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О паремиологии текста 
«Памятных записок» А. В. Храповицкого  

Виктор Шетэля

Статья посвящена паремиологии, зафиксированной в тексте воспоминаний статс-се-
кретаря императрицы Екатерины Второй А. В. Храповицкого, которые он вел в период 
1782–1793 гг. Все важные события того времени с комментариями некоторых из них са-
мой императрицы описываются автором записок. Интерес вызывают пословицы и по-
говорки, а также фразеологические обороты, которые в своих воспоминаниях приво-
дятся в прямой речи Екатерины Великой автором записок. Методология исследования 
включает лингвистический и лингвокультурологический анализ паремий и установ-
ление их семантического значения и возможного происхождения. Анализ образного 
и экспрессивного характера паремий в «Памятных записках» поможет составить пред-
ставление о языковой личности Екатерины Второй, а также реконструировать языко-
вую атмосферу эпохи, границы литературной речи и просторечия, оценку историче-
ских событий современниками, бытовые реалии дворцовой жизни.
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Историческая 1 паремиология – важный источник из-
учения русской культуры и русского языка. XVIII век 

сыграл важную роль в истории страны как время великих 
преобразований. Многие факты и события этого времени 
зафиксированы в документальной и автодокументальной 
прозе. Литературная роль этого вида текстов определена 
в трудах А. Г. Тартаковского, который рассматривал русские 
мемуары в развитии от 1700 до 1861 года как «опыт свое-
го участия в исторической жизни» [16, с. 8]; Я. М. Билин-
киса, исследовавшего документальные жанры XVIII века 
как предтечу русского романа в силу проявления в них 
© Шетэля В., 2023
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авторского начала [1]; О. Г. Егорова, который исследовал 
литературные дневники, в которых ярко проявляется язы-
ковая личность его автора [3]; Т. В. Мальцевой, проанали-
зировавшей записки и дневники участников восточных 
событий в эпоху Екатерины II [6]; А. Е. Чекуновой, собрав-
шей русское мемуарное наследие XVII–XVIII веков [19] и др. 
Все исследователи отмечают своеобразие авторского голо-
са в индивидуальных записках этого периода. Лингвисты 
связывают с этим периодом начало формирования русского 
литературного языка и его образных средств. Укажем ра-
боты В. П. Жукова [2], А. И. Федорова [18], В. М. Мокиенко [8], 
Н. В. Телия [17], Г. П. Князьковой [4] о лексике, фразеологии 
и паремиологии в целом в XVIII – начале XIX века.

Важно знать, каким языком пользовались носители рус-
ского языка в прошлом, а тем более носители русского 
языка из числа верхушки власти прошлого времени. Язы-
ковые факты в речи «VIP-лиц» во многом могут пояснить 
обстановку в стране того времени и намерения властей 
в решении государственных проблем. Такую возможность 
познания русского языка конца XVIII века дают нам «Памят-
ные записки», которые с 1782 по 1793 г. вел статс- секретарь 
Екатерины Великой А. В. Храповицкий. Отметим, что в 1782 г. 
Екатерине Великой исполнилось 53 года, а на момент 
окончания записок в 1793 г. ей уже 64. Умерла она три года 
спустя. Так что у Храповицкого описана жизнь и интере-
сы женщины в преклонном возрасте на закате ее жизни. 
Мысли и деяния императрицы являются основным содер-
жанием «Памятных записок». А. В. Храповицкий не только 
фиксирует все мало-мальски интересующее Екатерину, 
т. е. все происходящее внутри страны и за рубежом, лич-
ные дела подданных, а и показывает ее реакцию на эти 
события. Характер реакции на конкретные дела и события 
становится понятным из зафиксированных секретарем 
высказываний правительницы. Приводимая в «Памятных 
записках» прямая речь императрицы, звучащая часто в не-
официальной обстановке, например, при «волосочесании», 
задокументирована статс- секретарем и является важным 
источником сведений о самой личности Екатерины Вели-
кой и об эпохе конца XVIII века при ее правлении.
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Материалы и методы
Итак, материалом статьи являются «Памятные запи-

ски» статс- секретаря Екатерины Великой А. В. Храповиц-
кого, в которых ценным фактом представляется дословная 
фиксация речи правительницы, которая определяла, в том 
числе, и литературную политику в стране, выступая журна-
листом, драматургом, мемуаристом. Очевидно, что меткие 
высказывания Екатерины Второй тиражировались и входили 
в речевой обиход. Живая речь правителей и представите-
лей дворянства XVIII – начала XIX века уже была объектом 
исследования [9–10; 14–15]. Можно считать, что методология 
анализа «живой» речи, в том числе личного паремиологиче-
ского фонда сложилась и успешно апробирована.

Методология включает лингвистический и лингвокуль-
турологический анализ паремий и установление их семан-
тического значения и возможного происхождения. Анализ 
образного и экспрессивного характера паремий в «Памятных 
записках» поможет составить представление о языковой 
личности Екатерины Второй, а также реконструировать язы-
ковую атмосферу эпохи, границы литературной речи и про-
сторечия, оценку исторических событий современниками, 
бытовые реалии дворцовой жизни.

Результаты
В зафиксированных в «Памятных записках» высказываниях 

императрицы ее речь спонтанна, без какой бы то ни было под-
готовки оснащена пословицами, поговорками, изречениями 
и фразеологизмами, образно освещающими проблему и до-
полнительно свидетельствующими о важности для государства 
данного исторического момента. Скажем, в записке от 16 дека-
бря 1788 г. императрица оценивает реакцию европейских госу-
дарств на взятие российскими вой сками Очакова следующим 
выражением: «Промолвлено: "Знаеткошка,чьемясосъела"»
[12, с. 145]. (Здесь «промолвлено», т. е. так сказано Екатериной; 
курсив здесь и далее в примерах наш; орфография оригинала 
везде сохранена. – В. Ш.). Пословица употреблена в значении: 
‘о том, кто виноват и сознает свою вину перед кем-тоʼ, а в вы-
сказываниях императрицы – ‘о европейских государствах, ко-
торые виноваты и осознают свою вину перед Россиейʼ.
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Екатерина и раньше из донесений знала о скорейшем 
взятий Очакова. Этот факт 18 октября 1788 г. был ею обо-
значен следующими словами: «Очаков наниткевисит» 
[12, с. 120]. Выражение ‘висетьнаниткеʼ, вероятно, из не-
мецкого SeinLebenhängtaneinemFaden, которое можно 
интерпретировать в русской более полной форме: Жизнь 
висит на нитке, а думает о прибытке.

Выражение ‘висетьнаниткеʼ происходит из более древ-
него источника, каким является древнеримская мифоло-
гия, в которой Парки прядут нить человеческой жизни [7, 
I, с. 106–107]. В речи Екатерины оно обозначает скорей-
шее завершение осады крепости. Если подробнее, то дан-
ные смыслы выражений прямо имеют отношение к планам 
восстановления мира с Портой и Швецией, закрепления 
за Россией Крыма, Очакова, возобновления свободной на-
вигации на Черном море, освобождения из турецкого плена 
российского посла Я. И. Булгакова. Поручено при этом тай-
ному советнику М.-Ю. Нессельроду Екатериной быть осто-
рожным и внимательным с представителями иностранных 
государств при решении этих проблем. Данные выражения 
«Знаеткошка,чьемясосъела» и «висетьнанитке» как раз 
иллюстрируют озабоченность Екатерины этими вопросами.

В связи с очаковской победой отметим выражение «пу-
ститьслух» в значении ‘распространить неверные сооб-
щения, неправдивую информациюʼ, которое употреблено 
по частному вопросу. В «Памятных записках» от 2 января 
1789 г. целиком воспроизводится обмен мнениями между 
Екатериной и статс- секретарем по поводу награждения 
генералов орденами по случаю этой победы. Отметим здесь 
живую речь императрицы в разговоре со статс- секретарем, 
который сослался на оценку князем Потемкиным деятель-
ности генерала В. С. Рахманова под Очаковом, которому 
планировалась награда: генерал «пустилслух» о своем на-
граждении. Данный фрагмент записок прекрасно иллюстри-
рует доверительные взаимоотношения, которые сложились 
между Екатериной Великой и ее ближними подданными.

Здесь воспроизводим вопрос Екатерины, ответ Храповиц-
кого и ссылку Екатерины на мнение Потемкина: «2 января 
1789 г. – Вчера, сказывают, все ожидали, чем пожалую Рах-
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манова, и он в вечеру пустилслух, будто должен отправить 
Офицера к Князю; вот моя записка, чтобы дать ему Владимира 
2-го класса и шпагу с каменьями: как вы думаете?» – Изъясняя 
должность его, как Дежурного Генерала при осаде, сослался 
на Князя Г. А. Потемкина- Таврического. – «Он просто реко-
мендует, чтобы от него отделаться …» [12, с. 154].

Орден генералу не вручили. Решающим являлось мнение 
Потемкина. Заслуг Рахманова при взятии Очакова оказалось 
недостаточными для награждения. Из приписки самого 
Храповицкого известно, что орден Георгия 2-й степени был 
вручен князю Василию Васильевичу Долгорукому вместе 
с генерал- поручиками князем В. А. Ангальт- Бернбургским 
и А. Н. Самойловым.

Возвращаясь к «Знаеткошка,чьемясосъела», можем ска-
зать, что данная паремия обладает всеми признаками по-
словицы и соответствует определениям, которые закрепи-
лись в науке: «Пословица – образное законченное изречение, 
имеющее назидательный смысл, обычно характеризующееся 
особым ритмо- интонационным и фонетическим оформле-
нием» [13, с. 304]; а также: «Пословица – краткое, устойчивое 
в речевом обиходе, как правило ритмически организованное 
изречение назидательного характера, в котором зафиксиро-
ван многовековой опыт народа; имеет форму законченного 
предложения (простого или сложного)» [5, с. 389]. Авторы 
указывают на образность как характерную черту пословицы, 
а также поговорки, но вместе с тем отмечают специфические 
черты поговорки, такие как лаконичность, иносказательность, 
меткость и проч.: «Поговорка – образное, иносказательное вы-
ражение, метко определяющее какое-либо жизненное явле-
ние, лаконичное по форме, в отличие от пословицы не заклю-
чающее в себе прямого поучительного смысла, с чем часто 
связана синтаксическая незаконченность» [13, с. 289]; «Пого-
ворка – краткое изречение, нередко назидательного характера, 
имеющее, в отличие от пословицы, только буквальный план 
и в грамматическом отношении представляющее собой закон-
ченное предложение» [5, с. 379]. Структурные и смысловые 
границы между пословицей и поговоркой не столь прозрачны, 
как в случае с такого рода выражениями, так и в отношении их 
к фразеологическим оборотам, которые, действительно, яв-
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ляются «устойчивым в своем составе и структуре, целостным 
по значения словосочетанием», что особенно подчеркивается 
в словаре Д. Э. Розенталя и М. А. Теленковой.

Но все же, по данному словарю лингвистических тер-
минов, фразеологическая единица (фразеологизм), если 
разбираться с примерами их употребления у Храповиц-
кого, во многом схожа с предыдущими единицами по их 
образности, высокой плотности содержания (насыщенность 
тематики, намерения их употребления), что и определено 
дефиницией фразеологизм: «Лексически неделимое, устой-
чивое в свое составе и структуре, целостное по значению 
словосочетание, воспроизводимое в виде готовой речевой 
единицы» [5, с. 514]. Подобная дефиниция дана в пособии 
по фразеологии Н. М. Шанским [20, с. 173]. Данные выраже-
ния, часто спонтанно воспроизводимые Екатериной, об-
разно и лаконично передают оценку событий, отмеченных 
в донесениях и изложенных Храповицким.

Впрочем, пословицы и поговорки, а также фразеоло-
гизмы иногда имеются и в речи самого Храповицкого при 
изложении им сути какого-то дела. Примером подобного 
употребления является выражение: «за мухойс обухом», 
пояснение которого можно найти и в более близком по вре-
мени к нам упомянутом уже «Опыте русской фразеологии» 
М. И. Михельсона (книга конца XIX в.): замухойугоняешься
с обухоми закаждоймухойненагоняешьсяс обухом в знач. – 
‘беспокоиться из-за пустяковʼ. К нему дано синонимичное 
выражение: стрелять по воробьям [7, I, с. 326].

Высказывание замухойс обухом – по сути «пустячное 
дело» – вызвано следующими изложенными Храповицким 
обстоятельствами: «23 октября 1788 г. – Поднес переписанную 
la rage aux proverbs, и получил, для переписки, на Россий-
ском языке пословицу Замухойс обухом. Тут очень ясно <…> 
описана тяжба Кн. Дашковой с А. А. Нарышкиным. (На по-
лях пояснение мелким шрифтом. – В. Ш.) Эта тяжба вышла 
из-за свиней Нарышкина, забежавших в сад Дашковой» [12, 
с. 124]. Это забавное происшествие и вызвало смех императри-
цы: «30 октября 1788 г. – Дашкова побила Нарышкиных свиней; 
смеясь сему происшествию, приказано скорее кончить дело 
в суде, чтоб не дошло до смертоубийства» [12, с. 127].
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Фраза «делов суде,чтобнедошлодосмертоубийства» – 
шутка императрицы, свидетельствующая о ее хорошем на-
строении в момент высказывания. Подобных выражений, 
иллюстрирующих речь царицы, значительно больше. Ска-
жем, выражение «мытьголову», т. е. получить нагоняй 
от Екатерины за недобросовестность выполнения обязан-
ностей: «31 июля 1788 г. – крепко мылиголову Гр. Брюсу за то, 
что, не заезжая домой с утра не видал курьера, его ожи-
давшего и присланного от Гр. Мусина- Пушкина, а по сему 
самому оставался и пакет Его Величеству не поданным; 
гневались, получили колику» [12, с. 88]. Екатерина до такой 
степени переволновалась по этому случаю (гневались), что 
испытывала колики, т. е. боли в области живота. Состояние 
здоровья императрицы всегда Храповицкого волновало, 
и он никогда не забывал упомянуть об этом в записках.

Другой пример употребления выражения мытьголо-
ву: «15 августа 1788 г. – приезжал Граф Безбородко, видно, 
с полученными им письмами из армии; но тут увидали 
придворную карету, в коей давно он ездил, и мыли за то го-
лову В. М. Ребиндеру» [12, с. 93]. По-видимому, императрица 
опять не дождалась нужных документов, а карету увидала, 
за что был ею отруган шталмейстер Ребиндер.

Выражение «делнеделать» также из речи императрицы, 
но уже по другому случаю. Здесь «отмечено», т. е. сказано 
Екатериной: «27 октября 1788 г. – Принц Гессенской утвердил 
со Шведами перемирие. Против сего отмечено, что мы без 
согласия союзников таких делнеделаем» [12, с. 125].

Интересно выражение «войнананосу» в речи Екатерины. 
Поначалу Храповицкий объясняет, по какому случаю было 
произнесено выражение «войнананосу», а затем цитирует 
речь самой Екатерины с употребленным в ней выражени-
ем. Ее прямую речь статс- секретарь выделяет кавычками: 
«14 августа 1788 г. – по утру, до приезда еще графа Безбо-
родка, спрашивали, которого числа был последний курьер 
от Князя Г. А. Потемкина- Таврического? Тому почти 3 недели. 
"Сам же просил, чтобы чаще уведомлять о здешних обстоя-
тельствах, и сам же теперь молчит; здесь войнананосу, а там 
не знаю, что делают"» [12, с. 93]. Екатерина прямо оправдыва-
ется перед своим статс- секретарем, объясняя свое нетерпе-
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ние от молчания Потемкина: «Самжепросил,и самжетеперь
молчит». Таким образом, Храповицкий отмечает важные со-
бытия, оценка которых дана Екатериной.

Интересный случай представляет собой выражение в речи 
Екатерины «положитьдушув брюхо», который иллюстрирует 
факт «переключения» с одного языка на другой. Екатерина 
не раз употребляла это выражение. Императрица была по-
лиглотом, владела родным, т. е. немецким, языком, приоб-
ретенным русским, языком аристократии – французским. 
Не всегда у нее хватало русских слов и тогда она спонтан-
но «калькировала» на русский язык иноязычное изречение. 
Примером подобного переоформления на русский лад яв-
ляется французское выражение «Cela remet le couer au ven-
tre» – «положитьдушув брюхо», которое наш современный 
Интер-переводчик переводит так: «Он возвращает сердце 
в желудок», а в речи Екатерины вероятней всего в значении 
‘ужасный страх, который одолел провинившихсяʼ: «10 авгу-
ста 1788 г. – Подтверждено о скорейшем окончании суда над 
Капитанами кораблей, 6-го июля провинившимися, чтобы 
"положитьдушув брюхои показатьпримердляпрочих"» [12, 
с. 91]. Здесь речь императрицы выделена кавычками. Вина 
капитанов кораблей Храповицким не указана.

Французским пословицам и поговоркам Екатерина уделя-
ла особое внимание, что и отметил Храповицкий, например, 
в своих записях: «Прочли лист корректурной печатаемых 
Французских пословиц», «Переписывал пословицу на Рус-
ский язык: Завздорпошлинынеплатят» [12, с. 136]. Точное 
значение этого выражения автором не разъяснено.

Художественные произведения Екатерины Второй пе-
реводились на французский язык, что, вероятно, также 
повлияло на образование самой императрицей новых «рус-
ских» выражений.

Напоследок отметим два выражения из речи Екатерины, 
употребление которых связано с известными личностями ее 
времени. Так, канцелярское «остановкав должностях» име-
ет прямое отношение к графу Орлову, его полной отставке, 
что Екатерину не веселит: «17 ноября 1788 г. – Спрошен после 
обеда; не веселы; спрашивали: «Не сделается остановки
в должности по Двору? Не пойдет ли в отставку Орлов, тут 
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братья осердятся». – Оставлено до утра [12, с. 136]. Граф Ор-
лов при дворе имел должность обер-гофмаршала. Решение 
этого вопроса «оставлено до утра».

Вторая запись с такими выражениями как: «чинчинапо-
читает»и «искатьпричинув самомсебе»имеет отноше-
ние к известному государственному деятелю того времени 
и поэту Г. Державину, который, кстати, также был в свое вре-
мя на должности статс- секретаря у Екатерины: «1 августа 
1789 г. – Провел Державина в Китайскую и ждал в Лион-
ской. – "Я ему сказала, что чинчинапочитает… В третьем 
месте не мог ужиться; надобно искатьпричинув самомсебе. 
Он горячился и при мне. Пусть пишет стихи"» [12, с. 201].

Выражение «чинчинапочитает» происходит от «Чин
чинапочитай,меньшесадисьнакрай» из времен петровских 
реформ, отменивших местничество [7, II, с. 505]. Добрый 
совет императрицы «искатьпричинув самомсебе» Держа-
вин получил, не ужившись на разных предоставленных ему 
должностях и не оправдав надежд императрицы. Отсюда 
и добрый совет – «пусть пишет стихи».

Обсуждение и выводы
Таким образом, «Памятные записки» статс- секретаря 

императрицы Екатерины Второй А. В. Храповицкого дают 
возможность проникнуть в паремиологию речи Екатерины 
Второй, при помощи которой были представлены события 
конца XVIII века. Интерес вызывают пословицы и поговорки, 
а также фразеологические обороты, которые в своих воспо-
минаниях из прямой речи Екатерины Великой приводятся 
автором записок. Данные факты характеризуют речь Екате-
рины Великой и языковую особенность «Памятных записок», 
показывают богатство русской паремиологии того времени. 
Некоторые из этих выражений закрепились в русской речи, 
вероятно, в более ранний период (напр.,«зналакошка,чье
мясосъела»,«пуститьслух»,«за мухойс обухом»), а другие 
являются лишь разовыми находками, но все же часто употре-
бляемыми императрицей (напр., «положитьдушув брюхо»).
Некоторые из названных единиц были отмечены в двух из-
даниях конца XIX и начала XX века М. И. Михельсона: «Ходя-
чие и меткие слова. Сборник русских и иностранных цитат, 
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пословиц, поговорок, пословичных выражений и отдельных 
слов (иносказаний)» (1896 г.) и сборнике «Русская мысль 
и речь: Своё и чужое: Опыт русской фразеологии: Сборник 
образных слов и иносказаний» (1902 г.).
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of the "Memorial Notes" by А. V. Khrapovitsky

Victor Szetela

The article is devoted to the paremiology recorded in the text of the memoirs of the Sec-
retary of State of Empress Catherine II A. V. Khrapovitsky, which he kept in the period 
1782–1793. All important events of that time, with comments on some of them by the em-
press herself, are described by the author of the notes. Of interest are proverbs and say-
ings, as well as phraseological turns, which in their memoirs are cited in the direct speech 
of Catherine the Great by the author of the notes. The research methodology includes 
a linguistic and linguoculturological analysis of proverbs and the establishment of their 
semantic meaning and possible origin. An analysis of the figurative and expressive nature 
of paroemias in the Memoirs will help to get an idea of the linguistic personality of Cath-
erine II, as well as to reconstruct the linguistic atmosphere of the era, the boundaries 
of literary speech and vernacular, the assessment of historical events by contemporaries, 
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