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ности виднейших писателей русского просвещения, в частности 
Новикова.49 Насколько большое значение придает Горюшкин 
народной мудрости, воплощенной в пословице, слову народа, 
можно судить по тому, что он считал даже возможным 
п о с л о в и ц ы , о б о б щ е н и е н а р о д н о г о о п ы т а п р и 
р а в н я т ь к з а к о н у . Потому-то в «Описаниях судебных 
действий» очень часто, при решении какого-либо дела, судья 
предлагает заседателям опираться в своих решениях на народ
ную мудрость. 

Если мы вспомним, что Горюшкин не считал возможным 
приравнять к закону любое повеление государя, а пословицы 
безоговорочно называет словесными законами, так как видит 
в них «истину, опровержению не подверженную», то это, ко
нечно, лишнее свидетельство его демократических симпатий. 

Не все пословицы, рассматриваемые в книгах Горюшкина, 
являются воплощением подлинно народной мудрости. Он сам 
говорит, что берет пословицы из имеющихся печатных сборни
ков, и следовательно, в ряде случаев — это пословицы уже под
правленные. Но нам кажется, что в данном случае важен глав
ный принцип — желание опираться в своих суждениях на опыт 
народа. 

В «Руководстве к познанию российского законоискусства» 
Горюшкин «для примеру» сообщает целый ряд пословиц. Они 
главным образом касаются вопросов морали, поведения человека 
в общежитии. Но одна пословица, приведенная Горюшкиным, 
носит четкий социальный оттенок, в ней нашла отражение тяже
лая участь крестьянства: 

С одного де-скать вола 
По две кожи не дерут; 
С одного де-скать тягла 
По две дани не берут. 

Пословицу эту читатель мог осмыслить двояко. Ее можно^ 
было прочесть и как утверждение того, что, действительно, в по
мещичьей практике нет чрезмерной эксплуатации крестьян, с ко
торых не берут двух даней, так как это противоречит здравому 
смыслу, но можно было ее прочесть и по-иному — как п о ж е л а 
н и е того, чтобы помещики чрезмерно не отягощали своих кре
стьян, как обращение к жестоким помещикам, как увещание их. 

49 Об отношении Новикова к народному творчеству см. в книге. 
Г. П. М а к о г о н е н к о. Николай Новиков и русское Просвещение XVII I в 
М.—Л., 1951, стр. 250, 268, 269, 463 и др. 


