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В статье исследуется использование паремийного языка в древнерусской повести «О Ерше Ершовиче» и связанных с

нею народных сказках. В ходе анализа выявляются связи данных текстов с рифмой пословичного типа, в сборниках пословиц
XVII века найдены прямые соответствия пословичным рифмам повести и сказок. Делается вывод о том, что основной строй их
языка сложился в XVII веке. 
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The article examines the usage of proverbial language in the Old Russian novelet «Ersh Ershovich» and related folk tales. 
These texts are related to the rhyme of a proverbial type; the proverbs rhymes in the collection of proverbs of the 17th century directly 
match the rhymes of the novelet and tales. The authors conclude that the basic language of the novelet and tales was formed in the 
17th century. 
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В древнерусской «Повести о Ерше Ершовиче» 
и связанных с ней сказках часто используется рифмо-
ванная проза, напоминающая богатством рифм и ас-
сонансов пословицы. Такую рифму называют рифмой 
пословичного типа. 

«Русский народ любит Ерша, — говорит 
С.Т.Аксаков, — его именем, как прилагательным, 
называет он всякого невзрачного, задорного человека, 
который сердится, топорщится, ершится». Именно 
таким знают ерша и русские паремии: «Щука ерша не 
берет с хвоста»; «Все ерши, а плотицы нет», то есть 
все злые люди; «На Руси не все караси, есть и ерши»; 
«Тягался, как лещ с ершом», или, наконец, «Выжил, 
как ерш леща» [1, с. 437]. В.И.Даль также обращал 
внимание на «сказочные» параллели: «Бил ерш челом 
на лихого леща»; «Сом с большим усом в понятые не 
пошел: брюхо де велико и глазами вдаль не вижу» [2, 
с. 163, 176, 183, 536]. В более далеком отношении 
стоят, а может быть и самостоятельно возникли, сле-
дующие паремии: «Ушел в ершову слободу» (т.е. уто-
нул); «Ерши — не спорое кушанье: на грош съешь, а 
на гривну хлеба расплюешь» [3, с. 437]. К числу по-
словиц и поговорок, не встречающихся в сборнике 
В.И.Даля, могут быть отнесены следующие, позаим-
ствованные из сказок о Ерше Ершовиче: «Кто ерша 
знает да ведает, тот без хлеба не обедает»; «Хоть 
ты (щука) с рыла и востра, да не возьмешь ерша с 
хвоста» [4, с. 36; 5, с. 215]. 

И.П.Лапицкий считает, что меткие характери-
стики и лукавый юмор «Повести о Ерше» буквально 
выросли из народных пословиц, опираются на посло-
вицы и зависят от них [1, с. 436, 437]. Образность, 
выразительность и обобщенность роднят пословицу с 
«Повестью о Ерше»; в народных пословицах ее автор 
почерпнул трезвое понимание жизни, нравственное 
чувство и обличительный смех. 

Паремийный язык повести и сказок издавна 
привлекал внимание исследователей. Однако не все 
ученые признавали в пословицах наличие рифмы. В 
трудах некоторых исследователей многочисленные и 
разнообразные созвучия пословиц и поговорок ис-
ключались из сферы изучения рифмы на том основа-
нии, что эти жанры традиционно не числились по 
ведомству стихотворных, хотя и прозаическими их 
тоже назвать нельзя. В настоящее время учеными 
признается, что ритмика паремий — тонического 
склада. 

О степени популярности сюжета можно судить 
по следующим поговоркам и пословицам из сборни-
ков XVII — начала XVIII века (пословицы, поговорки 
и проч. цитируются в переводе на современную ор-
фографию, если это не противоречит рифмовке): 
«Ершей на денгу да здобы на алтын за неволю уха»; 
«Ершова уха да лошка суха»; «Ерш бы в ухе да лещ в 
пироге» [6, с. 99]; «Просил осетр дозжа в поле ле-
жа»; «Глуп как осетр»; «На словах три сажени в 
землю видит, а на деле на силу под ноги гледит»; 
«Как сом, в виршу попал» [6, с. 133, 50, 189, 54]. 

Веским доказательством необыкновенной близо-
сти стиля повести-сказки о Ерше к афористической на-
родной традиции могут служить многочисленные сен-
тенции, построенные по модели пословиц и поговорок. 

В повести: «Кто ерша знает да ведает, тот 
без хлеба не обедает» [7, с. 111]; «Сидишь на кривды, 
суди по правды» [8, с. 2]; «Ну щука, хоть ты с рыла и 
востра, да не возьмешь ерша с хвоста» [7, с. 113]; 
«Щука, ты востра, съешь меня с хвоста, дак не 
столь мне смерть будет страшна» [5, с. 215]. Эти 
изречения построены по типу пословиц и поговорок. 

В пословицах и поговорках часто обыгрывают-
ся рифмой собственные имена. Рифмованная приба-
утка, которой заканчивается «Повесть о Ерше», и 
концовки многих сказок о ерше также построены на 
игре рифмами и созвучиями к собственным именам. 

Попробуем доказать, что в повести и сказках о 
Ерше широко и плодотворно используется рифма 
пословичного типа. Нами были проанализированы 
рифмопары в повести и в сказках (221 и 240 соответ-
ственно). Парных рифм в сказках больше. Иногда 
рифма утраивается (16 и 15 случаев соответственно), 
учетверяется (соответственно 2 и 5), упятеряется (со-
ответственно 2 и 2), ушестеряется (соответственно 1 
и 2). 

В сборнике пословиц XVII века имеются точ-
ные параллели к рифмам повестушки и сказок. В ос-
новном в созвучии участвуют однородные члены 
предложения. По характеру предикативной группы 
можно выделить именные пары, в которых звуковая 
перекличка сосредоточивается в коренных частях 
слов: 

1. «Влас — глаз». 
В повести и сказке: «Пришел Влас, попучил 

глаз...» [7, с. 119; 4, с. 47]. Паремия: «Не верь Власу, а 
верь своему глазу» [6, с. 161]. 

2. «Клим — клин». 
В повести: «Пришел Клим, падлажил под ка-

тел клин…» [9, с. 161]. Паремия: «Широка борода 
клином, а зовут его Климом» [6, с. 158]. 

3. «Мартын — алтын». 
В повести и сказках: «Пришол Мартын, дает 

за ерша Канстентину барыша алтын…» [9, с. 161; 
10, с. 466]; «Пришел Мартын — дает барыша ал-
тын…» [11, с. 210]. 

Паремия: «Алтын пробивает и тын, а полтина 
убивает Мартына» [6, с. 75]. 

4. «Пётр — осётр». 
В сказке: «Рыба… пошла на ерша просить к 

Петру-осетру праведному…» [7, с. 119]. 
Паремия: «Осётр водою, а Пётр бедою: осет-

ров окружила вода, а нас беда» [6, с. 191]. 
5. «Глеб — хлеб». 
В повести: «Пришел Глеб, принес хлеб…» [10, 

с. 466]. Паремия: «Глеб с Борисом, а хлеб у них с ани-
сом» [6, с. 191]. 

В некоторых случаях корневая рифма ослабля-
ется в флективных клаузулах, как, например, в риф-
мопаре «Татьяна — сметаны»: 

В повести: «Пришла Татьяна, принесла сме-
таны…» [9, с. 162]. Паремия: «Татьяна не сметана, 
не шти ею белить» [6, с. 144]. 

Рассмотрим примеры с грамматически разно-
родной рифмой. В этом случае смысловой паралле-
лизм совпадает не только с синтаксическим, но и с 
ритмическим: 
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1. «Кирило — по рылу». 
В повести: «Пришел Кирило, ударил Спирю по 

рылу» [9, с. 160]. Паремия: «Жаль Кирилла, а побе-
речь ему рыла» [6, с. 103]. 

2. «Назар — на базар». 
В повести и сказках: «Пришел Назар, принес 

Ерша на базар: недорог!»; «Пришел Назар, повел Ер-
ша на базар»; «Пришел Назар, понес Ерша на базар»; 
«Пришел Назар, потащил ерша на базар» [10, с. 466; 
9, с. 161; 11, с. 210; 12, с. 77]. 

Поговорка: «Базар любит Назар» [6, с. 83]. 
3. «Фомка — с кромкой». 
В сказке: «Пришел Фомка — есть ерша с 

большой кромкой…» [10, с. 229]. Паремия: «Фома 
большая крома» [6, с. 148]. 

4. «Гришка — с лишком». 
В сказке: «Попадает встречу Гришка, дает 

полтора рубля, да еще с лишком. Тот купил и понес» 
[13, с. 106]. 

Паремия: «Наш Гришка не берет лишка» [6, с. 
83]. 

Реже встречаются и случаи разнородного вза-
имодействия членов предложения. 

1. «Елизар — полизал». 
В повести и сказках: «Пришел Елизар, только 

котла полизал, а ерша и в глаза не видал»; «Пришел 
Елизар — тот косья полизал»; «Пришел Елизар, блю-
да облизал»; «Пришел Елизар, лиш костей полизал»; 
«Пришел Елизар, со всех блюд полизал, некому не ска-
зал…»; «Пришел Елизар, все блюда облизал»; «При-
шел Елизар, только блюд полизал» [10, с. 466; 9, с. 
160, 162; 4, с. 47; 11, с. 211; 8, с. 3; 13, с. 106]. 

Паремия: «Елизар уж всех перелизал» [6, с. 39]. 
2. «Ульян — не пьян». 
В повести: «Пришел Ульян: да еще, маладеш, я 

не пьян, а чом деретесь?» [9, с. 162]. 
Паремия: «Наш Ульян из духу пьян» [6, с. 128]. 
3. «Обросим — бросил». 
В повести и сказках: «Пришел Обросим, Ерша 

оземь бросил»; «Пришел Абросим да ерша в кател 
бросил, пусть ди попреить да к ужину поспеет…» 
[7, с. 119; 4, с. 45; 9, с. 161; 13, с. 106; 10, с. 466]. 

Паремия: «Наш Абросим нет — не просит, а 
есть — не бросит» [14, с. 32]. 

В некоторых случаях смысловую нагрузку не-
сет в первую очередь корень слова и флексия: 

«Иуда — блюда». 
В повести и сказках: «Пришел Иуда, разлажил 

ерша на четыре блюда»; «Пришел Иуда, разлажил 
ерша на два блюда»; «Пришел Иуда, расклал ерша на 
четыре блюда»; «Пришел Иуда — разлил ерша по 
блюдам» [9, с. 161; 11, с. 211; 7, с. 119; 4, с. 46; 14, с. 
77]. 

Паремия: «Иуда лижет блюда» [6, с. 110]. 
По словам В.П.Адриановой-Перетц, рассказ 

мог разрастаться, пока не исчерпывалась изобрета-
тельность сочинителя, нанизывавшего всё новые 
имена по своим созвучиям [15, с. 15]. Например, в 
варианте сборника «Русские сказки в Карелии» со-
держатся сорок две рифмопары [11, с. 209-212]. Ве-
роятно, все дело тут в стремлении к непрерывности, 
когда создается своеобразная «эстафета смеха». С 

помощью смехового опрокидывания достигается 
«смеховое снижение» на протяжении всей рифмован-
ной повестушки или сказки. Все перечисленные со-
звучия представляют собой каламбурную игру слов в 
чистом виде. Каждый персонаж (их столько же, 
сколько «стихов») производит какое-либо действие в 
зависимости от «…фонической формы своего имени; 
вернее, в зависимости от эффекта ложной этимоло-
гии, спровоцированного звуковыми ассоциациями» 
[16, с. 99]. Именно с точки зрения игры рифмами и 
созвучиями интересна эта повестушка. 

Таким образом, «перевернутый» мир повести и 
сказок о Ерше создается с помощью балагурного 
языка, которому находятся соответствия и в русских 
паремиях того времени. Большая часть пословиц, 
приведенных для подтверждения этой мысли, взята 
нами из труда «Старинные сборники русских посло-
виц, поговорок, загадок и проч. XVII—XIX столетий» 
Павла Симони (1899), в который включены послови-
цы из рукописного собрания пословиц XVII века Мо-
сковского Главного Архива Министерства Иностран-
ных Дел и рукописного сборника пословиц Петров-
ского времени (конца XVII — начала XVIII столе-
тия). Найдено 46 прямых соответствий пословичным 
рифмам повести и сказок. Во всех других сборниках 
обнаружены лишь единичные варианты. Поэтому 
можно с уверенностью сказать, что основной строй 
языка повести и сказок о Ерше сложился в XVII веке. 
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