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ПРЕДИС10В1Е. 

Этнографическое Отд^лете И. Р. Географическаго Обще
ства поручило мнъ1 наблюдете за издашемъ настоящаго очерка. 
Трудъ г. Минха привлекъ внимание Отдъмешя какъ опытъ 
ц4льнаго этнографическаго очерка края, до сихъ поръ весьма 
недостаточно изслйдованнаго, — опытъ, который не беретъ на 
себя дать вполне научиыя объяснешя предмета, но им-Ьета осо
бенную ц^ну какъ собраше матер!ала, сделанное м'Ьсгнымъ 
старожиломъ, близкимъ къ народной сред/в. 

Мы передали трудъ г. Минха вообще безъ изм'Ьнешй, 
сокративъ лишь нйкоторыя цитаты по общимъ вопросамъ 
Этнографш и исключивъ несколько вар1антовъ сообщенныхъ 
у автора апокрифическихъ рукописей: этнографичесюя сличетя, 
уже собранная другими въ гораздо болыпемъ количестве, при
надлежать спещальнымъ общимъ изыскашямъ въ области на-
роднаго миеа и обычая; вар1анты «Сна Богородицы» или 
«Хождетя по мукамъ», произведенш не разъ издапныхъ, давали 
только Bapiam-bi безграмотнаго искажетя текстовъ, не пред
ставляя интереса но существу. Апокрифы объ Адамй и ап. 
Павлъ' переданы авторомъ по извъ'стнымъ текстамъ вероятно 
для общаго ознакомлетя читателя съ характеромъ подобныхъ 
произведете Мы оставили также безъ изм4нен!й записи мало-
русскихъ п^сень,—возможныя неточности з'аписи будутъ видны 
спещалистамъ, между тЬмъ при исправлевш могли бы изчезнуть 
каюя-либо отлич1Я мФстнаго говора. 
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Трудъ г. Минха конечно не исчерпываетъ предмета, но 
онъ именно важенъ какъ бол4е или мен4е цельный опытъ 
местной этнографической любознательности, распространен1е 
которой послужило бы съ большою пользой для общихъ из-
сл-вдованш въ этой области народов'Ьд'Бшя. Когда нечаташе 
настоящаго очерка было уже въ ходу, авторъ доставлялъ въ 
Этнографическое Отд'Ьлете донолнешя, которыми уже неудобно 
было воспользоваться: когда новые матер!алы г. Минха собе
рутся въ большемъ количестве, Этнографическое Отдйлеше по 
всей вероятности также воспользуется ими для своихъ издашй. 

А. Пыпинъ. 



Народные обычаи, суев4р1я, пред-
разсудки и обряды крестьянъ 

Саратовской губернш. 
(Собраны въ 1861—1888 годахъ). 

Введете. 
изложенные зд'Ьсь разсказы и очерки собраны лично мною и, 

подъ моимъ руководством'*., лицами, на которыхъ я ВПОЛНЕ могъ 
положиться*), а также князей* Ф. С. Голицынымъ, ночтениымъ из-
сл'Ьдователемъ Хвалынскаго края. Многое изъ нашего общаго труда 
вошло въ первые два тома «Саратовскаго Сборника» (издавнаго 
Саратовскимъ Губернскимъ Статистическимъ Комитетомъ), въ мЬст-
ныя Губернски Ведомости, частью же пом-Ьщены въ «Древностяхъ», 
издавш ИМПЕРАТОРСКЛГО Московскаго Археологическаго Общества. 
ВсЬ собрапныя зд'Ьсь данныя относятся къ 1861—8S годамъ. 
Помещая народные рассказы, я отмечаю, гд1 и когда они слышаны. 

Прежде ч'Ьмъ обрисовать пов'1'.рья', обычаи и обрядовую жизнь 
Саратовскаго края, я набросаю короткш этнографически очеркъ 
народностей, васеляющпхъ эту губернш. Русскге составляют* у 

*) Сотрудниками моими за вев 28 лт>тъ собираш'я приводимых!» данных* 
били: священникъ П. Орпйсый, письмоводитель А. Е, Дворников*, священнииъ 
A. М. Розановъ, священиикъ Ив. Н. ЛебединсК1Й, учитель II. A. ТроицвШ, 
учитель И. В. Зеленевсклй, пасторъ Капъ, письмоводитель С. Е. Крашенинни
ков!., учитель А. Л. Леонтьевъ, священникъ II. Е. Гераклитовъ, волостной писарь 
II. II. Лебедевъ, земааа докторъ II. II. Кондрат евъ, учитель С. Т. Красвань-
ковъ, А. И. Бубнова, С. И. Синева, письмоводитель М. А. Волковь, учитель 
B. А. Тугаршшвъ, волостной иисарь Г. Г. Шнепдеръ и вемсый докторь Ы. П. 
Шмуккеръ, 

1 
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насъ преобладающее большинство надъ другими племенами во всЬхъ 
уЬздахъ губернш, крозгЪ Камышипскаго, гдт> число нъ,мецкихъ 
колонистовъ, вм'вст'Ь съ малорошянами, составляютъ 3/о общаго 
наеелешя. Численность всвхъ русскихъ въ губернш составляетъ 
около bU всего наеелешя края; вст, они—выходци и переселенцы 
изъ внутреннихъ губернш государства. Вторую этнографическую 
группу составляютъ Малороссы, пришельцы изъ Украины и пере
веденцы изъ Воронежской губернш; они свли здт,сь нослт> 1717 
года *), преимущественно вольными солевозцами, съ 1731 г., и 
наконецъ крепостными переведенцами помвщиковъ: графа Ворон
цова и друг., уже въ концгЬ прошлаго столт/пя; изъ документовъ 
Шацкаго Архива 1761 г. (журналы Тамб. учен, архивн. комиссии) 
видно, что они еще до 1760 года самовольно селились въ Kpi-
постныхъ дачахъ Нарышкина при рт.иахъ Xonpi, Медв-Ьдицв, ТерсЬ, 
Елани и впадающихъ въ нихъ рЪчкахъ, распахивали земли, свяли 
хлт.бъ, косили сЬно, строили для скота хутора и заводили пчель
ники. Вообще малороссы населили южную половину губернш, 
увзды: Саратовскш, Аткарскш, Балашовекш, Камышинскш и 
Царицынскш. Нпмцы — выходцы изъ разныхъ государствъ Герма-
нш, явились сюда съ 1765 года и составляютъ по численности 
третью группу наеелешя; они заняли въ Саратовской губернш 
слтдуюшде увзды: Саратовскш, Аткарскш, Камышинскн! и въ 
Парицынскомъ — колошю Сарепта. Послй этихъ трехъ народностей 
четвертое мъхто запимаетъ Мордва, населяющая еЬверную часть 
губернш, увзды: Петровскш, Хвалынске, Кузнецкш, Вольскш и 
частью Саратовскш. Ихъ два колена—Эрзя и Мокша, отличаю-
шдеся только нар-Бч1емъ: <у мордвы — дв^ морды (два языка), а 
шкура одна», говорптъ русская поговорка въ Хвалынскомъ уЬздъ\ 
Остальные инородцы составляютъ меньшинство общаго населе
шя. Татары живутъ въ уЬздахъ Вольскомъ, Хпалыискомъ, Куз-

*) Полагаютъ, что малороссияне появились въ южныхъ предтаахъ Саратов
ской ry6epiiiii только въ начал'Ь XVIII стол^ия: въ 1717 году вторгнулись въ 
Саратовскш край кубансше татары и произвели въ немъ, и безъ того немаого-
людномъ, сильное оиустошеше; Петръ Велишй приказалъ тогда, для предупреж-
дешя подобныхъ вторженш, устроить отъ Дмитргевска (нын!шняго Камышина) 
въ Иловлв, или отъ Царицына къ Дону, сторожевую лишю, поселивъ на ней 
исключительно малоросыянъ. 
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нецкомъ и Петровскомъ; Чуваши находятся въ уЬздахъ • Кузпец-
комъ, Петровскомъ, Хвалынском* и Вольскомъ; Мещера, одни пзъ 
самыхъ старыхъ поселенцевъ этаго края, снд'Ьвнпе ЗДЕСЬ еще во 
второй половинт, XYI-ro в^ка, составляютъ самую незначительную 
группу населешя Саратовскаго края, почти совершенно слившуюся 
съ русской народностью и утратившую племеппые обряды и обы
чаи; бродячее племя Цъпанъ (барышники и конокрады) жпвутъ 
преимущественно осЬдло въ городахъ Петровски, Вольск'Ь, Аткар-
скт, и Царццынт,. Сравнивая заселеше Саратовскаго края, мы вп-
димъ въ этнографическихъ группахъ (кромт. Великороссовъ) осв-
даше народностей въ излюбленныхъ мт,стностяхъ, а именно: мало
россы занимаютъ преимущественно стеиныя мт,ста—югъ губерпш; 
почти тоже дЬлаютъ н'Ьмцы, которыхъ нт,тъ въ сЬверной половинт, 
края, хотя последнее можно приписать правительственной м'врв, 
определившей при Императрице ЕкатеринЬ II округу для посе
лены иностранныхц мордва садится на свверт, губерши, въ быв-
шихъ тогда лт,систыхъ мъстахъ, и положительно не переходить въ 
южную часть края; наконецъ татары и чуваши тоже занимаютъ 
сЬверннй Л'БСИСТЫЙ край нин'Ьшней Саратовской губерши. 

Типы этихъ народностей ртззко отличаются другъ отъ друга 
и въ рт>дкихъ случаяхъ сливаются (за полнымъ исключешемъ нЬм-
цевъ и татаръ) въ обще-руссшй характеръ. 

Pyccitifl мужикъ, какъ челов'Ькъ рабочш, неопрятенъ: грязное 
б'Ьлье и рваное платье, нечистота въ изб'Ь,— вотъ что встрвтимъ 
шесть дней въ неделю въ каждой деревни и почти у каждаго крестья
нина. Въ праздникъ только смЬнитъ онъ чистую рубаху, порты и 
онучи, над'Ьнетъ новую сермягу или полушубокъ, обуется въ сапоги 
или новые лапти; баба обмоетъ лавки и вычистить избу. Одежа 
русскаго человека — посконная *), рт,дко холщевая (льняная) 
рубаха, поясъ изъ шерстяного шнурка, порти изъ синей полосатой 
набойки (крашеный холстъ), онучи (кусокъ холста или шерстяной 
лоскутъ, которымъ обертываютъ ноги), лапти или сапоги, шапка 
или картузъ; Л'Ьтомъ—сермяга, зинунъ (халатъ, спускающейся до 
колтэнъ) изъ чернаго или ciparo толстаго сукна русской шерсти; 

*) Посконь добывается изъ волоконъ конопли; ее выбираютъ въ полоиин'Ь 
шля. 

1* 
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зимою—нолушубокъ изъ бвлыхъ или дубленыхъ овчиаъ, и тулупъ. 
Въ праздникъ молодые парни над'Ьваютъ красныя кумачевыя или 
цвътныя ситцевыя рубахи, суконныя, нанковыя или верблюжьи (изъ 
верблюжьяго сукна) чуйки (халаты) на опашъ или новые армяки, 
подпоясывая посл'Ьдше краснымъ шерстянымъ кушакомъ; зимою— 
дубленые полушубки, подпоясанные тоже цветными кушаками. Го
ловной уборъ въ праздникъ составляетъ: л'Ьтомъ суконный картузъ 
и рт,дко войлочная (поярковая) шляпа съ короткими иолями; зимою, 
у щеголей, — сЬрыя барашковыя шапки (крымки) съ суконнымъ 
донцемъ. Въ извоз'Ь, зимой, нужикъ над'Ьвает'ь преимущественно 
малахай, овчинную дубленую шапку; въ неиогоду малахай спу
скается и завязывается подъ бородою, закрывая затылокъ, шею и 
даже щеки; лътъ десять тому назадъ стали употреблять ввгЬсто 
малахаевъ башлыки. У зажиточныхъ крестьянъ савоги зимою за
меняются войлочными валенками; бЬдному служатъ гвже лапти, 
но онучи—шерстяные. Въ холодъ и въ извозв нужикъ над-Ьваеть 
варежки, вязанные изъ шерсти, а на нихъ рукавицы изъ дубленой 
овчины. Бабы и д'ввки надтвваютъ въ праздникъ сарафаны (сук-
маны) изъ шерстяной ткани, окрашенной синею краской, или же 
изъ ситцу,—иослт>днш обыкновенно яркихъ красныхъцв'втовъ,—при 
чемъ перетягиваше грудей по средине сарафаномъ и передннкомъ 
сильно портить ихъ, придавая имъ некрасивыя формы. Около 
десятка л'Ьтъ сарафанъ начинаетъ исчезать въ русскомъ народе 
и появляется безобразный покрой м-Ьщанскаго платья съ кофтой. 
Голова бабы повязана яркпмъ платкомъ съ завязанными сзади, 
подъ косой концами; подъ платкомъ над'Ьтъ у бабы повойникъ: родъ 
шапочки съ жгутом приходящимся прямо надъ теменемъ; кички 
совершенно исчезли въ нашемъ крагЬ. Дьвка или ничего не на-
дт^ваготъ на голову, распуская одну косу, въ которую вплетаютъ 
косникъ — шелковую ленту или полосу какой-либо другой ткани, 
чаще же накидываютъ на голову косынку или платокъ, завязывая 
концы подъ подбородкомъ; обувь составляюсь чулки, лапти, коты 
(съ толстой подошвой) и башмаки; на работ-Ь они большею частью 
ходятъ босыя. 

Входъ въ русскую крестьянскую избу обыкновенно со двора; 
у зажнточныхъ бываетъ и съ улицы, тогда устраивается крыльцо 
съ наввсомъ. Изба состоитъ изъ двухъ частей: сЬней и собственно 
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избы (горницы); последняя рубится отд'Ьльнкмъ срубомъ изъ сосно-
выхъ полубрусинъ, преимущественно тройника (т. е. трехъ'сажен
ной длины) или круглыша чернолЬсья; свни прилаживаются изъ 
круглыша или досокъ, всегда холодные (безъ печи), и у богатыхъ 
мужиковъ служатъ часто связью двухъ срубовъ (избъ); въ свняхъ 
устраивается иногда небольшая кладовая или чуланъ. Фундамента 
на бутт. у избъ не делается, а ставится она на стулъяхъ — де-
рекянныхъ толстыхъ столбикахъ или большихъ камняхъ; про
странство между нижнимъ вгънцомъ и землею набивается глиной 
или землей между двухъ плетней — делается завалина; на зиму 
баба ухтпываетъ избу, т. е. обмазываетъ ее снаружи глиной, 
въ особенности пазы, и заваливаетъ завалину назьмомъ или старой 
соломой, чтобы не дуло. Изба состоитъ изъ одной горницы, раз
деленной у зажиточныхъ крестьянъ легкой досчатой перегородкой 
на два отд&лешя. Въ заднемъ углу, у входа, становится русская 
печь, обращенная челомъ къ септу (окну); печь эта тоиится по 
былому или черному: въ первомъ случае она им'Ьетъ трубу, выхо
дящую надъ крышей, въ послвднемъ же трубы нт/гъ и дымъ, вы
ходя изъ устья печи, наполняетъ избу и уходитъ^-ва^о'гверс'п'е, 
проделанное въ стене подъ потолкомъ и затыкаемое тряпкой, н 
въ растворенную дверь. Русская печь делается большая, четырехъ-
угольная, немного ниже росту средняго человека, настолько по
местительная, что на ней могутъ въ зимнш холодъ расположиться 
свободно человека два, три, а внутри несколько хлебовъ, а подъ 
часъ и самъ хозяинъ, когда ему вздумается выпарится. Устье 
печи—полукруглое, просторное; передъ нимъ предпечье съ шесткомъ, 
последнее есть продолжеше дна печи иередъ устьемъ въ пред-
печьи; на немъ становятся вынутые изъ печи горшки съ пищею; 
устье закрывается лсел'взнымъ заслономъ. Печь не доходитъ до нолу; 
съ боку — пустое пространство между печкой и СТЕНОЙ, называе
мое запечъемъ, забирается деревомъ, туда кладутся ухваты, сково
родники, кочерги и проч. При топкв употребляется железная ко
черга на деревянномъ древке; для посадки хлебовъ — широкая 
деревянная лопата, а для установки горгаковъ со щами, похлеб
кой и кашей — ухваты. У печи помещается ушать или лохань, 
на трехъ ножкахъ, и надъ нимъ висеть на веревочке умывальникъ 
или глиняный горшокъ и полотенце. Около печи, на половину 
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избы закрываютъ нотолокъ палата: помостъ изъ досокъ, устроен
ный на перекладинахъ на аршинъ ниже потолка, куда забирается 
спать семья и где обыкновенно хранятся незатМливыя принад
лежности крестьянской постели и носимая одежда. Около входной 
двери у стт,ны помещается лавка или ларь, называемые коникомъ; 
отъ него тянется по двумъ другимъ сгвнамъ красная лавка, здесь 
въ переднемъ углу лицевой стороны избы помещается резной кивотъ 
съ иконами, а часто простая трехъ-угольная полка, на которой 
помещается образъ; въ этомъ же углу *) становится столъ, накры
тый въ праздникъ, при гостяхъ, а также за обе.домъ и ужиномъ 
толстой скатертью или столешникомъ. Въ русскихъ избахъ грязно, 
напротпвъ у малоросс1янъ и нЬмцевъ всегда чисто и опрятно 
(такъ и у молоканъ), воздухъ въ ихъ жильяхъ ве бываетъ такимъ 
спертымъ и прогорклымъ, какъ у русскихъ. Украшешя въ нашихъ 
русскихъ избахъ редки; иногда попадаются прибитыя къ ствне 
лубочныя картины духовнаго содержатя: страшный судъ и дьяволъ 
въ виде огромнаго змея, раздкленнаго красными и зелеными поло
сами съ надписью на каждой: злоба, пьянство, блудъ, и нрочихъ 
греховъ; тутъ же лубочные портреты -вщикихъ полководцеиъ съ 
расположенными около ногъ лошади войсками, которымъ «бого-
мазъ> однпмъ почеркомъ кисти далъ общш красный воротникъ, 
задевая подбородки, плечи и грудь; тутъ же мыши кота хоронятъ, 
руссыя песни и сказки въ лицахъ, съ пзложешемъ безграмотнаго 
текста. Въ настоящее время старая лубочная живопись начинаетъ 
исчезать, заменяясь более отчетливой. Русская пзба въ особенности 
грязна зимой, когда жилье наполняется овцами, телятами, иногда 
свиньями, которыя тутъ ночуютъ; сюда же вводятъ въ зимше 
холода и коровъ для удоя. Не ирпведи Богъ загнанному мятелью, 
непривычному путнику заночевать въ небогатой избенке русскаго 
мужика: его задушить одна нестерпимая вонь живыхъ существъ— 
человека и скота, заедятъ клопы и блохи, засыпятъ тараканы. 

Въ каждомъ дворе живетъ одна, редко несколько семей. После 
освобождешя крестьянъ, съ 1861 г., семейные разделы стали 
повсеместно часты, и потому теиерь встретить въ избе две семьи, 

*) Уголъ этотъ считается почетнымъ и важнаго гостя или почтенпаго 
старца всегда сажают* <иодъ o»jiaaa>. 
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даже родныхъ сыновей, редкость; въ крепостное время помещики 
запрещали разделы, зная по опыту, что большая семья всегда 
спорпе и потому зажиточнее, такъ какъ дворъ состоялъ изъ 
большаго числа тяголъ, т. е. раб'отниковъ и работнидъ (мужъ и 
жена составляли тягло). Каждый дворъ имгЬетъ старшаго: большака, 
главу пли домохозяина, который распоряжается всьмъ въ доме и 
остальной семьей; ему всегда почетное место за столомъ, въ перед-
немь углу, подъ образами. Л/Ьто крестьянинъ целый день въ поле: 
съ ранней весны идетъ посЬвъ яроваго; въ короткое междупарье 
(время после яроваго сЬва и пашкою паровъ подъ озимь) крестьян 
нпнъ норовитъ «сходить въ извозъ»; тамъ настаетъ метка паровъ 
и покосъ, за ними подошла уборка ржи, посввъ озимаго поля, а 
тамъ уборка яроваго хлеба, возка сноповъ и ломка (пашка) жнивъ-
евъ подъ яровое будущаго года. Въ ясную осень тянется молотьба 
и продолжается все первозимье; зимою — извозъ; и такъ проходитъ 
изъ "оду въ годъ у нашего крестьянина. Старшой — д4дъ или 
отецъ семейства—есть полный властелинъ въ дом'Ь; за нимъ второе 
лицо — старшш сынъ, остальные ничто больше, какъ работники; 
женщина стоитъ на заднемъ план'Ь, она не имеетъ голосу, должна 
безпрекословно слушаться старшаго и своего мужа; отношешя ея 
къ последнему какъ работницы къ хозяину; часто достается ей 
отъ него, но побои мужа не ставятся ему въ укоръ *) и за урядъ 
сыплются они на несчастную за какой-либо проступокъ, а больше 
совершенно безвинно, подъ пьяную руку. Жена не им'Ьетъ доли 
въ доходахъ своего хозяина; на обувь и наряды у нея свой 
доходъ: посевъ конопли и льна, отъ которыхъ достается ей посконь 
и лънище, идушде на холсты, зерно же поступаетъ хозяину; сверхъ 
того у нея несколько овецъ, подарокъ отца или тестя, сбоина 
(Аткарскш уездъ), доходъ съ которыхъ идетъ ей. Дети до 8-л'Ьт-
ниго возраста ничего не д-Ьлаклъ; оставленные почти безъ всякаго 
призора, босикомъ, въ однихъ рубашонкахь б4гаютъ они и игра-
ютъ по улицамъ; но около 10 летъ становятся въ летнюю пору 

*) Волостной еудъ и сельсый сходъ преимущественно оправдываготъ мужа, 
исколотившаго свою жену. Со введешемь мировыхъ учреждетй, крестьянамъ 
привиись ие по нутру наказанш за подобные проступки и они высказыва
лись, что это «не ладный ааконъ — бабъ баловать», и что «мужъ вт.дь всегда 
волёнъ въ своей женг> и долженъ учить ее, такъ и въ закопт, Бож1емъ сказано». 
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подмогой отцу и матери: девочки остаются няньками при малыхъ 
ребятахъ, а мальчишки идутъ въ подпаски (помощники пастуховъ), 
смотрясь за стадами овецъ, телятъ и свиней, номогаютъ отцу въ 
иолЬ, бороньбе и проч.; вотъ ночему крестьяне не оставляюсь 
детей на л'Ьго въ школЬ, дЬвочекъ же совершенно неохотно и 
Р'Ьдко отдаютъ туда. 

Малороссгяие тт;хъ селенш, въ которыхъ они живутъ отдельно 
ось русскихъ, удержали свой говоръ, нравы, обычаи и въ некото
ром степени свою одежду; тамъ же, гд'Ь они поселены съ русскими, 
они усвоили многое изъ ихъ одЬя^я: даже будничная родная 
плахта (лоскутъ матерш, узко обхватывающей бедра женщины и 
едва снускающшся ниже кол'Ьнъ) стала заменятся юбкой, но говоръ 
и тийъ не поддаются еще обрусЬн1ю. Малороссы народъ красивый 
и между девушками встречаются хорошеньшя съ бойкими чер
ными и карими глазами. Нашъ народъ зоветъ пхъ хохлами и 
хохлушками. Разсматриваа каждое селеше, въ которомъ pyccide 
сидятъ съ малороссами, мы непременно видимъ, что эти две на
родности не смешиваются и живутъ отдельными частями носеле-
шя, часто разделенными ручкой или овражкомъ. Эти двЬ части 
села ведусь всегда отдтзльння хозяйства, снимаютъ врозь участки 
земель, и смешанные браки вообще встречаются очень редко. 

Отличительная черта малоросаянъ отъ русскихъ-—оирятность 
и лучшая обстановка жилья: въ ихъ хатахъ, хотя иногда и нетъ 
совершенно деревяннаго пола, по онъ всегда чисто выметенъ, гор
ница светлее, такъ какъ у каждаго малоросса, даже въ небольшой 
хате, три-четыре окна; у всехь пзбъ есть дымовыя трубы и чер* 
ной тонки, какъ у русскихъ, нЬсь. Каждый годъ, къ -Троицыну 
дню, все хаты безъ' изъятчя хохлушки обмазываютъ снаружи, 
часто и внутри, глиной, белятъ и расписываютъ какой-нибудь 
яркой краской; солома на ихъ крышахъ подрезана всегда акк\-
ратпо. Въ нище малоросаяне тоже отличаются отъ •^&т\ъ: лю
бимый блюда хохла — свиное соленое саяо, варе[^/ки, галушки и 
непременно пшеничный хлМъ; они заготовляютъ на зиму изъ 
свекловицы, квася ее особымъ образомъ, бураки, изъ которыхъ ва
рясь борщъ, Малоросыянки пекутъ бублики (крендели), которыми 
торгуюсь въ праздничные дни на базарахъ или около церквей. 
Хохолъ лаптей не носит'ь. 
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Мордва— большею частью средняго роста, съ видающимися ску
лами, редкой бородой, сирыми или голубыми глазами, иногда узкими 
и въ большинстве случаевъ больными; между женщинами и деву
шками нередко попадаются красивыя лица. Одежда мужчинъ со-
стоитъ изъ ходщевой белой рубахи—понара, съ синей оторочкой 
но косому вороту и съ красной вышивкой ио подолу, и набойча-
тыхъ холщевыхъ нортовъ; на голове, не смотря на время года, 
носятъ они бт.лыя бараньи шапки, часто съ ирорванпымъ верхомъ; 
на ногахъ постоянно лапти и редко сапоги, которые въ ииыхъ 
семьяхъ хранятся какъ завЬтная вещь и надеваются лишь по 
годовымъ праздникамъ или на свадьбе; зимой и лвтомъ носятъ 
она полушубки, надевая зимою поверхъ ихъ тулупы или армяки 
изъ домашняго сукна. Одежда женщинъ состоитъ изъ б'Ьлой, узкой,. 
холщевой рубахи — понара, въ роде м'Ьшка, вышитаго по всЬмъ 
швамъ, груди .и подолу, красной шерстью; рубаха эта д'Ьлается съ 
открытой грудью и стягивается на груди большимъ мЬднымъ или 
жел-Бзнымъ кольцомъ съ пряжкою; сверхъ рубахи надвваютъ шуш-
панъ, родъ узкаго халата, съ разрезаннымъ нередомъ; шушпанъ, 
какъ и понара, им^еть коротчие по локоть, ysiue рукава и ио 
всЬмъ швамъ, груди, плечамъ и подолу разшитъ красной шерстью 
и гарусомъ, съ блестками и мишурой. Кроме того, до 1850 годовъ 
(с. Оркпно, Саратовскаго уезда) женщины носили покай, родъ 
шушпана, только сшптаго спереди и имЬвшаго совершенно видъ 
мешка; покай весь вышивался красными шерстями, блестками и 
нередко золотомъ, такъ что бЬлыя холстовыя полосы оставались 
не более какъ въ */* аршина ширины п весь покай блестЬлъ словно 
парчевый. Передъ закрывается красньшъ узкпмъ передннкомъ, 
иногда съ грудью, иногда и безъ груди; последняя и низъ перед
ника вышиваются или обшиваются кружевами и прошнвками; 
тал1я перетягивается ноясомъ, на к'^рип привешийХютъ для 
разныхъ мелкихъ вещицъ .шко.шу^/к сверху краснымъ шерстя-
нымъ кушакомъ. На голову бабы надеваютъ НЕЧТО ВЪ роде мьшка, 
снереди твердо вышитаго разными шерстями, преимущественно 
красной, блестками и мишурою: это — шылышнъ, въ который они 
убираютъ голову совсемъ съ ушами, такъ что и волосъ нигде 
не видно, кроме какъ на вискахъ, где они выпускаютъ пряди, 
который щеголихи завивають въ кудри; сзади пшлыгаиъ стяги-
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вается завязкой и спускается на спину б'Ьлымъ холщевымъ или 
колепкоровымъ четырехъ-угольнымъ концомъ, длиною вершковъ 
въ шесть, и тяжело вышитымъ по краямъ; падъ ушами къ шылы-
гану привешиваются маленьия игЬдныя бляшки или пуговки, по 
три на сторону. Женская обувь состоять большею частью изъ 
лаптей и редко изъ тяжелыхъ, неуклюжей формы, башмаковъ — 
коты. Мордовки щеголяютъ украшеньями: огромныя медныя или 
оловянныя серьги; на пальцахъ — масса м'Ьдныхъ и оловянныхъ 
колецъ, въ особенности у д-Ьвушекъ; бусы, стеклярусъ или нани-
занныя на ганурокъ раковинки рядовъ въ Э окружаютъ шею, 
спускаясь на грудь, причемъ на каждомъ изъ нихъ непременно 
крестъ или серебряная мелкая монета. Нарядъ дтзвушекъ и моло-
душекъ (урьва: первый годъ замужества) отличается отъ бабьяго 
только Tforb, что они не носятъ шыльпановъ, а заплетаютъ волосы 
въ одну косу, вплетая въ нее узенькую ленточку съ кистью крас-
ныхъ шерстяныхъ нитокъ съ блестками на КОНЦЕ. Девушки редко 
нокрываютъ головы платками (непременно красными); лето и зиму, 
несмотря на сильные холода, ходятъ они большею частью съ от
крытыми головами. Некоторыя женщины нюхаютъ, а иныя курятъ 
изъ трубокъ махорку. 

Улицы въ мордовскихъ селешяхъ большею частью неправильны 
и узки; большинство избъ стоятъ на улицу бокомъ или задомъ, 
или же вовсе на дворе; крыты онв соломой; строятся обыкно
венно изъ чернолесья, тонкихъ и корявыхъ бревешекъ; ст'Ьны 
обмазываются глиной, въ нихъ прорубаютъ неболышя окна, боль
шею частью разной величины. Въ рътцгихъ избахъ есть досчатые 
полы; топка преимущественно по черному, даже- въ ТБХЪ, где есть 
трубы. Зимою, кроме людей, помещаются въ избе телята, ягнята, 
поросята, куры, и воздухъ мордовскаго жилья пропданъ одуряю
щей вонью; къ тому же не достаетъ и дневного сг^а, такъ какъ 
маленьюя окна иромерзаютъ насквозь; всюду гр-еть, нечистота, по 
щелямъ тысячи таракановъ, везде виситъ п£/тина; обитатели 
этихъ грязиыхъ жилищъ часто страдаютъ накожными и глазными 
болезнями. Колыбель младенца, лаусь (корзинка или загнутый изъ 
лубка ящикъ), набита соломой или трухой, покрытой ветошкою или 
старымъ шушпаномъ; все это редко просушивается и еще рЬже 
меняется. 
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Нгьмцы до ТТихъ поръ въ нашемъ .край составляютъ совер
шенно обособленный типъ; они не смешиваются браками ни съ 
одной народностью. Улицы въ пхъ селешяхъ (колонкахъ, какъ на
зываюсь pyccKic)—пряыыя и пересекаются такими же поперечными, 
образуя кварталы; способъ цостройки и расположите дворовъ 
колонисты усвоили отъ русскихъ крестьянъ, но внутреннее распо-
ложеше жилищъ, обстановка и чистота рвзко отличаются отъ 
крестьянскихъ: у вихъ нвтъ ни русскихъ палатей и наръ, ни 
громадной нечи; полы всегда выметены и при входе усыпаны 
свъжимъ пескомъ. Немцы больш!е охотники до пестраго убран
ства комнаты столы, скамейки, сундуки, шкафы, часто ставни и 
дверп, большею частью, пестрятъ иркими красками. Въ каждомъ 
доме стоить въ углу лучшей комнаты высокая двухспальная кро
вать съ пестрымъ пологомъ, массою нодушекъ и ловко взбитыиъ 
пуховпкомъ вместо одеяла; здесь помещается глава семейства съ 
своей супругой, остальные члены размещаются на ночь на полу, 
или въ другой комнатЬ на постели, но безъ полога. Одежда коло-
нистовъ-мужчинъ состоптъ: летняя — изъ картуза, белой рубахи, 
темносинпхъ, коричневыхъ или черныхъ холщевыхъ панталонъ, 
черной или пестрой жилетки, съ стеклянными или металлическими 
пуговицами, изъ кафтана, длиннополаго сюртука или куртки тем
ной матерш; лаптей они не носятъ; бороду и усы бреютъ. Жен
щины носятъ летомъ коротыя темносишя холщевыя домашняго 
издФшя, въ будни, и цветныя по праздникамъ, юбки; передники, 
белыя рубашки и кофты преимущественно темныхъ цветовъ; на 
голове платокъ, а на ногахъ белые, сише или пестрые чулки — 
своей работы. Зимою немцы ходятъ въ овчинныхъ тулупахъ, полу-
шубкахъ и меховыхъ шапкахъ. Между девушками встречаются 
очень краспвыя, но почти все молодые мужаРны худощавы и узко
груды. Колонисты большею частью грубы «теввжливы, характеръ 
ихъ настойчивъ и упрямъ. Они составл!.:/тъ весьма живучую и 
плодовитую расу: у меня въ рукахъ документы по движению на-
селеия Ягодно-Цолянской волости, Саратовскаго уезда (опубли
кованные мною въ «Саратовскомъ Сборнике >, т. II), изъ которыхъ 
видно, что въ двухъ немецкихъ селешяхъ этой волости: Ягодной-
Поляне и Побочной, по 5-й ревизш 1783 года числилось 400 душъ 
мужск. иола и 400 жеискаго, итого 800 душъ обоего пола; къ 
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1 января 1879 г. въ этихъ двухъ колошяхъ считалось 4153 душгг 
мужскаго пола и 4186 женскаго, всего 8339 душъ обоего пола 
Н'Ьмцевъ; следовательно васелеше увеличилось .въ 90 л'Ьтъ болъе 
чемъ въ 10 разъ, не включая выселившихся съ 1857 года изъ 
этихъ двухъ колоши въ Самарскую губершю 1.724 ревизскихъ 
душъ, что дало-бн значительную цифру прироста. Болйе поло
вины здтлинихъ колонистовъ почти совершенно не говорятъ по-
русски, что же касается до женщинъ, то едва ли найдутся двй или 
три въ каждомъ селенш, умтшщихъ сказать несколько русскихъ 
словъ. Колонисты на русскихъ не женятся, обрядовая жизнь не 
поддавалась до сихъ поръ обрусвшю и сохранилась болт>е столгЬт1я 
совершенно своеобразною. 



Изстари существуютъ въ нашемъ простоыъ народи свои по
верья и предразсудки; глубоко пустили они корни въ той сред'Ь, 
куда не заглядывало не только образоваше, но и грамотность, гдт> 
д4ти жили, думали и смотрели, какъ нхъ прадгЬды, гдгЬ недавно 
еще слышалось: <къ чему грамота, мы и наши д1;ды жили безъ 
нея, да безъ хл'Ьба не сидели; грамотные люди отцу, матери но 
иочетчпки. они пмъ говорятъ: вы въ лт>су росли, пеньку моли
лись». И д'Ьти верили грубымъ разсказамъ о колдуиахъ, в4дь-
махъ, домовыхъ, лълпихъ, проклятыхъ, русалкахъ и проч. <Де
душка мой самъ Mirb говорилъ, — разсказываетъ въ с. Ko.iiH'b, 
Аткарскаго уЬзда, пожилой крестьянину—что былъ на свадьб'Ь н 
вид'1'.лъ колдуна: сид'Ьлъ онъ на ночетномъ n i c r i и всЬ ему кла
нялись, угощали его на славу и ни въ чемъ не перечили, а то 
испортить; три изъ нашего села кличутъ *) отъ него, да двое 
ходятъ на четверенькахъ. Жилъ онъ долго, нажилъ денегъ про
пасть, а какъ сталъ умирать, такъ конекъ ломали **); въ полночь 
всталъ опъ изъ гроба и бъталъ за дьячкомъ, который чнталъ 

*) Кличутъ кликуши или испорчешшя, чаще всего женщины. Кликанъе 
есть истерическш прерывистый крикъ. Кликуши были очень часты въ крЬпост-
ное .гремя, когда большая часть лт.пивыхъ бабъ притворялись испорченными, 
чтобы не ходить на барщину; ихъ пронзительный, судорожный крикъ, лаяше, 
кудахтанье часто раздавались въ деревенскихъ церквахъ во время Херувим
ской и передъ причаслчемъ, производя на насъ, д'Ьтей, непрЬтное впечатльше. 
Теперь съ уничтожешемъ крепостного права кликуши стали очень рт,дкн. 
Кликуши были и въ старину на Руси. Изъ дълъ бывшаго Вольскаго духовнаго 
правлешя (Труды Сарат. ученой архивной Коммиссш, т. II, вып. 2, 1688) 
видно, что 13 мая 1773 г. иослт.довалъ указъ св. синода о воспрещепш духо
венству п'Ьть молебны и читать слово Бож]е надъ кликушами и прочими пор
ченными людьми, о которыхъ <не иное должно имъть разсуждеше, какъ о пря-
момъ притворств•(-,, и обмант., и cye«f>pin>. 

**) Есть повйрье, что колдунъ не можетъ умереть безъ того, чтобы не сло
мали крышу надъ тЬмъ домомъ, гдг. онь кончается. Жоткомъ называется верхъ 
крыши. 
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псалтырь; а зарывали его, такъ въ могилу заколотили осиновый 
колъ, чтобы не могъ встать> *). 

Въ Саратовской губерши народъ вполне в'Ьритъ, что колдунъ 
можетъ портить людей, иаговоривъ на воду, на х.гЬбъ, пустишь 
по вптру или вынувъ слгьдъ. Порчу считаютъ двоякою — или на 
смерть, или съ возможнымъ выздоровлеиемъ: въ посл'ьднемъ 
случат, надо обратиться къ испортившему или другому сильней- » 
тему знахарю; плохой можетъ только раздражить сидящую въ 
больномъ нечистую силу. 

Въ Полчапиновской волости, Саратовскаго уЬзда, MHorie еще 
твердо в'Брятъ въ чародейскую силу колдуновъ. Изъ разсказовъ 
видно, что эта сила действуешь только на другпхъ, но сами себя 
они никогда и ни во что превратить не могутъ, т. е. не въ со
стояли быть оборотнями (по иовт>рьямъ другпхъ местностей края, 
колдунъ можетъ обратиться въ зверя, въ птицу, рыбу и проч., что 
увидимъ ниже). ВЬрятъ вполне, что колдуны ин'Ьютъ при себе 
кашй-то записки или малепыая книжки, которыхъ никто не видитъ 
и не знаетъ, что въ нпхъ написано; записки эти они всегда носятъ 
въ тайне, подъ пяткой въ сапогв или лапте; если колдунъ не
грамотный, то можетъ также действовать какъ грамотный, такъ 
какъ достаточно того, что онъ носитъ при себе эти таинственный 
письмена. Прачиняютъ эти лине люди вредъ обыкновенно Tiarb, 
на кого злы. Они «портлтъ», павпишвають килу какъ скотине, такъ 
и человеку **), и сажаютъ бгъса черезъ наговоръ на какую-либо 

*) Забивате кола въ могилу встречается и у румынъ: опи вбрягь, что 
pbmifi чедов'Ькъ после смерти можетъ являться собакой или лягушкой, а также 
обращаться въ клопа или блоху и нить кровь молодыхъ дт.вутекъ; чтобы избе
жать этого, румыны кр+.нко заколачивають гробъ рыжаго покойника, а могилу 
прокалнваютъ коломъ. 

**) Крестьяне Полчаниновской волости (1885 г.) до сихъ норъ вполне уб-Ь-
ждены, что колдунъ можетъ подвысить килу (шишку, опухоль, грыжу) какъ чело
веку, такъ и животному, глазомъ, по вътру или наговоромъ. Они называютъ 
пЬсколько такихъ злыхъ людей: въ дер. ведоровкл; Игната Семенова Арсано-
хина (наказаннаго 10 ударами розогъ за угрозы, по рЪшешю волостнаго суда 
17 мая 1885 г., А» 40), въ дер. Кашаровке Ивана Тимоееева и другихъ, вполне 
убежденные въ указываемыхъ ими случаяхъ. Тотъ, у кого покажется кила или 
шишка, идетъ къ известному знахарю, какъ паир. къ Степану Жукову и дру
гим*, которые отвятваютъ килу. Въ 1836 г. умеръ вь дер. ведоровкй крестья-
нинъ ведотъ Евстифеевъ; между его братьями и вдовой покойнаго Афросаиьей 
затевается тяжба о разделе имущества; черезъ несколько времени одинъ изъ 
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вещь или же просто однимъ взглядомъ: въ наговоренной вещи 
засядетъ нечистый духъ, и колдунъ либо передаетъ ее самъ въ 
руки, или бросаетъ, куда ему нужно; въ поыгЪднемъ случае, въ 
перваго поднявшаго входитъ нечистая сила и дня черезъ два или 
три онъ начинаетъ беситься. Вотъ почему крестьяне очень осто
рожны при находкахъ: нашедши на дороге или въ полЬ какую-
либо вещь, онъ творитъ молитву и сдуваетъ съ нея нечистую 
силу; тогда наговоръ исчезаетъ и НБТЪ опасности взять находку 
въ руки. Когда человтжь подвергнется порчгь и въ немъ сидитъ 
нечистый духъ, то друпе, легковерные, приходятъ къ нему воро
жить: кто о пропаже, кто о своей будущности, а иной просто 
изъ любопытства, и если нечистый духъ захочетъ открыть тайну, 
то сказываешь, но бываютъ случаи, что и не сказываешь. Прежде 
чгЬмъ идти ворожить, надо обязательно узнать имя и отчество 
нечистаго духа (имя это непременно мужескаго рода, будь испор
чена баба или д4вка) и тогда, подходя къ нему, надо назвать 
его именемъ, отечествомъ и сказать: «я-де нришелъ или пришла 
поворожить о томъ-то»; духъ начинаетъ биться, кричать и черезъ 
несколько минутъ падаетъ со всего размаху на полъ; съ нолъ-часа 
лежитъ совершенно бездыханный, неподвижный трупъ; въ это время, 
говорятъ, духъ вылетаетъ изъ человека и рыскаетъ по свету, 
отыскивая то, о чемъ просили. Ыаконецъ духъ возвращается и 
входитъ опять въ тьмо испорченнаго, члены начинаютъ шеве
литься, руки и ноги размахиваются, глаза открываются болыше, 
бт.лые, горящде огнемъ; одержимый бътомъ быстро вскакипаетъ и, 
садясь въ углу на скамье, начинаетъ сказывать, что то-то най
дется или нт>тъ, того-то нужно ожидать. 

Говорятъ (Полчаниновская волость), что для открытая въ селе 
колдуновъ существуетъ следуюшдй способъ. Въ продолжеши всего 
Великаго поста, каждый понедельникъ надо рубить дрова и 
всякш разъ бросать по нескольку поленъ на подловку (чердакъ), 

братьевъ, Данила Евстифвевъ, умираегь отъ грылси, потомъ начинаетъ бол'Ьть 
скотина другого ЕвстифЬева Михаила (бнвшаго волости, старшиною), на шеяхъ 
коровъ показываются шишки, и вскорт, заболт,ваетъ грыжей и Михаила: явилось 
въ народ* полное убйждеше, что это вдова Афросинья по злоб* портитъ и 
навЬшиваетъ на ннхъ килн. Мит. едва удалось уговорить Михаилу обратиться 
не къ знахарю, а къ врачу, и теперь онъ поправился. 
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а въ заутреню на Пасху собрать веб эти пол'Ьпья, затопить печь; 
узнавъ объ этомъ черезъ посредство нечистой силы, колдуны не
пременно явятся просить чародййскаго огня, противиться ихъ тре
бованию не сл4дуетъ. Есть еще тювЬрье въ народгЬ, какъ узна
вать колдуновъ: надо на Вербное Воскресепье взять покрупнВе но
сковую свЬчку и зажигать ее вею Страстную вед-Ьлю на стояшяхъ 
и на Пасху у заутрени; зат&мъ надрезать кору на яблоне и за
ткнуть эту св&чу за корой, внизъ фитилемъ, оставить такъ до 
следующей Пасхи, на цъмый годъ; тогда передъ заутреней ее 
вынимаютъ, такъ чтобы никто этого не видалъ, идутъ съ ней къ 
заутрени и зажигаютъ ее, послъ1 чего она становится чудод'Ьй-
ствующей: стоитъ лишь повернуть эту св^чу фитилемъ къ нпзу, 
то колдуны, находящееся въ церкви, станутъ къ верху ногами. 

Къ концу зимы 1881 года явилась въ сельцо Песчанку (Сара-
товскаго уЬзда) какая-то знахарка изъ г. Петровска; къ ней, за 
педостаткомъ медицинской помощи въ нашемъ околодк'Ь, обраща
лись мнопе изъ крестьянъ. Эксплуатируя народъ, знахарка эта 
объявила, что по тайной науки ей известно, что въ Песчавкв 
много колдуновъ и впдъмъ, предлагая за 10 рублей выгнать ихъ 
всЬхъ. Отв'Ьтъ сельчанъ былъ очень практичный: «мы дадияъ 10 
рублей, да ихъ души лягутъ повинностью на Mipy; такъ пусть 
лучше останутся». 

Май довелось (въ 1887 году) говорить съ молодыми парнями 
20—25 лтЬтъ, изъ с. Полчани'новкй и дер. 6-едоровки (Саратов» 
скаго уЬзда): они внолнВ в^рята въ колдуновъ, въ ихъ порчу и 
навгБШивав1е кидъ. «Завелись и у насъ въ ПолчаниновкЬ колдуны 
Христофоръ Романовъ и Филатъ Семеновъ; нослвдшй, когда въ 
свадебномъ поезди лошади не трогались съ мйста и становились 
на дыбы, нодошелъ къ нимъ и крикнулъ: «ей вы,—я самътутъЬ 
и по'Ьздъ тронулся во всю прыть; на другой свадьбв заставилъ 
Филатъ гостей обнимать и целовать сохи (столбы, поддерживаюпи'е 
нависы на дворахъ). На сходи хот'Ьли его побить за колдовство,— 
такъ носъ закрываетъ; ИЗВЕСТНО, что ежели колдуну разбить носъ 
до крови, обтереть эту кровь тряпкой и сжечь ее, то колдунъ пе-
будетъ ужъ въ силахъ колдовать». 

Многихъ изъ атамановъ разбойниковъ народъ считалъ колду
нами. Я не буду приводить сдишкомъ пзиъхтиыа легеиды о Стеиы-гЬ 
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Разини, но нередамъ разсказъ села Белгазы-Маматовкп (Аткар-
скаго уЬзда): <Въ ртлй БелгазгЬ подъ селомъ, между Жадовымъ 
и Страховымъ оврагами, никогда не кричали лягушки, хотя ихъ 
здъсь и много, между тъмъ какъ крикъ ихъ раздается по осталь
ной части р4чки». Народъ объясняетъ это явлеше слЪдующимъ 
обстоятельствомъ: «Л'Ьтъ сто толу назадъ, когда въ окрестностяхъ 
Маматовки водились разбойники, одна изъ шаекъ получила изв'Ь-
CTie, что почьго пргЬдетъ въ Белгазу npofcmifl богатый купецъ съ 
товарами; разбойники расположились караулить его немного выше 
села въ Жадовомъ оврагЬ (друпе же говорятъ въ Страховомъ), 
черсзъ который пролегала дорога. Ночь была темная, лягушки 
страшно кричали въ р'Ькт, и озерахъ; разбойники просидЬлп въ 
овраг4 до свита и не слыхали никакого движешя по дороге. По
утру же узнали они, что купецъ прогЬхалъ Белгазу передъ раз-
свЬтомъ и догадались, что виною ихъ неудачи былъ громкш крикъ 
лягушекъ. Атаманъ былъ колдупъ и въ досадъ' наложилъ на лягу-
шекъ заклятге, чтобы онЬ сто л'Ьтъ не кричала; могучее слово 
атамапа кончилось недавно: года четыре (разсказъ 1868 года) 
какъ лягушки стали крпчать снова». Последнее подтверждали мнЬ 
священники Михаилъ Павловичъ и Андрей Михаиловичъ Розановы; 
они говорили, что действительно лягушка стали кричать въ Бел-
газЬ не болъе четырехъ Л'Ьтъ, прежде же Михаилъ Павловичъ, 
жпвшш зд^сь съ 182G года, ни разу не слыхалъ ихъ крику. 

Въ селЬ Голицыне, Аткарскаго ут>зда, въ 1807—1812 годахъ 
разбойпичалъ нЬкто Голяевъ; предаше считаетъ его колдуномъ, 
который заговаривалъ ружья, сабли, и былъ способенъ оборачи
ваться въ разныхъ животныхъ, причемъ -нергЪдко изъ-подъ носа 
своихъ преслЬдователей улеталъ въ видЬ птицы — яснаго сокола. 
Въ народ'Ь часто встр'Ьчаемъ предала о колдовствахъ разбойни-
ковъ: «Плывутъ они, бывало (разсказываютъ въ г. Хвалынске), по 
ВолгЬ на кошмЬ (войлокЬ), а сами въ карты играютъ». На ЧагрЬ 
(въ 25 верстахъ выше г. Хвалынска) былъ въ старину разбоп-
пикъ Водкинъ, умЬвшш заговаривать пули; поймали его въ дер. 
ведоровкт. и связали ему руки; онъ попросился къ ВолгЬ напиться 
и, подойдя къ водгЬ, нырнулъ въ р'Ьку, очутился на иротивуполож-
номъ берегу, ноблагодарилъ караульныхъ, что напоили, и скрылся. 
Въ Вольскомъ уЬзд'Ь предетавляютъ легеидариой личностью раз-

а 
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бойника Апдрюшку Годощапа, приписывая ему сверхъестественный 
свойства. Село Лохъ, Саратовскаго уЬзда, полно баснословными 
предашями о знаменитомъ атаман! разбойниковъ—Кудвяргь, пере-
скакивавшемъ па богатырскомъ конЬ своемъ Соколе съ Мару но
вой на Кудеярову гору, заколдовывавгаемъ орулне и творавшемъ 
мнолсество другихъ чудесъ. Лоховчапе п окольные житии вврятъ, 
что Кудеяръ, уже древшй старецъ, еще живетъ до спхъ поръ въ 
невидимой землянки споей горы около с. Лоха. Народъ ув'Ьренъ, 
что ннопо острожппки ум'Ьютъ заговаривать кандалы, которые 
при этомъ соскакиваютъ у нихъ съ рукъ и иогъ. Въ такомъ уб'Ь-
жденш были жители с. Колыша (Аткарскаго уъзда) и окрестно
стей, въ 1860 годахъ, о дезертир! ПетрушкЬ (ПетрЬ Алексан
дрове Тепловт.), извъттномъ грабителе того времени; его считали 
колдуномъ и утверлсдали, что при преследован»! опъ исчезалъ 
мгновенно пзъ глазъ. Въ прошломъ стол'Етш (дЬло Шацкаго ар
хива 1770 г.) вГ>рили, что ежели колодникъ достанетъ мертвую 
человеческую руку, то молгетъ навести ею сонъ на караульпыхъ. 
Въ народиыхъ разсказахъ о волжскихъ разбойнпкахъ нередко 
встречается, что пойманные и засаженные въ кр'Ьпкля етвны 
остроговъ, они спасались колдовствомъ: «начертятъ па полу 
тюрьмы м'Ьломъ или углемъ лодку п весла, сядутъ въ нее п вы
несутся на широкую раздольную Волгу». 

Малороссы называютъ колдуновъ чаровники и чаровницы. Въ 
с. Сокур! (Саратовск. уЬзда) малоросЫянка Прасковья Кухарева, 
старуха 90 лътъ, говорить, что слышала отъ своихъ родныхъ 
старожиловъ, что въ СокурЬ въ^прежнее время было много колду
новъ, которые посредствомъ сближения съ злыми духами околдовы
вали Яхенщинъ, д'Ьвушекъ п мул1чинъ, причемъ разсказываетъ сле
дующей случай. Малороссъ с. Сокура, крестьянски! парень Петръ 
Кутейниковъ, крепко нолюбилъ красавицу малороес1япку .Улиту 
Кухареву и лгелалъ взять ее за себя; Улита же Петра не любила 
и на вечерницахъ смотрела на него съ отвращешемъ и относилась 
къ нему съ иренебрелгешемъ, отдавая преимущество передъ BCI.MII 

другими нариямп, полюбившемуся ей, Егору Передр!еву. Зам'Ьтивъ 
это Кутейниковъ задумалъ отомстить Кухаревой самьшъ жесто-
кимъ образомъ, ночему и обратился къ чаровнику, крестьянину 
Игнатчю Иванову Скиданову, повйдаит. ему тайну своего сердца и 

http://bcI.mii
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давъ приличное вознаграждение. Скядановъ ириказалъ ему вырЬ-
зать изъ коси Улиты НЕСКОЛЬКО волосъ и припести ему. Кутей -
иикову скоро представился случаи выполнить это приказаше: Ку-
харева была повенчана и оставалось лишь совершить обрядъ по-
крыватя (см. ниже: Малороссшская свадьба), на который и прп-
шелъ Кутепнпковъ съ злымъ уашеломъ похитить волосы Улиты. 
Ему удалось отрезать клочекъ волосъ изъ ея косы и убежать сей-
часъ же къ чаровнику Скпданову, которому онъ и передалъ ихъ, 
прося какъ можпо безчелов'Ьчн'Ье отомстить красавиц! за отверг
нутую любовь его. Скидановъ взялъ эти волосы и замазалъ ихъ 
въ чело печи, сказавъ Петру, чтобы шелъ домой и былъ споко-
енъ, такъ какъ все исполнится но его желашю. Въ тотъ же ве-
черъ, какъ только волосы Кухаревой были замазаны въ чело печи, 
несчастная девушка начала грустить и тосковать, такъ что свъ'тъ 
БожиЧ сталъ ей пе милъ. Черезъ два м'Ъеяца послЬ свадьбы, изныв
шая отъ неопределенной тоски Улита умерла, оставивъ вдовцомъ 
любнмаго и любишиаго ее мужа. Когда покойницу взргъзали (вскрыли), 
то сердце ея оказалось все исколото, какъ бы иглами. Было это 
л'Ьтъ 50 тому назадъ. (Разсказъ 1886 года). 

За колдуномъ слЪдуетъ знахарь^ почти тоже что колдупъ: его 
почитаютъ па свадьбахъ и вообще народъ имЬетъ къ нему боль
шое уважен1е. Знахарь и знахарка (местами называется бабушка) 
лЪчатъ отъ разныхъ болъзнен, снимаютъ порчу и угадываютъ, кЬмъ 
что украдено и гд'Ь положено. Эти знахарки (бабушки или лв-
карки) приносятъ много зла своимъ лечешемъ: такъ во мпогихъ 
деревняхъ Саратовской губернш (напр. ce.ro Галахово, Аткар. 
уЬзда), до развгтя медицпнекихъ средствъ земства въ 1870-хъ 
годахъ, гп'Ьздвлся сифилисъ, который народъ называетъ француз
ской или дурной бол'Ьзпью, ироявлявппйся часто въ застарълыхъ 
иторнчпых'ъ и третичныхъ формахъ; единственное средство упо
треблявшееся знахарками иротивъ этой болезни, отчасти и теперь 
пе выведенное въ парод'Ь, было обычное деревенское лечете оку-
роли: это страшное зло, превосходящее часто СВОИМИ дурными по-
сл'Бдсппями самую болЬзиь, съ трудомъ искореняется въ народ!;, 
который вЬрптъ въ этотъ способъ лечеия. Онъ состоитъ въ слЬ-
дующемъ: когда дурная болезнь (часто просто простуда) встугштъ 
въ горло нлп проявится въ другихъ застар'Влыхъ формахъ, то 

2* 

http://ce.ro
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больной идетъ къ знахарки, которая сажаешь его на окуръ, 
хотя бы это былъ ребенокъ, для чего она берстъ киноварь, тол-
четъ ее и сыплетъ въ жаровню или горшокъ съ горячими углями; 
больной садится надъ этимъ куревомъ и его покрываютъ нгубами, 
онъ вднхаетъ этотъ дымъ и до тЬхъ поръ сидитъ На окурп, пока 
съ нимъ не сделается дурно и десны до того ослабЬваютъ, что 
зубы шатаются. Окуръ делается одинъ разъ, потомъ больного кла-
дутъ въ постель и накрываютъ шубами. Если больной поел!; окура 
выидетъ на холодъ или выпьетъ холоднаго, то бываютъ случаи 
смерти. При этой болезни и многихъ другихъ въ особенности 
глазной, лекарки часто прикладываютъ сулему, что встречается 
какъ у русскихъ такъ и мордвы Саратовской губернш. 

Проклятый (повврье села Еол'Ьна Аткарскаго уезда) — тотъ, 
кого прокляла мать за неиочтеше къ ней. Живутъ они въ водт. 
или л'1'.су, ночью выходятъ на дорогу и предлагаютъ прохожему 
проехать на ихъ лошадяхъ, но тотъ, кто къ нимъ сядетъ, оста
нется у нихъ навсегда. 

Л'Ьтъ 200 или 300 тому назадъ,—разсказываютъ дтды своимъ 
внучатамъ (с. Колвно),—жили въ ШевЬ лвппе, разошлись они по 
земл'Ь. Imuiil—тотъ же проклятый человЬкъ; живутъ они въ боль-" 
ншхъ лъхахъ и болотахъ, постоянно хохочутъ; кто имъ попадется, 
того защекочутъ до смерти *). Проклятые, опивипеся, утоплен
ники, колдуны и проч1е но смерти выходятъ изъ могилъ и бро-
дятъ по свт.ту; ихъ, говорятъ, земля пе принимаетъ: «тЬло ихъ 
все тлеете, а тт>нь бродитъ по свиту; и дивяыя д4ла творятъ ихъ 
Т'Ьпп>. 

Малороссы тоже вт>рятъ въ лъшихъ, проклятыхъ и русалокъ. 
Жтаге, по словамъ старожиловъ малороссовъ с. Сокура (Саратоп-
скаго уЬзда; 1886 г.), живутъ въ лЬсахъ при р'Ьчкахъ: «это люди, 
проклятые своими матерями еще въ ихъ чрев'Б и пропавине иослв 
рождешя покрещенными». Некоторые изъ старожиловъ вид'Ьли въ 
л'Ьеахъ лгЬшихъ. Приведу два разсказа о подобныхъ встръчахъ: 

*) Чудь называютъ лъшам: метцъ-хиннэ; жнпетъ опъ въ Л'Ьеахъ, а въ вод!-. 
ведэ-хиниэ (иодяной). Твже представления о лЬпгемъ какъ у русскихъ, суще-
ствуютъ и у б'Ьлоруссовъ. 
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«Въ л'Ьсу была пригородь; пастуха варили поздно вечеромъ кашу 
и пошли загнать быковъ; возвращаясь, видятъ, что какой-то чело-
вт>къ хлебастъ кашицу; они спросили его, ,кто онъ, и тотъ отвв-
чаетъ имъ, что его отецъ и мать прокляли но лъхамъ ходить; за-
т'Ьмъ онъ исчезъ. Пастухи не решились ътть кашицу ноелт. лт.-
шаго и отдали ее воламъ». Лтпиаго видт>лъ также крестьянинъ ма-
лороесъ с. Сокура, Ефимъ Осиповъ Шевченко: «Пасъ онъ ночью во-
ловъ на лесной иодян-в; по случаю холода развелъ костеръ и сЬлъ 
возл'Ь него погреться; вдругъ слышитъ въ дали отчетливый хохотъ, 
который постепенно приближался; смгЬхъ прерывался иногда глу
хими стонами — уффъ! и затЬмъ вовсе замолкалъ. Шавченко струх-
нулъ не на шутку, такъ что волосы поднялись у пего дыбомъ, и 
онъ хот'Ьлъ уйти, но лишь поднялся съ мт>ста, какъ увидалъ не 
въ далект, идущаго къ нему человека, совершенно голаго и оброс-
шаго длинными волосами, который, не доходя до него сажень трехъ, 
сказалъ: «Дай мнт> кусокъ хл'Ьба, я сильно голодеиъ; но брось его 
лт5вой рукой на отмашь». Шевченко исполнилъ просьбу л-вшаго, 
тотъ схватилъ хл'Ьбъ, съЬлъ его, затЬмъ захохоталъ, свиснулъ, 
уфнулъ и исчезъ изъ виду». 

По разсказамъ старожиловъ-хохловъ, лт>тъ 150 тому назадъ въ 
с. Сокур'Ь было громадное и глубокое озеро, вокругъ котораго 
росъ лт>съ сокорникъ (осокорь); въ этомъ озерв водились русалки. 
Въ глубокую полночь, при лунномъ аяши, всплывали па поверх
ность озера красивый напя ДЕВЫ СЪ распущенными длинными 
волосами и съ хохотомъ плескались водою; но преимущественно 
показывались они на Русалъское воскресенье, которое бываетъ въ 
четвергъ поелт, Троицына и Духова дней, и очень чтится ВСЕМИ 
малорошянками, называющими его не иначе какъ Ъеликъ-денъ, 
въ который они не берутся ни за какую работу. Въ этотъ ру-
салъект день дЬвки не ходили купаться, потому что русалка на 
смерть защекочетъ въ ВОДЕ, причемъ несчастная жертва умираетъ 
съ хохотомъ. Старуха Прасковья Максимова Кухарева разсказы-
ваетъ, приводя свидетелями многихъ старожиловъ, случай, бывшш 
въ Сокурт. съ мадорогаянкой Аксиньей Черниченко, которая на 
русальское воскресенье рано утромъ полоскала бЬлье и была вта
щена русалками въ воду, гдЬ они и защекотали ее до смерти. 
Малороссы върятъ, что иротивъ русалокъ есть средство, для чего 



— 22 — 

д/Ьвки рвали въ четвсргъ полынь и вплетали ее въ косы: русалка 
не стапетъ щекотать ту, у которой полнив *). 

Простой народъ убвжденъ, что въ каждомъ дом'Ь жпветь неви
димая сила — домовой; онъ больше хозяина и потому въ иарод'Ь 
его часто называют! хозяином?, (КолгЬпская волость). Домовой при-
вередлпвъ: не взлюбплъ онъ скотины—сбывай ее поскорЬе. Слу
чилось вотъ что (с. Колено): купить мужикъ, ванримъръ, сирую 
лошадь, иройдетъ нисколько дней, лошадь начииаегъ худить, 
iic'i'b мало, вм'Ьсто корма лежать въ колод/в навозъ; значить, до
мовой не любить лошадь (масть не въ руку), хозяипъ долженъ ее 
продать и купить такую, которая бы нравилась домовому. Если 
опт. полюбп'п, лошадь, то у нея па другой же день заплетена 
грива **) и по вечерамъ, безъ помощи хозяина, домовой поситъ съ 
гумна вязанки ебна. Домовой предв-вщаетъ добро и худо иосред-
ствомъ разныхъ звуковъ, слышпыхъ изъ фундамента или нзъ за
печки, гд"в опъ обыкновенно живетъ; часто душить онъ ночью ***); 
покажется утромъ синее нятно на ГЬЛ/Б, НИКТО не разуверить му
жика ИЛИ бабу, что пхъ не щипалъ домовой (Аткарскш уЬздъ). 
Стоить пм'Ьть только смелость, какъ в'Ьритъ народъ, ощупать до
мового, когда онъ душить ночью, и спросить: «къ худу или до
бру», то можпо узпать, что онъ предв'Пщаетъ: ежели домовой — мох
натый, теплый и скажетъ: «къ добру», то хозяипъ емт.ло можстъ 
ожидать б.тагополуч1я, въ противномъ случай песчаспя. Но по-
шгпямъ крестьяпъ с. Полчаниновки (Саратовскаго уЬзда) домовой 
занимаетъ видное м'Ьсто въ народной демонологш: это—нечистый 

*) Въ бродячихъ мертвецовъ и проклятыхъ. вврятъ Греки:, называя ихъ 
вриколаки, Албанцы—вурвулики, Сербы—вукодлаки: это отлученные отъ церкви, 
колдуны и проклятые родителями. Греки впрятъ, что особенно вредные изъ 
иихъ сосутъ человеческую кровь и питаются печенью. ВЬроваше въ русалокъ 
мы встрт.чаемъ у болгаръ и у сербовъ (вилы, самовнлы). Въ Литв-Ь сильно рас
пространена вт.ра въ русалокъ. У новогородцевъ русалъекая недпля идетъ тот-
часъ за Троицывымъ днемъ. У бъморуссовъ нраздникъ русалокъ начинается 
на другой день посдЬ Троицы; тамъ вт,рятъ, что русалки живутъ въ рькахъ и 
озерахъ и появляются также въ рощахъ, гдб качаются на вт.ткахъ деревьевъ. 

**) У лошадей часто сбивается грива; народъ и мноие кучера дотого в1;-
рягъ, что это ночная работа домового, что ни за что но распутаютъ ее, чтобы 
не обидеть домового и не накликать бт,ды на лошадь. 

***) Кошмаръ — народъ принимаете за проказы домового и тотъ, съ къмъ 
подобный случился, говорить, что его ночью душила домовой. 
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духъ и крестьяиппъ убъ\жденъ, что нт/гъ жилого дона, гдт> бы не 
еуществовалъ домовой; жпвстъ онъ больше въ избй подъ печкой, 
на чердакЬ и въ конюшни нодъ колодой; отъ него все добро и 
зло хозяину и домашнему скоту. Когда крсстьянинъ переходить 
изъ старой избы въ новую, то непременно долженъ звать съ со
бою домового, говоря: «домъ домовой, пойдемъ жить со мной». 
Некоторые пзъ полчанпновцевъ (разсказы 1880 года) уввряли, 
что вид'Ьлн домового: «Было это въ старой избв; довелось ВЫЙТИ 
въ с1нш, вдругъ на нерекладин'Ь вижу—лежитъ фигура, похожая 
на человека, черная какъ уголь, длинная сажени въ три, почти 
въ длину всего переклада; только увидала меня, какъ тотъ часъ 
скрылась пеизв'встно куда». Есть повЬрье у м'Ьщянъ г. Саратова, 
что можно вид'Ьть домового; для этого нужно между заутреней и 
обидней на Пасху влЬзть на нодловку (чердакъ): онъ сидитъ 
около трубы—старый, сЬдой, стриженый, съ свиной щетиной на 
головй; но кто его увидитъ, долго не проживетъ. — Въ каждомъ 
крестьяпскомъ дворЬ на заговЬнье (накануне поста) домохозяинъ 
пли жена его относятъ на чердакъ кусокъ мяса или чашку молока 
заюыътъся хозяину (домовому); на утро, какъ ув'Ьряетъ народъ, 
тамъ ничего не останется *). 

<Летаетъ огненный змгьй по св'Ьту, разсыпается онъ въ пол
ночь на крышЬ дома, гдЬ покойнпкъ, и является плачущимъ — 
мужу умершей и жент, умершаго; обращается въ оилакиваемаго, 
поздоровается и пачнетъ говорить, только шопотомъ, и не велитъ 
никому сказывать; припоситъ съ собой лакомства и деньги; по 
утру лакомства обращаются въ камни, а деньги въ черепки». 
Приведу разсказъ, которому вт>рнтъ простонародье с. Колтша 

*) Тоже вира въ домоваго встречается у черногорцевъ: ежели трудно ды
шать во cut, то они говорятъ, что давитъ мора (кикимора) — нагаъ домовой. 
Шведи и норвежцы тоже върятъ въ существовате домового, по ихъ вообра-
жент маленькаго, трудолюбиваго старичка; въ ночь подъ Рождество въ каж
домъ домт, оставляютъ ему: рождественскую кашу, табаку и одежду. — Чудь 
в-Ьритъ въ домоваго —• кудинъ ижандъ, котораго при переходе въ новую избу 
иросятъ съ поклонами, обращенными къ печк'Ь (за которой онъ живетъ), пе
рейти жить съ ними въ повомъ Mtcrh. По поняиямъ Чуди, онъ ночью садится 
на грудь и давитъ спящаго. — Корела называетъ домоваго куттненъ-кегно-
они вврятъ тоже, что онъ душитъ ночью спящаго человЬка" и что плохо ло
шади, которую онъ не взлюбитъ. 
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(1865 г.): «Мертвецы ходятъ къ т'Ьмъ, кто о нихъ тоскуетъ; у 
одной женщины отдали въ солдаты мужа, котораго она очень лю
била; стала она плакать и тосковать; только какъ-то ночью яв
ляется онъ къ ней; та обрадовалась, угощаетъ его водкой и за
куской, сирашнваетъ, какъ и откуда онъ пришелъ; тотъ отнт>чаетъ, 
что б^жалъ изъ службы и не велтаъ никому сказывать, что ири-
ходнлъ къ ней. Къ утру мужъ ушелъ и солдатка къ удивленно 
увядала, что все, ч'Ьмъ она его угощала, осталось цъмо, между 
т'Ьмъ сама видела, какъ онъ 4лъ и пплъ. ПосЪщешя эти продол
жались недълю; наконсцъ она стала сомневаться въ муж'Ь п вы
сказалась одной набожной старушкь; та дала ей святыхъ мощен 
и водила окропить домъ святой водой. Приходнтъ ночь, начина-
ютъ стучаться въ двери и окна, говоря: «пусти, это я иришелъ». 
Солдатка отвЬчаетъ: «войди». За дверью все стучатся, но никто 
не входптъ, слышится раздразненный голосъ: «Зач'Ьмъ ты сказала 
старой чертовк'Ь. что я хожу къ тебЬ: погоди, я съ вами сдела
юсь!» Тутъ стали представлятся ей всевозможные ужасы: то домъ 
трещитъ, какъ будто разрушается, то огненный клубъ повиснетъ 
иодъ окномъ; и это продолжалось до п'Ьтуховъ, сряду три почи, 
наконецъ прекратилось.—Иосл'Ь узнали, что мужъ этой женщины 
умеръ вскор'Ь по постунленш въ службу и во время ночныхъ 
посещены! былъ уже мертвецомъ». 

Много разсказовъ есть въ Саратовской губериш объ оборотняхъ 
и впдъмахъ: это —мужчина или женщина, которые знаготъ черио-
книж!с и съ помощью злыхъ духовъ могутъ обращаться въ разнихъ 
жпвотныхъ. Эти люди, какъ верить народъ (КолЬнская волость), 
въ полночь кувыркаются три раза черезъ огонь на печномъ шесткп, 
съ 12 ножами и вилками между пальцами, послй чего вылетаютъ 
въ трубу сорокой и ио своему желанш д'Ьлаются птицей или дру-
гимъ животнымъ, ходятъ въ этомъ видт> по селу, кусаютъ народъ 
или вовсе заЬдаютъ людей. «Случилось разъ, что вгьдьма обрати
лась въ свинью и напала па парня, который былъ очень силеяъ; 
онъ отр^задъ ей ухо и ногу, принесъ домой и положилъ на окно, 
не сказавъ объ этомъ никому; по утру домашше увидали на окнЬ 
человеческое ухо и кисть руки; начались разспросы. Младшш 
сывъ разсказалъ, какъ было д4ло: «Иду я вечеромъ поздно съ 
вечеринки, одинъ безъ товарищей, не дождавшись конца; на встръчу 
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бъжитъ свинья, прямо на меня, да подъ ноги; я испугался, сотворилъ 
молитву и читаю Богородицу, а свинья мнй все подъ ноги катится; я 
перекрестился, снялъ съ ноясл иожикъ, ухватилъ свинью за ухо и 
отр'Ьзалъ его; она все на меня бросается, хочетъ ъсть; попалась мнЬ 
палка, я пу ее колотить по погамъ, да съ досады отр'Ьзалъ ей ногу, 
побежала ог1Ъ меня свинья, ковыляя, съ визгомъ на гумно къ 
Матрен'!;, вдовой старухе, что лсиветъ на вадахъ; прииесъ я ухо 
и ногу домой, да ноложилъ па окно,—билъ я свинью, а не че
ловекам Старпкъ догадался: «знаю, говорить, это оборотень, 
что ходитъ по дсревн'Ь и заълъ-бшо въ нрошломъ году нашу 
сваху>, п объявнлъ сейчасъ же Mipy. Сд'Ьлали обыскъ и нашли 
старуху Матрену па печи всю обвязанную н больную; ее освиде
тельствовали: у ней не оказалось уха и на правой рук'Ь кисть 
отрезана». Это ироизшееппе разсказывалъ въ с. КолЬнй старикь 
75 лЬтъ, вполне въривпнй въ достоверность этой басни. 

Въ с. ПолчаниновкБ, Саратовскаго уЬзда, одинъ пзъ мЬст-
ныхъ старожиловъ разсказывалъ (въ- 1880 году) сл4дующш слу
чай: «Довелось Mirb въ молодости быть съ товарищемъ па берегу 
пруда но СокуркЬ, котораго теперь и сл'Ьдовъ нЬтъ; било уже 
поздно и мы ХОТЕЛИ сходить домой, такъ какъ лошади, которыхъ 
мы стерегли, спокойно паслись на лугу; пройдя немного, слышимъ 
мы вдругъ, не вдадекз отъ насъ, какое-то жалобное завыва:пе, 
точно крикъ какого-то большаго животнаго; мы прислушивались 
съ полчаса, намъ стало страшно, въ особенности товарищу, кото
рый былъ моложе меня; я решился узнать, что это такое, и ио-
шелъ туда, ГДЕ слышался этотъ крикъ, который раздавался все 
громче, по мър'Ъ того, какъ я подходилъ; едълалъ я еще нисколько 
шаговъ, и передомной словно изъ земли выросла человечья фигура, 
высокая, съ длинными черными, всклокоченными волосами, съ гро
мадной головой и рогами. Я былъ увЬренъ, что передо мною чортъ 
и, страшно испугавшись,.сталъ творить молитву, сначала про себя, 
а потомъ вслухъ; онъ не пропадаетъ, но только, что я успълъ 
досказать послъдшя слова, какъ привид^те мгновенно бросилось 
въ воду и исчезло. Не помню, долго ли я со страху стоялъ тутъ 
оц'Ьпеп'ьвши, и затъмъ едва доплелся до товарища, которому ни
чего не могъ тутъ разсказать; только на другой день очнулся 
и передалъ вид-Ьпиос мною односелъчанамъ». Подобный же раз-
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сказъ сообщенъ другимъ старнкоыъ: онъ впд'Ьлъ такое же явление, 
на томъ же м'ЬсгЪ, но только не темную, а светлую фигуру, тоже 
исчезнувшую въ водт,. 

Полчаниновцы говорятъ, что впдьми бываетъ всегда оборотнемъ 
и можетъ являться въ разнмхъ видахъ. Такь разсказываютъ, что 
вид'Ьли долгое время бътавшую по селу, но вечерамъ, свинью, 
которую несколько разъ собирались убить, но та, завидя пародъ, 
убътала куда-либо въ глухой уголъ и исчезала мгновенно. Не
сколько л4тъ тому назадъ, будто бы вид'Ьли ночью бочку, кото
рая прокатилась черезъ все село и тоже скрылась: «все это 
в'Ьдьмы-о,боротпп». Ведьмы поргятъ также, какъ н колдуны, людей 
и домашшй скота; разница ел съ колдуномъ и знахаремъ та, что 
посл4дше биваютъ но наук4, а первая но наследству, такъ, что 
в'Ьдьма родится отъ в'Ьдьмы; . отличительный наружный признакъ 
ей — хвоста., 

Въ с. Озеркахъ, Саратовскаго уЬзда, до сихъ поръ есть повЬрье 
о томъ, какъ узнавать вЬдьмъ:. стоить лишь надЬть все совершенно 
новое—бЬлье, платье н обувь, и идти въ праздпикъ къ обедят»; 
ту изъ бабъ, которая—в'Ьдьма, онъ увидитъ стоящею задомъ къ 
алтарю и лицоыъ къ выходной двери. Тотъ, на комъ есть что-либо 
хотя разъ надвванное изт. одежды, не увидитъ этого, и всв бабы, 
будь между ними и в'Ьдьма, будутъ стоять лицомъ къ алгарю н 
нконамъ. Кто увидитъ в'Ьдьму, оиисаннымъ снособомъ, прожнветъ 
не долго; злые духи и сама в'Ьдьма отомстятъ смертно за открыпе 
тайны; поэтому пародъ боится ходить во всемъ новомъ въ цер
ковь, чтобы нечаяннымъ образомъ не увидать ведьму, повернутой 
задомъ къ алтарю; въ свою очередь вЬдьмы, зная эту боязнь смерти 
и что поэтому никто не явится во всемъ повомъ, см-Ьло носЬщаютъ 
храмы бож!и, не. боясь быть открытыми. 

Въ с. Широкомъ-БуеракЬ (Саратовскаго уЬзда) существуетъ 
иов'Ьрье, что в'Ьдьмы по ночамъ доятъ коровъ и отымаютъ тЬмъ 
у нихъ молоко: ежелн в'Ьдьма выдоитъ корову, то у пея иере-
сыхаетъ вымя и она не станетъ болъе давать молока. Указываюсь 
на старуху, которая жива до сихъ норъ; разъ ее поймали ночью 
и отр'Ьзали косу; она же утверждаетъ, что это мужъ ей выдралъ 
волосы. Объ этой в'ЬдьмЬ существуетъ въ с. Широкомъ слЬдующн! 
разсказъ (1886 г.): «Разъ Л'Ьтомъ ночевалъ на одномъ крестьяи-
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скомъ двор! про'Ьужш дегтярь. Спалъ онъ на своей телегЬ, про
снулся до зари и слышвтъ, что кто-то доитъ корову; думая, 
что это хозяйка, онъ опять легъ и нроспалъ до разсн'Ьта; ви-
дитъ— баба пдетъ съ дойницею опять къ коров'!; и дсттярь до
гадался, что ночью доила корову ведьма; действительно хозяйка 
могла надоить всего съ кружву молока. Онъ сказалъ ей о случив
шем ел н объясните, какъ узнать ту в'Ьдьму, что отымаетъ молоко 
у коровъ, для чего иосов'Ьтовалъ ей надоенный после ведьмы 
остатокъ молока вылить на сковороду и поставить на жаръ (горя-
Ч1Я уголья): тогда В'Ьдьма сама сейчасъ асе придетъ къ ней. Баба 
такъ п едтлала, п действительно къ ней тотчасъ же явилась та 
старуха съ обрезанной косой, которая и теперь сливетъ ввдьмои 
въ Широкомъ. 

Малороссы'убеждены въ существованш в'Ьдьмъ п превращении 
ихъ въ разпыхъ животныхъ: собакъ, свиней и проч. Старуха К'у-
харега (село Сокуръ, 1886 г.) передаетъ, что, бывъ еще молодой, 
пошла ночевать но нрнглашешю къ односельчанке; въ полночь 
услыхала она шорохъ, стала приглядываться и видвтъ, что хозяйка 
съ черпакомъ, паполнеппымъ какой-то жидкостью, входить п;;ъ 
сепей въ хату; затемъ натерлась этой жидкостью, села на ко
чергу, открыла трубу п вылетела въ нее. Кухарева до того пере
пугалась, что, закрывшись съ головой, не видала, когда та верну
лась, и побоялась разспрашивать ее о почномъ путешествии. Раз-
сказнваютъ еще въ Сокуре, что тамошип1 крестьяпппъ Кондрата! 
Филипенко шелъ близь полночи домой изъ шинка; вдругъ изъ-за 
угла хаты выбежала свинья и начала бЬгать вокругъ пего; Фили
пенко, хотя и струсилъ, по бросился на свинью, попмалъ ее и 
хогЬлъ, бывшнмъ при немъ ножичкомъ, отрЬзать ей ухо, какъ 
свинья заговорила человеческим!, голосомъ: «куманекъ, будь такъ 
ласковъ, пусти меня, я тебе завтра выкупъ дамъ, четверть водки; 
я—Настасья, жена Михаила Здражевскаго, и никогда пе буду 
шутить съ тобою ». Филипенко сжалился и нустилъ ее. 

По убежденш хохловъ, ведьмы выдаиваютъ коровъ; чтобы 
узпать, кто нзъ бабъ въ селЬ вЬдьма, нужно, по словамъ старухъ, 
взять отъ велика! о четверга кусочекъ сыру и беречь его до Све-г-
лаго Христова Воскресетя; въ Пасхальную же утреню положить 
за щеку и смотреть па молящихся: какъ только свящепникъ ска-
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жетъ: «Христосъ воскреее>,, то всЬ в'Ьдьмы оборотятся задомъ къ 
иконамъ и на головахъ пхъ будутъ стоять дойницы (посуда иъ 
которую доятъ коровъ) *). 

Мордва Саратовскаго уЬз'да (село Оркино, Кучугуры тожъ) 
върятъ до спхъ поръ въ домовых* (юртъ-dea), лЬшихъ (виръ-ава), 
водяиыхъ (вядь-йва) н проч. Мордва крайне суев'Ьрна и до сихъ 
поръ по отрешилась еще отъ прежних*, языческохъ суевърн]; 
вездт. пъ природ1» вядитъ опа таинственную салу духовъ, трепе-
щстъ отъ шума вътра въ глухомъ лгЪсу или треска дерева; верить, 
что колдуны, ведуны, знахари и знахарки могутъ принимать на 
себя видъ волковъ, собакъ, кошеиъ, свиней и другпхъ жнвотпыхъ; 
вЬрптъ, что но селу, въ глухую полночь, ходят* оборотни и ну-
гаютъ народъ; разсказиваютъ, что ио ночамъ по с. Оркяну ходитъ 
бука (родъ оборотня), съ виду иохож1й на копну сЬна, бродитъ 
онъ преимущественно по площади, вокругъ церкви, гоняясь за 
прохожими; онъ издаетъ звуки, noxoatie па рычашс сердитой со
баки и, лишь только появится народъ на крпкъ попавшагося бук», 
человека, онъ оставить его и проиадетъ среди толпы: «въ землю 
проваливается, въ тартаръ», — говорить Мордва. Однажды, сказы-
ваютъ, бука появился въ с. ОркинЬ среди хоровода парней и д'Ь-
вокъ, т'Ь подняли крпкъ; сбЪжавппися народъ началъ бить буку 
дубинами, но тотъ вдругъ нропалъ. 

Мордва боялась и боится мертвыхъ; между ними нътъ такого 
смЬльчака, который бы пошелъ ночью па гумно, что лежать не
далеко отъ кладбища: «ну, какъ мертвецъ-то встацетъ». Въ былые 
годы скоропостижно умершихъ, опойцевъ, утопленниковъ и само-
убшцъ хоронпла Мордва внЬ кладбища: пхъ зарывали далеко отъ 
села, въ лт,су, и Мордвинъ боится ходить туда, потому что похо
роненный тамъ убивецъ бродитъ по л icy и нугастъ своимъ страш-

*) БЬлоруссы вйрятъ, что чаровницы отнимаютъ молоко у коровъ; замътивъ, 
что корова не даетъ молока, хозяйка беретъ цпджлку и варитъ ее въ горшкт, 
съ св.-янскимъ зельемъ (собраннымъ на Куиалу), отъ чего чаровница тотчасъ 
заболт>етъ и сама придетъ къ ней просить чего-нибудь взаимна этииъ спосо-
бомъ хозяйка сейчасъ узнаетъ ее, но не должна ничего давать ей и ежели 
чаровницЬ не удастся ничего захватить съ собою, хотя бы щепку или пес
чинку, то начинаетъ сохнуть, хвораетъ и скоро умираетъ. Шведы и норвежцы 
в'Ьрятъ, что в-Ьдьми 1 мая выдаиваготъ коровъ. 
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нымъ крикомъ, въ особенности подъ вечеръ; на д'влт. это кричитъ 
фнлпнъ, иоселившшся въ дикомъ л"ВСпомъ ущель'Ь, но Мордва п 
слушать не хочетъ такого толкование Вврятъ они, что убивецъ 
потому ходитъ, что «в'Ькъ жизни его не кончился», и будетъ ходить 
онъ до т"Бхъ норъ, пока не прпдетъ время, когда бы оиъ долженъ 
бнлъ умереть своей естественной смертью: тогда ляжетъ онъ въ 
могилу и не станетъ больше бродить, кричать и пугать народъ. 

Подобно Мордве и русское народное воображеше создаетъ, 
кром'Ь колдуповъ, домовыхъ, въдьмъ, льшихъ и оборотней, много 
другпхъ печпетихъ или злыхъ духовъ, живущихъ на мельницахъ 
иодъ водяными колесами и проч.; простолюдннъ (КолЬнская во
лость) уб'Ьжденъ, что ежели челов'Ькъ удавится пли утонится, то 
на нсмъ 'Ьздятъ по почамъ они (т. е. нечистые духи). 

Народъ в'Ьрптъ у насъ въ таинственную сплу природы и вол
шебное AiflcTBie многихъ растеши и предметовъ. Таково по
верье о разры&ъ-травп, связанное съ легендами о кладахъ. «Же
лающее добыть кладъ (поверье Кол'Ьнской волости) берутъ иодъ 
вечеръ Ивана Купали (24 повя) свЬчи отъ покойнпковъ, т'Ь самыя, 
которыя раздаются м^рянамъ во время панихиды надъ усоишимъ 
и утаенныя прн этомъ случай, идутъ къ тому м'Ьсту, гдй предпо-
лагаютъ найти кладъ. Взявши ладаницу, окуриваютъ кругомъ то 
м'Ьсто до трехъ разъ, вынвмаютъ изъ ладаницы уголь, кладутъ его 
на землю и вздуваютъ огонь, чтобы зажечь восковую свт>чу; какъ 
покажется огонекъ, то надъ нвмъ держатъ немного ломы, щупы, 
лопаты и начннаютъ рыть кладъ». Но чтобы добыть кладъ без
ошибочно и безъ труда отыскать м'Ьсто, гд'Ь онъ зарытъ, надо 
имЬть разрывъ-траву, которая цввтетъ въ полночь на Ивана Ку-
палу; никто не видитъ какъ она цв^теи. и чтобы добыть се надо 
болыпихъ трудовъ и см'Ьлости; по словамъ разсказчиковъ, жизнь 
при этомъ находится въ опасности. «Къ вечеру иодъ Ивана Ку-
иалу, надо поймать петуха и держать его подъ платьемъ, въ ко-
торомъ нам'Ьренъ идти за травой, до твхъ поръ пока на сели во 
всЪхъ нзбахъ нокажутся огни, нотомъ вести его иодъ полою въ 
лъсъ н, дикдавшись того времени, когда пЬтухъ пропоетъ три 
раза, начать рвать вспыхнувшт цвгьтъ, не обращая впимашя на 
то, что будетъ представлятся глазамъ; тутъ нечистая сила при
бегаете ко вевмъ хитростямъ, чтобы помГ.шать человеку достать 
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желаемую траву; тотъ, кто устонтъ противъ всего ц сорветъ двЬтъ, 
должепъ безъ оглядки бежать долой, не отвечая пи на какле во
просы, тогда трава останется у него; по ежели скажетъ хотя одно 
слове, то все пропадетъ и онъ возвращается съ пустыми руками». 
Большинство считаготъ разрывъ-траву тапнымъ светящимся цвЬ-
томъ папоротника *). 

Кром'Ь разршъ-травы слывутъ въ народныхъ нов'Ьрьяхъ еще 
два растешя: епрыгъ и Петровъ крестъ. Спрыгъ-траву никто не 
впдалъ, а знаютъ, что она нужна для воровъ и разбойниковъ; 
рязсказываютъ, что Стенька Разинъ и Пугачь им'вли ее подъ каж-
дымъ ногтемъ; мноие разбойники прежнихъ временъ 1!кладывали 
подъ поготь лпстокъ спрыгъ-травы и не трогали его до т-Ьхъ порт., 

*) Mnoric ученые объленяютъ значете назвашя папороти, ртъ пера или 
крыла птицы и находятъ связь въ миеическомъ цвътъ' его съ Перуномъ. По-
тебня, говоря о Купалъскихъ тняхъ (Древности, издай. Импер. Моск. Архоол. 
Общ., 1868, т. I), указываете, что человЬкь не могъ помирится съ мыслью, 
что попороть не цвт.тетъ и приписалъ ему таинственный, роскошный, огнен
ным цвЬтокъ, который трудно увидъть, или какъ говорятъ малороссы: «напо
роть Ц1пте безъ усякого цвиу>. Напороть, по стариннымъ повт.рьямъ, цвт.тетъ 
въ полночь подъ Ивановъ дет.: изъ ною подымается евт.тлая цветочная почка, 
она движется н прыгаетъ; въ полночь почка съ трескомъ разрывается и рас
пускаете» огненный цвътокъ, блескъ KOTOjtaro освЬщаетъ все кругомъ; цветете 
сопровождается зендетрясешемъ, громовыми ударами и ослепительной иолшеи; 
нечистая сила, въ разныхь видахъ и разивши страшными голосами, старается 
испугать елгвльчака, добывающаго цвЬтокъ папороти, и если онъ испугается, 
то онъ для него потеряпъ. Въ одной сказкт. чортъ говорить: «Я напустплъ 70 
чертенлтъ па царскую дочь, они сосутъ у нея груди; вылечить же ее тотъ, кто 
сорветъ жаръ-цвптъ (цвътъ папороти), это такой цвътъ, что когда цвЬтетъ, то 
море колыхается и ночь бываетъ ясп-Ье доя>. ЦвЬтъ папоротника показываете, 
своему обладателю, какъ «цвт.тутъ въ земли клады»; ему приписиваютъ свойства 
разрывъ-травы (Spring-wurzel, Johaimis-vurzel, у нт.мцевъ); последняя счи
тается корнемъ папоротника (filix mas) и разрываетъ запоры; коса, папашин 
па нее, ломается; если лошадь въ желъзныхъ путахъ набредеть на нее, то 
путы распадаются. 

Жители озерной области: Новгородской, Псковской и Олонецкой губер-
Н1Й, говорятъ, что подкараулить минуту, когда цвЪтетъ папоротникъ, такт, 
трудно, что это случится лишь тогда, когда «ракъ свиснетъ или клопъ избу 
нодкопаетъ>. Подъ Ивана Купалу, говорятъ бплоруссы, цвт.тетъ въ полночь 
папоротникъ (на него иисходитъ огонь Перуна) и вспыхиваетъ лркимъ цвт,-
томъ; адск!я силы мйшаютъ сорвать этотъ цвътъ. Клады въ эту ночь являются 
на поверхности земли въ видт. светящихся огопьковъ, волка и проч.; па сто
роже каждаго клада стонтъ чортъ. («Живописная Poccin» т. ИГ, 1882, ст. Кир-
кора). 
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пока онъ са-мъ <пе испарится». Воръ, обладатель сирыгъ-травы 
(Spring-wurzel, у н'Ьмдевъ), подносить иалецъ къ замку и онъ тот-
часъ же спртиваетъ (отпирается). Говорятъ, что цвгьтъ орпховаго 
дерева им'Ъетъ ту же силу, какъ и спрыгъ-трава. Корень трави 
Пстровъ крестъ отыскиваютъ между заутрепей н обидней на Ивана 
Купалу; онъ пвгЪетъ впдъ наперспаго креста п приносить большое 
счастле. Народное пов-Ьрье нриписываетъ всЬмъ .гЬкарствепнымъ < 
травамъ, собнраемымъ между заутреней и обидней на Ивана Ку
палу, особенно ц'Ьлебпое д'вйсттне *)• 

Много пов'Ьрш и преданы! елышимъ о кладахъ въ Саратовской 
губерши. Масса кургановъ, разбросанпыхъ по степямъ этаго края, 
бродивппе зд'Ьсь разбойники и находка денегъ, зарытыхъ въ л1.-
сахъ, даютъ богатую пищу народному воображешю. Но уб'Ьждеш'ю 
народа, всякш кладъ зарывался въ старину съ закляткмъ и надо 
знать слово, способное его разрушить, тогда онъ объявится; иначе 
нечезнетъ—уйдетъ въ землю или метнется въ сторону. Вт. Пес-
чанк'Ь (Озерской волости Саратовскаго уъзда), при расвопвв чле
нами Саратовскаго Губ. Стат. Комитета кургана въ 1880 году, 
крестьяне уверяли, что зд'Ьсь лежитъ зарытый кладъ, такъ какъ 
iipo'bsaic вид'Ьли но ночамъ появлявшагося зд'Ьсь человека, а 
иногда светился зд'Ьсь огонекъ. Изстари ведутся легенды о кла
дахъ, давно уже пщетъ и роетъ нхъ pyccKifl народъ. Первые годы 
освобождения крестьянъ такъ заняли умы, что о нихъ помину пе 
было, но съ1804 года охотники до подобной нажпвы, не только 
крестьяне, но и лица духовнаго звап1я принялись опять за розыски 
зарытыхъ сокровпщъ. Такъ въ 1864 г. церковный причетъ и не
сколько дворовыхъ людей принялись разрывать около с. КолЬпа, 
въ «Р'Ьдводубъ>, пещеру, известную уже лгЬтъ 10 тому назадъ, и 
Дубовомъ овраг!;, около дер. Копдрашевки (Кол'Ьнской волости), 
урочище при р'ьчк'Б Студенк'Ь: не найдя ничего, они приписывали 
неудачу колдовству, отъ котораго кладъ не дается до времени, еще 
не наступившему (кладъ ноложепъ съ зарокомъ). Во второй поло-
впп'Ь 18С0-хъ годовъ, кладоискатели д. АлексЬевкн (КолЬиской во-

*) Вт. Новгородской губериш знахарки собираютъ въ ночь подг Ивана 
Купалу раання цЬлебпыя травм, почему Купала слыветъ въ народ!; подъ на-
звашемъ лютия коренья или добрыя травы. 
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лости) разыскивала у колдуновъ планъ клада, зарытаго въ Алек-
с/Ъсвомъ овраги, но узнали отъ нихъ только, что въ немъ сказано, 
будто зд'Ьсь зарыты два клада — одппъ въ мЬдной кубЬ, другой 
глубже, въ пересЬк'Ь (распиленной пополамъ бочк4): несчастные 
Гаврила и АлексМ рыли безъ отдыха по н/Ьлымъ ночамъ, безъ 
малъТпиаго усшЪха, и пе только даромъ утомили свои силы, но едва 
не сошли съ ума, не говоря уже объ упади ихъ хозяйства. Бъ 
с. Оркин'Ь, 80-л4тнш старпкъ мордвннъ разсказывалъ, что вид'Ьлъ 
около Караульной горы торчащШ пзъ земли кран колокола; онъ 
сталъ его отрывать, но въ то же время позвали его, работавийя 
вблизи женщины; когда же онъ вернулся, то не нашелъ никакого 
сл'Ьда: кладь ушелъ въ землю. Подобный разсказъ слышалъ я въ 
Лоху въ 1880 году: «Пастухъ, пасшш овецъ въ окрестностяхъ с. 
Лоха (Саратовскаго увзда), замтл'нлъ торчащее изъ земли yuiuo 
котла; опъ сталъ конать и обозначилось уже другое ушко; вдругъ 
выскочилъ пзъ кустовъ заяцъ, прямо къ овцаыъ, Т'Ь шарахнулись 
п разбежались; собравъ ихъ, пастухъ вернулся, по котла и слъда 
не било — онъ ушелъ въ землю. Недалеко отъ с. Оркнна стоять 
ДВЕ конусообразный возвышенности, называемый Караульными го
рами; по преданно ЗДЕСЬ жпли разбойники на соседней горт. 
Кявинь-Гардазъ (каменный дворъ). Мордва разсказываетъ, что 
между об'Ьимя горами Караулъныхъ пандъ (горъ), въ долингЬ раз
бойники имЬли землянки и у нихъ былъ колоколъ, въ который 
звонили при тревогЬ для сбора шайки; впослъдствш, они зарыли 
все награбленное и самый колоколъ въ землю. Существуете у 
Мордвы легенда, что разъ въ годъ, на Пасху между заутреней и 
обЬдней, колоколъ и землянки являются- въ ирежнемъ вяд4: въ 
одной изъ посл'вдних'ь горитъ огонь, а на полу и по угламъ ле
жать кучи золота, серебра и разныхъ вещей; тогда же можно 
войти въ эту землянку до трехъ разъ и брать драгоценности, ио 
при попытк'Ъ вернуться послЬ третьяго раза, дверь за вошедшпмъ 
смЬльчакомъ затворяется и къ нему является хранитель этихъ 
сокровпщъ, требуя отъ него собственную душу, или душу мла
денца, или того, что для него всего дороже. Мордва разсказываетъ, 
что входивппе туда пропадали пли нЬм'Ели и потомъ отъ испугу 
скоро умирали; а ежели кто бралъ деньги и возвращался благо
получно, то деньги эти впрокъ не шли: червонцы были неразмпн-
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ные и возвращались назадъ, а за истраченные целые золотые 
взявиий ихъ платился ущербомъ въ хозяйств* и смертью семей-
ныхъ, наконецъ и самъ онъ делается жертвою сухотки и умираетъ. 
V/Богата легендами Кудеярова Гора въ с. Лох*, Саратовскаго 

у*зда, гд* по народному поверью хранятся въ пещер* за желез
ными дверями громадныя сокровища разбойника Кудеяра, но золо
той ключъ отъ нея лежитъ въ Симовомъ родник* и достать ключъ 
можетъ лишь тотъ, кто вычерпаетъ этотъ родникъ; къ толу же и 
самъ Кудеяръ стережетъ своп сокровища. Отъ горы Круглой, на 
восточномъ склон* которой расположено село Полчаниновка, къ 
с*веру, по Саратовскому у*зду, черезъ Ягодно-Полянскую волость, 
село Оркино (Кучугуры тожъ), село Сокуръ, деревни: Косолаповка 
(Яруга тожъ), Красную-р*чку и Гремячку, на села Лохъ и Новыя-
Бурасы тянется сильно волнистая м*стность съ глубокими долами 
и ярами, подымающимися возвышенностями, особенно характер
ными около с. Оркина, гд* высятся два конуса Караульныхъ 
пандъ (панда по-мордовски гора), Высокая, Кявень Гардасъ (Ка
менный дворъ) и друпя, и село Лохъ, о которомъ я скажу ниже, 
эти волнистая возвышенности служатъ водоразд*ломъ двухъ бас-
сейновъ Волжскаго и Донскаго. Въ старину вся эта местность 
была покрыта сплошными л*сами, тянувшимися далеко къ с*веру 
и отм'Ьченными на карт* Одеаргя 1636 года. Лохъ—большое село 
Саратовскаго уезда, въ 75 верстахъ отъ города Саратова, неда
леко отъ границъ Петровскаго у*зда; его обступили л*спыя воз
вышенности, подымающаяся сажень на 60 надъ уровнемъ доловъ; 
изъ нихъ: Кудеярова, Марунова и Караульная горы замечательны 
сохранившимися о нпхъ народными легендами и кром* того Ку
деярова гора нм*етъ пехдеру; она расположена, въ одной верст* 
на сьверовостокъ отъ с. Лоха и находится- въ ряду другихъ горъ, 
обступившихъ село съ трехъ сторонъ, подымаясь сажень на 60 изъ 
долины, и спускается круто въ узкш долъ Мшоровъ, но другую 
сторону котораго поднялась тоже высокая и крутая возвышенность 
Марунова. Рядомъ съ Кудеяровой, немного ближе къ селу, нахо
дится очень высокая—Караульная гора; на песчаной ея вершин*, 
между мелкпмъ и р*дкимъ чернол*сьемъ растутъ несколько ста-
рыхъ сосенъ. У подошвы Кудеяровой горы, между нею и Маруно-

воп, бьетъ родникъ, называемый Ситвымъ; вода его течетъ на 
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юго-востокъ, образуя ручей Соколку, на которомъ расположено с. 
Лохъ п на нротяженш 3 — 4 верстъ его течешя стоятъ 7 мель-
ницъ лоховскаго общества; за селомъ Соколка соединяется съ 
другимъ ручьемъ Лошокъ, образующимъ по теченно несколько ма-
ленькихъ озерковъ; соединенныя воды Соколка и Лошка впадаютъ 
въ рЬчку Чардымъ, текущую въ Волгу. Въ Лошк-Ь ловптся рыба— 
форель, которая называется здвсь, какъ и р'Ьчкя—лошокъ, и попа
дается иногда довольно крупныхъ размеровъ. 

Въ Еудеяровой ropt находится пещера съ двумя отверстиями, 
ведущими внутрь горы: одно изъ нихъ называется Трубой и рас
положено на самой вершипЬ горы, но такъ завалено щебнемъ, что 
отвергпл не видно и осталась только яма, глубиною въ сажень; 
прежде, какъ говорятъ лоховчане, отверс™ было свободно и опуска
лось на глубину около 30 сажень внутрь горы отвесно; тогда было 
видно, что СТБНКИ Трубы, дикаго камня, ясно носятъ на себе 
сл'вды копоти отъ дыма, почему можно думать, что это отвергав 
действительно когда-то служило выходомъ для дыма изъ внутрен-
нихъ пом-Ещешй пещеры; это отверстие, по словамъ старожиловъ 
(въ 1880 году), л'Ьтъ 20 тому назадъ завалили солдаты стоявшаго 
въ с. Лохе Бутырекаго полка. Другое отверетче находится ниже̂  
на склонЬ горы, обращенвомъ на югъ, приблизительно саженъ 40 
отъ дна долины; последнее имеетъ теперь около 3ji аршина вы
шины и около 18 вершковъ ширины и помещается въ ямЬ; чело-
в4къ можетъ теперь только пролезть въ него ползкомъ не более 
5 сажень; входъ этотъ ведетъ далеко внутрь горы извилистымъ 
корридоромъ; раньше, какъ говорятъ лоховчане, можно было про
никнуть по немъ сажень до 60-ти, а дальше проходъ заслоненъ 
упавшими камнями, но что зат^мъ онъ обрывается пропастью, изъ 
которой подымаются газы, гаеяшдя свЬчу, и на дне которой бур-
литъ какъ будто вода н несетъ холодомъ. Входъ въ пещеру годъ 
отъ году обваливается, заносится щебнемъ и пескомъ отъ весеннихъ 
потоковъ; въ 1870-хъ годахъ смЬльчаки живописцы, работавипе 
въ лоховской церкви, могли проникнуть только на 24 сажени 
внутрь горы; они нарисовали планъ своихъ изследованш, но куда 
они его давали, неизвестно.—Про Еудеярову гору и пещеру со
хранилось много нреданш у лоховскихъ и окольныхъ жителей: 
разсказываютъ, что въ Лоховскихъ дачахъ когда-то жили разбой-
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вики, атаыаномъ которыхъ быдъ Кудеяръ (Костомаровъ относить 
его ко времени царствовашл Ивана Грознаго). Недалеко отъ Ку-
деяровой горы, въ концй MaiopoBa дола, указываютъ урочище но
сящее назваше Пушка: зд^сь, говорятъ, находили ружейные стволы 
и теперь еще попадаются куски пережженнаго жел'Ьза; по народ
ному сказашю здтзсь были кузницы Кудеяра, на которыхъ и за
готовлялось оруж1е для его войска. Самъ же Куделръ жилъ въ 
пещерв внутри нынтлппеп Кудеяровой горы, въ которой было вы
рыто много тайныхъ ходовъ и устроены роскошны» иомъщемя и 
кладовыя, наполненныя разными драгоценными вещами; внутри 
жилье пещеры (дворецъ, какъ выражаются разсказчики) было окру
жено корридором ь. Уходя въ набътъ или на разбой, Кудеяръ скры-
валъ и заваливалъ входъ, такъ что никто не могъ отыскать его. 
Народная легенда говоритъ, что этотъ подземный дворецъ цЬлъ 
до сихъ поръ и въ кладовыхъ его множество богатствъ, спрятан-
ныхъ за железными дверями; двери заперты замками величиною въ 
поросенка; богатства сторожить приставь, нечистый духъ въ образЪ 
сЬдаго старца. Кто высушить Симовъ роднпкъ, тотъ найдетъ ключи 
отъ Кудеяровыхъ пещеръ. Народъ вЬритъ, что у крестьянина 
Ерша (Ершова, давно умершаго) была старинная записка, въ ко
торой подробно описана пещера и ея богатства; Ершъ былъ оди-
нокъ и, когда умеръ, то записка пропала. При Кудеяръ- входъ въ 
пещеру и вся местность, гдй былъ станъ разбойниковъ, охранялись 
стражей; при чемъ на Караульной гор'Ь Кудеяръ ставилъ караулы, 
наблюдавние за окрестностью. О Симовомъ или Симоиовомъ род
нике существуете особое предаше: Кудеяръ и товарищъ его Симъ 
вздумали однажды состязаться въ силй и ловкости своихъ копей; 
положено было перескочить съ Маруновой горы на Клдеярову. 
Кудеяръ на своемъ конъ перескочилъ, но Симъ оборвался и уиалъ 
въ долину: въ томъ м'ьстЬ, гдЬ онъ провалился подъ землю съ 
конемъ, и ударилъ родникъ, носящш донынЬ его имя. НАСКОЛЬКО 

верстъ отсюда, въ Петровскомъ уБздт,, указываютъ въ дачахъ Мих. 
Вас. Устинова курганъ, гдЬ Кудеяръ похоронилъ свою жену пли 
любовницу, зарывъ съ нею въ могилу встэ драгоценности, нрпнад-
лежавппя покойнице. 

Добавлю разсказы окольныхъ жителей новейшей легендой. 
Шслъ однажды лоховчанинъ около Кудеяровой горы, сделалось 

з* 
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уже темно, онъ запутался и поналъ въ какую-то землянку; ви-
дитъ, въ ней сидитъ сЬдой старикъ; на воиросъ старика, откуда онъ 
и что ему нужно, онъ отвъчалъ, что былъ на Кудеяровой ropi, 
шелъ въ Лохъ и, когда стемн'Ьло, сбился съ дороги; на это ста-
рецъ отвЬтилъ, что онъ на Кудеяровой ropi, а Кудеяръ онъ самъ. 
Въ это время влетала громадная птица, с4ла старику на голову 
и стала клевать ее до мозга; страдаледъ сидитъ и стонетъ: «О, 
Господи». Долго долбила птица голову свдовласаго Кудеяра, на-
конецъ улет'Ьла къ разсвйту; несчастный вздохнулъ и разсказалъ 
нришельцу, что болйе вЬка, какъ обреченъ онъ сторожить свои 
сокровища въ горЬ и но карЬ Бож1ей, за разбои, каждую ночь 
прилетаетъ эта огромная птица и клюетъ ему голову; конца не 
видитъ онъ этому мученью. Въ землянкв лежитъ краюха хл^ба, 
которая никогда не убываетъ. 

Въ начал" сентября 1887 года приставъ 5-го стана Саратовскаго 
уьзда Ф. А. Гарянъ нрислалъ ко мнъ' крестьянина Пензенской 
губернш. Краенослободскаго уЬзда, с. Новой-Самаевки, Ннкифора 
Егорова Милана, лтлъ 55, который на мои разспросы объяснилъ, 
что у товарища его, оставшагося дома, есть документъ 1605 года, 
подписанный . Кудеяромъ Кудеяровымъ, ГДБ описано, что иро-
тивъ Кудеяровой гори и той норы или хода, который ведетъ во 
внутреннюю пещеру, немного выше родника, на противуположномъ 
берегу р'Ьчки, въ склон'Ь горы находится заваленный входъ съ 
приматами, ведущш въ три погреба, въ которыхъ хранятся болышя 
богатства: одинъ нанолненъ золотомъ, другой серебромъ, а треттй— 
конской сбруей; въ этой же старой грамоте значится, что ни
сколько верстъ отъ входа есть рытое озеро и около него грядки; 
указаны и друпя прим'Ьты. На этотъ кладъ положенъ былъ Куде
яромъ зарокъ на 200 лвгъ. Кудеяръ былъ <хозяиномъ» и чека-
нилъ монету изъ своей руды; опъ самъ спряталъ сокровища въ 
этихъ погребахъ. Рыть входъ должны рабоч1е въ нечетномъ чиелъ. 
Въ Пепзенской губернш, говорилъ Милинъ, есть пять становищъ 
Кудеяра; онъ съ товарищемъ, у котораго хранятся эти бумаги, 
ходилъ по этимъ мтзстамъ, но приматы не сходятся. Теперь онъ 
пришелъ одинъ въ с. Лохъ и всгв приматы сходятся съ тЬмъ 
м4стомъ, которое лежитъ саженяхъ въ 300 отъ села Лоха про-
тивъ Кудеяровой пещеры и Симова родника; верстахъ въ двухъ съ 
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чфмъ-то есть и рытое озеро съ грядами около него. Со дня за
рока ктпда срокъ уже прошелъ, такъ какъ съ 1605 года минуло 
бол-Ье 200 лт>тъ. Милинъ говоритъ, что въ этихъ бумагахъ ска
зано, что въ Кудеировой пещере лежитъ тоже богатый кладъ, но 
его достать можетъ только тотъ, кто изъ Ужинаю озера по-
черппетъ води; на мой спросъ, гдв это Ужиное озеро, Милинъ 
отвъчалъ, что не знаетъ того. 

Въ л'Ьсу, принадлежащемъ крестьянамъ села Ртшнаго, Бадашов-
скаго уЬзда, находится НЕСКОЛЬКО кургановъ, подъ назвашемъ: 
Лупки, Крутицы, Пески и друпе. Но нредашю, на Крутнцахъ 
жилъ разбойннкъ Кудеяръ; онъ же будто вырылъ Пупки, гдт> 
погребена его жена. Крестьяне рыли эти курганы, отыскивая 
клады, но особеннаго ничего не нашли, кромй углей — на Пуи-
кахъ, и горшечныхъ черепковъ — на Пескахъ. (Протоколы Сара
товской ученой архивн. KoMiaicciB, 1887 года). 

По береговой дороге изъ с. Хмелевки въ с. Синеньте, вправо, 
верстахъ въ 6 отъ Волги и въ 23 къ югу отъ Саратова, нахо
дится гора Буданова, на которой по предашю жилъ атаманъ раз-
бойнйковъ Вуданъ. Гора эта зовется въ народи Буданихай и ле
жать верстахъ въ 5—6 къ западу отъ с. Хмвлевки и верстахъ 
въ 7—8 отъ почтовой станцш Побочной, Саратовско-Астрахап-
скаго тракта, тамъ гд'Ь дорога образуете уголъ, обходя яръ. 
ОбщШ кряжъ береговнхъ возвышенностей обхпатываетъ Буданиху 
дугой, отъ которой гора эта стоитъ въ долине пижняго нлоско-
ropifl совершенно отдельно въ 1 — 1'/г верстахъ; подымается она 
высоко особнякомъ, не прилегая къ кряжу и видна какъ съ Волги, 
такъ и съ большой дороги. Она представляетъ овалъ, длинная ось 
котораго, направленная къ Волге, втрое противъ ея ширины; пло
щадь на вершинъ- совершенно равная какъ столъ и имт̂ еть отъ 
] 5 до 20 десятинъ; на ней лишь небольшая яма, въ которой дер
жится свежая, вода почти все лЬто; откосы горы довольно круты 
(около 45°), но безъ обрывовъ и покрыты травой, на восточномъ 
же склон'Б есть р'Ьденькое мелколесье. Около подошвы теперь все 
распахано; въ мав, до сильныхъ жаровъ, вершина горы и кругомъ 
ея склоны покрыты сплошь свЬжей травой и р^зко отделяется 
зеленая Буданиха на окружной иашнъ. Разсказываютъ, что Буданъ 
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наблюдалъ съ нея за большой дорогой, которая видна отсюда, и 
за караванами судовъ, шедшими по Волг'Ь. 

Далт,е но ВолгЬ, ниже селъ Золотого и Баннаго (Камышин-
скаго у4зда), на правомъ берегу Волги, въ дачахъ слободы Дани-
ловки, въ четырехъ верстахъ отъ нея и въ трехъ отъ села Ла
поть, расположевъ между бараками, выходящими къ ВолгЬ, полу
круглый бугоръ вышиною отъ подошвы въ 20 сажень; на немъ 
сохранились три канавы, глубиною каждая до 2 аршинъ., прорытыя 
отъ одного барака до другаго; по средине капавъ оставлено не-
прорытое MIICTO; опъ носитъ назван!е кургана или бугра Стеньки 
Разина (протоколы Сарат. Учен. Архпвн. Комм. 1887). Здт>сь, 
но преда нт, было жилье этого знаменитаго атамана-колдуна, 
обитое бархатомъ, и яма, въ которой содержались плЬнные. На 
самомъ бугр'в стояло кресло съ насъчкою изъ слоновой кости, съ 
котораго самъ Стенька разсматрпвалъ проходншдя суда и чинилъ 
расправу: «Только платкомъ бывало махнетъ—судно сейчасъ оста
навливается; и крикнетъ Стеш.ка зычнымъ голосомъ, чтобы дань 
везли къ берегу. Не послушаютъ—свиенетъ, гаркнетъ и отколь ни 
возьмутся 12 лодокъ съ удалыми молодцами, налетятъ на судно и про
щайся купецъ съ добромъ, да и съ головой своей> (Путеводитель 
по Волг'Ь, 1865 г. Я. Кучина). Разсказываютъ, что въ бугрЬ за
рыть у Стеньки большой кладъ, только взять его до сихъ поръ 
никто не могъ. Верстахъ въ 2—3 ниже, не до'Ьзжая слободы Да-
ниловки, находится ущелье, прозванное Стенъкиной тюрьмой пли 
Дурманомъ. Ниже Камышина, воз.гЬ д. Каравапнки и у Дубовскаго 
посада стоятъ еще два бугра, тоже Стенькивы. (Сиутникъ по 
ВолгЬ, Монастырскаго, 1884). 

Въ Саратовскихъ Губерн. ВЬдомостяхъ, 1859, Л'г 3, г. Номи-
ковъ нриводитъ сл'Ьдуюшдй народный разсказъ: ущелье, пли оврагъ, 
гдЬ Стенька запиралъ въ подземельяхъ захваченныхъ въ плЬнъ, 
называлось тюрьмой или дурманомъ и было покрыто круиныиъ 
лЬсоыъ, до такой степени густымъ, что пл'Ьнникъ не могъ оттуда 
выбраться. Въ 200 саженяхъ отъ Дурмана, на берегу Волги, нахо
дится бугоръ Стеньки Разина, о которомъ, въ 1850-хъ годахъ, 
существовало такое предаше: 

Очень давпо, шло по Волг'Ь судно; когда оно поравнялось съ 
бугромъ Стеньки Разина, то одниъ изъ бурлаковъ сиросилъ това-
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рищей, н'ьтъ ли желающихъ побывать съ нимъ на бугр'Ъ. Нашелся 
охотникъ. Сошедши на берегъ, бурлакъ иредупредилъ товарища: 
«чтобы ты пи увпдалъ и чтобы ни услыхалъ, молчи.» Взобрав
шись на бугоръ, они увидали отверспе, въ род4 погреба, съ дверью; 
отворивъ ее, они увидали хорошо убранное подземелье, похожее на 
комнату: въ углу висЬлъ образъ Спасителя въ золотомъ окладЬ, 
осыпанномъ брил.тантами и разноцветными камнями; передъ обра-
золъ теплилась лампада. Посреди комнаты стоялъ гробъ, окован
ный тремя железными обручами; возл'Ь лежалъ огромный жслтзз-
ный молотъ и железные прутья. Вдоль стЬнъ разставлено множе
ство боченковъ, насыиапныхъ до верху золотомъ, серебромъ и дра
гоценными самоцветными камнями, а такъ же ц'Ьнная металли
ческая утварь. Бурлаки помолились икокЪ; вожатый схватилъ мо
лотъ и разбилъ обручи на гробт.: крыша поднялась, пзъ гроба 
встала красная д'Ьвица, необыкновенной красоты, и выговорила: 
«что вамъ яужно ребята? Депегъ, утвари, камней самоцвЬтныхъ 
— берите, братцы, сколько души угодно». Въ ответе на это, во
жатый схватилъ прутья и началъ стегать красавицу, безбожную 
Марашку, и сколько она его ни умоляла о пощадЬ, все было на
прасно. Товарищъ не вытернълъ и сказалъ: «Полно братъ, что съ 
тобою, съ ума ты что-ли сошелъ?» Но едва онъ уси'Ьлъ произне
сти эти слова, какъ невидимая сила подхватила его и выкинула 
въ дверь, которая тотчасъ же захлопнулась, и послышался голосъ: 
«Восемь,—девятаго!» Въ елтздъ за тЬмъ дверь и отверстче пропали. 
Испуганный бурлакъ едва добрался до судна; у него отнялся языкъ 
и три года онъ оставался н'Ьмъ. Посл'Ь уже онъ разсказывалъ, что 
если бы онъ съумтаъ помолчать и если бы они успели завладеть 
иконой, какъ говорилъ ему еще дорогой вожатый, то всЬ богат
ства перешли бы въ ихъ руки. Разсказчикъ добавляете, будто 
«Стенька по сей часъ жпвъ, его земля не принимаете и жи
вете онъ, окаянный, на островахъ и змЬи грудь у него сосутъ>. 

Пониже колонш Добренки, не доходя верстъ 20 до Камышина, 
на нравомъ берегу Волги, находится Уракова гора, названная по 
имени атамана разбойниковъ, у котораго, ио нредашю, Стенька 
жилъ 15 л'Ьтъ кашёваромъ, потомъ застрЬлилъ Уракова и самъ 
сталъ атаманомъ. ОлеарШ, плывгаш здъхь въ 1636 году, иначе 
разсказываетъ эту легенду: онъ говорить, что протпвъ устья р. Еру-
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слана, на правомъ берегу Волги, въ 150 верстахъ отъ Саратова, 
подымается гора, Ураковъ карауль, названная потому, что татарски? 
князь Уракъ сражался здесь съ казаками, былъ убитъ и тутъ же 
схороненъ. 

Въ Саратовскихъ Губерн. Ведомостяхъ, 1859, помещено на
родное предаше объ Ураковомъ бугрп, лежащемъ верстъ 30 ниже 
Стенъкина бугра. «Здесь, предтеча Стеньки, разбойникъ Уракъ 
им'Ьлъ свой притонъ. Разинъ, еще мальчикомъ, пришелъ съ верху 
изъ Ярославля и 15 л'Ьтъ поступилъ въ шайку Уракова кашева-
ромъ. Разъ Ураковъ этотъ ХОТБЛЪ задержать судно, а Стенька за-
кричалъ: «брось — не стоитъ, б'Ьдно». Ураковъ, не ожидая после 
такого замечашя удачи, пропустилъ судно, но погрозилъ Разину. 
Проходить- другое судно-—Стенька опять тоже. Взбешенный ата-
шанъ выстр'Ьлилъ въ него изъ пистолета, но Стенька не пошат
нулся, вынулъ изъ груди пулю и, отдавая ее Уракову, сказалъ; 
«на—пригодится*. Ураковъ отъ страха упалъ; разбойники, видя 
чудо, разбежались, а Стенька нсзаряженнымъ пистолетомъ за-
стр'Ьлилъ Уракова и сталъ самъ атаманомъ его шайки. Ураковъ 
схороненъ тутъ же на своемъ бугрв и, говорить, семь .гЬтъ изъ 
могилы кричалъ проходившнмъ мимо судамъ: «приворачивай». 

Въ Вольскомъ увздЬ, около с. Черкасскаго, указываютъ три 
горы, въ старину покрытия л'Ьсомъ: Кшдоуша — содержащая въ 
себ'Ь клады, Дорониха—Yxk жилъ разбойникъ Дороня съ своей 
шайкой, и Видимь—съ которой видна вся окрестность на далекое 
разетояше. Въ 10 верстахъ отъ г. Вольска, на правомъ берегу 
Волги, лежигь с. Рыбное (въ XVIII столкни—дворцоваго ведом
ства Рыбная слобода), лесная и гористая местность около кото-
раго служила въ старипу ирпотомъ для разбойпиковъ, изъ кото-
рнхъ намятенъ м'Ьсчнымъ жителямъ—Еутыревъ, въ шайке кото-
раго были три женщины. Къ востоку отъ Вольска, до с. Алексан
дрова, Хвалынскаго уезда, горы носятъ назван1е Дшичъихъ и 
нредставляютъ мвловыя обиажешя; есть предан1е, что на этихъ го-
рахъ, въ XVII веке, предводительствовала страшною шайкой Дгь-
вушка Па.штюгика, почему и осталось такое назваше горъ. 

Изъ более замьчательныхъ и легендарныхъ кургановъ, могилъ 
и маровъ Камышинскаго }гЬзда, я могу указать: Высокую могилу, 
окружеипую курганами меньшей величины, могилу надъ Мамае-
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вымъ яромъ (въ 5 верстахъ отъ первой) и Тарасову могилу—Bcf> 
три находятся въ степной раввине Кам^шинскаго уЬзда въ дачахъ 
села Краснаго Яра, на л'Ьвомъ берегу р. Медв'Ьдицы; дал'Ье Ду
бовый курганъ въ дачахъ с. Мокрой Ольховки, курганы Мамайсюе 
мары между р. Медведицей и p-вчкой Бурлукъ, и Перезданская 
могила на правой сторонъ* р. Медведицы, въ дачахъ села Рудни, 
недалеко отъ с. Нижней Добренки; отъ нее тянется на западъ 
рядъ малыхъ кургановъ, насыпку которыхъ народъ приписывает* 
Мамаю. Въ Царицннскомъ уЬзд'в между Александровской казачеп 
станицей и селомъ Пролейка, находятся два больные кургана въ 
14 саженяхъ другъ отъ друга и въ 6 верстахъ отъ Волги; они 
сд'Ьланы изъ дикаго камня и называются Царскими могильницами 
(см. «Волга», Боголюбова, 1862). 

Въ Аткарскомъ УБЗД/Б, долина р. Латрыка, между с. Большой 
Дмитр1евкой и дер. Двоенной, на пространстве 5 - 6 квадратныхъ 
верстъ, уе4яна курганами, которые народъ называетъ «марами» 
и «могилами»; въ одномъ изъ такпхъ прп раскопк'Ь. произведен
ной И. А. Волковымъ (унравляющимъ генеральши М. В. Дурново) 
въ 1887 г., найдены кости и мпопя цЬнпыя веши, въ томъ числе 
бронзовая фигура съ двумя двугорбыми верблюдами. 

Во многпхъ селахъ Саратовской губернш существуют! легенды 
о сокровищахъ п каретахъ, затопленныхъ разбойниками въ озерахъ 
и р'Ькахъ. На л-Ьсистыхъ возвышепностяхъ нраваго берега р^ки 
Аркадака, иротнвъ с. Ко.тЬна (Аткарскаго у'Ьзда), есть бугоръ, на
зываемый Быт-гора. Существуете предаше, что здЬсь въ л'Ьсахъ 
былъ въ старину притонъ разбойначьихъ шаекъ; часто въезжали 
они въ село съ зажженными холстами на дротикахъ а съ крнкомъ 
«не ворошись> (не шевелись, не д"Ьлай тревоги) брали, что ХОТЕЛИ. 

У р4чки Баланды, около нынешней дер. Радушной въ 20 вер
стахъ отъ с. Кол'Ьна, есть еще курганъ. На этихъ двухъ возвы
шепностяхъ ставились разбойниками маяки, которыми они давали 
другъ другу знать о иройздахъ и другихъ случаяхъ: ночью для 
этого зажигали они насмоленые холсты, привязанные къ длиннымъ 
шестаиъ; огни эти были ясно видны въ окрестности на далекое 
разстояше. КО.ГБНСКШ ЛЮДЪ ДО сихъ норъ ув'Ьренъ, что въ л'Ьсахъ 
и оврагахъ по ту сторону р. Аркадака зарыты сокровища, Уб'Ьж-
деше основано на преданш: много л'Ьтъ тому назадъ, вели ио 
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селу колодниковъ; одпнъ пзъ нихъ, с'БДой етарикъ, взглянувъ на 
горн нротивуположнаго берега, сказал*: «много сокровищъ зарыто 
въ этихъ лвсахъ>; вародъ подхватилъ восклицаше, стали допра
шиваться н старпкъ объявилъ, что опъ одинъ пзъ разбойниковъ, 
скрывавшихся съ тайкой въ Колънской МЕСТНОСТИ, что зд-Ьсь былъ 
пхъ прптояъ и награбленное они зарыли въ землю; главныя со
кровища скрыты на ropi, ГДЕ бугоръ, въ нт>сколькихъ шагахъ отъ 
дуба. — Предаше не сохранило, во сколькпхъ шагахъ отъ дуба за-
рытъ кладъ, а время не пощадило дерева. Другую часть своихъ 
богатствъ разбойники, преследуемые со ВСБХЪ сторонъ, скатили 
въ озеро, слъ\цы котораго н теперь еще существуютъ. 

Бъ с. Мокромъ, Петровскаго уЪзда, недалеко отъ мордовскаго 
с. Оркпна, разсказываютъ, что въ старину жили зд^сь въ лЪсахъ 
разбойники, вы^зжавппе грабить на большую дорогу. Предаше го-
ворптъ, что у нихъ была золотая (по другимъ позолоченая) те-
л'Ьжка; въ одзу изъ ио'Ьздокъ, когда они возвращались съ разбоя 
съ добычею, ихъ разбили лошади и утопили совевмъ съ твлежкою 
въ одпомъ изъ высохншхъ теперь озеръ. Мокринцы указываютъ, 
такъ называемый вонючгй родникъ, пм'Ьюпий будто бы па ДНЕ 
два пола изъ дубовыхъ бревенъ, между которыми сложены разбой
никами разныя сокровища и боченокъ золота. Около с. Полпанн-
новкя (Саратовскаго уЬзда) есть три легендарный урочища. По до-
рог'Ь къ колоти Скатовк'Ь—Улановъ оврагъ, гдв жплъ когда-то въ 
старину съ своей шайкой разбонникъ Уланъ, который будто бы 
зарылъ зд^сь нисколько бочекъ съ з»лотомъ. По дорогв въ д. Ива
новку и теиерь существуютъ остатки лЬса, называемаго воров
ским*; тутъ тоже былъ притопъ разбойннковъ и до сихъ иоръ 
видны слт.ды воронскихъ землянокъ. Недалеко отъ Городецкаго ху
тора было большое озеро, у котораго, какъ увьряютъ старожилы, 
не было дна: гнйздивилеся вдъчъ вълЬсахъразбойники сталкивали 
сюда ограбленные экипажи; озеро это теперь заросло и высохло, по 
словамъ разсказчиковъ прорыто и спущено; въ занесенномъ иломъ 
дпЬ его осталось будто бы золото, сброшениое въ каретахъ и боч-
кахъ. Въ памяти старожиловъ с. Белгазы-Маматовкн, Аткарскаго 
уъзда, свЬжо еще предаше объ уб1иствБ въ этомъ сел"В, во время 
пугачевщины, Ьхавшаго въ городъ Саратовъ въ августЬ 1774 года 
воеводы Лихарева, назначениаго туда указомъ Сената 28 марта 



- и -
1774 года, и двоюродной сестры его, дочери генсралъ-лейтенанта, 
Натальи Ивановны Лихаревой: въ этомъ селтэ напалъ на нихъ съ 
шайкой Пугачевыми полковникъ Ивановъ, разграбилъ обозъ, воеводу 
и сестру его убили, раздали до нага, по разсказамъ стариковъ, 
положили въ карету и столкнули въ омута, ртлка Бел газы. 

Лт>томъ 1887 года упорно держался слухъ о появлеиш громад-
паго змпя въ лъсахъ с. Ягодной-Иоляны (Саратовскаго увзда). Въ 
Озерскон, Полчаниновской, Ягодно-Полянской волостяхъ ходили 
всевозможные разсказы и басни объ этомъ чудовищт.: одни увЬ-
ряли, что зм'ви этотъ черный, бол-Ье двухъ саженъ длины, въ ведро 
толщиною, съ огромной человечьей головой и говорить, только не-
ионятнымъ языкомъ; его видптъ одинъ лишь пастухъ, а друпе не 
вндятъ, и объясняютъ, что это пастуху дается кладъ; друга раз-
сказываютъ, что встречали его у дороги и онъ челов4чьимъ го.то-
сомъ просптъ нои/вловать его, а коли противно, то прикрыть, при 
чемъ объясняютъ, что это нечистый или проклятый, нежели испол
нить его желагпе, то онъ дастъ кладъ. Увидали его однажды шесть 
в'Ьщевъ, коспвшнхъ траву на л'Ьсноп ПОЛЯНТУ. сидчтъ онъ на свер-
нутомъ хвосте и какъ длинный столбъ подымается голова не то 
человечья, не то лошадиная; обомлвли нвмцы отъ ужаса, побро
сали косы и пустились домой, но у нихъ на НЕСКОЛЬКО времени 
отнялись языки. 

ЗмЬн занимаетъ вообще видное м'Ьсто въ народиыхъ суевгЪр1яхъ. 
Это—олицетворение всего злого и коварнаго; онъ является часто па 
лубочныхъ картинахъ въ народныхъ сказкахъ и былинахъ *). Су-

*) Народно-церковиая литература полна сказаш'ями о змИ;, этомъ враг!; че
ловечества. Возьмемъ на выдержку, ходящую у насъ въ народ-Ь, книжку, издан
ную въ Москвъ книгонродавцеыъ Морозовымъ въ 1886 г. (цензоръ uporoiepeti 
Боголюбсв1Й): <Гласъ святой истины объ АнтнхристЬ, съ виньеткой пзъ рас
пространенной лубочной картины <о иришес,тв1и антихриста» и последней судьбU 
челов'Ьческаго рода. Въ этой брошюр* указывается на <безстыднМшаго и ужас-
наго змш, который прнведетъ въ cMSTenie всю "поднебесную и въ сердца чело-
вт.чесшя вюжитъ боязнь, малодуппс и страшное nesipie, произведетъ чудеса, 
знамешн и страхован!», яво же прельстите аще возможно и избранная, и по
лучить онъ власть обольщать siip-ь. Жестокимъ въ человеческому роду окажется 
этотъ скверный ъжА. Въ то время, когда нршдетъ зм1и, не будетъ покоя на 
землв, будетъ великан скорбь, смятеше, смерти и глады во ВСБХЪ концахъ и та
кова скорбь не бысть отъ начала созданья (Марк. 13, 1У); будутъ но мЬстамъ 



_ и — 
ществуютъ урочища, носящля назваше Змшныхъ, причемъ на-
родъ обыкновенно складываетъ объ нихъ свои легенды. Такъ 
отъ г. Вольска тянутся, верстъ на 35 внизъ, по правому бе
регу Волги крутыя Злтевыя горы: изъ глубокой старины сложился 
разсказъ, что они получили назваше отъ неимоверной величины 
змп>я или полоза, жившаго долгое время на этой ropf., дЬлавшаго 
много вреда и наконецъ разрубленнаго какймъ-то богатыремъ на 
три части, которыя тотъ часъ же обратились въ кампи-(Путегаеств1е 
Олеар1я въ 1636 г.). Эта старинная легенда имь^тъ соотношеше 
съ настоящимъ предашемъ объ основанш города Вольска въ Сара-
товскомъ нам^стннчеств'Ь, учрежденнаго въ1780 году (высочайиий 
указъ 7 ноября ] 780 года) изъ дворцовой рыбной слободы Малы-
ковки: «во времена до-пугачевсюя,—разсказываютъ старики,—жилъ 
тамъ огромный зм'Ьп-нолозъ длиною до четырехъ сажень, пожиравшш 
коровъ, лошадей и овецъ, но былъ убитъ волостнымъ сотникомъ 
Васильвмъ Кулпковымъ, на котораго онъ еапалъ» («Волга?', Бого
любова, 1862). Въ оиисанш села Воскресенскаго (Сарат. губ. Bf>-
дом., 1888) сказано, что съ свверо- восточной стороны къ этому 
селу, лежащему на правомъ берегу Волги, примыкаютъ Зм^евыя 

глады и труси (Мате. 27, 7), и безнечпый человъкъ будегь плт̂ ненъ знанешями 
лукаваго и хитраго зм1я. Зв^рь этотъ (Змп1-Антихристъ) самъ богоборецъ и 
всьхъ хочетъ погубить; начнетъ онъ съ чрева, чтобы человъкъ, ириведенный въ 
крайпость недостаткомъ пищи, вынуждепъ билъ принять печать его на правок 
руюь и на челт., дабы не могъ сделать крестное знамете, которое разрушаетъ 
силу его; почему истинному хрисианину не надо оставаться въ бездъйствк, 
когда змш будешь иачертыватъ печать свою, вместо Спасителевой. Въ какомъ 
видь иршдетъ на землю безстыдный зм!й? Спаситель родился отъ Д'Ьвы въ образв 
человЬческомъ; врагт. же воплотится отъ -оскверненной дт.вы и пршдетъ все-
скверный, но приметъ образъ кротюй, смиренный, въ высшей степени благо
образный; но потомъ этотъ 3MiB изрыгнетъ горечь свою и вринетъ весь родъ 
человьчесмй въ пучину нечесйя, жесток'е надзиратели будутъ дозволять поку
пать пищу только гвмъ голоднымъ, у которыхъ будетъ печать мучителя на челт. 
и правой рук-Ii; вездт, распространится зловонте, голодъ, жажда; землетрясешя, 
смущетс на морв, сграховате на cyiut, и угрызеше звврей; золото и серебро 
разсыпапы на улвдахъ и никто до нихъ не коснется, потому что все омерзело; 
омерзЬегь и ненавистна станетъ красота женская, увянетъ плоть и вождел+.шя 
человека. Принявшее печать антихристову будутъ вмт-стт, съ зм1емъ ввержены 
въ геенну; век, принявние печать зм1я, связанные приведены будутъ предъ суди
лище Господа и будутъ приговорены къ вЬчному осуждению въ огнь неуга
симый). 
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горы, образуются дугу на протяженш четырехъ верстъ, къ Волги, 
Горы эти круты, вершины ихъ безлесны, и въ нихъ водятся зм'Ьи. 
Предате говоритъ, что въ старину въ этихъ горахъ обиталъ огром
ный многоглавый ззгЬй, собиравшей дань съ жителей д'Бвпцами, ко-
торыхъ онъ по'Ьдалъ. Изъ межевыхъ книгъ 1710 года видно, что 
монастырское село Серпевско-Воскресенское существовало уже въ 
самомъ начали XVIII-ro в'Ька и принадлежало московскому Вос
кресенскому монастырю. Для сравнетя приведу зд'Ьеь подобную же 
легенду, слышанную мною на Кавказе въ 1868 году: въ Пятигор
ской группе есть З.шъевая гора, имеющая видъ громаднаго шатра; 
ямщйкъ мои, казакъ изъ Александровской станицы, разсказалъ мпв, 
что она получила назваше отъ огромнаго «полоза» (зм'Ья), жившаго 
на этой ropi; когда онъ ползъ, то подъ нимъ горела трава; ни
сколько разъ пытались, убить его и даже стръляли изъ нушекъ, но 
ничего не могли сделать чудовищу; наконецъ одному казаку уда
лось застрелить его изъ винтовки. На верху будто бы есть боль
шое озеро, около котораго жилъ этотъ полозъ. 

При сильпомъ развитш предразсудков* въ русскомъ народе, 
ворожба я'гадашя—необходимые спутники суевт^я во вевхъ обы-
девянхъ случаяхъ крестьянской жизни *): яривидится-ли сонъ— 
идутъ къ ворожей; представится-ли какой другой необъяснимый 
првзнакъ, или желая узнать будущее, простой народъ идетъ къ 
гадальщице за истолковашемъ или гадаетъ самъ. Напр., когда ве-
зутъ иарня въ рекруты, то родные гадаютъ, поймавъ паука: са-
жаютъ его въ кувшинъ и ежели онъ за ночь севьетъ тамъ гнездо, 
то уверены, что иарня «не обр'Ьютъ> (не примутъ), ежели не совьетъ, 
то его непременно «угонять» (Саратовскш- уяздъ). Гадаютъ по 
этому поводу и другимъ снособомъ: кладутъ на столъ уголь и пе-

*) Въ «Эициклопедическомъ ЛексиконЪ 1838 г. ириведено 18 способовъ рус-
скихъ гадашй:' на бобахъ, на водт., литьемъ воску (или свинца и олова), по 
грому, по дыму, по жеребью, зеркаломъ, золотьшъ кольцомъ, по игламъ, на 
картахъ, наговорнымъ кольцомъ нодъ подушкой, ua гущт, кофе, но ногтямъ на-
тертымъ масломъ и сажею, нереполохъ (при которомъ употребляется знахаремъ 
миска воды, олово и Богоявленская или обручальная св-вча), по птицамъ и пхъ 
крику, р-Ьшстомъ, на травахъ и на лйцахъ. Бъ Саратов!; до сихъ норъ суще-
ствуетъ святочное гадаше башмачкомъ: дЬвушки поздно вечеромъ бросаютъ 
черезъ заборъ или ворота свои башмакъ и куда онъ унадетъ носкомъ, то въ ту 
сторону придется ей выйти замужъ. 
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пину (кусокъ глины изъ печки) другъ противъ друга, и крестъ па 
крестъ имъ хлъ'бъ и соль, тоже другъ нротивъ друга; берутъ клу-
бокъ за нитку, держать его на вйсу и ежели онъ будетъ качаться 
на уголь и печпну, то малаго забръютъ, ежели же на хлт>бъ и па 
соль, то не возьмутъ и онъ вернется домой; это гаданье ведется 
уже давно въ Саратовскомъ краъч Собирается мужикъ въ дорогу, 
онъ несетъ прежде вяхель (связанная изъ веревки сЬтка, въ род'Ь 
мъшка, для корму) на гумно и пололситъ его на ночь къ стогу 
сЬна или солоны, и ежели поутру найдетъ въ немъ несколько 
былокъ, то увт/ренъ, что во время дороги лошади будутъ у него 
здоровы (этотъ предразсудокъ занесенъ въ Колтшскую волость пе
реселенцами изъ Тамбовской губерти). Въ прежше годы, до появ-
лешя у насъ въ общемъ употреблеши сЬрныхъ зажигательныхъ 
сипчекъ, крестьяне сохраняли жаръ, загребая его въ уголъ печи, 
и при надобности вздували изъ него огонь: никто изъ нихъ въ 
большой праздникъ ни за что не давалъ никому этого жару на 
растопку, боясь, что въ иротивномъ случат, у него не будетъ дер
жаться огонь. Во время сЬва никто изъ крестьянъ не дастъ нуж
дающемуся ни одной мйрки еЬмянъ, иначе онт> у него переведутся; 
крестьянинъ Акимъ Семеновъ (с. Полчаниновка, 1886 г.) ВПОЛНЕ 
убтжденъ, что у него неревелись отличвыя сЬмяна пшеницы, по
тому что ссудилъ ими на посЬвъ нуждающегося. Въ народе 
MHorie еще вт>рятъ, что дьяволъ и вообще нечистая сила мечется 
и прячется во время грозы, такъ какъ Господь и Илья Пророкъ 
вресл'Ьдуютъ его молшей (громовой стргълою), которая и попадаетъ 
туда, куда бросился бт>съ; поэтому надо закрывать окна и трубы 
въ избт., чтобы онъ не влетт>лъ въ комнату или. подъ печку. 

Мордва (с. Оркина, Саратовскаго уЬзда) гадаетъ на святки объ 
урожат> сл'Ьдующаго лт>та. Для этого берутъ луковицу и, разрЪзавъ 
поноламъ, снимаютъ чешуйки; изъ нихъ 12 кладутъ на столъ и 
насыпаютъ въ каждую по щепотке соли, оставляя ихъ такъ на ночь; 
утромъ смотрятъ, въ которой изъ нихъ больше воды отъ распу
стившейся соли, а такъ какъ каждая чешуйка изображаешь собою 
одинъ изъ 12 мт>слцевъ въ году и ио счету первая съ правой сто
роны принимается за январь, вторая за февраль и т. д., то по 
этому судятъ, въ которомъ МТ,СЯЦБ какая будетъ погода—дождли
вая или сухая. Объ урожай мордва гадаетъ такъ же на снопахъ 
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хлЬба: на ночь внставляютъ на кольяхъ снопы ржи, пшеницы я 
другихъ хл'Ьбовъ; на которомъ будетъ больше инея, тотъ уро
дится лучше. Молодые ребята, подлежащее рекрутству, хо-
дятъ ночью съ кольями на ирудъ и опускаютъ вхь въ прорубь: 
кто изъ нихъ легче выдерпетъ черезъ несколько времени изъ за
мерзшей проруби свой колъ, тотъ освободится отъ рекрутчины, но 
кто совсЬмъ не выпетъ, пойдетъ непременно на службу. Оркии-
ск1Я бабы ходятъ иодъ Новый годъ, садясь верхомъ на помело, 
слушать на нерекрестокъ. Въ Хвалынскомъ уг.здгБ мнопе изъ морд-
вовъ, во время святокъ, снявши предварительно кресты, выходятъ 
но ночамъ въ ноле или къ pbiti; дорогой между собой не гово-
рятъ и идутъ молча, о молитвт, и думать не должны, на нере-
кресткахъ въ разныхъ м4стахъ ложатся на землю и прислуши
ваются къ малейшему шороху; немного погодя встаютъ и молча 
расходятся по домамъ, гд'Ь разсказываютъ о томъ, что слышали: 
однимъ показалось, что молотятъ, другому, что жнутъ, третьему, 
что плачутъ и т. под.; по этимъ прим'Ътамъ судятъ, что должно 
случиться въ теченш наступающаго года. 

О русскихъ гадашяхъ на святкахъ я говорить не стану, такь 
какъ онт> хорошо ИЗВЕСТНЫ и здЬсь, кажется, не иредставляютъ 
ничего особеннаго. 

Ворожеи и гадальщицы наживались прежде своимъ ремесломъ. 
Такъ разсказываютъ въ с. Колвн'Ь: «Жила здЬсь въ старое время 
Мавра «гадатель», ворожила она на бобахъ, ор'Ьхахъ, картахъ, 
водЬ, ptuierb и зеркале, гадала она ночью -въ бант., куда соби
рались къ ней девушки узнать о своемъ будущемъ и суженомъ; 
платили они ей хлЬбомъ, яйцами и деньгами; такимъ образомъ 
Мавра нажила себт, хоропия деньги и по смерти ея КолЬнше 
жители нашли и захватили 20 фунтовъ червонцевъ». Ее пом
нили старожилы уже старухой 65 лтзтъ, крепостной помЬщика 
Рахманина, а родомъ считаютъ изъ KieBa, этой отчизны втдьмъ. 

Нескоро изгладятся поверья и предразсудки въ русскомъ на
роде, хотя съ разви'пемъ сельскихъ школъ съ 1870 годовъ она 
значительно уменьшаются. TaKie же предразсудки еще недавно 
встречались и въ нагаемъ барскомъ быту; на нашей памяти, въ 
пом'вщичьемъ кругу в'Ьрили дурнымъ иредзнаменовашямъ: встрече 
со свящепникомъ, тремъ св'Ьчамъ на столе, тринадцати за об'Ь-
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домъ, зайцу перебежавшему дорогу, крику ворона, и сотн'в дру-
гихъ случаевъ, изъ которыхъ одни нредввщаютъ добро, другхе 
худо; молодежь гадала на святки, старики верили картамъ и рас
кладывали но нимъ будущее или обращались къ ворожеямъ; при 
многихъ бол'Ъзняхъ, им^я нодъ руками докторозъ, прибегали 
къ симиатическамъ средствам*, которая въ сущности тоже, что 
умыванье съ уголька при глазЬ *) и тому подобная средства, упо-. 
требляемыя деревенскими, знахарками; MHorie в4рятъ до сахъ норъ, 
что есть люди, умтлошде заговаривать зубную боль, остановить 
кровь, текущую изъ раны человЬка или животнаго. На все нужно 
знать слово, говорятъ старики; кажется, простая вещь отравить 
крысу фосфоромъ или мышьякомъ, но это не всегда удается, а 
необходимо," поставнвъ на ногребъ череиокъ съ кашей и иосыиавъ 
его моромъ, сказать: «пожалуйте гости кушать», и затт>мъ, не 
поворачиваясь, пятится къ выходу задомъ. Или другой способъ 
вывести крысъ: надо поймать живую крысу, отнести ее отъ своей 
избы черезъ семь дворовъ и сказать: «вотъ ваша квартира». Чтобй 
вывести таракановъ, надо поймать одного пли нЬсколькихъ, поса
дить въ варежку и, войдя къ кому-либо въ избу, сказать: 
«здравствуйте, ждали ли гостей?» и какъ хозяева скажутъ: 
«просимъ милости», то потихоньку, незаметно, вытряхнуть тара
кановъ изъ варежки. Говорятъ, передъ ножаромъ тараканы начи-
наютъ копошиться въ избЬ и сами уходятъ вонъ въ такое >гЬсто, 
гдт, гореть не будетъ: «такъ и видно, гд'Ь они ползутъ ц^лой до
рожкой» (с. Полчаниновка). Чтобы избавиться отъ клоповъ, надо, 
когда священникъ, кончивъ молебенъ, выходитъ изъ избы, ска
зать хозяину: «куда попы, туда п клопы». Если это не помо-
жетъ, то когда мужнкъ вайдетъ чекушку (клинъ или желЬзка, 
вставляемая въ ось у колеса), взять ее въ избу и, входя, ска
зать: «чекушка въ домъ, а клопы вонъ». Если нападутъ блохи, 
надо тоже знать «слово», при которомъ хозяинъ беретъ в-вникъ 
и водитъ его крестъ на крестъ по полу комнаты, тогда вев блохи 
соберутся къ порогу п уйдутъ за дверь. 

Въ Саратовской губернш нередко услышишь въ народи раз-
сказы, что есть люди, способные «словомъ» вывести крысъ и мы-

*) Дурной глазъ (обыкновенно cipufi) но ввровашю народа можетъ испор
тить человека или сглазить, если лосмотрнтъ или похвалитъ. 
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шей изъ дому, съ гумна, даже изъ цгЬлаго селенш, и вести нхъ 
стадомъ на другое селеп1е или заставить броситься въ р'Ьку; боль
шею частью лица, имЬюшДя этотъ даръ, являются въ народномъ 
нредставлен1н людьми, неизвестно откуда пришедшими, таинствен
ными. Приведу легенду, давно и кргЬико вкоренившуюся въ Бала-
шовскомъ уЪздЪ и переданную мн'Ь помтлцикомъ сельца Ивановки, 
И. А. Саловымъ: «Поздно вечеромъ, въ одннъ постоялый дворъ, 
недалеко отъ с. Чиркпна, вошелъ благообразный старикъ съ сЬ-
дою бородой, одетый прасоломъ, и просилъ сидельца дать ему чет
верть вина; когда онъ ночти залпомъ осушилъ всю четверть, то 
объявилъ, что денегъ теперь не заплатить, а наградить его; сидв-
лецъ, набожный и добрый человтжъ, дов'Ьрилъ почтенному старику 
и спросилъ его, какой у него гуртъ—крупнаго или мелкаго скота; 
гуртовщикъ отв'Ьчалъ, что гонптъ мелый скотъ, и вышелъ. Спдь-
лецъ пошелъ за нимъ на крыльцо и увидЬлъ огромное стадо мы
шей и крысъ на дорогЬ, которыхъ старикъ погналъ дальше; въ 
эту же ночь исчезли и всЬ мыши съ постоялаго двора». Дальше 
легенда добавляетъ, что посл'Ь того спдЬлецъ пошелъ однажды къ 
обьдн'Ь въ село и сталъ ставить свЬчку Николаю Чудотворцу; 
взглянувъ на ликъ угодника, онъ узналъ приветливо смотрввшаго 
на него ночного посетителя, старика-ирасола, и увидалъ тутъ же 
на нодсв'Ьчнпк'Ь и деньги за четверть вина. 

Знахари и знахарки пользуются народными предразеудкамп и 
и легковъ^емъ: шепчутънадъ водкой или водой, даютъ выпить и 
ежели больному не д'Ьлается легче, то объявляютъ, что «испортив-
шiil» сильнее ихъ, и несчастный долго безъ пользы таскается по 
колдунамъ и ворожеямъ, отыскивая сильнейшаго, пока смерть или 
случайное обдегчеше не прекратятъ его розысковъ. Кто изъ про
стого народа не вт>ритъ въ щтборотъ; часто услышишь выражеше: 
«приворожила молодца» или «обошелъ молодку>; колдунъ даетъ 
корень, съ нимъ надо обойти того, кого желаютъ привязать къ 
себЬ, или носить приворотный корень на крест'Ь, либо дать вы
пить пастой изъ щжворотнто зелья; всл'Ьдсше этого, если кто 
кого обманетъ, то ходитъ поговорка: «онъ его словно корнями 
обвёлы. Прокричалъ воронъ на крышт>—крестьянинъ ждетъ бьды 
неминуемой; филинъ и сова — ввщупы несчастья *); закричитъ ку-

*) Птица часто появляется въ легендахъ нашего народа. Такъ въ с. Лох в 
4 
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рйЦа лъ'тухомъ— ждутъ пожара пли покойника; пост, зачешется — 
значить слышать о покойпик'Ь пли водку инть; уши горятъ — не 
правду говорятъ; нехорошо увидать молодой мЬсяцъ съ лЬвон сто
роны (лЬвымъ глазомъ); крестьянину не желая худа проЬзжому 
въ дороге, никогда не перендетъ нередъ пимъ, иначе пути не 
будешь; ежели встрЬтптся баба съ пустыми ведрами, пе хорошо 
путешественнику, ему въ дорогЪ пусто будешь, почему женщина 
всегда остановится и никогда не перейдешь пути. Въ русскнхъ 
избахъ водится много черныхъ болыпихъ таракансвъ, которыхъ 
крестьяне считаютъ за грЬхъ н песчас'1'ie уби1!ать, увт.ренпые, что 
они припослтъ благополучие. Въ каждомъ крестьяпскомъ ДворЬ, въ 
курятники непременно пав вшивается на колъ горшокъ съ выбп-
тымъ дномъ, чтобы куры спдЬли покоин'Ье па нашести; въ номт>-
щенш другой птицы этого не делается. 

Иротивъ многнхъ б'Ьдъ и болЬзней иомогаготъ разпыя средства: 
стоитъ сушь - надо выкопать опопцу съ кладбшца и бросить въ 
воду или оврагъ; за непмъчиемъ ононцевь ловятъ лягушекъ и вЬ-
шаютъ за ноги на деревьлхъ. Л'втомъ 1SC4 года стояла въ Ко-
л'ьнскон волости сильная засуха, хл'Ьба п травы «гор'Ьли» (сохли) 
на корню; однажды рано утромъ рабочш арендатора села В'Ьдня-
ковки, Якобсона, замтггидъ въ госнодскомъ пруду торчанця пзъ 
воды воги; въ нспуг'Ь ириб'Ьжалъ онъ домой, позвали старосту и 
старпковъ, вытащили пзъ воды гробъ и торчащаго изъ него мерт
веца. Оказалось, что па кладбищ/в разрыта могила, покойпикъ 
былъ Б'ВдняковЫй мужикъ и сильный ньяпипа: народное cyeisi'pie, 
желая вызвать дождь, ръчпило за неыыТнпем'ь опонцы утопить 
покойника-пьяницу. Подобный случаи былъ и- въ дер. Андрсевкъ' 
(Короткое, хуторъ) Галаховскон волости, гд'Ь вырытаго опопцу 
крестьяне облили водой и бросили въ оврагъ: сл'Ьдепне но от
крыло вииовныхъ, но становые хорошо попользовались съ суевър-

разсказываютъ приведенную мною выше легенду, г.акъ каждую ночь громадная 
птица клкстъ до мозга голову Кудеяра. 1!о время страшной холеры, свиреп
ствовавшей вь Саратов!; въ 1831 году, по разсказамъ старожилом,, народъ вЬ-
рилъ, что падъ городомъ летала по почамь огромной величины черная птица н 
что дома, падъ которыми она проносилась, махая крыльями, были поражены 
смерт'ю; ведт.деше этого вЬровашя па воротах*, дверяхъ и окнахъ многихъ 
ломовъ чертили кресты, а на стпнахъ, для прогнашя нечистой силы, писали 
священныя слова: кХристось съ нами уставися>. 
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ны.чъ деревень. У кого не живут* дътн, то носupieMпиками берут* 
соимснниковь отцу и матери новорождениаго, или первыхъ встре
тившихся па улиц/в люден; послЪдше называются встрпчныма 
крестными. В'ь случай тяжелыхъ родов*, у миогнхъ крестьянъ 
(Полчанинопскал волость) существует* повЬрьб, что надо про
сить священника отворить царшя врата въ алтарЬ церкви, что 
ускорястъ роды и даетъ имъ благополучный исход* *;. Mnorie из* 
еектантовъ Саратовской губернш до сихъ поръ не допускают* 
осноирпвивашя, считая его за наложеше «антихристовой печатях. 
Въ никоторых* селахъ Аткарскаго ут>зда (15'Ьдняковка) крестьянки 
выпрашивают* въ великШ четвергъ, на страстной ведЪлФ, ладонъ, 
оетавшшея отъ каждешя во время херувимской ппени, и поят* 
имъ младенцев*, когда они бывают* нездоровы. Наши крестьянки 
при коликах* у младенца, когда он* «сучит* ножками», ирика-
лываютъ болгьзнь краем* мЬднаго креста на живот*' ребенка; кто 
позажиточнее, тв обращаются к* священнику, прося отслу
жить молебен* и «приколоть» болезнь кошем* употребляемым* 
при совершевш св. тайн*. Лишь только младенец* появится на 
св'Ьгъ въ мордовской семье (с. Оркнно), то мать-роженицу ведут* 
в* баню, с* ней несут* и новорождениаго, котораго так* же моют* 
и парят* как* мать; выходя изъ бани, уносят* всЬ вещи роже
ницы, даже в'ьник*, которым* ее парили, а то злые люди могут* 
испортить ее. У мордвы, Хвалиискаго уЬзда, для иредохранешя 
ребенка отъ «в'Ьдуна» (или в'Ьдьмы), чтобы не съ'Ьлъ сердца 
его, мать после крестин*, ежедневно въ течеши шести недель, 
укладывая ребенка въ зыбку, три раза крестить его ножом* и имъ 
же обводить три раза зыбку, загьмъ кладет* ножъ нодъ иодушку 
младенца. /I сказал* выше, что мордва суеверна и труслива, но 
бабы их*, въ особенности знахарки, бываютъ смЬлы и ночью хо-
дмтъ на кладбище зат'Ьмъ, чтобы просить умершихъ знахарей по
мочь имъ при нсцвленш больного: знахарка отыскивает* нужную ей 
могилу, ставит* на пей чашку съ хлЬбомъ и, скобля ножом* м'Ьдный 
трешник*, просит* умершаго, о чем* нужно. Если ребенок* заболЬетъ 
липорадной (лихорадкой), мордва Хвалынска™ увзда делает* сле
дующее: мать идет* съ пимъ к* старух'Ь-зиахарк'Ь; та для излЬ-

*) Это поверье сущоствуетъ и въ Новгородской губериш. 
4* 
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чешя младенца беретъ три лычка, примеряете ихъ къ ребенку и 
часть лычекъ, равную длипъ' ребенка, отрубаетъ на шестки (въ 
предпечьн); затЬмъ беретъ три пучка дучипокъ, но девяти въ важ-
домъ, кладетъ въ каждый пучекъ по лычку, кладетъ его на шестокъ, 
зажигаетъ и надъ дымомъ держать больного; когда сгорать пер
вый пучекъ, кидается второй, затЬмъ третий и такнмъ образомъ 
ребенка окуриваютъ до трехъ разъ, причемъ старуха приговари-
ваетъ: сынъ катка сгялкъ, ейдисъ пекъ сыридянъ, что значить: «ре-
бенокъ хвораетъ, кошка бери хворь ребенка». Мордовсктя знахарки 
въ с. ОркинЬ, Саратовскаго ут>зда, не такъ давно начали упо
треблять оригинальное лекарство отъ лихорадки: больному даютъ 
клоповъ, которыхъ кладутъ потихоньку отъ него въ хлебный мя-
кишъ, закатывая его въ родЬ пилюли; послЬ upieaa такого лекар
ства больнаго рветъ ужасно и лихорадка иной разъ проходить. 

Въ русскомъ народ'Ь лихорадку л'Ьчатъ тоже разными загово
рами. Знахарки толкуютъ, что эта бол'Ьзнь им'Ьетъ 12 видовъ и 
есть ничто иное какъ 12 дочерей Иродовыхъ. У в'Ькоторыхъ ста-
рухъ-знахарокъ сохранились еще рукописный грамотки молитвъ, 
заклинающихъ лихорадку. Одна изъ такнхъ найдена въ Хвадын-
скомъ увздь1 княземъ в . С. Голицынымъ. Содержаше ея следующее: 

ГРАМОТКА ОТЪ ЛИХОРАДКИ. «Господи 1исусе Христе, Сыне БожШ, 
помилуй мя грЪшнаго. Сей снисокъ взять бысть въ ЦарЬ-Градв 
у престола Господня отъ вешня болвзни. Господи 1исусе Христе, 
Сыне БожШ, аомози мнЬ грешному во вевхъ нритчахъ и скор-
б'Ьхъ рабу твоему (имя рекъ) изнемозатися. Аминь, аминь, аминь, 
Святому отцу Сисеино, сидящему на горЬ "Сннайстей, подъ дубомъ 
Мавр1йским'ь, идущимъ мимо его 12 д&ввцъ, онъ рече къ нимъ: 
окаянныя дьявольнпцы, что есть вы и къ кому идете? Изъ нихъ 
рекоша: мы тресавицы, ндемъ отъ Ирода царя мучить вашъ родъ 
челов-Ьчесшй. И сталь просить святой отецъ Снсенш: Господи 
Боже! Избави родъ человвческш отъ таковыхъ дьявольницъ! Гос
подь иосла святаго архистратига Михаила и четырехъ евангелп-
стовъ: Матвея, Марку, Луку и 1оанпа Богослова. Они же ихъ 
поймаша и начата мучити тремя дубцами желЬзными и дашаимъ 
множество ранъ. ОнгЬ, окаянныя дьявольнпцы; начата молитися: 
Святый отецъ Сисешп и св. архистратигъ Мпхаилъ и четыре 
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евангелиста Матееп, Марка, Лука и Гоаннъ Богословъ, не мучьте 
насъ! Мы, гд'Ь имена ваши заслышимъ, того ради мужеска и амшска 
иола будемъ бътать за три поприща. II рече си. отецъ Снсешй 
и св. архистратиг* Михаилъ и четыре евангелиста Матвей, Марка, 
Лука и 1оаннъ Богословъ: окаянныя дьявольницы, (что) есть имена 
ваши? И рече одна: 1-я, мн'Ь бо есть имя Тресотца, како пещь рас-
паляетъ дрова, тако распаляю у человека вси кости; 2-я, мнЬ бо 
есть имя Шедгя, впоблю у человека всЬ уды и тотъ челов'Ькъ въ 
пещи согр'Ьться не можетъ; 3-я, мн'Ь бо имя Чемгя, ложусь у че
ловека въ головт. и закладываю уши н тотъ челов'Ькъ бываетъ 
глухъ; 4-я. мн'Ь бо есть имя Прустоша, ложусь у человека подъ 
ребромъ; тяжко тому человЬку вздыхать; 5-я, мн'Ь бо есть имя 
Кародгя, ложусь у человека подъ вздыхашемъ, аще что вкуситъ, 
съ души скинетъ; 6-я, мн'Ь бо есть имя Коркуша отъ веЬхъ про
клятая, ручныя и ножныя жилы свожу; 7-я, мн'Ь бо есть имя Ло-
лия, ломлю человека всЬ кости; 8-я, мн'Ь бо есть имя Желтод1я, 
какъ желтый въ пол'Ь цв4ты, такъ челов'Ькъ желтЬетъ; 9-я, мн'Ь 
бо есть имя Пухлгя, пускаю въ человека пухоль; 10-я, мнЬ бо 
есть имя Нелюб1я, ночью сна не даю и къ себЬ никого не до
пускаю и съ ума сшибаю; 11-я, мн'Ь бо есть имя Серпуша, всЬмп 
проклятая, смыкаю жилы въ одно м'Ьсто; 12-я, мн'Ь бо имя Невгя, 
всЬми проклятая и стар'Ьйшая трясовица, при ИродЬ цар'Ь усЬкнувъ 
главу Предтечи, и не имать человЬкъ живъ быть отъ той бол'Ьзни. 

«Аще кто хощетъ ciro молитву читать на здрашс тЬла и 
отогнате проклятыхъ тресовицъ, сице да творитъ или читаетъ 
надъ главою болящаго. И ты сними съ него крестъ и положи въ 
воду н глаголи: во имя Отца и Сына и Св. Духа, аминь (трижды). 
Окаянныя дьявольницы, заключаю (заклинаю?) васъ Господомъ на-
шимъ 1исусомъ Христомъ и Пречистою ДЬвою Богородицею и всЬми 
святыми, архистратигомъ Михаиломъ, преиодобнымъ отцемъ нашпмъ 
Сисешемъ и четырьмя евангелистами: Матееемъ, Маркою, Лукою 
и 1оанномъ Богословомъ. Окаянная ты еси тресовица, окаянная 
ты еси Мед1я, окаянная и т. дал. (до 12-ти), побежите отъ раба 
бож1я (имя рекъ). Аще не побежите, то нрпзовемъ на васъ св. арх. 
Михаила, препод, отца Снсешя и четырехъ евангелистовъ: Матвея, 
Марка, Луку и 1оанна Богослова, и дать вамъ по тысяче рань; 
отыдите, окаянныя, отъ раба болия (имя рекъ) во имя Отца и 
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Сына п Св. Духа, Аминь (трижды). Cia вода дается рабу Бояню 
(имя рекъ) на здравее тЬ.ча в отогаанм проклятых* тресовпцъ. 
Амипь (трижды)». 

Въ народе есть еще средство отъ лихорадив — завязать се: 
для этого щепятъ въ лЬсу молодой дубокъ и въ разщепъ вкла
дывают* тряпку; кто затБмъ коснется до пея, схвататъ непре
менно эту болЬзнь. Въ пародт. употребляются отъ лихорадки ночки 
благословенной вербы, раздаваемой зпрянамь въ церкви на заутреню 
вербнаго воскресетя; почку эту закатываютъ въ шарик* хлъбпаго 
мякиша и датотъ проглотить больному. Въ Балашовскомъ и Ат-
карскомъ увздахъ крестьяне лечатся следующим* доманшимъ 
средствомъ. Въ мат. стригутъ ржаную озимь, рт>жутъ ее на меЛкля 
пасти и загЬмъ настаиваютъ въ нродолженш 12 днем въ хорошей 
очищенной водки; настой этотъ пьютъ но рюмкв псрёдъ обедом* 
и ужиномъ; утверждаютъ, что онъ помогаетъ лучше хппы; на
стойка эта употребляется и въ Саратовскомъ у4зд*\ по нротпвъ 
ломоты, отъ лихорадки же настаиваютъ на водки и пьюгъ цв4ты 
ландышей, а такъ же полынь. Когда младенец* болен* грыжей, 
то народъ очень часто унотребляетъ у насъ следующее средство: 
отецъ и мать несут* его въ .>гг>съ, отыскиваюсь два рядом* расту-
щпхъ молодыхъ дубка и становятся другъ против* друга, три раза 
передавая ребенка одинъ другому въ прогалъ между ними, потомъ 
снимаютъ съ пего рубагаенку и неленку, оставляюсь ихъ въ л всу, 
обвязывая ими дубокъ. Этотъ способъ л'Ьчешя называется местами 
относъ и употребляется въ разных* д'Ьтскпхъ болтззпахъ, въ особен
ности собачьей старости (родъ сухотки у ребенка). Жабу {горло
вую опухоль) знахарки дичать следующим* образомъ: <бабушка» 
три раза обводптъ больное м'г.сто пальцем*, причемъ шепчетъ за-
говоръ и затт.мъ три раза давитъ больное мвсто о приступом 
нсчп. При заушнпц'Ь, или свинкЬ, берутъ теплый павозъ изъ-иодъ 
свиньи (свиное гтьздо) и этимъ прииариваютъ заушницу: болезнь 
какъ ув'вряютъ, проходитъ. Е?кели ребеиокъ боленъ собачьей ста
ростью, то сажаютъ его вмъхгв съ кутенкомъ (щеокомъ) въ на
топленную печь *), куда вл'Ьзаетъ бабка и вт,никомъ хлещет* разъ 
по ребенку, разъ по кутенку, до трехъ разъ, приговаривая: «возьми 

*) Русская печь такъ велика, что у насъ крестьяне нарятся въ uei'i вмЬсто 
бани. 
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мою старосп,, отдай здоровье». Ежели кутеиокъ затвмъ околЬегъ 
(не второй или трети день), то ребепокъ непременно виздоро-
В'Бетъ, въ протипномъ случае засохнешь (с. Полчанимовка, 1883 
года). Ежели ребенокъ очень плохъ и ему пе иомогаготь н'нкаетй 
средства, то крестьяне приб'Ьга.ютъ къ следующему средству: когда 
подходить къ окну нищш просить милостыню, то ему нодаютъ 
черезъ окно больного ребенка, тотъ обходить съ ппмъ нисколько 
дворовъ и затЬмъ возвращается къ той же избв, гдгЬ мать поку
паешь у него снос дитя, нодавъ нищему НЕСКОЛЬКО конвекъ и при-
uiniaii его отъ него, тоже черезъ окно. При рождепш ребенка, какъ 
въ крестьянскомъ быту, такт, и другихъ сосло1няхъ, существует!» 
въ Саратовской губернш обычай завертывать младенца при его 
цоявленш на свъть въ отцовскую рубашку, иричемъ последняя 
нмьеть зд'Ьсь символическое значеше связи ребенка съ отцомъ. 
Много символпческихь значешй иредметовъ и существующихъ еще 
обрлдовъ забыты теперь ншнимъ народомъ:. такъ изчезъ у насъ въ 
Саратовской губ. очень древшп символъ порош, хотя и до сихъ поръ 
ни купецъ, ни крестьяипнъ, не нодаютъ руки гостю черезъ иорогъ, 
«чтобы не поссориться». Сохранился также у знахарокъ и ба-
бушекъ гл4дующ1й способъ лЬчешя: когда болптъ поясница, то 
больного ставятъ нагнувшись надъ порогомь, или кладутъ на по
рога, на поясницу накладываютъ чистый (новый) березовый в'Ьникъ; 
затЬмъ старуха (бабушка) беретъ топоръ и слегка три раза епчеть 
(рубить) но этому венику; при этомъ больной спрашивастъ: «что 
бабушка рубишь?» та отвЪчаетъ: «рублю типунъъ. Больной гово
рить: «рубя хорошенько». Вопросы и ответы повторяются три 
раза. Когда женщина долго мучится родами, то бабушка прово
дить ее три раза черезъ иорогъ; это облегчаетъ роды: «Богъ се 
ирощаеть», и она скоро затЬмъ рожаеть. Это и тенерь водится 
у всЬхъ русскихъ бабушекъ *). 

Ньмцы саратовекпхъ колоши (Ягодно-Полянскал волость, Сара
товского у'Ьзда) тони не лишены предразеудковь и сусв'Ьрш, иреиму-
ственно при лЬчеиш больныхъ и припадочпыхъ, прпчемъ часто ири-
бътають къ колдовству. Они лъчатъ водобоязнь (б'Ьшенство) особыми 

*) Въ Бълоруссш, послЪ крестинъ, ОТСЦЪ кладетъ ребенка на нисколько 
минуть напороть, что называется «освятить дитя черезъ иорогъ». 
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билетиками, исписанными какими-то таинственными знаками, прине
сенными къ нимъ въ старину, которые они, даютъ съедать больному 
человеку пли животному. Въ «Саратовск. Губ. В'Ьдом.» за 1859, 
Л« 15, есть сведете, что п'Ьмцы Камышинскаго увзда давно уже 
Л'Ьчатъ билетиками людей и скотъ, укушенныхъ бФшеяымп жи
вотными, а также падеасъ скота, давая пхъ съгЪдать больному. 
Taiue же билетики употреблялись ими и отъ лпхорадки. Слова на 
такихъ заппскахъ не имвютъ никакого смысла, какъ: «Was, Das, 
Emas» или <Bel, Bore, Nazel, Kazob, также «Paeus» или «Pakas». 

Для прекращешя падежа рогатаго скота, пародъ въ Саратов-
скомъ у'Ьзд'Ь употребляетъ следующее средство. Въ 1860 году въ 
дер. ИвановкЬ (Полчанановской волости) былъ сильный падежъ, 
мужики навалили въ баракъ (оврагъ) хворосту и, потушнвъ всъ 
огни въ селеши, жгли на томъ кострг1', кости палыхъ животныхъ, 
а черезъ дымъ гнали скотину. Падежъ былъ и въ дер. ©едороигсв 
(той же волостп): крестьяне по совету знахаря прорыли мысъ 
между верхами Грунина -Барака, гдЬ крестьянка Аграфеяа зарыла 
своихъ палыхъ коровъ, п прогнали скотину по этому корридору; 
приглашенный священникъ стоялъ въ это время на верху и 
окроплялъ животныхъ святою водою; пока длилась эта церемошя, 
огонь во всей бедоровк'Ь былъ затушенъ и послй того его добы
вали посредствомъ трешя деревяшекъ; утверждаютъ, что падежъ 
тотчасъ лее прекратился. — Для предохранения домашняго скота 
отъ заразы существуютъ въ Аткарскомъ увзд'Ь (с. Б'Ьдняковка) 
слЬдуюшдя новЬрья. На Пасху, во время служешя насхальнаго мо
лебна въ домт5, подъ столешникомъ (скатертью) на столъ, именно 
въ томъ мЬсгЬ, гд'Ь должны лежать крестъ и'еванге.1пе, насыпаютъ 
некоторые соли, друпе—проса и пшена, смотря но надобности 
домохозяина; солью загЬмъ кормятъ домашнш скотъ, чтобы не 
хворалъ и бол'Ье плодился, а просомъ и пшеномъ — куръ, чтобы 
бол'Ье неслись и разводились. Выгоняя домашшй скотъ на паст
бище, прогоняютъ его черезъ «курево» (дымъ), напередъ разве
денное въ концгЬ селешя, чтобы не приставала зараза. Съ тою же 
д^лью, выгоняя въ нервый разъ стадо въ поле, сгопяютъ со двора 
скотъ благословенной вербой, которая раздается въ церкви у за
утрени на вербное воскресенье *). На Троицынъ день берутъ нзъ 

*) Въ Новгородской и Псковской губершяхъ выгоняютъ въ цервый разъ 
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церкви траву и кормятъ ею домашни! скотъ, что по убъжденш 
крестьянъ иредохраняетъ отъ падежа, Опахивате селешй сохою, 
въ которую впрягаются д'ввкп, иочью, для предохранспгя селешя 
отъ аадежа скота, встречалось въ Кол'Ънской волости (Аткарекаго 
уЬзда) еще въ 1860 годахъ; теперь о немъ не слышно. 

Въ Хвалынскомъ уьзд'Ь, чтобы предохранить своп долъ отъ 
впдуновъ, ыордвинъ вЬшаетъ черезъ заборъ на улицу лапоть съ 
оборками. 

Во многпхъ селешяхъ Саратовской губернш какъ у русскихъ, 
такъ и мордвы, распространены рукописный аиокрнфичеслия ска-
зашя, которыя крестьяне чтутъ наравне съ священными книгами, а 
некоторые носятъ постоянно при себ'Ь, в'Ьря въ ихъ чудодействен
ную и целебную силу отъ всякой напасти. Mnoric съ этой же ц^лью 
заучнваютъ ихъ наизусть п уб'влсдепы, что эти списки сняты съ 
рукописей, полученныхъ свыше. Это — релппозно-фантастичесш! 
сказашя пзъ Ветхаго п Новаго завьтовъ: сказашя объ Адамт, и 
Ев!;; о древЬ крестномъ; о Pat; плачъ Адамовъ; о рукописапн! 
Адамовомъ; о глав'Ь Адамовой; о имени Адамов!;; Соиъ Бого
родицы; Свитокъ 1срусалпмс1пй; Хождето Богородицы по мукамъ; 
спнеокъ 12 пятнпцт; списокъ дней, которые стЬдуеть хранить 
всякому человеку **). Эти апокрпфпчесшя сказанья перешли въ 
Pocciro еще въ старину изъ Византш и хотя церковь строго за-

весною скотъ благословенной вербой, служатъ при этомъ обигш модебеиъ и кро-
пятъ его святою водою. 

**) Въ Тамбовской ученой архивной коммиссш хранится рукописные и печат
ные апокрифы: 1) Сказатс о чудесах* Богородицы (написана въ г. Олопецкт, въ 
1680 году), гдт, между ирочимъ говорится о рожденш Спасителя: <Яко лучъ 
солнца чр'езъ стекло нропннаетъ, не нарушивши стекла, тако и Христосъ наро-
днвея отъ пречистыя Д'Ьвы, нроникнувъ сквозь тт.ло Ея, дЬвства ключа не вре-
дилъ, но словеси пророка 1езек1ила: та врата заключена будуть и не отверзутся 

7и никто же прондетъ ими, лко Господь Богъ Израилевъ внидетъ ими к (Жури. 
Тамб. Архивной Коммиссш, 1885, № 46). 2) Печатанная въ Почасвскои 
типографш апокрифическая книга: <Сказаиге о волъпомъ страданги и о тайной 
вечери Господа нашею Ivcyca Христа, какъ волею своею нашего ради cuacenia 
страсть претерпи, и о благовЬстш Гоанна Предтечи во адт., и о сшествш Гос
пода нашего Iucyca Христа во адъ, и о радости праведныхъ, и о воскресенш 
Господин и о пведеши праведныхъ въ рай>. (Журналь Тамбовской Архивной 
Коммиссш, 17 февраля, 1886). . -
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прещала чтеше и распространен этихъ сказанш, они читались и 
переписывались съ жадностью. 

Болъе всего распрострапенъ въ Саратовской ry6epnin Сонь 
Богородицы, обыкновенно крайне искаженный переписчиками; ветхо
заветные аиокрифы встречаются очень рйдко и я приведу въ пе
ресказ'!; сказаше о предсмертных* часахъ жизни Адама: 

С К А З А Ш Е о в ъ А Д А Ы Ъ . Ироживъ 900 и 30 л'Ьтъ и родниъ 
30 сыповей и 30 дочерей, Адамъ впалъ въ смертную чревпую бо-
лвзнь, отъ которой пришелъ въ ужасъ, такъ какъ до той поры 
не зналъ, что такое бол'Ьзнь, почему велЬлъ собраться всЬмъ сво-
пмъ потомкамъ, которые сошлись и стали па три стороны. На 
вопросъ Сиеа, отъ чего приключилась эга болвзнь и не можстъ ли 
онъ для утолсшя ея принести чего-либо изъ рал, Адамъ разска-
залъ пмъ ucropiio своей жизни, о сотворснш Богомъ рая' и пору-
4eniu на хранеше Адаму восточной ц еъверпой сторонъ, а Евт>— 
западной и южной; объ искушспга Евы отъ дьявола п бъдствш, 
постигшсмъ ихъ обопхъ послъ' падеши: въ сторон!; рая, пору
ченной охранешю Евы, полнился дьяволъ, принявши! вадъ ан
гела, п разговаривал съ Евой, оторвалъ отъ запрещенной смоков
ницы вътвь съ плодами и подалъ ЕвЬ; лишь только она вкусила 
отъ заирсш,сппаго плода, врагъ изчезъ и век деревья рая сбро
сили съ себя лпстья. Ева почувствовала свою наготу и заплакала, 
по въ это время увидала смоковницу, на которой только и оста
вались niupoiiie лпстья и скрылась подъ него. По паденш Адама 
изъ этихъ листьевъ они сделала себЬ одежду; въ это время раз
дался звукъ трубы архангела Михаила, созывавший ангеловъ въ 
рай, чтобы услышать судъ бож1Й надъ Адамомъ. Посреди рая, 
подъ древомъ жизни, возвышается престолъ, на который, при славо-
словш апгеловъ, сошелъ съ неба самъ Богъ: мгновенно, съ ве
личайшей пышностью, снова разцвЬлп всЬ деревья рая. Когда 
ангелы стали изгонять пзъ рая осуасденныхъ, Адамъ просилъ ихъ 
помедлить, чтобы умолить милость Божио; по Богъ укорнлъ анге
ловъ и отказалъ въ малости. Семь (по другимъ спискамъ 15) 
дней сид'Ьли изгнанные прародители у воротъ рая и, прнникнуиъ 
къ земл'Ь, горько плакали; наконецъ, Ева изнемогла н вмйсгь' съ 
Адамомъ отправилась искать но земл'Ь ссн'Ьднаго», по обошедши 
всю землю и ничего пе сыскавши, они возвратились къ раю и 
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снова стали горько плакать: «Раю, мой раю!—-восклицалъ Адамъ,— 
красота неизречепная, меня ради сотворснъ есть, а Епи ради 
затворенъ; Милостиво, помилуй мя надшаго!» И Господь умило
сердился, иослалъ ангела 1оиля, который отд1',лилъ пмъ седьмую 
часть рая, гд* они ио'Ьли сначала плода терноваго, но потомъ 
явился арханголъ Мпхаилъ, прннесъ пшеницы и меду и «наста-
вилъ ихъ на дт.ла ручныя>. Адамъ занялся землед1ипемъ, но дья-
волъ явился къ нему и сказалъ: «Небеса и ран суть Бонпи, а 
земля моя; если хочешь быть Божш—иди въ рай, а хочешь быть 
моимъ—дай мн'Б pyKonncanie за себя и родъ свой, и дт>лай землю». 
Адамъ отв'Ьтплъ: «чья земля, того и я>, н далъ рукописаше дья
волу *); но носл'Ьдшй все еще нродолжалъ преследовать прароди
телей. Чтобы избавиться отъ него, Адамъ и Ева наложили на себя 
40-дневный постъ: «Ева вошла по шею въ рт>ку Тнгръ, положит, 
одинъ камень нодъ ноги, а другой на голову, каялась и молилась 
тамъ; а Адамъ отправился къ 1ордану, въ струяхъ котораго мо
лился 40 дней,—сюда собрались къ нему зв'Ьри- п птицы, яви
лись съ небесъ ангелы и стали молиться за пего. Дьяволъ же, при-
пявъ вндъ ангела, отправился къ ЕвЬ и уговаривалъ се выйти 
пзъ воды, потому что Богъ уел и шал ъ ея молитву; по Ева оста
лась въ водт,, пока пришелъ за нею Адамъ.—Далъе въ аиокрифт. 
разсказывается о noce.'ienin прародителей въ Мздамт., о рождешп 
Каина и Авеля, объ убктя Авеля и рождеши Сиоа; но Адамъ 
не усп'Ьлъ окончить разсказа и позвалъ Еву, сказавъ ей, что 
«душа его исходнтъ изъ негоэ, и ножелалъ получить нзъ рая 
масличную в'г.твь. Ева съ Сиеомъ отправились за нею; на нути 
зв'Ьрь горгошчн бросился на Сиоа, по тотъ норазилъ его. Долго 
плакали они, подойдя къ дверямъ рая; наконецъ, явился ангелъ 
и объявплъ, что отъ бо.тЬзни Адама нътъ лекарства, такъ какъ 

*) Въ другихъ апокрифам сказано, что Адамъ далъ рукописание, напуган
ный темнотою ночи, когда дьяволъ обЬщалъ ему возвратить дневной свЬтъ. Въ 
ипыхъ же говорится, что онъ далъ оное за то, что дьяволъ оспободилъ Каина 
отъ 12-ти «змЬиныхъ головъ>, съ которыми тотъ родился. Рукописаше это, 
данное на камни, дьяволъ скрылъ въ Тордап'Ь л полЬлъ змт.ииымъ головамъ 
оберегать его; но Христосъ, при крещенш евсемъ, норазилъ зм-Ьй и разрушилъ 
камень, а потомъ, сошедши въ адъ, окончательно уничтожнлъ и остатки этого 
рукописашя, скрытия тамь дьяволомъ. 



— 60 — 

приблизилась его смерть, а далъ три витки: пегва *)> кедра и 
кипариса (по другимъ сказашимъ: далъ в'Ьтвь отъ дерева, нзъ-за 
котораго Адамъ изгпанъ нзъ рая). Изъ этих* в'Ътвей Адамъ сд-Ь-
лалъ впнець а положилъ его на голову; въ это время оиъ увид'Ьлъ 
простертую къ нему руку Господню и съ отверзтыхъ небесъ яви
лась кадильница ст. ладаномъ и три ангела со св'Ъщами. Для духа 
Адамова Господь назначплъ пребывание на третьемъ небв, а гЬло 
прпказалъ арх. Михаилу отнести въ ран. Когда ангелы принесли 
тьло, то съ неба раздался гласъ Болий: «земля еси и въ землю 
пойдеши»; на это земля ответила: «Твоя отъ твонхъ, тсбЬ прп-
носяще отъ всьхъ». 

ПослЬ Адама скоро скончалась п Ева; арх. Миханлъ научилъ 
Сиоа похоронить ея гвло близь гвлъ Адама и Авеля. Затвмъ 
начинается въ пзв'Ьетныхъ изданныхъ аиокрифахъ сказаше — о 
крестномъ древ'Ь, мнЬ не встречавшееся въ народ/в. 

Привожу далйе рукописпыя статьи, часто встр-Ъчаемыя у рус-
скихъ н мордвы Саратовской ryoepniu: 

Сонъ БОГОРОДИЦЫ. <ВО ИМЯ Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
аминь. Сонъ Пресвятыя Владычицы и Присно-Д'ввы Марш. Во 
град'Ь во Виелеем'В 1удейскомъ уснула Пресвятая Богородица на 
одр'Ь своемъ; увид'Ьда сонъ о сын'В своемъ Incyct Хрпств и воз-
стада отъ сна своего, и ир1иде къ ней Господь нашъ 1исусъ Хрн-
стосъ и рече къ ней: матп моя возлюбленная, Пресвятая Богоро
дица, спала еси во святомъ град'Ь во Виолеемв 1удсйскомт, что во 
снв видела? И рече ему Пресвятая Богородица: сннъ мой возлюб
ленный, сладчайшее мое чадо, 1исусъ Христосъ. Спала еси **) въ 
мартЬ м'Ъсян/Б во святомъ град'Ь Виелеемт> 1удбйскомъ и увидала 
сонъ дивенъ: архангела Гавршла безилотныхъ силъ... (дальше не 
разборчиво). Глаголаша: правду видЬла еси сопъ звло страшенъ. 
Тебя Госиода моего Incyca Христа жидове поймали п связали 
и привели къ Понтшскому Пилату Игемону, ко древу кипарису 
распяли, руцЬ и ноз-в гвоздями пригвоздили, и терновъ вЬпецъ 
на главу твою святую возложенъ, и но главв ударенъ и оплеванъ 
и ребра твоя святыя кошямп прободоша, и aoie изыде кровь и 

*) Должно быть: <певга>. 
**) Т. е.: есыи, есмь. 
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вода на нзцвлете хрпстчапамъ и на cnaceaie душамъ нашимъ. 
И Никоднмъ старецъ гьло твое со креста снялъ и благообразный 
1осифъ плащаницею чистою обвивъ и во гробв новомъ положенъ. 
Въ третШ день воскресъ еси изъ ыертвыхъ и всему Mipy даровавъ 
животъ в'Ьчный и разодра руконисаше Адамово. И рече сынъ 
Боаий: мати моя, Пресвятая Богородица, во истину сонъ твой не 
ложенъ и праведенъ.—Аще кто его въ пути съ собою носитъ, 
тому человеку не прикоснется д!яволъ, ни золъ челов-Ькъ, и отъ 
мечнаго иосЬчешя скорое избав.теше получитъ. Аще кто сонъ твой 
содержитъ въ чпстогЬ, къ тому дому на огнь, ни разбойники не 
прикоснутся, здрав!е скотамъ, нрибытокъ и по водамъ пристанище 
будетъ. Который человЬкъ сопъ твой при смерти помянетъ, или 
кого заставить прочитать, тотъ человЬкъ избавленъ будстъ отъ 
вечной муки, огня неугасимаго, червя неусыиающаго, тьмы кро
мешней и тартарары преисподней, и ангели Божш возьмутъ душу 
честно и попесутъ до ц а р с т я небеенаго и отдадутъ Аврааму въ 
рай. Аминь». «Сей листъ Божш былъ у гроба Господня въ Iepy-
салим'Ь; пана Римскш, о слав-Ь Господа нашего Incyca Христа, 
послалъ его брату своему королю, папротивъ нещмятель. Тотъ 
листъ такую им'ветъ силу: кто его хощетъ читать и слушать, та
кому человеку на 40 дней отпущеше гр'Ьховъ будетъ, и породить 
отроча легко, и стережетъ таковаго во дни и нощи отъ каждой 
гадины и отъ дьявола пекарютскаго. И прошу тебя, Господа моего, 
черезъ муку твою святую, которую претерп'влъ за пасъ грътпныхъ, 
1оанна пророка и Предтечу Крестителя Господа нашего Incyca Хри
ста, остереги меня раба Божля отъ огня и меча, стремлетя со
блюди мои и отъ казнетя пзбавик 

«Сей листъ найденъ въ землв греческой на гор'Ь Елеонской, 
предъ образомъ Архангела Михаила; листъ писанъ золотыми лите
рами. И рече Господь нашъ 1исусъ Христосъ, Сынъ Бога живаго: 
мать Божества-моего, ежели бы день недельный чтили.... (про-
иускъ, неразборчиво *); я вамъ далъ б дней работать, а седьмой 
день въ недели освятиша. Ежели новелълие мое не будете хра
нить, напущу па васъ, п возстанутъ царь на царя, король на 
короля, отецъ на сына, сынъ на отца, братъ на брата, еосвдъ на 

*) Приводя здЪеь бивпнеу меня въ рукахъ ааокрифн, я не изменяю чтотя, 
исправляя только безобразныя искажешя писавшаго. 
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соеЬда, и будетъ между вами великое кровопролитие па ЗС:.1.ГБ. И. 
вст.хъ иасъ оскорблю (?) и пищу отъ васъ отыму. Еще васъ на
казывать буду громомъ и снътомъ, и напущу на васъ итицъ ле
тающих!., иачнутъ летать и кусать, п будетъ злое noirlvrpie восхо
дить. Еще приказываю вамъ, дабы въ субботу но вечеру не рабо
тали для Матери Моея, Пресвятой Богородицы, и ежели бы она 
за васъ не молилась и ангела каши хранители, уже бы вы давно 
погибли горькою смертью. Въ Воскресенье Христово, въ педълю-
дабы каждый человЬкъ, старый и младой, съ женами и ДЕТЬМИ 

своими до церкви Божьей ходили и воспоминали о грт>хахъ, что 
согртлнпли за эту неделю, и всякпхъ работъ не работали бы и 
элихъ д'влъ не творили бы. Да еще вамъ приказываю ради Ма
тери Моея Пресвятой Богородицы, ради ангеловъ вашахъ храни
телей, не клянитесь небомъ и землею; гпт.въ пс держите другъ 
на друга; святителей чтите, пищимъ и убогимъ милостыню пода
вайте, не гордитесь, отца и мать чтите, то дамъ вамъ царствие 
небесное и отпущу грехи ваши п дамъ покой вт.чнын. Последнее 
вамъ приказываю, дабы вт.ри.ш сему листу и ежели который чело-
в'Бкъ сему листу в'Ьрпть не будетъ, тотъ человвкъ безь причасти! 
за гр'Ьхи свои умретъ злой CMep'riio. Ежели который челов'Вкъ 
сему листу иЪря'Гь будетъ и сей листъ при себЬ имЬть будетъ 
отъ дому до дому читать, или писать и списавши отсылать по 
дальнийшимъ странамъ, и тотъ человЬкъ, если бы что пмт,лъ то 
(какъ) на небеси ЗВЁЗДЫ, н.ш какъ песокъ въ мор'Ь; пли какъ 
листъ на деревв, отпущение гр-Ьховъ будетъ и царспйе небесное 
нолучитъ. Ему же честь и слава нынт. присно и новЬки вЬковъ, 
аминь». (У мордвы с. Оркина, Саратов, уезда, 1880 года). 

Сонъ ПРЕСВЯТНЯ Богогодицы Д'ввы МАЙИ (какъ заюворъ). «По
чивала Мар>я матушка Пресвятая Богородица во святомъ градЬ 
во Виелсемв 1удеискомъ и пршде къ ней Господь пашъ 1нсусъ 
Христосъ и рече Ей: Мати моя возлюбленная, спала оси во 
святомъ градЬ во Виолсемв 1удейскомъ, что ты во снЬ видела? 
Она же ртле: крестъ, аггеловъ язва, со мною рабою Боаиен ко
лесница и сила съ херувимами и серафимами и небесными силами, 
архистратигами. Михаплъ архангелъ и Уршлъ архаигелъ оградите 
меня съ канъдитами (?) своими святыми, закройте ризами своими 
нетленными и да благословите меня во всяконъ времени, отъ 
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стрелы ii пули защитите лепя ризами спопми ветдЬиышт, п отъ 
колдупопъ и отъ колдуиицъ, п отъ исяних'Ь нрптокъ, всякпхъ заго-
воровъ и отъ всякаго глазу нечпстаго, отъ ружьевь и пистолетовъ, 
отъ мушкстоновъ, отъ стр'Ьлъ летящихъ: свнпцовыхъ, же.гвзныхъ и 
пуль чугувпыхъ, каменннхъ н всякпхъ злыхъ веще! не были бы 
на меня раба Волйя (имя рекъ), ила падите въ сыру землю, па
дите п оглушите Henpifiteiefl пули и стрЬлы и страхъ нестерпи
мый, аки стрески (стрелки?) огненной, уже но повелЬнио Господню 
небо н земля потрясеся, вся та суть ужасошаея, которая меня раба 
хочетъ стрелою убить, кровь мою пролить. Jlnxie люди, супостаты, 
воры, разбойники-, таковы противъ мспя раба БоЖ1я (имя рекъ) 
сопротнвнпковъ и злыхъ людей, т'вхъ изъ сердца жилье ц суставы 
п горячую кровь, и потрсссся, и ужаснулпсь-би Господа Incyca 
Христа, Сына Боаия. Помилуй мя грьшпаго раба своего! Ты Гос
поди — Богъ, я рабъ твой, а Ты заступникъ и всякому дт>лу по
мощник'!», меня раба Бож.я (имя рекъ) па семъ сввтЬ утверди, 
гвло и душу, сердце съ печепыо, кости съ жилами, суставы, 
горячую кровь, и не сотвори булату крепкому отъ злыхъ людей, 
отъ пуль острыхъ и отъ всякаго смертнаго побоища, и защити 
ризами СВОИМИ нетлпнныли. Ты Господи терпеливый... (неразбор
чиво) всякому душу неповинную. Спаси всякаго человека, Ты 
Господи, терпеливый гръхамъ нашимъ темпымъ, пожди раба Бож1я 
на покаяше, п сохрани того и съ душею отъ смерти, Владыко 
многомплостпве Создателю, сотворпвый небо и землю, амииь>. 
(Списано у Мордвы с. Оркина, въ 1880 г.). 

С о н ъ Б о г о г о д п ц ы (какъ стахъ). Князь 0. С. Голицынъ 
заппсалъ со словъ 80-лЬтнсп старухи, Анны Яковлевны, изъ 
с. Одоевщппи, Хвалынска™ у'Ьзда, <стихъ» о снЬ Богородицы 
(<Саратовски1 Сборникъ>, т. I, 1881): 

Матушка Mapia, 
Ты гдЬ спала, при почивала? 
— Во городе ВивЛвеМй, 
Въ Божьей Церкви на престолЬ; 
Мало ночиньки спалося, 
Много во сн1; впдт.лося; 
Во-вторыхъ Христа породила, 
II во пелены пеленала, 
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Да и въ поясъ совивала; 
Во 1ордаиЬ Христа искупала, 
И на той святой р'Ък'Ъ, на Гордан'Ь, 
Выростало святое дерево кипариса; 
Ыа тЬмъ святыыъ дерев'Ь кипарпсв 
Явился чуденъ крестъ животворящей, 
И на т4мъ чуднымъ кресгв животворящекъ 
Быть Incycy Христу распятому. 
На кресгЬ Христа раапяли, 
Руки, ноги гвоздями прибивали, 
А тутъ коиьемъ ребро нрибрюшалп, 
Торновъ вЬнокъ набивали, 
Святую кровь проливали, 
Уста кровью помазали. 
На крести Христосъ возопиулся, 
Во сыру землю опустился, 
Песками засыпался, 
И камнями задожался; 
И приставили къ 1исусу Христу 
1удеи полки —полками. 
Какъ полки во кругъ свернулись, 
Такъ нстиннаго Христа 
Святымъ Духомъ не взвидали, 
И вознесся самъ Господь 
Ко МатушкЬ ко Марш. 

И сталъ 1исусъ говорить 
— Матушка Мар1я, спишь али не спишь, 
Али па меня Христа вдвое зришь? 
— «Сладкое Мое сипе, 1псусъ Христосъ, 
И сплю и не сплю, 
II на тебя Христа вдвое зрю; 
Привидяша мпт> страшёиъ сонъ 
II грозенъ и мнлосливъ». 
Да кто этотъ сонъ поппмаетъ, 
Рабъ или рабыня, 
Во очищешп нребываетъ. 
И по трбжде на день 
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Проговаривать сганетъ, 
Тотъ человт,къ 
Сохраненъ будетъ, помилованъ; 
Сохранить его Господь 
Отъ огня отъ налящаго, 
Отъ смолы кипучей, 
Отъ муки вЬчной, 
Отъ тьмы кромйшпой; 
II сохранить Господь 
При путЬ при дорогЬ, 
При ЧИСТЫИМЪ ПОЛБ, 

При сащимъ мор'Ь; 
Сохранить его Господь 
На водахъ, на моряхъ 
И на потопахъ. 

Слава Отцу п Сыпу и Св. Духу и нын'Ь и присно и во вики 
въкомъ, аминь. 

По народннмъ поштямъ стихъ этотъ обладаетъ целебными и 
чудесными свойствами и читается для исцЬлевля больныхъ, а также 
въ видв заговора, при встречи съ лпхимъ челов4комъ: въ посл'Ьд-
пемъ случае въ копн/Ь стиха, послй словъ «и на потопахъ? при-
бавляютъ: 

Сохрани меня Господи 
Отъ пуговицы отъ медной (отъ пули) 
II отъ обуха же.твзнаго (топора). 

ВАИАПТЪ. СЛ'БДТЮПЦЙ вар1антъ «Спа Богородицы» самый рас
пространенный въ Хвалынскомъ ут,здгЬ, списанъ княземъ Голицы-
нымъ съ рукописи: 

«Спала еси матерь паша, Пресвятая Богородица, во святомъ 
град!; во Виелеем'Ь 1удейскомъ п пр1аде къ ней Господь нашъ 
1исусъ Христосъ и рече ей: О мати моя, пречистая Богородице! 
спиши ты или нт^тъ? Рече къ нему пречистая Богородице: воз
любленный сыне, Боже мой, сладчайшее мое чадо и сердце! за
снула я на, малъ часъ въ мартЬ мъхяцв во святомъ градЬ Виоле-
емЬ и видЬла сопъ весьма страшенъ: какъ-бы тебя Господа Бога 
моего Iucyca Христа, у жидовъ пойманнаго, руци и нози твои отъ 
беззаконныхъ жидовъ связана и приведенная къ ПонтШскому Пи-

б 
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лату Игемону, осужденнаго на смерть крестную и на гору Голгоеу 
за святую выю цгвпыо влеча; въ лице твое святое плеваху, руцп 
и позп ко кресту пригвоздиша, терновъ в'Ъпецъ на главу твою 
святую возложиша, тросию по главЬ твоей ударлху, оцтомъ съ 
желчью напопша; отъ воинъ кошемъ ребра твоя святыя прободепа, 
изъ ннхъ изыде кровь и вода. Рече къ ней Господь нашъ 1исусъ 
Христосъ: во истину сонъ твой не ложенъ, а праведепъ есть, по
тому что глаголемое тобою сбудется,—что буду отъ беззакопныхъ 
жпдовъ поруганъ и на крести распятъ, и въ трети! день воскресну, 
всЬмъ мертвымъ животъ даруя, сущихъ изъ ада съ собою воз
веду и на небеса возпесу, и тебя, Пречистая Матерь, поучен!емъ 
свонмъ возвеличу; на небеса вознесемся со мною во в'Ьки в'Ъкомъ 
аминь. 

«Аще кто человгЬкъ сен Сонъ Богородицынъ въ домЬ своемъ 
держитъ, къ тому дому не прикоснется ни огнь, ни воръ и нп 
какой злой человтжъ. Аще который человйкъ сей Сонъ Богоро
дицынъ при себъ' въ чнстотЪ держать будетъ и холить, тотъ чело-
чъжъ избавленъ будетъ въчной муки, или кто въ путь свой съ 
собою носитъ, къ тому человеку не прикоснется всякое бвсовское 
'павождеше, зверьми съ'Ьденъ не будетъ и отъ разбойниковъ ог-
раблепъ ве будетъ—архангелъ Михаилъ путь пыказываетъ. Аще 
который челов'ькъ и въ судъ пойдетъ, и тотъ человвкъ оправится 
предъ судомъ и отъ людей прощенъ будетъ. Аще который чело-
въкъ сей Сонъ при смерти своей помянетъ и ангелы божьи спи-
дутъ на душу его и примутъ въ дарение небесное, во в'Ьки 
ь'Ьковъ, аминь. 

«Рече Господь матери своей: аще кто сей Сонъ и страсти мои 
станетъ въ дому своемъ держать, тотъ домъ сохраненъ будетъ 
отъ злыхъ супостатовъ и нечистыхъ духовъ. Аще рабъ божш 
(имрекъ) пойдетъ предъ царя или вельможу и сей сонъ возьметъ 
съ собой, и онъ, рабъ божш (имрекъ), отъ царя помплованъ бу
детъ, отъ вельможъ пожалованъ, на суд'Ь кривымъ не будетъ осу-
жденъ. Аще рабъ божш (имрекъ) пойдетъ въ путь и сей Сонъ 
съ собою возьметъ, и тотъ рабъ божш (имрекъ) избавлепъ будетъ 
отъ тлетворныхъ н смертопоспыхъ язвъ, отъ панрасныя смерти 
деннаго, полуденнаго, ночнаго и нолуночиаго бЬса, отъ семиде
сяти прптокъ, денныя, ночиыя, водяПыя и вт>тряпыя. Аще рабъ 



— 67 -

божш (имрекъ) пойдетъ въ бесЬду и сей Сонъ съ собою возьметъ, 
и въ пиру избавлепъ будетъ отъ злыхъ еретиковъ и отъ колдуновъ. 
Аще пойдетъ въ лъсъ, избавленъ будетъ отъ деревяннаго лому 
и отъ ядовитаго гада. Аще рабу бояию п смерть случится и ciro 
молитву въ чистотЬ сохранить, и сохранить душу его Богъ: бЬсы 
ея не возьмутъ, а возьмутъ святые ангелы Господни, отнесутъ къ 
Аврааму въ рай. 

«Cie святое письмо писано чудеснымъ образомъ Господомъ на-
шимъ 1исусомъ Христомъ, писано собственною его рукою золотыми 
литерами еврейскимъ языкомъ; найдено въ.... верстахъ отъ града 
1ерусалпма во изображение честнаго креста Господня. Письмо cie 
было истолковано семилътнимъ мальчикомъ сиротою, который до 
того времени ничего не говорилъ до сужденнаго онаго письма. 
Письмо cie должно носпть при себт, и давать оное каждому хри
стианину, кто только пожелаетъ и попросить оное списать у тебя; 
оно писано моею собственною рукою и произнесено моими устами; 
будутъ прокляты ТВ, которые будутъ скрывать его въ своихъ домахъ 
и не будутъ объявлять о семъ никому—любящимъ мя; посрамлены 
они будутъ въ день страшнаго суда Вож1Я, а кто пожелаетъ про
честь или списать — будетъ мною благословляемъ отнынт, и до 
вика, хотя бы они сд'Ьлали столько гръ'ховъ, сколько на He6f> 
зв'Ьздъ. ВсБмъ тъмъ, которые будутъ носить письмо cie или имтлъ 
па домЬ своемъ, то никогда ни злой духъ, ни громъ, ни огнь, ни 
язвы, ни друпя же подобныя бвды не прикоснутся имъ и тому 
дому будетъ слава Бож1я и честь отъ людей во въки вт,ковъ, 
аминь». 

Свитокъ 1ЕРУСАЛИМСКИ1. «ВО Святомъ градъ бысть явлен1е нре-
дивное: въ церковь Бож)ю палъ съ небеси камень, малъ бъ и сту-
денъ и тяготи ему не могутъ ььдать. II падъ тотъ камень въ 
3-мъ часу дня. Патр1архъ 1ерусалпмскШ со вевмъ соборомъ моле-
бе нъ пт>лъ три дня и три нощи; въ четвертый день камень тотъ 
распадеся на 4 части. Этотъ свитокъ Богомъ напнсанъ, и въ немъ 
ппшстъ: тако глаголетъ Господь, послушайте, лввде мои, человвко-
любиваго моего писав1я и словесъ моихъ: Азъ Богъ вапгь пишу 
къ вамъ, первую и вторую и последнюю мою заповвдь, а словеси 
мои никогда не преидутъ. Уже вамъ, окаянные, много времени и 
лита ваши скончеваются и страшный судъ готовится, Престолъ 

5* 
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Господень содьвается, книги судей разгибаются и д-вла ваши 
обличаются; Азъ, Господь вашъ 1исусъ Хрпстосъ, нршду судитп 
живыхъ а мертвыхъ, воздамъ каждому по дЬламъ вашнмъ. Безум
ные челов'Ьки, поживите въ совтл'Б И любви между собою, д'Ьлайте 
правду, Воскресен1е мое чтите честно и духовно, такожде и празд
ники Господни почитайте, среду и иятокъ поститесь, (ибо) сотво-
рилъ Богъ перваго человека Адама на земли, въ туже пятницу 
меня жидове ко кресту гвоздями пригвоздили, и кошемъ въ ребро 
прободоша за ваши беззакошя, а въ Воскресешё Христово изъ 
мертвыхъ воскресъ и всЬхъ умершихъ воскресилъ съ собою; въ 
тоже BocKpeceHie Христово начатокъ вашего спасешя. 

«Аще который человт>къ Воскресешё Христово на трудъ помо-
гаетъ п хощетъ себй1 прибытку получить, и тотъ человЬкъ собираетъ 
на главу свою огнь и погубить себя всю седьмицу; а Воскресешё 
Христово далъ Богъ человЪкамъ рабамъ и рабынямъ и скотамъ на 
покой. Праздники Господнп празднуйте съ любовш, не объядешемъ 
п не пьянствомъ; другъ друга любите и прославляйте имя мое. Си-
ротъ и вдовицъ не брежете п не милуете, за то и сами не получите; 
нищимъ и убогимъ милостыню не творите и не милуете, за то и 
сами не помилованы будете. Безумные человЬцы! посмотрите, какъ 
неверные языка вашего не знаютъ, а Бога знаютъ, нищимъ и 
убогимъ милостыню подаютъ по своей вЬрЬ. Вы, безумные чело-
в'вцы, но моему закону я?ить не хочете и меня не слушаете. Азъ 
семь Господь вашъ, Творецъ небу и земли, долготерп'Ьливъ и 
многомилостпвъ, не до конца прогневался на васъ окаянныхъ п 
жду вашего обращешя ко мн'Ь. За злия дт>ла ваши послалъ бы 
васъ всЬхъ окаянныхъ сгубить до конца, -да еще молится за васъ 
окаянныхъ Пресвятая Богородица и Ангелы ваши хранители. И 
еще умилосердюсь на васъ окаянныхъ, жду вашего обращешя къ 
себт>; и еще на покаяше Азъ на васъ окаянныхъ напущу молнш, 
пев'врные языки, и пролю кровь вашу за ваши беззакошя; напущу 
на васъ мразъ и огнь и моръ и жажду, не дамъ воды, и рт,ки и 
источники, за злыя дт,ла ваши, за неправду, изсякнутъ; не дамъ 
вамъ дождя на землю, теплоты солнечной во время (созрЬвашя) 
плодовъ земныхъ. И Азъ на васъ, безумные человъщы, аще не 
покаетесь, отверзну уста свои и пущу на васъ камни ropaniie, воду 
кипящую и пе можете укрыться отъ кртишя руки Моя и отъ все-
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видящаго ока моего. И еще пущу на васъ звърей двуглавыхъ, 
крылатыхъ, и поъдятъ сердца ваши и плоть вашу. Еще пущу на 
васъ звърей лютыхъ: главы у нихъ львины, а крылья орлины, а 
власы у нихъ женсюя; и пущу на васъ тьму велику. Окаянные, 
восколеблетесь аки черви, проподаюнце (sic) въ землъ, начнете рас
капывать гробы мертвыхъ своихъ, речете отцамъ и матерямъ, брать-
лмъ и сестрамъ и сродникамъ своимъ: «примите насъ къ себЬ отъ 
гн'Ьва бож1я н сильныхъ лютыхъ звърей, не можемъ мы терпЬть 
и укрыться>. Тогда отвращу лице свое отъ васъ и не послушаю 
гласа вашего и плача и рыдашя; вы бо слъпы сердцемъ, душе
губцы и лукавцы: братъ брату, другъ другу завидуете, немило
стивые. Какъ оставили свътъ и не взлюбили? Земля не иожретъ (?) 
за ваши беззакошя п неправду и непослушаше, ограбптели чу-
жаго пмъшя! — Милостыню нищимъ не творите, какъ можете от-
в'втъ дать въ день судный предъ праведнымъ Суд1ею? Пишу вамъ 
cuacenie въ наказанш, а кто сему листу не въритъ, и тотъ чело-
въкъ будетъ проклятъ и горе тому человеку, что о правдъ гла-
голетъ, а неправду творитъ. Честь и слава нынъ и присно и во 
въки въковъ, амипь». 

СКАЗАНА о МУКЛХЪ. «Рече Мати Пресвятая Богородица архан
гелу Михаилу: веди меня, гдъ мнопе народы мучатся, гдъ тьма 
кромвшная. И прпведе Ее арханг. Михаилъ ко древу желъзному, 
на немъ вътви желъзныя и огненныя, и тутъ мнози народы му
чатся. И рече Пресвятая Богородица: сш люди о какихъ гръхахъ 
мучатся?—Рече архангелъ: кто вздоръ смутилъ, того ради муча
ются. И рече Пресвятая Богородица: поведи ко иной мукъ. И 
иреведе Ее къ палатамъ желъзнымъ, тутъ мнози люди мучаются. 
<0 какихъ гръхахъ мучаются?» Рече архангелъ Михаилъ: судъ не
праведно судятъ, правыхъ виноватыми, а виноватыхъ иравятъ, 
мздоимцы. Рече Пресв. Богородица: поведи къ иной мукъ. При-
веде Ее архангелъ къ ръкъ огненной; течетъ ръка отъ востока къ 
западу; въ ней мнопе народы мучаются за то, что по воскрес-
нымъ днямъ блудъ творили; еще которые отцовъ духовныхъ бра
нили, оные стоятъ по уста въ ръкъ огненной. Рече Пресв. Бого
родица: поведи ко иной мукъ. И приведе Ее къ ръкъ темной, въ 
ней вой и визгъ, и рече архангелъ: жиды, неправедно Христа 
распявийе. Рече Богородица: о горе богохульникамъ, отступнакамъ 
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проклинающиыъ Бога! И ириведе Ее архангелъ Михаилъ къ черв1ю 
неусыпающему и рече: поста не знали, среду и иятокъ не соблю
дали, на покаяше къ отцамъ духовнымъ не ходили, тт>ло и крови 
Христовой не принимали. И рече Богородица: что въ рвке огнен
ной стоятъ въ б'Ьлыхъ ризахъ, за что люди эти мучаются? Рече 
архангелъ: патриархи, митрополиты, арх1епископы, игумены, попы, 
д1аконы и весь иричтъ церковный, видя свътъ возлюбили тьму, 
заповедь не наблюдали, детей свонхъ духовныхъ страху божш не 
научали, царство небесное затворили, злыя Д'Ьла делали,—о томъ 
мучаются. И приведе Ее архангелъ ко злымъ зубамъ (sic), скрыжутъ 
тт>ло человеческое, и рече: мплостыню не подавали, страннихъ и 
вдовицъ не принимали, того ради мучаются. И приведе Ее, ГДЕ 
скрежетъ зубами лютъ, и рече: за то мучаются, о горе, князп и 
бояре, что неправедно судили своихъ нодданныхъ.... (пропускъ). 
И рече Пресвятая Богородица: сш люди за каше гръхи мучаются? 
Идоламъ служители. Прослезися Пресв. Богородица, видя гибель 
рода челов'вческаго. Аминь ». (Село Оркино, 1880 г.). 

Бъ слови о впдънш АПОСТОЛА ПАВЛА разсказывается следующее. 
Вся природа жалуется Творцу, на беззакотя людей, объясняя, 
что вся тварь повинуется Богу, только одно человечество согр'Ь-
шаетъ. Солнце, луна, звезды и особенно земля постоянно вошютъ 
и просятъ Бога дать имъ власть отмстить людямъ за ихъ безза-
кон]'я, но долготерпеливый Су;п'я постоянно удерживаетъ тварь 
отъ такого отоыщенш, ожидая, что грешники обратятся на путь 
истинный. Ангелы являются передъ Престоломъ Божшмъ съ добрыми 
и злыми делами людей и огорченные беззакошями и не исправ
ностью людей, приставленные къ грешвикамъ ангелы съ нлачемъ 
и рыдашемъ спрашиваютъ: нужно-ли имъ служить грвшнымъ лю
дямъ. МИЛОСТИВЫЙ И долготерпеливый Суд1я велптъ имъ продол
жать вхъ служеше.—Зат'Ьмъ въ апокрифе разсказывается видпте 
Апостола. Сопутствуемый ангеломъ, апостолъ Павелъ осматриваетъ 
м'вста сгятыхъ и праведныхъ, где они пребываютъ, и затЬмъ схо-
дитъ въ бездну, где тьма и адъ и куда уносятся души грЬшни-
ковъ. На пути, подъ твердш небесной, апостолъ виделъ страш-
выхъ и немилосердыхъ аггеловъ, лица которыхъ исполнены ярости, 
зубы выше рта, глаза светятся какъ звезды, изъ устъ выходитъ 
пламень огненный. Эти грозныя существа посылаются за душами 
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невЪрныхъ людей; на небт, же находились друне ангелы, лица 
которыхъ свЬтились какъ солнце, чресла препоясаны золотымъ 
поясомъ, въ рукахъ они держали печать Боаию и свитокъ съ на-
ипсаннымъ на немъ именемъ божшмъ: это—ангелы, посылаемые за 
душами праведныхъ. Ангелъ показалъ апостолу души праведныхъ 
п гр'Ьшныхъ, отходящихъ отъ Mipa: въ часъ смерти праведника, 
предстаютъ предъ нимъ всЬ добрыя дт>ла, и добрые ангелы, взявши 
душу его, несутъ ее къ престолу божйо, гдт. она получаетъ на-
значеше идти въ «рай пищи> до дня Воскресешя. Далт,е ангелъ 
показываетъ апостолу м'Ьста праведныхъ и возвелъ его на третье 
иебо, у воротъ,котораго стояло два золотыхъ столпа съ скрижа
лями п написанными на нихъ именами работающнхъ Богу всЬмъ 
сердцемъ, бывшихъ п сущихъ въ Mipi. Вошедши во врата, аностолъ 
увпдьлъ «землю, текущую медомъ и млекомъ и светящуюся паче 
серебра», со множествомъ деревьевъ, покрытыхъ обильными плодами» 
появляющимися 8 разъ въ годъ; зд'Ьсь Исащ встртугилъ и облобы-
з&лъ его. Потомъ Ангелъ повелъ его къ Херусшскому озеру, на 
которомъ находится градъ Христовъ; явился золотой корабль и, 
сопутствуемый пвн1емъ ангеловъ, апостолъ встуиилъ въ чудный 
градъ, «свт/гъ котораго паче свьта Mipa сего>. Градъ окруженъ 
12 стенами съ 1000 столповъ внутри каждой стЬны; въ градЬ 
протекали чудныя рЬки: на западе ргЬка медвяная, съ юга молоч
ная, съ востока — съ виномъ и елеемъ, а съ сивера — масляная. 
У высокаго алтаря, что посреди града, стоялъ царь Давпдъ съ 
псалтырью и гуслями и своимъ н'Ьшемъ наиолнялъ весь городъ, 
а находяшдеся на столнахъ вратъ громко возглашали: <аллилуя>, 
отъ чего потрясались основашя града. Отеюда ангелъ иеренесъ 
апостола на западъ солнца за океанъ, обходящш вселенную, въ 
то мт>сто, гдт. пребываютъ души невЬрныхъ и гр'Ьшныхъ, гдт. 
«тьма, скорбь и туга», гд'Ь течетъ рЬка, пылающая неугасимимъ 
огнемъ и, обходя съ нимъ эти ужасныя м'Ьста, объяснилъ, за каюя 
беззакошя мучатся здЬсь грешники; затЬмъ иодвелъ его закрытому 
кладезю, откуда псходилъ невыносимый смрадъ и куда ввергаются 
души не нсповт.давшихъ воплощешя Господа 1исуса. ОсмотрЬвъ 
всЬ муки грЬшппковъ п ужасы этого м'Ьста, апостолъ Павелъ, съ 
арханг. Михаиломъ и небесными силами, сталъ молить Господа по
миловать свое создаше; отъ воплей молящихся колебалось небо и 
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явившшся Сынъ Божш изрекъ опрсд'Ьлеше: «дать покой сущимъ 
въ мук'Ь въ ночь п день святыя недЬли». Въ заключение всего 
ангелъ ноказалъ апостолу «ЭдемевШ рай» съ четырьмя ргЬкамн 
и древомъ, отъ корня котораго выходили эти р-Ьки. На древъ1 почи-
валъ Духъ Божш, который когда «дыхалъ», то шли води. ЗДЕСЬ же 
апостолъ вид'Ьлъ древо нознашя добра и зла и древо жизни, Прссв. 
Богородицу, сопровождаемую въ прогулке 200-ми ангеловъ, Авраама 
Исаака, 1акова, Илш, Елисея и Ноя, съ которьшъ разговаривалъ о 
потопе. 

Списокъ ДНЕЙ. «Аще кто въ таковые месяцы и въ объявленный 
числа станетъ жениться, тотъ челов4къ не обрадуется; кто забо-
л'Ьетъ въ тгЬ дни — живъ не будетъ, п ежели родится въ человт;-
ц'вхъ или скот4—своей горести не пзбудетъ; кто домъ иовый но-
ставитъ, то не будетъ въ немъ жить; кто въ путь пойдетъ — раз
бойники убыотъ, или нотонетъ, во всемъ смерть является; кто 
чтшъ посЬетъ, т^ не взойдетъ. Подобаетъ всякому православному 
христианину таковые дни хранить: Сентябрь — 2 и 26 числа. Ок
тябрь—19 и 21. Ноябрь—2 и 24. Декабрь — 2 и 27. Январь—2 
и 19. Февраль—2 и 24. Мартъ—3 и 25. АпрЬль—3 и 12. Май— 
7 и 8. 1юнь — 2 и 21. 1юль—6 и 28. Августъ—6 и 18. Аминь». 

Въ декабри 1887 года крестьянинъ с. Вязовки (Саратовскаго 
увзда) А. Ф. Кузнецовъ, бывнпй волостной старшина, доставплъ 
МНЕ рукописную тетрадку славянскаго письма, какъ видно не очень 
давно списанную: на обертки изображенъ осьмиконечный крестъ, 
съ коп!емъ, тростью и подписями, внизу два деревца. Тетрадь эта 
содержитъ опять «Сонъ Богородицы», малограмотный вар!антъ уже 
приведеннаго текста, а зат/вмъ «Хождеше по мукамъ» и «Сказаше 
о пятницахъ>, которые привожу дословно, пополняя лишь титла и 
исправляя грубьйипя ошибки и описки. 

Слово отъ ХОЖДЕШЯ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ узрити, гдгь муки 
вп>чныя, и видгьти лтста мучетя гргьшникомъ. «И взыде на гору 
Сюнскую и номоднся. 1-й судъ. И поведе Михаилъ архангелъ от
крыта западную страну и вид'Ь пресвятая Богородица народу мно
жество, мужей и женъ, кппяшде во озер-Ь огпенномъ, и рече Михаилу 
архангелу пресвятая Богородица: согр'Ьшеше какимъ людямъ *)? 

*) Т. е.: какое согрЬшете этнхъ людей? 



- 73 -

—То суть патр1архи, попы, и князи, п черницы, которые не учили 
страху Болию дътей своихъ. 2-й судъ. И тогда поидогаа на иное 
micro и тамо иного мужей и женъ и д'Ьтей плачущих* съ вели-
кпмъ рыдашемъ, и рече пресвятая Богородица архангелу Михаилу: 
какое согрвшеше ихъ?—То суть, (кто) не вЪровали во святую 
Троицу. 3-й судъ. II тогда поидогаа на иное МЕСТО И ВИД/В р-Ьку 
огненную болЬе въ 2-й тьмы (?), и много народу мужей и женъ 
аки въ Чермномъ морй, и рече пресвятая Богородица: что corpi-
nienie ихъ? —Оный судъ жидовъ, которые Христа распинали отъ 
тебя тт>лу оскорбляли.... глаголя: буди имъ по д'Ьломъ ихъ. 4-й 
судъ. Тогда поидоша на иное м'Бсто И видЬ пресвятая Богородица 
тьму кромешную и во оной много мужей и женъ. Пресвятая Бо
городица вопроси: что согрЬшете ихъ?—То суть тати, которые 
крали и не покаялись, буди имъ во вт>ки мучиться. 5-и судъ. И 
рече Мнхаилъ архангелъ: куда, госпожа пресвятая Богородица, хо-
щещи итти на сиверъ или на востокъ? И приступнша къ ней хе
рувимы и серафимы всего... *) ангеловъ и поидоша на полуденную 
страну, и видт. пресвятая Богородица п прослезися и рече Михаилу 
архангелу: что согрйшеше ихъ?—Что по груди стоятъ во огненной 
Р'БК'Б, родителей не слушали своихъ; сверхъ головъ горятъ, то суть 
кумоложествовали и сквернословили, и блудницы. 6-й судъ. Тогда 
поидоша на иное м'Бсто и тамо много мужей и женъ висяшдя за 
уши. И рече пресвятая Богородица: что corp'biiienie ихъ?—То суть 
божественпаго писашя не хогвли слушать и ближняго своего слыша 
добру учешя во зло превращали. II тутъ произгласила пресвятая 
Богородица и рече: лучше бы не родиться твмъ челов'вкомъ. 7-й 
судъ. И тогда поидогаа на иное мъхто И увидЬ пресвятая Богоро
дица много висящихъ за ноги и черв1Я ихъ ядоша, и рече пресвя
тая Богородица: что corp'bujenie ихъ?—То разбойники и душегубцы. 
8-й судъ. И рече Михаилъ архангелъ пресвятой Богородице: пой-
демъ на западную страну, и пристуниша къ ней херувимы и се
рафимы всего... **) ангеловъ, и поидоша на западную страну, и 
унидт. тамо облакъ простертой, на томъ облацы постели огненные 
съ хитростно, и рече пресвятая Богородица: что согрвшеше ихъ?— 

*) Въ рукописи неясно: кажется у съ титломъ, т. е. 400. 
**) Буква д съ титломъ, вероятно иисавшш хотъмъ означить 4.000 анге

ловъ. 
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То суть не вставали къ заутрени и литургш въ недель два в гос-
подш'и нразники и лежали. II рече пресвятая Богородица: немо-
ш.енъ и есть бо немощнымъ мучен1е. 9-й судъ. И вид!; пресвятая 
Богородица на ономъ мЪсгЬ столбы огненные и на твхъ столбахъ 
сидЬша много мужей и женъ, горящихъ пламеиемъ огненнымъ, и 
рече пресвятая Богородица: что согрвшеше ихъ? И рече Михаилъ: 
то суть свящеипики, что не вставали но время литургш въ церкви 
снятой. 10-й судъ. И видЬ пресвятая Богородица множество лго-
тыхъ мукъ и вельми страшиыя муки и рече: что corpbuieHie ихъ?— 
Тб суть пептунн*), язычники и блудники и сквернословцы и скверпо-
пйспословцы, которые на божественное ninie и нехотятъ читать и 
ругаяся о немъ. Буди имъ под'Ъломъ ихъ. 11-й судъ. И вид!; пре
святая Богородица много людей висящихъ и но тЬлу ихъ кровь 
текуще, языки пхъ связаные, и помолпея пресвятая Богородица: 
о коихъ грЬхахъ мучаются?—То суть священники, что службу божно 
нерадъчпемъ служили. 12-й судъ. И вид'Ь пресвятая Богородица 
много мужей п жепъ, авт,р1е терзающе тЪла ихъ: то суть окаян-
ныя жидове, кои Icyca Христа мучили и распяли, котемъ били п.... 
плевали, и трость въ руки давали, и желчш во уста его напоиша, 
и терновъ в'Ьнецъ на главу возложиша, и котемъ въ ребра про-
бодоша, и камень великш ко гробу привалиша и . . . . сотвориша. 
И восплакася пресвятая Богородица. 13-й судъ. Еще вид'Ь пресвя
тая Богородица людей, висящихъ за языки, и рече пресвятая Бо
городица: что corpiraeHie пхъ?—То судъ тЬмъ, которые книги чи-
таютъ, а зло творлтъ. 14-й судъ. Еще вид'Ь пресвятая Богородица 
мужей и женъ, изъ устъ ихъ пламенемъ пылаетъ сердца ихъ, и рече 
пресвятая Богородица: что corpiuueme ихъ?—То судъ ньяницамъ и 
тъмъ мужьямъ, кои женъ своихъ (покинули) и чужихъ им^лп или 
жены своихъ мужей покинули за другаго мужа. 15-й судъ. й вид'В 
пресвятая Богородица множество жепъ, лежащихъ во огни, и 4epnie 
ихъ ядоша и зубами желЬзными терзаютъ тЬло ихъ. И рече пре
святая Богородица: что согръчпете ихъ?—То суть человтщы въ блудъ 
виадаютъ и пе покаялись. 16-й судъ. Тогда пондоша на иное 
мвето и вид'Ь пресвятая Богородица озеро огненное, изъ него изхо-
дитъ р'Ька огненная акп кровь, и вътой рЬкй множество мужей и 

*) Шептуны? 
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женъ. И рече пресвятая Богородица: что согрБшеше ихъ?—То суть 
прелюбодеи, немилосердыя сребролюбцы и не покаявшись во гр'Ь-
хахъ своихъ. 17-н судъ. II рече пресвятая Богородица: поидемъ, 
Михаила архангелъ, на другую (страну), и приступиша къ ней 4000 
ангеловъ, и увпд'Ь пресвятая Богородица рьку огненную, въ той 
рт,к'Б много мужей и женъ въ котлт. кипяшде и черше ихъ ядоша. 
И рече пресвятая Богородица: что ихъ согртлпеше?—То суть хри
стиане смертоубийцы и отрекались отъ Христа и отъ святаго духа 
и блудствовалн съ... сестрами и разбойники младенцевъ губили. 
II рече пресвятая Богородица: буди имъ но д-Ьломъ ихъ; покры
лась рт>ка огненная. 18-й судъ. И рече Михаилъ архангелъ: пои
демъ, пресвятая госпожа Богородица, поводе ея.... npomeuie оныхъ 
страждущихъ къ царю и Богу нашему, н тогда гласъ невидимъ 
бысть: Mapie, cie мучеше, не будетъ имъ конца ихъ. II рече пре
святая Богородица: не ыолюся теб'Ь, Господу моему, за жидовъ, 
но за гр^шьин хриспянаия души. Потомъ рече Господь нашъ 
1сусъ Христосъ: за нетворсше моей воли и за несоблюдеше виры 
хрпспянской п за непослушаше заиовЬдей моихъ и евангел1я моего 
но отступленш отъ вЬры. И рече пресвятая Богородица: пощади, 
Господи, создаше свое, христсянсшя души, и изведи отъ муки вЬч-
ныя. И рече Господи: азъ сотворнлъ иерваго человека Адама и 
Еву и они запов'вди мои иреступиша, но за миръ хриспанской 
воплотися и бысть мученъ за пскуплеше ихъ ниже отъ вьры моя 
любви и надежды: ко спасевш буди имъ по д'Ьломъ ихъ, во ВБКИ 

в'Ьковъ, аминь. 

ДВЕНАДЦАТЬ ПЯТНИЦЕВЪ ГОДОВЫЕ. 

«1-я пятница на первой недели великаго поста: кто tiro пятницу 
постится, тотъ человвкъ незапною смертш не умретъ. 

2-я иятница предъ Благов'вщешемъ пресвятой Богородицы: кто 
ciio пятницу постится, тотъ человвкъ отъ неир1ятеля сохраненъ 
будетъ. 

3-я пятница на Страшной недгЬли великаго поста: кто cito пят
ницу постится, тотъ человгЬкъ отъ воровъ сохраненъ будетъ. 

4-я пятница предъ Вознесешемъ Господнимъ: кто cm пятницу 
постится, тотъ человвкъ отъ потопдешя но водамъ сохраненъ 
будетъ. 

* 
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5-я пятница цредъ Рождествомъ 1оанна Предтечи: кто tiro пят
ницу постится, тотъ челов'Ькъ отъ великаго недостатка сохраненъ 
будетъ. 

6-я пятница предъ Сошеств1емъ св. Духа: кто ciro пятницу по
стится, тотъ человЬкъ отъ остраго меча сохраненъ будетъ. 

7-я пятница предъ Пророкомъ Iljiero: кто ciro пятницу постится, 
тотъ человЬкъ отъ ydienia громомъ сохраненъ будетъ. 

8-я пятница предъ Уснлешемъ пресвятой Богородицы: кто ciro 
пятницу будетъ поститься, тотъ челов'Ькъ отъ сушенля трясовицы 
сохраненъ будетъ. 

9-я пятница предъ Кузьмою Дсшаномъ: кто ciro пятницу по
стится, тотъ челов'Ькъ отъ смертнаго гр-Ьха избавленъ будетъ. 

10-я пятница предъ Михаиломъ архангеломъ: кто ciro пятницу 
постится, тотъ челов'Ькъ увндитъ имя свое написано будетъ у 
пресвятой Богородиц'Ь на престол'Ь. 

11-я пятница предъ Рождествомъ Христовымъ: кто ciro пятницу 
постится, тотъ человтлгь при смерти своей увидать пресвятую Бо
городицу. 

12-я пятница предъ Богоявлешемъ Господнимъ: кто ciro пят
ницу постится, тотъ челов'Ькъ увндитъ имя свое у Господа на
шего Incyca Христа въ яшвотныхъ книгахъ. 

Аще кто въ назначенные пятницы дъ'лаетъ суевЬрш, прибли
жается къ своей женЬ на блудъ, отъ того человека народится у 
нихъ дЬтища сл'Ьиъ, или нЬмъ, или глухъ, или воръ, злонравникъ; 
того ради всякому человеку таковыя дни блюсти должно во вЬки 
в'Ьковъ, аминь>. 

Въ той ясе рукописи иомЬщенъ еще другой BapiaHT* Хожде-
нгя пресвятой Богородицы по мукамъ. 

Хранитель Саратовскаго Радищевскаго музея А. Л. Кущъ до-
ставилъ мнЬ (въ 1887 г.) нрюбрт/генную имъ въ г. Саратове не 
большую тетрадку, не очень старннпаго славянскаго письма, со
держащую псальмы: Iucycy прелюбезпому; Incycy сладчайшему; 
Святому Духу; Богу Саваоеу; исальма Канлуновской Богородиц-Ь; 
Ахтирской Богородиц'Ь; 1оакиму; Iacycy, когда ишелъ на воль
ную страсть; Воскресешю Христову; Адаму; ВсЬмъ хрисланамъ; 
Онуфрпо святому; архид1акону Стефану, псальма монаху и проч. 
Книжка эта была въ большомъ у потреблены и сильно обветшала. 
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Эти псальмы, извЪстнаго типа, риемованныя, обязанныя своимъ 
происхождешемъ школьному стихотворству. Въ настоящемъ спйскЬ, 
видимо очень употреблявшемся, они крайне безграмотны, и это 
указываете на степень образовашя дерковниковъ, въ средЬ кото-
рыхъ и черезъ которых* они должны были въ особенности рас
пространяться. 

Строй жизни духовепства въ прогаломъ столгЬтш стоялъ на 
низкой ступени: неприглядную картину ноложешя сельскаго ду
ховенства въ XVIII и первой четверти настоящего столт/пя, рельефно 
рисуютъ архивиыя дъла того времени. Въ Трудахъ Саратовской 
Архив. Комм. 1888 г., Т. 1, вып. 2-й, помещены дЬла бывшаго 
Вольскаго духовнаго правлешя съ 1772 года. Изъ нихъ мы ви-
дпмъ, что священно-церковно-служители нт>которыхъ enapxifl, больше 
запрещенные и беглые попы, ходятъ по петербургскому тракту 
въ синодъ съ просьбами объ опредгЬлевш ихъ на праздныя мъста, 
и въ Москву, называя себя на карантинахъ и заетавахъ, обманно, 
разными именами иом'Ьщичьихъ' людей (1772 г.). Сельсше священ
ники и ддаконы, пргЬзжая въ епархиальный городъ (указъ казан
ской консисторш 1781 г.), шатаются по улвцамъ, являются къ 
преосвященному и въ консисторш въ неприличной сану одежде: 
въ мужицкихъ кафтанахъ, шапкахъ п въ лаптяхъ, не отличаясь 
нимало отъ простолюдина, почему предписано, кромЬ «работныхъ 
случаевъ», въ особенности же въ церкви, ходить свящеппикамъ 
въ чистой и «отменной» одежд'Ь. Мнопе священники терпятъ 
побои отъ св'Ьтскихъ лицъ, даже имт>я при себЬ въ дароносицЬ 
св. дары (1777 г.). Въ средний еще XVIII вЬка духовенство на
казывали розгами; указами 1767 и 1771 г. синодъ восирещаетъ 
тълесныя наказашя священниковъ и дьяконовъ въ <духовныхъ 
командахъ», а предписываетъ исправлять ихъ отртллешемъ отъ 
дохода и прихода; между тЬмъ казанская консистор1я (въ 1773 г.) 
усматриваете что некоторые изъ нихъ продолжаюсь вести себя 
непорядочно, въ особенности пьянствуя и впадая въ безчн-
шя, почему синодъ приказалъ за тЪ проступки, за кото
рые они прежде были наказываемы тЬлесно, теперь, не д'Ьлая 
этого, запрещать имъ священнослужеше и представлять къ лй-
шенш священства и дьяконства, а церковнослужителей исклю-
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чать изъ прпчта п отсылать въ свЬтскля коыанди для определения 
въ военную службу, или па поселение, илп нъ крестьянство. Изъ до-
кументовъ 1783 г. видно, что духовное начальство (закащики) наказы-
ваютъ еще т4леспо церковно-служителеп и вхъ женъ. а свяиденниковъ 
и дьяконовъ сажаютъ въ u,i>nn, дерлсатъ въ желвз'Ь н колодгсахъ, 
а въ случае неявки въ копсистор1ю привозятъ священниковъ изъ 
селъ за караулонъ. Въ 1783 — 1788 г. встрЬчаемъ жалобы прп-
хожанъ на вымогательство нричтовъ; въ 177G—1783 г. указы
вается лЬность н нерадъше многихъ духовныхъ лпцъ: священники 
часто въ воскресные днп не служатъ литурпй п часто отът.зя;аютъ 
въ отдаленные города для промыслом, па долгое время. Глав-
нымъ иорокомъ духовенства того времени было пьянство; некото
рые свящепники у <новокрещеиъ> вели жизнь пьяную, развра
щенную и озорную (1789 г.), подавая дурной нрпмвръ пнород-
цамъ. Въ 18(0 году духовное начальство изыскиваете средства 
къ прекращен!») пьянства въ сред!', священства и прпчта; въ 
1808 г. подтверждает* духовенству, чтобы они пзъ дома въ домъ 
по своимъ ирихожапамъ для гульбы не ходили. Въ 1819 п 1821 г. 
отбираются отъ духовпыхъ лицъ подписки сохранять себя въ трез
вости и благонравш, гнушаться нороковъ, въ особенности пьян
ства; въ 1827 г. пензенско-саратовсшй apxiepefl Ириней указы-
ваетъ, что при служеши ираздничныхъ молебновъ, за свящеино-
церковно-служителями ходятъ ихъ жены, часто въ нетрезвомъ вид'Ь, 
бражнпчаютъ и просятъ платы; apxiepefl строго воспрещаетъ по
добное «таскагпе». Въ 1838 г. предписываются мвры къ улучше
ние нравственности духовенства, для чего enapxia дЬлится на бла-
гочинничесше округп. Ннзкш нравственный уровень духовенства 
того времени зависЬлъ отъ незавпдпаго положсшя, въ которомъ 
оно стояло, п необразованности: самые храмы божш въ селахъ до 
1800 г. были преимущественно деревянные, невзрачные, грязные, 
мы нпдюмъ въ нихъ полный недостатокь необходимыхъ дерков-
ныхъ книгъ (1778 г.). При обозрт.нш спархш въ 1783 г. казанскимъ 
арХ1еиископомъ Антошемъ, во многихъ цёрквахъ одежды на пре-
столахъ и жертвсннпкахъ были изъ простой, самой низкой набойки, 
погнивнпе съ нижняго конца, антиминсы изчернгЬлые, сосуды оло
вянные, полы и кровли въ цёрквахъ погнили, оконницы бе;зъ сте-
колъ. Въ 1788 г. епарх1альное начальство обратило внимаше на то, 
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что никоторые священники женаты на простыхъ крсстьянкахъ, съ 
которыми вступали въ бракъ и ДТУГИ ихъ и церковники, а дочери 
духовенства, по бедности, выходили за крестьяпъ. Нате духовен
ство было тогда почти безграмотно; мы видимъ, что въ 1786 г., въ 
казанской епархш оказалось изъ священно-церковно-служителей <не-
исправныхъ въ чтенш и неумЬющихъ совсЬмъ читать по кнпгЬ, 
писать и п'Ьть> — 381 человъжъ, <ученыхъ> священвиковъ было 
очень мало; въ 1789 г. не ВСЕ священники знали катихпзисъ; въ 
1811 г. въ Вольскомъ у'Ьздв у 274 лицъ духовенства показано 
дъ'тей лишь 32, обучающихся въ учебныхъ заведевляхъ, и 207, 
жнвшихъ при отцахъ своихъ; въ Хвалынском!,—у 175 лицъ: дъч'ей, 
обучающихся въ заведев1яхъ, 17, и живущихъ при отцахъ, 132; въ 
1823 г., по вЬдомостямъ Вольскаго дух. правлешя, оказалось двтей 
духовенства, праздно живущихъ при родителяхъ, 64 человека 
отъ 8 до 20 л'Ьтъ. Въ 1828 г. изъ числа священниковъ были: въ 
городахъ — половина, а въ деревняхъ лишь '/* часть кончившихъ 
курсъ въ семинарш. Въ 1797—-99 г. въ причетники и пономари, 
на м'Ьста умергаихъ, нередко зачислялись 9 — 12-лЬтн1е сыновья 
ихъ; въ 1804 году видимъ случай зачпслешя въ с. Барановкв ио-
номарскаго м'Ьста за сыномъ умершаго пономаря, пмъчинаго отъ 
роду 11и года, «для прокормлшия сиротъ». Лишь въ 1806 г. послЬ-
довалъ указъ синода о разбор!; священво-церковно-служительскихъ 
д];тей, живущихъ праздно при отцахъ, съ тЬмъ, чтобы таковыхъ 
обращать въ военную службу. Въ 1799 году встрвчаемъ большую 
неурядицу въ расиредЬленш самихъ enapxifl: въ Вольскомъ округв 
церкви состояли въ 3-хъ епарх1яхъ — Казанской, Астраханской и 
Тамбовской, а въ одпомъ селепш—двЬ приходсюл церкви принад-
лежатъ разнымъ епарх!ямъ! Лишь съ 1800 г. Вольскъ и Хва-
лынскъ съ уЬздами причислены уже къ Саратовско-Пепзенской 
епархш иреосвященнаго Faia; въ томъ же году дети духовенства 
стали поступать въ саратовскую семинарш, состоявшую въ Пепзт.; 
до того же они обучались въ семинар1яхъ: астраханской, тамбов
ской и воропежской, что было крайне тяжело для бЬднаго духо
венства. До 1832 г. Mrrorie пзъ духовныхъ лицъ пе им'плп фамилШ 
(изъ 66 члеповъ духовенства въ Вольскомъ увзд'Ь лишь 28 были 
съ фамил1ями), почему имъ иредивсано было брать себв таковыя 
по желанш. Въ Вольскомъ архив!; есть интересный документъ с, 
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Бъмый Ключъ 1802 г., указывающие, сколько въ то время духовен
ство брало за требы: крестины по 5 кон., заказная обвдня—1 р. 20, 
свадьба — 25 кои., похороны — отъ 5 до 25 коп. п модебенъ 7 и 
10 кон. 

МнЬ случалось очень рьдко въ Саратовскомъ крагЬ встречать 
прошеше милостыни пЬсныо. Въ 1887 году мною записана въ с. 
Полчаниповк'Ь такая пЬсвя странняго нпщаго: 

«Господи 1исусе Христе! 
Всемирный потопъ былъ; 
Господи 1исусе Христе! 
Страшный судъ будетъ; 
Ожидать намъ грвшникамъ 
Страшнаго суда: 
Въ чемъ захвачу, судить буду. 
Заблужденнаго, спящаго, 
Душа во въки въковъ пропала! 
Иже я тебя, раба, захвачу на молитвт., 
Душа въ царствш пебесномъ 
Во в'Ьки В"БКОВЪ будетъ вЬчно. 
Предъ постЬднимъ концсмъ загремтло, 
Двенадцатью громами ударю! 
А гдЬ ты, Господь нагаъ, 
Святой Духъ, будешь судить? 
Ни на райскихъ земляхъ, 
А на израильскихъ, 
На нрестолв сидящемъ. 
ГрЬшники прокляты, 
Въ огонь ВЕЧНЫЙ отойдите, 
А праведники 
Къ престолу Божш подойдите! 

Въ народт, распространено, далйе, множество рукописныхъ за
говоров),; приведу зд'Ьсь некоторые изъ нихъ, доставленные мнгЬ 
изъ села Озерокъ, Саратовскаго утдца (1886 г.). 

ЗАГОВОГЪ МУЖЧИНЫ НА ЖЕНЩИНУ, ЧТОБЫ ТОСКОВАЛА О НЕМЪ И НЕ 

МОГЛА БЕЗЪ НЕГО жить. «Ложусь помолясь, встану благословясь, 
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умываюсь не водою, но божьей росою, утираюсь бтаымъ полотномъ; 
иду изъ двери въ двери, становлюсь средь двора широкаго. Ночи 
вы мои, ночи темныя! Зори вы мои б.Ьлыя! Соберитесь, зореньки 
въ одинъ сугласъ, подумайте, какъ тошно и грустно черному во
рону на сухомъ дубу сидЬть безъ рукъ, безъ ногъ, безъ свопхъ 
когтей, такъ было бы тошно раб'Ь (имя) безъ раба (имя). На морт» 
на океан'Ь, на остров'Ь Буяпв, лежитъ бЬлъ- горючь камень, 
на этомъ камнЬ стоить изба, въ этой изб'!', лежитъ доска, по этой 
доск'Ь мечется тоска. Подойду къ доск'Ь, спрошу тоект.: что ты, 
тоска, мечешься, что ты кидаешься? Какъ мнЬ не метаться, какъ 
MHi не кидаться! куда мнт, дъваться? Соберись, тоска, со всего 
вольнаго бтзлаго св'Ьта, бросься въ рабу (имя) и затоскуй, п заго
рюй объ раб'Ь бож!емъ (имя) и денно и полуденно, и нолуночпо, 
и часно, и получаемо, ежеминутно, полуминутно, и на 'Ьд'Ь-то не 
за'Ьдала бы, и на пойлЬ не запивала бы, во сн!; бы видЬла; 'Ьла 
бы — не за'Ьла, пила бы — не завила, спала бы — не заспала; вся 
кровь бы въ ней выгор'Ьла, ретивое сердце — выболЬло, на ломъ 
выломило объ раб'Ь (имя)». 

Этотъ заговоръ надо читать-по зарямъ утромъ и -вечоромъ, пе-
редъ печною трубою, не мевгве 27 разъ. 

ЗАГОВОРЫ ПА ПРИМИГЕШЕ МУЖА съ ЖЕНОЙ. «Ложусь помолясь, 
встаю благословись, умываюсь не водою, а Божьей росою, ути
раюсь б'Ьлымъ иолотпомъ; иду изъ дверей въ двери, нзъ воротъ— 
въ вороты. На пол'Ь—на восток'Ь, тамъ стоитъ зеленая дуброва; за 
зеленой дубровой—золотая риза, за золотой ризой Моисей старецъ 
Богу молится. Отъ д'Ьла-лп ты лытаешь? — нЬтъ, я не отъ д'Ьла 
лытаю, больше того — Д'Ьло пытаю: хочу ноночнаться рабою ИЛИ 
рабомъ (имя) т'Ьломъ и бтаымъ и чернымъ печеньемъ. Берн бу
латную сЬкиру, руби дубовыя дрова, коли-выкалывай дубовое 
сердце, клади въ муравую печь, зажигай огнемъ-иламенемъ; какъ 
въ печи дрова горятъ жарко, такъ бы было раб'Ь (имя) жалко 
раба (имя): какъ передъ огнемъ не можно стоять, такъ бы она не 
могла безъ этого раба терптлъ; какъ огонь неугасимый — сердце 
ея неутомимое (неутолимое?), вся кровь выгор'Ьла, ретивое сердце 
выболело, на ломъ выломило объ рабв (имя)». 

Читать этотъ заговоръ сл'Ьдуетъ также какъ и первый. 
«Двое молодцовъ дрова рубятъ. Зач'Ьмъ вамъ дрова? — землю 

6 
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жечь.—Идетъ баба бесхвоста, несетъ беремя дровъ: зачЬмъ тебЬ, 
баба, дрова? — Иду раб'Ь (имя) зажигать сердце на м'Ьсяцъ, кровь 
бы выгор'Ьла, а сердце болело о раб'Ь (нмя)>. 

Этотъ заговоръ можно читать когда угодно, но три раза; ЗА 
каждымъ разомъ должно дунуть въ руку а потомъ ударить 
ладонью легонько въ грудь, чтобы рука не могла отскочить обрат
но, иначе заговоръ возвращенъ и не можетъ действовать. 

ЗАГОВОРЪ О томъ, ЧТОБЫ МУЖЪ НЕ БИЛЪ свою ЖЕНУ. «Ложусь 
помолясь, встаю благословясь, иду л въ ноле, тамъ лежитъ усоп-
iniil: ногами не ходитъ, руками не машетъ, глазами не глядитъ, 
устами не говорптъ. Такъ бы рабъ (имя) передъ рабою (имя) 
стоялъ недвижимый: ногами бы не ходилъ, руками бы не махалъ, 
весь-бы вт^къ на рабу (имя) руки не подымались». 

Этотъ заговоръ должно читать тоже по зарямъ въ дом'Ь, у 
печной трубы. 

ЗАГОВОРЫ О НЧЕЛАХЪ. Крестьянинъ д. ведоровки, Полчанинов-
ской волости, Саратовскаго уЬзда, Опекуновъ доставилъ мн'Ь ста
рую рукописную тетрадку начала нынЬшняго столът1я: «Формалъ-
ное свпдпнге о пчелахъ, принадлежите сельца Еленина дворовому 
человеку Матвъчо Варламову». Почеркъ очень четкШ, годъ не озна-
ченъ, но рукопись, какъ видно, была въ большомъ употреб-
леши и обветшали; текстъ весьма попорченный. 

1. <Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь! На мор'Ь 
океянв, островп*), лежитъ камень Алтаря**), отъ конца до въжа 
и яко нрестолъ стоить на ирестол'Ь Спасовъ образъ со веЬмъ со-
боромъ, со ангелы и архангелы, со святою дЬвою Бож!ю Мате-
pieto, Изоспмомъ и Савваттемъ, соловецкими • чудотворцами, со 
архапгеломъ Гавршломъ, посланы были въ татаринскую землю, 
крымсшя горы, зошлою пчелинами поимши нзосимомъ (?) матку и 
иодиявъ со земли архангелъ Господень силу пчелиную, какъ во-
сходятъ облацы, подымаются, такъ п поднялась сила пчелиная 
со святыми отцами Изосимомъ и Савва'пемъ, соловецкими чудо
творцами, и Духомъ святымъ, и догнавше и взыскаше по надле-
жащему пути и потр....лЬ и благослови архангелъ Гавршлъ Изо-
сима и Саввапя, соловецкихъ чудотворцевъ: вы есте посланники 

*) Неразборчиво; конечно: «Буянт.». 
**) Т. е. < алатырь >. 
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божш, возьмите матку пчелиную въ жезлъ па знамеши дороги за 
вами учинится погонь велика, вы бросьте пъ правую сторону ко 
SIHT,, рабу Божш (имреку), въ вотчину и на пчелышкъ со всею 
своею молитвою и Духомъ святымъ. И догнаша и взнесоша по 
надлежащему пути н по травамъ. И рече отедъ Медоторъ: вы есте 
посланники Божш, Изосима и Савватш, возмпте жезлъ свои, благо
словите и наградите путь свой дороги у меня, раба (имрека), въ 
вотчин'Ь, во дворЬ п пчельникв, нчелъ во всякомъ древт. крестомъ 
и жезломъ, съ востоку и до западу, до скончашя вт̂ ка сего. Нрп-
ведоша Кръпчпка п Матку со всею силою пчелиного къ тому же 
собору божш п приведоша къ нозт.мъ Спасителевымъ; и рече 
снятый отцы Изоспмъ и Саввами: Господи, пришелъ еси отъ вашея 
седми (?) п десницею сохранены и помилованы вашими святыми 
молитвами; ты еси Богъ нашъ, ты еси Спаситель нашъ по всяшй 
часъ и во всякое время, ц приведоша къ нозЬмъ твоимъ крЬичика 
и матку со всею силою пчелиного, куда дйвать и сажать. Господь 
же благословилъ и освятилъ и передалъ Изосимй и Савватш, со-
ловецгсимъ чудотворцамъ, повелъмъ пустить отъ востоку и до занаду 

весь свЬтъ и Русь земли въ темныя л'Ьса, въ угодныя 
древа, ВСБМЪ православнымъ христчанамъ, такожде и ко мн'Ь, рабу 
божш имреку. Создай, Господи, милость свою, награди и над'Ьли 
во пчельники нчелъ молитвами нреподобныхъ Изосима и Савва'пя, 
соловецкихъ чудотворцевъ, какъ приведена новелЬнш твоему, Гос
поди, нзъ невт>рныя страны во святую русскую землю на канунъ, 
на воскъ и на фиапанъ, п на всяку утварь церковную, укреплено 
и утверждено до скончашя вЬка сего. Такожде, Господи, и укрЬпа 
и утверди у меня, раба бож!я имрека, во двор-в, въ вотчии'Ь, въ 
лЬсу, на пчельники, пчелъ молодыхъ и старыхъ водатися до скос-
чашя вЬка сего Духомъ святымъ нреподобныхъ отецъ и молитвами 
Изосима и Савва'пя: вы сохраните и помилуйте у меня, раба бож!я 
имрека, нанчелышкп пчелъ молодыхъ и старыхъ, на выставке во 
всякомъ году, и м'Ьсяц'Б, и въ четверти, получетверти. Около 
ограды моей обойду Духомъ святымъ, и окурю ладономъ со всякаго 
глазу мужеска и а;енска, отъ простоволосыхъ д'Ьвицъ, отъ колду-
новъ, отъ лнхова человека, отъ печистаго духа, и отъ всякой злобы 
человеческой, и чтобъ налетныя пчелы дабы въ городьбу мою 
валиться не должны, а мои отъ пчельника моего не отлетали, 

6* 
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какъ молодил равно и старыя до окончатя в4ка сего. Всему дъму 
замокъ — земля, небо — ключъ. Аминь». 

2. «Милостивъ Господь Вседержитель, Царь небеспый, Вогъ 
велишй, на престоле херувимсттшъ, небесный и страшный твои 
престолъ, отъ него же трепещетъ небо и земля, твоея силы небес-
лыя п неизреченныя ужасаются, ноютъ херувимы и серафимы: 
святъ, святъ, святъ Господь Саваооъ и исполиь небо и земля 
славы Твоея, и челов'Ьцы непрестанными гласи взываютъ и всякая 
тварь ужасается отъ страсти Твоей. Твоимъ святымъ промышле-
шемъ сотворилъ еси четыре времени, кругъ лт/га вЪнчалъ еси, 
ТебЬ трепещутъ умныя силы небесныя, тебЬ слушаетъ святый 
ликъ, тебй работаютъ зв'Ьзды, моря, р-Ьки, источники и потоки. 
Ты простерлъ еси море иескомъ *) и аительсыя силы тебе 
слушаютъ и архангельсыя лицн тебв кланяются, многоочнтыя херу
вимы и шестиирылатш серафиме окрестъ престола твоего облета-
ютъ со страхомъ. Аминь». 

3. «Господи, Царь небесный, Собезначальный, удиви на МНЕ, 
раб'Ь бояиемъ пмрек'Ь, милость свою во в'Ьки, какъ ты, Господи, 
повел'Ьлъ стоять отъ едиваго слова своего, пчеламъ моимъ запрети 
отъ древесъ не отлетати и народитп молодымъ и старымъ; твоимъ 
повелЬтемъ, Господи, стоить небо и земля и отъ единаго слова 
твоего тамъ же запрети пчеламъ не отлетати; какъ море не иере-
сыхаетъ, также не переводиться пчеламъ моимъ у меня раба Божтя 
имрека во двор'Ь, въ Л'ЪСБ И на пчельник'!; до окончашя вика 
сего. Аминь>. 

4. «Господи, не дай моимъ пчеламъ пройти невидимо ненавид-
чику, ни колдуну, ни колдуниц'Ь, ни еретику, ни еретицв ль-
нпкамъ; пе дай, Господи, не вавидьть ненавистнику, и сохрани 
отъ всякаго глаза зв^ря, ползуюпщ гадовъ на земли и летучихъ, 
отъ нечистаго духа, отъ лихова человека, отъ чернеца и отъ чер
ницы, вора, разбойника, и пс переводиться меду и соту на воскъ 
и на фим!янъ до скончашя вЬка сего. Аминь». 

ЗАГОВОРЪ ПРОТНВЪ отр'ьлъ, ЯДЕРЪ и ПУШЕКЪ. «Слава Христова 
на мнй, раб£ болиемъ (пмярекъ), замками и молитвами Господа 
нашего 1исуса Христа и Пресвятый Богородицы и Приснод'Ьвы 

*) Несколько словъ спутано. 
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Mapin и всЬхъ святыхъ отецъ пашихъ всегда, пынЬ, присно и во 
вЬкп в'вковъ, Аминь! Молитвами Господа нашего Incyca Христа п 
Иресвятыя Богородицы ПриснодЬвы Mapin, отъ ружья всякаго 
благослови, отъ стр'Ьлъ и отъ пушекъ и отъ пушечныхъ ядеръ: 
стойте и не ходите ко мнп, рабу божш (нмярекъ). Черезъ мп-
лостиваго Господа нашего Incyca Христа и пресвятую Богородицу 
Приенод'Ьву Mapiro, чрезъ БлаговЬщете Господа нашего Incyca 
Христа отъ стр'Ьлъ, отъ пушекъ и отъ пушечныхъ ядеръ, стойте 
и не ходите ко мн'Ь, рабу божш (пмярекъ). Чрезъ Воскресеше 
Госиода нашего Incyca Христа, стрелы, пушки и нушечпыя 
ядра — стойте и не ходите ко мн'Ь, рабу божш (пмярекъ). 
Молитвами святаго, славнаго пророка Предтечи и Крестителя 
Господа нашего Incyca Христа—1оанна; молитвами великаго свя
тителя, apxienncKona и чудотворца Николая, отъ стрвлъ, отъ пу
шекъ и отъ нушечныхъ ядеръ: стойте и не ходите ко мн'Ь, рабу 
божш (пмярекъ). Молитвами четырехъ святителей: Петра, Алексия, 
1оны п Филиппа, московскихъ чудотворцевъ; молитвами св. пророка 
Илш, стр'Ьлы, пушки и нушечныя ядра, — стойте и не ходите на 
меня, раба бож!я (имя). Молитвами св. двенадцати апостоловъ и 
600 мучениковъ, стрЬлы, пушки и пушечный ядра, всякому по 
одному оружпо, азъ, рабъ божш, загорожденъ ВСЕМИ святыми апо
стольскими силами. Молитвами святыхъ ангелъ и всЬхъ небесныхъ 
сплъ, св. архангеловъ Михаила и Гавршла,' грозшлхъ воеводъ, и 
св. отцевъ и мучениковъ, которые кровь свою за Христа проливали, 
п св. Тихона, услыига, Господи, святаго Платона усердное молеше, 
а вы, стрелы, пушки и нушечныя ядра, вЬрныхъ и невврныхъ 
человЬкъ, отойдите отъ меня, раба болая (имя). Святые четыре 
евангелиста: Матоей, Маркъ, Лука и 1оаннъ Богословъ, сойдите 
съ небесъ и снесите замокъ со всЬхъ четырехъ сторонъ: отъ во
стока и до запада, отъ запада до юга, отъ юга до сЬвера и отъ 
небесъ замкните на мнЬ, рабт. бож1емъ (имя), слово Христово 
кр'Ьоко. Аминь! Амипь! Аминь!» (Доставлено мн'Ь въ 18S6 году 
т'Ьмъ же крестьяниномъ д. бедоровкп Опекуновымъ). 

Въ май 1888 г. земсмй докторъ М. И. Шмуккеръ доставилъ 
мн'Ь тетрадку, славянскаго письма, которую носилъ на груди въ 
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ладонкв больной крестьянин* с. Широкаго, Саратовскаго увзда. 
Въ ней заключаются молитвы отъ разныхъ болгьзпей и золъ: 

МОЛИТВА отъ лихпхъ ВГАГОВЪ. «На ropi ФаверстЬй шелъ Гос
подь со учениками своими съ апостолами и преобрази Господь 
лице свое; какъ Госиодь нашъ 1псусъ Хрпстосъ воскрееъ изъ 
мертвыхъ, воскресплъ отъ древа крестнаго изъ гроба жпвоначаль-
наго, пзчезли книжники и фарисеи жидовсше, такъ чтобы изчезли 
отъ рабовъ божшхъ имрекъ ВСЕ злые и .anxic люди; и на
пусти, Господи, на злыхъ враговъ страхъ и ужасъ нестерпимъ. 
Мати паша Владычица Пресвятая Богородица, Ты наша заступница 
отъ злыхъ враговъ, и кто на насъ думаетъ лихо, то чтобы одерве-
н'Ьлъ и окаменйлъ, и языкъ въ гЬмя (?) заиечатл'Ьпъ во в'Ьки В-Б-
ковъ, аминь». 

МОЛИТВА ОТЪ НАПАСТИ. «Помяни, Господи, царя Давида и кро
тость его п крепость его, какъ царь н пророкъ Давидъ лежнтъ 
на ыБств своемъ ни въ чемъ нсвредпмъ и неиоколебимъ, такъ 
чтобы пи въ чемъ невредимы и непоколебимы были рабы бож1Я 
имрекъ и отъ всБхъ враговъ и напастей избавлены во вЪкп в'Б-
комъ, аминь». 

МОЛИТВА отъ грыжи. «Снасп, Господи, и помилуй раба сво
его имрекъ отъ грыжной болезни, нашеднпя нань въ прискорб-
номъ случаи. Мати Владычица Богородица скорбящая всьхъ ра
достей, и святая великомученица Варвара, сохраните ихъ своими 
молитвами, укройте святыми ризами, защитите пеленами. Богоро
дица ДЬва радуйся, о всепЬтая скорбящая Богородица, сохрани 
во в'Ьки вгЬкомъ, аминь». (Двенадцать разъ читать Богородицу 
надъ водою и потомъ пить). 

МОЛИТВА ОТЪ ЛИХОРАДКИ. «ВЪ началв святый пророкъ и 
предтеча Креститель Христовъ 1оаннъ, и святые отцы Зиновш, 
Филиппъ, и четыре евангелиста: Лука, Марко, Матвей и 1оаннъ, 
шли на гори Синайской, встретили двенадцать женъ нростоволо-
сыхъ, воиросиша ихъ святые отцы: что за жепы и куда идете? 
Мы—проклятия Ирода царя дщери, идемъ въ хриспанскш родъ 
мучить и сушить и зубы скрежетать. II воиросиша святые отцы: 
что есть ваши имена? Первая Синея, вторая Сирошя, тремя Су-
шея, четвертая Колея, пятая Скучея, шестая Дулея, седьмая Ог-
нея, осьмая Зубнея, девятая Матушея, десятая Ломея, одипнад-
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питая Зпобея, двенадцатая Трясея. И взята святые отцы но трид
цать прутьевъ желъзныхъ и начата пхъ бать мучить но тридцать 
разъ. Тогда трсклятыя возмолились святымъ отцамъ Зиновш, Фи
липпу и четырсмъ евангелистамъ: Луки, Марку, Матвею и 1оанну, 
аще мы услышимъ въ которомъ ДО8ГБ вспомянетъ ваши святыя 
имена рабы боапя имрекъ, пли ciio молитву на крестЬ носитг. 
будетъ, то мы отъ него бегать будемъ отныне и до вика зани
мать не будемъ. Во имя Отца п Сына и Святаго Духа. Аминь». 

МОЛИТВА КРЕСТУ. «Крестъ Господень погружается, а сатана 
связапъ молитвами святаго мученика Кипр1яна (и) Устинш, спа
сите п сохраните раба бож!я нмракъ, отъ трясовичной болЬзни, 
во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь>. 

МОЛИТВА БОГУ ОТЦУ. (Еще вар!антъ молитвы отъ трясавицы, 
очень спутанный и смешанный съ разными церковными изрече-
н1ями. Начинается: <Въ начали 64 слово, слово 64 къ Богу» и пр.). 

МОЛИТВА во имя ГОСНОДПЕ. «ВО пмя Отца и Сына п Святаго 
Духа аминь. Шелъ святыя Авраамъ съ сыномъ своимъ Исаакомъ, 
встрътилъ еретнческихъ дочерей и спросилъ пхъ: куда ви идете? 
мы пдемъ въ христианскую ввру христ1ансыя крови пить и жиль
ный кости ломати. И повели Авраамъ сыну своему Исааку: возьми 
прутья жел-взныя, побей и потопчи семьдесятъ семь еретическпхъ 
дщерей, чтобы они не шли въ христаанскую въру, христианской 
крови пить, жильныя кости ломати. Аще кто ciio молитву рано 
утромъ и вечеромъ будетъ читать, то того и отныня и до суда 
Бож1я занимать не будемъ во влки, аминь». 

МОЛИТВА ОТЪ ВИННАГО ЗАПОЙСТВА. «СВЯТЫЙ великомученикъ Во-

нифатчй, спаси и помилуй раба бож1я имракъ отъ випнаго запой
ства, злаго змгЬя во в'Ьки, аминь». 

МОЛИТВА, АЩЕ кто ВОЗПЕНАВИДИТЪ, МУЖЪ ЖЕНУ ИЛИ ЖЕНА МУЖА. 

«Святый Гурш, Самоимъ и Авива, спасите и сохраните и помилуйте 
раба болпя имракъ, ссоры и драки, зависти и злыхъ Д'Ьлъ вашими 
молитвами, соедините во едину мирну жизнь, аки мертво гЬло ле-
жптъ, такъ чтобы рабъ Болйй имракъ ни въ чемъ невредимъ былъ, 
рабе бшШ имракъ, во в'Ьки в'Ькомъ. Аминь >. 

МОЛИТВА отъ ПАДЕЖА СКОТА И ЛОШАДЕЙ И отъ СЪЯДЕНГЯ ЗВЕРЕЙ. 

<Святый мученикъ Никита, священномученикъ B.iacifl, преподобный 
Флоръ и Лаверъ, Георпй ПобЬдоносецъ. спасите и сохраните и 



- 88 — 

помилуйте скотски! и коискш падежъ отъ съядеаш звърей у раоа 
Божш имракъ; вы помощники и заступники ему во вт>ки, ампнь>. 

МОЛИТВА отъ ЗУБНОЙ БОЛИ. «Господи Боже нашъ, Царю безна
чальный, пошли, Господи, рабу своему имракъ помощи избавиться 
отъ болезни зубной, и Ты, Царица Госпояса Пресвятая Богородица, 
закрой своею ризою раба своего имракъ; къ теб'Ь прпбътаю свя
тому великомученику Агпншю, прошу, защити раба болия имракъ 
отъ зубной бол'Ьзпп, аминь». 

«Батюшка младъ мт.сяцъ, золотыя рога твои, какъ рога твои 
золотил, такъ чтобы у раба Бож1я имракъ зубной болЬзни не было 
во в'Ькп, аминь». 

Mnorie праздники и извЬстные дни въ году изстарн нашъ на-
родъ обставляетъ разными обрядами; они довольно пзвЬстпы и 
общи па Гуси, поэтому л пазову т4, которые ртзже встречаются 
въ другихъ мт-стахъ. 

Бъ с. Кол'Ьп'Б, Аткарскаго уЬзда (въ 1860 годахъ), вечеромъ, 
накануне новаю года д/Ьти собираются толпой на улииД; и, под
ходя нодъ окна, затлгпваютъ монотонную нЬсню таусень: 

Таусень дуда, 
Ты гд'Ь была? 
— Коней наела. 
Что выпасла? 
— КОНЯ ВЪ С'ЬД1Т>, 

Въ золотой узд'Ь. 
А гдгБ копи? 
— За воротами стоять. 
Гд'Ь ворота? 
— Водой снесло. 
Гд'Ь вода? 
— Быки выпили. 
Гдт. быки? 
— За горы ушли. 
А гд'Ь гора? 
— Черви выточили. 
А гд'Ь черви? 
— Гуси выклевали. 
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А гд'Ь гуси? 
— Въ тростпнкъ ушли. 
А гдгЬ тростникъ? 
— Дт,вки выломали. 
А ГД'Ь Д'БВКИ? 
— Замужъ ушли. 
А гд'Ь мужья? 
— На палатяхъ сидятъ, 

• Одни лапотки илетутъ, 
Друг1е шапочки путать, • 
Нерепушпваютъ; 
Одна шапочка пропала 
Знать, татарочка украла. 

* * 
* 

Въ переднее окошко — блинъ, да лепешку, 
А въ заднее окошко — поросячью ножку! 

Таусень поютъ различно. Привожу еще образчикъ (с. Колено) 
Среди Москвы, 
Среди площади, 

Таусень! 
Стоятъ три терема 
Златоверх1е; 

Таусень! 
Какъ во нервомъ терему 
СВЕТЛЫЙ М'БСЯЦЪ молодой, 
Православный царь;* 

Таусепь! 
Во второмъ терему 
Часты звъздочки, 
Малы детушки. 
Еще новый годъ, 

Таусень! 
* 

Не пора ли вамъ, хозяева, 
За таусеня платить: 
Либо каши горшокъ, 
А то блюдо КИШОК'Ь 
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Или денегъ мтзшокъ!» 
Третьи поютъ слт>дующимъ образомъ: 

Васшйй Звйздинъ *) 
Таусень! 

По морю 'Ьздилъ, 
Таусень! 

Уронилъ перстень, 
Таусень! 

Красная д'ьвпца, подан! 
Таусень! . 

Я бы рада подала: 
Таусень! 

На исрннь' сижу, 
Таусень! 

ТебЬ жемчугъ нпжу. 
Таусень! 

* * 
ПЫШКИ, лепешки, спиныя ножки, 

Таусень! 
А вы не скупитесь и намъ поделитесь. 

Таусень! 

Во время святокъ, во многихъ деревняхъ Саратовской губернш, 
парни и Д'БККИ наряжаются и ходятъ но дворамъ; ряженые назы
ваются <святошниками». На Рождество въ с. КолЬнЬ (въ 1860 г.) 
мальчики ХОДИЛИ «славить Христа», распЬвая ио домамъ молитву: 
<Христосъ рождается, славите>....и т. д. 

НаканунЬ Рождества, въ мордовскихъ селетяхъ Хвалынскаго 
увзда пекутся въ честь коляды неболыше сдобные пироги, имтш-
uiie видъ коника (коня); во время святокъ молодежь собирается 
въ особую избу, гдт. цроводятъ вечера въ игрищахъ, начиная съ 
того, что сожигаютъ нарочно изготовленное соломенное чучело; 
заттшъ пдутъ UUCHII и пляски. У мордвы с. Оркипа (Саратов-
скаго угЬзда) д-Ьти колядуютъ нодъ Рождество и имъ подаютъ 
лепешки, называемый «колядашками»; утромъ на рождественски 

*) На новый годъ Васи.ия Всликаю; таусень поютъ нодъ Васильсвъ день. 
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сочельнпкъ мордовсюе мальчики и дъвочкп, лътъ 10, колядуютъ 
нодъ окпаыа избъ и, выстроившись въ рядъ, поютъ: 

Каляда! 
Га чйза сюрысь 

Каляда! 
Ажшшки олгэза, 

Каляда! 
Чнрьки пяшна колэзыза 

Каляда! 
Калядашка зёрназа! 

Каляда! 
Лупушки, лапушки, 
Дайте намъ пирожки! 

* 
Каляда! 

Пйзна иряса кашагакшъ 
Каляда! 

Мольць кискась сальёзя 
Каляда! 

Кискась ковъ молць? 
Каляда! 

Покшъ niipift воргёть 
Каляда! 

Иокшъ вйрись-ковъ молць? 
Каляда! 

Пшчи узирись кяризя 
Каляда! 

Пшчи узирись ковъ молць? 
Каляда! 

Инн вяць ваясь 
Каляда! 

Пни вядись ковъ молць? 
Каляда! 

Якстйря букасъ салызя. 
Каляда! 

Якстйря букасъ ковъ ыолць? 
Каляда! 
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Раш то ванипъ пячкининь 
Каляда! 

Апь'шя ала пйдинпкь 
Каляда! 

Кустима ала бзнепекъ 
Каляда! 

Гбваръ ала савиникь 
Каляда! 

Лупушки, лапушки 
Дайте намъ иигрожка! 

* * 
Дбвай уряшъ сюкыра! 

Каляда! 
Бйдя амаксатъ сюкыра 

Каляда! 
Частатъ чврыня! 

Каляда! 
Тузувъ — тазувъ улиза, 

Каляда! 
Лавца — ланга, чш низа; 

Каляда! 
Иона — парксъ проза, 

Каляда! 
Иона — паркета бука ланксъ 

Каляда! 
Бука ругать — вбзжанза, 

Каляда! 
Букань пула лбкмеза! 

Каляда! 
Лупушки, лапушки, 
Данте намъ пирожки!» 

Меня эта, въ буквальному иереводв значить: «Каляда! Ро
дился бы хлвбъ соломой съ оглоблю, съ дугу колосомъ, съ коляд-
ковую лепешку зерномъ! Лупушки и проч. нринБвъ. Каляда! на 
горнушке горшокъ каши, пришла собака и украла. — Куда дава
лась собака? въ большой лт>съ убвжала. Куда д-Ьвался большой 
лътъ? Вырубилъ острый топоръ. ГдЬ же острый топоръ? Утонулъ 
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въ водъч Куда же дЬвалась вода? Воду красный быкъ выпилъ. 
Куда же давался красный быкъ? Къ Рождеству зар'Ьзалп, въ овин'Ь 
сварили; подъ лестницей молились; иодъ ступой съ'Ьлн. При-
пьвъ... Каляда! Давай, баба, лепешка! Если не дашь, родишь 
сына—паршивый будетъ, по полкамъ бътать будетъ, съ полки уиа-
детъ въ лукошко для мочекъ, а пзъ лукошка на быка. Бычачьи 
рога—возжи, бычачш хвостъ—кнутъ!> и проч. 

Въ Оркин-в, на Крещенье, мордва печётъ лепешки, называемый 
конями и им'вющля форму полумесяца. 

Въ сочельнпкъ, накануне Рождества, малороссы (с. Сокуръ, 
Саратов. уЬзда, 1886) варятъ свару п кутью; въ этотъ день они 
ничего не 'Ьдятъ до вечерней зари; лишь взойдетъ звЬзда, они 
етавятъ кутью и свару на столъ, зажигаютъ передъ образами св'Ьчу, 
всЬ становятся на кольни и просятъ Бога о нпспослаши пмъ хо-
рошаго урожая хлъбовъ, благополуч1я скоту и здра^я себ'Ь; за-
тьмъ садятся за столъ и 'Ьдятъ приготовленную кутью и свару 
оставшееся же ставятъ подъ образа, подостлавъ предварительно 
сЬна; кутья и сваръ стоятъ такъ до крещенскаго сочельника *); 
въ этотъ день малороссы еь'Ьдаютъ все; сЬно же, бывшее иодъ 
сваромъ и кутьею, разстнлаютъ но столу. Хохлы увЬряють, что въ 
этомъ с'БнЬ является, неизвестно откуда, шерсть разнаго двЬта, 
которую разбираютъ но мастямъ и раскладываюсь на несколько 
кучекъ, по цв'Ьту: въ которой кучкъ шерсти больше, то этой масти 
сл'ьдустъ держать и скота больше. СЬно отдаютъ потомь коро-
вамъ, чтобы ведьмы не могли пхъ доить. Малороссы съ рожде-
ственскаго сочельника до крещенскаго метутъ свои хаты, начиная 
отъ дверей (порога) къ переднему углу, иодъ образа, и все это 
время сора не выкидываютъ; въ крещенски! же сочелыткъ жгутъ 
этотъ соръ, и золу отъ него оставляюсь до весны, и когда вы-
'Ьзжаютъ пахать, то смЬшиваютъ эту золу съ хлебными сЬменами, 
для того, чтобы не было нустыхъ колосьевъ и сорныхъ травъ. 

На первый день Рождества Христова малоротянки с. Сокура, 

*) Въ 1854 г. встречая Рождество въ Купяпскоыъ у4з. Харьков, губ., въ 
дом'Ь номъщика-малоросса Пеунова, я встрътилъ такой же обычай: вечеромъ въ 
Рождественски сочельникъ положено было иодъ образами сЬно, поставлена была 
свт.ча, изображавшая Спасителя, и дары: кутья, взваръ и нирогп, поданные за 
гьмъ къ ужину. 
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женщинн ii дт.вици, ходятъ вечеромъ нодъ окнами и поютъ сле
дующую коляду (колядуютъ): 

Нова рада стала, 
Лкбй небувало: 
Надъ вертшомъ зв1зда ясна 
Весь евггь осшла *). 

* 
Гд'в Христбсъ род}вся, 
Зъ Дт.ви воплотйвея 
Тамъ человкъ нредъ Богомт» 
Пеленами повйвея. 

* * 
Пастушки зъ ягпйткомъ 
Передъ тЬмъ Дптяткомъ 
На колэни припадали 
Богамъ величали. 

Oil тн Боже, нашъ Царю, 
Небесный шахмарю, 
Пошли .«то счастливое 
Сему господарю. 

* * 
Давыдъ милосердый, 
Выгрыиая днвпо, 
На всп струны ударяе, 
Бога велычае. 

Притъвъ: Яко царю рождённу 
Богу пресвйчну. 

При этомъ хозяева дома выноелтъ колядующимъ хлвбъ (иаля-
ницу), крепдели, ппроги, колбасу и иногда деньги; колядопаше 
продолжается съ 5 до 8 часовъ вечера, несмотря ни на какую 
погоду. Вотъ еще другая коляда, распеваемая на второй день: 

Панъ господаре! 
Богъ тебе кличе, 

*) Коляда эта переложена на ноты Н. Й. Кондратьевшъ п передана въ 
Имиер. Геогр. Общество. 
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Даромъ даруе — 
Три терембчки: 

* * 
Въ первомъ тереме 
Сыновъ агеппти, 
Въ другомъ теремЬ 
Дочь отдавати, 

* * * 
Въ третьемъ теремЬ 
Вамъ старымъ жить, 
Вамъ старымъ жить, 
Медъ, вино пить. 

Пратьвь: «О дай Боже, евятый в1чоръ!> 
Подъ новый годъ вечеромъ малорошяпе поютъ: 

Миланна ходила, 
Васйлка просила: 
Тымъ мене, батько, 
Пусти къ себй въ хатку. 

* 
Я жив'но не жала 
Честный хрестъ держала, 
Честный хрестъ держала, 
Золоту кадильницу:— 

Нриппвг: <Радуйтеся люди, 
Къ намъ Христосъ б уде!» 

Рапнимъ утромъ 1 января являются мальчики съ разнимъ хл'Ь-
бомъ (ншеницей, рожью и проч.) и обсыпаютъ пмъ избу, приго
варивая: «на жито, на горохъ (пошли Господи урожай), на пшс-
пицю, чечевицу; доброму хозяину на доброе здоровье». За тЬмъ 
пдстъ поздравлеше съ праздникомъ, при чемъ поздравителлмъ 
даютъ деньги. 

Крестьянинъ Т. Кузьминъ (Сарат. губ. ВЬдом. 1888, № 01) 
сообщаетъ, что въ слобод-Ь РуднЬ, Камышинскаго уЬзда *), у мало-
россовъ, на первый и второй день Рождества поется коляда, а 

*) Слобода Рудня населена русскими государст. крестьянами и солевоз-
дайн малороссами иаъ Воронежской н Полтавской губ. въ иервоГг половин!; 
прошдаго столття. 
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иодъ НОВЫЙ ГОДЪ—щедрикованье, толпами молодежи и «ддвчатъ», 
съ иозволешя хозяепъ, которые дарятъ пхъ хл4бомъ, саломъ, 
деньгами и водкой. Вотъ образчпкп этихъ п'всепъ (первая—isapianrb 
приведенной выше): 

КОЛЯДА. 

Нова рада стала, 
Якъ на неби хмара, 
Надъ вертепомъ 31Йзда ясна 
Весь свггъ оияла. 
ДЬ Христосъ родывся, 
Съ Д1В0Й воплотывся, 
Тамъ чоловжъ передъ Богомъ 
У ее рызами упошвся. 
Пастушки съ ягняткоыъ 
Передъ тымъ дытяткомъ 
На колшцы упадаютъ, 
Бога - Царя велычаютъ: 
Боже пашъ Царю, 
Небесный шатарю *), 
Пошли лгго счастливое 
Нашему господарю. 

Давыдъ милосердый 
Грае, выгравае, 
На Bci струны ударяе, 
Бога-Царя велычае. 
Цари приходылы, 
Не то срибло, по то злато, 
Ч1мъ Господа даруваты. 

Приговорка: 
Дай Боже вечеръ добрый, 
А намъ перигъ (калачь) довпй, 
Хочь маленькш, 
Та щленькш. 

*) Объяснить значеше этого слова малороссы не могутъ. 
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Еще поютъ такъ: 

Кто, кто Миколая любе, 
Кто, кто Миколаю служе, 
Святый отче Мпкодае 
На всякш часъ помогав. 

Миколаю (2 раза). 
Богородыця Сына породила, 
Bcixb ангеливъ до себе зазвала. 
Стали думать и гадать, 
Якъ ему имя дать. 

Миколаю (2 раза). 
Дали ему иммя святого Петра, 
Богородыця Петра не злюбыла, 
Вшхъ ангеловъ посмутыла. 

Миколаю (2 раза). 
Кто, кто Миколая любе, 

и т. д. 

Другой BapiaHTb: 
Богородыця сына породила, 
Bcix'b ангеливъ до себе забрала; 
Стали думать и гадать, 
Якъ ему иммя дать. 

• Миколаю (2 раза). 
Дали ему иммя святого Илья, 
Бона иммя не злюбила 
Вахъ ангеливъ позмутыла-. 

Миколаю (2 раза). 
Кто, кто мене любе, и т. д 

Богородыця Сына породыла, 
Вихъ ангеливъ до себе забрала; 
Стали думать и гадать, 
Яке иммя дать. 

Миколаю (2 раза). 
Далы ему иммя 1исуса Христа, 
Incyca она возлюбила 

7 
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Вслхъ ангеливъ взвеселила. 
Миколае (2 раза). 

Кто, кто мене любе, и т. д 

Шла Д1ва Mapifl 
Изъ монастыря. 
Аллилуя! Аллилуя! 

Изъ монастыря. 
Всплы in 
Трое жидовья. 
Аллилуя! Аллилуя! 

Трое жидовья. 
Чи не вы, жиды, 
Христа мучылы? 
Аллилуя! Аллилуя! 

Христа мучылы. 
Ни, не мы Его мучылы, 
А наши предковья. 
Аллилуя! Аллилуя! 

А наши предковья. 
Шла Д1ва Mapia 
На Сшнску гору. 
Аллилуя! Аллилуя! 

На CioHCKy гору. 
А на CioHCKofl гори 
Мастры маструють, 
Церкву будують. 
Аллилуя! Аллилуя! 

Церкву будують. 
А въ той церкви 
Три гроба стоять. 
Аллилуя! Аллилуя! 

Три гроба стоять. 
Первый гробъ — 
1исусъ Христосъ. 
Аллилуя! Аллилуя! 

1исусъ Христосъ. 
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А второй гробъ — 
Иванъ Хрыстытель. 
Аллилуя! Аллилуя! 

Иванъ Хрыстытель. 
А трегчй гробъ— 
]Цва Mapifl. 
Аллилуя! Аллилуя! 

Д1ва Mapitf. 
Надъ 1исусомъ Христомъ 
СвЬги пылають. 
Аллилуя! Аллилуя! 

Св1чи пылають. 
А надъ Ивавомъ Хрыстителемъ 
Евангель читають. 

Аллилуя! и т. д. 
А надъ Д1вой Mapiefl 
Рожа (роза) розцвггае. 

Аллилуя! и т. д. 
Якъ стой (стою) разъ 
Вылы'пвъ птахъ. 

Аллилуя! и т. д. 
Тай цолы'пвъ птахъ 
По пидъ пебесахъ. 

Аллилуя! и т. д. 
Небеса растворяются, 
Bci свггы ему поклоняются. 

Аллилуя! и т. д. 

Нпмцы Ягодной-Поляны (Саратов, убз.) всю ночь подъ Рож
дество (die heilige Nacht), до разсвъта, звонятъ въ церковные 
колокола. Молодежь, на святкахъ, по вечерамъ и ночью ходитъ по 
домамъ наряягенная, преимущественно выворачивая шубы; эти свя-
тошники называются у нихъ «Pelz-nickeb. На новый годъ моло
дежь и старики ходятъ толпой въ гостц къ знакомымъ, угощаютъ 
другъ друга 'Ьдой и виномъ, и стр'Бляютъ изъ ружей; въ этотъ 
день, обыкновепно, pyccide крестьяне изъ сосвднихъ селенш навЬ-

7* 
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щаютъ своихъ знакомыхъ нтшцевъ, на что колонисти отв'Ьчаютъ 
въ свою очередь, пргбзжая къ нимъ въ руссшя селешя на масля-
вицу. Последняя празднуется у крестьянъ Сарат. губернш съ 
четверга, блины же некутъ еще съ воскресенья и понедельника; къ 
этому времени готовятъ брагу. Отличительная забава этпхъ празд-
виковъ—катанье во улицй, теперь больше парой и даже въ одну 
лошадь: бабы, д'Ьвки и ребятишки насядутъ въ сани человъкъ 
пять и больше, такъ что нодъ часъ бедная лошаденка едва та-
щитъ эту кладь. Пьянство на масляницу нревосходитъ даже бы
вающее на <престолъ> (храмовой праздникъ). Пировая (гульба) 
продолжается иногда въ понедЬльникъ великаго поста до бани; 
въ этотъ день MHorie до'вдаютъ и доииваютъ остатки широкой и 
честной масляниды, но иосл'Ь бани считается уже за грвхъ дотро
нуться до скоромнаго и хмъльного. Вечеромъ, въ воскресенье 
масляной, наканунЬ великаго поста, въ такъ называемый про
щеный день, крестьяне ходятъ къ священнику и другъ къ другу 
(прежде, бывало, къ господамъ) < прощаться >, т. е. просить про-
щешя, причемъ кланяются въ ноги. Мужъ, прощаясь съ женой, 
никогда не д'Ьлаетъ ей земного поклона, она же обязательно вы
полняете это. 

Великимъ иостомъ, 9 марта наступаетъ праздникъ весны. Въ 
нт,которыхъ м'ьстиостяхъ Саратовской губерша (с. Колвно, въ I860 
годахъ) некутъ <жаворонковъ> изъ тъхта, при этомъ мальчишки 
и д'Ьвчонки взбираются на крыши избъ и крнчатъ: 

Жаворонки, жавороночкп! 
Прилетите къ намъ, 
Принесите намъ 
.И/БТО теплое, 
Унесите отъ насъ 
Зиму холодную; 
Намъ холодная зима 
Надоскучила, 
Руки, ноги отморозила! 

На Благовпщетс (25 марта) pyccKie счнтаютъ за большой 
гр'Ьхъ работать, такъ какъ «и птица не вьётъ гнезда въ этотъ 
день>; въ народъ' (с. Колено) есть разсказъ про птицу, которая 
свила въ этотъ день гнездо и удавилась въ немъ. На Влаговъчце-
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nie крестьяне берутъ за обидней просфоры и берегутъ нхъ до 
времени свва: выЬзжая въ первый разъ сЬять, каждый закусываетъ 
этой «благовещенской» просфорой, оставляя отъ нея кусочки, 
которые разбрасываютъ ира c i s i на пашне *). 

Какъ pyccide, такъ и малороссы, выходя на Великт четвер-
токь (на страстной нед'Ьл'в) отъ стояшя, стараются донести въ 
свои дома «огонъ евангельски!» (зажженныя свЬчи) и по приходе 
коптятъ ими или выжигаютъ на матиц'Ь (бревне, поддерживаю-
щсмъ потолокъ) кресты, чтобы «не угасла блогодать Госнодня 
въ ДОМ'Ь». 

У малороссовъ, въ с. Широкомъ-Уступе (Аткарскаго уЬзда, въ 
1860 годахъ) заведено «со старины» (изъ пхъ родины) приносить 
нри освященш пасхи, въ Светлое Христово Воскресеше, всю свою 
провизш пли уже непременно поросенка и свиное сало, въ добав-
леше къ куличу и сыру, вместо прпносимыхъ русскими лишь 
кулича, пасхи и яицъ. Православный народъ съ четверга страст
ной недели начинаетъ готовиться къ Пасх!;: варятъ брагу, ставятъ 
куличи, дт>лаютъ пасхи, красятъ яйца; малороссы дЬлаютъ «пи
санки» (узорчато раекрашенныя разноцветными полосами, угольни
ками и другими фигурами яйца). По окончанш заутрени, подходя 
къ кресту, всЬ христосуются съ духовенствомъ, подавая каждому 
пзъ священниковъ и причту по одному и болЬе яицъ, который 
опускаются тутъ же въ стояния йодле нихъ кошёлки, кадушки 
пли иную посуду. После обедни, на полу церкви и съ наружи, 
около нея, вытягиваются длинный вереницы куличей, пасохъ и 
яицъ, которые святитъ священникъ; отъ каждаго кулича и пасхи 
попы отркзаготъ части въ свою пользу и берутъ по нескольку 
яицъ, все это сваливается ими въ особыя посуды и за тЬмъ де
лится съ причетниками, при чемъ прежде не обходилось безъ спо-
ровъ н ссоръ. На другой день Пасхи жители слободы Широкаго-
Уступа, какъ малорошяне, такъ и pyccKie, обходятъ съ иконами 
и хоругвями, взятыми пзъ церкви, кругомъ села, для охраны его 
отъ всякихъ несчастш и пожара; тотъ же обычай ведется издавна 
и въ с. ПолчаниновкЬ (Саратов, уезда) и нЬкоторыхъ другихъ се-

*) Въ Тамбовской Архивной Коммиссп! хранится уставная грамота 1652 
г.>, указывающая, что и въ то время держали благовтценстя просфиры для 
хл'Ьбнаго заст>ватя. 
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лешяхъ. Духовенство всю святую неделю ходитъ по приходу съ 
молебнами (славить Христа), на ними сл'Ьдуютъ богоносцы съ хо
ругвями и иконами, которыя ставятся въ домахъ на приготовлен
ный въ носудахъ разный зерновый хлвбъ; посл'ЬднШ мЬшаютъ за-
тЪмъ съ сЬменами, идущими на носЬвъ полей. Отличительное уве-
селеше на Пасху составляютъ въ нашемъ народе, въ большпнствЬ 
селешй, рели (качели) и катанье яицъ на улицв.' НЬмци Ягодно-
Полянскихъ колоши, Саратов, уъзда, усвоили себ'Ь тоже обычай, 
празднуя первые три дня Пасхп, ставить качели, на которыхъ 
качается молодежь, парни и д'Ьвушки. 

На л'Ьвомъ берегу Волги, противъ Саратова, лежитъ большая 
малороесИская слобода Покровская, Самарской губ. Она населена 
послЬ указа 1763 г. солевозцами, выходцами изъ Украины, и имЬ-
ла уже въ 1770 г. деревянную церковь;-теперь ихъ въ слободЬ 
пять. Покровсшя «жинки» гуляютъ на Ооминой нед-вл^, выпрово-
дивъ своихъ «чоловисовъ ораты у поле», справляя свой бабш 
праздникъ ловить Хому; для этого акинки» устроиваютъ склад
чину и загЬмъ собираются въ какой-либо хагЬ, гдгЬ хозяйкою 
является «сама стара», хотя бы она была совсЬмъ молодой жен
щиной. Подвыпивъ зд'Ьсь саыымъ основательнимъ образомъ, хох
лушки ц^лою толпою открываютъ далеко нескромное niecTBie но 
селу съ песнями и пляскою. Завпд'Ьвъ мужчину, онв гурьбой бро
саются за нимъ: это собственно и значить «ловить Хому». Попав-
ппйся въ ихъ руки, въ особенности «москаль», не скоро отделается 
отъ разгулявшихся бабъ—и во всякомъ случае не иначе, какъ 
заплативъ имъ носильную лепту на выпивку. Девушки, которымъ 
перевалило за 25 л'Ьтъ, подвергаются той же участи; каждую изъ 
такихъ пьяная толпа тащитъ за собою, нриисвая: 

Черезъ греблю Микптину 
Ведутъ Ганку пидтыкану... 
Крвчитъ Гайка, репетуе, 
Никтожъ Ганщ не ратуеЬ 

Заканчивается нроцесшя новой выпивкой; нодобнаго обычая 
въ другихъ малороесшскихъ селешяхъ, кажется, не водится («Сарат. 
Листокъ», 1887). 

При первомъ весеннемъ выгони скота въ поле во многнхъ 
селахъ Саратов. губернш (с. Полчаниновка и др.) существуетъ 
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изстари сл'вдующш обрядъ: стада собираются утромъ на площади, 
около церкви, и священнику отслуживъ молебенъ съ водосвятчемъ, 
обходитъ ихъ съ образами и хоругвями, иричемъ кроиитъ живот-
ныхъ святой водой; при этомъ ставятъ тутъ же столъ и на немъ 
хл'вбъ и соль, а загЬмъ бабы раздаютъ пастухамъ лепешки и яйца. 

На Преполовете (24 дня послв Пасхи) во многпхъ селахъ су
ществуете обычай, что священникъ въ полномъ облаченж, съ 
крестомъ, хоругвями, образами и весь народъ идутъ на рЬку или 
роднпкъ, гд'Ь ставится столъ съ хлЬбомъ и солью; ЗДЕСЬ служится 
молебенъ съ водосвятчемъ. 

Накануне Возпесен1я бываетъ «отдаче Пасхи»: въ этотъ день 
у об'Ьдни последи!!! разъ поютъ <Христосъ воскресе> и затЬмъ 
только въ заутреню на Вознесеше. Народъ празднуетъ этотъ 
день лишь до об'Ьда. 

Еще недавно въ с. Озеркахъ (Саратов, увзда) былъ обычай, 
на концгЬ Вознесешя, печь «блинцы» и изъ того же тйста— <жЬ-
сенки»; вечеромъ клали ихъ на столъ и зажигали восковую свЬчу, 
которую не тушили всю ночь: Л'Ьсенкп должны были служить 
1исусу Христу <для взл'Ьзашя на иебо», а блины— нодобхемъ онучъ, 
для обвязывашя ногъ, «чтобы не потереть ихъ». Обычай этотъ 
недавно вывелся въ Озеркахъ, но блинцы н до сихъ норъ называ
ются Христовыми онучками. На Вознесеше, существовалъ въ 
с. Колтш'Б (Аткарскаго увзда) въ 1860 годахъ обычай, что жен
щины и д'Ьвушки пекли блины и яйца, д'Ьлали изъ тЬста охот
ницы:» и послй об'Ьда шли въ поле, гдт, посЬяна рожь, входили 
на средину десятины, клали принесенные запасы на землю, пЬли 
nicHH и валялись во ржЬ, при этомъ кидали яйца къ верху и 
ловили ихъ; кидаше имЬло свое значеше: какъ высоко взвилось 
яйцо, такъ должна была вырости рожь; послъ1 того все принесен
ное съедалось тутъ же. Теперь обычай этотъ намъ не встречался. 

Троицынъ день—одинъ изъ праздниковъ, который сохранилъ въ 
народ'Ь свой особенный нарядный типъ и обычай завивать втшки. 
Въ этотъ день ВСЕ избушки украшаются зеленью *), молодежь 

*) Распоряжете начала 1880 годовъ не срубать и не втыкать деревъ на 
Троицу, плохо и не охотно иснолняется народомъ. Имйя самъ лиса, я могу 
положительно сказать, что эта Mipa охраны лбсовъ безполезна, такъ какъ л'Ьсъ 
вовсе не страдаетъ отъ незначительной вырубки мелочи на Троицу. 



— KM — 

идетъ въ.гЬсъ «ломатьсучья», изъ которыхъ илетутъв'Ьнки; разсыаав-
шнсь по л'Ьсу въ праздпичныхъ яркихъ парядахъ, шумнаятолиа поетъ: 

Вы радуйтесь, березоньки, 
Веселитесь, сырые дубки, 
Подъ васъ идутъ красныя дЬвицы и т. д. 

ИЛИ другую п4сню: 
Мы веночки завивали, 
На головку надъчзали, 
Подъ кустъ сЬли, пр1устали, 
Злы собакп наб'Ьжали, 
Меня младу испужали 

Посл'Ь того В'Ьвкп иад^ваютъ на головы и идутъ вереницей къ 
р-БК'ъ; виереди парень или дЬвка плягаутъ подъ хороводную HTJCHIO, 

кругомъ съ шумомъ и крикомъ бЬгаютъ ребятишки. Подходя къ рт>ктЬ, 
всеми загадываетъ про себя или родню: долго-ли проживете, 
скоро-ли женится или выйдетъ замужъ; при этомъ бросаютъ вт>нки 
въ воду; ежели втшокъ утонетъ, то это нредвъчцаетъ смерть или 
неисполпеше желашй; въ это время хороводъ поетъ: 

ВсЬ в'Ьночки на верху воды, 
А мой виизъ иотонулъ; 
Bcf> мужья изъ Москвы пришли, 
А мой не пришелъ. 

Потомъ всЬ идутъ на улицу и до поздняго вечера раздаются 
цйснп, плясъ и веселый говоръ хоровода. 

Въ дер. Озеркахъ, Дивовской волости (Аткарс. ут>зда, 1885), съ 
пздавна сохранился довольно оригинальный обрядъ кумовства 
между женщинами: когда замужшя женщины и взрослыя д'Ьвицы 
идутъ но улицъ- па Троицу, съ ит>снями и плясками, составляя 
на концт, деревни хороводъ, то каждая женщина выбираетъ себ'Ь 
по душЬ другую, онт> ц'Ьлуются, дарятъ одна другой яйца, и заттшъ 
называютъ другъ друга кумой. Обычай- кумовства повторяется 
ежегодно на Троицу и встречается до сихъ иоръ во мно-
гпхъ селешяхъ Аткарскаго и Саратовскаго у'Ьздовъ, lyrt молодыя 
женщины, преимущественно дъвушки, «кумятся», целуясь черезъ 
силетенные в'Ьнки, которые потомъ съ п'Ьснями бросаютъ въ воду *). 

*) Въ Новгородской губ. тоже встречается кумовство на Троицу у дъвокъ 
и бабъ -- яичкомъ черезъ березку. 
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Мордовстя д'Ьвушки въ с. Оркиив, собравшись на Троицу хоро
водами, идутъ, какъ и руссмя, въ льхъ: рвутъ цветки, вьютъ изъ 
нихъ BTJHKII, убпраютъ цветами головы, втыкал ихъ въ волосы 
надъ ушами и въ косу, въ конецъ которой, вместо шнурковъ съ 
кисточками, вплетаютъ въ этотъ день краеныя ленты; дъвки вхо-
дятъ въ село шеренгой, взявшись рука съ рукой или обнявшись, 
идутъ ио улиц'в И ПОЮТЪ Н'БСПИ. 

Подобно русскимъ, н'Бмцы-колонисты (Ягодно-Полянская вол.) 
втыкаготъ на Троицу иередъ окнами и дверями своихъ жилищъ 
молодыя деревца (Maibiiume); въ этотъ же день, еще съ ночи, каж
дый женихъ тайно ставитъ около дома своей возлюбленной сруб-
лепную имъ березку *). 

Духовъ день считается тяжедымъ въ народв и Muorie даже не 
купаются въ этотъ день, боясь утонуть. 

Въ воскресенье на заговЬнье иередъ Петровками (ностъ Петра 
и Павла) бнваетъ Русалъское Воскресенье; въ этотъ день взстари 
установились въ нашем* народ в проводы русалки. Происходить 
это, местами, такъ (с. Колвно, 1868): нообЬдавъ иоелт. об'Ъднп, 
молодежь- собирается на улиц'в и начинаются пЬсни. и илясъ; не
много ногодя принимаются за русалку, для чего наряжаютъ чу
чело. Къ вечеру является и русалка: это—конь, ед-вланный изъ со
ломы, на немъ сидитъ мальчикъ лтзтъ 15, говорокъ (т. е. разбит
ной), и см'Ьшитъ пародъ своими прибаутками; у этого коня ноги 
зам'ьпяютъ два дкапе парня, закутанные въ ториище; конь весь 
ув'Ьшенъ разноцвт/гнымъ тряпьемъ и бубенчиками; за нимъ валитъ 
народъ, преимущественно бабы, д'Ьвки и двтв, гремятъ трещетки, 
бьютъ въ тазы и заслоны; нейдетъ онъ прямо по улиц'в, а мечется 
въ стороны, разгоняетъ и давитъ народъ и твхъ, которые сидятъ 
около избъ и нейдутъ «провожать русалку»; такимъ образомъ вся 
толпа валитъ къ рькЬ, съ нвенями, нриилясывашемъ, хохотомъ а 
бросаютъ чучело въ воду. 

Д'ьвушки-малорошянки почитаютъ очень день Ивана Купали-
нова (Рождество 1оанна Предтечи, 24 1юня). Накануне этого дня 

, (с. Сокуръ, Сарат. у'Ьзда) он'Ь берутъ <свкиру> (тоноръ) и идутъ 
въ лъхъ, гдт, срываютъ кленовыя листья (по-малоросешски: чи-

*) Майская березка въ обычае и у Чеховъ: она ставится таикомъ въ 
ночь на 1-е Мая парнями передъ домами молодых! д-Ьвушекъ. 
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быткв) п вырубаютъ длинную палку черноклена; все это нрино-
слтъ домой; тутъ часть дЪвугаекъ нлетутъ нзъ «чибытковъ» в1-
нокъ, а друпя лвпятъ пзъ глины человечью фигуру въ впд'Ь жен
щины, вид'Ьлывая ей носъ, ротъ, глаза и груди, румянятъ щекн 
и од'Ьваютъ въ женское платье, а на голову над'вваютъ втшокъ 
пзъ чибытковъ п живыхъ цвЬтовъ, п оставляютъ ее до утра у ко
торой-либо пзъ дЬвчинъ. Утромъ, въ день Ивана Купали, матери 
пекутъ блипы, сносятъ ихъ къ той хатт>, гдъ1 ночевала слеплен
ная фигура, и кладутъ принесенное на завалину; сюда собираются 
старухи н 'Ьдя'гъ эти блпны; д-Ьвчины идутъ въ хату къ глиняной 
чучел];, которой даютъ имя Морынка (вероятно искаженная Мо-
рана), сажаютъ ее на скамью, берутся за руки п, составляя кругъ 
ходятъ возлт, «морынки» и поютъ етЬдуюнця иЬсни: 

Маланичка, иетривочка, 
Да не выспалась наша д1вочка, 
Къ череди шла да дримала, 
Па сныцы очи иовыдырала. 
Гдижъ ты, Морынко, ночь почивала? 
Яжъ почивала ппдъ Bipooio кудрявою, 
Пидъ холодною водою. 

Но окончанш этой нЬсни берутъ Морынку, насаживаютъ па 
прежде приготовленную палку черпоклена и идутъ къ рвкБ съ 
пйснями слвдующаго содержашя: 

Гой, Катерыно, биль билила, 
Да съ своей билыо говорила: 
Гой биль, моя биль, тонка ни била, 
Якъ я пиду за нелюбого, 
Яжъ To6i биль въ nipHi изношу. 

Ойжъ ты моя Bip6a кучерява! 
Такъ Катерына бтль билила, 
Съ тою билью говорила: 
Ой биль моя, и тонка и бьла, 
Якъ я пиду за милого, 
Яжъ тебе, моя б1ль, 
За праздныкъ изношу. 

По приходЬ къ р'Ъкт., бросаютъ Морынку въ воду, а вЬнокъ 
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съ ел головы беруть домой; малоросса в'Ьрятъ, что цвтзты и листья 
изъ вЬнка Морынки отгоцяютъ нечистую силу изъ того дона, гд'Ь 
хранится хотя одинъ изъ этихъ цв'Ътовъ; они помогаютъ также въ 
недугахъ, для чего ихъ настаиваютъ въ вод'Ъ и последней ноятъ 
больного; кром-в того цвъты и чибытки (листья) изъ въ'нка Мо
рынки сиасаютъ отъ громового удара *). 

Десятая пятница считается въ парод'Ь преимущественно жен-
скимъ (бабьимъ) праздниаомъ. Въ 10-ю пятницу посл'Ь праздника 
Пасхи чествуется намять Параскевы-пятницы; въ г. Саратове, 
въ Кресто-Воздвиженскомъ жепскомъ монастырь' имеется особый 
прид'Ьлъ Параскевы-пятницы; въ этотъ день, кромЬ горожанъ, 
собирается сюда огромная масса богомольцевъ изъ сосЬднихъ селъ 
и деревень, преимущественно женщинъ, такъ что не только мо
настырское подворье, но н СОСБДШЯ съ нимъ улицы бываютъ за
пружены народомъ. Есть нов'врье въ Саратовскоиъ уЬзд'В, что 
около 10-Й ПЯТНИЦЫ бываетъ обыкновенно дождь. 

На 1-е августа, Происхождение древа Креста Господня или 
Первый Опасъ, заведепъ издавна, во многихъ м'Бстахъ ry6epuin, 
обычаи ходить крествымъ ходомъ съ образами и хоругвями на 
р'Ьку ИЛИ роднньъ н служить тамъ молебелъ, при чемъ освящаютъ 
свмепа ржи для предстоящаго носЬва. Въ этотъ же день освя
щаютъ въ церкви, послй обедни, медъ, принося его въ чашкахъ 

*) Въ <Древностях],> Моск. Археолог. Общества, 1868, т. I, приведено ука
зание на этотъ обычай въ Малороссии тамъ изстари Д'ввки подъ Ивана Купалу 
срубаютъ дерево чернокленъ, вбиваютъ его въ землю, затт.мъ дЬлаютъ чучело 
(ляльку) изъ соломы, од'вваютъ его по-женски въ юбку, очипокъ и пр., навт,ши-
ваютъ намиста и друпя украшешя и сажают* подъ дерево; • чучело это назы
вается: марена, мареночка или марана (мара означаетъ смерть): въ другихъ 
мЬстахъ мареной называется чернокленъ, а чучело — Еупаюмъ. Вечеромъ на 
Ивана Купалу снимаютъ съ этаго чучелы вс!> украшения и съ песнями несутъ 
топить BM'BCTT. съ чернокленомъ; мъстами же его обкладываютъ соломой и кра
пивой и сожигаютъ. Въ БЬлоруссш, въ ночь подъ Ивана Купалу жгутъ костры 
и прыгаютъ черевъ нихъ; въ нт>которыхъ М'Бстахъ дЬлаютъ чучелу въ видъ- жен
щины, вокругъ которой цляшутъ дйвуитки и поютъ. Предъ разсвЬтомъ Ива
нова дня б'Ьлоруссмя д'Ьвушки- выбираютъ самую красивую, раздт.ваютъ ее до 
нага и голое тъло опутываютъ цветами и обвЬшиваютъ вЬнками: нослЬ чего, 
окруженная хороводомъ, она (дзт,ука-Купала) идетъ въ лътъ, гд'Ь заготовле ны 
в-Ьнки; здъть ей завязываютъ глаза, девушки пляшутъ вокругъ пея, а она раз-
даетъ имъ в-г.нки: которой достанется свЬжш— будетъ счастлива, папротивъ — 
увядшш, иредввщаетъ все дурное. (Киркоръ, «Живоп. Poccia>, т. III, .1882). 
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или вновь наломанный, сотами, часть котораго удйляготъ священ
нику; день этотъ называется также «медовымъ Снасомъ». 

Съ 1 но 15 августа (Усисн10 Богородицы) продолжается двухъ-
нед'вльный Успенскш иостъ, называемый въ народи Спожинки 
(оспожанки) н который онъ чтитъ наравн'Ь съ Великимъ по
стом*. Малороссы называютъ этотъ иостъ < Госпожинки», отъ Гос
ножи Пресвятой Богородицы; у русскихъ назваше это искажено 
въ «спожинки» и применяется къ жнитву, которое въ это время 
приходить къ концу, почему есть у нихъ и поговорки: <сно-
жинки-обоюинки. 

6-го Августа—Спаса Преображетя, въ который освящаютъ въ 
церкви яблоки; народь зоветъ его «яблочнымъ Сиасомъ». Бабы, у 
которых* умирали дътн, не •БДЯГЬ яблокъ до это1'о Спаса, ув&реп-
ныя, что въ противномъ случае умершииъ дЬтлмъ не дадутъ на 
томъ св'БТ'Ь «райскихъ> яблокъ. 

18-го Августа, день св. Флора и Лавра, покровителей домаш-
няго скота, собираютъ около церкви всЬхъ лошадей сслеш'я а про
водить между хоругвями и образами, при чемъ священиикъ кро-
нитъ ихъ святою водою. 

29-го Августа чтится нашею церковью день УсЬкновенш главы 
Гоанна Предтечи, въ народе — Иванъ Постный; крестьяне не 
•БДЯТЪ въ этотъ день ни яблоковъ, пн арбузовъ, ни картофеля, во
обще ничего круглаго, напомннающаго отсЬченную голову, чтобы 
не сделаться сообщниками Ирод1ады. 

Съ 8-го Сентября, Рождества Богородицы, начинаются поси-
дплки: д'Ьвушки съ пряжей собираются въ одну избу, къ нимъ 
приходятъ парни съ гармоникой и угощешемъ, поются пйсни *). 

Время съ 1 Сентября до Воздвиженья, т. е. 14 сентября, на
зывается «бабье лт/го>; есть примата, что если бабье лЬто ненаст
ное, то осень будетъ хорошая, если же оно сухое, то осень дожд
ливая. Народная поговорка гласитъ, что «Вздвиженье кафтанъ 
съ плечь сдвинетъ, а тулупъ надвинетъ>. Въ «бабье лгЬто> 
баба отдыхаетъ послЬ труднаго жнитва, хотя молотьба тоже не 

*) Осеншя вечеринки или посидйлки встречаются не у однихъ русскихъ и 
малороссовъ; мы видимъ ихъ не только у болгаръ (сгъденки), но въ Венгрш и 
Франции, при чемъ крестьянсшя девушки, собираются съ работой или пряжей, 
а къ нимъ приходятъ молодые парни съ пОДемъ, музыкой и другими забавами. 
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легкш трудъ; друпе объясняюсь назваше бабьяго лЬта тЬмъ, что 
съ этого времени начинаются бабьи работы: трепка пеньки, пряжа 
и проч. Иные считаютъ бабье л'Ьто съ 1 до 8 сентября. 

Л/БТЪ тридцать назадъ, у мордвы с. Оркина справлялся на По-
кровъ (1 октября) давками и парнями праздникъ называвнпйся 
ссыпчгшами, для котораго д'Ьвки, сговорившись заранее, снимали 
неподалеку нисколько квартиръ; сюда приносили они куръ, гусей, 
мяса и друпе припасы; предъ самымъ праздникомъ варили они 
брагу, въ нродолженш же ссыичвнъ ежедневно пекли пироги и 
приготовляли разныя кушанья; затЬмъ пряли, ПЕЛИ ПЕСНИ и пля
сали подъ обычный свой нршгьвъ: <да или-ли-да-да>. Къ нимъ 
приходили парпи п гуляли ВМ-БСГБ СЪ ними; дт>вки угощали гос
тей-парней: брагой, пирогами и кушаньями, а тЬ покупали вина, 
ор'Ьховъ и пряниковъ. На ссыпчинахъ Д'Ьвки одевались въ самые 
лучиие наряды, а красивыя, ловшя и статныя надввали старинную, 
особенно нарядную одежду—покай, весь вышитый мишурой, блест
ками и увЬшенный по плечамъ и рукавамъ маленькими бубенчи
ками, погромками, звонкими бляшками и даже колокольчиками; 
звучно побрякивая ими въ тактъ, во время пляски, дввка блистала 
въ яркомъ наряд/в. ЗатЬмъ парни приводили амъ, для каташя 
верхомъ, лошадей въ свдлахъ, непременно бойкихъ, которыхъ 
украшали лентами и разноцветными махорками, а па СЕДЛО по
стилали ярко вышитую и блестящую попону; дйвки, желанная по
кататься, три раза обходпли кругомъ лошади, зат'Ьмъ ловко вска
кивали въ СЕДЛО и лихо, съ плетью въ рукахъ, неслись по селу 
въ своихъ блестяшихъ нарядахъ, въ мужскихъ штанахъ и особен-
ныхъ головныхъ уборахъ, при чемъ навешенные на нихъ бубен
чики и друпя побрякушки производили неумолкаемый звонъ, ну-
гавшш строгихъ лошадей, которыя бросались въ сторону и не
редко сбрасывали съ себя смъ'лыхъ навздницъ. На ссыпчины, 
продолжашшяся недт.лю, иргЬзжали изъ сосвднихъ селъ и им'внш 
помещики, и даже <господа» изъ г. Петровска, при чемъ холо
стые гуляля здЬсь наряду съ парнями. ПОСЛЕДНЯЯ ссыпчина была 
въ КОНЦЕ 1850-хъ годовъ; годъ отъ году неурожаи и обвд-
неше заставили оставлять этотъ нарядный праздникъ, требовавнпй 
много расходовъ, и онъ остался теперь только въ народной па
мяти; «покай>, въ который рядились д'ввки, нельзя уже пи у кого 
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встр'Ьтить на селЬ и только немноия бабы носятъ еще бусы, 
остатки отъ бывшихъ на покат, украшенш. 

26-е Октября—Дмитръевъ день; суббота передъ этимъ днемъ назы
вается «Дмитрова субота»; въ этотъ день установлено номинаше 
«уб1енныхъ на брани», въ память Куликовской битвы при Ди
митров Донскомъ, при чемъ поминают* и всЬхъ усопшихъ. Въ рус-
скомъ народ/в, у малороссовъ и мордвы Дмитрова субота называется 
«Родительской» (см. ниже родительская поминки). 

Ежегодно въ начал*1 октября, взрослыя дъвицы малорошянки. 
(с. Сокуръ, Саратов. увзда), собираясь группами отъ 3 до 5 паръ 
подругъ, сшшаютъ, преимущественно у вдовъ, хату для ночных* 
посидгьлокъ (вечерниц*), куда собираются съ вечера и сидятъ да
леко за полночь, при чемъ занимаются разнаго рода рукодельем*: 
шитьемъ, нрядевомъ, вишиваньемъ и т. под.; въ тоже время поютъ 
п'Ьснп. На вечерницы приходят* молодые иаробки (холостые ре
бята) и ведут* съ ними пляску, «гопака», подъ скрипки, сопелки 
и балалайки. Къ концу вечерницы паробки спрашиваютъ дввчип*, 
оставятъ-лп он1!; нхъ ночевать? и всегда нолучаютъ утвердительный 
отв'Ьтъ; поел*1 чего каждая дЬвка стелетъ для себя и оставлепнаго 
ею иаробка постель, на которой и ложатся спать попарно (жени
хаются); утромъ, какъ разсв'втаетъ, расходятся но домамъ. Бы
вает*, разум-Ьется, не безъ грЬха, но не было случая, чтобы corpf,-
шпвипе нарушили клятвенное обьща1пе о брак*1. Опрошенныя мною 
пожилыя малоросстинкя утверждают*, что д'Ьвки, женихаясь съ из
бранными паробками, дозволяютъ лишь цЬловаться, до rpf>xa же 
допускаютъ очень ръдшя; тоже самое я слышал* въ другихъ жЬ-
стахъ. . 

На Козьму и Демьяна (1-го ноября) въ русскихъ селетях* 
ломаютъ кочетовъ (р'Ьжут* п'Ьтуховъ): всякш почти дво'ръ счи-
таетъ обязанностью имт/гь въ этотъ день зажарепаго пвтуха или 
курицу; при этомъ заготовляютъ брагу. Въ этотъ день д'Ьвки 
справляютъ Кузьминки, собираясь куда-нибудь въ одну избу, прн-
носятъ съ собою жареныхъ пЬтуховъ и куръ, поютъ п'вспи и 
нграютъ; къ нимъ собираются и парни. Куръ и другихъ птпцъ 
для «кузьминокъ», по заведенному обычаю, д'Ьвки крадут* нака
нуне вечеромъ у своихъ родителей и родныхъ, при чемъ необхо
димо, чтобы никто не видалъ похищешя; понятно, что никто не 
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нресгЬдуетъ этой кражи. На Козьму и Демьяна бабы приносятъ 
*въ с. Озеркахъ (Саратов, уьзда) въ церковь, къ концу объдни, 
мотки ннтокъ и, прикладываясь къ кресту, кладутъ ихъ на амвонъ 
въ пользу священника; обычай этотъ существуете по поводу того, 
что у нихъ въ это время начинаются запрядки (новая пряжа). 

Сверхъ обыкновенныхъ праздниковъ, каждое село празднуетъ 
престольный праздникъ, день святого или праздника, въ честь 
котораго построенъ храмъ, и кромъ того прсстолъ, вынесенный 
переселенцами нашего края изъ старины (прежней родины, изъ 
старыхъ ириходовъ); иосл^дшй продолжается три дня и отли
чается страшнымъ пьянствомъ. 

Русскш народъ строго соблюдает* до сихъ поръ посты: воръ, 
р'Ьшаюнщся безъ зазръшя СОВЕСТИ на кражу, сочтетъ страшнымъ 
гръ'хомъ оскоромиться въ постный день. Въ послвдн1е годы, при 
упадке религиозности къ молодежи, являются, хотя еще и довольно 
р"БДк1е, случаи несоблюдешя постовъ, но это исключения, кото-
рыя встречаются чаще въ мълцапскомъ и городскомъ населенш. 
Крестьяне строго блюдутъ посты и также среду и пятницу; въ 
Рождественсшй сочельникъ (24-го декабря) мнопе, въ особен
ности старухи, не ъдятъ ничего до звгьзды; въ Крещенскш сочель
никъ (5 января) не ъдятъ до воды, т. е. до того времени, какъ 
нрпнесутъ носл'Ь вечерни освящеиную воду изъ церкви; въ пе
делю масляницы (сырную), не 'Ьдятъ мяснаго, зато пыотъ много 
вина. ДалЬе слЬдуетъ: Велишй ностъ; Петровъ постъ (Петровки), 
отъ двухъ до шести нед'Ьль передъ Петровымъ днемь (Св. Петра 
и Павла—29 шня)—продолжительность этого поста зависитъ отъ 
времени Пасхи: ежели она бываетъ ранняя, то Петровки длиннЬе 
и наоборотъ; Успенскш постъ (Оспожинки) съ 1 по 15 августа; 
20 августа день усвкновегия главы 1оанна Предтечи — Ивань 
Постный; 14 сентября—одинъ день поста на праздникъ Воздви-
жешя; Рождественски? (Филиповки) съ 15 ноября до Роягдества,— 
всего около 200 ностныхъ дней въ году, прпчемъ въ некоторые 
воспрещается и рыба. Мнопе изъ православпыхъ не Ьдятъ горя-
чаго (сухоядпте) въ первую недълю Великаго поста до субботы, 
первые три дня страстной недълп, пятницу той же недтзли и на 
Воздвиженье. Некоторые крестьяне, въ особенности бабы, кромЬ 
этихъ постовъ, часто накладываютъ на себя еще об'Ьтъ понсдчъль-
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ничатъ, т. е. поститься но понедъмьникамъ: я знаю одну ста
руху, которая наложила на себя подобный постъ съ тЬхъ поръ, 
какъ овдов'Ьла, и исполпяетъ его 35 явтъ. 

Мордва бывшей Казанской губернш, въ составь которой вхо
дила и свверная часть нынЬшней Саратовской, были язычники и 
крещены силою въ 1743 и послъ'дующихъ годахъ. Изъ архивиыхъ 
д'вдъ видно, что въ 1743—45 годахъ повсеместно истреблялись 
мордовсте капища и моляны; мордву заставляли креститься па-
сильно, при этомъ били, заковывали въ кандалы, или связанными 
окунали въ купель и надъвали кресты *); тоже было и въ Ор-
кинТ), гд'Ь, по преданш, тамошнюю мордву крестилъ священникъ 
Андрей Антпповъ, около средины прошлаго столЬття. Крестилась 
они неохотно: когда явилось въ Оркино начальство и иопъ съ 
причтомъ, то мордва пряталась, ихъ разыскивали п потомъ кре
стили въ пруду, въ который гнали палками. Разсказываютъ, что одинъ 
мордвинъ, подгоняемый такимъ образомъ, бросился на попа и по-
тащилъ его съ собою въ воду. — Моляны, какъ мЬста обществен-
наго языческаго богослужешя, были запрещены, капища (избы въ 
л4су на молянахъ) не разъ разрушали; ходившпхъ тайно глухими 
л'Ьсными троиами на моляны кланяться своимъ прежнимъ богамъ, 
ловили и строго наказывали. Мало-по-малу мордва бросила свою 
старую bipy п стала переносить преясше обычаи на праздники 
и обряды православной церкви **); такимъ образомъ являются у 

*) Мордву ц татаръ заставляли креститься а раньше. Такъ въ журнал!'. 
Тамбовской Архивной Комиссга 19 августа 1886 г. есть описаше смерти apxi-
епископа рязанскаго и муромскаго Мисаила, прйхавшаго въ 164 г. (1666 г.) 
крестить мордву Шадкаго уЬзда въ дер. Амбирсвой: мордва, вооруженная 
луками и копьями, на лыжахъ (это было по снЬгу), напала па него и онъ бнлъ 
убить стрелою. 

**) Много своеобразпаго и языческаго крЬпко держится еще до сихъ поръ 
въ релииозеыхъ представлешяхъ этихъ инородцевъ; такъ князь 0. С. Голн-
дынъ, въ своемъ очеркЬ Хвалынской Мордвы (<Сарат. Сбориикъ>, т. 1), гово
рить, что по понятш уже крещеной мордвы путь въ загробный ж\ръ проле-
гаетъ по хрустальному своду, столь скользкому, что безъ помощи ногтей 
нельзя по немъ взбираться; этнмъ новврьемъ объясняется обычай отращивать 
ногти, еще недавно существований!! у мордвы. Впрочемъ тоже представлете 
мы встр'Ьчаемъ и у русскнхъ: новгородцы вЪрять, что покойнику не нужно 
стричь ногтей, чтобы было чьмъ цъпляться, взлЪзая по хрустальной %ор\ь на 
небо. У насъ въ Саратовскому и Аткарскомъ уйздахъ недавно еще вслий 
крестьянинъ при жизни, когда стригъ ногти, завязывалъ ихъ въ тряпочку; 
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хриотанской уже мордвы моляпы на Петровъ день, Троицу, 
Успеше и Покровъ *). А. Л. Леонтьевъ (учитель Оркинской 
школы) передалъ мпй описаше двухъ молянъ хриачанской мордвы 
села Оркина: Пурёсксъ и Саразъ-алъ-осксъ. Пуря значитъ медовый 
квасъ; отъ него произошло назваше моляна, на которомъ пили 
брагу п въ особенности медовый квасъ. Пурёсксъ посещался 
священ никомъ, который съ иконами и хоругвями, продолжая мо-
лебное mecTBie, доходилъ и до того мт>ста, гд4 приготовлялся Пу
рёсксъ: здЬсь на открытой лужайкЬ стояли столы и скамьи, а на 
пихъ недра и кадки съ брагой, виномъ, а больше всего съ медо-
вымъ квасомъ; тутъ же грудами лежали пироги (пряка), мясо и 
друпя закуски. Священникъ служилъ тутъ надъ ручьемъ или род
ни комъ молебенъ, садился иотомъ за столъ, а за намъ и мордва; 
свящепникъ скоро уходилъ, но народъ долго пировалъ ПОСТЕ него: 
пЬли, плясали, вечеромъ раскладывали костры, черезъ которые 
прыгали молодые парни и дьвки. Молянъ Саразъ-алъ-осксъ (саразъ, 
сокращенное отъ саразысь—курица, алъ—яйцо), на которомъ 'Ьли 
тутъ же р'Ьзаныхъ куръ и яйца. Моляны этп были еще не такъ 
давно у хриспанской мордвы. О языческихъ молянахъ мордвы инте-
ресныя св'Ьд'Ъшя заключаете между прочимъ донесете преосв. 1а-
кову отъ природнаго мордвина Тимоеея Леонтьева, «изъ ясашныхъ 
кантониста», въ 1840 году,—о Хвалынскомъ уЬздЬ. Выше всвхъ 
божествъ у языческой мордвы почитался Вере-иаз?>, Покшъ-пазъ, 
т. е. вышшй, большой богъ; кромЬ другихъ боговъ она поклоня
лась Керемяти (злому началу). Тимоеей Леонтьевъ, въ сказанномъ 
донесенш, сообщаетъ следующее о такомъ МОЛЯН'Б: ВЪ октябре 
на праздникъ Покрова, пли за несколько дней до него, мордва 
исполняетъ молянъ, называемый Салтанъ-Керемятъ, не далеко 
отъ деревни, около оврага, гдт. растетъ завътный священный 
дубъ Ини-чпнь-тума (святаго дня дубъ), къ которому они соби-

когда челов'Ькъ умиралъ, узелокъ этотъ клали съ нимъ въ гробъ, чтобы покой-
никъ могъ па томъ свъгв влт>зть на стеклянную юру; теперь Д'Ьлаютъ это еще 
старики, но у молодежи собираше ногтей выводится. 

*) Изъ указа св. синода 1828 г. по Пензенско - Саратовской enapxia 
видно, что въ обт>ихъ губершяхъ у всвхъ новокрещешшхъ мордвовъ еще не 
истребились суевт.рпыя поклоненья и празднества, чему причиной необращеше 
внпматя и корысто1юб1е духовенства. 

8 
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* раются; каждая семья привозить съ собою какой-нибудь напн-
токъ: брагу, пуря (медовый квасъ), водку и въ большомъ коли
честве съ4стные припасы: вареную баранину, куръ, гуся, сдобные 
пироги и проч. По косогору оврага, вокругъ дуба, разстилаются 
полотняные полога, на нихъ раскладывается все, что предназна
чено выпить и СЪЕСТЬ въ честь Салтанъ-Керемята; каждая семья 

• занимаетъ отдельное место около кушанш и напитковъ. Избран
ные руководителями моляна старика над-ьваютъ чистыя холще-
выя рубахи и одинъ за другимъ обходятъ трп раза кушанья 

«ч. каждой семьи, поочередно дотрогпваясь до каждаго кушанья 
и приговаривая: «Белы ноги, Керемятъ! По лЬсу ходя, Кере-
мятъ! По полю ходя, Керемятъ! Мы тебя початаемъ п ты 
насъ сберегай». — Обойдя все, старики становятся на колени 
и кланяются до земли дубу, что дЬлаетъ и остальной народъ. За-
т'вмъ старики берутъ каждый по хлъ'бу, отръзываютъ отъ него 
горбушку, кладутъ на последнюю по кусочку отъ разнихъ куша-

' Hill, отведавши каждаго куска на своей горбушке, передаютъ для 
того же другъ другу; несът>денные остатки зарываютъ въ землю. 
Все это д'Ьлается п остальной мордвой. Куски кушанШ кладутся 
также на дубъ, а если опъ дуплистъ, то и въ дупло; въ него 
же бросаютъ гроши съ иДшго умилостивить великаго и грознаго 
Салтана-Керемять; прпношеше даровъ сопровождается поклонами 
дубу и молитвами. Молянъ заканчивается ниршествомъ, на кото-
ромъ истребляются нривезенныя кушанья и напитки, остатки ко-

» торыхъ выливаются и складываются въ ямки, выкопанный около 
дуба, въ даръ Керемяти. Рубахи, въ который были одвты старики-

ч руководители моляна, иередаютъ другимъ, желающимъ быть руко
водителями на другой годъ. Священному дубу приписывается чудо
действенная сила, почему мнопя мордовки приносятъ съ собою 
куски холста, прикладываютъ ихъ къ дубу и уносятъ домой; слу
чится съ к'Ьмъ болЬзнь—на больного накладываютъ этотъ кусокъ 
холста, въ надежде, что онъ дастъ изн/влете. Tairie куски холста 

< хранятся въ семье но нескольку летъ и загЬмъ отдаются на ру
бахи старикамъ-руководителямъ моляна *). 

*) Поклонете священнымъ деревамъ, какь известно, существовало въ древ
ности у кельтовъ, литопцевъ и многнхт, другихт. старых! народовъ Европы и 
въ вид* остатка старины сохранялось еще до оченг. недавняго времени. 
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Русская простонародная свадьба хорошо извЬстна; я приведу 
образчики свадебнаго обряда, взятие съ натуры у четирехъ глав-
ныхъ этнографическихъ групп* края: русскихъ, малороссгянъ, н'Ьм-
цевъ и мордвы. 

Большую часть свадебъ pyccKie крестьяне играютъ осенью, 
когда уберутся съ полевыми работами, а также между Крещень-
емъ и масляницей. Въ 1860-хъ годахъ родители не спраши
вали желашя сына и дочери, лишь бы невЬста пришлась имъ по 
ндраву: старики лично и черезъ сваху усватаютъ невъсту, усло
вятся о кладкп, выговаривающейся съ жениха—отъ 5 до 30 руб
лей деньгами, пудъ или болЬе мяса, отъ l/g ведра и больше водки, 
ржаной муки, солоду, сальныхъ свьчей, полушубокъ и коты (баш
маки) невЬст^ (с. Кол'Ьно въ 1860 годахъ); при этомъ уговарива
ются и о приданомъ певЬсты. Иоздп'Ье, въ 1880 году, мы встрй-
чаемъ въ Саратовскомъ утзздъ1 (с. Полчаниновка) кладку отъ 15 до 
40 рублей. — Во время сватовства назначаютъ дни смотрит, 
осмотра уюлковъ, запоя и свадьбы. Смотрины — родъ знакомства, 
ежели сватья мало знакомы, и попойки, когда знаютъ другъ друга: 
собирается близкая родия жениха и ВСБ ъ\дутъ «смотръть неввсту», 
причемъ бываете сильная выпивка. «Осмотръ уголковъ» — тъже 
смотрины, только съ невестиной стороны; въ это время осматри
ваюсь хозяйство жениха. «Запой» (помолвка)— окончательное 
сватовство: женпхъ беретъ съ собой водки, собираете родныхъ и 
•вдуть «запивать> певъ:сту; когда за столомъ подносятъ отцу не-
в'Ьсты первый стакапъ водки, то неввста начинаетъ «вопить> («вопь> 
состоите изъ причитатп на раснввъ, протяжным* голосомъ): «Не 
примай ты, батюшка, винну чарочку; винна чарочка обманчива, 
да проманчива. Заключили мою головушку да молодёхоньку, зеле-
пёхоньку!» Тоже самое «вопить» она матери и крёстнымъ (крёстные 
отецъ и мать очень почитаются въ народе). Ежели невьста—сирота 
и ее выдаетъ тетка, то она вопить: «что это у тебя тетушка за 
ппръ—за гости, вс4 мои сроднички собрались, солетьлпся, однихъ 
нт>тъ—моего батюшки и родной матушки!» Ежели отдает* брать, 
то: «Любезный мой братецъ! куда ты меня собираешь, куда ты 
меня снаряжаешь? во путь, во дороженьку, къ матушкв къ божьей 
церкви!»—Подругамъ и ВСБ.МЪ вообще женщаяамъ неввста вопить: 
«ты подп-ка, моя подруженька, ко моему горю великому; не про-

8* 
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гнЪвайся, моя подруасенька, что я тебя не встретила среди двора 
широкаго, у крыльца высокаго; не за спесью не за гордостью, а за 
моимъ горемъ великимъ: заключили мою головушку молодёхоньку, 
зеленёхоньку, не дали мнтз п на ноги подняться, съ умомъ-разу-
момъ собраться!» 

За дв4 м н за три недели до свадьбы женихъ катаетъ но 
празднякамъ дгЬвицъ и невесту, которыя (невеста стоя) съ пЬснязш 
н трещетками ъ'здятъ по селу. Въ Аткарскомъ уЬздЬ невЬста гу-
ляетъ ц'Ьлую недЬлю до свадьбы съ нодругами, наряжаясь въ 
лучнпя платья и украсивъ голову лентами, а у малорошянъ ввн-
ками, часто изъ искусственныхъ цвЪтовъ; при этомъ дЬвки поютъ 
н'Ьсни. Двя за три до свадьбы начинаютъ готовиться: иекутъ пи
роги, хл'Ьбы, варятъ брагу и запасаются водкой. Накануне свадьбы 
вечеромъ собирается у невЬсты дъ'вичникъ, причемъ въ пЬкото-
рыхъ селешяхъ Аткарскаго уъ'зда подруги невЬсты нерЬдко ловятъ 
курицу и наряжаютъ ее въ нарочно сшитое для нея женское платье; 
курица эта называется обрядною и озяачаетъ будущую домовитость 
и плодовитость молодой. Въ Саратовскомъ уЬзд'Б (с. Полчаниновка, 
въ 1880 году) на девичники, когда придетъ женахъ съ своей род
ней, то Д'Ьвки садятся за столъ и зажтаютъ рппей, приготовлен
ный изъ натуральна™ репейника, увЬшеннаго разноцветными бу
мажками и ленточками, причемъ поютъ пЬсни (пЬсни при свадеб-
ныхъ обрядахъ помещены мною въ <Саратовскомъ сборники», 1881 — 
1882). Въ это время женихъ со ВСЕМИ родственниками стоить 
около стола до гЬхъ поръ, пока друлско не выкупитъ ему у дЬвокъ 
Micro, полоашвъ на всЬ четыре угла сколько-нибудь мЬдныхъ де-
негъ; тогда д'Ьвушки, собравъ йхъ, разорвавъ рппей и разбросавъ 
его по полу, выходятъ, сажаютъ жениха на столъ, на которомъ 
онъ и сидитъ до ттзхъ поръ, пока невЬста не выйдетъ къ нему и 
поцт^луета три раза, возьметъ за руку и отведетъ съ несколькими 
товарищами въ чуланъ, гдт> угощаетъ ихъ вс^хъ виномъ. На де
вичники Д'Ьвки поютъ н'Ьсни каждому изъ нрисутствующихъ, за что 
нолучаютъ но нескольку конеекъ. Въ с. П.олчаниновк'В на Д'Ьвич
ник'Б мать нев'Ьсты раздаетъ дары жениховой родни, которые каж
дый отдариваетъ тутъ же деньгами. Въ с. Колени (1860 года) на 
д'Ьвичник'Б сажаютъ невесту въ передни! уголъ, накрываютъ голову 
болыпимъ, непременно ярко-краснымъ, платкомъ и дожидаются же-
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нпха, котораго по прйздт. сажаютъ рядомъ съ ней; затвмъ слтз-
дуетъ угощеше. 

Бъ день свадьбы невъсту готовятъ къ вьнцу; въ это время она 
«вопнтък «Спалась ли вамъ, мои подруженьки, темна ноченька; 
а мне горькой, несчастной, вся ноченька не спалась, вся въ ду-
мушк'Ь прошла!» При благослопевш родителей она опять обяза
тельно причитаетъ; затЬмъ садится къ столу, въ передни! уголъ, 
подл!; иевЬсты садится за столъ меньшой ся братъ или племян-
никъ со скалкой въ рук/в, пли съ ножницами. Въ это время подъ-
•Ъзжаетъ женихъ съ своими поЬзжанами и свахой: тройки и пары 
скачутъ во весь духъ, убраниыя яркими лептами и платками; впе
реди ВСБХЪ 'Ьдетъ дружка: когда нодътздутъ къ запертыиъ воро-
тамь иевЬстииа двора (КолЬнская волость, въ 1860-хъ годахъ), 
нхъ ие впускаютъ: дружка торгуется, и за полштофъ водки ворота 
отнираютъ и пот>здъ въвзжаетъ. Жениха встрт>чаютъ съ хлъбомъ 
и солью (Саратовскш уЬздъ); дружка въ это время, съ нлетыо 
въ рук'Ь, подходитъ къ столу, за которымъ сидитъ певЬста, бьетъ 
плетью по столу и трсбуетъ, чтобы спдящш около невъсты маль-
чикъ удалился, но тотъ не уступает* и объявляетъ, что у его се
стрицы «по рублю косица, по полтии^ волосокъ»; начинается торгъ, 
стаканъ водки, 10 или 20 копеекъ рвшаютъ дъло, мальчикъ ухо-
дитъ и женихъ садится на его МЕСТО. Этотъ обычай называется 
продажей невгъшиной косы. Теперь не случалось МНЕ видйть про
дажу собственно косы, но прежде, въ 1850-хъ годахъ, мальчикъ 
сндЬлъ съ ножницами и когда дружка не соглашался съ цвною, 
назначенной мальчуганомъ, то послт>дшй показывалъ видъ, что хо-
четъ отрЬзать косу у нев'Ьсты. НевЬста- во время этой продажи 
вонитъ: «Свт/гь ты моя коса русая, недоплетенная, косникъ*) шел-
ковъ недоношенный; воля батюшкина, нъта матушкина» (Колтшская 
волость). Жениха и невесту благословляютъ, нричемъ невеста по
пить: «Благослови меня батюшка, родная матушка; не прошу у васъ 
ни злата, ни серебра, а прошу родительскаго благословешя». Ежели 
у невесты н'Ьтъ ни отца, ни матери, то она передъ благословешемъ 
вопить: «Зазвоните вы, звонки колоколы, разбудите вы мою родную 
матушку (или батюшку), не возстанетъ ли родная матушка (или 

*) Шнурокъ или лепта, которыми д-Ьвви заплетаютъ косу. 
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батюшка) меня горькую благослонити въ чуаие люди!» Иотомъ мо
лится Богу и выходлтъ: дружка съ иконой и молитвой трн раза 
обходить но'Ьздъ. 

Посл'Б вт.нца молодую повязываютъ тотчасъ же no-бабьп и 
но'вздъ отправляется къ жениху, гдЬ уже накрыть столъ. Въ нЬко-
торыхъ селешяхъ Саратовскаго уЬзда крестьяне бол'Ье зажиточ
ные просятъ священника довести молодыхъ изъ церкви въ вт,н-
цахъ, что тотъ и исполняетъ. Посл'Ь выпивки и закуски молодыхъ 
кладутъ спать (отводятъ «на снокой»); черезъ часъ или больше 
дружка съ свахой вдуть будить ихъ; последняя, удостовврясь 
чрезъ осмотръ бъ'лья въ честномъ поведенш молодой, сообщаетъ 
о томъ всЬмъ гостямъ: веселье и попойка усиливаются, иричемъ 
быотъ несколько горшковъ; если же прошлое съ гр'Ьшкомъ, то 
(Полчанпновская волость) гости срамятъ отца и мать невесты 
браннымп словами, а въ былое время надввали на нихъ хомуты 
и били ихъ. Въ Аткарскомъ увздь" (Колйнская волость) дружка 
въ восл'Ьднемъ случа!;, приготовляетъ худой стаканъ. ПослЬ 
осмотра, молодые пдутъ къ невьстинымъ отцу, матери и род-
нымъ *) звать за горный столъ; когда соберутся горные, то мо
лодой кланяется въ ноги своей теш/в, если его молодая была 
честнаго иоведетя, въ противномъ же случай; дружка паливаетъ 
въ приготовленный худой стаканъ (дырявую чарку) водки и иод-
носитъ певвстпнон матери, та, взявши стаканъ, обливается виномъ 
и должпа вынесть весь позорь своей дочери **). 

Во многвхъ м'Ьетиостяхъ Саратовскаго и Аткарскаго уЬздовъ, 
посль1 винца, когда молодые садятся за столъ, подаютъ молодой 

*) Ежели невт.ста взята изъ другой деревни, то они приглашаются 
дружкой. 

**) Тоже самое разсказываетъ, въ 1743 году, Г. Ф. Миллеръ объ инерод-
цахъ Казанскаго края: <ни Черемисы, ни Вотяки не обращаютъ внимашя на 
сохранность д-Ьвства, но Чуваши сл'Ьдятъ за этимъ: дружка и объ1 свахи у 
дверей, гдт> сиять новобрачвые, ожидаютъ иока имъ можно взойти, иричемъ 
безпрестанно поютъ и пьютъ; ежели невеста сохранна, то веселятся и пьютъ 
очень много, если же вътъ, то дружка, взявъ чарку, проверчиваетъ въ ней 
дыру и, зажавши посл'Ьднюю пальцемъ, подносить въ пей гостямъ иитье, кото
рое и проливается на полъ; при этомъ неввстЬ становится такъ стыдно, что 
она гостямъ глазъ не кажетъ, но мужъ сноситъ это равподушно и не упрекаетъ 
въ томъ свою нев4сту>. 



— 1 1 9 -

мдаденца, которому она над'Ьваетъ шапочку и подиоясываетъ его 
пояскомъ, нричемъ доржитъ его несколько времени на рукахъ, 
ч'Ьгь предвещается ей будущая плодовитость. Во многихъ селе-
шяхъ Саратовской губернш, ежели молодая окажется девствен
ницей, то сваха и дружка везутъ ея сорочку къ матери и отцу 
ея и благодарятъ ихъ за сохранность девушки. 

Высшимъ оскорблешемъ признается въ русскомъ народе, когда 
кто вымажетъ другому ворота дегтемъ; делается это ночью, ио 
злоотз, и означаетъ распутство жены пли дочери хозяина, а также 
при спохачествв. 

По окончаши горпаго стола, молодые дарятъ всвхъ родныхъ 
полотенцами и платками, причемъ дружка обращается къ гостю 
съ слъдующпмъ воззвашемъ: «Проситъ нашъ князь новобрачный 
со своею княгиней: медомъ стакапомъ, сыромъ, караваемъ; медку 
выкушайте, а сыркомъ закусите, блюдечко позолотите не рублемъ, 
не полтиной—золотою гривной; а по мочи по силе—положите руб
лика четыре, а увидите честь—полоясите рубяпковъ шесть, не то 
ярочку, а не ярочку — старочку, а не то н^тъ ли телочки: Наше 
дьло на нови, намъ много надобно: ехать въ Ростовъ — купить 
холстов*, йхать въ Линевъ—купить нопевъ; козла купить — воду 
возить, молодымъ баню топить; па шильце, на мыльце, па белое 
белильце». Эти прибаутки изменяются смотря но красноречт 
друн;ки. 

Попировавши у молодыхъ, всЬ идутъ «перегуливаться но гор-
нымъ>, нричемъ во всякомъ дворЬ едятъ н поютъ.—Въ крепост
ное время н даже въ первые годы освобождешя крестьянъ (Ко- ч 

лЬпская волость, въ начале 1860-хъ годовъ) молодые ХОДИЛИ <на 
поклопъ» къ своимъ господамъ, иринося въ даръ полотенце, ку
рицу, кренделей и брагу; господа всегда сами выходили къ ново-
брачнымъ, подносили имъ вино, прихлебывая первоначально сами 
изъ стакана, говорили, какъ принято при этомъ: «горько», «мутно», 
пли «кисло»; при каждомъ такомъ замечанш молодые должны были 
«подсластить вино», цЬлуясь между собою. Баринъ и барыня отда
ривали молодыхъ, кладя НЕСКОЛЬКО рублей на блюдце. 

Въ простонародьв женятъ сыновей рано, едва они достигнуть 
18, 19 летъ; делается это съ той целью, чтобы въ семье была 
поскорее лишняя работница; возрастъ невесты одинаковъ съ жени-
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ховымъ. иногда она старше его. Порокъ снохачества встречался 
нередко, существовалъ и въ старину. Въ настоящее время, хотя в 
н'втъ такихъ раинихъ браковъ, Kaiue бивали прежде н вела къ 
этому пороку (взрослыхъ д'ввушекъ выдавали замужъ за мальчи
ков*), во снохачество еще не совсЬмъ вывелось, встречается однако 
гораздо р^же *). Тииъ снохача осмЬянъ во множестве поговорокъ, 
загадокъ н п'Ьсень **). Подобное нрестуилеше рЬдко доходитъ до 
суда и указывается только народной молвой. Священникъ Сара-
товскаго уЬзда II. Е. Г—въ (священствующш 25 лЬтъ) говорилъ 
мнЬ, въ 1885 году, что теперь снохачество совершенно почти ис
чезаешь, такъ какъ въ народи изменился, за последнее время, 
строй семьи п сыновья не допустятъ отца до подобнаго грЬха ***). 

Малороссы не такъ цвнятъ цгЬломудр1е дввушки, какъ pyccKie; 
не только незазорно, но нзстари ведется обычаемъ «женихаше> 
Д'ввушекъ съ наробками; у русскпхъ этого ие водится. Въ отно-
шен1и сватовства и браковъ существуете большая разница между 
русскими о малорот'янами (с. Широки! Уступъ, А ткарскаго уйзда, 
1859 года). Pyccirie обыкновенно стараются женить сыновей, какъ 
только выходятъ имъ .тЬта, ссылаясь на необходимость имт/гь ра
ботницу въ семьв; малороссшне же не торопятся свадьбами и сва-
таютъ въ совершенно зрвломъ возрасти жениха и невЬсты. Въ 
обрядахъ малороссы придерживаются своихъ своеобразпыхъ обы-
чаевъ, наир. по в'Ьнчань'в, начинается иосл'Ь обида гулянье но 
селу, причсмъ молодой со своими <боярами» (товарищами) 4дутъ 
верхами; лошадь жениху непременно должна вывести на улицу его 

*) По теперешнему закону граждапское совершешюлЬтсе для вслуплешя въ 
бракъ определено: жениху—18, невъстЬ 16 лЬтъ. 

**) Ср. показаш'я С. В. Максимова, въ <Отсч. оаиискахъ> 1869, .V» 5, и 
<Судъ нрисяжныхъ въ Россш>, Н. П. Тимоееева, 1882. 

***) Въ Трудахъ Саратов. Архивной Коммиссш (Т. II, выи. 2-ii, 1888 г.) 
пом-Ьщенъ указъ Казанской духовной консисторш 1775 г., которимъ сооб
щается, что св. синодъ, усиотр-Ьвъ изъ вт>дешя пр. сената отъ 1765 и 1766 г. 
объ оказавшемся <въ Белградской и Воронежской епарх1яхъ, между однодвор
цами непотребномъ обычае за малол-втнихъ д/Ьтей своихъ 8, 10 и 12 лътъ 
брать дъвокъ по 20 и болЬе л-Ьтъ, съ которыми свекры ихъ виадаютъ въ 
кровосмйпште, за что несколько таковихъ на украинской лиши и къ смерти 
приговорено,—учинилъ подтверждение наикратчайшее духовнымъ начальниками, 
чтобы незаконно брачивпйеся <отъ супружества были разлучены, а вЬнчавппе 
ихъ браки священники были запрещены священнослужешемъ». 
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мать; жепихъ прежде всего отправляется съ старшими боярами 
къ церкви, объ'Ьзжаетъ ее три раза и иотомъ, сойдя съ лошади, 
вдеть на иаиерть къ церковнымъ дверямъ и двлуетъ три раза 
замокъ, какъ бы благодаря его, что оаъ отнеръ ему новую жизнь. 
Невъста же съ СВОИМИ подружками до поздняго вечера гуляетъ 
п'Ьшкомъ но улидамъ съ ШБСИЯМП,— ЭТИМЪ ова прощается съ воль
ной жизнью; тутъ вынадаетъ трудная доля брату нев-Ьсты, или если 
его нт.тъ, то старшему дружкь, котораго посылаетъ молодой в вся 
комиашя изъ дому невЬсты искать ее или, какъ говорятъ мало
россы, заюнять, чтобы покрыть ей голову женскимъ очипкомъ; 
но певЬств какъ бы не хочется разставаться съ свопмъ дъчзнчс-
ствомъ и она прячется въ какой-нибудь чужой избй; нерастороп
ному сыщику приходится долго бътать но слободт* съ розыскомъ. 
ЗагЬмъ, когда уже за столомъ въ ея домт> начинаютъ на нее на
давать свахи жепскш очииокъ, она въ слезахъ и съ отчаяшемъ 
бьется головой о каравай хл'Ъба, поставленный передъ нею, и не-
ирем'Бнно раза три или четыре сброситъ съ своей головы къ по
рогу «немилый очипокъ> и, посл'Ь долгихъ ув'Ьщанш родителей 
н всъхъ гостей, соглашается сделаться женщиной. ПослЪ того, 
ко!'да она должна уже вывхать, со всЬми участвующими въ тор
жестве, въ домъ жениха, то молодой садится на коня и объвз-
жаетъ три раза весь ПСБЗДЪ, готовый тронуться съ мЬста, причемъ 
бьетъ лошадей нагайкой и зат'Ьмъ, какъ бы мстя молодой жени 
за ея упорство, наноситъ ей слегка, нагайкой, три удара. 

Въ с. Сокур'Ь, ' Саратовскаго уЬзда (1885 г.), отецъ каж-
даго наробка, достпгшаго совершеннолтлчя, спрашивастъ сына, 
не пора ли ему жениться, такъ какъ въ его годы шляться пароб-
комъ «погано»; можетъ быть, нашелъ уже подругу, ходя по вечер-
нпцамъ, если же хочетъ венчаться тайкомъ, то онъ его нрокля-
нетъ. Въ прежнее время бывали нередко случаи, что родители 
но разнымъ причпвамъ не дозволяли слюбившимся вступать въ 
бракъ, почему они и венчались тайкомъ, сговорившись предвари
тельно съ священникомъ; причемъ обрядъ вт>нчав1я совершался 
поздно вечеромъ, при занертыхъ дверяхъ церкви; нослЬ вЪнца, при 
такомъ самокрутп, новобрачные скрывались и жили у знакомыхъ, 
подсылая къ родителямъ близкихъ прмтелей, боясь сами пока
заться имъ на глаза изъ страха нобоевъ н брани, что и выпа-
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дало на нхъ долю; только иолучивъ приглашение, шли они съ по
винной. 

Сынъ указывает* отцу на ту д'Ьвчииу, съ которой спознался 
на вечерницахъ, и тотъ проснтъ близкихъ родныхъ посватать въ 
указавномъ сыномъ домт>; сваты берутъ хл'Ьбъ и, при вход'Ъ въ 
домъ, отдаютъ его матери неввсты, что означаетъ, что пришли 
сватать. Мать невъхты, не принимая хлЬба, нроситъ ихъ садиться, 
указывая на передай (подъ образами) уголъ хаты, и спрашиваетъ, 
отъ кого пришли; тт> заводятъ разговоръ о сватовствЬ съ хозяи-
номъ дома; мать въ это время спрашиваетъ дочь, которая даетъ 
утвердительный отвЬтъ, такъ какъ еще раньше согласилась съ 
парнемъ. Мать передаетъ соглаше дочери сватамъ, беретъ отъ ппхъ 
хл'Ьбъ и ставитъ его на палицу; сваты вынимаютъ принесенный 
ими штофъ горелки и ставятъ на столъ; посылаютъ за жепихомъ, 
его отцомъ и матерью, которыхъ сажаютъ на ночетномъ мЬстЬ и 
ведутъ р-Ьчь о кладюъ, доходившей до 5 рублей; не было случая, 
чтобы пзъ-за кладки расходилось сватовство. ЗатГ.мъ уговариваются 
о дняхъ «запоя» и в'Ьпчашя. Заной ирочсходитъ обыкновенно на 
другой же день, причемъ собираются всЬ знакомые и родствен
ники обтшхъ сторонъ, н обходится до 50 рублей. День вЬнчашя 
назначается не далъе какъ черезъ педвлго или двъ\ Въ это время 
невеста запасаетъ себ'Ь приданое: 5 и болЬе паръ юбокъ, дюжину 
рубахъ, пару новыхъ черевикъ и чоботъ, два кожуха и двТ) свиты; 
все это время женихъ ходитъ ночевать къ неввстт>, 

Въ день вЬнчашя женихъ идетъ къ HeBTjCrfe, гд-Ь родители ея 
благословляютъ обоихъ; затъмъ ведетъ ее въ свой домъ, гдт. благо-
словляютъ ихъ его родители. 11ослт> чего женихъ, сопровождаемый 
своими товарищами (боярами), невъхта съ подругами, идутъ отдельно 
въ церковь для бракосочеташя, откуда тт>мъ же норядкомъ идутъ 
въ домъ свекра, который встр'Ьчаетъ молодыхъ въ дверяхъ съ 
хл'вбомъ и солью, посыиаетъ имъ головы хмЬлемъ и деньгами, 
чтобы жилось богато. Затьмъ вводятъ пхъ въ домъ и сажаютъ за 
столъ, угощая об'вдомъ, послт, котораго свекоръ на своихъ лоша-
дяхъ отправляетъ сноху, въ сопровождены дт>вицъ, въ домъ ея 
родителей; молодой же остается дома и угощаетъ своихъ товари
щей. Въ это время свахи жениха прикалываютъ къ картузамъ 
товарищей искуственные цв'Ьты и поютъ: «Всимъ боярамъ по 
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кштць а молодому (такому-то) квггки нема: е у него квггка — 
молодая жннка (такая-то)». Послъ угощешя, молодой вмйстт. съ 
боярами садятся верхами па лошадей и катаются. 

НевЪста въ свою очередь катается съ подругами въ саняхъ 
пли телът'в парой. Катанье съ пвснями длится до вечера; тогда 
молодая 'Ьдетъ къ своимъ родителямъ, гдт> садится за столъ, а 
подруги опять ноготъ ей нвсни. Молодой иродолжаетъ кататься 
съ СВОИМИ товарищами по той улицт,, гдъ1 живетъ его тесть; дружка 
нисколько разъ предлагаетъ ему въехать во дворъ и идти къ 
молодой для совершешя обряда <покрывашя», но молодой на это 
не соглашается; тогда дружка приглашаете двухъ товарищей 
(полдружье), довятъ молодого, для чего иротягиваютъ посреди 
улицы веревку и ею схватываютъ его лошадь, берутъ ее подъ 
уздцы и ведутъ во дворъ тестя, ставятъ у крыльца. Тесть и теща 
выходятъ на крыльцо и подносятъ молодому стаканъ браги; тотъ, 
взявъ ее, не пьетъ, а передаетъ черезъ правое плечо старшему 
дружкЬ, который давить его объ луку свдла, со словами: «самъ 
не пью, въ гриву коню лью», брага разливается по гривт. лошади. 
Молодой соскакиваетъ съ коня, пдетъ въ домъ п садится за столъ 
рядомъ съ женою. Старшш дружка отводить лошадей подъ навЬсъ, 
привязываетъ и остается караулить ихъ. Какъ молодые сядутъ 
рядомъ, свашки берутъ въ руки серпанокъ (бълое полотно), ста
новятся на лавку но обв стороны молодыхъ и начинаютъ махать 
надъ головами новобрачныхъ, причемъ поютъ: «нокрывалочка плаче, 
покрываться хоче, не такъ покрываться, якъ пощловаться>. По
вторяется это три раза и постЬ каждаго молодые целуются; затьмъ 
на молодую над'Ьваютъ очипокъ (родъ кокошника) и поютъ: «Биая 
лебедычко, ктожъ To6i покрывъ; покрыли мене молодыпд, дв! 
сестрыцЬ. Поели того родители новобрачныхъ благословляютъ 
своихъ дтл'ей, причемъ родители молодой даютъ ей нравоучеше. 
«Гляди, дочка, бережи своего мужа, якъ свое десное око; хату 
мети, а соръ на улицу не носи», чЬмъ даютъ ей понять, чтобы 
домашше дрязги не передавала постороншшъ. Родители молодого 
говорятъ ему: «А ты, сынку, купивъ молодую матку, води подъ 
усокъ, а долго иоводья не пускай», т. е. не давай воли жеаЬ. 
ПосдЪ того выводятъ на дворъ, ГДЕ дружка даетъ молодымъ въ 
рукн полотенце, берется за него самъ и три раза обводитъ вокругъ 
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кадушки, нарочно для этого приготовленной. ЗатЬмъ - молодую 
вмЬст! СЬ ириданымь везутъ въ домъ свекра, нъ сопровождена 
свашекъ, а молодой Ьдетъ къ церкви, гд'Ь, слЬзши съ лошади, 
ц^луетъ икону н возвращается къ себЬ въ домъ. Въ воротахъ, 
чтобы отогнать въдьмъ и всякую злую силу, разжигается костеръ, 
черезъ который нрсБзжаетъ молодой, а за нимъ и его жена; за-
тъмъ оба BM'EC'rb вводится въ домъ, гдЬ садятся ужинать, посл'Ь 
чего отиравляются спать въ отведенное имъ помъщеше. На другой 
день они ходит* по роднымъ и зпакомымъ, которые дарятъ имъ 
овецъ, птицъ и хл'вба. Гулянье длится около недвли. Бываютъ 
случаи, что молодая послт, вт^нчатя остается у свопхъ родителей 
около недътги, нока не прндетъ за ней мужъ. 

У хохловъ не было прежде осмотра б'Ьлья, но теперь вводится: 
дружка п свашки будятъ молодыхъ (подымаютъ ихъ) и рубашку 
невесты дружка несетъ въ иолЬ къ свекру и свекрови, нотомъ 
несутъ ее къ матери молодой. Горшки бьютъ на малороссшской 
евадьб'Ь,• все равно, чт.мъ бы ни кончался осмотръ. Подача вина 
въ дырявой чарки, описанная выше, теперь существуешь и у хох
ловъ (с. Сокуръ 1886 г.). 

Въ старину малороссиянки с. Сокуръ носили плахты, а голов
ной уборъ у замужней былъ очипокъ (родъ кокошника, сд'Ьлапнаго 
изъ парчи), который обвязывается преимущественно чернымъ нлат-
комъ; TaKie очипки теперь уже р'Ьдкость (подобный экземпляръ я 
подарилъ въ Саратов. Раднщевск1й музей); а плахтъ совсъмъ 
не носятъ, замънивъ ихъ юбками. Пояса носили красные, которые 
хохлуши сами окрашивали паходимымъ около Сокура, краснымъ, 
круглымъ и мелкимъ какъ дробь корнемъ растешя черицъ, ко
торое не встречается теперь болъе, ио словамъ старухъ, въ окрест-
ностяхъ Сокура. 

Мордва далеко не нринадлежитъ къ числу племенъ вьшираю-
щихъ, она только замътно русЬетъ: не далъе какъ лътъ сорокъ 
тому назадъ, мордва, хотя и крещеные, справляли еще мнопе язы-
чесше обряды и почти не говорили по-русски; теперь они боль
шею частью отличаются усерд1емъ къ церкви, порядочно выра
жаются по-русски, кроме женщпнъ, и допускаютъ (въ Хвалын-
скомъ уЬздт.) смешанные браки. Мордовсшя девушки до замуже
ства пользуются полною свободою; по сообщешю кн. 6. С. Голи-
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цына («Саратов. Сборникъ», I, стр. 183), на святкахъ собираются 
по вечерамъ въ особую избу, девки и парни на игрища, причемъ 
поютъ и пляшутъ; а въ концЬ вечера «тушатся огни и веселье 
кончается въ потьмахъ> (Хвалынскш уЬздъ). На этихъ пгрпщахъ 
сводятся знакомства, часто оканчивающаяся свадьбой. Мордва же
нится рано: какъ только парню исполнится 18 л'Ьтъ, ему отыски-
ваютъ невесту; перьдки случаи, что они просятъ разрЬшешя же
нить и 17-л'Ьтнихъ ребятъ. Нев'Ьсты большею частью старше же-
пиховъ; мордовки рЬдко выходятъ замужъ ранЬе 22 — 24 л'Ьтъ, 
почему случается видеть «молодого», чисто еще мальчишку, пе-
редъ пожилой бабой — женой. Въ старину за мальчика лЬтъ 10— 
12 *) сватали д'Ьвку л'Ьтъ 20 — 25, и случалось даже не такъ 
давно, видеть пожилую бабу, нянчавшуюся съ ребенкомъ мужемъ̂  

Въ настоящее время, на мордовскомъ сватовстве переговори 
ведутся черезъ родствен ника-свата, который, по приходе въ домъ 
нев'Ьсты, садится въ переднш уголъ; невеста, замЬтивъ, зачъмъ 
пришелъ гость, тотчасъ убт»гаетъ въ сЬни или прячется где-нибудь 
въ избЬ; ежели она и родственники ея согласны, то дъпушка вы
ходить и наливаетъ изъ принесенной сватами бутылки водку въ 
стаканы и нодчуетъ гостей; при этомъ договариваются о кладк'Ь **) 
со стороны жениха, которая состоитъ пзъ денегъ (отъ 5 до 60 
рублей, смотря по состояние), определен наго количества вина, 
хл'Ьба, мяса, тутъ же коты (башмаки), шуба, несколько красныхъ 
илатковъ и сундукъ; въ это время договариваются относительно 
даровъ со стороны нев'Ьсты (Хвалынска! и Саратовски! у'Ьзды). 
Поладивъ д^ло, родители «бьюгъ по рукамъ», зажигаютъ восковую 
свечу передъ иконами и молятся Богу; съ' этого времени д'Ьло 
считается оконченными Вследъ за рукобитьемъ созывается вся 
женихова и невестина родия и начинается общее угощеше, назы
ваемое тайтиръ сштникъ (Хвалынскш убздъ)—по-русски: пропой 

*) Г. Ф. Миллеръ, въ описании инородцевъ Казанской губ. 1743 г., гово
рить, что въ то время зажиточные Черемисы и Чуваши тоже женили сыновей 
Б—6 л'Ьтъ чтобы при домашнихъ работахъ им'Ьть иомощницу; д'Ьвка же моложе 
20 л'Ьтъ никогда не выходила замужъ. То были времена язычества и допуска
лось многоженство. 

**) Кладка у Эрзи называется—пинта, умокши—той; у черемисъ — о.юнъ, 
чувашъ—юлонъ'Окси, у вотяковъ—калюмъ и у татаръ—калымь. 
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невесты. Въ это время невеста сидитъ въ чулант. и женихова 
родня обращается къ ея родителямъ: «Товаръ торговенекъ, не 
втенкь кодама», т. е. товаръ сторговали, а видать не видали, 
покажите, какой (Хвалынскш уЬздъ). Неввсту выводятъ изъ чулана 
въ сопровождены двухъ подругъ; она кланяется на всЬ четыре 
стороны и раздаетъ дары жениховой роднъ\ затЬмъ подаетъ сво
ему будущему свекру стаканъ вина, падаетъ ему въ ноги и не 
встаетъ до тЬхъ поръ, пока ПОСЛЕДНИХ не осушитъ стакана, послт. 
чего опять уходитъ въ чуланъ и начинаетъ «вопить». Въ этотъ же 
день отецъ жениха приглашаете къ себЬ неввстину родню, за 
исключешемъ родителей; тЬ, вооруженные Ч'Ьмъ попало, по приход!; 
въ домъ женихова отца, подымаютъ страшный гаумъ и настойчиво 
требуютъ отъ него выкупа: «Мы пришли къ тебй печку ломать; 
ежели не отделаешься добромъ, разнесемъ ее»! Тотъ ставить */*' 
или lft ведра водки, Ч'Ьмъ кончается день «иропоя». 

Въ промежутокъ между усватан1емъ и свадьбой у певвсты 
идутъ «супрядки» (Саратовскш уЬздъ), на которыхъ родственницы 
и подруги номогаютъ ей шить приданое и наряды: понары, шуш
паны и проч.; невЬста при этомъ «вопитъ», вспоминая свое преж
нее житье; женихъ все это время можетъ видъться съ невестой 
только таикомъ (Хвалынск1п уЬздъ). Накануне свадьбы подруги 
водятъ неввсту въ баню, ното.мъ они катаются въ телЬгв или 
саняхъ, стоя, взявшись руками, и иоютъ пвснп; на перекресткахъ 
невеста причитаетъ; за'гЬмъ т>дутъ къ церкви и, остановившись 
на перекрестив, гд'Ь идетъ дорога къ кладбищу, неввста выхо
дить изъ телеги или саней, падаетъ на землю и громко вопитъ, 
прощаясь съ умершими родственниками (С; Оркино, Сарат. уъзда. 
1880 года). Въ тотъ же день вечеромъ женихова мать зоиетъ къ 
себт. всЬхъ своихъ родственницъ, который являются съ своими 
припасами п сообща начинаюсь готовить большой иирогъ, иногда 
бол'Ье пуда в^сомь, состоящш изъ семи слоевъ: тгЬсто съ кашей, 
творогъ, блины, мясо, яйца, пшенные блины и крышка съ крестомъ 
изъ ор'Ьховъ; иирогъ этотъ называется у Эрзи—курникъ, у Мокши— 
лукша. А. Л. Леонтьевъ (учитель Оркинской школы) говорить, 
что <лукша» готовится накануне свадьбы въ домЬ неввсты сва
хами и родственницами, начиняется мясомъ, яйцами, лукомъ, 
и проч.; при этой стряпнт. выгоняютъ изъ избы всЬхъ мужчннъ и 
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ньяныя бабы поютъ разныя сальныя п^сни съ прибаутками, пи-
рогъ готовится обязательно при нев-ЬсгЬ; на верху «лукшп>, убран-
номъ разными украшетями изъ тЬста, кладутъ кусокъ свт^жаго 
мяса, солонины или ветчины и относятъ къ матери невЬсты. Въ 
день вЬнчашя невъхту наряжаетъ молодежь—мужчины и женщины 
(Хвалынске уЬздъ): двЬ бабы берутъ чулокъ и только начинаютъ 
надЬвать его нев'ЬстЬ, какъ на нихъ кидаются дЪвки, отнимаютъ 
его и передаютъ одна другой; въ свою очередь парни вырываютъ 
чулокъ у д'Ьвокъ и передаютъ бабамъ; нослЬ долгой потасовки 
чулокъ наконецъ надевается. Тоже самое повторяется съ башма
ками, шумпаномъ, косникомъ; по окончаши од-Ьвашя, парни отправ
ляются готовить свадебный поЬздъ. Въ это время отецъ жениха, 
съ дружкою и ноЬзжанамц, отвозятъ въ домъ неввсты лукшу и ' 
установленное количество вина; лукшу прячутъ въ чуланъ, а ви- , 
номъ угощаютъ родственннковъ невЬсты; въ это время Д'Ьвки идутъ 
къ стоящимъ на дворт> иовозкамъ и вытаскиваютъ изъ нихъ кошмы, 
кнуты и все то, что оставлено было жениховой роднёю: отецъ же
ниха долженъ все это выкупить у нихъ (Хвалынскш уЬздъ). Ро
дители благословляютъ дочь, загЬмъ нев'Ьста прощается съ отцомъ, 
матерью и родственниками, причемъ илачетъ и вопитъ: прощается 
со столомъ, скамейками, печью, ухватами и прочей утварью; вы
ходя на дворъ, прощается со скотиной, телътами, санимп, сохами, 
столбами, подпирающими нав'Ьсы двора, и проч. (с. Оркино, Саратов. 
уЬзда). НевЬстивы братья и ближайппе родственники (урвялата), 
берутъ ее на руки и несутъ въ назначенную для нея повозку; не
веста, покрытая нлаткомъ, садится задомъ къ лошадямъ. Дружка 
(въ Хвалынскомъ уЬзд'Ь съ саблею въ рук'Ь) обходитъ поЬздъ кру-
гомъ и д'Ьлаетъ кресты въ ограждеше отъ нечистой силы; тоже 
самое повторяется, проезжая черезъ ворота. У церкви нев'Ьста 
ждете прибьтя жениха, сидя въ ПОВОЗКЕ. 

Въ с. Оркин'Б (Саратов. уЬзда), когда нев'Ьста выЬзжаетъ въ 
церковь, то дружка обходитъ по'Ьздъ съ иконою въ рукахъ, а не
в'Ьста, лицо которой покрыто краснымъ нлаткомъ, Ьдетъ стоя въ 
кругу своихъ подругъ и непременно илачетъ; вводя нев-Ьсту въ 
церковь, ей раснлетаютъ дЬвичью косу, в^Ьичаготъ съ распущен
ными волосами и также ведутъ въ домъ молодого, причемъ оба 
идутъ въ брачныхъ вЬпцахъ въ сопровожден»! священника и причта, 
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при перезвонЬ колоколовъ. Въ Хвалынскомъ увзд-Ь, по прибыли 
въ домъ свекра, молодой даютъ ухватъ и кочергу и ведутъ къ 
иечк'Ь, къ которой она становится лицомъ, чт̂ мъ свекоръ нрпгла-
шаетъ невъстку Припять учаспе въ доманшемъ ХОЗЯЙСТВЕ; затъ'мъ 
молодая угощаетъ молодого яйцами, лепешками и лукшею, кото
рый привозятся въ сундукЬ съ добромъ невЬсты. Пока идетъ пиръ, 
свахи готовятъ брачное ложе — несмотря на осень или зиму, въ 
холодномъ строевш (амбарв или чулапт,), куда вскоре отводятъ 
молодого, а потомъ берутъ молодую и, подойдя къ дверямъ амбара, 
говорятъ: «вяргись, вяргись, на тонянь рявя» (волкъ, волкъ, на 
тебт} овцу), повторяя это до трехъ разъ, поели чего толкаютъ мо
лодую въ дверь, гд'Ь ее схватываетъ молодой. Въ Хвалынскомъ 
уЬзд'Б бабы, родственницы молодого, ведутъ къ нему новобрачную 
подъ музыку и n'BHie, та первоначально сопротивляется и упи
рается ногами въ косяки дверей, но вскорв унимается; молодому 
даютъ кнутъ, которымъ онъ слегка бьетъ жену, приговаривая 
«слушайся родителей моихъ и меня». Когда они встанутъ, то мо
лодой плетутъ волосы въ дв'1; косы и надЬваютъ шилыгань (или 
шлыган?,); въ Оркннъ' же шилыганъ, т. е. бабш головной уборъ, мо
лодая (урбва) надвваетъ лишь черезъ годъ и становится тогда 
бабой (уряшъ). 

Въ старину, какъ разсказываетъ мордва, бывали часто случаи, 
• 43je ежели невеста или ея родные не соглашались отдать дввуш-

ку, то ее брали и вЬнчали силою, причемъ родственники жениха 
. предварительно уговаривались съ свящепннкомъ и, захватпвъ гд'Ь-

либо нев'Ьсту, силой привозили ее въ церковь, гдЬ свящепникъ, 
чтобы избежать шума и драки, запиралъ двери, какъ только вве
дут, д'Ьвушку, и вЬнчалъ ее съ парнемъ, не смотря на мольбу и 
упорство первой. Случалось, что изъ-за этого между родственнн-

* ками той и другой стороны завязывались не только драки, но и 
цт^лыл побоища: разсказываютъ, что однажды въ иолв, откуда схва
тили дввушку произошла между той и другой сторонами страшная 

., р'Ьзня серпами (с. Оркино, Сарат. у'Ъзда) *). Этотъ насильственный 

*) Миллеръ говорить, что въ Казанской губерши, въ 1743 г., бедные же
нихи изъ Черемисъ, Чувапгь и Вотяковъ, которые не въ состоят» заплатить 
калымг за невЬсту, искали способа добыть силою понравившуюся нмъ дт.вушку, 
для чего подговаривали нисколько челопт.къ прктелей, врывались въ домъ, гдт, 
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обычай теиерь вывелся, но у мордвы Хвалыяскаго увзда въ боль-
шомъ ходу браки уходомъ *), совершаемые безъ соглашя и вЬдома 
родителей, что случается большею частью при бедности жениха 
на уплату кладки; въ такихъ случаяхъ мордовка заблаговременно 
тайкомъ уносить свои пожитки къ жениху, который, при первомъ 
удобномъ случай, увозить ее въ церковь; посд4 вЬнчашя новобрач
ные просятъ прощешя у родителей молодой; мировая оканчивается 
угощетемъ. 

Обстановка жизни и обряды саратовскихъ н'Ьмцевъ совершенно 
своеобразны. При бракахъ колонисты вынесли пзъ своей родины 
слЬдуклще обычаи (Ягодно-Полянская волость, 1880 г., и Скатовка, 
1884 года): сынъ, выбравъ себв невт.сту, просись cor.iaciic своикъ 
родителей; тогда отецъ его, въ качестве свата, или нисколько дру
зей его семейства, идутъ къ родптелямъ дЪвугаки н, послй дол-
гихъ перегеворог.ъ, приносят* отв-втъ жениху; ежели родители не-
в'Ьсты согласны, то отъ нихъ берется слово (Riicksprache), и когда 
все улажено и девушка совсЬмъ усватана, то слЬдуетъ предвари
тельная помолвка (vorlaufige Verlobniss) при родителяхъ об'Ьихъ 
сторонъ, причемъ женихъ беретъ у невесты головной платокъ и 
отдаетъ его своему отцу, она же получаетъ подарокъ или деньги. 
ЗагЬмъ сл4дуетъ открытая помолвка м'встнымъ духовнымъ лицомъ 
съ торжественнымъ рукобитьемъ (feierliche Haodschlage) при роди
теляхъ и свидЬтеляхъ. У колонистовъ не принято откладывать на 
долго свадьбу и обрученные остаются женихомъ и невЬстой не бо-
лЬе 3 и 4 недель; тогда свадебный пригласитель (der Hochzeits-
bitter) *.*) начинаетъ объ^здъ (Rundrcise) для' приглашения родиыхъ 
и знакомыхъ; онъ несетъ въ знакъ своей должности палку, укра-

она жила, и уводили ее, причемъ вотяки, для большей надежности, тотчасъ 
же, на дороги, при нЬсколькихъ свид'Ьтеляхъ, совершали брачное Д'вйств1е съ 
похищенной девушкой. 

*) По словамъ Калачова (Ар'хивъ истор.-юридич. свт>дт,пш, 1855 г.), мордва 
въ Инсарскомъ у*зд4, Пензенской губ., крещена въ половин* XVIII вика, т. е. 
одновременно съ саратовской; мордовсме браки совершались тамъ также са-
мокрутомъ—иохищетемъ невьстн, хотя всегда съ соглас1я самой д'Ьвушки и ея 
матери. 

**) Свадебный пртлаегтелъ существуете въ Баварш и у чеховъ; а въ Рос-
cia—у латышей. 

9 
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шенную пестрыми лентами, и въ каждомъ домгЬ произпоситъ заучен
ную рйчь, добавляя ее соответствующими прибаутками и остро
тами. Къ в^нцу невеста идетъ впереди, па головЬ у нея надЬтъ 
изстари заведенный обычаемъ уборъ (родъ в'внца) изъ цвЬтовъ, 
бусъ, разноцвт>тныхъ и блестящихъ украшенш и пестрыхъ лентъ, 
спускающихся широкимъ пукомъ до половины спины; ее ведутъ 
два шафера, Brautfiilirer, въ шанкахъ, обшитыхъ лентами; за ней 
дв'Ь девушки, Brautjungfern, ведутъ жениха, па которомъ картузъ 
обшитъ яркими красными или пестрыми лентами, а съ боку его, 
съ правой стороны, прикрЬплена кокарда изъ лентъ и блестящей 
фольги, съ пеиремЬнными тремя павлиными перьями, на груди же 
у него приколоты длинныя красныя ленты. Пока ведутъ ихъ въ 
церковь, сопровождаюшде ихъ стрЪляютъ изъ ружей. Обрядъ вгвн-
чан1я коротки? и несложный: стоятъ обыкновенно несколько паръ, 
пасторъ нрочтетъ молитвы, ВСБ присутствующее въ кирхЪ пропо-
ютъ гимны; пасторъ обмЬняетъ кольца каждой пары и благосло-
витъ молодыхъ. Изъ церкви идутъ уже въ обратномъ порядке: впе
реди ведутъ молодого, а за нимъ молодую въ знакъ того, что жена 
должна подчиняться мужу, тогда какъ нев'Ьста им'Ьла преимущество 
надъ женихомъ. Послв того въ домЬ молодого начинается свадеб
ный пиръ: обЬдъ изъ трехъ иерем'внъ, музыка и танцы. Праздне
ство продолжается дня три; но уже въ первый вечеръ, молодая 
снимаетъ свой уборъ невесты п присутствуешь на пирахъ сл'Ьдую-
щнхъ дней въ обыкновенной одеждъч У н'Ьмцевъ н'Ьтъ обычая про
вожать молодыхъ къ ихъ брачному ложу, нЬтъ и другихъ циниче-
скихъ обычаевъ, и ежели девушка окажется не девственницей, то 
это остается тайной между нею и мужемъ.. До введешя общей во
инской повинности молодежь женилась въ самомъ раннемъ воз
расти, но съ твхъ поръ рЬдко отдаютъ за не отбывшихъ повин
ность или не ушедшнхъ отъ нея по годамъ; за то изъятые отъ ре
крутства по льготамъ, гвлеснымъ недостатками или взявиие даль-
aie жеребья становятся женихами на расхватъ. Местные паеторы 
хорошо отзываются о нравственности н'Ьмецкихъ дгввушекъ. 

Не останавливаясь на извт>стныхъ похоронныхъ и помпналь-
ныхъ обрядахъ, приведу только нисколько обычаевъ, которые встре
чаются р4же въ другихъ м'Ьстпостяхъ Poccin. 
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Въ дер. Ллексъевкъ' (Широкинскаго прихода, Аткарскаго ут,зда, 
1858) принято со старины: послт. умершаго вывЬншвать на 6 не
дель б'Ьлый илатокъ за окно той избы, гдт, былъ иокойнпкъ, въ 
томъ убвждевш, что душа умершаго человека все это время ле-
таетъ въ домъ плакать о своихъ грйхахъ и утирается вывъчпен-
нымъ платкомъ. Въ с. Бт>дняковкт> (Аткарскаго уЬзда, въ 1860 го-
дахъ), на сороковой день послт. смерти человека, доыашше дт,-
лаютъ иоминкп, созывая родпыхъ и знакомыхъ; послт, панихиды, 
домашше берутъ блюдо съ кутьей, идутъ изъ избы съ плачемъ и 
нрпчиташями за ворота и обращаясь лицомъ въ ту сторону, гдт, 
погостъ (кладбище), кланяются: это называется—провожать душу. 
На номинъ души покойника, бол'Ье зажиточные крестьяне зака
зываюсь заупокойный сорокоустъ, т. е. 40 обЬденъ. PyccKie 
крестьяне хоронятъ умершихъ въ новыхъ лаптяхъ; относя гробъ 
съ иокойникомъ на кладбище, оставляютъ носилки на его могилт,. 
Въ деревняхъ ведоровкт, и ИвановггЪ, Полчаниновскаго прихода 
(Саратовскаго уйзда, 1885), старуха изъ семьи покойнаго, следуя 
за гробомъ, несетъ подъ полою курицу, которую по возвращеши 
отдаетъ бедному семейству; смыслъ этого тотъ, что когда иокой
нпкъ будетъ разлагаться, то появятся на труит, черви, которыхъ 
уепчтожитъ курица. 

Русская деревенсшя кладбища содержатся въ отвратительномъ 
видь: канавы не поновляются, изгородей пътъ, кресты ломаются 
бродящимъ по могиламъ- скотомъ, ни одного деревца и кустика; 
у Н'вмецкихъ же колонистовъ, во всьхъ селетяхъ, онт, содержатся 
въ болыионъ порядке: обнесены прочными заборами, могилы обло
жены дерномъ и расположены правильно, памятники выкрашены 
и на кладбищахъ всегда зелень п кусты. Когда умретъ колонистъ-
нЬмецъ, то старухи обмываютъ его, одт>ваютъ въ бЬлую коленко
ровую рубашку, черные, изъ бумажной ткани, штаны и бумажные 
бт,лые чулки; потомъ кладутъ его въ гробъ и ставятъ въ переднш 
уголъ. Въ это время собираются въ домъ нт,мцы, садятся за 
столъ, поставленный около покойника, и одинъ изъ нихъ читаетъ 
молитвы, а друие слушаютъ, затЬмъ вст, поютъ заунывные стихи. 
Покойникъ лежитъ въ домт, три дня и все это время, попере
менно, надъ нимъ читаютъ и поютъ, а въ кирхт, звонятъ въ ко
локола; на трет1й день выносятъ гЬло па дворъ, пасторъ или учи-

9* 
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тель чнтаетъ молитвы, потомъ несутъ его на могилу, где и зары-
ваютъ; въ кирх'Ь во время выноса безостановочно перезваниваютъ. 
После иредашя т'Ьла земле, народъ расходится по домамъ и около 
обида кто-либо изъ семейныхъ умершаго ходитъ ио роднимъ и 
приглашаете ихъ на обвдъ. Женщииъ хоронятъ, одевая ихъ въ 
б'Ьлыя платья; голову умершей дъвици подруги убараютъ цветами, 
д'Ьлая изъ нихъ веном>; потомъ на гробъ кладутъ также вънокъ 
и несутъ къ могилъ: молодую д'Ьвицу — молодые ребята, а жен
щину — женатые колонисты. На могилахъ умершихъ парней и дгЬ-
вушекъ кладется в'Ьнедъ (Krone), сделанный изъ разноцветной 
бумаги: белой, красной, зеленой и голубой, имъющгй форму короиы 
или колпака; эта крона такъ и остается на могил];, взять се 
оттуда — гр^хъ и не хорошо. Въ колотя Побочной разсказываютъ 
(1888 г.), что одна женщина не умъ'ла сделать такой в'Ьнедъ и 
взяла его съ кладбища; ночью покойникъ, съ могилы котораго онъ 
былъ снять, пришелъ къ ней и потребовалъ возвращешя его 
«кроны». Вообще взять что-либо съ кладбища считается большимъ 
гр'Ьхомъ; некоторый молодыя женщины и девушки боятся даже 
рвать ягоды па кладбищахъ, чтобы ночью не пришелъ къ нимъ 
покойникъ. Стружками отъ поделки гроба набиваютъ подушку 
иодъ голову покойнику, остальныя сжигаютъ; пока готовятъ еще 
гробъ, покойника кладутъ на лавку, подстилая иодъ него солому 
или посыпая лавку пескомъ, после чего солому сжигаютъ въ кучки 
на дворе, а песокъ зарываютъ въ землю. 

Во всей Саратовской губерши чтутся православными извест
ные, установленные церковнымъ обрядомъ,- дни для общаго помп-
нашя усоиишхъ; называются они родительскими и бываютъ не
сколько разъ въ году. Самая главная «родительская» считается 
поел'! Пасхи, на Соминой недели, во вторнакъ: есть повЬрье, что 
пока отворены царсшя врата въ церкви всю пасхальную недЬлю, 
то души умершихъ освобождаются отъ мукъ, но какъ только за
творяются въ воскресенье (на Красную горку), то они опять под
вергаются всемъ мучешямъ ада, почему эта родительская и при
знается самой главной въ нашемъ народе. Вторая родительская 
бываетъ въ субботу передъ Троицей; далее въ субботу передъ 
масляпицей и въ субботу на первой неделе великаго поста. 
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Каждую «родительскую» прихожане собираются къ об'ЬднЬ и по-
даютъ «поминанья»; загЬмъ служится въ церкви общая панихида, 
причемъ на анало'Ь ставится кутья, а кругомъ на полу, принесен
ные каждымъ, блины, которые и подаются священнику и причту, 
а также мпогили раздаются пищимъ. Теперь на могилахъ поми-
нокъ въ родительскую не бываетъ, а иоминаютъ умершихъ дома, 
съедая блины, которые въ эти дни пекутся обязательно въ каж
дой семье. ГГодъ нменемъ родителей поминаются вообще ВСЕ 
родные, что сохранилось съ глубокой старины: въ XVII и XVIII 
етол'Бтчяхъ «родительсия поминки> делались тоже целыми при
ходами и завершались пьянстиомъ на «родительскихъ кладбищахъ»; 
теперь последнее у русскаго деревемскаго паселешя не д'Ьлается, 
но въ г. Саратове до сихъ поръ сохранился обычаи на главную 
родительскую, во вторнпкъ на Соминой, гЬхать и идти изъ города, 
после об'Ьдни, на могилы Пичупшскаго кладбища и тамъ слу
жить панихиды. Народу собирается пропасть и вст> священники 
нзъ Саратова; на могилахъ ставятъ блины, булки или крендели, 
чашку или стаканъ меду, иные кутью и непременно но одному 
или паре крашеныхъ яицъ; во время папихпдъ зажигаютъ воско-
выя св'Ьчи, воткнутыя въ могилы или прикрепленный къ блюдцу; 
все это попы собираютъ иотомъ въ телеги и везуть къ себе до
лой; м1рянс, преимущественно женщины, обязательно <вопятъ», 
плачутъ и расходятся загЬмъ по домамъ. Прежде па этихъ по-
минкахъ на кладбищ-Ь пили много вина, но теперь кладбищен
ское духовенство гонитъ такихъ съ иогилъ; съ самоварами, чаемъ 
и закусками размещаются ЗДЕСЬ мнопе. 

Малороссы (с. Сокуръ, Сарат. уЬзда) тоже чтутъ родительсые 
поминальные дни: на Вознесенье они ходятъ на «могилки» (по
госта), гд4 приготовляютъ обеды и служатъ панихиды. Въ этотъ 
день со всехъ окрестныхъ деревень собираются богомольцы съ 
целью побывать на могилкахъ и помянуть усопшихъ. 

Похоронные обряды мордвы отличаются полною своеобразно
стью. Лишь только больной начннаетъ томиться (с. Оркино, Са
ратов, уезда),- какъ торопятся перенести его въ пере'дпш уголъ, 
а на столъ или около окна ставятъ чашку съ водой, чтобы душа 
умершаго, какъ только вылетитъ изъ тела, могла омыться въ ней; 
сказываютъ, что некоторыя бабы «изъ досужихъ» (знахарки и мо-
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нашествуюпы'я въ сел'Ь ДЕВКИ) ВИДАЛИ, какъ колыхалась вода въ 
этихъ чашкахъ, лишь только умретъ человЬкъ и душа вылетитъ *). 
Т'вло покойнаго обмываютъ, над-Ьваютъ чистое бЬлье и обуваютъ 

, въ лапти; къ умершему собираются съ разными съ'Ьстными при
пасами родственники, знакомые, сосЬди п прежде всего бабы — 

» старухи; плакать по умершимъ считается обязанностда жешцинъ; 
каждая приносить съ собою по пирогу (хлъбу); вошедшая молится 
Богу, нотомъ плачетъ и причитаетъ надъ нокойникомъ; плачущую 
унимаютъ и она посдт, долгихъ ув'Бщанш, переставь накоиецъ 
рыдать, отламываетъ кусокъ отъ иринесенпаго хл'Ьба, 'Ьстъ, и ттшъ 
поминаетъ покойника. Такъ Д'Ьлаетъ каждая вошедшая и, какъ 
только она начнетъ причитать, старшая въ доив покойника жен-

* щпна (въ Хвалынскоыъ увздв, старикъ) беретъ гро1нъ или треш-
никъ и, ставъ предъ лицомъ покойника, начинаетъ ножомъ скоб
лить мтэдь, приговаривая: «вотъ тебъ1 деньги, двлай на нихъ тамъ 
все, что хочешь; иойдешь, можетъ, въ бесЬду, на крестины, свадьбу, 
или еще куда, новорожи за насъ (живыхъ) тамъ и кланяйся тамъ 

* Ивану, Дарьт,»... и проч., называя всЬхъ родственннковъ. Если 
умерипй былъ самъ знахарь (а въ Оркинт, пхъ много, особенно 
между бабами), то просятъ поворожить ва томъ свт/гв О ЖИВЫХЪ, 

а также просятъ покойника, чтобы онъ объ этомъ передалъ прежде 
умершимъ знахарямъ, чтобы они тоже поворожили о живыхъ. — 
Когда вся родня въ сборЪ, то посылаютъ за священ в икомъ, кото
рый отп'вваетъ покойника. Настаетъ ночь, собравппяся бабы си-
дятъ вокругъ по лавкамъ и ведутъ шопотомъ разговоры, преиму
щественно о нокойномъ; некоторые зажиточные мордва нригла-
шаютъ чтецовъ — читать псалтырь. Поздно ночью, НЕСКОЛЬКО бабъ 
ложатся спать и проснувшись, разсказываютъ сны, какъ кто ви-
дТ;лъ покойника; по этимъ снамъ судятъ о томъ, въ чемъ онъ 

*) У Чуди, когда челов-Ькъ умираетъ, ставятъ па окошкт, ковшъ воды, что
бы душа покойника, по выход'Ь изъ тъла могла омыться въ ней; корелы тоже 
ставятъ для умирающаго на окно чашку съ водой, а на край ея кладутъ лу
чинку, чтобы было по чемъ душт. забраться въ чашку. Новгородцы и друпе 
обитатели озерной области, когда умираетъ человт>къ, затворяютъ двери и окна, 
открывая лишь печную отдушину, передъ которой ставятъ ковшъ воды, чтобы 
душа при вылетт, въ отдушину—омылась, а чтобы утерлась, то н'Ькоторыя бабы 
ввшаютъ тутъ же полотенце (<Живопис. Росшя>). 
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нуждается, ч'Ьмъ надо поминать его и что подать за него. — Въ 
былое время, л'Ьтъ 20 тому назадъ, вмЬстт> съ нокойникомъ клали 
въ гробъ лепешки, яйца, лапти, кочедыкъ (ч'Ьмъ плетутъ лапти) 
и даже трубку, такъ какъ по тогдашнему вЬровашю мордвы все 
эго пригодится на томъ свът'Ъ.—Покойника выносятъ въ церковь, 
а въ домЪ, скамейку, на которой опъ лежалъ, посыпаютъ въ 
конц'Ь, къ переднему углу, золой и втыкаютъ топоръ или ножъ, 
чтобы «укр'Ьпить м'Ьсто для другихъ», чтобы не умирали (с. Ор-
кино, 1880 года); у хвалынской же мордвы для этой цЬли, тамъ 
ГДЕ лежалъ покойникъ, кладутъ топоръ и подушку; соръ съ полу 
выметаютъ и вмъттЬ СЪ В'ЬНПКОМЪ И щепами, оставшимися нослй 
поделки гроба, вывозятъ за околицу и сваливаютъ гдъчгшбо но 
близости отъ кладбища при дорога *). По окончанш погребешя 
(Хвалынскш уЬздъ) присутствующее располагаются около могилы 
умершаго и, въ честь его, начинается общее yroui,eHie, д'Ьлаютъ 
и наверху могилы ямку, кладутъ въ нее куски хл'Ьба, мяса, льютъ 
вино и брагу. Возвращаясь съ похоропъ домой, родственники 
умершаго останавливаются у толысо-что сваленной кучи сора изъ 
избы покойнаго, кидаютъ въ пее кусочки сътэстныхъ нрипасовъ и 
гроши, посл'Ь чего кланяются до земли щепамъ.— «Суеверный 
мордвинъ,—говорить кн. G. С. Голицынъ,—указывая такое ува-
жеше къ покопнпкамъ п заботясь о томъ, чтобы они были сыты 
н пьяны на томъ свт>гЬ, чувствуетъ такой страхъ къ вывезенному 
пзъ избы сору, что боится дотронуться до него, и если кому слу
чится нечаянно коснуться щепы, тотъ считаетъ себя несчастнымъ 
и ждетъ на свою голову всякихъ б'Ьдъ; въ подобныхъ случаяхъ 
устраиваются старухами особые моляны, для избавлетя несчаст-
наго суевера отъ ожидаемой притки*. 

Посл'Ь похоронь у мордвы (с. Оркино) дЬлаютъ об'Ьдъ^—поминки, 
на который собираются всЬ родственники, являюшдеся ненремЬнно 
съ своимъ хлЬбомъ, и съ начала каждый поминаетъ принесен-
нымъ, а потомъ уже собираютъ об'Ьдъ и поминаютъ хозяйскимъ.— • 
На 3-й, 9-й и 40-й дни тоже поминаютъ умершаго, причемъ всЬ 

*) У русскихъ, щепу, оставшуюся отъ цод'Ьлки гроба, сжигаютъ, а стружки 
кладутъ въ гробъ въ голова покойнику; у нихъ же посл'Ь выноса тт.ла, за гро-
бомъ уносятъ и черепокъ (глиняная лохань), изъ котораго обмывали покойника, 
и бьготь его бросая объ землю. 
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родственники выходятъ на дворъ или на улицу, и ЗДЕСЬ передъ 
избой, старшая въ домъ баба, разломи въ лицо, бросаетъ его на 
землю и потомъ скоблнтъ ножомъ мъдпый грошъ, поминая всъхъ 
умершихъ, какъ своихъ, такъ и нрпшедшнхъ на поминки родствен
ников^ Бъ Хвалынскомъ увадъ мордва, на 40-й день смерти, 
провожаешь душу покойнаго (обычай этотъ мало-по-малу выво
дится): въ этотъ день родственницы п знакомил, обыкновенно 
старухи, прнносятъ въ домъ покойнаго разиня печенья, ставятъ 
ихъ на столъ и молятся Богу нередъ образами; въ это время хо
зяйка дома окуриваетъ глиняной ладаницей три раза столъ, на 
которомъ разставлены кушанья, столько же разъ обводитъ его но
жомъ и, нашептывая, прикладываетъ платокъ ко всъмъ яствамъ. 
По окончаши молитвы, начинается угощсие: сначала съъдаютъ 
принесенное старухами, а затЬмъ разставленные хозяйкой мясо, 
кашу и npo4ia яства. Послъ объда, изъ среды прнсутствующихъ 
выбираютъ старуху пли старика, смотря по тому, кого номинаютъ, 
изображающихъ изъ себя душу умершаго — эзе-можай, сажаютъ 
на самодельное кресло, выносятъ изъ избы и ставятъ среди двора 
лицомъ къ воротамъ. ВсЬ участвующее падаютъ передъ мнимою 
душою, не касаясь лицомъ земли, на четвереньки и въ такомъ 
положенш остаются до тъхъ поръ, пока изображающей изъ себя 
душу умершаго читаетъ молитву, въ которой проситъ Бога, что
бы были деньги, родились лошади, коровы, овцы, свиньи, гуси, 
курышки (ипдъйки), утки и куры, чтобы выходило изъ земли 
больше ржи, пшеницы, овса, гороха и гречи; по окончаши этихъ 
причптанш, сидяшдй старикъ или старуха вновь считаются про
стыми смертными; всъ встаютъ и обращаются къ «пятному>, при
воротному, столбу, падая нередъ нпмъ на колъни, начинаютъ пла
кать п прощаться съ душою умершаго, которая, но нонят1ямъ 
мордвы, уходитъ въ это время по столбу на небо. Затъмъ всЬ 
ъдутъ на кладбище и, вернувшись оттуда въ домъ умершаго, пля-
шутъ и поютъ, чтобы радостно жилось новому хозяину *). 

На родительскую послъ Пасхи и на Дмитр1евъ день Оркинская 
мордва ходитъ на могилы, куда ириносятъ брагу, водку, блины и 
другую пищу, поминаютъ нокойниковъ и служатъ на могилахъ 

*) Саратовсый Сборникъ, т. I, «Хвальшсый уъздъ», князя 0. С. Голицына. 
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панихиды; на кладбище ходятъ обыкновенно бабы и ребятишки; 
поплакавъ и помолившись надъ могилой, разстилаютъ кусокъ холста 
и, выливъ стаканъ водки или браги на могилу, пъютъ потомъ сами 
и йдитъ *). Плакать («вопить») надъ могильнымъ крестомъ во 
весь голосъ считается обязанности, а потому во время родитель-
скихъ ломипан1й на мордовскомъ кладбиш/Ь стоить стонъ отъ бабьяго 
воиля п рыдашп. Часть б.шновъ, ленешекъ и прочаго оставляютъ 
па могилахъ, а нЬкоторые и б'Ьлье: рубаху, штаны и т. иод., ири-
чемъ говорят*: «на вотъ теб'Ь одежду, можетъ, тамъ нужно>. Все 
это собираютъ потомъ вппце, а наряду съ ними и собаки. 

Обряды чувашъ Саратовской губерши мп'Ь неизвЬстны; приведу 
лишь доставленное мн'Ь А. Н. Никитинымъ, изъ Самарской губер
нии, onncanie ихъ обряда поминоветя умершихъ: 

Въ с. Покровскомъ, Самарской губерши и у'Ьзда, нмЬнш кня
гини С. А. Щербатовой, гд4 поселены чуваши вм-Ьст'В съ 
русскими, въ бытность А. Н. Никитина уиравляющимъ съ 1853 
по 1855 годъ, ему приходилось видеть, какъ чуваши совершали 
помииовеше усопшихъ родныхъ. Осенью, на Сежнъ-денъ **) 
собираются въ домъ умершаго родственники, друзья и сосЬди на 
молянъ, который всегда бываетъ ночью, часовъ съ 8 вечера и 
до утра другого дня. На этотъ молянъ приглашаются музыканты: 
скриначъ, балалаечпикъ и <пузырникъ> (дудки съ пузнремъ) въ 
числ'Ь не мен'Ье трехъ человЬкъ; хозяинъ дома приготовляетъ об4дъ, 
покупаетъ водки и варить брагу; къ правому косяку избы, ири 
вход'Ь, прил'Ьпляетъ восковыя св'Ьчп, приготовляемыя самими чу
вашами съ конопляными (вместо бумажныхъ) фитилями, въ такомъ 
числЬ, сколько въ этомъ дому онъ можетъ припомнить умершихъ. 
Часть водки и браги ставится въ иосудахъ на коник'Ь (ири вход'Ь 
вправо), здЬсь же кладусь перину и подушки, въ ведр'Ь браги 
находится ковшъ, а подл'Ь водки — рюмка; чуваши д'Ьлаютъ это 
для того, что ихъ умерппй родственннкъ невидимо является къ 
нимъ на молянъ, садится на коникъ, выпьетъ водки и браги и, 

*) ilojinnanie ыотилъ виномъ, оставлеше на нихъ пищ,», табаку, одежды и 
прочаго, и разговоры съ нокойникомъ, у мордвы Инсарскаго у'Ьзда, Пензенской 
губернш, уноминаетъ Н. В. Калачовъ въ «АрхивЬ, 1855. 

**) Семем день (пр. Симеона Столпника), 1 сентября, у чувашъ—празд-
никъ поминовения усопшихъ. 
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лежа на неринъ, смотритъ какъ идетъ молянъ.—Собравшиеся род
ственники и пр!ятели пачинаютъ молянъ пляскою нодъ музыку, 
попарно, прежде мужчины, потомъ женщины. На столЬ приготов
лено кушанье, водка и брага, а по средний стола горитъ восковая 
свита, особо приготовленная съ коноплянымъ фитилемъ, длиною 
около двухъ аршинъ, толще обыкновенной пяти-копъечноп, и сло
женная въ кружокъ (спиралью); ее поправляютъ по мт>р'Б гор'Ьнля 
до окончашя моляна. — Въ избй находится любимая покопникомъ 
собака: ежели она вспрыгнетъ на столъ и схватитъ какое-либо ку
шанье, нреимущественно блппъ, то чуваши хлопаютъ руками. По 
окончаши моляна каждая пара должна сд'Ьлать другъ другу низ-
кш поклонъ, поел'В чего выходитъ другая пара и исполняешь то
же.—Утромъ слъдующаго дня хозяинъ дома, приготовивъ лучшее 
кушанье, запрягаетъ въ рыдванъ пару лошадей, кладетъ перину, 
подушки, водку и брагу, а женщины садятся по наклескамъ рыд
вана, впереди ихъ верховой изъ молодыхъ ребятъ, и отправляются 
на «мазаркн> (кладбпще), гдгЬ приготовлены временные столы: пе
рину и подушки кладутъ на могилу и женщины начппаютъ пла
кать, «вопить», причитая по-чувашски. Въ могилу лыотъ водки, 
кладутъ табакъ для умершаго, а къ пню (вмЬсто креста на мо
гиле) нрилъпляютъ восковыя св'Ьчи на приготовленное для того 
на пит. мт>сто и вбиваютъ мъдную монету (грошъ, въ тогдашнее 
время) — умершему на табакъ. Во время пиршества па мазаркахъ 
происходятъ скачки, верхомъ на лошадяхъ: скачугь молодые ре
бята, по одному отъ каждаго умершаго, на известное разстояше 
отъ конца мазарокъ— въ поле; кто во время скачки упадетъ съ 
лошади, тотъ непременно «вилнитъ» (умретъ) въ этомъ году; къ 
упавшему тотчасъ со всвхъ мазарокъ собираются и плачутъ, нре
имущественно родные, считая его уже нриговорениымъ къ смерти, 
и самъ унавшш парень падаетъ духомъ. 

Молянъ на «Семенъ-день» собирается ежегодно по всему селу 
у тт.хъ чувашъ, у которыхъ кто-либо умеръ изъ семьи въ этомъ 
году, и считается праздникомъ поминоветя усоншихъ. Чуваши бы-
ваютъ въ восторгъ, если кто изь постороннпхъ приходитъ на ихъ 
молянъ, и считали за честь, когда г. Нпкитинъ заходилъ къ нимъ 
въ этотъ праздникъ. 
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Чтобы довершить характеристику народннхъ понятш и пов^рШ, 
приведу еще нъкоторыя черти релипозныхъ заблуждешй мйст-
наго населешя по архивнымъ свидЬтельствамъ и разсказамъ оче-
видцевъ. 

Расколъ уже давно сви.гъ себъ гнездо но Хопру и Медвтвдиц'Ь; 
въ Тамбовской Арх. комиссш (журн. 18 августа 1886) имеется изъ 
Московскаго главнаго Архива отписка 7194 г. (1685) тамбовскаго 
воеводы Нарышкина о раскольникахъ, иргЬзжающихъ съ Дона. Изъ 
нея видно, что помещенные въ Тамбов!' и тамбовскихъ крЬпо-
стяхъ по Хопру, ноставленныхъ при Михаил! Эедорович'Е, стрельцы, 
казаки н всякнхъ чиновъ служилые люди стали бегать на Хоперъ, 
Медведицу и друпя «заполышя» рЬчки; въ нймъ стали уходить 
крестьяне и бобыли нзъ дворцовыхъ слободъ, селъ и деревень. За-
т'Ьмъ въ Тамбовъ и тамбовскш уЬздъ стала пргЬзжать съ Дона и 
Хопра воровски, тайно, всякихъ чиновъ люди и съ рт̂ ки Медведицы 
раскольники, «совращая и подговаривая многихъ крестьянъ, женъ 
отъ мужей и дЪвокъ покидать свои тяглые жеребья и бежать въ 
ихъ казачьи городки на ХопрЬ, Медведиц! и иныхъ запольныхъ 
рЬчкахъ>, уводятъ лошадей и крадутъ opyade, такъ что край по 
р'Ькамъ Хопру и Медведиц! наполнился людьми и въ городкахъ, 
считавшихъ еще недавно по 15 и 20 челов4къ, теперь 200 и 300 
человтжъ и «женскаго полу много>. До этого тамъ не сияли хл!ба, 
а возили его изъ русскихъ городовъ и «кормились зв'Ьрьми и ры
бою», въ настоящее же время, они, казаки, завели пашню и къ 
нимъ бЪгутъ дворцовые, помЬщиковы, вотчинные и монастырсюе 
крестьяне, бобыли и боярсше холопы. «Въ этихъ Хопровскихъ и 
Медв'вдицкнхъ городкахъ много расколънгековъ и отступниковъ отъ 
православной в'Ъры, не поклоняющееся иконамъ». Съ т"Бхъ поръ 
вероятно ведется расколъ и въ Саратовскомъ кра'Ь. 

Въ Аткарскомъ увзд'Ь много разныхъ сектъ. БолЬе всего рас-
нространепы старообрядцы и молокане. Послвдн1е двухъ толковъ: 
Воскресники и Субботники (п'действуюшщ); изъ старообрядческихъ 
сектъ бол'Ье распространены въ увзд! Бтло-поповская и Помор
ская. Раскольники не курятъ и не нюхаютъ табаку и терпеть не 
могутъ, когда при нихъ употребляютъ это «дьявольское зелье>; 
поморцы выбриваютъ себ! макушкп. Крон! того въ увзд! есть 
Прыгуны, Хлысты и друпе толки, болйе малочисленные, чЬмъ пер-
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вые, но превосходяшдс ихъ нелепостью своихъ ученш и обычаевъ. 
Примт.ромъ того, до какого изступлешя могло доходить подобное 
сектантство, укажу на произшесте въ сел'Ь Львово-Копёны (Ат-
кар. уЬзда) на рт.кт, Медвт.диц'Ь. Въ 1820 годахъ явились туда 
двое, какъ полагаютъ, бьтлыхъ изъ Сибири каторжниковъ и стали 
проповедовать на текстъ Евангел1я: «аще кто хощетъ душу свою 
соблюсти, погубить ю>; они толковали, что нужно погубить себя, 
чтобы спасти душу. Эти изуверы усп4ли до того фанатнзировать 
народъ, что мнопе соглашались добровольно на лишеше жизни. 
Въ выходе изъ овина, друие говорятъ—въ погреби, была устроена 
плаха и, изступлепные проповЬдью, фанатики давали рубить себ'Ь 
головы; ужасн'Ье всего, что родители приносили на плаху д'Ьтей; 
такимъ образомъ отрублено было до 40 головъ взрослыхъ п мла-
денцевъ. Въ одномъ изъ овиновъ изувЬры ХОТЕЛИ предаться само
сожжение: туда набралась масса людей, но одной молодой жен
щине стало жаль своего младенца, котораго принесла съ собою на 
сожжете; она насильно вырвалась отъ фанатиковъ и бросилась 
въ селеше, гдт, объявила народу; когда сбЬжались, то овинъ, об
ложенный соломой, былъ уже зажженъ и надо было силой выго
нять изстунленную толпу изъ пламени. Одпнъ изъ ироповт>днпковь, 
но павшему на него жеребью, былъ срубленъ на плахт, свопмъ 
товарищемъ; предаше говоритъ, что посл^дшй, когда удалялся 
отъ Копенъ, д'Ьлался сл'Ьпъ, а когда шелъ назадъ, то нрозрт,валъ, 
такъ что онъ не могъ отойдти отъ Копенъ и былъ схваченъ въ 
этомъ селенш. CrbyreTBie по этому дт.лу производилъ npcroiepefl 
В. Д. Турковокш и переписка должна храниться въ Пензенской 
консисторш, куда въ то время принадлежалъ enapxieft Аткарсшй 
уЬздъ. Съ унпчтожен1емъ крепостного права чпсло последователей 
разныхъ сектъ увеличилось; такъ въ Ахтубт. (с. Малой Дмитр1еик'Ь), 
Радушной, Кнселевке и другихъ бывшпхъ барскихъ селетяхъ по
явилась въ значительныхъ размт.рахъ хлыстовщина въ самыхъ без-
образныхъ формахъ. Приведу здесь несколько документов'!., ко
торые прошли черезъ мои руки, какъ лица должностного. 

— При рапорт'Ь Мало-Дмитр1евскаго волостнаго правлепгя, я 
получилъ актъ ог[Ъ 8 апрт.ля 1868 г., составленный волостнымъ 
старшиною Паськовымъ, священвикомъ Леонндовымъ, старостой, 
сотникомъ и понятыми, въ томъ, что: <солдатка, ирояшвающая въ 
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с. Малой-Дмитргевк'Ь (Ахтуба тожъ), Марья Васильева, но мужъ' 
Кафтайсова, явясь въ волостное правлеше, добровольно и чисто
сердечно объявила, въ присутствш всвхъ вышеписанныхъ лицъ, 
что она, назадъ тому мЬсяца три, какъ начала ходить для слуша-
шя птэшя и чтешя собиравшихся крестьянъ и крестьянокъ с. Ма-
лой-Дмитчлевки. Въ теченш этого времени ничего противнаго и 
никакого богохульства не замечала, а наконецъ на шестой нед'ЬлЬ 
великаго поста сего 1868 г., но какого числа, не упомнитъ, поздно 
вечеромъ было собраше нпжеписаниыхъ крестьянъ, а именно: 0е-
доръ Суковъ съ женою, Григорш Рябковъ съ женою, Савелш Фи-
лпмоненковъ съ женою, Петръ Лазовой съ женою и дочерью, Тимо-
оей Лазовой (малороссы), и сверхъ того еще было на собраши мо-
лодыхъ женщинъ и Д'Ьвокъ человтжъ десять и, можетъ, болье, въ 
томъ числт, и она, Кафтайсова, въ дом'Ь вышеупомянутаго крестья
нина Григор1я Рябкова. Когда они всЬ собрались въ домъ для 
слушашл божественныхъ стиховъ, СЕЛИ по лавкамъ, то изъ числа 
ихъ, бывши! на собраши, бедоръ Суковъ, вышелъ на средину избы, 
началъ кружиться по всей избгв; покружившись, сталъ на одномъ 
мЬст'Ь, а крестьяне Рябковъ, Филнмоненковъ, Лазовой выходили 
каждый съ своею женою на средину избы, кланялись Сукову въ 
ноги, целовались между собой, а также цъуговали его, Сукова; а 
послъ' ихъ и всЬ бывнп'е па собраши подходили къ Сукову и кла
нялись ему въ ноги, НОТОУЪ цвловали его; по иримвру ихъ и она, 
Кафтайсова, тоже самое исполнила. Когда это кончилось, всв еЬлп 
но свовмъ м'Ьстамъ, ведоръ же Суковъ сталъ на средину избы; 
привели къ нему теленка, поставили поперекъ избы, Суковъ взялъ 
нитку, привязалъ за хвостъ теленку, самъ СБЛЪ на полъ и началъ 
тащить теленка за привязанную нитку, а между т'Ьмъ теленокъ 
мычалъ; по окончашп сего, нитку отвязали и отвели его въ свое 
ы'Ьсто. Суковъ взялъ съ нолки икону преподобнаго Митрофашя, 
обвязалъ оную этой ниткой и положилъ нодъ столъ. Черезъ не
сколько времени выпулъ изъ-подъ стола икону и началъ совать 
всвмъ сидящимъ на лавкЬ мужчинамъ между ногъ; окончивши это, 
началъ за привязанную нитку таскать икону по полу; протащилъ 
взадъ п впередъ раза три и бросилъ оную къ порогу дверей, по-
томъ положилъ на нее ухватья и кочерги, а самъ отошелъ на сре
дину пзбы и началъ кружиться; покружившись на срединтз, пошелъ 
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къ двери, взялъ икону св. Митрофашя, выставилъ впередъ правую 
ногу и положилъ икону на ногу внизъ лицомъ, а самъ началъ со 
всЪми сидящими на лавкахъ припввать каше-то неизвестные канты; 
послт. того взялъ икону съ ноги и бросилъ нодъ столъ, а самъ Су-
ковъ началъ кружиться вокругъ сидящихъ на «обранш зрителей. 
Когда это кончилъ, взялъ икону изъ-подъ стола, иоставилъ на 
полку въ свое мт>сто, а самъ началъ также кружиться по изб!;; 
покружившись, покатился по вст,мъ сидящимъ зрителямъ, которыхъ 
онъ называлъ: мои братья и сестры; иотомъ нослт> этого прикло
нился изъ числа всйхъ сидящихъ къ Савелт Филимоненкову и 
Тпмоеею Лазовону и затрясся, какъ будто-бы отъ какой-либо бо-
л'Ьзни и вытянулся среди избы на полу. Полежавши НЕСКОЛЬКО 

времени, всталъ и началъ нт>ть; окончивъ nbuie, поклонился всЬмъ 
сидящимъ съ пронзнесешемъ словъ: < простите меня, браия и се
стры >, а они ему въ отвЬтъ сказали: <отецъ тебя нрощаетъ и мы 
тебя прощаемъ». Иотомъ иачали ивть божественный стихъ: нынт, 
отпущаети раба твоего»... п т. д. ПослЬ D'fenia поп/Ьловалп всв 
Сукова и поклонились ему въ ноги, иотомъ вторично его ц'Ъловали 
и сказали ему: <прости насъ», а онъ пмъ отвьчалъ: «отецъ васъ 
нрощаетъ и я васъ прощаю». Тьмъ саыымъ всв ихъ молешя кон
чились; но для чего ставилъ Суковъ теленка и тащилъ за привя
занную къ хвосту нитку, а также для чего онъ пакладывалъ на 
икону преподобнаго Митрофанш ухваты и кочерги, таскалъ ее 
взадъ и виередъ по полу п клалъ на ногу, того Марья Кафтай-
сова не знаетъ и Суковъ этого никому изъ зрителей не объявидъ; 
но солдатка Кафтайсова, видя такое безобраз1е и богохульство, 
не желая болйе въ это co6panie ходить, по возвращенш своемъ 
изъ безумнаго собрашя, тотчасъ объявила родному отцу своему 
Василпо Чененкову и иотомъ заявила въ волостномъ иравленш о 
всемъ происходившем'!; нашу же православную в'Ьру, вышесказан
ные участники въ собранш называютъ окаянной, а святыя иконы— 
болванами». Слвдуютъ подписи. 

— Января 18-го 1874 года явился ко мпЬ, какъ къ местному 
мировому судьт,, крестьянпнъ д. Киселевки (АлексЬевка тожъ), 
Кодтшской волости, Аткарскаго уЬзда, Егоръ Филипповъ Бушкинъ, 
женатый, отъ роду бол'Ье 30 л., и заявилъ, что онъ чистосердечно 
хочетъ сказать мнЬ о хлыстахъ, которые завелись у нихъ въ Ей-
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селевв'Ь, уже года съ четыре: «много, — говорилъ онъ, —разныхъ 
в^ръ и моленш, а ужъ какое это молеше, такъ просто безобраз!е>. 

Я занисалъ слова Пушкина: «Я уже всЬмъ заявплъ,—началъ 
онъ,—и старость, и священнику о томъ, какъ они совращали меня 
въ свою вЬру и что у нихъ д'Ьлается. Ищутъ хлысты своего бога; 
богъ у нихъ Кузьма Семенычъ; какой онъ такой, этого никто изъ 
насъ не знаетъ, должно—идолъ какой. По осени прошлаго 1873 г. 
былъ у насъ въ КиселевкЬ Канаб'Ьевскш овчинникъ, что живетъ 
въ Ахтуб'Ь, Потаиъ Ивановъ: онъ — хлыстовский ноиъ; заходитъ 
онъ къ отцу моему и говорить намъ, чтобы обратились въ па-
стоящую в'Ьру; мы ему отвъчаемъ, что нельзя, молъ, вид'Ьть, какъ 
вы молитесь, къ вамъ и за 20 саженъ не подойдешь, вездгЬ сто-
рожатъ. Потапъ Ивановъ уговарнвалъ насъ обратиться но слуху, 
поговтлъ три дня: <въ течевш которыхъ пи чего не 'Ьшь, и я 
напущу духъ на тощш желудокъ, а на сытый рнъ не пойдетъ, за 
это я прощу долгъ пять рублей>. Спустя некоторое время, По
тапъ спрашиваетъ отца: «скоблился-ли ты три дня, или прынесг 
рубанешь}-» отецъ отв'Ьчаетъ: <Рубанокъ принести могу.»—«Пето,— 
говорить ноиъ,—это значить: очнетился-ли ты гонЬньемъ?» Отецъ 
сказалъ ему на это: «началъ, да брюхо стало болтлъ, я и поЬлъ». 
Сталь Потапъ уговаривать'насъ идти въ хижину ко вдовъ Анит. 
Зв'Ьрковои, что на задахъ живетъ; мы спрашиваемъ: «как1я. моль, 
дгЬла у васъ тамъ д'Ьлаются?» Тотъ говорить: «придешь — поца-
луй Анну вдовую, потомъ въ ноги ей поклонись и д4вокъ веЬхъ 
передалуй>. Пришли, поцаловались съ Анной, ей въ ноги покло
нились и она тоже, нотомъ всЬ стали цаловаться и давай всЬ въ 
землю кланяться, какъ попало. Аннушка кртшко меня за ребра 
схватила, раза два, потомъ п'Ьть стали Богъ знаетъ что, все Бога 
Саваоеа сначала поминали, а нотомъ нев-Ьсть что запъли. — Въ 
другой разъ къ брату Анны Зв'Ьрковои ходили, Никит!; Юдину; 
тамъ пошло представлеше и вдругъ на меня дрёма напала: что 
за иропасть—ни съ то ни съ сего, остальныхъ тоже дремота одо
лела, они пол'Ьзли на полати и мпЬ тоже захот'Ьлось, да словно 
что не нускаетъ, сижу на м'Ьстъ\ Подремали мы, стали потомъ 
пить. Пришла Дуня; ихъ двт> у нихъ Дуньки, обй дъъки молодыя, 
красивыя; эта—Авдотья Герасимова Мокарцева, у нихъ пророчица-, 
живетъ она у вдовой Аннушки Зв'Ьрковои, д'Ьвка здоровая и очень 
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красивая, жкгь 20 съ неболыпимъ; нейдетъ она замужъ, а охот
ники на нее есть; не слыхать у насъ, чтобы она распутничала, 
но больно вирой занялась. Вотъ эта-то пророчица Дуня пришла 
въ избу къ Юдину и начала ходить по хат'Ь; сняла коты (баш
маки), чтобы легче ноженькамъ ея было; взяла утиральникъ и все 
ходитъ; ходила, ходила и говорить Анп'Ь Зв'Ьрковой: «прости меня!> 
Та ей отв'Ьчаетъ: <ежели Кузьма Семенычъ (это ихъ-то Христосъ 
или богъ) прощаетъ, то и я прощаю», потомъ хлёстъ объ полъ, 
тоже повторили и друие, такъ все собрате и все на Кузьму Се-
меныча ссылались, въ ноги кланялись; послЬ того всь стали хо
дить по избт.. Дуня подошла ко мн'Ь, положила руку па мою го
лову и говорить: <самъ тутъ, а млпте (т. е. духъ-то) дома, иди 
на мой сл'вдъ». Потомъ Дуня дюже шибко стала ходить и гово
рить по небесному, ломается, юбку подпимаетъ, крутитъ, грызетъ 
ее зубами; еЬла на корачкп, вертится и оглядывается по полу, 
словно что ищетъ; встала и поставила Родшна (Зв'Ьркова) съ ку
мой парой рядомъ и покрыла ихъ утиральппкомъ, а ведосыо съ 
Эеклой, тоже рядомъ, другой парой, и покрыла нхъ платочкомъ; 
прошлась п говорить бедось'Ъ съ беклой: «вы не достойны этого 
лила»; сорвала съ нихъ платочекъ и забросила, сняла и утираль-
никт; они вст. врознь руками сучить и мотать стали: кто къ верху, 
кто внередъ, даже до мокраго поту, а Родшнъ все себя руками 
по груди сучить, да какъ хляснется объ полъ и ну кататься и 
коверкаться, до неприличности открылся при всЬхъ; бился, бился 
онъ и упалъ безъ памяти. Нашелъ и на меня духъ: разслабъ я 
весь, а все руками хлопаю п кричу: «эхъ! эхъ! эхъЬ... А бабы 
все руками машутъ. Пророчица Дуня шибко по избт> ходитъ. Я, 
моль, говорю: «что это такое?» А та все твердить: «дт,ла божш, 
дтзлабожш!» Явилась у меня тутъ сильная похоть; Дунька броси
лась задомъ ко ын'Ь на колени, дрыгаетъ, прыгаетъ на мнЬ, ло
мается, теребить; перекинется, обойметъ, схватить за волосы; 
крепко обнялъ я ее, такъ и стиснулъ и только твержу: «душенька, 
миленькая моя»!'Да такъ вцепился въ нее, не пускаю. Tpixa 
однако между нами не было. Слтззла и отошла, глядитъ на меня. 
Я опять захлопалъ руками, кричу: «миленькая, Дуня, иди ко мнгЬ!» 
та опять ко мцт> на кольни, такъ и смотритъ мнЬ въ глаза, об
няла и давай кр'Ьпко, крепко цаловать, я даже память потерялъ; 
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она опять сл'Ьзла, отошла. Опомнился я: «что, молъ, это такое дгЬ-
лается?» А Звтдркова говоритъ мнгЬ: «дьла бож!и, д/вла божЫ» 
Собрались мы еще какъ-то; иредставлете было тоже, гляжу, а 
Дунька с1зла къ тому калек'Ь, что въ Квселевк'Ь на палкахъ и на 
корачкахъ ходптъ, Отцу другой Дуньки, тоже красивой дйвки; но 
у него она не такъ вергЬдась и ломалась, какъ у меня на ко-
.тЬвяхъ. Тута у меня въ глазахъ помутило, навождеше было: огонь 
горитъ, а мнъ' кажется, что иотухъ и темно; сталъ я тутъ отма
хиваться: «отойди, отойди», говорю; ну прошло, смотрю — св'Ьтло; 
опомнился, сталъ креститься. Вижу я, что это вовсе не христиан
ская вт.ра, а нечистая; говорятъ—молятся, а разв'Ь тутъ молитва, 
больше плотское навождеше—дьяволу служат*. Мучила опи меня 
такъ до осени, совсЬмъ отъ дЬла отбился. Бросилъ я теперь эту 
хлыстовщину и готовъ все доказать суду.—Трудно только подсте
речь ихъ: на гумнахъ и задахъ дворовъ свои нредЪтавленш дгЬ-
лаютъ п зорко сторожатъ во время свонхъ co6panift, никого не 
иодпустятъ. Эти представлетя опи пазываютъ молитвой, а какой— 
просто нечистому поклоняются; мы-де, говоритъ, не хлысты, а 
христы; а разв'Ь тута есть что Христово, просто нание нечп-
стаго. Въ Киселевк'В больше собираются у Никиты Юдина; бы-
ваютъ мнопе, пргвзжаютъ а странше; были какъ-то двое въ во
енной одеждтз, говорятъ, молъ, что жандармы съ Кавказа. Когда 
Никпта Звт.рковъ не бываетъ, то его духъ бываетъ на собранш. 
Попъ Канаб'Ьевсый Потапъ Ивановъ нртЬзжаетъ изъ Ахтубы (с. 
Малая Дмитр!евка). Звали меня па главное собрате, куда соби
раются хлысты, въ д. Радушную къ ведору Чекрышеву, да я не 
поТэхалъ> *). 

Бушкпнъ простовата и изъ словъ его видно, что онъ сильно 
в'Ьритъ въ дьявольское навождеше при обрядахъ- описанной имъ 
секты. Онъ кончилъ свой разсказъ, обратясь ко мнъ' съ просьбой: 
<не .вели ты сЬчь Дуньку, а вели насильно замужъ выдать; одннъ 
молодой парень больно на нее охотится, да она говоритъ: ежели 

*) Въ Трудахъ Рязанской Архивной комиссш 1887 г. IN» б, изъ дйлъ За-
райскаго уЬзднаго суда и Рязанской уголовной палаты 1837 г., А. В. Селива-
новъ приводить интересная свйдЪшя о хлыстовской ереси въ с. КаринЪ, За-
райскаго уйзда, въ 1820-хъ и 1830-хъ годахъ. 

10 
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бы вышла, то только по своей вт>рт>>. Онъ былъ правъ: мъттнымъ 
властямъ подсторожить хлыстовъ пе удалось. 

— Въ 1887 году крестьяне срединной полосы Саратовскаго уЬзда 
стали говорить, что не у однпхъ русскихъ, но и у нт,мцевъ заве 
лись кулугуры (раскольники). Въ конц'Ь того же года сообщили 
мпт,, что очень много изъ колонш Побочной «ушло въ расколъ>, 
охвативш1й и другую колонш той же Ягодно-Полянской волости— 
Скатовку. Я поручилъ своему письмоводителю М. А. Волкову, быв
шему немецкому старшин-Ь Ф. К. Штраубу и волостному писарю 
Г. Г. Шнепдеру разузнать на irfccTi, по возможности лично про
никнуть въ собран1я сектаптовъ и доставить MHT> верный св'ьдЬ-
т я о н'Ьмецкомъ расколе. Добытый ими данный привожу зд'Ьсь 
дословно. По словамъ бывшаго волостнаго старшины Ф. К. Штрауба, 
къ н'Ьмцамъ-колонистамъ с. Скатовки занесена въ 1886 году секта 
штундистовъ изъ колонш Побочной Егоромъ Егоровымъ Кайлемъ 
и им'Ьетъ зд'Ьсь къ 1888 году последователей до 40 человЬкъ муж-
чинъ и женщинъ. Л'Ьтъ двадцать тому назадъ жила въ Побочпомъ 
старая н'Ьмка, уроженка Камышинскаго увзда, которая первая на
чала проповйдывать штунду въ с. Побочномъ. Секта эта, по сло
вамъ Штрауба, не отличается отъ лютеранской вт>ры; штундисты — 
горяч1е поклонники церкви и гораздо прилежнее ходятъ въ нее, 
чт>мъ остальные колонисты; они не пропускаютъ ни одной об'Ьдни 
и первыми приходятъ къ богослужетю. Пообт>давъ по окопчанш 
обт>дни, они собираются къ одному изъ домохозяевъ, чптаютъ мо
литвы и поютъ священный п^снв; книги ихъ тЬже, что употреб
ляются при церковной службь. Молен1я ихъ происходить какъ 
днемъ, такъ и вечеромъ не позже 10 часовъ, загвмъ вст> выхо-
дятъ разомъ изъ того дома, гдт> совершалось ихъ собрате; при 
моленш участвуютъ, какъ мужчины, такъ и женщины и д'Ьвицы, 
допускаются и посторонне; посл'Ьднихъ штундисты даже сами при
глашаюсь на свои молитвы, отвлекая тт.мъ, въ праздничное время, 
отъ пьянства и гульбы. Въ собрав1яхъ они ВСБ равны и называ
ют^ другъ друга братьями, никакихъ безобразш и безчинствъ не 
допускается. Какъ только въ домй соберется нисколько человъкъ, 
одинъ изъ нихъ начииастъ читать молитвы, а затЬмъ всв поютъ 
священный пт>сни. Вино и разныя увеселетя строго запрещаются 
у штундистовъ; ни одного изъ нихъ не дозовешься въ гости, гдт> 
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играегъ музыка и пьютъ вино; штундистъ не нойдетъ на свадьбу 
даже къ родному брату лютеранину, ежели у него пируютъ и есть 
музыканты. Свадьбы штундистовъ безъ всякихъ увеселевш и му
зыки; они довольствуются однимъ объдомъ, при которомъ читаютъ 
священный молитвы. Секта эта, при своемъ раснространенш, могла 
бы уменьшить пьянство и разгулъ; она никЬмъ не преследуется 
и м'Ьстный пасторъ Шиллингъ совътуетъ имъ только не собираться 
на молитвы въ разныхъ домахъ, а обратиться въ консистор1ю съ 
просьбой о разрешены имъть одинъ определенный для молитвы 
домъ. Недавно былъ случай перехода штундиста въ секту бапти-
стовъ: лътомъ 1887 г. молодой парень ведоръ Шнейдеръ (взятый 
въ ноябри того же года въ рекруты) т»здилъ въ Саратовъ къ од
ному старшему изъ секты баитистовъ—Гусману, тотъ водилъ его 
съ другимъ нарнемъ, изъ Побочной Руди, на Волгу и тамъ кре-
стилъ, для чего ввелъ ихъ въ воду въ бъмыхъ сорочкахъ, читалъ 
молитвы, посл4 чего они окунали головы въ рЬку. Баптисты до-
пускаютъ крещеше въ возрасти не моложе 15 лътъ. 

Г. Г. Шнейдеръ такъ передавалъ дознанное имъ чрезъ разспросы 
достов'Ьрныхъ лицъ и видЬнаое имъ самимъ въ братскихъ со-
бран1яхъ, куда онъ ходилъ несколько разъ. «Въ Ягодно-Полян-
ской волости появилась религиозная секта такъ называемыхъ 
братьевъ и сестеръ или штундистовъ,'. занесенная сюда изъ нъ-
медкихъ колонн! Камышинскаго уЬзда, гдв она существовала уже 
лътъ 30 тому назадъ *). Туда явилось въ то время двое книготоргов-
цевъ, разйосчиковъ кнагъ священнаго нисашя, изъколонгй Бессараб-

*) Релипозное учете Ютунды (Stunde) впервые появилось въ коац-Ь XVII 
стол'кпя въ Германш, гдт. его распространялъ пасторъ Филнппъ Яковъ Шпо-
леръ, образуя кружки «братьевъ христ1анъ>. Штунда не имЪла ничего секта-
торскаго, а лишь сближала хританъ въ болт>е тесный кружокъ и быстро рас
ширялась, въ особенности въ Виртембергт., откуда учете это занесено въ 
Pocciio въ 1817 году и гнЬздомъ ея была колотя Рорбахъ въ Одесскомъ увздт,, 
пасторъ которой Вонекемнферъ въ продолженш 24 лътъ энергично расиростра-
нялъ необходимость учреждения «братьевъ друзей божкхък Штунда укрепи
лась на берегахъ Чернаго моря, проникла въ сосЪдтя губервш и захватила 
пе только нтшецыя колоти, но и руссшя селешя. По свт>дт,тямъ «Церковпаго 
Въстника>, 1883, JV» 37, она существуете теперь къ губертяхъ: Херсонской, 
Екатеринославской, Шевской, Бессарабской, Полтавской, Подольской, Волын
ской, Минской, Черниговской, Орловской, Могилевской, на Кавказе, въ Закав-
казскомъ крат, и даже въ МОСКВЕ. 

10* 
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скои губернш я начали распространять новое учете, которое 
вирочемъ НПЧ'БМЪ существенным'ь. не отличалось отъ лютеранскаго 
исиоввдагая. Впоследствш некоторые руководители секты стали 
дополнять новое учете сообразно съ СВОИМИ попя'пямп и все бо
лее и бол'Ье отклонялись отъ церкви. ВслЬдств1е езкедневиаго чте-
шя они скоро достигли значительна™ знавля священнаго пнса-
шя, но толковали его но своему, почему между ними и передо
выми не-ссктантами ладу не было, и ВМЕСТО того, чтобы наконецъ 
согласиться между собою, они расходились все более и болтзе и 
наконецъ дошли до положительной вражды. Такъ какъ сектаптовъ 
было еще мало, то общества, по соглашсшю съ пасторами, на
чали преследовать расколъ, наказывая розгами тЬхъ, кто не же-
лалъ отказаться отъ «братства». Результатомъ иреслЬдовашя п ро-
зогь было не искорененле секты, а нааротивъ—увеличение и усп-
леше ея: братья признавали себя мучениками, страдальцами за 
святую в'Ьру, какъ первые хриспане отъ 1удеевъ и язычви-
ковъ. ПреслЪдоваше продолжалось два-три года, потомъ оста
вили сектантовъ въ покой и они продолжали размножаться; но 
скоро между ними возникли значительный разноглаия и они раз
делились на несколько группъ, изъ которыхъ каждая считала себя 
лучшей, презирая друпя. Были умеренные, оставшеся при пер-
вомъ учеши, ходивипе въ церковь на общественное богослужеше, 
а по вечерамъ п въ праздничные дни по полудни собиравппеся 
въ известный домъ, лЬтомъ же на дворЪ, для релипозныхъ бе-
СБДЪ и пешя; при этомъ обыкновенно читали главу изъ священ
наго писашя и более развитые изъ нихъ толковали прочитанное. 
За умеренными сл'Ьдуютъ танцоры (Tanzev): они на общественное 
богослужеше уже не ходили, собирались у кого-нибудь на дому, 
где, после чтешя главы изъ священнаго нисашя и короткаго тол-
ковашя, начинали петь релипозныя пЬсни, подбирая так!я, кото-
рыя содержашемъ оправдывали бы ихъ убеждеше, что «христпа-
нинъ всегда долженъ быть радостнымъ, памятуя, что онъ спасенъ 
и искупленъ Хрнстомъ, а следовательно ему грЬшно быть печаль-
нымъ, даже въ самомъ затруднительномъ положены». ПЬли они 
очень скоро, подъ тонъ народныхъ ивсенъ, при чемъ хлопали ру
ками, топали ногами и наконецъ, вскочивъ, схватывались за руки 
и начинали плясать кружкомъ отъ 10 до 15 человекъ. Самое боль-
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шое значение они придавала взаимной любви, почему установили 
цаловаться при каждой встрБчЬ въ собрашяхъ, а некоторые со
блюдали это и на улиц*; последнее послужило поводомъ къ расколу 
въ этой сект-Ь: скоро менъе красивия сестры заметили, что братья 
охотнее и нижнее далуютъ красивыхъ и молодыхъ сестеръ; по
следовал* разд*лъ этой группы —одна часть прекратила цаловашо, 
другая же продолжала. Дал'Ье сл'Ьдуютъ перекрещенцы, не при
знававшие своего крещенья и вообще крещешя младенцев*, считая 
его пеправильнымъ, такъ как* въ свящевпомъ писанш нЬтъ при
мера, чтобы въ первое время христиане крестили детей; при томъ 
лютеранское крещеше они признают* неполным*, такъ какъ мла
денца окропляют* только водою, между т'Ьмъ какъ крещаемаго, 
по ихъ мнъшю, сл'Ьдуетъ опускать въ воду всЬмъ телом*. Эти 
перекрещенцы въ то же время и танцоры, и, въ дополнение п'Ьшя 
при танцахъ, ввели музыку, такъ какъ танцопать и въ то же время 
нить веселия пЬсни оказалось труднымъ. Сначала танцовали крг/ж-
комъ, а загвмъ начали попарно — мужчина съ женщиной, какъ въ 
обыкповенныхъ танцахъ. Въ этой сект/в за последнее время тоже 
замечается упадокъ. 

«Братьев* и сестеръ Ягодпо-Иолянской волости до спхъ поръ 
.можно считать умеренными; танцоровъ вовсе н'Ьтъ, а перекре-
щенцевъ пока всего двое: одпнъ скатовешй, а другой — нобочпн-
CKifl. Bcf, сектанты ЯГОДНО-ПОЛЯНСЕОЙ волости очень усердно но-
сЬщаютъ общественное богослужен1е въ церкви, поел* чего соби
раются въ частномъ дому, гдгЬ ведутъ поучительныя бееЬды, чи-
таютъ но глав* изъ библш или Евангел1Я, толкуют* прочитанное 
и иоютъ церковный п'Ьспп, хорошимъ п' стройнымъ напЬвомъ; но 
танцевъ у нпхъ н'Ьтъ. Въ прошлую зиму, въ здешней секгЬ по
вторялось несколько разъ замечательное явлеше, которое ставило 
въ тупикъ не только носторопнпхъ, по п самихъ братьевъ и се
стеръ: нькоторыя молодыя д'Ьвушки, ходившая въ штунду, до та
кой степени восхищались своимъ воображаемым* положительным* 
епасешемъ и уверенностью въ своей святости, что отъ восторга 
волновались до пстощен1я силъ п падали въ собрашяхъ, во время 
молитвы, на нолъ, шепча кактя-то несвязныя слова о небесномъ 
ра/в; большею же частью, какъ иередаютъ очевидцы, слова этихъ 
восхищенныхъ относились къ предметам* или личностям* изъ не-
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сектантской среды; такъ напримтфъ они говорили: «вижу дерево, 
пастора, шульмейстера>, или кого другого: «дерево хорошее, зе
леное > или «дерево это съ одной стороны повяло, дерево сухое» 
и т. д. Явлеше это лт.тъ двадцать тому назадъ было замечено въ 
колонш Усть-Кулалинкт» (Галка тожъ, на Волгт», Камышинскаго 
увзда), въ другихъ же селен1яхъ ничего подобнаго не было, хотя во 
всЬхъ много сектантовъ того же толка. Теперь этого не слыхать. 

«Ягодно-Полянскимъ сектантамъ-братьямъ въроятпо скоро 
также нредстоитъ разделиться вслйдсше возникшаго разноглаая 
двухъ передовыхъ братьевъ—Штеркена и Лагиица: первый не же-
лаетъ допустить, чтобы женщины-сестры произносили молитву 
въ собранш, говоря, что ио учсшю Аностоловъ этого не должно 
быть, а последит находитъ, что если Духъ Святой внушаетъ се-
стрЬ молитву, то она должна произносить таковую гдЬ бы то ни 
было, дома или въ собранш>. (Доставлено въ январ'Ь 1888 года). 



0ГЛАВЛЕН1Е. 

ВВЕДЕШЕ.—Кратшй этнографически очеркъ.— Народности, населяю
щая Саратовскую губсрнш: pyccsie; малороссы; нЬмцы; инородцы—мор
два, чуваши, мещера, цыгаие. М'Ьстности, занимаемый каждымъ изъ 
нлеменъ (стр. 1—3). Типы, жнлье, одежда у русскихъ (3 — 8), малорус-
совъ (8), мордвы (9 —10), н'Ьмцевъ (11—12). 

НАРОДНЫЯ ПОВЬРЬЯ.—Колдуны (стр. 13—16). Колдуны—разбойничьи 
атаманы (17—18). Малоруссте чаровники (18—19). Знахари и зна
харки (19—20). Проклятые, лйппе (20—21). Русалки (21—22). Домо
вой, хозяинъ (22—23). Огненный зм'Ьй (23—24). Оборотни и в-Ьдьмы 
у русскпхь и малоруссовъ (24—28). Суевъ^я мордвы (28—29). 

ПРЕДАИЬЯ О КЛАДАХЪ И РАЗЕОЙНПКАХЪ. —Клады и разрывъ-трава, 
«спрыгъ», < Петровъ-крестъ » (стр. 29—31). Разрывание кладовъ въ пеще-
рахъ и оврагахъ (31). Разбойничьи клады (32). Предашя о Кудеяровой гор* 
и самомъ разбойник!; КудеярЬ (33—37). Буданова гора (37). Курганъ 
Стеньки Разина; «Тюрьма» или «Дурманъ» (38 — 39). Уракова гора 
(39—40). Курганы, «мары», «могнлы> въ разныхъ мЬстностяхъ Сара-
товскаго края: Кладоуша, Дорониха, Д-Ьвичьи горы, Высокая могила, 
Мамаевъ яръ, Тарасова могила, Перезданская могила, Царсшя ногиль-
нпцы, Быкъ-ropa, Улановъ оврагъ (40—43). Зм'Ьй—хранитель клада; 
Зм'Ьевыя горы (43 — 45). 

ВОРОЖВА И ГАДАНЬЕ. ПОВЪРЬЯ. НАРОДНОЕ ЛЕЧЕНЬЕ.—Гаданье на паук*, 
на угл4, па вяхе.гЬ, башмачкомъ и др. (стр. 45 — 46); поверья объ огн'Ь,о 
свменахъ для посвва (46); гаданья у мордвы (46—47). Ворожеи и га
дальщицы (47). Вира въ нредзнаменовашя; приматы; заговариванье зу-
бовъ, клоповъ, крысъ, мышей и пр. (47—49). Порча, приворотныя зелья и 
корень; приматы по крику итицъ,—перейти путь и пр. (49—50). Сред
ство противъ засухи—бросить въ воду или оврагъ опойцу (50). Сред
ство протпвъ смертности д-Ьтей—«встр-Ьчные крестные»; ч<прнкалыванье> 
Д'Ьтскихъ болезней; предохравеше ребенка отъ ведуна или отъ болезни 
у мордвы (50—52). «Грамотка отъ лихорадки» (52—54). Суев'Ьрныя 
средства отъ бол-взней^н скотскаго падежа—у русскихъ, н'Ьщевъ, мордвы 
(54—57). 

АНОКРИФИЧЕСКГЯ СКАЗАШЯ и РУКОПИСИ (стр. 57).—Сказаше объ Адам'Б 
(58—60). Сонъ Богородицы —рукописный (60—62), какъ заговоръ (62— 
63), какъ стихъ, ИМБЮЩШ также звачеше охраны (63—65); вар1антъ 
рукописи (65—67). Свитокъ 1ерусалимскш (67—69). Сказате о му-
кахъ (69—70). Вид-вше ап. Павла, въ пересказ-Ь (70—72). Списокъ 
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дней, добрыхъ и злыхъ (72). Слово отъ хождешя пр. Богородицы (тоже 
«Сказаше о мукахъ», въ BapiaHTi) и пр. (72—75). «Двенадцать пят-
ницевъ годовые» (75 — 76). Псальмы (76). Йсторичесшя справки о сте
пени образовашя духовенства въ старину (77— 80). Шсня страннаго 
нищаго (80). 

ЗАГОВОРЫ.—Мужчины на женщину, чтобы тосковала о яемъ н не могла 
безъ него жить;—на примиреше мужа съ женой;—о тоыъ, чтобы мужъ 
не бнлъ свою жену (стр. 80—82). Заговори о пчелахъ (82 — 84). За
говоры противъ стрт.лъ, ядеръ и пушекъ (84—85). Молитвы: отъ ли-
хихъ враговъ; отъ напасти; отъ грыжи; отъ лихорадки; Кресту, Богу-
Отцу; во имя Господне; отъ винпаго запойстпа; аще кто возненавпдптъ, 
мужъ жену или жена мужа; отъ падежа скота и лошадей и отъ съяде-
шя зверей; отъ зубной боли (85—88). 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ОБЫЧАИ, ОБРЯДЫ И пъспи.—Новый годъ, п-вспя «таусень» 
{стр. 88—90). Рождественсие обычаи у русскихъ и мордвы; мордов
ская коляда (90—93); Рождественетие обычаи и пъсни у малоруссовъ 
(93—99); у н'Бмцевъ (99—100). Масляшща (100). Beceimie празд
ники и обычаи; ведший ностъ и пасха у русскихъ и малоруссовъ 
(100—102). Преноловенье, Вознесенье, Тронцынъ день—обычаи и niciiii; 
кумовство между женщинами (102—105). Русальское воскресенье; Иванъ 
Купала у русскихъ и малоруссовъ (105 —107). Десятая пятница; Первый 
Спасъ; Спожппки; Спаса Преображеше; день св. Флора н Лавра; Иванъ 
Постный; Рождество Богородицы; Воздвижете (107—109). Мордовские 
обычаи на Покровъ, ссыпчнны (109—110)., Дмитрова суббота; осепшя 
вечерницы у малоруссовъ; Козьма и Демьянъ (110—111). Мъстные 
праздники — нрестолъ (111). Посты (111—112). Мордовсие моляны 
(112—114). 

СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ.—У русскихъ: смотрины, «осмотръ уголковъ», за
ной, свадьба. Продажа невестиной косы и пр. (стр. 115—120)1/Свадьба 
у малоруссовъ (120—124). Свадебные обычаи у мордвы; браки «ухо-
домъ» (124—129). Свадебные обычаи у Н'Бмцевъ (129—130). 

ПОХОРОННЫЕ ОБЫЧАИ. У русскихъ и н'Бмцевъ; кладбища руссмя и u i -
мецюя (стр. 131—132). Поминовенье умершихъ; «родительская» у рус
скихъ и малоруссовъ (132—133). Похоронные обычаи мордвы (133— 
137). Обычаи чувашъ (137—138). 

СЕКТЫ У РУССКИХЪ И НЬМЦЕВЪ (стр. 139—150). 


