
НАРОДНЫ ! УМЪ ВЪ ПОСЛОВИЦАХ! И П О Г О В О Р Ю .

'А РО Д Н О Е творчество представляетъ богатМппй 
матер1алъ для многихъ изсл’Ьдовашй, бросающихъ 
такой ярюй CBf/г ъ  на всЬ стороны народной жизни, 
что, безъ сомн^тя, никакая историческая критика 
подобнаго св'Ьта не броситъ и не уяснитъ множе
ства вопросовъ, изгЬющихъ непосредственное отно- 

л_  t>, a  шеше къ ознакомлешю съ народомъ. Непомерно
богаты глубокимъ внутреннимъ содержашемъ наши 

« пословицы. Он’Ь рисуютъ намъ въ яркихъ чер-
тахъ, необыкновенно образно, практическую му

дрость народа, его самые задушевные взгляды на добро, зло, правду, 
истину, его воззр1зтя на мнопе общественные вопросы, семейную 
жизнь, родство, на женщину, какъ жену и мать; короче — нЪтъ 
житейскаго явлешя, котораго не захватила бы въ свой кругъ по
словица.

И такъ, къ д’Ьлу. П ослови ц а  не мимо м олвится, а если она 
не мимо молвится, то и стоить того, чтобы поговорить о ней. Въ ней 
скажется многое, о чемъ мы, по отношешю къ мужичку, не думали, 
не гадали; скажется, что мужикъ кое-что и понимаетъ не хуже 
гЬхъ, такъ называемыхъ образованныхъ людей, для которыхъ съ 
поштемъ о сермяг'Ь соединяется что-то не совсЬмъ пр1ятное, не 
совсЪмъ приличное и подчасъ положительно грубое, а, пожалуй, и 
глупое. Постараемся доказать, опираясь на пословицы, что мужикъ 
сознаетъ свое человеческое и гражданское значеше и прекрасно 
понимаетъ, что ц^на ему не грошъ, а немного побольше.

Прежде всего, онъ см^етъ думать, что хотя к а ф та н ъ  у него 
и сЪръ, да умъ-то не ч ортъ  съЪлъ; во-вторыхъ, онъ понимаетъ
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свою силу, какъ членъ общества; понимаетъ, что М1ръ, состав
ляющейся изъ отд'Ьльныхъ членовъ,— в е л и к ъ  ч ел ов^къ ; м1ръ 
за р е в ё т ъ , т а к ъ  л^Ьсы стонутъ; Mipb зи н е тъ  — кам ень треС- 
н етъ ; на Mipb суд а  н ^ тъ ; Mipb одинъ Б о гъ  суд и ть ; гд'Ьна- 
родъ у в и д и тъ , там ъ  и Б о гъ  у сл ы ш и тъ . Какая великая исто
рическая правда звучитъ въ пословиц^: въ  народ'Ь что въ тучй: 
въ  грозу  все н а р у ж у  вы йдетъ .

Народъ твердо помнитъ свое прошедшее; помнить своихъ преж- 
нихъ баръ и чиновниковъ, ибо говорить, что не столько  впе
реди  Б о ж ьи х ъ  дней, скол ько  б а р с к и х ъ  затФй. Кром'Ь того, 
память о барской жизни сохранилась въ такихъ словахъ: раздень 
м еня, р а зу й  м еня, улож и  и покрой  м еня, п ер е в е р н и , пере
к р е с т и ,— а там ъ, поди, у сн у  я самъ. Право, в'Ьдь недурно 
выражена истор1я нашего барства, хотя бы и образованному чело
веку такъ въ пору, не въ обиду будь сказано. Мало ли что пони
маетъ нашъ сбрякъ; онъ, въ добрый часъ сказать, понимаетъ, что 
коли  не б уд етъ  л а п о тн и к а  — не б уд етъ  и б ар х атн и к а ; но, 
всетаки, по-своему, какъ знаетъ, отдаетъ всю честь барамъ, или 
бархатникамъ, ибо вырааается: бары-те к р у п ч аты е , да сдоб
ные, а м у ж и ки  рж ан ы е, да съ  закал о м ъ ; вы  сахарнички, 
м едовички , мы м я к и н н и ч к и , тол окон н и ч ки .

Не слЪдъ сердиться на мужика, если онъ подчасъ неладно 
скажетъ про барина, ибо что было, то прошло и травой заросло; 
гЬкъ бол1зе, что н асъ  просты хъ , какъ онъ говорить про себя, и 
Б о гъ  п р о с ти т ь ; да, зат^мъ, и то правда, что м у ж и к ъ  знаетъ, 
кто  на него л аетъ . Гд'Ь ему, серому, понимать разныя тонкости! 
Небезпричинно слово молвится и, если молвится не въ добрый 
часъ, то, значить, пережито что-то неладное, тяжелое. Историче- 
см я причины сложили пословицы: х в ал и  рож ь въ  стогу, а ба
р и н а  въ  гробу; д уш а у м у ж и ка  Б ож ья , голова ц а р с к а я , а 
спина б ар ск ая ; безъ  и н д М с к а г о  п е т у х а  и борзаго кобеля— 
не пом 'Ьщ икъ. Такъ оно и было д1зло: памятны народу эти бор
зые кобели, съ гамомъ, свистомъ и всякими охотническими поте
хами. Ничего не скажешь противъ такой памяти, какъ ничего не 
скажешь противъ исторической правды.

Сохранила народная память старый нашъ судъ, со всей его ве
ликой неправдой и волокитой. П ом ути  Б огъ  н арод ъ —накорми 
воеводъ; не судись: лапоть дорож е сап ога  стан етъ ; гд^ 
судъ, там ъ  и н еп равд а; с у д е й с т й  к а р м ан ъ —что поповское 
брю хо (или: что утиный зобъ); су д ья  въ  с у д ^ —что ры ба въ 
п р у д  К ъ древнимъ поговоркамъ относятся: это Ш ем якинъ 
судъ! д ь я к ъ  у м1зста—что к о ш к а  у т^ с та ; а к а к ъ  д ьяк ъ  на 
площ ади  — то Г осподи  прости! зем л я  л ю б и ть  навозъ, ло
ш адь овесъ, а воевода приносъ .

Нельзя пропустить безъ внимашя старинныхъ юридическихъ
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логоворокъ, имЪющихъ отношеше къ древнимъ суду и судопроиз
водству. ВсЬ OH'S въ свое время составляли законы: холопъ на 
боярина не нослухъ; холопъ на холопа—послухъ  (свидетель); 
братъ брату головой въ  уп л ату . Эта последняя напоминаетъ
о седой древности, о томъ времени, когда существовало право ме
сти. На д е л е  п р авъ , да на д ы б е  ви н оватъ . Ясный остатокъ 
отъ времени пытки, въ которой дыба играла такую выдающуюся 
роль, какъ, равнымъ образомъ, и выражеше у зн а т ь  всю подно
готную, ибо къ видамъ пытки принадлежало и забиваше подъ 
ногти маленькихъ желЬзныхъ гвоздиковъ. Ч ь я  зем ля, того и го
родьба; ч ь я  зем ля, того и х л ’Ьбъ; чей берегъ , того и ры ба; 
чей конь, того и возъ. Такой юридическШ взглядъ на упомяну
тую собственность до сей поры крепко и неизменно держится въ 
народа. К ом у м уж ъ, т о м у и ж е н а  (по крепостному праву). Такъ 
смотрелъ на дело народъ, хотя по закону, сколько помнимъ, сво
бодная женщина, выходившая замужъ за крепостнаго, сохраняла 
право личной свободы, т. е. помещику не принадлежала. Ч ем ъ  
старее, т е м ъ  п р а в е е  (т. е. право, владеше). На этой юридиче
ской формуле до сей поры весь крестьянскШ м1ръ стоитъ твердо, 
неуклонно. Крестьяне не знаютъ и не хотятъ знать другаго осно- 
вашя для поддержашя своихъ правъ, напримеръ, на известную 
землю, чемъ и объясняются мнойя волнешя въ народе, не уми- 
раюнця до сей поры. — Знать ничего не знаемъ,—говорятъ они:— 
на этой земле искони сидели наши деды и отцы, т. е. ч е м ъ  ста
рее, те м ъ  п р а в е е . Б е з ъ  каб ал ы  не держ и ,— остатокъ древ- 
нихъ кабальныхъ записей. Б о я р и н ъ  о т в е ч а е т ъ  въ  в и н е  голо
вою, а к н я зь  уделом ъ, — живое напоминаше о преобладающемъ 
вл!яши Москвы надъ удельными князьями, съ которыми, какъ 
известно, Белокаменная не церемонилась, а строптивые бояре 
удельныхъ княжествъ действительно отвечали головой предъ мо
сковскими князьями. М еньш ой сы нъ на корню  с и д и тъ  (въ 
крестьянстве наследуетъ домомъ). Искони вековъ въ народе строго 
блюдется этотъ законъ, о которомъ упоминается въ Русской Правде. 
Кто въ  с у д е  съ к е м ъ , тотъ  и сп о р у е тс я  съ те м ъ  (т. е. истецъ 
и ответчикъ равны),—равенство предъ закономъ всехъ лицъ. Х оть 
въ орду, т а к ъ  пойду (т. е. судиться). Д ело  по делу , а судъ 
по ф орм е (старая юридическая формула, выработанная приказ
ными). Къ позднейшему времени, когда получило сильное развипе 
бумажное судопроизводство, столь ненавистное народу, относится 
следующая поговорка: не в е л и к ъ  к л о ч ек ъ , да въ  судъ  воло- 
четъ. Много долженъ былъ народъ пережить страшной неправды 
чтобы создать поговорку: н еп р авд о й  суд ъ  стоитъ. Неправда чи
новничья, приказные и подьячге особенно крепко живутъ въ па
мяти народа, доказательствомъ чего служитъ целый рядъ погово- 
рокъ. изъ которыхъ некоторый отзываются глубокой стариной:
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П р и к азн ы й  за  перо во зь м ется  — у м уж и ка  м ош на и борода 
тр ясется ; п од ьяч и м ъ  и на томъ с в е т е  хорошо: ум ретъ— 
прямо въ  дьяволы ; кто съ яр ы ж к о й  поводится, безъ  рубахи 
н ах о д и тся  (очень старая: земсше ярыжки упоминаются при пер- 
выхъ царяхъ въ Москве); ко зел ъ  да п р и к а зн ы й —бесова родня; 
бойся худаго  л о ктя  да светл ой  пуговицы ; п р и к а зн а я  строка, 
п р и к а зн ы й  крю чокъ . Но и при этой глубокой ненависти къ при
казному народъ хочетъ быть справедливымъ, ибо говоритъ: ино 
и за  светл ою  п уговкой  душ а ж иветъ .

Замечательно также и то обстоятельство, что никаюя тяжелыя, 
невыразимо грустныя историчесшя собьтя, тяготевпйя надъ на- 
родомъ ц^лые века, не могли убить въ немъ веру въ силу правды, 
веру въ ея великое нравственное значеше, что видно изъ погово- 
рокъ: хорош а п равд а, да въ  д ело  не годится; п о с та в и т ь  къ 
об разам ъ  да на нее Б о гу  м олиться , т. е. хотя люди и не жи- 
вутъ по правде, но святая правда остается святой, ибо правдой 
Mipb сто и т ъ  и М амай п р авд ы  не съ ел ъ . Все истребилъ страш
ный Мамай, все раззорилъ въ конецъ, но правды не съелъ, правда 
осталась на земле. Х о ть  бы в с е  зако н ы  пропали , только  бы 
лю ди правдой  жили. Можно ли лучше, вернее понимать свя
тость правды, ея великое значеше въ делахъ человеческихъ?

Мужикъ въ своихъ пословицахъ и поговоркахъ не обходитъ и 
себя, доказывая, что онъ умеетъ приглядываться къ движешямъ 
своего внутренняго Mipa: сохрани  Б о гъ  отъ  мора, п ож ара  да 
отъ наш его брата, когда  у го д и тъ  въ  бара. Не по сердцу на
роду, какъ мы видимъ, свой братъ, угодивппй въ бары, не по 
сердцу ему и те  изъ его собратовъ, которые въ старое время со
ставляли барскую дворню. Свой человекъ делался не своимъ, му
жикъ, да не тотъ, ибо лакейство, барская служба сказалась на его 
природе: м у ж и ч ья  кость , да собачьим ъ м ясом ъ обросла; язы- 
ком ъ т а р е л к у  (барскую) пролом илъ; подносъ н аск во зь  про- 
л и залъ ; у ж ъ  ви д ен ъ  холопъ: сер ьга  въ  у хе ; хам ово отродье; 
хам ье — локало.

Н икаыя пережитыя народомъ собьтя не могли убить въ немъ 
убеждешя, котораго не было и не могло быть у дворовыхъ, что 
б ар и н ъ  ты  — баринъ, да и я  не татар и н ъ , что у м уж ика 
ш уба хоть овечья, да д у ш а ч ел о в еч ь я , хоть сы ром ятна, а 
все душ а.

Знаетъ мужикъ и свою физическую природу, потому и гово
ритъ хотя не совсемъ деликатно, но не безъ основашя: въ  му- 
ж и ц к о м ъ  б рю хе  долото с гш е тъ ; к р е с т ь я н с к о е  горло — су
конное бердо: все мнетъ; м уж и къ  съ одним ъ яй ц ем ъ  коро- 
вай  х л е б а  с ъ е с т ъ , но беда въ томъ, что б р ю х о — злодей: ста- 
раго добра не пом нитъ. Говорятъ, что народъ не имеетъ поня- 
т1я о самыхъ обыденныхъ гипеническихъ правилахъ, не хочетъ,
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дескать, знать больницъ и лекарей. Но дело въ томъ, что онъ 
отвергаетъ больницы и лекарей не въ принципе, а потому что 
знаетъ, к а к ъ  л е ч а т ъ  и х о д ятъ  въ  б ольн и ц ахъ  им енно за 
нимъ, всл^дCTBie чего и лечится у своихъ знахарокъ. Мужикъ 
охотно идетъ въ ту больницу, где врачи и начальство успели соз
дать о себе добрую молву, что можно подтвердить фактами изъ 
деятельности некоторыхъ земствъ. З д о р о в ь е  дорож е б огатства , 
ему цены  н етъ ; ж и ви  просто, п р о ж и в еш ь  л е т ъ  со ст!о; гд е  
пиры да чаи, там ъ  и немочи; п о сл е  обеда полеж и, а по
сле уж ина походи; д ер ж и  голову въ  холоде, брюхо в ъ  го
лоде, ноги въ  теп л е ; и х о рош ая  а п т е к а  у б а в и т ъ  в е к а . 
Разве въ этихъ поговоркахъ не слышна, не видна самая здоровая 
гипена? Разве оспоритъ ее какой бы то ни было хотя лучпнй изъ 
врачей? Слишкомъ долго было бы говорить о причинахъ, побуж- 
дающихъ народъ действовать вопреки взглядамъ, которые онъ 
усвоилъ на то или другое дело. Тема—безконечная, выходящая изъ 
пределовъ нашей статьи.

Нетъ необходимости доказывать азбучную истину, что не
красна была жизнь нашего народа; кажется, ему было не до смеху, 
не до зубоскальства, а на деле выходитъ, что онъ не только 
смеется надъ другими национальностями, но, что всего замечательнее, 
смеется самъ надъ собой, и надъ собой чуть ли не злее, чемъ 
надъ другими. Вообще же онъ зубоскалить безобидно, безъ малей- 
шаго ехидства; зубоскалить потому, что потребность къ пересмешке 
составляетъ неотъемлемый элементъ его природы, котораго не убили, 
да и не могутъ убить никаюя тяжгая испыташя. Нашъ народъ 
глубоко сознаетъ, что безъ смеху пришлось бы плохо на беломъ 
свете: м е ш а й  д е л о  съ б езд ел ьем ъ , съ ум а не сойдеш ь. По
раскиньте 'умомъ, читатель, и вы убедитесь, что въ этой пого
ворке звучитъ великая истина, удивительно верный взглядъ и на 
жизнь, и на природу человеческую.

Мы уже сказали, что въ смехе народъ не щадить и себя, ибо 
нетъ  лучш е ш утки , какъ надъ собой; любишь шутку н а д ъ  
вомой, т а к ъ  лкхби и н ад ъ  собой, а надъ собой мужикъ смеется 
такъ: Р у с а к ъ  — не дуракъ : п оесть  за х о ч е т ъ  — скаж етъ ; 
п р и сесть  зах о ч е тъ  — сяд етъ . Способенъ ли какой нибудь 
другой народъ въ Mipe въ такихъ словахъ посмеяться надъ со
бой. Любя позубоскалить, давая такое значеше смеху въ жизни, 
ибо в е к ъ  на см ех у  ж и ветъ , руссшй человекъ въ то же время 
помнить, что ш у тк и  п о ш у ч и в ать  — на себя плеть п о к р у ч и 
вать; ш ути, да о гл яд ы вай ся ; ш ути  н ад ъ  други м ъ—пока к р а 
ска въ  л и ц е  не вступ и ла .

Зубоскалить губершя надъ губершею; зубоскалятъ бурлаки съ 
мимоидущихъ судовъ, солдатики другъ надъ другомъ, артели одна 
надъ другой; зубоскалить вся Русь безобидно, безъ сердца, для

ю*
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того только, чтобы душу отвести и полегче жить на беломъ свете. 
Не проиускаетъ русскШ человекъ безъ пересмешки, и пересмешки 
меткой, сколько нибудь выдающагося недостатка своего брата. 
Особенно здброво достается пустоголовому щеголю, по — нашему, 
по-образованному, фату. Живетъ этотъ фатъ и въ крестьянскомъ 
быту. Крестьянинъ хорошо знаетъ его и крепко клеймитъ: дома 
щи б езъ  к р у п ъ , в ъ  лю дяхъ  ш а п к а  въ  рубль; п у с тъ  кар- 
м анъ, да си н ь  к а ф та н ъ ; м асл ян а  го л о в к а —отцу, м атери  не 
к о р м и л ец ъ . Немало такихъ масляныхъ головокъ и въ нашей среде, 
читатель, про которыя можно сказать: щ егол ь—м атр еш к а , пол
тора  р у б л я  з а с т е ж к а . Несказанная прелесть этотъ щеголь — 
матрешка: не мужчина, дескать, такой человекъ, для котораго вся 
цель жизни — красивое платье. Матрешка такой мужчина, баба. 
Ничего не стоитъ наше пош те, выраженное въ слове фатъ, про- 
тивъ этой мужицкой матрешки.

Не прошли мимо мужика и друпе присупце ему самому недо
статки. Онъ, напримеръ, знаетъ, что много могъ бы поделать 
разныхъ деловъ, если  бы не п р и ш л а  л е н ь  и зъ  сем и  д ере
вень; Т и тъ , поди мо лотить!—С пина болитъ .—Т и т ъ , пойдемъ 
вино пить!—Д ай к а ф т а н и ш к а  за х в а т и т ь ;э х ъ , к а к ъ  бы му
ж и к ъ  на п ечи  не л еж алъ , кораб ли  бы за  море сн ар яж ал ъ ; 
у Б ога  дней в п ер ед и  много: наработаем ся; за м ер зл а  тетка, 
на печи  л е ж а  (свинья дверь растворила, а ей лень было сойдти 
да притворить). К а к ъ  ни м ечи — а лучш е на печи: отъ без
д е л ь я  и то р у к о д е л ь е ; пилось бы да елось , да работа на 
ум ъ не шла.

Если судить по множеству пословицъ и поговорокъ, такъ ска
зать, прославляющихъ лень, въ роде, напримеръ, следующей: 
Господи, Господи! до обеда п роспали , в стал и  да обедать  
стали; н а е л и с ь , пом олились да сп ать  повалились, то можно 
придти къ заключенш, что праздность обычное препровожде- 
ше времени простаго русскаго человека; но жизнь доказываетъ 
противное: много, много работаетъ нашъ мужикъ. Нельзя оспари
вать, что въ натуре кореннаго русскаго человека лежитъ склон
ность къ лени, которая и выразилась въ пословицахъ и поговор- 
кахъ, однако, обстоятельства, история, въ своемъ теченш, заставля- 
ютъ двигаться волей-неволей. Имеется поговорка, доказывающая, 
что и въ далекой древности наши предки посмеивались сами 
надъ собой, т. е. надъ своею склонностью къ лени: И зъ  л у к а  — 
не мы; и зъ  п и щ али —н е  мы, а попить, п о п л ясать—противъ 
н асъ  не сы скать .

Лукъ и пищаль ясно указываютъ на древнее происхождеше 
этой поговорки. Зубоскалить городъ надъ городомъ; переходитъ

1 это пересмеиваше отъ отцовъ къ детямъ, отъ нихъ къ внукамъ. Не 
пересчитаешь всехъ присловш, какъ называетъ эти пересмешки на-
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родъ: Ты ч ей м о л о д еч ъ ?—З у б ч е в с ш й  к у п е ч ъ .—А гд е  бы лъ?— 
Въ М оскве по Mipy х о д и л ъ ; у н асъ  во В ладим ире много 
угодья: отъ М осквы  д ва  д евян о сто , да и зъ  К л язьм ы  во д у  
пей; въ С у зд ал е  да въ  М уром е Б о гу  пом олиться , въ  В яз- 
никахъ п о гу л ять , въ  Ш у е  н а п и ть с я ; я р о с л а в ц ы — к у к у ш 
кины д е ти  (мужики мало дома живутъ); (они же) С паса на во- 
ротахъ продали ; пош ехон ц ы  — сл еп о р о д ы , въ  тр ех ъ  сос- 
нахъ заб л у д и л и сь ; з а  семь в е р с т ъ  ком ара  и ск а л и , а ко- 
маръ на носу; н а  сосну л ази л и  М оскву с м о т р е ть ; я слу
шаю: кто с в и щ е тъ ? —ан ъ  это у м еня въ  носу; ноги п е р еп у 
тали, когд а  сп ать  л егли  (съ краю не ложатся, а все въ сре
дину).

О пошехонцахъ и ихъ похождешяхъ существуетъ книга Бере- 
зайскаго, въ первый разъ изданная въ 1798 и составляющая въ 
настоящее время, какъ оказалось по наведеннымъ мною справ
ками величайшую библюграфическую редкость. Все разсказы о 
похождешяхъ пошехонцевъ очень остроумны и проникнуты самымъ 
безобиднымъ юморомъ.

Знаетъ народъ, что раскинулась Москва больно далеко и ши
роко, и потому шутитъ надъ ней следующимъ образомъ: за Яузой, 
на Арбате, на Воронцовскомъ поле, близь Вшивой горки, на Пет
ровке, не доходя Покровки. За Серпуховскими воротами, позади 
Якиманской, не доходя Мещанской, въ Кожевникахъ, прошедши 
Котельниковъ, въ Кисловке подъ Девичьимъ, въ Гончарахъ, на 
трехъ горахъ, въ самыхъ Пушкаряхъ, на Лубянке, на самой По
лянке и проч. Или: у всехъ святыхъ на Кулижкахъ, что въ Ко- 
жухове, за Пречистенскими вороты, въ Тверской Ямской сло
боде, не доходя Таганки, на Ваганке, въ малыхъ Лужникахъ, что 
въ Гончарахъ, на Варгунихе, у Николы въ Толмачахъ, на трехъ 
горахъ. Въ насмешкахъ города надъ городомъ сохранилось немало 
такихъ указашй, которыя имеютъ верную историческую основу; 
мы уже не говоримъ про Москву, о которой существуетъ много 
подобныхъ исторически верныхъ присловШ, но даже по отношешю 
маленькихъ городовъ, местечекъ, живутъ въ народе подобный при
словья: К и н еш м а да  Р е ш м а  к у т и т ъ  да м у ти тъ , а Сологда 
убытки п л а ти тъ  (Сологда лежитъ междуКинешмой иРешмой, кото
рыя въстарину были въпостоянныхъ враждебныхъ отношешяхъ);Буй 
да К удуй  чортъ  три  года и с к а л ъ , а Б у й  да К у д у й  у воротъ 
стоя л ъ (татары искали Буй, чтобъ раззорить его, но не нашли къ 
нему дороги); холм огорцы  — за у го л ь н и к и  (изъ-за угловъ смо
трели на царя Петра, когда онъ пр1езжалъ къ нимъ, ибо они боя
лись за свой расколъ); в я т и ч и — сл еп ород ы  (устюжане пришли 
къ нимъ на помощь, а вятичи сочли ихъ за непр1ятеля и стали 
бить—историческШ фактъ); они ж е — р отозеи  (новгородцы под
пустили подъ болванстй городокъ (село Никулицыно) болвановъ
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на плотахъ, вятичи зазывались на нихъ, а новгородцы съ другой 
стороны взяли городокъ); бей челом ъ на Т у л е , ищ и на М оскве 
(прямое указаше на старыя, близю'я отношешя между Москвой и 
Северской землей, въ составь которой, кроме Курска, Орла, вхо
дила и Тула. Северская земля — воровская земля: н е т ъ  у Бе- 
лаго Ц а р я  вора су п р о ти в ъ  к у р я н и н а ; орловцы  — пролом- 
л е н н ы я  головы , О релъ  да  К ром ы  — п ер вы е  воры).

Не надобно забывать, что все эти присловья, не исключая 
имеющихъ историческую основу, живутъ целые века, переходя 
изъ рода въ родъ, изъ поколешя въ поколете. Мне случалось 
встречать 8-ми—9-тилетнихъ крестьянскихъ детей, которыя твердо 
знали пересмешку, обращаемую къ нимъ другими. Заметимъ также, 
что делеше на губернш не имеетъ решительно никакого значешя 
въ распространен:^ и распределенш пересмешекъ. Таковое рас- 
пространете держится исключительно на древнемъ историческомъ 
деленш на области и княжества. Съ этой-то точки зр-Ьшя изуче- 
Hie присловШ и представляетъ большой интересъ именно истори- 
ческтй. Мало того, существуютъ пересмешки, определяющая древ- 
Hie промыслы и занятая жителей, каковые промыслы неизменно 
существуютъ до сей поры, что можетъ быть предметомъ отдельной 
статьи или отдельнаго изследовашя. Присловья, какъ мы уже 
имели случай заметить, не действуютъ раздражающимъ образомъ; 
скажемъ более, они въ известныхъ случаяхъ умиротворяютъ, успо- 
коиваютъ раздраженное чувство, въ доказательство чего при
веду следуюпцй фактъ изъ своихъ странствовашй по Россш: не
мало летъ тому назадъ, мне привелось ездить по Рязанской гу- 
бернш, въ которой я  знакомился съ различными учебными заве- 
дешями. Дело было зимой. По дороге изъ Рязани въ богоспасае
мый градъ Спасскъ встретились мне обозники, ехавппе по самой 
средине пути, такъ что моимъ лошадямъ приводилось поворотить 
въ огромный сугробъ, между темъ какъ сб стороны возчиковъ 
оставалось пространство совершенно свободное, торное. Стоило не
много повернуть первую лошадь, и обозъ освободилъ бы намъ место 
на столько, что мы могли бы проехать, не рискуя завязнуть въ 
снегу. Конечно, началась ругань какъ со стороны моего ямщика, 
такъ и со стороны возчиковъ. Рязанцы—народъ суровый, что мне было 
известно очень хорошо изъ прежнихъ поездокъ, о чемъ даже пишетъ 
московсгай летописецъ XIVвека: «Р язан ц ы ,—говорить онъ,—люди 
сурови , сви р еп и , вы сокоум ни , горди, ч ая т е л ь н и ,в о зн е с ш ес я  
умомъ и в о зго р д е в ш е с я  в е д и ч аш е м ъ  и п ом ы слиш а въ  вы- 
сокоум ш  своем ъ мало ум ны я и б езум н ы я лю ди щ а, аки  чу
дища». Такой взглядъ летописца совершенно объясняется ECTopieio 
Рязани, ея пограничнымъ положешемъ въ начальное время съ татар
скими владешями, вследств1е чего Рязань первая принимала удары 
татаръ. Она была важнымъ сторожевымъ постомъ со стороны упо-
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мянутыхъ степныхъ кочевниковь. Боевой духъ сделалъ свое дело. 
Въ самомъ типе лицъ рязанцевъ много дикаго, татарскаго, что, ко
нечно, произошло отъ брачныхъ связей, неизбежно возникавшихъ 
отъ близкихъ сношешй двухъ национальностей. Не даромъ любимая 
поговорка рязанцевъ такова: га л д е т ь , т а к ъ  г а л д е т ь  в м е с т е , а 
одинъ сгинеш ь. Съ этими то чудищами, какъ ихъ называетъ л^то- 
писецъ, мне и пришлось иметь дело. Вставъ въ повозке, я обратился 
кънимъ съ такою речью: «Ахъ, вы, так1е-сяк1е! думаете, что вы  
изъ п узатой  стороны  (хлебъ хорошо родится), син'ебрюх1е (но- 
сятъ сишя рубашки), кособрю х1е, м еш к ом ъ  солнце ловили, 
блинами остр о гъ  к о н о п ати л и , то вамъ и чортъ не братъ! 
Смотрите, не просчитайтесь! Давайте дорогу! Ваша половина и моя 
половина». Не успелъ я кончить своихъ словъ, какъ мои чудища 
стали улыбаться, ругань съ обеихъ сторонъ, точно по колдовству, 
мгновенно прекратилась, шапки приподнялись и руки полезли въ 
затылки, а затемъ раздались голоса: — Ну, баринъ, ай да баринъ! 
такъ и сыплетъ! Откуда только набралъ! А все верно, такъ, зна
чить, такъ! — Эй, Ванюха!— крикнулъ кто-то:— тронь передовую! 
Чрезъ несколько минуть место было очищено, и я  безъ всякихъ 
дальнейшихъ приключешй выбрался на дорогу.

Изъ всего нами до сей поры сказаннаго, смеемъ думать, ясно 
следуетъ, что Господь Богъ не обделилъ умомъ нашего серяка, 
ясно следуетъ, что онъ способенъ смекать кое-что, пожалуй, не 
хуже и нашего брата, учившагося много летъ разнымъ наукамъ. 
Вотъ потому-то, что серякъ уменъ, онъ и даетъ такое значеше уму; 
потому-то онъ и понимаетъ все великое вл!яше ума на ходъ челове- 
ческихъ событШ. Иначе не сказалъ бы, что с и л а — уму м огила, 
что си л а  ум ъ лом аетъ ; при этомъ прибавляетъ, что ум ъ  лю
би ть  просторъ , его городьбой не обгородиш ь; не коп ьем ъ  
побиваю тъ, а умомъ. Выводъ прямой: до такихъ думъ надо 
было додуматься путемъ наблюдешй надъ жизнью и ея явлешями. 
Не все же, значить, серякъ на печи лежалъ да спалъ. Спалъ, не 
спалъ, а кое-что виделъ и подметилъ: печальная истор1я его жизни 
многому научила его. Доработался онъ мыслью до того убеждешя, 
что больш е дум ать , то хуж е; много д у м а т ь — голову к р у 
ж и ть; дум а— что борода: ли ш н яя  тяго та . Да, читатель, истина 
святая: чёмъ больше думать, темъ хуже. Додумаешься, Богъ знаетъ, 
до какихъ премудростей, которымъ и не радъ будешь. Впрочемъ, 
народъ полагаетъ, что ума на святую Русь отпущено Господомъ 
Богомъ неособенно много, ибо говорить, что у насъ, на святой  
Руси , д ураковъ , сл ава  Б огу , на сто л е т ъ  припасено, следо
вательно, нетъ основашя бояться бедъ отъ ума. Верно, читатель, 
что съ умомъ ж и т ь — м у ч и ться , а безъ  ум а ж и т ь — т е 
ш и ться . Какъ хорошо и вёрно это вы раж ете— тешиться! Дей
ствительно, жизнь безъ размышлений, безъ анализа ея явленШ—
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дгЬло легкое, забава, потЬха. Будемъ же лучше тешиться, ибо что 
за радость мучиться.

Въ заключеше напомнимъ, что не в с я к а я  п оговорка для 
наш его Е горки , т. е. народъ уб'Ьжденъ, что иной поговорки иной 
Егорка и не разберетъ, что на пословицу  что  на д у р а к а  суда 
нЪтъ, только  гл у п а я  р ^ ч ь  не пословица; ну, а мы привели 
речи не глупыя и хорошо знаемъ, ч то  не в с я к а я  пословица 
при  всяко м ъ  м олвится; и н а я  пословица не для И в ан а  Пе
трови ча . П и сал и  мы не для чего  иного, к а к ъ  лиш ь для 
прочаго  такого; а если  лучш е чего, т а к ъ  больш е ничего, 
во тъ  только  и всего.

Не я, читатель, авторъ настоящей статьи, играю словами и 
шучу въ этой прибаутке. Народъ шутитъ, доказывая своими при
баутками, что онъ, по складу своего ума, способенъ проявляться 
наиразнообразнМшимъ способомъ. Давно известно, что нетъ на 
беломъ свете народности, съ которой руссюй челов’Ькъ совершенно 
не освоился бы.

Глубокомысленный н'Ьмецъ долженъ признать его своимъ по 
глубокомыслш; легкШ французъ своимъ по живости и подвижно
сти. Хорошее, или плохое это свойство нашей природы? Мы ду- 
маемъ, что, если оно действительно присуще намъ, то следова
тельно такъ быть должно и следовательно н1зтъ нужды анализи
ровать, худо ли оно, или хорошо.

И. Б4ловъ.


