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видал небо полстяно и звезды лутовяные, а безумных, мудрости гла-
голюща";г „ни камень по воде плавает. Тако же ни псом, ни свиниям 
не надобно злато, ни безумным мудрыя словеса. Ни мертвеца розсме-
шити, ни блуднаго наказати. Коли поженет синица орла, тогда безум
ный уму научитца. Яко же бо во утлу кадь дути, тако безумнаго 
наказати. Безумных бо ни сеют, ни орют, ни прядут, ни ткут, но сами 
ся ражают";2 „или речеши, княже, пострищися в чернцы. То не видал 
есмь мертвеца, на свинии ездячи, ни черта на бабе; не едал есми от 
дубья смоквей, ни от липъя стафилья".3 

Профессиональным скоморошеским юмором отзывают и переина-
чивания географических названий: „Кому Переславль, а мне горе-
славль; кому Боголюбиво, а мне горе лютое; кому Бело-озеро, а мне 
чернее смолы, кому Лаче-озеро, а мне много плача исполнено".4 

Пользуется Даниил также и народными загадками, но опять-таки 
для того, чтобы посмешить, построить гротесковый образ. „Что лва 
злей в четвероногих, и что змии лютей в ползущих по земли?"—спра
шивает Даниил и отвечает: „Всего того злей зла жена".5 

Наличествуют в „Молении" и следы рифм: „Лутче бы коему чело
веку изволи дом п о г р е с т и , нежели злу жену в дом п р и в е с т и " , 6 

„зла бо жена ни учения слушаеть, ни церковника ч т и т ь , ни бога ся 
б о и т ь, ни людей ся с т ы д и т ь , но всех у к о р я е т и всех о с у ж а е т'Ѵ 
Скоморошье балагурство входит как часть в общую сниженную, 
нарочито грубоватую образность „Моления". Здесь и „дерюга", „лычен 
сапог" (лапоть),8 „колбаса",9 „жернов",10 „утлая кадь",11 „уполовня",12 

„пес",13 „бурый вол",14 „козел", „дымная горесть",10 „перечёс"1" и многое 
другое. Здесь и целые сценки того же грубоватого характера: „свинья 
с рясами золотыми в ноздрях",17 „кривозорокая" жена, ротастая, челю-
стастая, смотрящаяся в зеркало,18 чорт верхом на бабе,19 собачья драка 
за моклок,20 погоня за шершнем с метлою21 и т. д. 

Даниил довольно точно передает слова князя Андрея Владимиро
вича Переяславского: „Леплее ми того смерть с своею дружиною на 
своей отчине и дедине, нежели Курьское княжение".22 Даниил пишет: 
„Не лгал бо ми Ростислав"23 князь: «Лепше бы ми смерть, ниже Кур-
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