
Русские пословицы и поговорки про знания и
умения

Собрание русских народных пословиц и поговорок про человеческие знания
и умения.
 

Аллилуйя у Гурья давно тверда.

Баба пекла пироги на дрожжах, а вынимала их на вожжах.

Богатые-те деньги учат, а бедные-те книги мучат.

Больше знать, так меньше спать.

Будто тяп, ляп, да и клетка (да и корабль).

Буквы кривые, да смысл прямой.

Был бы ловец, а ружье будет. 

В городе живет, а колокольне кланяется.

В добрую голову сто рук.

В зуб толкнуть не смыслит. 

В свирелку играет, а ладу (т. е. такту, меры) не знает.

Великий Богослов: весь пролог наизусть.

Взвалился на лошадь, так раскинь клешни (т. е. ноги).

Все гладко, шито и крыто.

Все закрасится, хорошо будет.

Всезнания (Все знать) Бог человеку не дал.

Всем добро, да не всякому на пользу (ученье).

Всю хитрость не изучишь, а себя измучишь.



Всяк годится, да не на всякое дело.

Всяк мастер на свой лад.

Всяк на свой салтык.

Всякая работа мастера хвалит. 

Всякое дело за себя постоит.

Всякое полузнанье хуже всякого незнанья.

Где в берегу колода, там и окунь.

Где верхо́м, где пешком, а где и на карачках.

Где скоком, где летом, где бочком, а где и ползком.

Где сухо, тут брюхом, а где мокро, на коленках.

Где сшито на живую нитку, там жди прорехи.

Гибали мы вязовую (дугу), согнем и ветловую.

Гнет — не парит, переломит — не тужит.

Голосом пляшет, а ногами поет.

Гоняется за мухой с обухом. 

Гоняется, как медведь за воробьями.

Городское телятко разумнее деревенского дитятки.

Давал Бог клад, да не умели взять.

Дай Бог самому не разуметь, а людей не слушать!

Дай, Боже, все самому уметь, да не все самому делать!

Даром, неграмотный, а пряники ест писаные.

Два угодья: и сыт, и пьян.

Дело мастера боится (а иной мастер дела боится).

Дело сделал, как пить дал.



Держись берега, и рыба будет.

Добра не смыслишь, так худа не делай!

Добрый поваренок на чумичке вши бьет, а языком тарелки трет.

Доке честь, доке слава, дока денежку берет.

Досужество дороже досуга.

Дуй белку в хвост (пушистый хвост обманывает неопытного стрелка).

Дураку по́ пояс, а умный сух пройдет.

Его и в ступе пестом не устрелишь (не попадешь, не утолчешь; не попадешь
— говор. о ловкости, увертливости; не утолчешь — об упрямстве).

Жердочка тонка, да козочка прытка (и перебежит).

За безручье по головке не гладят (за неуменье).

За вкус не берусь, а горяченько да мокренько будет.

За все берется, да все не удается.

За все браться — ничего не сделать.

За одного битого двух небитых дают, да и то не берут.

За прогул да за неуменье нет платы.

За ученого (битого) двух неученых (небитых) дают, да и то не берут.

Зады, зады! — а переды перед тобою.

Зайка немогузнайка (трусишка).

Замесила пресно, да посадила тесно (и вышла одна лепешка).

Зверя травят не собаками, выездом.

Знает вкус (толк), как свинья в апельсинах.

Знаешь счет, так и сам сочтешь.

Знай больше, а говори меньше!



Знай свою руку! Ты, видно, руки не знаешь? (От езды, где встречные
должны держать вправо).

Знай сметку, умирай скорчась!

Знайка дорожкой бежит, незнайка на печке лежит.

Знайка по дорожке бежит, а незнайка на печи лежит.

Знание да наука на вороту не виснут.

Знание лучше богатства.

Знание — сила.

И гладко стружит, и стружки кудрявы.

И кует, и дует, и сам не знает, что будет.

И медведь костоправ, да самоучка.

И не плотник, да стучать охотник.

И не учен, да толчен.

И овцы целы, и волки сыты. 

И поедим, и спляшем — только пашни не напашем.

И сам тому не рад, что грамоте горазд.

Иголки не подсунешь (не подобьешь).

Играл бы игрок в бараний рог.

Из одного дерева икона и лопата.

Из одной мучки, да не одни ручки.

Из печеного яйца живого цыпленка высидит.

Индюшки от воробья не распознает.

Иной охоч, да не горазд, иной и горазд, да не охоч.

Иной стреляет редко, да попадает метко.



Как заложу, так и скребу.

Как медведь в лесу дуги гнет. 

Как мизгирь, из себя нитку тянет.

Как ниткой ударить (прямо). 

Как умею, так и брею. 

Как щука ни остра, а не возьмет ерша с хвоста.

Как — Отче наш знает. 

Каков строитель, такова и обитель!

Клад положен, головою наложен, а кто знает, достанет. (Напр., клад
положен на двенадцать голов молодецких: ведун принес двенадцать
воробьиных голов и взял клад; воробей чем не молодец?)

Коза сыта, и капуста цела (от известной задачи: перевозчик, волк, коза и
кочан).

Коли не коваль (кузнец), так и рук не погань!

Комар носу не подточит. 

Комком да в кучку, на крестьянску ручку.

Концы с концами сводить. 

Корову надвое разрубили; зад доили, а перед во щах варили.

Крой да песни пой — шить станешь, наплачешься.

Кропает и табачком занюхивает.

Кто больше знает, тому и книги в руки.

Кто больше знает, тот меньше спит.

Кто к чему родится, тот к тому и пригодится.

Кто как знает, так и гадит. 

Кто как знает, так и тачает. 



Кто как умеет, тот так и бреет (и бредит).

Кто много знает, с того много и спрашивается.

Кто услужен (Кто досужен), тот и нужен.

Ладит по-горничному, а родится по-голбичному (горница чистой отделки,
наряд избы, а голбец, часовенка, грубой, плотницкой).

Ладно, коли все сам умеешь; не ладно, коли все сам делаешь (во-первых,
это трудно; во-вторых, бестолково).

Лапти плесть. 

Лапти плетет, а концов хоронить не умеет.

Линь по дну, а щука по верху.

Лицом в грязь не ударит. 

Ловит, как медведь перепелку.

Ловок, кабы локти не цеплялись.

Люди ступают, никто их не слышит; а мы как в ступе: что ни ступим, то
стукнем.

Метил в ворону, а попал в корову.

Метко стреляет: в чистое поле, как в копейку.

Меч не тупит пера, перо не тупит меча.

Мимо Сидора, да в стену.

Мир освещается солнцем, а человек — знанием.

Мы люди неграмотные, едим пряники неписаные.

Мы люди простые, едим пряники толсты́е.

Мы плаваем по-топорному (как ключ ко дну).

Мы только что концы с концами сводим (о расходе).

На клад — знахаря (надо).



На ловца и зверь бежит.

На обухе рожь молотит, зерна́ не уронит.

На одного стрелка по десятку загонщиков.

На рассушку мастера не найдешь (напр., о солоде).

На свою руку не дам охулки.

На что нам ружье, коли стрелять не умеем!

Наш пострел везде поспел.

Наша невеста не гусей пасла, а веретеном трясла.

Не вороши, коли палки (пальцы) нехороши.

Не все пономари, а редко кто не званивал.

Не всяк по канату пропляшет: иному дай Бог и по одной половице пройти
(хоть бы пьяному).

Не всякому дураку клад дается. 

Не гонкой волка бьют, уловкой.

Не далась ему эта наука. 

Не даст маха (промашки).

Не для знания, а для экзамена.

Не дорога песня, дорога уставка (или: устав).

Не дорога пляска, а дорога уставка (погудка).

Не за шило платят, за правило (т. е. не чернорабочему, а десятнику).

Не земля родит (кормит), а нивка (т. е. обработанная).

Не ищи зайца в бору: на опушке сидит.

Не клей держит, а фуганок (т. е. пригонка).

Не ловец, да молодец. 



Не нужен ученый, а нужен смышленый.

Не поле родит — загон; не игла шьет, а руки.

Не пори, когда шить не знаешь.

Не похвала соколу, что на гнезде бьет (сокол бьет только на лету, а ястреб
хватает сидячую).

Не работа дорога, уменье.

Не силою дерутся, уменьем. 

Не стыдно не знать, стыдно не учиться.

Не тот дурак, кто в фофаны играет, а кому быть доведется.

Не у рук стряпня — пачкотня.

Не умеет ни прожить, ни добыть.

Не умела ворона сокола щипать (из предания, будто Платов был в гостях у
неприятелей, французов, и, отъезжая, сказал это).

Не учись воровать, коли не умеешь концов прятать (хоронить).

Не худое ремесло, кто умеет сделать и весло.

Не штука — промашка, штука — поправка.

Незнайка лежит, а знайка далеко бежит.

Непереная стрела вбок идет.

Нечем хвалиться, как все из рук валится.

Ни аза в глаза не знает. 

Ни в дудочку, ни в сопелочку.

Ни в затычки, ни в подтычку ему не годится.

Ни изруч, ни в руки.

Ни на пяты приступить. 

Ни постлать, ни в головы подмостить (нечего или не умеет).



Ни сучка, ни задоринки. 

Ни ткать, ни прясть, ни початки мотать.

Ни уха, ни рыла не смыслит.

Никола святоша: все наизусть. 

Ничего не смыслить — век киснуть.

Нырять он умеет, только выныривать не умеет.

Оборишка свить не умеет.

Одним шлепком. 

Одной пчеле Бог сроду открыл науку.

Одной шапкой двоих накрыл.

Он без снасти встречь воды (против воды) поплывет.

Он все: и повар, и ямщик, и с баклажкой сбитенщик.

Он его за пояс заткнет.

Он ему в подметки не годится. 

Он и в огне не сгорит.

Он из песку веревки вьет.

Он кучер, он и кухарь, и косарь, и маляр.

Он лапти плетет (путает, портит дело).

Он пальца (ногтя, волоска) его не стоит.

Он по яйцам пройдет, ни одного не раздавит.

Он сух из воды выйдет. 

Он умеет концы сводить. 

Отрежешь, так оселка (осёлок, камень), а откусишь, так гребенка (т. е. хлеб
с закалом, зубы знать).



Охулки на свою руку не положит. 

Палец о палец не умеет ударить. 

Парень и теперь рубля стоит, а как ему бока надуть — и два дадут.

Пару на заряд.

Пекла, кажись, пирожки, а вышли покрышки на горшки.

Плавает, как жернов.

Поворотлив, что гиря (что медведь, что колода, как печь и проч.).

Портной гадит, а утюг гладит.

Пошел в кравчие, так наливай по край!

Прежде нужно в деле знаться, а потом за дело браться.

Приемист: за что ни возьмется, все исковеркает.

Путает, словно кашу в лапти обувает.

Рифмоплет — не поэт. 

Рука легка: была бы шея крепка.

С неуменья руки не болят (спина не болит).

С хвоста хомута не надевают.

Сам не смысли, добрых людей не слушай, пойдет дело на лад.

Севец не угодит, коли Бог не уродит.

Села невестка прясть — берегите, деверья, глаз!

Слепого в вожаки не берут. Слепой зрячего не водит.

Слепой живописец да безграмотный стряпчий.

Слепой курице все пшеница.

Слепой слепого водит, оба зги не видят.

Собаку съел, только хвостом подавился.



Сокол с лету хватает, а ворона и сидячего не поймает.

Старая кобыла борозды не портит.

Строгановского пошиба да суздальского мастерства (икона).

Сурово не белье, да свое рукоделье.

Так сработано, что хоть в ухо вдень (тонко).

Такой стрелок, что пьяный в овин головой попадет.

Тесные сапоги разносятся, широкие ссядутся.

Ткали рогожку, доткались и до красен (полотна).

Топорной (Штыковой) работы.

Тот и господин, кто все может сделать один.

У Левки все ловко.

У него дело как гусли идет (гудет).

Угря, и не маслив руки́, упустишь.

Удастся голубец, не надобен и дубец (?).

Уменье везде найдет примененье.

Умеючи и ведьму бьют (наотмашь).

Умеючи и заклятой клад вынимают.

Хитрее теленка не будешь (он языком под хвост достает).

Хлеб есть умеешь? — Умею. — А еще что? — Да коли поднесешь, так выпью.

Хороша книга, да начетчики плохи.

Хороша мучка, да не хороши ручки.

Хорошо бьет ружье: с полки упало — семь горшков разбило.

Хорошо плавают, лишь пузыри прядают.



Хоть бы ты украл где пшеничной мучицы на колобы! — Дура, ведь все
знают, что у нас пшеничной-то нет. — Ничего, я так испеку, что ото ржаной
не узнают.

Чего не достанет, зубами натянет.

Что (Как) ручки сделают, то (так) спинка износит.

Что не знаешь, того не разгадаешь.

Швец Данило что ни шьет, то гнило.

Шей да пори — не будет глухой поры.

Шить горазд и подшивать горазд, а щетинку всукать — надо мастера
искать.

Это неспроста сказано, сделано (т. е. хитро, с замыслом или с заговором).

Это сделано (построено, устроено) со словцом.

Этого не уметь (не сделать), так и на свете не жить.

 

Читайте также русские пословицы и поговорки про учение и про мастерство
и мастеров.

https://publicadomain.ru/russkie-narodnye-poslovicy-i-pogovorki/pro-uchenie
https://publicadomain.ru/russkie-narodnye-poslovicy-i-pogovorki/pro-masterstvo-i-masterov
https://publicadomain.ru/russkie-narodnye-poslovicy-i-pogovorki/pro-masterstvo-i-masterov

