклорную экспедицию. До двадцати лет я жил в
селе Насакирали, в Грузии, и мои «сказители» были рядом.
Это моя мама, Санжаровская Пелагия Михайловна, в деви-
честве Долженкова. Это тётя моя Анна Михайловна Кравцо-
ва. Это друзья нашей семьи: Настя и Пётр Сербины, Федо-
ра и Дмитрий Солёные, Пелагея и Иван Клинковы, Мария и
Иван Шкири, Алексей Шаблицкий…



 
 
 

Позже я стал выскакивать на велосипеде и в другие сёла
поблизости, где жили русские, – Мелекедури, Лайтури, Ана-
сеули…

Я окончил факультет журналистики Ростовского универ-
ситета и четверть века проработал в различных газетах и
журналах.

Значительное время я провёл в командировках по нашей
огромной стране, и всегда со мной была заветная тетрадь.
Я встретил очень много новых талантливых «сказителей».
Это и вязальщица знаменитых оренбургских пуховых плат-
ков из села Жёлтое Анна Фёдоровна Блинова, и томичка, из-
вестный дипломированный врач, талантливо лечившая лю-
дей и травами, Таисия Васильевна Закоурцева, и жительница
уральского городка Гай Нина Алексеевна Черкасс, и алтай-
ский учёный биолог Геннадий Михайлович Свиридонов…

Что и говорить, очень многое дала мне журналистика для
сбора пословиц о природе. Но часто по командировке сердца
я приезжал к своим «сказителям» в хуторке Собацком, в сё-
лах: Новая Криуша, Евдаково, Каменка, Нижнедевицк, Щу-
чье, Большие Пески, Синие Липяги Воронежской области;

в сёлах: Полтавка, Спасское, Покровка, Калиновка, Ка-
мейкино, Октябрьское Оренбургской области;

в сёлах: Белки, Доробратово Закарпатской области;
в сёлах Чернского, Белёвского, Одоевского, Суворовско-

го, Ефремовского, Дубенского, Ясногорского районов Туль-
ской области;



 
 
 

в кубанских станицах: Гаркуша, Запорожская, Кучугуры;
в Алатырском, Порецком районах Чувашии;
в Танхойском районе Бурятии;
в Листвянском, Нижнеудинском районах Иркутской об-

ласти;
в Бийском, Рубцовском районах Алтайского края;
в Солнечногорском, Загорском районах Moсковской об-

ласти;
в Стародубском, Погарском, Почепском районах Брян-

ской области;
в Валдайском, Крестецком районах Новгородской обла-

сти.
Использованы также и некоторые изречения из записей

известных собирателей народной мудрости Д. Н. Садовни-
кова, В. И. Даля, М. А. Рыбниковой. Заимствования состав-
ляют менее двадцатой части моего сборника.

Мне повезло с публикацией в газетах и журналах.
«Юный натуралист» из номера в номер под рубрикой «Аз-

бука народной мудрости» печатал меня на протяжении це-
лых четырёх лет: 1973, 1974, 1975, 1978. Сорок восемь но-
меров кряду! Тираж журнала 2,6 миллиона экземпляров.

Умножаем. Сто двадцать пять миллионов экземпляров!
Недурно…

А ведь печатали и другие издания.
Популярный красочный ежегодник «Лес и человек» охот-

но предоставлял мне свои страницы и в 1973, и в 1974, и в



 
 
 

1975 годах. Только в выпуске за 1974-ый под рубрикой «На-
род примечает» было опубликовано тринадцать моих круп-
ных подборок на страницах: 14, 24, 37, 49, 65, 70, 81, 97,
115, 142, 145, 161, 177. И в 1975 году было опубликовано
девять материалов на страницах: 14, 31, 37, 51, 70, 103, 116,
130, 156.

Многое из собранного мною было помещено в книгах из-
дательства «Молодая гвардия»: «Комсомол и охрана приро-
ды» (1978), «Книга юного натуралиста» (1981).

На протяжении всего 1977 года я вёл на страницах мос-
ковской газеты «Лесная промышленность» рубрику «Меся-
цеслов в пословицах и поговорках».

В кемеровском альманахе «Земля Кузнецкая» (1978 год)
опубликованы мои «Времена года».

В Кемерове выпущен и мой календарь в пословицах на
1979 год.



 
 
 

Календарь «1979. Времена года в русских народных по-
словицах». (Кемерово, 1978. Тираж 100000 экземпляров.)

Мои присловья уже на украинском языке печатались в
детском киевском ежегоднике «Веселка» («Радуга»).

Почти весь мой сборник был опубликован в периодике.
Но главное – издать отдельной книгой.
Вот тут-то и началось…
С одной стороны, к моим текстам благосклонно отнес-

лись доктор филологических наук, профессор, заведующий
кафедрой русского народного творчества Московского уни-
верситета имени М. Ломоносова В. П. Аникин, доктор фи-
лологических наук, профессор В. М. Сидельников, кандидат
филологических наук Л. Шувалова…

С другой стороны, это никак не подвигало меня к книге.
И чёрт дёрнул меня искать поддержки у коммунистиче-

ских божков. Думаю, раз они на все лады раздишканивают
про охрану дорогой окружающей среды, так, может, и помо-



 
 
 

гут издать сборник?
Помогли в кубе!
Я посылал рукопись и Брежневу, и Андропову, и Чер-нен-

ке, и Горбачёву…
В переписку со мной они вежливо не вступали.
Всякий раз мою рукопись отфутболивали куда подальше,

и я получал стандартные цидульки уже из госкомиздата Со-
юза или России.

Так, заместитель главного редактора главной редак-
ции художественной и детской литературы Роскомиздата
В. Несмачный написал:

«По поручению директивных органов Ваше письмо внима-
тельно рассмотрели в Главной редакции художественной и
детской литературы и сообщаем следующее.

Вам следует обратиться с заявкой и рукописью непосред-
ственно в редакционно-издательский совет любого, по Ва-
шему усмотрению, издательства.

Рукопись возвращаем.
Приложение: упомянутое».

И вся упомянутая коммунистическая помощь.
Жена не раз предупреждала:
– Да не связывайся ты с коммунистическими царями. От

них же одни убытки!
И накаркала.
Ценную бандероль двубровому орлу Брежневу я повёз на



 
 
 

почту (улица Молостовых) на велосипеде.
Туда я гордо ехал, а назад в печали уже чалил пешком.
И пушил себя:
«Так тебе и надо! Будешь знать, как писать Брежневу!»
И спелось горькое дельце так.
Вскочил я 26 апреля 1979 года на первом свету. Четверг!

Лёгкий день! Добрые дела начинай только в этот день! Будет
удача! Только по четвергам заседает политбюро ЦК КПСС!

Еле дождался я утра этого лёгкого дня. Подкачал колёса
и выехал в этом году в первый раз. Лечу на почту 111555.

Солнце кругом. Птички распевают мне про свои радости.
Хорошо тако всё…

Велосипед я не стал заводить в тамбур. Не навесил на него
и замок. А просто приткнул к окошку. Окно-то во всю стену.
О как видать! Велик от меня в каком-то метре. Просто он
на улице, а я внутри. Ну совсем же рядом мой задотряс. Кто
посмеет цапнуть?

Увидала приёмщица, что бандеролька-то Брежневу, дрог-
нула. Закрутилась.

Рисует мне квитанцию и робко спрашивает:
– Так прямо и писать – Брежневу?
– Так прямо и пишите! – великодушно разрешил я.
– У нас с почты ещё никто не посылал Брежневу…
– Да мало ль дураков! – захорохорился я, гордясь, что со-

стою в односторонней переписке с самим Брежнёвым.
– А знаете, у меня нету десятикопеечной марки на заказ-



 
 
 

ное уведомление…
Я добыл марку в соседнем окошке. Приёмщица подаёт

мне мой квиток и говорит:
– Я написала просто: Москва, Брежневу.
–  А чтоб было ещё проще и со вкусом, допишите: ЦК

КПСС.
Она дописала и снова подала мне квитанцию:
– Я неграмотная… Так, что лё?
– Так!
Я прячу квитанцию в потайной карман пиджака и не сво-

жу бдительных глаз с велосипеда.
Я аппетитно лизнул марку, пришлёпнул к уведомлению и

снова кидаю глаз на велосипед. А велосипеда-то нетоньки!
Какая расплата! Я лизнул марку – у меня в тот же миг

слизнули целый велосипед!
Я ж бдительно пялился на своё сокровище. Стерёг. И всё

равно скандально зевнул! Какую-то секунду пропустил, не
глянул – костотряс, мою единственную транспортную ура-
радость, резво умкнули.

Меня шатнуло. Я растерянно пробормотал:
– Велосипед украли…
– Лучше б сюда завели, – пригорюнилась приёмщица. Я

дал два горячих круга вокруг почты – нету! Угорело поме-
тался, пометался у соседних домов – нетушки!

Ну теперь буду знать, сколько стоит моё послание Бреж-
неву. Почта взяла 79 копеек да велик стоил 54 рубля. Нажёг



 
 
 

меня товарищ Брежнёв на 54 р 79 к. Себестоимость разгиль-
дяйства. В коммунистической Москве тяпнули у меня тре-
тий велик!

Позвонил я на работу жене. Она:
– Больше не буду тебе покупать.
– Да и ладно… А то мешал этот вел тебе на кухне…
– Моя молитва дошла до Бога…
– Не до Бога, а до бандюги…
Плохо мне. У меня никогда не было машины. Всю жизнь

ездил только на велосипеде. И вот его, уже третьего, не стало.
Как родного человека потерял.

И в четверг! В мой лёгкий день!
Я всегда звонил в серьёзные конторы за ответом лишь в

четверг. Верил ему одному. И он тоже меня предал. Остались
у меня только тяжёлые все дни…

Кому повем печаль мою?
Ни книги, ни велосипеда…

Дальше ещё тоскливей.
Принёс я рукопись в издательство «Детская литература».

Из рук в руки передал редактрисе Лямперт. И ляпнулась моя
«Краса»! Издательство на месте. Лямперт на месте. А руко-
писи нет.

От другого издателя, уже депутата Моссовета В. Истоми-
на, рукопись тоже имела честь не вернуться живой. И мёрт-
вой тож.



 
 
 

Всё же я желал воссоединиться со своей ненаглядной
«Красой». Я написал председателю Моссовета Н. Гончару.
Просил содействия в возврате рукописи:

«Через экспедицию Моссовета я обратился лично
к Вам с письмом. Прошло семьдесят дней, но в
ответ  – тишина. Моссовет пока не товарищество с
ограниченной ответственностью и обязан в течение
месяца ответить каждому, кто обратился к нему
с чрезвычайным заявлением. Закон для всех один, в
том числе, думаю, и для Моссовета. Я вынужден
обратиться с повторной просьбой ответить на моё
заявление от 14 мая».

Ни ответа, ни рукописи…
Я отчаялся и передал «Красу» председателю экологиче-

ского фонда России В. Протасову на одном условии, что она
будет издана в течение года, и половину гонорара я отдам
фонду на восстановление русской природы.

Звоню через полгода, хочу узнать, что там да как, и
узнаю – рукопись потеряна.

В воздухе скакали звонкие перемены.
Я воскрес и отправил рукопись в Верховный Совет СССР,

в Комитет экологии и рационального использования природ-
ных ресурсов.

Вскоре я получил вот такую бумагу.



 
 
 

Как видите, это копия. Подлинник ушёл к Ефимову. Ефи-
мов не спешил меня радовать, и я с салыковским заключени-
ем и вторым экземпляром рукописи шатнулся в ЧК КПСС.
Думаю, хоть вприщур разок гляну на «директивных», а то
разгонят их и не узнаю, кому ж я почти тридцать лет писал.



 
 
 

Меня принимала какая-то тяжеловесная дамесса.
Она торжественно сказала:
–  Будете вы с книгой! Сегодня уже поздно. А вот зав-

тра утром… Фельдъегерь доставит рукопись в издательство
«Лесная промышленность».

Действительно, на второй день рукопись была в издатель-
стве, но от этого книгой так и не посмела стать. Денег на ме-
ня не нашлось.

На этом и закончился стандартно показушный советский
цирк.

Через 25 лет, в августе 2015 года, я обратился за финан-
совой поддержкой в Минприроды России. Минприроды от-
ветило лишь добротной вот этой рецензией-рекомендацией
к издателям.



 
 
 

 
МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ

и экологии РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 

Министерски природных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации рассмотрело представленный проект сбор-
ника русских народных пословиц, поговорок, загадок и при-
мет о лесе и природе члена Союзу писателей Москвы Анато-
лия Никифоровича Санжаровского «Природы краса» и под-
держивает его издание.

Российская Федерация обладает богатейшими и уникаль-
ными природными ресурсами, расположенными на огром-
ной территории, и издание данного сборника позволит детям
с ранних лет познакомиться с удивительным миром живой
природы, а родителям и педагогам привить детям любовь и
бережное отношение к родной природе и окружающей среде,

Принимая во внимание важность экологического образо-
вания и просвещения молодого поколения, Просим Вас ока-
зать посильную помощь и поддержку в издании сборника
А. Н. Санжаровского «Природы краса»,



 
 
 

 
«Красное коромысло
через реку повисло»

 
Впервые книга издана в Москве, в издательстве «Детская

литература» в 1981 году. Тираж 750000 экземпляров.
Позже, в 1983 и в 1989 годах, она дважды была переиздана

в Ижевске тиражом в шестьсот тысяч экземпляров. Общий
тираж книги составил около полутора миллионов экземпля-
ров.

«Природы краса»…
Этот мой сборник народной мудрости о природе, над ко-

торым я работал 47 лет, наконец-то впервые выходит отдель-
ным изданием.

Анатолий Санжаровский,
член Союза писателей Москвы



 
 
 

31 января 2017



 
 
 

 
Страницы биографии

 
Санжаровский Анатолий Никифорович, русский, член

Союза писателей Москвы, родился в семье ссыльных пере-
селенцев в субботу 10 сентября 1938 года в заполярном селе
Ковда, Кандалакшского района, Мурманской области. Мама
Санжаровская Пелагия Михайловна (в девичестве Должен-
кова) и отец Санжаровский Никифор Андреевич работали
тогда чернорабочими на ковдском лесозаводе № 7.

Неграмотные родители А.  Санжаровского, воронежские
крестьяне из села Новая Криуша под Калачом, за отказ всту-
пить в колхоз были незаконно репрессированы в 1934 году и
высланы на спецпоселение. На лесоработы в Заполярье. То-
гда же, заодно с ними, за четыре года ДО рождения, этой че-
сти «удостоился» и А. Санжаровский. В 1996 году был ре-
абилитирован вместе с уже покойными родителями. Пере-
жил шестьдесят два года незаконной репрессии. В настоя-
щее время является членом Московской Ассоциации жертв
незаконных репрессий.

В промозглой заполярной Ковде отмотали Санжаровские
северный срок, ан подают на блюдечке с каёмочкой южный.

И семья выкатилась в Западную Грузию.
Это сейчас уже заграница.
Под гнилыми, малярийными дождями родители корче-

вали на косогорах леса. Разводили в совхозе «Насакираль-



 
 
 

ский» чайные плантации, ухаживали за ними, собирали чай.
В 1955 году А. Санжаровский окончил насакиральскую

восьмилетку. Затем окончил в районном городке Махарадзе
(сейчас Озургети) среднюю школу, и семья переехала в род-
ную Воронежскую область. Кочегарил на евдаковском мас-
лозаводе. Лепил в промкомбинате шлакоблоки. Было это в
поселке Каменка. И одновременно писал в евдаковскую рай-
онную газету, в воронежские областные газеты «Молодой
коммунар» и «Коммуна». Был направлен на штатную работу
в щучинскую районную газету. Позже работал в лискинской
райгазете.

Окончил факультет журналистики Ростовского универси-
тета в 1966 году.

Газеты и журналы сжевали двадцать пять лет. Из них три
года А. Санжаровский работал в Москве редактором в цен-
тральном аппарате Телеграфного агентства Советского Со-
юза (ТАСС). Сейчас это ИТАР-ТАСС.

Первый рассказ «Песня солнечных спиц» (первоначаль-
ное название «Песня солнечных птиц») был опубликован
в газете «Известия» (Москва) первого января 1978 года.
Первую свою повесть «Оренбургский платок» послал Вик-
тору Астафьеву.

«Повесть хорошая… Прочитал я её с большим удоволь-
ствием, многое было для меня ново и внове. Дай Вам Бог и
далее удачи…»



 
 
 

Этот отзыв классика русской литературы, написанный в
понедельник 27 августа 1979 года, решил судьбу А.  Сан-
жаровского. Он оставил газетно-журнальную беготню. Стал
писать только прозу. В 1985 году московское издательство
«Молодая гвардия» выпустило первый его сборник повестей
«От чистого сердца» (тираж 100000 экземпляров).

Писателю дорога двадцать седьмая книжка в серии «Биб-



 
 
 

лиотека Огонёк» за 1990 год. Та книжка – его переводы с
украинского сатирика Василя Чечвянского, к которому в да-
лёкие тридцатые дважды приезжали Ильф и Петров с пред-
ложением переводить их на украинский. Чечвянский ничего
не успел сделать: вскоре он был расстрелян как враг народа.

Сперва А. Санжаровский перевёл непроходного Чечвян-
ского для себя. А спустя четверть века всё-таки издал свои
переводы в «Библиотеке «Огонька». Выхватил из небытия
репрессированного и лишь посмертно реабилитированного
Василя Михайловича Чечвянского, этого украинского Зо-
щенко, и первым подал его русскому читателю.

За все пятьдесят шесть лет после посмертной реабилита-
ции у В. Чечвянского вышли на Украине лишь две тощень-
кие книжечки. За последние сорок пять лет ни одной книги
не издано на Родине.

Зато в Москве за последнюю четверть века вышли три
книги его рассказов в переводе А. Санжаровского. «Радост-
ная параллель» – третья книга. «Избранное». А. Санжаров-
ский выпустил его в 2013 году к 125-летию В. Чечвянско-
го на свои тоскливые пенсионно-инвалидные миллиардищи.
Уцелевший русский репрессированный выдернул из забве-
ния расстрелянного репрессированного украинца.

В разное время о прозе А. Санжаровского высоко отзы-
вались Виктор Астафьев, Егор Исаев, Василий Белов, Борис
Можаев, Сергей Чупринин, Валентин Курбатов…

В частности, Егор Исаев ещё в 1983 году написал такое



 
 
 

предисловие к повести «Жених и невеста»:
«Насколько это неожиданно, настолько и

знакомо одновременно. Я лично в названии повести
А. Санжаровского увидел себя в далеком воронежском
детстве. В этом словосочетании есть и озорное и
серьезное  – это как весна перед летом  – да и все,
собственно, в этой небольшой повести как весна перед
летом, в ощущении близкой осени и зимы. Язык повести
почти поговорочный – много за словом, над словом, в
его глубине. Как велит язык, как велит чувство, так
возникает характер. Два характера, две судьбы, но как
они близки друг другу, сердцем близки. Хочется любить,
верить, а это уже немало и для жизни и для писателя».

Особняком стоит широкоизвестная повесть «Оренбург-
ский платок». Впервые она была опубликована в журнале
«Наш современник». Затем по ней была сделана радиопо-
становка, которая более десяти лет с успехом часто шла
по Всесоюзному радио и всегда вызывала массу восторжен-
ных откликов слушателей. В 1979 году была признана одной
из лучших литературных передач года. Повесть «Оренбург-
ский платок» А. Санжаровский посвятил Виктору Астафье-
ву, предварительно получив на то его письменное согласие.

Над повестью «Оренбургский платок» А. Санжаровский
работал около 40 лет.

Повести «Оренбургский платок», «Жених и невеста», «В
Батум, к отцу» и роман «Сибирская роза» в 2008 году Ли-
тРес разместил в интернете в разделе «Классическая проза».



 
 
 

А. Санжаровский – автор двух трилогий: «Мёртвым дру-
зья не нужны» (о раскулаченной крестьянской семье) и «Вы-
сокие дни» (о первых трудных шагах России к новой демо-
кратической жизни); дилогии «Подкарпатская Русь», кото-
рую составляют романы «Русиния и «В центре Европы»; ро-
манов и повестей: «Сибирская роза», «Репрессированный
ещё до зачатия, или Стакан распятой земли», «В Батум, к
отцу», «Колокола весны, или Герой из книги рекордов Гин-
несса» и других. Он также автор многих рассказов и публи-
каций (около тысячи).

Пятитомная трилогия «Высокие дни»  – одно из самых
крупных художественных произведений в России. В трило-
гии 2584 страницы.

Выпускает А. Санжаровский второе Собрание своих со-
чинений в шестнадцати томах. Вышли первые тринадцать.

Жизненная позиция А. Санжаровского.
Ты не люби Россию оптом. Ты люби сына своего, люби

дочь свою, люби жену свою, люби родителей своих и делай
всё, чтобы жилось им счастливо. В этом и будет высшее про-
явление твоей любви к России.


	Четыре страницы предисловия
	Нет милей чудес, чем наш русский лес
	Лесное ремесло – золотой кормилец
	В лесу не без зверя
	У всякой пташки – свои замашки
	Насекомые
	Явления природы
	Времена года. Месяцеслов
	На улыбку нет запрета
	Красное коромысло через реку повисло. Русские народные загадки
	Примечания
	«Природы краса»
	«Красное коромысло через реку повисло»
	Страницы биографии


