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ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА

Основной  функцией паремий то м  чи сл е  и пословичных и з р е ч е -
нии : я в л я е т с я  моделирующая ф у нкция . "С у ть  е е ,  -  по мнению Г. Л. 
(Кгрмякоьц, -  з а к л ю ч а е т с я  в т о м , ч т о  обладающая ею паремия дае т  
сл о весн у ю  (и л и  м ы сл ител ьну ю ) м одель  ( сх ем у ')  той или иной жизнен-
ной (и ли  л о г и ч е с к о й )  с и т у а ц и и " 1. Е с т ь ,  одн ак о ,  с л у ч а и ,  когда  “ по-
сл ович ны е и з р е ч е н и я ,  о с т а в а я с ь  з накам и  тех  или иных жизненных
(и л и  мыслимых) с и т у а ц и й ,  сами эт и  сит уации  не моделируют, а ве р -

2
н е е ,  м оделируют о п о с р е д о в а н н о “ . З н ач е н и е  по сл ов и ц  и поговорок 
э т о г о  ти п а  ми понимаем лишь т о г д а ,  к о г д а  зн ае м  к о н те к с т ,  иа ко-
т о р о г о  они за и м ст во в ан ы  ( с р . ,  н ап р и м ер ,  п о сл о в иц у  "Остался у 
р а з в и т о г о  кор ы та“ , смысл ко т о ро й  я с ен  до  конца тольк о  том у , кт о  
помнит пушкцискую с к а з к у  о ры баке и р ыбке).

В рукописны х сборниках  пословиц и поговорок ко нца  X V I I -  п е р -
вой половины  XV III  в. находим довольно большое кол ичество  таких 
именно нечленим ых пословичных сентенци й,  смысл которых оп р еде л я-
е т с я  ч е р е з  текст: к а к о го -т о  йолее обширного произведения  (чаще 
в с е г о  а н е к д о т а ,  фацеции, интермедии а  т .  п . ) .  Включая их в свои 
с б о р н и ки ,  с о с т а ви те л и ,  несомненно, рассчитывали на знание ч и т а -
телям и пр ои зведени я ,  помогающего во сс тан овит ь  в полном виде си -
т уати вн ы й  к о н т е к с т  и зр е ч ен и я .  Таким обр азо м , благодаря  сборни-

1 Г. Л. 11 е р м я к о в, К вопросу о структуре паремиологического фон-
да, [в :]  Типологические исследования по фольклору. Сборник статей памяти 
Владимира Яковлевича Прорпа ( 1895* '970 ) , Москва 1975, с.  25S.
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кам  п о слов и ц  и п о го в о ро к  мы п олуч ае м  и н т е ре сн ей ш и е  с в и д е т е л ь с т в а  
п о п ул яр н о сти  д р е в н е р у с с к и х  ( к а к  ор и г и н а ль н ы х ,  т а к  и п ерев одн ы х)  

п р о и з в е д е н и й .  П о к а з а т е л ь н о ,  что  п ослови цы  т а к о г о  т и п а  удерживаю-
т с я  в рукописны х  сб о рн и ка х  д о в о л ь н о  д о л г о ,  но в Солее п оэ дних  
с п и с к а х  нек оторы е из  них и с к а ж а ю тс я ,  ч т о  можно р а с ц е н и в а т ь  к а к  

с в и д е т е л ь с т в о  п о с т е п е н н о г о  разр уш ен и я  с в я з и  п о сло в и ц  с те м  ли -
тер атурн ы м  к о н т е к с т о м ,  и з  к о т о р о г о  они за и м с т в о в а н ы .

1 .  " С к а з а н и е ,  к а к  в о лк а  г р а м о те  учи ли"

" С к а з а н и е ,  к ак  в о л к а  г р а м о т е  у ч и л и " ,  рисующее о б р а з  хищного 
в о л к а ,  жаждущего с ъ е с т ь  "козы  д а  б а р а н ы " ,  и з в е с т н о  в н ас тоя щ е е  
время лишь до двум сп и скам  к он ц а  XVII-XVIII в в .  и к оп и и,  с д е -
лан н ой  П. К. Симони-*, и з  ч е г о  можно было бы з а к л ю ч и т ь ,  ч то  оно 

не п о л ь з о в а л о с ь  п оп уля рн о стью  у ч и т а т е л е й .  О д на ко  н али чи е  в р у -
кописных сб орн и ка х  послови чны х  и з р е ч е н и й ,  восходив ших  к этому 
именно п ро и зв е д ен и ю ,  го в о р и т  как  р а з  об  обратном**.

Рукопи сны е сборни ки  п ос лов и ц  и п о г о в о р о к  п о зв ол яю т  при этом  
п р о с л е д и т ь  п о э т а п н о  п р о ц е с с  с т а н о в л е н и я  пос лови ц ы ,  с в я з а н н о й  со  

С к а з а н и е м " ,  Чтобы наши выводы были б о л ее  у б е д и т е л ь н ы ,  прив еде м  
в н а ч а л е  полный т е к с т  и н те ресую щ его  н а с  п р о и зв е д е н и я  по д р е в -
нейшему сп и с ку  к он ц а  XVII в . ,  а потом  с о о т в е т с т в у ы ц и е  п ареми и.

С ка зани е . , как  в о л к а  г р а м о те  учи ли"

Ты волку молвишь: " аз"  да "буки",

А волк говорит: "козы" да "бораны".
Ты ему молвишь: "веди" да “ глаголь".

А волк говорит: "видел я овец под горой".

Исследователи обычно называют лишь один якобы утраченный список Бу-
слаева, 32 и цитируют текст "Сказания" по копии, сделанной с этого списка 
1MFTT,' имоми (с р . :  В. Д. К у з ь м и н а ,  Русский демократический театр

ч Москва 1958/ с - 99; Пьесы любительских театров, Москва 1976,
Г -  ̂ ü На Самом яепе* еписок Буслаева хранится в Государственной Пу-

бличной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде под шифром 0. 
Avil,  э / ,  а  кроме копии Симони известен еще один список, хранящийся в Госу-
дарственной Библиотеке им. В. И. Ленина под шифром ф. 218, Ц° 90, лл, 6 6 -
-оо ОО» л

Пользуясь случаем, отметим, что "Сказание" является русской редакцией 
асни вященник и волк", известной в Западной Европе по сборнику "Расширен-

ный Ромул . В переводе М. Л. Гаспарова она звучит так:
Один священник вздумал учить волка азбуке. Говорит священник ' 6 ’ , .  и 

волк говорит ’Б’ . Говорит священник ’А’ , и волк говорит ’А*. >д теперь 
сложи , - говорит священник. ’По складам не умею’ , - говорит волк. А свя-



Ты »-му молвишь: "добро“ да "есть".
А волк говорит: "добро мне овец есть".
Ты волка бей, а он тебя з>«:ст за т о ' .

Ь р у коп исно м  сбо р ни ке  л .  И. Б о г д а н о в а ,  с о с т а а ч е н н о м  в 1741 г . ,  
под  букво й  Е ч и т а е т с я  и з р е ч е н и е :  "Ево как  во л ка  гр ам о т е  у ч и т ь :  
ты говор и  аз  д а  б у к и ,  а  он -  ночи д а  б а р ан ы "13, п овт ор яю цее почти 
д о с л о в н о  з а г л а в и е  и н ач аль ны е стр оки  " С к а з а н и я " ,  а  под букво й  
К -  е г о  сокращенный в а р и ан т  "Как вол ка грам аты у ч и т ь “ ( с .  8 5 ) .  
Промежуточный в ар и ан т  з а п и с а н  В. ri. Татищевым под лукиой  Е: "Е го 
как во лка гр ам о т е  у ч и т ь " ‘ .

2 .  Интермедия "А с тр о л о г "

Интерм едия "А ст р о л о г"  р а с с к а з ы н а е т  о приключениях а с т р о л о г а ,
I

который, предсказы вая по зв езд а м  б уду щ ее, не з а м е ч а е т  ямы под  
ногами и провал ивается в н ее . Простой мужик ком м ентир ует  п о в е д е -
ние а ст р о л о га  следующим образом :

Се тебе, глупче, чго высоко зришм ,
А на земли под ноги не смотрнии.
Ты будущая дерзну провещати,
Твоих случаев не возмох позноти: 
впал еси в яму темную глубоко 

За то, что в небо зрел еси высоко.
Лучие под ноги прилежно смотрети,
Землю орати, не же в звезды зрети.

Полежи в яме мало, потружайся;
г ВДа тя извлеку, три дня дожидайся .

щенник: *4iо р у ч а е т с я ,  то и скажи’ . - ’Получается, - говорит волк, -  по- 
моему, Ба-ра-шек'.  Молвит на то священник: ’Да, впрямь, видать, что на уме, 
то и на языке’ . У кого ч ю  болит, тот о том и говорит: оттого и поймешь, что 
у человека лежит на сердце". Цит. по: Басни Эзопа. Перевод, вступительная 
статья и комментарии М. П. Г а с п а р о в а ,  Москва 1968, с. 215-216.

3 Цит. по списку ГИБ, 0. XVII. 57.
6

Цит. по изданию: Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборни-
ках XVIII-XX веков. Издание пэдпэтошли М. Я. М е л  ь  ц ,  В. В. М и т  р  о -  
Ф а н^о в а ,  Г. г .  Ul a n o  в а л  о  в а ,  Мэсква-Ленинград 1961, с .  7 9 .

Там же, с .  52.

Цит. по* > Русская драматургия последней четверти XVII и начала XVIII 
в . ,  Москва 1972, с . 289.



ин терм еди я »хл дошла до  н ас  в еди н ст в ен н о м  сп и ски  1737 г .  ( в  
сборищ-'.- ,! . к о лл е кции Тихону«*нова, который в н ас то я щ е е времи хра-
н и т ^ .  u Б ибли отеке u v .  Б. И. Л и ш н и  и Москве под шифром со б р .  

Т и х о н р ав о в а ,  № -13), что обычно р а с ц е н и в а е т с я ,  как  с м и м и т ен ь ст -  
во oö  о т н о с и т е л ь н о  малой п о п у л я р н о ст и .  Рукописны е сборники  по-
сло виц  и п о го в о р о к  и u это м  с л у ч а е  м огут пр олить  некоторы й с в е т  

на проблему р ец еп ц и и .  О к а з ы в а е т с я ,  чт о  в них з а ф и к си р о в ан а  п о -
с л о в и ц а ,  апеллирующая к т е к с т :  интер медии  и п р о ти в о п о ст аь л як ш ая  
тр езвы й  ж итейский  опыт ненужной у ч е н о ст и  -  "В сякий з в е э д а р ь  см о-

ч
т р и г  на н еб о ,  д а  у п а д е т  в яму" , В неискаж енно й  Форме о н а  у д е р -
ж и в ае т ся  до т е х  п о р ,  пока со ст а в и т ел ю  сб о р н и ка  я с н а  и п он ятн а 
е е  с в я з ь  с  к о н т е к ст о м , З а р и со ван н о м  в и н т е р м е д и и ,  к о г д а  же э т а  
с в я з ь  у т р а ч и в а е т с я ,  по явл яю т ся  з ап иси  т и п а :  "Всякий  з в е р ь  с м о -
т р и т  н а  н еб о ,  д а  у п а д е т  в я м у " 1 0 .

з .  Фигурный жарт "О попе и мошеннике"
Жарт о no n e  и мошеннике из  ци кл а  т а к .  н а з .  фигурных ж а р т ,  

возникших о ко л о  половины X V I I I  в . 1 1 , с о х р а н и л с я  в н ес ко л ь ки х  
с п и с к а х ,  но о ст еп ен и  е г о  п о пу л я р н о ст и  можно су ди т ь  и по т о м у ,  
что в р укописны е сборники  п осл ов и ц  и п о го в о р о к  вт о ро й  половины 
XVIII-XIX  в в .  п о п а д а е т  з ак л ю ч и т ел ь н ая  " п р и т ч а " ,  с  помощью к о т о -
рой анонимный ав т о р  обобщал р ас ск а з а н н у ю  ист ор ию . По скольку  жарт
О попе и мошеннике до  сих пор не п у б л и к о в а л с я ,  пр и ведем  е г о  
пол ностью  по спи ску Г о с у д ар ст в ен н о й  Публичной би бл ио т еки  им. М. 
Е. Салты кова-Щ едрина , ко лл .  Т и т о в а ,  № 1 6 2 7 ,  л .  0 0  о б .

"О попе и мошеннике"

Деревенской поп для праздника пасхи
поехал купить ризы и пояски,
на которую покупку 10U р. отложил
и, завязав в мешке, за пазуху вложил.

Ср., напр., сборник второй половины XVIII в. из Государственной Публич-
ной библиотеки им. М. Е. Сллтыкова-Цедрина, собр. Тиханова, № 777, л. 12.

Глкую запись встречаем в сборника, опубликованном Г. Г. Шаповаловой. 
См.: Псковский рукописный сборник начала XVIII века, "Русский Фольклор", Мос 
сква-Ленинград 1959, т. IV, с.  311.

О фигурных жартах см.: В. Д. К у з ь м и н а,  указ. со ч . ,  с. 19*20.



И приехал в город на гостиной двор, 
где ево гороздо приметил вор.
Поп стал готовые ризы торговать 
и хороши ль ему будут, на себя надевать.
И, надевши, сам ма них поглядает , 
а мошенник за  прислугу ему похвалнет.
"Очень, батюшка, ризы-та изрядны, 
и вы а них хорошо куда нарядны, 
да толко на переди*та морщины, 
как на кафтане у простово мущины.
Никак от тово, что sa пазухой лежит, 
извол-ко вынуть, пусть зде полежит".
Поп бедняк скоро погрешил 
и, опции денги, на лавке положил.

Мошенник, оборачивая попа: "Изрядно, * говорил, - 
оберни", от лавки денги уловил.
Яавошник кричит: "Мошенник денги украл".
Поп бросился за ним и в ризах побежал, 
и кричит: "Держите вора, денги покрал".
А лавошник кричит: "Поп ризы украл".
И тако попа поимали, и ризы сняли, 
а мошенник убрался и денги пропали.

Гакаи простота
Притча

хуже воровства

В сборни ки  п о сл ов и ц  и п оговорок попала сокращенная вереи«  
" п р и т ч и " ,  в кот оро й  с т и р а е т с я  е е  с в я з ь  с частным примером "п р ос -
т о т ы " ,  н ар исовани ы м  в ж арт е ( с р . :  "П ростота  пуме в о ро в с тв а"  в

сбо р н и ке  Б о гд ан о в а  и " П р о с т о т а .х у ж е  в о р о в с т в а "  в сборн ике п оело -
1 2виц и по го в о р о к  Нижегоро дской  гу бер ни  ), з а т о  у с и л и в а е т с я  ее  

обобщающее, у н и в е р с а л ь н о е  з н а ч е н и и .  Т ако й  же вари ант пословицы 
в с т р е ч а е м  в со ч инении  ан он им н ого  а в т о р а  к о н ц а  X V III в .  п. э .  "По-
хождения ожиьшего н о в о г о  у в е с е л и т е л ь н о г о  шута и в ели кого  в д е л а х  
любовных п л у т а  С о в е с т д р а л а , Большого Носа" ( Санк т-П етербург  17 98 , 
с .  2ti'i ). С р . :  " С о в ес т д р а л  у Маркиза жил, п и л ,  ел  и с в е р х  то г о  
н а г р аж д е н ;  а  и з н ак  б л а г о д а р н о с т и  п о д г о в о р и л  лю дей ,  см анил лю-
бовную д ев к у  и о б о к р а л  л ю б ез н о го  д р у г а  нежными р у кам и ,  з а  х л е б ,

12 ,,
Цит. г,о: Пословицы, поговор ки . . .,  с .  1*15.



з а  с о л ь  и з а  г о ст и н к у  у в о з  с  собою всо д о р о г и е  М аркизовм Вс|цн. 
Не мимо я  г о в о р и т с я ,  ч т о  п р о с т о т а  хуже в о р о в с т в а " .

4 .  " Апофегматы"

К “Апофегм атам" в. Б у д н о г о ,  и зв ест н ы м  на Руси  к .  X V I I -X V l i i  

в в .  в т р в х  разны х п е р е в о д ах  и р ас п р о ст р ан я вш и м с я как  в р у к о п и -
с я х ,  т а к  и п о с р е д с т в о м  пе ч ат и  ^ , в о с х о д и т  н е с к о л ь к о  и з р е ч е н и й 1 п о -
павших в древнейш ие сбор ники  по сл о в и ц  и п о г о в о р о к .

В т р е х  сбо р ни ках XV III  в .  находим и з р е ч е н и я ,  парафразирующие 
з а г о л о в о к  вт ор ой  ч а ст и  п е р е в о д а  " А п оф егм ат* , в с о с т а в  кото ро й  
«ходили самые попул ярные  апоф егмы , / приписываемые великим  мужам 
ант ичной  др ев н о с т и  ( с р . !  " К р ат ки х и у з л о ва т ы х  п о в е с т е й  книга в т о -
р а я ,  в ней же положишася с л о в е с а  ц а р н й ,  к о р о л е й ,  к и я з е й ,  в о е в о д ,  
ch i клитик и иных ст ар ей ш ин " 1 **1 И т а к ,  в сб о р н и ке  В. И. Тлтищеи* 
чи таем !  "К о р о тк о ,  д а  у з л о в а т о  с к а з а н о " ,  а сбо р н и ке  Т и х ан о в а  я° 
777 -  Коротко д а  у з л о в а т о " ,  а в сб о р н и ке  Б о г д а н о в а  находим  н и с-
ко л ь ко  искаженную в е р с и и  т о г о  жи и з р е ч е н и я  -  "К о р от ко  .и у з л о и л -  
н о “. ,?

К ан е кд о т у  о Т ивер ии  из  вт о ро й  книги "А поф егм ат"  в о сх о ди т  и з -
р еч ени е  Д обр ого  пасты ря  д е л о ,  ч т о б  о ве ц  сво и х  с т р и ч ь ,  токмо к о -
жи с них не с н и м а т ь " ,  помещенное в сбо р н и ке  Т и хан ов л V0 7 77 ,  л .  

2 3 .  И н т е р е сн о ,  ч т о  с о с т а в и т е л ь  т и х а н о в с к о г о  с б о р н и ка  о б р а т и л с я  к 
т е к с т у  аноним ного д р е в н е р у с с к о г о  п е р е в о д а  ( в  печатны х и зд ан и я х  
э т о т  а н е к д о т  о т с у т с т в о в а л ) ,  г де  он  з в у ч а л  т а к :

Той же Ст. *. Тивермй - Э. М.), егда намеснмцы Советовал/, дабм вяышуо 
да к на свое поддание положил, не дадеся увецевати, глаголя: "Доброму пасты-
ре а ежит сгрици волну о! овец, а не с кожи их лупиги", 0  тдре ела старейшим* 

бедных поселян лупят, но своим лупежством «еДа см не купят ( л .  IU0 о б .) .

13 м
XVII в лит!!!!“ АМ py*0" " c"“ x пеРв'одв всех четырех книг "Апофегмат" конца 
non*3 väuemc« С ПЯНОГО и* нм* явл"втся кн. Михаил Кропоткин, автор второго, 
зависимый от *"вчитвпки0й популярности«) перевода, не известен. Третий, ме-
тался многоип ^ ерусских Рукописных, перевод появился в 1711 г .  и печа- 
'С ;к и Т и Г<>,!  Г . Г 0Тк ' 7 8 8  Г- S НвК ОТС>ТСТ->«' м .т ^ р т .н  част*, т. е.
ства честных -Ги я ПОввСТей ’‘миг* чвтве«>г»" .  • ней же положи«*« гздател- »u Частных жен и благородных дев непростых".

ца XVII в ^ е н т ^ п г  ЧИТвТ“ И3  " А" офвгм« 1‘' "е -^ Д я т ся  по с т е к у  кои- 
''Î7V, o n . ' l ,  дел П о Э б  ГоСударс,веиного архива древних акт в Москве, ф. №



В т ом  же сб о р н и ке  в с т р е ч а е м  еще и з р е ч е н и е  "Г нев  запр ещ аем  
е с т ь  при н а к а з а н и и " ,  пр ипи сы ваем ое  Марку Туллию Ц и ц ер о ну ,  а  т а к -
же се н те нц и и  -  "Д о б р о д ет е л ь  -  н а и л у т ч ее  ш л я х е т с т в о "  и " Д о б р о д е т е л -  
н а г о  м о н ар х а  в е с ь  с в е т  л ю б и т " .  Приведенные факты лишний р а з  по д -
тверж даю т а к т и в н о с т ь  ч и т а т е л ь с к о г о  в о с п р и я т и я  д р е в н е р у с с к о г о  п е -
р е в о д а  "А поф егм ат" в X V II I  в .  О к а з ы в а е т с я ,  ч т о  н ес м о т р я  на п о я -
вл ен и е  н о в о г о  " п е т р о в с к о г о "  п е р е в о д а ,  он п р о до лж ает ч и т а т ь с я  и 
в о з д е й с т в о в а т ь  на п р е д с т а в л е н и я  ч и т а т е л е й  о  должном  и сущем.

5 ,  "Р им ские д е я н и я "

Сборник н аз и д а т ел ь н ы х  н о в е л л ,  сопр ово ж даем ы х т о л к о ван и я м и  
( " в ы к л а д а м и " ) ,  п .  з .  "Р им ские  д е я н и я "  был в конце XVII в .  д в а ж -
ды п е р е в е д е н  с  п о л ь с к о г о  я з ы ка :  один  р а з  п о л н о с т ь ю ,  вт ор о й  -  ч а -
с т и ч н о .  Списки п о л н о го  п е р е в о д а  в с т р е ч аю т с я  д о в о л ь н о  ч а с т о ,  в 
т о  врем я к ак  неполный и з в е с т е н  т о л ь к о  в с о с т а в е  о дной  р у к о п и с и .  
Добавоч ным  с в и д е т е л ь с т в о м  п о п у л я р н о ст и  п е р в о г о  ( т .  е .  п о л н о г о )  п е -
р е в о д а  я в л я е т с я  факт п р о н и кн о в ен и я в ру ко пи сны е сбо рн ики  п о с л о -
виц и п о г о в о р о к  н ек от о ры х  с е н т е н ц и и ,  обобщающих с и т у а ц и и ,  н а р и -
со ванны е в " п р и к л а д а х " .

И т а к ,  в ч е ты р ех  с б о р н и к ах  п е р в о й  половины X V III  в .  ч и т а е т с я  
ш ест ь  в а р и а н т о в  м у др о г о  с о в е т а ,  и з  ч и с л а  т р е х  п р е м у д р о ст е й ,  ку п -
ленных ' ц е с а р е м  До м ентиано м  из  “ П риклада с и р е ч ь  п р и т ч и ,  чтобы 
в с я к  ч е л о в е к  в с ем  добрым роэмышлением т в о р и л " .  Г ерой  "П р и кл ад а"  

купил у ст р ан с т ву ю щ е го  куп ца тр и  п р е м у д р о ст и ,  б л а г о д а р я  которым  
он три  р а з а  у с к о л ь з н у л  из  р у к  з а г о в о р щ и к о в ,  первую из  н их : "Что 
тв о р и ш и , м у дро т в о р и ,  а  см о три  к он ц а"  ц е с а р ь  п р и к а з а л  н а п и с а т ь  
в св о и х  ч е р т о г а х ,  н а  с к а т е р т я х  и даж е на п о л о т е н ц а х .  И к о г д а  ч е -

р е з  н е к о т о р о е  вр ем я з аго в о р щ и ки  п о дг о в о р и л и  цир ю льни ка  п о д р е з а т ь  
г о р л о  ц е сар ю , он не с ^ о г  вы п олн ить  их п р и к а з а н и е ,  т а к  ка к  н а  
п о л о т е н ц е ,  з а в я з а н н о м  в о к р у г  шеи ц е с а р я ,  он у в и д е л  мудрый с о -

в е т :  "Что т в ор и ш и , м удро  т в о р и ,  а  см о тр и  к о н ц а " .  Раст о р оп ны й 
цирюльник  с о з н а л с я  в с в о е й  ви не и был пом илов ан  ц а р е м ,  а  з а г о -
ворщики п о д в е р г л и с ь  н ак а з а н и ю .

Сборники  п о сл о в и ц  фиксируют следующие в а р и ан т ы  м у др о го  с о в е -

т а :  "Ьачинаючи д е л о ,  о  ко н ц е  р озм ы ш л я й" ,  "Не см от ри  н а ч а л а ,  см о-
т р и  к о н ец "  ( с б о р н и к  П ет р о в ско й  г а л е р е и ) ,  "Умно д е л а т ь  -  с м о т р е т ь  
на  к о н ец "  ( с о б р .  П а у с а ) ,  " Н а ч А а я  д е л о ,  р а з с у д н  о  к о н ц е " ,  "Не 

см отри  н а ч а л а ,  жди ко нц а" ( с о б р .  Т а т и щ е в а ) ,  "Не см о тр и  н а  н а ч а -



л о ,  см отри н а  к о н е ц “ ( с о б р .  Б о г д а н о в а ) ' 5 . Все он и п р е д о с т е р е -

гают п е р е д  н е р а с т о р о п н о с т ь ю ,  п е р е д  н е д о с т а т о ч н о  продумманными 
р еш ен и ям и .

В д в у х  с б о р н и к а х  к о н .  XVII -  п е рв о й  п о л .  X V II I  в .  нахоцим с е н -

те н ц и и  "П ра в да  и з б а в л я е т  о т  с м е р т и “ 1 6 , п о че рп н утую  и з  "П р и к ла д а
о п р а в д е  и лю б в и , я к о  п р а в д а  и з б а в л я е т  о т  с м е р т и ” . В "П р и к ла д е " 

р а с с к а з ы в а е т с я  о  в ол н к ой  любви и  в е р н о с т и  д в у х  р ы ц а р е й ,  один  из 
которы х  жил в Е г и п т е ,  в т о р о й  в Б а л д а х е  ( т .  в .  в Б а г д а д е ) .  Их 

в з а и м н а я  любовь  вьша с т о л ь  с и л ь н о й ,  ч т о  они х о т е л и  д р у г  з а  д р у -

г а  у м е р е т ь ,  п рини мая  н а  с е б я  мнимую в ин у д р у г о г о .  Настоящ ий п р е -

с т у п н и к ,  трон уты й  д о  глуби н ы  с е р д ц а  п о с ту п к а м и  ры ц а р ей ,  с о з н а -
е т с я  п е р е д  с у д ь е й  в с в о е м  з л о д е я н и и ,  а т о т  п р о и з н о с и т  следующий 

п р и го в о р :  "Т ого  р а д и ,  ч т о  е с и  ты п р а в д у  с к а з а л ,  а н ев инъ н ы х и з -
б а в и л  н ап ра сн ы я  с м е р т и ,  чиню а  з  т я  в о л н а  о т  с м е р т и ” ' 7 . Для ч и -  
т а 1 е л е и  р уб еж а XVII и X V II I  с т .  с в я з ь  и з р е ч е н и я  "П р а в да  о т  с м е -

рти  и з б а в л я е т "  с  с и т у а ц и е й ,  н а р и с о в а н н о й  в у п о м я н уто м  п р и к л а д е ,  
была б е з  в с я к о г о  сом н ен и я  о ч е в и д н о й .

П риведенны е п а р а л л е л и  между сб о рн и к а м и  п о с л о в и ц  и п о г о в о -
рок  и рукописными п о в е с т я м и ,  ф а ц е ц и ям и ,  и н те рм е ди я м и  и т .  п .  

п о к а з ы в а ю т , к а к  зы б кой была г р а н и ц а  между п и с ьм е н н ой  и у с т н ой  

л и т е р а т у р о й ,  ка к  бы стро  и с и л ь н о  п и с ь м е н н о с т ь  в о з д е й с т в о в а л а  на 
п о с л о в и ч н ы й  р е п е р т у а р .  Факты э т и  должны з а и н т е р е с о в а т ь  к а к  и с -
т о р и к о в  л и т е р а т у р ы ,  т а к  и ф о л ь к л о р и с т о в .

I n s ty tu t  
F i l o lo g i i  R osy jsk ie j  U.
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E li za  На tek

RĘKOPIŚMIENNE ZBIORKI PRZYSł.ÓU I PORZEKADKŁ 

JAKO MATERIAt. IX.Л BADAŃ NAD REPEKTUARŁM LITERATURY ROSYJSKIEJ 
OKRESU PRZEJŚCIOWEGO

Wczesne (głównie z końca XVII i XVIII w. pochodzące) z b io rk i parwniolo- 
giczne stanowi« wdzięczny m a te r ia l  d la  badań nad reper tua rem  i  obiegiem l i '  
t e r a tu ry  ro s y js k i e j .  Analiza ich zawartości  n ie  ty lk o  pozwala p r ze ś le d z ić  ko-

le jn e  etapy powstawanie pewnej grupy, przysłów , lec* przynosi także fak ty ,  
którymi powinien s ie  zain te resować h is to ry k  dawnej l i t e r a tu r y  r o s y js k ie j .  Włą-

czanie do owych zbiorków i  utrzymywanie s ic  w nich  przez l a t a  przysłów bodą-
cych mniej lub b a rd z ie j  dokładnymi cytatami z utworów l i t e r a t u r y  s ta ro ru s k ie j  
b«di czy te ln ym  a lu z jan i  do ich  fabuły można -  zdaniem autorki -  odczytać j a -
ko przejaw popularności tych utworów w pewnych kręgach odbiorców, świadectwa 
tego rodzaju  » 4  szczeg óln ie  ważne w tych przypadkach, gdy h i s to ry cy  l i t e r a -
tury  s ta ro r u s k ie j  dysponują jednyw b<jdi kilkoma zaledwie odpisami badanego u- 
tworu i  sk łonni » 4  w zwigzku z tym mówić o stosunkowo niewielkim zas ięgu  japo 
r ec ep c j i  ( p o r .  intenaudium "Ast ro log"  czy "Opowieść o tyrp, jak  w ilka  czytać 

uczono") .


