
3) Въ л*тнее время рыбака всего побережья Б*лаго озера могутъ ловить рыбу 
по всему озеру; наприм. Вашкинсте рыбаки ловятъ на Куностскомъ берегу, т. е. бли» 
с. Куности н наоборотъ, Куностше рыбаки могутъ *хать довить ва Вашкиисый бе- 
регь. Звмою же этого нельзя делать. Все озеро делится на участки; число участиовъ 
равняется числу селъ, лежащихъ на берегу озера и каждое село можетъ довить только 
на своемъ участк*. Такъ, иаприм*ръ, Вашкивцы могутъ довить только на Вашкннской 
вод* т. е. на участий, принадлежйщемъ с. Вашки. Если у нихъ на участк* худо 
ловится рыба, то они могутъ арендовать друпе участки за известную плату. Д'Ьлятъ 
озеро такъ: въ средин* озера ставить столбъ, или в*ху и отъ этого столба расходятся 
въ разиыя стороны, какъ бы рад1'усы къ берегамъ каждаго села, лежащаго ва берегу 
озера. Такимъ образомъ получаются участки въ вид* треугольнике въ, какъ показано 
на рисуик*.
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На участк*, обозначениомъ буквою (а) могутъ ловить только Вашкинцы, на уча- 
стк* (б) могутъ ловить только Слобожане и т. д. Вотъ переметы то и ставить между 
участками, т. е. на рад1усы, такъ какъ въ центръ участковъ переметовъ нельзя ста
вить, потому что будутъ м*шать лов л* тагасомъ.

Вадо еще зам*тнть, что если въ сел* пм*ется не одинъ тагасъ, (какъ наир, 
въ Вашкахъ есть четыре тагаса), то данные участки еще д*лятся на меныше участки 
по числу тагасовъ. Напр, въ Вашкахъ четыре тагаса, поэтому участокъ (а) д*лится на 
4 части, каждому тагасу по части, гд* онъ и можетъ только ловить.

Пословица и загадка.

Пословица.
«Посл&вица» употребляется часто въ смысл* слова или выраженья, которымъ 

кто либо оснащаетъ свою р*чь.
«У лго такая пасловица».

У крестьянина (<*. Свитское) «Чвка» пословица—Ч и к ъ ,  а у «Лоаоухапм 
(с. Митюли)— Лопо^х1й, ибо первый, воодушевляясь въ разговор*, прерываешь игл. 
общаго разговора звукомъ: Чп! и сопровождаешь свое Чи! важнымъ жестомъ оравой
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руки; второй яе, «Лопо^хШ», всехъ разговаривающихъ съ нимъ и себя самого при 
этомъ, иазываетъ «Лопоухими».

Въ ХУШ в., отъ нотораго осталось намъ нисколько рукописныхъ сборниковъ 
пословиць, пословицею называли не тольно притчу, но и всякую поговорку, примолвку, 
что очевидно изъ следующего места въ запискахъ Данилова 1771 г.: «у Митрофана 
Осиповича была пословица южъ; по тогдашнеиу времени у всехъ такая мода была, 
или привычка, дабы въ разговорахъ примешивать какую нибудь ничего не значущую 
примолвку». Очерки Буслаева 1,124.

Что касается до пословицы, то первоначально, какъ зам£чаетъ О. И. Бу- 
слаевъ, употреблялось это слово въ смысле соглапя, условш, совещав1я, Mipa, напр, 
«не быша пословици Псковичемъ съ Новгородци»... Первоначальное значеюе пословицы 
определяется также и ближайшииъ отношешемъ къ смыслу прплагательнаго «послов
ный», т. е. послушный, согласный. Съ этимъ определенierb гармонируюгь следующдя 
*!зречен1я крестьянъ Смоленской губернш; они указываютъ и иа юридическое значеше 
пословицы.

Ия будимъ ссоритца—будить у насъ пословица. Харопгь на прискази, а па- 
глядимъ, яко} ты будишъ на привизи.

Вы, кумушки-галубушки, выхадитя иа улицу, гаваритя пословицу.
Пословица по преимуществу свойственна возрасту старческому. Отъ стариковъ 

поучается молодежь, заимствуя отъ нихъ, между прочимъ, пословицы и поговорки 
«Старые люди говорятъ— маладымъ дюдёиъ повыдъ дають». «Старув&гь» значить уго
варивать. Пореч. у. Мамошки.

Пословица изобретается жизненнымъ опытомъ, имъ же подтверждается или от
рицается. У некоторыхъ стариковъ есть любимыя пословицы и поговорки. Молодые 
люди, приводя пословицы, нередко вспомииаютъ стариковъ и ихъ опыть.— «Это лю
бимая пословица», говорятъ они, «Тарасб, а вотъ эта Борматуий, а эта Бориса Ан- 
дреича».

Некоторый пословицы принадлежать извес гному возрасту, полу, классу людей— 
и соотв*1Ствуютъ ихъ занятсямъ.

Люди торговые въ особенности любять оснащать речь свою пословицами: тогда 
дело идегь легко, какъ по маслу; —какъ известно, нашъ лростолюдинъ положительно 
не можетъ иротивиться логической силе пословицы; онъ все будетъ поддакивать: верно, 
B tp a o l  Правда! Знамо дело—такъ! Незаметно и для купца, и для мужика, дело ула
живается—быть можетъ— пословицею. «Безъ пасловицы горыдъ ня стрбитца».

И Санчо Пансо въ «Донъ Кихоте» говорить убедительно, когда говорить посло
вицами.

Зиалъ я одного купца, речь котораго иоложительно состояла изъ пословицъ; 
кто-то сочиниль ему весьма грустную эпигафш о суете и тлене всего MipcKaro, усна
щенную пословицами, и пом ter и лъ ее на надгробномъ памятнике.

Пословицы, принадлежа людямъ различныхъ взглядовъ, возрастовъ, положен̂ , 
местностей, нерёдко противоречат одна другой;— народъ же въ шутку соедвняегь 
ихъ, и вотъ является полемичешй разговоръ въ д1алогической форме между батракомъ 
и хозяииомъ, зятеиъ и тещею, Тороачанпномъ и Смолякомъ, Рославцемъ и Калужцемъ.

Сопоставляются д1аметрально, иногда противоположные прежше и новые взгляды 
ва мать и жену. Ташя пословицы въ особенности интересны въ бытовомъ отношенш.

Разъ я ехалъ въ вагоне Московско-Брестской железной дороги; напротивъ меня 
помещались два крестьянина: одинъ старый, другой молодой. Молодей вынулъ изъ ко
шеля ратника (селедку) и началъ ее есть съ хвоста или съ головы— хорошо не помню.

Старикъ заметилъ:— «Хорошо, парень,— хорошо; одно нехорошо, что воть сельдя 
ты грызешь яе съ того бока».— Молодой возразилъ. Началось состязаше пословицами; 
у мододаго оказалось въ запасе ихъ больше— онъ не лезъ за словомъ въ карманъ.

Въ тоне старика заметно стало слышаться рачдражеше, пословицы и поговорки 
у него истощились, на глазахъ навернулись слезы. Старикъ приподнялся, подошелъ къ 
молодому и сталъ трясти за воротъ «изъ молодыхъ да ранняго», тотъ засмеялся, и
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все захохотали: произошла уморительная сцева. Мы подъезжали къ КубенкЪ. Старикъ 
и молодой вышли на платформу, закусили и выпили вместе, вошли въ вагонъ, обняв
шись—друзьями, и больше ужь не спорили.

Поэз1я является не только забавой въ часы досуга, но и насущною потребностью 
простого человека: въ горе онъ пробавляется всеми видами ея: и песней и послови
цей п загадкой и проч.

У женщрнъ, много испытавшихъ, есть свои любимыя семейныя песни, ссть свои 
пословицы.

Огорченныя мать и сестра поютъ соответственный песни про сыновнюю я брат
нюю неблагодарность и гроч. Быть можетъ, онЪ слагаютъ свои песни, песни своей 
жизни.

Быть можетъ, друпя женщины, подруги, по следамъ живого собыия выходятъ 
на улицу и «говорятъ пословицу», или «разгадывают горюшко, удовлетворяя жела
нно: «подумайте мои думушки, разгадайте крешия».

Иногда старики и старухи, умудревные опытомъ, съ величавымъ спокойшпемъ 
изрекаюте свое обоснованное на пословицахъ M H tn ie , безпристрастное и нейтральное, 
какъ хоръ греческой драмы.

Примиреше съ горемъ происходить на почв! поэзм, и большею частш въ Mipy; -  
народъ редко замыкается въ своемъ горе.

Пословицы и загадки нередко сходятся. Самыя глубошя набдюдешя, вероятно, 
загЬмъ, чтобы заставить другихъ лучше вдуматься въ то, надъ ч£мъ долго работала 
мыель, народъ выражаетъ въ форме загадокъ.

Кругъ народныхъ предашй невеликъ, и народъ ищетъ поучнтельнаго.
«Иныя пословицы не иное что, какъ рЪзшя выражешя, удержаышяся въ памяти 

народа изъ эпической басни (или песни, прибавнмъ мы). Очеркъ 0. И. Буслаев;!. 
Томъ I, стр. 91.

«Иныя пословицы (и загадки, прпбавпмъ мы) можно назвать баснею въ на домъ 
объеме, ibidem.

Какъ пословицы, такъ и загадки любятъ касаться иногда старобнтныхъ мнео- 
логическихъ или апокрифическвхъ в£рован)й и убежденШ, и передаютъ эти верованм 
и убежден1я въ поэтической форме.

Ыо съ другой стороны пословицы и загадки касаются ежедневной жизни со всеми 
ея мелочами и подробностями; и мало такихъ предметовъ найдется въ крестьялскомь 
домашнемъ быту и обстановке, которые ускользнули отъ пословицы и загадки. •

Являются новые ‘ предметы въ крестьянскомъ обиходе,— тотчась возникают!» по
словицы и загадки, разъясняюпця ихъ значеше.

При помощи поэтической фантазш, загадка приводить въ столкновеме предметы 
воодушевленные и неодушевленные; нередко она создаетъ целыя драматпчешя сценки, 
знакомя насъ съ будничной жизнью народа и природой, которая разстилается передъ 
глазами крестьянина.

Проводя подъ часъ каррикатурныя н пародоксальныя параллели, сравнивая важ 
ное и неважное, большое и малое, отвлеченное и матер1альное, тонко отыскивая сход
ство между самыми различными предметами, иногда запугивая фантазио грубымъ ци- 
низмомъ («загадывать загадки дрянь, разгадывать ихъ дужа хорошо»); загадка въ 
своихъ нзображешяхъ достигаете большой рельефности и подчеркиваете, такъ сказать, 
характерный и выдаюпцяся свойства предметовъ. Некоторыя загадки проникнуты древ- 
нимп мпеическпми веровашямп и отличаются художественностью образовъ, друпя (и 
немало найдется такихъ) свидетельствуюсь о близости простаго человека къ природе и 
объ его замечательной чуткости по отношение къ ея явлетямь.

Народный языкъ очень пндивидуаленъ. Вь разныхъ деревняхъ самые обыкно
венные нренеты называются различными именами (Овунь— СмоленскШ уездъ; въ 
томъ же уезде, въ ЦызыревкЬ, Сонлякъ и Слюнтявикъ въ Глубокомъ Красн. у.), 
является почва для соображенШ п догадокъ, какой предмете и какимъ своимъ каче- 
ствомъ даль поводъ къ созданш пзвктнаго  пмени или навван1я; часто загадка яв
ляется сама соб.ю.



Назвдшя некоторыхъ предметовъ ншеютъ форму загадки пли вопроса. Въ По
чинке Ельн. у. зельтерская вода называется: что такое?

Въ одной деревушке протекаетъ i -ечка въ которую впалъ ручей. Путешествен- 
никъ спрашиваетъ у девочки: какъ зовутъ речку? Девочка модчнтъ, заминается. 
Подходить баба. «Дура», говорить на девочку»: «Отчего ты барину не скажешь, какъ 
речку нашу дразнить». Тутъ баба сказала путнику глупую загадку, служащую назва- 
шемъ речки.

Въ знмше, особлиЪо святочные вечера, развлекаются загадками; ими прежде со
стязались волочобиики, ходивmie на Святой недъле. Пария, разгадавшая загадки, отни
мала у другой ея раздобытки: хлебъ, сало п проч.

Въ загадкахъ иного созданныхъ народною фантаз1ею словъ; съ этой точки зрЪ- 
шя, съ точки зрен1я подобнаго творчества, загадка представляетъ особый интересъ для 
изсгЬдователя нарэднаго языка.

В. Доброволъскхй.
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