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их бездомную жизнь: «скитались меж двор», «бродил меж двор», «ходил меж 
двор», «скитаетца меж двор»1 — ср. в азбуке: «Шатаюсь я молодец на 
чуждей стране меж двор» (А). 

Таким образом то, что старший список азбуки о голом рассказывает 
о « н а с и л ь с т в е от богатых», о « п р о д а ж е от ябедников», о «м у ж и к е», 
который «мыслил зло» на наследника (А), о «б о г а т о м мужике», которого 
он всегда поминает (3), — ведет нас к реальным условиям жизни посадского 
населения, во второй половине XVII в. по преимущесіву. В многочислен
ных жалобах, раздававшихся в это время на злоупотребления со стороны 
носадских богатеев, мы встретим ту же Фразеологию. В приказе 1663 г. 
нижегородскому воеводе из Москвы пишут: «беречь, чтобы в Нижнем 
Новгороде посадские земские старосты и цаловальники и денежные сборщики 
и мужики б о г а т ы е и горланы мелким людям обид и н а с и л ь с т в 
и п р о д а ж и ни в чем не чинили...» (М. Покровский. Русск. история, 
т. I I , стр. 245). В грамоте 1644 г. Михаила Федоровича ростовскому 
воеводе приказывается, чтобы он посадских «ото всяких напрасных про
д а ж оберегал... и с а м . . . никакого н а с и л ь с т в а и п р о д а ж и не 
чинил» (А. Титов, назв. соч., стр. 92). И документы, упомянутые нами, 
и история о голом являются отголоском той борьбы между «лучшими», т. е. 
имущественно наиболее сильными, и «меньшими» людьми, которая шла 
в течение XVII в. в посадах всего Московского государства, не исключая 
и самой Москвы. Эта борьба велась главным образом из-за распределения 
тягла, и в ней «лучшие» не брезговали никакими средствами для того, чтобы 
сложить с себя налоговую тяжесть. Возможно, что с помощью непосильных 
налогов «богатые зглотали» и наследство нашего героя. Во всяком случае 
противоречие интересов «лучших» и «меньших» людей в посаде отразилось, 
несомненно, в нашей истории в противопоставлении «богатых» и «голенких». 
Во всех списках азбуки говорится о богатых с горечью и даже угрозой: 
«Люди богатые живут славно, а голенких не ссужают, на беду себе денги 
копят» (А); «Охнул бы у меня мужик (в сп. 3 . «богатый мужик»), как бы 
я ево дубиною по спине ожег, чтоб впред бы на меня зла не мыслил» (А); 
«Люди вижу, что богато живут, а нам голым ничево не дают, чорт знаит 
их, куда и на што денги берегут» (3); «Икнетца (по) мне богатому мужику, 
то я ево всегда поминаю, а он тово не знает» (3); «Есть в людях много 
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