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КЛАДОИОКАШЕ НА РУСИ.

'1;ра простаго парода въ клади пачалась сг  незапа- 
^?|^мятныхъ языческпхъ временъ, и первоначально сло

жилась подъвл1ян]'емъ его ыиеическаго м1ровоззрЬп1я. Вомногихъ 
русскихъ былинахъ и сказкахъ говорится о несм'Бтныхъ богат- 
ствахъ, сокрытыхъ въ л'Ьсахъ, горахъ и оврагахъ, охраняемыхъ 
злымъ существомъ въ образ'Ь Кощея, Зм'Ья Горынича или Туга

рина ом'Ьевича. Съ принят1емъ христ1анства, в'Ьра въ клады не 
уничтожилась, изм'Ьнился только взглядъ на нихъ: вы'Ьсто 
злаго ыиеическаго существа, хранителемъ клада, скрытаго въ 
земл'Ь, является б'Ьсъ и соблазняетъ даровымъ богатствомъ не- 
опытныхъ и корыстолюбивыхъ людей, на погибель души хри- 
ст1апской, требуя отъ нихъ л;ивой головы или другой дани.. 
По языческому взгляду кладъ можно добыть только посред- 
ствомъ физической силы, по христ1анскому воззр'Ьнхю вовсе 
не сл'Ьдуетъ и хлопотать о богатств^Ь, прхобрЬтаемомъ пе тру- 
домъ: чрезь даровое богатство д1аволъ старается сд'Ьлать че

ловека несчастнымъ. Авторъ „Сказан1я о БорисЬ и Гл-Ьб^Ь" 
зам'Ьчаетъ по этому поводу: „А щ е бо или серебро, пли злато 
сокровено будетъ подъ землею, то ыпози видятъ огнь горящь 
на томъ м'Ьст’1’., то д1аволу показующу сребролюбпвыхъ ради" ’).

') По изд. И. И. Срезневскаго, стр. 23.
НВВ8СТ1Я О. А. И. Э. ТОЫЪ И .В Ы 1 1 . 5.
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Сами крестьяие, разсказывая о кладахъ, обыкновенно прибав- 
ляютъ: „отъ нечистаго онъ“ .

Заглядывая въ сЬдую старину, лы видимъ, что даже 

князья, цари, духовенство и лица высоконоставленныя занима
лись отыскаи^емъ кладовъ, „по наущенью д1авола“ . Въ одной 
изъ рукописей, хранящихся въ Гумянцевсвомъ музе^ въ Мо- 
скв-Ь, между прочимъ, говорится, какъ б1;съ, желая нанести 
непр1ятность благочестивому Авраам1ю Ростовскому, преобра

зился въ воина и, явившись къ великому князю Владим1рскому, 
доложилъ ему, что будто Авраам1й „налезе въ земли сосудъ 
м'Ьдянъ, въ немъ же множество сосудокъ златыхъ и поясовъ 
златыхъ“ , и что на это сокровище, которому „немощ но и ц'Ь- 
ны уставити", Авраам1й и монастырь устроилъ. Енязь, пов’Ь- 

ривш1й басовской выдумк'Ь, приказалъ схватить подвижника 
и привести къ нему; воля князя была исполнена, но у  А вра- 
ам1я оказалась одна власяница. Въ Печерскомъ Патерик'Ь по- 
м^щенъ разсказъ о томъ, какъ велик1Й князь Мстиславъ му- 

чилъ двухъ монаховъ, пытая, куда они спрятали кладъ, будто 
бы найденный ими въ одной пещер'Ь. Л'Ьтописецъ половины X V I 
в'Ька записалъ весьма любопытный разсказъ о томъ, какъ царь 

1оаннъ Васильевичъ Грозный открылъ кладъ въ новгородской 

Соф1йской церкви )̂. Царевна Екатерина Алексеевна, сестра 

Петра Великаго, отличалась особенной любовью къ кладоиска- 
тельству: она вела переговоры съ однимъ костромскимъ 1ере- 

емъ, который хвалился, что онъ можетъ опред'Ьлять м'Ьстона- 

хожден1е кладовъ по планетнымъ тетрадямъ; она же посылала 

приближенныхъ къ себ'Ь женщинъ въ полночь рыть могилы 
в а  кладоищ'Ь и нанимала подводы, чтобы съездить за 230 

верстъ отъ Москвы для разрыт1я клада на двор'Ь одного кре
стьянина. Лица, указывавш1я царевн^ на м'Ьста зарытхя кла-

’) № 156, л. 43 на оборот-Ь.

*) «Ист. Госуд. Росс.э Н. М. Карамзина, т. V II, прим. 383, и т. V III, 
ПР- 15?-
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довъ, оказались, по розыску Петра, обманщиками )̂. В ъ 1752 

году свящепеикъ села Помаева (Буинскаго у^зда Симб. губ.) 
Кириллъ Михайловъ рЬшплся, въ чтобы-то-пи стало, добыть 
кладъ, зарытый въ овраг^ мезсду селомъ Помаевымъ и де
ревней Атяшкиной. Вооружившись крестомъ и евангел1емъ отъ 
<)']Ьсовскаго навожден1я, отецъ Кириллъ, отличавш1йся необык- 

Еовеппой см'Ьлостью, отправился на мЬсто клада и нринялся 
отрывать его, но страшныя привид'Ьн1я до того перепугали 
его, что онъ б'Ьжалъ со страху, оставивъ на мЬст^ крестъ и 

еваегел1е *). В ъ сел'Ь ЕлшанкЬ (Сепгилеевскаго у'Ьзда Симб. 
губ.) дьячекъ сталъ рыть яму, чтобы поставить воротную ве
рею; вырывъ яму не бол'Ье аршина въ глубину, онъ наткнулся 
ва  громадную корчагу, наполненную до-верху серебряными 
деньгами. Пораженный неожиданной находкой, отъ радости и 

удивлен1я онъ выронилъ изъ устъ непри-пичное словцо —  и 
корчага съ деньгами провалилась въ землю ®). В ъ любопытной 
стать-Ь Н. Я. А р и с т о в а  )̂ „Предан1я о кладахъ" находит
ся много подобныхъ разсказовъ, собранныхъ имъ преимуще

ственно въ Симбирской губерн1и и дополненныхъ данными о 
кладахъ изъ этнографическихъ матер1аловъ по Симбирской 
губерн1и, сообщенныхъ въ И, Русское Геогр. Общество г.
10 р л о в ы м ъ,

Поволжск1Й край, безъ сомн'6н1я, представ.!1ялъ самый 

удобный пр1ютъ Д.1Я разбойниковъ, и потому зд’Ьсь особенно 
много сохранилось различныхъ сказан1й о кладахъ въ самой 
прихотливой и украшенной формЬ. Волга-матушка,— эта воль

ная божья дорога,— представляла широкое раздолье для всЬхъ 
<)'Ьглыхъ, недовольныхъ господствовавшнмъ порядкомъ д'Ьлъ 

на Руси, а ея многоводные притоки Ока, Кама и С ура съ

’) с. м. С о л о в ь е в ъ .  Исторхя Россш, т. XVI, стр. 138 и сл-Ьд.
*) См. въ упомянутой стать-Ь Н, Аристова, стр. 718.

Тамъ же.
Н. Я. Аристовъ былъ профессоромъ Русской истор1и въ универси- 

тетахъ: Казанскомъ, Варшавскомъ и Харьковскомъ и въ Н’Ьжинскомъ Исто- 
рико-Филологическомъ Институт-Ь, гд-Ь и скончался.

30*



414 в. п. ВИТЕВСК1Й

густыми и непроходимыми пъ то время л'Ьсами, горы п глу- 

бок1е приволжсше овраги, какъ нельзя бол'Ье, соотвЬтствовали 
ц1;лямъ разгульной вольницы. ЗдЬсь и доселЬ сохраняется 
память о Е  р м а к 'Ь Тимоееевич'Ь въ назван1а села Е р м а 
к о в а  п объ его есаулЬ К о л ь ц о  въ напменован1и села. 
К о л ь ц о в а ,  находящихся въ Самарской ЛукЬ )̂. Волг^ слу
жила театромъ дЬйств1й Разина и Пугачева; нодъ вл1ян1емъ. 
этихъ страшныхъ волне1пй, сильно разыгралась народная фан- 
таз1я и создала множество удивительныхъ разсказовъ и нре- 
дан1й. Н. Я. Аристовъ приводить въ своей стать'Ь нисколько 

любопытныхъ предан1й о кладахъ въ Симбирской губерн1и^ 

соединенныхъ съ именемъ Разика, особенно интересенъ раз- 
сказъ о ИГатранскомъ клад'Ь но онъ вонсе }1е упоминаете
о разбойник’Ь КудеярЬ, родившемся будто отъ великой кня
гини Соломон1и, первой супруги Васил1я 1оанновича III, съ 
которой князь развелся по ея безпл0Д110. чтобы жениться на 
Елен'Ь Глинской. Предан1я о КудеярЬ распространены пре

имущественно въ среднихъ за-московскихъ губерпхяхъ, хотя 
иногда и въ разсказахъ приволжскпхъ жителей упоминается 
какоп-то разбойникъ, побратавш1йся съ Грознымъ Царемъ 

М осковскимъ.. В ъ сел'Ь Подваль'Ь Сенгилеевскаго уЬзда Снм- 

бирсвой губерн1и въ шестидесятыхъ годахъ проживала кре
стьянка Абрамова-Азовская, помЬшавшаяся па кладоискатель- 
ств̂ Ь; н'Ьсколько лЬтъ она отыскивала „ т р а в у - р а з р у -  

ш е в к у “ , чтобы добыть кладъ, скрытый на дворЬ Филиппа. 

Самсонова, крестьянина деревни Матюниной въ Сенгилеев- 
скомъ у'Ьзд'Ь. Абрамова разсказала намъ следующее предайте 

объ этомъ клад'Ь: „Н а дворЬ Филиппа Самсопова положенъ

Оба села: Ермакове и Кольцове находятся въ Сызранскомъ уЬзд'Ь- 
Симбирской губерши.

) Въ ссл"Ь Шатранахъ Буинскаго уЬзда Симбирской губерн1и, по пре- 
дан1ю, лежитъ казны 40 пудовокъ (м'Ьръ) золота, 2 сундука жемчугу и 4 р. 
«•Ьди брата Стеньки Разина Ивана; тотъ, кому достанется кладъ, м’Ьдныя' 
деньги долженъ раздать нищей брат1и. См. въ упомянутой стать-Ь Н. Ари
стова стр. 732— 734.
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кладъ во 104 милл1она рублен. Тамъ находится'жз&схяная таб
лица, приоитая къ матиц'Ь изъ чернаго дуба. В ъ  выход'Ь стоптъ 
столъ; па столЬ лежитъ Евангельска книга, тутъ же стоптъ 
и блюдо, а на блюдЬ лежитъ камень самосвЬтъ, вЬсомъ въ 
полтора фунта. Бъ углу выхода поставлены 42 ружья, во

круг ь ихъ м'Ьдная шпопычка, или кольцо, блестящее какъ 
золото. Въ выходЬ же находится часовня, а въ ней стоптъ 
животворяЩ1Й крестъ да тутъ же Арсидима Божья М атерь и 
Никола Милостивый; предъ ихъ иконами горитъ большая не
угасимая свЬча. В ъ  кладу положено двойное золото, серебро 
все крестовики, жемчугъ и агЬдныя деньги все съ копямп. 
Около клада стоитъ приставъ (чертъ) и никому не даетъ де- 
негъ: внезапно, говоритъ, трава найдется съ восхода и казна 
туда пойдетъ,— есть подвалъ ‘), туда и пойдетъ казна. Кто 
возметъ этотъ кладъ, тому построить соборъ-церковь и поста
вить въ ней животворящ!й крестъ, находящ1йся въ выхода, а 
икону Арсидиыы Бож1ей Матери отнести въ Соловецк1й мо
настырь, гд'Ь она была раньше и откуда вывезъ ее какой-то 
разбойникъ, побратавш1йся съ царемъ Иваномъ Васнльеви- 
чемъ Грознымъ. Однажды, когда царь проходилъ по одной 

изъ московскихъ улицъ, на встр1Ьчу ему попался разбойникъ. 

„К то  ты ?“ спрашиваетъ царь.— „Разбойникъ“ ,отв'Ьчаетътотъ.—  
„А  ты кто?“ спросилъ разбойппкъ.— „И  я — разбойпикъ“ , отт
в'Ьчалъ Грозный и сказалъ: „пойдемъ исхичивать царя!“__
Тогда разбойникъ ударилъ его въ щеку и прибавилъ: „разв4 
можно исхичивать БЬлаго Царя?!“ — Узнавъ потомъ, при со- 

д^Ьйств1п своей хитрой жены, что онъ ударилъ царя, разбой- 

викъ закручинился, что царь прикажетъ снести ему голову за 
обиду, но жена успокоила его, что царь этого не сд'Ьлаетъ, 
потому что онъ не в’Ьдалъ, что бьетъ царя, а ударилъ раз

Абрамова, находя созвучхе въ словахъ «подвалъ» и: «Подвалье», была 
уб-Ьждена, что кладъ долженъ достаться кому-либо изъ Подвальскихъ жи
телей, почему такъ усердно и долго старалась найти гд’Ь-нибудь «траву-раз- 
рушевку», чтобы добыть этотъ кладъ.
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бойника и стоить за царя же. Въ другой разъ тотъ же раз- 

бойникъ узналъ, что царю хотятъ поднести посл'Ь об-Ьдеи 
просфору съ ядомъ; онъ пришелъ къ царю и сказал7., чтобы 
онъ не бралъ просфоры. Иванъ Васильичъ обнялъ разбойни
ка, поц’Ьловалъ и назвалъ его своииъ меньшимъ братоыъ. 

Видя скупость своего брата, разбойникъ задумалъ поживиться 
царской казной и сталъ молиться: „Помоги мн'Ь, Нигсола М и
лостивый, увезти у своего брага названаго банкъ съ казной и 
положить его на 42 челов'Ька б']&дныхъ!“— Никола Милостивый 
и помогъ ему: на семнадцати тройкахъ разбойникъ увезъ цар

скую казну и зарылъ ее въ Матюнинскомъ л'Ьсу. Огромный 

ларь съ двойнымъ золотомъ подпертъ железной рогатиной, въ 

род-Ь ухвата. Казна положена ни купцу, ни боярину, а на. 

б-Ьдныхъ 42 челов'Ька. Кто подыметъ этотъ кладъ, тотъ дол- 
женъ камень самосв'Ьтъ и камень невидимый отослать къ царю. 
Невидимый камень нужно носить на груди, а въ зепь (кар- 

манъ) его не класть. Отъ невидймаго камня много пользы: 

если Б^лый Царь объ'Ьдетъ съ нимъ Расею, она сделается 
невидимой для ея неприятелей; а кто найдетъ и достанетъ за
мочную траву, тому— двойнаго золота гарнецъ. Трава нужна 

для того, чтобы сшибить замокъ у сундука, въ коемъ хранят
ся планы, а замокъ в-Ьсомъ 16 фунтовъ. В ъ выход'Ь слы
шится иной разъ слабый женск1Й голосъ: „не усиляйся, рабъ 

Б о ж 1й, своей силой поднять казну! найди траву-разр;ушевку и 
выручи Божью М атерь изъ неволи, и тогда всему твоему роду 

и подродью будетъ царство небесное*.

Крестьянка Абрамова истратила все свое состоян1е на 

отыскан1'е зав-Ьтной травы, но не могла найти ее, и умерла 

съ глубокимъ уб'Ьжден1емъ въ существован1и этого клада. З а 

мечательно, что о присутств1и иконы Бож1ей Матери въ кла- 
дахъ упоминается во многихъ предан1яхъ. Въ четырехъ вер- 

стахъ отъ села Т р у с л е й к и ,  какъ гласитъ предан1е, Р а- 
зинъ положилъ на пчельник^ подъ порогомъ въ избушк'Ь 

кладъ и икону Бож1ей Матери. Кто отыщетъ эту икону, тотъ
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отроетъ и кладъ, а кто станетъ рыть кладъ безъ этой иконы, 
тотъ тотчасъ же уснетъ )̂.

В ъ  двухъ верстахъ отъ села К  у в а я Алатырскаго у'бзда 
Симб. губерн1и показываютъ Г  о р о д о к ъ, представляющ1й 
изъ сеоя небольшой курганъ (?) въ долинЬ между двухъ горъ, 
покрытыхъ л'Ьсомъ; въ курганЬ зарытъ кладъ, надъ которымъ 

висктъ на золотой ц'Ьпи икона Богородицы въ золотой риз-Ь )̂. 
Бъ Ш атранскомъ клад']& Стеньки Разина также стоитъ икона 
Бож1ей М атери, а предъ ней горитъ неугасимая лампада ®).

Действительность существован1я разбойническихъ и дру- 
гихъ кладовъ въ различеыхъ ы'Ьстностяхъ нашего обширнаго 
отечества не подлежитъ сомн'Ьн1ю, и разнообразные разсказы 
и предан1я о кладахъ, отличаюш,1еся часто полумиеическиыъ и 
легендарнымъ характеромъ, иы'Ьютъ въ своей основ^ какой- 
либо действительный фактъ, осколокъ правды, украшенный 
народной фантаз1ей, подъ вл1ян1емъ воззр^нтя и склада духов
ной жизни народа. Въ старину, какъ известно, ни банковъ, 

ни соерегательныхъ кассъ не было, а держать дома трудоыъ 
нажитое добро было рискованно и еще бол-Ье было опасно 
пускать капиталы въ обороть, при внутреннемъ неустройств'Ь 
общества, при постоянныхъ нападен1яхъ неприятелей: „сольные 
прит'Ьсняли слабы хъ",— зам^чаетъ по этому поводу Н. Я . 

Аристовъ,— и отнимали ихъ собственность; воры и разбойники 

нер-Ьдко похищали имущество другихъ; самовластхе служителей 
правосуд1я доходило до того, что они вытягивали последнюю 
копейку съ подсудимыхъ. Поэтому умные люди стараго вре

мени считали самымъ практическимъ деломъ— прятать деньги 

и ц'Ьнныя вещи, какъ можно дальше отъ завистливаго взгляда. 
Чтобы не подвергнуться неожиданному разорен1Ю, личнымъ 
оскорблен1ямъ и пресл'Ьдован1ямъ, чтобы обезопасить свое се
мейство на ВСЯК1Й г>лучай и сохранить малую толику на чер-

‘) См. въ стать-Ь Н. Аристова: «Предац1я о кладахъ», стр. 72 
~) Тамъ же, стр. 728.

Тамъ же, стр. 733.
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ный день,— ови зарывали въ землю имущество, пажитое п6- 
толгь и кровью. Припоминая постоянную борьбу русскпхъ съ 
фипскимй, татарскими и немецкими племенами, зат'Ьмъ внут- 
ренн1я междоусоб!я и неустройства оби1ественпыхъ порядковъ, 

каждый теоретически можетъ сделать выводъ, что кладовт., 

зарытыхъ въ древнее время, должно быть громадное количе

ство. Д-Ьпствительно, не смотря на всю случайность находокъ, 
кладовъ разрыли до настоящей поры очень много и преиму
щественно съ древними монетами и вещами, спрятанными по 

крайней м'Ьр'Ь до Х У  в'Ька ‘ ). Съ другой стороны, разбой
ники, застигаемые въ расплохъ нресл’Ьдующиыи ихъ команда
ми, не над'^.ясь унести съ собой награбленное ими богатство, 

скрывали его въ земл'Ь и д'У̂ лали па этолъ м'Ьст'Ь прим’Ьты. 

Посл-Ь разгрома разбойническихъ шаекъ, одни погибали въ 
неравномъ бою, а друг1е отправлялись на каторгу и кладъ, 
зарытый ими въ земл-Ь, оставался гд’Ь-нпбудь въ л’Ьсу, гор'Ь 
или овраг'Ь до случайной находки его.

Предап1я о кладахъ неоднократно подавали поводъ къ 

дЬйствительнымъ опытамъ кладоискательства. Некоторые изъ 
крестьянъ-кладоискателей всю жизнь проводятъ въ добывании 
записокъ о прим'Ьтахъ, гд’Ь зарытъ кладъ, и въ раскопк'1Ь 

этихъ м^стъ. Случайныя находки, вм’Ьсто денегъ, м'Ьдныхъ 
копьевъ, кольчугъ и образовъ еще бол'Ье раздражали кладо

искателей. Бывали прим'Ьры, что мужики, заниыающ1еся кладо- 
11 скательствомъ, ходили въ Петербургъ съ прошен1емъ о раз- 
Р'Ьшен1и искать имъ клады. Въ сел!; Усоль'Ь, что на Волг-Ь, 
л^тъ 50 или 60 тому назадъ, велось даже сл'Ьдственное д'Ьло 
изъ-за кладоискательства, а въ 1843 г. отставной унтеръ-офи- 
церъ лейбъ-гвард1и М осковскаго полка Афанас1й Петровъ

*) Тамъ же, стр. 711.
*) Въ сел-Ь М и р е н к а х ъ  одинъ крестьяыинъ вырылъ кувшинъ клино- 

образныхъ монегь; въ с. М о р к в а ш а х ъ (въ Самарской Лук1з), при оты- 
СКИВЗН1И кладовъ, попадались м-Ьдныя продолговатыя копья; въ с. П о д -  
в а ль ’Ъ была вырыта м’Ьдная кольчуга, а въ сел'Ь Б р я ы д и н ' Ь  крестьянин"»- 
лырылъ икону 1618 г. См. ст. Аристова, стр. 731, сносокъ.
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ЯВИЛСЯ въ Министерство Внутреннихъ ДЬлъ и, показавъ гол- 
ландск1Й талеръ 1620 года, сообщилъ, что въ селЬ Кировоыъ 
Городищ'Ь Кромскаго уЬзда Орловской 1’уберп1п, у крестьянина 

Василья Самсонова въ подземель'Ь находится огромный кладь, 
'С0СТ0ЯЩ1Ц изъ множества боченковъ, нанолненпыхъ золотою
II серебряною монетою.. Тогдашн1Й Минигтръ Внутреннихъ 

Д'Ьлъ Л. А . П е р о в с к 1 й распорядился, чтобы мЬстнпя 
власти произвели сл'Ьдствхе объ этомъ клад'Ь со всею стро
гостью и о результатахъ донесли въ министерство. При сл-Ьд- 
'СТВ1Н были допрошены вс'Ь прикосповенныя къ д-Ьлу лица, въ 
ТОМЪ ЧИСЛ'Ь ПрИХ0ДСК1П священникъ и М0СК0ВСК1П купецъ 

Б а р д и н  ъ, и осмотр'Ьна м'Ьстность. па которой стоялъ домъ 

'Самсонова, но никакого клада небыло найдено *). Между про- 
чимъ любопытно то, что на этомъ сл'Ьдств^н было выяснено,

I 'какъ иные ловк1е люди, пользуясь невЬжествомъ крестьянъ, 

выдавали д'Ьйствхе изв'Ьстнаго „гремучаго серебра" (аг^епШ т 
о:х1(1а1;ит ^и1ш1пап8) за чудесное д'Ьйств1е надъ жел'Ьзомъ такъ. 
вазываемой с п р ы н ъ - т р а в ы ,  или р а з р ы в ъ - т р а в ы .  
Крестьянинъ графа Шереметьева Леонт1й Ануфр1евъ, им’Ья 
только для виду какую-то травку въ пузырькЬ, при помощи 
„гремучаго серебра", производилъ опытъ въ кузниц'Ь, въ при- 
сутств1и купца Бардина и кладоискателей, и опытъ вполн-Ь 

удался: полоса жел']^за, почти въ четверть аршина длиной и 
въ ширину толщиной, положенная на наковальню, отъ одного 
1прикосновен1я чудесной травы разлеталась съ трескомъ, па 
подоб1е выстр'бла, па четыре части, при чемъ Лнуфр1евъ, про- 
•изводивппй опытъ своими руками, увЬрялъ, что безъ особен

ной сноровки и умЬнья ничего не сд'Ьлаешь, если и будешь 

им'Ьть эту траву. Но изв'&стны и так1е случаи, когда народ- 

оая молва о клад'Ь оправдыва.гась действительной находкой 
■сокровищъ въ той ы'Ьстности, гд-Ь предполагался кладъ; такъ 

въ 1839 году, въ сел'Ь Б'Ьломъ Омут’Ь, Зарайскаго у'Ьзда Ря-

Ч

)̂ Случай этотъ описалъ въ Ж . М. Вн. Д-Ьлъ за 1845 г., г. IX, стр. 
313 и сл’Ьд. и въ Зам-Ьтк'Ь къ стать'Ь: »Предан1я о кладахъ» Л. Майкова.
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занской губерн1и, одинъ крестьянинъ, копаясь около 'своей 
избы, про которую давно шелъ слухъ, что подъ нею скрыто- 

какое-то богатство, нашелъ небольшой кладъ изъ куфиче- 
скихъ ыонетъ X  в'Ька. Благодаря сод'Ьйствхю м’Ьстнаго свя
щенника, находка эта попала въ св'Ьдущ1я руки и предста
вила любопытныя данныя для науки ').

Многочисленные случаи кладоискательства подали поводъ 
нашему законодательству къ нЬкоторымъ особымъ постановле- 
н1яыъ, относительно кладовъ. При ПетрЬ Великомъ, прави

тельство смотр’Ьло на клады, какъ на богатство, ему принад
лежащее *). В ь царствован1е Императрицы Екатерины II, 

право собственности владельца земли было распространено на. 
всЬ богатства, сокрытыя въ ея нЬдрахъ, что было особо под
тверждено и Жалованною Грамотою дворянству®). В ъ  1803г. 
7 октября былъ изданъ указъ, въ которомъ Сенатъ изъяснилъ, 
что кладъ безъ позволен1я влад'Ьльца земли не только част

ными лицами, но и м'Ьстнымъ начальствомъ отыскиваемъ быть 
не можетъ }̂. Въ X  т. Свода Гражданскихъ Законовъ, по- 

издашю 1832 г., сказано, что „кладъ принадлежитъ влад'Ьльцу 
земли“ и притомъ объяснено, что „кладъ есть сокрытое въ 

земл'Ь или строен1и сокровище“ ®). Въ издаши того же Свода- 

Гражданскихъ Законовъ 1842 года, т. е. черезъ десять л'Ьтъ, 
повторена снова эта статья о правЬ владЬн1я кладомъ, но 

изъ опред^лен1я понят1я „кладъ “ опущены слова „или строе- 
н ш “ «).

‘) См. Описан1е куфическихъ монетъ X в-Ька, найденныхъ въ Рязан
ской губерши въ 18 з9 г. Издаше Одесскаго Общ. истор1И и древностей, подъ 
редака1ей В. Григорьева. Спб. 1841 г. (4).

*) П. С. Зак., № 4376, п. 3.

*) Тамъ же, № 15447, п. I. Указъ 28 1юня 1782 г. Слич. № 16187,. 
ст. 33. Указъ 31 апреля 1785 г.

*) Тамъ же, № 20958.

“) См. ст. 269.

*) Ст. 398.



В ъ губерв1яхъ Полтавской и Черниговской, на основан1и 
м'Ьстныхъ правъ '), было постановлено, что кладъ, отысканный 
саыидгь влад'Ьльцемъ на его собственной зеыл'Ь, весь и сполна, 
принадлежитъ ему, изъ клада же, найденнаго к'Ьмъ-либо слу
чайно на чужой земл'Ь, половина отдается владельцу земли, а 
другая половина тому, кто нашелъ кладъ *). ВсЬ означенный 
статьи о прав1> влад'1>н1я кладоыъ вошли и въ издан1е 1857 г. 
Свода Законовъ ®).

Если археологическ1я раскопки различныхъ кургановъ и 
могильниковъ (Ананьинск1й и Мурансшй) и сообщен1я о д-Ьй- 
ствительно находамыхъ кладахъ даютъ ц'Ьнные результаты для 
науки, то и предан1я объ этихъ сокровищахъ представляютъ 

богатый-матер 1'алъ для историка, психолога и поэта, при изу- 
Ч0Н1И духовной жизни народа. „Предан1е“ , по справедливому 
зам-Ьчанхго Т. Н. Грановскаго, „не заботится о в']^рности, но 
въ немъ есть истина другаго рода: въ немъ высказываются 
любовь и ненависть народа, его нравственный поняия, его- 
взглядъ на собственную старину". Н'Ькоторые изсл^дователн 
не безъ основан1я видятъ въ предашяхъ о кладахъ политико- 
экономическ1й смыслъ Русскаго народа. Не смотря па самые 
тяжелые труды, русск1е крестьяне въ огромномъ большинств1Ь 
испытывали страшную бЬдность въ течен1е многихъ в'Ьковъ-,. 
нельзя сказать, чтобы они разбогат'Ьли и теперь, когда и пра
вительство, и частная благотворительность стараются поддер
жать народъ въ его упорной и часто непосильной борьб'Ь съ. 
природой, бол'Ьзнями, эпизоот1ей, пожарами и другими невзго
дами, угрожающими окончательнымъ разорен1емъ крестьянству. 
Поэтому неудивительно, что русск1й крестьянипъ не в'Ьритъ .̂
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’) Литовск. Стат., разд. III, артик. 39? подтвержденный мн-Ьн1емъ Госуд^ 
Сов'Ьта, Высочайше утвержд. 15 апр-Ьля 1842 г.

*) Сводъ Гражд. Зак. Изд. 1845 г., ст. 598.
См. т. X, ст. 430. Вс-Ь вышеприведенныя указан1я на законоположе^ 

Н1Я приведены по стать'Ь Л. Майкова: «Зам'Ьтка къ стать"!: «Преданхя о кла
дахъ», который въ свою очередь заимствовалъ ихъ изъ «введен1я» въ статью,, 
напечат. въ Ж . М. Вн. Д-Ьлъ за 1845 г., ч. IX, стр. 313.
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чтобы можно было и притомт. скоро разбогат'Ьть своиыъ тру- 
домъ: „отъ трудовъ праведыыхъ не наживешь палатъ камен- 

ныхъ“ , говорить оат., а если кто пзъ его собратьевъ вдругъ 

разбогагЬетъ, то приппсываетъ это счастливому случаю или 

печестпоиу дЬлу: „богатый совести не купитъ, а свою гу
бить". О лпцахъ нажившпхь богатство въ короткое время, 
крестьяне чаще всего говормтъ, что имъ удалось найти кладь. 

Но особенно любопытно то обстоятельство, что вс/1; предан1я 

о кладахъ, подъ вл1ян1емъ христ1апства, получили легендар
ный характеръ чисто въ русскомъ дух'Ь. Стенька Газинъ,К у- 
деяръ, брать Разина Иванъ п друг1е разбойники, зарывая 
Бладъ, оставляютъ въ м-Ьстахъ сог;рыт1я клада или святыя 
иконы, пли милостыню пищимъ, и самый кладъ, по большой 

части, зарываютъ ни для купца, ни для боярина, а для людей 

^йдныхъ, простыхъ, неонытныхъ, д'Ьтей и т'Ьхъ, которые го

нимы другими и претерп'Ьваютъ напрасно побои и притЬсне- 
н1я,— словомъ, вь преданиях,ь о кладахъ отразился тотъ же 

взглядъ народа, что и въ его бытовыхъ сказкахъ: о богатствЬ 
и б-бдпости, о правда и кривд'Ь, о трехъ братьяхъ, о трехъ 

сострахъ и снохахъ, о мачих'Ь и надчериц'Ь и др., гд'Ъ б'Ьд- 

вые и правдивые, гонимые богатыми и притесняемые криво

душными, младш1е, пресл'Ьдуемые старншми, слабые— сильны
ми въ конц'Ь концовъ торжествуютъ и выходятъ побЬдителями. 

Бъ стать^ Н. Я. Аристова приведепь сл^дующ!! разсказъ по 
этому поводу.

Въ одномъ дом’Ь была женщина въ загон'Ь, не любимая 

въ семь'Ь; ей не позволяли даже участвовать въ общемъ де- 

ревенскомъ весель1> и въ пграхъ, и потому она больше сидела 

дома. Какъ только останется она наединЬ, вдругъ завоетъ въ 
труб'Ь в’Ьтеръ и послышится голосъ; „упаду— расш ибусь!‘‘ .... 

Когда она разска.зала о томъ роднымъ, т'Ь подняли на см'Ьхъ 
и обругали ее. Страхъ одол'Ьлъ несчастную женщину и она 

разсказала о томъ своей сос-Ьдк-Ь, которая научила ее, какъ 

лособить горю: „ты возьмп,— говорить,— б'Ьлую скатерть, раз-
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стелп около печки, поставь хлЬба-соли, и какъ только заго- 
воритъ въ труб'Ь голосъ, ты скажи: „упади-расшибпсь па., 
хл'Ьбъ да па соль да па добрые годн“ . — Припасла все это 
молодуха, сидить одна одинешенька по пре?кнему, а кладъ.пе 
является, пересталъ совсЬмъ голосить въ трубЬ, такъ что она 
ооь пеиъ и забызатр> стала. Сидить она однажды вечеромъ, 

задумавшись' вдругь завыло въ трубЬ сильп'Ье прежпяго: „упа- 

ду-расшибусь!“ ,.. Сначала молодушка оробЬла, потомъ оправи
лась и тотчасъ разостлала скатерть п проговорила по сов-Ьту 
сос'Ьдки пемудрыя слова. Еладъ разсыпался пзъ трубы сереб- 
ромъ прямо на скатерть ').

Стенька Разинъ, по народнымь предан1ямъ, былъ не во> 
ромъ-разбойиикомъ, а заш,птнпкомъ иптересовъ, имуществеп-- 
пыхъ и лпчныхъ правъ простаго парода, нарушителями кото- 
рыхъ являлись пом'Ьщики и воеводы, а потому и неудивитель-- 

но, что во мпогихъ предан1яхъ о кладахъ, соединенпыхъ съ. 
именемъ Разина, говорится, что кладъ зарытъ имъ па б^д~- 

ныхъ и гонимыхъ снльпыми. Съ другой стороны, оберегате- 

лями кладовъ, какъ награбленнаго богатства, обагренпаго не
редко кров11о людей, являются б'Ьсы, требуюш,1е за обладайте 
кладомъ человЬческихъ жертвь, а потому различпыя иконы 

съ неугасимой предъ ними лампадой или св'Ьчей, богоявлеп- 
ская вода. ЖивотворяЩ1и Крестъ, восковыя свЬчи, просфоры, 

ладонъ, разныя молитвы ") Бож1ей Матери, Архангелу Михаи

лу и святымъ, заклипап1я д1авола, трава Петровъ-крестъ, 

Плакупъ-трава и Спрынъ-трава занимаютъ весьма видпое- 
мЬсто въ предап1яхъ о кладахъ, какъ средства, при помощи 

которыхъ можно прогнать бЬсовъ и добыть кладъ, скрытый 

въ земл'Ь какимъ-лпбо разбойникомъ для пскуплеп1я отъ грЬ-

*) См. стр; 727. Сравн. тамъ же стр. 722.
*) Н. Аристоиъ приводить въ своей стать-Ь три так1я молитвы. 1) .Мо-' 

литву Пресвятой Богородиц-Ь (стр. 755), 2) Молитву Михаилу Ар.чангелу (стр. 
736) и з) Молитву Св. Николаю Чудотворцу, (стр. 737).

Плакунъ-трава, по народпо.му уб^ждешю, выросла отъ слезъ Бого
родицы. См. .стихъ о Голубиной книг1>.



424 в. Н. ВИТЕВСК1Й

ховъ его души. Ворожецы пли такъ пазыкаемые „мастера", 

7Ы'Ьющ1е добывать клады, говорятъ, что для открит1я и обла- 

дашя кладомъ необходимо прежде всего отслужить молебенъ 

св. 1оанеу Новгородскому; зат'Ьмъ идти на м'Ьсто предпола- 

таемаго клада, взявъ съ собою девятпчиновпую просфору п 
прежде ч'Ьмъ брать открытый кладь, сл'Ьдуеть окурить его 

ладопомъ и окропить святою богоявлепскою водою. Лица, за- 

нимающ1яся отыскантемъ кладовъ, имЬютъ у себя такъ назы- 

ваемыя „в ы з ы в н ы я к н и г и " ,  заключающая въ себЬ закли- 

нательныя молитвы изъ „Требника“ П етра Могилы и мпопя 

друг1я, которыя читаются на ыЬсг^ сокрыт1я клада. При раз

рытой клада пе сл'Ьдуетъ 01’лядываться, разговаривать п осо

бенно предаваться сну, а чтобы пе бояться разныхъ привид'Ь- 

В1Й, нужно пм-Ьть при себЬ траву Петровъ-крестъ, Спрынъ- 

траву и св'Ьчу воска яраго (бЬлаго), Ипые охотппкп до кла

довъ им'Ьютъ у себя особыя записи и чертежи, служа1ц1е для 

вихъ указателями и руководствомъ при отыскан1и кладовъ ®). 

В ’Ьроятно, эти записи составились подъ вл1ян1емъ устпыхъ 

предан1й и положены на бумагу грамотными кладоискателями, 

переходя изъ покол'Ьн1я въ покол'Ьнге съ различными вар1ан- 

тами и наслоен1ями поздн'Ьйшаго времени. К ъ числу такихъ 

записей, вЬроятно, принадлежитъ и печатаюицися въ настоя

щей книжк-Ь „Изв'Ьси’й" рукописный свитокъ Г. В . Меще- 

ринова. Мы находимъ въ немъ вс'Ь тЬ характеристическая чер

ты, которыми отличаются вообще предайся о кладахъ, ГГосл'Ь 

исчислен1я скрытыхъ въ немъ сокровищъ и указанхя его м'Ьсто- 

нахожден1я, даются наставлен1я, какъ его взять. Кладъ бабы 

разбойницы Варвары, Жел'Ьзный Лобъ, можетъ быть взятъ толь

ко людьми „простосердечными", а хитрые люди, еслибы при 

томъ находились, „вс'Ь вскор'Ь изгибнуть конечною злою смер-

') Вт. честь девяти чиновъ Ангельскихъ.
*) См. образчикъ такой записи въ ст. Н. Аристова на стр. 751,  а въ 

приложеши къ «Зам'Ьтк'Ь» Л. Майкова находится любопытный чертежъ, сде
ланный въ объем'Ь подлинника и съ точнымъ сохранен1смъ рисунка ориги
нала и его письма, относящагося къ началу текущаго стол'Ьт1я.
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т1ю“ . При открыт1и клада, непременно должна находиться 

баба Варвара, безъ которой „того сокровища отнюдь никому 
не найтить и не взять Баба Варвара должна троекратно 
окропить двери амшеника святою водою „непитою“ и, прого- 

воривъ три раза 1исусову молитву, какъ она, такъ и вс'Ь, на
ходящееся съ нею, должны произвести заклинаете д1авола; „зак- 
линаемъ тя д1авола Люцыпера, тьмы князя града ада геен- 
скаго и всохъ съ тобою злыхъ нечистыхъ д1авольскихъ ду- 
ховъ Живымъ Своимъ Истиннымъ Богомъ Госнодомъ 1исусомъ 
Христомъ, Сыномъ Бож1имъ и Сыномъ Мартинымъ, алеою и 
амегою, отъ сего часа и минуты, да изыди отъ сего м^ста п 
€0 всЬми своими нечистыми духи, невидимо нами рабами Бо- 
Ж1ИМИ, на сухъ л'Ьсъ, на желтые пески синяго моря ашяна. 

Аминь, аминь, аминь“ . Зат'Ьмъ всЬмъ сл'Ьдуетъ идти въ амше- 
никъ за бабою Варварою, безъ робости и сомн^нтя, съ 1ису- 
совою молитвою „честно, тихо и кротко". Въ амшеник’Ь на
ходится „ломовая превеликая пушка, заряженная злымъ д'Ь- 

ломъ да образъ Св. Варвары Христовой Мученицы“ . Ц^ль 

зарыт1я клада— сп а сете  души: называя себя „многогр-Ьшней 
рабой бож1ей“ , Варвара Жел'Ьзный Лобъ проситъ тЬхъ, коимъ 

достанется кладъ, „незабытно поминать многогр'Ьшвыхъ ра- 
бовь бож1ихъ Варвару, Кудеяра и Степана" (Разина). Зд'Ьсь 
очевидно сказалось вл1яше хрисианства: сознавая гр’Ьховность 
своей удалой жизни и вЬря въ отвЬтственность за свои д'Ья- 

шя въ загробномъ мтр^, разбойники над'Ьялись, что молитвен
ная память о нихъ поможетъ ихъ душ'Ь, что Господь не отри- 
нетъ ихъ раскаян1я въ гр'Ьхахъ; подобно новгородскому бога
тырю Василью Буслаеву, они разсуждали такъ: „съ молоду 

было много бито, граблево,— подъ старость надо душу спасти".

<0 . ^итс^сАгй.
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^^ОТОРИКО-дТНОГРАФИЧЕСКIЙ ОЧ.ЕРКЪ,

п  /1  Л 8  А  I 1.

^ т ш н т  быть. 

(Щюдолженге)

цредставляетъ собою-само€ зиачительпое изъ. 
восточно-фппнскпхъ пле2,енъ Сь дагшихъ поръ 

они разд-Ьдяется па лвЪ основныя группы: Эрзю, и Мокшу \ 

Въ литсратурЬ упоминаются еще дп-Ь сравнительно лепьшихъ, 

группы— Терюхапе въ Нижегородской губернии (и уЬзд'Ь) и 
Каратаи въ Казанской, но первые о б р у с Ь и , вторые отатарп- 

лпсь и определить ихъ отношеп]е къ пазваннымъ крупнымъ 

группамъ въ настоящее время чрезвычайно нелегко. Ш аш л ь к а  

культурныхъ словъ, сохранившихся въ язык'] ,̂ назван1я и фор
мы костюма,, скудныя пзв1;ст]я о древней рел,иг1ц— вотъ все 
ЧБмъ можетъ располагать изсл-Ьдователь.

Сооран1с п оораоо1ка терюханскаго лингвистическаго ма- 
тершла были предприняты покойнымъ Веске, но не осущест-

О""»*” "
Въ форм-Ь Мохе! мы ветр-Ьчаемъ имя Мокши у Рубруквиса Пле 

менное назван. Эрзя можно предполагать в .  Агза, А г .п Ь  Й Х ^ л а н ^
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вилось за его смертью п пе паходитъ продолжателя. Назвап1я 
отд']^лышхъ частей женскаго костюма— ш у ш п а п ъ, с у с- 
т у г ъ — пе заключают!, въ себ'Ь ничего обособляющаго; п'Ько- 
торую особенность представляют!^ форлы костюма, но он'Ь—  
продуктъ нов'Ьйшаго времени: новыя рубашки и кафтаны те- 

рюханокь отличаются отъ соотвЬтствующихъ принадлежностей 
туалета эрзянокь и мокгнанокъ, но старыя веи1,и, которыя намъ 
приводилось вид'Ьть, обпаруживаютъ близость къ эрзянскимъ 
формамъ.

Что касается отлич1я Эрзи отъ Мокши, то оно выра
жается въ физическомъ типЬ и въ ряд'Ь особенностей вн'Ьшеяго 
п внутренняго быта.

Присматриваясь къ мокшанской толпЬ, наблюдатель скоро 
зам'Ьтнтъ, что она представляетъ большее разнообраз1е тнповт- 

\ сравнительно съ эрзянской. Рядомъ съ белокурыми, С'1;рогла- 
зыми и ооладающими св'Ьтлой кожей особями, изъ которыхъ 
состоитъ эрзянская толпа, мы встрЬчаемъ зд'Ьсь значительное, 

едва-ли не преобладающее, количество особей, обладающихъ 
черными волосами и глазами, смуглымъ, желтоватымъ цв^^томъ 

кожи. Лица представляютъ такое-же разнообразие, какъ п 
окраска кожи ж волосъ. Мокша въ большей части случаевъ. 

какъ и Эрзя, обладаетъ круглымъ лицемъ, по строеп1е его иное, 
чЬмъ у Эрзи. Не рЬшаясь характеризовать это различ1е въ 

терминахъ анатомо антропологическихъ, мы отм4тямъ только, 
что мокшанск1я круглыя лица приближаются по типу къ та- 

тарскимъ и чувашекимъ. Среди преобладающей массы круг- 
лыхъ лицъ у Мокши встр1>чаются овальныя лица, съ тонкимъ 

правильно очерчепнымъ носомъ. Особи, обладающ1я такими 
лицами, им'Ьютъ больш!е черные глаза, желтоватую кожу и 
черные волосы.

При одинаково-высокомъ рост’1; Мокша, насколько позво- 
ляютъ объ этомъ судить наши паблюдеи1я, отличается большей 

массивностью сложен1я и вытекающей отсюда пеповоротли- 
востью. Не обладая грац1ей и пзяществомъ движеи1й, ыокшан-

КЗВ4СТ1Я О. А. И. Э. ТОМЪ I I .  ВЫП. 5 . 3 1

1 : ■ л л  й .й
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СК1Я дЬвз'шкп и жепщиБЫ проявляютъ въ походк'Ь, въ говор’!;, 

въ жестахъ саыоув'бренную силу и энерг1ю. Прямой, н'Ьсколько 

откинутый взадъ стапъ, тяяшлыя, размашистыя движен1я, гром

кая р'Ьчь съ н'Ьсколько хриплыми нотами— вотъ черты, кото- 
рыя наблюдатель отм'Ьчаетъ въ мокшанской толи'Ь.

Нар'1ч1е эрзянское отличается отъ мокшапскаго и фоне
тикой и лексическимъ составомъ. Мокшанинъ и эрзянинъ, если 
они не изъ сос'Ьдиихъ пограничныхъ деревень, не въ состоянхи 
понять дрзтъ друга и приб1згаютъ для объясвен1а къ русскому, 

языку ').

Въ области вн'Ьшняго быта главное отлич1е заключается 
въ женсЕОмъ костюм'Ь; мужской не представляетъ особенностей. 

Костюмъ мокшанки и по составу, и по формамъ, и по способу 

над'Ьван1я отличается отъ эрзянскаго. Нижняя оделгда мок

шанки состоитъ изъ рубашки и штаповъ. Рубаш ку свою мок
шанка Еоситъ иначе, ч’Ьмъ эрзянка. Въ то время, какъ у 

эрзянки рубашка спускается почти до пятъ, мокшанка под- 

дергиваетъ свой длинный нанаръ у пояса и не спускаетъ его 
ниже кол']Ьнъ. Поверхъ его л’Ьтомъ она чаш,е всего не над'Ьваетъ 

ничего, тогда какъ полный туалетъ эрзянки предполагаетъ не
обходимо ш у ш п а н ъ, вышитый верхн1й кафтанъ, тождествен
ный по форм-Ь съ черемисскимъ шобороыъ или сюсьпаномъ. 

Головные уборы мокшанокъ не им Ьютъ ничего общаго съ эрзян
скими и ближе къ черемисскимъ. На сЬвер'Ь мокшанскаго края, 

выше Краснослободска, употребляется головной уборъ близк1п 
по форм'Ь къ черемисскому тюрику. Мокшанская папго по 

форм'Ь близка, къ черемисскимъ лопатообразнымъ сорокамъ. 
Татарское вл1ян1е сказывается на Мокш’Ь т'Ьмъ, что женщины 
поверхъ панго, а д'Ьвушки прямо па голову, навертываютъ 

холщерое полотенце или покупную шаль въ вид’Ь чалмы.

*) Обстоятельнаго трактата о мордовскихъ нар-Ьч1яхъ финнская фило- 
лопя ожидаетъ отъ молодаго гельсингфорсскаго ученаго г. Паазонена, ко
торый собралъ во время своихъ недзвнихъ путешеств1й къ Мордв^5 обиль
ный матерхалг въ вид'Ь фонетически записанныхъ текстовъ и словаря.
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Круглыхъ камилавкообразныхъ кокошниковъ и сорокъ 
съ рогообразпымъ выстуиомъ надъ лбомъ, широко распрост- 

раненныхъ у  эрзянокъ, ыокшапки не посятъ. Поясныя укра- 
шеп1я такъ же р1;зко, какъ и головные уборы, обособляютъ 
эрзянокъ отъ мокшанокъ. Мокшанки не посятъ такъ называе- 

ыаго пулагая, то есть назадника, украшеннаго бисеромъ п 
длинной бахромой,

По численности и району своего распространен1я Эрзя 
преобладаетъ надъ Мокшей. Обнимая своими поселен1ямп 

южные уЬзды Нижегородской и Симбирской губернш, она за- 
ходитъ въ губерн1и Тамбовскую и Пензенскую. Изсл’Ьдован^я 
Паазонена показали, что Эрзя занимаетъ десять деревень на 

■С'Ьвер'Ь Темниковскаго уЬзда Тамбовской губернхи въ окрест- 
Еостяхъ Кадома и дв'Ь деревни въ Сиасскомъ у. той-же губер- 

Б1и.(К,ажлогка и Дракино) *). Б ъ Пензенской губерн1и она за- 

нимаетъ звачительную часть селен1й Саранскаго и Городи- 
щенскаго у'Ьздовъ, по м'Ьстамъ сы'Ьшиваясь съ Мокшей. Эрзя 
же составляетъ главный контингентъ мордовскаго васелен1я 
въ степяхъ Заволжья— въ губерн1яхъ Самарской, Уфимской 
и Оренбургской. Б ъ губерн1и Саратовской она чередуется съ 

Мокшей.
Бн'Ьшн1Й быТЪ Мордвы сложился ПОДЪ В'ЬКОВЫМЪ ВЛ1Я- 

шемъ окружагощей ее природы. Коренными землями Мордвы, 
какъ мы им'Ьли случай показать въ предыдуш,ей глав'Ь, сл'Ь- 

дуетъ считать, начиная съ С., южные у'Ьзды Нилшгородской 

губ.— Нижегородск1й, Арзамассшй, Ардатовсктй, Княгининсмй, 

Лукояновсктй и Сергачск1й и прилегаюице къ нимъ уЬзды 
губерн!”  Тамбовской— Темниковск1й и Ш ацк1п̂  Пеп;;енской—  

Краснослободск1й и Инсарск1й, Симбирской— Алатырскш и Арда- 

Т0ВСК1Й т. е. земли, омываемыя рЬками Тешей. Пьяной, Мок

шей п Сурой. До настоящаго времени па этомъ пространств'Ь 

сохранились обширные лЬса, которые являются остатками бы- 

лыхъ его л'Ьсныхь богатствъ: въ Ардатовскомъ уЪзд^ Нижего-

’) ]оигпа1 с1е 1а З о е .  Рш.-Ои§;г .  I X ,  р. X I V — X V .

31 =
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родскоп губерн1й опп заниыаютъ около 7) всего пространства^ 

въ Лукояновскомъ 40 7о- Въ Пензенской п Симбирской губер- 
н1яхъ л'Ьса запимаютъ обширныя пространства по берегамъ 

Суры и Пьяны. Отд'Ьльпые колки былыхъ л^зсовъ сохранились 

зд'Ьсь при ыонастыряхъ— Спасскоыъ близь Краспослободска^ 

Сканьевомт. близь Наровчата и т. д., па государственныхъ и 
н’Ькоторыхъ частно-влад'Ьльческихъ зелляхт. и даютъ понят1е о- 

быломъ пейзаж'Ь страны. Громадные пробЬлы. образовавш1еся 

между этими колками въ течеп1е в'Ьковь, воображ.ен1е ыожетъ. 
восполнить па основаи1и разсказовъ старожиловъ п старин- 

пыхъ актовъ. Въ р'Ьдкомъ сел'Ь мордовскаго края не помнятъ 

о л'Ьсахъ, которые подходили прямо къ ыордовскимъ усадьбамъ.

Акты говорятъ о дремучихъ л']^сахъ тамъ, гд'Ь теперь- 

путешественпикъ видитъ сплошныя поля. Мордовсые л'Ьса 
въ Х У П  в. начинались почти непосредственно у Нижпяг0^ за. 

Кудьмой р'Ькой. Возникш1й въ это время въ пып^ганемъ Нпже- 

городскоыъ у ’Ьзд'Ь Оранск1н монастырь находился въ дреыу- 

чемъ л'Ьсу. Территор1я смежной съ нимъ терюшевской Мордвы 

даже стол'Ьтхемъ поздн'Ье представлялась покрытой такими л'Ь- 

саыи, что въ пихъ могло свободно укрыться все иаселеп1е во
лости, когда арх1епископъ Д. СЬчейовъ нос-г!'. извЬстпаго „Т е- 

рюшевскаго бунта“ задумалъ его крестить ').

О л'Ьсахъ, покрывавшихъ югъ территор1и, можно дога

дываться по картин'Ь, которую до настоящаго времени пред- 
ставляетъ Кузнецк1й уЬздъ Саратовской губерн1и, по актамъ 

относительно Тамбовскаго п Моршапскаго уЬздовъ, по преда- 
П1ямъ, сохраняющимся во всемъ мордовскомъ кра'Ь.

Близость черноземной полосы сказывается на этихъ лЬ- 
сахъ сравнительнымъ разнообраз1емъ составляющихъ ихъ по- 

родъ. Бм’Ьсто боровъ, которые чередуются съ ельникомъ на 

л^вомъ берегу Волги, путешественнпкъ встрЬчаетъ зд'Ьсь ря- 

домъ съ обширными сосновыми л'Ьсами громадный простран

‘) А. Титовъ. «Терюшевск1Й бунтъ*. Рус. Обозр. 1893, № 9, стр. 310̂ .
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ства, поЕрытыя лиственными породами: дубомъ, липой, кле- 
номъ, ясенемъ, некленомъ и др.

Среди этихъ л'Ьсныхъ пространствъ проглядывали въ бы

лое время поляны большаго или меньшаго разм'Ьра (к у ж а ) п 
ДИ1ПЯ поля, на которыя всего ран^е садились земледельцы ’). 
Не мало мордовскихъ деревень до пастоящаго времени носять 

вазван1я, оканчиваюии'яся на к у ж а  (кжа, кша) =  поляна.
О томъ животномъ м1рЬ, который населялъ обширные 

л'Ьса исконно-мордовсЕаго Ерая, даютъ понят1е акты X V II в.
не учну язъ, читаемъ мы въ Еупчей записи Мамонтовой 

пустыни мордвина Верхоценской волости (1640 г.), въ т^хъ 
^ортныхъ ухожьяхъ и во всякихъ вотчинныхъ угодьяхъ... въ 
рыбной и въ б о б р о в о Й ЛОВЛЬ и во ВСЯЕИХЪ становыхъ 
-зв'Ьряхъ, въ Л о С 'Ь и въ к о 3 'Ь и въ с в и н ь 'Ь жеребьевъ 
по государеву оброку давать и на мн'Ь, на Михайл'Ь, взять 

въ домъ великому чудотворцу Никол'Ь да труднику Мамонту 
посей купчей записи заряду 100рублевъ“ *). „Козиное п лоси- 

ное“ стоило, „свиное логово“ , „бобровая вежа“ , „бобровые 
гоны“ фигурируютъ въ ц'Ьломъ ряд’Ь другихъ актовъ той-же 
пустыни ®), Рядомъ по м^станъ упоминаются еще куницы. Вся 

эта фауна заходила на Ю. въ область Хопра и Вороны )̂.
Понятно, что мы должны встр'Ьтить ее и выше на С ., 

гдЬ л'Ьса были обширнее— и акты, относяш,1еся еъ  Симбир
ской губери1и, д’Ьйствительно, указываютъ на ея присутств1е 

5д'6сь. Въ одной изъ купчихъ Алатьтрской приказной избы мы 
читаемъ напр. сл’Ьдуюш;ее: „а продалъ есми пмъ тое вотчину 
впроЕъ безъ выЕупу и ихъ д-Ьтямъ... съ стоячимъ деревомъ 
и со пнемъ и съ лежачею колодою и со зв'Ьри: и съ лосемъ,

*) Въ актахъ упоминается между прочимъ дикое поле въ Шацкомъ 
у̂ йзд"}; въ Ценскомъ подл'Ьсномъ стан'Ь за большимъ чернымъ л'Ьсомъ. Изв. 
Тамб. Арх. Ком. XIV, 23.

“) Мамонт, пустынь. Изд. Тамб. А. К. Т. 1887. Стр. 6.
*) 1Ыс1. Стр. 8, 9 и сл'Ьд.
■*) Ст.р. 12— 13.
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н съ ыедв'1>дем'т, и съ волкомъ, и съ лисицею, и съ куницею... 

и съ водяныыъ зв'Ьремъ, съ бобромъ и съ боб;^овыми гоны

Если среди такихъ услов1Й мордвинъ не остался охот- 

ниЕОмъ и не сталъ подобно своимъ с'Ьвернымъ родичамъ—  

Вогуламъ и Коми— гибнуть по м-Ьр"]̂  того, какъ сокращались 
л'Ьсныя пространства, то этимъ онъ обязапъ свойствамъ поч

вы, которая лежала подъ полями ковыля и черными лесами. 

Эта почва, не требовавшая труда и дававшая челов’Ьку обиль
ные плоды, рано заставила его обратиться къ землед'Ьл1ю в  

заниматься имъ рядомъ съ охотой, рыбной ловлей и пчело- 
водствомъ.

Понят1е о томъ, какъ плодородны были когда-то земли,. 

лежавш1я подъ черными л’Ьсами, даетъ сл'Ьдующ1я слова Д ал

ласа относительно пр1емовъ землед'Ьл1Я на Самарской лук1>: 
, иностранный челов'Ькъ, увид’бвъ зд’Ьшнее хл'Ьбопашество, ко

нечно придетъ въ изумлепхе, а именно: на н е в с п а х а н н о й  
земл'Ь, которая и безъ удобрен1я плодородна, крестьяне сЬютъ 
овесъ, рожь и просо, какъ будто-бы на съ'Ьден1е птицамъ^ 

потомъ взявъ соху начинаютъ пахать, а за сохой идетъ дру

гая лошадь съ бороной безъ погопяльщика и вся работа въ 
томъ состоитъ“ “).

Изв'Ьст1я русскихъ летописей изображаютъ Мордву X III  

в'Ька уже народомъ землед'Ьльческимъ ®). Рядомъ съ землед’6- 
л1емъ у нея, судя по изв'бстхямъ Рубруквиса, им1Ьло широ

кое значеше охота (соколиная) и пчеловодство: „у нихъ мно
го свиней, меда, воска, богатой упряжи и соколовъ“ говорить 
онъ относительно Мокши )̂. Этотъ строй жизни мало измЬ- 

нился въ течен1’е почти трехъ стол'Ьтхй отд'Ьляющихъ Р уб р ук

виса отъ Герберштейна. Авторъ „Записокъ о Москов1и “ гово-

') Акты Б-Ьлокрыс. № 22.

*) Путеш. по разнымъ провинц1ямъ». Ч. I, стр. 246. 

^ Л-Ьт. по Лавр. СП, Спб. 1872. Стр. 428.

Ке^ие 1̂ (Зез Уоуа^;. Га̂ гз еп А51е. I,
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ритъ, что Мокша его времени обработывала поля, питалась 
дичиной и меюмъ, им^ла въ изобилхи драгоцЬпные м'Ьха *).

Въ Х У Д  в. судя по многочисленнымъ указан1ямъ актовъ 

охота и пчеловодство составляли еще очень важную статью 
въ хозяпств'Ь Мордвы; бортные ухожеи и л'Ьсныя вотчины съ 
ихъ зв’Ьремъ и птицей составляютъ главную драгоц^'.нность 
мордвина. Въ течен1е X V III и X IX  стол. сокращен1е лесной 
площади низвело охоту въ однихъ м'Ьстахъ на степень второ- 
степеннаго промысла, въ другихъ обратила ее въ пр1ятное 
воспоминан1е.

Показателемъ экономическаго благосостоянхя, которымъ 
благодаря качествамъ своей земли Мордва пользовалась до б’Ьд- 

СТВ1Й посл'Ьднихъ л'Ьтъ, служить между прочимъ ея незначи
тельная задолженность.

Въ Саратовской губерп1н (въ Кузнецкомъ уЬзд'Ь) прихо
дилось долга

у Мордвы 12 к. на десят. =  7,257о оклада

у Чувашъ 17 к. на —  = Ю , 1“/о —
у Русскихъ 53 к. на —  = 28, 57о —
у Татаръ 1 р. 29 к. на —  = 72, 97о —

Эта низшая степень задолженность Мордвы представляетъ 
собою прямой результатъ ея лучшаго обезпечен1я землей *).

В'Ька, въ течен1е которыхъ Мордва жила въ своей бла

годатной стран'Ь, отразились на ея физическомъ тии-Ь. Она 
Р’Ьзко отличается отъ другихъ финновъ Во-ижско-Камскаго 
бассейна— Черемисъ, Вотяковъ, Пермяковъ— своимъ роетомъ, 

массивнымъ сложен1емъ, здоровымъ цв'Ьтомъ кожи и разм'Ь- 

ромъ физическихъ силъ. Русское населен1е края также не 
везд'Ь въ С0СТ0ЯН1И пом'Ьряться съ Мордвой физическими рес- 
сурсами: оно позже явилось зд'Ьсь, принесло съ собой типъ, 

создавш1йся въ относительно меп'Ье благопр1ятныхъ сЬверныхъ

*) Замысл, Герберштейнъ. Стр. 426.
“) Сборы, стат. св-Ьд. по Сарат. губ. т. X, стр. 82. 

1Ь1с1. 50.
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•областяхъ и находилось въ худшихъ сравнительно съ Мордвой 
соц1ально-экономическихъ уСЛ0В1ЯХЪ.

Само собою понятно, что при подобныхъ органическпхъ 

рессурсахъ Мордва далека отъ вырождения, выпавшаго надолго 
другихъ, мен'Ье благопр]ятно обставлееныхъ племенъ. Нов'Ьй- 

Ш1Я статнстическ1я пзел'Ьдован1я показиваютъ, что Мордва 
прпнадлежитъ къ самымъ плотовитымъ пародностялъ восточ
ной России ').

Переходя къ детальнону оянакомлен1Ю съ бытолъ Морд
вы, мы остановимся прежде всего иа ея питапти и /килищ'Ь.

Пища мордвина находится въ т'Ьсномъ соотв'Ьт(:тв1и съ 
его преобладающими занят1ями. Въ ту пору, когда л'Ьса откры
вали обширное поле для охоты, ее составляло мясо дикихъ 
жпвотныхъ и птицъ. Подобно своимъ восточнымъ родичамъ, 

мордвинъ не былъ разборчивъ относитедьпо попадавшей ему 
подъ руку дичи. Онъ не д^лилъ животныхъ и птицъ на съ'Ъдоб-, 

ныя и несъ^добныя: заяцъ, сова, соколъ, сорока, ворона, еще 

въ начал’Ь текущаго стол'Ьт1я употреблялись Мордвиномъ въ 
пищу рядомъ съ гусями и утками *). Заяцъ до сихъ поръ 

остается лгобимымъ кушаиьемъ Мордвы. Въ ряду пищевыхъ 

продуктовъ возникшихъ на почв'Ь скотоводства сл'Ьдуетъ отме
тить различнаго рода сыры, которые очень хвалятъ люди, про- 

бовавшхе ихъ, пидьяф-верша— кушанье изъ поджаренной сви
ной крови. На почв'Ь пчеловодства возникъ любимый напи- 

токъ Мордвы— пуре. Не смотря на близость своего назван1я 

къ черемисскому пюре, пуре Мордвы отличается отъ этого 

посл’Ьдняго и по своему составу и по способу приготовлен1я. 

Въ то время, какъ черемисское „пюре" есть чисто медовой 
напитокъ, пуре представляетъ собою родъ такъ пазываемаго 
сычепаго пива.

Растительная пища Мордвина немпогимъ отличается отъ 
русской. Черный хл'Ьбъ, пироги, квасъ, ш,и, блины, лепешки,

') Сборы, стат. св-Ьд. о Сарлт. губ. т. V, 59; т. X, 181.
Архим. Макарш.
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оладъи, кулага, каша изъ разнаго рода крупы— составляютъ 

сущестиепБое содержаш'е мордовской кухни, какъ и русскоП, 
Покойный Майновъ къ числу кушан1н спец1альво мордовскихъ 
относитъ нумолон-праПста (пельняни съ зайчипой), верн- 

прайста— видъ малорусскихъ варениковъ, прнготовленныхъ па 
коровьемъ илп свнномт. сал'Ь, баланду— лебеду вареную въ мо- 
лок'Ь с.ъ крутыми яйцами ').

Остатки язычества съ его моляпами и обильными живот
ными жертвами являются причиной того, что Мордвинъ до 

сихъ поръ гораздо чаще, ч'Ьмъ его русск1й сос'Ьдъ употреб- 
ляетъ животиую пищ\'.

Въ такой-же зависимости отъ услов1й среды находится 
и жилии;е мордвина. И матер1алы и первоначальны формы 
для гего давала всему фииискому М1ру окружавшая его л'Ьс- 
пая природа. Естественный нав'Ьсъ изъ в’Ьтвей, естественное 
углублеп1е въ берегЬ оврага пли р'Ьки дали когда-то древнему 
финну первичныя архптектурныя идеи. Разработка данныхъ 
природой мотивовъ обнимаетъ первые пер1оды въ истор1и 

древпс-финнскаго жилья (кота, куд). Въ этой первоначальной 
обш,е-финпско2 работЬ участвовала, какъ показываетъ языкъ 
и Мордва (фин. кота Ц чер. куда Ц морд. куд).

Современное жилище мордвина представляетъ результатъ 

его сожительства съ русскимъ народомъ. Чтобы открыть въ 

пемъ то, что составляетъ продуктъ его собственнаго творче
ства, нужно выделить формы, особыя отъ русскихъ. Эта ра

бота въ существепныхъ чертахъ уже выполнена фпннскимъ 
ученымъ г. А . Гейкелемъ въ его труд'Ь: „ В 1ё 6 е1)аи(1еп (1ег 

Сегет188еп, Могс1\У1пеп, Е 81;еп ипй П ппеп" (Не1з. 1888). За 

оспован1е для хронологической классификап1и существующохъ 

у Мордвы и родствепныхъ финповъ построекъ г. Гейкель прп- 

нимаетъ формы огнтца въ его послЬдовательномъ развит1и.

Древнейшей формой постройки спабжеппой огнищемъ 

является у Мордвы-Мокши овпнъ (о в е н), срубъ, запущенный

*) Ма1поГ. Ьез гез е̂з (Зе 1а ту111. Мог<1. 6т.
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■областяхъ и находилось въ худшихъ сравнительно съ Мордвой 
соц1ал1но-эконоыическихъ услов1яхъ.

Само собою понятно, что при подобныхъ органическпхъ 

рессурсахъ Мордва далека отъ вырождения, вынавшаго надолго 
другпхъ, мен-Ье благопр]'ятно обставленныхъ нлеменъ. Нов'Ьй- 

Ш1Я статистическ1я пзсл'Ьдован1я показиваютъ, что Мордва 

прпнадлежитъ къ самымъ плотовитымъ иародностялъ восточ
ной РоСС111 )̂.

Переходя къ дотальнолу озпакомлен1Ю съ бытоиъ Морд

вы, лы остановимся прежде всего па ел питан1и и ;килищ'Ь.

Пища мордвина находится въ т'Ьсползъ соотв'Ьтств1и съ 

его преобладающими занят1ями. Въ ту пору, когда л'Ьса откры
вали обширное поле для охоты, ее составляло мясо дикихъ 
животпыхъ и птицъ. Подобие своимъ восточнымъ родичамъ, 

мордвйнъ пе былъ разборчивъ относительно попадавшей ему 

подъ руку дичи. Онъ не д^лилъ живо'гныхъ и птицъ на съ^Ьдоб- 

ныя и не съ'Ьдобныя: заяцъ, сова, соколъ, сорока, ворона, еще 

въ начал'Ь текущаго стол’Ьт1я употреблялись Мордвиномъ въ 
пищу рядомъ съ гусями и утками Заяцъ до сихъ поръ 

остается любимымъ кушаньемъ Мордвы. Въ ряду пищевыхъ 

продуЕтовъ возникшихъ на почв'Ь скотоводства сл'Ьдуетъ отме
тить различнаго рода сыры, которые очень хвалятъ люди, нро- 

бовавш1е ихъ, пидьяф-верша— кушанье изъ поджаренной сви

ной крови. На почв'Ь пчеловодства возникъ любимый напи- 

токъ Мордвы— пуре. Не смотря на близость своего назван1я 
къ черемисскому пюре, пуре Мордвы отличается отъ этого 

оосл^дняго и по своему составу и по способу приготовлешя. 

Въ то время, какъ черемисское „пюре“ есть чисто медовой 
вапитокъ, пуре представляетъ собою родъ такъ пазываемаго 
сыченаго пива.

Растительная пища Мордвина немногимъ отличается отъ 

русской. Черный хл'Ьбъ, пироги, квасъ, н;и, блины, лепешки,

’) Сборы, стат. св-Ьд. о Сарлт. губ. т. V, 59; т. X, 181. 
Архим. .Макарий.
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оладьи, кулага, каша изъ разпаго рода крупы— составляютъ 

сущестнепное содержат'© зюрдовгкой кухни, какъ и русской. 
Покойный Майновъ къ числу кушан!» спец]'ально мордовскихъ 
относитт. нуиолон-праПста (пельняни съ зайчипой), лерн- 
прайста— впдъ малорусскихъ варениковъ, приготовленныхъ ла 

коровьемъ илп свнномъ сал'Ь, баланду— леб-еду вареную въ лю- 
лок'Ь съ крутыми яйцами ’).

Остатки язычества съ его молянами и обильными живот
ными жертвами являются причиной того, что Мордвинъ до 
сихъ поръ гораздо чаще, ч'Ьмъ его русск1Й сос'Ьдъ употреб- 
ляетъ животоую пищ\’ .

Въ такой-же зависимости отъ условий среды находится 
и жилище мордвина. И матср1алы и первоначальны формы 
для него давала всему финнскому ы1ру окружавшая его лес
ная природа. Естественный нав^съ изъ в'Ьтвей, естественное 

углублеп1е въ берег'Ь оврага или р'Ьки дали когда-то древнему 
финну первичныя архптектурныя идеи. Разработка данныхъ 

природой мотивовъ обнимаетъ первые периоды въ истор1и 

древис-финнскаго жилья (кота, куд). Въ этой первоначальной 
обще-финпско2 работЬ участвовала, какъ показываетъ языкъ 
и Мордва (фин. кота Ц чер. куда Ц морд. куд).

Современное жилище мордвина представ.тяетъ результатъ 
его сожительства съ русскимъ народомъ. Чтобы открыть въ 

пемъ то, что составляетъ продуктъ его собственнаго творче
ства, нужно выделить формы, особыя отъ русскихъ. Эта ра

бота въ существеиныхъ чертахъ уже выполнена финпскимъ 
ученымъ г. А . Гейкелемъ въ его труд'Ь: „Вхё 6 еЪаи(1еп (1ег 
Сегет185еп, МогсЬу1пеп, Ез^ел ипй Е 1ппеп“ (Не18. 1888). За 

основан1е для хронологической классификащи существующпхъ 
у Мордвы и родственныхъ финповъ построекъ г. Гейкель прп- 

нимаетъ формы огнища въ его послЬдовательномъ развит1и.

Древнейшей формой постройки спабжеппой огпищемъ 

яв.!1яется у Мордвы-Мокши овинъ (о в е н). срубъ, запущенный

') М;йпо{'. Ьез ге51ез (Зе 1а ту111. Могс1. бг.
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въ яму, съ открытымъ огнищемъ по средин'6 и легкой надзем

ной постройкой ’) .  Можно думать, что и первоначальная е  у д. 

устраивалась такимъ-же образомъ. Между различными видами 

куды Мордва знаетъ м а с т ы р - к у д — землянку. Кт. числу 

архаическихъ, но заимствованныхъ, мол^етъ быть, у тюркскихъ 

сосЬдей формъ л'Ьтняго жилья сл'Ьдуетъ отнести, судя по наз- 
ван1ю, шалашъ— к о ш . ъ “).

Сл'Ьдующую хгтад1Ю представляетъ баня— полуземлянка,, 
врытая въ береговой склонъ р'Ьки. Такая баня, им’Ья одну 

открытую ^ст'Ьну, снабжена уже печью, которая пом’Ьщается 
въ углу ст'Ьны, расположенной противъ двери, и обращена 

къ этой посл'Ьдней, какъ къ единственному источнику св^та 
устьемъ ®). Въ баняхъ, устраивающихся на ровномъ м'Ьст'Ь, на 

поверхности земли, печь сохраняетъ свое положен1е въ углу про- 
тивъ двери, но обращается уже устьемъ не къ печи, а къ 

лЬвой отъ входа ст'Ьн'Ь, въ которой прорублено окно. Т-Ь же 
положен1я печь сохраняетъ и въ старой мокшанской изб'Ь 

(мокша-^уд). Въ Тамбовской губерн1н печь въ углу противъ 

двери г. Гейкель встр-Ьтилъ въ мещеряцкой деревн-Ь Кирилове.
О такомъ устройств'Ь старыхъ мордовскихъ избъ уже 

раньше были изв'Ьст1я въ литератур^^. Г. Гейкель ссылается 
на изв'Ьстныя статьи Мельникова въ В'Ьстник'Ь“ и н'Ьс-
колько другихъ '*).

Первоначальное названхе такого огнища, кажется сохранилось въ 
названш шестка толма (тол-огонь)-ланго. Ср. томба-ланго.

У  башкиръ кошемъ называется л'Ьтняя стоянка.
Печь эта очень долгое время делалась глинобитная. Судя по зна- 

ченш назвашя п а н я  —  г (к) у д  (сооружен1е, домъ для печенхя) можно ду
мать, что жилише съ печью возникло уже въ ту пору, когда Мордва позна
комилась съ землед-Ьл1емъ: паня им-Ьетъ одинъ корень съ глаголомъ п а н е м с 
печь. Тоже ?,начен1е, можетъ быть им'Ьетъ и другое названхе печи у Мокши 
п е т ь н я - г у д ,  если предположить что слово п е т ь - н я стоитъ въ связи 
съ русскимъ печь. Какой матер1алъ для исторхи мордовскаго огнища заклю- 
чаетъ въ себ'Ь слово к а ш т а м о, служащее у Эрзи для обозначен1я печи, 
сказать нельзя; существующхе словари не даютъ возможности опред'Ьлить ко
рень слова и его значен1е.

■*) «Симб. Губ. В-Ьд.» 1867, № 91; «Пенз. Губ В-Ьд.» 1862, 24 и «Донъ»
1886, 39
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Бол’Ье распространенными и только въ мокшапскихъ де- 
ревняхъ г. Гейкель считаетъ избы съ печыо въ одномъ изъ 
переднихъ угловъ устьемъ къ противолежащей ст’Ьн’Ь.

Н’Ьсколько подробностей относительно устройства старой 
мордовской избы г. Гейкель извлекаетъ изъ статьи, помещен
ной въ журнал* „МаяЕъ“ за 1845 г. (№ 4; 84— 85). Въ со- 
роковыхъ годахъ, судя по этой стать'Ь, мордовсктя избы стави
лись не фасадомъ, а бокомъ къ улиц’Ь и выходящая на улицу 

ст'Ьва не им^ла оконъ. Окна прорубались только въ т^хъ ст*- 
вахъ, Еоторыя выходили на дворъ.

Въ избу вели дв-Ь двери: одна отворявшаяся въ сЬни к 

другая низенькая, доходившая только до половины косяковъ 
въ избу. Противъ двери въ углу, выходящемъ на улицу, стоя

ла глинобитная печь. Во время топки дверь въ сЬни приотво
рялась и дымъ выходплъ въ открытое пространство, остава
вшееся надъ второй.

Относительно оконъ въ старыхъ мокшапскихъ избахъ 
г. Геккель отм'Ьчаетъ одну особенность: въ выходящей па 
улицу ст-Ьн!) окно помещается не по средин^ ст^ны, а ближе 

къ одному углу; эта особенность зависитъ отъ м^ста, запи- 

маемаго печью; иначе не можетъ быть, когда она стоитъ въ 
одномъ изъ угловъ, выходящихъ на улицу.

Пола въ старыхъ мордовскихъ избахъ не было; мордвипъ 
довольствовался гЬмъ, что настилалъ на землю глины и тща
тельно уколачивалъ ее )̂. Какъ переходъ къ русскому устрой

ству половъ, г. Гейкель вид'Ьлъ въ н'Ькоторыхъ избахъ доски, 

настланпыя прямо па землю. Свободное пространство между 
дверью и печью въ старыхъ мокшапскихъ избахъ занято было 
широкими низкими нарами (керспель), подъ которыми нахо- 
дилъ себ'Ь пр1ютъ мелк1й домашн1й скотъ; на такихъ нарахъ

*) Избы съ земляньтмъ поломъ сохранились у Мордвы Казанской гу
бернии до спхъ поръ. Свид-Ьтёльствомъ того, что полъ въ былое время былъ 
неизв-Ьстенъ служить тотъ фактъ, что словомъ, обозначающимъ его у Мордвы,, 
служить мастыр-земля.
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устраивалась по ст'ЬнЬ къ двери кровать. Вдоль ст'Ьны выхо

дившей на улицу устраивалась лавка, назван1е которой (мор- 
га-изелъ) даетъ право (?) г. Гейкелю предполагать, что тутъ-же 

прежде пом-Ьщался и столъ. Въ настоящее время на этой 

лавк'Ь въ углу помещается ручная мельница, а столъ стоитъ 
въ одном'ь нзъ угловъ по стороп'Ь двери. СидЬньями около 

стола служатъ конпикъ и лавка. Конникъ изв'Ьстенъ и въ рус- 
скихъ избахъ, но у Мордвы сохранилась, невидимому, та его 

(|)орма, которая послужила для назван1я. Часть конника, обра

щенная къ двери, им'Ьла оригинальный заборчикъ (боранка). 

Доски, составляющ1я заборчикъ, сводились на верху такъ, что 

изображали грубое полоб1е коня или какого нпбудь другаго 
животнаго. Въ устройств^ этого заборчика да еще въ обшивк'Ь 

печи ниже шестка только и сказывались эстетическ1я потреб
ности Мордвина, его стремлен1е у к р а с и т ь  свое жилище. 

Потребность украшать свой домъ резьбой снаружи мы встр’Ь- 

чаемъ главнымъ образомъ у обрус'Ьвшихъ терюханъ Нижего
родской губерн1и.

При отсутств1и такъ называемаго плана въ устройств'Ь 

поселковъ дома строились, какъ попало, но старыя избы дверью 

всегда были обращены къ солнечной сторон'Ь— востоку или 

югу. Въ двери прод'Ьлывалось оконце, которое открывалось 

при домашней молитв'Ь )̂. Положен1е двери кром'Ь религ1оз- 

ныхъ соображен1Й могло обус.1говливаться т'Ьмъ, что она была 

н'Ькогда единственнымъ источникомъ св'Ьта.

Переходный типъ отъ „мокшанскаго" дома къ „русскому“ 
т. Гейкель нашелъ въ одной избЬ въ Каргашин’Ь. Печь стоя

ла въ средин’Ь правой стЬны отъ входа, пространство оста

вавшееся между нею и сгЬной на нраво отъ двери было за

горожено и служило зимнимъ пом’1>щен1емъ для овецъ и 
телятъ.

Эрзя, бол'Ье обрусевш ая сравнительно съ Мокшей, поза- 

-была, по мн'Ьн1Ю г. Гейкеля, старыя формы жилья и усвоила

>) 1. с. 2б.
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русск1я. Въ Самарской г\берп1и эрзянск1я построГиш тожде
ственны съ русскими. Въ расположен1и надворныхъ построекъ. 
старый порядокъ также мало сохранился, какъ и въ устрой
ств']; избы.

■ Въ Буиискомъ у'Ьзд'Ь Симбирской губерн1и нашъ авторъ 
составилъ на основании разсказовъ планъ стараго мордовскаго 

двора, особенность котораго заключалась въ томъ, что изба 
стояла посреди двора отд'Ьльно отъ остальныхъ ностроекъ, раз- 
бросанныхъ по разпыыъ угламъ. Избы въ этомъ дом'1; не им’Ьлп 
сЬпей, по печь въ ней стояла по русски въ углу отъ двери.

На основан1и плана, доставленнаго г. Геикелю однимъ 
мордвипомъ-учепикомт. изъ Белебейскаго у'Ьзда Уфимской гу- 
берн1», можно заключать, что и зд'Ьсь Мордва стремилась изо
лировать вс']’ надворный постройки, не сливая ихъ по русски 

въ кольце. Изба на этомъ план'Ь стоитъ отд'Ьльно отъ дру- 

гихъ здап1ц и снабжена только с1:няыи. КлЬть, житница, ко 

пюшня, погребъ пом'Ьщаются въ разсыпную по сторонамъ дво
ра. Въ средин'Ь двора пом'Ьщается ямка— кардасъ-сярко, въ̂  

которую кладутся жертвы для бога-хравителя двора. Въ нас

тоящее время такое устройство двора всл'15дств1е скученности 
и гЬсноты уступило м' .̂сто обычному русскому. В ъ’Ьзжая въ. 

мордовск}'ю деревню, путешествепникъ по расположен1ю дво- 
ровыхъ построекъ не отлпчитъ ея отъ русской.

Мы принимаемъ схему развитая мордовскаго жилища,, 
предложенную г, Гейкелемъ, по не видимъ основан1й устанав

ливать особые типы мокшанск1й и эрзянсшй. Почтенный уч е

ный им'Ьлъ недостаточный матер1алъ относительно Эрзи и по

тому счелъ ее совершенно позабывшей старыя формы жилья.,

Въ нашемъ распоряжен1и имеются планы старыхъ мор- 

довско-эрзянскихъ избъ, доставленныхъ намъ бывшимъ учп- 

телемъ села Сабанчеева Алатырскаго у'Ьзда г. Лукинымъ п 

мы можемъ пололхительно констатировать, что старыя эрзян

ская избы им'Ьли то-же внутреннее устройство, что и мок- 
шапск1я.
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Текстъ, приложенный кг, планамъ, заою ч аетъ  въ ссб'Ъ 

н'ЬскольЕО Ц’Ьнныхъ указан1й п мы воспропзводиыъ зд'Ьсь сз'- 
щ ественные его пункты  буквально.

„В ъ  прежнее время видь ыордовскаго селенгя былъ не 

таковъ, какой оно им'Ьетъ въ настоящее время. Мордва сели

лась, кто гд'Ь хот-Ьдъ, безъ опред'Ьлеппаго плана. Улицъ не 

было; были порядки дома въ три или четыре, между поряд

ками были узхие проулки. Жилыя избы „кудо“ помещались 

в ъ с р е д п п ^  д в о р а  и состояли изъ избы и сЬней, про

чая же хозяйственныя постройки строились о т д е л ь н о ,  съ 

одной стороны двора; свободныя М'Ьста заносились высокими 

заборами. Надъ воротами устраивался сарай; бъ другихъ м^с- 
тахъ двора сараевъ не было.

Доски для строен1й употреблялись колотыя. Крыши до- 

мовъ и другихъ построекъ были большею частью соломенныя, 

на кровлю употребляли такъ же и „дрань“ , т. е., тесъ не пи

леный, а драный изъ сосноваго дерева.

Глипяныя печи съ  тонкой по „черному" сохранились въ 

пемногихъ избахъ. Такая печь им'Ьетъ сравнительно широкий 

ш естокъ „томбамо .панга“ . Противоположная сторона горнуш 

ки состояла изъ глиняной же станки или просто заслонялась 

доской. Надъ шесткомъ укр'Ьплялся шестъ для сушки дровъ 

и лучины. Приспособлен1Й для варки нищи, пе разводя огня 

въ печи, не зам'Ьчается. М ожетъ быть шестъ надъ шесткомъ 

и служилъ для ЭТОЙ ц'Ьли; если повысить котелокъ на шестъ, 

подъ котелкомъ на шестк'Ь развести огонь, то можно удобно ' 

сварить пищу. В ъ  настоящее время Мордва варитъ пищу па 

шестк'Ь, не разводя огня въ печи, сл^дующимъ образомъ: па 

шестокъ кладутъ камень, на который ставятъ чугунъ, а около 

чугуна разводятъ огонь. По^^дн^е печи по „черному" устраи- , 

вались съ кожухомъ, для того, чтобы пылъ изъ печи при топк'Ь 

ве выходилъ наружу. Съ боковой части печи, устраивалась 

„г а с ь к а  ланго“ — широкая лавка въ аршинъ и болЬе ширины, 

•ПОДЪ ней была западня въ подполъ „гаськас совсема варя“ .
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Л авка ^кругомъ до полу забивалась досками и представляла 

изъ сеоя ящикъ или ларь; съ узкой сторы отъ печи устраива

лась дверца. „Гаська лои^в^'яелужила для пом'Ьщеи1я ягнятъ; 

верхъ служилъ для спанья. Высота „гаська .1янго“ была въ 
половину печи“ .

Изъ разсмотр'Ьн1я плановъ г. Лукина читатель уб'Ьдится, 
что въ старыхъ эрзянскихъ избахъ, какъ и въ мокшанскихъ, 

печь пом'Ьщалась въ одномъ изъ противолежащихъ двери угловъ 

и была обращена устьемъ или къ двери (.1\1: 2) или къ окну 

противопололшой ст^ны (.Д'*2 3 ). Переместившись въ одинъ изъ 
угловъ у двери, она па первыхъ порахъ обращена бы.та устьемъ 

къ противоположной боковой ст-Ьн'!?, а не къ ст'Ьн^ противъ 
двери. В ъ  углу по ту или другую сторону двери, противъ 

устья печи, пом'Ьщался столъ и божница. Въ нов-Ьйшей ли- 

тератур* относительно Мордвы мы встр’Ьчаеыъ изв^сия, что 
и въ эрзянскихъ изоахъ окна большею част1ю выходятъ во 
внутрь двора ').

Изоу съ расположешемъ, соотв'Ьтствующимъ плану № 3, 

мы встретили въ эрзянскомъ сел^ Тешнярь Городищенскаго 
уЬзда. Пензенской губерши. Эрзянскими— судя по присутств1ю 

надворЬ кардасъ-сярко-сл'Ьдуетъ признать и т'Ь избы, планы 
которыхъ далъ г. Гейкелю мордвинъ Уфимской губерши.

Какую форму пм^ли сЬни старой мордовской куды, можно 
догадываться изъ ихъ назван1я— к у д - и к е л ь к с ,  к у д - ы н -  

г е л ь (передъ дома). Тождественный по назвашю черемиссктй 

ж у д - о н д ж ы л  представляетъ собою пространство, открытое 
съ  лицевой стороны и защищенное выступомъ крыши сверху, 

выступами ст'Ьнъ съ боковъ. Открытое преддвер1е такого рода 

сохранилось при баняхъ у Пермяковъ и им^ло м^сто въ ста
рыхъ чувашскихъ и башкирскихъ избахъ.

В ъ какой степени возстановленный выше типъ дома сл з̂- 

дуетъ признать м о р д о в с к и м ъ ,  сказать определенно въ

‘) Мордовское село Лобаски (Ниж. губ. Сергач. у.). Ниж. Еп В-Ьд
1887, стр. 735.
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настоящее время нельзя. С т а р а я  зюкшапская изба отличает

ся, конечно, отг с о в р е ы е н п о О русской, но сохранится 

лп это различ1е, когда мы подставнмъ вм'Ьсто с о в р е м е н- 

н о й русской нзбы с т а р и н н у ю ,  это еще вонросъ, который 

разрешится только тог;а, когда мы будемъ хорошо знать 

устройство п истор1ю развитая старинной русской избы. Е ъ  

сожал'1ш1Ю мы мало до сихъ поръ занимаемся вн^шппмъ бы- 

тоыъ русскаго парода и им'Ьемъ смутныя нредставлен1я не 

только объ истор1н русскаго дома, но даже о его современныхъ 
вар1антахт>. 1 . Гейкелю, впрочемъ, не безызв'Ьстно, что избы 

съ печью, обращенной устьемъ къ двери, Мельникозъ встр'Ь- 

чалъ и въ русскихъ селен1яхъ Тамбовской, Пензенской о Р я 
занской губерн1й ’).

Рядомъ съ куд’ой Мордва съ давпихъ поръ им'Ьла раз
личные виды клЬтей и другихъ хозяПственныхъ нристроекъ 

н у  п а л ь — к.з'Ьть съ окнами, соотвЬтствующую русской гор- 

ниц-Ь, у т о м о собственно кл'Ьть и л а т о— сараи и нав’бсы. 
В ъ настояи^ее время формы всЬхъ этохъ построекъ не отли

чаются отъ русскихъ, но въ п'Ьсняхъ упоминаются кл'Ьти съ 

балконами, подобныя т 1;мъ, которыя до настоящаго времеин 

встр'1;чаются у черемисъ. Картипа стараго мордовскаго жилья 

будетъ закончена, если мы прпбавимъ, что домъ и хозяйствеп- 

ныя постройки ограждались у Мордвы заборомъ.

Вековое сожительство съ русскими отразилось па мор- 

довскомъ дом'Ь помимо изв'1>стнаго уже намъ изм'Ьнен1я плана ' 

впесен1емъ въ архитектуру художественнаго элемента— р'Ьз- 

Быхъ украшен1Й, которыми т'Ьмъ обильнее покрывается фа- 

садъ мордовскаго дома, чЬмъ ближе мордовсшя селен1я къ тому 

русскому краю, въ которомъ русская народная архитектура 

достигла высшей ступени своего развит1я— верхнему Поволжью. 

Наибольшую роскошь орнамента мы встретили въ деревняхт., 

расположепныхъ по почтовому тракту нзъ Ыижияго въ Арза- 
масъ.

') ]. с. стр. 26. Прим. 2.
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Оставляя по необходимости въ сторон'Ь вопросъ объ отво- 

шен1и старо-мордовской избы къ старо-русской, мы обращаемъ 

внимаьпе читателей на то, что избы одинаковаго устройства 
самъ г. Гейкель находплъ у Т а т а р ъ , а путешественники прош

лаго вЬка указываютъ у Чувашъ. Описанный г. Гейкелемъ 
типь жилья, стало быть, является общимъ для народпостей 

Поволжья и его можно было-бы пока назвать волжско-булгар- 
скимъ.

Меблировка старой мордовской избы была несложна. Е е  
составляли лавки, столъ и скамьи, сдЬлапныя пзъ ц'Ьльнаго 

куска дерева съ подрубленными сучьями вмЬсто ножекь (мор- 
га-изем'ь).

Необходимую утварь п посуду мордвинт- въ былое время 
выд'Ьлывалъ самъ. Искусство дЬлать горшки (шакшъ) было 

изв'Ьстно Мордв1; съ давнихъ поръ. Горшки грубой работы 

составляютъ необходимую принадлежнось старыхъ мордовскихъ 
могилъ. Деревянную посуду— чашки, ковши разнообразныхъ 

разм’Ьровъ и формъ для личнаго употреблен1я и для жертво- 

прино1[1ен1й Мордва приготовляла также сама, но той п от
ребности украшать деревянныя под'Ьлки рЬзьбой, которая даетъ 

такую своеобразную физ1оном1ю черемисскимъ и чувашскимъ 
изд'Ьл1ямъ, у нея мы не видимъ.

Къ числу изд'Ьл1й, которыя мордвинъ съ давнихъ поръ 

приготовлялъ самъ, относятся прост']Ьйш1я оруд1я передвижения^ 

охоты и землед4льческаго труда. Подобно вс'Ьмъ своимъ восточ- 
нымъ родичамъ мордвйнъ на первыхъ порахъ зналъ одно только- 

орудхе передвижен1я на суш'Ь— сани (пурда(т)— ср. перм. парт)^.

Боспомннап1е о томъ, что санн когда то употреблялись, 

для перевозки тяжестей на суш'Ь безъ разлпч1я времени года 

сохранилось въ язык"!;; слово н у р т значптъ одновременно' 

сани и возъ. Для передвижен1я по вод’Ь мордвинъ ум'Ьлъ при

готовлять н'Ьсколько сортовъ лодокъ. Самъ онъ, конечно, вы- 

д'Ьлывалъ и лукъ со стр'Ьлами, съ употреблен1емъ которыхъ 

онъ познакомился еще въ пору совм'Ьстной жизни съ осталь^

НЗВИСТ1Н О. Л.. И. э . том ъ  I I ,  вып. 5. 32
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ными родичами. Переименованными зд'Ьсь немного численными 

видами нзд'Ьл1и ограничивалась у Мордвы до Х У Ш  в. обработка 

л'Ьсныхъ иродуктовъ.

Съ Х У Ш  в. Мордва познакомилась съ изготовлен1емъ 

поташа. Казенные поташные заводы принесли не мало огор- 

чеши нредкамъ нын'Ьшняго погелен1я Нижегородской, П ен

зенской и Тамбовской губерн1й, но за то Мордва присмотрелась 

къ д^лу и въ настоящее время взяла его въ свои руки, Въ 

настоящее время въ Пензенской губерн1и есть села, въ кото- 

рыхъ оказывается до 20 влад’Ьльцевъ поташныхъ заводовъ; 

таково напр. Новое Пшенево Инсарскаго у. *).

Изъ техническихъ растен1й М ордва обработываетъ пре

имущественно коноплю. С'Ьмя идетъ на изготовлен1е масла, 
которое въ Нижегородской и Пензенской губерн1и стало почти 

спец1альностью Мордвы, а волокна на производство необходи- 

мыхъ тканей. Обработка продуктовъ скотоводства сд'Ьлала въ 

последнее время у Мордвы н'Ькоторые усп'Ьхи. В ъ Пензенской 

губерн1и между Мордвой развиты ва-ольный и шерстобитный 

промыслы )̂. Производство сукна представляетъ собою ста

ринный мордовск1й промыселъ. Подобно Чувашамъ и Череми- 

самъ. Мордва чаще всего употребляетъ бЬлое сукно.

Обработка металловъ остановилась у  Мордвы на зачаточ
ной ступени развит1я. Ножи, топоры, стр'Ьлы, копья, огнива 

до Х У Ш  в^ка, нужно думать, выд'Ълывались м'Ьстными работ
никами, но въ Х У П 1 в. инородцамъ было запрещено изъ 

политическихъ видовъ заниматься кузнечнымъ ремесломъ и 
Мордва отвыкла отъ него.

Область женскаго обработывающаго труда распростра

няется главнымъ образомъ на производство и окрашиван1е 

тканей и изготовлен1е изъ нихъ различныхъ принадлежностей 
костюма.

Мордовки до настоящаго времени, изготовивъ пряжу, 

сами ее красятъ. Знакомство съ красильными веществами он^

М Пенз. Губ. В^д. 1893, №
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унасл'Ьдовали, по всей вероятности, еще отъ своихъ прабабокъ. 

Путешественники X V III в. указываютъ растен1я, которыми 
мордовс1Пя женщины пользовались для окрашивания пряжи—  

чертополохъ (пижелаома тпкшедъ) для окраски въ зеленый 
цв'Ьтъ, дрок'ь въ желтый, марёна— въ малиновый, душ ица—  
въ алый.

Женсктй костюмъ Мордвы— в'Ьнецъ творчества мордов- 
скихъ женщинъ— представляетъ весьма значительное разно- 
образ1е формъ и можетъ сд'Ьлаться предметомъ самостоятель- 

наго этнографическаго этюда. До сихъ поръ не намечены 
■еще ни вартанты его, которые иы'Ьютъ м’Ьсто на родин^ М орд
вы въ пред’Ьлахъ одной и той-же племенной группы, ни гра

ницы ихъ распространен1я. Наши собственныа наблюден1я и 

данныя, найденныя нами въ лптературЬ, позволяютъ устано
вить, что даже въ пред'Ьлахъ одной племенной группы у Морд

вы, какъ и у Черемисъ, есть районы, различающхеся одипъ 
•отъ другаго формами костюма— преимущественно головныхъ 
уборовъ.

Начппая нашъ обзоръ съ сЬвера, мы должны отм-Ьтить 

прежде всего „в'Ьнецъ“ обрусевшей терюханской Мордвы—  
уборъ, который сохранился у очень немногихъ мордовокъ п 

дается на прокатъ при в^нчанаи. Его русское назваш е вполп-Ь 

соотв'Ьтствуетъ форм'Ь. „В'Ьнецъ“ состоитъ изъ проволочной 
д1адемы, отъ которой на спину спускаются нитяныя кисти, уни- 

^анныя ужевками. Спереди къ в'Ьнцу пришивается широкая 
лента изъ толстаго холста, унизанная серебрянными монета

ми. Отъ ушей до пояса и ниже спускаются так1я-же ленты или 
ремни, унизанные деньгами— это такъ называемые п л е т н н .  

Ш ея терюхапки украш ается обычными борками и сустугом ъ—  

круглой фпбулон, отъ которой на грудь спускаю тся нити, 
унизанныя бисеромъ п теньками.

Л'Ьтн1й повседневный еостюмъ терюхапки состоитъ пзъ 

длинной рубашки и распашнаго широкаго кафтана, тождест- 

веннаго съ западно-черемисскимъ шушпаномъ по формЪ и по

32*
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назван1ю. Ш уш панъ им'Ьетъ на рукавахъ широкую— вершковь 

до 5— вышивку, узоры которой не им'Ьютъ ничего общ,аго съ 

гЬмъ, что мы наблюдаемъ у остальной Мордвы. Рубаш ка 

пм-Ьетъ видъ прямаго м-Ьшка съ разр'Ьзомъ посредин'Ь груди; 

подолъ ея украшаются небольшой вышивкой. Мордва изв^Ьст- 

ной наыъ Борисовской во.чости скупа на вышивки, но А . Д. 

Смирновъ, наблюдавш1и ее въ селахъ, сосЬднихъ съ Терюше- 

вымъ, отм’Ьчаетъ расшитые красной и черной шерстями ру

бахи и головные уборы )̂. Для бол'Ье холодной погоды у терю- 

ханокъ им’Ьется с е р м я г  а— узк1п до пояса и расширяющтйся 

къ низу кафтанъ изъ б4 .1аго самод'Ьльнаго сукна, украшенный 
по подолу узорами изъ шнура и раковинъ.

За Терюханами на В . и на Ю. идетъ Эрзя. Ш ироко рас

кинувшая свои поселен1я. Эрзя по формамъ костюма можетъ 

быть разделена на три группы, границы которыхъ мы нам’Ь- 

чаемъ только самымъ приблизительнымъ образомъ.

Первая группа охватываетъ на коренной территор1и Арза- 

масск1й и Ардатовск]’й у'Ьзды Нижегородской губерн1и, а на 

новыхъ, заволжскихъ м'Ьстахъ Ставропольск1Й уЬздъ Самар

ской губерн1и (в’броятно, и друг1е смежные съ нимъ), Стерли- 

тамакск1Й Уфимской. Характерными принадлежностями костю

ма этой группы являются: 1) круглый вышитый бисеромъ ко- 

кошникъ въ вид'Ь полуцилиндра съ спускающейся на спину 

широкой унпзанной блестками лопастью, 2) сделанные изъ 

толстой ткани и убранные рядами ужевокъ, бубенчиковъ и бусъ 
передникъ и назадникъ.

Сл'Ьдующую крупную группу, которую по м'Ьсту ея на 

коренныхъ мордовскихъ земляхъ можно назвать восточной, 

образуютъ у'Ьзды Лукояновск1й и Сергачск1й Нижегородской 

губерн1и, СаранСК1Й Пензенской и примыкаюш,1е уЬзды Сим

бирской губернии. Эту группу характеризуютъ высок1Й, узк1й, 

поднимающхйся надъ лбомъ въ вид'Ь рога кокошникъ и такъ^

О «ИзЕ-Ьст1я» т. XI, вып. 3, стр. 286.



МОРДВА 447

называемый пулагап— толстый бисерный, уЕрашепный длинной 
черной бахромой пазадникъ.

Третью маленькую группу образуетъ Эрзя Тамбовской 
губерн1и. Кокошникъ этой группы по своей основной форм'Ь 

приближается къ кокошнику первой группы, но отличается 
отт> пего характерными придатками по бокамъ, надъ ушами, 

въ вид-Ь свитыхъ изъ красныхъ нитокъ или шерсти мячей. 

Задняя часть кокошника отличается т'1'.мъ, что а улья его, если 
зд'Ьсь идетъ это назван1е, сверху сплошь унизана особаго рода 

мелкими м'Ьдными пуговицами и производить впечатл'Ьн1е чу

вашской тохьи. ^М'.сто пулагая и длинпаго назадника зд'Ьсь 
занимаетъ прикр'Ьпленная сзади къ поясу бисерная накладка. 

Неизв'Ьстпую въ другихъ м'1>стахъ принадлежность костюма 
этой группы составляетъ такъ называемая ш у б е й к а .  Это 

сшитая изъ кумачу на легкой подкладк'Ь и отороченная м'Ьхомъ 

безрукавка съ м'Ьховымъ воротникомъ. Несмотря на свое назва- 
Н1е, шубейка представляетъ собою принадлежность л'Ьтняго 
костюма и зам^няеть собой шушпанъ.

Эрзянки носятъ т ’Ь-же по формамъ, но гораздо бол’Ье 
расшитые, ч'Ьмъ у терюханокъ, шушпанъ и рубашку. Ш ушпанъ 

въ X V II] в. им4.11ъ желтый цв'Ьтъ и широкхе (до полуаршина) 

рукава, въ настоящее время онъ делается б'Ьлый и особенно 

богато расшивается на груди. Вышивка эта, когда полы све
дены на груди, представляетъ широк1Й четыреугольникъ.

Въ костюм'б Мокши мы заметили— по отношеп1ю къ 

головномъ убору— три группы: сЬверозападную, которая захва- 

тываетъ северную половину Краснослободскаго у^зда (па С. 
отъ у^зднаго города) и смежныя мокш ансия селен]’я Тамбов

ской губерн1и, юго-западную, въ составъ которой входить 

южная часть Краснослободскаго у'Ьзда, и восточную, охваты

вающую собой Инсарсшй уЬздъ. Первая группа употребляетъ 

панго, им'Ьющую видъ н'Ьсколько ср'Ьзаннаго черемисскаго 

тюрика (ш м а - ш о б ы ч), у второй еще не давно была въ упот- 

реблен1и панго въ вид'Ь лопатообразныхъ черемисскихъ сорокъ;
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третья группа употребляетъ панго, очень близкую по форм-Ь- 
къ изображевнор! у Далласа и Георги ’).

Группы, нам'Ьченныя нами, различаются и по другимъ 

особенностямъ костюма. Одинаковый по основной форм’Ь п а 
н а  р ъ им4етъ напр, у восточной группы широкую вышивку 

во всю длину рукава, которой мы не встрЬчаемъ на запад^. 

Сравнительное изучеше покажетъ не мало другихъ мелкихъ 
варьянтовъ въ формахъ пояса, поясныхъ, грудныхъ и шейныхъ 

украшен1й, но отм’Ьчать эти варьянты, не им-бя возможности 

ссылаться на сопровождающ1е текстъ рисунки, мы считаемъ 

почти безполезнымъ и заключаемъ наши зам'Ьчан1я о мордов- 

скомъ костюм-Ь нисколькими общими зам'Ьчан1ями относительно- 
его истор1и.

В ъ томъ вид'Ь, какой панаръ им'Ьетъ у эрзянокъ, онъ 

чрезвычайно близокъ къ визант1Йскому мужскому од’6ян1ю, ко

торое называется далматикомъ, дивптис!емъ или саккосомъ 

Мы считаемъ нужнымъ обратить внимаше на эту близость въ 

виду того, что она бросается въ глаза: нижн1й разр'Ьзъ эрзян- 

скаго панара представляетъ совершенную тождественность съ 

разр'Ьзомъ и украшен1емъ дивитис1я. Съ другой стороны бо- 

ковыя, сд'Ьланныя полуоваломъ вышивки мокшанскаго панара 

чрезвычайно близки къ таковымъ-же на туникахъ, которыя 

изображены на фрескахъ, открытыхъ въ новейшее время въ. 

К 1ев1) и фигурировавшихъ въ коши на У Ш  археологическомъ 

съ'Ьзд'6 въ Москв'Ь. Мы позволяемъ себ^ высказать предполо- 

жен1е, что это сходство не случайность, а пережитокъ тогО' 

ВЛ1ЯН1Я, которое им'Ьла Вазант1я, а можетъ быть еще и гр е

ческая К0Л0Н1И, на костюмъ народностей, населявшихъ южную 

и среднюю Росс1ю. Что формы былой мужской одежды уцЬл’Ьли 

въ женской этому не приходится удивляться. Сустугъ являет

ся въ настоящее время принадлежностью женскаго мордовсвага 

костюма, между т^мъ въ X II в. онъ украшалъ вм^ст'Ь съ грив

0 Георги. Опис. вс'Ьхъ народ, ч. I, стр. 44.

*) См. изображение дивитис1я въ «Вугапппа. Д . 0 . Б-Ьляеза. II, таб. Г.
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нами и браслетами мужчинъ *)•, бисерное оплечье (цифксъ), ко
торое ми встр’Ьчаемъ у ыокшанокъ, когда-то фигурировало так

же въ качеств'Ь принадлежности мужскаго костюма, Вопросъ о 

пути, которымъ попали къ Мордв-Ь эти принадлежности южнаго, 

греческаго костюма, можетъ быть р'Ьшенъ на почвЬ тЬхъ дан- 

ныхъ, которыя предлагаетъ намъ археолог1я. Бассейнъ Цпа- 

М окша-Ока съ первыхъ в'Ьковъ нашей эры находился въ тор- 
говыхъ сношен1яхъ съ греческимъ югомъ: монеты римских'ь 

императоровъ, въ качеств'Ь случайныхъ находокъ, встр'Ьчались 

зд'Ьсь уже давно, Въ 1892 г, членъ Императорской Археоло

гической Коммисс1и А. А , Спицынъ нашелъ визант1йск1я мо

неты У Ш — IX  в'Ька въ могильник'Ь, который по характеру 

содержавшихся въ немъ вещей онъ признаетъ за мордовск1й. 

Кое-что изъ принадлежностей своего костюма Мордва могла 
получить такимъ образомъ прямо отъ торговцевъ-грековъ. В'Ь- 

роятн'Ье другое предположен1е: греки передали свои костюмъ 

русскимъ племенамъ дн'Ьпровскаго бассейна; отъ нихъ его 

заимствовала Мордва и по свойственному финнскимъ племе

намъ консерватизму сохранила до нашего времени. Роль этихъ 

племен-ъ, какъ хранителей древне-русскихъ формъ костюма, 

жилья и многихъ другихъ сторонъ быта еще недостаточно 

оценена, хотя матер1аяъ для этого уже им'Ьется.

Обзоръ творчества Мордвы въ обла< т̂и вн'Ьшняго быта 

мы закончимъ гЬми зародышами искуства, которыя прелстав- 

ляютъ собою вышивки, украшающ1я мордовсыя одежды. Н о

сительницей и выразительницей эстетическихъ потребностей 

является у Мордвы женщина. Мордвинъ равнодушенъ къ изящ

ному; во всемъ, что онъ д-блаетъ, онъ пресл'Ьдуетъ практиче
скую ц4ль. Сд'Ьлавши вещь пригодную для того или другаго 

употребления, онъ не чувствуетъ потребности украсить ее. 

Побуждения, которыя заставляютъ чувашина и черемисина 

покрывать резьбой солоницы и поставцы, украшать изображе- 

Н1ЯМИ птицъ и животныхъ ручки свопхъ ковшей, ему совер-

’) Уваровъ. Меря.
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шенно чужды. Женщина проявляетъ сравнительно съ нимъ 

большую шпроту потребностей. Она не меньше чувашки и че

ремиски работаетъ надъ украшен1емт, своего костюма и про

являетъ въ этой области н'Ькоторую долю оригинальности, 

Сравнен1е эрзянскихъ и мокшанскихъ вышивокъ съ черемис

скими и чувашскими показываетъ, что оригинальность эту въ 

б6льн1ей степени обпаруживаетъ Эрзя, въ мепьшей Мокша.

Эрзяпсыя вышивки р'Ьзко отличаются отъ черемисскихъ 

по своимъ мотивамъ. Холстъ зашивается почти сплошь нитка

ми одного какого нпбудь цв'Ьта, чаще всего такъ иазываемымъ 

„бордо“ . На этомъ основномъ фон'Ь выступаютъ зв'Ьздочки или 

квадратики какого-нибудь другаго цв'Ьта, чаще чернаго. Такого- 

же рода вышивка, широкой полосой спускается на рубашк'Ь 

отъ пояса къ подолу, гд'Ь около небольшаго разр'Ьза она рас
ширяется.

Вышивки мокшанскихъ рубашекъ и панго обнаруживаютъ 

своими мотивами значительную близость къ чувашскимъ и че- 

ремисскимъ. На тюрикообразныхъ панго Краснослободскаго 

У'Ьзда, на рукавахъ, плечахт., обшлагахъ и подолахъ рубашекъ 

Краснослободскаго и Инсарскаго у'Ьзда мы встр'Ьчаемъ обыч

ные у Черемисъ и Чувашъ стилизованные розетку и крестъ. 

Эта однородность узоровъ обнаруживается т4мъ сильнее, ч'Ьмъ 

дал'Ье мы углубляемся въ прошлое. Старинная рубашка Инсар

скаго У'Ьзда и по узорамъ вышивокъ и по общему стилю го

раздо ближе къ черемисскпмъ, чЬмъ поздн'Ьйш1я. Въ то вре

мя, какъ на широкихъ рукавныхъ вышивкахъ старыхъ руба

шекъ встречаются крестъ и розетка, рукава нов'Ьйшихъ руба

шекъ, какъ и въ Краснослободскомъ уЬзд'Ь, :;ашиваются сплош- 

нымъ узоромъ,' который чаще всего им'Ьетъ видъ переплетаю
щихся леытъ двухъ цв^ тобъ .

Это родство мокшанскихъ и черемисскихъ вышивокъ 

представляетъ любопытный матер1алъ для уяснев1я былыхъ 

<)тношеп1Й Мордвы къ вародностямъ Поволжья. Въ настоящее 

сремя въ «ос'Ьдств'Ь съ Чувашами п Черемисами живетъ Эрзя
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Симбирской и Нижегородской губерши, сосЬдями же Мокши 
являются, кром'Ь Эрзи, Русские и Татары. То же взаимное по- 
ложен1е народностей мы должны будемъ констатировать, если 
обратимся къ свид'Ьтельствамъ истор1и. Эрзя н Терюхане бы
ли сос'Ьдями Черемисъ въ X V III,  X V II  и X V I вв. Исходя 
изъ этихъ фактовъ, мы должны били-бы ожидать, что не 
Мокша, а Эрзя обнаружитъ большую близость къ Черемисамъ 
и Чувашамъ. Объяснить кажущееся несоотп'Ьтствзе фактовъ 
мы можемъ только при помощи двухъ предположен1й: или 
Мокша когда-то, раньше, ч'{!мъ Эрзя, жила рядомъ съ Чере
мисами или черемисско-чувашск1я формы орнамента ей пере
даны какой-нибудь другой народностью— напр. Буртасами, ко- 
торыхъ, какъ мы уже вид']&ли, можно считать родичами Чувашъ. 
Въ виду скудости нашихъ св1,дЬшн о Буртасахъ мы охотн'Ье 
склоняемся въ пользу перваго предположен1я. За него гово- 
рятъ кое-каюе факты. Въ брошюр'Ь „Этнограф1я по Казан
ской научно-промышленной выставк'Ь" мы отм'Ьтили тотъ 
фактъ, что родственныя съ мордовскими и преимущественно 
мокшанскими формы головнаго убора оказываются у Чере- 
мисъ Вятской губерн1и, несомненно ран-Ье своихъ приволж- 
скихъ родичей выступавшихъ изъ своей первоначальной ро
дины— съ береговъ Оки ').

Къ этому-то периоду, когда Черемисы жили по нижнему 
течен1ю Оки, а Мокша примыка.т къ нимъ, занимая бассейнъ 
р^ки того-же назван1я, и можно отнести съ известной ве
роятностью, общ1я формы орнамента рядомъ съ некоторыми 
общими формами костюма.

>) Стр. 1 5 .



€емейиыл и  общестбеиния отношетл.

Въочеркахъ „Черемисы“ , „Вотяки“ и „Пермяки" мы на- 
м'Ьтили т'Ь ступени, который прошла въ своемъ развит1и вос- 
точБО-фивская семья. йстор1я мордовской семьи въ общихъ 
чертахъ шла т^мъ'же путемъ. И зд'1;сь современнымъ фор- 
мамъ, которыя созданы хрисианствомъ, д'Ьйствующимъ кано- 
ническимъ правомъ и выработавшимися на этой почв^ поня- 
Т1ЯМИ, предшествовали иныя, архаическ1я формы. Первые на
меки на эти формы мы находимъ въ мордовской терминоло- 
пи общественныхъ отношев1й. Читатель легко нам^титъ ихъ 
самъ, всмотревшись въ приводимые ниже термины.

М о к ш а .  Э р з я .

А л я  мужчина, отецъ старш1Й
(эра. ыужикъ); од-а. вотчимъ т е т е й  

о ц ю - а л 'а  д^дъ (М.) п о к ш - т е й ,  б о д я
ат'а  д’бдъ, самецъ (эрз. ста- =  

рикъ, хозяинъ) 
а т а'й дядя по отцу или ма

тери.
д э д я  мать а в а й
о ц ю - д э т а'й бабка б а б а й.
ц б р а сынъ, парень, юноша =
с т и р ь дочь, д']Ьвушка т е х т е р ь

П А 8 А III.
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н у к о впукъ 
н у т  ь к а внучка.

О т ц а й дядя старше отца 
п а т я дядя моложе отца, стар- 

Ш1Й братъ, двоюродный братъ 
(отъ дяди).

а л а'й старнпй братъ (М.); ал'а 
кай

я л а к с ъ младш1й братъ 

щ а к а й тетка
а к а й  женщина старою дан- 

наго лица —  сестра, тетка, 
племянница, сестра матери 

сазор младшая сестра,нев'Ьст- 
ка, свояченница, племянница

п о к ш а й
п а т  а'й тетка, старша сест

ра, двоюродная, сестра ( =  
ряшъ).

л е л я й старш1Й братъ, дядя 
по отцу.

а л'к а й

б а ч к а  младш1Й братъ и пле
мянница

а в а, жена, замужняя жепщи- а в а, н и  
на, мать, самка 

э р ь в е жена; ср. одирьва— 
невестка, молодушка, вто
рая жена, 

э р ь в е п е нев'Ьста 
с о д а м о женихъ 
м и р'д э мужъ

у р ь в а, у р'а ш (невестка)

о д - е р ь в а ыев'Ьста

о в зять, пасынокъ

м и р'д э, п о л а й, в а с т а (ср.
в а с т о м с— сходиться) 

с о д а м о

') Изъ слова п е л ь н е р в а  —  младшая сношенница, жена младшаго- 
брата можно, кажется, егце извлечь слово для обозначен1Я младшаго брата 
п е л ь н е ,  п е л ь .  Ср. лопар. велль, чер. шумбель.
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^боИстбо 1 1 0  о1сШ?5 .
А  т я - в и 3 тесть В а т а с ь
а в а - в и 3 теща
п а л д а с младшая свояченица, б а л'д у з 
б а з'а, бажай шуринъ б а л'з а', л'ал'ай

б а ч к а  ыладш1Й шуринъ.

<9 ^0 йс>п1ю фены 1 1 0  луо1с7ъ.
а т'а й свекоръ, а т'а в и з  а т'а в т, н и з а  н'а (?) 
а в а й свекровь (баба), а в а в и з а в а в т 
к е ф т а деверь а л'а й, п а р ы е д ь
а л'г е старш1й деверь (Майн- ш и т ц е (Майн.) 

ат'аП)
м а з 'н е , йолма-атай младш1й п а р а ч ъ  

деверь
в а ж'н е самый младш1й к 1 я л ю н ь
у л 5 г а н ь ,  в и н ь д е р н я й  

золовка
акл'ай, йолм асти рь (Майн.) а в н е  

золовка старше мужа, стар
шая сношенница. 

с т ы р ж а й младшая золовка п а р ы я 
к а с т ы р ж а й самая младшая 
к е л - а в а, к1ялю —  сношен

ница.

Из-ь разсмотр'Ьн1я предложенной таблицы читатель мо- 
жетъ убедиться, что Мордва, подобно остальнымъ финнскимъ 
племенамъ волжско-камскаго бассейна, не выработала спещаль- 
выхъ терминов'ь для обозначен]'я кровныхъ отношен1й, соеди- 
няющихъ мальчика или д'Ьвочку съ к'Ьмъ либо изъ взрослыхъ: 

-сыпъ обозначается т'Ьмъ-же словомъ, что и всяк1Й молодой че- 
лов'Ькъ вообще, дочь т’Ьмъ-же словомъ, что и всякая д'Ьвуш- 
ка )̂. Какъ Вотяки и Черемисы, Мордва различаетъ, дал']̂ е,

)̂ Ср. наши «Черем.» стр. 99 («Изв.» т. УП), «Вог.» стр. 130— 131.
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не степени родства, а отношенхя возраста; словъ, соотв'Ьтствую- 
щихъ русскймъ: д-Ьдъ, бабка, дядя, тетка, племянникъ, братъ, 
сестра, внукъ, внучка въ мордовскомъ язык'Ь н'Ьтъ, по за то мы 
встр'Ьчаемт, у Эрзи и Мокши рядъ словъ, которыя служатъ для 
обозпачен1я лицъ старше и моложе даннаго лица: покштей э., 
оцю аля Д 'Ь д х , оцай м., покшай э.=дядя старше отца, патяй, 
алай м. лаляи, алькай э.=дядя моложе отца, старш1й братъ 
двоюродный братъ, акай м., патяй э. тетка, старшая сестра, 
двоюродная сестра, сазор э. м. =  младшая сестра, племянница. 
Мы не разъ уже пм'Ьли случай разъяснять значен1е этой свое
образной терминолог1и. Она является памятникомъ первобыт- 
ныхъ семейно-общественныхъ отношен1й.

На самой ранней ступени своего развит1я мордовская 
семья, судя по термиполопи, представляла собою союзъ лицъ, 
связанныхъ между собою т'Ьмъ, что они жили подъ одной кров
лей. Обладан1е женш,иной въ этол1Ъ союз'Ь еще не было инд[т- 
видуализировапо: а в а м., н и э. означаетъ не жену въ смысл^ 
супруги даннаго лица, а вообще зр'Ьлую женш,ину; э р ь в е  м., 
у р ь в а  э .— вообще женщину^ взятую въ извЬстную семью:; 
жену, сноху. Всл’Ьдств1е того, что пары особей, которыя нахо
дились бы въ постоянныхъ отношсн1лхъ, въ пемъ еще не вы
делились ясно, отдельный члепъ его не въ состоян1и былъ 
выд'Ьлить свое потомство, точно опред'Ьлить степень близости,, 
въ которой опъ находился къ окру;кающимъ и д’Ьлилъ ихъ на 
группы по возрасту: женщинъ и мужчинъ старше себя, жен- 
щинъ и мужчинъ моложе себя. На этомъ уровн’Ь отношешй 
не могло быть, понятно, м-Ьста для какйхъ бы то ни было огра- 
ничен1й полОваго инстинкта: представленхе о томъ, что дан
ная особь не должна вступать въ половыя сношен1я съ тЬмъ- 
то и т'Ьмъ-то изъ окружающихъ, не зарождалось еще и не 
им'Ьло для себя почвы. Границы инстинкту ставилъ только 
возрастъ.

Отголосками этого порядка вещей до сихъ поръ служатъ. 
вн1;брачныя отношен1я молодежи. Теоретически, въ лиц^ своихъ
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наиболее обрусЬвшихъ представителей, Мордва признаетъ, что 
половая жизнь женщины должна начинаться съ ломента вступ- 
лен1я въ бракъ, но практика массы далеко не соотвЬтствуетъ 
этому идеалу. Д-Ьвушка начннаетъ вступать въ сношен1я ст> 
молодыми людьми съ момента настунлен1я половой зр'Ьлости— 
л^тъ съ 14. До брака, который наступаетъ л'Ьтъ въ 20— 25, 
она усп'Ьваетъ ознавомиться съ многими пзъ своихъ молодыхъ 
однодеревепцевъ. Если результатомъ внЬбрачпаго сожительства 
является рожден1е ребенка, это обстоятельство не шокируетъ 
родителей дЬвушки. Майновъ въ своахъ „Очеркахъ юридиче- 
скаго быта Мордвы“ приводитъ рядъ пословицъ, въ которыхъ 
сказывается снисходительное отношеп1е Мордвы къ д'Ьвичьимъ 
гр'Ьхамъ. Подобно другиыъ восточно-финнамъ мордвинъ нро- 
щаетъ вн'Ьбрачное рожден1е ребенка въ виду того, что онъ 
является приращен1емъ семьи )̂. Родство не слулгитъ пренят- 
ств1емъ для установлен1я этихъ кратковременныхъ отношешй. 
Двоюродные братъ и сестра зачастую оказываются въ вне
брачной связи. Въ Ипсарскомъ уезд!) намъ указывали на слу
чаи, когда родственныя связи жившихъ такимъ образомъ паръ 
оказывались бол'1;е т'Ьсными: въ двухъ деревняхъ вн^брачпЕтя 
отношешя соединяли брата и сестру. Связь съ женой брата 
зд^сь также считается довольно обычпымъ явлен1емъ.

Отсутств1е ограничен1й, которыя могла бы ставить инстинк
ту мысль объ общемъ происхожден1и, характеризующее эти 
вн^брачныя отношен1’я, переживаетъ эпоху гетеризма; его можно 
просл'Ьдить и въ начальной игтор1и брачнаго союза. Предпри
нимая индивидуализировать обладаше женщиной при помощи 
изв^стныхъ обрядовъ, мордвинъ былой, языческой поры не счп- 
талъ близкаго ролства препятств1емъ для заключен1я союза. 
У  Эрзи Сергачскаго уЬзда Нижегородской губерп1и сохрани
лось предан1е, что въ старину братъ могъ жениться на сест- 
Р'Ь )̂. У  Эрзи Симбирской губерн1и также сохранились преда-

’) Майновъ 1. с. 22.
*) «Ниж. Еп. В-Ьд.». 1887, стр. 677.
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Н1Я, что въ старину возможна была женитьба брата на родной 
сестр'Ь. Учитель села Дубенокъ сообщаетъ намъ сл’Ьдующ1й 
разсказъ местной Мордвы. Въ одномъ семейств'Ь была очень 
красивая д'Ьвушка. смирная, работящая. Родителямъ жалко 
было съ ней разстаться. отдать въ чужую семью замужъ; 
они отослали ее погостить къ родственникамъ, а когда она 
возвратилась, приняли ее, какъ ч у ж у ю ,  и принудили съ 
этого времени считать родного брата мужемъ.

Мотивъ о брачномъ союз'Ь сестры съ братомъ слышится 
и въ сл'Ьдующей мордовской п'Ьсн'Ь.

Уля, Уля, красивая Улюшка!
Въ день Коляды она мыт1я замочила,
Въ день Рождества она мыть ходила.
Пришла Уля домой съ мытья.
Отцевск1я ворота заперты.
«И отопри, и отопри, воспитавшая меня матушка,
И озябли, и озябли рученьки мои,
Еш;е сильн-Ье озябли ноженьки мои».

— «Если назовешь невоспитавшей матушкой,
Тогда отопру, тогда тебя впущу.
И отопри, и отопри воспитавш1Й меня батюшка.
И озябли и т. д..').

—  «Если назовешь меня своимъ свекромъ.
Тогда отопру, тогда тебя впуп^у».
«И отопри, и отопри, кормилецъ мой старшой братецъ?
И озябли и т. д.».

— «Если назовешь меня своимъ старшимъ деверемъ.
Тогда отопру, тогда тебя впущу».
«И отопри, и отопри, нев-Ьстушка матушка»!

— «Если назовешь меня сношенницей.
Тогда отопру, тогда тебя впуш;у».
«И отопри, и отопри кусочекъ моего сердца. 
Впусти ка меня сердечный жирушка»!

— «Если назовешь меня м и л ы м ъ  м у ж е н ь к о м ъ ,  
Тогда отопру, тогда тебя впуш,у».
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Д'Ьвушка называетъ вс'Ьхъ этихъ лицъ такъ, какъ они тре- 
буютъ:

и  отперт, ей ея милый мужъ,
Кусочекъ отъ ея сердца 
И впустилъ ее въ теплую избу.
Войди-ка, милая душечка, войди-ка!
Войди-ка, Уля, войди-ка!
Вошла Уля въ теплую избу,
С-Ьла Уля на край печки.
«Печка-матушка, кормилица,'
Печка.матушка, родимая!
Расколись ты на двое 
Пусти-ка меня въ подземелье»!
Раскололась печка на двое.
Пошла Уля въ подземелье
Выпросила она рубашку кусочку своего сердца

Свойство также не служило препятств1емъ для заключешя 
брачпаго союза въ ту пору, когда обладан1е женщиной инди
видуализировалось. Лепехинъ говорить, что мордва въ языче
скую пору не считала гр'Ьхомъ брать въ жены двухъ родныхъ 
сестеръ одну за другой. Воспоминан1я объ этомъ обычай сох
ранилось и въ П'ЬСНЯХЪ.

Богатъ, богатъ ди Захар1Й!

Померла, сгибла жена его.
Гд-Ь ходитъ— онъ плачетъ,
Гд-Ь ходитъ— онъ сокрушается.
Кто увидалъ его, какъ онъ плачетъ,
Кто услыхалъ его, какъ онъ сокрушается?
Его увидала свояченица его Матря.
«Куда вздумалъ, Захархй мой, ты такъ»?
—  "Вздумалъ я, Матря свояченица, себ"Ь жену искать.» 
«Почему ты, мой Захаръ, ходишь по дальности:
Айда возьми меня самое, Захаръ ты мой».

«Взялъ Захарина свою свояченицу Матрю.

’) Произведешя морд, народной словесн.-П-Ьсни. Стр. 213— 219.
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Такой-же бракъ рисуется вт. пЬсн!» о старомъ Гоба'Ь, 
но зд'Ьсь онъ подготовляется уже противъ воли свояченицы.

«Возьму, возьму, Окся свояченица, тебя за себя».
«Не пойду, не пойд'у, старый Губай!
До единаго пос-Ьд-Ьли волосы головы твоей,
До рта постЬд'Ьла борода твоя.
Отъ какой нужды пос-Ь -Ьли они?»
Возьму, возьму въ караулыдицы,
Возьму тебя въ домовницы!»

Въ прошломъ. стол'6т10 обычай женитг.оы па своячениц» 
былъ въ полной силЬ. о  немъ свид'Ьтельствуютъ Лепехинъ и 
Мильковичъ. По словамъ Лепехина овдов^вш1й мордвинъ, 
если у него была спяченица, являлся къ тестю и требовалъ 
выдачи свояченицы. Если тесть отказывалъ, зять старался не- 
зам'Ьтно вынуть изъ подъ полы коровай хл^ба и положить его 
на столъ. Совершивши съ успЬхолъ эту операщю, зять сп'Ь- 
шилъ убраться, крикнувъ тестю: „вотъ хл^бъ соль, береги 
мою энай“ . Съ этой минуты тесть уже не могъ отказать ему 
въ руки свояченицы (1, 173). Тоже самое, по словамъ Миль- 
ковича, д'Ьлалось въ Симбирской губерн1и (М; 46).

Переходъ отъ связей, основанныхъ па сожительств'Ь къ 
связямъ, основапнымъ на происхожденхи, представляетъ такъ 
называемый матр{архатъ. Первымъ сочетан1емъ, которое по
коится на всЬми признаваемой генетической связи, является 
группа, состоящая изъ матери и ея д’Ьтей. Мордва не сохра
нила ни въ своихъ обрядахъ, пи въ своихъ п'Ьсняхъ такихъ 
воспомиаан1й объ эпох'Ь преобладаюш;аго значения матери, 
как1я мы встр^Ьчаемъ у Вотяковъ, по отголоски этой эпохи до 
насъ все-же дошли—въ особенностяхъ религ1озныхъ воззр-Ьн1й 
па природу, въ термиполог1и родства и въ нЬкоторыхъ обря- 
довыхъ чертахъ.

ГГредставлен1я объ отношен1яхъ духовъ (боговъ) къ явле- 
н1ямъ природы прошли у Мордвы, какъ и у другихъ восточ- 
ныхъ финновъ, дв'Ь стадхи развит1я: на первой, бол'Ье древней

Н8ВФСТ1Я О. А. И. Э. ТОМЪ I I ,  ВЫП. 5. 33
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Д'Ьвушка называетъ вс'Ьхъ этихъ лицъ такъ, какъ они тре- 
буютъ:

и  отперъ ей ея милый мужъ,
Кусочект» отъ ея сердца 
И впустилъ ее въ теплую избу.
Войди-ка, милая душечка, войди-ка!
Войди-ка, Уля, войди-ка!
Вошла Уля въ теплую избу,
С'Ьла Уля на край печки, 
чПечка-матушка, кормилица,'
Печка.матушка, родимая!
Расколись ты на двое 
Пусти-ка меня въ подземелье»!
Раскололась печка на двое,
Пошла Уля въ подземелье
Вьшросила она рубашку кусочку своего сердца

Свойство также не служило препятств1емъ для заключешя 
брачнаго союза въ ту пору, когда обладан1е женщиной инди- 
видуализирова.юсь. Лепехинъ говорить, что мордва въ языче
скую пору не считала гр'Ьхоыъ брать въ жены двухъ родныхъ 
сестеръ одну задругой. Воспоминашя объ этомъ обыча'Ь сох
ранилось и въ п'Ьсняхъ.

Богатъ, богатъ ди Захар1й!

Померла, сгибла жена его.
Гд-Ь ходитъ— онъ плачетъ,
Гд-Ь ходитъ— онъ сокрушается.
Кто увидалъ его, какъ онъ плачетъ.
Кто услыхалъ его, какъ онъ сокрушается?
Его увидала свояченица его Матря.
"Куда вздумалъ, Захархй мой, ты такъ»?
—  «Вздумалъ я, Матря свояченица, себ-Ь жену искать.» 
«Почему ты, мой Захаръ, ходишь по дальности:
Айда возьми меня самое, Захаръ ты мой».

«Взялъ Захарина свою свояченицу Матрю.

*) Произведешя морд, народной словесн.-П^сни, Стр. 215— 219.
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Такой-же бракъ рисуется «т. п1;сн1> о старомъ Гоба'Ь, 
но зд'Ьсь онъ подготовляется уже противъ воли свояченицы.

«Возьму, возьму, Окся свояченица, тебя за себя».
«Не пойду, не пойду, старый Губай!
Д о единаго пос'Ьд'Ьли волосы головы твоей,

До рта пос-Ьд-Ьда борода твоя.

Отъ какой нужды посЬ ■Ьли они?»
Возьму, возьму въ караулыцицы,
Возьму тебя въ домовницы!»

Въ прошломъ стол'§т1и обычай женитьон па своячениц!, 
былъ въ полной сил'Ь. о  немъ свид'Ьтельствуютъ Ленехинъ и 
Мильковичъ. По словамъ Лепехина овдов’Ьвш1й мордвинъ, 
если у него была спяченица, являлся къ тестю и требовалъ 
выдачи свояченицы. Если тесть отказывалъ, зять старался не- 
зам']§тно выиуть изъ подъ полы коровай хлЬба и положить его 
на столъ. Совершивши съ уснЬхомъ эту операщю, зять сн'б- 
шилъ убраться, крикнувъ тестю: „вотъ хл'Ьбъ соль, береги 
мою энай“ . Съ этой ыипуты тесть уже пе могъ отказать ему 
въ руки свояченицы (1, 173). Тоже самое, но словамъ Миль- 
ковича, делалось въ Симбирской губерн1и (М  ̂ 46).

Переходъ отъ связей, основанныхъ па сожительств-Ь къ 
связямъ, оспованнымъ на нроисхожден1и, нредставляетъ такъ 
называемый матрхархатъ. Первымъ сочетан1емъ, которое по
коится на всЬми признаваемой генетической связи, является 
группа, состоящая изъ матери и ея д’Ьтей. Мордва не сохра
нила ни въ своихъ обрядахъ, ни въ своихъ п'Ьсняхъ такихъ 
воспомиаан1й объ эпох'Ь преобладающаго значения матери, 
как1я мы встр-Ьчаемъ у Вотяковъ, но отголоски этой эпохи до 
насъ все-же дошли—въ особенностяхъ религюзеыхъ воззр-Ьн1й 
па природу, въ термиполог1й родства и въ нЬкоторыхъ обря- 
довыхъ чертахъ.

Представлен1я объ отпошен1яхъ духовъ (боговъ) къ явле- 
н1ямъ природы прошли у Мордвы, какъ и у другихъ восточ- 
ныхъ финновъ, дв'Ь стад1и развит1я; на первой, болЬе древней
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стад1и, сл'Ьды которой сохранились наибол'Ье у Мокши, явле- 
ш я оказываются связанными съ божествами отношен1ями рож- 
ден1я, на второй отношен1ями власти, обладанзя. При этомъ 
замечается, что Мокша, зная духовъ— отцовъ и матерей, съ 
большимъ почтешемь относится къ матерямъ: имена юртавы, 
куд-авы, вирь-авы, ведь-авы мы слышимъ на каждомъ шагу, 
между т1Ьмъ, какъ юрт-атя, куд-атя^ рирь-атя и д. т. упо
минаются рядомъ съ авами лишь въ наибол'Ье полныхъ мо- 
литвенвыхъ формулахъ.

Воспоминан1емъ о бнломъ матернитегЬ является дал^е 
особая терминолог1я для родства по матери.

ш,атяй д'Ьдъ по матери 
щакай жена дяди
щеняй двоюродный братъ, сынъ брата матери.

Къ числу нризнаковъ былаго матернитета мы относимъ, 
сл’бдуя Тайлору и тотъ фактъ, что Мордва знала, судя по 
см^шен1ю П0НЯТ1Й пасынка и зятя, время, когда мужъ вхо- 
дилъ въ родъ своей жены.

Къ фактамъ, зарожден1е которыхъ восходитъ къ эпох^ 
матр1архата, принадлежитъ наконецъ въ прошломъ выдающая
ся роль брата— какъ покровителя женщины и до известной 
степени хозяина ея судьбы. Въ мордовскомъ свадебномъ об- 
ряд'Ь сохранилось не мало намековъ на такую роль братьевъ.

У  Эрзи Бугульминскаго уЬзда, прощан1е нев'Ьсты съ род
ственниками обставлено такъ, какъ будто братья насильствен
но принуждаютъ ее къ этому: братья вносятъ ее въ избу и 
выносятъ, нев'Ьста-же держитъ руки скрещенными на груди 
въ знакъ того, что она подчиняется только сил'Ь "). Въ при- 
читан1яхъ Эрзи Саратовской губерши сквозитъ мысль, что 
•братъ былъ кормильцемъ невесты въ пору ея д'бвичества *).

«Этногр. Обозр». V, 7 — 8, 
®) Майеовъ. 1. с. 62, 72.

1Ь1(1. 64, 92.
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ГГервыя видоизм'Ьнен1я матр1архальнаго порядка возникли 
ша почвЬ захвата женщипъ чужаго рода. Отражен]е того, что 
лройсходило въ далекомъ прошломъ, можно наблюдать въ со- 
времеипыхъ брачныхъ обрядахъ, въ т'Ьхъ обстоятельствахъ, ко
торыми сопровождается увозт. пев'Ьсты из'ь дома отца. Этотъ 
моментъ наполненъ переживап1ями изъ эпохи умыкашя не- 
ъ'Ьстъ.

Въ настоящее время группа лицъ, которая составляетъ 
-отправляющ1йся за нев'Ьстой по'Ьздъ состоитъ изъ у р в е д е я 
и такъ называемыхъ к у д а  с ъ п о к ш - к у д а  во глав'Ь. Въ ли- 
тератур-Ь эти термины обыкновенно переводятся словами д р у ж- 
к а, п о 'Ь 3 ж а н е, но этотъ переводъ только приблизительный. 
Той идеи, которая заключается въ русскомъ словак „дружка“, 
у р в е д е й въ себЬ не заключаетъ. Корень этого слова одинъ 
п тотъ же, что и у слова у р ь в а ,  у р е н ь .  Намъ кажется, его 
можно передать словами добыватель рабыни (снохи). Что ка
сается к у д а ,  то въ виду невыработапности въ мордовской 
грамматик^ учен1я о суффикахъ, трудно сказать, им4етъ-ли 

■онъ отношепте къ слову к у д (куда), означающему пзбу, и 
можно ли его переводить словомъ домашнзй.

У р ь в е д е й съ своими к у д а  т въ Симбирской гу- 
<5ерн1и съ вечера пргЬзжаетъ за невестой, а л̂ Ьтомъ останавли
вается таборомъ около околицы— какъ д'Ьлалось это въ ста
рину, когда нев'Ьсту д'Ьйствительно похищали. Въ домъ не- 
в'Ьсты они являются уже не ночью, а раннимъ утромъ и про- 
никаютъ ВТ него только посл'Ь подачки. Зд'Ьсь ихъ угощаютъ, 
нев'Ьста скоро прощается съ родными, поезжане подхватываютъ 
ее, тащатъ въ кибитку п везутъ~въ настоящее время въ цер
ковь, въ языческую пору, конечно, прямо въ домъ жениха.

Предап1я и разсказы стариковъ показыва'ютъ, что совре
менные обряды являются отголоскомъ того, что происходило 
лри д'Ьйствительномъ похищен1и. Въ район'Ь села Велпкаго Вра
та Арзамасскаго у. на краю л'Ьснаго урочища Моргуша стояло 
ш'Ькогда два болвана, выд'Ьланныхъ на подобхе мужчины и

33 .



462 и, Н. СМИРПОВЪ

жепщипы нзъ стоявшихъ на корню древесныхъ стволовъ въ- 
память совершеннаго тутъ уб1йства женпха и невесты. Морд- 
винъ деревни Корпна похитилъ для своего сына д'Ьвушку въ- 
Великомъ ВрагЬ. Родные нагнали ихъ въ Моргуш^; завяза
лась драка, которая кончилась г1&мъ, что женихъ ц невЬста 
оказались убитыми )̂. О дракахъ и уб1йствахъ, которыя про
исходили при похпщен1и, помнятъ и въ сол1̂  Лобаскахъ Лу- 
кояновскаго у']&зда Нижег. губ. '). Въ Инсарскомъ уЬзд'Ь Пен
зенской губера1и ноинятъ время, когда дЬвушекъ хватали на> 
улицахъ и тащили къ себЬ домой.

Источники, которыми мы располагаемъ, не даютъ намъ 
возможности нам'Ьтить услов1я, создавш1я захватъ: возникъ ли 
онъ на почвы нужды въ женщинахъ, въ которой мопо оказы
ваться ОТД^ЛЬНЫЯ роды, или явился ОДНИМЪ И ЗЪ  П0СЛ'6дСТВ1Й 

борьбы родовъ вообще. Только языкъ позволяетъ сд'Ьлать до
гадку, что чужеродная женщина первоначально входила въ 
домъ раоочеи силой, р а о ы н е й. Терминъ, которымъ въ мор- 
довскомъ язык^ обозначается сноха, стоить повидимому, 
въ родств̂ Ь съ терминами, означающими рабыню: сноха э[ 
у р ь в а, замужняя жевщина, рабыня у р е н ь, рабъ у р а  
Въ эрзянскихъ свадебныхъ п'Ьсняхъ, публикованныхъ М. Е . 
Евсевьевымъ мы встр^чаемъ для замужества терминъ в а р- 
д о к с - ш и, который можн€ перевести с.товами дни рабства 
въ виду того, что въ эрзянскомъ нар'Ьчхи слово в а р д а п к а  
означаетъ служанку, невесту.

По отношен1ю къ рабын'6 возможенъ уже былъ вопросъ 
о томъ, кому она должна принадлежать, вс^мъ муж.чинамъ 
рода или кому нибудь одному. То или другое р’Ьшеп1е этого 
вопроса зависало отъ обстоятельствъ, при кото])ыхъ соверши
лось похищен1е, всЬ ли мужчины дома отправ.1ялись на охоту 
за женщиной или одинъ.

>) Ниж. Еп. В^д. 1886, № то. стр. 9.
*) 1887, 14) стр. 727.

')  Въ рукописномъ словар^ г. Евсевьева мы встр-Ьчаемъ слово у р е -  
работникъ, замужняя женщина.
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у  Череышанской Мордвы въ прошломъ стол'] т̂1и похи- 
■щалъ самъ женнхъ, подговоривши нисколько товарищей и 
высл'Ьдивши д'Ьвушку на базар'Ь или гд'Ь нибудь въ другомъ 
-Ш'Ьст'Ь (Лепех. I, 174), Въ т']&хъ случаяхъ, когда похищеп1е 
только симулировалось, д'15ятелями являлись дружка и по'Ьзжа- 
не ( 175). Во глав-б по'Ьзда находились отецъ или братъ же
ниха. Избу и находящихся въ ней родственниковъ нев'Ьсты при 

■этомъ запирали снаружи.
Въ настоящее время фиктивное похищен1е совершается 

■при самыхъ разнообразныхъ услов1яхъ. Въ однихъ случаяхъ 
умыкаетъ д'Ьвушку глава семьи съ своими домочадцами )̂, въ 
другихъ женихъ съ подобранными товарищами )̂, въ третьихъ 
бол^е р'Ьдкихъ случаяхъ женихъ единолично ®). У  Эрзи Сим- 
-бирской губерн1и похитителями пев'Ьстьт являются совершенно 
посторонн1я лица, опытныя въ этомъ д'Ьл'Ь )̂. И современный 
ритуалъ и кое-как1я данныя истор1и позволяють однако кон
статировать, что обладаше похищенной индивидуализировалось 
не сразу, что даже похищенная женщина была некоторое 
время если не общимъ достоян1емъ всего рода, то по край
ней м'Ьр'Ь главы его наравн"!; съ т'Ьмъ изъ членовъ рода, въ 
чье исключительное пользован1е она назначалась номинально.

Въ свадебномъ мордовскомъ ритуал^  ̂ обращаетъ на себя 
вниман1е то обстоятельство, что жертвами символическаго на- 
СИЛ1Я является не одна сторона, а об'Ь. Если невеста всячески 
отбивается отъ по'Ьзжанъ, покидая отцовскхй домъ, то женихъ, 
-завидя брачный поЬздъ, б'Ьжитъ опрометью на дворъ и пря
чется гд’Ь нибудь въ кл']Ьти, на С'Ьновал'Ь или въ другомъ ка- 
комъ укромномъ м'Ьст'Ь и съ полнымъ безучаст1емъ отно
сится къ появлен1ю въ домъ его будущей жены ®). Въ с. Кузо- 
Батов4 Сенгилеевскаго уЬзда и Савкин'Ь Хвалынскаго у. Са-

*) Майн. 1. с. 81.
1Ь:с1. 87, 92.
Ниж. Еп. В-Ьд.
Сообщ. г. Лукинымъ.

■*) Ниж. Г. В. 1865, Л? 24.
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ратовсЕОЙ губерн1и жепихъ лежитъ во время появлен1я не

весты на палатяхъ спокойно. Это безучаст1е женихъ сохра- 

няетъ до саыаго отъ'Ьзда въ церковь: пока идутъ приготовления 

къ отъ'Ьзду, онъ спокойно занимается домашними д'Ьлами. Въ 

нужный моментъ его отыскиваютъ и везутъ вт. церковь. Когда 

обрядъ оканчивается, женихъ снова возвращается къ тому д'6- 

лу, отъ котораго его оторвали *).

Съ наибольшей рельефностью сказывается стремление же
ниха спрятаться въ моментъ привода нев’Ьсты въ его домъ у 
Нижегородской Мордвы. Мельниковъ разсказываетъ, что едва 
только оканчивался обрядъ вЬнчан1я, женихъ отходилъ въ сто
рону, украдкой выходилъ изъ церкви и С'Ьвши на первую по
павшуюся телегу мчался во всю прыть по деревн’Ь и прятаяса 
у кого нибудь изъ сос-Ьдей— зарывался въ сЬно или садился: 
въ уголъ курятника, а зимой на печь, или на полати въ са
мый уголъ. Пока происходилъ брачный пиръ, молодой не пив
ши не ^вши продолжалъ скрываться у сосЬдей, Когда вече- 
ромъ гости разходились, его начинали искать, отыскивали и 
вели въ амбаръ, гд-Ь его уже ждала молодая Въ т'Ьхъ м'Ьс- 
тахъ, гд'Ь нев'Ьста является въ домъ жениха съ дарами еще 
наканун-Ь сватьбы, женихъ также уходить къ сосЬду или въ 
баню ®).

Объяснить такое необычное поведен1е жениха можно только- 
при предположен1и, что было время, когда и онъ вступалъ въ 
бракъ противъ воли— п такое время, действительно, было.

Въ предан1яхъ и п'Ьсняхъ Мордвы обоихъ кол^нъ со
храняются живыя восиоминан1я о временахъ, когда съ похи
щенной или купленной взрослой д'Ьвушкой соединяли фор
мальными узами брака мальчика л^тъ 6 — 10 *).

*) Ниж. Г. В. 1865, № 24.
*) Сообщено В. В. Фитингофовымъ.
®) Симб. Г. В, 1851, № 25.

*) Порядокъ этотъ им-Ьдъ м'Ьсто, по свидетельству Далласа, еще въ 
X V I I I  в. (I, I I I ) .  Ср. И. И. Дубасовъ. Очер. изъ ист. Тамб. кр. I,  126.
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Въ сборник'Ь Паазонена приведена п'Ьсня, живо рисую
щая П010жен1е об.6ихъ противоестественно и насильственно сое- 
диненныхъ сторонъ.

Пусть колдунъ испортить малеыькаго мужа.
Пусть колдунъ, милая подружка, испортитъ маленькаго мужа.
Я  стараюсь изо вс'15хъ силъ ухаживать за нимъ и не выходитъ

ничего,
Я  стараюсь, милая подружка, самы.мъ лучшимъ образомъ ухаж и

вать за нимъ и не достигаю ничего. 
Семья садится за ужинъ, милая подружка.
А  онъ, подружка, садится въ уголъ у двери,
Онъ садится на л'Ьво отъ двери.
Семья спать ложится, милая подружка,
А  онъ садится ужинать, милая подружка.
И всегда, безперечь, милая подружка, проситъ онъ мягкаго

хл-Ьбаа,
Безперечь, милая подружка, проситъ онъ ложечку.
Пусть колдунъ испортитъ маленькаго мужа.
Я  стараюсь изо вс-Ьхъ силъ ухаживать за нимъ и ничего не вы

ходитъ.

Наконецъ, милая подрушка, захочетъ и онъ спать.
Я  пытаюсь убаюкать его и ничего не выходитъ.
Положу его къ ст'Ьн'Ь, милая подружка,
И боюсь, боюсь, милая подружка, что его клопъ укусить. 
Положу его къ своему животу, милая подружка,
И боюсь, боюсь, милая подружка, что блоха его укуситъ. 
Положу его къ себ'Ь на руки, милая подружка,
И боюсь, боюсь, что раздпвлю его.
Положу его на край лавки, милая подружка,
И боюсь, боюсь, что онь упадетъ.
Я пытаюсь всячески ухаживать за нимъ и не выходить ничего. 
Пусть колдунъ испортитъ маленькаго мужа.
Какъ привяжу я, милая подружка, его къ качалк-Ь.
Положила я его въ качалку, милая подружка.
Около моей ноги, подружка, положила ея веревочку.
Я качаю, качаю, милая подружка, маленькаго мужа.
Какъ возьму я, милая подружка, медную свистульку,
Я свистала, свистала у его головы,
Какъ взяла я, милая подружка, ремень изъ телячьей кожи, 
Какъ привязала я его на ремень изъ телячьей кожи,
Какъ положила я его себ̂ Ь на спину.
Въ темный л'Ьсъ унесла я его милая подружка.
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Какъ возьму я его милая подружка за об1з ноги,
Какъ метну я его на кр'Ьпкхй дубъ,
Какъ вырою я, милая подружка, маленькую могилку 
На мокрое м-Ьсто положу я его, подружка,
Луговымъ дерномъ я его накрою подружка.
Какъ по^ду теперь домой я, милая подружка?
Пока иду я, все плачу, милая подружка.
Встр-Ьчаетъ меня, милая подружка, молодой парень.
Онъ спросилъ, онъ спросилъ меня, гд-Ь ты была?
Я  ходила, мололой паренекъ, убить моего мужа,
Я  ходила, дружокъ, уничтожить своего мужа.
Зач-Ьмъ ты, молодая баба, убила миленькаго мужа?
Зат’Ьмъ я убила своего маленькаго мужа, паренекъ:
Я  старалась изо вс-Ьхъ силъ ухаживать за нимъ и ничего не

выходило?
Я  хлопотала и не достигала этимъ ничего.
Гд-Ь спрятала ты твоего маленькаго мужа?
На болотистомъ м-Ьст-Ь я его полгжила;
Луговымъ дерномъ его я накрыла,
Въ березовый л’Ьсокъ я его положила.
Березовыми в'Ьтвями его я накрыла.
Иду я, паренекъ, и оплакиваю себя (2).
Какъ приду я, паренекъ, теперь ко свекру.
Что буду я, паренекъ, отвечать свекру?.

Картина отношен1Й, раскрывающаяся въ этой п'Ьсн'Ь, 
вполБ^ объясняетъ поведен1е ребенка-жениха въ былое время. 
Уб'Ьжать, избавиться отъ грозящей участи было тогда его есте
ственной потребностью. Съ переменой порядковъ на этой поч- 
в’Ь создался простой обрядъ.

Другая п']^сня подобнаго'же содержан1я помещена въ 
„Образцахъ мордовской народной словесности'', изданныхъ 

Лравославнымъ Мисс1онерскиыъ Обществоыъ.

Молодой парень маленькж женился,
Взялъ жену очень хорошу;
Черны, черны глаза ея,
Бще чернее ея брови

Выходить, входитъ молодушка взадъ-впередъ въ ворота....
Кто увид-Ьлъ ее входящей, выходящей въ ворота?
Увидала ее старшая золовка,
Зам-Ьтила ее старшая золовка.
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Зач-Ьиъ ты не разбудишь, нев-Ьстка, своего мужа? 
Онъ давно ушелъ на охоту.
Отчего, нев-Ьстка, борзыя-то дома?
Отчего, нев'Ьстка, у тебя лапти въ крови? 
П-Ьтухи, курочки раздрллися— я разнимала...
Она свою исподнюю пояску развязывала: 
Исподней пояской своего мужа удавила.
Она его въ большую уряму отнесла,
Въ текучую воду его бросила.

В а р 1 а н т ъ.

«Звала, звала молодушка
Своего мужа спать, не дозвалась его
За конець пальчика поймала его,
Въ беремя взяла его.
На свою постель принесла.
На мягкую постель кинула его.
Долго, недолго молодушка спала, до полуночи. 
Не хорошей сонъ молодушка видала:
Молодушка свою исподнюю пояску развязала. 
Мужу своему на шею закинула,
К ъ  большой р-Ьк'Ь приволокла его,
Въ глубокую водушку кинула его.

Насильственно введенная въ домъ, связанная номинально 
съ ребенкомъ, молодая женщина была фактически достоян1емъ 
взрослыхъ членовъ семьи и ближайшимъ образомъ г.твы дома- 
отца. Снохачество было естественнымъ результатомъ услов1й, 
при которыхъ д-Ьвушка входила въ домъ, и въ мордовг.комъ 
быту еще въ X V I I I  в. оно представляло широко-распростра
ненное явлен1е.

Бъ архива Пензенской духовной консистор1и сохранились 
документы, доказывающ1е, что духовенство за приличное воз- 
награжден1е сквозь пальцы сыотр'Ьло и на снохачество и па 
обусловливающ1е его фиктивные браки малол'Ьтпихъ. Указы 
Правительствующаго Сената, адресованные духовенству Пензен
ской епарх1и въ 50-хъ годахъ прошлаго стол'Ьт1я,констатируютъ, 
что Мордва— повокрещены „малол'Ьтнихъ своихъ сыновей л'Ьтъ 
8, 10 и до 12 женятъ и берутъ за пихъ д^вокъ л̂ Ьтъ 20 и
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бол'Ье, съ которыми свекры впадаютъ во многое кровосм-Ьше- 
П10“ . Не взирая на неоднократныя предписан1я не допускать 
такихъ браковъ они имЬлп м-Ьсто до 20-хъ годовъ текущаго 
стол'Ьт1я, когда наиыеньш1Й возрастъ жениха былъ установ- 
ленъ въ 15 л'Ьтъ )̂. Съ того времени, какъ законъ онред'Ь- 
лилъ пред'к1ьный возрастъ мужа, снохачество утратило свою 
почву, но оно нродолжаетъ существовать по инерц1и въ осо
бенности у Мокши и до сихъ поръ.

Въ д’Ьлахъ Карсаевскаго волостнаго правлен1я мы им'Ьли 
случай найдти рядъ указашй на его существован1е, хотя обще
ственное мн']5н1е относится уже къ нему отрицательно. Лицо,, 
названное публично снохачемъ, считаетъ себя обиженнымъ н 
привлекаетъ оскорбителя къ ответственности. Почвой, на ко
торой до сихъ порь удерживается снохачество, является сол
датство. Въ ряду лицъ, которыя предъявляютъ притязанхя, на 
молодую женщину, оставшуюся безъ мужа, фигурируетъ на.. 
первомъ план'Ь свекоръ. Пользуясь своимъ положешемъ въ 
дом'Ь, онъ приб'бгаетъ къ побоямъ и насил1ю въ томъ случа'Ь, 
если встр^Ьчаетъ сопротивлен1е снохи.

Представлен1е объ исключительномъ прав'Ь мужчины на- 
купленную или похищенную женщину развивалось у Мордвы 
медленно. Рубруквисъ, писавш1Й въ Х П 1 в., говоритъ относи
тельно современной ему Мордвы; „они не ревнивы и малО’ 
безпокоятся если узнаютъ, что кто нибудь спалъ съ ихъ жена
ми" *). Нельзя сказать, чтобы отъ этой былой снисходитель
ности къ гр'Ьхамъ жены не осталось сл'Ьдовъ и въ настоящее 
время. Мужъ, находящ1йся въ долгомъ отсутств1и, напр, сол- 
датъ, не претендуетъ на в'1Ьрвость жены ®). Свои воззр'Ьн1я на: 
счетъ правъ мужа мордовки-мокшанки съ откровеннымъ ци- 
низмомъ обнаруживали на такъ называемыхъ бабьихъ празд- 
никахъ („авань боза“). Въ Вечкин^ (Вочкинин'Ь) Наровчатг

Пенз. Еп. В-Ьд. 1874, стр. 764.
*) Ке^ие 1̂ с1е5 уоуа^. Га11з еп Азхе I, 

Ср. М..йновъ. стр. 122, 124.
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скаго у'Ьзда вт> понед'Ьльншгъ послЬ 0омина воскресенья про- 
исходвтъ обрядъ перенесеп1я свящепныхъ св’Ьчей, съ которыми: 
совершаются моляны, изъ одного дома въ другой. Въ обряд'Ь 
участвуютъ однЬ женщины. Собравшись къ дому, гд-Ь храни
лись до этого момента свЬчи, женщины сначала молятт-. Мо
ляны совершаютъ старухи, которыя нросятъ бога, чтобы ры
баки не тонули въ течете наступающаго л'^та, чтобы больше 
родилось д^тей, чтобы богъ далъ здоровья пахарямъ, чтобы 
не было порчи. Попивши и по'Ьвши, несутъ св’Ьчи кт. сосЬду. 
Во глав'Ь процесс]‘и идутъ три бабы съ такъ называемыми 
„алашат“ — палочками, концы которыхъ обд'Ьланы въ вид-Ь кон- 
скихъ головъ. Одна изъ нихъ— та, въ домъ которой перено
сятся св'Ьчи,— несетъ эти послЬдшя, друг1я дв'Ь хл'Ьбъ, говя
дину, пшенный пирогъ, вино, брагу. За нимъ еще три бабы 
'1;дутъ верхомъ на палкахъ аршина въ 2— 27  ̂ длиной. Вся 
компашя расп'Ьваетъ грубо-эротическ1я п'Ьсни, Оставивши шта- 
толъ у того лица, на которое приходится очередь, пьяныя бабы 
^дутъ верхомъ на палкахъ по улицаыъ. Мужчины старательно 
изб']^гаютъ встр'Ьчи съ ними въ виду того, что попавш1й въ руки 
къ бабамъ д'Ьлается жертвой безобразныхъ изд'Ьвательствъ. 
Несчастнаго разд'Ьваютъ до нага, поднимаютъ на плечи и не
сутъ по улицамъ, высказывая весьма откровенныя соображен1Я 
на счетъ физическихъ рессурсовъ своей жертвы. По поводу 
слабо развитаго челов'Ька откровенно заявляютъ, что его жена 
должна ходить къ другимъ мужикамъ; по адресу здороваго 
такгке откровенно высказывается, что къ нему, несомн'Ьнно, 
ходятъ чужля бабы.

Съ возникновен1емъ индивидуальныхъ правъ мужчипъ на 
женщину пзм'Ьняется п отношен1е дЬтей къ родителямъ. Пре- 
об.1адающее вл1яше переходитъ къ отцу— владык-Ь матери. Май- 
новъ приводить м4 сто, изъ котораго можно заключить, что 
въ былое время Мордва допускала для отца право на жизнь 
и смерть своихъ д’Ьтей. Пургине-пазъ, родивш1йся уродомъ 
по этому мнеу, былъ сброшепъ родителями на землю ( 134)^
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Представлен1е о прап^, отца па жизнь своего дитяти слы
шится въ сл’Ьдующихъ словахъ свадебнаго причитан1я, запи- 
сапнаго г. Паазоневоыъ:

Подними твои руки вверхъ,
Об-Ьщай меня вышнему богу,
Опусти твои руки внизъ 
Об-Ьщай меня земляному богу,
Распростри свои руки,
Об^Iцай меня черной смерти ’).

К ъ пор1оду развившагося патрхархата относится купля 
дЬвушки, заменившая, главнымъ образоиъ у Эрзи, ея похи- 
щен1е. Отецъ продаетъ дочь, какъ свою собственность, женихъ 
или его родъ покупаютъ ее, какъ веш,ь, которой можетъ рас
поряжаться по усмотрЬн1ю. Какъ широко въ былое время по
нимались права на куплеппую женщину, можно вид'Ьть изъ 
того, что еще въ Х У Ш  были живы воспоминания о томъ, что 
въ старину мужъ могъ продать жену съ прижитыми отъ нея 
д'Ьтьми въ томъ случа'Ь, если она перестала ему нравиться 
Значительная часть обрядовъ, сопровождающихъ мордовскую 
сватьбу, находится въ связи съ физической или фактивной 
продажей нев-Ьсты. Въ формЬ пропоя продажа невесты являет
ся до посл'Ьдняго времени р'Ьшающимъ моментомъ брака. Съ 
дюмента пропоя женихъ вступаетъ у Мокши въ фиктическое 
обладап1е невестой и ходить къ ней спать, не дожидаясь цер- 
ковнаго или иного освящен1я своихъ правъ.

Естественнымъ результатомъ купли-продажи невесты 
является роль, которую въ д'Ьл'Ь выбора ея играетъ родители и 
родствепники. Въ виду того, что деньги за нев'Ьсту— „питнэ“—  
выплачиваетъ отецъ, выборъ является уже его д'Ьломъ: поку
пается та д'Ьвушка, ц^на которой по силамъ дому и пр1обр'Ь- 
теше которой представляется для него выгодной. Ни продавае
мая, нп тотъ, для кого она покупается, не им'Ьютъ рЬшающа-

0  1. с. 18г.
*) Лепех. Зап. I,  173.
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ГО голоса. Въ прошломъ стол'6т1и женихъ купленной невЬсты 
только въ тотъ моиентъ, когда ее приводили въ домъ, вид'Ьлъ 
ее впервые. ') Деньги, вырученныя за продажу пев-Ьсты идутъ 
у Эрзи отду и роду (въ фор1гЬ пропоя), у Мокши— нев'Ьсты 
и пр1обрЬтаютъ значен1е средпев'Ьковаго „тог^еп^аЪе".

Съ наступлентемъ момента, когда женщина становится 
предыетомъ купли-продажи, создается почва, на которой могло 
если не возникнуть, то развиться многоженство— новый пер10дъ 
въ ЭВ0ЛЮЦ1И мордовской семьи. Зародыши полигин1и, какъ 
и пол1андр1и заключаются въ коммунальномъ брак'Ь. 11ол1анд- 
р1я въ формЬ снохачества п левирата выд'Ьляется ран'Ье, въ 
пер1одъ умыкан1я жепщинъ. Совместное пользован1е женш,и- 
Бой опред'йляется ея совм^стнымъ похищешемъ. Многоженство 
(полигин1я) становится возможеымъ тогда, когда благодаря 
изменившимся услов1ямъ пр1обр'Ьтен1я женщины сод'Ьйств1е 
другихъ становится ненужнымъ и челов^къ получаетъ возмож
ность удовлетворять своей прихоти въ м^ру своихъ покупа- 
тельныхъ способностей.

Боспоминатя объ эпох'Ь, когда было въ обычай мпого- 
женство, сохранились до сихъ поръ въ народной поэзш Мордвы.

Въ сборнокЬ Мисс10нерскаг0 Общества пом^щево три 
п^сни, въ которыхъ упоминается о многоженств^.

Старикъ Букмент1Й хорошъ,
Молодецъ Букмент1Й добръ:
Сыновьевъ у него семеро,
Снохъ у него ч е т ы р н а д ц а т ь .  (149)

<1 »
Мурза, мурза, богатый мурза!
Три законныхъ жены у него,
Тридцать у него д-Ьтей (163)-

Богатъ, богатъ, 
Богатый мордвинъ. 
Мокша изъ Кози.

*) Майн. 48, 56.
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у  него семь законныхъ женъ,
У  него семеро д-Ьтей сыновьевъ.... (171)

Въ этихъ п'Ьспях'ь отражается порядокъ, который наблю
дали еще путешествеепикп прошлаго стол'Ьт1я: Лепехинъ, Пал- 
ласт>, Георги. Лепехинъ говоритъ, что въ языческую пору каяг- 
дый мордвинъ могъ им'Ьть столько женъ, сколько въ состоя- 
Е1И былъ прокормить (I, 173).

Сохраняя до настоящаго времепп остатки своего права 
на личность д̂ Ьтей, отецъ естественно является для пихъ авто- 

■ритетомъ во вс'Ьхъ жптепскяхъ отношентяхъ. Вопросъ о гра- 
ницахъ отеческой власти у Мордвы довольно обстоятельно раз- 
работанъ въ изв'Ьстной книг^ Майнова „юридическомъ быгЬ 
Мордвы".— Отецъ является без;шелляц1онныыъ судьей въ до- 
машнихъ д^лахъ, безкоптрольнымъ распорядителемъ семейнаго 
имущества. Непочтительпаго сына отецъ ложетъ лишить насл'йд- 
ства и выгнать изъ дому по первому оскорбительному слову‘), 
Мокша лишаетъ такого сына даже над'Ьла. Даже у отд'Ьленнаго 
сына отецъ за непочтительность можетъ отобрать пай. Отсы
лая читателя за подробностями къ этой книгЬ, мы считаемъ 
однако нужнымъ зам'Ьтить, что въ первоначальной мордовской 
семь’Ь авторитетъ отца им'Ьлъ исключительно матер1альную 
основу. Отецъ им’Ьлъ значен1е, пока былъ способенъ къ ра- 
бот'Ь. Сд’Ьлавшись неспособнымъ къ труду, онъ терялъ не 
только свое преоб.тадающее положсн1е въ семьЬ, но и самое 
право на существован1е. Въ с. ШадымЬ Инсарскаго у, намъ 
привелось слышать любопытное предайте о практиковавшемся 
въ старину обыча'Ь избивать песпособныхъ къ труду стариковъ. 
В ъ  опред'Ьленное время устраивался особый праздникъ „покшт- 
(яй)поза“ (пиво д'Ьдовъ). Варилось пуре и зажившагося ста
рика усердно угощали, затЬмъ сажали на лубокъ предъ вы
рытой ямой, забивали до смерти дубинками и на этомъ же 
лубк^; зарывали въ яму. Въ виду важности заключающагося

Майн. 1, с. 179.
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■въ этомъ предан1и факта считаемъ нужнымь зам-Ьтить, что 
•разсказчикъ сообщилъ намъ его самъ, безъ всякаго вопроса ст. 
нашей стороны. Въ посл-Ьдуюице пер10ды развит1я семьи власть 

‘Отца пр1обр’6ла нравственное основап1е. Даже ослаб'Ьвш1н ста- 
рикъ, какъ носредникъ между семьей и богамп, сохранялъ 

'€зое значен1е, но въ экономической сфер'Ь его власти поста
вили границы новыя услов1я жизни. Сынъ работавипй на 

■отцовскихъ поляхъ, въ отцовскихъ ухожеяхъ пе им'Ьлъ отд'Ьль- 
наго заработка и считалъ совершенно естественными эконо- 
мическ1я права отца; сынъ, заработывающш деньги на отхо- 
жихъ промыслахъ, смотрит ь на семейное достояше уже иначе: 
если отецъ вздумаетъ по своему усмотрЬн1ю распоряжаться 
.подобными заработками д15тей, нротивъ него уже протестуютъ 
и обращаются къ м1ру, который даетъ семь'Ь право избрать 

новаго домовладыву )̂.
На почв’Ь установившейся отеческой власти складывалась 

у древней Мордвы родовая органпзац1я. Союзъ лицъ, связан- 
ныхъ кровнымъ родствомъ, нредставлялъ, кажется, единствеп- 
ную общественную форму, изв'Ьстную древней Мордв’б. Путе
шественники X I I I  в. говорятъ, что Мордва не им’Ьла большихъ 
населенныхъ мЬстъ и жи.та разс'Ьянно въ лЬсахъ. Назван1я 
васеленныхъ ы'Ьстъ, составленныя нзъсловълей (р’Ьчка), кужа 
(поляна) и вбле (деревня, поле) соединенныхъ съ личными име
нами, показываютъ, что по крайней м^р^; значительная часть 
поселетй возникла изъ урочищъ, находившихся во влад'Ьн1п 
•одного хозяина. Акты X V II  в. даготъ намъ возможность соста
вить представлен1е о состав'Ь древней мордовской большой семьи 
пли рода. Въ изв'Ьстномъ уже намъ д-Ьл'Ь о моленьи на клад- 
бищ^5 въ д. Чукалахъ содержатся положительныя указан1я на 
то, что въ первой половин'Ь Х У П  в. были деревни, служивш1я 
поселен1ями отд'Ьльныхъ родовъ. Мордвинъ деревни Старыхъ 
Чукалъ показывалъ, что „была д ву нихъ мольба у пяти дере
вень по своей в'Ьр'Ь, а была натоймольб'Ь Алаторскаго уЬзда...

’) Майновъ 1. с. 141, 160.
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д. Стараго Ожерд^̂ ева Баюшъ Учасвъ своимъ родомт. и со пле- 
ыенеыъ в с е ю  д е р е в н е ю ,  дер. Андреевки Чуба Бошаевъ 
свопмъ родоыъ и со племеиеыъ в с е ю  д е р е в н е ю ,  дер. 
Ермурзины Старно Ермензинъ своимъ родомъ и со племепемт. 
в с е ю  д е р е в н е ю “ ’). Бъ деревняхъ, служившихъ м^стомъ 
жительства н'Ьсеолькихъ родовъ, населеп1е группировалось по 
этимъ родамъ. Для разложен1я родовъ п сл1ян1я ихъ въ общи
ну въ X V II в. пе было почвы въ виду характера влад'Ьн1я 
землей. Общинное влад'Ьпхе въ современноыъ смыслЬ состав- 
ляетъ у Мордвы результатъ русскаго, по всей в'Ьроятыости, 
правительственнаго вл1яшя. Въ X V II в, мордовстие роды вла
дели землей— пашнями и ухожеямп— на вотчинномъ прав'Ь и 
распоряжалось ими на правыхъ полныхъ сооственниЕОвъ 

продавали, дарили и т. д. Предметомъ неразд'Ьльнаго влад15- 
Н1Я были земли, находивш1яся вн4 какого-бы то ни было поль-
зован1я жителей селен1я.

Въ настоящее время подъ вл1яшемт> разд'Ьловъ родовой 
бытъ уже разложился, но воспоминантя о немъ выступаютъ 
въ язык^ и въ быт^ въважн'6йш1е моменты жизни Мордвы—  
при ыолянахъ и брак!;. Мордва сохранила н'Ьсколько словъ,̂  
служащихъ для обозначен1я родоваго союза. Сюда относится 
чаще употребляемое м а л а в и к с въ значен1и параллельномъ 
вотяцкому б б л а к, затЬмъ р а с ь к а и уц'Ьл'Ьвигее въ м’Ьст- 
пыхъ назвашяхъ б у э  (Ордань-буэ=Ардатовъ). Можетъ быть 
самое вазван1е деревни в е л е им'Ьеть тоже значен1е. въ не- 
изданномъ еще словар'Ь г. Евсевьева мы встр'Ьчаемъ его между 
прочимъ въ значен1и р о й .  Годъ въ смысл'Ь союза лицъ, ооъ- 
единенныхъ общими обязанностями по отношегпю къ предкамъ 
и богамъ, выступаетъ въ особенности при молянахъ. Въ Пен
зенской губерши Мордва въ 60 годахъ текущаго стол'Ьт1я груп
пировалась на общихъ деревенскихъ трапезахъ, сл'Ьдовавшихъ 
за молен1емъ, породно. Въ составъ формировавшихся при этомъ 
родовыхъ группъ входили так1я лица, к^орьг» не могли пред

’) Акты Госуд. Росс. I, 297.
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ставить соединяющихъ ихъ связей и только по предан1Ю счи
тали себя членами одного рода )̂.

Въ брачныхъ обрядахъ сохранились также воспоминан1я 
о томъ, что въ былое время д'Ьвушка продавалась и покупа
лась ц'Ьлымъ родомъ. Архимандритъ Макар1Й (нын'Ь арх1епис- 
копъ Новочеркасск1Й) говорить относительно Зрзи Нижегород
ской губерн1и, что отецъ жениха отправлялся въ домъ нев'Ьсты 
съ виномъ для пропоя ея въ сопровожден1и всей своей родни 
и съ „озоритьтми пирогами“ . Пироги эти принимали родствен
ники невЬсты и этотъ фактъ служилъ доказательствомъ со- 
стоявшагося соглашен1я У  Эрзи Самарской губерши мать 
жениха передъ отвозомъ нев'Ьсты обязана обойти всЬхъ ея 
родныхъ и оставить въ каждомъ дом'Ь по ковриг^; хл'Ьба )̂. У  
Эрзи Симбирской губерн1и нев'Ьста утромъ въ день отъезда 
изъ родительскаго дома ходитъ по родственникамъ и ищетъ 
у нихъ защиты противъ чужихъ людей, которымъ продалъ ее 
отецъ )̂. Члены рода, защищающте ее даже посл'Ь продажи 
отцемъ, являются съ титуломъ у р ь в (а) - а л я т (невестины 
мужики, родичи) непрем'Ьнними д-Ьятелями сватьбы въ моментъ 
увоза ея въ домъ жениха. Къ нимъ обращается невеста съ 
просьбой не отдавать ее чужому отцу матери.

Не отдавайте меня незнаконому челов-Ьку.
Не отдавайте чужому отцу-лтатери,
Я за вами жила н-Ьжась балуя

У  Мокши Нижегородской губ. по свид-Ьтельству того-же 
Макар1я цЬну нев’Ьсты назначали „инятя“ и „имбаба“— ста- 
рикъ и старуха, выполнявш1е жреческ1я функщи во время мо- 
ляновъ и воплощавш1е въ себ'Ь идею рода ®),

1) Пенз. Еп. В-Ьд. 1868, стр. 24.
Майн. 56.
1Ыс1. 75-

*) Майн. 90.
П'Ьсни. Стр. 91. Ср. Майновъ, 1. с. 90.

®) Майновъ. 1. с. 58.

ИЗВФСТ1Я О. А. И. 9. ТОЫЪ II,  ВЫЦ. 5. 3 4
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Случаи, подобные тому, который изложенъ въ д’Ьл'Ь о 
молепьи въ Чукалахъ, показываютъ, что въ поздн'Ьйшемъ ыор- 
довскомъ быту извЬстны были общественпыя группы и б6льш1я, 
чЬмъ родт.— сочетания родовъ, связанныя общныъ культомъ па 
почв'Ь существующаго или былаго сожительства. Родъ или груп
па родовъ, жившая па опред'Ьлепной территор1и, выд'Ьляла опре- 
д'Ьлееный участокъ ея для кладбища и моляны въ честь усоп- 
шихъ, происходивш1я па пемъ, соединяли, какъ мы видиыъ 
изъ Чукальскаго молен1я, всЬхъ, чьи предки были погребены 
па этомъ кладбпщЬ. Роды, переселивппеся далеко на сторону, 
на время этихъ моляновъ являлись на общее кладбище пред- 
ковъ. Иногда такими сборными пунктами служили давно поки- 
нутыя и перешедш1я уже въ личное влад15Н1е полянки въ л’Ьсу. 
Изъ бумагъ, относящихся къ такъ называемому Терюшевскому 
бунту, происходившему въ Нижегородскомъ у'Ьзд']̂  въ 40-хъ 
годахъ Х У 1П  в., видно, тго у Терюханъ Нижегородской губер- 
Н1И существовали также общ1я для н'Ьсколькихъ деревенъ клад
бища, на которыя они собирались для совм'Ьстпыхъ молен!й. 
На почвЬ сожительства родовъ, несвязанныхъ между собою 
происхож.ден1емъ, возникали и общ1я молитвенныя рощи („кере- 
мети“), собиравш1я въ своихъ пред'Ьлахъ паселен1е нЬсколь- 
кихъ деревень. Въ чемъ выражалась въ дорусск1й пер10дъ 
гражданская связь этихъ объединенныхъ общимъ культомъ 
группъ, за скудостью данныхъ, трудно сказать опред’Ьленно. 
Языкъ показываетъ, что Мордва различала по крайней м'ЬрЬ 
дв'Ь категор1и носителей власти— а з ы р ’овъ— кудь-азыра или 
главу отд'Ьльнаго дома, семейной общины и о т ц ю - а з ы р а, 
великаго хозяина. Въ настоящее время этимъ именемъ мордва 
зоветъ царя, въ былое время, в'Ьроятно, она такъ называла 
своихъ князей, пока не усвоила татарскаго титула м у р з а  )̂. 
Летописи и акты позволяютъ намъ констатировать, что такихъ 
князьковъ на мордовской территор1и было значительное коли-

У  Эрзи сугцествуетъ въ значен1и господина еще слово н и ш к  е.
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■чество к власть каждаго изъ нихъ въ отдЬльности простира
лась на незначительное количество родовъ.

Наоснован1и данныхъ языка можно установить, что груп
пы совм'Ьстно жившихъ родовъ выработывали для себя общ1я 
нормы поведен1я — и л я, к о й  (обычай), им^ли органы для рЬ- 
шеп1:1 общихъ д'Ьлъ— сходы, собран1я (н у р н а м о, п р о м к с, 
т а р к а, м. о р а м, к у ж а— сходка, п о л е )  и начальниковт, 
въ рукахъ которыхъ сосредоточивалась власть (п р я в к с). 
Термины юридическте и соц1ально-экономическ1я вводятъ насъ 
въ кругъ т'Ьхъ отношешй, которыя слагались на почв!; былаго 
сожительства родовъ. Различая съ давнихъ поръ богатыхъ п 
б'Ьдныхъ людей, Мордва создала рядъ словъ для обозначешя 
отношен1й, въ которыхъ они могли оказываться: у р е —рабъ, 
в а р д а н к а  служанка, т с ю м о долгвный, виновный, в а ж о—  
работникъ. Майновъ приводить термины п р е а с ь е з г а  для 
обозпачен1я обязательства, въ которомъ одна изъ сторонъ ру
чается головой, п р е а с ь п и т н е —ц'Ьна головы— для обозна- 
чен1я отстуннаго.

Воспомпнан1емъ о т'Ьхъ обязательствахъ, которыя лежали 
па общпп'Ь по отношен1ю къ ея глав'Ь служитъ оригинальный 
терминъ для обозначен1я подати —  к а я в к с  =  сброшенное.

Дал'Ье т^хъ отношен1й, которыя им'Ьли м4 сто въ общин'Ь, 
какъ союз'Ь родовъ, творчество Мордвы въ сфер^ социальной не 
поигж). Борьба съ татарами и русскими временно соединяла 
отд'Ьльныя общины, но эти сочетан1я не пм'Ьли устойчивости 
и не могли отлиться въ определенныя нормы. Ввести эти 
общины въ составъ бол'Ье сложной организащи выпало на до
лю русскаго народа.

(Влтрнсбо.

3 4 ’
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Э к с к у р с 1 я  н а  м - Ь с т о  д р е в н я г о  С у в а р а .

(Е^ратарско-чувашское назван1е села Кузыечихи Спасскаго у^зда совершен

но созвучно съ именемъ Булгарскаго города « С у в а р ъ » ,  уподшнаеыаго у 
Арабокихъ писателей X  стол'Ьпя.

Татары называютъ это село И с к  е-с*у а р, чуваши К  и в е-с в а р (старый 
Сваръ) въ отлич1е отъ соседней дер. Новой Кузнечихи (тат. Я н: я-с'^у а р, чув. 
Ч  ё и ё-с в а р).

Отъ татаръ я узналъ, что около села Кузнечихи есть м'Ьсто большаго 
древняго города, гд"Ь очень часто находятъ разныя старинныя вещи Объ, 
этомъ я заявилъ секретарю Общества И. Н. Смирнову, по предложен1Ю ко- 
тораго и по’Ьхалъ самъ осматривать эту м-Ьстность лично и справиться о на- 
ходкахъ. Съ этой ц'Ьлыо 23-го мая я прх-Ьхалъ въ с. Кузнечиху, которое на
ходится на р-Ьк-Ь Утк-Ь въ 40 верстахъ къ югу отъ г. Спасска. Справившись 
предварительно въ м'Ьстномъ Волостномъ Правлен1и о Суьарскомъ городищ'Ь 
и о его находкахъ, я взялъ себ-Ь въ проводники м-Ьстнаго старожила Емельяна 
Кузнецова, который мн-Ь между прочимъ изъяснилъ, что село носитъ такое 
инородческое назваше ( С в а р )  потому, что зд-Ьсь былъ очень большой т у- 
р е ц к 1 й городъ С в а р ъ  (какъ они обыкновенно называютъ и всЬ находки 
турецкими); зд-Ьсь была ихъ столица, разрушившаяся посл-Ь какой-то войны.

М-Ьстные жители именемъ « с в а р »  называютъ не большую горку, на
ходящуюся въ полуверст-Ь отъ'села, гд-Ь тоже есть сл-Ьды челов-Ьческаго 
жилья. Объ этомъ город-Ь подробно разсказывалъ имъ бывш1Й -въ дер. Ста- 
ромъ Баран'Ь 8о л'Ьтн1Й мулла, у котораго были старинныя книги. Русск1е по
селились сюда уже на разоренное м-Ьсто изъ разныхъ губернш (разный сбродъ — 
какъ они называютъ). Особенно древними поселешями у нихъ считаются со- 
с-Ьднхя татарская селенхя: Старый Баранъ (Иске-Разябъ), Старые Ю рткули, 
Кутельбаево и Старые Салмани.

Назван1е «Кузнечиха» известно только русскимъ, а вс-Ь инородцы (да
же въ уЬздахъ Чистопольскомъ, Лаишевскомъ, Мамадышскомъ и въ Самар
ской гл'берн1и) называютъ это село именемъ древняго города С в а р  или С 'у - 
а р. Самое городище находится въ двухъ верстахъ къ югу отъ села на томъ
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же берегу Утки и вт! I верст-Ь отъ дер. Даниловки, находящейся на проти
воположной сторон’Ь р'Ьки, около 50 верстъ на юго-востокъ отъ с. Болгаръ 
и въ 5-хъ верстахъ отъ сЬверной границы Самарской губернш, около вер- 
ховьевъ трехъ притоковъ Волги: Бездны, Утки и Майны. Городище съ трехъ 
сторонъ окружено рвахчи и валами (съ южной— одинъ валъ и ровъ, съ с'Ь- 
верной и восточной двумя параллельными валами и рвами), а съ западной 
стороны окружено р'Ькою Уткой, берега которой, по разсказамъ крестьянъ, 
л'Ьтъ 20 тому назадъ составляли непроходимыя болота. Глубина рвовъ отъ 2 
до 3 саженъ, разстоянхе между двумя валами около 5 саженъ. Съ сЬвера и 
востока на среднемъ (внутреннемъ) валу есть как1я то ямы; проводникъ мой 
назвалъ ихъ западнями, съ которыхъ турецк1е солдаты охраняли свою столицу.

Съ восточной стороны есть два узкихъ хода въ городище, старикъ на- 
Звалъ ихъ воротами. Огромность протяжения этихъ валовъ и рвовъ и заме
чательная глубина ихъ заставляютъ предполагать, что древн^5йшее поселеше 
-ЗД'Ьсь принадлежало къ числу важн'Ьйшихъ городовъ Булгарскаго царства.

Кро-м"! валовъ и рвовъ признаками такого обширнаго города служитъ 
также обил1е различнаго рода находокъ на значительномъ пространств-Ь. Пло
щадь его занимала около б верстъ въ окружности; признаки челов-Ьческаго 

жилья есть и ва-Ь валовъ почти на протяженш 2-хъ верстъ отъ самаго горо- 
лища въ направлении къ с. Кузнечих-Ь.

Я исходилъ все городище и его окрестности, но кром^ черепковъ 
ничего не нашелъ, впрочемъ этому препятствовало отчасти то, что въ на- 
•стоящее время площадь городища зас-Ьяна рожью. Остатковъ каменныхъ зда
ний нигд'Ь не сохранилось и старожилы о нихъ не помнятъ. Основываясь на 

-соч. Арабскаго писателя X  стол'Ьт1я Эль-Бальхи можно предполагать, что 
кал1енныхъ здан1Й въ Сувар-Ь совсЬмъ не было.

Пришедши обратно въ село, я разспрашивалъ у м’Ьстныхъ крестьянъ, н^гь 
ли у нихъ какихъ-либо старинныхъ вещей и монетъ, находимыхъ въ сосЬднемъ 
■городк'Ь и въ его окрестностяхъ, и они отв-Ьчали, что и зд'Ьсь не р’Ьдко 
выпахивчютъ турецк1я деньги, да ихъ отдаютъ ребятишкамъ играть въ орлян
ку, а жел-Ьзные топоры старинной ормы отдаютъ кузнецу перед-Ьлывать въ 
сошники, топоры и друг1я домашн1я вещи. Въ са.момъ городк’Ь и въ окрест
ностяхъ, на пашн'Ь, находили прежде весьма много и вын^Ь часто няходятъ 
древн1я татарск1я вещи. Н-Ькоторые говорятъ, что они прежде ц-Ьлыми кор
зинками им-Ьли такихъ старинныхъ вещей съ этого городка. Внутренность 
тородка начали распахивать подъ пос-Ьвъ еще не очень давно. Разныхъ че
репковъ и костей прежде было очень много, отъ изобил1я ихъ н^которыл 
м'Ьста городка совсЬмъ невозможно было распахивать. И нын"}; иногда на н̂ Ь- 
которыхъ м'Ьстахъ попадаются как1я - то ямы, такъ что лошади тонутъ, по- 
-чему рабочее м1;стнаго пом-Ьщика Данченко ихъ заваливаютъ. Между остат
ками древнихъ глиняныхъ изд'Ьлхй очень часто попадаются сд'Ьланные изъ 
красной глины разной величины обожженые шарики съ дырочкой, совершен
но похож1е на наши счетные шарики. Подобныхъ шариковъ было много най
дено и въ Булгарскомъ городищ-Ь, какъ мы видимъ изъ описанхя Палласа
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(Древн1е города Шпилевскаго, стр. 254). Я пр1обр4лъ н-Ьсколько такихъ ш а- 
риковъ у татаръ соседней дер. Новаго Барана.

Местные крестьяне разсказываютъ, что д-Ьды ихъ, какъ бывшхе крФ- 
постные, отдавали доропя находки своимъ господамъ, особенно князю 
Дадьяну, такъ какъ городище находилось и находится на помещичьей земл-Ь.. 
Также много покупалъ у нихъ такихъ находокъ князь Баратаевъ, в-Ьроятно 
тотъ, на котораго есть указан1е въ объяснительной записк'Ь къ археологиче
ской карт-Ь Казанской губернш И. А. Износкова («Находки въ с. Кузнечи- 
х-Ь— кн. Н. П. Баратаевъ» — стр. 3).

Одинъ крестьянинъ нашелъ старинную серебрянную тарелку, другой— 
ц^лый кувшинъ татарскихъ монетъ, трет1Й— 6о кусковъ серебра, похожихъ 
на бороновый зубъ, ивс-Ь I аходки отбирали у нихъ владельцы селен1я. М-Ьст- 
ный пом-Ьщикъ г. Данченко показалъ мн-Ь изъ найденныхъ въ этомъ город- 
к'Ь вещей им-Ьющшся у него русскш серебрянный рубль— кусокъ продолго
ватой формы серебра безъ всякаго клейма около |̂̂  фунта. Онъ же Дан
ченко гоЕОрилъ, что кто-то у нихъ нашелъ до 30 штукъ татарскихъ монетъ, 
но ему ни одной не удалось достать.

Кром-Ь того местные крестьяне разсказываютъ, что на городк^Ь распа- 
хиваютъ много челов-Ьческихъ костей и череповъ, и теперь тамъ валяются н-Ь- 
сколько совершенно б'Ьлыхъ череповъ, но къ сожал-Ьнхю мн'Ь не удалось ви
деть ни одного черепа; одинъ крестьянинъ было и обещался принести одинъ- 
ц-Ьлый черепъ, но я его не дождался— у-Ьхалъ.

Въ одной верст’Ь къ северу отъ села на правомъ берегу р. У тки, гд̂ Ь 
нын-Ь стоятъ кирпичные сараи, по разсказамъ м'Ьстныхъ жителей, находилось- 
какое то древнее кладбище. Въ настоящее время никакихъ сл-^:довъ его не 
сохранилось, такъ какъ м-Ьсто это съ давнихъ временъ распахивали и землЮ' 
в зили на плотину.

На сЬверномъ конц'Ь села местный крестьянинъ Н. Худяковъ при раз- 
рытш погреба вырылъ челов-Ьческхя кости и одинъ черепъ. Узнавъ объ этомъ, 
я отправился на это м’Ьсто удостовериться и въ только что разрытомъ погребу 
мы обнаружили четыре не глубокихъ могилы. Положен1е полусгнившихъ ко
стей укязываетъ, что погребенхе было въ сидячемъ положен1и. Съ этого мо
гильника я привезъ съ собою I черепъ безъ нижней челюсти и переднюю- 
часть верхней челюсти съ другого черепа, остальныя кости всЬ сгнили. ВсЬ- 
4 могилы глубиною не бол-Ь аршина.

Переночевавъ въ с. Кузнечих^Ь и собравъ тамъ нисколько матер1аловъ, 
на другой день я отправился въ ближайшую татарскую деревню Новый Ба- 
ранъ (Ян-а-разябъ) для собиранхя т-Ьхъ же матер1аловъ, такъ какъ крестьяне 
этой деревни работаютъ (пашутъ, жнутъ и пр.) помещику Данченко, на 
земле котораго находится Сварское городище. Въ этой деревне находокъ 
оказалось также очень много, но я пр1обрелъ лишь несколько старинныхъ 
вешей по той причине, что татары, какъ любители старинныхъ вещей, доро- 
жатъ этими находками, купить у нихъ по дорогой ц ене мне не хотелось. 
Въ этой дер. одинъ татаринъ нашелъ большой серебряный браслетъ старин
ной формы; другой нашелъ медный молоточекъ, одинъ конецъ котораго слу-
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жилъ печатью (съ надписью), у третьяго хранится какое то женское украше- 
ше съ надписью, у одного хранится м-Ьдный кистень съ шишечками и пр.

Изъ находи мыхъ зд-Ьсь древнихъ веш,ей можно бы было составить ц-Ь- 
лыя коллекц1и Суварскихъ древностей, если не пожал-Ьть небольшую сумму 
денегъ на ихъ пр1обрктен1е у м-Ьстныхъ жителей и сосЬднихъ татаръ, кото
рые любятъ ихъ собирать. Археологичеок1я же изсл-Ьдовашя и значительныя 
раскопки открыли бы ц-Ьлую исторхю этого города, такъ как'ь до сихъ поръ 
еш,е никакихъ научныхъ изсл-Ьдованш по этой м-Ьстности не было и никто 
никакихъ раскопокъ не производилъ, а веш,и находятъ лишь при распахи- 
ванш подъ пос-Ьвъ.

Въ заключенхе вправ-Ь считать себя счастливымъ, что для науки открыто 
теперь м-Ьстонахожден1е другаго обширнаго Булгарскаго города Сувара, имя 
котораго до сихъ поръ еще не исчезло въ памяти народа.

‘̂ гитель оГайпитдинъ сЯхмароёъ.



А Т Е Р 1 А Л Ы .

I.  А Р Х Е 0 Л 0 Г И Ч Е С К 1Е.

А р X е о л о  г и ч е с к  1 я р а  с к о п к и  в ъ  О р е н б у р г с к о й  г у б е р н х и
и Т у р г а й с к о й  о б л а с т и .

недавно изданномъ отчет^ Императорской Археологической Ко- 

ыиссш за 1889 г. напечатана между прочимъ статья о произведенныхъ про- 
фессоромъ Петербургскаго университета Э . Ю . Петри раскопкахъ, для про
изводства археологическихъ изсл'Ьдован1Й.

Особенное вниман1е проф. Петри обратилъ на древн1я развалины на 
берегу озера Кисяня, въ г'/г верст, огь станицы Варнинской, въ Верхне-/ 
уральскомъ уЬзд-Ь.

Во время проезда проф. Петри развалины представляли собой четы
рехугольное зданхе, съ надломленнымъ верхомъ, до 8 саж. въ вышину, съ 
д в - Ь н а д ц а т и г р а н н о й  п и р а м и д а л ь н о й  б а ш н е й .  (Ср. Болгар- 
СК1Я развалины).

Внутренность здан1я— квадратъ до 8 шаговъ; потолокъ— куполообраз
ный; въ центр-Ь купола, въ деревянной втулк'Ь, металлическое черное кольцо; 
въ каждомъ углу здан1я— ниша съ красивымъ потолкомъ; отъ одной ниши 
къ другой проведенъ, въ основан1и, жолобъ съ отдушинами; дверь здашя 
обращена на югъ; одно окно обраш,ено на востокъ, другое на западъ; полъ 
залитъ слоемъ извести; въ центр-Ь развалины находится яма, видимо— моги
ла; входъ въ башню былъ черезъ окно, сзади бруствера зданхя, части фрон
тона. (Ср. Болгарск1я развалины).

Вн-Ьшн1Й и внутреннШ осмотръ развалинъ выяснилъ проф. Петри, что 
въ развалинахъ хозяйничали кладоискатели, а равно и лица, которымъ ну- 
женъ былъ даровой кирпичъ и камень. Т-Ьмъ не мен-Ье проф. Петри при- 
ступилъ къ раскопкамъ и нашелъ сл-Ьдуюшее: теменную кость челов'Ьческаго 
черепа, множество бараньихъ и лошадиныхъ костей, пом-Ьченныхъ красной 
краской; небольшое количество угольевъ и обожженныхъ, но не челов-Ьче- 
скихъ костей; лубокъ и доски, обрисовавшее человеческую фигуру, съ отвер- 
СТ1ЯМИ для глазъ и для рта въ лубк-Ь; женск1Й скелетъ"  ̂ длиной въ 2 арш. 

вершк.; на ше'Ь скелета куски шелковой ткани, при череп-Ь скелета дв'Ь
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золотыя серьги съ двумя жемчужинами и однимт, яхонтомъ; нз ручныхъ 
пальцахъ— два золотые перстня съ украшениями изъ золота же и небольшихъ 
камней, похожихъ на бирюзу; невдалек'Ь отъ скелета найденъ еще черепъ и 
обломокъ небольшой деревянной палицы, окрашенный малиновой краской.

Проф. Петри предполагаетъ, что множество бараньихъ и лошадиныхъ 
костей, окрашенныхъ красной краской— это приношен1я киргизовъ кт> мо- 
гил'Ь святаго, которой, будто бы, погребенъ въ развалинахъ; подобными при- 
ношен1ями киргизы отводятъ отъ себя бол'Ьзнь на животныхъ; черепа— по 
признакамъ принадлежатъ къ монгольскому типу; деревянная палица напо- 
минзетъ существуюш1я нын'Ь и употребляемыя при охот"Ь на волковъ; серьги, 
по сообщен1ю м1?стныхъ жителей, напоминаютъ калмый.к1я, изъ высоко ц"Ь- 
нимыхъ этими инородцами.

По рисунку, приложенному къ стать-Ь, серьги напоминаютъ большой 
знакъ вопроса, обраш,енный вправо, а перстень большой мужской перстень 
съ печатью.

Найденныя проф. Петри веш,и переданы въ Росс1йск1й Исторический
музей.

Занимаясь изсл-Ьдован1ями въ Тургайской области, проф. Петри обра- 
тилъ внимап1е на возвышенную « “Ьстность, покрытую курганами, близъ озера 
Убалы-куль, въ Николлевскомъ у-ЬзА-Ь. Проф. Петри изсл-Ьдовалъ только три 
кургана и въ каждомъ нашелъ сл'Ьды, что у обктавшаго зд'Ьсь народа былъ 
обычай сожигать трупы. Слой древеснаго угля найденъ посредин'Ь каждаго 
кургана. Въ одномъ изъ разрытыхъ кургановъ найдена каменная баба очень 
грубой отд-Ьлки. Кром-Ь бабы, не смотря на тщательные поиски, ничего не 
найдено. Мелкие курганы засыпаны каменьями разнообразныхъ величинъ. 
Среди нихъ найдена другая каменная баба, лежавшая лии’омъ внизъ, такой 
ж е'грубой работы, какъ и первая баба. Проф. Петри находитъ, что лица 
бабъ— съ характерными монгольскими чертами и длинными усами.

П. И С Т 0 Р И Ч Е С К 1 Е.

А п о к р и ф и ч е с к а я  к л а д о в а я  в ы п и с ь * ) .

^ а  втомъ же коренномъ наше.мъ амшеник'Ь дя на столу впереднимъ 

угле три круга чистаго ярого воску вкаждомъ в-Ьсу по десяти пудъ впервомъ 
кругу залиты вкр'Ьпкомъ сосуд'Ь па многие вразныхъ местахъ кладовыя жъ

') Печатаемая зд-Ьсь «выпись» доставлена обществу почетнымъ членомъ 
его В. Г. МепхериноБымъ, который отыскалъ ее въ фамильныхъ бумагахъ. 
Языкъ «выписи», способъ датирования (отъ Рождества Христова), анахрониз
мы д-Ьлаютъ несомн’Ьннымъ, что она сфабрикована была не ран^5е Х\^П1 в. 
и даже конца его, когда въ народное обращен1е проникли словечки въ род'Ь 
«куратно» и т. п. По словамъ В Н. Витевскаго, любезно предложившаго ре
дакции К0П1Ю съ выписи, рукопись представляетъ собою свитокъ, им'Ьюшгй до 
пяти четвертей въ длину и немного бол'Ье четверти въ ширину. Почеркъ 
рукописи, напоминаетъ собою почеркъ конца Х \ 'П  или начала Х У П 1 в-Ька,
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поклажы подлинныя выписи писанныя рукою самоя славной пореклу в рвары 
по отечеству Ильинишной а по прослыт1ю ж-л^зного лоба бабы разбойницы 
кудеяровой родной большой сестры и брата ея кудеяра разбойника тутъ же 
есть три выписи бывшаго главнаго ихъ осаула Степана разина I о второмъ 
кругу вс-Ьхъ поклажъ отъ кладовыхъ а д 1 ш е н и к о в ъ  отъ ларцевъ и сунду- 
ковъ п я т ь  с о т - ь  с е м ь д е с я т ъ  ч е т ы р е  к л ю ч а  и всяк1Я квысокой 
и кразной надобности такожь и з а м о ч н ы я  т р а в ы  свеш;ами тутъ-же вкр^п 
комъ сосуде с и л ь н а я  и м о г у ч а я  в о д а  к о т о р а я  в з я т а  к у д е я -  
р о м ъ  р а з б о й н и к о м ъ  в ы н д е й с к о м ъ  ц а р с т в е  и та вода вел.ми 
пристойна всякимъ людемъ да и всякимъ челов-Ьческимъ скорбемъ и неду- 
гомъ такс же впутяхъ хвдорогахъ 1вовсякихъ нужныхъ случаяхъ целебна и 
кьчести и кпрочему ковсему пристойна а втретьемъ кругу залиты вкр-Ьпком 
же сосуде з а г о в о р н ы я  и о т г о в о р н ы я  к н и г и  и подлинныя по 
вс-Ьмъ поклажамъ выписи и доводы а буде учинитца вс-Ьмъ намъ отъ кого 
какая гибель или смертный часъ или же какое другое главное несчастье то 
сия выпись у ж е  в с е к о н е ч н о  отъ положеннаго сего м-Ьста нами обратно 
невозмется а положена сия подлинная выпись в ж е с т я н к е  простымъ д-Ь- 
ломъ рукою самой бабы разбойницы железного лоба на той же поляне ере- 
миной вдубе кряковисте да образъ аньгела ея варвары Христовой мученицы 
и будетъ молитвамъ той христовой мученицы варвары с1ю выпись кого излю- 
бя Богъ дарствуеть тому искать во первыхъ тотъ г л а в н ы й  нашъ коренной 
кладовой в-Ьликой амшеникъ на той поляни еремин,)й близь желбатого вяза 
по правую сторону к у р а т н о отм^реть на востокъ ровно семь саженъ три 
шага рыть вглубину да потол ку два аршина счетвертью и придеть б-Ьлой 
тесанный камень то собравъ весь тотъ камень смотреть выхода подъ землю 
который выходъ выкладенъ с а м о р о д н ы м ъ  к р а с н ы м ъ  и з е л е н ы м ъ  
ч а м н е м ъ кт^мъ выходомъ пришедъ ко дверемъ съ ярыми зажженами све- 
щами спростымъ серцемъ и п р и т о м  ъ ж е  б ы л а  б ы  т у т ъ  сними неот-

употреблен1емъ омеги, или двойнаго со, предъ простымъ
с;-ш ествиге1"1,''"^^^^ теперь формы творительнаго падежа именъ
в1 5 Т ™  на о м ь. напр. «д-Ьломь», окончан1я глаголовъ
въ 3 л. единств, и множ. числа на т ь, напр, «будеть, дарствуеть, придеть 
изгионуть. и т. п.; знаковъ препинан1я въ рукописи вовсе не встр-Ьчается’ 
съ боковъ рукописи проведены дв-Ь параллельныя черты: черная и красная-

сохранилась н̂ е вполн^.? вер^’ 
г Г с Й о Т  оторванъ по гипотонуз-Ь треугольника до начала строки
поблек^ш ■ Ичъ тпгп Г  времени значительно

уц-Ьл-Ьло отъ начала свитка, видно, что зд-ксь гово-
-каго хана въ Мпг которыя были посланы отъ какого то Крым-

В а с и л ь е в и ч у  ( Г р о з н о -
бочка м К ю Т а т п и я Г ™ ' ’' ' ' '  тринадца-.и бочекъ съ золотомъ; каждая 
бочка м-Ёрою 4 аршина въ длину и 2 аршина въ ширину; на каждой бочк-Ь
по тридцати жел-Ьзныхъ обручей. КромЧ. «золстсй казны ’̂., въ бо^^шихъ ду! 
бовыхъ сундукахъ, окованныхъ жсл^.-омъ, много царской пос ды пла-ья 
* - " РЧД- ит е , , . » » *.  .щ е й , „  «р.бря^,ы “  д !

золотомъ ларц-Ь залиты чистымъ ярымъ воскомъ самосв-Ьтные ■
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м'Ьнно баба по имени варвара а у т'Ьхъ у дверей внутри амшеника стоитъ. 
превеликая пушка заряжена злымъ д-Ьлсмь и по приходе до дверей троиче- 
скую Псусову молитву а потомъ и всЬмъ рядомъ кто тутъ бывъ прилучится 
говорить единогласно во имя отца и сына и святого духа аминь аминь аминь 
да той же баб'Ь варвар-Ь т-Ь двери троекратно окропить святою водою испи
тою и говорить ей и снею всЬмъ единогласно благодать святаго духа да бу- 
детъ со вс-Ьми нами и наднами всегда ныне и присно авов'Ьки в-Ьковъ аминь 
аминь аминь и потомъ же говорить тако заклинаемъ тя д и я в о л а  л ю ц ы-- 
п е р а тмы князя града ада геенского и вс'Ьхъ стобою злыхъ нечистыхъ диа- 
волскихъ духовъ живымъ своимъ истиннымъ Богомъ Господомъ Иисусомъ 
Христомъ сыномъ Б ожи1мъ и сыномъ Мари1нымъ алеою а амегою отъ сего 
чеса иминуты да изыди отъ сего м-Ьста и со вс'Ьми своими нечистыми духи 
невидимо нами рабами божьими (имр-Ьками) на сухъ Лосъ на желтые пески 
синяго моря акияна аминь аминь аминь и потомъ всЬмъ вдрукъ смолитвою 
дунуть вдвери то втоть же чесъ и минутою благодат1ю тою святого духа рас
творятся и потомъ итить вс'Ьмъ см-Ьло вамшеникъ за бабою варварою безо- 
всякаго с у м н и т е л ь с т в а со исусовою ж ъ  молитвою честно тихо и кротко- 
безробысти и брать втой добрый часъ все то положенное сокровище а без- 
бабы варвары того сокровища отнюдь никому не найтить и никакими невзять 
1взять то безчисленное и безц-Ьиное сокровище чтобъ в±къ незабытно поми
нать многогр'Ьшныхъ рабовъ бож1ихъ варвару кудеяра и Степана и потомъ. 
уже гд-Ь ниесть протчаи поклажы то вс'Ь сами п о ч е с т ь  т-Ьмъ людемъ п о д- 
л и н н н ы е  в и д ы  и д о в о д ы  покажутъ а знающихъ хитрыхъ людей кро- 
же просто сердечныхъ при взятье той поклажи чтобы отнюдь не было а 
ежели X о ш а при томъ таковымъ тутъ быть случитца то вс-Ь вскоре изгиб- 
нуть конечно злою смерт1ю нисана отъ р о ж д е с т в а  Х р и с т о в а  1675 года 
м-Ьсяца декамврия во 3 день при семъ же втой в-Ьрности своеручно подпи- 
суюсь я многогр-Ьшная раба разбойница варвара железный лобъ»

I I I .  Э Т Н 0 Г Р А Ф И Ч Е Х : К 1 Е.

И з ъ  б ы т а  м о р д в ы  с е л а  Ж и в а й к и н а  Ж а д о в с к о й  в о л о 
с т и ,  К а р с у н с к а г о  у. С и м б и р с к о й  г у б .

.(^^Щордва изсл'Ьдуемаго села называетъ себя «эрзя». Село это по мор

довски называется: «Живай-веле». Отд-Ьльныя улицы, концы или курмыши, 
изъ которыхъ состоитъ оно, по мордовски называются: ташто-веле, одъ-веле, 
рузнь-пе и вешконь-пе.

Отд-Ьльныя части женскаго костюма по мордовски назыв.: рутся,. 
Котова панаръ, а отдельные узоры, которыми вышиваются женск1я рубашки, 
назыв.: лангартъ, судямнеть, суркскеть, крестнеть и кувалмотъ. Въ сел-Ь Ж и - 
вайкин-Ь, кром-Ь мордвы, есть и друг1е инородцы— чуваши; но другъ у дружкк^ 
ничего не заимствуютъ изъ женскихъ принадлежностей одежды и украшенхя^ 
а заимствуютъ, какъ мордва, такъ и чуваши у русскихъ.
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Воспоминан1я о времени, когда мальчика л-Ьтъ 8— 12 женили на взрослой 
д-Ьвиц-Ь, сохранилось и донын-Ь; но п-Ьсенъ на этотъ счетъ не сохранилось 
и не держится обычай, чтобы нев-Ьста была старше жениха, а напротивъ по- 
люложе. Д'Ьвочки начинаютъ водить игрища и посид-Ьнки и заводить себ"Ь 
«дружковъ» съ 1б л-Ьтъ. Когда сходятся парень и девушка, обращается стро
гое вниманхе и на 4*ю степень родства. Д'Ьти, прижитыя дочерью какого ни
будь челов-Ька до замужества, называются: «питси палаксъ иотмонь». Зять, 
принятой въ домъ называется; кудосъ совавтонь содамо, фамил1Ю своего те
стя не принимаетъ.

Когда больной начинаетъ умирать, то подушки и постель его убира- 
готъ; м’Ьсто, гд'Ь лежалъ умерш1Й посыпаютъ золой; въ то м’Ьсто, гд'Ь ле- 
жалъ умерш1Й, втыкаютъ косарь ил и нож ъ; чертятъ около умершаго ножемъ; 
водятъ по ше'Ь, груди и по ногамъ умершаго. Когда выносятъ покойнаго изъ 
дома, окропляютъ съ в-Ьника избу и просятъ его, чтобы онъ далъ оставшим
ся долгую жизнь; зат-Ьмъ за воротами останавливаются съ гробомъ и зовутъ 
раньше умершихъ родственниковъ встречать покойника, Въ старину рыли мо
гилы такой же глубины, какъ въ настоящее время роютъ, и бросали туда 
денегъ; оборачиваютъ и оборачивали головой покойника на западъ. Могиль
ная яма и насыпь назыв. по мордовски; калмо и калмоланго. Скоропостижно 
умершимъ и опойцамъ мордва приписываетъ бездожд1е. Въ старину кладби
ща устраивались на ровномъ м'Ьст'Ь и на этихъ кладбищахъ стояли молебныя 
березы. Въ старину были общ1я п )минальныя молен1я и устраивались передъ 
Троицей, Казанской и масляницей. Во время моле'най съ поминающихъ брали ко* 
льца, бисеръ и в-Ьшали ихъ на проволок'Ь или на нитк'Ь на молебныя березы. 
Кладбище по мордовски называется калмазырь. Н-Ькоторыя бол'Ьзни и несчастья 
мордва приписываетъ гн-Ьву покойниковъ, а умилостивляютъ ихъ такъ: ходятъ 
ночью на могилу старики и старухи на поминки. Приглашающее приносятъ 
съ собой пищи, браги и откладываютъ умерше.му отъ каждаго приношен1Я. 

Если кто-нибудь нечаянно дотронется до щепъ отъ гроба умершаго, то мо
лятся, чтобы избавить того челов-Ька огъ притки. Разсказовъ о томъ, кто 
видалъ Ведь-аву много; говорятъ, въ каждой р'Ьчк'Ь есть своя Ведь-ава и 
Ведь-атя, и многхе были у нихъ въ гостяхъ. Мельники, когда устраиваютъ 
мельницу, бросаютъ въ воду животныхъ и об'Ьщаютъ Ведъ-яв'Ь человече
скую голову; потомъ въ р'Ьк'Ь будто-бы оказывается утопленникъ, а также бро
саютъ въ воду чью-нибудь украденную шапку и говорятъ; «вотъ теб-Ь чело- 
в-Ьческая голова». Бабы, которыя не родятъ, ходятъ на р-Ьчку п р о щ а т ь с я  
•и говорятъ: «Ведь-ава, матушка, прости меня, быть можетъ я тебя обид'Ьла и 
поэтому не рожу Д'Ьтей». М-Ьстная мордва говоритъ, что Ведь-ава воруетъ но- 
ворожденныхъ д"§тей; бываютъ отъ Ведь-авы «притки» и ходятъ къ н е й  боль
ные съ подарками прощаться. Въ старину Ведь-авЬ бывали особые моляны, 
куда собирались мужчины и женщины, молодые и старые. На этихъ моля- 
нахъ молились Ведь-ав-Ь и просили её послать дождикъ, ростъ хл'Ьбу, дать 
людямъ д-Ьтей (это д-Ьлалось ночью). Д-Ьвушки, желающхя выйдти замужъ, или 
парни, желавшее жениться, бросали въ воду в-Ьнокъ. Въ кажломъ большомъ 
л'Ьсу ж ивутъ своя Вирь-ава и Вирь-атя. У  Вирь-авы есть д^ти и мнопе ви-
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д’Ьли ихъ, а живутъ они везд'Ь. Въ старину Вирь-авы людей, которые попа
дались къ нимъ, .щекотили и даже съ-Ьдали; также разсказываютъ, что Вирь- 
авы приходили къ бабамъ повитухой; носили ей въ л-Ьсъ яицъ, блиновъ, что
бы она не хватала ихъ ребятъ, когда придутъ за грибами, за ягодами. Бабы, 
у которыхъ не родились д'Ьти, посылали въ л'Ьсъ Вирь-ав'Ь подарковъ. Она. 
ловила въ л15су лошадей и +.здила на ихъ. Варм-ава есть в-Ьтряная старуш
ка. Когда начинается сильный вихрь, то просятъ Варм-аву, чтобы она оста-- 
новила его. Когда въ вихрь, который крутитъ пыль, бросаютъ ножъ, вихрь 
перестаетъ. Когда в^теръ дуе.тъ тихо и слышится тихш  свистъ, говорятъ: 
Варм-ава д-Ьтей зоветъ. Бросаютъ въ в-Ьтеръ яйцо болтуна и просятъ Варн
аву поберечь ихъ оть огня; а во время пожара Варм-ав-Ь бросаютъ первое 
яблоко, сорванное въ Преображенье, чтобы она воротилась. Разсказываютъ, 
что вихрь захватываетъ и уноситъ людей, особенно^ женш,чнъ; говорятъ, что 
не хорошо кормить скотину сЬномъ, которое разметаетъ вихрь, шить рубаш
ки изъ холста, который приподняло в-Ьтромъ (хворь будетъ). М-Ьстная мордва 
поминаетъ Пакся-аву (полевую старуху) и говорятъ, что у каждой деревни 
въ пол'Ь живетъ своя; разсказываютъ также, что Пакся-ава бережетъ поле 
отъ чужой Пакся-авы, и бываютъ между ними драки; когда чужая одол'Ь- 
ваетъ, въ пол'Ь бываетъ неурожай. Ж нецы передъ началомъ жатвы и когда 
садятся об^дать, зовутъ съ собой -1и:ть Кузьму-Демьяна. Когда начинаютъ 
пахать, зарываютъ въ землю яйцо и просфору.

Хозяева пчельниковъ поминаю гъ: оНешке-паза». Въ каждомъ пчельни- 
к-Ь есть свой Нешке-пазъ и живетъ онъ въ одном.ъ изъ ульевъ. Когда ло- 
маютъ медъ, наливаютъ чашечку сыты, ставятъ около пеньковъ и зовутъ его 
попить. Домового и домовую называютъ Юртонь-кирды, а живетъ онъ подъ 
печкой. При переход’Ь въ новый домъ хозяинъ ходитъ ночью на старое жилье 
и зоветъ Юртопь-кмрди съ собой въ новый домъ, ело ами «юртонь - кирди 
юрт - ава, юртонь - кирди юртъ - атя, пойдемъ съ нами въ новый домъ>-. Есть 
пов'Ьрье, когда на крыш'Ь дерутся кошки что это не кошки дерутся, а свой 
домовой съ чужимъ. Сынъ, который отходитъ, отд'Ьляется отъ отца и заво- 
дитъ свое хозяйство, зоветъ этого же домового. Челов-Ькъ, который отде
ляется, призывая въ свой новый домъ домового, говоритъ: вд-Ьдушка домовой, 
не оставь нас!., пойдемъ съ нами жить: хочешь на лошади, хочешь п-Ьшкомъ». 
Были моляны (у чувашъ и въ настоящее время) подъ названхемъ кереметь, на. 
которыхъ молились Мастыръ - пазу. Молянъ такой ^устраивался въ л-Ьсу; по
среди него стоялъ столъ. Въ старину были особыя молитвенныя рощи, заго- 
роженныя заборами. Велень-пазъ есть н-Ьчто въ род'Ь домового.

Въ сел-Ь Живайкин-Ь три народности; русскхе, мордва и чуваши— съ 
инородческимъ большинствомъ. Между этими жителями русск1Й языкъ рас- 
пространенъ въ хорошей степени и говорятъ на немъ вс-Ь и мужчины, и 
женщины, даже семил'Ьтн1е ребятишки. Говорятъ довольно хорошо пра
вильно и охотно. На своемъ родномъ язык'Ь говорятъ очень р^дко и при~ 
шлось только встр-Ьтить нисколько женщинъ, остальные совсЬмъ обрусЬли. 
Старухи напр, говорятъ: отецъ— тетяй, мать— авай, помоложе —  тятёкъ, ма- 
мбкъ и т. д. Учениковъ я никогда не слыхивалъ, чтобы говорили на своемъ, 

родномъ язык'Ь.
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Нын'Ьшн1я Дивушки и женшины не знаютъ дяже, какъ поются мор
довская п-Ьсни. Вышеупомянутыя женщины, во время бесЬдъ съ нами, гово
рили, что нын-Ьшн1Й народъ все бол-Ье и бол-Ье русЬетъ и зам-Ьчается это въ 
томт., что вс'Ь од'Ьваются по русски, говорятъ по русски и старинныхъ обря- 
довъ не исполняютъ. Инородцы съ русскими въ хорошихъ отношен1яхъ. Празд
ники, какъ у инородцевъ, такъ и у русскихъ бываютъ въ одно время, и гу- 
ляготъ вм-Ьст'Ь. Русская молодежь допускается на инородческ1я игрища и на- 
оборотъ инородческ1е парни на русская. Мордва берутъ нсв-Ьстъ у русскихъ 
и русские у ыордвовъ, а у чувашъ ни мордва, ни русские не берутъ и не 
отдаютъ. Въ волостныхъ сходахъ въ см1;шанныхъ волостяхъ— р-Ьшаются д'Ьля 
вообще по числу голосовъ (при этомъ бываетъ, что н-Ькоторые мордва и рус- 
саде заодно на остальную сторону). Въ волостные судьи и старшины выби
р ается безразлично и мордва, и русские, и чуваши. Ж иветъ каждая народ
ность особо, занимаетъ особый конецъ. Д-Ьти и молодежь об'Ьихъ сторонъ 
собираются на общ1я игры и говорятъ на русскомъ язык'Ь. А равно и на по- 
сид'Ьнкахъ господствуетъ русск1Й языкъ и русская п'Ьсни. Переговоры на М1р- 

скихъ сходахъ идутъ на русскомъ язык"Ь. Языкъ обрусЬвшихъ инородцевъ 
отъ языка чисто-русскаго населен1я отличается; груб'Ье говорятъ. Изъ костю
ма мордву выдаютъ особые мордовскхе лапти.

Ф . сВутузсбъ.
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^О Р Р Е С П О Н ДЕНЦ1Я,

П и с ь м а  и з ъ  Г е л ь с и н г ф о р с а .

I I .

^ его д ня на годичнод1ъ собран1и Финно - Угорскаго общества доложено, 

что известный датскш ученый проф. В. Томсенъ д е ш и ф р и р о в а л ъ  
бывш1я до сихъ поръ загадкой Орхонск1я и Енисейск1Я надписи и устано- 
вилъ, что они сд'Ьланы на язык'Ь тюркской группы. Въ «Мето^гез» Фин- 
но-Угорскаго общества будетъ пом'Ьщенъ доставленный Томсеномъ переводъ 
надписей. Подробности относительно своего открытая проф. Томсенъ пред- 
полагаетъ сообщить въ зас-Ьдан1и датскаго научнаго общества 15 декабря. 
Постараюсь познакомить съ ними читателей «Изв-Ьспй», какъ только у 
насъ будутъ получены св'Ьд'Ьн1я изъ Копенгагена.

Гельсингфорсъ. 2 дек. 1893.
(С ^ихлш нъ .

П и с ь м о  и з ъ  К р а с н о я р с к а .  ( А р х и в н ы й  в о п р о с ъ ) .

^ л и ш к о м ъ  годъ тому назадъ въ Красноярск'Ь въ Енисейск, губерн. ста- 

тистическомъ комитет'Ь возникъ вопросъ объ учрежден1и Енисейск, архивной 
К0МИСС1И. Возникъ этотъ вопросъ посл-Ь того, какъ въ комитетъ поступило 
изъ архивовъ м-кстныхъ правительственньтхъ учрежденхй н'Ьсколько описей 
д-Ьлъ, предназначенныхъ къ уничтожен1Ю. Ближайшее разсмотр'Ьше этихъ 
описей и н-Ькоторыхъ д-Ьлъ членами комитета вызвало у посл-Ьднихъ желанхе 
возбудить ходатайство объ открыт1и въ Красноярск^ архивной комиссхи. Ж е- 
лан1е это, какъ нельзя бол’Ье, совпадало съ интересами исторической науки_ 
Д-Ьло въ то.мъ. что безпощадное уничтожение архивныхъ д-Ьлъ въ Сибири то 
пожарами, то путемъ продажи торговцамъ, слишкомъ опустошило м'Ьстные 
архивы и, конечно, лишило историческую науку ц-Ьнныхъ данныхъ. Доста
точно напомнить, что еще въ 1880 году сохранялся въ Красноярск'Ь весьма 
важный архивъ съ доку-ментами Х У 'П  в’Ька, но, благодаря небрежности при 
выбор-Ь пом-Ьщешя для этого архива, онъ былъ совершенно уничтоженъ по- 
жаромъ въ 1881 г. А между т-Ьмъ зд'Ьсь были документы, написанные на 
березовой кор-Ь, что практиковалось въ Сибири въ Х У П  в-Ьк'Ь нер-Ьдко за
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неим-Ьн1емъ бумаги. И до настоящаго времени еще сохранились документы 
въ н-Ьсколькихъ архивахъ Енисейской губерн1и со второй половины X V I I I  в-Ь- 
ка, а съ начала X I X  в. матер^аловъ сохранилось весьма много.

Такимъ образомъ, нсЬ данныя говорили за необходимость учрежден1я 
въ Красноярск'Ь архивной комиссхи. Вотъ почему, посл'Ь обсужден1я этого 
вопроса въ январ-Ь прошлаго года на зас’Ьдаы1и Енисейск. Губерн. Стат. К о
митета г. начальникъ губерши Л. К . Теляковсюй выразилъ .свое соглас1е 
ходатайствовать въ Петербург-Ь о разр’Ьшенш открыть въ Красноярск'Ь ар
хивную комиссию.

Послано было ходатайство въ Археологический Институтъ. Отв-Ьтъ былъ 
полученъ въ сентябр-Ь прошлаго года. Директоръ Археологическаго Инсти
тута кн. А. Н. Труворовъ изъявилъ согласие на открыт1е Енисейской Архив
ной Комиссии, но съ услов1емъ, что открыт1е ея можетъ посл15довать не прежде^ 
ч'Ьмъ будетъ найдено въ Красноярск^ подходящее пом-Ьщен^е для архива и 
историческаго музея, а также средства для перевозки архивныхъ д-Ьлъ, изда- 
Н1я трудовъ архивной К0МИСС1И и для другихъ ея потребностей. Въ виду 
этого въ статистическомъ комитет-Ь было постановлено обратиться въ город- 
СК1Я дул1ы Енисейской губернш съ просьбою дать средства архивной комисс1и.

Пока получился отв-Ьтъ изъ Енисейска; отв-Ьтъ отрицательный. По всей 
вероятности, и отъ другихъ городскихъ думъ получатся так1е-же ответы- 
Расчитывать на матерхальную поддержку архивной К0мисс1и со стороны част- 
ныхъ лицъ трудно. Правда въ Красноярск'Ь есть не мало людей очень бога- 
тыхъ, но о желан1и ихъ помочь средствами архивной комисс1и ничего не 
слышно.

Между т-Ьмъ количество архивныхъ д'Ьлъ, подлежащихъ уничтожению, 
въ архивахъ м-Ьстныхъ правительственныхъ учрежден1й увеличивается очень 
быстро. Въ зас'Ьдан1и Енис. Губ. Стат. Комитета 17 февраля т. г. было со
общено, что въ комитетъ снова поступили описи съ перечнелен1емъ 50,000 
д-Ьдъ, предназначеыныхъ кт> уничтожен1ю. Положимъ, что за немногими исклю- 
чешями, д-Ьла эти относятся къ X I X  в1;ку. Но и эти д'Ьла, если своевре
менно не позаботиться о тщательной разборк"Ь и сохраненш ихъ, могутъ 
быстро погибнуть. Вотъ почему до открытая архивной комиссш н-Ькоторые 
изъ членовъ Енисейс. губ. стат. комитета пожелали взять описи архивныхъ 
д-Ьлъ, чтобы по этимъ описямъ отметить д+>ла, интересныя въ научномъ отно- 
ш еш и и потому заслуживающ1я сохранен1я. Конечно, при подобномъ пере- 
смотр-Ь описей, весьма воз.можно ожидать многихъ ошибокъ. архивныя описи 
составлены писарями крайне не точно, и узнать по описи— нужно-ли изв'Ьст- 
ное д-Ьло оставить или н-Ьтъ— очень трудно; самыя-же д-Ьла разбросаны въ 
разныхъ пунктахъ, отстоящихъ отъ Красноярска на 300 и бол-Ье верстъ.

Позаботиться о перевозк-Ь этихъ д-Ьлъ въ Красноярскъ и научной, со
гласной съ теор1ей архивов'Ьд'Ьнхя, рагборк'!? ихъ могла-бы Енисейская архив
ная комиссия. Но на открытие этой комисс1и, кажется, мало надежды. А жаль: 
нашлось-бы въ Красноярск'Ь и вполн-Ь подходящее пом-Ьщенхе для историче
скаго архива, были-бы и работники въ комисс1и.

Красноярскъ. 1893 г. мая 2о-го. ^ а к а й .
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М а т е р и а л ы  п о  а р х е о л о г !  и Р о с с !  и, и з д а в а е м ы е  И м п е р а 
т о р с к о й  А р х е о л о г и ч е с к о й  К о м м и с с 1 е й .  Л'“ I I .  Л я д и и -  
С К 1 Й и Т о м н и к о в с к 1 Й  М О Г И Л Ь Н И К И  Т а м б о в с к о й  Г \ Г .  е ] -  

н 1 и. в. Н. Я с т р е б о в а .  С п б. 1 8 9 3 .

^'ядинскш могильникъ былъ обнаруженъ въ 1869 г. Первыя св!;,|-кь11' 

о немъ сообщилъ Аспелинъ въ своихъ «Ап1;^^ийё5 с1и N01^ Ршпо-ои^пеп« 
Г. Ястребовъ произвелъ въ 1887 г. по поручен1ю И. А. Коммисс1и сю  , а:- 
копку и въ названномъ выпуск'Ь «Матерхаловъ» знакомитъ насъ съ рез. 1ь- 
татами своего изсл-Ьдован^я. Основными задачами этого посл'Ьднягб от., ■ - 
ставилъ опред-Ьлен1е времени и народности, къ которымъ относится .мог.;.-1ь- 
никъ; въ соображен1я по существу —  объ образ-Ь жизни оставившей люги 1п- 
никъ народности, объ ея торговыхъ отношен1яхъ онъ не входитъ; пото .п -ш  
что считаетъ эти вопросы лишними въ археологическомъ изсл-1дч)В.1!ш. 
потому-ли, что за недостаткомъ данныхъ не р-Ьшается на рискованный : а- 
ключен1я —  это остается невыясненнымъ. Оценивая трудъ г. Ястребов.. . ы 
конечно, будемъ им-Ьть въ виду только то, что онъ намъ предлагаетъ к :  ̂
будемъ упрекать его за то, что онъ поставилъ себя въ узюя рамки.

Наше первое зам'Ьчанхе будетъ касаться внешней стороны нзд.и 1я 
отношен1я атласа къ тексту. Читать изсл-Ьдованхе г. Ястребова, обр, ш;а 
постоянно къ таблицамъ, д-Ъло не легкое. Таблицы были составлены и, п .В1 - 
димому, отпечатаны раньше текста; въ распред-Ьлен1и предметовъ н+.:ъ ы  - 
какой системы; изсл'Ьдователь, очевидно, руководствовался однимъ стрсм.к- 
Н1емъ— расположить предметы покрасив1;е и посимметричн-Ье; предме ы п .- 

в-Ьстной категор1и, напр, бляшки, фигурируютъ на таблииахъ I I I ,  V I  \ 'П  
V I I I ,  I X  въ перемежку съ другими. Текстъ составлялся, видимо, позд! ‘гс и 
его расположение совершенно не зависитъ отъ таблицъ да и не могло зави- 
с'Ьть, потому что описывая предметы въ томъ порядк'Ь, въ которомъ они 
изображены на таблицахъ, авторъ не могъ дать ничего даже отдалениымт- 
образомъ похожаго на «изсл'Ьдованае».

Э то несоотвФтств1е между текстомъ и таблицами не выгодно и _1ля 
читателя и для автора: читатель вынужденъ каждую минуту безжалостно 
верт'Ьть таблицы прекрасно изданнаго атласа, авторъ н е  им'Ьетъ возможности
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закр'Ьпить въ сознан1и читателя Т'Ь основанхя, въ силу которыхъ онъ гово- 
ритъ о предметахъ, напр, о т-Ьхъ-же бляш кахъ— въ изв'Ьстномъ порядк'Ь. Ч то
бы  уяснить себ-Ь его систему, приходится вырвать изъ книги всЬ таблицы, 
разложить ихъ передъ собой и постоянно переб-Ьгать глазами съ одной на 
другую.— Обращаемся къ содержан1ю труда г. Ястребова. Стр. I — 18 посвя
щены изложению обстоятельствъ, при которыхъ были обнаружены изсл-Ьдуе- 
мыя вещи. Авторъ отм-Ьчаетъ два обнаруженныхъ его раскопками типа по- 
гребеш я— собственно погребение и трупосожженхе. Первое было обнаружено 
въ 127 могилахъ изъ 143, посл-Ьднее въ тб. Въ наибол-Ье сохранивщихся мо- 
гилахъ перваго рода ( ‘/5 всего количества) скелеты лежали на спин-Ь съ вы
тянутыми ногами, по большей части головой къ Ю ., ногами къ  С., на виск '̂ 5 

(чаще л'Ьвомъ), съ вытянутыми или пригнутыми къ груди руками; во мно- 
гихъ могилахъ обнаружены сл"Ьды лубка иногда съ березовой корой (въ н'Ь- 
которыхъ случаяхъ подъ всЬмъ скелетомъ и сверхъ него ц-Ьльными длин
ными полосами); однажды былъ найденъ въ могил-Ь скелетъ небольшой ло
шади. Въ 12 могилахъ съ полнымъ трупосожженхемъ ж ж ени я кости въ вид-Ь 
мелкихъ 1сусковъ вм-Ьст-Ь съ пепломъ лежали слоемъ отъ ’/з I вершка 
толщины; вм-Ьст-Ь съ ними зам'Ьчались черепки глиняной посуды и — въ без- 
порядочной обыкновенно куч'Ь— разныя вещи; въ н'Ькоторыхъ случаяхъ сверхъ 
костей или подъ ними зам-Ьчались довольно больш!е остатки ткани; на ме- 
таллическихъ вещахъ никакихъ случаевъ порчи отъ огня не зам'Ьчалось». Въ 
виду почти полнаго отсутств1я въ могилахъ угля и дерева г. Ястребовъ пред- 
полагаетъ, что умерш1Й сожигался вн'Ь могилы.

О тнош ен1е одного погребальнаго обряда къ другому авторъ представ- 
ляетъ несовс'Ьыъ ясно: «наряду съ совершеннымъ сожжен1емъ покойника до
пускалось и не полное и это обстоятельство намекаетъ на то, что обрядъ 
трупосожжен1Я въ эпоху существован1я могильника не былъ у с т о й ч и в ъ  

и  с а м о с т о я т е л е н ъ». Т екстъ  г. Ястребова не даетъ намъ возможности 
понять, что хот’Ьлъ онъ сказать: считаетъ ли онъ могилы съ трупосожженхемъ 
памятникомъ особой народности или видитъ въ труиосожжен1И обрядъ, прак- 
тиковавш ш ся однимъ и т-Ьмъ-же народомъ на ряду съ погребен1емъ. Сущ е
ственное значенхе въ этомъ вопрос’Ь можетъ им'Ьть обстоятельство, отм-Ьчае- 
мое авторомъ н-Ьсколько ниже: по характеру находимыхъ въ нихъ веп1ей 
могилы съ трупосожжен1емъ не отличаются отъ могилъ съ погребен1емъ.

Самый обширный отд-Ьлъ книги г. Ястребова посвященъ «обозр-Ьню 
древностей со стороны формы». Указывая «бол-Ье или мен-Ье сходные типы 
въ древностяхъ другихъ м-Ьстъ Россш  и отчасти 3 . Европы», авторъ думаетъ 
«придти къ опред-Ьлен1ю м - Ь с т а ,  к о т о р о е  п р и н а д л е ж и т ъ  л я д и н -  
с к и м ъ  д р е в н о с т я м ъ  с р е д и  д р у г и х ъ ,  с т а в ш и х ъ  р а н - Ь е  
и х ъ  и 3 в "Ь с т н ы м и».

Внимательно и не разъ перечитавши этотъ отд-Ьлъ и сл-Ьдующтя за 
нимъ заключения, мы не нашли т-Ьхъ выводовъ, къ которымъ привело г. 
Ястребова сопоставление лядинскихъ древностей съ другими.

А налопй оказывается масса; ихъ можно искать и на восток'Ь Р о ссш —  
въ древностяхъ Сарая и Булгар1и, въ Вятской и Пермской губерн1яхъ— и въ
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<редней Росс1И— въ губерн1яхъ Рязанской, Владимхрской, Костромской, Яро
славской— и на запад-Ь— въ губернхяхъ Смоленской, Витебской, Прибалт1Йскомъ 
кра-Ь, въ Финнлянд1и— и на Ю . В. на Кавказ15 и наконецъ за пред-Ьлами Рос- 
сш  въ Дан 1И, Швейцарии, Грецш, Египт-Ь. На разыскан1е этихъ аналоНй 
авторъ потратилъ не мало труда, но онъ остановился на половин-Ь дороги: 
чтобы опред-Ьлить м-Ьсто лядинскихъ древностей, нужно было прод-Ьдать еше 
■одну работу: 1) выд-Ьлить районы наибольшаго тягот’Ьн^я лядинскихъ древ
ностей; такимъ образ >Л1Ъ авторъ могъ-бы подойти къ опред-Ьленхю группы, 
въ составъ которой входила народность, оставившая лядинск1й могильникъ.

На выполнение этой работы потребовалось-бы уже не много времени 
и труда; стоитъ раза два— три пересмотр-Ьть вт рой отд-Ьлъ книги г. Ястре
бова, чтобы нам-Ьтить т-Ь районы, къ которымъ тягот-Ьютъ лядинск1я древно
сти. Въ ближайшемъ родств-Ь он-Ь оказываются съ древностями Моршанскаго 
и Ш ацкаго у.у. Тамбовской губ., Касимовскаго Рязанской и Муромскаго 
Владимхрской (лин1я Цна-Мокша-Ока): на всемъ этомъ протяженш  встр15ча- 
ются одинаковыя гривны и шейныя кольца, ажурныя пряжки въ вид-Ь коль
ца, фибулы съ разомкнутыми конца.чи (т. У Н 1, р. I, 3, 4, 8), пряжки въ 
вид-Ь бляхи Ст. V , р. I ,  2, 4, у), бронзовыя трубочки (т. I,  р. 5, 7; т. IV ,  р. 
в), спиральныя прив-Ьски (т. П1, р. 27— 29), пластинки, расширяющ1яся къ 
низу, съ ушкадш и цилиндрическими привесками (т. I,  р. 9, ю , 12, 13), брон
зовые спиральные браслеты (т. I V ,  р. 6, 9), браслеты въ вид-Ь обручиковъ 
<т. I I ,  р. I, 3, 6)— т. е. всЬ главн-Ьйшхя принадлежности женскаго костюма. 
За этимъ райономъ т'Ьсн'Ьйшаго соприкосновенхя лядинскихъ древностей съ 
древностями остальной России сл'Ьдуетъ бол-Ье ш ирокш , въ который входятъ 
•€ол'Ье или мен-Ье сходныя древности западныхъ губернш  Росс1и: Витебской 
и Лифляндской (головные в-Ьнчики, гривны и спиральные браслеты и кольца 
браслеты изъ бронзоваго обода съ петлей, кольца въ вид'Ь кокошника, че- 
тырехъугольныя бляшки съ крестомъ, ткань; таб. X I ,  р. 7), Курляндской 
{гривны, спиральные браслеты и кольца), Могилевской (шейное кольцо), Смо
ленской (литыя бронзовыя укр^шешя съ конскими головками и прив-Ьски 
въ вид-Ь полум-Ьсяца, бляшки съ крестомъ), С.-Петербургской (тоже бляшки 
съ продолговатыми четырехугольны.ми прив-Ьсками, бронзовыя ведра и гру
шевидные бубенчики), Эстлянд1и (бронзовые шарообразные бубенчики, коль
ца въ вид'Ь кокошника). Новгородской (грушевидные бубенчики), Ф инляндш  

<спиральные браслеты и кольца, кольца въ вид-Ь кокошника, бронзовыя вед
ра), Гродненской (спиральныя кольца). За пред-Ьлами этого района аналопи 
оказываются —  хотя въ меньшемъ количеств-Ь— на Кавказ•^? въ могильникахъ 
•Осет1и и въ Волжской Булгар1и.

Сопоставляя эти результаты, г. Ястребовъ могъ - бы придти къ за- 
ключен1ю, что Л ядинскш  могильникъ принадлежитъ народу, стоявше.му въ 
•ближайшемъ родств-Ь съ древнимъ населен1емъ Рязанской и частью Влади- 
Ы1рской губерн1и и находившемуся въ сфер-Ь торговаго вл1ян1я племени, ко
торое населяло губернш Витебскую, Гродненскую, Лифлянд1ю, Курлянд1Ю.—  
т. е. древнихъ Литовцевъ. Племенемъ, которое въ своемъ прошломъ наибо- 
-д-Ье подходитъ къ этимъ признакамъ, является та самая Мордва, къ правамъ



4 9 4  БИБЛЮГРАФ1Я

которой на Л я д и н с к ш  м огильникъ такъ  скептически относится г. Ястребовъ. 
Мордва и зъ  вс-Ьхъ народовъ волж скаго бассейна выд-Ьляется свои.мъ культур. 
н ы м ъ  тягот-Ьн1емъ к ъ  литовском у племени: въ то время, ка къ  черемисы и 
в о тя ки  подчинялись ВЛ1ЯН1Ю тю рковъ-болгаръ, она отъ литовцевъ заимство
вала важн-Ьйшхе элементы своей культуры . Въ пользу мордовскаго происхож- 
ден1я древностей Л яд и нскаго могильника говоритъ и родство н-Ькоторыхъ 
ф орм ъ  и пр1емовъ и хъ  ф абрикапти съ ф орм ам и до сихъ поръ употребляе- 
м ы хъ  мордвою украшений и пртемами и хъ  фабрикации. У к а ж е м ъ  для приме
ра на грудное украшенхе, представленное на таб. I I I ,  ф и г. ;2  и на фибулы 
таб. V I I I  (1, 2, 5 и др.). Тож д ественное по форм-Ь м окш анское грудное укра- 
шен1е находится въ м-Ьстномъ Музе-Ь Отечествов'Ьд'Ьн1я; что касается фибулъ, 
то он-Ь несомн-Ьпно являю тся прототипам и нын-Ьш нихь м ордовскихъ «шурь- 
ка». О бы чное въ л яд и нски хъ  древностяхъ прикр'Ьпленге различны хъ подв-Ь- 
со къ  при помощ и завитой спиралью проволоки до сихъ поръ им"Ьетъ м-Ьсто 
на м ордовскихъ «ш урькахъ», «сюльгамахъ» и «сустугахък.

В опросъ о времени, к ъ  которому принад леж итъ дю гильникъ, разрабо- 
танъ г. Я стребовы м ъ гораздо тщательн-Ье. Т у т ъ  онъ допускаетъ даже н-Ько- 
торы я излиш ества. Н е довольствуясь таким и ясны ми показан1ями, какъ  араб
ская надпись X I — X I V  в. на бронзовомъ ведр'Ь, имитац1и арабскихъ дирге- 
мовъ V I I I  и I X  в.в., тож дество н'Ькоторыхъ предметовъ съ предметами най
д енны м и въ д р угихъ  гу б е р ш ях ъ  совм-Ьстно съ монетами X  в., г. Ястребовъ 
обраш;ается к ъ  показан1ямъ, которы я м огутъ  дать ф орм ы  предметовъ и мо
тивы  орнамента, хо тя самъ сознаетъ, что въ данномъ случа-Ь это прхемъ не
над еж ны й. «М ы указали для предметовъ лядинскаго м огильника рядъ бол-Ье 
или мен-Ье б л и зк и х ъ  аналогш  изъ  самыхъ разнообразны хъ эпохъ, начиная 
съ классической  и ко нчая совре.менной намь и  пытались по возможности 
указать смысловое соотношен1е ф орм ъ, указать ф орм ы первичныя и произ- 
водныя. Н о логическая посл-Ьдовательность не всегда совпадаетъ съ посл^^до- 
вательностью врем1:ни; намъ приходилось отм^зчать фор.мы первичныя и произ- 
водныя вм-Ьст-Ь, б о къ  о бокъ; такое одновременное и хъ  сущ ествоваш е обус
ловливались съ одной стороны чрезвы чайной ж ивучестью  худож ественно- 
пром ы ш ленны хъ ф ор м ъ, съ другой —  особенностям и употреблен1я вещей и 
различ1ел1ъ въ матер]альномъ достатк"Ь потребителей. Т а к и м ъ  образомъ для 
хронолог1и м огильника не м огутъ  годиться аналогхи съ вещами, которыя не 
представляю тъ полнаго сходства или тож д ества съ изучаемы ми»... Въ этой ти- 
рад-Ь вполп-Ь ясно только посл-Ьднее положен1е: аналогии не полныя не годят
ся для опред-Ьлен1я вре.мени, к ъ  которому относятся изв-Ьстныя древности. 
С оверш енно соглашаясь съ авторо.мъ на э то т ъ  счетъ, .мы м ож ем ъ прибавЕ1Ть, 
что пр иб егать к ъ  и х ъ  пом ощ и и надобности н-Ьтъ; к ъ  чему ослож нять д-̂ Ьло 
прхемами, которые ум'Ьстны въ изсл'Ьдован^и пам ятниковъ палеолитической 
эпохи, когда им"11ются совершенно ясны я хроонологическ1Я указаыхя.

($мирНобъ.
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