
 

Как исторические события повлияли на 

возникновение                                                                                          

пословиц и поговорок в русском языке.  

   

    Русский язык — один из самых красивых языков мира с наибольшим количеством 

носителей. «Великий, могучий, правдивый и свободный» как охарактеризовал его И. С. 

Тургенев. Русский язык объединяет более двухсот народов на планете, является 

отражением их культурного наследия и быта.   

    Пословицы и поговорки служат образцом фольклора, через который удалось передать 

нашу историю и мудрость предков. Тем не менее два этих термина различны в своем 

определении. Пословицы — это народные изречения, подразумевающие под собой 

поучение или мораль. Поговорки же выражают отношение говорящего к высказываемому 

и не несут в себе назидания. Нельзя точно определить, с каких времен в обиход вошли 

пословицы. Также трудно отследить время возникновения первых поговорок. И тот и 

другой жанр сформировались в далеком прошлом и с тех пор идут в ногу с народом, 

сопутствуя на протяжение всей его истории.   

    Вопрос о происхождении пословиц и поговорок напрямую связан с материальной и 

духовной культурой, историческими событиями, происходившими в нашей стране. Одним 

из таких примеров является пословица «У семи нянек дитя без глазу». Она обязана своим 

появлением эпохе Смутного времени, а если конкретнее – так называемой Семибоярщине. 

После отвержения Василия Шуйского от престола, бояре принялись выбирать нового 

претендента на роль царя. В это время в Москве находилось семь представителей Думы, 

которые образовали временное правительство. Страна переживала непростые времена 

смуты. «Седьмочисленные бояре» ассоциировались у народа с «семью няньками», а 

страна, испытывающая все беды, связанные со смутой – с ребёнком, за которым те не 

могут усмотреть.   

    Пользовались популярностью пословицы и поговорки не только среди простых людей. 

Особое внимание им уделяли знатные и известные личности. Так, например Пётр Первый 

относился к пословицам и поговоркам с особым трепетом. Большинство он знал наизусть 

и умело ими пользовался в повседневной жизни. Во время его правления появилось такое 

выражение как «На обиженных воду возят». История создания данной пословицы связана 

с популярной по тем меркам профессией водовоза. Некоторые работники, решив 

обогатиться, стали брать с граждан цену, выше обычной. Прознав об этом, Император 

издал указ – вместо лошадей в телегу с водой запрягать скряг – водовозов. Благодаря 

этому событию данное выражение увидело свет
.    

    Также многие поэты и писатели опирались на устное творчество своего народа и 

черпали в нем мудрость, при создании произведений. А.C.Пушкин в «Капитанской дочке» 

многократно использует пословицы и поговорки: «Несчастный француз был мертво пьян, 

семь бед, один ответ». Толстой в произведении «Война и мир» создал образ персонажа 

Платона Каратаева, использовавшего выражения: «Который палец ни укуси, все одно 



больно», «Не нашим умом, а божьим судом». Популяризируя в произведениях народное 

творчество и продвигая его в массы, поэты и писатели дают пословицам и поговоркам 

многолетнюю жизнь.  

    Пословицы и поговорки русского народа разнообразны. Не зная исторических событий, 

трудно понять происхождение пословиц и поговорок и их значимость для русского 

человека.   


