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ПАМЯТНИК ТРАДИЦИОННОЙ к у л ь т у р е  
НАРОДОВ САРАТОВСКОГО ПОВОЛЖЬЯ

В экземпляр книги «Народные обычаи, суеверия, предрассуд
ки и обряды крестьян Саратовской губернии» *, подаренный Ра- 
дигцсвскому музею, А. Н. Мин.ч сделал дне вклепки: своей фото
графии и более двух страниц собственноручно написанного «Пре
дисловия ко 2-му тому дополнений». Оно является ничем иным, 
как краткой автобиографией, с показом жизненных обстоятельств, 
неизменно ставивших А. Н. Минха н близкие отношения с на
родом.

«Почти всю жизнь провел я с нашим народом», — начинает 
А. Н. Миих свое «Предисловие». Детство прошло в еще крепост
ной деревне, принадлежавшей отцу. И далее идут сведения об 
участии в войне с Турцией, приблизившем молодого юнкера-доб
ровольца к рядоиым: «...как близки были мы с солдатами; как 
знали их жизнь, характер, нужду и радости; как часто, си.ш у би
вачных костров, слушаешь их разговоры и рассказы; сколько 
рая, бок о бок, приходилось видеть нашего солдата — и в  тем
ную, бурную ночь в цепи на аванпостах у Черного моря под Ев
паторией, — и в  бою под ядрами и лулями у  Сак, Чеботарей... 
под бомбами и гранатами в Севастополе..; — и на отдыхе.., когда, 
после выпитой кружки, далеко несется но степи лихая эскадрон
ная посня ,» Видел их ранеными, а после пойиы вез солдат-геор- 
гиевских кавалеров в Петроград, чтобы «представить их госуда
рю*. По окончании стрелковой офицерской школы инструктор 
А. Н. Минх «опять попал в самые близкие отношения с сол
датами, обучая их грамоте, стрельбе и обращению с оружием... 
Открылась воля, и я был вызнан в 1861 г. п свою губернию ми
ровым посредником, а затем стал мировым судьею.

Прошло 36 лет сряду, в которые я, почти без промежутков, 
близко жил с русским простонародьем: воином и пахарем; не
трудно было, любя этот народ, посвятив себя той деятельности, 
которую я избрал, и как помещику, хорошо узнать в это долгое 
время русского человека, его качества и недостатки, его радости 
и горе, его понятия и заблуждения, зообще весь строй его 
жизни».

Эта запись .сделана в марте 1890 г. в Нолчациновке, именье 
автора.

Александр Николаевич Минх (1833— 1912) занимает почетное 
место среди собирателей фольклора Саратовского Поволжья

' М и и х  Л. 11. Народные обычаи суеверия, предрассудки и об
ряды крестьян Саратовской губернии: Собраны в 18(51—1888 годах. — 
СПо.. I8S0- — 152 с. — (Зап. ими. Рус. геогр. об-иа ни отделению 
этнографии; Т. 19, в. 2). Экземпляр книги хранится в отделе редких 
книг Зональной Научной библиотеки Саратовского университета. 
13 дальнейшем: «Народные обычаи...».



XIX в., таких как А. Ф. Леопольдов, Н. И. Костомаров и 
А. Н. Мордовцева, М. Е. Соколов.

Книга «Народные обычаи...* родилась не вдруг, она имеет 
свою, довольно длительную историю. Во Введении А. Н. Минх 
пишет, что многое из вошедшего в нее печаталось в двух томах 
«Саратовского сборника», в «Древностях» и в местной периоди
ческой печати. В' самом деле, в «Древностях» А. Н. Минх объяс
нил многие понятия в их бытовом функционировании у  поволж
ских народов: «Бука» (у  мордвы), «Бык-гора», «Веснянки»
(у  мордвы), «Гадание» (у  мордвы), «Жениханье» (у  малорос
сов), «Колядашкь» (у  мордвы), «Кони» (обрядовые лепешки 
у мордвы), «Кузьминки», «Лукша» (обрядовый пирог на мордов
ской свадьбе), «Молян* (у  мордвы), «Обрядная курица», «Оче- 
пок» (у  малороссов), «Панара» (у  мордвы), «Повойник», «Петров 
крест», «Спрыг-трава», «Погребальные обряды мордвы», «Приво
рот», «Проклятый», «Разрыь-трива», «Собина», «Сыачина» (у  мор
двы) 2. Многие из этих слов можно найти в оглавлении к книге.

О суевериях русских крестьян А. Н. Минх рассказал в этно
графических частях очерков «Колонская волость Аткарского уез
да» 3 и «Саратовский уезд» 4; — в последнем и о поселении, сва
дебном обряде, праздниках и суевериях немцев Ягодной Поляны. 
Эти материалы, а также очерк Ф. С. Голицына «Мордва в Хва
лынском уезде» 5 составили ядро книги «Народные обычаи...».

При этом из очерков в книгу А. Н. Минхом не были перене
сены тексты тех песен (хороводных, любовных, плясовых), ко
торые непосредственно не связаны с обрядовыми действиями на 
Троицу и Русальную неделю, и оставлены лишь обрядовые, рус
ские и малороссийские. Автор расстался и с текстами свадебных 
песен («Саратовский уезд»): видимо, считая их общеизвестными, 
он только назвал их. Он стремился сделать книгу цельной в те
матическом и жанровом отношении, сосредоточиться на обычаях, 
повероях.

К истории труда А. Н. Минха «Народные обычаи...» непосред
ственное отношение имел чыдаюгцрйся этнограф А. Н. Пыпиь. 
В своем благожелательном отклике на «Саратовский сборник» 
(18Р1 г.) он указал на настоятельную необходимость для науки 
развития местных изучений, отличающихся крайней неполнотой, 
сведений о с о в р е м е н н о м  н а р о д н о м  б ы т е ,  местных 
песнях, описаний местных о б ы ч а е в ,  п р е д а н и й .  (Разряд
ка моя. — В. А. ).  «Для историков и этнографов поныне состав
ляет немалую задачу объяснение взаимных и исторических от

2 Древности//Тр. имп. Моск. Ярхеол. о-ва. 1885. — Т. 10. — С. 204—
217.

3 Саратовский сборник. Материалы для зучения Саратовской 
губ. — Саратов: Изд. Саратов, стат. ком. 1881.— Т. 1. — С. 05—117.

4 Саратовский сборник. Материалы для изучения Саратовской 
губ. — 1882. Т. И. — С. 203- 327.

5 Саратовский сборник. — Т. 1. — С. 177—195.



ношений племен великорусского и малорусского», — пигал он. 
Саратовский край рассматривался А. Н. Пыпиным как < одна из 
крупных частей Нижнего Поволжья», со  св^ей историей, в кото
рой должны быть учтены времена татарской орды, подвигов по
низовой вольницы, Стеньки Ра зина, Пугачевщина. «Мало иссле
дована и старина народных преданий, которая ещ е может быть 
найдена и сохранена» 6. В других рецензиях на этнографические 
издания, связанные с  Поволжским регионом, в ряду его особен
ностей он называл бурлачество и свивший здесь гнездо раскол7

За вгей этой программой просматриваются разные этнографи
ческие и исторические аспекты труда Л, Н. Минха «Народные 
обы«.аи...» и предшествующие ему обращения к обрядам рус
ским, мордвы, малороссов в «Древностях».

А. Н. Пыпин имел непосредственное отношение и к издатель
ской судьбе книги А. Н. Минха. Ее рукопись, посланная автором 
з  феврале 1887 г. «в дар и полное распоряжение» этнографиче
ского Отделения Русского географического общества, поступила 
на отзыв саратовцу А. Н. Пыпину. На заседании Отделения 28 ап
реля он характеризовал А. Н. Минха как человека, известного 
в .этнографической литературе, знакомого с ее научными требова
ниями, а его «Сборник» как заслуживающий «особенного внима
ния»: r нем «множество подробностей для определения народ
ных верований и обычаев, драгоценных для исследователя на
родной жизни Поволжья». В заслугу автору он ставил обращение 
к этнографическим чертам и быту не только русских, но также 
малороссов, мордвы, чуваш, немцев, преданиям о разбойничестве, 
нашедшим здесь приют в связи с окраинным положением края. 
Особенную ценность книги А. Н. Пыпин видал и в том, что фак
ты в ней переданы «в их, реальной бытовой обстановке», расска
зы «беспрестанно сопровождаются примепами, указанием мест и 
лиц, объяснением обстоятельс+в, в которых применяется то или 
другое поверье и суеверие». По мнению рецензента, труд заслу
живай «издания его в цельном виде, как специальный сборник на
родных преданий и поверий». А. Н. Пыпин рекомендовал «по
чтить давние труды А. Н. Минха в этой области избранием его 
в члены-сотрудники Отделения», что и было сделано 8.

Книга А. Н. Минха отвечала и научным, и социально-практи- 
ческим требованиям времени. Она содержала материал о подлин
ном быте крестьян четырех основных этносов определенного ре
гиона — русских, малороссах, мордве и немцах (частично чува
шей и татар), быте, исполненном суеверий и поэзии. Этот труд 
мог содействовать познанию народа. «Этнография не есть наука

6 Вестник Европы. — 1881. — № 7. С. 4зН—44fJ.
7 См.: Вестник Европы. 1881, № 11: 1884, № 10; 1885, № 7 и дп.
8 Журнал заседания Отделеиия этнографии от 27 м ар и  — 28 ин-

реля 1887 года//И зв. Русского географ, о-ва. — Т. XXIII. — С. 400—
4(2.



книжная», этнографические исследования — нравственная обя
занность общества, — писал А. Н. Ныпин9. В письме Л. Н. Мин- 
ху  от 4 февраля 1888 г. он писал, что «просвещенные люди» на 
местах могли бы часть своего досуга посвятить изучению наро
да, «который всё ещ ё остается для нас сфинксом и от которого 
в конце концов зависит всё наше государственное и националь
ное значение» |0.

Книга Л. Н. Минха вписывалась в свою эпоху: в нослсдней 
трети XIX в. материалы о бытовых суевериях, мифологических 
представлениях народа постоянно публиковались в местной пе
риодической печати. Одни авторы собирали их, потому что были 
обеспокоены возможностью их исчезновения, другие видели в них 
темные стороны народного быта и сознания, с которыми нужно  
бороться. Ученых интересовал феномен «культурных пережива
ний» — сохранение отголосков далекого прошлого в современных 
понятиях всего общества.

Обозначилась тенденция видеть в них лишь чисто внешние 
проявления бытовой жизни, дань поэтической традиции. Так, 
Н. И. Костомаров писал, что народ перестает придавать значение 
старым обычаям и обрядам: «они остаются только какою-то худо
жественною обстановкою жизни», но никак не строгим законом, 
убивающим свободу мысли м.

Книга А. Н. Минха «Народные обычаи...», как и многие дру
гие работы, опровергала мысль Н. И. Костомарова, что с вхож
дением в жизнь новых понятий и обычаев старина теряет свое 
значение. Ее материалы показывали жизнь крестьян всех нацио
нальностей. опутапной нелепыми суевериями, приметами, пред
рассудками, сонронождающими каждый их шаг, скетлые дни от
дыха, праздников и трудовых будней, радости и горя. Предрас
судки передаются как завещание предков, необходимое в повсе
дневной жизни. Объяснение этому он ищет в отсутствии «не 
только образования, но и грамотности» (с. 13). Но оказывается, 
«вера эта и предрассудки ещ е до сих нор встречаются и в на
шем барском быту», признает Л. Н. Мипх в очерке «Колонская 
волость Аткарского уезда» 12 и повторяет в книге (с. 47—48). Если 
в очерке «Саратовский уезд» он писал, что «благодаря развива
ющейся грамоте народ бросает мало-помалу свою веру в чаро
дейную силу... ведьмы и колдуны совсем перевелись в Полчани- 
новке» 13, то в книге читаем иное: «Мпе довелось (в 1887 г.) го

9 О задачах русской этно|-рафии//Изв-в ими. Русского геогр. о-ва.— 
Т. XXI. — 1885. — С. 480—481.

10 Государственный архив Саратовской об;'нети. — ‘I). 407. — Е. х.
44/..

11 Цит. но статье: II о к р о и с к и м II. Л. Потеряла ли свою за
конную силу бытующая старина i сознании русского народа?// 
Тр. Этногр. отд, имп. О-ва любителей естествознания, антропологии и 
этнографии при Моск. ун-те. — 18S7. — Кн. 7. — С. 55.

12 Саратовский сборник. — Т. I. — С. 104—105.
13 Саратовский сборник. — Т. II. — С. 289—290.



ворить с молодыми парнями 20—25 лет из с. Полчаниновки и 
д. Федоровки (Саратовского у .): они вполне верят в колдунов, 
в их порчу l навешивание кил» (с. 16). О скептическом отноше
нии к приметам, поверьям А. Н. Минх не пишет.

Заметим, что А. Н. Пыпин, не раз с тревогой писавший об ис
чезновении старины и необходимости ее собирания, о книге 
А. Н. Минха говорил: «...в крае, далеком от центров, сохранилась 
свято народно-бытовая и народно-поэтическая старина» ,4.

В параллельном описании А. Н. Мннхом проявлений в быто
вой практике этносов элементов традиционной культуры заметна 
тенденция к выявлению нечасто встречающегося или отмеченного 
особенной древностью. С другой стороны, он отмечает обычаи, из
жившие себя. Так, отказавшись от излишних подробностей в опи
сании похоронного обряда, А. Н. Минх пишет: «приведу только 
несколько обычаев, которые встречаются реже в других местно
стях России» (с. 130). Действительно, редок идущий «со стари
ны» обычай крестьян д. Алексеевки Аткарского уезда вывеши
вать на 6 недель белый платок на окно той избы, где был по
койник, чтобы его летающая вокруг и плачущая о своих грехах 
душа могла им утереться (с. 130).

Кап об уш едш их или уходящ их обычаях, совершаемых на 
сорокови ш , А. Н. Минх пишет о проводах души с плачем за во
ротами крестьянами д. Бедняковки Аткарского у. (было в 60-е го
ды) или обычае мордвы олицетворять душ у умершего в живом 
человеке и провожать ее с молитвами о хозяйственном благопо
лучии (с. 136).

Расположение материала — от одного народа к другому — 
делает чтение книги увлекательным. Познакомившись с рассказа
ми о келдунах русских крестьян, читатель переходит к «чаров 
никам» и «чаровницам» малороссов, к оригинальным способам 
гаданий у  тех и других, к особенностям рождественских обычаев 
у русских и мордвы, у малороссов и русских и т. н. Он увидит 
не только многовариантность таусиней, колядок у русских и укра
инцев, но и особенность этих древних песенок у последних: насы
щенность их христианской образностью. Нельзя не заметить от
четливой направленности колядок мордвы на хозяйственное и 
семейное благополучие: «Коляда! Родился бы хлеб соломой
с оглоблю, с дугу колосом, с  колядковую лепешку зерном!.. Да
вай. баба, лепешки! Если не дашь, родишь сына — паршивый 
будет, по полкам бегать будет, с полки упадет в лукошко, а 
из лукошка на быка...» (с. 91—93). Пасхальный обычай мало
россов освящать в церкви «всю провизию или уж е непременно 
поросенка и свиное сало в добавление к куличу и сыру» 
А. Н. Минх считает привезенным с родины (с. 101). Действитель
но, у украинцев и белорусов «в число пасхальных блюд входил

14 Изв. Русск. геогр. о-ва. — Т. XXIII. — С. 402.



поросенок, который освящался в церкви»|5. В то ж е время и 
русские, и малороссияне с. Широкий Уступ Аткарского уезда на 
другой день «обходят с иконами и хоругвями, взятыми из церк
ви, кругом села для охраны е .о  от всяких несчас-ий и пожа 
ра, (с. 101).

Характерным для русского народа пасхальным обычаем
А. Н. Минх считает «рели» (качели) и катание яиц на улице. 
Но его мнению, немцы (Ягодная Поляне ) усвоили его у русских 
(с. 102). На магический смысл раскачиванил вверх и вниз в древ
ности — стимулирование роста растительности16 — А. Н. Минх 
не указывает, видимо, качели стали простым развлечением.

Так, из описаний «поверий, обычаев и обрядовой жизни:, (с. 1) 
читатель увидит, что «типы народностей», населяющих Саратов
скую губернию, в самом деле «резко отличаются друг от друга 
и в редких случаях сливаются (за полным исключением немцев 
и татар) в общерусский характер» (с. 3 ).

Ни разу А. Н. Минх не обмолвился о враждебном отношении 
друг к другу живущ их рядом национальностей. Ьыло иное- на 
Новый год «русские крестьяне из соседних селений навещают 
своих знакомых немцев», на что колонисты отвечают тем же 
(с. 100).

Книге А. Н. Минха более ста лет. До нее (в 18ч8 г.) А. Те- 
решенко напечатал, помимо русской. «Свадьбу переселенцев-ма- 
лороссиян, находящихся в Саратовской губ.» 17. История и быт 
мордвы сел Оркино, Сухой Карабулак Саратовского уезда, отра
зившиеся в преданиях и поверьях, ее поэтические произведении 
нашли место в капитальном труде А. А. Шахматова «Мордовский 
этнографический сборник» (СПб., 1910), дополненном большим 
очерком А. Н. Минха «Извлечение из историко-географического 
описания Озерской волости» (о мордве с. Оркино, с. 681—720).

В 1922 г. вышел «Саратовский этнографический сборник», 
включивший материалы о быте, обрядах, народном творчество 
саратовской мордвы. Автором этого научного труда стал 
М. Т. Маркелов, ученик проф. Б. М. Соколова, мордвин. В преди
словии «От редактора» Б. М. Соколов писал, что первый выпуск 
«кладет начало опубликованию... обширного материала но изуче
нию быта и творчества разноплеменного населения Саратовского 
края», накопленного .«а последние три года 18

15 С о к о л о в а  В. К. Весенне-летние календарные обрлды рус
ских. украинцев и белорусов: XIX — начало XX в. — М., 1975). —
С. 111.

16 Т а м ж е , с. 118.
17 Быт русского народа. Сочинение А. Терещенко. В VII частях. 

М. II. — СШ.. 18'.Я — С. 505—."93.
18 Саратовский этнографический сборник. - П. I/Под рср прсф.

!'■ М- Соколове. — Саратов: Изд. морд, подотд. губотд. по делам пац 
при Сарат Губиснолкоме. — Саратов, 1922.



Однако плавам подобного рода монографических исследований 
ве суж дено было осуществиться. Изучения саратовских чувашей, 
мордвы, татар, украинцев, немцев вылились в статьи19, доклады. 
Вместе этнос Поволжья был представлен в Этнографическом му
зее Саратовского края, открытое в 1920 г. по инициативе того ж е  
Б. М. Соколова. Он стал «зеркалом прошлой и современной ж из
ни всех рациональностей края...» 20, русского, украинского, морд
вы, чувашей, татар и немиев.

Сборники русского (частично мордовского) фольклора разных 
жанров по материалам экспедиций Б. М. Соколова, Саратовского 
музея краеведения. Саратовского университета, с научными ста
тьями, комментариями издавались на протяжении 30—90-х го
дов.

Книга Л. Н. Минха «Народные обычаи, суеверия, предрас
судки и обряды крестьян Саратовской губернии» остается поэти
ческим памятником традиционной нрестьг.ноной культуры народов 
Поволжья в ее национальной специфике и взаимовлияниях иа 
протяжении XIX — начала XX вв. Она не потеряла своею  на
учного значения и интереса для широкого читателя, желающего 
знати историю своего народа.

В. Архангельская

19 Печатались в Трудах Нижне-Волжского областного Общества 
краеведения.

20 Саратовские известия. — 1921. — 14 мая.



ПРЕДИСЛОВИИ.

Этнографическое О г д 'к т п е  И. Р . Геогряфпческаго Обще
ства поручило мнф наблю дете за издашемъ настоящаго очерка. 
Трудъ г. М инха привлгкъ внимаше Огд'Ьлемя какъ опытъ 
цЬльнаго этнографичеикаго очерка края, до сихъ поръ весьма 
недостаточно изс.тЬдованнаго, — опытъ, который не беретъ на 
себя дать в поли 4  научныя объяснешя предмета, но имъегъ осо
бенную цгЬну какъ co6pauie luarepia.ia, сделанное мйстнымъ 
старожиломъ, близкимъ къ народной сред'Ь.

Мы передали трудъ г. М инха вообще безъ измЬнеши, 
сокративъ лишь н^которня цитаты по общииъ вонросамъ 
Этно1 рафш и исключивъ н ^ко л ько  вар1антовъ соошценныхъ 
У автора апокрифическихъ рукописей: этнографичесыя ели lenia, 
уже собранныя другими въ гораздо болынемъ количеств^, при
надлежать спецтлы ш м ъ общииъ изыскамямъ въ области на- 
роднаго миеа и обычая; вар1анты «Сна Богородицы» или 
«Хождеш я по иукамъ», произведен™ не разъ изданныхъ, давали 
только uapiairru безграмотнаго искажешя текстовъ, не пред
ставляя интереса по существу. Апокрифы объ Адам^ и ан. 
ПавлФ переданы авторомъ по нзвйспш мъ текстаиъ вероятно 
для общаго ознакомлешя читателя съ характеромъ подобпыхъ 
произведенш. Мы оставили также безъ измЗшенш записи мало- 
русскихъ н'Ьсенъ,— возможныя неточности заниси будутъ видны 
спещалистамъ, между т4мъ при иенравленш могли бы изчезиуть 
как1я-либо отлич!я м^стнаго говора.



«

Трудъ г. М инха конечно не нсчерпываетъ предмета, но 
онъ именно важенъ какъ бол’Ье или менЗзе n f  аьный опытъ 
местной этнографической любознательности, распространеше 
которой послужило бы съ большою пользой для общихъ из- 
сл'ЬдоьмшЛ въ этой области пародов4д4н1я. Когда с е т а т а т е  
настоящаго очерка было уже въ ходу, авю ръ достав/ялъ въ 
Этнографическое Отдфлеи1е дополпешя, которыми уже неудобно 
было воспользоваться: когда новые материалы г. М инха собе
рутся въ большемъ количеств^, Этнографическое ОтдФлеше по 
всей вероятности также воспользуется ими для своихъ пзданш.

А. Пыпияъ.



Народные обычаи, суевгЬр1я, пред- 
р аз судки и обряды крестьякъ 

Саратовской губернш.
(Собраны въ 1861—1888 годахъ)

Введете.

Изложенные зд£сь разсказы п очерки собраны лично мною и, 
подъ мопмъ руководствомъ, лигами, на которыхъ я внолнЬ могъ 
положиться *), а такта княземъ Ф. С. Голицынымъ, почтеннымъ из- 
сл'Ьдователемъ Хвалынскаго кряя. Многое изъ нашего общаго труда 
вошло въ первые два тома <Сар»тоискаго Сборника» (пзданнаго 
Саратовскимъ Губернскимъ Статистическимъ Комитетомъ), въ мЬст- 
ныя Губернсшя Ведомости, частью же помещены въ <.Дрсвностяхъ>, 
пзданш И м н ера то рсц а го  Могковскаго Археологическаго Общества. 
B u i собранный здЪсь давния относятся къ 1861—88 годамъ. 
Помещая народные разсказы, я отмЬчаю, гд1> и когда они слышаны.

Прежде ч1шъ обрисовать поверья, обычаи и обрядов/ю жи шь 
Саратовскаго края, я набросаю корстый этнографа чесюЧ очеркъ 
народностей, населяющихъ эту губернш. Руссте составляюсь у

*) Сотрудниками моими га нс-Ь 28 л-Ьтъ собцрашя приводичыхъ данныхъ 
были: свящснниеъ П. OpriScniii, письмоводитель А. Е. Дворииковъ, сшщешшкъ 
А. М. Розановъ, евлщенпнкъ Ив. Н. Леоедишжй, учитель И. А. Троицый, 
учитель И. В. ЗеленевскШ,- васторъ Канъ, письмоводитель С. Е. Крашенинни- 
еовъ, учитель А. Л. Леоитьевъ, свлщспииеъ Д. Е. Гсраклитовъ, волостной писарь 
П. П. Леоедсвъ, земсЕП) докторъ Н. И. Кондраисвъ, учитель С. Т. Красвннь- 
ковъ, А. Н. Бубнова, С. И. Синева, письмоводитель М. А. Волеовъ, учитс-ь
D. А. Тутариновъ, во.ш^тн >fi писарь Г. Г. Шиейдеръ и земсый докторъ A.I. И. 
Ш мукЕСрх.



паст преобладающее большинство надъ другими племенами во всЪхъ 
уЪздахъ губернш, кромЪ Камышипскаго, гд1; число н'Ьмецкнхъ 
колонпстовъ, вм^стЬ с* малоросшяиами, составляютъ 3/я общаго 
нас'елетя. Численность всЬхъ русскихъ въ ry6epniu составляетъ 
около s/i всего населешя края; всЬ ови—выходцы н переселенцы 
изъ впутреннпхъ губершй государства. Вторую этнографическую 
группу составляютъ Малороссы, пришельцы изъ У крайни- и пере
веденцы изъ Воронежской губернш; они сЬли здЬсь иослЪ 1717 
года *), преимущественно вольными солевозцами, съ 1731 г., п 
паконецъ крЬиостными переведенцами помЬщиковъ: графа Ворон
цова и друг., уже въ копц’Ь прошлаго столпил; изъ документовъ 
Шацкаго Архива 1761 г. (журналы Тамб. учен, арх-ивн. комвссш) 
чпдно, что они еще до 1760 года самовольно селились в-ь кр1>- 
постнихъ дачахъ Нарышкина при рЪкахъ Хопр-Ь, МедвЬдпцЬ, ТерсЬ, 
Елани п впидающпхъ въ нахъ рЪчкахъ, распахьвали земли, с1;лди 
хл’Ьбъ, косили cino, строили дня скота хутора н заводили нчель
ники. Вообще малороссы населили юясную половину губернш, 
у'Ьзды: Саратовсшй, Дткарсшй, Балашоввкш, Камншинскм и 
Дарьцынсшй. Нпмцы  —  выходцы изъ развыхъ государствъ Герма- 
ши, явились сюда съ 1765 года и составляютъ по численности 
третью группу даселешя; они заняли въ Саратовской губернш 
сдЪдук)1ще уЬзды: Саратовсшй, Аткарстй, Камышинскш и въ 
Царицынскомъ — колонш Сареита. Пос.л'Ь этихъ трехъ народностей 
четвертое м^сто зашшаетъ Мордва, населяющая сЬверную часть 
губернш, уК'.зды: Петровскш, Хвалынскш, Кузнецкий, ВольскШ и 
частью Саратовски!. Ихъ два колена— Эрзя и Мокша, отличаю
щееся только няр-Ьчгёмъ: < у мордвы — двЬ- морды (два языка), а 
шкура одна», говорить русская поговорка въ Хвалынскомъ уЬздЬ. 
Остальные ппородцы составляютъ меньшинство общаго населе
шя. Татары жнвутъ въ уЬздахъ Вольсксмъ, Хвалынскомъ, Куз-

*) Полагаптъ, что малороссЬше полнились въ южныхъ предЬлахъ Саратов
ской губернш только въ начал-h XVIII стодЪпя: въ" 1717 году вторгиулнсь въ 
Саратовсыи край кубансме татары и произвели въ неыъ, и безъ тото неывого- 
людноыъ, сильное oriyciouieiiie; Нстръ Велиый приказам тогда, для иредупреж- 
дешя иодобпыхъ вторжешн, устроить отъ Дмитр1евсха (пып);шняго Камышина) 
KI. Иловл'Ь, или отъ I1,арицина къ Дону, сторожевую лишю, поселивъ н а  ней 
исключительно ыалоросаяиъ.



нецкомъ и Петровскомъ, Чуваши находятся въ у’Ъздахъ Кузнец- 
комъ, Петровскоыъ, Хвалыискомъ и Вольскомъ; Мещера, одни пзЪ 
самыхъ старыхъ поселенцевъ этаго края, сидЬиш!е здЬсь еще по 
второй половпи’Ь XVI-ro в'Ька, составляютъ самую незначительную 
группу населенш Саратовскаго к р а я ,  почти совершенно сливш ую ся  

съ русской народностью и утратившую племенные обряди и обы
чаи; бродячее племя Цыганъ (барышники п конокрады) живугъ 
преимущественно осЬдло въ городахъ ПетровскЬ, ВольскЬ, Аткар- 
ск'Ь н Царпцыггк Сравнивая заселенic Саратовскаго края, мы ви- 
димъ въ этнографичеекпхъ группахъ (крозгЬ Великороссовъ) oci- 
даше народностей въ излюбленныхъ м’Ьстностяхъ, а именно: мало
россы занпмаютъ преимущественно степнмя м’Ьста—югъ губернш; 
почти тоже д'Ьлаютъ н'Ьмди, кп-горыхъ н'Ьгь въ с-Ьверной половип'Ь 
края, хотя последнее можно приписать правительственной згЬр’Ь, 
определившей при ИмператрицЬ ЕкатеринЬ II округу для посс- 
летя иностранныхг; мордва садится на еЬвер'Ь губернш, въ быв-- 
шихъ тогда л’Ьсистыхъ мЬсгахъ, п положительно не переходить въ 
южную часть края; наконецъ татары и чуваши тоже занимаюгъ 
сЬверпын лесистый край нин1.шней Саратовской губернш.

Типы этихъ народностей р-Ьзко отличаются другъ отъ друга 
и въ р£дкпхъ случаяхъ сливаются (за полнымъ псключешдйъ н1>м- 
цевъ и татаръ) въ обще-руссшй характеръ.

Русскш мужикъ, какъ человЬкъ рабочей, неопрятенъ: грязное 
б'Ьлье и рваное платье, нечистота въ изб4,— вотъ что встрЬтилъ 
шесть дней въ недЬлю въ каждой деревп1; и почти у каждаго крестья
нина. Въ праздникъ только смЬиитъ онъ чистую рубаху, порты и 
онучи, надЬнетъ новую сермягу или полушубокъ, обуется въ сапоги 
или новые лапти; баба обмоетъ лавки и вычистить пзбу. Одежа 
русскаго человека — посконная *), рЬдко холщевая (льняная) 
рубаха, поясъ нзъ шерстяного шнурка, порты изъ синей полосатой 
набойки (крашеный холстъ), онучи (кусокъ холста или шерстяной 
лоскутъ, которммъ обертываютъ ноги), лапти или сапоги, шапка 
или картузъ; лЬтомъ—сермяга, зинунъ (халатъ, спускающейся до 
колЪнъ) изъ чернаго пли сЬраго толстаго сукна русской шерсти;

*) Посконь добыпаетси изъ иолоконъ бопоЛли; се выбираютт. въ полоний
ШЛЯ.

1*



зимою—полушубокъ ИЗЪ 61>ЛЫХЪ иди дубленыхъ овчинъ, и тулупъ. 
Въ праздиикъ молодые парни над1;ваютъ красы ыя кумачевыя иди 
цв1/гныя снтцевыя рубахи, суконныя, нанковыя или верблюжьи (изъ 
верблюжьяго сукна) чуйки (халаты) на опашъ или новые армяки, 
подпоясывая иосл'Ьдше краснымъ шеротянымъ кушакомъ; зимою— 
дубленые полушубки, подпоясанные тоже цветными кушаками. Го
ловной уборъ въ праздникъ составляетъ: л4тоыъ суконный картузъ 
н рЪдко войлочная (иоярковая) шляпа съ короткими иоляыи; зимою, 
у щеголей, —  еЬрыя барашковыя шапки (нрымкп) съ суконннмъ 
донцемъ. Въ извозЬ, зимой, мужикъ над'Ьваеть преимущественно 
малахай, овчинную дубленую шапку; въ иеиогоду малахай спу
скается и завязывае.ся подъ бородою, закрывая з&тылокъ, шею и 
даже щеки; л’Ьтъ десять тому назадъ стали употреблять вмЬсто 
малахаевъ башлыки. У зажиточныхъ крестьянъ сапоги з и ы т  за
меняются войлочными валенками; бЬдному служатъ тЬже ланти. 
но онучи—шерстяные. Въ холодъ и въ извозЬ мужикъ надЬваетъ 
варежки, вязанные изъ шерсти, а на нихъ рукавицы  изъ дубленой 
овчины. Бабы н дЬвкп над1,ваюгъ въ праздиикъ сарафаны (сук- 
маног) изъ шерстяной ткави, окрашенной синею краской, или же 
изъ ситцу,—послЪднш обыкновенно яркихъ красныхъ цв4товъ,—при 
чемъ перетягиваше грудей по средин1!! сарафаномъ и передникомъ 
сильно портить нхь, придавая нмъ некраспьыя формы. Около 
десятка л'Ьтъ сарафанъ иачинастъ исчезать въ русскомъ иарод'Ь 
и появляется оезобразный покрой ы1,щапскаго платья съ кофтой. 
Голова бабы повязана яркпмъ платкомъ съ завязанными сзади, 
подъ косой концами; подъ платкомъ пад1,тъ у бабы п о в о й н и к родъ 
шапочки съ жгутомъ приходящемся прямо надъ теменемъ; кички 
совершенно исчезли въ нашемъ крагЬ. Д'Ьвки или ничего не на- 
д1',ваютъ на голову, распуская одну косу, въ которую вплетаютъ 
косникъ — шелковую ленту или полосу какой-либо другой ткани, 
чаще я е накндываютъ на голову косынку или платокъ, завязывая 
концы подъ подбородкомъ; обувь составляютъ чулки, лапти, коты 
(съ толстой подошвой) и башмаки; на работ1; он'Ь большею частью 
ходятъ босыя.

Входъ въ русскую крестьянскую пзбу обыкновенно со двора; 
у зажиточныхъ бывает? и съ улицы, тогда устраивается крыльцо 
съ навЬсомъ. Изба сосх'оитъ изъ двухъ частей: с'Ьней и собственно



избы (горницы); последняя рубится отд^льнкмъ срубомъ изъ сосно- 
выхъ полубрусинъ, преимущественно тройника (т. е. трехъ сажен
ной длины) или круглыша чернолесья; сЬни прилаживаются изъ 
круглыша ьли досокъ, всегда холодные (безъ печп), и у богатыхъ 
мужиковъ служатъ часто связью двухъ срубовъ (избъ): въ еГ.пяхъ 
устраичается иногда небольшая кладовая или чуланъ. Фундамента 
на буте у избъ не делается, а ставится она на стулъяхь — де- 
ревянннхъ толстнхъ столоикахъ или большихъ камняхъ; про
странство между нпжнимъ впнцомъ и землею набивается глпной 
нли землей между двухъ плетней — делается завалина', на зиму 
баба ухгьтываетъ избу, т. е. обмазываетъ ее снаружи глиной, 
въ особенности пазы, и заваливаетъ завалину ьазьмомъ или старой 
соломой, чтобы не дуло. Изба состоим, изъ одной горницы, раз
личенной у зажито чпыхъ крестьяне легкой досчатой перегородкой 
на два отдЪлсепя. Въ заднемъ углу, у входа, становится русская 
печь, обращенная челомъ къ септу (окну); печь эта топится по 
бгъмму или черному, въ первомъ случай она им^етъ трубу, выхо
дящую надъ крышек, въ послЬднемъ же трубы нйтъ и дымъ, вы
ходя изъ устья печи, наполняетъ избу и уходитъ въ отвергпе, 
проделанное въ стене подъ потолкомъ и затыкаемое тряпкой, и 
въ растворенную дверь. Русская печь д-Ьлаотся большая, четырехъ- 
угольная, немного ниже росту средняго человека, настолько по
местительная, что на ней могутъ въ зимшй холодъ расположиться 
свободно человека два, три, а внутри нисколько хлЬбовъ, а иодъ 
часъ и самъ хозяинъ, когда ему вздумается выпарится. Устье 
печи— полукруглое, просторное; пйредъ нпмт. предпечье съ гиеопш. мъ, 
последнее есть иродолжете дна печи иередъ устьемъ въ пред
печья; на неыъ становятся вынутые изъ печи горшки съ пищею; 
устье закрывается жел4знымъ заслономъ. Печь не доходить до полу; 
съ боку — пустое пространство между печкой и стеной, называе
мое запечьемъ, забирается деревомъ, туда кладутся ухваты, сково
родники, кочерги и проч. При тоик1; употребляется железная ко
черга на деревянномъ древке; для посадки хл1;бовъ —  широкая 
деревянная лопата, а длй установки горшковъ со щами, похлеб
кой и кашей — ухваыы. У печи помещается ушатъ или лохани, 
на трехъ ножкахъ, и надъ нимъ внеитъ на веревочке умивальпикъ 
илп глиняный горшокъ и полотенце. Около печи, иа половину



избгл закрываготъ потолокъ палати-. помостъ изъ досокъ, устроен
ный на перекладппахъ на арпшнъ ниже потолка, куда забирается 
спать семья и где обыкновенно хранятся нсзат1,йлипыя принад
лежности крестьянской иостеш и носимая одежда. Около входной 
двери у стены помещается лавка е л и  ларь, наливаемые коникомъ; 
оть него тяне тся по двумъ другпмъ ст'Ьнамъ ::расная лавка, здесь 
въ псреднемъ углу лицевой стороны избы помещается р'Ьзной кпвотъ 
съ пкопамп, а часто простая трехъ-угольпая полка, на которой 
номЬш,ается образъ; въ этомъ же углу *) становится столъ, накры
тый въ праздника, при гостяхъ, а также за об'Ьдоыъ и. улшпомъ 
толстой скатертью и ш столешником. Въ русскихъ избахъ грязно, 
капротпнъ у иалороссляпъ и пЬыцевъ всегда чисто и опрятно 
(такъ и у молоканъ), воздухъ въ ихъ жильяхъ не бываетъ такгмъ 
спертымъ п прогорклымъ, какъ у русскихъ. Украшешя въ нашпхъ 
русскихъ избахъ р'Ъдкп; пногда попадаются нрибитня къ ст^нЬ 
лубочныя картины духовнаго содерлсашя: страшный судъ и дьяволь 
въ виде огромнаго зм'Ьл, разделенпаго красными и зелеными поло
сами съ падппсыо на каждой: злоба, пьянство, блудъ, и нрочпхъ 
гр’Ьховъ; тутъ л:о лубочные портреты великихъ полководцевъ съ 
расиололсеннымп около ногъ лошади войсками, которымъ «бого- 
мазъ» однпмъ почеркомъ кисти далъ общш красный воротпнкъ, 
задевая подбородки, плечи и грудь; тутъ же мыши кота хоронятъ, 
руссшя и'Ьспи и сказки въ лицахъ, съ изложешемъ безграмотнаго 
текста. Въ настоящее время старая лубочная живопись начинаетъ 
исчезать, заменяясь более отчетливой. Русская пзба въ особенностп 
грязна зимой, когда жилье наполняется овцами, телятами, иногда 
свиньями, которыя тутъ ночуютъ; сюда же вводить въ зимте 
холода и коровъ для удоя. Не приведи Богь загнанному мятельго, 
непривычному путнику заночевать въ небогатой избенке русскаго 
мужика: его задушитъ одна нестерпимая вонь жпвыхъ существъ-- 
человека и скота, заедятъ клопы и блохи, засынягъ тараканы.

Въ каисдомъ дворе жпветъ одна, редко несколько семей. После 
освобожденifl крестьлнъ, съ 1861 г., семейные разделы стали 
повсеместно часты, и потому теперь встретить въ избе две семьи,
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*) Уголъ э т о г г .  считается почетнымъ ц важнаго гостя и л и  почтсннаго 
старца всегда сажаютъ <лодъ образа>.
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даже родныхъ сыновей, редкость; въ крепостное время помЬщики 
запрещали разделы, зная по опыту, что большая сеыья всегда 
спорпе и потому зажиточнее, такъ какъ дворъ состоялъ изъ 
большего числа тяголъ, т. е. работниковъ о работницъ (мужъ и 
жепа составляли тягло). Каждый дворъ им'Ьетъ старшаго: большака, 
главу пли домохозяина, который распоряжается вс'Ьмъ въ дом'Ь и 
остальной семьей; ему всегда почетное M'icTo за етоломъ, въ tieped- 
немъ угли, подъ образами. ЛЬто крестьянинъ ц^лый день въ пол1>: 
съ ранней весны пдетъ поеЬвъ яроваго; въ короткое междупарье 
(время посл'Ь яроваго сЬва и пашкою паровъ подъ озпм„) крестья- 
нинъ норовптъ <сходить въ пзвозъ»; тамъ настаетъ метка паровъ 
и покосъ, за ними подошла уборка ржи, посЬвъ озимаю поля, а 
тамъ уборка яроваго хлЬба, возка сноповъ п ломка (пашка) жнивь- 
евъ подъ яровое будущаго года. Въ ясную осень тяпегся молотьба 
и продолжается все первозимье-, зимою — извозъ; и такъ проходптъ 
изъ году въ годъ у нашего крестьянина. Старшой — д$дъ или 
отецъ семейства—есть полный В1астелинъ въ дом'Ь; за нимъ второе 
лицо — старшш сынъ, остальные ничто больше, какъ работники; 
женщина стоитъ на заднемъ план!, она не им’Ьетъ голосу, должна 
беспрекословно слушаться старшаго н своего мужа; отношетя ея 
къ последнему какъ работницы къ хозяину; часто достается ей 
отъ него, но побои мужа не ставятся ему въ укоръ *) и за у рядъ 
сыплются они на несчастную за какой-либо проступокъ, а бол1 ше 
совершенно безвинно, подъ пьяную руку. Жена не им'Ьетъ доли 
въ доходахъ своего хозяина-, на обувь и наряды у нея свой 
доходъ: иос'Ьвъ конопли и льна, отъ которыхъ достается ей посконь 
и льнище, идушде на холсты, зерно же поступаетъ хозяину; сверхъ 
того у нея нисколько овецъ, подарокъ отца или тестя, собина 
(Аткарсый уЬздъ), доходъ съ котирмхъ пдетъ ей. Д'Ьтп до 8-лЬт- 
нлго возраста ничего не д'Ьлаготъ; оставленные почти безъ всякаго 
призора, босикомъ, въ одпихъ рубашонкахъ б1>гаютъ они и пгра- 
ю^ъ по улпцамъ; но около 10 лЪгъ становятся въ летнюю пору

*) Волостной судъ и сельсмп сходъ преимущестпенно оправдываютъ мужа, 
всколотившего свою жепу. Со лпозешемь мировыхъ учрежденШ, крестьянам 
пришлись не по нутру наказами за подобные проступки н они яыскаьыпа- 
лнсь, что эго «не ладный законъ — бабъ оаяопать?, и что смужъ в1ть всегда 
полёнъ въ своей женЬ н должент, учить ее, такъ и их закои-Ь Бож1емъ сказано».
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подмогой отцу н матери: девочки остаются няньками при малыхъ 
ребятах?., а мальчишки идутъ въ подпавши (помощники паст"ховъ), 
смотрятъ за стадами овецт., телятъ и свиней, помогаютъ отцу въ 
ио.з Ь, бороньбЬ и проч.; вогъ почему крестьяне не оставляютъ 
детей на л'Ьто въ школе, д'Ьвочекъ же совершенно неохотно и 
редко отдаютъ туда.

Малороссгяп,е гЬхъ селешй, въ которыхъ они живутъ отдельно 
отъ русскихъ, удержали свой говоръ, нравы, обычаи и въ некото
рой степени свою одежду; та га, же, где они поселены съ русскими, 
они усвоили многое изъ ихъ одЬяшя: даже будничная родная 
плахта (лоскутъ матерш, узко обхватывающШ бедра женщины и 
едва спускающейся ниже кол^нъ) стала заменятся юбкой, но говоръ 
н тнпъ не поддаются еще обрусЬнш. Малороссы народъ красивый 
и между девушками встречаются хорошеньшя съ бойкими чер
ными и карими глазами. Нашъ народъ зоветъ ихъ хохлами и 
хохлушками. Разсматривая каждое селеше, въ которомъ руссше 
сидятъ съ малороссами, мы непременно видимъ, что эти две на
родности не смешиваются и живутъ отдельными пастями иоселе- 
шя, часто разделенными речкой или овражкомъ. Эти двЬ части 
села ведутъ всегда отдельный хозяйства, снгмають врозь участки 
земель, и смешанные браки вообще встречаются очень редко.

Отличительная черта ыалороссшнъ отъ русскихъ —  опрятность 
н лучшая обстановка жилья: въ ихъ хатахь, хотя иногда и нЬтъ 
совершенно деревяннаю пола, но онъ всегда чисто ныметенъ, гор
ница свГ.тлЬе, такъ какъ у каждаго малоросса, далее въ небо ibuiofl 
хате, три-четыре окна; у вс£хъ нзбъ есть дымовыя трубы и чер
ной топки, какъ у русскихъ, нЬтъ. Каждый годъ, къ Троицыну 
дню, все хаты безъ изъяия хохлушки обмазываютъ снаружи, 
часто и внутри, глиной, белятъ и расписываютъ какой-нибудь 
яркой краской; солома на ихъ крышахъ подрезана всегда акку
ратно. Въ пище малоросыяне тоже отличаются отъ русскихъ: лю- 
бимыя блюда хохла — свиное соленое сало, вареники, галушки и 
непременно пшеничный хлЬбъ; они заготовляпзтъ на зиму изъ 
свекловицы, квася ее особымъ образомъ, бураки, изъ которыхъ ва- 
рятъ борщг■ Малороссиянки цекутъ буб.тки (крендели), которыми 
торгуютъ въ праздничные дни на базарахъ пли около церквей. 
Хохолъ лаитей не носитъ.



Мордва— большею частью средняго роста, съ выдающимися ску
лами, редкой бородой, серыми или голубыми глазами, иногда узкими 
и въ большинства случаевъ больными; между женщинами и деву
шками нерЬдко попадаются красивыя лица. Одежда мужчинъ со- 
стоитъ изт холщевой белой рубахп— понара, съ синей оторочкой 
но косому вороту и съ красной вышивкой по подолу, и набойча- 
тыхъ холщевыхъ нортовъ; на голове, не смотря на время года, 
посятъ они белыя бараньи шайки, часто съ прорваннымъ верхомъ; 
на ногахъ постоянно лаити и редко сапоги, которые въ иныхъ 
семьяхъ хранятся какъ заветная вещь и надеваются лишь ио 
годовымъ праздникамъ или на свадьбе; зимой и лЬтомъ носятъ 
она полушубки, надевая зимою поверхъ ихъ тулупы или армяки 
изъ домашнягп сукна. Одежда женщинъ состоять изъ бЬлой, узкой, 
холщевой рубахи — понара, въ роде мйшка, вышитаго по всемъ 
швамъ, груди и подолу, красной шерстью; рубаха эта дЬлается съ 
открытой грудью и стягивается на груди большимъ меднымъ или 
жслезиымъ кольцомъ съ врнжкою; сверхъ рубахи падЬваютъ шуш- 
панъ, родъ узкаго халата, съ разрезаннымъ передомъ; шушпанъ, 
лакъ и попара, лмЪетъ KopoTuie по локоть, узгае рукава и ио 
всемъ швамъ, груди, плечалъ и подолу разшитъ красной шерстью 
п гарусомъ, съ блестками н мишурой. Кроме того, до 1830 годовъ 
(с. Оркино, Саратовскаго уезда) женщины носили покащ родъ 
шушиана, только сшптаго спереди и имЬвшаго совешиенио видъ 
мешка; покай весь вышивался красными шерстями, блестками и 
нер4дко золотомъ, такъ что белая хожетовыя иолосы оставались 
не более какъ въ аршина ширины и весь покай блестЬлъ словно 
парчевыС. Передъ закрывается краснымъ узкпмъ передникомъ, 
влогда съ грудью, иногда и безъ груди; последила и низъ перед
ника вышиваются или обшиваются кружевами и прошввками; 
талш перетягивается понсомъ, ва который привЬшиваютъ для 
разныхъ мелкихъ вещицъ лакомку, и сверху краснымъ шерстя- 
нимъ кушакомъ. На голову бабы надЬваютъ нЬчто въ роде мЬшка, 
спереди твердо вышитаго разными шерстями, преимущественно 
краевой, блестками и мишурою: это — шылыганъ, въ который они 
убжраютъ голову совсемъ съ ушами, такъ что и волосъ нигде 
не видно, кроме какъ на вискам., где они выпускаютъ пряди, 
которым щеголихи заииваютъ въ кудри; сзади шылыганъ стяги-
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ваетея чавязкой и спускается на спину белнмъ холщовымъ гяи 
колеикоровыыъ четырехъ-угольпымъ концомъ, длиною вершковъ 
въ шесть, и тяжело вышитымъ по краямъ; падъ ушами кх шылы- 
гану приьЬшиваются маленыая мЬдныя бляшки или пуговки, но 
трп на сторону. Женская обувт. состоять большею частью изъ 
лаитей п p f iko' изъ тяжелихъ, неуклюжей форлчл, башмаковъ :— 
коты. Мордовки щеголяютъ украшешлмп: огромная м'Г.дньгп иди 
оловянныя серьги; на иальцахъ — масса мЬдныхъ и оловпнннхъ 
колецъ, въ особенности у д'Ьвушекъ; буен, стеклярусъ или нани
занный на шнурокъ раковинки рлдовъ въ 9 окружаготъ шею, 
спускаясь на грудь, причемъ на каждомъ пзъ нихъ непременно 
крест* пли серебряная мелкая монета. Нарядъ д-Ьвушекь и моло- 
душекъ (уръва: первый гедъ замужества) отличается отъ бабь»го 
только гЬгь, что они не носятъ шыльпановъ, а заилетаютъ волосы 
въ одну косу, вплетая въ нее узенькую ленточку съ кистью крас- 
ныхъ шерстяныхъ нитокъ съ блестками па концЬ. Девушки редко 
покрываютъ головы платками (непременно красными); лЬто и зиму, 
несмотря на сильные холода, ходя гь они большею частью съ от
крытыми головами. Н1;которыя женщпны нюхаютъ, а  пныя курятъ 
взъ трубокъ махорку.

Улнцы въ мордовекпхъ селешяхъ большею частью неправильны 
в узки; большинство избъ стоятъ на улицу бокомъ пли задомъ, 
или же вовсе на дворе; крыти он'Ь соломой; строятся обыкно
венно изъ чернолесья, тонкихъ и корявыхъ бревешекъ; стены 
обмазываются глиной, въ нпхъ ирорубаютъ небольнйя окна, боль- 
п;ею част! ю разной величины. Въ редкихъ избахъ есть досчатые 
полы; топка преимущественно но черному, даже въ тЬхъ, где есть 
трубы. Зимою, кромЬ людей, помещаются въ избЬ телята, ягня га, 
поросята, куры, и воздухъ мордовскаго жилья проиитанъ одуряю
щей вонью; къ тому же не достаетъ и дневного свЬга, такъ какъ 
маленьюя окна иромерзаютъ насквозь; всюду грязь, нечистота, по 
щелямъ тысячи таракановъ, везде виситъ паутина; обитатели 
этихъ грязпыхъ жилищъ часто страдаютъ накожными и глазными 
болезнями. Колыбель младенца, лаусъ (корзинка или загнутый пзъ 
лубка ящпкъ), набита соломой или трухой, покрытой ветошкою или 
старымъ шушпаномт,; все это рЬдко просушивается и еще рЬже 
мЬиястся.
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Ппмцы  до спхъ поръ въ нашемъ крае составляют?. еовер- 

шеино обособленный тииъ; они не смешиваются браками мм съ 
одной наро (постыо. Улицы въ нхъ селешпхъ (итонки.п,. какъ на
зывают'!, руссше)—прямыя и пересекаются ташми ;кс поперечными, 
образуя кварталы; способ'!. постройки и распо.шжынс ^воровъ 
ко юннсты усвоили отъ русскихъ крестьииъ, но внутреннее распо
ложение жилища, обстановка д чпетота резко отличаются отъ 
крестьяпскпхъ: у пнхъ н!;тъ пи русскихъ палатей и парь, ни 
громадной иечи; но ты всегда выметены н нри входе усыпаны 
свЬжпмъ нескомъ. ИЬмды болыше охотники до нестраго убран
ства комнатъ: столы, скамейки, сундуки, шкафы, ч а с т  ставни и 
двери, большею частью, иестрятъ яркими красками. Г5ъ кая чомъ 
дом’Ь стоитъ въ углу лучшей комнаты высокая двухспальная кро
вать съ пестрымъ пвлогомъ, массою нодушекъ и ловко взбптымъ 
иуховпкомъ вместо о гЬяла; здесь помещается глава семейства съ 
своей супругой, остальные члены размещаются на ночь на иолу, 
или въ другой комнат!, на постели, по бе.зъ полога. Одежда коло- 
нистовъ-мужчннъ состоигъ: летняя — изъ картуза, белой рубахи, 
темпосиппхъ, коричневыхъ пли черпыхъ холщевыхъ нанталонъ, 
червой пш  ньстрой жилетки, съ стеклянными плп металлическими 
пуговицами, изъ кафтана, дливионолаго сюртука пли куртки тем
ной MaTepin; лаптей они не посятъ; бороду и усы 6pi.ro гь. Жен
щины носятъ л'Ьтомъ коротки! темпоептя холщевыя домашнмго 
издФ.Л1я, въ будни, п цв'Г.тпьтя по праздпнкамъ, юбки; передники, 
бЪлыя рубашки п кофты нреимуществепио темныхъ цвЪтовъ; па 
голове платокъ, а на иогахъ б'Ьлые, епше пли пестрые чулки — 
своей работы. Зимою вЪмцы ходятъ въ овчипныхъ тулунахъ, полу- 
шубкахъ п мЬховыхъ шаикахъ. Между д-Ьпушкамп встречаются 
очень краспвыя, но почти г,cl; молодые мужчины худощавы и узко
груды. Колонисты большею частью грубы и певЬжливы, хараитеръ 
ихъ настончивъ и упрямъ. Они составляютъ весьма живучую и 
п юдовитую расу: у меня въ рукахъ документы по движошю иа- 
ce.ieuia Ягодно-Поляпской волости, Саратовскаго уезда (опубли
кованные мною въ «Саратовском1!. Сборнике», т. II), пит, которыхъ 
впдио, что въ двухъ нЬмецкихъ селеньчхъ этой волости: Ягодпон- 
Иоляпе и Побочной, по 5-й pcBU3in 1783 года числилось 400 душъ 
мужск. йога и 400 жеискаго, итого 800 душъ обоего пола; къ
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1 января 1879 г. въ этихъ двухъ колошяхъ считалось 4153 дутп  
мужскаго пола и 4186 жеьскаго, всего 8339 дутъ  обоего пола 
н4ыцевъ; следовательно населеше увеличилось зъ 90 л4тъ более 
чемъ въ 10 разъ, не включая выселившпхся съ 1857 года изъ 
этихъ двухъ колотй въ Самарскую губернш 1.724 ревизскихъ 
душъ, что дало-бн значительную цифру прироста. Более поло- 
вииы здешнохъ колонистовъ почти совершенно ие говорить по- 
русски, что же касается до женщинъ, то едва ли найдутся две или 
три въ каждомъ селевш, умеющпхъ сказать несколько русскихъ 
словъ. Ко юн исты на русскихъ не женятся, обрядовая, жизнь не 
поддавалась до сихъ поръ обрусенш и сохранилась более столе^я 
совершенно своеобразною.



Наста,ри существуютъ г,ъ пагаемъ простоуъ народ'Ь свои по- 
irl.pi,я и предразсудкп; глубоко пустили они корни въ той средЬ, 

куда не заглядывало не только образоваше, по п грамотность, г,тЬ 
A'Iitii жили, думали и смотрели, как» ихъ прадеды, гдЬ недавно 
еще слышалось: <-къ чему грамота, мы о  наши д4ды ж и л и  безъ 
нел, та безъ хл!ба не сид'Ьт; грамотные люди отцу, матери по 
иочетчпкп. опп пмъ говорятъ: вы въ л’1>су росли, пепьку моли
лось:. II д4тп вйрилн грубымъ разсказамъ о колдупахъ, в4дь- 
мтхъ, доыог.нхъ, л4шихъ, пр*клятыхъ, русалкахъ п проч. <ДЬ- 
душка мой самъ мпЬ говорилъ, — разсказываетъ въ с. Ко.чЬиЬ, 
Лткарскаго у4зда, пожилой крестьянинъ,— что былъ на свадьбЬ и 
впдЬлъ колдуна: сядЬлъ овь на почетномъ MbcTt и n e t ему кла- 
пялись, угощало его иа славу п ни въ чемъ не перечили, а то 
испортить; три изъ пашего села к.тчутъ *) отъ него, да двое 
ходятъ па четверепькахъ. Лъплъ онъ долго, нажслъ денегъ про- * 
пасть, а какъ сталъ умирать, такт, конгкъ ломали **); въ полночь 
всталъ опъ нзъ гроба и бЬгалъ за дьячкомъ, который чоталъ

*) Кличутъ кликуши или испорченный, чаще всего женщины. Кликпцъс 
есть истерически! прерывистый крикъ. К.ткугии были очень часты въ Kpl.nocf- 
иое прсил, когда большая часть л^нивихъ бабъ притворялись испорченными, 
чтобы не ходить па барщину; ихъ пронзительный, судорожный крикъ, лапше, 
кудахтанье часто раздавались въ деревонскихъ перквахъ по рр'лш Херувим
ской и передъ прпчаспсмъ, производя на иасъ, д1.те», nenpitmioe внечатл Isnie. 
Теперь съ уничтожешелъ кр!постного права „ликуmi стали очень рЪдкп. 
Кликуши были н въ старину иа Руси. Нзъ тЬлъ бывшаго Вольск а го лухолпаго 
правлешя (Труды Сарат. ученой архивной ItowmicciB, т. II, вып. 2. 1383) 
видно, что 13 мая 1773 г. иослкдовалъ указъ св. синода о военрещенш духо
венству п’Ьть молебны и читать слово Eojnio иадъ кликушами и прочими пор
ченными людьми, о которнхъ <не иное должно и и Ъ т ь  разеуждеше, какъ о яря- 
момъ притворств!;, и обман!;, и суев'1'.piu >.

**) Есть пов-Ьрье, что колдунг не можетъ умереть безъ того, чтобы не сло
мали крышу надъ т!мъ домомъ, гдЪ онъ кончается. Конъкомъ називастся верхъ 
Кришн.



псалтырь; а зарывали его, такъ въ могилу заколотили осиновый 
ко.п, чтобы не могъ встать» *).

Въ Саратовской губсрнш народъ впп irit вЬрнтъ, что колдунъ 
можегъ портить подей, нтоворивъ па иоду, па хлЬбъ, щетинь 
по вптру амв шнувъ стдъ. Порчу считают?. лионкою — плп па 
смерть, или съ возможнымъ вмздороплсякмъ: въ после шемъ 
случаГ, надо обратиться къ испортившему плп другому сплмгМг- 
шему знахарю; плохой можетъ только .раздражить сидяцто въ 
больномъ нечистую силу.

Въ Полчанпновской полости, Саратовскаго yt.wa, яшопе еще 
твердо верить въ чародейскую силу колдуновъ. Изъ рассказов» 
1Н1ДНО, что эта сила действуетъ только па другвхъ. но сами себя 
они никогда в пи во что превратить не когутъ, т. е. не въ со- 
столшп быть оборотнями' (по пвверьнмъ другпхъ местностей «рая. 
колдунъ можетъ обратиться въ зг.Ьря, нъ птицу, рыбу п проч., что 
увидимъ нпже). Вкрятъ вполне, что ко 1дуны имЬють при себе 
камя-то записки d i d  маленыпя книжки, которыхъ никто не видптъ 
п не зваетъ, что въ нпхъ написано; записки этп онн всегда носятъ 
въ тапнЬ, подъ пяткой въ сапоге или лапте; если колдунъ не
грамотный, то можетъ также действовать какъ грамотный, такъ 
какъ достаточно того, что онъ носнтъ при себЬ эти таппствеиныя 
пнсьмена. Причиняютъ эти лпх1е люди вредъ обыкновенно темъ, 
на кого злы. Они «нортятъ», навтитають килу какъ скотине, такт, 
и человеку **), и сажаютъ бпса черезъ наговоръ на какую-либо

*) 3абиввме кола оъ могилу встр-Ьчается п у румыиъ: они в-Ьрягъ, что 
рняий человЬкъ поелк смерти можеть являться собакой пш лягушкой, а также 
обращаться въ клопа или блоху и h j i t i . кровь молпдыхъ д-Г.вугпек'ь; чтобы избе
жать этого, румыны крепко заколачивають гробь рыж а го ноконпикл, а могплу 
ирокалываютъ коломь.

**) Крестьяпе Полчаииповскоп волооти (1885 г.) до спхъ поръ виолпФ убе
ждены. что колдунъ можетъ п о д в ы с и т ь  i h . i i /  (шишку, оиухоль, грыжу) какъ чело
веку, такъ и животному, глазом-!, ио вЬтру или иаговоромт-. Они называют!. 
иЬсколгко такихъ злнхъ людей: въ дер. Оедоропк1; II г пата Семенова Арсапо- 
хина (иаказаннаго 10 ударами poaoii. за угрозы, no ptraeiiiw волостнаго суда 
17 мая 1885 г., 40), въ дер. К шировк), Ивана Тимоееева и другихъ, вполне
убежденные въ ука'.ыгаемыхъ ими случаяхъ. Тотг, у кого покажется кила и л и  

шишка, идетъ кь нзв1.сгиому этщерю, какъ напр, кь Степану Жукову и дру
гим'!., которне отвлзываютъ килу, Вь 18г6 г. умвръ вь дер. Оедоровк!'. крестьл- 
пниъ бедотъ Евсти(])4евъ: между его брапямн н вдовой покой паго Афросиньен 
затЬвается тяжба о разд-fcli имущества; черезь нисколько времени одипъ пзъ
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вещь и ш же просто однимъ взглядомъ: въ наговоренной вещи 
засядетъ нечистый духъ, и колдунъ либо передаетъ ее си.мъ въ 
руки, или брос&етъ, куда ему нужно; въ посп'Ьднемъ случа-fc, въ 
перваго подпявшаго входитъ нечистая сила и дня черезъ два или 
три онъ начинаетъ б'Ьситься. Вотъ почему крестьяне очень осто
рожны при находкахъ: нашедши на дорог4 или въ пол^ какую- 
либо вещь, онъ творитъ молитву и сдуваетъ съ нея нечистую 
силу; тогда наговоръ исчезаетъ и Н’Ьтъ опасности взять находку 
въ руки. Когда человЬкъ подвергнется порчп и въ немъ сидптъ 
нечистый духъ, то друпе, легковерные, приходятъ къ нему воро
жить: lCTO о пропаж'Ь, кто о своей будущности, а иной просто 
изъ любопытства, и если нечистый духъ захочетъ открыть тайну, 
то сказыеаетъ, но бываютъ случаи, что и не сказываетъ. Прежде 
чЬмъ идти вороасвть, надо обязательно узнать имя и отчество 
йечистаго духа (имя это непременно мужескаго рода, будь испор
чена баба или д4вка) и тогда, .подходя къ нему, надо назвать 
его нменемъ, отечествомъ и сказать: <я-де пришелъ или пришла 
поворожить о томъ-то»; духъ начинаетъ биться, кричать и черезъ 
нисколько мпнутъ падаетъ со всего размаху на полъ; съ полъ-часа 
лежитъ совершенно бездыханный, неподвижней трупъ; въ j to  время, 
гопорятъ, духъ вылетаетъ пзъ человека и рыскаетъ по св4ту, 
отыскивая то, о чемъ просили. Наконецъ духъ возвращается и 
входитъ опять въ Т'Ьло испорченнаго, члены начинаютъ шеве- 
литьсяг руки и ноги размахиваются, глаза открываются болыше, 
б'Ьлые, горлице огнемъ; одержимый б'Ьсомъ быстро вскакиваетъ и, 
садясь въ углу на скамь!., начинаетъ сказывать, что то-то най
дется или н4тъ, того-то нужно ожидать.

Говорятъ (Полчанпновская волость), что для открвтя въ сел'Ь 
колдуновъ существуетъ сЛ'Ьдующш счособъ. Въ продолжении всего 
Велпкаго поста, каждый понедЬльникъ надо рубить дрова и 
всяшй разъ бросать по нискольку пол^нъ на подловку (чердакъ),

братьевъ, Данила Евстиф4евъ, умираетъ отъ грыжи, нотомъ начинаете бол-Ьть 
скотина другого Евстисрвева Михаила (бившаго волостн. старшиною), иа шеяхъ 
коровъ показываются шишки, и вскор^ заболЪваетъ грыжей и Михаила: явилось 
въ иарод£ иолное уб^пдеше, что ато вдова Афросннья по злоб* портптъ и 
иав-Ьшияаетъ иа нихъ кнлы. Мн-t едва удалось уговорить Михаилу оорагиться 
не къ знахарю, а къ врачу, и теперь онъ поправился.
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а въ заутреню па Пасху собрать всЪ эти нолЬнья, затопить печь; 
узнавъ объ эчомъ черезъ посредство нечистой силы, кслдуны не- 
преыЬнго явятся просить чарод-ЬЛскаго огня, противиться ихъ тре- - 
бовапно ие сл4дуетъ. Есть еще поверье въ народ!, какъ узна
вать колдуновъ: надо на Вербное Воскресенье взять покрупнее во
сковую свечку и зажигать ее нею Страсть у ю педелю на стоятлхъ 
и на Пасху у заутрени; затЬмъ надрезать кору на яблоне и 'за
ткнуть эту свечу за корой, внпзъ фитилемъ, оставить такъ до 
следующей Пасхи, на целый годъ; тогда передъ заутреней ее 
вынимаютъ, такъ чтобы нпкто этого не вндалъ, ндутъ с% ней къ 
заутрени н зажпгаютъ ее, поел! чего она становится чудодей
ствующей: стоитъ лишь повернуть эту свечу фитилемъ къ низу, 
то колдуны, находящееся въ церкви, станутъ къ верху ногами.

Къ концу зимы 1881 года явилась въ сельцо Песчанку (Сара- 
товскаго у!зда) какая-то знахарка изъ г. Петровска; къ ней, за 
недостаткомъ медицинской помощи въ нашемъ околодке, обраща
лись MHorie изъ крестьянъ. Эксплуатируя народъ, знахарка эта 
объявила, что по тайной науке ей известно, что въ Песчанке 
много колоуштъ и вгьдьмъ, предлагая за 10 рублей выгнать ихъ 
всехъ. Ответъ сельчаэъ былъ о°ень практичный: «мы дадимъ 10 
рублей, да ихъ души лягутъ повинностью на M ipy ; такъ пусть 
лучше останутся».

МвЬ довелось (въ 1887 году) говорить съ молодыми парнями 
20—25 летъ, изъ с. Полчаниновки и дер. бедоровки (Саратов- 
скаго уезда): они в п о л н е  верятъ въ колдуновъ, въ ихъ порчу и 
навешиваше килъ. «Завелись и у насъ въ Полчаниновке колдуни 
Христофоръ Романовъ и Филатъ Семеновъ; послЬдшй, когда въ 
свадебномъ поезде лошади не трогались съ места и становились 
на дыбы, нодошелъ къ нпмъ и крикнулъ: «ей вы,—я самътугъ!» 
и ноездъ тронулся во всю прыть; на другой свадьбе заставилъ 
Фплатъ гостей обнимать и целовать сохи (столбы, поддерживаюпце 
навесы на дворахъ). На сходЬ хотели его побить за колдовс. во,— 
такъ носъ закрываетъ; известно, что ежили колдуну разбить носъ 
до крови, обтереть эту кровь тряпкой и сжечь ее, то колдунъ не- 
будетъ ужъ въ силахъ колдовать».

Многихъ и;;ъ а гамановъ разбойниковъ народъ считалъ колду
нами. Я  не буду приводить слишкомъ пзв'Ъстныя легеиди о Стеньке
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Разив!), но передамъ разсказъ села Белгазы-Маматовкп (Аткар- 
скаги уезда): «Въ реке Белгазе иодъ селомъ, между Жадовыыъ 
и Страховы иъ оврагами, никогда пе кричали лягушки, хотя пхъ 
здесь и много, между т4мъ какъ крпкъ пхъ раздается по осталь
ной части речки». Народъ объясняетъ это явлеше слЬдующимъ 
обстиятельстьомъ: <Л'Ьтъ сто тому назадъ, когда въ окрестностяхъ 
Маматовкн водились разбойники, одна изъ шаекъ получила пзв'Ь- 
сие, что почью прйдетъ въ Белгазу прсЬзжш богатый купецъ съ 
товарами; разбойники расположилась караулить его немного выше 
села въ Жадовомъ овраге (друпе же говорятъ въ Страховомъ), 
черезъ который пролегала дорога. Ночь была темная, лягушки 
страшно кончали въ р4к4 и озерахъ; разбойники просидЬли въ 
овраге д о . света и не слыхали никакого движенья ио дороге. По
утру же узнали они, что куисцъ нроЪхалъ Белгазу нередь раз- 
свЬтомъ п догадались, что виною ихъ пеудачи былъ rpOMKift крикъ 
лягушекъ. Атаманъ былъ колдунъ и иъ досаде наложилъ па лягу- 
шскъ заклмтс, чтобы онЪ сто л^тъ не кричали; могучее слово 
атамана кончилось недавно:4 года четыре (разсказъ 18С8 года) 
какъ лягушки стали кричать спова». Последнее подтверждали мп Ь 
священники Михаплъ Павлоничъ и Андрей Михаиловичъ Розановы; 
они говорили, что действительно лягушки стали кричать въ Бсл- 
газЬ не бол'Ье четырехъ л'Ьтъ, прежде же Михаьлъ Павлоничъ, 
жпвийй зд'Ьсь съ 182С года, ни разу не слыхалъ ихъ крику.

Въ селЬ Голицыне, Аткарскаго уезда, въ 1807—1812 годахъ 
разбойничалъ нЬкто Голяевъ; предаше счггаетъ его колдуномъ, 
который загоеарталъ ружья, сабли, п бмлъ способеиъ оборачи- 
ватъся въ разныхъ животпыхъ, причемъ нередко изъ-лодъ носа 
своихъ преследователей улетадъ въ видЬ итицы — л с и а го сокола. 
Въ народе часто встрЬчаемъ нредашя о кол юветвахъ разбоннп- 
ковъ: <11лывутъ они, бывало (ра„сказываютъ въ г. Хвалынске), ио 
БолгЬ на кошме (войлокЬ), а сами въ карты играють*. 11а ЧагрЬ 
(въ 25 верстахъ выше г. Хвалынска) *>ылъ въ старипу разбон- 
никъ Водкипъ, ум^икий заговаривать пули; поймали его въ дер 
ОедоровкЬ и связали ему руки; онъ попросился къ ВолгЬ паинться 
и, подойдя къ воде, ныриулъ въ рЬку, очутился на противуиолож- 
номъ берегу, поблагодарилъ караульныхъ, что напоили, и скрылся. 
Въ Вольскомъ уезде представляютъ легендарной личностью раз-
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бой ни ка Андрюшку Голощана, приписывая ему сверхъестественныя 
свойства. Село Лохъ, Саратовскаго уезда, полно баснословными 
предашями о знаменитомъ атамане разбойниковъ—Кудгяргь, норс- 
скакивавшемъ на богатырскомъ кои’Ь своемъ Соколе съ Марупо- 
вон па Кудсярову гору, заколдовывавшемъ оружие п творнвшемъ 
множество другихъ чудссъ. Лоховчане и окольные жители пырять, 
что Кудеяръ, уже древшн старсцъ, еще живетъ до енхъ поръ въ 
невидимой землянкЬ своей горы около с. Лоха. Народъ ув'Ьрспъ, 
что ынопе острожники уы-Ьютъ заговаривать кандалы, которые 
ири этомъ соскакивают! у пвхъ съ рукъ п погъ. Въ такомъ убЬ- 
ждeвiи были жители с. Колена (Аткарскаго уЬзда) и окрестно
стей, въ 1860 годахъ, о дезертире Петрушке (lleiph  Алексан
дрове Тенлив'1»), известномъ грабителе того времени; его считали 
колдуномъ п утверждали, что при преследовали онъ нечезаль 
мгновенно изъ глазъ. Въ чрошломъ столетш (дело Шацкаго ар
хива 1770 г.) вЬрили, что ежели колоднпкъ достанегь мертвую 
человеческую руку, то можетъ навести ею сонъ на караульпмхъ. 
Въ народныхъ ралсказахъ о волжскихъ разбойеикахъ нередко 
встречается, что пойманные и засаженные въ крЬпшя стЬлы 
остроговъ, они спасались колдовствомъ: «начертятъ па иолу
тюрьмы меломъ илп углемъ лодку и весла, сядутъ въ нес в вы
несутся на широкую раздольную Волгу».

Малороссы называютъ колдуновъ чаровники и чаровницы. Въ 
с. Сокуре (Оаратовск. уезда) малороссшпка Прасковья Кухарева, 
старуха 90 лЬтъ, говорить, что слышала отъ свовхъ родныхъ 
старожи иовъ, что въ Сокуре въ прежнее время было много колду- 
ноиъ, которые восредствомъ сближейя съ злыми духами околдовы
вали женщвнъ, дЬвушекъ i мужчнпъ, причемъ разсказываетъ слЬ- 
дующш случаи. Малороссъ с. Сокура, крестьянсшй парень Петръ 
Кутейникочъ, крепко полюбилъ красавицу малоросмяьку Улиту 
Еухареву и желалъ взять ее за себя; Улпта же Петра пе любила 
и на вечерпицахъ смотрела на него съ отвращешемъ и относилась 
къ нему съ ирепебрежешемъ, отдавая преимущество передъ всЬми 
другими парнями, полюбившемуся ей, Егору Передр1еву. ЗамЬгивъ 
это Кутейниковъ задумалъ отомствть Кухаревой самымъ жесто- 
кимъ образомъ, почему и обрати чея къ чаровнику, крестьянину 
Игпаччю Иванову Скиданоку, повЬдавъ ему тайну своего сердца и
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давъ приличное вознаграждение. Скидановъ приказалъ ему выр!- 
ьать изъ косы Улиты нисколько во носъ п прввестн ему. Кутей- 
никову скоро представился случай выполнигь это приказачш: Ку- 
харева была повенчана и оставалось лишь совершить обрядъ по- 
крыватл (см. ниже: МалороссШская свадьба), на который и при- 
шелъ Кутейниковъ съ злымъ умысломъ похитить волосы Улиты. 
Ему удалось отрезать клочекъ волосъ пз^ ея косы и убЬжать сей- 
часъ же къ чаровнику Скидаиову, которому онъ и прредалъ пхъ, 
прося сакъ можно безчелов!чп!е отомстить красавиц! за отверг
нутую любовь его. Скидановъ взялъ эти волосы с замазалъ ихъ 
въ чело нечи, сказавъ Петру, чтобы шелъ домой и былъ сиоко- 
спъ, такъ какъ все и сп о лн и тся  п ь  его желанда. Въ тотъ же ве- 
черъ, какъ только волосы Кухаревом были замазаны въ чело печи, 
несчастная д!вушка начала грустить и тосковать, такъ что свкгъ  
Божп! сгалъ ей не мвлъ. Черезъ два месяца uocrb свадьбы, изныв
шая отъ неопределенной тоски Улита умерла, оставивъ вдовцомъ 
любимаго и люопвшаго се мужа. Когда покойницу озргъза. и  (вскрыли), 
то сердце ея оказалось все исколото, какъ бы иглами. Было это 
л !тъ  50 тому назадъ. (Разсказъ 1886 года).

За колдуномъ слЬдустъ знахарь, почти тоже что колдунъ: его 
почцтаютъ на свадьбахъ и вообще народъ им!етъ къ нему боль
шое уважеше. Знахарь и знахарка (м'Ьстами называется бабушка) 
л;Ьчатъ отъ разныхъ бол!зней, сннмаютъ порчу и угадываютъ, кЬмъ 
что украдено и гд ! положено. Эги знахарки (бабушки пли л !- 
каркп) приносятъ много зла своимъ лечешемъ: такъ во многпхъ 
деревняхъ Сара io bcro i! губернш (нанр. село Галахово, Аткар. 
у!зда), до развита ‘ медицпнскихъ средсгвъ земства въ 1870-хъ 
годахъ, гнездился сифилисъ, который иародъ нааываетъ француз
ской или дурной болонью, проявлявшшся часто въ застар!лыхъ 
вторичпыхъ и третичныхъ формахъ; единственное -средство упо
треблявшееся знахарками иротнвъ этой бол!зпи, отчасти и теперь 
пе выведенное въ парод!, было обычное деревенское лечеше окг/- 
ромъ: это страшное зло, превосходящее часто своими дурными ио- 
ел'1,дств1ямн самую болЬзнь, съ трудомъ искореняется въ народ!, 
который в!рптъ въ этотъ снособъ лечешя. Онъ состоитъ въ сл!- 
дующемъ: когда дурная болЬзнь (часто просто простуда) вступить 
въ горло илн проявится въ другихъ застар'Ьлыхъ формахъ, то
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больной идетъ къ знахарка, которая сажаешь его на окуръ, 
хотя бы это былъ ребенокъ, для чего она беретъ киноварь, тол- 
чета ее п сыплетъ въ жаровсю нлп горшокъ съ горячими углями; 
больной садится надъ этимъ куревомъ и его покрць.яютъ шубами, 
011Ъ вдмхаетъ этотъ дыыъ п до Т'Ьхъ поръ сидитъ на окурт, пока 
съ пимъ не сделается дурно и десны до того ослаб Ьваютъ, чго 
зубы шатаются. Окуръ делается одвнъ раз1,), нотомъ больпого кла- 
дутъ въ постель п накрываютъ шубами. Если больной посл'Ь окура 
выйдетъ на холодъ или выпьетъ холоднаго, то бываютъ случаи 
смерти. При этой бол'Ьзв а п многихъ другихъ пъ особенности 
глазной, лекарки часто прикладываютъ сулему, что встречается 
какъ у русскихъ такъ п мордвы Саратовской губернш.

Проклягт й  (поверье села Колена Атчарскаго уЬзда) — тотъ, 
кого прокляла мать за непочтеше къ ней. Живутъ они въ вод!; 
или л'Ьсу, ночью выходятъ на дорогу и предлагаюсь прохожему 
проехать на ихъ яошадяхъ, во тотъ, кто къ нпмъ сядеть, оста
нется у нпхъ навсегда.

Лйта 200 или 300 тому назадъ,—разсказываюгъ Д'ЬДЫ своимъ 
вручатамъ (с. Колено),—жили въ ШевЬ л time, разошлись они по 
земл!;. Лгьшш—тотъ же проклятый человЪкъ; жгвутъ они въ боль- 
.шихъ Л'Ьсахъ п болотакъ, постоянно хохочутъ; кто имъ попадется, 
того защекочутъ до смертп *). Проклятые, опившгсся, утоплен
ники, колдуны п upo4ie по смерти выходятъ пзъ могплъ н бро- 
дятъ по св-Ьту; ихъ, говорятъ, земля не принимает!. «гЬло ихъ 
все тл'Ьетъ, а тЬыь бродить по свЬгу; и дивеыя д’Ьла творятъ ихъ 
гЬпп».

Малороссы тоже сЬрятъ въ л'Ьшпхъ, проклятыхъ и русалокъ. 
JInmie, по еловамъ етарожпловъ малороссовъ с. Сокура (Саратов- 
скаго уЬзда; 18S6r.), живутъ въ Л'Ьсахъ при р’Ьчкахъ: о то  люди, 
проклятые свопмн матерями еще въ ихъ чрев!; п iiponaBiuic послЬ 
рождешя не крещенными». Некоторые изъ старожиловъ видели въ 
Л'Ьсахъ л'Ьшпхъ. Приведу два разсказа о подобныхъ нстр’Ьчахъ:
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*) Чудь называют^ лйшаго: мстцъ-хпннэ; жнвстъ оиъ въ Ас&хъ, а въ вод-); 
ведэ-хшшэ (водлноц). И ж е  предстаплсшя о л'Ьшеыъ какъ у русскихъ, гуще- 
ствуютъ и у бЪлоруссовъ.



«Въ л’Ьсу была пригород!.; пастухи варили ноздно вечеромъ кашу 
и пошли загнать быковъ; возиращаясь, вндятъ, что какой-то чело- 
в'Ь;съ хдебаетъ кашицу; опп снросгли его, кто опъ, и толь отв!'.- 
чаетъ пмъ, что его отецъ и мать прокляли но лЬсамъ ходить; за- 
тЬмъ опъ исчезъ. Пастухи не решились есть кашицу послЬ л’Ь- 
шаго и отдали ее воламъ». ЛЪшаго виделъ также крестьянинъ ма- 
лороссъ с. Сокура, Ефпмъ Оснновъ Шевченко: <Пасъ онъ ночью во- 
ловъ па лЬсной нолянЬ; но случаю холода развелъ костерь и сЬлъ 
возле него погреться; вдругъ слышитъ въ дали отчетливый хохотъ, 
который постепенно приближался;. смЬхъ ирермпался иногда глу
хими стонами -  уффъ! п затЬмъ вовсе замолкалъ. Шавченко етрух- 
нулъ не на ш\тку, уакъ что волосы подиллись у него дыбомъ, и 
онъ хотелъ уйти, но лишь поднялся съ места, какъ увидалъ не 
въ далеке идущагв къ нему человЬка, совершенно голаго и оорос- 
шаго длинными волосами, который, не доходя до него сажень трехъ, 
сказалъ: «Дай мне кусокъ хдЬба, я сильно голодепъ; но брось его 
лЬвой рукой на отмашь». Шевченко исполничъ просьбу лешаго, 
тотъ схватплъ хлебъ, съЬлъ его, затЬмъ захохоталъ, евпенулъ, 
уфпулъ и печезъ изъ виду».

По разсказамъ старо;гиловъ-хохловъ, лЬтъ 150 тому назадъ въ 
с. Сокуре было громадное и глубокое озеро, вокругъ котораго 
]>осъ лесъ сокорипкъ (осокорь); въ зтоыъ озере водились русалки. 
Въ глубокую полночь, при лунномъ аянш , всплывали на поверх
ность озера краеввыя нани дъиы съ распущенными длинными 
волосами ц съ хохотомъ плескались водою; по преимущественно 
показывались они па Русальское воскресенье, которое бываетъ въ 
четвергъ после Троицына и Духова дпей, и очень чтится всеми 
малоростнками, называющими его не иначе какъ Великь-демь, 
въ который они не берутся ни за как; ю работу. Въ л ’отъ ру- 
салыкгй день девки не ходили купаться, потому что русалка на 
смерть защекочетъ въ воде, причемъ несчастная жертва умпраетъ 
съ хохотомъ. Старуха Прасковья Максимова Кухарева разсказы- 
ваетъ, приводя свидетелями мпогпхъ старожиловъ, случай, бывши! 
въ Сокуре съ малоротянкой Аксиньей Черпичснко, которая на 
русальское воскресенье рано утромъ полоскала бЬлг»е и была вта
щена русалками въ воду, гдЬ сни и защекотали ее до смерти. 
Малороссы верятъ, что нротввъ русалокъ ееть средство, для -iero
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дЬвки рвали въ четвергъ ьолынъ и вплетали сс въ коси: русалка 
ие станетъ щекотать ту, у которой волыш. *).

Простой па родъ убЬждснъ, что въ каждомъ дом'Ь жг нстт. неви
димая сила — домовой-, опъ больше хозяина и потому въ иародЬ 
его часто называютъ хозяином?, (Колонская волость). Домовом пры- 
иъредлпвъ: не излюбилъ онъ скотины—сбывай ее поскорЬе. Слу
чилось вотъ что (с. КолЬно): купитъ мужикъ, нанримЬръ. сЬрую 
лошадь, пройдетъ нисколько дней, дршадь еачиоаегъ худЬть, 
Ьстъ мало,- пл'Ьсто корма лежптъ въ колод-fe навозъ; значить, до
мовой ие любить лошадь (масть не въ руну), хозяипъ цолжепъ ее 
продать п купить такио, которая бы нравилась домовому. Вши 
онъ полюбичъ лошадь, то у вея на другой ate день заплетена 
грива **) и ио иечерамъ, безъ иомощи хозяииа, домовой поситъ съ 
гумна вязанки e tn a  Домовой предв-Ьщаетъ добро и худо посрсд- 
ствомъ разеыхъ звуковъ, слышныхъ изъ фугцамента или изъ .:а- 
печкн, гдЬ онъ обыкновенно живетъ; часто душить онъ ночыо ■***); 
покажется утроыъ елнее пяти о на тЪлЬ, никто не разуверить му
жика или бабу, что ихъ не щиналъ головой (АткарсмЛ уйздъ). 
Стоить iiut/rr, только смелость, какъ вЬритъ народъ, ощупать до
мового, когда онъ душить ночью, в спросить: <къ худу или до
бру», то можно узпатъ, что онъ предвЬщаетъ: ежели домовой—мох
натый, теплый и скажетъ: <къ добру» то хозяипъ смГ.ло можетъ 
ожидать благополуч1я, въ протпвпомъ случай песчаепя; По по- 
ня'пямъ крестыгнъ с. Полчаииновки (Саратовскаго уЬзда) домовой 
занимаетъ видное мЬсто въ народной демонологш: это—нечистый

*) Въ бродячнхъ ыертвецовъ и проклятыхъ вЪрятъ Греки, называя пхъ 
вриколсти, Албапцы—вурвулаки, Сербы —оукод.шки: это отлученные отъ церкви, 
колдунн п проклятие родителями. Греки в!;рятъ, что особенно вредине и.п, 
1шхъ сосутъ человеческую кровь и питаются печенью. Bi.poDauie въ русалокъ 
мы встрЬчасмъ у болгаръ я у сербовъ (пилы, самовилы). B t Лртп1, сьльчо рас
пространена вЬра въ русалокъ. У иовогородцевъ русплъская недпля идетъ тог- 
часъ за Тропцнвымъ днемъ. У бЪлоруссовъ нраздникъ русалокъ начипаетея 
на другой день послЪ Троицы; тамъ вЪрятъ, что русалки живутъ въ рЬкахъ и 
оиерахь и появляются также въ рощахъ, гдЬ качаются на в!;ткахъ дсревьсвъ.

**) У лошадей часто сбивается грива; народъ и uuoric кучера дотого вЬ- 
рягъ, что это ночная работа домового, что пи за что не расиутаютъ се, чтобы 
не обидЬть докового в не накликать С'Ьды па лошадь.

***) Копшаръ — пародъ нрннвиаетъ за проказ» домового и тотъ, съ к1;ш. 
подобный случился, говорить, что его ночью душилъ домивон.
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духъ и крестьяпинъ уб!жденъ, что в!тъ  жилого дома, гд ! бы не 
еуществовалъ домовой; шипеть онъ больше въ изб! подъ печкой, 
на чердак! н въ коиюшн! подъ колодой; отъ него все добро и 
зло хозяину и домашнему скоту. Когда крестьянинъ переходить 
пзъ старой избы въ нов^ю, то неирем!нво долженъ звать съ со
бою домового, говоря: «домъ домовой, иойдемъ жить со мной». 
Н!которые изъ полчанпиовцевъ (разсказы 1880 года) ув!ряли, 
что вид!ли домового: --Было это въ старой изб!; довелось выйти 
въ с!ни, вдругъ на перекладин! вижу—лежитъ фигура, похожая 
на челов!ка, черная какъ уголь, длинная сажепи въ три, почти 
въ длину всего переклада; только увидала меня, какъ тотъ часъ 
скрылась непав!стно куда-». Есть иовЬрье у м!щанъ г. Саратова, 
что можно вид!ть домового; для этого нужно между заутреней и 
об!деей на Пасху вл!згь па подловку (чердакъ): онъ сидитъ 
око ".о трубы—старый, сЬдой, стриженый, съ свиной щетиной на 
голов!; но кто его увидитъ, долго не проживетъ. — Въ каждомъ 
крестьянскомъ двор! на загов!нье (наканун! поста) домохозяинъ 
пли жена его относить на чердакъ кусокъ мяса или чашку молока 
загоептъея хозяину (домовому); на утро, какъ ув!ряетъ народъ, 
тамъ ничего не останется *).

«Летаетъ огненный змпй по св!ту, разсыиается онъ въ пол
ночь на крыш! дома, гд ! покойникъ, и является плачущимъ — 
мужу умершей и жен! умершаго; обращается въ оилакиваемаго, 
поздоровается и чачнетъ говорить, только шопотомъ, и не велитъ 
никому сказывать; приносить съ собой лакомства и деньги; по 
утру лакомства обращаются въ камни, а деньги въ черепки». 
Приведу разсказъ, которому в!ритъ простонародье с. Кол!на

*) Тоже в+,ра въ домоваго встречается у черногорцевъ: ежели трудно ды
шать во ciii, то они говорятъ, что давитъ мора (кикимора) — иашъ домовой. 
Шведы в норвежцы тоже вЪрятъ въ существоиаше домового, по ихъ вообра- 
женш малеиькаго, трудолюбиваго старичка; въ ночь ноль Рождество въ каж
домъ дом’Ь оставляют! ему: рождественскую кашу, табаку и одежду. — Чудь 
вЁритъ въ домоваго — кудинъ ижпндг, котораго при переход^ вь новую избу 
просятъ съ поклонами, обращенными къ печк-Ь (за которой онъ живетъ), пе
рейти жить съ ними лъ иопомъ mI.ctI По поняпямъ Чуди, онъ иочью садится 
на грудь н давитъ спящаго. — Корела пазываетъ домоьаго купмнепг кегно- 
оии в-Ьрятъ тоже, что онъ душить ночью спящаго человека в что плохо ло
шади, которую овъ не взлюбитъ.
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(18С5 г.): « Мертвецы ХЭДятъ къ т^мъ, кто о ипхъ тоскуетъ; у 
одной женщины отдали въ солдаты мужа, кетораго она очень лю
била; стела она плакать н тосковать; только какъ-то ночью яв- 
лястся онъ къ ней; та обрадовалась, угощаетъ его во ц;ой п за
куской, енрашиваетъ, какъ и отзуда онъ пришелъ; тотъ отвЬчаетъ, 
что бежалъ нзъ службы н не велелъ никому сказывать, что нри- 
ходплъ къ ней. Къ утру мужъ ушелъ и солдатка къ уднвлешю 
увпдала, что все, чймъ она его угощала, осталось цело, между 
гЬмъ сама видела, Kat;’r> онъ e.ix н нплъ. Пос’Ьщсшя эти продол
жались неделю; наконецъ она стала сомпЬваться въ мужЬ п вы
сказалась одной набожной старушк’!;; та дала ей святыхъ мощен 
и велела окропить домъ святой водой. Прпходнтъ ночь, начина- 
ютъ стучаться въ двери и окна, говоря: «пусти, это я пришелъ». 
Солдатка отвЬчаетъ: « в о й д и » . За двьрыо все стучатся, но пикто 
не входнтъ, слышится раздраженный голосъ: «ЗачЪмъ ты сказала 
ciapofl чертовк^, что я хожу къ Te6f>; погоди, я съ вамп сдела
юсь!» Тутъ стали представлятся ей всевозможные ужасы: то домъ 
трещитъ, какъ будто разрушается, то огненный клубъ пописнетъ 
нодъ окномъ; и это продолжалось до петуховъ, сряду три ночи, 
наконецъ прекратилось.— После узнали, что мужъ этой женщины 
уыеръ вскоре по поступлсши въ службу и во время ночныхъ 
иосЬщешй былъ уже мертвецомъ».

Много разсказовъ есть въ Саратовской губернш объ оборотннхъ 
и впдьмахъ: это—мужчина или женщина, которые зпаютъ черио- 
KHUJKie и съ помощью злыхъ духовъ могутъ обращаться въ разпыхъ 
жнвотныхъ. Э ти  лю дн , какъ верить народъ (Коленская волость), 
въ полночь кувыркаются три раза черезъ огонь на печномъ шестюъ, 
съ 12 ножами и вилками между пальцами, после чего вылетаютъ 
въ трубу сорокой и по своему желанш делаются птицей пли дру- 
гимъ животнымъ, ходятъ въ этомъ виде по селу, кусаютъ народъ 
или вовсе заЬдаютъ людей. «Случилось разъ, ято впдьма обрати
лась въ свинью и напала на парня, который былъ очень силенъ; 
онъ отрезалъ ей ухо и ногу, принесъ домой и положилъ на окно, 
не сказавъ объ этомъ ппкиму; по утру домашше уппдалн на окне 
человеческое ухо и кисть руки; начались разспросы. МладшМ 
сынъ разсказалъ, какъ было дело: «Иду я вечеромь поздно съ 
вечеринки, одинъ безъ товарищей, не дождавшись конца; па встДчу



бежитъ сшшья, прямо ни меня, да нодъ йоги; л испугался, сотворилъ 
молитву и читаю Богородицу, а свинья миЬ всс нодъ поги катится; я 
псрекрсстплся, спялъ съ пояса ножикъ, ухватилъ евннио за ухо и 
отр’Ьзалъ его; опа всс га мспя бросается, хочетъ Lcti.; попалась мнЬ 
валка, я пу ес колотпть но иогамъ, да съ досады отрЪзалъ ей йогу; 
побежала отъ мспя свинья, ковыляя, съ низгомъ па гумно къ 
Матрене, вдовой старух!;, что живстъ па задахъ; нринссъ я ухо 
и ногу домой, да ноложилъ па окпо,—билъ я сшшыо, а не че
ловека». Старпкъ догадался; «зпаю, говорнтъ, это оборотень, 
что ходитъ но деревне и зайлъ-было въ прошломъ году нашу 
сваху», н объявнлъ ссйчасъ же Mipy. СдЬлалн обыскъ и piiii.ni 
старуху Матрену на нечв всю обвязанную и больную; се освиде
тельствовали: у ней пс оказалось уха и па правой' руке кисть 
отре„апа>. Ото нропзшеспне разсказывалъ въ с. КолЬнЬ старпкъ 
75 лЬтъ, вполне веривши! въ достоверность этой басни.

Въ с. Полчавпьовке, Саратовскаго уЬзда, одшгь изъ иГ.ст- 
ныхъ старожиловъ разсказывалъ (въ 1880 году) слЬдуюпйн слу
чай: «Довелось мне въ молодости быть съ товаршцемъ на берегу 
пруда по Сокурь/Ъ, котораго теперь р слЬдовъ п Ьть; било уже. 
поздно п мы хотЬлп сходить домой, такъ какъ лошади, которыхъ 
мы стерегли, спокойно наелись на лугу; пройдя немного, слышим* 
мы вдруг},, пс вдалеке отъ насъ, какое-то жалобное завывание, 
точно ррикъ какого-то болынаго живогпаго; мы нрпслушивалпсь 
съ полчаса, намъ стало страшно, въ особенности товарищу, кото
рый былъ моложе меня; я решился узнать, что это такое, и но- 
шелъ туда, где слышался этотъ крикъ, который раздавался все 
громче, по мЬРе  того, какъ я подходплъ; сд'1;лалъ я  еще несколько 
шаговъ, и нерсдомной словно изъ земли выросла человечья фигура, 
выеокая, съ длинными черными, всклокоченными волс-;ами, съ гро
мадной головой н рогами. Я  былъ уверепъ, что передо мною чортъ 
п, страшно исиугавшпсь, станъ творить молитву, сначала про себя, 
а нотомъ вслухъ; онъ пс пропадаетъ, по только, что я усиелъ 
досказать нослЬдшя слова, какъ привпдешо мгновенно бросилось 
въ воду н печезло. Не помшо, долго лп я со страху стоялъ тутъ 
оцепеневши, и загЪмъ едва донлелся до товарища, которому ни
чего не могъ тутъ разсказать; только на другой день очнулся 
п нередалъ внденпос мпою односельчанами. Подобный :кс раз-
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сказъ сообщенъ другимъ старпкомъ: онъ впд’Ьлъ такое же я влете, 
на томъ лее вгЬст'Ь, но только пс темную, а светлую фигуру, тоже 
исчезнувшую въ вод-L

Полчанпновцы говорятъ, что тъдыт биваетъ всегда оборотист 
и можетъ являться въ разпыхъ вндахъ. Такь разе казн ваютъ, что 
впд'кпп долгое время б'Ьгавшую но сслу, но .вечерамъ, свинью, 
которую нисколько разъ собирались убнть, но та, завидя народъ, 
убЬгала куда-либо въ глухой уголъ и исчезала мгновенно. Ни
сколько л'Ь'гть тому назадъ, будто бы видТ.ли иочью бочку, кото
рая прокатилась черезъ все село и тоже скрылась: «все эго 
в'Ьдьмы-оборотнн». Ведьмы нортятъ также, какъ и колдуци, людей 
н домашшй скотъ; разница ея съ колдуноыъ и знахаремъ та, что 
нослЬдше бываютъ по науке, а первая по наследству, такь, что 
п'Ьдьма родится отъ вЬдьын; отличительный наружный нризнакъ 
ея — хвостх.

Въ с. Озеркэхъ, Саратовскаго уЬзда, до спхъ норъ есть иовЬрье 
о томъ, какъ узпавать вЬдьмъ: стоитъ лишь надЬть все совершенно 
новое— белье, платье п обувь, и идти въ нраздвпкъ къ обЬдггЬ; 
ту изъ бабъ, которая—ьЪдьма, онъ увидитъ стоящею задомь къ 
алтарю п лицомъ къ выходной двери. Тотъ, на комъ есть что-либо 
хотя разъ надЬванное изъ одежды, не увидишь эгого, и всЬ бабы, 
будь между ними и вЬдьма, будутъ с гоять лпцом-ъ къ алгарю и 
нконамъ. Кто увидишь ведьму, онисаннымъ сиособомъ, проживешь 
не долго; злые духи п сама пЬдьиа отомстятъ смертш за открыпе 
тайны; поэтому вародъ боится ходить во всемъ новомъ въ цер
ковь, чтобы нечаяннымъ образомъ не увидать вЬдьму, повернутой 
задомъ къ алтарю; въ свою очередь вЬдьмы, зная эту боязнь смерти 
и что поэтому нпкто не явится во всемъ новомъ, ямело посЬщаютъ 
храмы бож!п, не боясь быть открытыми.

Въ с. Широкомъ-БуеракТ; (Саратовскаго уЬзда) существуешь 
пов'Ьрье, что ведьмы по ночамъ доятъ корова, п отышютъ тЬмъ 
у нихъ молоко: ежелп вЬдьма выдоишь корову, то у нея нере- 
сыхаетъ вымя и она не станетъ болЬе давать молока. Указы ваютъ 
на старуху, кот<рая жпва до спхъ норъ; разъ ее поймали ночью 
и отрЬзали косу; она же утверждаетъ, что это мужъ ей вьцралъ 
волосы. Объ этой в4дьмЬ существуешь въ с. Широкомъ слЬдующш 
разсказъ (1886 г.): :1азъ лЬтомъ ночевалъ на одномъ крестьян-



скомь двор’Ь нроЬзжш дегтярь. Спалъ опъ па своей твлегЬ, про
снулся до зари п слышнтъ, что кто-то довтъ корову; думаи, 
что это хозяйка, опъ опять легь и иросиалъ до разсиЬта; ви- 
дптъ — баба пдетъ съ дойницею опять къ ко pouf, и дегтя pi. до
гадался, что ночью доила корову вЬдьма; действительно хозяйка 
могла мздоитг. всего съ кружку молока. Онъ сказалъ ей о случив
шемся it объясннлъ, каиъ узнать ту вЬдьму, что отымаетъ молоко 
у короет,, для чего иосов'Ьтовалъ ей надоенный нослЬ вЬдьмы 
сстатокъ молока вылптьпа сковороду п поставить па жарь (горл- 
ч!л уголья): тогда вЬдьма сама сейчасъ же нрпдетъ къ пей. Баба 
такъ п сделала, п действительно къ ней тотчасъ же явилась та 
старуха съ об]»‘Ьзаииой косой, которая н теперь елмветъ вЬдьмон 
въ Шнрокомъ.

Ж ащ ю сш  убеждены въ сущоагвованн) лЬдт мъ и ]фо«ращц»пн 
ихъ въ разиыхъ животных»: собакъ, свиней н проч. Старуха Ку- 
харева (село Сокуръ, 1880 г.) иерсдаетъ, что, бмвъ еще молодой, 
пошла ночевать но прнг’ашешю i t  одпосельчапкЬ; въ полночь 
услыхала опа шорохъ, стала приглядываться и вндптъ, что хозяйка 
съ чернакомъ, наполпепныыъ какой-то жидкостью, «ходить н:;ъ 
сЬнен въ хату; затЪмъ натерлась этой жидкостью, cfcia на ко
чергу* отк]1Нла тцубу п вылетала въ нес. KyxapeRa до того пере
пугалась, что, закрывшись съ головой, не видала, когда та верну
лась, и побоялась разспрашввать се о почномъ иутешестнш. Раз- 
сказываютъ еще ьъ Сокур-Ь, что тамопипй крсстьянпнъ Кондраты! 
Филипенко шелъ близь полночи домой изъ шпика; вдругъ нзъ-за 
угла хаты выб’Ьжала свипья и начала бЬгать вопругъ него; Фили
пенко, хотя п струсилъ, по бросался на свинью, поймалъ се и 
хот'Ьлъ, бывшнмъ нрп пемъ ножичкомъ, отрЬзать ей ухо, какъ 
свинья заговорила человЬческимъ голосоыъ: «куманекъ, будь такъ 
ласковъ, нусти меня, я теОЬ завтра внкуиъ дамъ, четверть водки; 
н—Настасья, жена Михай.ш Здражевскаго, и никогда не буду 
шутять съ тобою*. Фплипепко сжалился ц иустплъ ее.

Но убЪждеийо хохловъ, в'Ьдьмч выдаиваютъ коровъ; чтобы 
узнать, кто изъ бабъ въ седЬ вЬдьма, нужно, по словамъ старухъ, 
взять отъ велпкаго четверга кусочекъ сыру и беречь его до Свет
ла го Хрпстопа Воскресешя; въ Пасхальную же утреню положить 
за щеку и смотрЬть на молящихся: какъ только свящепвикъ ска-



жстъ: <Христосъ воскресе>, то net вГ.дьмы оборотятся задомъ къ 
нконалгь и на головахъ ихъ будутъ стоять дойшщи (посуда иъ 
которую долтъ коровъ) *).

Мордва Саратовскаго уЬзда (соло Оркиио, Кучугуры тожъ) 
вЪря*и> до сихъ поръ въ домовыхъ (юршъ-иоа), лЬишхъ (вщ)ь-йва), 
водяиыхъ (вядь-ава) п проч. Мордва крайне суеверна и до сихъ 
поръ не отрЬшнлась еще отъ прежнпхъ, язычеекпхъ cyeutpin; 
вездЪ въ природ! видитъ оиа таиистисниую сплу духовъ, трепе
щешь отъ шума вГ.гра въ глухомъ лЬсу или треска дерена; вЬрптъ, 
что колдуны, вЬдуин, знахари ц зпахарки могутъ принимать па 
себя впдь волковъ, собакъ, кошскъ, свиней н другнхъ жшюгпыгъ; 
вЬритг, что но селу, въ глухую полночь, ходятъ оборотни и ну- 
гаютъ народъ; разсказываютъ, что но иочаиъ но с. Оркину ходить 
бука (род'ь оборотня), съ виду похожи! иа концу сГ>на, бродить 
онъ п р е и м у щ е с т в е н н о  ио площади, вокругь церкви, гоняясь за 
прохожими; онъ пздаетъ звуки, оохояпе на pu4anic сердитой со
баки и, лишь только появится пародъ на крпкъ иопавшагося Сукп 
человека, онъ оставить его и нроиадетъ среди толпы: «въ землю 
проваливается, въ тартаръ», — говорить Мордва. Однажды, сказы
вают., бука появился въ с. ОркинЬ среди хоровода парней и дгЬ- 
вокъ, тЬ подняли к]>пкъ; сб'Ьжавшыся народъ началъ бить буку 
дубинами, но тотъ вдругъ проиалъ.

Мордва боялась и боится мертвыхъ; Ьгсжду ними нЬтъ такого 
смельчака, который бы ношелъ ночью на гумно, что лежптъ не
далеко отъ кладбища: «ну, какъ мертиецъ-то встаиетъ>. Въ былые 
годы скоропостижно умершихъ, онойцевъ, утонленниковъ и само- 
y6iimb хоронила Мордва внЬ кладбища: нхъ зарывали далеко отъ 
села, въ Л’Ьсу, п Мордвинъ боится ходить туда, потому что похо
роненный тамъ убшецъ бродить по л!су п пугаетъ своимь стряш-

—  28 —

♦) БЬлоруссы в-Ьрятъ, что чаровницы отнимаютъ молоко у коров/.; ланЪтивъ, 
что корова не дастъ полона, хозяйка беретъ цпдгт гку и варитъ се въ горшк-Ь 
съ св.янскимъ зс^ьемъ (собранным?, иа Куиалу), отъ чего чаровница тотчасъ 
заболЪеть п "сама ирндеть къ iicii просить чего-нибудь взаннм; этимъ спосо
бе чъ хозяйка сей часъ узнаетъ ее, ио не должна ничего давать ей и ежели 
чрровницЬ ие удастся ничего захватить съ собою, хотя бм щенку или пес
чинку, то иачшиетъ сохнуть, хвораетъ и скоро умараы ъ. Шведи и норвежцы 
в-Ьрятъ, что вЬдьми 1 пая выдаиваютъ коповъ.
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ныыъ крнкомъ, иъ особенности нодъ вечеръ; па д'ЬлЪ j to  крпчитъ 
филпнъ, поселHDiuiiicii въ дпкомъ д-Ьсномъ ущелье, по Мордва и 
слушать пе хочетъ такого толковашя. В1;рятъ они, что убивсць 
потому ходитъ, что «вйкъ жпзви его пе кончился;», и будстъ ходить 
онъ до гЬхъ норъ, пока не нрпдетъ время, когда бы оиъ долженъ 
былъ умереть своей естественно!] смертью: тогда лижетъ опъ въ 
могилу и не стаиетъ больше бродить, кричать и пугать пародъ.

Подобно МордвЪ п русское народное ввображейе создастъ, 
кроме колдуновъ, домовыхъ, в'Ьдьмъ, лЬнтхъ п оборотней, много 
другихъ нечпетыхъ плп злыхъ духовъ, ягивущпхъ на мельницах?, 
нодъ водяными колесамп н ироч.; нростолюдипъ (Колi.некая во
лость) уб'Ьждепъ, что ежели челов'Ькъ удавится или /гонится, то 
на пемъ ездятъ по ночаыъ они (т. е. печнеше духи).

Пародъ в'Ьрнтъ у пасъ иъ таинственную силу природы и вол
шебное д'Ь#ств1е многпхъ pacTenifi п нредметовъ. Таково по
верье о разрывъ-трат, связанное съ легендами о кладей ъ. ■.Же
лающее добыть кладъ (поверье КолЬвекоЯ волости) берутъ нодь 
нечеръ Ивана К упам  (24 ш ня) свЬчи отъ поконииковъ, tIi саммя, 
который раздаются ьйряпаыъ во время навпхпды падъ усоппшмъ 
п утаеппыя прп этомъ случай, идутъ къ тому кг&сту, гд'Ь уредно- 
лагаютъ наши кладъ. Взявши ладиницу, окурпваютъ кругомъ то 
мЬсто до трехъ разъ, внпнмаютъ изъ ладаницы уголь, кладут*. ею  
на землю и нздуваютъ оговь, чтобы зажечь восковую свЪчу; какъ 
покажется огопекъ, то падъ пнмъ держать пемпого ломы, нг,унм, 
лопаты н пачпнаютъ рыть кладъ». Но чтобы добыть кладъ без
ошибочно и безъ труда отыскать м'Ьсто, гдЬ онъ зарытъ, надо 
имЬть разрынъ-траву, которая цвЬтетъ въ полночь на Ивана Ку- 
палу; впкто пе вндртъ какъ опа цн'Ьгетъ п чтобы добыть ее надо 
болынпхъ трудвиъ н смЬлостп; по словаыъ разсказчпиовъ, жизнь 
при этомъ находится въ опасности. <Къ вечеру нодъ Ивана Ку- 
палу, надо поймать н'Ьтуха и держать его нодъ нлатьемъ, въ ко- 
торомъ памЪренъ идти за травой, до тЬхъ норъ пока на селе во 
лс'Ьхъ пзоахъ покажутся огни, иотомъ пести его иодъ полою въ 
лесъ п, доясдивпшСБ того времени, когда иЪтухъ ироноетъ три 
ра;:а, начать рвать вспыхнувийй цвптъ, не обращая виимашн па 
то, что будстъ иредставлятся глазамъ; тутъ нечистая сила при
бегает!. ко псемъ хптросгямъ, чтобы иомешать человеку достать
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желаемую траву; тогъ, кто устоять ирогинъ uccro и сорвегъ циЬтъ, 
долженъ безъ о гл я д е в  бежать домой, не опгЬчая и в  на каше по
проси, тогда трава останется у него; но ежел* скажстъ хотя одно 
с. юно, то все нроппдетъ н онъ возвращается съ нустимн рукамп». 
Большинстве считаютъ разрывъ-траву таПныыъ светящимся ц 1уЬ- 
томъ папоротника *).

Кроы'Ь ушзрывъ-траоы слывутъ въ пародныхь повбрьяхъ еще 
дна растенья: спрыгъ и Петровъ крсат,. Снрнгъ-трану лпкто не 
видалъ, а знаюгъ, что она нужна для лоровъ п разбойпоковъ; 
разсказыпаютъ, что Стелька Разипъ и Пугачь turban ее нодъ каж- 
димъ погтемг; M iiorie разбойники прежпнхъ временъ вкладывали 
иодъ поготь лпстокъ енрыгъ-трави н не трогали его до тйхъ иоръ,

*) Мaerie ученые объясняюсь злачен» пазватя папоротп отт. пера пли 
крыли птицы н паходлтъ связь въ миеичмкомъ цпЪтЪ его съ Перуномъ. По- 
тебнл, говоря о Купальских» отлхъ (Древности, издан. Иыпер. Моск. Архео.т. 
Общ., 1S6S, т. I), ука.!мпастъ, что чел out, к ь не могъ помирите;! съ мыслью, 
что нтюроп'Ъ нг цпЬтвтъ и ирииисалъ ему таинственный, роскошный, огнен
ный цпЬтокь, который трудно увидЬть, или какъ говорягъ малороссы; <напо
роть дц]тс безъ услЕого цвету». Напороть, но старипиымъ повТ.рьямъ, цп!-.тетъ 
въ полночь иодъ Ипаиовъ день: изъ него подымается сп!-.тлая цп1,точная почка, 
она движется и прыгаетъ; въ полночь ночка съ "рескомъ разрывается и рас- 
п ус-пас I с л огненный цвЬтокъ, Олескъ котораго освЬщаеть все кругомъ; uiifrrenic 
сопровождается землетрчссшемъ, громовыми ударами и ослепительной молшей; 
нечистая сила, пъ разныхь видахъ и разными страшными голосами, старается 
испугать счЬльчака, добывающаго цвЬтокь иапоротч, и если опъ испугается, 
то опъ для него потеряпъ. -Въ одной сказкЬ чортъ говорить: <Я напустил ь 70 
чертенятъ па .царскую дочь, они сосуть у пел груди; вылечнтъ же се тотъ, кто 
сорветь жаръ-щттъ (цп-Ьтъ папоротп), это такой цв1.тт., что когда пвГ.тетт., то 
море колнхас-тся п иочь бипаетъ nculse дня». ЦиЬтъ папоротника показывастт. 
своему обладателю, какъ <цв-1;тутъ in. землЪ клади >; ему приписывают! свойства 
разрывт.-травы (Spriiig-vurzel, Jolianiiis-wurzel, у н1;мцевъ); последняя счи
тается корнемъ папоротника (filix mas) н разрывает запоры; коса, nairanuin 
па нее, ломается; если лошадь пъ желГ.знмхъ путахъ набредет ь иа псе, то 
путы распадаются.

Жители озерной области: Новгородской, Псковской я Олопецкой губер- 
niu, говорятъ, что подкараулить минуту, когда цпЪтеть паиоротиикъ, такт, 
трудно, что это случится лишь тогда, когда «ракг. свиспетъ или клоиь пзбу 
подкопаетъ». Подь Ивапа Купалу, гопорятъ бЬлоруссы, цпЬтетъ пт. полночь 
напоротнпкъ (па неге нвеходитъ огонь Перуна) и  лсиихниаетт. яркимъ ц в Ь -  

томъ; адск1Л силы мГ.шаютъ сорвать этотт. цвГ.тъ. [Слады пъ эту ночь являются 
на поверхности земли въ вид!-. с л И . г л щ и х г я  огоньковъ, полка и проч.; па сто
рож!; каждяго клада стоить чортъ. (■ Живописная Госс]'я>.т. III, 1882, ст. Кир- 
кора).
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пока онъ самъ <пе испарйтся.. Воръ, обладатель сврыгъ-травы 
(Spring-wurzel, у вЪмцевъ), иодпоснтъ иалецъ къ замку п онъ тот- 
часъ же спрыгиваешь (отпирается). Говорят ъ, что цвгыпъ оргъховто 
дерева иы^етъ ту же силу, какъ и спрыгъ-трава. Корень травы 
11стровъ кресть отысквваютъ между заутреней п вб1*ней па Ивана 
Купалу; онъ пмЬетъ впдъ наперспаго креста и приносить большое 
счаспе. Народное пов'Ьрье ирипнсыпаетъ вс’Ьмъ л'Ькарственнымъ 
травамъ, собвраемымъ между заутреней п (нудней на ILtana Ку
палу, особенно цЬлебное дОДстше *).

Много nonfcpifl н нредашв слышиыъ о кладахъ нъ Саратовской 
губернш. Масса к\ргановъ, разбросанныхъ по степямъ этаго края, 
бродпвийе здЬс-ъ разбойники и находкп депегъ, зарытнхъ въ Л'Ь

сахъ, даютъ богатую пищу народному воображешю. По уб'Ьждешю 
народа, всякш кладъ зарывался иъ старину съ закляпйемь п ну 1,0 

зпать слово, способное его разрушить, тогда онъ объявители паче 
нечезнетъ -уйдешь въ землю или метнется въ сторону. Въ Иес- 
чашгЬ (Озерской волости Саратовскаго уЬзда), при раскопкЬ чле
нами Саратовски! о Губ. Стат. Комитета кургапа въ 1880 году, 
крестьяне увЬряли, что здЬсь леяштъ зарытый кладъ, такъ тгакъ 
иро'Ьзж^с впдЬли по ночаыъ появллвшагося зд’Ьсь человека, а 
иногда свЬтился зд'Ьсь огонекъ. Изстари ведутся легенды о кла
дахъ, давво улсс ищетъ и роетъ ихъ русскШ народъ. Первые, годи 
освобождешя крестьяпъ такъ заняли умы, что о нпхъ помину пс 
было, «о съ18С4 года охотники до подобной наживы, не только 
крестьяне, но в лица духовпаго звашя принялись опять за розыски 
зарытнхъ сокровшцъ. Такъ въ 18G4 г. церковный нрпчетъ и ни
сколько дворовыхъ люден принялось разрывать око то с. Кол'Ьпа, 
въ «Р'ЬдкодубЬ», пещеру, пзвЬстную уже я-кгъ 10 тому пазадъ, п 
Дубовомъ овраг!., около дер. Копдрашевки (КолЪнской полости), 
урочище при рЬчкЬ Студепк'Ь: не найдя ничего, онп приписывали 
неудачу колдовству, отъ котораго кладъ не диьтся до времени, еще 
не наступившему (кладъ йоложенъ съ зирокимь). Во второй поло
вине 18С0-хъ годовъ, кладоискатели д. АлексЪевкп (КолЬнекой во-

*) Въ Новгородской ryOcpiiin знахарки собираютъ къ иоЧЯ подъ Плана 
Купалу ра.шнн ц+.лсОнмя тралы, почему Купала c i u n c T i .  въ народ!, цодь на- 
звашош. люшых коренья или доСушп травы.
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лостп) раеысковали у кол^уновъ плат  клада, зарытаго въ Алек- 
сЬевомъ овраге, но уэпалн отъ ннхъ только, что въ пемъ сказапо, 
будто зд^сь зарыты два клада — одппъ въ медной кубЬ, другой 
глубже, въ нерссЬкЬ (распилсипой моиоламъ бочке): несчастные 
Гаврила и Алекс!;# ры ш безъ отдыха по цЬлымъ почамъ, безъ 
малейшаго успеха, и не только даромъ утомили свои силы, по едва 
не сошли съ ума, не говоря уже объ упадке ихъ хозяйства. Въ 
с. Оркипе, 80-летош старикъ мордвинъ разсказывалъ, что вндЬлъ 
о^оло Караульной горы торчащ'.Л пзъ земли край колокола; онъ 
сталъ его отрывать, но въ то же время позвали его, работавшin 
вблизи женщины; когда же онъ вернулся, то не пашелъ никакого 
следа: клидъ ушелъ въ землю. Подобный разсказъ слышалъ я въ 
Лоху въ I860 году: «Пастухъ, riacmifi овецъ въ окрестностяхъ с. 
Лоха (Саратовскаго уезда), заметилъ торчащее изъ земли ушко 
кот ia; омъ сталъ копать п обозначилось уяге другое ушко; вдругъ 
выскочить пзъ кустовъ заяцъ, прямо къ овцамъ, rh  шарахнулись 
и разбежались; собравъ пхъ, наст}хъ вернулся, по котла и с.г!;да 
не было — онъ ушелъ въ землю. Недалеко от* с. Оркнпа стоятъ 
дпЬ копусообразпыя возвышеппостп, пазываемыя Караульными го
рами; по преданно здесь жили разбойники па сосЬдпей горЬ 
Кшшиь-Гардазъ (каменный дворъ). Мордва разсказываетъ, что 
между обеими горами Карауяънтсь панОъ (горъ), въ долине раз
бойники имели землянки и у нихь былъ колоколъ, въ который 
звонили при тревоге для сбора шайкп; иносдедствм, они зарыли 
все награбленное п самый колоколъ въ землю. Существуем» у 
Мордвы легенда, что разъ въ годъ, на Пасху между заутреней и 
обедней, колоколъ п землянки являются въ ирежнемъ виде: въ 
одной изъ послед г ихъ горитъ огоиь, а на полу п по угламъ ле- 
жатъ кучи золота, серебра п разнихъ вещей; тогда же можно 
войти въ эту землянку до трехъ разъ п брать драгоценности, но 
при попытке вериуться послЬ третьяго раза, дверь за вошедшнмъ 
смЬльчаком ь затворяется и къ пему является хранитель этихъ 
сокровищъ, тпебуя отъ него собственную душу, пли душу мла
денца, или того, что для пего всего дороже. Мордва разсказываетъ, 
что входшшпе туда пропадали или пЬмели н иогомъ отъ испугу 
скоро умирали; а ежели кто брал, деньги и возвращался благо
получно, то деньги эти кнрокъ не шли: червонцы били неризмпн-
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wwe п возвращались пазадъ, а  за истраченные целые золотые 
взявийй ихъ платился ущербомъ въ хозяйстве и смертью семей- 
ныхъ, наконецъ п еамъ онъ делается жертвою сухотки и умираетъ.

Богата легендами Куогярова Гора въ с. Лохе, Саратовскаго 
уезда, гдЪ по народному поверью хранятся въ пещере за желез
ными дверями громадныя сокровища разбойника Гуде яра, по золо
той ключъ отт. нея лежитъ въ Симовоягь роднике п достать ключъ 
можетъ лвшь тотъ, кто иычериаетъ этотъ родникъ; къ тому же и 
самъ Куделръ стережетъ свсп сокровища. Отъ горы Круглой, на 
иосточномъ склоле' которой расположено село Иолчанпновка, къ 
северу, по Саратовскому уезду, черезъ Ягодни-Поляпскую волость, 
село Оркино (Кучугуры тожъ), село Сокуръ, деревни: Косолаповка 
(Яруга, тожъ), Красную-рЬчку п Гремячку, на села Лохъ и Нояыл- 
Бурасы тянется сильно волнистая местность съ глубокими долами 
п ярами, подымающимися возвышенностями, особенно характер
ными около с. Оркина, где высятся дна конуса Кпраулъныхь 
пандъ (панда по-мордовски гора), Высокая, Кявенъ Гардась (Ка
менный длоръ) и друпя, и село Лохъ, о которомъ я скажу ниже, 
эти волнистыя возвышенности служатъ водораздЬломъ двухъ бас- 
сейновъ Волжскаго п Донскаго. Въ старину вся эта местность 
была покрыта сплошн ими лесами, тянувшимися далеко къ сЬверу 
и отмеченными на карте Олеар]'я 1636 года. Лохъ—большое село 
Саратовскаго-уезда, въ 75 верстахъ отъ города Саратова, неда
леко отъ границъ Петроьскаго уезда; его обступили лесныя воз
вышенности, подымающаяся сажень на 60 надъ уровнемъ доловъ; 
изъ нихъ: Кудеярова, Марунова и Караульная горы замечательны 
сохранившимися о нпхъ народными легендами и кроме того Ку- 
деярова гора имеетъ пещеру; она расположена, въ одной версте 
на северовостокъ отъ с. Лоха и находится въ ряду другихъ горъ, 
обступпвшихъ село съ трехъ сторонъ, подымаясь сажень в а 60 изъ 
долины, и спускается круто въ узий долъ Maiopoei, по другую 
сторону котораго поднялась тоже высокая и крутая возвышенность 
Марунова. Рядомъ съ Кудеяровой, немного ближе къ селу, нахо
дится очень высокаг—К-фаулыгая гора; на песчаной ея вершине, 
между мелкимъ и редкимъ чернолесьемъ растутъ несколько ста- 
рихъ сосенъ. У подошвы Кудеяровой горы, между нею и Маруно- 
пой, бьетъ родникъ, называемый Сммовымъ; вода его течетъ на
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юго-востокъ, образуя ручей Соколку, па которомъ расположено с. 
Лохъ и ва вротяжевш 3 — 4 верстъ его течешя стоятъ 7 мель- 
яицъ лоховскиго общества; за селомъ Соколка соединяется съ 
друшмъ ручьемъ Лошокъ, образующимъ но теченно несколько ма- 
ленькйхъ озерковъ; соедипепныя воды Соколки и Л отка ввадаютъ 
въ речку Чардымъ, текущую нъ Волгу. Въ Jlomid; ловится рыба — 
форель, которая называется здЬсь, какъ и р^чка— лошокъ, и попа
дается иногда довольно крупныхъ разы'Ьровъ.

Въ Кудеяровой горе находится пещера съ двумя отверстиями, 
ведущими внутрь горы: одно изъ нихъ называется Трубой и рас
положено на самой вершин!; горы, но такъ завалено щебнемъ, что 
о т в е р с т  ве видно и осталась только яма, глубиною въ сажень; 
прежде, какъ говорятъ лоховчане, отверсие было свободно и опуска
лось ва глубину около 30 сажень внутрь горы отвесно, тогда было 
Видно, что eiijHiiH Трубы, дикаго камня, ясно носитъ на себ'Ь 
сл'Ьды K oiiosn  отъ дыма, почему можно думать, что это отверстие 
действительно когда-то служило выходомъ для дыма изъ впутреи- 
нихъ помещешй пещеры; это oTBepcTie, u o  словамъ старожил онъ 
(въ 1880 году), л'Ьтъ 20 тому назадъ завалили солдаты стояишаго 
въ с. Лох'Ь Бутырскаго полка. Другое отц ррте ваходптся нвже, 
на склонЬ горы, обращенвомъ ва югъ, приблизительно саженъ 40 
отъ два долины; последнее имЬетъ теперь около 3/л аршина вы
шины и около 18 вершковъ ширины и помещается въ ямЬ; чело- 
вЬкъ можетъ теперь только пролезть въ него волзкомъ не более 
5 сажеиь; входъ этотъ ведетъ далеко внутрь горы нзвилистымъ 
корридоромъ; раньше, какъ гопорлтъ лоховчане, можно было иро- 
викнуть по немъ сажепь до 60-ти, а дальше нрохидъ заслонеиъ 
упавшими камнями, но что загЬяъ онъ обрывается иронасгыо, изъ 
которой подымаются газы, гасяиця свечу, и на днЬ которой бур- 
лнтъ какъ будто вода н несетъ холодомъ. Вхо \ъ  въ пещеру годъ 
отъ году обваливается, заносится щебнемь и пескомъ отъ весен нм хъ 
потоковъ; въ 1870-хъ годахъ смЬльчаки живописцы, рабитавипе 
въ лоховской церкви, могли прониквуть только на ‘24 сажеви 
внутрь горы; они нарисовали планъ свонхъ изследовавш, но куда 
они его девали, неизвестно.—Про Кудеярову гору и пещеру со
хранилось ы-ного преданЫ у лоховскнхъ и околмшхъ жипелей: 
разскал1ваютъ, что въ Лоховскихъ дачахъ когда-то жили разбой



ники, аташаномъ которнхъ былъ Кудеяръ (Костомаровъ отпогитт. 
его ко времени царствомш'л Пиана Грозпаго). Недалеко ста Ку- 
деяровой горы, въ конц^ Maiopoua дола, указываготъ урочище но
сящее назвате Пушка: зд^сь, говорягь, находили ружейные стволы 
и теперь еще попадаются куски нережженнаго жел-Ьза; по народ
ному сказаniro здЬсь би т  кузницы Кудеяра, на которнхъ к за
готовлялось оружге для его войска. Sain, же Клделръ жиль въ 
нещерЬ пн утри нынЬшней Кудеяровой горы, въ которой было вы
рыто много тайныхъ ходовъ п устроены роскошный помЬщвшя и 
1мадовыя, наполненный разными дра.огЬнныии нощами; внутри 
жилье пещеры (дворецъ, какъ выражаются разсказчикп) было окру
жено корридоромъ. Уходя въ наб^гъ или на разбой, Кудеяръ екрн- 
валъ и завадивалъ входъ, такъ что никто не могъ отыскать его. 
Народная легенда гоиорнтъ, что ототъ подземный дворецъ цЬлъ 
до сихъ норъ н въ кладоныхъ его множество богатствъ, сирятан- 
ныхъ за же.гЬзпыми дверями; двери заперты замками величиною въ 
поросенка; богатства сторожить приставь, нечистый духъ въ образЪ 
сЬдаго старца. Кто высушить Свмовъ f  одпикъ, тотъ пай дсп. ключи 
отъ Кудеяровыхъ пещеръ. Народъ вЬритъ, что у крестьянина 
Ерша (Ершова, давно умершаго) была старинная ааппска, въ ко
торой подробно описана пещера и ел богатства; Ершъ былъ оди- 
вокъ и, когда уыеръ, то заниска нроиала. При КудеярЬ входъ въ 
пещеру н вся м Ьстность, гдй былъ станъ разбойниковъ, охранялись 
стражей; прч чемъ на Караульной ro p t Кудеяръ ставил*, караулы, 
паблюдавнйе за окрестностью. О Симовомъ или Симоиовомъ род- 
HiiKi существуетъ особое нредаше: Кудеяръ и товарищъ его Симъ 
вздумали однажды состязаться въ сил-Ь и ловкости свопхъ коней; 
положено было перескочить съ Маруновой горы на Кудеярову. 
Кудеяръ на своемъ коп1; иерескочилъ, но Синь оборвался и уиалъ 
въ долину: въ томъ вгЬегЬ, гдЬ овъ вроналился нодъ землю съ 
конемъ, и ударплъ родникъ, носящдй донын^ его имя. Нисколько 
верста отсюда, въ Петровскомъ уЬзд’Ь, указываютъ въ дачахъ Мих. 
Вас. Устинова курганъ, гд'Ь Кудеяръ похоронилъ свою жену или 
любовницу, зарывъ съ нею въ -могилу Bci драгоценности, нрпнад- 
лежавнпя покойниц!,.

Добавлю разсказы окольныхъ жителей новЬйше.1 легендой. 
Шел?, однажды лоховчанинъ около Кудеяровой горы, сделалось
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уже темво, онъ запутался и повал* въ какую-то землянку; чц- 
дитъ, въ ней сидитъ седой етарикъ; на вопросъ старика, откуда онъ 
н что ему нужно, онъ отвечалъ, что былъ на Кудеяровой горе, 
шелъ р ъ  Лохъ и, когда стемнело, сбился съ дороги; на это ста- 
рецъ ответплъ, что онъ на Кудеяровой горе, а Кудеяръ онъ самъ. 
Въ это время влетала громадная птица, сЬла старику на голову 
в стала клевать ее до мозга; страдалсцъ сидптъ и стонетъ: «О, 
Господи». Долго долбила птица голову с'Ьдовласаго Кудеяра, на- 
конецъ улегЬла къ разсвйту; несчастный вздохнулъ и разсказалъ 
пришельцу, что более века, какъ обреченъ онъ сторожить свои 
сокровища въ ropfc и но карЬ Бож1ей, за разбои, каждую ночь 
прилетает! эта огромная птица и клюетъ ему голову; конца не 
пндитъ онъ этому мученью. Въ землянке лежитъ краюха хлеба, 
которая никогда не убываетъ.

Въ начале сентября 1887 года прпставъ 5-го става Саратовскаго 
уезда Ф. А. Гаринъ прислалъ ко мне крестьянина Пензенской 
губернш. Краснос^ободскаго уезда, с. Новой-Самаевки, Никифора 
Егорова Милина, лЬтъ 55, который на мои разсиросы объясннлъ, 
что у товарища его, оставшагося дома, есть документа 1605 года, 
подписанный Кудеяромъ Кудеяровымъ, где описано, что про- 
тивъ Кудеяровой горы и той пэры или хода, который недетъ во 
внутреннюю пещеру, немного выше родника, на противуположномъ 
берегу речки, въ склоне горы находится завалешый входъ съ 
прилетами, ведущт въ три погреба, въ воторыхъ хранятся болышя 
богатства; одннъ наполненъ золотомъ, цругой серебромъ, а треий— 
конской сбруей; пъ этой же старой грамоте значится, что не
сколько верстъ отъ входа есть рытое озеро и около него грядки; . 
указаны и друпя приметы. На этотъ кладъ полоаенъ былъ Куде- 
яромъ зарокъ на 200 летъ. Кудзяръ былъ «хозяиномъ» и, чека- 
вилъ монету изъ своей руды; онъ самъ спряталъ сокровища въ 
гтпхъ погребахъ. Рыть входъ должны рабоч1е въ нечетномъ числе. 
Въ Пензенской губернш, говорила, Милинъ, есть пять становищъ 
Кудеяра; онъ съ товаршцемъ, у котораго хранятся эти бумаги, 
ходилъ по этимъ ыестамъ, но приматы не сходятся. Теперь онъ 
пришелъ одинъ въ с. Лохъ и все приметы сходятся съ темъ 
местомъ, которое лежитъ сажзплхъ въ 300 огъ села Лоха про- 
тивъ Кудеяровой пещеры и Симова родника; верстахъ въ двухъ съ



Ч’Ьмт-го есть п ритое озеро съ грядами околи него. Со дня за
рока клада срокъ уже ирошелъ, такъ какъ съ 1605 год* минуло 
болЬе 200 л1’>тъ. Мп и т ъ  говорптъ, что въ этихъ бууагахъ ска
зано, что въ Куденровой нещер’Ь лежать тоже богатый кладъ, но 
еТо достать можетъ только тотъ, кто изъ Ужимаю озера по- 
черпнетъ води; на мой снросъ, гдь это Ужнное озеро, Милипъ 
отвЬчалъ, что не знаетъ того.

Въ Л'Ьсу, прппадлежащемъ крестьянамъ села РЬннаго, Балашок- 
скиго у'Ьзда, находится нисколько кургановъ, нодъ нязиашемъ: 
Л упки, Крутицы, Лески и друпе. Ио преданно, на Крутицахъ 
жилъ разбойнпкъ Кудеяръ; онъ же будто вырылъ Вуики, гдЬ 
погребена его жена. Крестьяне рылп эти курганы, отыскивая 
клады, но особеннаго ничего не нашли. кроме углей — ва Иуи- 
кахъ, и горшечныхъ череиковъ — на Песка хъ. (Протоке ш  Сара
товской ученой архивн. Киымиссш, 1887 года).

По береговой дорогЬ изъ с. Хмелевки въ с. Снненыйе, вправо, 
верстахъ въ 6 отъ Волги и въ 23 къ югу отъ Саратопа, нако- 
дгтея гора Буданова, на которой по преданно жплъ атамянъ раз- 
бойниковъ Буданъ. Гора эта зовется въ народе Ьуданихон п ле- 
житъ верстахъ въ 5—6 къ западу отъ с. ХмЬлевкп и верстахъ 
въ 7—8 отъ почтовой станщм Побочной, Саратонско-Астрахан- 
скаго тракта, тамъ где дорога образуетъ уголъ, обходя 1фъ. 
Общ1й крлжъ береговнхъ возвышенностей обхватываетъ Буданиху 
дугой, отъ которой гора эта стоить въ долине нижняго и.тоско- 
ropifl совершенно отдельно въ 1 —I 1/* верстахъ; подымается она 
высоки особнякомъ, не прилегая къ кряжу и видна какъ съ Ьолгп, 
гакъ и съ большой дороги. Она представляетъ овалъ. длинная ось 
которьго, направленная къ Волге, втрое иротивъ ея ширины; пло
щадь на вершине совершенно равная к 1къ столъ и ам^етъ отъ 
15 до 20 десятинъ; на ней лишь небольшая яма, въ которой дер
жится свежая вода почти все лето; откосы горы довольно круты 
(около 45°), но безъ обрывовъ и нокрыты травой, на восточномъ 
же склоне есть реденькое мелколесье. Около подошвы теперь вет 
распахано; въ Mai, до сильныхъ жаровъ, вершина горы и кругомъ 
ея склоьы покрыты сплошь свежей травой и резко отделяется 
зеленая Буданиха на окружной пащве. Разсказывяютъ, что Буданъ
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иаблюдалъ съ пся за большой дорогой, которая видна отсюда, и 
за карапанамп судовъ, шедшими по Волг!.

Дал!е но Волг!, ниже селъ Золотого и Баииаго (Камышпн- 
скаго у!зда), па правомъ берегу Волгп, въ дачахъ слободи Даин- 
ловкн, вь четырехъ перстахъ отъ пея и въ трехъ отъ села Ла
поть, расноложенъ между бараками, выходящияп къ Волг!, полу
круглый бугоръ вышиною отъ подошвы въ 20 сажепь; на немъ 
сохранились три каиавы, глубниою каждая до 2 аршинъ, прорытия 
отъ одного барака до другаго; по средни! канавъ оставлено ие- 
нрорнтое м!сто; опъ носитъ назпагне кургана пли бугра Стеньки 
Разнна (протоколы Сарат. Учен. Архявн. Комм. 1887). Зд!сь, 
но нредашю, было ж т ь е  эгоро  знаменитаго атамана-колдуна, 
обитое бархатомъ, и яма, въ которой содержались плЬпныс. На 
самомъ бугр! стояло кревло съ пас!чкою изъ слоновой кости, съ 
котораго самъ Стенька разсмагрнвалъ проходяиця суда и чппплъ 
расправу: «Только платкомъ бывало махнетъ—судно сейчасъ оста
навливается; и крнкнетъ Стенька зычнымъ голосомъ, чтобы дань 
везлп къ берегу. Не нослушаютъ—евпенетъ, гаркпетъ н отколь нп 
возьмутся 12 лодокъ съ удалыми молодцами, налетятъ на судно п про
щайся купецъ съ добромъ, да и съ головой своей» (Путеводитель 
но Волг!, 1865 г. Я. Кучина). Разсказываютъ, что въ бугр! за
рыть у Стеньки большой кладъ, только взять его до енхъ поръ 
никто не могъ. Верстахъ въ 2— 3 ниже, не до!зжая слободы Да- 
лнловкп, находится ущелье, прозванное Стенькиной тюрьме А пли 
Дурманомъ. Ниже Камышина, воз.ч! д. Каравапнки и у Дубовскаго 
посада стоятъ еще два бугра, тоже Сгенькивы. (Сиутникъ во 
Волг!, Мовастлрскаго, 1884).

Въ Саратовскпхъ Губерн. В!домостяхъ, 1859, № 3, г. Новн- 
конъ приводить сл!дующш народный разсказъ: ущелье, или онрагъ, 
гд ! Стенька заниралъ въ подземельяхъ захвачеиныхъ въ нлЬнъ, 
называлось тюрьмой нли дуюманомъ п было покрыто круп пыль 
лЬсомъ, до такой степени густымъ, что пл!нникъ не могъ оттуда 
выбраться. Въ 200 саженлхъ отъ Дурмана, на берегу Волгп, нахо
дится бугоръ Стеньки Разина, о которомъ, въ 1830 хъ годахъ, 
существовало такое предаше:

Очепь дапио, шло но Волг! судно; когда оно поравнялось съ 
бугромъ Стенькн Разина, то одинъ изъ бурлаковъ сироснлъ това-
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ршцей, и 1;тъ m желающихъ побывать съ ннмъ иа бугре. Нашелся 
охотнпкъ. Сошелиш на берегъ, бурлакъ предупредил* товарища: 
«чтобы тм ип увидалъ и чтобы пи услыхалъ, молчи.» Взобран- 
шись па бугоръ, они увидали отверспе, въ родЪ погреба, съ дверью; 
отворивъ ос, опп увидали хорошо убранное подземелье, похожее па 
комнату: въ углу впс-Ьлъ образъ Спасители въ золотомъ окладе, 
осыпапномъ брил.тнтами п разноцветными камнями; передъ обра- 
зомъ тешилась ламчада. Посреди комнаты стоялъ гробъ, оковап- 
п ыы тремя железными обручами; возл!. лежалъ огромней желез
ный молотъ и железные прутья. Вдоль стЬиъ разставлено множе
ство ооченковъ, насынанныхъ до верху золотомъ, серебромъ и дра
гоценными самоцп'Ьтнцми кампями, а такъ же цепная металли
ческая утварь. Бурлакп помолились иконе; вожатый схвати п .  мо
лотъ п разбплъ обручи на гроб!;: крыша поднялась, изъ гроба 
встала красная девица, необыкновеппой красоты, и выговорила: 
«что вамъ нужно ребята? Денегъ, утвари, кампей салоцвЬтпыхъ 
— берите, братцы, сколько дупгЬ угодно». Въ отвЪтъ на это, во
жатый схватилъ прутья и пачалъ стегать красавицу, бсможную 
Маршаку, и сколько опа его ни умоляла о пощадЬ, нее было па- 
ирасно. Тонарнщъ не вытерн1'.лъ п сказалъ: «Полио брать, что съ 
тобою, съ ума ты что-ли сошелъ?» Но едва онъ усиЬлъ произне
сти эти слова, какъ невидимая сила подхватила его и выкинула 
въ дверь, которая тотчасъ же захлопнулась, ц послышался годись: 
«Восемь,—дешггаго!» Въ слЬдъ за т'Ьыъ дверь п отвергпе пропали. 
Испуганный бурлакъ едиа добрался до пдпа; у него отнялся лзмкъ 
и три года оиъ оставался нГ.мъ. После уже онъ разсказывалъ, что 
если бы оиъ съузгЬлъ помолчать п если бы они успЬли завладеть 
иконой, кань говорилъ ему еще дорогой вожатый, то всЬ богат
ства перешли бы въ пхъ руки. Разсказчикъ добавляете, будто 
«Стенька по сей часъ жявъ, его земля не прнпимастъ и жи- 
летъ онъ, окаянный, на островахъ и змЬи грудь у него сосутъ».

Пониже колоши Добренки, не доходя верстъ 20 ю Камышина, 
на прапомъ берегу Волги, находится Урикоиа юра, названная по 
вмени атамана разбойников'!., у котораго, ио предашю, Стенька 
жилъ 15 л'1;тъ кашеваромъ, потомъ застрелилъ Уракова и самъ 
сталъ атамаиомъ. O.ieapifl, илыишш за,есь въ 1636 гиду, иначе 
разсказываегъ вту легенду: онъ говорить, что противь устья р. Еру-
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слава, на правомъ'берегу Волги, въ 150 верстахъ отъ Саратова, 
подымается гора, Ураковъ траулъ, названная иотому, что татарсшй 
князь Уракъ сражался здЬсь съ казаками, былъ уботъ и тутъ же 
схороненъ.

Ьъ Саратовскихъ Губерн. Ведомостяхъ, 1859, помещено на
родное иредаше объ Ураков тъ бугртъ, лежащемъ верстъ 30 цнже 
Стенъкина oyipa. «Здесь, предтеча Стеньки, разбойникъ Уракъ 
вмЪлъ свой притонъ. Разина, еще мальчикомъ, лришелъ съ верху 
изъ Ярославля и 15 л"Ьтъ иостуиилъ въ шайку Уракова кашева- 
ромъ. Разъ Ураковъ этотъ хотЪлъ задержать судно, а Стенька за- 
кричалъ: «брось — не стоитъ, бедно». Ураковъ, не ожидая после 
такого зимЪчан1я удачи, проиустелъ судно, но погрозилъ Газину. 
Ироходитъ другое судно—Стенька опять тоже. Взвешенный ата- 
манъ выстр'Ьлилъ въ него изъ пистолета, но Стёнька не пошат
нулся, вынулъ изъ груди пулю и, отдавая ее Уракову, сказалъ; 
«на—пригодится». Ураковъ отъ страха упалъ, разбойники, видя 
чудо, разбежались, а Стенька незаряженнымъ пистолетомъ за- 
стрелилъ Уракова и сталъ самъ атаманомъ его шайкп. Ураковъ 
схороненъ тутъ же на своемъ бугре и, говорятъ, семь летъ изъ 
«огилы кричалъ проходнвшнмъ мимо судумъ: «приворачивай».

Въ Вольскомъ уезде, около, с. Черкасскаго, ука::лваютъ три 
горы, въ старину покрытия лЬсомъ: Кладоуша — содержащая въ 
себе .клады, Дорониха—где жилъ разбой никъ Дороня съ своей 
шайкой, и Вииимь—съ которой вцдна вся окрестность на далекое 
разстояше. Въ 10 верстахъ отъ г. Вольска, на иравомъ берегу 
Волги, лежитъ с. Гыбное (въ XVIII столЬтш—дворцоваго ведом
ства Рыбная слобода), лесная и гористая местность около кото
раго служила ьъ старину нрйо4»мъ для разбойнпковъ, изъ кото- 
рыхъ наылтенъ местнымъ жителлмъ—Кутыревь, въ шайке кото
раго были три женщины. Къ востоку отъ Вольска, до с. Алексан
д р о в а , Хвалынскаго уезда, горы носятъ назвате Дгъвичшхъ и 
иредставляютъ мЬловыя обнажения; есть иредаше, что на этихъ го- 
рахъ, въ XVII веке, предводительствовала страшною шайкой Д>ь- 
вуыка Налаггъюгика, ничему ц осталось такое назваше горъ.

Изъ более заыечательныхъ и легендарныхъ кургановъ, могилъ . 
и маровъ Камышинскаго уезда, я  могу указать: Высокую .мотлу, 
окруженную курганами меньшей величины, могилу надъ Мамае-
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вымо яромъ (въ 5 верстахъ отъ первой) п 'Тарасову могилу—всЬ 
три находятся въ стеивой равнин^ Камышннскаго уЬзда въдачахъ 
села Браспаго Яра, на лЪвомъ берегу р. Медведицы; да.тЬе Д у 
бовый курганъ въ дачаг-. с. Мокрой Ольхооки, курганы м1амайскге 
мары между р.. Медведицей и рЬчкой Бурлукъ, и Перезданская 
могила, на правой сторон^ р. Медведицы, въ дачахъ села Руднп, 
недалеко отъ с. Нижней Добренкн; отъ нее тянется на западъ 
рядъ малыхъ кургановъ, насыику которыхъ народъ приписываете 
Мамаю. Въ Царицынскомъ уЬсд’Ь между Александровской казачей 
станицей и селомъ Пролейца, находятся два больнпе кургана въ 
14 саженлхъ другъ отъ друга и въ 6 верстахъ отъ Волги; они 
сделаны нзъ двкаго камня и называются Царскими могилъницами 
(см. «Волга», Боголюбова, 1862).

Въ Аткарскомъ уЬзд!;, долвна р. Латрыка, между с. Большей 
Дмитревкой и дер. Двоенной, па пространств^ 5 —6 квадратннхъ 
перстъ, усЪяза курганами, которые народъ называетъ «-марами» 
н <могнламп>; въ одномъ изъ такпхъ нри раскопкЬ произведен
ной И. А. Волковым (управляющимъ генеральши М. В. Дурново) 
въ 1887 г., найдены кости и мпопя цЬнныя веши, въ томъ чисдЪ 
бронзовая фпгура съ двумя двугорбыми верблюдами.

Во многпхъ селахъ Саратовской губерши сущестпуютъ легенды 
о сокровищахъ н каретахъ, затопленныхъ разбойниками въ озерахъ 
и р'Ькахъ. На л’Ьсистыхъ возвышепностяхъ праваго берега рЪки 
Ариадака. протнвъ с. Колена (Аткарскаго уЪзда), есть бугоръ, на
зываемой Быкъ-гора. Существуетъ иредап!е, что здЬсь въ .itcax'i. 
былъ въ старину ирнтонъ разбойничьахъ шаекъ; часто въезжали 
гни въ село съ зажженными холстами на дротикахъ и съ крикомъ 
«не норошнсь» (не шевелись, не л/Ьлай треноги) брали, чтб хогЬли. 
У рЪчкн Баласды, около ЕннЬшней дер. Радушной въ 20 вер
стахъ отъ с. Колена, есть еще курганъ. На этнхъ двухъ возвы- 
шенностяхъ ставились разбойниками маяки, которыми они давали 
другъ другу знать о нро’Ьздахъ н другихъ случаяхъ: ночью длг 
этого зажигали онч насмо.:еные холсты, привязанные къ длиннымъ 
шес/амъ; огни эти были ясно видны въ окрестности на далекое 
разстояше. Кол’Ьпсюй людъ до сихъ норъ увЬренъ, что вт д'Ьсах'ь 
и оврагахъ по ту сторону р. Аркадака зарыты сокровища. УбЬж- 
деше основано на нредаши: много лЬтъ толу назадъ, вели но
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селу колодниковъ; одяиъ изъ нихъ, сЬдой старикъ, ввглянувъ на 
горн противуиоложнаго берега, сказалъ: «много сокровищъ зарыто 
въ этихъ лЬсахъ»; няродъ подхватилъ восклицаше, стали допра
шиваться и старпкъ ооъявилъ, что овъ одинъ изъ разбойпиковъ, 
скрывавшихся съ шайкой въ Колонской местности, что здесь былъ 
пхъ притопъ и награбленное они зарыли въ землю; главиыя со
кровища скрыты на горе, гд'Ь бугоръ, въ яЪск^лькихъ шагахъ отъ 
дуба.—Предате не сохранило, во сколькихъ шагахъ отъ дуба за- 
рытъ кладъ, а время не пощадило дерева. Другую часть своих?, 
богатствъ разбойники, преследуемые со веЪхъ сторонъ, скатили 
въ озеро, следы котораго и теиерь еще существуютъ.

Бъ с. Мокроыъ, Петровскаго уезда, недалеко отъ мордовскаго 
с. Оркина, раз< казываютъ, что въ старину жили здесь въ ле^ахъ 
разбойники, выеззкавипе грабить на большую дорогу. Предаше го
ворить, что у нихъ была золотая (по другимъ иозолоченая) те
лежка; въ одну изъ поЬздокъ, когда они возвращались съ разбоя 
съ добычею, ихъ разбили лошади и утопили совсечъ съ тележкою 
въ одномъ пзъ высохпшхъ теперь озеръ. Мокринцы указы нцютъ, 
такъ называемый вонючт родникъ, имЬюний будто бы на дпЬ 
два вола изъ дубовыхъ бревепъ, между которыми сложены разбой- 
ликами разныя сокровища и боченокъ золота. Около с. Нолчапи- 
Honi.ii (Саратовскаго уезда) есть три легендарный урочища. По до
роге къ колоши СкатовкЬ— Уланов« оврагъ, гдЬ жилъ когда-то въ 
старнну съ своей шайкой разбойник*. Улавъ, который будто бы 
зарылъ здесь несколько бочекъ съ звлетомъ. По дороге въ д. Ива
новку н теиерь существуютъ остатки лЬса, пазываемаго воров- 
скшщ  тутъ тоже былъ притопъ разбойпиковъ и до сихъ поръ 
видны следы ворозскихъ зс» лянокъ. Недалеко отт Городецкаго ху
тора было большое озеро, у котораго, какъ уверяютъ старожилы, 
не било дна: гнездишшеся зд4сь нъ лЬсахъ разбойники сталкивали 
сюда ограбленные экипажи; озеро это теперь заросло и высохло, но 
словамъ разсказчиковъ прорыто и спущено; въ занесенномъ иломъ 
j u t  ei'o осталось будто бы золото, сброшенпое въ каретахъ и боч- 
кахъ. Въ памяти стярожиловъ с. Белгазы-Маматовки, А^карскаго 
у1.зда, свежо еще предан ie объ уб1пствЬ въ этомъ селе, во время 
нугачевшины, ехаишаго въ городъ Саратовъ въ августЬ 1774 года 
воеводы Лихарева, назначениаго туда укаэовъ Сената 28 марта



1774 года, п двоюродной сестры его, дочери тенералъ-леРтзнанта, 
Натальи Ивановны Лихаревой: въ этсмь сел! напаль на нпхъ съ 
шайкой пугачевстй полковннкъ Ивановъ, разграбилъ обозъ, воеводу 
п сестру его убили, раздали до нага, по разсказамъ стариковъ, 
положили въ карету и столкнули въ омутъ р!чкп Белгазы.

ЛЪтоиъ 1887 года упорно держался слухъ о появленш громад
н а я  змпя въ л'Ъеахъ с. Ягодной-Поляны (Саратовскаго уЬзда). Въ 
Озерской, ПолчавпновсЕой, Ягодно-Полянской волостяхъ ходили 
всевозможные рассказы и басни объ этомъ чудовищ!: одни увЬ- 
ряли, что зм!й этотъ черный, иол!е двухъ саженъ длины, въ ведро 
тол циною, съ огромьой челов!чьей головой и говорить, только не
понятным* языкомъ; его вндвтъ одннъ лишь вангухъ, а  друпе не 
видлтъ, и объясннютъ, что это пастуху дается кладъ; друпе раз
сказываютъ, что встречали его у дороги и онъ челов!чьимъ голо- 
сомъ проевтъ поц Ьловать его, а коли противно, то ври крыть, при 
чемъ объясвяютъ, что это нечистый нлн проклятый, иежелииспол- 
h b ts  ег> желаше, то овъ дастъ кладъ. У вил! л и его однажды шеггь 
н!зщевъ, коеппшихъ траву на л!сноп полян!: сидптъ онъ иа свер- 
нутомъ хвост! и какъ длинный столбъ подымается голова не то 
чслов!чья, пе то ло1падиная; ебомлЬлн н!ицы отъ ужаса, побро
сали косы п пустились домой, но у нихъ на нЬсколько времени
ОТНЯЛИСЬ ЯЗЫКИ.

Зм!й занимаетъ вообще видное м!сто въ пародныхъ суев!р5яхъ. 
Эго—олпцетвореше всего злого и ковариаго; онъ являйся часто па 
лубочныхъ картинахъ въ народныхъ сказкахъ и быливахъ *). Су-

*) Народно-церковная литература волна сказатями о enif., этомъ врагЪ че
ловечества. Нозьмсм*ь на выдержку, ходящую у насъ въ иарод$, книжку, издан
ную въ МосквЬ кивгоиридавцемъ Морозовы мъ въ 1886 г. (цензоръ nnoToiepeii 
БоголюбсмП): «Гласъ святоП истины объ АнтяхристЬ», съ випьсткой изъ рас- 
прост! аненноб лубочной картнпы «о пришествм антнхрнста> н последней судьбЬ 
челов£ческаго рода. Въ этой Срошюр-h указывается на «безстыднЪбшагоиужас- 
наю зшя, котирнП приведетъ въ смятеме «сю поднебесную н въ сердца чело- 
в+.чесмя влоХнтъ- боязнь, галодуипе и страшное Heefcpie, оронзпедетъ чудеса, 
зиамешн я  страхоьамя, яко же орельстнтн аще возможно п взбранныя, и по
лучить онъ власть обольщать мръ. Жсстокпиъ къ человеческому ргду окажется 
этотъ скверный ыпб. Въ то время, когда ирййдетъ suiii, не будетъ покоя на 
земл!>, будетъ великая скорбь, смятеше, смерти в  глады do вскхъ концахъи та
кова скорбь пе быстъ отъ начала создатя (Марк. 13, 19); будутъ по мЪстаиъ
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ществуютъ урочища, носящих назваше Змпиныхъ, врпчемъ на- 
родъ обыквовенно складываетъ объ ввхъ свов легевды. Такъ 
отъ Г- Вольска тявутся, верстъ ва 35 внпзъ во вравому бе
регу Волгв крутыя Зт евы я  горн: взъ глубокой старинм сложился 
разсказг, что оно получили Ha3uaeie отъ неимоверной величины 
змпя  или полоза, жившаго долгое время ва этой ropf>, д-Ьлавшаго 
много вреда н наконецъ разрублеиваго какимъ-то богагыремъ на 
три части, который тотъ часъ же обратились въ камни (Путешеггае 
Олеар1я въ 1636 г.). Эта старивная легенда чмъетъ ееотношеше 
съ настоящимъ вредав1емъ объ осноиавш города Вольскг. въ Сара
те векомъ ваы-ЬствичествЬ, убежденного въ 1780 году (высочайше 
указъ 7 ноября J 780 года) ызъ дворцовой рыбной слободы Малы- 
ковки: «во времена до-пугачевегая,.—разсказываютъ старики.—жилъ 
тамъ огромвый змЬй-иолозъ длиною до четырехъ сажень, пожнравийй 
коровъ, лошадей и овецъ, но былъ убитъ волостнымъ сотникомъ 
Васильемъ Кулпковымъ, на котораго онъ напала - («Волга», Бого
любова, 1862). Въ оиисашв села Воскр^сечскаго (Сарат губ. В-Ь- 
дом., 1888) сказано, что съ северо-восточной стороны къ этому 
сслу, лежащему на правомъ берегу Волги, приагыкаютъ Зм^евыл

глади и труси (Мато. 27, 7), и безиечвнй челевЪкъ будетъ пл-Ьненъ знамешяын 
луканагь и хвтраго змя. Зв£рь '«тотъ <3» iii-Аптнхрнстъ) сгмъ богоборець и 
В'гЬхъ хо”етъ погубить; начнетъ опъ съ чрева, чтобы чсловЪкъ, ирвведепннП въ 
крайность недостатков пищи, вынуждеиъ былъ принять печать его на правой 
рушь и иа чел*, дабы не могъ сделать крестное зиамеме, к jrnpoe разрушаете 
силу его; почему пстинному хриспанпну не надо оставаться, въ бездЪйствш, 
KCIда змт будетъ панертынатъ печать свою, вмЪсто Спасителевой. E l сакомъ 
видЬ прмдетъ на землю безстыдный-зм1й? Спаситель родился отъ Д£вы въобразЪ 
чсловЪческомъ; врагъ же воплотится отъ оскверненной дЪвы в иршдетъ все- 
скверннй, но ириметъ образъ кротмй, смиренный, въ высшей стеиени благо
образный; но потомъ атотъ змШ нзрнгнетъ горечь свою п вринетъ весь родъ 
челов'Ьчесый въ иучиву нсчеспя, жесток с надзиратели будутъ дозволять поку
пать пищу только тЪмъ голодннмъ, у которнхъ будетъ печать мучителя на чсл'Ь 
в правой рук+,; везд̂ Ь расиростраввтся зловон!е, голодъ, жажда; зеи гетрясешя, 
cuyiueeie на Mopt, страховаме на cyiut и угрызете зверей; золото и jei>e6po 
разениапы на улицахъ и ннкто до нвхъ не коснется, истому что все омерзею; 
orep ilei ь н ненавистна ставетъ красота женская, увянетъ плоть н вожделЪыя 
человека. Прнплвппе пвчтпь антихристову будутъ вм1сгЬ съ зм1емъ вверженм 
въ геенну; веЬ, принявппе печать зм1я, связанные приведены будутъ предъ суди
лище Господа и будутъ иргтоворены къ Bt4iiosiy осуждешю въ огпь неуга
симый».
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горы, образуются дугу на прогаженш четырехъ верстъ, къ ВолгЬ. 
Горы эти круты, вершины ихъ безлесны, а въ нихъ водятся змеи. 
Предаше говоритъ, что въ старину въ этихъ горахъ обиталъ огром
ный многоглавый змей, собиравппй дань съ жителей д4в! цами, ко- 
торыхъ онъ п oil да л ъ. Изъ межевыхъ кнлгь 1710 года видно, что 
монастырсчое село Серг1евско-Воскресепское существовало уже въ 
самомъ начале XVIII-ro в-Ька в принадлежало московскому Вос
кресенскому монастырю. Для сравнетя приведу здесь подобную же 
легенду, слышанную мною на Кавказе въ 1868 году: въ Пятигор
ской групп* есть Змпевая гора, имеющая видъ громаднаго шатра; 
лмщикъ мой, казакъ изъ Александровской станицы, разсказалъ йне, 
что она получила назвьше отъ огромнаго «полова» (змЬя), жившаго 
на этой горе; когда овъ ползъ, то подъ нимъ ro p t ia трава; r t -  
сколько разъ пытались убить его и даже стр4ляжи нзъ иушекъ, но 
ничего не могли сделать чудовищу; наконецъ одному казаку уда
лось за^тр^лить его изъ винтовки. На верху будто бы есть боль
шое озеро, около котораго жилъ этотъ полозъ.

При сильномъ развитш предразсудковъ въ русскомъ напоре, 
ворожба и гадатя— необходимы! сиутнрки суевер'ш во всЬхъ обы- 
деиныхъ случалхъ крестьянской жизни *]: привидится-ли сонъ— 
идутъ въ ворожее; иредставится-ли какой другой необъяснимый 
прнзнакъ, или желая узнать будущее, простой народъ идетъ къ 
гадальщице за дстолковашемъ или гадаетъ самъ. Наир., когда ве- 
зутъ парня въ рекруты, то родные гадаютъ, поймаьъ паука: са- 
жаютъ его въ кувшинъ и ежели онъ за ночь соььегь тамъ гнездо, 
то уверены, что парня «не обрЬютъ» (не иримутъ), еже.:.. не совьетъ, 
то его непременно «угонятъ» (Саратовсшй уЬздъ). Гадаютъ по 
этому поводу и друглмъ свособомъ: кладутъ на столъ уголь и не-

*) Въ «Энциклопеднческочъ Лексш uirit) 1838 г. приведено 18 способовъ рус 
смгы гадатП: на бобахъ, на вод-Ь, литьемъ воску (или свинца и олова), по 
гропу, по дниу, ио .м^ебыо, зеркалоиъ, золотымъ кольцомъ, по иглам!, иа 
картахъ, наговориынъ кольцомъ подъ подушкой, иа тущЪ кофе, по ногтлмъ на- 
тертнмъ масдоиъ и сажею, иеренолопъ (при которомъ употребляется знахаремъ 
миска волн, олово и Богоявле 1ская или обручальная св-Ьча), по лтицамъ и ихъ 
крику, р-Ьшстоиъ, на трапахъ и па яВцахъ. Въ Саратовh до сихъ пор. суще
ствуете святочное гадаше башмачкомъ: д-Ьвушкп поздпо вечеремъ бросаютъ 
черезъ заборъ или ворота свой башмакъ н куда онъ уиадетъ поскомъ, то въ ту 
сторопу придется »й выйти замужъ.
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чину (кусок! глипы изъ печки) другъ иротпвъ дчуга, п крестъ па 
крестъ имъ x.'ii/yh в соль, тоже другъ протипъ друга; берутъ клу- 
бокъ за пптку, держать его па ni,cy и ежели онъ будетъ качаться 
иа yroib и  нечлну, то ыалаго забрЬютъ, еже ли же па х л 'Ь у ь  и па 
соль, то не возьмугь и онъ вернется домой; это гаданье ведется 
уже давно въ Саратовскомъ крае. Собирается мужикъ въ дорогу, 
онъ несетъ нрежде вяхель (связанная изъ веревки сетка, въ родЬ 
мГ.шка, для корму) на гумно з  положить его на ночь къ стогу 
сЬча ичи соломн, и ежели поутру найдетъ згь немъ несколько 
былокъ, то увЪренъ, что во время дороги лошади будутъ у пего 
здоровы (этотъ нредразеудокъ занесенъ иъ ЕиЛ’Ьнскую волость пе
реселенцами пзъ Тамбовской губернии). Въ прежше годы, до появ- 
лешя у насъ въ общемъ уиотребленш сЬрныхъ зажпгительпыхъ 
спичекъ, крестьяне сохраняли жаръ, загребая его въ уголъ печп, 
н при надобности вздували изъ него огонь: никто изъ нпхъ въ 
большой иразднпкъ чп за что не давалъ никому этого жару на 
раетогку, боясь, что въ иротрвномъ случай у него пе будетъ дер
жаться огонь. Во время сЬва ннкто изъ крестьянъ не дастъ нуж
дающемуся ни одной м!;рки сЬмянъ> иначе onli у него переведутся; 
крестышпнъ Акимъ Семенсвъ (с. Полчаниновка, 1886 г.) вполи'Ь 
уб!;жденъ, что у него перевелись отличпыя с^мяпа ишеннцы, по
тому что ссуднлъ пмп на нос-Ьвъ нуждающагося. Въ народе 
MBorie еще верятъ, что дьяволъ и вообще нечистая сила мечется 
и прячется во время грозы, таиъ какъ Господь и Илья Пророкъ 
преелЪдуютъ его молшей (  ромовой сщпьлою), которая и попадав', ъ 
туда, куда бросился бЪсъ; поэтому надо закрывать окна и трубы 
въ избе, чтобы онъ не влетелъ въ комнату или подъ печку.

Мордва (с. Оркина, Саратовскаго у Ьзда) гадаетъ иа святки объ 
урожае следующаго лета. Для этого берутъ лукоиицу и, разрезавъ 
поноламъ, снимаютъ чешуйки; пзъ пихъ 1 2  кладутъ на столъ и 
насыпаютъ въ каждую но щеиоткЬ соли, оставляя ихъ такъ на ночь; 
утромъ смотрятъ, въ которой изъ ни , ь больше воды отъ распу
стившейся соли, а такъ какъ каждая чешуйка изображает! собою 
одипъ пзъ 1 2  месяцевъ въ году и по счету первая съ правой сто
роны принимается за япварь, вторая за февраль и т. д., то но 
этому судятъ, въ которомъ месяце какая будетъ погода—дождли
вая пли сухая. Объ урожае мордна гадаетъ гакъ же иа снопах»
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хлЪба: па почь выставляютъ на ков-ьяхъ снопы ржи, пшеницы п 
другихъ х.п'Ьбипг; еа которомъ будетъ больше инея, тотъ уро- 
дитсл лучше. Молодые ребята, подлежащее рекрутству, хо
дить ночью съ кольями HTi ирудъ и опускаютъ ихъ въ прорубь: 
кто изъ нихъ легче выдериетъ черезъ нисколько врймени изъ за
мерзшей проруби свой колъ, тотъ освободится отъ рекрутчины, ио 
кто совс'Ьмъ пе вынетъ, иойдетъ непремЬнпо на службу. Оркни- 
CKia бабы ходятъ подъ Новый годъ, садясь верхомъ на помело, 
слушать па перекрестокъ. Въ Хвалыискомъ уЬздЪ мноне пзъ морд- 
вовъ, во время святокъ, снявши предварительно кресты, выходятъ 
но вочамъ въ ноле или къ рЬкЬ; дорогой между собой не гово- 
рятъ и пд1 тъ молча, о молитв^ п думать не должны, на пере- 
кресткахъ къ разныхъ мйстахъ ложатся на землю и прослуши
ваются къ МалЪйшему шороху; немного погодя встаю » и молча 
расходятся по дом шъ, гд-fc разсказываютъ о томъ, чтб слышали: 
однимъ показалось, что ыолотятъ. другому, что жнутъ, третьему, 
что плачутъ и т. под.; по этимъ нрим^тимъ судятъ, что должно 
случиться въ теченш наступающего года.

О русскпхъ гаданын» на святкахъ я говорить не стану, такь 
какъ o u t хорошо извЬстпы и зДЪсь, кажется, ие представлмютъ 
впчего особеннаго.

Ворожеи и гадалъшгщы наживались прежде своимъ ремесломъ. 
Такъ разсказываютъ в ъ  с. КолЬнЬ: «Жила з д е с ь  въ старое время 
Мавра «гадатель», ворожила она па бобахъ, орЬхахъ, картахъ, 
вод4, p iu ierb  и зеркал^, гадала оиа ночью въ бан’1;, куда соби
рались къ ней д1>вушкв узнать о своемъ будущемъ и суженомъ; 
платили они ей хдЬбомъ, яйцами и деньгами; т а к т ъ  образомъ 
Мавра нажила себЪ хороинл деньги п по смерти ея КолЬнсше 
жители нашли н захватили 20  фунговъ червонцевъ». Ее пом
нили старожилы уже старухой (>5 л^тъ, крепостной помещика 
Рахманина, а родом* счптаюгъ изъ Kieua, этой отчизны в^дьмъ.

Нескоро изгладятся иопЬрья и предразсудки въ русскомъ на
роде, хотя съ развЕгпеыъ сельскихъ школъ съ 1870 годопъ они 
значительно уменьшаются. Taitie же предразсудки еще недавно 
встречались и въ нашелъ барскомъ быту; иа нашей иамяти, въ 
иом’Ьщачьемъ кругу вЬрили дурнымъ иредзнаменовашямъ: встрЬчЪ 
со свящеииикомъ, тремъ св'Ьчамъ на стол-);, тринадцати за об'Ь-



домъ, зайцу перебежавшему дорогу, крику ворона, п соунЬ дру
гихъ случаевъ изъ кохорыхъ одни иредвЬщаютъ добро, дпупс 
худо; молоцежь гадала на святки, старики верили картамъ и рас
кладывали по иимъ будущее или обращались къ ворожеямъ; при 
многихъ бол^зняхъ, имея подъ руками докторовъ, прибегали 
къ симиатическимъ средствамъ, которыя нъ сущности тоже, что 
умыванье съ уголька при глазЬ *) и тому подобвыя средства, упо
требляемый деревенскими зиахарками; sinorie нерятъ до сихъ поръ, 
что есть л «од и, умеюцце заговаривать зубную боль, остановить 
кровь, текущую пзъ рапы челивька или животнаго. На все нужно 
знать слово, говорятъ старики; кажется, простая вещь отравить 
крысу фосфоромъ или мышьякомъ, но это не ьсегда тдаетс!, а 
необходимо, поставпвъ на погрббъ черепокъ съ кашей и посыпавъ 
его моромъ, сказать: «пожалуйте гости кушать», и загЬчъ, не 
поворачиваясь, пятится къ выходу задомъ. Или другой способъ 
вывести крысъ: вадо поймать живую крысу, отнести ее отъ своей 
нзбы черезъ сев ь дворовъ и сказать: «вотъ ваша квартира». Чтобы 
вывести тяпакановь, надо поймать одного или нЬсколькихъ, поса
дить въ варенку и, войдя къ кому-либо въ избу, сказан.: 
«здрав! твуйте, ждалп ли гостей?» и какъ хозяева скажутъ: 
«просимъ милости», то потпхоньку, незаметно, вытряхнуть тара- 
кавовъ пзъ варежки. Говорятъ, передъ пожаромъ тараканы начи- 
наютъ копошиться чъ избЬ и сами уходятъ вонъ въ такое место, 
где гореть не будетъ: «такъ и видно, где они ползутъ цйлой до
рожкой» (с. Полчаниновка). Чтббы избавиться отъ клоповъ, вадо, 
когда Сиящевиикъ, кончивъ молебенъ, пиходитъ изъ избы, ска
зать. хозяину: «куда попы, тгда и клопы». Если это не помо- 
жетъ, то когда мужикъ вайдетъ чекушку (клинъ или железка, 
вставляемая въ ось у колеса), взять ее въ избу и, входя ска
зать: «чекушка въ домъ, а клоиы вовъ». Если нападутъ блохи, 
надо тоже знать «слово>, при которомъ хозяивъ берегъ веникъ 
и водитъ его крестъ на крестт по полу комнаты, тогда все блохи 
соберутся къ порогу и уйдутъ за дверь.

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

*) Дурной ъхазъ (обыкновенно irbputi) по вЪровамю народа нож'ггъ испор
тить чолои^ка или сиазптъ, если посмотритъ или похвалить.
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шей изъ дому, съ гумна, даже взъ ц!лаго селеаы, в вести ихъ 
стадомъ ва другое селев!е или заставить броситься въ р!пу; боль- 
пгею частью лица, пм!ющ1я этотъ дчръ, являются въ народномъ 
представленш людьми, неизв!стно откуда врпшедпшмв, таинствен
ными. Приведу легенду, давно и крепко пкоревившуюся въ Бала- 
шовскомъ у&зд! и переданнуюмиЬиом'Ьщакомъ сельца Иваповкп, 
И. А. Саловымъ: «Поздно вечеромъ, въ одннъ постоялый дворт,
недалеко отъ с. Чппквва, вошелъ. благообразный старикъ съ с!- 
дою бородой, одетый прасс "омъ, н просилъ сид!льца дать ему чет
верть вина; когда онъ почти зальомъ осугаилъ всю четверть, то 
объявилъ, что девегъ теперь везамлатитъ, а наградить его; сид!- 
лецъ, набожный и добрый челов!къ, дов!рилъ вочтеввоиу старику 
п свросилъ его, какой у вего гуртъ—крупнаго или мелкаго скота; 
г;ртовщибъ отв!чалъ, что говпть хелк\ь сво'гъ, и вышелъ. Сид!- 
лецъ пошелъ за ввмъ ва крыльцо и увнд!лъ о ‘ром вое стад > мы
шей и крысъ ва дорог!, которыхъ старикъ иогналъ дальше; въ 
эту ate вочь исчезли п вс! мыши съ постоялаго двора». Дальше 
легевда добавляешь, что поел! того сид!лецъ пошелъ .однажды къ 
об!дн! въ село и сталъ ставить св!чку Николаю' Чудотворцу; 
взглявувъ ва лвкъ угодвпка, онъ узвалъ ирвв!тливо смотр!вшаго 
ва вего ночного пос!твгеля, старика-врасола, и унидалъ тутъ же 
на подсв!чввк! в девьги за четверть ввва.

Звахарв в звахаркв пользуются вародвыми нредразеудками в 
и легков!р1емъ: шелчутъ яадъ водкой или водой, даютъ выпить и 
ежели больному не д!лаетсл легче, то объявляютъ, что «венортив- 
шiii > свльв!е ихъ, п весчаствый долга безъ пользы таскается по 
колдувамъ в ворожеямъ, отыскивая спльв!йшаго, пока смерть илп 
случайное облегчен1е не превратятъ его розысковъ. Кто изъ про
стого народа ве в!рвтъ въ привотпщ  часто услышвшь выражеше: 
«ириюрожила молодца- илв «обошелъ молодку»; колдувъ даетъ 
кореьь, съ вимъ надо обойти того, кого желаютъ привязать къ 
себ!, влн носить приворотный корень на крест!, либо дать вы- 
ввть настой изъ приворотною зелья; всл!деш е этого, если кто 
кого обманешь, то хояитъ поговорка: «онъ его словво щ  нями 
обвелъ». Прокричалъ воронъ вакры ш !—крестьянвнъ ждетъ б!диу -  I
неминуемой; филинъ и сова — в!щуны несчастья *); закричитъ ку-

*) Птпда часто появляется въ егенд: яркого народа. Такъ вг с. ДохЬ
4
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(жид п Ьтухомъ- «кдутъ пожара или покойника; пост, 'т е ш е т с я — 
значить слышать о покойник* или'подку нить; уши горптъ — но 
правду говорятъ; нехорошо увидать молодой м*сяцъ съ л*пой сто
роны (л*вымъ глазомъ); крестьяппнъ, пс желая худа проЬзжему 
въ дорог*, никогда не перейдетъ нередт иимъ, иначе пути не 
будетц ежели встрЬтитсл баба съ пустыми ведрами, не хорошо 
путешественнику, ему въ дорог/! пусто будешь, почему акнщина 
всегда остановится и никогда не перейдетъ пути. Въ русскихъ 
пзбахъ водится много черпыхъ болынпхъ таракановъ, которихъ 
крестьяне считаютъ за гр*хъ и несчастье убивать, увЬреипые, что 
они прпносятъ благополучие. Вт каждомъ крестьяпскомъ двор-г., пъ 
курятник* неирсм*нпо навешивается на колъ горшокъ съ иыби- 
тыыъ дномъ, чтобы куры сид*ли покойнее па нашести; въ пом*- 
menin другой птицы этого ее делается.

Противъ многпхъ б*дъ и болЬзпей помогаютъ разиня средства: 
стоить сушь — иадо выкопать онойцу съ кладбища п бросить въ 
воду пли оврагъ; за пенм*темъ опойцевг. ловить лягушскъ и в*- 
шаютъ за ноги па деревьях?.. ЛЬтомъ 18С4 года стояла въ Ко- 
л*нской волости сильная засуха, хл*ба и травы <гор*л«» (сохли) 
па корню; однажды рано утромъ рабочш арендатора се..а Г>*дпя- 
ковкп, Якобсона, *ш*тнлъ вт» господскомъ пруду торчапйя изъ 
воды ноги; въ иснуг* 1гриб*?калъ оиъ домой, нозвати старосту и 
старнковъ, вытащили изъ воды гробь и тор чаща го изъ него мерт
веца. Оказалось, что па кладбищ* разрыта могила, покойпнкъ 
былъ П*дняicoticKii мужпкъ и силг.пый пьяница: народное cyoBnpie, 
желая вызвать дождь, решило за непыЬшемъ опойцы утопить 
покойппка-пышицу. Подобный сличай былъ н въ дер. Андреевк* 
(Короткова. хуюръ) Галаховской волости, гд* выритаго опойцу 
крестьяне облили водой и бросили въ оврагъ; сл*дсше не от
крыло вьновныхъ, но становые хорошо попользовались съ суев*р-

разсказываютъ приведенную мною выше легенду, какъ каждую ночь громадная 
птица клюстъ до шг-ма голопу Кудеяра. Во время стравшоп холерм, снщ tn- 
стповавшеП пъ Саратов!; въ 1831 году, во разсказамъ старожиловъ, народъ в-Ь- 
рилъ, что вадъ городом г летала по почамъ огромной величины лероая отаца н 
что дома, надъ которыми она вроногилась, махая крильяыи, были норажепи 
смеряю; вслЬдеше этого вЬровашя на воротахъ, дверяхъ и окыахъ шюгихъ 
доыовъ чертили кресты, а на сгЬпахъ, для прогпашя нечистой силы, писали 
священния слова: <Хрвстосъ ст. нами уставнся».
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пыхъ деревень. У кого не живутъ дЬти, то вое преемниками берутъ 
соименником отцу и матери иоворожденнаго, пли иервнх» встре
тившихся иа улице людей; последше называются вящтчными 
крестными. Въ случае тяжелихъ родоиъ, у мвогнхъ крестьян» 
(Полчаннповскал волость) существует» ноиЬрье, что надо про
сить священника отворять царскпг врата въ алтаре церкви, что 
ускоряет» роди и даетъ имъ благополучный исход» *j. Мнопе 
сектантов» Саратовской губернш до спхъ лор» не допускают» 
оспоирггоивашя, считая его за наложАйс «антихристовой печати» 
Въ некоторых» селах» Аткарскаго уезда (БЬдняковка) крестьянки 
выпрашивают» въ велики! четвергь, па страстной недЬлЬ, ладон», 
оставийися отъ кажденш во время херувимской песни, и иоят» 
имъ младенцевъ, когда они бывают» нездоровы. Наши крестьянки 
при колшсахъ у младенца, когда онъ «сучит» ножками», прика- 
лыешот?, бомъзнъ краем» мЬднаго креста на живс.Т'Ь ребенка; кто 
позажиточнее, те  обращаются къ священнику, прося отслу
жить молебен» и «приколоть» болЬзнь кошем» употребляемым» 
при совершенш св. тайн». Лишь только.младенец» появится на 
свЬгъ въ мордовской семь!; (с. Оркино), то мать-рожепицу ведут» 
въ баню, съ ней несут» и иоворожденнаго, котораго так» же моют» 
и парят» какъ мать; выходя из» бани, уносят» вс^'-вещи роже
ницы, даже вен ив», которым» ее парили, а то злые люди могут» 
испортить ее. У мордвы, Хвалынска го уезда, для предохраиев1я 
реберка от» :вЬдуна» (или ведьмы), ч’гобы не съел» сердца 
его, мать послЬ крестин», ежедневно въ течевш шес^и недель, 
укладывая ребенка въ зыбку, три раза крестит» его ножом*, и нм» 
же обводить три раза зыбку, затЬмъ кладет» нож» подъ подушку 
младенца. Я сказалъ выше, что мордва суеверна и труслива, но 
бабы ихъ, въ особенности знахарки, бывают» смелы и ночью хо
дит» на кладбище затЬмъ, чтобы просить умерших» знахарей ио- 
MJ4b имъ при исцЬленш больного: знахарка отыскивает» нужную ей 
могилу, сгавит» па ней чашку съ хлебом» в, скибля ножом» медный 
трешник», гросптъ умершаго, о чем» нужно. Если ребенок» заболеет» 
лгтщшдной (лихорадкой),' мордва Хвалннскаго уезда дЬлаетъ сле
дующее: мать идет» с» ним» к» старухЪ-зиахаркЬ; та для ue.it-

*) Это иовЬрьс существуетъ и пъ Новгородской губериш.
4* '
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ч етя  младенца беретъ три лачка, примЬряегь пхъ къ ребенку и 
часть лычекъ, равную длни'Ь ребенка, отрубаетъ на шестк!, (въ 
предиечьи); затЬмъ беретъ три пучка лучннокъ, ио девяти въ каж- 
доыъ, кладетъ въ каждый пучекъ по лычку, кладетъ его на шестокъ, 
зажигаетъ и надъ дымомъ держптъ больно,о; когда сгорцтъ пер
вый пучекъ, кидается второй, затЬмъ третш и такиыъ образомъ 
ребенка окуриваютъ до трехъ разъ, причемъ старуха 1фпговарн- 
ваетъ: сыпь катка Ыялхг, ейдисъ пе.къ сыридянъ, что зпачвтъ: <ре- 
бенокъ хвораетъ, кошка бери хворь ребенка». Мордовсюя знахарки 
въ с. ОркинЬ, Саратовсваго уЬзда, не такъ давно начали упо
треблять оригинальное лекарство отъ лихорадки больиому даютъ 
клоповъ, которыхъ кладутъ потихоньку отъ него въ хлебный ыя- 
кипъ, закатывая его въ родЬ пил'оли; послй npiesia такого лекар
ства больнаго рлетъ ужасно и лихорадка иной разъ ироходитъ.

Въ русскоыъ народЬ лихорадку л'Ьчатъ тоже разными загово
рами. Знахарки толкуюсь, что эта болезнь им’Ьстъ 1 2  видовъ п 
есть ничто иное какъ 12 дочерей Иродивыхъ. У uf.которыхъ ста- 
рухъ-знахарокъ сохранились еще рувоивсныя грамтккк молитвъ, 
заклинающ] хъ лихорадку. Одна изъ такихъ найдена въ Хиалын- 
скоыъ уЪздЪ княземъ 0  С. Голицынымъ. Содержаще ея следующее:

Г рам отка  о тъ  ли х о ра д к и . «Госиодп Incyce Хрясте, Сыне БожпЧ, 
помилуй мя rpf.ninaro. Сей списокъ взятъ бысть въ ДарЬ-ГрадЬ 
у престола Господня отъ пиш я болЬзни. Госиодп Iucyce Христе, 
Сыне Бож1й, помозп мнЬ грешному во всЬхъ притчахъ п скор- 
б’Ьхъ рабу твоему (имя рекъ) цзнемозатнся. Аминь, аминь, аминь. 
Святому отцу CuccHiio, сидящему на гор!; Сииайстей, подъ дубомь 
Мавршскимъ, идущимъ мимо его 12 Д'Ьвицъ, онъ рече къ нпмъ: 
окаянныя дьявольницы, что есть вы и къ кому идете? Изъ нихъ 
пекоша: мы тресавицы, ндемъ отъ Ирода царя мучить вашъ родъ 
челов’Ьчесый. И сталъ просить святой отецъ Сиеенш. Господи 
Боже! Избави родъ человЬческШ отъ таковыхъ дывольницъ! Гос
подь иосла святаго архистратига Михаила н четырехъ евангели- 
стовъ: Матвея, Марку, Луку и 1оанна Богослова. Онн же ихъ 
ноймаша и начата ыучити тремя дубцами желЬзнымн и даша имъ 
множество ранъ. O ut, окаянныя дьявольницы, начата молитися: 
Святый отецъ Сисешй и св. архистратига Мнхаилъ и четыре



евангелиста Матвей, Марка, Лука и 1оанпъ Богословъ, не мучьте 
насъ! Ми, гдЬ имена ваши заслыишыъ, того ради мужеска и женска 
иола будемъ бегать за три поприща. И рече св. отецъ Сисевш 
и св. архистратигь Мпхаилъ и четыре евангелиста Матвей, Марка, 
Лука и 1оаниъ Богослова: окалины я дьявольппцы, (что) есть имена 
ваши? П рече одна: 1-я, мнЬ бо есть имя Тресовица, како пещь рас- 
ваияетъ дрова, тако распаляю у человека вси кости; 2-я, мнЬ бо 
есть наш Ыедш, зноблю у человека веЬ уды и тотъ человЬкъ въ 
пещи согрЬться не можетъ; 3-я, мпЬ бо имя Чемгя, ложуеь у че
ловека въ голова и закладываю уши и тотъ челов’Ькъ бываетъ 
глухъ; 4-я, mh’Ii бо есть имя Прустогиа, ложусь у человека иодъ 
ребромъ; тяжко тому чело^Ьку вздыхать; 5-я, мн'Ь бо есть имя 
KupvdiH, ложусь у человека иодъ вздыхашемъ, аще что вкусить, 
съ души скинетъ; G-ji, мнЬ бо есть имя Коркуша отъ всЬхъ про
клятая, ручныя и ножныя жилы свожу; 7-я, мн'Ь бо есть имя Ло
лин, ломлю человека net кости; 8-я, мн'Ь бо есть имя Желжодin, 
какъ желгыя въ полЬ цв^ты, такъ человЬкъ желтЬетъ; 9-я, мнЬ 
бо есть имя Пухлъя, пускаю въ человека я ухоль; 10-я, мн’Ь бо 
есть имя Нслюб1я, ночью епа не даю и къ себЬ никого не до
пускаю и съ ума свшбаю; 1 1 -я, мн’Ь бо есть имя Ссрпуша всЬми 
проклятая, смыкаю жилы въ одно м’Ьсто; 1 2 -я, мв'Ь бо имя Нсвгя, 
всЬми проклятая и старейшая трясовица, при ИродЬ цар’Ь уеЬкиувъ 
главу Предтечи, и не имать человЬкъ живъ быть отъ той бол'Ьзни.

«Аще кто хощетъ cito молитву читать па здрашс '"Ьла и 
отогнаше ироклятыхъ тресовицъ, сице да творить или читает ь 
надъ главою болящаго. И ты сними съ него крестъ и положи въ 
воду и глаголи: во имя Отца и Сына и Св. Духа, аминь (трижды). 
Окаянныя дьявольницы, заключаю (заклинаю?) васъ Господомъ на- 
шимъ 1всусомъ Христомъ и Пречистою ДЬвою Богородицею и всЬми 
святыми, архистратигомъ Михзпломъ, преподобными отцемъ нашимь 
CncenieM'b и четырьмя евангелистами: Матееемъ, Мартою, Лукою 
н 1оанномъ Богословомъ. Окаянная ты еси тресовица, окаянная 
ты есв Мод1я, окаянная п т. дал. (до 12-ти), побежите отъ раба 
бож1я (имя рекъ). Аще не поб'Ьжите, то призовемъ на васъ сн. арх. 
Михаила, препод. отца Снсешя и четырехъ евангелисговъ: Матвея, 
Maj ка, Луку и 1оанна Богослова,, и дать вамъ но тысятЪ ранъ; 
отыдите, окаянныя, отъ раба бож1я (имя рекъ) во имя Отца и
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Сына п Св. Духа, Аминь (трижды). Cin вода даете» рабу Божйо 
(имя рекъ) на здрав1е гЬла п отогнан!е проклятыхъ тресовпцъ. 
Амипь (трижды)».

Въ народе есть еще средство отъ лихорадки — лав яла пи, ее: 
для этого щепятъ въ лесу молодой дубокъ и въ разщепъ вкла- 
дыьаютъ тряпку; кто зат-Ьмъ коснется до нея, схвагптъ непре
менно эту болезнь. Въ пародЬ употребляются отъ лихорадки почки 
благословенной вербы, раздаваемой м1ряпаиъ въ церкви на заутреню 
вербнаго воскпесешя; ночку эту закатываютъ въ шарикъ хлебпаго 
мякиша и даготъ проглотить больному. Въ Балашовскомъ и Ат- 
карскомъ уЬздахъ крестьяне лечатся следующпчъ домашним*, 
средствомъ. Въ мае стригутъ ржаиую озимь, рЬжутъ ее на мел Kin 
части п загЬмъ настанваютъ въ продолжена 1 2  днем въ хорошей 
очищенной водке; настой атвтъ пьютъ по рюмкЬ передъ обЬдолт, 
и ужиномъ; утверждаютъ, что онъ поигогаетъ лучше хины; па- 
стойка эта употребляется и въ Саратовскомъ уезде, по противъ 
ломоты, отъ лихорадки же настаиваютъ на водке и пьютъ цветы 
ландышей, а такъ же полынь. Koi ца младепецъ боленъ грыжей, 
то нароцъ очень часто унотребляетъ у насъ следующее средство: 
отецъ и мать несутъ его въ лесъ, отиекпваютъ два рядомъ расту- 
щнхъ молодыхъ дубка и становятся другъ протннъ друга, три раза 
передавая ребенка одннъ другому въ нрогалъ между шган, нотомъ 
снимаютъ съ пего рубашенку п пеленку, оставляютъ пхъ въ лесу, 
обвязывая ими дубокъ. Этот;ъ способъ лечешя называется местами 
отиосъ и употребляется въ разныхъ детегсихъ болезияхъ, въ особен
ности собачьей старости (родъ сухотки у ребенка). Жабц (горло
вую опухоль) знахаркп лечатъ следующймъ образолъ: <6aoviiiKa» 
три раза обводитъ больное место иальцемъ,. причелъ шеичетъ за- 
говоръ и загЬмъ трп раза давитъ больное мЬсто о прпступокъ 
печп. При заушнице, и.(н свинке, берутъ теплый навозъ изъ-иодъ 
свиньи (свиное гнгъздо) и этимъ прпиарпваютъ заушницу; болезнь 
какъ уверяютъ, проходптъ. Ежели рибенокъ бо [енъ собачьей ста
ростью, то сажаютъ его вместе съ кутепкомъ (щепкомъ) въ на
топленную печь *), куда вя&заетъ бабка и веником-ь хлещетъ разъ 
по ребенку, разъ по кутенку, до трехъ разъ, приговаривая: < возьми

*) Русская цепь такъ велика, что у насъ крестьяне парятся въ ней влгёсто 
бани.
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мою старость, отдай здоровье». Ежели кутенокъ загЬмъ о ко л еть  
(на второй или трмчй деиь), то ребенокъ пенремЪнио выздоро- 
вЪстъ, въ иротинномъ случай засохнешь (с. Полчанииоика, 188:) 
года). Ежели ребенокъ очень плохъ и ему по помогаютъ никами 
средства, то крестьяне ириб'Ьгаютъ къ следующему средству: когда 
подходить къ окну вищ й просить милостыню, то ему нодають 
черезъ окно больного ребенка, тоть обходить съ нпмъ нисколько 
дворовъ а'затЬмъ возвращается къ той же пзбЬ, гд4 мать поку
паешь у него свое дитя, иодаиъ нищему нисколько копЬекъ и при
нимая его отъ него, тоже черезъ окно. При рожденш ребепка, какъ 
въ крестьянском^ быту, такъ и другихъ сослошяхъ, существуегъ 
въ Саратовской губернш обычай завертывать младенца при его 
появлеиш на свЬтъ въ отцовскую рубашку, причемъ последняя 
иМмгь здЬсь символическое зпачеше связи ребенка съ отцомъ.

* Много симислическпхъ значенш предиетовъ и существующихъ еще 
обрядовъ забыты теперь нашимъ народомъ: такъ изчезъ у насъ въ 
Саратовской губ. очень древшй спмволъ порта, хотя и до снхъ иоръ 
ни куиецъ, ни крестьянпяъ, не нодають руки гостю черезъ иорогъ, 
«чтобы не поссориться». Сохранился также у заахарокъ и ба- 
бушекъ следующей сиособъ |ЙЛешя: когда болитъ поясница, то 
больного ставить нагнувшись надъ порогомъ, или кладутъ на по
ра гъ, на поясницу накладываютъ чистый (новый) березовый вЪпииъ; 
затЬмъ старуха (бабушка) беретъ топоръ и слегка три раза сльчетъ 
(рубить) но этому венику; при этомъ больной спрашнваетъ. «что 
бабушка рубпшь?» та отв^чаеть: «рублю типут,». Больной гово
рить: «руби хорошенько». Вопросы и ответы повторяются три
раза. Когда женщина долго мучится родами, то бабушка прово
дить ее три раза черезъ порош.-; это облегчаетъ роды: <Богь се 
ырощаетъ >, и она скоро загЬмъ рожаетъ. Эго и теиерь водится 
у всЬхъ русскихъ баб) шекъ *).

НЬмцы саратовскпхъ колонш (Ягодно-Полянская волость, Сара
товскаго у'1;зда) тоже не лишены предразсудковь н fcyeubpifl, нреиму- 
ствеиио при лЪченш больпыхъ и пропадочныхъ, причемъ часто нри- 
бЬгаютъ къ колдовству. Опи лЬчатъ водобоязнь (бешенство) особыми

*) Въ Бйлоруссш, послЬ крестипъ, отецъ кл алеть ребенка па нисколько 
минутъ на иорогъ, что пазыиаетсд «освятить дитя черезъ иорогь>.
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билетикам», исписанными какими-то таинственными знаками, нрнне- 
сенными къ ииыъ въ старину, которые они даютъ съЬдать больному 
человеку пли животному. Въ «Сара'товск. Губ. Шцом.» за 185‘J, 
Л» 15, есть сн’Ьдете, что нЪмцы Камишннскаро уЬзда давно уже 
л'Ьчатъ билетиками люден п скотъ, укушенныхъ б!шенымп жш- 
вотными, а также падежъ скота, давая ихъ съ'Ьдать больному. 
Taide же билетики употреблялись и м и  и отъ лихорадки. Олова на 
т»кнхъ запискахъ не им1;ютъ никакого смысля, какъ: г Was, Das, 
Emits» или «Bel, Bore, Na/el, Kazel», также «Pacus» или cPakas».

Для прекращен!» падежа рогатаго скота, народъ въ Саратов- 
скомъ уЬзд'Ь употребляетъ следующее средство. Въ I8 6 0 'году въ 
дер. ПвановкЬ (Полчан ановской волости) былъ сильный падежъ, 
мужики навалили въ баракъ (оврагъ) хворосту и, нотушпвъ всЬ 
огни въ селен in, жгЛи на томъ костр! кости налыхъ жнвотныхъ, 
а черезъ дымъ гнали скотину. Падежъ былъ н въ дер. ОедоровкЬ 
(той же волости).- крестьяне но совету знахаря прорыли мысъ 
между верхами Грунпна Барака, гд!» крестьянка Arpnifcaa зарыла 
своихъ палыхъ короггь, и прогнали скотину по этому коррпдору; 
приглашенный священипкъ стоялъ въ ото время на верху и 
окринлялъ животныхъ святою водою; пока длилась эта церемонш, 
огонь во всей ОедоровкЬ былъ затушенъ и поел! того его досы
пали иосредствомъ трешя деревятекъ; утверждаютъ, что падежъ 
тотчасъ же прекратился. — Для нредохранешл домашняго скота 
отъ заразы существуютъ въ Аткарскомъ у'Ьзд! (с. В!дняковка) 
сл-Ьдующ1я иокЬрьи. На Пасху, во время служешя ыасхальнаго мо
лебна въ дом!, подъ стомгиникомъ (скатертью) на столъ, именно 
въ томъ м'ЬстЪ, гдЬ должны лежать крестъ и евангел1е, насынаютъ 
некоторые соли, другие—проса н пшена, смотря но надобности 
домохозяина; солыо загЬмъ кормить домамшй скотъ, чтобы не 
хворалъ и бол'Ъе плодился, а иросомъ и пшеномъ — куръ, чтобы 
бол'Ье неслись и разводились. Выгоняя домашшй скотъ на паст
бище, нрогониютъ его черезъ «курево» (дымъ), папередъ разве
денное въ конц! селения, чтобы не приставала зараза. Съ тою. же 
ц!лью, выгопяя въ  первый разъ стадо въ поле, сгоняютъ со двора 
скотъ благословенной вербой, которая раздается въ церкви у за
утрени на вербное воскресенье *). На Тропцынъ день берутъ изъ

*) Въ Новгородской и Пскопсиои гуосршяхъ « тонлютъ въ иериый раэъ
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церкви траву и кормлтъ сю домашни! скотъ, что по убЬжденно 
крестг.янъ предохрдняетъ отъ падежа. Опахкватс оцлвшй- сохою, 
въ которую впрягаются дЬвки, ночью, для нредохранапн селешя 
отъ иадеж«а спота, встречалось въ КолЬнской волости (Аткарскаго 
уЬзда) еще въ 1860 годахъ; теперь о неыъ не слммио.

Въ Хвалынском^ уЬвд'Ь, чтобы предохранить свой домъ отъ 
тъдуновъ, мордиипъ вЬшастъ черезъ заборъ на улицу лапоть съ 
оборками.

Ви многихъ селешяхъ Саратовской губериш какъ у русскихъ, 
так* и мордвы, распространены рукописпыя апокрпфичесшл ска- 
зашя, который крестьяне чтутъ наравне съ священными книгами, а 
некоторые ноелтъ ностолпно про себе, в'Ьря въ нхъ чудодействен
ную и цЬлебную силу отъ всякой паиасги. Мнопе съ втой же целью 
заучпваютъ ихъ наизусть и убеждены, что этп сниски сняты съ 
рукописей, нолученныхъ свыше. Это — релипозно-фантастичесш! 
сказашя изъ Ветхаго н Новаго завЬтовъ: сказан in объ Адаме и 
ЕвЬ; о древЬ крестномъ; о Pal.; плачь Адамовъ; о рукоппсаши 
Адамовомъ; о главе Адамовой; о нмепп Адамове; Сонь Бого
родицы; Свнтокъ 1ерусалимс1йй; Хождеше Богородицы по мукамъ; 
сиисокъ 1 2  пятннцъ; сннсокъ дией, которые сл'Ьдуетъ храипть 
всяком? чсловЬку **). Этп анокрнфпческш екчзашл перешли въ 
Pocciio еще въ старниу изъ Византии н хотя церковь строго за

лесною скогъ благословенной вербой, служатъ при атомъ oomiil молсбеиъ и кро- 
нятъ его еиятию водою.

**) Въ Тамбовской ученой архивной коммисыи хранятся рукописные и печат
ные апокрифы: 1) Сказате о чудеса,on Богородицы (написана вь г. Олопецк!: въ 
1680 году), гд-1; между прочинъ гооорлтся о рожденш Спасителя: <Яко дучъ 
солнца чрезъ стекло нроникаетъ, ие нарушивши стекла, тако и Христосъ наро- 
дився отъ нречистыя Д Ьвы, нропикнупъ сквозь т!«ло Ея, д-Ьвства ключа не вре- 
дилъ, но словесн иророка 1езеиила: та прата заключена будуть и ие отвернутся 
и никто же пройдетъ ими, яко Господь Богь Йзраилевъ впидетъ ими». (Жури. 
Таыб. Архивной Комыиссш, 1885, Л'» 46). 2) Печатанная въ Почаевской 
типографш апокрифическая книга: tCmaimit о аольномъ страдпяш и о тттоп 
вещ т Господа нашею Iucyea Христа, .какъ волею своею нашего ради спасешя 
страсть претерпЪ, и о благов^етш Ioanna Предтечи во ад*, н о сшесгвш Гос
пода нашего Iucyca Христа по адъ, и о радости правели ихъ, и о воскресении 
Господин и о введешп ираведныхт» въ рай». (Журнал. Тамбовской АрхипноС 
Комыиссш, 17 февраля, 1886).
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прещала чтете и раснространете этнхъ сказатй , онЬ читались и 
нерекшсывались съ жадностью.

БолЬе всего расиространенъ въ Саратовской губернш Сонь 
Богородицы, обикновенпо крайне искаженный исреписчикамн; ветхо
заветные апокрифы встречаются очень редко и я приведу въ пе
ресказе сказаше о предсмертныхъ часахъ жизни Адаме:

С К Л 3 А 111 е  о б ъ  А д а м -е . Прожпвъ 900 и 30 лЬтъ и родивъ 
30 сыновей и 30 дочерей, Адамъ впалъ въ смертную чревпую 60- 
лЬзнь, о тъ  которой нрншелъ въ ужасъ, такъ какъ до той норн 
не зналъ, что такое болезнь, почему вел Ьлъ собраться всемъ сво- 
имъ ноточкамъ, которые сошлись и стали па три стороны. На 
вонросъ Сива, огь чего приключилась эта о'олЪиг, и не можешь ли 
онъ для утолсшл ея нринести чего-либо изъ рал, Адамъ разска- 
залъ имъ исторш своей жизни, о fco’j iiopeuiu Богомъ рая и пору- 
4e::iu на хравеше Адаму восточной и северной сторовъ, а Е в е— 
занадной и южной; объ вскушеши Евы отъ дьявола и бедствш, 
постншемъ нхъ обопхъ после надев!и: въ стороне рая, пору
ченной oxpaueuiio Евы, полнился дьяволъ, принявши! вндъ ан- 
гела, и разговаривая съ Евой, оторвалъ отъ запрещен «ой смоков
ницы ветвь съ плодами в нодалъ ЕвЬ; лишь только она вкусила 
отъ запрещеннаго нлода, врагъ изчезъ и всЬ деревья рая сбро
сили съ себя листья. Ева почувствовала свою наготу и заплакала, 
но въ это время уввдала смоковницу, на которой только и оста
вались lu n p o K ie  лнетья и скрылась подъ нею. По наденш Адама 
нзъ этихъ листьевъ они сделали себЬ одежду; въ это время раз
дался звукъ трубы архангела Михаила, созывают,»! ангеловъ въ 
рай, чтобы услышать судъ бож1й надъ Ад«1.момъ. Посреди рая, 
подъ древомъ жизни, возвышается нрестилъ, ва который, при славо- 
словш аигеловъ, еошелъ съ неба самъ Богъ: мгновенно, съ ве
личайшей пышностью, снова разцвелн всЬ дерерья рая. Когда 
ангелы стали изгонять изъ рая осуждениыхъ, Адамъ нросилъ нхъ 
помедлить, чтобы умолить милость Божно; во Богъ укорилъ анге
ловъ и отказалъ въ милости. Семь (по другимъ сннскамъ 15) 
дней сидели изгнанные ирароднтелн у воротъ рая и, ириникиуиъ 
къ земле, горько плакали; наконецъ, Ева изнемогла и вместе съ 
Адамомъ отправилась искать но земле сснеднаго>, но обошедши 
всю землю и вичего не сыскавши, они возвратились къ раю и
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снова стали горько плакать: «Гаю, мой раю!—восклицалъ Адамъ,— 
красота неизреченная, меня ради сотворснъ есть, a Епы ради 
затворен!.; Милостиво, помилуй мя иадшаго! > И Господи умило
сердился, послалъ ангела 1 оиля, который отдЬлилъ имъ седьмую 
часть рая, гд-Ь онп not, л и сначала плода терноваго, но потомъ 
явился врхангелъ Михаилъ, принесъ пшеницы и меду н « наста- 
вилъ ихъ на д^ла ручныя». Адамъ запллся земледЬл1емъ, но дья- 
вилъ явился къ нему и сказалъ: «Небеса и рай суть Божш, а 
земля моя; если хочешь быть Болч'й—иди въ рай, а хочешь быть 
моимъ—дай мнЪ рукописаше за себя п родъ своп, и д 1;лаи землю». 
Адамъ отн'Г.тплъ: «чья земля, того и я>, и далъ рукописаше дья
волу *); но послЬднш все еще иродолжалъ преследовать прароди
телей.-' Чтобы избавиться о-п. него, Адамъ и Епа наложили на себя 
40-дневный постъ: «Ева вошла по шею въ р!;ку Тигръ, пололсивъ 
одинъ каыевь подъ ноги, а другой ва голову, каялась я молилась 
тамъ; а Адамъ отправился къ 1ордану, въ струяхъ которого мо
лился 40 дней, — сюда собрались къ нему звф.пи п итпцы, яви
лись съ пебесъ ангелы п стачи молиться за него. Дьяволъ же, прп- 
нявъ видъ авгела, отправился къ ЕгЬ н уговарпвалъ ее выйти 
изъ воды, потому что Богъ услышалъ ея молитву; но Ева оста
лась- въ воде, пока прншелъ за нею Адамъ.—Дал'Ье въ апокрифЬ 
разсказывается о nore.vcnin прародителей въ Maji.iasi'b, о рожденш 
Каина п Авеля, объ уб1енш Авеля и рожденш Сива; по Адамъ 
не успЗиъ окончить разсказа п позвалъ Еву, сказавъ ей, что 
«душа его исходить изъ него», и иожелалъ получить паъ рая 
иасличиую вЪтвь. Ева съ Сиоомъ отправились за пею; иа пути 
зв'Ьрь горгоетчй бросилсл на Сива, но тотъ поразилъ его. Долго 
плакали они, подойдя къ дверямъ рая; наконецъ, явился ангелъ 
и объявилъ, что огъ бол'Ьзни Адама нйтъ лекарства, такъ какъ

*) Въ другихъ апокрифахъ сказано, что Адань дал ь pyKonucaHie, напуяан- 
ный темнотою ночи, когда дьяволъ обЬщалъ ему возвратить дпепной св4тъ. Въ 
нныхъ же говорится, что онъ далъ оное за то, что дьяволъ освободнлъ Канна 
отъ 12-ти «змЬиныхъ головъ», съ которыми тотъ родился. Рукописаше это, 
данное на нами!., дьиво..ъ скрылъ въ lopxairfc и вел-1;лъ зм-Ьинимъ голоиамъ 
оберегать его;, но Хрнстосъ, при крещеши евг.елп., поразилъ змМ и разрушиль 
камень, а нотомъ, сошедши въ адъ, окончательно уиичтожилъ и остатки этою 
рукопвсашл, скрытый там! дьяволомъ.
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приблизилась его смерть, а даль три ветки: п ш а  *), кедра к 
кгшариса (по другямъ сказ; шнмъ: далъ ветвь отъ дерева, изъ-за 
котораго Адамъ из! нанъ изъ рай). Изъ этихъ ветвей Адамъ сд'Ь- 
л а .’Ъ тнецъ и иоложилъ его иа голову; въ это время овъ увпдЬлъ 
простертую къ нему руку Господню и съ отверзгыхъ небесъ яви
лась кадильница съ ладанимъ и три аьгела со свЬщами. Для духа 
Адамова Господь иазначилъ прсбываше на трегьемъ небе, а  тело 
приказалъ арх. Михаилу отнести въ рай. Когда апгелн принесли 
гЬло, то съ веба раздался гласъ Божш: «земля еси и въ землю 
пойдеши»; на это земля ответила: «Твоя отъ твоихъ, теб'Ь при- 
носяще отъ всЬхъ».

После Адама скоро скончалась и Ева;' арх. Михаилъ научилъ 
Сива похоронить ея тЬло блпаь т-Ьлъ Адама и Авеля. ЗатЬмъ 
начинается въ нзнЬстннхъ изданныхъ анокрифахъ сказан** — о 
крестпомъ древ'Ь, мн'Ь не встречавшееся въ народе.

Привожу далее рукописный статьи, часто встречаемый у рус- 
екпхъ п мордвы Саратовской губернш:

Сонъ Б о г о р о д и ц ы . «Во цмг Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
аминь. Сонъ Пресвятый Владычицы и 11рисно-Девы Марш. Во 
граде во Виедеенй 1удейскомъ уснула Пресвятая Богородица на 
одре свосмъ; увидела сонъ о cu n t своелъ Incycb ХристЬ и воз- 
стала отъ сна своего, и пршде къ пей Господь нашъ 1исусъ Хри- 
стосъ и рече къ иеП: матп моя возлюбленная, Пресвятая Богоро
дица, спала ecu во евнтомъ градЬ во Виолееме 1удейскомъ, что во 
сне видела? И рече ему Пресвятая Богородица: сынъ мой возлюб
ленный, сладчайшее мое чадо, 1исусъ Хрпстосъ. Сиала еси **) въ 
марте месяце во святомъ граде Виелееме 1удейскомъ и увидала 
сонъ дивенъ: архангела Газршла безнлотныхъ силъ... (дальше ве 
разборчиво). Глаголаша: правду видела еси сонъ зЬло страшенъ. 
Тебя Господа моего 1исуса Христа жидове поймали и связали 
и привели къ Ш итйскому Пилату Игемону, ко древу кипарису 
распяли, руцЬ и нозе гвоздями пригвоздили, и терновъ венецъ 
на главу твою святую возлоасенъ, и по главе уцаренъ и оилеванъ 
и ребра твоя святыя кошями ирободоша, п aoie ианде кровь и

*) Должно быть: <првга>.
**) Т. е.: есми, еснь.
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пода па пзцЬлеше хрнстпшалъ a na спасете душамъ нашимъ. 
II Някодпмъ старецъ rlwo твое со креста спялъ и благообразный 
1осифъ плащаницею чистою обвпсъ и во гроб!; новомъ положенъ. 
Въ Tpexiil день воскресъ еси нзъ ыертвыхъ и всему Mipy д«яровавъ 
животъ в'Ьчный и раяодра pyKouiicanie Адамово. И рече енпъ 
Б0Ж1Й: матп моя, Пресвятая Богородица, во пстппу сонъ твой пс 
ложепъ и праведенъ.—Аще кто его въ пути съ собою ноептъ, 
тому человеку не прикоснется д>яволъ, пп золъ человЬкъ, п отъ 
ыечнаго носЬчешя скорое избавлеые получптъ. Аще кто сонъ твой 
содеркптъ въ чистотЬ, къ тому дому ни огнь, ни разбойники не 
прикоснутся, здрав1е скотамъ, нрибытокъ п но водамъ пристанище 
будетъ. Который челов1>къ сопъ твой при смертп помяпетъ, плп 
кого заставптъ прочитать, тотъ челов!,къ избавленъ будетъ отъ 
в-Ьчпой муки, огня неугасимаго, червя неусынающа.о гьмы кро
мешней п тартарары преисподней, и ангсли Божш йозьмутъ душу 
честно н нонесутъ до царствия нсбеспаго и отдадутъ Аврааму нъ 
ран. Ампвь». <Сей лпстъ Bosnifi былъ у гроба Господня въ Iepy- 
салпм’Ь; папа Гимскн!, о слав'Ь Господа вашего Ineyca Христа, 
нослалъ его брату своему королю’, напротнвъ пепр1ятель. Тотъ 
листъ такую им'Ьетъ силу: кто его хощетъ читать и слушать, та
кому челоьЬку на 40 дней отпущенic грЬховъ будетъ, и нородитъ 
отроча легко, п стережетъ таковаго во дпп н нощи отъ каждой 
гадины п отъ дьявола нскарютскаго. И прошу тебя, Господа моего, 
черезъ муку твою снятую, которую нретерпЪлъ за пасъ грЬшныхъ, 
1оанна пророка и Предтечу Крестителя Господа нашего Incyca Хри
ста, остереги меня раба Bo;iciii отъ огня и меча, стрсмлстя со- 
блюдь мои п отъ казнешя пзбави».

«Сен листъ найденъ въ зсмлЬ греческой па гор’Ь Елеонской, 
предъ образомъ Архангела Михаила; листъ писапъ золотыми лите* 
рами. И pe-ie Господь нашъ 1исусъ Христосъ, Сынъ Бога живаго: 
мать Божества моего, ежелв бы день пед’Ьльный чтили... (про- 
нускъ, неразборчиво *); я вамъ далъ 6 дней работать, а седьмой 
день въ нед’Ьли освятиша. Ежелп новелЗяйе мое не будете хра
нить, напущу па вась, н возстанугъ царь на царя, король на 
короля, отецт на сына, сынъ на отца, брать на брата, сосЬдъ на

*) Нриподя яд’Ьсь Смnuiie у меня пъ рукахъ апокрпфм, я пе изменяю ч-rcnin, 
ишралллл только безооразныл игказнешн нигапшаго.
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сосуда, и будетъ между вами великое кровопролитие на :ieM.di. 11  

всЬхъ паст, оскорблю (?) п пищу отъ насъ отнму. Еще васъ па- 
ьазывать буду громимъ и снЪгоыъ, и ваиущу иа насъ итнцъ ле- 
тяющихъ, иачнутъ летать и кусать, н будетъ злое non'Ivrpie восхо
дить. Еще приказываю вамъ, дабы въ субботу ио вечеру не рабо
тали для Матери Моея, Пресвятой Богородицы, и ежели бы она 
за васъ не молилась и ангелц ваши хранители, уже бы вы давно 
погибли горькою смертью. Въ Воскресенье Христово, въ недУю- 
дабы каждый человЬкъ, старт! п младой, съ женами и дЬтьми 
своими до церкви Божьей ходили п воспоминали о грЬхахъ, что 
согр'Ьшпли за эту недЬлю, и велкихъ работа, не работали бы и 
злыхъ д'Ьлъ не творили бы. Да еще вамъ приказываю ради Ма
тери Моея Пресвятой Богородицы, ради ангеловъ ваш ихъ храни
телей, не клянитесь небомъ и землею; гнЬвъ не держптс другъ 
на друга; святителей чтите, нищимъ и убогияъ милостыню иода- 
вайте, не гордитесь, отца и мать чтите, то дамъ вамъ царетше 
небесное и отпущу vptxn ваши и дамъ ном>й вЬчнып. Последнее 
вамъ ириказываю, дабы Bf.pn.iH сему листу и ежели который чело- 
вЬкъ сему листу в’Ьрить не будетъ, тотъ человЬкъ безь иричаспя 
за грЬхи спои у мреть зло* смерпю. Ежели который челов-Ькъ 
сему листу вЬрить будетъ и сей лист, иря себЬ имЬть будетъ 
отъ дому до дому читать, пли писать н списавши отсылать ио 
дальнЬйшнмъ странаиъ, п тотъ человЬкъ, если бы что нмЪлъ то 
(какъ) па небеса звЬздн, или какъ нссокъ въ мор'Ь, пли какъ 
лисп, па деревЬ, отпущете гр'Ьховъ будетъ п царств1е небесное 
нолучитъ. Ему же честь и слава пынЬ нрнсно и вовЬки вЬковъ, 
аминь». (У мордвы с. Оркина, Саратов. уЬзда, 1880 года).

Сонъ Пгесвятыя Богородицы Дьпы Марш (какъ заюворь). «По
чивала Mapifl матушка Пресвятая Богородица во святомъ градЬ 
во ВиелеемЬ 1удейскомъ и щлйде къ пей Господь нашъ 1исусъ 
Хрнстосъ и рече Ей: Магп моя возлюблепная, спала ecu во 
святомъ градЬ во ВиелеемЬ 1удейскомъ, что ты во снЪ видЬла? 
Она же рЬче: крестъ, аггеловь язва, со мною рабою Бошей ко
лесница и сила съ херувимами и серафимами и небесными силами, 
архистратигами. Миханлъ архангелъ и Уршлъ архангелъ оградите 
меня съ каньдитами (?) своими святыми, закройте ризами своими 
нетленными и да благословите меня во всякомъ времени, огъ



стрелы и пули защитите меня ризами crormii нетлЬнныыи, а отъ 
колдупопъ н ип> колдуппцъ, и отъ всякихъ притокъ, всякпхъ заго
воре пъ и отъ всякаго глазу печпстаго, отъ ружьевъ и инетолетовъ, 
отъ. мушкетоновъ, отъ стр'Ьлъ лстящихъ: свинцовнхъ, же.1 1>зпыхъ п 
пуль чугунпыхъ, камепныхъ п всякпхъ алихъ вещей не были бы 
па мепя раба Соап'я (имя рекъ), или надпте въ сиру землю, па
дите п оглушите нещнятелей нули и стркш  и страхъ нестерпи
мый, аки стрескп (стрЬлки?) огненной, уже по попел1;тю Господню 
пебо и земля потрясеся, вся та суть у'касошася, которая мепя раба 
хочетъ стрелою убить, кровь мою пролить. JTnxie люди, супостаты, 
воры, разбойники, таковы иротпвъ меня раба Бож1я (имя рекъ) 
соиротввнпковъ п злыхъ людей, гЬхъ изъ сердца жилье и суставы 
и горячую кровь, и потресесл, и ужаснулись-бы Господа 1исуса 
Христа, Сына Бож1'я. Помилуй мя грЬшиаго раба своего! Ты Гос
поди — Богъ, я  рабъ твой, а Ты заступи и къ и всякому Д'Ьлу по- 
мощпикъ, мепя раба Бож1я (имя рекъ) па селъ свЬгЬ утверди, 
гЬло и душу, сердце съ печенью, кости съ жилами, суставы, 
горячую кровь, и пе сотвори булату крайкому отъ злыхъ людей, 
отъ пуль острыхъ и отъ всякаго смергпаго побоища, и защити 

* ризами своими иетгЪнпнми. Ты Господи терпеливый... (неразбор
чиво) всякому душу пеиовпиную. Спаси всякаго человека, Тн 
Господи, терпеливый грЪхамъ пашимъ темпымъ, пожди раба Бож1я 
на иокаяше, и сохрани того и съ душею отъ смерти, Владыко 
многомплостиве Создателю, сотворпвый небо и землю, аминь». 
(Снисано у Мордвы с. Оркппа, въ 1880 г.).

С о н ъ Б о г о г о д и ц ы  (какъ стихь). Князь 0 . С. Голицынъ 
заппсалъ со словъ 80-летней старухи, Анвн Яковлевны, изъ 
с.. Одоевщипн, Хвалынскаго уЬзда, <стихъ» о с и 4  Богородицы 
(«CapaToiicitii'i Сборпикъ», т. I, 1881):

Матушка Mapia,
Ты гд'Ь спала, нрппочпвала?
— Во городЬ ВиолеенТ),
Бъ Божьей Церкви на престолЬ;
Мало ночиньки сиалосл,
Много во снЬ видЬлбся;
Во-вторыхъ Христа породи на,
И во пелены пеленала,
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Да и въ поясъ сошвала;
Во Гордап! Христа искупала,
И ва той святой рЪк!,, на Гордан!, 
Выростало святое дерево кппариса;
Н а т'Ьыъ святыыъ дерев! кипарис!
Явился чуденъ крестъ животворят,!»,
И па т!м ъ чудпымъ крест! животворящемъ 
Быть 1исусу Христу распятому.
На крест! Христа расп1яли,
Руки, ноги гвоздями прибивали,
А тутъ коиьемъ ребро ирпСрюшалп, 
Торновъ в!нокъ набивали,
Святую кровь пролпвалп,
Уста кровью поыаьали.
На крест! Христосъ возоииулся,
Во сыру землю опустился,
Песками засыпался,
И камнями заложался,
И приставили къ Incycy Христу
1 удеи полки —полками.
ьакъ полки во кругъ свернулись,
Такъ истпниаго Христа 
Сиятымъ Духомъ не взвидя ли,
И в о з н р с с я  самъ Госиодь 
Ко Матушк! ко Марш.

И сталъ 1псусъ говорить
— Матушка М арк, спишь а.чи пе сппшь, 
Алп на меня Христа вдвое зришь?
— «Сладкое Мое сыве, 1исусъ Христосъ,
Я сплю и не сплю,
И на тебя Христа вдвое зрю;
Прпвидяша м н! страшенъ сонъ 
II грозенъ и ыилосливъ».
Да кто этотъ сонъ повпмасгь,
Рабъ или рабыня,
Во очпщенш пребываетъ,
И по триаде на день
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Проговаривать сгапетъ,
Тотъ человЦъ
Сохраневъ будетъ, помплоиапъ;
Сохранить его Господь 
О /ъ огня отъ паллщдго,
Отъ смолы кипучей,
Отъ муки вечной,
Отъ тьмы кром’Ьшпом;
И сохраните Господь 
При пугЪ при доро.гЬ,
При чистыимъ полЬ,
При сипшмъ Mopf.;
Сохранить его Господь 
На водахъ, на морлхъ 
И на потопахъ.

Слава Отцу и Сгипу ч Св. Духу н нывЬ п присно п во вЬкп 
вЪкомъ, аминь.

По народнымъ пош тям ъ стихъ этотъ обладаетъ цЬлебпыми и 
чудесными свойствами и читается для исцйлешя больпыхъ, а также 
въ видЬ заговора, при встр£ч'Ь съ лнхичъ чстов^комь: вьпосл’Ьд- 
немъ случаЬ въ конце стиха, пос.сЪ словъ «и на иотопахъ» при- 
бавляютъ:

Сохрани меня Господи
Отъ пуговицы отъ медной (отъ пули)
И отъ обуха желЬзнаго (топора).

Ваиантъ. СлйдующШ BapiaHTb «Сна Богородицы» самый рас
пространенный въ Хвалынскомъ уЬзде, сиисанъ княземъ Голицы- 
лымъ съ рукописи:

«Спала еси матерь наша, Пресвятая Богородица, во святомъ 
град'Ь во Виелеем-Ь 1удейскомъ и пршде къ ней Господь нашъ 
1исусъ Христосъ п рече ей: О мати моя, пречистая Богородице! 
спиши ты или н4тъ? Рече къ нему пречистая Богородице: воз
любленный сыне, Боже мой, сладчайшее мое чадо и сердце! за
снула я  на малъ часъ въ мартЬ ы$сяц£ во святомъ град’Ь Вяеле- 
ewi п видЬла сопъ весьма страшенъ: какъ-бы тебя Господа Бога 
моего 1нсуса Христа, у жидовъ пойманнаго, руци и нози твои отъ 
беззаконныхъ жидоиъ связана п приведеппаго къ Понтгёскому Пи-

5
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лату Игемоиу, осужденнаго иа смерть 'крестную и ва юру Голгооу 
за святую выю Ц’Ьпг.ю вдеча; въ лице твое святое глснаху, руцп 
и пози ко кресту нригвовдиша, терновъ в-Ьнецъ на главу твою 
святую возложи ша, трош ю  по глав?! твоей ударяху, оцтоыт. съ 
желчью наноиша; отъ воинъ кошемъ ребра твоя святыя нрободепа, 
изъ нихъ изыде кровь и вода. Рече къ ней Господь пагаъ 1исусъ 
Христосъ: во истину сонъ твой не ложеиъ, а праведенъ есть, по
тому что глаголемое тобою сбудется,— что буду отъ оеззаконныхъ 
жидовъ поруганъ и на крестй расиятъ, и въ третш день воскресну, 
вс'Ьмъ мертвымъ животъ даруя, сущихъ изъ ада съ собою воз
веду и на небеса вознесу, и тебя, Пречистая Матерь, поучаЕЙемъ 
своимъ возвеличу; на небеса возаесемся со мною во вЪки в’Ькомъ 
аминь.

< Аще кто человЗжъ сен Сонъ Богородицыиъ въ домЪ своемъ 
держитъ, къ тому дому ве прикоснется ни огнь, ни воръ и нп 
какой злой чолов'Ькъ. Аще который челов'Ькъ сей Сонъ Богоро- 
дицынъ при себ'Ь нъ чпстотй держать будетъ и холить, тотъ чело- 
ч'Ькъ избавленъ будетъ вЬчной муки, или кто въ путь свой съ 
собою носитъ, къ тому человеку не прикоснется всякое б'Ьсовское 
навождетс, зверьми съЬдеиъ ее будетъ и отъ разбойниковъ ог- 
раблепъ не будетъ—архангелъ Михаилъ путь пыказываетъ. Аще 
который человйкъ и къ судъ пойдетъ, и тотъ челов'Ькъ оправится 
предъ судомъ и ог.ъ  людей прощепъ будетъ. Аще который чело
в'Ькъ сей Сонъ при смерти своей помянетъ и ангелы божьи снн- 
дутъ на душу ею  и прнмутъ въ царствие небесное, во яЬки 
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 нечпстыхъ духовъ. Аще рабъ болйй 
(имрекъ) пойдетъ предъ царя или вельможу и сей сонъ возьметъ 
съ собой, и онъ, рабъ божШ (имрекъ), отъ царя номилованъ бу
детъ, отъ ведьможъ ножалованъ, на судЬ кривымъ не будетъ осу- 
жденъ. Аще рабъ божМ (пмрекъ) пойдетъ въ путь и сей Сонъ 
ст. собою возьметъ, и тотъ рабъ болан (имрекъ) избавленъ будетъ 
отъ тлегворныхъ п сыертоносныхъ язвъ, отъ напрасный смерти 
деннаго, полуденнаго, еочнаго и полуночнаго бЬса, отъ семиде
сяти иритокъ, денныя, еочныя, подяпыя и ветряный. Аще рабъ
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болии (имрекъ) пойдстъ въ бссЬду п сей Сонъ съ собою возьметъ, 
и въ пиру пзбавленъ будегь отъ злыхъ ерстикопъ и отъ колдуновь. 
Аще пойдстъ въ л4съ, пзбавленъ будетъ отъ деревянпаго лому 
п отъ ядовитаго г я да. Аще рабу боашо п смерть случится и cm  
молитву въ чистотЬ сохранить, и сохранить душу сги Богъг бЬсн 
ея пе возьмутъ, а иивьмугъ святые алголн Господин, отнесутъ къ 
Аврааму въ рай.

<Cic святое письмо писапо чудеснымъ образомъ Господомъ па- 
шимъ Тпсусомъ Хрпстомъ, писапо собственною его рукою золотыми 
лип рами еврсйскюкъ лзыкомъ; найдено въ.... верстахъ отъ града 
Герусалпма no нвобрлквше чеетнаго креста Господня. Письмо cle 
было истолковано семьл'Ьтпимъ мальчиком*, сиротою, который до 
того креме ли ничего пе говорилъ до еужденнаго онаго письма. 
Письмо ем1, должно ноепть при себ'Ь и давать опое каждому хри
стианину, кто только пожелаетъ и попросить оное сппсать у тебя; 
оно писано моею собственною рукою и произнесено моими устамп; 
будутъ прокляты т|;, которые будутъ скрывать его въ свопхъ домахъ 
п пе будутъ ооъяпллть о семь пикому—люоящимъ «я; посрамлены 
они будутъ въ |снь страшнаго суда Бож1я, а кто пожелаетъ про
честь или списать — будетъ мною благословляемъ отпынй и до 
гЛжа, хотя бы опн сдЬлали столько гр'Ьховъ, сколько на пеб£ 
ип'Ьядъ. ВсЬмъ тЬмъ, которые будутъ носить письмо cie или имфть 
на доме свосмъ, то пикогда пи илой духъ, пи громъ, пи огнь, ни 
язвы, пи друпя же нодобпыя б1 ;ды не прикоснутся имъ и тому 
дому будетъ слава Бож1л и честь отъ людей во в’Ьки в^ковь, 
аминь».

Снптокъ Хегусалпмскш. «Во Спятомъ град-Ь бысть явление ире- 
дпвное: нъ церковь Бождо иалъ ст. небеси камепь, малъ 6Ь и сту
день п тяготы ему не могуть выдать. И падъ тотъ камень въ 
Я-мъ часу дпя. Натр1архъ 1 ерусалимск1Й со всЬмъ соборомъ моле- 
бонъ нЪлъ три дня п три нощи; въ четвертый день камевъ тотъ 
расиадеся па 4 части, йтотъ свитокъ Богомъ панисанъ, и въ немъ 
нпшетъ: тако глаголстъ Господь, послушайте, люд1с мои, человЬко- 
любиваго моего ипсашя п словесъ моихъ: Азъ Богъ вашъ пишу 
къ намъ, первую н вторую п последнюю мою заиовЬдь, а словссп 
мои никогда не препдутъ. Уже влмъ, окаяпныо, миого времени и 
afrra ваши сковчсваются и страшный судъ готовите», Престо ль



—  68 —

Господень содбвается, книги с}гден разгибаются и дЬла ваши 
обличаются; Азъ, Господь вашъ 1исусъ Хрпстосъ, пршду с}гдити 
живыхъ я мертпыхъ, воздамъ каждому но д'Ьламъ вашпмъ. Безум
ные человЬки, поживите въ сов'ЬтЬ и любви между собою, делайте 
правду, B o c K p e c e H ie  мое чтите честно и духовно, такожде и празд
ники Господин почитайте, среду и пятокъ поститесь, (ибо) сотво- 
рилъ Богъ перваго человека &дама на земли, въ туже пятнпцу 
меня жндове ко кресту гвоздями пригвоздили, и кошемъ въ ребро 
прободоша за ваши беззакошя, а въ B o c K p e c e n ie  Христово изъ 
мертвыхъ воскресъ и всЬхъ умершпхъ воскресила съ собою; въ 
тоже Воскресеше Христово начатокъ вашего спасешя.

<Аще который человЬкъ Воскресеше Хрнстово на трудъ помо- 
гаетъ и хощетъ себЬ прибытку получить, и тотъ человЬкъ собираетъ 
па главу свою огиь и погубить себя всю седьмпцу; a B o c K p e c e H ie  

Хрнстово далъ Богъ челов’Ькамъ рабамъ и рабынямъ и скотамъ на 
покой. Праздники Господни празднуйте съ любовш, не объядешемъ 
п не пьянство-чъ; другъ друга любите и прославляЛте пмя мое. Си- 
ротъ и пдовицъ не брежете п не милуете, за то и сами не получпте; 
нищвмъ и убогимъ милостыню ие творите и не милуете, за то п 
сами не помилованы б}гдете. Безумные человЬцы! посмотрите, какъ 
неверные языка вашего не знаютъ, а Бога знаютъ, нищимъ п 
убогимъ милостыню подаютъ по своей вЬрЬ. Вы, безумные чело- 
вЬцы, по моему закону жить не хочете и меня не слушаете. Азъ 
ссмь Господь вашъ, Творецъ небу п земли, долготерп’Ьливъ и 
мыогомнлостпвъ, не до конца прогневался на васъ окаянныхъ н 
жду вашего обращешя ко мнЬ. За влыя д'Ьла ваши нослалъ 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 
ссб^; и еще на покаяше Азъ на васъ окаянныхъ напущу молшю, 
неверные языки, и пролш кровь вашу за ваши беззакошя; напущу 
на васъ мразъ и огнь и моръ и жажду, не дамъ воды, и р^ки и 
источники, за злыя д’Ьла ваши, за -неправду, изсякнутъ; не дамъ 
вамъ дождя на землю, теплоты солнечной во время (созрЬвашя) 
плодовъ земныхъ. И Азъ на расъ, безумные челов'Ьцы, аще не 
покаетесь, отверзну уста свои и пущу на васъ камни горянке, воду 
кипящую и не можете укрыться отъ кр^пшя руки Моя и отъ все-
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видящаго ока моего. И еще нущу ва васъ зверей двуглавыхъ, 
крылатыхъ, и иойдятъ сердца ваши и плоть нашу. Еще пущу иа 
васъ зверей лютыхъ: главы у нихъ львины, а крылья орлины, а 
власы у нихъ женсюя; и пущу на васъ тьму велику- Окаянные, 
восколеблетесь аки черви, проподакище (sic) въ землЬ, пачнете рас
капывать гробы мертвыхъ своихъ, речете отцамъ и матерямъ, брать- 
ямъ и сестрамъ и сродникамъ своимъ: < примите васъ къ себЬ отъ 
гнЬва бож1я и сильныхъ лютыхъ зверей, не можемъ мы терпеть 
и укрыться». Тогда отвращу лнце свое отъ васъ и не послушаю 
гласа вашего и плача и рыдатя; вы бо слЗшы сердцемъ, душе
губцы и лукавцы: братъ брату, другъ другу завидуете, немило
стивые. Какъ оставили ев-Ьтъ и не взлюбили? Земля ве пожрегь (?) 
за ваши беззакошя и неправду и непослушаше, ограбптели чу- 
жаго пайшя! — Милостыню нищиаъ не творите, какъ можете от
веть дать въ день судный нредъ «раведнымъ Суд1ею? Пишу ваыъ 
спасение въ вакаяанш, а кто сему листу не в-Ьритъ, и тотъ че^о- 
вЬкъ будетъ ироклятъ и горе тому человЬку, что о правда гла- 
голетъ, а неправду творитъ. Честь и слава нын4 и присно и во 
в'Ьки В'ЁКОВ’Ъ, аминь».

С к а з а ш е  о м у к а х ъ .  «Рече Мати Пресвятая Богородица архан
гелу Михаилу: веди меня, гд'Ь M H orie  народы аучатся, гдЬ тьма 
кром'Ьшная. И приводе Ее арханг. Михаилъ ко древу железному, 
на немъ в'Ьтви жел’Ьзння и огвенныя, и тутъ ынози.народы му- 
чатся. И рече Пресвятая Богородица: сш люди о какихъ грЬхахъ 
мучатся?—Рече архангелъ: кто вздоръ смутнлъ, того ради муча
ются. И рече Пресвятая Богородица: поведи ко иной мукЬ. И 
иреведе Ее къ палатамъ жел’Ьзнымъ, тутъ мнози люди мучаются. 
<0 какихъ гр$"сахъ мучаются?» Рече архапгелъ Михаилъ: судъ не
праведно судятъ, иравыхъ виноватыми, а виноватыхъ правятъ, 
мздоимцы. Рече Преев. Богородица: поведи къ нной мук4. Прп
веде Ее архангелъ къ р^кЬ огненной; течетъ рЬка отъ востока къ 
западу, въ ней ынопе народы мучаются за то, что но воскрес- 
нымъ днямъ блудъ творнли; еще которые отцовъ духовныхъ бра
нили, оные стоятъ по уста въ р'Ьк!; огненной. Рече Преев. Бого
родица: роведи во иной Myirk И приведе Ее въ pfeKi; темной, въ 
пей пой и визгъ, и ре ie архангелъ: жиды, вепранедно Христа 
распявиие. Рече Богородица: о горе богохульвивамъ, отступникамъ
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проклинающипъ Бога! И ириведе Ее арханге пъ Михал.гь къ червою 
неусыпающему и рече: поста не знати, среду п пятокъ не соблю
дали, па сокаяЕ пе к ъ  стцакх духовнымъ не ходили) тЬло к  кров» 
Христовой не принимали. И рече Богородица: что въ p i  к!; огнен
ной стоять въ б'Ьлыхъ ризахъ, за что люди эти мучаются? Рече 
архангелъ: патриархи, митрополиты, apxiencchonu, игумемы, иоиы, 
д1аконы п весь иричтъ церковный, видя св^тъ возлюбили тьму, 
заповедь не наблюдали, детей своихъ духовныхъ страху бежио пе 
научали, царство нзбесное затворили, злыя дела делали,—о томъ 
мучаются. И прпведе Ее ар сангелъ ко злымъ зубамъ (sic), скрыжутъ 
т^ло человеческое, и рече: мьлостыню не подавали, странпяхъ и 
вдовицъ не принимали, того ради мучаются. И приведе Ее, где 
скрежетъ зубами лютъ, и рече: за то мучаются, о горе, кияап и 
бояре,. что неправедно судили своихъ поддаиныхъ.... (иропускъ). 
И рече Пресвятая Богородица: cin люди за каые грехи мучаются? 
Идоламъ служители. Прослезися Преев. Богородица, видя гибель 
рода человеческаго. Амииь». (Село Оркнно, 1880 г.).

Въ слов® о вндин]и А п о с т о л а  П а в ла  разсказывается следующее. 
Вся природа жалуется Творцу, на беззакошя людей, объясняя, 
что вся тварь повинуется Богу, только одно человечество согрЬ- 
шаетъ. Солнце, луна, звезды и особенно земля постоянно вошютъ 
и просятъ Бога дать пмъ власть отмстить людямъ за ихъ безза- 
KOBifl, но долготерпечивый Суд1я постоянно удерживаетъ тварь 
отъ такого отомщеш'я, ожидая, что грешники обратятся на путь 
истинный. АнгЧш являются передъ Престоломъ Божйшъ съ добрыми 
и злыми делами людей и огорченные беззакошямп и пе исправ
ностью людей, приставленные къ грешпикамъ ангелы съ плачемъ 
и рыдашемъ спрашиваютъ: нужно-ли пмъ служить грЬшнымъ лю
дямъ. Милостивый и долготерпеливый С-уддя велптъ имъ продол
жать ихъ служена.—Затемъ въ апокрифе разсказывается вндпте 
Апостола. Сопутствуемый ангеломъ, аиостолъ Иавелъ осматрнвастъ 
м-Ьста с р я т ы х ъ  и праведныхъ, где они пребываютъ, н затемъ схо
дить въ бездну, где тьма и адъ и куда уносятся души грешии- 
ковъ. На пути, подъ твердш небесной, аиостолъ виделъ страш- 
ныхъ и немнлосердыхъ аггеловъ, лица которыхъ исполнены ярости, 
зубы выше рта, глаза светятся какъ звезды, нзъ устъ выходить 
пламень огненный. Эти грозныя существа посылаются за душами
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лев-Ьрныхъ людей; ва пеб^ же находилось друпе ангелы, лица 
которыхъ светились какъ солнце, кресла препоясаны золотымъ 
полеомъ, въ рукахъ они держали печать Божш и свитокъ съ на- 
иисаниммъ на немъ именемъ божшмъ: это—ангелы, посылаемые за 
душами праведнихъ. Ангелъ показалъ апостолу ду.ин праведныхъ 
и рЬшныхъ, отходлщихъ отъ M ipa: въ часъ смерти праведника, 
предстаи/гъ предъ ниыъ вс-Ь добрый Д’Ьла, и добрые ангелы, взявши 
душу его, весутъ ее къ престолу u o a ti to , гд-Ь она получаетъ на
значена идти въ «рай пнщи> до дня Воскресешя. Далъе ангелъ 
ноказываетъ апостолу мгЬста праведныхъ и возвелъ его на тргтье 
небо, у воротъ котораго стояло два золотыхъ столпа съ скрижа
лями и написанными ва нихъ именами работающихъ Богу всЬлъ 
сердцемъ, бывшихъ и сущихъ въ n i p t .  Вошедши во чрата, апостолъ 
увнд-Ьлъ «землю, текущую медомъ и млекомъ и светящуюся паче 
серебра», со мно кествомъ деревьевъ, иокрытыхъ обильными плодами» 
появляющиашя 8 разъ въгодъ; здЬсь Ucaia встр’Ьтилъ и облобы- 
залъ его. Потомь Ангелъ повелъ его къ X ep y c if ic ico M y  изеру, на 
которомъ находился градъ Христовъ; явился золотой корабль и, 
сопутствуемый пЪтемъ ангеловъ, апостолъ вступилъ въ чулный 
градъ, <св!тъ котораго паче свЬта Mipa сего». Градъ окруженъ 
1 2  ст!нами съ 10 00  столповъ внутри каждой стЬны; въ градЪ 
протекали чудныя р^кп: яа заиа<сЬ р4ка медвяная, съ юга молоч- 
пая, съ востока — съ виномъ и елеемъ, а съ севера — масляная. 
У высокаго а 1гаря, что посреди града, стоялт царь Давидъ съ 
псалтырью и гуслями и свопмъ п$шемъ наполнялъ весь городъ, 
а находяпуеся на столпахъ вратъ громко возглашали: «аллитуя», 
отъ чего потрясались основашя града. Отсюда ангелъ перенесъ 
апостола на аападъ солнца ва океанъ. обходяшдй вселенную, въ 
то MtcTo, гд4 пребываютъ души нев’Ьрпыхъ и грЬшныхъ, гд!> 
«тьма, скорбь и туга», гдЬ течетъ р^ка, пылающая неугясамнмъ 
огнем'ь и, обходя съ ничъ этп ужасныя м^ста, объяснвлъ, за каздм 
беззакошя мучатся здЬсь грЬшиики; зат4мъ подвелъ его закрытому 
кладезю, откуда исходилъ невыносимый смрадъ и куда ввергаются 
души не нспов1давшихъ воплощены Господа 1ис}гса. Осмотр^въ 
вс'Ь муки гр^шниковъ и ужасн этого м^ста, апостолъ Павелъ, съ 
арханг. Михаилом* и вебесными силами, сталъ золить Господа по
миловать свое созданie ;  отъ воплей молящихся колебалось небо в
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явпвшШся Сынъ Боайй изрекъ опред^лстс: «дать покой сущпмъ 
въ мукЬ въ ночь п дспь святыя педЪли». Въ заключеше всего 
ангелъ показалъ апостолу fЭдемски рай» съ четырьмя реками 
и древомъ, отъ корня котораго выходило эти рЬки. На дрсий почи- 
в а ! Ъ  Духъ Божгё, который когда «дыхалъ», то шли воды. ЗдЪсь же 
апостолъ впдЪлъ д р е в о  иозиашя добра п зла и древо жизни, Преев. 
Богородицу, сопровождаемую въ прогуляй 200-ми ангеловъ, Авраама 
Исаака, 1акова, Илш, Елисея и Ноя, съ которымъ разговаривалъ о 
n o T o n t.

Слисокъ д н е й . «Аще кто въ таковые месяцы и въ обълвлепныя 
числа станетъ жениться, тотъ челов'Ькъ не обрадуется; кто забо- 
лйетъ въ тЬ дни — живъ не будетъ, п ежели родится въ челопй- 
ц'Ьхъ или скот'Ь— своей горести не пзбудетъ; кто домъ новый по
ставить, то не будетъ въ нем-ь жить; кто въ путь пойдетъ — раз
бойник убьютъ, или потонетъ, во воемъ смерть является; кто 
чъмъ посЬетъ, то не взойдетъ. Подобаетъ всякому православному 
xpncTiannny 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. М артъ—3 и 25. Апр'Ьль—3 и 12. Май— 
7 и 8. 1ювь—2 и 21. 1юль—С и 28. Августъ— 6 и 18. Аминь».

Въ декабре 1887 года крестьянинъ с. Вязовки (Саратовскаго 
уйзда) А. Ф. Еузнецовъ, бывпйй волостной старшина, доставилъ 
мнЬ рукописную тетрадку славянскаго письма, какъ видно не очень 
даини списанную: на оберткЪ изображен! осьмиконечный грестъ, 
съ кошемъ, тростью и подписями, внизу два деревца. Тетрадь эта 
содержит? опять <Сонъ Богородицы», малограмотный вар1антъ уже 
приведен наго текста, а затЬмъ «Хождеше по мукамъ» и < Сказан ie 
о пятницахъ», которые привожу дословно, пополняя лишь титла и 
исправляя грз'бййппя ошибки и описки.

Слово отъ х о ж д е ш я  п р е с в я т о й  Б о г о р о д и ц ы  узрити, гдп муки 
впчныя, и видгъти мпста мученгя грпшникомъ. «И взыде на гору 
Сюнскую н помолися. 1 -й судъ. И ловеде Мпхаилъ архангелъ от
крыта западную страну и впдй пресвятая Богородица народу мно
жество, мужей и жемъ, киияпце во озерй огненномъ, и речь Михаилу 
архангелу пресвятая Богородица: согрйшеше какимъ людямъ*)?

*) Т. е.: кавде cerpfememe этих*» юдейУ
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—То суть ne.Tpiapxn, попы, и князи, п черницы, которые не учили 
страху Божш дЪтсй свонхъ. 2-й судъ. И тогда поидоша на иное 
м^сто и тамо много мужей и женъ и д£теп плачущихъ съ вели- 
кпмъ рыдав1емъ, и рече пресвятая Богородица архангелу Михаилу: 
какое согрЪшеше ихъ?—То суть, (кто) ве веровали во святую 
Троицу. 3-й судъ. И тогда иоидогаа на иное м4сто п пид4 р4ку 
огиениуш болЬе въ 2-й тьмы (?), и много народу мужей и женъ 
аки въ Чермноыъ мор4, и рече пресвятая Богородица: что corpt- 
iueuie ихъ? —Оный судъ жидовъ, которые Христа распинали отъ 
тебя гклу оскорбляли.... глаголя: буди имъ по д'Ьломъ ихъ. 4-й 
судъ. Тогда поидоша на ипое м^сто и пвд-Ь пресвятая Богородица 
тьму кромЬшную п во оной много мужей и женъ. Пресвятая Бо- у 
городица вопроси: что согр^шеше ихъ?—То суть тати, которые 
крали н не покаялись, буди имъ во ъЪки мучиться. 5-й с^дъ. И 
рече Михаилъ архангелъ: куда, госпожа пресвятая Богородица, хо- 
щещи итти на сиверъ или на востокъ? И приступиша къ ней хе- 
рувпыы н серафимы всего... *) апгеловъ и попт,оша на полуденную 
страну, п видЬ пресвятая Богородица н прослезися и рече Михаилу 
архангелу: что corpiniieHie ихъ?—Что по груди стоятъ во огненной 
р-ЬкЬ, родителей не слушали свопхъ; сверхъ головъ горятъ, то суть 
кум0.10жествсвали н сквернословпли, и блудницы. 6-й судъ. Тогда 
поидоша на иное м^сто и тамо много мужей н жепъ висяшДя за 
уши. И рече пресвятая Богородица: что corpiiucnic ихъ?—То суть 
божественнаго писашя не хотели слушать и ближняго своего слыша 
добру учешя во зло превращали. И тутъ произгласила пресвятая 
Богородица п рече: лучше бы не родиться тбмъ челов’Ькомъ. 7-й 
судъ. И тогда поидоша на пное м1;сто и увпд’Ь пресвятая Богоро
дица много висящихъ за ноги и червш ихъ ядоша, и рече пресвя
тая Богородица: что corpiuienie ихъ?—То разбойники и душегубцы.
8-й -судъ. И рече Михаилъ архангелъ пресвятой Богородиц^: пой- 
демъ па западную страну, и приступиша къ вей херувимы и се
рафимы всего ... **) ангеловъ, и поидоша на западную страну, и 
увидЬ тамо облакъ простертой, на томъ облацы постели огненные 
съ хитростт, и рече преоелтая Богородица: что согр-Ьшеше ихъ?—

*) Въ рукоииси неясно: кажется у  съ титломъ, т. е. 400.
**) Буква д съ тнтлоиъ, вероятно писавшш хотйлъ означить 4.0М анге

ловъ.
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То суть не вставали къ заутрени и литургш въ недель дни в гос
подин празншга и лежали. И рече пресвятая Богородица: немо- 
шенъ и ест*, бо вемощнымъ мучение. 9-й судъ. И вид̂ Ь пресвятая 
Богородица на оиомъ мйстЬ столбы огненные и на гЬхъ столбахъ 
снд-Ьша иного мужей и женъ, горящихъ пламенемъ огненнымъ, и 
рече пресвятая Богородица: что согрЬшеше ихъ? И рече Михаилъ: 
то суть священники, что пе вставали во время литурйи въ церкви 
святой. 10-й судъ. И вндЬ пресвятая Богородица множество лю
тыхъ мукъ и всльми страшпыя муки и рече: что corpiiueuie ихъ?— 
То суть пемтуни *), язычники и блудпики и сквернословцы и скверно- 
н$спословцы, которые на божественное nitric и нехотятъ читать н 
ругаяся о немъ. Буди имъ под'Ьломъ ихъ. l l -й судъ. И видЬ пре
святая Богородица много лютей нисящихъ и по тЬлу ихъ кровь 
текуще, языки нхъ связаные, и помолпся пресвятая Богородица: 
о коихъ грЪхахъ мучаются?—То суть священники, что службу божйо 
нераД'Ьтсиъ служили. 12 н судъ. И вид!; пресвятая Богородица 
много мужей н женъ, 3B'bpie терзающе т4>ла ихъ: то суть окаян- 
пыя жидове, кои Icyca Христа мучили и распяли, копюмп. били и... 
плевали, в трость въ руки давали, и жглчш во уста ег<> ■мамина, 
и герновъ нЬнедъ на главу возложи ша, и котемъ r.i 
бодоша, и камень великШ ко гробу привалиша п ..
И восплакася пресвятая Богородица. 13-й судъ. Еще ви vk пресвя
тая Богородица людей, вислщихъ за языки, и рече пресвятая Бо
городица: что согр'Ьшеше ихъ?—То судъ тЬмъ, которые квиги чи- 
таютъ, а зло творятъ. 14-й судъ. Еще вид4 пресвятая Богородица 
* ужей и женъ, изъ устъ ихъ пламенемъ пылаетъ сердца ихъ, и рече' 
пресвятая Богородица: что согр’Ьшеше ихъ?—То судъ пьяницамъ и 
тЪмъ мужьямъ, кои женъ своихъ (покинули) и чужихъ им’Ьли или 
жены своихъ мужей покинули за другаго мужа. 15-й судъ. И видТ; 
пресвятая Богородица множество женъ, лгжащлхъ во o rn t, и черте 
ихъ ядиша и зубами желЬзнызш терзаютъ т£ло ихъ. И рече пре
святая Богородица: что corpf.ineHie ихъ?—То суть человЪцы въ блудъ 
впадаютъ и не покаялись. 16-й судъ. Тогда попдоша па иное 
м'Ьсто и вицй пресвятая Богородица озеро огненное,' изъ него пзхо- 
дптъ р"Ька огненная аки кровь, и вътой pfeids множество мужей и

*) Шептуны?
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женъ. И рече пресвятая Богородица: что c o rp b in e B ie  пхъ?—То суть 
прелюбо 1,Ьи, немилосердыя сребролюбцы п не покаявшись во r p i -  

хахъ своихъ. 17-й судъ. И рече пресвятая Богородица: иоидемъ, 
Михаила архапгелъ, на др)гую (страну), и приступите къ пей 4000 
ангеловъ, и увидЬ пресвятая Богородица рЬку огненную, въ той 
рЬкЬ много мужей и женъ иъ котле кичяпце и черте ихъ ядоша. 
И рече пресвятая Богородица: что ихъ c o rp ti i ie H ie ? — То суть хри- 
сйяне смертоубийцы и отрекались отъ Христа и отъ святаго духа 
и блудствовалн с ъ ... сестрами и разбойники младенцевъ губили. 
И рече пресвятая Богородица: буди пмъ но дЬлолъ ихъ; покры
лась река огнеппая. 18-й судъ. И рече Михаилъ архапгелъ: пой- 
демъ, пресвятая госпожа Богороцица, иоведе ея.... n p o u ie o ie  опыхъ 
страждущихъ къ царю и Богу нашему, и тогда гласъ невидимч. 
бысть: Mapie, c ie  мучеше, пе будетъ имъ конца ихъ. И рече пре
святая Богородица: не ыолюся тебе, 1 осиоду моему, за жидовъ, 
но за гр'Ьшикя хрпспяпскп! души. Нотомъ рече Господь нашъ 
1сусъ Христосъ: за нетвореше моей воли и за несоблюдение вЬры 
хрпсичяпскоп и за непослушаме заповеден моихъ и с иаигелЫ моего 
но отступленш отъ веры. И рече пресвятая Богородица: пощади, 
Господи, создаше свое, христйшскм души, п пзведс отъ муки веч
ный. И рече Господи: азъ сотворилъ нерваго человека Адама и 
Еву п они заиов^ди мои престунпша, но за мнръ христианской 
поплотнел и бысть мучекъ за искуилеше ихъ ниже отъ вЬры мол 
любви и нгЦсжди: ко спасенш буди имъ по д'Ьломъ пхъ, во веки 
вековъ, аминь.

Д в е н а д ц а т ь  и я т н и ц е в ъ  го д о вы е .

«1 -я пятница на первой нсдЬли великаго поста: кто cito пятницу 
постится, тотъ человЬкъ незаииою смеряю не умретъ.

2-я пятница предъ Благовещешемъ пресвято:'! Богородицы: кто 
ciio пятницу постится, тотъ человЬкъ отъ ненршг±еля сохраиенъ 
будетъ.

3-я пятница на Страшной недели великаго поста: кто ciro пят
ницу постится, тотъ челов-Ькъ отъ воровъ сохраиенъ будетъ.

4-я пятница нредъ Вознесешемъ Господи имъ: кто ciro пятницу 
постится, тотъ человЬкъ отъ потоплеиш Ев водамъ сохраненъ 
будетъ.
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5-я нятница иредъ Рождествомъ 1оавна Предтечи: кто с!ю пят
ницу постится, тотъ человЬкъ отъ великаго недостатка сохраненъ 
будетъ.

6-я пятница иредъ Сошесттсмъ св. Духа: кто ciio пятницу по
ртится, тотъ человЬкъ отъ остраго ыеча сохраненъ будетъ.

7-я - пятница предъ Пророкомъ H.iieio: кто ciio штпицу постится, 
тотъ человЪкъ отъ y6ienin громомъ сохраненъ будетъ.

8-я пятница предъ Усплешслъ пресвятой Богородицы: кто ciio 
пятницу будетъ иостпться, тотъ челов'Ькъ отъ сушен!я трясовпцы 
сохраненъ будетъ.

9-я пятница иредъ Кузьмою Дом1аномъ: кто ciio пятницу по
стится, тотъ человЬкъ отъ смертваго" грЬха избавлеиъ будетъ.

10-я пятница предъ Михаидомъ архангеломъ: кто ciro пятницу 
постится, тотъ человЬкъ увидитъ имя свое паписано б}гдетъ у 
пресвятой Богородиц^ на престоле.

1 1 -я пятница предъ Рождествомъ Христовымъ: кто ciio пятницу 
постится, тотъ человЬкъ при смерти своей увидитъ пресвятую Бо
городицу.

12-я пятница предъ Богоявлешемъ Господнимъ: кто ciio пят
ницу постится, тотъ человЬкъ увидитъ имя свое у Господа на
шего 1исуса Христа въ л; и вот и ихъ книгахъ.

Аще кто въ назначенные пятницы дЬлаетъ суевЬриг, прибли
жается къ своей жепЬ на блудъ, отъ того человЬка народится у 
нихъ детища слЬпъ, пли нЬмъ, пли глухъ, и л и  воръ, злонравникъ; 
того ради всякому человеку таковыя дни блюсти должно во веки 
вЬковъ, аминь>.

Въ той лее рукописи помещенъ еще другой вар1антъ Хоясде- 
т я пресвятой Богородицы по мукамь.

Хранитель Саратовскаго Радпщевскаго музея А. Л. Кущъ до- 
ставилъ мне (въ 1887 г.) ирюбретенную имъ въ г. Саратове не 
большую тетрадку, не очень старинного славянскаго письма, со
держащую псальмы: Iucycy прелюбезиому; 1 исусу сладчайшему; 
Святому Духу; Богу Саваоеу; псальма Каплуновской Богородице; 
Ахтирской Богородице; 1оади&*у; 1исусу, когда ишелъ на воль- 
пую страсть; Воскресевш Христову; Адаму; Всемъ хританам ъ; 
Онуфр1Ю святому; архидгакону Стефану; псальма монаху и проч. 
Книжка эта была въ большомъ употреблена и сильно обветшала.
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Эти псальмы, изв^стнаго типа, риоиовашшя, обязанныя своимъ 
происхожденюыъ школьному стихотворству. Въ настоящемъ спйскЬ, 
видимо очень употреблявшемся, опи крайне безграмотнп, и это 
указываешь на степень образовали церковниковъ, въ сред'Ь кото
рыхъ п черезъ которыхъ они должны были въ особенности рас 
п ростра вяться.

Строй жизни духовенства въ протломъ схол'Ьтш стоялъ на 
низкой ступени: неприглядную картину положешя сельскаго ду
ховенства въ XVIII и первой четверти настоящаго стол'Ь™, рельефно 
рисуютъ архивныя д'Ьла того времени. Въ Трудахъ Саратовской 
Архив. Комм. 1888 г., Т. 1, вып. 2-й, помещены Д’Ьла бывшаго 
Вольскаго духовнаго правлешя съ 1.772 года. Изъ нихъ мы вп- 
димъ.что священно-церковпо-служители н^бкоторых-ь enapxiil, больше 
запрещенные и беглые иопы, ходятъ по петербургскому тракту 
въ сиводъ съ просьбами объ опред'Ьленш ихъ на праздный м'Ьста, 
и въ Москву, называя себя на караптинахъ и заставахъ, обманно, 
разными именами помЬщнчьпхъ людей (1772 г.). (Зелье ni с священ
ники и д1аконы, прйзжая въ енарх1альный городъ (указт. казан
ской консисторш 1781 г.), шатаются по улпцамъ, являются къ 
преосвященному и въ консисторш въ неприличной сану одежд']',: 
въ мужицквхъ кафтаиахъ, шапкахъ и въ лаптяхъ, не отличаясь 
писало отъ простолюдина, почему предписано, кромЬ сработныхъ 
случаевъ», въ особенности же въ церкви, ходить свящепникаыъ 
въ чистой и сотмЬнной» одежд'Ь. Мноие священники териятъ 
побои отъ св'Ётскпхъ лицъ, даже им4я при себЬ въ дароносиц'?; 
св. дары (1777 г.). Въ срединЬ еще XVIII вЬка духовенство на
казывали розгами; указали 1767 п 1771 г. синодъ воспрещаетъ 
т4 1ССПЫЯ наказан ia священниковъ п дьяконовъ въ «духовныхъ 
командахъ», а предписываетъ исправлять ихъ отр'Ьшетемъ отъ 
дохода и прихода; между тЬмъ казанская конспстор1я (въ 1773 г.) 
усматриваетъ, что некоторые изъ нихъ нродолжаютъ вести себя 
пепорядочно, въ особенности пьянствуя и впадая иъ безчи- 
ш я , почему синодъ прпказалъ за т!> проступки, за кото
рые они прежде были наказываемы тЬлесио, теперь, не дЪлал 
этого, запрещать имъ свящеьиослужеие и представлять къ лн- 
шенш священства п дьяконства, а церковнослужителей исклю
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чать изъ ирпчта, потеш ать нъ сп1 т ш я  коыандн для опрод’Ьлетя 
въ «осиную службу, или на ноеелеше, или нъ крестьянство. И:гь до- 
кументоиъ 1783 г. водно, что духовное пачальстно (закащпки) наказы
вают*. еще телесно иерковпо-слулснтслсй п нхъ женъ. а свлш.енннкопъ 
и дьяконовъ сажаютъ нъ нДшп, держать въ желЬзЬ л колодгсахъ, 
а въ случае неявки нъ копсистор1ю привозят*. евлщенппковъ пзъ 
гслъ за караулом*.. Въ 1783 —  1788 г. встречаешь жалобы при- 
хожапъ па вымогательство нрйчтоот.; въ 1770— 1783 г. укалы
вается лЬность и нерадЬте мпогихъ духовпмхъ лицъ: евищенникп 
часто въ воскресвые днп пе служатъ лнтурМй н часто отъезжают*, 
въ отдаленные города для нромысловъ иа долгое вргкя. Глав- 
нымъ иорокомь духовенства того вромепп было пьянство; иЬкото- 
рые спи щей и и ки у «новокрещепъ» пели жпзпь пьяную, разира- 
щениую н озорпую (1789 г.), подала» дурной прпмЬръ инород
цам*,. Въ 1800 году духош.ое пачальстЛо изыскивает*, средства 
кт. прекращешю пьяпстла нъ среде снященстпа к причта; нъ 
1808 г. подтверждает*. духовенству, чтобы они езъ дома въ домъ 
по своим*. нрихожапамъ для гульбы не ходили. Въ 1819 п 1821 г. 
отбираются отъ духоиныхъ лицъ подписки сохранять себя въ трез
вости и благонравж, гнушаться пороковъ, въ особенности пьян
ства; въ 1827 г. пепзепско-capaTOBCKifi apxiepefl Иринсй указы
ваешь, что при служешп праздппчвшъ молсбповъ, за езященно- 
церковпо-служителямп ходить ихъ жены, часто нъ нетрезвом*, впдЬ, 
бражнпчаютъ и нросятъ платы; apxicpert строго воспрещаетъ по
добное tTacKauie». Въ 1838 г. предписываются мЬры къ улучше- 
H i r o  нранственпост" духовенства, дчя чего сиарх!я дЬлптся на бла- 
гочпнничесше окрутя. НизкШ нравственный уровень духовенства 
того времени завпсЬлъ оТъ незавпднаго положешя, въ которомъ 
опо стояло, п необразованности: самые храмы божш въ селахъ до 
1800 г. были преимущественно деревянные, невзрачные, грязные, 
мы ппдпмъ въ нихъ полный педостатокъ необходимыхъ церков- - 
ныхъ книгъ (1778 г.). При обозрели енархш въ 1783 г. казанекпмъ 
apxieniicKonoMb Антошемъ, во-миогнхъ церквахъ одежды на пре
столах*. н жертвенниках*, были изъ простой, самой впзкоп набойки, 
погпивппе съ нижпяго конца, антиминсы пзчсрв-Ьлыс, сосуды оло
вянные, иолы и кровли въ церквахъ погнвяи, оконницы бе.гь сте- 
колъ. Въ 1788 г. епархиальное начальство обратило ввчмаше на то,
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что некоторые священники жспаты на простыхъ крсстьннкахъ, съ 
которыми вступали въ бракъ и Д'Ьти пхъ и церковники, а дочерп 
духовенства, по бедности, выходили за крестьянъ. Наше духовен
ство было тогда почти без1 рамотно; мы видпмъ, что въ 178G г., въ 
казанской enapxiu оказалось цзъсвпщенпо-церховно-сдузкитсдсй <нс- 
испраиныхъ нъ чтенш н неудгЬющпхъ совсймъ читать по кппгк, 
писать п nf.Tb> — 381 человЬкъ, «ученнхъ» свищсппикпвъ было 
очепь мало; въ 1789 г. ue bcIi священника знали катихизисъ; въ 
1 811 г. въ Вольскомъ у'ЬздЬ у 274 лицъ духовенства показало 
д1.тей лишь 32, обучающихся въ учебпнхъ заведешнхъ, и 207, 
жпвшпхъ при отцахъ сионхъ; въ Хвалынском'1.—у 17олиць: дЬтей, 
обучающихся въ заведсмяхъ, 17, и ншвущихъ при отцахъ, 132; въ 
1823 г., по вЬдомоггямъ Вольскаго дух. правлешя, оказалось д'Ьте11 

духовенства, праздно жпвущпхъ прп родителяхъ, 64 человека 
оть 8 до 20  лЬтъ. Въ 1828 г. изъ числа свпщенниковъ были: въ 
городахъ — половина, а въ деревняхъ лишь V* часть копчившихъ 
курсъ въ ccunnapin. Въ 1797— 99 г. въ причетники и попомари, 
на мЬста умершихъ, нередко зачислялись 9 — 1 2 -л 11тшс сыповья 
нхъ; пъ 1804 году видпмъ случай зачислешя иъ с. БараповкЬ по- 
помарскаго мЬста за сыпомъ }мершаго попомари, пм1 ;ишаго о^ъ 
роду ‘/а года, «для прокормления сиротъ». Лишь въ 1806 г. послЬ- 
довалъ указъ синода о разбор'Ь свлщепио-церковно-служптельскихъ 
дЬтои, жпвущпхъ праздно прп отцахъ съ тЬмъ, чтобы таковнхъ 
обращать въ военную службу. Въ 1799 году пстрЬчаемъ большую 
пеурядпцу въ распредЬлети самихъ enapxifi: въ Вольскомъ округ! 
церкви состояли въ 3-хъ епархЬтхъ — Казанской, Астраханской и 
Тамбовской, а въ одпомъ cejenin—дв-fc приходсзая церкпп принад
лежать разншгъ enapxiuыъ! Лишь съ 1800 г. Вольскъ и Хва- 
лынскъ съ у'Ьздами причислены уже къ Саратовско-ПепзепскоЯ 
enapxin преосвященпаго Га1я; въ томъ же году Д'Ьти духовенства 
стали поступать въ саратовскую семинара, состоявшую въ ПепзЬ; 
до того же они обучались въ семинар1яхъ: астраханской, тамбеи- 
ской н воропежской, что было крайне тяжело для бЬднаго духо
венства. До 1832 г. мпопе изъ духоппыхъ лицъ пе имЬлп фамплМ 
(изъ 66 члевовъ духовенства въ Вольскомъ у'Ьзд'Ь лишь 28 были 
съ фамил1ямп), почему имъ нрсдиисаьо было брать себЬ таковыя 
по желанно. Въ Вольскомъ архив! есть интересный документъ с.
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Белый Ключъ 1802 г., указывавший, сколько въ то время духовен
ство брало за требы: крестины по 5 коп., заказная обЬдпя—1 р. 20, 
свадьба — 25 коп., похороны —  отъ 5 до 25 коп. и молебенъ 7 я 
10  коп.

Мн'Ь случалось очень редко въ Саратовскою. крае встречать 
прошеше милостыни пЬспью. Въ 1887 году мпою записала въ с. 
ПолчанипьвкЁ такая пЬсвя странпяго пнщаго:

«Господи 1исусе Христе!
Всемирный потопъ былъ;
Господи 1исусе Христе!
Страшный судъ будетъ;
Ожидать намъ гр-Ьшникамъ 
Страшиаго суда:
Въ чемъ захвачу, судить буду.
ЗаОлужденпаго, спящаго,
Душа во в'Ькс в-Ьконъ пропала!
Иже я тебя, раба, захвачу па.молитвЬ,
Душа въ царств1и пебесномъ 
Во BiiKH н'Ьковъ будетъ elnno..
Предъ нослЪднииъ концемъ загремЪю,
Двенадцатью громами ударю!
А гд-Ь ты, Господь пашъ,
Святой Духъ, будешь судить?
Ни на райскихъ земляхъ,
А на нзраильскихъ,
На престол^ сидящемъ.
Грешники проюяти,
Въ огонь вЬчный отойдите,
А праведники
Къ престолу Божш  подойдите!

Въ народе распространено, далее, множество рукописных?, за- 
говоровъ\ приведу здесь некотор.jc изъ нпхъ, доставленные мнЬ 
изъ села Озерокъ, Саратсвскаго уезда (1886 г.).

З аговоръ мужчины па женщину, чтобы ТОСКОВАЛА 0 НЕМЪ И НЕ 
могла везъ него щнть: «Ложусь помолясь, встану благословясь,



умываюсь ие водою, но божьей росою, утираюсь бЬлымъ подотвомъ; 
иду изъ двери въ двери* становлюсь средь двора широкого. Ночи 
вы мои, ночи тем пыл! Зори вы мои б 1,лня! Соберитесь, зореньки 
въ одинъ сугласъ, подумайте, какъ тошно и грустно черному во
рону на сухомъ дубу сндЬть безъ рукъ, безъ ногъ, безъ своихъ 
когтей, такъ было бы тошио рабЬ (ими) белъ раба (имя). На морЪ 
на океан !',, на островЪ БуяпЬ, лезкитъ бЬлч.- горюч г. камень, 
на этомъ камц-h стоить нзба, въ этои ьзб’Ь лезкитъ доска, по этой 
доек4 мечется тоска. Подойду къ доскЬ, спрошу тоскЬ: что ты, 
тоска, мечешься, что ты кидаешься? Какъ мнЬ не метаться, какъ 
мн'Ь не кидаться! куда мн’Ь дЬваться? Соберись, тоска, со всего 
вольнаго б^лаго снГ.та, бросься въ рабу (имя) и затоскуй, н заго
рюй объ раб'Ь бож1емъ (имя) п ценно и полу денно, и иолупочпо, 
н часно, и иолучасно, ежеминутно, нолуминутно, и на йд'Ь-то не 
заедала бы, п на пойгЬ не занпвала бы, во сн1 ; бы видЬла; I ла 
бы — ве за’Ьла, нила бы — не запила, спала бы — не заспала; вся 
кровь бы въ пей выгорЬла, ретивое сердце — выболЬло, на ломъ 
выломило объ рабЬ (нмя)>.

Этотъ заговоръ надо читать но заргмъ утромъ и вечеромъ, пе- 
редъ печною трубою, пе менЪе 27 разъ.

Злговогы н а  пгимпРЕШ Е м ужа  съ ж е н о й . «Ложусь ПОМОЛИСЬ, 

встаю благословясь, умываюсь пе водою, а Божьей росою, ути
раюсь бЬлымъ полотном’!.; иду изъ дверей въ двери, изъ воротъ— 
въ вороты. На пол1!;—на востокЬ, тамъ стоить зелепая дуброва; за 
зеленой дубровой—золотая риза, за золотой ризой Монсей старедъ 
Богу молптся. Отъ д/Ьла-ли ты лытаешь? — нЬтъ, я не отъ дЬла 
лытаю, больше того —  дЬло пытаю: хочу иоиошаться рабою или 
рабомъ (имя) тЬломъ и бЬлымъ и чернымъ нечепьемъ. Бери бу
латную с-Ькиру, руби дубовыя дрова, коли-выкалывай дубовое 
сердце, клади въ муравую печь, зажигай огнемъ-пламенемъ; какъ 
въ печи дрова горятъ жарко, такъ бы было рабЬ (имя) жалко 
раба (имя); какъ иередъ огнемъ не можно стоять, такъ бы она не 
могла безъ этого раба терпеть; какъ огонь неугасимый — сердце 
ея неутомимое (неутолимое?), вся кровь выгорала, ретивое сердце 
выболЪло, на юмъ выломило объ рабЬ (имя)>.

Читать этотъ заговоръ слЬдуетъ также какъ и первый.
«Двое молодцовъ дрова рубятъ. ЗячЪмъ вамъ дрова? — землю

6
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жечь.—Идеи, баба исахпоста, песетъ берсмя дровъ: зачЪмъ тсбЬ, 
баба, дрова? — Иду рабъ (имя) зажигать сердце на мЬсяцъ, кропь 
бы выгирЬла, а сердце болело о рабЬ (имя)>.

Эгоп, заговоръ ммкно читать когда угодно, но три раза; эа 
каждымъ разомъ должно дунуть въ руку п потомъ ударпть 
ладонью легонько въ грудь, чтобы рука не могла отскочить обрат
но, иначе заговоръ возвращепъ и не- можетъ действовать.

Заговоръ о томъ, чтобы мужъ не пилъ с вою жену. «Ложусь 
помолясь, встаю благословлсь, иду я въ иоле, тамъ лежптъ усоп- 
и1)й: ногами пе ходитъ, руками не машетъ, глазами пе глядптъ, 
устами пе говорить. Такъ бы рабъ (имя) передъ рабою (имя) 
стонлъ недвижимый: ногамп бы пе ходилъ, руками бы не махалъ, 
весь-би в^къ на рабу (пмя) руки пе подымались^.

Этотъ загоиоръ должно читать тоже но зарямъ въ домЬ, у 
печной трубы.

З а го во ры  о п ч е л а х ъ . Крестьян п н ъ  д . Оедоровкп, Полчаппнов- 
ской волости, Саратовскаго уезда, Опекуновъ доставилъ мне ста
рую рукописную тетрадку начала ныпЬшияго столЬтй): < Формаль
ное евтъд ьте о пчелахъ, нрннадлежнтъ сельца Елепипа дворовому 
человеку Матвею Варламову». Почеркъ очепь четкш, годъ пе озна- 
ченъ, но рукоипсь, какъ вндно, была въ большомъ употреб
л ен а  и обветшала; текста весьма испорченный.

1. «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, амипь! На море 
океане, ocD.poeib *), лежитъ камень Алтаря **), отъ конца до вЬка 
и я ко престолъ т №  на престоле Сиасовъ образъ со всЪмъ со- 
ииромъ, со ангелы п архангелы, со святою дЬвою Божно Мате- 
pieio, Иьоспмомъ п С авптемъ, соловецкнмп чудотворцами, со 
архангеломъ Гавршломъ, поелчпы были въ татарипскую землю, 
крымешя горы, зошлою ичелипами попмшп из >сим >мъ (?) матку и 
ноднявъ со земли архапгелъ Господень силу пчелиную, какъ во- 
сходятъ облацы, подымаются, такъ и поднялась сила пчелпная 
со святыми отцами Изоспмомъ и Савваиемъ, соловецкими чудо
творцами, н Духомъ евлтыыъ, п догнавше н пвыскаше по надле
жащему нути н иотр....ле и благослови архангелъ Гавршлъ Изо- 
сима и Саввапя, соловсдкг.хъ чудотворцевъ: вы есте посланники

*) Неразборчиво; конечио: <БуяпЬ.
**) Т. е. «алатырь».
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божш, возьмите матку пчелиную въ жезлъ па знамепш дороги за 
вами учппцтся погопь велика, ви бросьте i/ь правую стороиу ко 
мн1», рабу Божпо (irnpeuy), въ вотчину п па пчельникъ со всею 
своею молитвою и Духомъ свлтимъ. И догпаша и взпесоша по 
подлежащему иутп п по травамъ. И рече отецъ Медоторъ: им есге 
посланники Божш, Пзоспма п Савиатш, во:шите жезлъ евоп, благо
словите и наградите путь свой дорога у леи», раба (и про ка},- нъ 
вотчинЬ, во дворЬ и пчельник!;, пчелъ во всякомъ древЬ крестомъ 
и кеюомъ, съ востоку и до западу, до скопчашя вЬка сего. При
ведены Kpiiinuiia н Матку со всею сплою пчелиною къ тому же 
собору божш п приведена къ поз'Ьмъ Спасптелевымъ; и рече 
снятии отци Иэоепмъ и Савватш: Господи, пришелъ есп отъ и.инея 
седми (?) п десницею сохранены и помилованы вашими святыми 
молитвами; ты ecu Богъ иашъ, ты есп Спаситель нашъ но всякш 
часъ н во всякое время, и прпведоша къ нозЬмъ твонмъ крЬпчика 
и магку со всею сплою пчелиною, куда д-Ьиать и сажать. Господь 
же благословплъ и освятилъ п нередалъ ЬЬосшгЬ н Савватш, со- 
ловецкимъ чудотворцамъ, новел’Ьлъ пустить отъ востоку н до западу
...............  весь свЬтъ и Русь з.'ш и въ темпыя л'Ьса, въ угодиыя
древа, псГ.мъ православиымъ хриспапамъ, такожде и ко зшЬ, рабу 
боишо имреку. Создан, Господи, милость спою, награди н над1зли 
во пчельники ичелъ молитвами преподобпыхъ Пзоспма и Саива’пя, 
соловецкихъ чудотворцевъ, какъ приведена иоведЬшю твоему, Гос- 
иодн, изъ в№'Г>р1ш д страны во святую русскую землю па канупъ, 
на воскъ и на фнммжъ, и на всяку утварь церковную, укрЬнлено 
и утверждено до скопчашя bIuhi сего. Такожде, Господи, и укрЬпи 
н утверди у мепя, раба боайя имрека, во дворЬ, въ вотчин!», въ 
л Г.су, па пчельпик'Ь, нчелъ молодыхъ и старыхъ водитися до скои- 
чашя вЬка сего Д)хомъ святЛмъ преподобпыхъ отецъ п молитвами 
Пзоспма и С&вштя: вы сохрапите п помилуйте у меня, раба бож1я 
имрека, папчельнпкЬ пчелъ молодыхъ и старыхъ, па выставкЬ во 
всякомъ году, н м’ЬсяцЬ, и въ четверти, пол у четверти. Около 
ограды моей обойду Духомъ святымъ, и окурю ладономъ со всякаго 
глазу мужеска и жепска, отъ простоволос ыхъ дЬвицъ, Отъ колду- 
новъ, отъ лихова человека, отъ нечистаго духа, в отъ всякой злоб и 
человЬческои, и чтобъ палстпыл пчелы дабы въ городьбу мою 
валиться ие должпн, а мои отъ пчельника моего пе отлетали,
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какъ молодил равно п старыя до окончашя вЬка сего. Всему д!лу 
замокъ— земля, небо — ключъ. Аминь».

2 . «Мплостивъ Господь Вседержитель, Царь небесвый, Богъ 
велишй, на престол^ херувимстЬмъ, небесвый и страшный твой 
престрлъ, отъ него жи трепещетъ вебо и земля, твоёя силы небес- 
ныя и неизреченныя узкасаются, ноютъ херувимы и серафимы: 
свлтъ, святъ, святъ Господь Саваоеъ и исполиь небо и земля 
славы 1 воея, п человйцы неиресгаьнымн глась1 взываютъ я всякая 
тварь узкасается отъ страсти Твоей. Твоиаъ святымъ иромышле- 
шеыъ сотворилъ еси четыре времени, кругъ л'Ьта в-Ьнчалъ еси, 
ТебЬ трспещутъ умныя силы небесныя, тебЬ слушаетъ святый 
лпкъ, тебЬ работаютъ звезды, моря, р'Ьки, источники и потоки.
Ты простсрлъ еси море пескомъ *) и анге ьсыя силы тебе
слушаюгъ и архангел1»с1Йя лицы теб’ь кланяются, многоочитыя херу
вимы и шестикрнлатш серящими окрестъ престола твоего облета- 
ЮТЪ СО CTfXIXOM’I.. Аминь >.

3. «Господи, Царь небесный, Собезначальный, удиви ня мнЪ, 
раб! боайемъ пмрек!, милость свою во в!ки , какъ ты, Господи, 
поввлклъ стоять отъ едиваго слова своего, пчеламъ моимъ запрети 
отъ древесъ не отлетати и н«родити молодымъ и старымъ; твоимъ 
иовсл’Ьшеиъ, Госиоди, сгоитъ небо и земля и отъ единаго слова 
твоего тамъ же запрети пчзламъ не отлетати; какъ море не иере- 
сихаетъ, так-ке не переводиться пчеламъ моимъ у меня раба Бсяйя 
пмрека во двор!, въ л !с !  и на пчельник! до окончашя в!ка 
сего. Аиинь».

4. «Господи, не дай моимъ нчеламъ ироити невидимо ненавид-
чику, ии колдуну, ни ко щупиц!., ни еретику, ни ер ети ц ! ль-
нпкамъ; не дай, Господи, не павидЪть ненавистнику, и сохрани 
огъ всякаго глаза зв!ря, иолзующи гадовъ на земли, и летуЧихъ, 
отъ нечнстаго духа, отъ лпхова человека, отъ чернеца и отъ чер- 
пицы, вора:, разбойника, и. не переводиться меду и соту на воскъ 
и на фим1янъ до скончашя в!ка-сего. \мипь>.

З а го в о р ъ  н ро т и в ъ  стгалъ, я д е г ъ  и п у ш е в ъ . Слава Христова 
на мн!, раб! бозыемъ (пмярекъ), замками и молитвами Господа 
нашего Iacyca Христа и Пресвятый Богородицы и Приснод!вы

*) НЪскмько сювъ сиутано.



Марш п вс’Ьхъ спя! ыхъ отецъ наишхъ всегда, выг/Ь, присно п во 
utiiii в'Ьковъ, Лишь! Молитвами Госвида вашего Iuc.yca Христа и 
Цреспятия Богородицы ПрисводЬвы Mapiu, отъ ружья лсякаго 
благослови, отъ стрйлъ и отъ нушекъ и отъ пушечпыхъ ядеръ: 
стойте и не ходите »to мн1>, рабу божпо (имярекъ). Черезъ мн- 
лостиваго Госиода нашего lucyca Хрпста в пресвятую Богородицу 
Прпсыод'Ьву Mapito, .чрезъ БлаговЬщеше Господа нашего Im:\ca 
Хрпста отъ стр’Ьлъ, отъ пушекъ и отъ пушечныхъ я^еръ, стойте 
п пе ходите ко ынЬ, рабу божш (пмярек-ь). Чрезъ Воскнегеше 
Господа нашего 1исуса Хрпста, стрелы, пушки и пушечный 
ядра — стоите в не хо ште ко мыЪ, рабу иожш (имярекъ). 
Молитвами святаго, слаьнаго пророка Предтечи и Крестителя 
Госиода нашего Incyca Хрпста—1оаьна; молитвами велика го свя
тителя, apxienncKona и чудотворца Николая, отъ спгБлъ, отъ иу- 
шекъ и отъ нушечныхъ ядеръ: стойте и не ходптр ко ын'Ь, рабу 
божш (нмярекъ). Молитвами четырехъ святителей: Петра, АлексЬя, 
1оны и Филиппа, московскихъ чудотворцепъ; молитвами св. пророка" 
Илш, стрелы, пушки и нушечныя ядра, — стойте и не ходите на 
меня, раба бож1я (имя). Молитвами св. двенадцати аностоловъ п 
600 мучениковъ, стрЪлы, нушки и пушечный- ядра, всякому но 
одному оружш, азъ, рабъ божШ, загороидонъ всЬми спитыми апо
стольскими силами. Молитвами евлтихъ ангелъ н ксЬхъ небесныхъ 
силъ, св. архангеловъ Михаила и Гавршла, грозпыхъ воеводъ, и 
св. отцевъ п иученпковъ, которые кровь свою за Христа проливали, 
и св. Тихона, услыши, Господи, святаго Платова усердное молевш, 
а вы, стрелы, пушки и пушечвыя ядра, в-Ьрныхь и невЬрныхъ 
челов’Ькъ, отойдите отъ меня, раба оож'и (пня). Святые четыре 
евангелиста: Матвей, Маркъ, Лука и 1оаннъ Богословъ, сойдите 
съ небесъ и снесите замокъ со асъхъ четырехъ сторонъ: отъ во
стока п до запада, отъ запада до юга, отъ юга до еЪвера и оуъ 
небесъ замкните на мв'Ь, раб'Ь бож!еыъ (имя), слово' Христово 
крепко. Аминь! Аминь! Ампнь!» (доставлено мьЬ въ I 8S6 ^оду 
тЬмъ же крестьян ппоагъ д. ведоровки Ончкуновымь).
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Въ маЬ 1688 г. земски! докторъ М. И. Шмуккеръ доставилъ 
ын’Ь тетрадку, славянскаго письма, которую носилъ на грудп въ
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ладой к:Ь больной крестьянипъ с. Шпрокаго, Саратовскаго уЫ да. 
Вт ней заключаются молитвы отъ разныхъ болЬзней и золъ:

М олитва  отъ лихихъ в га го в ъ . «На горЬ ФаворстМ шелъ Гос
подь со учениками своими съ апостолами и преобрази Госиодь 
лице свое; ^акъ Госиодь нашъ 1псусъ Христосъ воскресъ пзъ 
мертвыхъ, воскресплъ отъ древа кпестпаго изъ гроба живоиачаль- 
наго, пзчезли книжники и фарисеи жидовские, такъ чтобы изчезли 
отъ -рабовъ божшхъ имрекъ вей злые и .nuxie люди; и на
пусти, Господи, на злыхъ враговъ страхъ я ужасъ нестериимъ. 
Мати паша Владычица Пресвятая Богородица, Ты наша заступница 
отъ злыхъ враговъ, и кто на пасъ думаетъ лихо, то чтобы одерве- 
пйлъ и окамевЬлъ, и языкъ въ гЬмя (?) заиечатлЬнъ во вЬки вЬ- 
ковъ, аминь».

М о литва  отъ н а и а с г и . <.Помяни, Господи, царя Давида и кро
тость его и кр-Ьиостг, его, какъ царь и нророкъ Давидъ лежитъ 
На м’Ьстй своемъ ни въ чемъ невредимъ и непоколебимъ', такъ 
чтобы пн въ чемъ иевр» цимы и непоколебимы были рабн божЬх 
имрекъ и отъ всЬхъ враговъ и напастей избавлены во вйки вЬ- 
комъ, аминь».

М оли тва  о тъ  г р ы ж и . «Спаси, Господи, и иолилуи раба сво
его имрекъ отъ грыжной болезни, аашедиия напь въ нрискорб- 
номъ случаи. Мага Владычпиа Богородица скорбящая всЬхъ ра
достей, и святая великомученица Варвара, сохраните ихъ своими 
молитвами, укройте святыми ризами, защитите пеленами. Богоро
дица ДЬва радуйся, о всепйтая скорбящая Богородица, сохрани 
во вЬки в’Ькомъ, амииь». (Двенадцать разъ читать Богородицу 
надъ водою и потомъ пить).

М о ли тва  о т ъ  л и х о р а д к и . «Въ начал! святый пророкъ и 
предтеча Креститель Христовъ 1оанпъ, и святые отцы Зиновш, 
Фвлиппъ, и четыре евангелиста: Лука, Марко, Матвей н 1оаннъ, 
шли на горй Синайской, встретили двенадцать жепъ простоволо- 
с«хъ, вонроепша ихъ святые отцы: что за жены и куда идете? 
Мы—проклятия Ирода царя дщери, идеыъ въ хрисиансий родъ 
мучить ir сушить и зубы скрежетать. И вопросиша святые отцы: 
что есть ваши имена? Первая Синея, вторая Сиротя, т р е м  Су- 
шея, четвертая Колея, пятая Скучея, шестая Дулея, седьмая Ог- 
вея, осьмая Зубнея, девятая Матушея, десятая Ломея, одиинад-
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цатая Знобея, двенадцатая Трясея. И взяша святые отцы но трид
цать прутьевъ а»ел1>зныхъ и начата ихъ бить мучить по тридцать 
разъ. Тогда треклятый возмолилпсь святымъ отцамъ Зиновш, Фи- 
I п и и у и четыремъ евангелпстамъ: Луки, Марку, Матвею и 1оанну, 

аще мы услыгаимъ въ которомъ дом'Ь всномянег*- ваши святия 
имена рабы бо&1я нмрекъ, пли ciio молитву на крест^Ь носить 
будетъ, то мы отъ пего бегать будемъ отнынЪ и до в'Ька зани
мать не будемъ. Во плш Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

М о лптва  К ре с т у . «Креетъ Госиодень погружается, а сатана 
связанъ молитвами святаго мученика Кищняна (и) Устинш, спа
сите и сохраните раба бож1я пмракъ, отъ трясовичной болезни, 
во имя Отца п Сына и С|>ягаго Духа. Амипь».

М олитва  Богу Отцу. (Еще i :ap ian i"b  молитвы о т ъ  трясавицы, 
очень спутанный и смешанный с ъ  разными церковными изрече- 
I'uiM ir. Начинается: < В ъ  началЬ 6 4  слово, слово к ъ  Богу» и u p .) .

М о ли тва  во имя Г о с п о д н е . < В о имя Отца и Сына и Святаго 
Духа ампвь. Шелъ святый Авраамъ съ сыномъ своимъ Исаакомъ, 
встр'Ьтилъ еретпческихъ дочерей п сиросилъ цхъ: куда вы идете? 
мы идемъ въ хрпсианскую вЬру христнсш я крсви пить и жиль- 
ныя кости лолатц. И иовел1> Авраамъ сыпу своему Исааку: возьми 
прутья желйзныя, побей и потопчи семьдесятъ семь еретическихъ 
дщерей, чтобы они не шли въ христианскую niipy, христианской 
крови пить, жильныя костя ломатя. Аще кто ciro молитву рано 
утромъ и веперомъ будетъ читать, то того и отныня и до суда 
Бояая занпшать не будемъ. во вЬки, аминь».

М о лптва  отъ ви н н а го  за п о п с тв а . «Святый великомученикъ Во- 
ппфаий, сиасп и помилуй раба бож1я пмракъ о*ъ виниаго запой- 
сгва, злого зм^я во вЬкп; аминь».

М о л п т в а , а щ е  кто в о зн е н а в н д и т ъ , м у ж ъ  ж е н у  и л и  ж е н а  ы уж л . 

с  Святый Typifi, Самоимъ и Авива, спасите и сохраните и помплупте 
раба бо;г ifl имрачъ, ссоры и драки, зависти и злыхъ Д'Ьлъ вашими 
молитвами, соедините во едпиу мирну жизнь, аки мертво гЬло ле- 
жптъ, такъ чтобы рабъ БожЫ имракъ ни въ чемъ невредимъ былъ, 
рабе божш имракъ, во вЬки вЬкомъ. Аминь».

М о литва  отъ п а д еж а  скота  и  л.ошАдей и отъ с ъ я д е н ш  зв ъ р е й . 

«Святый мученпкъ Никита, гвящецномученпкъ Влайй, преподобный 
Флоръ и Лаверъ, Теорий Поб'Ьдоносецъ, спасите и сохраните и
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помилуйте cKOTCKifl и консвдй падежъ отъ съядешя зверей у  раба 
Бож1Я имракъ; ль помощники н заступники cmj ко bTiku, ампнь».

М о л п т в а  отъ з у б н о й  б о л и . <Господи Боже нашъ, Царю безна
чальный, пошли, Господи, рабу своему вмракъ помощи избавиться 
итъ болезни зубной, и Ты, Царица Госпожа Пресвятая Богородица, 
закрой своею ризою раба своего имракъ; къ тебе прибегаю свя
тому великомученику Ашишю, прошу, защити раба бож1я имракъ 
отъ зубной болезни, амннь».

«Батюшка младъ мЬсяцъ, золотыя рога твои, какъ рога твои 
■золотыя, такъ чтобы у раба Бодая имракъ зубной болЬзни не было 
во веко, аминь».

Мнопе праздники и известные днп въ гоцу изстари нашъ на
родъ обставляете разными обрядами; они довольно известны и 
общи на Руси, поэтому я назову те, которые реже встрЬчаются 
въ другихъ местахъ.

Въ с. Колепе, Аткарскаго уезда (въ 1860 годахъ), вечеромъ 
накануне нового года дети собираются толпой на уищЬ н, под
ходя иодъ окиа, затягпваютъ монотонную иЬсню таусень:

Таусень дуда,
Ты гдЬ была?
—  Коней пасла.
Что выпасла?
— Кипя въ сед.гЬ,
Въ золотой узде.
А где кони?
— За воротами стоять.
Где ворота?
— Водой снесло.
Где вода?
— Быки выпили.
Где быки?
— За горы ушли.
А где гора?
— Черви выточшш.
А где черви?
— Гуси выклевали.
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А гд'Ь гусп?
— Въ тростникъ ушли.
А гд-Ь тростникъ?
— ДЬвки выломали.
А гдЬ д'Ьвки?
— Замужъ ушла.
А гд'Ь мужья?
— На палатнхъ спдятъ,
Одни лапотки нлвтутъ,
Друпе шапочки нушатъ,
Перепушиваютъ;
Одна шапочка пропала
Зяать, татарочка украла.

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

Таусснъ ноютъ различно. Привожу еще образчикъ (с. Колено): 
Среди Москвы,
Среди площади,

Таусень!
Стоять три терема 
S jia i’O Bepxie;

Таусень!
Какъ во первомъ терему 
Светлый м^сяцъ молодой,
Православный царь;

Таусень!
Во второмъ терему 
Часты звездочки,
Малы детушки.
Еще новый годъ,

Таусень!
* **

Не пора ли вамъ» хозяева,
За таусеня платить:
Либо каши горшокъ,
А то блюдо кишокъ



Или денегъ мЪшокъ!»
Третьи поютъ слЪдующимъ образомъ:

ВагилЫ ЗвЬздинъ *)
Таусень!

По морю ’Ьздилъ,
Таусеиь!

Уроннлъ перстень,
Таусеиь!

Красная д'Ьвица, подай!
Таусепь!

Я бы рада подала:
Таусепь!

На перине сижу,
Таусепь!

Тебе жсмчугъ нп.ку.
Tayceiib!

* **
Пы1пкп, лепешки, евпиыя ножкп,

Таусень!
А вы не скупитесь и намъ поделитесь.

Таусень!

Во время святокъ, во многихъ деревняхъ Саратовской губсршп, 
парни и дЪвки наряжаются и ходятъ по дворамъ; ряженые назы
ваются «святошниками». На Рождество въ с. КоленЬ (въ 1860 г.)* 
мальчикп ходили «славить Христа», распевая по домамъ молитву: 
«Христосъ рождается, славите»... и т. д.

Накануне Рождества, въ мордовскихъ селеншхъ Хвалыпскаго 
■ уезда пекутся въ честь коляды небольппе сдобные пироги, пмЬю- 
шДе видъ коника (коня); по время святокъ молодежь собирается 
въ особую избу, где проводятъ вечера въ игрищахъ, начиная съ 
того, что сожпгаютъ нарочно изготовленное соломенное чучело; 
затемъ пдутъ песни н пляски. У мордвы с. Оркппа (Саратов- 
скаго уезда) дети колядуютъ подъ Рождество и нмъ подаютъ 
лепешки, называемый «колядашками»; утромъ на рождествепсшй
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*) Н а новый годъ В а а ш я  Б( икаю; таусень поютъ нодъ Васильсвъ день.
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сочельннкъ мордоискш мальчики и дЪвопкп, л^тъ 1 0 , колядуюп 
подъ окнами избъ и, выстроившись въ рядъ, поютъ:

Каляда!
Га 'iiiya сюрысь 

Каляда!
Аайяшки олгэза,

Ка чяда!
Чпрыш няшна колэзыза 

Каляда!
Кал яда ш ка зсрназа!

Каляда!
Лупушки, ланушкп,
Дайте намъ пирожки!

* **
Каляда!

Ийзна пряса каша гаки.ъ 
Каляда!

Мольць кискась сальёзя 
Каляда!

Кискась ковъ молць?
Каляда!

Покшъ Biipifl воргбть 
Каляда!

Покшъ вйрпсь-ковъ молць?
Каляда!

Пшчи узпрись кярпзя 
Каляда!

Пшчи ^зирисг. ковъ молць?
Каляда!

Ини вяць ваясь 
Каляда! 

йнп вядпсь ковъ молць?
Каляда!

Якстпря б^касъ салызя.
Каляда!

Якстйря б^касъ ковъ молць?
Каляда!
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Раш то ванпнъ пячкининь 
Каляда!

Апыня ала лйдиппкь 
Каляда!

Кустима ала озвепеиъ 
Каляда!

Гбваръ ала савиникь 
Каляда!

Лупушкп, лапушки
Дайте намъ пирожкп!

*  *
*

Довай уряшъ сюкыра!
Каляда!

Баде амаксатъ сюкира 
Каляда!

Частатъ черыня!
Каляда!

Тузувъ — тазувь улица,
Каляда!

Лавца — ланга, 4ift низа;
Каляда!

Нона — парксъ проза,
Каляда!

Нова — паркета б^ка ланксъ 
Каляда!

Бука ругать — возжанла,
Каляда!

Б^кань п^ла локмеза!
Каляда!

Лапушки, лапушки,
Да1!те намъ пирожки!»

П^сия эта, въ буквальнолъ перевод!; значить: < Кал «да! Ро
дился бы хл'Ьбъ соломой съ оглоблю, съ дугу колосомъ, съ коляд- 
копую лепешку зерномъ! Лупушки и проч. прип-Ьвъ. Каляда! на 
горнушк'Ь горшокъ каши, пришла собака и украла. — Куда дава
лась собака? въ большой л'Ьсъ убежала. Куда д'Ьвался большой 
л'Ьсъ? Вырубилъ острый топоръ. ГдЬ же острый топоръ? Утонулъ
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въ воде. Куда же дева^аоь вода? Воду красный быкъ выпи п.. 
Куда же девался лрасный быкъ? Къ Рождеству зарезали, въ овинЬ 
сварили; иодъ лестницей молились; подъ ступой съели. При- 
иевъ... Каляда! Давай, баба, лепешки! Е«;л а не дашь, родишь 
сына— паршивый будетъ, по полкамъ бегать будетъ, съ иолки упа- 
детъ въ лукошко для мочекъ, а пзъ лукошка на быка. Бычачьи 
рога—возжи, бычачШ хвостъ— кнутъ!» и проч.

Въ ОркинЬ, на Крещенье мордва печетъ лепешки, называемый 
конями и имЬюпуя форму полумесяца.

Въ сочельнькъ, накануье Рождества, малороссы (с. Сокуръ, 
Саратов, уезда, 1886) варятъ свари и кутью; въ этотъ ден» они 
ничего не едятъ до вечерней зари; лишь взойдетъ звезда, оно 
ставятъ кутью и свару на столъ. зажигаютг передъ образами свечу, 
все становятся на колени и просятъ Б и т  о ниспослан!» имъ хо- 
рошаго урожая хлебовъ, благополучйг скоту и здравйя себе; за
темъ садятся за столъ и едятъ приготовленную кутью и свару 
оставшееся же ставятъ подъ образа, подостлавъ предварительно 
сена; кутья и сваръ стоять такъ до крещенскаго сочельника *); 
въ этотъ день малороссы сч едаютъ все; сЬно же, бившее иодъ 
сваромъ и кутьею, разсгпл«ютъ по столу. Хохлы увЬряють, что въ 
этомъ сене является, неизвестно откуда, шерсть разнаго цвета, 
которую разбираютъ по мастямъ и расклады ваютъ на несколько 
кучекъ, по цвету: нъ которой кучке шерсти больше, то этой мает* 
следуетг держать п скота больше. СЬно отдаютъ потомъ йоро- 
вамъ, чтобы ведьмы не мог ни ихъ доить. Малороссы съ рожде- 
ственскаго сочельника до крещенскаго метугъ свои хаты, начиная 
отъ дверей (порога) къ переднему углу, полъ образа, п все это 
время сора не выкидываютъ; въ крещснсшй же сочельникъ жгутъ 
этоть соръ, и золу отъ него оставляюсь до весны, и когда ин- 
езжаютъ пахать, то смешиваютъ эту золу съ хлебными семенами, 
для того, чтобы пе было иустыхъ колосьевъ п сорныхъ травъ.

На первый день Рождества Христова малоросс1янки с. Сокура,

*) Въ 1864 г. встр-Ьчая Рождество въ Купянскомъ уЬз. Харькоп. губ., въ 
дом*. помЪщика-малоросса Пеунова, я встр'Ьтнлъ такой же обычай: вечеромъ лъ 
Рождественски сочельникъ положено было иодъ образам>гс^по, поставлена била 
сп-Ьча нзиСражавшдя Спасителя, и дары: кутья, доваръ и пироги, поданные па 
т1;мъ къ ужину.



жспщигш п д е в и ц ы , х о д я т ъ  в е ч с р о м ъ  п о д ъ  о к п а м н  и н оготь с.тЬ- 

д у ю щ у ю  коляду (к о л я д у ю т ъ ) :

Нола рада стала,
Якбй вебувало:
Надъ вертшомъ зв1зда Лспа
Весь сттъ  оойла *).

** *
Г д е  ХрССТОСЪ РОД1ВСЯ,

Зъ Дёви воплотйвся 
Тамъ чсловнсъ нредъ Богоыъ
Пеленами повйвся.

*
j}j jJj

Пастушки зъ ягпйтвомъ 
Передъ тЬмъ Дптяткомъ 
На колэпн припадал м
Богамъ величали.

** *
Ой ти Боасе, паян» Царю,
Небесный шахмарю,
Пошли лгго счастливое
Сему господарю.

$* *
Давйдъ мплог/рдн!”:,
Выгрнвая дивно,
На псп стр$нн ударяе,
Бога велычае.

Приптъ: Яке царю рожден и у 
Богу рресвЬчиу.

При этомъ хозяева дома выпосятъ колядующимъ хлйбъ (паля- 
нпцу), креп дел п, ппроги, колбасу и иногда деньги; колядоваше 
продолжается сь 5 до 8 часовъ вечера, несмотря ни на какую 
погоду. Вот! еще другая коляда, распеваемая на второй день: 

Паш> господаре!
Богъ теое кличе,
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*) Коляда эта переложена на йоты II. П. КондратьейыМъ и передана въ 
Нмиер. Геогр. О.бщестло.
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Даромъ даруе —
Три теремочки:

** *
Въ псрвомъ теремЬ 
Сыповъ женити,
Въ другомъ тереме
Дочь отдавати,

*з}? Jji
Въ третьемъ терсмЬ 
Вамъ старымъ жить,
B a i -Ъ старымъ жить,
Медъ. вино пить.

Лриптъ: «О дай Боже, святым вр'оръ!»
11одъ новый годъ всчероыъ малорошянс поютъ:

Мпланна ходила,
Васч. ка просила:
Тымъ мене, батько,
Пусти къ себе въ хатку.

*
*  *

Я живпо пе жала 
Честный хрестъ держала,
Чествый хрестъ держала,
Золоту кадильницу: —

• Щтпгъвъ: «Радуйтеся люди,
Къ памъ Христосъ б уде! >

Раипимъ утроыъ 1 января являются мальчик* съ разнымъ алЬ- 
бомъ (пшеницей, рожыо и г.роч.) н обсинакьъ имъ избу, ирпго- 
варивая: «на жито, на горохъ (пошли Господа урожай), на нше- 
пицю, чечевицу; доброму хозяину иа доброе здоровье». За гЬмъ 
пдетъ иоздрав„.еше съ праздникомь, при чемъ поздравителям-!, 
даютъ деньги.

Крестьянпнъ Т. Кузьминъ (Сарат. губ. ВЬдом. 1888, Л» 61) 
сообщаешь, что въ слободе Рудп Ь, Каыышинскаго у Ьзда *), у мало- 
россовъ, на первый и второй день Рождества поется коляда, а

*) Слобода Гудня иаселена ругскныи государст. крсстышаии и солевоз- 
даыи малороссами изъ Воронежской и Полтавою» губ. въ иерпой иолопинЬ 
прошлаго столЬпя.
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нодъ Новый годъ —щедриксванье, толпами молодежи и «Д1в ч а т ъ > ,  

съ иозволешя хозяевъ, которые дарить пхъ хл^Ьбомь, саломъ, 
деньгами и водкой. Вотъ образчики этихъ н'Г.сенъ (первая—варщ*гъ 
приведенной выше):

К о л я д а .

Нова рада стала,
Якъ на неби хмара,
Надъ вертеиомъ звЬда лена 
Весь cniT b оаяла.
ДЬ Христосъ роды вся,
Съ Д1вой «оплоты вся,
Тамъ чодошкъ передъ Богомъ 
У се рызами уновывея.
Пастушки съ ягяяткомъ 
Передъ тыкъ днтяткомъ 
На колшцы уиадаютъ,
Бога - Царя нелнчаютъ:
Поже пашъ Царю,
Небесный шатарю *),
H o iu .h i  л гго  с ч а с т л и в о е

Нашему госиодарю.
*

Даиыдъ милосердый 
Грае, ингравае,
Ila  Bci стр у н ы  у д а р я е ,

Бога-Царя велычае.
Цари нриходылы,
Не то ернбло, ие то :мато,
4iMb Господа даруиаты.

Приюворка:
Дай Боже вечеръ добрый,
А намъ неригъ (калачь) довпй,
Хочь малеш.шй,
Та щленькш.

** &

*) Ооъясшт лначошс этого слова маюроссн не иогутъ.
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Еще ниютъ такъ:

Кто, кто Миколая любе,
Кто, кто Миколаю служе,
Святый отпе Мпколае 
На всяюй часъ помогае.

Миколаю (2  раза). 
Богородица Сына породыла, 
В ахъ ангеливъ до себе зазвала. 
Стали думать и гадать,
Якъ ему иммя дать.

Миколаю (2 раза). 
Далы ему иммя святого Петра, 
Богородыця Петра не злюбыла, 
Ва'хъ ангеловъ посмутыла.

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

и т. д.

Другой вар1антъ:

Богородица сына породыла, 
Вс1хъ ангеливъ до себе забрала; 
Стал и думать и гадать,
Якъ ему иммя дать.

Миколаю (2 раза), 
Д аш  ему иммя святого Илья, 
Вона ем м я  не злюбила 
В ахъ ангеливъ позмутыла.

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

Богородыця Сына породила, 
В ахъ ангеливъ до себе забрала; 
Стали думать и гадать,
Яке иммя дать.

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

Кто, кто мене любе, и т. д.....
** *

Шла Д^ва Mapia 
Изъ монастыря.
Аллилуя! Аллилуя!

Изъ монастыря.
Встиы iu 
Трое жидовья.
Аллплуя! Аллилуя!

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

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

А паши иредколья. 
Шла Д1ва Mapifl 
На Сюнску гору.
Аллилуя! Аллплуя!

На Сюиску гору.
А на СЛонской гори 
Мастры маструють,
Церкву будують.
Аллилуя! Аллилуя1

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 Грибъ —
Иванъ Хрыстытель.
Аллилуя! Аллилуя!

Иванъ Хрыстытель.
А третШ гробъ—
Д1ва Мар1я.
Аллнлуя! Аллилуя!

Д1ва Mapifl.
Надъ 1исусомъ Христомъ 
Ся1чи пылають.
Аллилуя! Аллилуя!

Св1чи пылають.
А надъ Иваиомъ Хрыстытелемъ 
Евангель читають.

Аллилуя! и т. д.
А падъ Д1вой Mapiefi 
Рожа (роза) розцштае.

Аллилуя! п т. д.
Явъ стой (стою) разъ 
Вылктвъ ПТаХЪ.

Аллилуя! и т. д.
Тай польгниъ птахъ 
По пидъ иебесахъ.

Аллилуя! и т. д. 
Небеса растворяются,
Bci CBiTu ему поклоияюгся.

Аллилуя! и т. д.

Нгъмцы Ягодиой-Поляиы (Саратов, yfe.) всю ночь подъ Рож- 
дестьо (die heilige Nacht), до разсв^та, звонятъ въ церковные 
колокола. Молодежь, иа святкахъ, по вечерамъ а ночью ходитъ по 
домамъ наряженная, преимущественно выворачивай шубы; эти свя- 
мш яш ш  называются у вихъ <Pelz-nickel>. На новый годъ моло
дежь и старики ходятъ толпой въ гости къ звакомыыъ, угощаютъ 
другъ друга едой и виномъ, и стреляю]ъ изъ ружей; въ этоть 
день, обыкновенно, pyccrie крестьяне иэъ соНЬдпихъ селешй навЬ-

7*



щаютъ своихъ знакомыхъ и'Ьмцевъ, на что колонисты отвЬчаюгь 
въ свою очередь, прИлжал къ нимъ въ руссшя селешя на масля- 
ницу. Последняя празднуется у крестьянъ Сарат. ry6epeia съ 
четверга, блины яге пекутъ еще съ воскресенья и попрд-Ьльнчка; къ 
этому времени готовятъ брагу. Отличительная забава этпхъ празд- 
никовъ—катанье по улиц-ь, теперь больше парой и даже въ одну 
лошадь: бабы, дЪвки в ребятишки насядутъ въ сани человЬкъ 
пять и больше, такъ что подъ часъ бедная лошаденка едва та- 
щитъ эту кладь. Пьянство на масляницу превосходитъ даже бы
вающее на «престолъ» (храмовой праздпикъ). Пировал (гульба) 
продолжается иногда въ понедЬльничъ великаго поста до банщ 
въ этотъ день мнопе до-Ьдаютъ ц допиваютъ остатки широкой п 
честной пасляницы, но послЬ бани считается уже за грЪхъ дотро
нуться до скоромнаго и хмельного. Вечеромъ, въ воскросенье 
масляной, наканузЬ великаго поста, въ такъ называемый про
щеный день, крестьяне ходятъ къ священвику п другъ къ другу 
(прежде, бывало, къ господамъ) «прощаться», т. е. просить про- 
щешя, ьричемъ кланяются въ ноги. Мужъ, прощаясь съ же по Л, 
никогда не Д’Ьлаетъ ей земного поклона, она же обязательно вы- 
иолняетъ это.

Великиыъ иостомъ. 'J марта настуиаетъ ираздвикъ весны. Въ 
н’Ькоторыхъ мЬстиостяхъ Саратовской губериги (с. КолЬно, въ 18С0 
годахъ) пекутъ гжаворонковъ» изъ тЬста, при этомъ мальчишки 
и девчонки взбираются на крыши избъ и кричать:

Жаворонки, жавороночки!
Прилетите къ памъ,
Принесите намъ 
Л4то теплое,
Унесите отъ васъ 
Зиму холодную;
Намъ холодная зима 
Надоскучпла,
Гуки, ноги отморозила!

На Благовгьщетс (25 марта) руссшс счптаютъ за большой 
гр-Ьхъ работать, такъ какъ «и птица не вьётъ гн'Ьзда въ этотъ 
день»; въ варод'Ь (с. Колено) есть разсказъ про птицу, которая, 
свила нъ этотъ день гнЬздо и удавилась въ немъ. На Благов-Ьще-
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nic крестьяне берутъ за обидней просфоры и берегутъ пхъ до 
нремепп cina: выезжая въ первый разъ сЬять, каждый закусываетъ 
утоп «благовещенской» просфорой, о с т а в л я я  сгь нея кусочка, 
которые разбрасывают!, при севе на иашнЬ *).

Какъ pyccicie, такъ и малороссы, выходя на Беликт  четвер
тою  (на страстной неделе) отъ стояыя, старакпся донести въ 
своп дома «огонь евангельскш» (зажженныя свЬчп) и по приходе 
коптятъ ими или выжигаютъ на матнцЬ (бревне, поддерживаю
щем'!. потолокъ) кресты, чтобы «не угасла блогодать Господня
ВЪ д о л е » .

У малороссовъ, въ с. Шипокомъ-Уступе (Аткарскаго уезда, въ 
18G0 годахъ) заведено «со старпны» (изъ ихъ родины) приносить 
при освяще.нш пасхи, въ Светлое Христово Воскресеше, всю сгк»ю 
нровизйо или уже непременно поросенка п свиное ca.no, въ добав- 
леше къ куличу и сыру, вместо прпдосимнхъ русскими лишь 
кулича, паехп и яицъ. Пррвославиий народъ съ четверга страст
ной недели начпнаетъ готовиться къ Пасхе: иарятъ брагу, игавятъ 
куличп, делаютъ пасхи, кр^сягъ яйца; малороссы дЪлаюгъ «пп- 
сапки» (узорчато раекрашенныя разноцветными полосами, угольни
ками и другими фигурами яйца). Но окопчанш заутрени, подходя 
къ кресту, все христосуютс.1 съ духоненствомъ, подавая каждому 
пеъ священниковъ п причту по одному и более яицъ, который 
опускаются тутъ же въ стоящ1Л иодлЬ нихъ кошёлки, кадушки 
или иную посуду. После обедни, на нолу церкни и съ наружи, 
около нея, вытягиваются длинныя вереницы куличей, пасохъ и 
яицъ, которые святит* священнпкъ; отъ каждаго кулича и пасхи 
попы отрезаютъ части въ свою пользу и берутъ по нескольку 
яйць, все это сваливается ими въ особыя посуды и за темъ де
лится съ причетниками, при чемь презкде не обходилось безъ спо- 
ровъ п ссоръ. На другой день Пасхи жители слободы Шпрокаго- 
Уступа, какъ малорогаяне, такъ и pyccKie, обходятъ съ иконами 
и хоругвями, взятыми изъ церкви, кругомъ села, для охраны его 
отъ всякихъ несчасий и пожара; тотъ же обычай ведется издавна 
и въ с. ПолчаниновкЬ (Саратов. уезда) и нЬкоторыхъ другихъ се-

*) Въ Тамбовской Архивной иоимиссм хранится уставная грамота 1652 
г.>, указывающая, что и въ то время держали блаювпщенскгя просфиры для 
хл$бнаго заеЬпашя.



лешяхъ. Духовенство вею святую педелю ходитъ по приходу съ 
молебнами (славить Христа), аа ними сл'Ьдуютъ богоносцы съ хо
ругвями и иконами, который ставятся въ домахъ на приготовлен- 
ний въ иосудахъ разный зерновый хл-Ьбъ; последшй мЬшаютъ за
тЬмъ съ семенами, идущими на посъвъ полей. Отличительиое уве- 
селеше иа Пасху составляютъ въ нашемъ пародЬ, въ большинства 
селенш, рели (качели) и катанье яицъ на улице. Шшцы Ягодно- 
Полянскьхъ колотй, Саратов. уезда, усвоили себе тоже обычай, 
празднуя первые три дня Пасхи, ставить качели, на которыхъ 
качается молодежь, парни и девушки.

На л^вомъ берегу Волги, протпвъ Саратова, лежитъ большая 
малоросайская слобода Покровская, Самарской губ. Она населена 
после указа 1763 г. солевозцами, выходцами изъ Украйны, и Име
ла уже въ 1770 г. деревянную церковь; теперь ихъ въ слободе 
пять. Нокровсюя «жинки» гуляютъ на Ооыипой неделе, выпрово- 
дивъ своихъ «чоловжовъ ораты у поле1 , справляя свой бабш 
праздникъ ловить Хому\ для этого «жинки» устроиваютъ склад
чину п затемъ собираются въ какой - либо хате, где хогяпкою 
является «сама стара» хотя бы она била совсемъ молодой жен
щиной. Подвыпивъ здксь сяыыыъ основательнымъ образомъ, хох
лушки целою толпою открываютъ далеко нескромное luecTBie по 
селу съ песнями и пляскою. Завидевъ мужчину, оне гурьбой бро
саются за нимъ: это собственно и значить «ловить Хому». Попав- 
имйся въ ихъ руки, въ особенности «москаль», не скоро отделается 
отъ разгулявшихся бабъ—и во всякомъ случае не иначе, какъ 
заплативъ имъ посильную лепту на выпивку. Девушки, которымъ 
перевалило за 25 летъ, подвергаются той же участи; каждую изъ 
такихъ пьяная толпа тащитъ за собою, припевая:

Черезъ греблю Мпкитяну 
Ведутъ Гапку ппдтыкану...
Кричитъ Гайка, репетуе,
Никтожъ Гапщ не ратуе!»

Заканчивается процессия новой выпивкой; подобиаго обычая 
въ другихъ малороссМскихъ селешяхъ, кажется, не водится («Сарат. 
Листокъ», 1887).

При первомъ весенпемъ выгоне скота въ поле во многихъ 
селахъ Саратов, губернш (с. Полчаниновка и др.) существуете
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ивстари следующШ обрядъ: стада собвраются утромъ на площади, 
около церкви, в священникъ, отслуживъ молебепъ съ водосвяйемъ, 
обходптъ йхъ съ образами и хоругвями, причсмъ кровитъ живот- 
пыхъ святой водой; при этомъ ставятъ тутъ же сголъ и на немъ 
хлЬбъ и соль, а затемъ бабы раздаютъ пасгухазгъ лепешки и яйца.

На Преполовеше (24 дня после Пасхи) во лногихъ селахъ оу- 
ществуетъ обычай, что священникъ въ полномъ иблаченш, съ 
крестомъ, хоругвями, образами и весь народъ идугъ на реку или 
роднпкъ, где ставится столъ съ хлебомъ п солью; здЬсь служится 
молебепъ съ водосвяпемъ.

Накануне Вознесетя бываетъ <отдаше Пасхи»: нъ этотъ день 
у обедни последтй разъ поютъ «Христосъ воскресе» и затемъ 
только въ заутреню на Вознесете. Народъ яразднуетъ этотъ 
день лишь до обеда.

Еще недавно въ с. Озеркахъ (Саратов, уезда) былъ обычай, 
на конце Вознесетя, печь «блинцы» и изъ того же теста— еле 
сенки»; вечеромъ клалп яхъ на столъ в зажигали восковую свечу, 
которую не тушили всю ночь: лесенки должны были служить 
1исусу Христу «для взлезавiH на небо», а блины—нодоб!емъ онучъ, 
для обвязывашя ногъ, «чтобы не потереть ихъ». Обычай этотъ 
недавно вывелся въ Озеркахъ, но блинцн и до сихъ поръ называ
ются Христовыми онучками. . На Вознесете, существовалъ въ 
с. Колене (Аткарскаго уезда) пъ 1860 годахъ обычай, что жен
щины и девушки пекли блины и яйца, делали изъ теста «лест
ницы» и после обеда шли въ поле, где посеяна рожь, входили 
на средину десятины, клали принесенные запасы на землю, пели 
песни и валялись во рже, при этомъ кидали яйца къ верху и 
ловили ихъ; кпдашч име^о свое значеше: какъ высоко взвилось 
яйцо, такъ должна была вырости рожь: после того все принесен
ное съедалось тутъ же. Теперь обычай этотъ наыъ не встречался.

Троицынъ день—одинъ изъ праздниковъ, который сохранилъ въ 
народе свой особенный нарядный типъ и обычай завивать венки. 
Въ этотъ день все избушки украшаются зеленью *), молодежь

*) Распоряжеше начала 1880 годовь не срубать н не втыва» деревъ на 
Троицу, плохо и не охотно исполняется народомъ. Им-Ья самъ лЪса, я йогу 
положительно сказать, что эта ыЪра охрана лt сонъ безоолезна, такъ какъ лйсъ 
вовсе ие страдаетъ отъ иезначите-ьвой вырубки мелочи на Троицу.



ндегь въ лЬеъ сломать сучья», изъ которыхъ плзтутъ вйпкв; разсыпав- 
шцсь по л4су въ нраздиичныхъ яркихъ нарядахъ, шуысаятолпа поетъ: 

В и радуйтесь, березоньки,
Веселитесь, сырые дубки,
Подъ васъ пдутъ красныя девицы и т. д. 

или другую п4сню:
Мы веночки завввали,
На головку надевали,
Подъ кустъ сели, пр1устали,
Злы собака набежали,
Мзия ыладу испужалп.....

ПослЬ того вЬпкн вадйваютъ на головы и идутъ вереницей хь  
p iK t; ваередп парень ила дЬвьа плягаугъ подъ хороводную нйсню, 
кругомъ съ шумомъ и крикомъ бйгаютъ ребятишки. Подходя къ р-Ьк'Ь, 
1!слк1й загадыпаетъ вро себя илп родню: долго-ли пр^жвветъ, 
скоро-ли женится или выйдетъ замужъ; при этомъ бросаютъ въпки 
въ воду; сг.ели в’Ьиокъ утонетъ, то это иредв^щаетъ смерть или 

неисполнение желашй; въ это время хороводъ поётъ:
ВсЬ в’Ьвочки на верху воды,
А мой впизъ погонулъ;
Вей мужья изъ Москны пришли,
А мой не пришелъ.

По/омъ всЬ идутъ на улпцу и до поздляго вечера раздаются 
с te n  и, плясъ и веселый говеръ хоровода.

Въ дер. Озеркахъ, Дивовской волости (Аткарс. уЬзда, 1885), съ 
издавна сохранился донольно оригинальный обрядъ кумооства 
между жепщипаып: когда заыужшя лгенщины и взрослыя девицы 
идутъ по улицй на Троицу, съ пйснямн и плясками, составляя 
на конце деревни хороводъ, то каждая женщпва выоираегь себе 
по душе другую, оне целуются, дарятъ одна другой яйца, и затемъ 
пазыиаютъ другъ пру га кумой. Обычай кумовства повторяется 
ежегодно на Троицу и встречается до спхъ иоръ во мво- 
гсхх селешяхъ Аткарскаго и Саратовскаго уездовъ, где молсдыя 
женщины, преимущественно дЬвушки, «кумятся», целуясь черезъ 
силетенные венкп, которые потомъ съ песнями бросаютъ въ воду *).

*) Въ Новгородской губ. тоже встречается кумовство на Троицу у л^вокь 
в бабъ — янчкоиъ черезъ березку.
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Мордовгк1я девушки въ с. ОркинЬ, собравшись на Троицу хоро
водами, идутъ, какъ и руссшя, въ л'Ьсъ: рвутъ цветки, выотъ изъ 
нихъ вЪнки, убираютъ цветами головы, втыкая ихъ въ волосы 
еадъ ушами и въ косу, въ коеецъ которой, вместо шнурковъ съ 
кисточками, вилетаютъ въ этотъ день красныя ленты; д^вкп вхо- 
дятъ въ село шеренгой, взявшись рука съ рукой пли обнявшись, 
идутъ ио улиц^Ь и поютъ ntcnii.

Подобно русскнлъ, н$мцы-колов«сты (Ягодио-Полянская вол.) 
втыкаютъ ни Троицу передъ окнами и дверями своихъ жилищъ 
молодыя деревца (Maibiiume); въ этотъ же день, еще съ ночи, каж
дый женнхъ тайно ставить около дома своей возлюбленной сруб
ленную нмъ березку *).

Духовъ день считается тяжелымъ въ народЬ н мнопе даже не 
кунаются въ этотъ день, боясь утонуть.

Съ воскресенье на заговенье передъ П'тровками (постъ Петра 
н Павла) бываетъ Русальское Воскресенье-, въ этотъ день изстарп 
установились въ нашечъ народЬ проводы русалки. Происходить 
это, мЬстами, такъ (с. Кол'Ььо, 1863): нообЬдавь сосл'Ь обедни 
ыолодеясь собирается на улпц’Ь и начинаются сЬсни и слясъ; не
много ногодя принимаются за русалку, для чего наряжаютъ чу
чело. Къ вечеру является и русалка: это—конь, сделанный изъ со
ломы, на вемъ сидитъ мальчикъ л’Ьтъ 15, юворокь (т. е. разбит
ной), и смешить народъ сьонми прибаутками; у этого коня ноги 
заыЬпяютъ два дюж1е парня, закутанные въ ториище; конь весь 
увЪшенъ разноцв’Ьтныыъ тряиьемъ п бубенчиками; за нимъ валитъ 
народъ, преимущественно бабы, д!шки н д'Ьти, гремятъ трещетки, 
бьютъ въ тазы и заслоны; нейдетъ онъ прямо со улицЬ, а мечется 
въ стороны, разгоняетъ и давитъ народъ и тЪхъ, которые ейдятъ 
около избъ и нейдугь «провожать русалку»; такимъ образоиъ вся 
толпа валитъ къ рЬк'Ь, съ п'Ьснями, прпилясыва е ш м ъ , хохотомъ и 
бросаютъ чучело въ воду.

Девушки -малоросс!лпки ночнтаюФъ очень дрщь Ивана Купали- 
нова (Гиждество Ioanna Предтечи, 24 шил). Накануне этого дня 
(с. Сокуръ, Сарат. у'Ьзда) он'Ь берутъ «сЬкнру» (топоръ) и идутъ 
въ л'Ьсъ, гд'Ь срываютъ кленовыя листья (ио-малоросЫйски: чи-

*) Майская березка въ обычай и у Чеховъ: она ставится тайкомъ въ 
ночь иа 1-е Мая иарвлми передъ домами молсдыхь дЪвушекъ.
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бытки) и вырубаютъ длинную палку черноклена; все это прино
сить домой; тутъ часть д'Ьиущекъ плетутъ нзъ «чибытковъ» isi- 
нокъ, а друпя лЬиптъ изъ глинм человечью фигуру въ вчдЬ жен
щины, выделывая ей носъ, ротъ, глаза и груди, румянятъ щеки 
и од’Ьваютъ въ женское платье, а на голову пад-Ьпаютъ в^иокь 
пзъ чибнтковъ и живыхъ цв-Ътовъ, и оставляютъ ее до утра у ко
торой-либо пзъ дЪвчипъ. Утромъ, въ день Ивапа Купалы, матери 
иекутъ блины, сносятъ ихъ къ той хате, гдЬ ночевала сл^плеи- 
пая фигура, и кладутъ принесенное на завалину; сюда собираются 
старухи и едятъ эти блины; девчины идутъ въ хату къ глиняной 
чучелЬ, которой даютъ имя Морынт  (вероятно искаженная Мо
рана), сажаютъ ее на скамью, берутся за руки и, составляя кругъ 
ходятъ возле «ыоринви» и поютъ сл’Ьдующ1я песни:

Маланичка, петривочка,
Да не выспалась наша д1вочка,
Къ череди шла' да дримала,
На спицы очи повыдырала.
Гдпжъ ты, Моргтко, ночь почивала?
Яжъ почивала нндъ шрбою кудрявою,
Иидъ холодной водою.

. По окончаиш этой песни берутъ Морыаку, насаживаютъ на 
прежде приготоыеиную палку черноклена и идутъ къ рЬве съ 
песнями слЬдующаго содержашя:

Гой, Катерыно, биль бвлила,
Да съ своей билью говорила:
Гон биль, мол биль, тонка ни била,
Якъ я пиду за нелюбого,
Яжъ To6i биль въ 4ipHi изношу.

* **
Ойжъ ты моя Bip6a кучерява!
Такъ Катерына биь  билила,
Съ тою билью говорила:
Ой биль моя, и тонка и биа,
Якъ я пиду за милого,
Яжъ тебе, моя бш>,
За праздныкъ изношу.

По приходе къ реке, бросаютъ Морынку въ воду, а- венокъ
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съ ел головы берутъ долой; малороссы верятъ, что цветы и листья 
изъ венка Морынки отгоняютъ нечистую силу изъ того дома, гд-Ь 
хранится хотя одипъ изъ этихъ циЬтовъ; они помогаютъ также въ 
иедугахъ, для чего вхъ пастаиваютъ’ въ воде и последней иоятъ 
больного; кроме того цветы н чибытки (листья) изъ вейка Мо- 
рынки сиасаютъ отъ громового удара *).

Десятая пятница считается въ народе преимущественно жен- 
скимъ (бабышъ) празднпкомъ. Въ 10-ю пятницу иосле праздника 
Пасхи чествуется память Парасквш-пятницы ; въ г. Саратове, 
въ Кресте Воздвижепскомъ жеискомъ монастыре имеется особый 
ирп.уЬлъ Параскевы-пятницы; въ этотъ день, кроме горожапъ, 
собирается сюда огромная масса богомольцевъ изъ соеЬднпхъ селъ 
и деревень, преимущественно жепщгшъ, такъ что не только мо
настырское подворье, ио и соседгйя съ нимъ улицы бываютъ за 
прзжены народомъ. Есть поверье въ Саратовскомъ уезде, что 
около 10-й пятницы бываетъ обыкновенно дождь.

На 1-е августа, Происхождение древа Креста Господня или 
Первый Спасъ, заведенъ издавна, во многихъ меггахъ ry6epHiu, 
обычай ходить крестпымъ ходомъ съ образами и хоругвями па 
реку и л и  родникъ п служить тамъ молебенъ, п р и  чемъ освящаютъ 
семена ржи для предстоящаго посева. Въ этотъ же день -освя
щают* въ церкви, нос ie обедни, медъ, принося его въ чашкахъ

*) Въ <Древностях™ Моск. Археолог. Общества, 1868, т. I, ириведено ука- 
yaHie на этотъ обычай въ Малороссш: тамь изстари дЬвки нодъ Ивааа Купалу 
срубаютъ дерево черптленъ, вбиваютъ его въ землю, зат-Ьмъ д4лаютъ чучело 
(ляльку) ичъ соломы, одЪваютъ его по-женски въ юбку, очипокъ и пр., навеши
ваю тъ намвета. в друпя украшешя и сажаютъ подъ дерево; чучело это назы
вается: марена, мареничка или маргша (мара оьначаетъ смерть); въ другихъ 
ьЬстахъ чареной называется чернокленъ, а чучело — Купаюмъ. Вечеромъ на 
Ивана Купалу спвмаютъ съ этаго чучелы всё украшешя и съ п^спями несу, ь 
топить ьм-Ьст-Ь съ чернокленомъ; местами же его обк-шдывяютъ соломой и кра
пивой и сожигаютъ. Въ БЪзорусЫи, въ ночь нодъ Ивана Купалу жгутъ костры 
и прыгаютъ черевъ нихъ; въ н'Ькоторыхъ мЬстахъ д^лаютъ чучелу въ видй жен
щины, вокругъ которой пляшутъ девушки и поютъ. [Трехъ разсв-Ьтомъ Ива
нова дня б4лорусск1я девушки выбираютъ самую красивую, разд ва отъ ее до 
нага и голое тЬло опутываютъ двЬтамн н обв!>шиваютъ вЬнкаыи: послЬ чего, 
окруженная хороводомъ, она (дзсука-Купала) идетъ въ л'Ьсъ, гд4 заготовлены 
в ё н к и ; зд4сь eft завязываютъ глаза, д-Ьвушки пляшутъ вокругъ нея, а она раз- 
даетъ имъ в1;нкя: которой достанется св-£ж1Б — будетъ счастлива, папротивъ — 
увядпйй, предвЬщаетъ все дурное. (Киркоръ, <Живоп. Poccifl», т. III, 1882).
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пли вновь наломанный, сотами, часть котораго удйляютъ священ
нику; день этотъ называется така;е «медовымъ Сиагомъ».

Съ 1 но 15 августа (Уснете Вогорвдпцы) продолжается двухъ- 
нсдЬльный Успенски! иостъ, называемый въ народе Спожинки 
(осножинкн) п который онъ чтнтъ наравне съ Великимъ но- 
стомъ. Малороссы называюсь этотъ иостъ «Госпожилки», отъ Гос
пожи Пресвятой Богородицы; у русскихъ нязваше это искажено 
въ «спожинкн» п применяется къ жнитву, которое въ это время 
нриходитъ къ концу, почему есгь у иихъ и поговорки: <спо- 
лвинки-обжгтки.

6-го Августа— Спаеь Преображении, въ который оснящаютъ въ 
церкви яблоки; пародь зовегъ его «ябючнымъ Сидсомъ». Бабы, у 
которыхъ уыпра in дети, не еднтъ лблокъ до этого Сиаса, уверен- 
ныя, что въ иротнвномъ случае умершимъ дЬтаиъ не дадутъ на 
томъ св4те «райскихъ» лблокъ.

18-го Апгуста, деиь го. Флора и Лаера, иокроьителей домаш- 
пиго скота, собираютъ около церкви всЬхъ лошадей селенia и про
водить между хоругвями и образами, при чсмъ свлщениикъ кро- 
нитъ нхъ святою водою.

29-го Августа чтится нашею церковью день УсЬкнонешя главы 
1оанна Предтечи, въ парод^ — Иванъ Постный; крестьяне не 
едлтъ въ этотъ день ни яблоковъ, нп арбузовъ, ни картофеля, во
обще ничего круглаго, напоминающая отсЬченную голову, чтобы 
не сделаться сообщниками Иро’Цады.

Съ 8-го Сентября, Рождества Богородицы, начинаются поси- 
дгьлт: девушкп съ пряжей собираются нъ одну избу, къ нимъ 
вриходятъ иарни съ гармоникой и угощешемъ, поются песни *).

Время съ 1 Сентября до Воздвиженья, т. е. 14 сентября, на
зывается «бабье лето»; есть примета, что если бабье лето ненаст- 
пое, то осень будетъ хорошая, если же оно сухое, то осевь дожд
ливая. Народная поговорка гласитъ, что «Вздвиженье кафтаиъ 
съ плечь сдвинетъ, а тулупъ вадвипетъ». Въ «бабье лето» 
баба отдыхаетъ после груднаго жнитпа, хотя молотьба тоже не

*) Осетия вечерники или посиделки встречаются ие у одвихъ русскихъ и 
малороссовъ; мы вндимъ ихъ ие только у болгаръ (пъденки), во въ Bearpiu и 
Фравщи, при чеиъ кргстьянсвдя д-Ьвушкн, собирается съ работой и л и  пряжеб, 
а къ винъ вриходятъ молодые иарвв съ и-Ьшемъ, гузыкий и другвжи забавами.



легкш трудъ; дру1че объяснкють назван ie бабьяго лЬта тЬмъ, что 
съ этого времени начинаются бабьи работы: трепка пеньки, пряжа 
и проч. Инне считаютъ бабье лето съ 1 до 8 сентября.

ЛЬтъ тридцать назадъ, у мордвы с. Оркипа справлялся на Uo- 
яровъ (1 октября) девками н п.арнямп праздникъ назынавппйся 
ссыпчинами, для котораго дЬвкн, сговорившись заранее, снимали 
неподалеку нисколько квартчръ; сюда привосила они куръ, гусей, 
мяса и друпе припасы; предъ самымъ праздникомъ варили они 
брагу, въ продолженш же ссыпчиц-ь ежедневно пекли пироги н 
приготовляли разнил кушапьи; затЬмъ пряли, п’Ьли цЬсни и пля
сали подъ обычный"* свой припЬвъ: «да или-ли-да-да». Къ нимъ 
приходили парни и гуляли имЬстЬ съ ними; девки угощали гос- 
тей-парней: брагой, пирогами и кушапьими, а тЬ искупали вина, 
орЬховъ п пряниковъ. На ссыпчинахъ дЬвки одевались нъ самые 
л у чш it; наряды, а красивы», ловшя и статпыя надавали старинную, 
особенно нарядную одежду—покай, весь вышитый мишурой, блест
ками и увешенный по плечамъ и рукдвамъ маленькими бубенчи
ками, погремками, звоскими бляшками и даже колоколичикамп; 
звучно побрякивая ими въ тактъ, во время пляски, дЬвка блистала 
въ яркомъ наряде. ЗатЬмъ парни приводили иаъ, для каташя 
верхомъ, лошадей въ сЬдлахъ, непременно бойкихъ, которнхъ 
украшали лентами и разноцветными махорками, а на сЬдло по
стилали ярко вышитую и блестящую попоиу; девки, желавипя по
кататься, три раза обходили кругомъ лошади, затЬмъ лонко вска
кивали въ седло и лихо, съ плетью въ рукахъ, неслись по селу 
въ свопхъ блестящихъ нарядгхъ, въ мужскихъ штанахъ н осибен- 
ныхъ голоннь'хъ уборахъ, при чемъ навешенные на нихъ бубен
чики и друетя побрякушки производили неумолкаемый звонъ, пу- 
ганшШ строгихъ лошадей, которыя бросались въ сторону и не
редко сбрасывали съ себя смелыхъ наездницъ. На сснпчины, 
прололжавипяся недЬлю, пргЬзжалп изъ соседнихъ селъ и имений 
помещики, и даже «господа» изъ г. Петронска, при чемъ холо
стые гулялй здесь наряду съ парнями. Последняя ссыпчипа была 
лъ конце ЗГ850-хъ годовъ; годъ отъ году неурожаи и обед- 
H eB ie  застаыили оставлять этотъ нарядный праздиикъ, требовавши! 
много расходовъ, и онъ остался теперь только въ народно* па
мять} «покай», въ который рядились денки, нельзя уже пи v

—  109 —



-  110 -

встретить на сел̂ Ь и только немнопя бабы носятъ еще бусы, 
остатки отъ бывшихъ на иока4 украшен!й.

26-е Октября—Дмитрквъ день; суббота передъ этпмъ днемъ назы
вается «Дмитрова субота»; въ этотъ день установлено поминаше 
<уб1еннмхъ на брани>, въ память Куликовской битвы при Ди- 
митргё Донскомъ, при чемъ иоминаютъ и всЬхъ усоппшхъ. Въ рус- 
скоыъ народЬ, у малоровеовъ и ыордвы Дмитрова субот;* называется 
«Родительской» (см. ниже родительская поминки).

Ежегодно въ начале октября, взроглыя дЬвпцы ыалорошянкн 
(с. Сокуръ, Саратов. уЬзда), собираясь группами отъ 3 до 5 паръ 
подругъ, снимаютъ, преимущественно у вдовъ, хату для ночныхъ 
посидплокъ (вечерницъ), куда собираются съ вечера и сидятъ да
леко за полночь, прп чемъ занимаются разваго рбда рукод!;льеыъ: 
шитьемъ, прядевомъ, вышиваньемъ и т. под ; въ тоже время поютъ 
ntcH j. На вечерницы прпходятъ молодые иаробки (холостые ре
бята) и ведучъ съ ними пляску, «гопака», подъ скрипки, .соп^лкн 
и балалайки. Къ концу вечерницы паробки спрашиваютъ дКвчинъ, 
оставятъ-ли онЬ ихъ ночевать? п всегда нолучаютъ утвердительный 
отв^тъ; поел* чего каждал девка стелегъ для себя н оставленнаго 
ею паробка постель, на которой и ложатся спать попарно (жени- 
хсются); утромъ, какъ разсвЬтаетъ, расходятся по домамъ. Бы
ваете, разумеется, не безъ грЬха, но не было случаг, чтобы согре- 
niimmie нарушили клятвенное обЬщаше о бракЬ. Опрошенный мною 
пожилыя малоротннкп утверждаютъ, что девки, женихаясь съ из
бранными паробками, дозволяютъ лишь целоваться, до гръха же 
допускаютъ очень рЬдмя, тоже самое я слышать въ другихъ ме* 
стахъ.

На Козому и  Демьяна (1-го ноября) въ русскихъ селешяхъ 
ломаютъ кочетоеъ (режутъ пегуховъ): всякй! почтп дворъ счи
таете обязанностью иметь въ этотъ день зажаренаго нЬтуха пли 
курицу; при этомъ заготовляюсь брагу. Въ этотъ день девки 
справляюсь Кузьминки, собираясь куда-нибудь въ одну избу, пря- 
носятъ съ собою жареныхт. пЬтуховъ и куръ. поютъ песни п 
играютъ; къ нпмъ собираются и парни. Куръ и другихъ птицъ 
для «кузьминокъ», по заведенному обычаю,, девки крадутъ нака
нуне вечеромъ у своихъ родителей и родныхъ, при чемъ необхо
димо, чтобы никто не видалъ похищешя; понятно, что нпкто не
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пресл'Ьдуетъ этой кражи. На Козьму н Демьяна бабы приносятъ 
въ с. Озеркахъ (Саратов. у’Ьзда) въ церковь, къ концу обедни, 
мотки нитокъ и, прикладываясь къ кррсту, кладутъ пхъ на амвопъ 
въ пользу священника; обычай этотъ существуетъ по поводу того, 
что у нихъ въ это время начинаются запрядки (новая пряжа).

Сверхъ обыкновенныхъ нраздниковъ, каждое село праздиуеть 
престольный праздникъ, день святого или праздника, въ честь 
котораю построенъ храмь, и кроме того прсстолг, вынесенный 
переселенцами нашего края изъ старины (прежней родины, изъ 
стаг)ыхъ ирпходовъ); носледнШ продолжается три дня и отли
чается страшпымъ пьяпствомъ.

Русский пародъ строго соблюдаешь до сихъ поръ посты: ворь, 
рЬшающ1йся безъ зазръшя совести на кражу, сочтетъ страшнымъ 
грйхомъ оскоромиться въ постный день. Въ посл'Ьдйе годы, при 
упадк’Ь ррлигюзности въ молодежи, являются, хотя еще и довольно 
рйдие, случаи несоб-юден1я постовъ, но это исключешя, кото- 
рыл встречаются чаще въ мещанскомъ и городскомъ населенш. 
Крестьяне строго блюдутъ посты и также среду и пятницу; въ 
Рождественскш сочельникъ (21-го декабря) мнопе, въ особен
ности старухи, не "Ьдятъ ничего до эвпздьц въ Крещенскш сочель- 
пикъ (5 января) не 'Ьдятъ <1о воды, т. е. до того времени, какъ 
прпнесутъ после вечерни освященную воду изъ церкви; въ не
делю масляницы (сырную), не едять мяснаго, зато пыотъ много 
вина. Далее слЬдуетъ: Вел ими постъ; Петровъ постъ (Петровки), 
отъ двухъ до шести недель передъ Петровымъ днемъ (Св. Петра 
и Павла—29 ш ня)—продолжительность этого поста зависитъ отъ 
времени Пасхи: ежели она бываетъ ранняя, то Петровки длиннее 
и наоборотъ; Успенсюй постъ (Оспожтки) съ 1 по 15 августа; 
20 августа день усекновены главы 1оанна Предтечи — Иванъ 
Постныг*; 14 сентября—одинъ день поста на праздникъ Воздви- 
жев1я; Рождественсюй (Филиповт) съ 15 ноября до Роядоства,— 
всего около 200 постныхъ дней въ году, причемъ въ некоторые 
воспрещается и рыба. Мнопе изъ православныхъ не едятъ горя- 
чаго (сухоядгьте) въ первую неделю Великаго поста до субботы, 
первые три дня страстной недели, пятницу той же недели в на 
Воздвнжете. Некоторые крестьяне, въ особенности бабы, кроме 
этихъ постовъ, часто накладываютъ на себя еще обЬтъ понедгьль~



ничатъ, т. е. п о с те  гь с я  п о  лопед'Ьльникаыъ: я знаю одну ста
руху, которая наложила на себя подобный постъ съ тЪхъ поръ, 
какъ овдовЬла, и исполняетъ его 35 лЬтъ.

Мордва бывшей Казанской губернш, въ составъ которой вхо
дила н северная часть нынешней Саратовской, были язычпикн е  
крещены силою въ 1743 и носледующвхъ годахъ. Изъ архивпыхъ 
д-Ьлъ видно, что въ 1748—45 годахъ повсеместно истреблялись 
мордовскю капища и моляны; мордву заставляли креститься на
сильно, прп этомъ бнлн, заковывали въ кандалы, или связанными 
окупали въ купель и вадЬвали кресты *); тоже было и въ Ор- 
кине, где, по нреданш, тамошнюю мордву крестилъ сващенникъ 
Андрей \нтиповъ, около средины прошлаго столет1Я. Крестились 
они неохотно: когда явилось въ Оркино начальство п попъ съ 
прнчтомъ, то мордва пряталась, пхъ разыскивали п потомъ кре
стили въ пруду, въ который гняли п шсамп. Разсказываютъ, что од 1нъ 
мордвинъ, подгоняемый такимъ образолъ, бросчлся на попа и по
таи плъ его съ собою въ воду. — Моляны, какъ мЬста обществнн- 
паго языческаго Сюгослужешя, была запрещены, кашица (избы въ 
,jecy на молянахъ) пе разъ разрушали; ходпвшпхъ тайно глухими 
лесными тропами на моляны кланяться своимъ прзжнпмъ богамъ, 
ловили и строго накатывали. Мало-по-малу мордва бросила свою 
старую ьеру п стала переносить прежше обычаи на праздника 
и обряды православной церкви **); такимт образомъ являются у
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*) Мордву и татаръ ас гав л. ь креститься н раньше. Такъ въ журнал^ 
Тамбовской Архивно?! Комиссш 19 августа 1886 г. есть опвсаше смерти apxi- 
епископа рязанского и иуримскаго Мисаила, пргЬхавшаго въ 164 г. (1656 г.) 
крестить ыордву Шацкаго y t  ,»  въ дер. АнбиревоП: мордва, вооруженная 
луками и копьями, на лнжахъ (это было uo entry), напала, на пего и онъ былъ 
убвтъ стрелою.

*•) Много своеобразнаго и языческаго крепко держится еще до сухъ порт, 
въ релииозныхъ представлетяхъ этыхъ инорбдцевъ; такъ князь 6 . С. Голи- 
цннъ, въ своемъ очерка Хвалынске?! Мордвы (<Сарат. Сборникъ», т. 1), гово
рить, что по нонятйо уже крещеной мордвы путь въ загробный шръ пролс- 
гаетъ ио хрустальному своду, столь сксньзкому, что оезъ помощи ногтей 
нельзя по немъ взбираться; этимъ новЪрьемъ объясняется обычаи отращивать 
ногти, еще недавно существовавши у мордвы. Впрочемъ тоже представлете 
мы встрЪчаемъ и у русскнхъ: новгородщ в-Ьрять, покойнику пе нужно 
стричь ногтей, чтоиы было чЪыъ цЪилятьсл, взлЪзая по хрустальной горп, на 
небо. У насъ въ Саратовскомъ и Аткарскомъ у4:дахъ недавно еще псякш 
крестьяиинъ прн жнзнн, когда стригъ иогти, завязывал! ихъ въ тряпочку;
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христианской уже мордвы моляпы на Петровъ день, Троицу, 
Успеше о Покровъ *). А. Л. Леонтьевъ (учитель Оркинской 
школы) передал! ми* описаше двухъ молянъ хританской  мордвы 
села Оркина: Пурёсксъ н Саразъ-алъ-осксъ. Пуря значить недовый 
квасъ, отъ него произошло иазваше моляпа, ва которомъ кили 
брагу п въ особенности медовый квасъ. Пурёсксъ посещался 
священнпЕОмъ, который съ иконами и хоругвями, продолжая мо- 
лебнос mecTDie, доходилъ н до того мЪста, гд* нриготомялсд Пу- 
рссксь: здЬсь на открытой лужайк'Ь стопи  столы и скамьи, а иа 
нихъ ведра и кадки съ брагой, виномъ, а больше всего съ медо- 
вымъ квасомъ; тутъ же грудами лежали пироги (прям), мясо и 
друпя закуски. Священникъ служилъ тутъ надъ ручье къ или род- 
никомъ молебенъ, садился потомъ за столъ, а ва ннмъ и мордва; 
сиящепникъ скоро уходилъ, но народъ долго оировалъ послй него: 
пЬлп, плясали, вечеромъ раскладывали костры, черезъ которые 
прыгали молодые парно и д1;вкп Молянъ Саразъ-алъ-осксъ (саразъ, 
сокращенное отъ саразысъ—курица, алъ—яйцо), на которомъ 'Ь.ли 
тутъ же 7 *заныхъ куръ и яйца. Моляпы эти би ли еще не такъ 
давно у христианской мордны. О языческихъ молянахъ чирдвы пнте- 
ресныя св'1;д-1;н1я заключаешь между прочимъ донесение прсосв. 1а- 
кову отъ прпроднаго мордвина Тпмооея Леонтьева, «изъ ясашныхъ 
кантониста», въ 1840 году,—о Хвалмпскомъ уЬздЬ. Выше всЬхъ 
оожестсъ у языческой мордвы почитался Всрс-пазъ, Покшъ-пазъ, 
т. е. вышнн!, болъшой богъ; кромЬ другихъ боговъ опа поклоня
лась Керемяти (злому началу). Тнмооей Леоитьевъ, въ сказанномъ 
Донесенш, сообщастъ следующее о такомъ моляиЬ: Въ окткбрЬ 
на праздникъ Покрова, или за нисколько л,ней до пего, мордва 
испо'пяетъ молянъ, называемый Сампанъ-Керсмятъ, не далеко 
отъ дерепнп, около оврага, гд'Ь растетъ завЬтиый священный 
дубъ Ини-чинъ-тума (святаго дня дубъ), къ которому они соби

котда челопЪкъ униралъ, уяелокъ этотъ клали съ пимъ въ гроиъ, чтобы поюй- 
пикъ - ~ п  па томъ св!;тЬ в i Ьзть па стеклянную гору, теперь д-Ьлаютъ это ещо 
старики, по у молодежи собираше ногтей выиолится.

*) Изъ указа св. синода 1828 г. по Пеизенско - Саратовской епархш 
видно, что въ об£ихъ губермяхъ у всЬхъ новокрещеииыхъ мордвовъ еще не 
истребились суевйриня иоклонемя и празднества, чему причиной пеобрЬщеше 
Biiuxanin и корнстолюгнс духовенства.
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раются; каждая семья привозитъ съ собою какой-нибудь папи- 
токъ: брагу, иуря (медовый квась), водку в въ большоыъ коли
честве съестные припасы: варевую баравнву, куръ, гуся, сдобные 
пироги и проч. По косогору оврага, вокругъ дуба, разстилаются 
полотвявые полога, на вихъ раскладывается все, что предназна
чено выпить и съесть въ честь Салтанъ-Jiepexята; каясдая семья 
занпмаетъ отдельное место около кушашй и ваивтковь. Избрап- 
вые руководителями молява старики вадЬваютъ чвстыя холще- 
выя рубахи и одивъ за другимъ обходятъ три раза кушанья 
каждой семьи, поочередно дотрогивалсь до каждаго куптиыг 
в  приговаривая: «Белы ноги, Керемятъ! По л^еу ходя, Кере
мятъ! По полю ходя, Керемятъ! Мы тебя почитаемъ п тн 
васъ сберегай*. — Обойдя псе, старики ставовятся ва колЬни 
и кланяются до земли дубу, что дЬлаетъ и остальной народъ. З а 
темъ старики б е р у т  каждый по х т'Ьбу, отрЬзываютъ отъ него 
горбушку, кладут*.' на последнюю по кусочку отъ разнихъ куша- 
H i f l ,  отведавши каждаго куска па своей горбугакЪ, передаюгъ для 
того же другъ другу; песъЬденные остатки зарываютъ въ землю. 
Бее это дЬлается и остальной мордвой. Куски кушашй кладутся 
также на дубъ: а если опъ дуплистъ, то и въ дупло; въ него 
же брооаютъ гроши съ цЗшю умилостивить велякаго п грознаго 
Салтапа-Керемять; нрпношеше даронъ сопровождается поклонами 
дубу в молитвами. Молпнъ заканчивается пиршествомъ, на кото- 
ромъ истребляются правезенныа кушанья и напитки, остатка ко- 
торнхъ выливаются и складываются въ ямкп, выкопанныя около 
дуба, въ даръ Керемятп. Рубахи, въ которыя были одеты старики* 
руководителе моляна, передаютъ другимъ, желающимъ быть руко
водителями на другой годъ. Священному дубу приписывается чудо
действенная сила, почему мвопя мордовки прнпосятъ съ собою 
куски холста, прпклацываютъ ихъ къ дубу и униеятъ домой; слу
чится съ кЬмъ болезнь—на больного накладываютъ этотъ кусокъ 
холста, въ надежде, что онъ дагтъ изцелеше. Taitie куски холста 
хранятся въ семье по нескольку летъ и загЬмъ отдаются на ру
бахи старикамъ-руководителямъ моляна *).

*) Поклопеме священными деревамъ, какъ ивп-Ьстно, существовало въ древ
ности у кельтов?., лнтовцевъ и многмхт. другпхъ старихъ народовъ Европа л  
въ ввдЪ ост» г ■'а старины сохранялось еще до очепь иедавияго времени.
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Русская простонароднг я свадьба хорошо известна; я приведу 
образчики свадебнаго обряда, взятые съ натуры у четырехъ глав- 
ныхъ этнографическпхъ груипъ края: русскьхъ, малороссшнъ, айм- 
цевъ и мордвы.

Большую часть свадебъ руссше крестьяне играютъ осенью, 
когда уберутся съ полевыми работами, а также между Крещень
ем?. и масляиицей. Въ 1860-хъ годахъ родители не спраши
вали желашя сына и дочери, лишь бы невеста пришлась имъ по 
ндравт. старики лично и черезъ сваху усватаютъ невесту, усло
вятся о кладки, выговаривающейся съ жениха—отъ 5 до 30 руб
лей деньгами, п\дъ или более мяса, отъ 1js ведра и больше водки, 
ржаной муки, солоду, сальныхъ снЬчей, нолушубокъ и коти (баш
маки) певФст'Ь (с. Колено въ 1860 годахъ); при этомъ уговарива
ются п о приданомъ невБсты. Позднее, въ 1880 году, мы встре
чаема ьъ Саратовскомъ уезде (с. Полчаниновка) кладку отъ 15 до 
40 рублей. — Во время сватовства назлачаютъ дни смотрим, 
осмотра уюлковъ, запоя п свадьбы. Смотрины — родъ знакомства, 
ежелп сватья мало знакомы, и попойки, когда зпаютъ другъ друга: 
собирается близкая родья жениха и все едутъ «смотреть иевЬсту», 
причемъ бываетъ сильная выпивка. «Осмотръ уголковъ» — тЬже 
смотрины, только съ ncirbcTtmoil стороны; въ это время осматри- 
ваютъ хозяйство жениха. «Запой» (помолвка) — окончательное 
сватовство: жегшхъ берстъ съ собой водки, собираетъ родныхъ и 
едутъ «запивать» невесту; когда за сголомъ подыосятъ отцу не
весты первый стаканъвод.ш, то невЬста начинаетъ «вопить» (-вопь» 
состоигъ изъ причитанш на расиЬвъ, протяжнымъ голосомъ): «Не 
нрпмай ты, батюшка, виниу чарочку; винпа 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 невеста—сирота 
и ее выдаетъ тетка, то она вопатъ: «что это у тебя тетушка за 
пиръ—за гости, всЬ мои сроднички собрались, солеткися, одпихъ 
нЬтъ—моего батюшки и родной матушки!г- Ежелп огдаеть братъ, 
то: «Любезный мой братецъ! куда ты мепя собираешь, куда ты 
меня снаряжаешь? во путь, во дороженьку, къ матушкЬ къ божьей 
церкви!»—Нодругамъ и вс! лъ вообще женщииамь невеста вопить: 
«ты подп-ка, моя подр^жоиька, ко моему горю великому; не про

8 *
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гнЬвайся, моя подруженька, что я тебя не встретила среди двора 
широкаго, у крыльца высокаго; не за спЬсью пе за гордостью, а за 
мопмъ горемъ велнкимъ: заключили мою головушку молодёховьку,

У

еленёхоньку, не дали мпЬ и на ноги подняться, съ умомъ-разу- 
л'омъ собраться!»

За две или за три нед'Ьлн до свадьбы женпхъ катаетъ но 
праздникамъ дЬввцъ и iicBtoTj, который (невеста стоя) съ песнями 
и трещеткаыи -Ьздятъ но селу. Въ Аткарекомъ уЬздЬ певЬста гу- 
ляетъ ц’Ьлую неделю до свадьбы съ подругами, наряжая» ь въ 
лучшш платья и украепвъ голову лентами, а у малоротянъ вЬп- 
ками, часто изъ искусствеиныхъ циЬтоиъ; при этомъ дЬвкн иоютъ 
п'Ьспи. Дня за три до свадьбы начпнаютъ готовиться пекутъ пи
роги, хлебы, варятъ брагу и запасаются водкой. Накануне снадъбм 
вечеромъ собирается у неьЬсти д'Ьвичнакъ, причемъ въ пккото- 
рыхъ селешяхъ Аткарскаго у!зда подруги невесты нередко ловить 
курицу и наряжаютъ се въ нарочно сшитое для пея женское платье; 
курица эта называется обрндтю и означаехъ будущую домовитость 
я плодовитость молодой. Въ Саратовскомъ уезде (с. Полчан н ноша, 
въ 1880 году; па д-ЬвичннкЬ, когда нридетъ женнхъ съ своей род
ней, то девки садятся за столь н зажим ють рппей, приготовлен
ный изъ натуральнаго репейника, увГ.шеннаго разноцветными бу
мажками и ленточками, нрнчемъ иоютъ пЬсни (пЬспи при спадеб- 
ныхъ обрядахъ помещены миою въ «Саратовскомъ сборнике», 1881 — 
1882). Въ это время женнхъ со векми родственниками стоитъ 
около стола до тйхъ иоръ, пока дружко не викуннтъ ему у дЬвокъ 
M i c r o ,  положивъ на b c L  четыре угла сколько-нибудь м'Ьдиыхъ де- 
негъ; тогда девушки, собран*, ихъ, разорвавь рппей  и разбросавъ 
его по полу, выходятъ, сажаютъ жениха па столъ, на которомъ 
онъ п сидитъ до Т'Ьхъ поръ нока невЬста не вындетъ къ нему и 
ноцвлуетъ три раза, шжьметъ за руку и отвадетъ *,ъ нискольким и 
товарищами въ чуланъ, гдЬ угощае гъ ихъ всЬхъ виномъ. На де- 
вичникб д'Ьвки ноютъ и'Ьепи каждому изъ нрисутсгвующихъ, за что 
нолучаютъ но нЬскольку консекъ. Въ с. Полчаниновке на дЬвнч- 
пик/i мать нен'Ьсты раядаетъ дары женпховой родик, которые каж
дый отдарпваетъ тутъ же деньгами. Въ с. К-плВнЬ (1860 года) па 
девичнике сажаютъ невесту въ передни! уголъ. наирываютъ голову 
болыпимъ, непременно ярко-краспымъ, нлаткомъ и дожидаются же-



ниха, котораго по пргЬздй сажаитъ рядомъ съ ней; загЬкъ сл4- 
дуетъ угощеше.

Въ день свадьбм невЬстт готовятъ къ вЬнцу; въ это врекя она 
«вопить»: «Спалась ли паыъ, мои подруженьки, теина ноченька; 
a iiH'Ii горькой, несчастной, вся ноченька не спалась, вся въ ду
му шк’Ь прошла!» llpu  благословенм рсднтелей она опять обяза
тельно причитяетъ; затЬмъ садится къ столу, чъ передшй уголъ, 
подлЬ невесты садится за столь меньшой ея брать нли племян
ника со скалкой въ руг» , пли съ ножницами. Въ эго врсяя нодъ- 
4>зжаетъ женихъ съ свопмп поезжанами и свахой: тройки н пары 
скачу .ъ  во весь духъ, убранный лрцпми лентами и платками; впе
реди нсЬхъ 4детъ дружка: когда иодъЬдутъ къ запертыхъ воро- 
тач’ь m вЬстпна двора (КолЬнская волость, въ 1860-хъ годахъ), 
ихъ не ппускаютъ: дружка торгуется, и за полштофъ водкн вс рота 
отмраю тъ и по4здь въ’Ьзжаетъ. Жегиха встр$чаютъ съ ххЬбомъ 
и голью (CapaTOBCKiit уЬздъ); дружка въ это врекя, съ плетью 
въ рук'Ь, подходить къ столу, за которымъ срд «тъ невЬста, бьетъ 
плетью но столу и требует ь, чтобы спдящ1й около невЬсти маль- 
чикъ удалился, по тотъ ые устуиаетъ и обьнвляетъ, чго у его се
стрицы «по рублю косица, по иолтпн£ волосокъ»; начинается тсргг, 
стаканъ водки, 10 или 20 коиеекъ рЬшаютъ дЬло, ыальчикъ ухо
дить н женнхъ садится иа его мЬсто. Этотъ обычай называется 
продажей невжтиной косы. Теперь не случалось мнЬ вндЬть про
дажу собственно косы, но прежде, иъ 1850-хъ годахъ, ыальчнкъ 
садЬлъ съ ножницами н когда дружка не соглашался съ цЬною, 
назначенной мальчуганомъ, то несл'Ьдшй показывал ь вндъ, что хо- 
четь отрЬзать косу у невЬсты. НевЬста во время этой нрол.ожи 
вопить: <Св4тъ ты моя коса русая, недоплетенная, коеннкъ*) шел- 
ковъ недоношенный; воля батюшкина, н'Ьга матушкина» (КолЬва ая 
волость). Жениха и невЬсту благословляготъ, прячемъ невЬста во
пить: «Благослови меня батюшка, родная матушка; не прошу у васъ 
ни злата, ни серебра, а прошу родительскаго ')ла огловемя». Ежели 
у пев'Ьсты н-Ьтъ ни отца, ии матери, то она передъ благословешемъ 
вопить: «Зазвоните вы, звонки колоколы, разбудите вы мою родную 
матушку (или батюшку), не возегипетъ лн родная матушка (ьлн
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*) Шнурокъ иди лепта, которнии д!;пкц заплетают' косу.
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батюшка) меня горькую благослонпти въ чужслюди!» Нотомъ мо
лятся Богу н выходятъ: дружка съ икоиой и молитвой три раз? 
обходшъ но^здъ.

Посл'Ь н’Ьнца молодую иоиязываютъ тотчасъ же по-бабьи и 
ио'Ьздъ отаравляетси нъ жениху, г;сЬ уже накрыть стслъ. Въ н'Ько
торыхъ селешяхъ Саратовскаго уЬзда крестьяне бол'Ье зажиточ
ные просятъ священника довести молодыхъ изъ церкви пъ в'Ьн- 
дахъ, что тотъ п исполнлетъ. Посл'Ь выиивкн и закуеии молодыхъ 
кладутъ спать (отводятъ <па сиокой»); черезъ часъ или больше 
дружка съ свахой идутъ будить ихъ; последняя, удосгоьЬрясь 
чрезъ осыотръ бЬлья въ честномъ поведеищ молодой, сообщаешь 
о томъ вс'Ьмъ гостя мъ: веселье и иопойка усиливаются, иричемъ 
бьютъ нисколько горшковъ; если же прошлое съ гр'Ъшкомъ то 
(Полчанииовстсая волость) госта ерамятъ отца и мать нев'Ьсти 
бранными словами, а въ б^лое время падЬвалн на нихъ хомуты 
п били ихъ. Въ Аткарскомъ уЬзп,'1з (КолЬпская волость) дружка 
нъ поел4 днелъ случаЬ, прнготовляетъ худой стаканъ. Посл'Ь 
осмотра, молодые идутъ къ нев1;стинымъ отцу, матери и род- 
нымъ *) звать за горный сто.гь; когда соберутся горные, то мо
лодой кланяется въ н о т  своей тещЬ, если его молодая была 
честнаго иоведешя, въ иротивномъ же случай, дружка наливаетъ 
въ приготовленный худой стаканъ (дырявую чарку) водки и под
носить певЬстппой матери, та, взявши стаканъ, обливается виноыъ 
и должна выиесть весь иозоръ своей дочери **).

Во многпхъ м'Ьстностяхъ Саратовскаго и Аткарскаго уЬздовъ, 
носл'Ь в'Ьнца, когда молодые садятся за столь, иодаютъ молодой

*) Ежели невеста взята нвъ другой деревин, то они приглашаются 
дружкой.

**) Тоже самое разсказываетъ, въ 17J3 году, Г. ф. Миллеръ объ внород- 
цахъ Казавскаго крал: <ни Черечисы, ни Вотяки не обращаютъ ипиматня на 
сохранность девства, ио Чуваши сл'Ьдяп- за втимъ: дружка и об'Ь свахи у 
дверей, гд4 сплтъ новобрачные, ожяднютъ пока ииъ можно взойти, лрпчемъ 
безпрестанно иоютъ и пьютъ; ежелн невеста сохранна, то веселятся и иыотъ 
очень много, если же п4тъ, то дружка, взявъ чарку, ироверчиваетъ въ ней 
дыру и, зажавши последнюю пальцемъ, подноептъ въ ней гостямъ питье, кото
рое и проливается на нолъ; при этомъ иевЬсгЬ становитсл такт. стыдно, что 
она гостями глазъ не кажетъ, но му къ сноснтт. это равнодушно и ие уирекаетъ 
въ томъ свою невесту».
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младенца, которому она аадЬьаетъ шапочку и подиоясываетъ его 
пояскомъ, причецъ доржитъ его нисколько времени на рукахъ, 
чЬнъ предвещаемся ей будущая плодовитость. Во многихъ селе- 
н м х ъ  Саратовской ry6epH in, ежели молодая окажется девствен
ницей, то сваха и дружка везутъ ея сорочку къ матери и отцу 
ея и благодарятъ ихъ ва сохранность цевугчки.

Высшиыъ оскорблешемъ признается въ русскомъ народе, йогда 
кто вимажетъ другому ворота дегтемъ; делается это ночью, но 
злобе, и означаетъ распутство жзны и л и  дочери хозяина, а также 
ирв снохачестве.

По окончашч горнаго стола, молодые дарятъ всехъ родныхъ 
нолотепцамв и платками, причемъ дружка обраи [ается къ гостю 
съ следующнмъ возз! ав1емъ: <Проситъ иашъ k i  я з ь  новобрачный 
со своею к н я г и н р й :  медомъ стакаепмъ, сьромъ, караваемъ; медку 
выкушайте, а сырком, закусите, блюдечко позолотите не рублемъ, 
не полть ной—золотою гривной; а по мочи по силе—положите руб
лика четыре, а увидите честь—положите рубяпковъ шесть, не то 
ярочку, а не ярочку — старочку, а не то нетъ ли телочки. Наше 
дело на нови, иамъ много надобно: ехать пъ Ростовъ — купить 
холстовъ, ехать въ Липевъ— купить попсвъ; козла купить — воду 
ъозить, молодымъ баню товить; на шильце, на мыльце, па белое 
белильце». Эти ирибаутки изменяются смотря по красноречш 
дружки.

Попировавши у молодыхъ, все идутъ «перегуЛиваться по гор- 
нымъ», причемъ во всякомъ дворЬ едятъ и поютъ.—Въ крепост
ное время и даже въ перрые годы освобождешя крестьянъ (Ко- 
ленская волость, въ начале 1860-хъ годовъ; молодые ходили «на 
поклонъ» къ своимъ господамъ, принося въ даръ полотенце, ку
рицу, кренделей и брагу; господа всегда сами выходили къ ново- 
брачиымъ, подносили имъ вино, прихлебывая первоначально сами 
изъ стакана, говорили, какъ принято прь этомъ: «горько, «мутно», 
пли «кисло»; при каждомъ таког.ъ замечаиш молодые должны были 
«подсластить внио>, целуясь между собою. Барипъ и барыня отда
ривали молодыхъ, кладя несколько рублей на блюдце.

Въ простонародье жеинтъ сыновей рано, едва они Аостпгнутъ 
18, 19. летъ; делается это съ той целью, чтобы въ семье была 
поскорее липшяи работница; возрастъ невесты одинаковъ съ жени-
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хившгь, иногда она старше сю. Порокъ снохачества встречало* 
нередко, существовалъ п въ старину. Въ настоящее время, хотя н 
irJiT'i. такихъ рапнихъ бракокь, itaidc бывали прежде и «ели къ 
этому пороку (взроешхъ дЬнушскъ иыцана.ш замужъ 3;i мальчи
ком ). по снохачество еще не совс'Ьгь вывелось, встречается однако 
гораздо р^же *). Тниъ снохача осмЬянъ по множестве иоговорокъ, 
аагадоиъ и иЬсень **). Подобное престунлеше рЬдко доходить до 
суда н указывается только народной полной. Сиящеиннкъ Сара
товскаго vL:ua II- Е. Г —от. (священствующш 23 .чЬгъ) говоралъ 
мпЬ, въ 1S85 году, что теперь снохачество совершенно почти ис- 
чезастъ, такъ какъ въ пароде пзыенилоя, за посл1.дпес время, 
строп семьи н сыновья не допустятъ отца до подобнаго грЬха 

Малороссы не такъ цЬпятъ nJuoMyjpie дЬнушкп, какъ русски*; 
не только пезазорпо, во изстарн ведется обычаемъ «женнхаше» 
д1ж уш ек 'Ь  съ иаробианп; у русскпхъ этого н е  в о д и т с я . Въ отпо- 
iiieuin сватовства н браковъ существуетъ большая разница между 
русскими в малорогаянамп (с. Ulnpouifl Устувъ, Лткарскаго уЬзда, 
I уГ>9 года). Pjccuie обыкновенно стараются женить сыновей, какъ 
только выходятъ имъ лета, ссылаясь на необходимость имЬть ра
ботницу въ семьЬ; малоротяне же поторопятся свадьбами и сва- 
таютъ въ совершенно зреломъ возрасте жениха п невесты Въ 
обрядахъ малороссы ирпдерживеюгея своихъ своеобразных!.. обы- 
чаенъ, напр, «о вЬнчанье, начинается после обеда гулянье но 
селу, прпчемъ молодой со своими «боярами» (товарищами) едутъ 
верхами; лошадь жениху непременно должна вывести на улицу его

*) По теперешнему закону гражданское совершеинодЪпе для встуилешя кг, 
бракъ онред’Ьлепо: жениху—18, нев-ЬстЬ 16 лЬгъ.

**) Ср. иоказашя С. В. Макснмопа, пъ сОгеч. Заиискахъ» 186!*, № 5. и 
<Судъ присяжных';, въ Pocciu», II. II. Тимооеева, 1882.

***) Въ Трудахъ Саратов. Архивной Коммиссш (Т. II, внп! 2-ii, 1888 г.) 
пом'Ьщенъ указъ Казанской духовной консистории 1775 г., которимь сооб
щается, что св. синодъ, усмотрЬвч. изъ в-Ъдешя нр. сегата отъ 1765 н 1766 г. 
объ оказавшемся «въ Белградской н Воронежской eiiapxihx 'b , между однодиор- 
цами иепотребномъ обмча!. па ыалолктпйхъ дЬтен своихъ 8, 10 и 12 .гГ.тъ 
брать д-Ьвокъ но 20 и бол’Ье л!>тъ, съ которыми свекра нхъ внаднготт. вт. 
KpoBocsiiuieHie, за что нисколько такоаыхъ на украинской лиш'п и къ смерти 
приговорено,—учннилъ иодтверждеше наикр-Ьпчаишее духовнимъ началышкамъ», 
чтобы незаконно брачивипеся <отъ супружества били разлучены, а в*пчавипе 
ихъ браки священники были запрещены священпоелужешемъ>.
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мать; женнхъ прежде иесг» отправляется съ старшими боярами 
къ церкви, объезжаотъ ее три раза и иотомъ, сойдя съ лошади, 
идетъ па нанерть къ цсркошшлъ дверянъ и цЬлуетъ три раза 
замокъ, какъ бы благодаря его, что онъ отперъ ему новую жизнь. 
Невеста же съ с в о и м и  подружками до ноздняго вечера гуляетъ 
и'Ьшкоыъ по улпцамъ съ песнями,— этимъ она прощается съ воль- 
пой жизнью; тутъ вниадаетъ трудная доли брату невесты, или если 
его п'Ьтъ, то старшему дружке, иотораго иосылаетъ молодой и вся 
комнашя изъ дому невесты искать ее или-, какъ говорить мало
россы, заюнлтъ, чтобы покрыть ей голову женекпмъ очинкомъ; 
по пен-ЬстЬ какъ бы пе хочется разставаться съ свопмъ Д’Ьвпче- 
СТП031Т, и она прячется пъ какой-нибудь чужой т&Ъ; нерастороп
ному сыщик} приходится долго бЬгать по слобод!', съ рознскомъ. 
ЗатЬмъ, когда уже за столомъ въ ел доме начинаютъ на нее на
давать свахи женешй очинокь, она въ слезахъ и съ от"аяшемъ 
бьется головой о каравай хлеба, ноставлеппый перадъ нею, п не
пременно раза три пли четыре сбросить съ своей головы къ по
рогу «немилый очииокъ» н, иослЬ долгнхъ увещашй родителей 
и всЬхъ гостей, сопашаетсл сделаться женщиной. ПослЬ того, 
когда она должна уже выехать, со всеми участвующими въ тор
жестве, въ домъ жениха, то -молодой садится на коня и объе_з- 
жаетъ три раза весь поездъ, готовый тронуться съ места, нричемъ 
бьетъ лошадей нагайкой и затемъ, какъ бы мстя молодой жене 
за ел упорство, наносить ей слегка, нагайкой, три удара.

Въ с. Сокуре, Саратовскаго уездя (1885 г.), отецъ каж
даго наробка, досгпгшаго со вершен п о л е т ,  спрашиваетъ сына, 
не нора ли ему жениться, такъ какъ въ его годы шляться пароб- 
колъ «погано»; можетъ быть, нашелъ уже подругу, ходя по вечер- 
ницамъ, если же хочетъ венчаться тайкомъ, то онъ его прокля- 
потъ. Въ прежнее время бывали нередко случаи, что родители 
по разнымъ причнначъ - не дозволяли слюбившимся вступать въ 
бракъ, почему они и венчались тайкомъ, сговорившись предвари
тельно съ священникомъ; ирпчемъ обрлдъ вЬпчашя совершался 
поздно вечеромъ, при запертыхъ дверяхъ церквп; после вЬнца, при 
такомъ самокрупт, новобрачные скрывались и жилп у внакомыхь, 
подсылая къ родителямъ близкпхъ прйтслей, боясь сами пока
заться имъ па глаза изъ страха цобоевь и браен, что и выпа
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дало на ихъ долю, только получивъ приглашеше, шли они съ по
ливной.

Сынъ указываете отцу ua ту Д'Ьвчииу, съ которой спознался 
иа вечерницахъ, и тотъ просить близкихъ родныхъ посватать въ 
укааанномъ сывомъ дом'Ь; сваты берутъ хл'Ьбъ и, при вход'Ь въ 
домъ, отдаютъ его матери невесты, что озпачаетъ, что пришли 
сватать. Мать невЬсты, не принимая хлЬба, просить ихъ садиться, 
указывая на передни! (подъ образами) уголъ хаты, и спрашиваете, 
отъ кого приш ни; тЬ заводите разговоръ о сватопствЪ съ хозяи- 
яомь дома; мать ьъ это время спрашиваете дочь, которая даете 
утвердительный отвЬтъ, такъ какъ еще раньше согласилась съ 
парнемъ. Мать передаете cor.iacie дочери сватами, берете о га нихъ 
хл'Ьбъ и ставптъ его па палицу; сваты вынимаютъ принесенный 
вми штофъ гор'Ьлки п ставятъ па столь; посылаютъ за жеиихомъ, 
его отцомъ и матер!,ю, которыхъ сажаютъ па ппчетномъ мЬстЬ п 
ведутъ рЪчь о кладки, доходившей до 5 рублей; не было случая, 
чтобы изъ-за кладкп расходилось сватовство. оатЬмъ уговариваются 
о дняхъ «запоя» н ivbii'ianiii. Запой происходить обыкновенно на 
другой же день, иричсяъ собираются всЬ знакомые и родствен
ники обЬихь сторонъ, и обходится до 50 рублей. День вЬнчашя 
назначается не даяГ.е какъ черезъ педелю или дв’Ь. Въ это время 
невеста запасаете себ’Ь приданое: 5 и бол’Ье паръ юбокъ, дюжину 
рубахъ, вару новыхъ черевикъ и чоботъ, два кожух; и двЪ свиты; 
все это время женихъ ходите ночевать къ нев’Ьст'Ь.

Въ день в'Ьнчашя женихъ ндетъ къ нев’ЬсгЬ, гд’Ь родители ея 
благословляютъ обонхъ; затЬмъ ведетъ ее въ свой домъ, гд$ благо
словляютъ ихъ его родители. Посл'Ь чего женихъ, сопровождаемый 
своими товарищами (боярами), невеста съ подругами, идутъ отд-Ьльно 
въ церковь для бракосочеташя, откуда т4мъ же порядкомъ идутъ 
въ домъ свекра, который встречаете молодыхъ въ дверяхъ съ 
хл^бомъ и солью, посыпаете имъ головы хмЬлемъ и деньгами, 
чтобы жилось богато. ЗатЪмъ вводите ихъ въ домъ и сажаютъ за 
столь, угощая обЬдомъ, носл£ котораго свекоръ на своихъ лоша- 
дяхъ отправляете сноху, въ сопровождена д^вицъ, въ домъ ея 
родителей; молодой же остается дома и угощаете своихъ товари
щей. Въ это время свахи жевиха прикалываютъ къ картузамъ 
Товарищей искуственные цв'Ьты и поютъ; <Всимъ боярамъ по
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квггць а молодому (такому-то) квггки нема: е у него ввггка — 
молодая жиика (такая-то)». После угощения, молодой вместе съ 
боярами садятся верхами па лошадей и катаются.

Невеста въ свою очередь катается съ подругами въ саияхъ 
пли телеге парой. Катанье съ песнями длится до вечера; тогда 
молодая едетъ къ своимъ родителя!:*, где садится за столъ, а 
подруги опять ноютъ ей песни. Молодой продолжаетъ кататься 
съ своими товарищами но той улице, где живетъ его тесть; дружка 
несколько разъ предлагаетъ ему въехать во дворъ и идти къ 
молодой для совершешя обряда «нокрывашя», но молодой на это 
не соглашается; тогда дружка приглашаете двухъ товарищей 
(полдружье), ловятъ молодого, для чего протягиваютъ 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 поднослтъ молодому стаканъ браги; тотъ, 
взявъ ее, не пьетъ, а передаетъ черезъ правое плечо старшему 
дружке, который давить его объ луку седла, со словами: <самъ 
не пью, въ гриву коию лью», брага разливается по гривЬ лошади. 
Молодой соскакпваетъ съ коня, идетъ въ домъ и садигся за столъ 
рядомъ съ женою. Старшш дружка отводитъ лошадей иодъ вавесъ, 
привязываетъ п остается караулить пхъ. Какъ молодые сядутъ 
рядомъ, свашки берутъ въ руки серпанокъ (белое полотно), ста
новятся на лавку ио обе стороны молодыхъ и начинаютъ мах иъ 

■над* головами новобрачныхъ, причемъ поютъ: «иокрывалочка плаче, 
покрываться хоче, не такъ нокрываться, якъ пощловаться». По
вторяется это три раза и после каж\аго молодые целуются; затеыъ 
на молодую надеваютъ очипокъ (родъ кокошника) и поютъ: <Биая 
лсбедычко, ктожъ T o 6 i покрывъ; покрыли мене молодыщ, дв! 
сестрыцЬ. После того родители новобрачныхъ благословляютъ 
своихъ детей, причемъ родители молодой даютъ ей нравоучеше. 
«Гляди, дочка, бережи своего мужа, якъ свое десное око; хату 
мети, а соръ на улицу не носи», чемъ даютъ ей понять, чтобы 
домашше дрязги не передавала постороннимъ. Родители молодого 
говорятъ ему: «А ты, сынку, купивъ молодую матку, води иодъ 
усокъ, а долго поводья не пускай», т. е. не давай воли жене. 
После того выводятъ на дворъ, гдЬ дружка даетъ ыолодымъ въ 
рукы полотенце, берется за него самъ и три раза обводитъ вокругъ
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кадушки, нарочно для этого ириготевлендой. ЗатЬмъ молодую 
шгЬстЬ съ придан ымъ всзутъ въ домъ свекра, въ сопровожден»! 
сватеиъ, а молодой Ьдетъ къ церкви, гд!;, слЬзшп съ лошади, 
ц’Ьлуетъ икону и возвращается къ ceot въ домъ. Вь воротахъ, 
чтобы отогнать вЬдьмъ н всякую злую силу, разжигается костерь, 
черезъ который пройяжаетъ молодо», а за нимъ н его жена; за
тЬмъ оба mrbcrl; вводится въ домъ, гд'Ь садятся ужигшъ, нос.гЬ 
чего отправляются спать въ отведенное имъ номйщеше. На другой 
день онн ходить по родиымъ н знакомымъ, которые дарятъ имъ 
овецъ, птицъ п хлЬба. Гулянье длится около педЬли. Биваютъ 
случаи, что молодая посл$ Bin^aniH остается у свопхъ родителей 
около недЬли, пока не нридетъ за пей музкъ.

У хохлоиъ не было прежде осмотра бЪлыг, но теперь вводится: 
дружка п свашкн будягъ молодыхъ (подымаютъ ихъ) п рубашку 
невесты дружка несетъ въ нолЬ къ свекру и свекрови, нотомъ 
иесутъ ее иъ матери молодой. Горшки быотъ на малоросайской 
свадьб!;, все равно, ч'1;мъ бы пн кончался осчотръ. Подача вина 
пъ ДЫрдион чаркЬ, списанная выше, теперь сущсстпустъ и у хсх- 
ловъ (с. Сокуръ 188С г.).

Въ станину малоросскиики с. Сокуръ носили плахты, а голов- 
пой уборъ у замужней бы и, очпнокъ (родъ кокошника, сдЪлаппаго 
изъ парчи\ который обвязывается преимущественно чернымъ плат- 
комъ; TaKie очвпкп теперь уже рЬлдфсть (подобный эгсземпляръ а 
ьо дар тъ  въ Саратов. Рядищевсшй музей); а нлахтъ совсЬмъ 
не носятъ, зам'Ьаивъ ихъ юбками. Пояса носилн красные, которые 
хохлуши сам! окрашивали п г.х о д и м ы > 'Ъ  около Сокура, краснымъ, 
круглымъ и мелкнмъ какъ дробь корнемъ растешя щтцъ, ко
торое не встречается теперь бол Ье, но словамъ старухъ, въ окрест- 
ностяхъ Сокура.

Мордва далеко не иринадлежнтъ къ числу племепъ вымираю- 
щнхъ, она только замЬтпо русЬегъ: пе дал4е какъ лЪтъ сорокъ 
тому пазадъ, мордва, хотя п крещеные, справляли еще мноие язы- 
яесше обряды н почти пе говорили по-русскп; теперь они боль
шею частью отличаются усерд1емъ къ церкви, порядочно выра
жаются по-русски, кроагЬ женщнпъ, и допускаютъ (въ Хвалын- 
скомъ уЬзд'Ь) смешанные браки. Мордовстя девушки до замуже
ства пользуются полною свободою; по сообщент кн. 0 . С. Голи
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цына («Саратов. Сборникъ», I, стр 183), на святкахъ собираются 
по вечерамъ въ особую избу д’Ьвки и парни на игрища, причемъ 
поютъ и пляшутъ; а въ концЬ вечера «тушатся огни и веселье 
кончается иг потьмохь» (Хвалынскш уЬздъ). На этихъ пгрищахъ 
сводятся знакомства, часто оканчивающаяся свадьбой. Мордва же
нится рано: какъ только иарию исполнится 18 .тЬтъ, ему отыски- 
ваютъ BeuicT',; перЬдкп случаи, что они просить ризрЬшешя же- 
пить и 17-л4тнихъ ребятъ. Невесты большею частью старше же- 
ниховъ; мордовки рЬдко выходятъ замужь paute 22 — 24 л^тъ. 
почему случается видЪть «молодого», чисто еще мальчишку, пе
редъ пожилой бабой — женой. Вь старину за мальчика лЬтъ 10— 
12 *) сватали дЬвку лЬтъ 20 — 25, и случалось даже не такъ 
даино, иид'Ьть пожилую бабу, начавшуюся съ робенкомъ мужемъ.

Въ настоящее время, на ыордовскомъ сватовств'Ь переговоры 
гедутся черезъ родствсняпка-свата, который, по приход]» въ домъ 
непусты, садится въ переднш уголъ; неи'Ьста, замЪтпнъ, зачЪмъ 
пришелъ гость, тотчасъ убЬгаекъ въ сЬии или прячется гдЬ-нибудь 
въ избГ»; ежели она п родс/веиники ея согласны, то дЬвушка вы- 
ходитъ и наливаетъ изъ принесенной сватами бутылки водку въ 
стаканы и нодчуетъ гостей; при этомъ договариваются о кладвЪ **) 
со стороны жениха, которая состоит пзъ денегъ (отъ 5 до 60 
рублей, смотря по состояние), опредЗиюннаго количества вина, 
хл’Ьба, мяса, туть же коты (башмаки), шуба, нисколько красныхъ 
нла.ковъ п суидукь; въ это время договариваются относительно 
даровъ со стороны пенисты (Хналынскдн и СаратовскШ уЬзди). 
Поладивъ д-Ьло, родители «бьюгъ по рукамъ», зажпгаютъ восковую 
евЪчу передъ иконами и молятся Богу; съ этого времени д4ло 
считается оконченными ВслЪдъ за рукобятьемъ созывается вся 
женихова п невестина родня и начинается общее угощеше, назы
ваемое тайтиръ симиникъ (Хвалынскш уЬздъ)—по-русски: пропой

*) Г. Ф. Мнллеръ, лъ оппсаши шюродцевъ Казав ной губ. 1743 г., гово- 
рнтъ, что въ то время иажягочние Черемисы я Чуваши трже л;спили сыновей 
5—6 л-Ьтъ чтобы при доыашннхт. ра лахъ иы-Ьть помощнику; дЪика же моложе 
20 л-Ьтъ никогда не выходила з&руяъ. То были времена язычества и допуска
лось многоженство.

**) Кладка у Эрзи называется—ппптэ, у мокши—тощ у черрмпсъ — олоиъ, 
чу нашъ—юле ъ-оксн, у лотяковъ—ха.т.мг, п у татарь- калымь.



невесты. Въ это время вев'Ьста сидитъ въ чулан'Ь и женихова 
родня обращается къ ея родителямъ: «Това,)ъ торговеиекъ, пе 
втенвь кодама», т. е. товаръ сторговала, а видать не видан и, 
покажите, какой (Хвалынсшй у'Ьздъ). Невесту выводятъ изъ чулана 
въ сопровожден!!! двухъ подругъ; она кланяется на всЪ четыре 
стороны и раздаетъ дары жениховой родн-fe, затЬмъ нодаетъ сво
ему будущему свекру стаканъ вина, падаетъ ему въ ноги и вс 
встаетъ до т1;х.ъ поръ, пока посл'Ьднш не осушитъ стакана, Посл'Ь 
чего опять уходитъ въ чуланъ и начинаетъ «вопить». Въ этотъ же 
день отецъ жениха приглашаешь къ ce6i невестину родню, за 
исключемемъ родителей; т4, вооруженные чЬмъ попало, по приход^ 
въ домъ женихова отца, подымаютъ страшный шумъ и настойчиво 
требуютъ отъ него выкупа: «Мы пришли ;къ тебЬ печку ломать; 
ежели ве отделаешься добромъ, разнесемъ ее»! То^ъ ставить i/t 
или */« ведра водки, чЬмъ кончается день «пропоя».

Въ промежутокъ между усваташемъ и свадьбой у пен te r  и 
идутъ «супрядки» (Саратовсшй у'Ьздъ), на которнхъ родственницы 
и подруги помогаютъ ей шить приданое и наряды: попари, шуш
паны и проч.; невЬста при этомъ свопитъ», вспоминая свое преж
нее жптье; женихъ все это время можетъ ввд'Ьться съ непЪстон 
только тайкомъ (Хвалынсшй у'Ьздъ). НаканунЬ свадьбы иодруги 
водятъ невЪсту въ баню, потомъ они катаются вт. те.гЬгЬ или 
саняхъ, стоя, взявшись руками, и поютъ ntcua; на перекресткахъ 
невеста причитаетъ; загЬчъ Ъдутъ къ церкви и, остановившись 
на перекрестий, гдЬ идетъ дорога къ кладбищу, невЬста выхо
дить изъ телеги или саней, падаетъ на землю и громко вопитъ, 
прощаясь съ умершими родственниками (С. Оркино, Сарат, уЬзда. 
1880 года). Въ тотъ же день вечеромъ женпхова мать зоветт. къ 
ceOt всЬхъ своихъ родственницъ, которца являются съ своими 
прйгасами и сообща начинаюсь готовить большой ппрогъ, иногда 
болЬе пуда вЬсомъ, состояний изъ семи слоевъ: т-Ьсго съ кашей, 
творогъ, блины, мясо, яйца, пшенные блины и крышка съ крестомъ 
изъ орЬховъ; пирогъ этотъ называется у Эрзи—курникъ, у Мокши— 
лукша. А .' Л. Леоитьевъ (учитель Оркинской школы) говорить, 
что «лукша» готовится накануне свадьбы въ дом-b невЬсты сва
хами п родственницами, начиняется мясомъ, яйцами, .|уко«гь, 
и проч.; при этой crpnunf, выгоняютъ изъ избы вс-Ьхъ му;кчинъ и

—  1 2 6  —
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пьяныя бабы поютъ разпыя салышн песни съ нрпбаутками, пи- 
рогъ готовится обязательно при невЬсгЬ; на верху «лукшн», убран- 
номъ разными украшетямн изъ гЬста, кладутъ кусокъ свежаго 
мяса, солонины или ветчины и относятъ къ матери невесты. Въ 
день n tm am ji невЬсту наряжаетъ молоцежг —мужчины и женщины 
(Хвалынск!» уЬздъ): дк'Ь бабы берутъ чулокъ п только пачинаютъ 
яадЬпать его невЬстЬ, какъ на и ихъ кидаются д'Ьвки, отнимаютъ 
его и передаютъ одна другой; въ свою очередь парни вырываютъ 
чулокъ у д'Ьяовъ и нередаюгь бабамъ; поел-*’, долгой потасовка 
чулокъ наконецъ надевается. Тоже самое повторяется съ башма
ками, мумпаномъ, косникомъ; по окончанш одеватя, парнп отправ
ляются готовить свадебный пойздъ. Въ это время отецъ жениха, 
съ дружкою и ноЬзжанами, отвозять въ домъ невесты лукшу п , 
установленное количество вина; лукшу ирячутъ въ чуланъ, а ви- 
помъ угощаютъ родствепниковъ невесты; въ это время девки идутъ 
къ стоящпмъ на дворе повозкамъ п вытаскиваюгъ изъ нихъ коишы,' 
кнуты и псе то, что оставлено было жениховой роднею: отецъ же
ниха должепъ все это выкупить у пихъ (Х валы нск уЬздъ). Ро
дители бдагословляютъ дочь, затемъ невеста прощается съ отцомъ, 
матерью и родственниками, нричемъ нлачетъ и воиитъ: прощается 
со стололъ, скамейками, печью, ухватами и прочей утварью; вы
ходя на дворъ, прощается со скотиной, телегамп, савимп, сохами, 
столбами, подпирающими навесы двора, и проч. (с. Оркино, Саратов, 
уевда). Невестины братья и ближаинйе родственники (урвялата) 
берутъ ее на руки и несутъ въ вазначевную для нея повозку; не
веста, покрытая платкомъ, садится задомъ къ лошадямъ. Дружка 
(въ Хвалынскомъ уездЬ съ 1аолею въ рукЬ) обходить ноездъ кру- 
гомъ и делаетъ кресты въ ограж tenie отъ нечистой силы; тоже 
самое повторяется, проезжая черезъ ворота. У церкви невЬста 
ждетъ прибьгля женпха, сидя въ повозке.

Въ с. Оркине (Саратов, уезда), когда невеста выЬзжаетъ въ 
церковь, то дружка обходитъ ноездъ съ иконою въ рукахъ, а не
веста, лицо которой покрыто краснымъ илаткомъ, Ьдетъ стоя въ 
кругу своихъ подругъ и непременно нлачетъ; вводя невЬсту въ 
церковь, ей раеллетаютъ девичью косу, венчаютъ съ распущен
ными волосами и также ведугь въ домъ молодого, нричемъ оба 
чдутъ въ брачныхъ «енцахъ въ сопровожден»! священника и нрпчта,
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при перезвонй колоколовъ. Въ Хвалынскомъ уЬзд'Ь, по ирибытш 
въ домъ свекра, молодой даютъ ухватъ и кочергу и ведугь къ 
печкЪ, къ которой она становится лицомъ, чЬмъ свекоръ пригла
шаете невестку принять учаспе въ домашнсмъ хозяйетвЬ; затЬмъ 
молодая утощаетъ молодого яйцами, лепешками и лукшею, кото
рый привозятся ьъ сундук-Ь съ добромъ певЬстн. Пока идс ъ опръ, 
свахи готовятъ брачное ложе— несмотря на осень илп зиму, въ 
холодпоыъ строен»! (амбарГ; пли чулан!.); куда яскор'Ь отводятъ 
молодого, а потомч. берутъ молодую и, подойдя къ дверямъ амбара, 
говорят!: «вяргись, вяргнсь, па топят, рйвя» (волкъ, волкъ, на 
тсб’Ь овцу), повторяя -это до трехъ разъ, иосл Г. чего толкаютч. мо
лодую въ дверь, гд'Ь ее схватываете молодой. Въ Хвалынском!. 
уйзд'Ь бабы, родственницы молодого, ведутъ къ нему новобрачную 
подъ музыку н H'hvu\ та первоначально соарогиплнстся и уня- 
рается ногами въ косяки дверей, по вскорЬ упнмагтея; молодому 
даютъ клутъ, которымъ онъ слегка бьете жену, пр» го пари пая 
«слушайся родителей мопхъ и меня». Когда опи нстапутъ, то мо
лодой нлетутъ полосы вч. двЬ коси н над-Ьваютъ ши.шшнъ (или 
%илыганъ)\ въ ОркинЬ же шилыгапъ, т. е. бабп! головной у борт., мо
лодая (урона) надеваете лишь черезъ годъ п становится тогда 
бабой (уряшъ).

Въ етарипу, какъ раэскмывастъ мордва, бывали часто случаи, 
что ежели певЬста или ея родные пе соглашались отдать дЬвуш- 
ку, то ее брали и иЬнчалп силою, прйчемч. родственники жениха 
предварительно уговаривались съ свящснникомъ и, захвативъ гд-Ь- 
либо невесту, силой нривозплп ее въ церковь, гд'Ь свящепнивъ, 
чтобы избежать шума и драки, занпралъ двери, какь to .i i .k o  вве- 
дуп. девушку, и вЬнчалъ ее сч. парнемъ. не смотря на мольбу и 
упорство первой. Случалось, что пзъ-за этого между родственни
ками той и другой сторопы завязывались пе только драки, но н 
ц’Ьлыя побоища: разсказываюте, что однажды въ no.it, откуда схва
тили дЬвушку произошла между той п другой сторонами страшная 
рЬзня сернами (с. Оркино, Сарат. уЬзда) *). Этотъ насильствснпый

*) Мнллеръ говорить, что въ Казапской губернЫ, въ 1743 г., Годные ше- 
пяхи язь Черемисъ, Чунашъ и 1’отлкапъ, которнс пе въ состоя ми заплатить 
калымь за иевЬст j , искали способа добыть силою поправившуюся имъ девушку, 
для чего подговаривали нисколько ч р л о в Ь к ъ  ир1ятелеП, привались пъ домъ, гд-1:
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обычай теиерь вывелся, но у мордвы Хвалынскаго уЬзда въ боль- 
шомъ ходу браки уходомъ *), совершаемое безъ согласия п вЬдома 
родителей, что случается большею частью при бЬдпости жениха 
на уплату кладки; въ такихъ случаяхъ мордовка заблагопременно 
тайкомъ уноситъ свои ножпткп къ жепиху, который, при иервомъ 
удобномъ случа-Ь, увозить ее нъ церковь; нослЬ вЬнчанш новобрач
ные лросятъ прощмйл у родителей молодой; мировая оканчивается 
угощешемъ.

Обстановка жизни и обряди .саратовских* п-Ьмцевъ совершенно 
своеобразны. При бракахъ б о л о п и с т ы  вынесли пзъ своей родины 
сл1;дующ1е обычаи (Ягодно-Полянская волость, 1880 г., и Скатовка, 
1S84 года): сынъ, выбрав» cciW; невесту, нпоситъ согласия своихъ 
родителей; тогда отецъ его, въ качествЬ свата, цли в Ьсколько дру
зей его семейства, пдутъ къ родителямъ дЬвушки и, послЬ дол- 
гпхь переговоровъ, припосятъ втеЬтъ жениху; ежели родители не- 
вЬсты согласны, то от'ю нихъ берется слово (Riicksprache), и когда 
все улажено в дЬвушка совсЬмъ усватапа, то слЬдустъ предвари
тельная помолвка (vorliiufige Voiiobniss) при родптеляхъ об!пх.ъ 
сторонъ, причемъ жеиихъ беретъ у певЬсты голопной плтгокъ п 
отдаетъ его своему отцу, она же иолучаетъ йодарокъ или деньги. 
ЗатЬмъ следуешь открытая помолвка мЬстнымъ духовпнмъ лицомъ 
съ торжественнымъ рукобитьемъ (feierliche Hauclschlage) при родн- 
теллхъ и свидетелях*. У колонистовъ не принято откладывать на 
долго свадьбу и обрученные остаются женихомъ н невЬстой не бо- 
лЬе 3 и 4 недель; тогда свадебный пркгласитель (dor Hochzeits- 
bitter) **) вачииае! ь объездъ (RuiKlrctsc) для приглгупешя родныхъ 
п зпакомыхъ; ояъ несегь въ знакъ своей должности палку, укра-

опа жила, и уводили се, причемъ вотяки, для бо. .шей надежности, тотчасъ 
же, ва дорог!;, при н-Ьсколькихъ сввд-Ьтеллхъ, совершали брачное дМетв^е съ 
г священной девушкой.

*) Ио сдованъ Калачова (Архввъ нстор.-гсридич. св-Ьдйнш, 1855 г.), мордва 
въ Иисарскомъ у^зд!;, Пензенском губ., крещена пъ половшт-Ь XVIII в'Ька, т. е. 
одновременно съ саратовское; мордовсме браки совершаллгь тань также са- 
мокрутомг—иохьшe i i ie  л  n e f i t c T U , хотя всегда съ согласш саион девушки н ея 
матери.

**) СвадеЬни" прим и ителъ существуете въ Баварш и у чеховъ; а въ Рос- 
cin—у латышей.
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шсиную ввстршш лентами, и въ каждомъ домЬ произносит. заучен
ную речь, добавляя ее соответствующими прибаутками и остро
тами. Къ венцу невеста идетъ впереди, па головЬ у вся пидетъ 
изстари заведенный обычаемъ уборъ (родъ венца) изъ цвЬтовъ, 
бусъ, разноцветныхъ п блестящихъ украшенш и пестрыхъ лентъ, 
спускающихся широкимъ пукомъ до половины спины; ее ведутъ 
два шафера, Brautfulirer, въ шапкахъ, обшитыхъ лентами; за ней 
двЬ девушки, Brautjungfcrri, ведутъ жениха, на которомъ картувъ 
обшитъ яркими красными или пестрыми лентами, а съ боку его, 
съ правой стороны, прикреплена кокарда изъ лентъ и блестящей 
фольги, съ непременными тремя павлиными перьями, на груди же 
у него приколоты длинныя красныя лент м. Пока ведутъ ихъ ьъ 
церковь, сопровождающее ихъ стреляют изъ ружей. Обрядъ ъЬн- 
чав1я коротки} и несложный: стоять обыкновенно несколько паръ, 
пасторъ прочтете, молитвы, все присутствующее въ кирхе пропо- 
ютъ гимны; пасторъ обмЬняетъ кольца каждой пары и благосло
вить молодыхъ. Изъ церкви идутъ уже въ обратиомъ порядке: впе
реди ведутъ молодого, а за нимъ молодую въ знакъ того, что жена 
должна подчиняться мужу, тогда какъ невеста имела преимущество 
надъ женихомъ. После того въ доме молодого начинается свадеб
ный пиръ: обедъ изъ трехъ иеременъ, музыка и танцы. Праздце- 
ство продолжается дня три; но уже въ первый вечеръ, молодая 
снимаете свой уборъ невЬсты и присутствуетъ на пиряхъ следую - 
]цпхъ дней въ обыкновенной одежде. У пемцевъ нЬтъ обычая про
вожать молодыхъ къ ихъ брачному ложу, нетъ и другихъ ц'нвичс- 
скихъ обычаевь и ежели дЬвушка окажется не девственницей, то 
это остается тайной между нею и мужемъ. Дс введешя общей во
инской повинности молодежь женилась въ самомъ раннемъ воз
расте, но съ гЪхъ поръ редко отдають за не отбывшнхъ повин
ность или не ушедшихъ отъ нея но годамъ; за то изъятые отъ ре
крутства по льготамъ, тЬлеснымъ недостаткамъ, или взявнйе даль
ше жеребья становятся женихами на расхватъ. Местные пасторы 
хорошо отзываются о нравственности и£мецкпхъ дЬвушекъ.
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Не останавливаясь на извествыхъ похоронныхъ и помипаль- 
пыхъ обрядахъ, приведу только несколько обычаевъ, которые встре
чаются реже въ другихъ местпостяхъ Poccin.
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Въ дер. АлсксЬелк’Ь (Широки нжаго прихода, Аткарскаго уЬзда, 
1858) принято со старины: после умсршаго вывешивать на 6 не
дель белый нлатокъ за окно той избы, гдЬ былъ покойинкъ, въ ~- 
томъ убеждснш, что душа умершаго человека все это время лс- 
■гаетъ въ домъ плакать о снопхъ грЬхахъ и утирается пив^шен- 
вымъ платкомъ. Въ с. БедняковкЬ (Аткарскаго уезда, въ 1860 го- 
дахъ), ва сороковой день после смерти человека, домашше д-!;- 
лаютъ иомпики, созывал! родпнхъ и знакомыхъ; после панихиды, 
домашше берутъ блюдо съ кутьей, идутъ изъ избы съ плачемъ и 
нрпчиташями за ворота и обращаясь лицомъ въ ту сторону, гд’Ь 
иогостъ (кладбище), кланяются: это называется—провожать душу.
На помипъ души покойника, болЬе зажиточные крестьяне зака- 
зываютъ заупокойный сорокоустъ, т. е. 40 обЬденъ. Руссые 
крестьяне хоронятъ умершихъ въ повыхъ лаптяхъ; относя гробъ 
съ покойникомъ на кладбище, оставляюгь носилки на его могил!;. 
Въ др.ревнчхъ ведоровгЪ и Ивановке, Полчаниновскаго прихода 
(Саратовскаго уезда, 1885), старуха изъ семьи покойнаго, следуя 
за гробомъ, несетъ подъ полою курицу, которую по возвращенш 
отдаетъ бедному семейству; смыслъ этого тотъ, что когда покой- 
никъ будетъ разлагаться, то появятся на трупе черви, которыхъ 
уяичтожитъ курица.

Руссыя деревенсюя кладбища содержатся въ отвратительпомъ 
видЬ: канавы не поновляются, изгородей иетъ, кресты ломаются 
бродящьмъ ио могиламъ скотомъ, ни одного деревца н кустика; 
у нЬмецкихъ же колонпстовъ, во всехъ селев1яхъ, онЬ содержатся 
въ большомъ порядке: обнесены прочными заборами, могилы обло
жены дерномъ п расположены правильно, памятники выкрашены 
и на кладбищахъ всегда зелень и кусты. Когда ум реп. колонистъ- 
немецъ, то старухп обмываютъ его, одевают ь въ белую коленко
ровую рубашку, черные, изъ бумажпой ткани, штаны и бумажные 
белые чулки; потомъ кладутъ его въ гробъ и ставятъ въ передай 
уголъ. Въ это время собираются въ домъ немцы, садятся за 
столъ, поставленный около покойника, н одпнъ изъ нихъ читаетъ 
молитвы, а друпе слушаютъ, затемъ всЬ поютъ заунывные стихи. 
Покойнпкъ лежитъ въ доме три дня и все это время, попере
менно, надт нимъ чптаютъ и поютъ, а въ кирхе звонятъ въ ко
локола; на третш день выносятъ тело иа дворъ, пасторъ или учи-
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толь чптаетъ молитвы, потомъ пес/тъ его на могнлу, гдЬ н зары- 
ваютъ; въ кирх! во время выноса безостановочно перезваниваютъ. 
11осл± предания т4ла земл-!;, народъ расходится по домамъ и около 
обйда кто-лпбо изъ семейпнхъ умершаго ходптъ по родпымъ п 
приглашаетъ ихъ яа обЬдь. Жепщппъ хороплтъ, одЬвая ихъ въ 
64йыя илатья; голову умершей .певицы подруги убпраютъ цв’Ьтами, 
д’Ьлая изъ нпхъ вЬпокг; нотомъ на гробъ кладутъ также вЬнокъ 
и несутъ къ могил!;: молодую дЬвицу — молодые ребята, а жеп- 
щнну — женатые колонисты. На могилахь умершпхъ парней и д4- 
вушекъ кладется в1)нецъ (Krone), сделанный изъ разноцветной 
бумаги: б^лой, красной, зеленой п голубоЛ, нмкощш форму короны 
или колпака; эта крона такъ и остается на моги я Ь, взять ее 
оттуда — гр’Ьхъ и не хорошо. Въ Ko.ioniu Побочной разсказываютъ 
(1888 г.), что одна женщина пе ум4ла сдЬлать такой п^нецъ и 
взяла его съ кладбища; ночью покойникъ, съ могилы котораго онъ 
бнлъ снятъ, пришелъ къ пей и потребовалъ возвращешя его 
<кропы». Вообще взять что-либо съ кладбища считается бочыипмъ 
rpixoire; нЬкоторыя молодия жепщипы и дЬвушки боятся даже 
рвать ягоды па кяадбмщахъ, чтобы ночью ве пришелъ къ ннмъ 
иокойннкъ. Стружкамп отъ поделки гроба вабиваютъ подушку 
подъ голову покойнику, остальныя сжигаютъ; пока готовя гъ еще 
гробъ, покойника кладутъ на лапку, подстилая нодъ него солому 
или поенная ланку нескомъ, иослЬ чего солому сжигаютъ въ кучкЬ 
па двор'Ь, а песокъ зарываютъ въ землю.
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Во всей Саратовской губернш чтутся православными изв-Ьст-' 
пые, установленные церковннмъ обрядомъ, дип для общаге поми- 
нанш усошппхъ; называются они родительскими п бываютъ ни
сколько разъ ьъ году. Самая главная -родительская» считается 
посл’Ь Пасхн, на Соминой нед’Ьлп, во вторнпкъ: есть поверье, что 
пока отворены царскш врата въ церкви всю пасхальную нед’Ьлю,

' то душ! умершихъ освобождаются отъ мукъ, но какъ только за- 
, творяются въ воскресенье (на Красную горку), то они опять под

вергаются вс'Ьмъ ыучешямъ ада, почему эта родительская п при
знается самой главной въ нашемъ народ* Вторая родительская 
бывиетъ въ субботу передъ Троицей; далЪе вт субботу передъ 
масляпицей и въ субботу на пергоя нед’Ьл!; великаго поста.
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Каждую «родительскую» прихожане собираются къ обЬдп& и но- 
даютъ «поминанья»; гатЬмъ служи ген пъ церкви общая навихвда, 
причем ь на аналоЬ ставится кутья, а кругомь на полу, пронесен
ные кажтымъ, блинн, которые и подаются свяшенпнку и причту, 
а также многими раздаются нищимъ. Тенерг. на могплахъ поми- 
нокъ въ родительскую не бнваетъ, а иоминаютъ умершпхъ дома, 
съедая блин и, которые въ эти дни пекутся обязательно въ каж
дой ceMi.fi. Иодъ именем'ь родителей поминаются вообще urb 
родные, что сохранилось съ глубокой старины: въ XVII и XVIII 
стол’Ь'ПЯХъ «родительски! помппки» делались тоже цЬшми при
ходами в завершались ньяпствомъ на «родительскихъ кладбищахь»; 
теперь последнее у русскаго дерепенскаго населетя пе делается, 
но въ г. Саратове до сихъ поръ сохрани к л  обычай на главную 
родительскую, во вторникъ на вомпной, ехагь и идти изь города, 
после обедни, ва могилы Пичугинскаго кладбища и тамъ слу
жить панихиды. Народу собирается пропасть и все священники 
изъ Саратова; на могилахъ ставятъ блины, булкп пли крендели, 
чашку или стаканъ меду, иные кутью и непременно но одному 
или паре крашеныхъ япцъ; во время паннхндъ зажпгаютъ воско- 
выя свечи, воткнутыя въ могилы или прикреилепныя къ блюдцу; 
все это попы собирпютъ потомъ въ телеги и везутъ къ себе до
мой; м1ряне, преимущественно женщины, обязательно «вопятъ», 
влачутъ и расходятся затемъ по домамъ. Прежде па этпхъ по- 
минкахъ на кладбище пили, много вина, но теперь кладбищен
ское духовенство гонитъ такихъ съ могилъ; съ самоварами, чаемъ 
н закусками размещаются здесь мнопе.

Малороссы (с. Сокуръ, Слрат. уезда) тоже чтутъ родител b cn ie  

номинальные дни: на Вознесенье они ходятъ на «могилки» (по- 
гостъ), где приготовляют обеды п служатъ панихиды. Въ этотъ 
Деиь со всехъ окрестныхъ деревень собираются богомольцы съ 
целью побывать ва могилкахъ и помянуть усопшпхъ.

Похоровные обряды мордвы отличаются полною своеобразно
стью. Лишь только больной начпнаетъ томиться (с. Оркино, Са
ратов. уезда), какъ торопятся перенести его въ переднш уголъ, 
а на столъ или около окна ставятъ чашку съ водой, чтобы душа 
умершаго, кавъ только вылетитъ пзъ тела, могла омыться въ ней; 
сказываютъ, что некоторый бабы «взъ досужьхъ» ( шахаркп и мо-
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нашествуюпця въ сел-Ь д^вки) впдЬлп, какъ колыхалась вола въ 
этихъ чашкахъ, лишь только умретъ человЬкъ и душа вылетитъ *). 
ТЬло покойнаго обмыиаютъ, над%ваютъ чистое бЬлье и обуваютъ 
въ лаитп; къ умершему собираются съ разными съ’Ьстаымп при
пасами родственники, знакомые, сос’Ьди и прежде всего бабы —• 
старухи; плакать по умершимъ считается обязанностью женщпнъ; 
каждая ириноситъ съ собою по пирогу (хлЬбу); вошедшая молится 
Богу, иотомъ нлачетъ н причитаетъ падъ покойникомъ; плачущую 
унимаютъ н она нослЬ долги »  ув'Ьщашй, иереставъ наконецъ 
рыдать, отламываетъ кусокъ отъ принесеинаго хлЬ^а, 'Ьстъ, и т"Ьмъ 
помвиаетъ покойника. 1акъ д^лаетъ каждая вошедшая и, какъ 
только она вачнетъ причитать, старшая въ домЬ покойника жеи- 
щпна (иъ Хвалынском* уЬзД/Ь, старикъ) беретъ грошъ пли треш- 
никъ н, ставъ предъ лицонъ покойника, начинаетъ ножомъ скоб
лить м^дь, приговаривая: -вотъ теб^ деньги, д^лай наиихъ тамъ 
все, что хочешь; пойдешь, можетъ, въ беседу, на крестины, свадьбу, 
или еще куда, поворожи за васъ (живыхъ) тамъ и кланяйся тамъ 
Ивапу, Дарь'Ь»... и ироч., называя всЬхъ родственниковъ. Если 
умерипй былъ самъ знахарь (а въ ОркинЬ ихъ много, особеппо 
между бабами), то просятъ поворожить на томъ Св-Ьт!; о живыхъ, 
а также просятъ покойника, чтобы овъ объ этомъ передать прежде 
умершимъ знахарям?., чтобы они тоже поворожили о живыхъ. — 
Когда вся родня въ «боре, то посылаютъ за свящеппнкомъ, кото
рый отп^ваетъ покойника. Настаетъ ночь, собрамшяся бабы cu- 
дятъ вокругъ по лавкамъ и ведутъ шопотомъ разговоры, преиму
щественно о покойиомъ; некоторые зажиточные мордва пригла- 
шаютъ чтецов®—читать псалтырь. Поздно ночью, нисколько бабъ 
ложатся спать и проснувшись, разсказываютъ сны, какъ кто вн- 
дТ;лъ покойиика; но этимъ снамъ судятъ о томъ, въ чемъ онъ

*) У Чуди, когда чололЬкъ умираетъ, ставятъ па 0K0nmi ковшъ воды, что
бы душа покойника, по виходЬ m  т!ла могла омыться въ пен; корели толе 
ставятъ для умирающаго иа окпо чашку съ водой, а на край ея кладутт лу
чинку, чтобы было по чемъ душЪ забраться в ч . чашку. Новгородцы а друпс 
обитатели озерной области, когда уняраетъ челов-Ькъ, затворлютъ двери и окна, 
открывая лишь печпую отдушину, nepej ъ которой ставятъ ковшъ воды, чтобы 
душа при вылетЬ въ отдушипу—омылась, а чтобы утерлась, то некоторая бабы 
вЬшаютъ тутъ же полотенце («Живопис. Росйя»).
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нуждается, чемъ надо поминать его и что подать за него, — Въ 
былое время,. .гЬтъ 20 тому назадъ, вместе съ покойяикомъ клали 
]!Ъ гробъ лепешки, яйца, ланти, кочедыкъ (чемъ илетутъ лапти) 
и даже трубку, такъ какъ по тогдашнему- вЬрованш мордвы все 
эго пригодится на томъ cB irb.—Покойника выносятъ въ церковь, 
а въ доме, скамейку, на которой онъ лежалъ, посынаютъ въ 
ковце, къ переднему углу, золой и втыкаютъ топоръ или ножъ, 
чтобы «укрепить мЬсто для других’ъ», чтобы не умирали (с Ор- 
кино, 1880 года); у хвалыпской же мордвы для этой цЬли, тамъ 
гд1> лежалъ покойникъ, кладутъ топоръ и подушку; соръ съ полу 
выметають и вмЬстк съ вЬникомъ и щепами оставшимися после 
цоделки гроба, вывозятъ за околицу и сваливаютъ. где-либо по 
близости отъ кладбища при дороге *). Но окончании погребешя 
(Хвалынскш уездъ) присутствуюиое располагаются около могилы 
умершаго и, въ честь его, начинается общее угощеме, делаюгь 
н наверху могилы ямку, кладутъ въ нее куски хлЬба, мяса, льюгъ 
вино и брагу. Возвращаясь съ похоропъ домой, родственники 
умершаго останавливаются у только-что сваленной кучи сора пзъ 
избы покойнаго, кидаютъ въ нее кусочки съестныхъ прииасовъ н 
гроши, после чего кланяются до земли щепамъ. — «Суеверный 
мордвинъ,—говоригъ кн. 0 . С. Голицынъ,— указывая такое ука
ж е те  къ покойникамъ н заботясь о томъ, чтобы они были сыты 
и пьяны на томъ свЬте, чувствуегъ такой страхъ къ вывезепному 
изъ избы сору, что боится дотровуться до него, и если кому слу
чится нечаянно коснуться щепы, тотъ считаетъ себя несчастнимъ 
л ждегъ на свою голову всякпхъ бедъ; въ подобныхъ случаяхъ 
устраиваются старухами особые моляны, для пзбавлешя несчаст- 
наго суевера отъ ожидаемой притки>.

После похоронъ у мордвы (с. Орквпо) делаюгь обе^ъ—поминки, 
на который собираются все родственники, являющееся непременно 
съ своимъ хлебомъ, и съ начала каждый иоминаетъ принесен- 
пымъ, а потомъ уже собираютъ обедъ и иомппаютъ хозяйскимъ.— 
На 3-й, 9-й и 40 й дни тоже помпнаютъ умершаго, причемъ все

*) У русскихъ, щеп/, оставшуюся отъ подЪлки гроба, сжпгаютъ, а стружки 
кладутъ вг гробъ лъ голова покойнику; у иихъ же посл4> выноса гЬла, за гро- 
бомъ уносягъ и черепокъ (тливявая лохань/, изъ котораго обмывали покойника, 
и бьютъ его бросая объ землю.
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родственники выходятъ иа дворъ или иа улицу, п. здЬсь передъ 
избой, старшая въ доме баба, разломивъ яйцо, бросаетъ его на 
землю и потоыъ скоблптъ пожомъ ме^пый грошъ. иомииап исЬхъ 
умершихъ, какъ своихъ, такъ и йрпшедгаихъ па поминки родствеп- 
никовъ. Въ Хвалыпскомъ уЬзд'й мордва, на 40-й день смерти, 
hjnjeожастъ душу покойяаго (обычай этотъ ыало-по-малу выво
дится): въ этотъ день родственницы и знакомыя, обыкновение 
старухи, приносятъ въ долг покоЛнаго разный печенья, ставить 
ихъ па столъ и молятся Богу передъ образами; въ это время хо
зяйка дома окурпваетъ глиняной ладанпцей три раза столъ, на 
которомъ разставлеиы кушанья, столько же разъ обводптъ его но- 
дмшъ и, нашептывая, прикладывает* км тввъ ко веЬмъ яствамъ. 
По окончапш молитвы, начинается угощапе: сначала съ'Ьдаютъ 
принесенное ст рухт п, а  зат^аъ р&зставяевпые хозяйкой mico, 
кашу и ироч!я яства. ПослЬ обеда, изъ среды присутствующихъ 
выбираютъ старуху или старика, смотря по тому, кого помпнаютъ, 
изображающих'!, изъ себя душу уМершаго — эзс-мижий, сажаютъ 
на самодЬльное кресло, выносятъ изъ изби и ставить среди двора 
лицомъ къ воротамъ. ВсЪ учаетвуюнце падаютъ передъ мнимою 
душою, не касаясь лпцомъ земли, на четверепьки и въ такомъ 
положенш остаются до гЬхъ иоръ, пока изображающий изъ себя 
душу умершаго чятветъ молитву, въ которой ироситъ Бога, что
бы были деньги, родились лошади, коровы, овцы, свиньи, гуси, 
курышкн (индейки), утки и кури, чтобы выходило изъ земли 
больше ржа, пшеницы, овса, гороха и гречи; по окончати этихъ 
причптанш, сидящЫ сгарикъ или старуха вновь считаются про
стыми смертными; все встаютъ и обращаются къ «пятиому», при
воротному, столбу, падая иередъ нимъ на колени, начппаюгъ пла
кать и прощаться съ душою умершаго, которая, по попятямъ 
мордвы, уходитъ въ это время ио столбу на небо. Затемъ все 
едутъ па кладбище и, вернувшись оттут,а въ домъ умершаго, пля- 
шутъ и поютъ, чтобы радостпо жилось новому хозяину *).

На родительскую после Пасхи и на Дмитр1евъ день Оркпнская 
.мордва ходптъ на могилы, куда лриноелгъ брагу, водку, блины н 
другую пищу, помпнаютъ покойником, и служатъ иа могилахъ

*) Саратовсин Сборникъ, т. I, <Хвадынсин уЬздъ», князя в. С. Голицына.
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панихиды; на кладбище ходятъ обыкновенно бабы и ребятишки; 
поплакаиъ и помолившись надъ м о г и л о й , разстилаютъ кусокъ холста 
и, выливъ стаканъ водкп или брагп ва могилу, пьютъ u o to m i  с г м и  

н 'Ьдятъ *). Плавать («вопить») надъ ъшгильнымъ крестомъ во 
весь голосъ считается обязанностью, а потому во время родпт°.ль- 
скихъ номинанп! па мордовскомъ кладбище стои ть стопъ отъ бабьяго 
вопля п рыдашй. Часть блинонъ, леиешскъ п ирочаго оставляють 
на могплахъ, а некоторые и белье: рубаху, штаны и т. под., при- 
чемъ гоиорятъ: <иа вотъ чебе одежду, може-гъ, тамъ нужно». Все 
это собпраютъ нотомъ шише, а наряду съ н и м и  и собаки.

Обряды чувмиь Саратовской губерпш biiit неизвестны; приведу 
лишь доставленное мне А. Н. Никпшнымъ, ияъ Самарской губер- 
nin, описаше ихъ обряда поминоШпя умершихъ:

Въ с. Покровскомъ, Самарской губерпш и у'Ьвда, ныЬнш кня
гини С. А. Щербатовой, где поселены чуваши вместе съ 
русскими, въ бытность А. Н. Никитина упрапляющимъ съ 1853 
по 1855 годъ, елу приходилось видеть, какъ чуваши совершали 
поминовеше усошиихъ родныхъ. Осенью, на Ссменъ-денъ **) 
собираются въ домь умершаго родственники, друзья и с*с4ди па 
молянъ, который всегда бываетъ почыо, часовъ съ 8 вечера н 
до утра другого дня. На этотъ молянъ приглашаются музыканты: 
скриначъ, балалаечннкъ и «пузырникъ» (дудки съ пузыр°,мъ) въ 
числе не менее трехъ человЬкъ; хозяинъ дома прнготовляетъ обедъ, 
покупаетъ водки и варптъ брагу; къ правому косяку избы, ирп 
входе, прилешшетъ восковыя свечп, ириготовляемыя самими чу
вашами съ конопляными (вместо бумажныхъ) фитилями, въ такомъ 
числе, сколько въ этомъ дому онъ можетъ припомнить умершихъ. 
Часть водки и браги ставится въ иосудахъ на конике (при входе 
вправо), здесь же кладутъ перипу и подушки, въ ведре браги 
находится ковшъ, а подле водка —  рюмка; чуваши делаю-гъ это 
для того, что ихъ умерши"! родствепппкъ невидимо является къ 
нимъ на молянъ, гадптся на коникъ, внпьстъ водки и брагп и,
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*) Поли ваше могилъ виномъ, оставлеше на пихъ ни щи, табаку, одежды и 
прочаго, п разговоры съ покойникоыъ, у иордвн Иисарскаго уЬзда, Пензенской 
гуоернш, упоминаетъ II. Б. Калачов* въ <Apxnui>, 1855.

*■*) Ссменъ день (пр. Снчеона Столыпина), 1 сентября, у чу вашъ—празд- 
никъ иониповешя усопшвхъ.
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лежа на перии4, смотритъ какъ идетъ молянъ.—Собравпйеся род
ственники н пр1ятели начинаютъ молянъ пляскою подъ музыку, 
попарно, прежде мужчины, нотомъ женщины. На столЪ приготов
лено кушанье, водка и брага, а по средний стола горитъ восковая 
св^ча, особо приготовленная съ коноплянымъ фитнлемъ, длиною 
около двухъ аршинъ, толще обыкновенной пяти-коп^ечной, п сло
женная въ кружокъ (спиралью); ее ноправляютъ по M ipi горйшя 
до оковчашя моляна. — Въ изб4 находится любимая покоиникомъ 
собака: ежели она вспрыгнетъ на столъ и схватптъ какое-лпбо ку
шанье, преимущественно блинъ, то чуваши хлопаютъ руками. По 
окончаши моляна каждая пара доллша сдЬлать другъ другу низ- 
кш поклонъ, Посл’Ь чего выходптъ другая пара и исиолняетъ т о 

же.—Утромъ слЬдующаго 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 молодых-ь ребятъ, и отправляются 
на <мазарки» (кладбище), гдЬ приютовлены временные столы: пе
рину и подушки кладутъ на могилу и женщины иачппаютъ пла
кать, <воиить», причитая по-чувашскп. Въ могилу льютъ водки, 
кладутъ табакъ для умершаго, а къ нвю (вмЬсто креста па мо- 
ГИ Л ^) ПрШГЬиЛЯЮТЪ ВОСКОВЫЯ Св1)ЧИ на, приготовленное для того 
на пий м^сто и вбиваютъ мЬдпую монету (грошъ, въ твгдашнее 
время) —  умершему на табакъ. Во время пиршества па мазаркахъ 
происходягъ скачки, верхомъ на лошадяхъ: скачутъ молоиле ре- 
бнта, по одному отъ каждаго умершаго, па известное равстожие 
отъ конца ыазарокъ — въ поле; кто во время скачки упадетъ съ 
лошади, тотъ непременно «вплпвтъ» (умретъ) въ этомъ году; къ 
упавшему тотчасъ со всЬхъ мазарокъ собираются н плачутъ, пре
имущественно родные, считая его уже ириговорениымъ къ смерти, 
и самъ упавипй иарень падаетъ духомъ.

Молянъ на «Семснъ-день» собирается ежегодно по всему селу 
у т4хъ чувашъ, у которыкъ кто-либо уяеръ пзъ семьи въ эгомъ 
году, и считается ираздникомъ помимовснгя усопшпхъ. Чуваши бы- 
ваютъ въ носторгЬ, если кто изь постороннпхъ приходитъ на ихъ 
молянъ, и считали за честь, когда г. Никитинъ заходилъ въ нимъ 
въ этотъ праздникъ.



Чтобы довершить характеристику народныхъ понятш и повЬрШ, 
приведу еще нЬкоторыя черты релппознпхъ заб гуждепш ы^ст- 
паго населешя по архивнымъ свидЬтельстваяъ и разсказамъ оче- 
видцевъ.

Расколъ уже давио свилъ себЬ гнЬ*до но Хопру и МедвЬдицЬ; 
въ Тамбовской Арх. комнссли (журн. 18 августа 1S86) имЬется изъ 
Москонскаго г.шшаго А]>хпва отписка 7194 г. (1685) тамбовскаго 
воеводы Нарышкин* о раскол ьн и кахъ, нрИ.зжающихъ съ Дона. Изъ 
пел видно, что номЬщсппые въ ТамбовЬ и тамбовскихъ крЬно- 
стяхЪ «о Хопру, иоста-вленныхъ при МнхаилЬ ведоровичЬ, стрЬльцы, 
казаки в всякпхъ чивовъ служилые люди стали бегать ва Хоперъ, 
МедвЬдицу и друпя «заполыщя» рЬчки; къ нймъ стали уходить 
крестьяне и бобыли изъ дворцовыхъ слободъ, селъ и деревень. За- 
тЬмъ въ Тамбовъ и тайбо иски! уЬздъ стали иргЬзжать съ Дона и 
Хопра воровски, тайно, всякихъ чиповъ люди и съ рЬки Медведицы 
раскольники, «совраща я и подговаривая ыногихъ крестьянъ, женъ 
отъ мужей и дЬвокъ покидать своп тяглые жеребья и бежать въ 
ихъ казачьи городки на ХоирЬ, МедвЬдиц’Ь и ивыхъ запольныхъ 
рЬчкахт», уводятъ лошадей и крадутъ орузде, такъ что край по 
рЬкамъ Хопру и МедвЬдицЬ наполнился людьми я въ городкахъ, 
счнтавшихъ еще недавно по 15 и 20 челов'Ькъ, теперь 200 и 300 
челов’Ькъ и «женскаго полу много». До этого тамъ не еЬяли хлЬба, 
а возили его изъ русскпхъ городопъ и «кормились звЬрьми и ры
бою», въ нестоящее же время, они, казаки, завели пашню и къ 
нимъ бЬгутъ дворцовые, помЪщчковы, вотчинные и монастырсше 
крестьяне, бобыли и боярсые холоиы. «Въ этихъ Хопровскихъ и 
МедвЬдицкнхъ городкахъ много рискольниковъ и отступниковъ отъ 
иравославной кЬры, не иокдоияюццеся пконамъ». Съ тЬхъ поръ 
вероятно ведется расколъ и въ Саратовскомъ icpat.

В ъ . Атварскомъ уЬзд'Ь много разпыхъ сектъ. БолЬе всего рас
пространены старообрядцы и молокапе. ПосдЬдше двухъ толковъ: 
Воскресники н Субботники (Л'дсйстпуюиие); пзъ старообрядческихъ 
сектъ болЬе распространены въ уЬзд'Ь Бтло-поповекая и Помор
ская. Раскольники не курятъ и не нюхаютъ табаку и тернЬть не 
могугъ, когда при нихъ употребляютъ это £ дьявольское зелье»; 
поморцы выбрнваютъ себЬ макушки. КромЬ того въ уЬзт,Ь есть 
Пръпуны, Хлысты и друпе толки, болЬе малочисленные, чЬяъ пер-
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вые, но превосходящее ихъ нелепостью своихъ учешй и обычаевъ. 
Примеромъ того, до какого наступления могло доходить подобпое 
сектантство, укажу на пронзшеетше иъ селе Львово-Копёны (Ат- 
кар. уЬзда) на реке Медведице. Въ 1820 годахъ явились туда 
двое, какъ полагаютъ, бЬглыхъ изъ Сибири каторжниковъ и стали 
проповедовать ва текстъ Еиангел1я: «аще кто хощетъ душу свою 
соблюсти, ногубитъ таз; они толковали, что нужно погубить себя, 
чтобы спасти душу. Эти изуверы успели до того фанатнзировать 
пародъ, что мнопе соглашались' добровольно на лишев!е жизгш. 
Въ выходЬ изъ овина, другое говорятъ—въ погребе, была устроена 
плаха и, пзступлеппые проповЬдью, фанатики давали рубить себе 
головы; ужаснее всего, что родители прииосили на плаху дЬтей; 
такнмъ образомъ отрублено было до 40 головъ взрослыхъ п мла- 
денцевъ. Въ одноыъ изъ овиновъ изуверы хотели предаться само- 
сожжетю: туда набралась масса людей, но одной молодой жен
щине стало жаль своего младенца, котораго принесла съ собою па 
сожжете; она насильно вырвалась отъ фанатиковъ и бросилась 
въ селеше, где объявила пароду; когда сбЬжалпсь, то овинъ, об
ложенный соломой, былъ уже зажженъ и надо было силой выго
нять изступлепную толпу изъ пламени. Одинъ изъ проповедников г., 
но павшему ва пего жеребью, бглъ срубленъ па плахЬ свопмъ 
тонарищемъ; предате говоритъ. что после.цшй, когда у (.алялся 
отъ Консиъ, делался слепъ, а когда шель назадъ, то нрозрЬиалъ, 
такъ что онъ не могъ отойдти отъ Копенъ и былъ схвачси ь въ 
этомъ селеши. Следств1е по этому дЬту производить liporoiepefi 
В. Д. Турков Kift и переписка должна храниться въ Пензенской 
конеисторш, куда въ то время нринадлегсалъ enapxieii Аткарсшй 

'  уездъ. Съ уннчтожешемъ Kpfcuocinoro права число последователей 
разиыхъ сектъ увеличилось; такъ въ Ахтубе (с. Ма юн Дм«тр1енке), 
Радушной, К иселеве и другихъ бывшнхъ барскихь селешяхъ по
явилась въ значительныхъ размерахъ хлыстовщина въ самыхъ без- 
образныхъ формахъ. Приведу здЬсь несколько документовъ, ко
торое прошли черезъ мои руки, какъ лица должностного.

— При раиорте Мало-Дынтр1евскаго волостпаго правлешя, я 
получпль актъ отъ 8 апреля 1868 г., составленный волостнымъ 
старшиною Паськовымъ, священвикомъ Леонидовымъ, старостой, 
сотниконъ и понятыми, въ томъ, что; < солдатка, проживающая въ
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с. Малой-ДмитревкЬ (Ахтуба тожъ), Марья Васильева, но ыуж'Г. 
Кафтайсова, явлсь вт. волостпое нравлетпе, добровольно п чисто
сердечно объявила, вт. првсутствш всЪхъ вышепнсанныхъ лнцъ, 
что она, назадъ тому мЬсяца три, какъ начала ходить для ciyiua- 
шя irl.iiifl и чтешя собиравшихся крестьяпъ в крестьянокъ с. Ма- 
лой-Днштневки. Въ течевш этого времени ничего противнаго и 
-никакого б о го х у л ьс тв  я не замечала, а наконецъ на шестой ведЬлЬ 
вели капо поста сего 1868 г., но какого числа, пе упомнить, поздно 
вечеромъ было собранie вижевнсаниыхъ крестьянъ, а вменво: 0е- 
доръ Суковъ съ женою, Гршгорш Рябковъ съ женою, Сав&йй Фп- 
лимоненковъ съ женою,- Нстръ Лазовой съ женою и дочерью, Тимо- 
оей Лазовой (малороссы), и скерхь того еще было иа coopanin мо- 
лодыхъ женщинъ н дЬвокъ челои1;къ десять в, можетъ, болЬе, въ 
томъ числ'Ь и она, Кафтайсова, въ домЬ вышеуиомявутаго крестья
нина Грнгорш Рябкова. Когда они всЬ собрались въ домъ дня 
слушашя божествевныхъ стиховъ, сЬли но лавкаыъ, то изъ числа 
ихъ, бывши! на собранш, 0едоръ Суковъ, вншель ва средину изб и, 
началъ кружиться но всем избЬ, покружившись, стать на одною. 
мЬстЬ, а крестьяне Рябковъ, Фплнмопенковъ, Лазовой выходили 
каждый съ своею женою на средину избы, кланялись Сукову иъ 
ноги, целовались между собой, а также цЬловалн его, Сукова; а 
нослЪ ихъ в всЬ бшише па coopaniu подходили къ Сукову и кла- 
пялнсь ему въ ноги, потомъ дЬловалн его: по нримЬру пхъ и она, 
Кафтайсова, тоже самое исполнила. Когда это кончилось, всЬ сЬли 
но своимъ ы'Ьстамъ, Оедоръ же Суковъ сталъ на средину избн; 
привели къ веыу теленка, поставили ионерекъ взбы, Суковъ взллъ 
нитку, привязалъ за хвостъ теленку, самъ с1>лъ на полъ и началъ 
тащить теленка за привязанную нитку, а между гЬмъ телевокъ 
мычаль; по оковчанш сего, нитку отвязали и отвели его въ свое 
мЬсто. Суковъ взялъ сь полки икону преподобкаго Мнтрофашя, 
обвязалъ оную этой ниткой и положилъ подъ столъ. ЧериЗЪ ни
сколько времени выпулъ изъ-подъ сто ia икону и началъ совать 
нс]’.мъ сидящимъ на лавкЬ мужчииамъ между чогъ; окончивши это. 
началъ за припязанную нитку таска-, ь нкону по иолу; иротащнлъ 
взадъ и ввередъ раза три и бросилъ овую къ порогу дверей, ио- 
томъ положилъ па нее ухватья и кочерги, а самъ отошелъ на сре
дину пзбы и пачалъ кружиться; покружившись на средип’Ь, пошелъ
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къ двери, взялъ икону св. Митрофан1я, выставилъ впередъ правую 
ногу и пололылъ икону на ногу внпдъ лицомъ, а самъ началъ со 
вс£ми сидящими на лавкахъ прип'Ьвать каше-то неизвестные кантп, 
посл4 того взялъ икону съ логи и бросилъ подъ столъ, а самъ Су- 
ковъ началъ кружиться вокругъ сидящихъ на собранш зрителей. 
Когда это кончиль, ьзялъ икону изъ-подъ стола, ноставплъ па 
полку въ свое м!;сто, а самъ началъ также кружиться по изб!;; 
покружившись, покатился по неЬмъ сидящимъ зрителямъ, которыхъ 
онъ называлъ: мои брагья и сестры; нотомъ иосл'Ь этого прнкло- 
пплся пзъ числа всЬхъ сидящпхъ къ Савелш Филнмоиенкову и 
Тпмоеею Лазоволу и затрясся, какъ будто-бы отъ какой-либо бо- 
.г ё з н и  в вытянулся среди избы па но чу. Полежавши нисколько 
времени, всталъ п иачалъ и1;ть; окончивъ nf.Hic, поклонился всЬмъ 
сидящпяъ съ чролзнееешемъ словъ: «простите ыепя, брагп я и се
стры», а они ему въ отвЬтъ сказали: «отецъ тебя ирощаетъ и мы 
тебя прощаемъ*. Потомъ иачали нЬть божественный стихъ: ныв!’, 
отпущаети раод твоего»... н т. д. Иосл’Ь нЪшя поцеловали всЬ 
Сукова и поклопилнсь ему въ вогп, потомъ вторично его ц'Ьловдли 
и сказали ему: «прости насъ», а оиъ имъ отвЬчатъ: «отецъ васъ 
врощаетъ и я васъ прощаю*. ТЬмъ самымъ n c i  нхъ молешя кон
чились; но для чего ставилъ Суковъ теленка и тащилъ за привя
занную к'в- хвосту нитку, н также для чего онъ накладывалъ на 
икону пренодобваго Митрофамя ухваты и кочерги, таскалъ ее 
взадъ и виередъ по полу п клалъ на ногу, того Марья Кафтан- 
сова не знаетъ и С,ковь этого пикому изъ зрителей не объявилъ; 
но солдата Кафтайеова, впдя такое безобраше п богохульство, 
ие желая бол^Ье въ это c o 6 p a H ie  ходить, по возвращенш своемъ 
изъ безуынаго собрашя, тотчасъ объйвила родному отцу своему 
Василш Чепенкову и потомъ заявила въ волостномъ иравленш о 
всемъ происходившем'!.; нашу же православную вЬру, вышесказан
ные участники въ собранш называюгь окаянвой, а святыя нконы— 
болванами». Слйдуютъ подписи.

—  Января 18-го 1874 года явился ко мв4, какъ къ местному 
мировому судь!;, крестьянпнъ д. Киселевкп (АлексЬевка тожъ), 
Колонской волости, Аткарскаго у’Ьзда, Егоръ Филипповъ Бушкинъ, 
женатый, отъ роду бол'Ье 30 л:, ц заявилъ, что онъ чистосердечно 
хочетъ скатать мнЪ о хлыстахъ, которые завелись у нихъ въ Ки-
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селевкЬ, уже года съ четыре: «много, — говорплъ онт, — разныхъ 
в4ръ и молсшй, а \ жъ какое это молеше, такъ просто безобраз1е».

Я записалъ слова Бушкииа: «Я уже всЬмъ заявплъ,—началъ 
оиъ,—и старость, и священнику о томъ, какъ онп совращали мепп 
въ свою вЬру и что у нихъ д'Ьлается. Ищутъ хлысты своего бога; 
бегъ у нпхъ Кузьма Сема+ычъ; какой онъ такой, эгого никто изъ 
насъ пе знаетъ, должно—идолъ какой. Но осенн прошлаго 1873 г. 
былъ у пасъ въ КиселевкЬ Канабеевсшй овчинникъ, что живетъ 
въ АхтубЬ, Иотапъ Ивановъ: онъ — хлыстовсшй понъ; заходггъ 
онъ къ отцу моему п говорить намъ, чтобы обратились въ на
стоящую в’Ьру; мы ему отвЬчаемъ, что нельзя, молъ, пидЬть, какъ 
вы молитесь, къ вамъ и за 20 сажепъ не подойдешь, всзд® сто- 
рожатъ. Иотапъ Ивановъ уговарпвалъ пасъ обратиться по слуху, 
погонять три дня; <въ течепш которыхъ ни чего не Ьшь, и я  
напущу Оухъ на тот,ifl желудокъ, а на сытый онъ не ноидегь, за 
это я  прощу долгъ пять рублей». Сиустя некоторое время, Ио- 
тапъ сирашиваетъ отца: <тоблился-ли ты три дня, или vynmeci 
•рубанокъЬ отецъ отв’Ьчаетъ: «Рубапокъ принести могу.»— «Нето,— 
говорить иопъ,—это значить: о ч и с т и л с я - л и  ты говЬнммъ?» Отець 
сказалъ ему па это: «началъ, да брюхо стало бохЬть, я в поЬлъ». 
Сталъ Иотапъ уговаривать насъ идти въ хижину ко вдовЬ Анн!, 
ЗвЬрковоЙ, что на задахъ жпветъ; мы снрашиваемъ: «lia iiin . молъ, 
дЬла у васъ тамъ делаются?» Тотъ говорить: «придешь — попа
ду й Анну вдовую, нотомъ въ ноги ей поклонись п д'Ьвокъ всЬхъ 
нерепалун». Пришли, поцаловались съ Анной, ей въ погн покло
нились и она тоже, иотомъ все стали цаловатьея и давай всЬ въ 
землю кланяться, какъ попало. Аннушка крЬико меня за ребра 
схватила, раза два, нотомъ и'Ьть стали Погъ знаеть что, все Бога 
Саваооа сначала поминали, а иотомъ певЬсть что занЬли. — Въ 
другой разь къ брату Аппм ЗнЬрковой х о д и л и , Никите Шдпну; 
тамъ П011П0 представление, н вдругъ иа меня дргма напала: что 
за иронпсть—ни съ то ни съ сего, остальныхъ тоже дремота одо- 
лФла, они полезли на полати и мпЬ тоже захотелось, ч,а словно 
что пс. пускаетъ, сижу на M 'b c r i .  Подремали мы, стали нотомъ 
и'Ьть. Пришла Дуня; пхъ двЬ у пихъ Дуньки, обЬ девки молодыя, 
красивыя; эта— Авдотья Герасимова Мокарцева, у пихъ пророчица, 
живетъ она у вдовой Аннушки Зв’1',рковой, девка здоровая н очень



— 144 —

красивая, л!тъ 20 съ неболыпимъ; нейдетъ она замужъ, а охот
ники на нее есть; не слпхать у насъ, чтобы она распутничала, 
но 6 о л ь й о  B 'lipoii занялась. Вотъ эга-то пророчица Дуня пришла 
въ избу къ Юдину и начала ходить по хатЬ; сняла коты (баш
маки), чтобы легче ноженькамъ ея было; взяла утиральиикъ и все 
ходить; ходила, ходила и говорить Апн'Ъ Зверковои: «прости меня!» 
Та efl огв'Ьчаетъ: «ежели Куаьма Семенычъ (это ихъ-то Христосъ 
пли богъ) прощаетъ, то и я прощаю», потомъ хлёстъ объ ноль, 
тоже повторили в друпе, такъ все собран1е и все на Кузьму Се
меныча ссылались, въ ноги кланялись; после того всЬ стали хо
дить по избе. Дуня подошла ко мне, положила руку па мою го
лову и говорятъ: «самъ тутъ, а лшьшс (т. с. духъ-то) дома, иди 
на мой слйдъ>. Нотомъ Дупл дюже шибко стала ходить н гово
рить по небесному, ломается, юбку нодпимастъ, кругптъ, грызетъ 
ее зубами;. сЬт  на корачм, вертится н оглядывается по полу, 
словно что шцетъ; встала п поставила Родшна (Зв^ркова) съ ку
мой парой рядомъ п покрыла пхъ утярлльнпкомъ, а ведосыо сь 
беклой, тоже рядомъ, другой парой, и покрыла пхъ платочком!.; 
прошлась и говорить ведось1; съ беклой: «вы не достойны этого 
дЪла>; сорвала съ нихъ платочекъ и забросила, сняла и утпраль- 
иикт; они Bci врознь руками сучить и мотать стали: кто къ верху, 
кто ппередъ, даже до мокраго поту, .а Родшнъ все себя руками 
по груди сучитъ, да какъ хляснегся объ ноль и пу кататься и 
коверкаться, до неприличности открылся при всЬхъ; бился, белея 
онъ и упалъ безъ памяти. Нашелъ и на меня дуть: разелабъ л 
весь, а все руками хлопаю п кричу: «эхъ! эхъ! эхъ!»... А бабы 
все руками машусь. Пророчица Дуня шибко но мзбЬ ходить. Я, 
ноль, говорю: «что это такое?» А та всо твердить: «дела божш, 
дЬлабоапн!» Явилась у меня тутъ сильная похоть; Дунька Ороси
лась задомъ ко мне па колени, дрыгаетъ, прыгаетъ на мне, 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 пее, не пускаю. ГрЬха 
однако между памп пе было. Слезла и отошла, гладить па меня. 
Я опять захлопалъ руками, кричу: «миленькая, Дуня, иди ко мне!» 
та опять ко мне на колЬни, такъ п смотритъ мнЬ въ глаза, об
няла и давай крепко, крепко цаловать, я даже память потерялъ;
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она опять слезла, отошла. Опомнился я: «что, моль, это такое де
лается?» А ЗвЪрвова говорить ын1»: «д-Ьла божш, д1>ла божш!» 
Собрались мы еще какъ-то; предстаилеше было тоже, гляжу, а 
Дунька С'Ьла къ тому калев^, что въ Киселевой на палкахъ в на 
корачкахъ ходптъ, отцу другой Дуньки, тоже красивой дйппи; но 
у него она не такъ вертЬлась и ломалась, какъ у меня на ко- 
тЪняхъ. Тутъ у меня въ глазагхъ помутило, навождеше было: огонь 
горитъ, a Miiii кажется, что нотухъ и темно; сталь я тутъ отма
хиваться: «отойди, отойди», говорю; ну прошло, смотрю — свЬтло; 
опомнился, сталь креститься. Вижу я, что это вовсе не христиан
ская вЬра, а нечистая; говорить—молятся, а ряявЬ тутъ молитва, 
больше плотское навождеше—дьяволу служатъ. Мучили они меня 
такъ до осени, совс4мъ отъ д1;ла отбился. Вросилъ я теперь 3ty 
хлыстовщину и готовь все доказать суду.—Трудно только подсте
речь ихъ: на гумнахъ п задахъ дворовь свои представлетя д4- 
лаютъ и зорко сторожатъ во время своих'/.. собрап!й, пивого' не 
подпустить. Эти представлетя они назнвають молитвой, а какой— 
просто нечистому поклоняются; мы-де, говорятъ, не хлысты, а 
христы\ а развЬ тутъ есть что Христово, просто наиие нечв- 
стаго. Въ Киселеив'Ь больше собираются у Никиты Юдина; бы
вают? мноие, пргЬзжаютъ и странше; были какъ-то двое въ во
енной одежд^, говорятъ, моль, что жандармы съ Кавказа. Когда 
Никита Зв-Ьрковъ не бываетъ, то его духъ бываетъ на собраши. 
1Гопъ КанабЪевсюй Потаиъ Ивановъ иргЬзжаетъ изъ Ахтубы (с. 
Малая Дмигр1евка). Звали меня на главное собрате, куда соби
раются хлысты, въ д. Радушную къ Оедору Чекрышеву, да я не 
поЪхалъ» *).

Бушкинъ простоватъ и изъ словъ его видно, что онъ сильно 
вЬритъ въ дьявольское навождеше при обрядахъ описанной имъ 
секты. Онъ кончилъ свой разсказъ, обратись ко мий съ просьбой:
< не вели ты с4чь Дуньку, а вели насильно замужъ выдать; одинъ 
молодой парень больно на нее охотится, да она говорить: ежели

*) Въ Трудахъ Рязанской Архивной комиссш 1867 г. № 5, изъ д-Ь.гь За- 
райскаго уЪзднаго суда и Рязанской уголовной цалаты 1837 г., А. В. Селнва- 
новъ приводить интереення cei дън1Я о х.шетовског ереси въ с. К ар и Hi, За- 
райскаго уЬзда, въ 1820-хъ и 1830-хъ годахъ.

10



бы вышла, то только но своей ulip'fe >. Онъ былъ нравъ: мЬстнымъ 
властямъ подсторожить хлыстовъ не удалось.

V— Въ 1887 годз крестьяне срединной полосы Саратовскаго уЬзда 
стали говорить, что не у одннхъ р/сскш:ъ, но п у и4мцевъ заве
лись кулугуры (раскольники). Въ копц-Ь того же года сообщвли 
MHt, что очень много изъ колоши Побочной «утло въ расколъ», 
охватнвшш и другую колонто той же Ягодно-Полянскоп волоски— 
Скатовку.* Я поручилъ своему письмоводителю М. А. Волкову, быв
шему немецкому смршивй Ф. К. Штраубу и волостному писарю 
Г. Г. Шнайдеру разузнать на мЬсгЬ, но возможности лично про
никнуть въ собрашл сектантовъ и доставить шгЬ в^рния св'ЬдЬ- 
шя о нЬмецкомъ раскол^. Добытый ими дан н и я привожу здЬсь 
дословно. По словамъ бывшаго волостнаго старшины Ф. К. Штрауба, 

j къ н'Ьмцамъ-колоипстамъ с. Скатовки занесена лъ 1886 году секта 
шыундистовъ изъ колоши Побочной Егоромъ Егоровимъ Кайлемъ 
и им^етъ здЬсь къ 1888 году последователей до 40 человЪкъ муж- 
чинъ п жепщпнъ. Л-Ьтъ двадцать тому назадъ жила въ Побочпомъ 
старая нъмка, уроженка Камышинскаго угЬзда, которая первая на
чала проноведывать штунду въ с. Побочномъ. Секта эта, по сло
вамъ Штрауба, не отличается отъ лютеранской вЬры; штундисты — 
горяч1е поклонники церкви н гораздо прилежнее ходятъ въ нее, 
ч^мъ остальные колонисты; они не пропускаюсь ни одной обедни 
и первыми прнходятъ къ богослуженш. Иооб^ЬдаБЪ но окопчанш 
обедни, они собираются къ одному взъ домохозяевъ, читаютъ мо
литвы и поютъ священныя пйсри; книги ихъ тЪже, что употреб
ляются при церковной глужб'Ь. Молешя ихъ происходить какъ 
днемъ, такъ и вечеромъ не позже 10 часовъ, затЬмъ net выхо- 
дитъ разомъ изъ того дома, гдЬ совершалось ихъ собраше; при 
молен in участвуютъ, какъ мужчины, такъ н женщины и девицы, 
допускаются и посторонне; послЬднпхъ штундисты даже сами при- 
глашаютъ на свои молитвы, отвлекая т'Ьмъ, въ праздничное время, 
отъ пьянства и гульбы. Въ собрашяхъ они uci равны и называ- 
ютъ другъ друга братьями, никакихъ безобраз;й и безчипствъ не 
допускается. Какъ только въ дом-Ь соберется нисколько челопЬкъ, 
одпнъ изъ чпхъ начипаетъ читать молитвы, а затЬмъ всЬ поютъ 
священныя п'Ьсни. Впно и разныя увеселешя строго запрещаются 
у штундистовъ; ни одного нзъ нихъ не дозовешься въ гости, гд4
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играстъ музыка и иыотъ вино; штундпстъ не пойдетъ на свадьбу 
даже къ родному брату лютеранину, ежели у него иируютъ и есть 
музыканты. Свадьбы штундистовъ безъ всяквхъ увеселешй и му
зыки; они довольствуются одпнмъ обЬдомъ, при которомъ чптаюгъ 
свящеппыя молитвы. Секта эта, при своемъ распространен^, могла 
бы уменьшить пьянство и разгулъ; она нпкЬмъ не нреслЬдуетсг 
и мЬстный пасторъ Шпллингъ сов-Ьтуеть иыъ только пе собираться 
па молитвы въ разныхъ домахъ, а обратиться въ консисторш съ 
просьбой о разрЬшеши и^гЬть одцнъ определенный для молитвы 
домъ. Недавно былъ случай перехода штундиста въ секту бапти- 
стовъ: лЬтомъ 1887 г. молодой парень ©едоръ Шьейдеръ (взятый 
въ ноябрЬ того же года въ рекруты) 'Ьздилъ въ Саратовъ къ од
ному старшему изъ секты баптнстовъ—Гусману, тотъ водпдъ его 
съ другимъ иарпемъ, нзъ Побочной Гуда, па Волгу и тамъ кре
сти,чъ, для чего ввелъ ихъ въ воду въ- бЬлыхъ сорочкахъ, чвталъ 
молитвы, посл'Ь чего они окунали головы въ рЬку. Баптисты до- 
пускаютъ крещеше въ возраст^ не моложе 15 л'Ьтъ.

Г. Г. Шнейдеръ такъ вередавалъ дознанное имъ чрезъ разспросы 
достов'Ьрныхъ лицъ и вндЪнное имъ самимъ въ братскихъ со- 
брашяхъ, куда онъ ходилъ нисколько разъ. <Въ Ягодно-Пол'лн- 
ской волостн появилась релииозная секта такъ называемыхъ 
братьевь и сестеръ или штундистовъ, занесенная сюда изъ u t-  
мецкихъ колонн! Камышинскаго уЬзда, гдй она существовала уже 
л-},тъ 30 тому назадъ *). Туда явилось въ то время двое книготоргов- 
девъ, разносчнковъ книгъ священнаго пнввшя, изъ колонн! Беесараб-

*) Релниозное yieiiie Штунды (Stunde) впервые появилось въ конц-Ь XVII 
столЬ-Пя въ Герматп, гд-Ь его распристранялъ пасторъ Фнлиппъ Лковъ Шпо- 
лсръ, образуя кружки <братьевъ хрисианъ». Штунда не им-Ьла ничего секта- 
торскаго, а лвшь сближала христ1анъ въ бол-Ье т - Ь с н ы й  кружокъ и быстро рас
ширялась, въ особенности въ Виртембергё, откуда учете это занесено въ 
Pocciio въ 1817 году и гн-Ьздомъ ея бнла колотя Рорбахъ въ Одесскомъ уЬзд-Ь, 
пасторъ которой Бонекеапферъ въ продолженш 24 л-Ьтъ энергично распростра- 
нялъ необходимость учреждешя <братьевъ друзей божшхъ>. Штунда укрепи
лась на берегахъ Черпаго моря, проникла въ сос-Ьдшя губершч и захватила 
не только нЪмецюя колонш, по и руссия селешя. По св-Ьд-Ьшямъ <Церковпаго 
Вестника», 1883, № 37, она существуете теперь въ губершяхъ: Херсонской, 
Екатерппославской, Киевской, Бессарабской, Полтавской, Подольской, Волып- 
ской, Минской, Черниговской, Орловской, Могилевской, па КаькизЬ, въ Закав- 
казскомъ кра-Ь и даже въ Москв-Ь.

10*
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ской губерши я начали распространять новое учеше, которое 
впрочемъ ничЬмъ существеннымъ не отличалось отъ лютеранскаго 
исиовЬдашя. ВпослЬдствш некоторые руководители секты стали 
дополнять новое учеше сообразно съ своими жнмгаями и все бо
лЬе и болЬе отклонялись отъ церкви. В елЬ дете ежедневпаго чте- 
шя они скоро достигли значительна™ знашя священнаю писа- 
uifl, по толковали его по своему, почему между ними и передо
выми не-сектаптами ладу не было, и влЬсто того, чтобы наконецъ 
согласиться между собою, они расходились все болЬе и бслЬе и 
наконецъ дошли до положительной вражды. Такъ какъ сектантовъ 
было еще мало, то общестьа, по соглашешю съ пасторами, на
чали преследовать расколъ, наказывая розгами тЬхъ, кто не же- 
лалъ отказаться отъ «братства». Результатомъ иреслЬдован1я и ро- 
зогъ было не искереиеше секты, а нанротивъ— увеличеше и уси
л и е  ел: братья признавали себя мучениками, страдальцами за 
святую вЬру, какъ первые хрисйане отъ 1удеевъ и язычии- 
ковъ. ПреслЬдоваше продолжалось два-три года, потомъ оста
вили сектантовъ въ покоЬ и они продолжали размножаться; во 
скоро межд* вими возникли значительный разноглаая и они раз- 
дЬлились на нисколько группъ, нзъ которыхъ каждая считала себя 
лучшей, презирая друпя. Былн умеренные, оставрлеся при пер- 
всмъ учеши, ходив suie въ церковь на общественное богослужеше, 
а по вечерамъ и въ праздничные дни по полудни собиравпнеся 
въ извЬстный домъ, лЬтомъ же на дворЬ, для релипозныхъ бе- 
сЬдъ и пЬшя; нри этомъ обыкновенно читали главу изъ священ- 
наго писашя и болЬе развитые изъ нихъ толковали прочитанное. 
За умеренными слЬдуютъ танцоры (Tanzer): они на общественное 
богослужеше уже не ходили, собирались у кого-нибудь на дому, 
гдЬ, послЬ чтешя главы изъ священнаго писашя и короткаго тол- 
ковашя, начинали пЬть религюзныя пЬсии, подбирая талия, кото- 
рыя содер&ашемъ оправдывали бы ихъ убЬждеше, что «хриепа- 
нинъ нсегда долженъ быть радостнымъ, памятуя, что оиъ спасенъ 
и искупленъ Христомъ, а слЬдователыш ему грЬгано быть печаль- 
нымъ, даже въ самомъ затруднительном! положенш». ПЬли они 
очень скоро, подъ тонъ народныхъ пЬеенъ, при чемъ хлонали ру
ками, топали ногами и наконецъ, вскочивъ, схватывались за руки 
и начинали плясать кружкомъ отъ 10 до 15 челов'Ькъ. Самое боль
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шое значеше они придавали взаимной любви, почему установили 
цаловаться при каждой нстрЬчЬ въ собрашяхъ, а некоторые со
блюдали это и на у.шцЬ; последнее послужило иоводомъ къ расколу 
въ этой секг'Ь: скоро менее красивня сестры заметили, что братья 
охотнее и иЬжн-fce цалуютъ красивыхъ и молодыхъ сестеръ; по- 
слЪдовалъ раздЬлъ этой группы—одна часть прекратила цаловаше, 
другая же продолжала. Дал^е слЬдують перекрещенцы, не нри- 
зпававнйе своего крещ етя и вообще крещешя младенцевъ, считан 
его неправильными такъ какъ въ священномъ пнсашн нетъ при
мера, чтобы въ первое время х р н т 'ап о  крестили детей; при томъ 
лютеранское крещеше они прпзнаютъ неполнымъ, такъ какъ мла
денца окропляютъ только подою, между тЬмъ какъ крещаемаго, 
по ихъ MHtniro, слЬдуетъ опускать въ воду всЬмъ т”Ьлбмъ. Эти 
перекрещенцы въ то же время и танцоры, и, нъ дополнение пЬшя 
при танцахъ, ввели музыку, такъ какъ танцовать и въ то же время 
петь веселия пЬсин оказалось труднимъ. Сначала танцевали круж- 
комъ, а зат'Ьиъ начали попарно— мужпина съ женщвпой, какъ въ 
обыкновенннхъ танцахъ. Въ этой секте за последнее время тоже 
замечается унадокъ.

<Братьевъ и сестеръ Ягедно-Полянекой волости до сихъ поръ 
можно считать умеренными; танцоровъ вовсе нетъ, а перекре- 
щенцевъ пока всего двое: одинъ скатовсшй, а другой — иобочин- 
смй. ВсЬ сектанты Ягодпо-Поляиской волостн очень усердно ио- 
сЬщаютъ общественное богослужеше въ церкви, после чего соби
раются въ частромъ дому, где ведутъ поучительныя беседы, чи- 
таютъ по главе изъ библш или Евангел1я, толкуютъ прочитанное 
и поютъ церковный песни, хорошимъ и стройнымъ папЬвомъ; но 
танцевъ у нихъ п4тъ. Въ прошлую зиму, въ здешней секте по
вторялось несколько разъ замечательное явлеше, которое ставило 
въ тупикъ не только постороннихъ, но и самихъ братьевъ и се
стеръ: некоторыя молодыя девушки, ходивппя въ штунду, до та
кой степени восхищались своимъ воображаеыымъ положптельнымъ 
спасешемъ и уверенностью въ своей святости, что отъ восторга 
волновались до истощеша силъ и падали въ собрашяхъ, во время 
молитвы, на полъ, шепча кашя-то несвязныя слова о небесномъ 
рае; большею же частью, какъ передаютъ очевидцы, слова этихъ 
восхищенныосъ относились къ предметамъ или личностямъ изъ не
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сектантской среды; такъ наприы-Ьръ они говорили: «вижу дерево, 
пастора, шульмейсгера>, пли кого другого: «дерево хорошее, зе
леное» или «дерево это съ одной стороны повяло, дерево сухое» 
и т. д. Явлеше это лЪтъ двадцать тому назадъ было замечено въ 
колоши Усть-Кулалинк'Ь (Галка тожъ, на Во.пгЬ, Камышинскаго 
у Ьзда), въ другихъ же селешяхъ ничего подобнаго не было, хотя во 
всЬхъ мно"о сектантовъ того же толка. Теперь этого пе слыхать.

«Ягодпо-Поллпскичъ сектаптамъ-братьямъ вероятно скоро 
также предстоитъ разделиться всл^дсше возникшаго разногламя 
двухъ передовыхъ братьевъ—Штеркепа и Лагнида: первый не же- 
лаетъ допустить, чтобы жснщппы-сестры произносили молптву 
въ собранш, говоря, что по учошю А юстоловъ этого пе должно 
быть, а посл’Ьдтн находптъ, что если Духъ Святой внушает* се- 
стрЬ молитву, то она должна произносить таковую гдЬ бы то ни 
было, дома или въ собранш». (Доставлено въ январЪ 1888 гола).
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Введены:.— Кратшп этнографически! очсркъ.— Народности, населяю- 
пйя Саратовскую ryCepi'iio: pyccicie; малороссы; и1мцы; инородцы— мор
два, чуваши, ueuiepa, цыгане. Местности, занилаемы.ч каждимъ изъ 
влеыенъ (стр. 1-—3). Типы, жилье, одежда у русскпхъ (3 — 8), малорус- 
совъ (8), мордвы (9— 10), нЪмцепъ (11— 12).

Народныя иоиЬм я .— Колдуны (стр. 13— 16). Колдуны—разбойничьи 
атаманы (1 7 — 18). Малорусские чаровшиш (1 8 — 19). Знахари и зна
харки (1 9 — 20). Проклятые, .vbiuie (2 0 — 21). Русалки (21— 22). Домо
вой, хозяниъ (2 2 — 23). Огненный 35ii.fi (23— 24). Оборотни и в-Ьдьмы 
у русскихъ II малоруссонъ (2 4 — 28). Суеи-Ьргя мордны (2 8 — 29).

П р е д а н ь я  о  к .т а д а х ъ  ii  р а з б о й н и к а х ! . .  — Клады п разрыиъ-. рава, 
«енрыгъ», «Петровъ-крестъ» (стр. 2 9 — 31). Разрываете кладовъ въ пеще- 
рахъ и оврагахъ (31). Разбойничьи клады (32). Предания о Кудеяровон гор-Ь 
и самомъ разбойник-!; Кудеяр-Ь (3 3 —37). Будапона гора (37). Кургаеь 
Стеньки Разина; Тюрьма» или сДурмапъэ (38 — 39). У района гора 
(39— 40). Курганы, «ыары», < могилы» въ разиыхъ мЬстносгяхъ Сара- 
топскаго края: Кладоуша, Доронпха, Д'Ьвнчьи горы, Высокая могила, 
Маыаевъ яръ, Тарасоиа моги за, Перез ханская могила, Царсгая ыогнль- 
инцы. Быкъ-гора, Улановъ опрагъ (40— 43). Зм М — хранитель клада; 
Зя’Ьевыя горы (43 — 45)

В о р о ж и л  и  г а д а н ь е . П о в -ь р ь я .  Н а г о д н о е  л е ч е н ь е . — Гаданье на l i a y ic f . ,  

на углгЬ, па вяхел!;, башмачкомъ и др. (стр. 4 5 — 40); поверья объ огн-Ь, о 
сЬменахъ для пос-Ьва (46); гаданья у мордвы (46— 47). Ворожеи н га
дальщицы (47). Bf.pa въ предзнаменована; црим-Ьты; заговариванье зу- 
бовъ, клоповъ, крысъ, мышей ii пр. (47— 49). Порча, нриворотпыя зелья и 
корень; прпзгЬты ио крику птицъ,— перейти путь и up. (4 9 — 50). Сред
ство чротивъ засухи— бросить въ воду пли опрагъ опоицу (50 ). Сред
ство протпвъ смертности дг1’.тей— «встречные крестные»; «прпкалыианье» 
дйтскихъ бол-[;зиеп; предохранеше ребенка отъ в-Ьдуна или отъ бол’Ьзнп 
у мордвы (50— 52). «Грамотка отъ лихорадки» (52— 54). Суев-Ьрныя 
средства отъ бол'Ьзнеп н скотскаго падежа— у русскихъ, вймцевъ, мордвы 
(5*4— 57).

Апокрифически сказашл и рукописп (стр. 57).— С казате объ Адам'Ъ 
(5 8 — 60). Соиъ Богородицы--рукописпый (60— 62), какъ заговоръ (62— 
63), какъ стихъ, нм'Ьющш также значеше охраны (63— 65); uapiatm. 
рукописи (05— 67). Свптокъ Херусалпмскп! (6 7 — 69). Сказание о му- 
вахъ (69— 70). Вид$ше ап. Павла, въ пересказ!', (70— 72). . Списокъ
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дней, добрыхъ н злыхъ (72). Слово отъ хождешя пр. Ьогороднцы (тоже 
«Сказаше о мукахъ>, пъ BapianT'i;) п пр. (72— 75). «двенадцать пят- 
иицсвъ годоныо (75— 76). Псальмы (76). Исгоричесшя справки о стс- 
пени образовашя духовеиства въ старнну (77— 80). П1;сня страиняго 
нищаго (80).

З а г о в о г ы . — Мужчины па женщину, чтобы тосковала о немъ н  не могла 
бвзъ него жить;— па нрпмиреше мужа съ женой;— о томъ, чтобы мужь 
не бнлъ свою жену (сгр. 8 0 — 82). Заговоры о пчелахъ (82— 84). За
говоры протнвъ стрЪлъ, ядеръ н пушекъ (84— 85). Молитва: огъ ли- 
хихъ враговъ; огъ напасти; отъ грыжи; огъ .inxopi дин; Кресту, ilory- 
Отцу; во ini я Господне; отъ вцнпаго запойстпа; аще кто возненавидит-!., 
мужъ- жену нлп жена ыужа; отъ падежа скота н лошадей п отъ съиде- 
ш я зв-Ьррп; отъ зубной do.i’i (85— 88).

П р а з д н и ч н ы е  о б ы ч а и , ог.гяды и  п-lmhi.— Новый годь, и-Ьснп гтаусень 
‘(стр. 8 8 — 90). Рождествепеие обычаи у русскнхъ п мордвы; мордов
ская К01яда (90— 93); Рож дественке обычаи п н-1;спп у малорушговъ 
(93— 99); у иЬщ евъ (99— 100). Масллинца ( 100). Beeewuie празд
ники п обычаи; вел шли нос.ъ и пасха у русскнхъ и малоруссовъ 
(1 0 0 — 102). Преполовенье, Возчесепье, Тронцынъ день— обычаи н нЬсни; 
кумовство между женщинами (102— 105). Русальское воскресенье; Ивяпъ 
Купала у русскпхъ н Ыалоруссовъ (1 0 5 — 107). Десятая пятница; Первый 
Спасъ; Спожинки; Спаса Преобразкеше; день св. Флора и .Равра, Ипаиъ 
Постный; Рождество Богородицы; Воздвижеше (107— 109). Мордопеше 
обычаи на Покровъ, ссыпчнны (109— 110). Дмитрова суббота; осошмя 
вечерницы у ыалоруссовъ; Козьма и Демьяпъ (1 1 0 — 111). МШстншв 
праздники —  пр«столъ (111). Посты (111— 112). Мордовсше поляны 
(112— 114).

Свадебные овряды,— У русскнхъ: смотрины, <осыотръ уготковъ», за
пой, свадьба. Продажа невестиной косы н пр. (стр. 115— 120). Свадьба 
у ыалоруссовъ (120— 121). Свадебные обычаи у иордвм; браки < ухо- 
доыъ> (124— 129). Свадебные обычап у немцеиъ (12!)— 130).

П о х о г о п в ы е  о в ы ч а и . У русскнхъ и нЬмцевъ; кладбища pyccnifl и н!;- 
мецмя (стр. 131— 132). Поминовенье умершихъ; родительешя /> у рус
скпхъ и мало!уссовъ ( J 'j2— 133). Похоронные обычаи ыордвы (133—  
137). Обычаи чувашх (137— 138).

Секты у гусскихъ и пьыцеиъ (стр. 139— 150).
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