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АВТОРСКАЯ ПАРЕМИЯ ЕШЬ ХЛЕБ С ЧЕРВЯМИ, ЩИ С ТАРАКАНАМИ И КРИЧИ: РАД СТАРАТЬСЯ, 
ВАШЕСТВО! В РУССКОМ ЯЗЫКЕ ПЕРИОДА 1905—1907 ГОДОВ 

Статья посвящена анализу авторской паремии Ешь хлеб с червями, щи с тараканами и кричи: рад стараться, 
Вашество! В ходе работы с источниками периода первой русской революции был выявлен единственный случай 
употребления данной паремии в рубрике «Современные пословицы» общественно-политического сатирического журнала 
«Стрелы». Научная новизна исследования состоит в том, что впервые анализируется авторская паремия Ешь хлеб с червями, 
щи с тараканами и кричи: рад стараться, Вашество!, ранее не привлекавшая внимания исследователей. В работе 
использована разработанная автором методика анализа исторически дистанцированных авторских паремий русского языка, 
включающая в себя методы компонентного, контекстуального, логико-семиотического анализа, а также анализа словарных 
дефиниций. В результате проведенного исследования были получены следующие результаты: 1) установлено, что паремией-
источником трансформации является пословично-поговорочное выражение Ешь пирог с грибами, а (да) язык держи за зубами, 
2) узнаваемость в новой паремии её системного прототипа доказана путем установления идентичности первых частей их 
структурных моделей, а также их принадлежности к одной и той же высшей логико-семиотической инвариантной группе II (2) и 
логико-тематической группе «Слово — молчание», 3) установлено, что появление новой авторской паремии было обусловлено 
ситуацией с бесправным положением солдат в армии Российской империи, 4) сформулировано выражаемое авторской 
паремией суждение, определен её тип. В заключительной части статьи обозначены перспективы дальнейших исследований. 
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Авторская паремиология исторически дистанцированных эпох только сейчас начинает активно 
изучаться [1-5]. Разработанная методика анализа данных языковых единиц позволяет на высоком научном 
уровне решать исследовательские задачи [4]. 

Особый интерес в изучении исторической авторской паремиологии русского языка представляют 
периоды острой социально-политической напряженности, так как именно в это время наблюдается наибольшее 
воздействие на системы и подсистемы языка, приводящее к значительным и разнообразным изменениям в них. 
Первая русская революция 1905—1907 гг. как раз и относится к данным периодам.  

Цель настоящей статьи состоит в анализе авторской паремии Ешь хлеб с червями, щи с тараканами и 
кричи: рад стараться, Вашество! в лингвистическом, логико-семиотическом и культурно-историческом 
аспектах. 

Авторская паремия Ешь хлеб с червями, щи с тараканами и кричи: рад стараться, Вашество! [6, с. 8] 
была образована на базе паремии-источника Ешь пирог с грибами, а (да) язык держи за зубами, выражающей 
следующее суждение: ‘Не говори ничего лишнего, помалкивай’ [7, с. 115]. Паремия-источник представляет 
собой пословично-поговорочное выражение, в котором первая часть не требует толкования и используется для 
усиления содержания второй части [7, с. 14].  

Паремия-источник трансформации построена на базе следующей структурной модели: глагол в форме 2 
л., ед. ч., повел. накл. + сущ. в форме вин. п., ед. ч., муж. р. + предлог с + сущ. в форме твор. п., мн. ч. + союз а + 
сущ. в форме вин. п., ед. ч., муж. р. + глагол в форме 2 л., ед. ч., повел. накл. + предлог за + сущ. в форме твор. 
п., мн. ч. 

Структурная модель, на основе которой образована исследуемая авторская паремия, следующая: глагол в 
форме 2 л., ед. ч., повел. накл. + сущ. в форме вин. п., ед. ч., муж. р. + предлог с + сущ. в форме твор. п., мн. ч. + 
сущ. в форме вин. п. + предлог с + сущ. в форме твор. п., мн. ч. + союз и + глагол в форме 2 л., ед. ч., повел. 
накл. + краткое прил. + инфинитив возвратного глагола + притяж. мест. в форме ср. рода, ед. ч., вин. п. + сущ. в 
форме вин. пад., ед. ч., ср. рода.   

Как следует из представленных выше данных, первые части структурных моделей анализируемой 
авторской паремии и её системного прототипа идентичны. Этого сходства оказывается вполне достаточно для 
того, чтобы носитель языка, услышав начальную часть паремии, дополнил её в своей памяти до исходной 
классической паремии. В основе подобного механизма узнавания в новой авторской паремии её системного 
прототипа лежит восприятие «…информации (текста) блоками, которые можно представить в виде вербальных 
(текстовых) импринтингов» [8, с. 236]. 

Таким образом, анализируемая авторская паремия образована посредством структурно-смысловой 
трансформации паремии-источника, состоявшей в сохранении и расширении первой части структурной модели 
паремии-источника с частичной заменой исходных слов-компонентов на новые, и в замене второй части 
исходной паремии на новую без сохранения второй части первоначальной структурной модели паремии-
источника.  
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В авторской паремии Ешь хлеб с червями, щи с тараканами и кричи: рад стараться Вашество! образно 
отражена ситуация, при которой «если одна вещь обладает каким-то свойством (качеством), а вторая обладает 
противоположным, то вторая превосходит первую (первая — плоха), вторая — хороша; вторая лучше, чем 
первая» [9, с. 193]. В нашем случае первая вещь и её свойство формально не представлены и могут быть 
объективированы словами есть и молчать (либо словосочетанием в нарушение Устава внутренней службы 
ничего не отвечать на похвалу армейского начальства) соответственно, вторая же вещь объективирована 
словом есть и имеет свойство, выраженное словом кричать. Таким образом, давать громкие ответы на похвалы 
командиров было лучше, чем не делать этого и молчать. Солдаты и офицеры в принципе не могли не отвечать 
на подобные обращения вышестоящих армейских чинов: система уставных обращений в русской армии 
дореволюционного периода (до 1917 года) была строго регламентирована Уставом внутренней службы и 
Табелем от 24 января 1722 г. «О рангах всех чинов, воинских, статских и придворных, которые в котором 
классе чины; и которые в одном классе, те имеют по старшинству времени вступления в чин между собою, 
однако ж воинские выше протчих, хотя б и старее кто в том классе пожалован был» (с последующими 
изменениями) [10, с. 463]. Иной ответ или отсутствие ответа, по всей видимости, были наказуемы.  

В анализируемой авторской паремии используется обращение, оканчивающееся на –ство. Это может 
быть превосходительство, высокопревосходительство или сиятельство. Рядовые солдаты, а также офицеры 
были обязаны использовать эти обращения в разговорах с генералами, контр-адмиралами, вице-адмиралами, 
адмиралами и в целом статскими, воинскими и придворными чинами I—IV классов: «Система обращений к 
генералам была общей для нижних чинов и офицеров. И рядовой, и полковник обращались к ним одинаково — 
«Ваше Превосходительство» (к генерал-майору, генерал-лейтенанту) и «Ваше Высокопревосходительство» (к 
полному генералу, генерал-фельдмаршалу). Если генерал был князем или графом, его полагалось называть 
«Ваше Сиятельство», если светлейшим князем — «Ваша Светлость»» [10, с. 464].  

В итоге, принимая во внимание типическую ситуацию, образный вариант которой отражен в 
рассматриваемой авторской паремии, мы можем отнести данную авторскую паремию к высшей логико-
семиотической инвариантной группе II (2). Паремия-источник трансформации также входит в состав данной 
группы. Более сильной связи классической паремии и её трансформа способствует их отнесение к одной и той 
же логико-тематической группе «Слово — молчание» [11, с. 113].  

Так как в процессе образования новой языковой единицы вторая часть паремии-источника, несущая 
смысловую нагрузку, была полностью заменена на новую, рассматриваемая авторская паремия должна была 
обрести другое смысловое наполнение.  

Для того чтобы установить тип авторской паремии Ешь хлеб с червями, щи с тараканами и кричи: рад 
стараться, Вашество!, приведем значения образующих её слов-компонентов, а также сумму данных значений. 

Глагол есть, употреблённый в форме 2 л., ед. ч., повел. накл., имеет значение ‘1. Принимать пищу’ [12, 
т. 5, с. 548]. Существительное хлеб имеет следующее содержание: ‘1. Только ед. Продукт, выпекаемый из муки’ 
[13, т. 17, с. 171]. Предлог с имеет следующее значение: ’15. С твор. пад. Употребляется при указании на 
предмет, содержащийся, наличествующий в другом предмете’ [13, т. 13, с. 19]. Слово червь имеет значение ‘1. 
Ползающее беспозвоночное животное с мягким длинным телом’ [13, т. 17, с. 853]. Лексема щи толкуется как 
‘жидкое кушанье, сваренное из капусты’ [13, т. 17, с. 1689]. Слово таракан имеет значение ‘Прямокрылое 
насекомое черной или бурой окраски с длинными усиками, отдельные виды которого обитают в жилище 
человека’ [13, т. 15, с. 111]. Соединительный союз и ‘2. Употребляется для соединения двух равноправных 
синтаксических единиц’ [13, т. 5, с. 6]. Глагол кричать в форме 2 л., ед. ч., повел. накл. толкуется как ‘1. Перех. 
и неперех. Громко говорить; громким голосом сообщать что-л., о чем-л.’ [12, т. 8, с. 649]. Устойчивое сочетание 
рад стараться имеет следующее значение: ‘В доревол. России — ответ солдата, солдат на похвалу начальства 
в царской армии’ [12, т. 22, с. 61]. Словосочетание Ваше — ство является сокращение от Ваше 
превосходительство и означает ‘4. В доревол. России — в формулах титулования или почтительного 
обращения к офицерам, чиновникам, купцам и т. п.’ [12, т. 2, с. 346].  

Сумма значений слов-компонентов анализируемой паремии может быть представлена в следующем 
виде: ‘Принимай в пищу выпекаемый из муки продукт с ползающими беспозвоночными животными с мягким 
телом, а также сваренное из капусты жидкое кушанье с прямокрылыми насекомыми черной или бурой окраски 
с длинными усиками и громко говори: «Рад стараться, Ваше превосходительство»’. С большой вероятностью 
можем предположить, что представленная сумма значений слов-компонентов исследуемой авторской паремии 
не составляет выражаемого ей политически детерминированного суждения. Следовательно, перед нами либо 
пословица, либо пословично-поговорочное выражение. 

Обратимся к событиям общественно-политической жизни Российской империи начала XX века, которые 
обусловили появление рассматриваемой языковой единицы. 

Неумелая политика царя, нежелание и неспособность правительства на деле решать проблемы граждан 
страны усугубили накопившиеся до этого социальные проблемы, в значительной степени обусловили переход 
острого социально-политического и экономического кризиса в первую русскую революцию. Так, например, 
член Конституционно-демократической партии, депутат первой Государственной думы от Калужской губернии 
В.П.Обнинский отмечал полное игнорирование властями письменных обращений граждан и применение силы 
в отношении участников демонстраций: «Правительственная машина к этому времени (к дате созыва первой 
Государственной думы — уточнение наше — А.З.) настоль расстроилась, чиновничество настоль отстало от 
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роста самосознания русского народа, что эти вороха петиций должны были вызвать действительное 
затруднение. В конце концов, бюрократия по старому, излюбленному способу разрешила все жизненные 
вопросы страны, затронутые в петициях, очень просто: положило под сукно…» [14, с. 1]. Не располагая иными 
возможностями отстаивания своих законных прав, граждане стали выходить на организованные, а зачастую 
стихийные митинги. При этом митинговали не только горожане и крестьяне, но и военные: «Не взирая на 
строгость дисциплины, солдаты собирались чаще безо всякого разрешения в казармах и вместе со своими 
специальными нуждами, обсуждали и свое отношение к освободительному движению» [14, с. 3]. Воинское 
начальство не могло игнорировать подобное поведение солдат: «Вначале военное начальство шло на уступки 
по отношению к требованиям солдат относительно их экономического, а отчасти даже и правового положения, 
а затем, когда митинги стали учащаться и с экономической почвы, естественно, все чаще и чаще стали 
переходить и на общеполитическую, оно прибегло, по обыкновению, к “усмирению”» [14, с. 3]. 

Перед тем, как сформулировать выражаемое рассматриваемой авторской паремией суждение, обратимся 
еще раз к образующим её словам-компонентам. Лексемы червь и таракан характеризуются наличием яркой 
коннотативной семантики. Вид червей и даже упоминание о них может вызывать у людей лишь чувство 
отвращения, что находит отражение в семантике слова червь: в результате воздействия входящих в состав 
денотативного макрокомпонента значения сем ‘ползающее’ ‘беспозвоночное’ ‘животное’ ‘с мягким’ ‘длинным’ 
‘телом’ на коннотативный макрокомпонент значения в последнем актуализируются семы эмотивного блока 
значения ‘отвращение’, ‘брезгливость’. Так как именно природа наделила данных беспозвоночных животных 
чертами, в своей совокупности вызывающими у людей чувство отвращения, они остаются в ценностной 
картине мира вне оценок «хорошо» и «плохо», поэтому микрокомпоненты отрицательной оценки отсутствуют 
в структурах денотативного и коннотативного макрокомпонентов значения лексемы червь.  

В словосочетании хлеб с червями воздействие понятийной и коннотативной семантики лексемы червь на 
денотативные семы ‘продукт’ ‘выпекаемый’ ‘из муки’ лексемы хлеб приводит к деактуализации семы 
‘продукт’, так как хлеб, достигший такой стадии испорченности, при котором в нем завелись черви, не может 
быть употреблен в пищу, и, следовательно, пригодным в пищу продуктом уже не является.  

В коннотативном макрокомпоненте значения слова таракан (так же, как и в случае со словом червь) 
актуализированы эмотивные семы ‘отвращение’, ‘брезгливость’. Причина актуализации — воздействие на 
коннотативный макрокомпонент понятийных сем ‘прямокрылое’ ‘насекомое’ ‘черной’ ‘или бурой’ ‘окраски’ ‘с 
длинными’ ‘усиками’ ‘отдельные’ ‘виды’ ‘которого’ ‘обитают’ ‘в жилище’ ‘человека’.  

В словосочетании щи с тараканами наблюдаются внутрисемантические процессы, полностью 
идентичные таковым в словосочетании хлеб с червями: денотативные и коннотативные микрокомпоненты слова 
таракан, воздействуя на денотативный макрокомпонент значения слова щи, приводят к деактуализации семы 
‘кушанье’ и обновлению семного состава. Слово щи начинает означать не ‘жидкое кушанье, сваренное из 
капусты’, а ‘испорченное, непригодное в пищу жидкое кушанье, сваренное из капусты, в котором есть 
тараканы’. 

Итогом произведенной неизвестным автором структурно-содержательной трансформации паремии-
прототипа стало резкое смысловое противопоставление первой и второй частей исследуемой языковой 
единицы. При буквальном «прочтении» её содержания перед читателем возникает максимально абсурдная 
ситуация, при которой военнослужащий, вынужденный употреблять в пищу вызывающие чувство сильнейшего 
отвращения несъедобные продукты, тем не менее, должен выражать благодарность своему начальству. В 
системе выразительных средств русского языка «…такая степень… предметной конкретности, благодаря 
которой содержание речи воспринимается преимущественно через чувственные (зрительные, слуховые, 
тактильные, вкусовые, обонятельные) представления», называется изобразительностью речи, основанной на 
тропеической и (или) нетропеической образности [15, с. 190]. Семантический контраст как лексем внутри 
словосочетаний первой части паремии, так и обеих частей паремии по отношению друг к другу является 
результатом языкового обыгрывания актуальной для Российской империи начала XX века проблемы сложного 
экономического положения военнослужащих.  

Таким образом, суждение, выражаемое авторской паремией Ешь хлеб с червями, щи с тараканами и 
кричи: рад стараться, Вашество!, может быть сформулировано следующим образом: ‘Чтобы не быть 
подвергнутым наказаниям и сохранить свою жизнь, солдат должен терпеть любые невзгоды и лишения, не 
показывая своего недовольства’. Отсутствие в структуре исследуемой языковой единицы первично 
маркированных слов-компонентов позволяет утверждать, что перед нами пословица. 

В качестве перспектив исследования можно выделить дальнейший анализ авторских паремий русского 
языка периода первой русской революции, составление словаря авторской паремиологии данного временного 
периода.  
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Zagrebel'nyy A.V. Author's paroemia You should eat your bread with worms, a Russian cabbage soup with 
cockroaches and shout: I will do my best, Your Excellency! in the Russian language of 1905—1907. The article is devoted to the 
analysis of the author's paroemia You should eat your bread with worms, Russian cabbage soup with cockroaches and shout: I will do 
my best, Your Excellency! In the course of working with the sources of the period of the first Russian revolution, the only case of using 
this paroemia in the rubric “The Modern Proverbs” of the social and political satirical magazine “Strely” was revealed. The scientific 
novelty of the study lies in the fact that it is the first time when the author's paroemia You should eat your bread with worms, Russian 
cabbage soup with cockroaches and shout: I will do my best, Your Excellency! is analyzed; it has not previously attracted researchers’ 
attention. The analysis technique of historically distanced author's paroemias of the Russian language, developed by the author, 
includes methods of the component, contextual, logical and semiotic analysis as well as analysis of vocabulary definitions. As a result of 
the study, the following results were obtained: 1) it was revealed that a proverb You should eat a mushroom pie and keep silence was 
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used as a transformation source; 2) by determining the identity of the first structural model’s parts of the source paroemia and formed on 
its basis author’s paroemia and their belonging to the same higher logical and semiotic invariant, logical and thematic group II and 
logical-thematic group “Word-Silence”, recognition of the system prototype in the author’s paroimia is scientifically substantiated; 3) it 
was revealed that the disfranchised status of Russian empire soldiers had provoked new proverb formation, 4) the paroemia author's 
judgment was formulated, its type was defined. The final part of the article outlines the prospects for further research. 

Keywords: author's paroemia, structural-semantic transformation, source paroemia, logical-semiotic analysis, structural 
paremiology. 
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