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Аннотация. Извозный промысел представлял собой повсеместное занятие в русских городах и 
селениях, принося разные, часто совсем небольшие, доходы его участникам, зависевшие от 
количества выполненных заказов, погодных условий, здоровья и выносливости подвижной силы -  
лошади, многих других ситуаций и, конечно, от щедрости пассажиров, которые могли сполна 
отблагодарить за трудную, но успешную поездку. Множество условий, на которые уповал извозчик, 
позволили появиться в процессе развития извозного вида промысла большому количеству 
специальных терминов, пословиц и поговорок, применяемых извозчиками, перевозившими и грузы, 
и пассажиров. Эти слова с большой точностью описывали и указывали на то, с какими трудностями 
мог встретиться извозчик в пути, будь то трудная дорога, поломка в пути, ослабевшая или больная 
лошадь, грабежи, дороговизна придорожных ночлежек. Вместе с тем терминология и пословицы и 
поговорки позволяют понять механизм договорных отношений между заказчиком и артелью 
извозчиков, что позволяло свести к минимуму конфликтные ситуации при извозе. Артельный извоз 
выделял наиболее уважаемого извозчика среди своих, на которого возлагалась особая роль 
посредничества с заказчиком. Также меткими словами обозначалась и ожидаемая от извозного 
промысла прибыль и, вместе с тем, желание приобрести небольшие подарки для домочадцев, планы 
расходования этой прибыли. Все это создает неповторимый яркий, колоритный образ путевых 
извозчиков XIX -  начала ХХ века, бесконечным потоком везущих грузы и пассажиров по 
бескрайним российским дорогам.
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Abstract. Carrying was a widespread occupation in Russian cities and villages, bringing various, often 
very small, incomes to its participants, depending on the number of orders completed, weather conditions, 
the health and endurance of the moving force -  the horse, many other situations and, of course, on the
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generosity of the passengers who could fully thank for the difficult but successful trip. The many 
conditions that the cab driver relied on made it possible to appear in the process of developing the cab 
type of craft, a large number of special terms, proverbs and sayings used by cab drivers who transported 
both goods and passengers. These words described with great accuracy and indicated what difficulties the 
cabman could encounter on the way, whether it was a difficult road, a breakdown on the way, a weakened 
or sick horse, robberies, and the high cost of roadside lodging houses. At the same time, the terminology, 
proverbs, and sayings make it possible to understand the mechanism of contractual relations between the 
customer and the team of cab drivers, which made it possible to minimize conflict situations during 
transportation. The artel cab singled out the most respected cab driver among his own, who was assigned 
the special role of mediation with the customer. In addition, apt words denoted the profit expected from 
the export trade and, at the same time, the desire to purchase small gifts for the household, plans for 
spending this profit. All this creates a unique bright, colorful image of traveling cabs of the 19th -  early 
20th centuries, carrying cargo and passengers along endless Russian roads in an endless stream.

Keywords: traveling cart, horse, driver, foreman, artel, duzhnina (contractor fee), yarn, debavy, 
homespun, convoy
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Введение

Извозный промысел, которым занимались многие, дал хороший материал филоло
гам, изучающим русскую словесность, и историкам, исследующим быт и культуру извоз
чиков. Тяжелый и изнурительный, не всегда прибыльный труд способствовал появлению 
на свет большого количества пословиц и поговорок, позволявших точно и метко охарак
теризовать событие или ситуацию, а также профессиональных терминов, применявшихся 
только извозчиками.

В толковом словаре В.И. Даля под извозным промыслом понимается промысел гу
жевой доставки. Он подразделялся на путевой извоз, называющийся также дорожный, 
обозный, служивший для межпоселенческих поездок, и городской извоз, заключавшийся в 
перевозке по городу. Городские извозчики делились на ломовых, которые перевозили раз
личного рода грузы, и на легковых, перевозивших пассажиров. Последние в свою очередь 
делились на биржевых, или стоичных, и шатущих, т. е. безместных, или ванек. В числе 
биржевых особо выделялись ухорские, лихачи со щегольской закладкой [6 , с. 369].

Извозчики -  народ словоохотливый: причиной тому являлась большая протяжен
ность пути, а в разговоре и дорога короче; также играло роль желание расположить к себе 
седока, который, удовлетворившись беседой, мог заплатить значительно больше огово
ренной суммы. Конечно, каждая группа извозчиков пользовалась своим профессиональ
ным понятийным аппаратом, пословицами, поговорками, анекдотами, с полуслова понят
ными только им. Исследованию именно этого направления жизни путевых извозчиков по
священа данная статья.

Объекты и методы исследования

В данной статье историографический обзор материалов, посвященных извозному 
промыслу, начинается с общих работ, которые показывают развитие гужевого промысла. 
Среди них следует выделить статью Барановой Е.В., посвященную быту городских извоз
чиков XIX -  начала XX века в контексте изучения влияния гужевого транспорта на фор-
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мирование особой городской провинциальной культуры [Баранова]. В исследовании Са
мариной Л.А. рассмотрен извозный промысел в городах Российской империи и создано 
понимание о едином правовом пространстве извозного промысла, описан социальный об
раз извозчика на основании литературных источников и материалов периодической печа
ти [Самарина]. Гужевому транспорту, создавшему коммуникационное пространство для 
развития всех сфер жизнедеятельности России, посвящен исторический очерк Гольца Г.А. 
[Гольц].

Вторую группу работ объединяет региональный аспект исследования гужевого про
мысла. Состоянию извозного промысла -  легкового и ломового -  в Санкт-Петербургской 
губернии, его условиям и поуездным особенностям, размерам заработка крестьян, вовле
ченных в промысел, особенностям менталитета извозчиков посвящена работа Никули
на В.Н. [Никулин]. Внутригородской гужевой транспорт как важная подсистема созда
вавшейся городской базы юга России рассматриваются в статье Сидякиной А.Г. [Сидяки- 
на]. Статья Алексушина Г.В. посвящена гужевым перевозкам в дореволюционной Самаре: 
рассматриваются правила передвижения и штрафы за их несоблюдение, а также форма 
извозчиков и виды гужевых повозок [Алексушин]. Значению транспортной системы в 
жизни населения Костромы и Ярославля в конце XIX -  начале XX века посвящена статья 
Бушуева И.А. [Бушуев]. Исследованию извозного промысла в Сибири посвящены работы 
Катионова О.Н. [Катионов], Захарова В.П. [Захаров] и др.

В третью группу исследований объединены работы филологов, которые анализиру
ют языковые особенности работников извозного промысла. В статье Ш ейдаевой С.Г. на 
материале памятников русской деловой письменности X V I-X V II вв. рассматриваются се
мантические и словообразовательные особенности лексики ямского и извозного промыс
лов [Шейдаева]. В исследовании Трубицыной В.В. показывается специфика взаимодей
ствия авторской «ямщицкой» песни и фольклора на общественно-историческом, функци
онально-стилевом, технологически-стилевом уровнях [Трубицына]. В работе Ермако
вой О.П. «Жизнь российского города в лексике 30-40-х годов XX века» показана жизнь и 
языковые особенности в провинциальных российских городах в 30-40-е годы ХХ века, в 
том числе и применительно к гужевому транспорту [Ермакова]. В исследовании Камле- 
вич Г.А. исследуется транспортная лексика, описанная в книге Гиляровского В.А. 
«Москва и москвичи», указана специфика семантики и функционирования изучаемых 
лексем [Камлевич]. Лингвопоэтический анализ стихотворения Н. Заболоцкого «Движе
ние» проведен в статье Лошакова А.Г. [Лошаков].

В отдельную группу выделены словари, в которых представлены не только термины, 
но и городской фольклор М осквы [Муравьев], Санкт-Петербурга [Синдаловский] и т. д.

Таким образом, изучению различных аспектов извозного дела посвящено значитель
ное количество исследований, в которых рассмотрены особенности этого важного вида 
промысла, а также значение грузового и пассажирского извоза в транспортной системе 
страны.

Источниковую базу данного исследования составили «Толковый словарь живого ве
ликорусского языка» Даля В.И., сборники русских пословиц и поговорок Коринфско
го А.А. , Иллюстрова И.И. , материалы из художественных произведений Лейкина Н.А. , 
Лескова Н.С. , Стахеева Д.И. , Кокорева И.Т. , М ельникова П.И.

Актуальность данного исследования продиктована наличием существенного пробела 
в исторических трудах: они большей частью посвящены социально-экономическому ас
пекту развития всех видов гужевого промысла и в значительно меньшей степени обраще
ны к своеобразной профессиональной терминологии и фольклору, которые, находясь на 
стыке интересов филологии и истории, позволяют всесторонне охарактеризовать извоз
ный вид промысла.
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Результаты и их обсуждение

Поскольку по большей части извозчики являлись крестьянами, приехавшими в горо
да, прежде всего в М оскву и Петербург, на заработки, постольку они объясняли свое заня
тие пословицей: «Дома сидеть, ни гроша не высидишь» [19, с. 7] и четверостишием:

«Муж ик я  простой, 
вырос на морозе;
Летом ходил за сохой,
Зимой ездил на извозе...»  [Кокорев, с. 74].

Извозный сезон для крестьян начинался 7 декабря (24 ноября по старому стилю), ко
гда Русская православная церковь поминала св. великомученицу Екатерину: «Катеринин 
день пришел, катанье привел; катайся, у  кого лошадь да сани есть, на санях, a нет ни са
ней, ни лошадки -  садись на ледянку, с горы кат ись!» или «Прокоп дорож ку прокопает, а 
Катерина укат ает !» [Коринфский, с. 466].

Большинство извозчиков имели лошадей, малопригодных для перевозок, поэтому 
пословицы и поговорки свидетельствовали о том, что с «подвижным составом», т. е. с ло
шадью, нужно обращаться бережно и ласково, а то можно ничего не заработать: «На р е 
тивую лошадь не кнут, а вож ж и» [Тимошенко, с. 167]. В рассказе «Извощик» Н.А. Лей- 
кина, русского писателя, журналиста и издателя, дано подтверждение этой поговорки, ко
гда опытный извозчик давал наставления молодому извозчику: «С этой, брат, лошадью 
иногда-то трафится (везет. -  прим. Л.Д.), что просто хоть зарежь -  не идет. Так ты ее но
рови за другими лошадьми, так она лучше... а то ее ничем не возьмешь: к кнуту смерть не 
ласкова» [Лейкин, с. 201].

Проблемы со слабыми, измученными тяжелой работой лошадьми были у многих из
возчиков, ср.: «Ты ее кнутом, а она хвостом!»  или «Двое из конюшни ведут, да двое ноги 
переставляют» [Лейкин, с. 131]. Иногда извозчики шутливо объясняли, казалось бы, бес
причинную остановку лошади поговоркой «Сани заартачились, оттого и лошадь вста
ла»  [Даль, с. 205].

Чтобы лошадь была послушной, опытные извозчики советовали чаще поить ее, при 
этом приговаривая: «Пей воду, пей, брюха не жалей; напою опять, только на ноги не 
сядь» [Лейкин, с. 132]. Занимавшийся извозом должен был кормить лошадь овсом и сеном 
не только тогда, когда он в пути, но и дома. «Кормеж кой» называлась станция, а «пряж 
кой» -  расстояние от станции до станции, которое равнялось 25 верстам. «Лошадь следует  
кормить в разум е , -  говорил извозчик, -  а то дорогой опардонит», что означало, что 
дальше не повезет. «Лошадь задымится, ее на пятую станцию не хватит »» -  объяснял 
другой [Трирогов, c. 276-279]. Таким образом, большинство извозчиков с большой любо
вью относились к лошади как к своей кормилице. Покровительствовали лошадям святые 
Флор и Лавр: их день отмечается 18 августа, и его всегда почитали крестьяне-извозчики. 
Но некоторые, нанимаясь в извозчики и используя хозяйскую лошадь и извозный инвен
тарь, не считали нужным бережно обращаться с животным, говоря: «Лош ади чужие, кнут  
не свой -  погоняй, не стой» [Даль, с. 43].

Извозчики, особенно те, кто возил между городами и селениями, придавали огром
ное значение разным приметам, предметам, погодным условиям. По народному поверью 
верстовой столб «сам не видит, а другим указы вает ; нем и глух, а счет знает». Про под
дужного колокольчика, веселящего и подбадривающего извозчика, и седока сочинили за
гадку: «Кричит без языка, поет без горла, радует  и бедует, а сердце не чует». Дорога 
понималась русским ямщиком как «брус» («бревно»), которое растянулось через всю Русь: 
«Кабы встал, я  бы до неба достал, руки  да ноги, я  бы вора связал, рот  да глаза, я  бы все 
увидал, все рассказал!» -  рассказывал извозчик о дороге. Извозчики и люди, выезжающие

633



в дорогу, надеялись на защиту св. Николая-чудотворца, приговаривая: «Призывай Бога на 
помощь, а Николу в пут ь!» [Коринфский, с. 466].

Опытному извозчику фактически не было преграды в пути. «Где дорога -  там и 
путь, -  приговаривал мужик, -  где торно (наезжено, укатано. -  Прим. Л.Д.), там и про
сторно!» [Коринфский, с. 230]. Лошадь и дорога были для извозчика самыми главными, 
ср.: «Не лошадь едет, а дорога» (т. е. важны гладкая дорога да сытый конь) [Даль, с. 679].

Извозчики, занимавшиеся дальним грузовым извозом, организовывались в артели и 
получали груз для перевозки через посредников: подрядчика, который вступал в договор с 
хозяином груза, и своего десятника или артельщика, которые договаривались с подряд
чиком. Подрядчик принимал на себя ответственность перед заказчиком в том, что груз 
будет доставлен в назначенное место в целости и сохранности и к известному сроку. Де
сятником был один из извозчиков, благонадежный, состоятельный и известный подрядчи
ку. Последний вел все расчеты с артелью извозчиков через десятника. Десятник получал 
на руки деньги за извоз и рассчитывался ими за всю артель с хозяевами постоялых дворов 
на всех станциях. Имущественную ответственность перед подрядчиком нес не десятник 
лично, а вся артель извозчиков. В сущности, вся ответственность за доставку груза лежала 
на самих извозчиках. Подрядчик, как человек богатый и известный купцам и фабрикан
там, пользовался у них доверием и денежным кредитом и мог предоставить залог. Сам 
подрядчик был защищен от убытков коллективной состоятельностью целой артели извоз
чиков. Посредничество подрядчика, разумеется, не обходилось извозчикам даром: было 
установлено, что они на каждом возу или на каждой своей лошади везли по одному пуду 
груза бесплатно, отказываясь от денег за перевозку этого пуда в пользу подрядчика. Такая 
плата извозчиков подрядчику называлась «пряжа» или «дужнина». Десятник от извозчи
ков своей артели большею частью никаким вознаграждением не пользовался. Но если он 
находил для своей артели какой-нибудь груз для перевозки за выгодную цену, то извозчи
ки иногда уступали незначительную часть этой цены в его пользу: это называлось давать 
своему десятнику «лапотное». Иногда десятники получали деньги от содержателей по
стоялых дворов. При отъезде из каждого постоялого двора десятник, как уже было сказано 
выше, рассчитывался с хозяином за купленные овес и сено, за пищу, и хозяин, положив на 
счетах всю следующую с артели сумму, как говорится, из уважения, скидывал со счетов 
несколько копеек, например, 3 копейки в пользу десятника. Это называлось получать от 
хозяина постоялого двора «на карандашик» [Романов, с. 213-214].

Занимающиеся извозом всегда отправлялись в путь по несколько человек -  это объ
яснялось элементарной безопасностью. Поговаривая: «Тише едешь -  дальше будешь», они 
предвидели трудности, часто от них не зависящие: скользкий путь, рытвины, метели 
и т. п. Если опрокидывался воз, то товарищи его живо поднимали и оправляли. Извозчики 
охотно делали это потому, что каждого из них мог ждать такой же случай.

Когда возы еще не были построены в ряд при выезде из села, все участвовавшие в 
обозе тянули жребий, кому как становиться. Число жребиев соответствовало числу стан
ций. Тот, у которого жребий вылетал первым, становился вперед: он обязан был следить 
за всем, что могло встретиться на пути (этот жребий назывался резвы м ); второй по жре
бию становился вторым и т. д. Тот, кому доставался последний жребий, становился замы
кающим и следил за тем, как бы что-нибудь не случилось позади обоза. Последний жре
бий назывался дебавым. «Я  в дебах», -  говорил этот извозчик (таким образом, пословица 
«что с возу упало, то пропало» относится к одиночным извозчикам и не применялась к 
обозу). Н а второй станции он делался уже вторым с конца и т. д. По этому описанию вид
но, что крестьяне извоз причисляли к делам артельным [Даль, 514].

«Ну, братцы, один от одного не отставай -  смерть одна», -  приговаривали ар
тельщики в непогоду. Несколько человек шли вперед и разглядывали дорогу, а остальные 
шли сзади, чтобы не потеряться; передовая лошадь, хотя и чувствовала под ногами твер
дость грунта, но могла сбиться и попасть на полевые дороги: «Много народу гибнет в пур-
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гу по одному и по паре, а про обоз не слыхать», -  говорили извозчики. На каждом возу 
одноконном непременно лежал груз в 25 пудов -  это был так называемый четвертной воз, 
т. е. четверть сотни пудов. Груз в 50 пудов был навален на два отдельных воза -  такое ко
личество груза называлось парным возом [Тимошенко, c. 276-279].

Артельное начало в этом промысле спасало крестьян от многих несчастий не только 
в пути, но и на постоялых дворах, ср.: «К  обозу не подкачнется, не пододвинется» гово
рили про злого человека. М онотонная дорога могла притупить бдительность артельщиков, 
поэтому передовой извозчик в обозе периодически громко кричал: «Задник, не спать!» 
чтобы не подрезали (украли. -  прим Л. Д.) товар [Даль, 514].

«Междугородние пассажирские перевозки» гужевым транспортом были весьма по
пулярны. Они также осуществлялись артельно. «Извозчик не огурщик (праздный шатун, 
упрямый лентяй, неслух. -  прим. Л. Д.), всякого возит» [Иллюстров, с. 349]. Извозчики- 
троечники, перевозившие пассажиров на дальние расстояния, внимательно высматривали 
претендентов на поездку, подходя всей толпой к желающему ехать. Один из извозчиков, 
уговаривавших потенциального пассажира, -  рядчик, торгуясь, запрашивал невероятно 
высокую цену, постепенно сбавляя ее. Когда цена за перевозку устраивала обе стороны, 
начиналось «соревнование» между самими извозчиками. Сам рядчик не ездил -  он только 
устанавливал цену по общему закону во всех сделках подобного рода, ср.: «Торговаться 
одному, а конаться (метать жребий. -  прим. Л. Д.) всем». Ехал с пассажирами тот, кто 
ухватился последним за самый конец палки или веревки, а всем остальным приходилось 
«слазить» с козел, т. е. уступать свое место, и получать за это отступное, «слаз», которое 
давалось деньгами. Последняя сделка уже не была отступным, a звалась «срывом», впо
следствии переименованная в магарыч. Магарычи обычно пропивались, и после этого не 
могло быть и речи о новой торговле. Если же кто-то из извозчиков сомневался в чистоте 
сделки, то это в расчет уже не принималось, ср.: «Кто о барышах, а кто о магарычах»; 
«Барыш барышом, а магарычи даром». Выигравший извозчик мог и отдать поездку дру
гому, если тому надо было ехать уже в обратном направлении. Выгоднее в этом случае 
было «дать слазу», т. е. оставить себе хоть что-нибудь, ср.: «Маленькая рыбка лучше 
большого таракана» [Максимов, с. 398-399]. Оба случая получения заказа на извоз мож
но охарактеризовать пословицей: «Ямщик -  в дороге пайщик» [Иллюстров, с. 112], по
скольку товарищеская артельная выручка в дороге всегда очень важна.

Каждый извозчик, конечно, надеялся на заработок, который позволил бы ему рас
платиться за налоги, привезти своим родным небольшие подарки -  и об этом тоже име
лась своя поговорка: «То не извоз, коли в путину на кнут не заработаешь» [Иллюстров, 
с. 349]. Если в обратный путь груза не оказывалось, то у извозчика всегда были припасены 
свои деньги: он покупал на них, смотря по времени года, арбузы, рыбу весовую, муку 
пшеничную, а если не было ничего подходящего, то брал соль, которая по мелочам разой
дется у него в селе или у себя дома. Вообще извоз в один путь и обратно называется по
ездкой: «Ну, в эту поездку купит извозчик домашним -  пришло маленько»» [Тимошенко, 
c. 276-279].

Заключение

Таким образом, в профессиональный лексикон обозных извозчиков входило доволь
но большое количество специальных терминов, шуток и прибауток, пословиц и погово
рок, которые показывают отношение человека к извозному промыслу, в частности, какое 
внимание он придавал дороге, верстовым столбам, погодным условиям. Особое внимание 
извозчики уделяли лошадям, посвятив им большое количество пословиц и поговорок, со
ветов, примет. Артельная работа извозчиков позволила появиться большому количеству 
специальных терминов, объяснявших розыгрыш места в обозе либо возможность поездки 
с пассажиром. В большинстве своем пословицы и поговорки акцентировали внимание на
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дружной работе артели, которая была очень важна в возможности заработать, работая в 
путевом извозе. Исходя из этого отметим, что пословицы и поговорки, специфическая 
терминология путевых извозчиков -  это целый историко-культурный пласт, позволяющий 
понять непростую жизнь людей, занимавшихся извозным промыслом, требующий еще 
более пристального внимания и анализа как со стороны филологов, так и историков.
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