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го труда, и планы по устройству библиотечной экспозиции во дворце 
должны были отпасть за ненадобностью.

Выставка была открыта в середине 1929 года и просуществовала, 
возможно, до 1930 года. Она была зафотофиксирована1, в том числе 
были сделаны фронтальные фото десяти шкафов, использованных в ка-
честве витрин2.

К ним примыкают также две композиции из раскрытых лежащих 
книг, поверх которых положена книга с роскошным переплётом, и не-

1 Инв. № ПФФ-128–129, 131–145 и, предположительно, 146.
2 Инв. № ПФФ-132–141. Устроители выставки (видимо, учитывая времен-

ный статус экспозиции) сохранили в верхней части шкафов таблички с надпися-
ми XIX века (с указанием номера шкафа, тематического раздела и порядковых 
номеров книг в тематическом разделе согласно каталогу конца 1820-х – начала 
1830-х годов), не соответствующими тематике экспозиции.

Книжная выставка в западном флигеле. Северное крыло.  
Общий вид. 1929 год.  

Материалы фотофиксации книжной выставки.  
Подсобный фотофонд
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сколько фотографий раскрытых книжных переплётов, сделанных на 
галерее, ведущей из дворца во флигель1. На обороте почти всех фото-
графий одной рукой фиолетовыми чернилами указаны даты, а часто и 
место съёмки, и название выставки2.

В действующей описи фотографий подсобного фотофонда (ПФФ) 
карандашом указаны автор (Н.Н. Лебедев) и более точная дата: 26 июня 
1929 года3. Ни одна из музейных выставок этого периода не удостоилась 
столь подробной фиксации, поэтому нельзя исключать, что планирова-
лось издание каталога.

Однако всё ограничилось выпущенной музеем тематической листов-
кой. Она не датирована, можно только констатировать, что разрешение 
Мосгублита на её печать, судя по номеру, было дано значительно поз-
же, чем разрешение на печать других листовок музея, которые вышли 
в 1928 году4. Местонахождение экспозиции в тексте не названо, но в 
качестве заставки опубликована фотография интерьера именно экспо-

1 Инв. № ПФФ-142–145.
2 Инв. № ПФФ-128: «Руссо (папье-маше) / Книгохранилище (времен. биб-ка 

1929 г. июнь); инв. № ПФФ-129: «вид выставки иностранной книги / органи-
зована в июне 1829 г. <…> Книгохранилище (временная биб-ка июнь 1929 г.)» 
[цифра 9 написана поверх 8]; инв. № ПФФ-131: «Книжная выставка / 1929–1930. 
/ Меблировка Медичи – 17 век»;  инв. № ПФФ-132: «Витрина: / Книжные знаки 
и форзац-/ные бумаги <...> Книго-ще (вр. б-ка июнь 1929 г.)»; инв. № ПФФ-133: 
«Витрина: / Переплёты 17 в. и / нач. 18 в. <...> / Книг. (вр. б-ка июнь 1929 г.)»; 
инв. № ПФФ-134: «Витрина: / Англ. издания 18 в. / Баскервиль, Белл, лондонск. 
/ типограф. <...> Книгох-ще (вр. б-ка июнь 1929 г.)»; инв. № ПФФ-135: «Витри-
на: / переплёты / к. 18 и нач. 19 в.»; инв. № ПФФ-136: «Витрина с книгами, из-
данными / франц. типогр. Дидо кон. 18 нач. 19 в. / <...> Книгохранилище (врем. 
б-ка июнь 1929 г.)»; инв. № ПФФ-137: «Витрина: / франц. книги с гравю-/ рами 
18 в. / <...> Книгохр. (врем. б-ка 1929 г.)»; инв. № ПФФ-138: «Витрина: / книги 
с гравюрами 17 в. / <...> Книгохран. (вр. б-ка июнь 1929 г.)»; инв. № ПФФ-
139: «Витрина: / италианские книги: Пармская / придворн. типогр. Нач. 18 в. / и 
шрифты Бодони конц. 18 в. / <...> Книгохранилище (вр. б-ка июнь 1929 г.)»; инв. 
№ ПФФ-140: «Вид витрины с книгами, печа-/танными в 16-17 вв. / <...> Книго-
хранилище (врем. б-ка июнь 1929)»; инв. № ПФФ-142: «Переплёт Людов. XIV 
/ <…> выставка иностр. книги) / Книгохранилище (врем. б-ка июнь 1929 г.».

3 В старой описи подсобного фотофонда (ПФФ) они также составляли почти 
единый комплекс (№ 26–39 и, предположительно, 82).

4 № 52791 (листовка В.М. Невежиной) и № 15625 (листовка о выставке работ 
Н. де Куртейля), № 15628 (обзорная брошюра по истории усадьбы), № 24720 
(листовка о зале Тьеполо), № 24740 (листовка о картинах Ю. Робера).
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зиции во флигеле1, а в качестве концовки — фото с композицией из трёх 
лежащих книг, верхняя из которых положена переплётом вверх2.

То, что мы имеем дело с флигелем, подтверждают некоторые особен-
ности строения перекрытий и окон, заметные на фотографиях. Недавно 
обнаруженный в музее оттиск фотографии того же помещения, сделан-

1 Инв. № ПФФ-128.
2 Оттиск этой фотографии в фондах музея (инв. № ПФФ-144) не имеет под-

писи, фиксирующей её отношение к выставке. Композицией и ракурсом эта фо-
тография очень близка подписанной фотографии с переплётом Людовика XIV 
(инв. № ПФФ-142).

Книжная выставка в западном флигеле. Северное крыло.
Шкафы-витрины. 1929 год. 

Материалы фотофиксации книжной выставки.  
Подсобный фотофонд
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ной, по-видимому, несколько раньше открытия выставки и с несколько 
иной точки, демонстрирует уходящий от зрителя коридор, фланкиро-
ванный разделённой окнами стеной справа и рядом тесно поставленных 
боковыми стенками друг к другу книжных шкафов слева.

Уходящий вправо от зрителя фрагмент коридора позволяет точно 
установить место выставки (во всяком случае, сфотографированной её 
части) как северное крыло западного флигеля, а место расположения 
фотографа — как пространство соединения западного и северного кры-
льев флигеля. Коридор, идущий направо, — это западное крыло флиге-
ля, выходящее на верх галереи, ведущей во дворец. 

На этой галерее недалеко от флигеля (на одних и тех же простых 
деревянных козлах, в летний период, с одного ракурса и в одно и то 
же время дня) были сделаны фотографии двух книжных переплётов, не 
имеющих аналога среди книг в отснятых выставочных шкафах. Однако 
не исключено, что книги находились в экспозиции на столах или же в 
последний момент они, раскрытые на титульном листе или на иллю-
страции, были помещены в шкафы.

Библиотека в западном флигеле. Северное крыло. Общий вид.  
1920-е годы
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Кроме шкафов, использовавшихся как витрины для открытых книг 
и переплётов, в экспозиции был также кабинетный уголок, состоявший 
из позднейшей имитации мебели XVII века (дивана, стола, двух пар 
кресел)1, ковра2, картины предположительно кисти К. Маратто «Мадон-
на с младенцем»3 и двух раскрытых альбомов, идентифицировать кото-
рые пока не удалось.

Эта часть экспозиции располагалась в северо-западном углу фли-
геля, на «изломе» западного и северного крыльев. Поскольку большая 

1 Стол (инв. № П-53); два курульных кресла (инв. № П-459–460); два сту-
ла (тип скабелла; инв. № П-457–458); кассапанка (инв. № П-455). Предметы 
мебели поступили из усадьбы Никольское-Урюпино в начале 1929 года после 
расформирования там музея дворянского быта. Датируются второй половиной 
XIX века. 

2 Инв. № П-1296. 
3 Б.д. Инв. № 125-Ж; до недавнего времени была атрибутирована как копия 

с картины Корреджо «Мадонна с младенцем Христом». Рама (инв. № Р-521) по-
ступила из Государственного Эрмитажа в 1928 году. Выражаем глубокую благо-
дарность хранителю фондов мебели, рам и тканей О.М. Фроловой за предостав-
ленные справки об экспонатах.

Книжная выставка в западном флигеле. Кабинетный уголок. 1929 год
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часть выставленных здесь предметов была включена в фонды музея 
только в 1928–1929 годах, то кабинетный уголок невольно приобрёл ха-
рактер выставки новых поступлений.

О том значении, которое придавало выставке руководство музея, 
свидетельствует тот факт, что к её организации была привлечена Вера 
Михайловна Невежина (1878–1959) — крупный специалист по истории 
гравюры, книжной иллюстрации и книги, учёный сотрудник Гравюрно-
го кабинета Государственного музея изящных искусств (ныне Государ-
ственный музей изящных искусств имени А.С. Пушкина)1. Она стала 
автором текста упомянутой листовки и, вероятно, разрабатывала кон-
цепцию выставки и участвовала в отборе материала. До перевода Гра-
вюрного кабинета в Музей изящных искусств в 1924 году В.М. Невежи-
на более трёх лет была сотрудником библиотеки Румянцевского музея. 
С 1923 года она возглавляла библиотеку Отделения изящных искусств 
этого музея и, возможно, уже с этого времени могла быть хорошо осве-
домлена о составе книжного собрания в Архангельском; в частности, 
она могла принимать участие в принятии и распределении по отделам 
той его части, которая была вывезена в главную библиотеку страны в 
1920 году. К 1929 году В.М. Невежина была сложившимся специали-
стом по истории гравюры, в том числе книжной иллюстрации XVIII — 
начала XX века. Работа над выставкой, а значит — работа с собранием 
Н.Б. Юсупова, могла представлять для неё немалый профессиональный 
интерес2. 

Будучи в должности старшего помощника хранителя Гравюрного 
кабинета, в 1928 году В.М. Невежина непосредственно участвовала в 
отборе иллюстрированных изданий для Гравюрного кабинета Музея  

1 Так, в 1926 году В.М. Невежина участвовала в подготовке в Государствен-
ном музее изящных искусств (ГМИИ) выставки «Современная гравюра и ли-
тография» и каталога к ней; в апреле 1927 года в издаваемом ГМИИ журнале 
«Жизнь музея» вышла её статья «Иностранные книги с гравюрами в ГМИИ»; 
в марте 1928 года в Государственной академии художественного наследия она 
делала доклад «Французские книги с гравюрами 80-х годов XIX века» (см.: от-
дел рукописей Государственного музея изящных искусств (ОР ГМИИ). Ф. 26 
(В.М. Невежина). Оп. 1. Д. 6: Список научных трудов В.М. Невежиной. 1927–
1941. Л. 1).

2 Отрывочные сведения о работе В.М. Невежиной в Румянцевской библио-
теке, Музее современного западного искусства и ГМИИ см.: Эра Румянцевского 
музея: Гравюрный кабинет: Из истории формирования ГМИИ имени А.С. Пуш-
кина. М.: Красная площадь, 2010. С. 32‒33, 95, 294. 



254

изящных искусств1, что предполагало знакомство со значительной  
частью музейного книжного собрания de visu. Устройство выставки в 
Архангельском могло быть для В.М. Невежиной и своего рода компен-
сацией Архангельскому за вывезенные ценности (в самом музее сотруд-
ников, способных провести такую работу, не было), и актом профессио-
нальной самореализации.

Руководство музея также постаралось выжать из выставки макси-
мум возможного. Так, подготовка выставки стала поводом для того, что-
бы задержать отправку в Ленинку около 300 томов2.

То ли потому, что характеристика отдельных тематических коллек-
ций требовала долгой аналитической работы, на что не было времени, 
то ли потому, что этот анализ во многих случаях требовал учёта идеоло-
гических установок и применения соответствующих речевых клише, а 
также делал необходимым рискованный в ту эпоху разговор о владельце 
библиотеки, его интересах и вкусах, устроители выставки выбрали мак-
симально нейтральное с идеологической точки зрения поле: «Оставляя 
в стороне вопрос о содержании книги, выставка разрабатывает тему 
внешнего оформления книги, стремится вскрыть её архитектуру, выяв-
ляя её типографское лицо, иллюстрации, украшения и переплёт, и ставит 
своей задачей показать образцы книжного искусства на достижениях 
западно-европейской книжной продукции с XVI по начало XIX века»3. 
Иными словами, экспозиция была не столько музейной, сколько библио-
течной. В структуре выставки не было ничего оригинального; создание 
подобной постоянно действующей выставки было задумано, к примеру, 
в Румянцевской библиотеке ещё в период Гражданской войны4.

1 Дружинина Е.В. Усадебная библиотека Н.Б. Юсупова в Архангельском (Из 
истории книг, посвящённых театру) // Книга: исследования и материалы. Сб. 68. 
М.: Книга, 1994. С. 321; Акт от 24 сентября 1928 года о приёме В.М. Невежи-
ной 15 «названий книг» и список этих книг см.: Списки книг, переданных в 
1928–1930-х годах в Институт Маркса — Энгельса — Ленина при ЦК ВКП(б) 
(ИМЭЛ), в ГМИИ имени А.С Пушкина, в антикварный, в музей керамики. Спи-
ски утерянных книг. 1944–1945 годы. (ГМУА. Инв. № ФА-81. Л. 23–26). Возмож-
но, она участвовала также в отборе ещё 52 книг, принятых в январе 1929 года её 
непосредственным начальником, заведующим Гравюрным кабинетом А.А. Си-
доровым (Там же. Л. 1–3 об.).

2 Фролова О.М. История музея-усадьбы «Архангельское». С. 51‒52.
3 Невежина В.М. [Листовка. С. 1‒2].
4 В черновике «Докладной записки к Отчёту о деятельности Отдела редких 

книг за 1919 год» его руководитель У.Г. Иваск писал, в частности, о необходимо-



255

Основное содержание листовки — сухой рассказ, представляющий 
собой что-то среднее между лекцией и методичкой. 

«Выставленный материал распадается на четыре группы:
I. Типографское искусство с XVI по начало XIX века.
II. Графические украшения и иллюстрации книг за этот же период.
III. Книжные переплёты.
IV. Книжные знаки.
В первой группе показаны: 1) книгопечатники XVI века: Альд 

Мануций, Г. Стефанус, Ле Пре, Кубр, Луфт и другие; 2) типографии 
XVII века: Парижская королевская типография, Аугсбургская, Амстер-
дамская, Змерен и Бом, Плантеновская, Эльзевировская; 3) типогра-
фии XVIII века: а) Италия, Пармская типография, книги, печатанные 
шрифтами Д. Бодони; б) Англия, издания Д. Баскервиля в Бирмингеме, 
Д. Бойделя, Л. Бульмера, Д. Бриндслея, Тонсона в Лондоне, Э. Беля в 
Эдинбурге; в) Франция, издания типографов Дидо. Выставлены образ-
цы композиции титульного листа, расположения шрифта, заглавных 
букв, типографских марок.

Вторая группа состоит из книг с гравюрами различных техник. Даны 
те книги, которые сыграли определяющую роль в искусстве книжной 
графики, особо ярко воплотили стиль эпохи, иллюстрированы выдаю-
щимися художниками или снабжены гравюрами в редких состояниях.

Третья группа — книжные переплёты, быть может, центральная в 
выставке, даёт характерные образцы разнообразных переплётов, начи-
ная с мягких альдовских XVI века из белого пергамента с завязками 
до подписных переплётов Тувенэна, работавшего в эпоху Реставрации. 
Представлены немецкие и голландские переплёты из белёной свиной 
кожи с глубоким тиснением, с надписанными от руки корешками; пере-

сти выделения для отдела редких книг изолированного помещения, подобного 
тому, что выделено для отдела рукописей. «При этом было бы желательно, что-
бы помещение это состояло, по возможности, из нескольких смежных комнат. 
В первой из них надлежало бы поставить витрины и шкафы со стёклами, где 
могли бы быть выставлены для обозрения посетителей музея наиболее замеча-
тельные с внешней стороны издания, худ. переплёты, exlibris’ы, типографские 
марки, снимки с [1 сл. нрзб.] и т. п.». Научно-исследовательский отдел рукопи-
сей Российской государственной библиотеки (НИОР РГБ). Ф. 783 (У.Г. Иваск). 
Карт. 7. Ед. хр. 46. Л. 1–1 об.; без ссылки на архивное дело цитату из отчёта см.: 
Ласунский О.Г. Удо Георгиевич Иваск // Фёдоровские чтения: 1974: К 50-летию 
преобразования Румянцевского музея в Государственную библиотеку СССР 
имени В.И. Ленина: М., 1976. С. 104.
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плёты, изготовленные для Парижской королевской типографии начала 
XVII века, датированный Лондонский переплёт 1663 года, переплёт в 
стиле Кловис Ев для Людовика XIII с его инициалами и гербом, пере-
плёты с позолотой пунсонами в стиле Ле Гаскон. В XVIII веке мы на-
ходим подписанные работы переплётчиков Паделю, поставщиков Лю-
довиков XIV и XV, переплётные изделия типографий — Пармской, Ба-
скервиля, Дидо, переплёты Дюбьюссон для дочерей Людовика XV и в 
последнее десятилетие — изящные экземпляры мастерства Бозериана. 
К переплётам примыкают образчики разнообразно трактованной фор-
зацовой бумаги, как исполненной под мрамор (улитковый мотив, пав-
линье перо, турникет, мелкие камешки), так и печатанной с деревянных 
резных досок.

В четвёртой группе книжных знаков показаны экслибрисы и су-
перэкслибрисы разных выдающихся личностей, надписи издателей, 
штемпеля»1.

Экспозиционное решение разработанной выставочной концепции, 
повторимся, состояло из разделения пространства на две основные  
части: почти квадратного кабинета и вытянутого в длину книжного зала 
с фигурой Руссо. Однако, учитывая, что попасть во флигель можно было 
только по верху галереи (колоннады), соединяющей дворец и флигель, 
неизбежной и, вероятно, необходимой частью экспозиции были нахо-
дившиеся в западном крыле флигеля шкафы с книгами, хранящимися 
традиционно, корешками наружу. Посетитель проходил по западному 
крылу вдоль собственно библиотеки, затем попадал в кабинетный уго-
лок и далее шёл в северное крыло флигеля, где осматривал экспози-
цию по обе стороны коридора, в конце концов возвращаясь к повороту 
и далее, минуя библиотечную часть, — на колоннаду и во дворец. Та-
ким образом, планировавшееся на 1928‒1929 годы открытие во дворце  
«библиотеки, а при ней и… выставки» состоялось, но не в трёх залах 
дворца, а в трёх условно выделенных пространствах флигеля.

В правой части выставочного «коридора» на столе, как минимум на 
одном, находилась раскрытая книга. Далее по правой стороне коридора 
видны библиотечная лампа-торшер и стол со стеклянной витриной.

В левой части коридора 10 шкафов были использованы как витрины 
для экспонирования книг, в том числе раскрытых. Количество шкафов в 
этом ряду до прохода налево (он отмечен висящим на шкафу халатом и 

1 Невежина В.М. [Листовка. С. 2‒4].
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фигурой Руссо) в точности соответствует количеству отснятых Н.Н. Ле-
бедевым шкафов. Судя по тому, что в шкафах, находящихся от Руссо 
сзади и слева, книги, за отдельными исключениями, стоят закрытыми и 
корешками наружу, именно эти десять шкафов и составляли зафотофик-
сированное ядро экспозиции.

В восьми шкафах-витринах имелось по четыре полки, в одном три, 
ещё в одном — пять, и в восьми из них верхние полки (в шкафу с пятью 
полками — две) были заполнены книгами по библиотечному принципу, 
то есть корешками к посетителю1. По-видимому, они играли роль ан-
туража и не имели связи с тематикой витрины2. Нижняя часть шкафов-
витрин была закрыта тканью или бумагой, что выделяло их из общего 
массива шкафов, располагавшихся во флигеле3, и могло подчёркивать 
их выставочный статус. 

Несмотря на невысокое качество общей фотографии зала и сильно 
бликующие стёкла, все фронтальные фото раскрытых шкафов могут 
быть уверенно соотнесены с уходящими вдаль шкафами из экспозици-
онного ряда на общей фотографии: в каждой паре могут быть уверенно 
выявлены по нескольку совпадающих характерных деталей.

Порядок шкафов в экспозиции был следующий:

№ 
п/п

Тематика, согласно записи  
на обороте фото

Количество 
экспонатов

Инв. № 
ПФФ

1. «Книги, печатанные в 16‒17 вв.» 18 140

2.
«Италианские книги:  
Пармская придворн. типогр. нач. 18 в.  
и шрифты Бодони конц. 18 в.» 

18 139

3. «Англ. издания 18 в.:  
Баскервиль, Белл, лондонск. типограф.» 18 и футляр 134

4. «Витрина с книгами, изданными типогр. 
Дидо конц. 18 и нач. 19 вв.» 18 136

1 Единственное исключение — шкаф с итальянскими книгами, где в непре-
рывный ряд была поставлена одна раскрытая книга. В шкафу с книгами XVI–
XVII веков полка осталась пустой.

2 Единственное вероятное исключение — шкаф с переплётами XVII — на-
чала XVIII века.

3 К примеру, в шкафах, расположенных в этом ряду за фигурой Руссо, но ис-
пользовавшихся как библиотечные, нижняя часть не была закрыта.
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5. «Переплёты 17 в. и нач. 18 в.» 11 133

6. «Книжные переплёты конц. 18  
и нач. 19 вв.» 37 135

7. «Книжные знаки и форзацные бумаги» 43 132
8. «Книги с гравюрами 17 в.» 18 138
9. «Франц. книги с гравюрами 18 в.» 16 137
10. «Гравюра 18 в.» 13 141

Таким образом, хронологический порядок тематических блоков 
в шкафах-витринах (ближе всего к кабинетному уголку расположены 
книги XVI–XVII веков) предполагает движение именно по часовой 
стрелке, слева направо. Тематические блоки в целом совпадают с теми, 
что указаны в листовке, но при этом они переставлены местами: иллю-
страции отнесены в конец экспозиционного комплекса. Мотивы такого 
решения не совсем понятны. Возможно, это было сделано из внимания к 
постепенно устававшему посетителю (которому, таким образом, ближе 
к концу маршрута предлагали более аттрактивный материал). В пользу 
этой версии говорит и общая структура экспозиции в северном крыле 
флигеля, состоящей из двух основных частей: ряда книжных шкафов-
витрин слева и более разреженной и разнообразной экспозиции справа. 

Этот контраст становится более понятным при простом сопоставле-
нии количества книг-экспонатов1 в левой и правой частях экспозиции. 
В правой части видны только одна или две раскрытые книги (при самом 
смелом подсчёте отдельно лежащих книжных экспонатов могло быть не 
более десятка), а в десяти шкафах левого ряда насчитывается от 13 до 
43 книг в каждом, общим числом 210 томов, плюс изготовленный в виде 
книги футляр для малоформатных изданий. 

Обращает на себя внимание крайняя скудость экспозиционного обо-
рудования. Отсутствовали какие бы то ни было подставки, и едва ли не 
основным способом закрепить книги в раскрытом состоянии были кни-
ги меньшего формата, использовавшиеся в качестве подпорок. Также 
для фиксации листов в раскрытом состоянии эпизодически использова-
лись шпагат и зажимы.

1 Книги, расположенные на полках традиционно — рядами, корешками к 
зрителю, мы в данном случае как экспонаты не рассматриваем, поскольку в 
лучшем случае они представляют собой в каждом шкафу единый нераздельный 
экспонат.
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Ряд шкафов с раскрытыми книгами и продолжающий его ряд шка-
фов-хранилищ делили пространство северного крыла флигеля по про-
дольной оси приблизительно пополам. Была ли включена в экскурси-
онный маршрут левая часть северного крыла, неизвестно, однако есть 
основания в этом сомневаться. Конечно, выставочному ряду книжных 
шкафов, вероятно, соответствовал параллельный ряд шкафов с обрат-
ной стороны. Такая расстановка не только была рациональной с точки 
зрения доступа к книгам, но и имела аналог в предреволюционной си-
стеме размещения книжных шкафов: так, на фотографии И.Н. Алексан-
дрова, датируемой 1904 годом, видна пара шкафов, поставленных друг 
к другу тыльными сторонами, и скорее всего они были частью ряда, 
тянувшегося вдоль всей северной половины флигеля1. Однако перене-
сённые из дворцовой библиотеки 10 000 томов надо было во флигеле 
где-то размещать (сведений, что их из флигеля к середине 1929 года 
выносили, на данный момент не обнаружено), и для этого требовалось 
значительное пространство, особенно если для книг не было достаточ-
ного количества шкафов и их приходилось складывать на полу, как было 
сделано в начале 1928 года. 

Каким образом было организовано пространство западного крыла 
флигеля, через которое посетители попадали в кабинетный уголок и на 
выставку, можно только предполагать. Вероятно, шкафы располагались 
в простенках между окнами, а посредине (аналогично тому, как это, ве-
роятно, было сделано в северном крыле флигеля) шёл сдвоенный ряд 
книжных шкафов, деливший западное крыло на два «коридора», вы-
ходивших окнами соответственно во двор и в парк. Разместить как-то 
иначе упоминавшиеся А.А. Найдышевым 100 шкафов, обеспечив при 
этом и доступ к ним сотрудников музея, и свободное движение посе-
тителей в сторону северного крыла флигеля, вряд ли было возможно. В 
таком случае шкафы, расположенные по сторонам прохода, с книгами, 
повёрнутыми к экскурсантам корешками, должны были хоть в какой-то 
мере создавать образ усадебной библиотеки, как это было задумано для 
библиотечной экспозиции во дворце по плану на 1928–1929 годы. Если 
учесть, что эти шкафы находились во флигеле уже давно (может быть, 
ещё со времён устройства библиотеки в зале Тьеполо в конце XIX — на-

1 Фотограф Иван Александров. Виды Москвы. Усадьбы. Особняки модерна 
/ сост. М. Рогозина, А. Петрова. М., 2014 (Коллекция Музея архитектуры имени 
А.В. Щусева). Т. 2. С. 103. № 73.
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чале XX века), то правильнее будет сказать, что они должны были про-
должать создавать этот образ. Конечно, ввиду тесноты этот образ не мог 
в полной мере соответствовать просветительной задаче, поставленной в 
плане. Не случайно «тема внешнего оформления книги» становилась в 
проекте безраздельно доминирующей.

Поскольку хорошо заметный на фотографии основной части экспози-
ции книжный шкаф, «продолжавший» внутреннюю стену северного крыла 
флигеля, должен был закрывать находившийся в западном крыле проход по 
«коридору», обращённому окнами во двор, движение посетителей могло 
происходить только по «коридору», выходящему окнами в парк. Это за-
ставляло посетителей при движении на выставку обязательно проходить 
через кабинетный уголок. Миновать его было в принципе невозможно.

Вернёмся к листовке. Своей сухостью и научностью (изобилием тер-
минологии и имён при почти полном отсутствии разъяснений, необхо-
димых неспециалисту, или ярких запоминающихся деталей) листовка 
сильно отличается от четырёх своих предшественниц, выпущенных в 
1828 году и представляющих собой или мини-путеводитель, или тема-
тические лекции, в любом случае адресованные массовому и не слиш-
ком образованному посетителю.

С другой стороны, это единственная листовка с сильным идеологи-
ческим компонентом. Так, автор в начале приводит цитату из речи Лени-
на на митинге в Народном доме в Петрограде 13 марта 1919 года: «Нуж-
но взять всю культуру, которую капитализм оставил, и из неё построить 
социализм; нужно взять всю науку, технику, все знания, искусство»1. 
Заканчивает же словами: «Драгоценные тома сто лет в большой сохран-
ности дремали на её полках. Выставка призывает их к жизни и, раз-
вёртывая перед широкими массами своих посетителей эти памятники 
культуры человечества, даёт им возможность в полной мере выполнить 
своё социальное назначение».

Весьма вероятно, что идеологическое насыщение листовки было 
сделано совершенно не случайно, и листовка, посвящённая выставке 
книги, была адресована не столько посетителю, сколько сотрудникам 
музея, должным водить по ней экскурсии, и главное — высокому на-
чальству, от воли которого зависело существование как библиотечной 
экспозиции во флигеле, так и сохранность книжных фондов, и без того 

1 Ленин В.И. Успехи и трудности Советской власти // Ленин В.И. Полное со-
брание сочинений. 5-е изд. М.: Политиздат, 1969. Т. 38. С. 55.
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сильно пострадавших от руководства более могущественных научных 
и культурных учреждений. Предыдущие листовки были написаны на 
темы, неотъемлемые от Архангельского, о коллекциях и вещах, кото-
рые музей не боялся потерять. Их тексты несут на себе отпечаток этого 
спокойствия и уверенности в завтрашнем дне. Листовка, посвящённая 
книжной выставке, иная. Сухость, напряжённость, подчёркнутая науч-
ность и одновременно нарочитая идеологичность вступления и заклю-
чения (цитата из речи Ленина — единственная на все листовки; фраза 
о социальном назначении выставленных книжных памятников — един-
ственная в своём роде и в своей прямолинейности) словно фиксируют 
тот невроз, в котором должны были пребывать руководство музея и его 
союзники из числа чиновников и интеллигенции, видя постепенно иду-
щее разорение книжной коллекции и надвигающееся исчезновение цен-
ного исторического интерьера.

Конечно, те, кто представляет себе, чем были 1928–1929 годы в исто-
рии советских музеев и отечественной культуры в целом, могут совер-
шенно справедливо сказать, что «Архангельское» ещё легко отделалось.

Создание книжной выставки, а не просто библиотечной экспозиции, 
без сомнения, должно было доказать музейному и партийному началь-
ству ценность книжного собрания «Архангельского» (в том числе для 
самого музея-усадьбы), способность музея самостоятельно его освоить 
и предъявить публике. Не имея возможности состязаться с ведущими 
библиотеками страны в качестве экспозиций по истории книги1, «Ар-
хангельское», создавая книжную выставку, подчёркивало свой само-
стоятельный, но одновременно и более низкий статус. С другой сторо-
ны, в условиях, когда масштабная постоянная книжная выставка при 
библиотеке имени В.И. Ленина была в 1928 году сокращена до одного 
зала, предназначенного для временных экспозиций2, значение выставки 
в Архангельском выходило за рамки скромной уездной инициативы и 
аргумента в борьбе за существование.

1 К примеру, на масштабной выставке в Румянцевском музее, открытой в 
1923 году, было представлено около 2 000 экспонатов, в том числе не менее 
полутора десятков одних только инкунабул (Гарелин Н. Книжная выставка Госу-
дарственного Румянцевского музея // Печать и революция. 1923. Кн. 5. С. 131–
145). 

2 Емельянова Е.А. Музей книги. Архивные документы 1920-х годов об об-
разовании отдела // Румянцевские чтения: материалы международной научной 
конференции. 11–13 апреля 2006 года / сост. Л.Н. Тихонова. М., 2006. С. 89.



Насколько выставка была замечена публикой и специалистами, су-
дить трудно. Во всяком случае, в просмотренной специальной периоди-
ке1 о ней не сказано ни слова. Однако — вероятно, при участии В.М. Не-
вежиной или А.А. Сидорова — появилась рецензия в иностранной прес-
се. Её автором был известный коллекционер и искусствовед П.Д. Эт-
тингер. В том же 1929 году он опубликовал рецензию на выставку в 
приложении «Dichtung und Welt» («Поэзия и мир») к пражской немец-
коязычной газете «Prager Presse» (№ 34)2. Подчёркнутая комплиментар-
ность текста при минимуме конкретных деталей оставляет открытым 
вопрос, посетил ли рецензент экспозицию, и создаёт устойчивое впе-
чатление, что текст был написан из профессиональной солидарности с 
целью привлечь внимание ещё посещавших Советский Союз иностран-
цев к выставке и усадьбе, дать организаторам возможность отчитаться 
о международном резонансе и квалифицированном подтверждении вы-
сокого качества проделанной работы и продемонстрировать неразрыв-
ность владельческой библиотеки и музея.

1 Просмотрены журналы «Московский краевед» за 1929–1930 годы, «Крае-
ведение» (1929) и «Советское краеведение» (1930), «Красный библиотекарь» 
(1929–1930), «Советский коллекционер» (1929–1930). Остаётся неясным, что 
означает запись простым карандашом на обороте фотографии кабинетного  
уголка («стр. 16 / № 15 Библиотек<а?>»).

2 ОР ГМИИ. Ф. 26. Оп. 1. Д. 19 (В.М. Невежина. «Книжная выставка музея 
«Архангельское» с приложением вырезки-отзыва П.Д. Эттингера). Л. 3.
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Урве Ая

«ПОДАЛЬШЕ ОТ ЦАРЕЙ — ГОЛОВА ЦЕЛЕЙ»: 
ОТНОШЕНИЯ ВЛАСТИ И ПОДЧИНЕНИЯ  

В ПОСЛОВИЦАХ

Одна из тематических групп пословиц — паремии1, передающие 
отношение власти и подчинения. В таких пословицах отражается «на-
родный» взгляд на действительность и передаётся оценочная характе-
ристика представителей власти (или власти в целом) с точки зрения со-
циальных классов, не имеющих доступа к ней. 

В пословицах выражается отношение как к высокопоставленным 
должностям, так и к менее значимым. Использованные в пословицах 
лексические компоненты не всегда отражают общественную реаль-
ность: в них встречаются слова, которые к моменту записи пословицы 
уже вышли из обихода. 

Примером этому может послужить параллельное использование в 
эстонских паремиях титулов «царь» и «король». Несмотря на то что са-
мой ранней фиксацией эстонской пословицы считается запись, сделанная 
немецким помещиком в 1583 году2, наиболее активная и целенаправлен-
ная деятельность по сбору народного творчества началась в 1870-х годах 
в рамках деятельности Учёного Эстонского общества. Это было время, 
когда официальная государственная власть принадлежала русскому царю 
Александру II. Однако в эстонской лингвокультуре в качестве лексическо-
го эквивалента слова «царь» используются как keiser (царь, кайзер), так и 
kuningas (король). Образы царя и короля представлены в эстонских паре-
миологических источниках более чем 60 текстами. По историческим дан-
ным, образ короля можно связывать с правлением на территории Эстонии 
королей Польши, Дании и Швеции (до XVIII века), а образ царя — с вла-
ствованием русских царей (1721‒1918 годы). 

Анализируя эстонские и русские пословицы, можно выделить как 
эквивалентные пословичные тексты, так и тексты со схожим смыслом, 
но отличающиеся компонентным составом. Так, эквивалентными мож-

1 Паремия — устойчивая фразеологическая единица, представляющая собой 
предложение дидактического содержания.

2 См.: Ая У. Заметки на полях: первые фиксации эстонских пословиц // Ми-
хайловская пушкиниана. Вып. 63. Сельцо Михайловское: Пушкинский Заповед-
ник, 2014. С. 371‒375.
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но считать пословицы «Jumal kõrges, keiser kaugel»1 (буквально: «Бог — 
высоко, царь — далеко») и «Царь далеко, да Бог высоко»2, которые отра-
жают историческую реальность времени, когда правители находились 
территориально далеко от народа. В результате синтаксического анализа 
данных паремий видим, что перестановка компонентов не сопровожда-
ется модификацией смысла: в обоих случаях образно говорится о том, 
что человек остаётся один со своими трудностями, а правители далеки 
от реальных проблем народа. В другом же случае в пословицах обоих 
народов царь прямо сопоставляется с Богом: русское «Царь — от Бога 
пристав»3 и эстонское «Keiser on jumala järgmine»4 (буквально: «Царь — 
следующий за Богом»). Сравнение царя с Богом свидетельствует, наряду 
с уже приведённым обоснованием, о том, что царь представлен земным 
Богом, в котором соединилось божественное и человеческое право5. 

В эстонских пословицах нет чёткой последовательности в употреб-
лении титула власти. Понятия «царь» и «король» используются как взаи-
мозаменяемые синонимы, о чём свидетельствует пословица «Kuningas 
kink sada ruublit, kätte saa kopek»6 (буквально: «Король подарит сто ру-
блей — получишь копейку»). Здесь мы видим, как языковая реальность 
отличается от реальности общественной, видим, как в одном тексте 
объединены титул власти в монархическом государстве — король — 
и денежные знаки другого государства, в данном случае царской Рос-
сии. Причиной такого переплетения образов разных исторических эпох 
можно называть языковую память: действуя в реальном мире, человек 
опирается на те реалии, которые в социальной среде были когда-то в 
прошлом. Такая связь времён отражается также в высказывании, кото-
рое включено в академический словарь эстонских пословиц: «Nii palju 
on veel rootsi õigust järele, et kui maha kukkud, siis võid oma lubaga ülesse 

1 Hussar A., Krikmann A., Normann E., Pino V., Sarv I., Saukas R. Eesti vana-
sõnad I. Tallinn, 1980. С. 497.

2 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М., 1981. 
Т. 1. С. 414.

3 Даль В.И. Пословицы русского народа. В 2 т. М.: Художественная литера-
тура, 1984. Т. 1. С. 190.

4 Hussar A., Krikmann A.,Normann E., Pino V., Sarv I., Saukas R. Eesti vanasõnad 
I. Tallinn, 1980. С. 650.

5 Снегирёв И.М. Словарь русских пословиц и поговорок. Русские в своих 
пословицах. Нижний Новгород: Русский купец, Братья славяне, 1996. С. 347.

6 Hussar A., Krikmann A.,Normann E., Pino V., Sarv I., Saukas R. Eesti vanasõnad 
I. Tallinn, 1980. С. 827.
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tõusta»1 (буквально: «Столько ещё от шведского права осталось, что, 
если упадёшь, имеешь право сам встать»). 

Ироническое отношение к роскошной жизни царя/короля передаётся 
в эстонских паремиях упоминанием масла и булки, символизирующих 
достаток: «Keiser sööb jõulus sulavõid ja saiasisu»2 (буквально: «Царь ест 
на Рождество топлёное масло и мякиш булки»). Пословица берёт своё 
начало из народной байки, в которой обсуждается, чем занимается го-
сударь в сочельник, и предполагается, что он окунает холодный жир в 
горячий, спит под двумя одеялами и т. п.3 Согласно таким крестьянским 
наивно-фольклорным стереотипам, жизнь богатых людей — одно ве-
селье. Сама история довольно продуктивная, вариантов текста имеется 
по крайней мере двенадцать. В основном это диалогичная речь жителей 
острова или других периферийных территорий, в которой обсуждается 
хорошая жизнь царя или короля. 

Если в эстонских пословичных текстах доминирующей является 
нейтральная или ироническая оценка образа государя, то в русских 
пословицах видим противоречивое отношение народа к высшему ти-
тулу власти. Так, царь представляется, с одной стороны, милостивым: 
«Царь милостив, да милости его проходят сквозь боярское решето»4, а 
с другой стороны — грозным: «Грозен царь, да Бог милостив»5; ему в 
одном случае нужна, а в другом случае не нужна правда: «Царю правда 
нужна» — «Царю правда не нужна»6. Тем не менее прослеживается 
общее понимание необходимости царя в государстве: «Грозно, страш-
но, а без царя нельзя», «Без царя земля — вдова»7, «Без царя народ 

1 Hussar A., Krikmann A., Normann E., Pino V., Sarv I., Saukas R. Eesti vana-
sõnad II. Tallinn, 1983. C. 837.

2 Hussar A., Krikmann A.,Normann E., Pino V., Sarv I., Saukas R. Eesti vanasõnad 
I. Tallinn, 1980. С. 650.

3 Krikmann A. Sissevaateid folkloori lühivormidesse I. Tartu: Tartu Ülikooli Kir-
jastus, 1997. С. 63.

4 Снегирёв И.М. Словарь русских пословиц и поговорок. Русские в своих 
пословицах. Нижний Новгород: Русский купец, Братья славяне, 1996. С. 444; 
Русские пословицы и поговорки / под ред. В.П. Аникина. М.: Художественная 
литература, 1988. С. 324.

5 Снегирёв И. Русские народные пословицы и притчи. М.: Университетская 
типография, 1848. С. 78.

6 Даль В.И. Пословицы русского народа. В 2 т. М.: Художественная литера-
тура, 1984. Т. 1. С. 191.

7 Там же. С. 190.
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сирота»1. И. Снегирёв отмечает, что по большей части русские ста-
ринные пословицы о царе основываются на слове Божием и не только 
«упоминают о хуле на власть, но даже свидетельствуют о всенарод-
ной молитве за государя»2: «Царя не всяк видит, а всяк за него Бога 
молит»3. 

Однако образ царя или короля не всегда использован для обозначе-
ния государственного правителя. Для эстонской лингвокультуры харак-
терна ассоциативная связь понятий «король/царь» с понятием чего-либо 
существенного, важного, значимого, нужного. Например: «Oma silm on 
kuningas»4 (буквально: «Свой глаз — король») в значении «Cамым до-
стоверным является то, что сам видишь или испытаешь», «Karjapoiss 
on kuningas»5 (буквально: «Пастушонок — король»), «Pimedate seas on 
ühe silmaga mees kuningas»6 (буквально: «Среди слепых одноглазый — 
король»).

Последний приведённый пример известен многим европейским 
культурам. Эразм Роттердамский записывает подобное высказывание 
в «Адагии» на латинском языке в форме «Inter caecos, regnat strabus»7 
(буквально: «Среди слепых косоглазый — король»). В сборнике англий-
ских пословиц XVI‒XVII веков мы встречаем её уже в форме «He that 
has one Eye is a king among the blind»8 (буквально: «У кого один глаз, тот 
король среди слепых»). 

1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М., 1982. 
Т. 4. С. 570.

2 Снегирёв И.М. Словарь русских пословиц и поговорок. Русские в своих 
пословицах. Нижний Новгород: Русский купец, Братья славяне, 1996. С. 348.

3 Там же. С. 445.
4 Hussar A., Krikmann A., Normann E., Pino V., Sarv I., Saukas R. Eesti vana-

sõnad II. Tallinn, 1983. C. 529.
5 Hussar A., Krikmann A.,Normann E., Pino V., Sarv I., Saukas R. Eesti vanasõnad 

I. Tallinn, 1980. С. 600.
6 Hussar A., Krikmann A., Normann E., Pino V., Sarv I., Saukas R. Eesti vana-

sõnad II. Tallinn, 1983. C. 688.
7 Baker, William.. The Adages of Erasmus. Toronto, Buffalo, London: University 

of Toronto Press Inc., 2001. Р. 276. 
8 Tilley, Morris Palmer. A Dictionary of the Proverbs in England in the Sixteenth 

and Seventeenth Centuries. A Collection of the Proverbs Found in English Litera-
ture and the Dictionaries of the Period. Ann Arbor: University of the Michigan Press, 
1950. Р. 194.
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В русском языке к данной пословице существует множество си-
нонимичных вариантов, например, «На безлюдье и Фома дворянин»1; 
«Впотьмах и гнилушка светит»2; «На безрыбье и рак рыба»3. Но, наряду 
с этим, встречаем и пословицу «В слепом царстве кривой — король»4. 
Учитывая, что использованное в записях Э. Роттердамского прилага-
тельное «косоглазый» имеет в русском языке синонимы «косой», «кри-
вой», «одноглазый», то можно угадать алгоритм происхождения рус-
ской пословицы. Анализируя употребление в ней лексических компо-
нентов, видим, что здесь происходит смешение употребления лексики и 
название формы государства — царство — расходится с названием его 
правителя — король. 

Представители властных структур, отображённые в пословицах, — 
это также люди меньшего чина, но имеющие власть над определённой 
группой людей. Надо отметить, что в русском языке это — барин и чи-
новник, в то время как в эстонском языке их перечень включает, помимо 
названных, всех работников поместья, которые управляли крестьяни-
ном, то есть приказчиков, надсмотрщиков и амбарщиков. 

У обоих народов образ барина/помещика противопоставляется мужи-
ку/крестьянину. Барином в русской лингвокультуре называют господина, 

1 Снегирёв И. Русские народные пословицы и притчи. М.: Университетская 
типография, 1848. С. 411; Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского 
языка. В 4 т. М., 1981. Т. 1. С. 65; Даль В.И. Толковый словарь живого великорус-
ского языка. В 4 т. М., 1982. Т. 4. С. 683; Рыбникова М.А. Русские пословицы и 
поговорки. М.: Издательство АН СССР, 1961. С. 66; Спирин А.С. Русские посло-
вицы. Сборник русских народных пословиц и поговорок, присловиц, молвушек, 
приговорок, присказок, крылатых выражений литературного происхождения. 
Ростов-на-Дону: Издательство Ростовского-на-Дону государственного универ-
ситета, 1985. С. 61; Русские пословицы и поговорки / под ред. В.П. Аникина. М.: 
Художественная литература, 1988. С. 190.

2 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М., 1981. 
Т. 1. С. 361; Русские пословицы и поговорки / под ред. В.П. Аникина. М.: Худо-
жественная литература, 1988. С. 50.

3 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М., 1981. 
Т. 1. С. 73; Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М., 
1982. Т. 4. С. 57; Соболев А.И. Народные пословицы и поговорки. М.: Москов-
ский рабочий, 1956. С. 35, 107; Русские пословицы. Сборник русских народных 
пословиц и поговорок, присловиц, молвушек, приговорок, присказок, крылатых 
выражений литературного происхождения. Ростов-на-Дону, 1985. С. 61; Пермя-
ков Г.Л. Основы структурной паремиологии. М.: Наука, 1988. С. 156.

4 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М., 1981. 
С. 197.
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дворянина, иногда всякого человека, на кого другой служит, в противопо-
ставление слуге или служителю1. В эстонских пословицах образ барина 
соответствует образу помещика или мызника. В XVI веке в Эстонии ста-
ли доминировать поместья. Поместья были основаны на земле крестьян, 
которых целыми посёлками отодвигали в лесное угодье или на окраины. 
Это углубляло противостояние между помещиками и крестьянами, что и 
находило отражение в пословицах2. В лексическом выражении мы встре-
чаем две единицы: mõisnik — «помещик» и разговорную форму saks — 
«барин, господин». Само слово saks означает человека, относящегося к 
более высокому слою общества или более богатого. В ливском и карель-
ском языках, родственных эстонскому, saks определяется соответственно 
как «немецкий владелец поместья» или «богатый человек»3. 

Характеристика барина передаётся в русских пословицах чаще всего 
через его поступки, поведение, действия или же через отношение под-
чинённых к нему, например: «Барин берёт горлом, мужик горбом»4; «Ба-
рин в поле полюет, а мужик в поле горюет»5; «На бар не угодишь: чем 
ни навоняй, всё неладно»6.

Использованная в эстонских пословицах экспрессивно-оценочная 
характеристика помещика отражает, с одной стороны, безысходность 
и примирение с ситуацией, с другой стороны — злобу, некое высоко-
мерие и упрямство: «Enne kauvad hundid, siis mõisnikud»7 (буквально: 
«Сначала переведутся волки, потом помещики»), «Santi ei põlga, saksa ei 
pelga»8 (буквально: «Не презираю нищего, не боюсь барина»), «Siga ja 
saks — nemad on üks»9 (буквально: «Барин и свинья — одно и то же»), 

1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М., 1981. 
Т. 1. С. 49.

2 Talve I. Eesti kultuurilugu. Tartu: Ilmamaa, 2004. С. 92.
3 Metsmägi I., Sedrik M., Soosaar S.-E. Eesti etümoloogiasõnaraamat. Tallinn: 

Eesti Keele Sihtasutus, 2012. С. 457.
4 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М., 1981. 

Т. 1. С. 379.
5 Мокиенко В.М., Никитина Т.Г., Николаева Е.К. Большой словарь русских 

пословиц. М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010. С. 973.
6 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М., 1981. 

Т. 2. С. 388.
7 Hussar A., Krikmann A., Normann E., Pino V., Sarv I., Saukas R. Eesti vana-

sõnad I. Tallinn, 1980. С. 314.
8 Hussar A., Krikmann A., Normann E., Pino V., Sarv I., Saukas R. Eesti vana-

sõnad III. Tallinn: Eesti Raamat, 1985. С. 34.
9 Там же. С. 17.
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«Mis nüüd saksa haigusest rääkida, peer põigiti perses, kohe haigus käes»1 
(буквально: «Что о господской хвори говорить: пердёж стал поперёк  
задницы — сразу и болен»). 

В противопоставлении с барином вырисовывается картина много-
трудной жизни крестьянина — с него берётся последнее, он должен 
обойтись малым, в то время как барину остаётся самое лучшее: «Töö 
on mede, saaks sakste»2 (буквально: «Работа наша — урожай господ-
ский»), «Tee tööd ja maksa raha, maatükk jääb herrale»3 (буквально: «Ра-
ботай и плати деньги, земля останется барину»), «Kus mägi, seal mõis, 
kus küngas, seal kõrts, talud soo ja raba sees»4 (буквально: «Где гора, там 
мыза; где пригорок, там кабак; хутора в болотах и топях»).

Кроме помещика крестьянином управляли приказчик и надсмотр-
щик, определённую власть имел и амбарщик: «Kubjas mõisas kuningaks, 
saks jumalaks»5 (буквально: «Приказчик на мызе король, а барин — 
бог»), «Laisast saab hea kubjas ja vargast hea rehepapp»6 (буквально: «Из 
лентяя выйдет хороший приказчик и из вора хороший надсмотрщик на 
молотьбе»), «Aidamees ja rott ei sure nälga»7 (буквально: «Амбарщик и 
крыса голода не знают»). В русских пословицах такого плана представ-
лен лишь образ приказчика, которого характеризуют исключительно как 
вора: «Приказчик — грош в ящик, пятак за сапог»8, «Один приказчик — 
один вор, два приказчика — два вора»9. 

1 Hussar A., Krikmann A., Normann E., Pino V., Sarv I., Saukas R. Eesti vana-
sõnad I. Tallinn, 1980. С. 14.

2 Hussar A., Krikmann A., Normann E., Pino V., Sarv I., Saukas R. Eesti vana-
sõnad III. Tallinn: Eesti Raamat, 1985. С. 455.

3 Там же. С. 443.
4 Hussar A., Krikmann A., Normann E., Pino V., Sarv I., Saukas R. Eesti vana-

sõnad II. Tallinn, 1983. C. 379.
5 Hussar A., Krikmann A., Normann E., Pino V., Sarv I., Saukas R. Eesti vana-

sõnad I. Tallinn, 1980. С. 816.
6 Hussar A., Krikmann A., Normann E., Pino V., Sarv I., Saukas R. Eesti vana-

sõnad II. Tallinn, 1983. C. 81.
7 Hussar A., Krikmann A., Normann E., Pino V., Sarv I., Saukas R. Eesti vana-

sõnad I. Tallinn, 1980. С. 113.
8 Даль В.И. Пословицы русского народа. В 2 т. М.: Художественная литера-

тура, 1984. Т. 1. С. 121; Даль В.И. Толковый словарь живого русского языка. В 4 
т. М., 1981. Т. 3. С. 416.

9 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М., 1981. 
Т. 2. С. 32; Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М., 
1981. Т. 1. С. 243.
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В группу пословиц, отражающих отношения власти и подчи-
нения, входят также пословицы о чиновниках. Чиновник, согласно 
В.И. Далю, — это служащий государю и жалованный чином1. Соглас-
но пословицам, в чин можно попасть по хитрости, человек же, имея 
этот пост, наслаждается своей властью во благо себе и во вред другим: 
«Кто в чин попал лисой, [тот] в чине будет волком»2. Однако большее 
количество пословиц о чине включены в сборники пословиц, вышед-
ших в середине или во второй половине ХХ века. Здесь чин толкуется 
как человек, который занимает административную должность, чинов-
ник, служащий, а также общественное положение человека, обуслов-
ленное родом его занятий3. В пословицах образно говорится о непоря-
дочности, тщеславии и честолюбии чиновников: «Чин ангельский, да 
ум дьявольский»4, «Во всяком чину есть по сукину сыну»5, «Маленький 
чиновник хуже лихорадки»6. В эту же группу можно включить также 
пословицу «Подальше от царей — голова целей»7, где использование 
титула «царь» во множественном числе приводит к смене лексического 
значения и толкуется в пословице как «начальник». Пословицы о чинах 
являются безэквивалентными единицами, не имеющими параллелей в 
эстонском языке. 

Как мы видим, пословицы передают противоречивое отношение 
народа к власти. С одной стороны, выражается недовольство сво-
им положением, постоянным гнётом; с другой стороны, осознаётся  
безысходность и трудности воспринимаются как неотъемлемая часть  
крестьянской жизни. Положительное или нейтральное отношение мож-

1 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. М., 1982. 
Т. 4. С. 587.

2 Даль В.И. Пословицы русского народа. В 2 т. Т. 2. М.: Художественная ли-
тература, 1984. С. 37; Разумов А.А. Мудрое слово: русские пословицы и поговор-
ки. М.: Детгиз, 1957. С. 95; Русские пословицы и поговорки / под ред. В.П. Ани-
кина. М.: Художественная литература, 1988. С. 147.

3 Большой толковый словарь русских существительных: Идеографическое 
описание. Синонимы. Антонимы: свыше 15 000 существительных / под ред.  
Л.Г. Бабенко. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2005. С. 704.

4 Танчук В. Сборник пословиц русского языка. Нью-Йорк, 1986. С. 163.
5 Рыбникова М.А. Русские пословицы и поговорки. М.: Издательство АН 

СССР, 1961. С. 152.
6 Там же. С. 150; Русские пословицы и поговорки / под ред. В.П. Аникина. 

М.: Художественная литература, 1988. С. 173.
7 Зимин В.И. Словарь-тезаурус русских пословиц, поговорок и метких вы-

ражений. М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2012. С. 63.



но наблюдать в пословицах о царе. Здесь, особенно в русских посло-
вичных текстах, отражается покорность, примирение, порой и оправ-
дание поступкам или бездействию царя. Однако если царь далеко и ему 
многое прощается, то меньшим чинам дана более негативная оценка. 
Это особенно видно в эстонских пословицах, в которых используются 
эмоционально-экспрессивные образы, указывающие на резко отрица-
тельную оценку управляющих. 

С точки зрения лексических компонентов, использованных в по-
словицах данной тематической группы, следует отметить, что в обоих 
языках отмечается смешение употребления слов разных форм государ-
ственного устройства или же обозначающих явления в истории государ-
ства и не отражающих современные реалии.
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