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Аннотация. В статье на фоне общего обзора творческого наследия писателя-этнографа С.В. Максимова (1831‒1901) рас-
смотрены специфические черты художественно-документальной прозы писателя, связанные с ее жанровыми особен-
ностями, творческая позиция и метод работы этнографа, авторская манера повествования, ее стилистика. Пословицы, 
поговорки, присловья, фразеологизмы составляют в прозе Максимова культурно-речевой фон, столь необходимый 
в этнографических зарисовках народного быта. Анализируются собранные и представленные на страницах книг 
писателя-этнографа редкие образцы народного красноречия, отразившие тесные связи бытового уклада и трудовой 
деятельности русского народа с его обрядами и поэзией, а также примеры речевого народного этикета, которому 
Максимов посвятил несколько очерков, адресованных детям и простонародному читателю. Приведены яркие при-
меры народного языкотворчества. Акцентируется связь творческих устремлений Максимова с большими измене-
ниями и перспективными тенденциями отечественной системы образования 1870-х гг. Отмечается, что в прозе пи-
сателя не столько изображалась народная жизнь, сколько воссоздавалось народное мировосприятие.
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Abstract. In the article, against the backdrop of a general overview of the creative heritage of the writer-ethnographer 
Sergey Maksimov (1831‒1901), the specific features of the writer’s documentary prose related to its genre features, 
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so necessary in ethnographic sketches of folk life. Rare examples of folkish eloquence collected and presented on the pages 
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Определяя основное качество ритмической про-
зы, Флобер подчеркивал, что она остается прозой 
и даже в высшей степени прозой, а не превращает-
ся в стихи. Вероятно, эта же закономерность есть 
и в определении этнографической прозы: она не пре-
вращается в этнографию или другую смежную нау-
ку, а остается прозой, и ей присущи важнейшие ка-
чества литературы.

Результатом полувековой литературной деятель-
ности С.В. Максимова являются 342 журнальных 
публикации, а также 84 книжных издания и пере-
издания. Основной объем творческого наследия со-
ставляют главные книги писателя: «Год на Севере», 
«На Востоке», «Сибирь и каторга», «Лесная глушь», 
«Бродячая Русь Христа-ради».

Художественно-документальная проза Макси-
мова имеет свои специфические черты, прямо свя-
занные с ее жанровыми особенностями. Ей прису-
ще обилие материалов современной жизни разных 
слоев простонародья, этнографические зарисовки, 
исследовательский характер описаний, чрезвычай-
ная подробность в воссоздании панорамы народ-
ной жизни, ретроспективный взгляд в глубину от-
ечественной культуры [Владимиров; Мартынова]. 
«Кладем в основу откровенность, личные наблюде-
ния, голые факты, целостно взятые из жизни» [Мак-
симов 11: 4], – определял сам писатель особенности 
своего творчества.

На исходе века, анализируя весь путь русской 
реалистической литературы и искусства в целом, 
Л.Н. Толстой сформулировал ответ на вопрос о пред-
мете и содержании искусства, противопоставив 
«жизнь трудового человека с его бесконечно разноо-
бразными формами труда и связанными с ними опас-
ностями» – «маленьким наслаждениям, ничтожным 
забавам нашей жизни не труда и творчества, но поль-
зования и разрушения того, что сделали для нас дру-
гие» [Толстой 30: 86‒87].

Художественно-документальная проза Максимо-
ва, с одной стороны, заключает в себе четко обозна-
ченную Толстым тематику и проблематику искусства 
для народа; с другой стороны, в книгах Максимо-
ва нет и намека на то, что присуще, по наблюдени-
ям Толстого, искусству богатых классов, составляет 
его идейно-эстетические принципы. Это объясняет 
несложившуюся судьбу этнографического направ-
ления в целом, причины, по которым оно осталось 
в пасынках в общелитературном процессе второй 
половины XIX в. 

Наука должна стать наукой творческого созерца-
ния – не в отмену логике, а в наполнение ее живою 
предметностью; не в попрание факта и закона, а в уз-
рение целостного предмета, скрытого за ними.

И.А. Ильин 

Безусловная заслуга Максимова как писателя-эт-
нографа – создание эпических картин народной жиз-
ни и тех ее сторон, которые традиционно оставались 
в тени: нищенство, странничество, каторга, старооб-
рядчество, религиозные секты. Как книга «Сибирь 
и каторга» стала энциклопедией русской каторги, 
другой монументальный труд Максимова – «Бродя-
чая Русь Христа-ради» – энциклопедией русского ни-
щенства и странничества. 

Литературный дебют Максимова совпал с пери-
одом, когда, по словам В.И. Даля, «пришла пора по-
дорожить народным языком и выработать из него 
язык образованный. Народный язык был доселе 
в небрежении; только в самое последнее время ста-
ли на него оглядываться, и то как будто из одной 
снисходительной любознательности» [Даль 1956, 
I: XIII].

Максимов собрал и разместил на страницах 
своей прозы довольно редкие образцы народного 
красноречия о русских городах и горожанах. Это 
уникальный аспект темы русской городской культу-
ры, представленный в творчестве писателя. «Если 
не собрать и не сберечь народных пословиц вовремя, 
то они, вытесняемые уровнем безличности и бесц-
ветности, стрижкою под гребенку, то есть общена-
родным просвещением, изникнут, как родники в за-
суху» [Даль 1993, I: II], – писал Даль.

Ценность собранных в прозе Максимова народ-
ных пословиц и присловий о русских городах обу-
словлена тем, что они ярко отражают характерность 
каждого города, быстро угасавшую к концу XIX в. 
и дошедшую до полной нивелировки. «Ярославцы – 
красавцы, лукавцы, песенники, чистоплюи» [Макси-
мов 20: 352]; «Цуканы-тверяки в приглядку с саха-
ром чай пьют» [Максимов 20: 315]; «Сицкая кокора. 
Сицкарь с топором, что казак с конем. Сицкаря топор 
одевает, топор обувает, топор кормит» [Максимов 20: 
330]; «Мологожане-коноводы» [Максимов 20: 330]; 
«Кимряки-сычужники: летом штукатуры, зимой че-
ботари»; «Семендяевщина (по имени местности): бу-
лочник да колбасник, пряничник да пирожник» [Мак-
симов 20: 319].

«Россия это такая, стало быть, земля, что ни один 
супостат не одолеет, – говорит герой очерка ‟Сысо-
ев”. – Начать с Москвы – золотых маковок, где кала-
чи да сайки такие пекут, что ни в одном заморском 
царстве не сделают. Вот за ней тут и пойдут разные 
города наши: Ярославль-городок, Москвы уголок... 
Кострома – веселая сторона. Тут Вятка, всему бо-
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гатству матка... Архангельск город – всему морю во-
рот» [Максимов 14: 131‒132].

Предметом особенного внимания Максимова 
и материалом специального изучения на протяже-
нии всей жизни писателя были тесные связи бытово-
го уклада и трудовой деятельности русского народа 
с его обрядами и поэзией [Плеханов]. Вряд ли мож-
но назвать хотя бы один очерк, в котором не исполь-
зованы наблюдения автора в области народных пове-
рий, преданий, обрядов и обычаев; прежде всего тех, 
которые связаны с народным сельскохозяйственным 
календарем. М.С. Федосеева убедительно показала, 
что во время своего путешествия по Владимирской 
губернии в 1855 г. Максимов много наблюдал и фик-
сировал особенности жизни и быта, торговых про-
мыслов крестьян [Федосеева: 72–101].

Творческий путь Максимова складывался парал-
лельно с большими изменениями и перспективны-
ми тенденциями отечественной системы образова-
ния 1870-х гг. Во-первых, значительно увеличилось 
число народных школ, расширилась их учебная про-
грамма; многие одноклассные народные школы были 
преобразованы в двуклассные. Во-вторых, возрас-
тавшее число грамотных, читающих граждан дела-
ло актуальным и насущным вопрос об учреждении 
библиотек при училищах и народных читален; по-
пулярными стали публичные чтения для народа. Все 
это привело к еще больше возросшей потребности 
в литературе для народа.

В этой связи Комитет грамотности (при Вольном 
экономическом обществе) выпустил «Систематиче-
ский обзор русской народно-учебной литературы» – 
аннотированный список книг, вышедших в России 
за последние двадцать лет, которые могли быть ре-
комендованы для преподавания в народных школах. 
«Наша учебно-народная литература, – пояснялось 
в обзоре, – несмотря на довольно сильное движение 
ее за последнее время, слишком еще молода, основ-
ные ее начала относительно слишком еще мало уста-
новились, чтобы можно было ожидать от нее вполне 
зрелых и целесообразных произведений» [Система-
тический обзор: VIII].

В числе 964 названий, рекомендованных в спи-
ске, – тринадцать книг Максимова: в разделе «За-
кон Божий» – «Святые места русской земли. I. Со-
ловецкий монастырь. II. Троицкая Сергиева лавра»; 
по программе родного языка – «Кавалер Иван Сысо-
ев», «Куль хлеба и его похождения»; по курсу геогра-
фии ‒ «Год на Севере», «Год на Востоке», «Мерзлая 
пустыня, или повесть о диких народах...», «Дре-
мучие леса», «Степи», «Русские горы и кавказ-
ские горцы», «Лесная глушь», «Голодовка и зимов-
ка на Новой Земле»; для чтения по истории России 
предлагалась работа «Владимир Святой и Равноа-
постольный».

Очерки для народа Максимов начал писать с сере-
дины 1860-х гг., помещая их в газете «Голос», «Сыне 
Отечества», «Модном магазине», в журналах «Школь-
ная жизнь», «Семья и школа», «Детское чтение», 
«Игрушечка», «Задушевное слово».

В 1865‒1866 гг. писателем были подготовлены 
книжки для издательства «Общественная польза» – 
«О русской земле», «О русских людях». Под общим 
заголовком «Край крещеного света» вышли расска-
зы, также адресованные читателю из простонародья: 
«Мерзлая пустыня, или повесть о диких народах, ко-
чующих с полуночной стороны России», «Дремучие 
леса, или рассказ о диких народах, населяющих рус-
ские леса», «Степи, или рассказ о народах, кочующих 
по степям с полуденной стороны России», «Русские 
горы и кавказские горцы». В издании для солдат «До-
суг и дело» А.Ф. Погосского вышли рассказы «Кре-
стьянский быт прежде и теперь» и «Кавалер Иван 
Сысоев».

Большую популярность и широкое распростране-
ние получили книжки, составленные и отредактиро-
ванные С.В. Максимовым для Комиссии по устрой-
ству народных чтений в Соляном Городке. Писатель 
подготовил двадцать книжек, в том числе: «Святые 
места Русской земли», «Как и чему учил Петр Ве-
ликий народ свой», «Голодовка и зимовка на Новой 
Земле», «Ледяное царство и мертвая земля», «Рас-
сказы из русской истории и кто человек, тому срод-
но все человеческое». По оценке педагогов, книги 
и очерки Максимова отвечали важнейшим требова-
ниям, предъявляемым к народно-учебной литературе: 
помимо содержания и ясности изложения, они могли 
заинтересовать и приохотить к чтению.

В рецензии журнала «Детский сад» книга Мак-
симова «Куль хлеба» была причислена к таким об-
разцам литературы для народного и детского чтения, 
пример которых мог бы вызвать «все более и более 
подражателей и из детской литературы наконец были 
бы вытеснены бездарные спекуляторы, поставляю-
щие всякий хлам» [Детский сад: 266].

В России в предыдущие десятилетия был на-
коплен опыт по созданию хрестоматий и изданий 
для народного чтения, выработались общие правила 
и требования, которые, на первый взгляд, были чрез-
мерно просты, а на деле представляли непреодоли-
мую трудность. Содержание книг для народа должно 
было быть доступным и конкретным, язык – истинно 
народным, без искусственной стилизации, а дидак-
тические элементы – скрыты занимательной формой 
повествования. Этими качествами книги Максимова 
обладали в полной мере.

Знание этнографии и природный талант рассказ-
чика подсказывали писателю, что важно не столько 
изобразить народную жизнь, сколько воссоздать на-
родное мировосприятие [Лощиц]. Это сделает кни-
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ги доступными, поможет удовлетворить потребность 
народа в чтении. Сообразуя свои творческие реше-
ния с требованиями читателя-простолюдина к лите-
ратуре, Максимов избегал всякого рода литературных 
штампов. Простота, ясность и образность мыслей, 
меткость и характерность деталей пришли в язык 
книг Максимова из народной речи, устного народ-
ного творчества.

В 1862 г. Л.Н. Толстой в статье «Яснополянская 
школа за ноябрь и декабрь месяцы» писал о собствен-
ном опыте педагогической работы: «Единственные 
же книги, понятные для народа и по его вкусу, суть 
книги, писанные не для народа, а из народа, а именно: 
сказки, пословицы, сборники песен, легенд, стихов, 
загадок... Нельзя поверить, не испытав этого, с какою 
постоянной новой охотой читаются все без исключе-
ния подобного рода книги» [Толстой 8: 61].

Наблюдая современную жизнь, Максимов пришел 
к пониманию того, что русские люди на его глазах пе-
реставали быть русскими, не знали, как говорили их 
предки [Гнетнев]. Они не только сами перестали со-
чинять пословицы, но плохо понимали готовые.

Речевому народному этикету писатель посвятил 
несколько очерков, адресованных детям и простона-
родному читателю: «Знать сову по полету. В защиту 
родной речи и родных обычаев», «Русский человек 
в гостях. Этнографический очерк», «Русский чело-
век в дороге. Этнографический очерк», «На привет – 
ответ. Этнографический очерк» и др.

Очерк Максимова «Знать сову по полету. В защи-
ту родной речи и родных обычаев» детский журнал 
«Игрушечка», основанный Т.П. Пассек в 1880 г., пе-
чатал с продолжением в трех номерах 1883 г. На пер-
вых страницах автором пересказан известный случай 
с В.И. Далем, который по слову «склезко» признал 
в проходившем мимо плотнике «новгородца, и при-
том из северных уездов». Следом за плотником шли 
«два старца со сборной книжкой для подаяния на мо-
настырь. Один сказался вологжанином, но по гово-
ру возбудил сомнение. В.И. Даль его переспросил: 
“Да откуда ж вы родом?” – Я тамодий (вм. тамош-
ний) – проврался словом настоящий ярославец. На это 
ему было указано. Он побагровел, потом побледнел. 
Вглянулся, забывшись, с товарищем и отвечал, рас-
терявшись: “Не, родимый!” – “О, да еще и ростов-
ский!” – сказал Даль, захохотав: он узнал в старце 
при последнем ответе его необлыжного ростовца. Не 
успел отгадчик произнести этих слов, как монах пова-
лился в ноги: не погуби! То были бродяги с фальши-
выми видами и поддельною книжкою». Язык, по сло-
вам Максимова, – «высочайшее из телесных даров, 
величайшее человеческое право и чудесный дар вы-
ражать свои мысли словами. Язык целого народа, 
наречие главных племен, говор обширных и опре-
деленных местностей – это то, что может лишь со-

вершенствоваться, но не исчезать без следа…» [Игру-
шечка: 1110‒1112].

Через несколько лет, в 1886 и 1887 гг., в развитие 
этой мысли, Максимов написал три очерка о речевом 
народном этикете, адресовав их детям простонарод-
ному читателю: «Русский человек в гостях», «Рус-
ский человек в дороге» и «На привет – ответ».

«Из разного множества приветов и пожеланий 
мы видим, сколько душа русского народа обильна 
любовью, и насколько русское сердце вообще бога-
то одарено отзывчивыми нежными струнами» [Игру-
шечка: 1078].

Очерки напечатал другой детский журнал ‒ «За-
душевное слово» – в отделе для детей старшего воз-
раста (от 9 до 14 лет). Это сотрудничество не было 
случайным.

40 лет – с 1876 по 1918 г. – журнал еженедель-
но издавался в России. С 1885 г. редактировать «За-
душевное слово» стал Н.Х. Вессель – русский педа-
гог, литератор, этнограф, один из основателей в 1869 г. 
и в последующем секретарь Педагогического обще-
ства в Санкт-Петербурге. Составитель сборников 
народных песен, в числе которых «Школьные пес-
ни» (115 народных, литературных, исторических и во-
енных песен, положенных для школ, 1879). В Макси-
мове он справедливо увидел своего автора.

«На всякие случаи жизни сложились у народа свои 
особые “приветы”, и кто хорошо знает их, тот другой 
раз по привету узнает, из какой губернии прохожий: 
иначе приветствует встречного русский человек из се-
верных губерний, иначе – из южных». По наблюде-
нию Максимова, особенно ухитряются на вежливо-
стях старые и пожилые люди.

– На хлебе, на соли да на добром слове! – благодарят 
уходящие.

– Дай Бог с нами пожить да хлеб-соль поводить! – от-
вечают хозяева.

Бойкий гость подхватывает: – Жить сто годов, нажить 
сто коров, меринов стаю, овец хлев, свиней подмостье, ко-
шек шесток, собак подстолье!

Находчивый хозяин, чтобы не остаться в долгу, под-
говаривает:

– В долгий век и в добрый час! (и вам-де то же). При-
вет за привет и любовь за любовь, а завистливому – хрену 
да перцу, и то не с нашего стола!

– Дай тебе, Господи, с нашей руки да куль муки!
– Ваши бы речи да Богу в уши! – благодарят хозяева.
– Прощенья просим! – досказывают гости.
– На свидание прощаемся! Живите Божьими милостя-

ми, а мы вашими.
– Путь вам чистый.
– Счастливо оставаться!
Иные, как петухи в драке, не скоро разойдутся, потому 

что язык выработал, а обычай установил целые словари го-
товых приветствий» [Задушевное слово: 410‒411].

С.В. Максимов – творческий созерцатель русской национальной жизни
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Проза Максимова достоверна. Таковы были твор-
ческая позиция бытописателя и метод работы этногра-
фа. Не только типы и судьбы ушедшей эпохи нарисо-
вало перо превосходного художника. То, что удалось 
собрать Максимову на страницах своих книг, – ро-
скошь народной речи, из которой только и может вы-
работаться настоящий язык, а не пресное подобие 
его. Проза писателя – пример того, как сильный, све-
жий, богатый, краткий и ясный народный язык спо-
собен оплодотворить литературный язык, уберечь его 
от опошления.

Язык художественно-документальной прозы Мак-
симова запечатлел тот мир реальных вещей и реаль-
ных отношений, в котором жил русский простолюдин.

Своеобразие художественно-документальной про-
зы Максимова в том, что не менее важной, чем сю-
жеты и их композиционное оформление, оказывается 
в ней сама авторская манера повествования, ее сти-
листика, подробно и достоверно передающая народ-
ное мировосприятие.

В иерархии речевой культуры писатель на первое 
место ставил простого мужичка, не лазящего в кар-
ман за словом и округляющего речь легко и удачно; 
мужичка, о котором Гоголь написал в «Выбранных 
местах»: «Крестьянин наш умеет говорить со всеми 
себя высшими, даже с царем, так свободно, как ни-
кто из нас, и ни одним словом не покажет неприли-
чия...» [Гоголь 6: 182].

Пословицы, поговорки, присловья, фразеологиз-
мы составляют в прозе Максимова культурно-рече-
вой фон, столь необходимый в этнографических за-
рисовках народного быта.

Так, многоцветным букетом пословиц и поговорок 
о хлебе начинает Максимов свою книгу «Куль хлеба». 
Не перелагая на читателя труд правильно понять их 
смысл, порою размытый временем, автор тут же ком-
ментирует их [Максимов 7: 1‒2].

Описывая свое путешествие на Дальний Вос-
ток, Максимов вспомнил об одном из полученных 
перед отъездом напутствий: «Ловите слова посло-
вицы... да нет ли такого нового слова и новой посло-
вицы, в которых бы также всецело и неподражаемо 
мастерски улеглась добытая умом и жизнию какая-ни-
будь интересная сторона житейской мудрости. Пусть 
она дышит тем же горьким юмором, как и все дру-
гие: без того наш русский человек и не высказывает-
ся, и чем больше этого юмору, тем лучше: стало быть, 
есть еще надежда на будущее» [Максимов 11: 131].

У бурлаков на Волге Максимов услышал: «У на-
шего брата копейка ребром стоит, а с нее пар ва-
лит» [Максимов 13: 277]; и еще, также прямо отно-
сящееся к их тяжелой жизни: «Как не видишь своих, 
так и тошно по них, а увидишь своих, да много ху-
дых, так лучше без них» [Максимов 13: 276]. На па-
лубе парохода записал такой диалог: «Ничего, по-

чтенный! Дождь – не дубина, мы – не глина!.. – Бог 
вымочит – Бог и высушит!» [Максимов 11: 92].

Живой процесс народного языкотворчества, свя-
занный с современными реалиями, наблюдал Мак-
симов на Амуре и анализировал его как этнограф. 
От поселенца услышал: «Кто на Амуре не бывал – 
тот и горя не знавал; и кто на Амуре побывал – тот 
и горе распознал». Авторский комментарий таков: 
«Вот и новая, готовая поговорка – пока, на время; 
пойдет ли она дальше в века? – неизвестно» [Мак-
симов 11: 200].

Помимо устойчивых форм народного красноре-
чия Максимов собрал множество оригинальных шу-
ток острословов из простонародья и ввел их в текст 
своей прозы в виде прямой речи. В кабаке посетитель 
обращается к сидельцу: «Давай-ко покрепнее-то кото-
рый, да вспень его, мошенника, пусти искру... – Явил-
ся штоф и три стакана. Выпили» [Максимов 13: 207]. 

Рядом с исконной красотой звучания народной 
речи щеголеватой нелепицей отдают кудреватые сло-
ва навыворот столичных подрядчиков, мелочных ла-
вочников, апраксинцев, артельщиков. Этим питерщи-
кам – «красноглаголивым пиитам» – «позавидовал 
бы любой провинциальный краснобай, хвативший 
через меру книжной премудрости» [Максимов 14: 
117]. Яркие образцы темной речи питерщиков – «до 
того темной, что если она не настоящая чушь и дичь, 
то, по крайней мере, порядочная белиберда» – мож-
но найти в книге «Лесная глушь».

Ярлык писателя-этнографа, ставший непремен-
ным сопровождением имени Максимова, умалил роль 
его неподражаемого таланта в истории русской куль-
туры и отвел ему место в пресловутом «втором» ряду 
литературы. Между тем, сообщая о смерти Максимо-
ва, газета «Новое время» поместила в некрологе такие 
строчки: «Он не был ученым этнографом. Он не изме-
рял черепа, не определял обхватов груди и длины око-
нечностей. Но то, что он мерил, и то, чего нельзя сме-
рить никаким другим прибором, кроме человеческой 
чуткости и таланта, была душа народная, народная 
психология, народное мировоззрение» [Новое время].
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