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Раскрыта специфика таких малых жанров астраханского фольклора, как пословицы и 

поговорки, которые отличаются инклюзивностью, т.е. включённостью с повседневную жизнь 
жителей края, и исторической обусловленностью. В массиве существующих пословиц и 
поговорок авторы выделяют и анализируют две группы: пословицы и поговорки-маркеры, 
формирующие образ астраханцев на российских просторах, и мини-тексты, созданные 
на астраханской территории и отражающие специфику природы и особенности занятий 
многонационального населения Волжского Понизовья. 
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In this article, the authors disclose the specifics of such small genres of Astrakhan folklore as 

proverbs and sayings that differ in inclusiveness, i.e inclusion with the everyday life of the 
inhabitants of the region, and historical determinism. In the array of existing proverbs and sayings, 
the authors singulate and analyze two groups: proverbs and proverbial markers that form the image of 
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Устное народное творчество как неотъемлемая часть национальной духовной 

культуры веками формировало общественное самосознание и ныне продолжает иг-
рать значительную роль в процессе самоидентификации личности. Одним из источ-
ников, из которого современный человек черпает сведения об историческом про-
шлом своего народа, является фольклор во всём его жанровом многообразии. К так 
называемым «малым» жанрам фольклора, в частности, относятся пословицы и пого-
ворки, т.е. то, что определяется как фольклор речевых ситуаций.  

В значительном массиве пословиц и поговорок, связанных с Астраханским кра-
ем, следует выделить те из них, в содержании которых жителями других регионов 
осуществляется репрезентация образа астраханцев, а также пословицы и поговорки, 
созданные на территории региона и вошедшие в сокровищницу народной мудрости. 
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Особое значение в возникновении фольклорных жанров принадлежит про-
странству региона. По мнению Л. Гумилёва, именно «участок земной поверхности, 
качественно отличный от других участков, окаймленный естественными границами 
и представляющий собой целостную и взаимно обусловленную закономерную сово-
купность предметов и явлений», обусловливает особенности формирования этноса 
и его культуры.  

Пространство Нижнего Поволжья представляет собой зону пустынь и полупу-
стынь, расположенную на юго-востоке Восточно-Европейской равнины в пределах 
Прикаспийской низменности. Это просторы, создающие ощущение воли. Д.С. Лиха-
чев, характеризуя особенности концепта «воля» в русском менталитете, писал: «Во-
ля – это большие пространства, по которым можно идти и идти, брести, плыть по 
течению больших рек и на большие расстояния, дышать вольным воздухом – возду-
хом открытых мест, вдыхать в грудь ветер, чувствовать над головой небо, иметь 
возможность двигаться в разные стороны – как вздумается» [4, с. 52].  

Подобные просторы Волжского Понизовья создают у проживающих здесь лю-
дей ощущение свободы, которая представляет волю, соединённую с простором, 
с неограниченным ничем пространством. В данном контексте представляется неслу-
чайной сформировавшаяся к XIX веку в народном фольклоре поговорка: «Откуда ты, 
Иван? С воли, родимый!».  

Следует отметить, что пространство нашей страны характеризовалось как 
иерархированное и продолжает оставаться таковым. Иерархия отечественного про-
странства отличалась спецификой в каждый конкретно-исторический период разви-
тия государственности и включала как официальную (административную), так и по-
луофициальную и неофициальную (народную) составляющие. Так, в XVI в. пред-
ставления о частях образовавшегося огромного государства отразились в полуофи-
циальных названиях, которые соседствовали с официальной административной си-
стемой территориального управления (волости, станы, уезды). В этой полуофици-
альной системе координат города от Нижнего Новгорода до Астрахани обозначались 
как «низовые».  

Со временем сложились и иные «внутренние маркеры» российского простран-
ства, которые формировали стереотипную характеристику жителей конкретных ре-
гионов страны. В XIX в. В.И. Даль и И.П. Сахаров, обобщив этот «прозвищный мас-
сив» регионов страны и их жителей, представили его в своих трудах [3; 8]. В нём 
астраханцы имели прозвища «чилимников, икорников, разбойников, дуванщиков», 
что формировало достаточно противоречивый образ: с одной стороны, образ людей, 
которые «кормятся» у воды (чилимники, икорники), с другой – образ тех, кто живет 
неправедными занятиями – грабежом и разделом награбленного (разбойники, ду-
ванщики). Помимо этого, в поговорках особо подчёркивалась склонность астрахан-
цев к хитрости и даже жульничеству: «Астраханцы кобылятину вместо белорыбицы 
в Новгород слали» (В.И. Даль). 

В сокровищнице народной культуры, в первую очередь, в таких ёмких и точных 
формах языкового творчества, как пословицы и поговорки, нашла отражение и такая 
характеристика жителей нашего края, как особое свободолюбие, связанное с тем, что 
они, живя веками вдали от центра, «на воле», ощущали себя свободными духом 
и «сами себе начальными людьми». Может быть поэтому В.И. Даль подметил, что 
«астраханские казаки поголовно все атаманы»? 

Со второй половины XVIII в. значительно увеличилась добыча рыбы на Волго-
Каспии, что потребовало дополнительной рабочей силы. В связи с тем, что на про-
мыслах-ватагах не хватало рабочих рук, по всей Волге разъезжали вербовщики, рас-
пространявшие рассказы об Астрахани как о городе, в котором легко можно было 
заработать и с размахом потратить заработанное. Именно с этого периода в общерос-
сийском пространстве Астрахань получила прозвища «Гуляй-город» или «Балуй-
город». Исторические условия колонизации и формирования населения края нашли 
отражение и в пословице: «Нечем платить долгу, так иди на Волгу (т.е. либо в бур-
лаки на заработки, либо на грабеж)» [3, с. 17].  
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В связи с тем, что население Астраханского края в значительной степени фор-
мировалось за счёт представителей различных областей России, на территории края 
существовали и внутренние «маркеры» жителей отдельных сел. Так, низко подпоя-
сывавшиеся воронежские переселенцы на астраханской земле получили прозвище 
«долгопузики» (В.И. Даль). Красноярцы вошли в обобщающий труд В.И. Даля «По-
словицы русского народа» как «сомятники» [3, с. 268]. Напомним, что в русских суе-
вериях сом считался не вполне обычной рыбой, его называли «чертов конь», на ко-
тором водяной ездит, поэтому его не рекомендовали употреблять в пищу [2, с. 444]. 
Традиционно считалось и продолжает считаться, что самые острые на язык астра-
ханцы – это тишкачи, т.е. жители села Тишково [9]. 

В новейшее время стереотипная характеристика нашего региона и его жителей 
была дополнена в результате событий в Астрахани в начале 20-х гг. XX в., вошед-
ших в историю нашей страны как «астраханщина». И вплоть до последнего времени 
«астраханщина» рассматривалась как пример сращивания частного капитала с гос-
аппаратом [5]. 

Содержание созданных в историко-культурных условиях нашего края пословиц 
и поговорок посвящено различным вопросам жизнедеятельности: от особенностей 
природы и климата до специфических видов деятельности астраханцев. Например, 
региональная природная специфика отражена в таких местных пословицах и пого-
ворках, как: «Если б не пила, на мне б и сетка не была» (посл.); «У кого рваная шап-
ка, жди верхового ветра» (погов.) [10, с. 38, 47, 54]. В этих ёмких текстах отмечаются 
и достопримечательности самой Астрахани и Волжского Понизовья: «Волга хороша 
рыбой, Астрахань – красотами» или «Быть в Астрахани и не видеть Черепахи – все 
равно, что быть в Риме и не видеть папы». 

Значительная часть пословиц и поговорок русского населения края связана 
с рыбацким промыслом, в них нашли отражение особенности труда и быта ловцов, 
сроки путины и пр. Например, «Весенняя неделя - год кормит», «Море – наше поле», 
«Будет рыба – будет и хлеб», «Ловцы рыбные – люди гиблые», «Не учи астраханца 
рыбу пластать», «Севрюга для друга, осетр для сестры» [7]. 

Значительный пласт пословиц и поговорок отражает образ ловцов как сильных 
и сплочённых людей, работающих в единой связке и гордящихся своим ремеслом: 
«Красно море рыбаками», «Рыбу ищут – по морю рыщут», «Рыбак – лучший моряк», 
«Один в море не рыбак, а без артели не моряк», «В одиночку белуг ловить – надо 
амбар хлеба заложить». При этом в них не исключается ситуация того, что в крепком 
рыбацком коллективе может оказаться человек не с лучшими качествами: «И в хо-
рошем косяке сорная рыба попадается». 

В астраханских пословицах и поговорках успешному работнику противопо-
ставляется человек, который «ни рак, ни рыба», «ни рыба, ни мясо, ни кафтан, 
ни ряса», т.е. слабый, вялый, не отличающийся умом и сообразительностью неумеха. 
Про таких «умельцев» и малую результативность их усилий широко распространён-
ная астраханская пословица гласит: «Сазан пришёл – багор ушёл, багор пришёл – 
сазан ушёл». С юмором в поговорках отражается мечта заполучить улов без особых 
усилий: «Поймать бы белужку да икры кадушку». 

На территории многонационального астраханского региона бытуют не только 
пословицы и поговорки, в которых, по сути, слились представления о мире и цен-
ностные ориентиры различных этносов, но и множество идиоматических выраже-
ний, сравнений, смысл которых понятен всем жителем нашего рыбацкого края, 
например, «судачья башка», «холодно, как в выходе», «махалку показал» и т.д. [7]. 

Специфика «малых форм» фольклора, связанных с астраханским регионом, за-
ключается в их инклюзивности, т.е. включённости в повседневную жизнь жителей 
края, и исторической обусловленности возникновения. Астраханские пословицы и 
поговорки наглядно демонстрируют диалог культур различных народов, веками со-
существующих на принимающей астраханской земле, они не замыкаются в границах 
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русской культуры и являются неотъемлемой частью повседневной жизни многона-
ционального населения края. 
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