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■ ПРИ ЙМП.Е?АТОРСКОМЪ КАЗАНСКОМЪ ?НйВЕРСйТЕт ;

Т о м ! X I ,  вып> б.

С 0 Д Е Р Ж А Н 1 Е.

Игры деревенскихъ д-Ьтей Лаишев- 
скагоу-Ьзда. И. Н е ч а е в а .  495— 510 .

Очеркъ истории города Курмыша въ 
X I V — X V III  в. Н. 0 . А к а е м о в а .
................................ ....  . ; . . 5”  — 527-

Башкиръ Салав^тъ Юлаевъ, Пуга
чевский бригадиръ, п'Ьвецъ и импро- 
визаторъ. Р. Г. И г н а т ь е в а .  528— 534.

Мордва — историко-этнографическш 
очеркъ. Гл. IV . К ул ы ъ  предковъ, Воз- 
зр'Ьнхя на смерть и погребальные отря
ды. И. Н. С м я р н о в а .  . 555— 56.. 

М а т ^ р 1 а л ы. А̂ е т и н с к 1я  Древнш
копи и земляны я ПОСТРОЙКИ нт, А л т ^  
с1ПЯ»тГоТ<руг’Ь. И .О ., Ч-у.п и  н а.^^-Ьст- 

"||И |^5^Й ли1?^Х 'и1 'р1;1Л 1'.' И1*Ьресныя 
йъ ар^ологи ческ ом ъ  отнош еш и. —И зъ 
п о 'Ь зд !^  В0 селение Мамаевку. И аъ  бы
та Мо1у1вы деревни Дю рки Паран-Ьев- 
ской Лолости Алатырскаго у. Симб.

губерши. С. И в а н ц е в а .  • 5^ 5~ 575-
Б и б л 1 0 г р а ф 1 Я .  Этнографиче

ское Обозр-Ьше. 189?; I, П .— Труды Ря
занской Архивной Коммисаи. Т . V II , 
№ 9. 1892. Дневникъ раскопокъ Бор- 
ковскаго могильника. Рязань. 1893.—  
Отчетъ Императорской Археологиче
ской Коммиссш за 1889— 1890Е. Спб. 
1892.— Матер1алы для статистики Вят
ской губерн1и. Ч. V II. Сарапульск1й 
у'Ьзд'ь. Вятка. 1892. И. Н. С м и р н о -  
в а.— 1^ а с у  1<4<^ИпзЫ. 51о\\т11к1 паггесгу 
1ш16и' КатсгасЫ сЬ. I 51о;ушк пагхесга 
А 1п6\\-, 2а т 1е32ки)асусЬ \\’узре Згитзги 
\у- НаисисЬи К и гуЬ Ы т рггу Катсга1;се 
2е гЬю гб^ РгоГ. В. ВуЬо\Узк1е^о. Кга- 
к6\г’- 18 9 1. Н. 3 . Т и х о н а .  576— 587.

У к а з а т е л ь  к ъ Х 1 т. «Изв^стш». 
.................................................. .... • . 1- 3-

К а з а н ь . '

ТИП0“ ^И Т0 ГРАФ1Р Й  Ы П е р'л Т о Р с 1̂ Л г о НИ8ЕРСИТЕТА

18 9 4.

вВышелъ 16-го марта.
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С К Л А Д Ъ  О Т Т И О Е О В Ъ

И З Ъ  П Е Р Ю Д И Ч Е С К И Х Ъ  Н З Д А Н 1Й В. РО СС Ш . '

Чтобы облегчить лишшт., занимающимся археолопей, истор1ей и этно
графией В, Россш , возможность пользоваться Т’Ьмъ, чтб въ настоящее время 
появляется въ перюдической печати этого края, редакщя «Йзв-Ьстж Общества 
А рхеологш , Н сторш  и Этнвграф1и при И м п е р а т о р с к о м ъ  Казанскомъ 
уепверситет-Ь» покорн-Ьйше проситъ авторовъ статей, им-Ьющихъ археологи
ческое, историческое и этнографическое содержан1е и пом'Ьщенныхъ въ м'Ьст- 
ныхъ «Губернскихъ» или «Епарххальныхъ В-Ьдомостяхъ» (описашут приходовъ, 
селъ, волостей и т. п.) присылать въ книжный магазинъ Н. Я. Башмакова въ 
К азани по 5 — ю  оттисковъ своихъ статей или № №  т-Ьхъ издашй, гд-Ь он'Ь 
гом^щ ены, съ обозначешемъ ихъ ц'Ьнности. Редакщ я «Изв-Ьст1Й» съ своей 
стороны выр.’.жаетъ готовность б е з п л а т н о  печатать объявлешя о посту- 
пившихъ въ складъ оттискахъ.

ВНИМАНГЮ ВЛАД'ВЛЬЦЕВЪ ТИПОГРАФШ

в ъ  П О В О Л Ж Ь И , СИ БИ РИ  и  С РЕД Н ЕЙ  А31И.

Редакц1Я «Изв-Ьстш Общества Археолог1и, Исторш и Этнограф1и при 
П м а е р а т о р с к о м ъ  Казанскомъ университет-Ь», желая доставить своимъ 
читателямъ возможность сл-Ьдить за научнымъ движен1емъ въ В . Россш, 
гтпе^лагаетъ влад-Ьльцамъ типограф1й, авторамъ и издателямъ присылать об- 
5к1еи1Я о п е ч а т а ю щ и х с я  у нихъ кпигахъ и брошюрахъ, им-Ьюпшхъ отно
шение къ археолог1и,- исторзи и этнограф1и Поволжья, Сибири и Средней 

б е з п л а т н а г о  пом^щ еш я ихъ въ «Изв^стзяхъ». О книгахъ и 

бпо.1ш рахъ, которыя но вы ход* въ св^тъ доставляются въ редакиш  «Изв-Ь- 

по-ч-Ьщаются отчеты въ ближайшихъ книж кахъ журнала.



С\-

и.ъъ

Й Ш С Т 1Я РТ,' I

Л Г Х Е О Л Ш .  Ш Т О Ш  и Э Т Я т Ф Ш

ПРИ ЙМ ПЕРАТОРСКОМ Ъ  КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТА.

Л  »

ТОМЪ XI.

в Ы П у с к и 1 —6

е ;  1Б. '  1И 0 1 ь К А

И н в .  Я ,

К а з а н ь .

1'ип0“ ^ит0грА Ф ф  ! ’ м п р. р А т о р с 1^л г о ^УниеерситетА

18 94.

^ . ' ' 1



р е

Печатано по опред+леьш  Сов^та Общества Археолопи, Истор1И и 
Этнограф1и при Императорскомъ Казанскомъ Университет-Ь.

И. д. Секретаря И. С м и р н о в ъ.



И ЗВ 1С Т1Я  ОБЩЕСТВА

А Р Х Е О Л О П И ,  И С Т 0 Р 1 И  И  Э Т Н 0 Г Р А Ф 1 И
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Э г Л А В Л Е Н 1 Е
/

К Ъ  XI ТОМУ «Р1 3 В Ъ С Т 1 Й)).

СТАТЬИ И ИЗСЛ-ЬДОВАНШ.

Вотчины Казанскаго Кизическаго монастыря (съ 
"приложен1емъ неизданныхъ актовъ). Д 3{. стр. 1 — 30.

Матер1алы для характеристики музыкальнаго твор
чества инородцевъ Волжско-Камскаго края. I. Мело- 
дш Чувашскихъ п'Ьсенъ. Л . о/ИотШа. стр. 3 1— 64,

16 7— 182, 26 1— 276, 369— 376.
Черемисы Арбанской волости. Ш^оошфсй. стр.

6^— 82.
Данныя о городахъ Волжской Булгар1и. 1П. Ка- 

:шанъ. Ш. а%. ШснсмарсС'а. стр........................... I I I  — 138.
Изъ области лингвистической археолог1и. Слово. 

«хомутъ» въ ар1о-европейскихъ и урало - алтайскихъ 
'ЯЗЫ КахЪ . Л . сВсгорс^гщ^гагс. стр.................. 139— 146.

Башкиръ Салаватъ Юлаевъ, Пугачевск1Й бригадиръ 
п'Ьвецъ и импровизаторъ. сС 9̂ гнатъс6а. стр. 147— 166,

227— 240, 528— 554.
Му^нск1Й могильникъ. Археологическ1Й очеркъ. 

ч®. Ш. Шоли6анс5а. стр..........................................2 13 — 22б.
РЬв-Ьсття иностранцевъ о народахъ В. Росс1и. ЗйаЬ- 

1етЬег§. Когс1-ипс1 Ое^итсЬе ТЬе11 уоп Еигора и т! А$1а.
стр. 24 1— 251.

Формы жилищъ и поселен1й у народовъ В. Росс1п. 
-Камчадалы, Коряки, Чукчи, стр.......................252— 260.



Тубулгу-тау II неопред'Ьленные города Волжской 
Булгар1и. Шснсла'рсЬа. стр • • • • у 2 1  3 3 7 *̂

Влад'Ьнныя граматы Спасскаго Казанскаго мона
стыря. о- стр....................................................  33^ 368..

Клады и кладоискан1е на Руси. ^итеС'с/1аго.
стр. 4 1 1 - 4 2 ).

Мордва. Историко-этнографическ1Й очеркъ. Гл. П.. 
Вн-Ьшиш бытъ. Гл. Ш. Семейныя п общественныя от- 
ношен1Я. Гл. 1\\ Культъ предковъ. Воззр'1вн1я на смерть 
и погребальные обряды. 5/. Ж  (5мирнс$а. стр. 426— 477,

5 3 5 — 5 6 4 -
Игры деревенскихъ д'Ьтей Лаишевскаго у'Ьзда.

сВ. ШсгаеС'а. стр................................................  4 9 5  — 5 1 '̂ -
Городъ Кзфмышъ въ Х 1\"—XVIII в'Ькахъ. в.. 

сШаелоС'а. стр.......................................................... 5^  ̂— 527-

ХРОНИКА.

Итоги археолопи, истор1и и этнограф1и В. Росс1И 
въ 1892 г. 5 -̂ &с. (РмирисС'а. стр.......................... 83— 88.

На текущ1я тэмы. 6гс-фе. стр. 194— 19 7 ,29 6 — 299,.
3 9 1- 3 9 5 .

Экскурс1я на м^сто древняго С увара. о^хларс- 
С Т Р ;................................................................... 478— 481.

М А Т Е РIА л Ы.

Кара-якуповская волость. о'?- 9(знсс(юС'а. Д ухов
ные стихи. с1. €о(го.ю5а. Захватъ, купля и продажа 
гшородокъ въ Якутской области въ XVII в. 
сЬаАая. стр................................................................ 183 — 193.

За.м-Ьтки о происхожден1И н'Ьсколькихъ кладбищъ 
при татарскихъ селешяхъ Волжско-Камскаго края. 
с{хмаро5а. Памятники старины близь с. Архангельскаго.

с^схлоба. Эпиграфическ1Й памятникъ Волжской Бул- 
гарш. 91 с1. ^СзисоШа. Акты, относящ1еся къ истор1И 
Мордвы Пензенской губерн1и .-И зъ  архива Спасскаго 
Краснослободского монастыря. о'Н. Шерехгта. 11ись- 
мо князя Ивана Бековича Ширинскаго къ родствен
нику его въ Казань. с1. (ВоАслсС'а. Зам'Ьтки о Морд-

I I



в-Ь II памятникахъ мордовской старины въ Нижегород
ской губерн1и. (Л. 2). (9мирио5а. Сл'Ьды челов'Ьческихъ- 
жертвоприношен1Й у  Вотяковъ. Б ахм ана. Изъ об
ластной печати, стр............................................ 277— 295.

Еще о сл^дахъ древняго поселен1я близь Спасска 
Щ ж зйо$а. Пребыван1е Екатерины II въ Чебоксарахъ. 
В-Ьрован1Я и культъ Мордвы села Сабанчеева Алатыр- 
скаго у. Симб. губ. с41 Ш. сЛц(шпа. Постройки села 
Талызина Курмышскаго у. Симб. губ. ШоотникоС'а. стр.

3 7 7 - 3 9 0 .
Археологическ1я раскопки въ Оренбургской гу-  

берн1И II Тургайской области.— хА.покрифическая кла
довая выпись. с,иещерино5а. Ц зъ бЫТа МорДВЫ 
села /Кивайкина Л\адовской волости, Карсунскаго у. 
Симбирской ГЗ̂ б. ф - сБутузо^а. стр. . . 4 8 2  — 4 8 8 .

Малетинск1Я древнья копи и земляныя постройки 
въ Алтайскомъ округ-Ь — въ Сибири. Щ пина.
М-Ьстности въ долин'Ь р. Ангрена, интересныя въ архе- 
ологическомъ отношен1и. Изъ по-Ьздки въ селенье Ма- 
маевку. Изъ быта Мордвы деревни Дюрки Паран'Ьев- 
ской волости Алатырскаго уЬз. Симбирской губ.

ШанцеС^а. стр. 565 — 575.

к о р р е с п о н д е н щ я .

Письма изъ Гельсингфорса. I, II. ^ихм ана. 
Архивный вопросъ въ Красноярск^. ^ ай ая. стр.

198— 200, 489— 490.
М у 3 Е о г Р А Ф I я.

Нов'Ьйш1я пр1обр'Ьтен1я музея Уральскаго Общ. 
Люб. Ест. 2). Ш. о/1о5ано$а. стр. . . . . . .  20 1— 203.

Списокъ антропологическихъ, археологпческихъ и 
этнографи^ескихъ предметовъ Барнаульскаго горнаго 
музеума. &С. Щтта. стр....................................396— 398.

Б И Б Л Ю Г Р А Ф 1 Я .

Труды Саратовской Архивной Коммиссш. Т. I — 
III.— Саратовск1Й историческ1Й сборникъ. А. С. 8ио- 
таЬи8-11"Г11а18еп Зеигап Аткакаизк^гта, — 1о11гпа1 (1е 1а 8о-

I I I



аё1;е р1ппо-Ои§пеппе. Уо1, I — X. НеЬ. 18 8 6 — 1892.
Ж. Ж. влшрнсёа. стр................................................89 — 10 1.

■ В ктаг. Ке18еп ипс1 Аи1стЬа11: 1п К а т 15сЬа!ка 1п с,1еп 
|аЬгеп 1851 — 1855. I ТЬсП. ШзЮпзсЬсг ВспсЬ1; пасЬ 
'(̂ еп Та§еЬйсЬсгп. — Ве11;га^е гиг Ксп1;п158 с1е5 ги5515сЬсп 
Ке1сЬе5 ип(1 ап§гап2сп. Ьапскг А51СП8. 3 Ро1§е. VII. 5 .
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‘а бывшей въ 1890 году въ Казани научно-промышлен
ной выставгЬ былъ, между прочимъ, „д’Ьтсшй отд'Ьлъ“— 

отд^лъ не богатый ни по качеству, ни по количеству выставлен- 
ныхъ въ немъ экспонатовх, но т:§мъ не менЬе все же доволь
но интересный. Правда, вс4 эти деревенсие куклы, топорики, 
сошки, мельницы, казачки, треш,етки и пр.— никакъ не могли 
похвалиться своимъ изящеымъ видомъ; но эта безыскуствен-. 
ность деревенскихъ игрушекъ и д'Ьлаетъ ихъ ц'Ьиными. Когда вы 
разсматриваете коллекцш игрушекъ „для благородныхъ“, въ ва- 
шемъ ум'Ь не возникаетъ никакой мысли, кром'Ь разв^Ь мысли о 
ихъ стоимости,— что вотъ эта, молъ, будетъ по карману для 
лица сидящяго на пятисотрублевомъ оклад^, а та—для сидящихъ 
на тысячномъ оклад'Ь. Игрушки „для благородныхъ“ ничего вамъ 
не скажутъ о той сфер-Ь, для которой он'Ь предназначаются; 
он’Ь не введутъ васъ въ м1рокъ д’Ьтскихъ мыслей, желап1й и 
пр. и понятно—почему. Эти игрушки выд'Ьлываются фабрич- 
нымъ путемъ; въ д'Ьтскую среду он'Ь приносятся извн'Ь, а потому 
он^ (игрушки) скорее характеризуютъ вкусы ихъ произво
дителей, ч-Ьмъ вкусы и наклоности д'Ьтей, для которыхъ пр1- 
обр'Ьтепы чрезъ покупку. Совс^мъ не то игрушки деревенск1я. 
Деревенсшй мальчуганъ въ большинств'6 случаевъ самъ себ'Ь 
мастеритъ игрушку; следовательно, посл'1Ьдняя является про- 
дуктомъ его, мальчугана, творческой деятельности. Если-же 
она и бываетъ сделана взрослымъ, то бываетъ всетаки сделана

Е30»СТ1а 0. А, и. 8. ЮИЪ XI, ВЫ». С. 36
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БО указан1ю п желан1Ю мальчугана. „Тятька, сделай мн'Ь коня“ 
говорить онъ: и тятька д'Ьлаеть. Отсюда ихъ значен1е.

Когда я па выставк'Ь осиатривалъ деревенская игрушки, 
то предъ Ы0ИЛ1И глазами, какъ живая, выросла деревня съ ея 
полями, лугами, съ ея затхлымъ прудомъ, съ ея Шашками, 
Митьками, Микольками.

Вотъ влад'Ьлецъ этого суденышка, думалось мн’Ь, несо- 
мн’Ьнно живетъ у р'Ьки, въ которой и пускаетъ свою посудину. 
Въ этой же р^к’Ь по л'Ьтамъ и купается онъ разъ по пятнадцати 
па день, къ крайнему огорченш своей матери. Влад’Ьлецъ этой 
деревянной пилы и рубанка несомн'Ьнно сынъ плотника: ког
да подростетъ, то, подобно своему отцу, съ топоромъ за поя- 
сомъ исходить не одну сотню верстъ; будетъ, въ видахъ за- 
по.1учен1п выгодной работы, жадно прислушиваться къ слухамъ
о произведенныхъ въ той или другой сторон-Ь пожарами опу- 
стошен1яхъ. ВладЬлецъ этихъ куколъ въ длинныхъ „платьяхъ“ 
и „пенжакахъ" съ часами въ карман'Ь, безъ сомн'Ьн1я живетъ 
не вдалек'Ь отъ города, въ местности, сильно подверженной 
ВЛ1ЯН1Ю городской цивилизащи и т. д. Словомъ почти каждая 
игрушка о чемъ нибудь напоминала, воскрешала въ памяти ка
кую-либо сценку изъ деревенской жизни, разсказывала какую- 
либо истор1ю.

Таковы были мои мысли, вызванныя осмотромъ„ д'Ьтска- 
го отд'Ьла“ на выставка. Я очень пожал'Ьлъ о томъ, что кром-Ь 
игрушекъ жизнь деревенскихъ ребятъ въ этомъ отд'Ьл'Ь почти 
нич'Ьмъ не была представлена. Между т'Ьмъ жизнь своеобраз- 
наго М1рка деревенскихъ ребятишекъ во многомъ очень инте
ресна и заслуживаетъ полнаго вниман1я. Тогда-же я р-Ьшиль 
поближе присмотр'Ьться къ этой жизни.

Съ клочкомъ этой жизни, въ вид'6 ребячьихъ игръ ип'Ь- 
сенокъ, я и думаю познакомить читателя.

I.

Я им'Ью въ виду только игры, отличающ1яся, такъ ска- 
затт-, своею устойчивостью, отливш1яся въ опред']§ленныя фор-
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мы, им'6ющ1я свои опред:Ьленныс обряды. Кром'Ь этихъ игръ 
существуетъ множество другихъ, сочиняемыхъ ребятами подъ 
впечатл^н1емъ минуты, по личному вдохновен1ю. Ш тъ  такого 
явленш въ деревенской жизни, котораго бы не передразнили 
въ своихъ играхъ ребята. Увидятъ они какъ „м1р ъ “ учитаетъ 
выоорнаго и вотъ готова игра въ „учетъ выборнаго“. Играютъ 
„въ паемъ п а с т у х а „ в ъ  урядника", „въ мужика и барина 
въ игру— „какъ тятька мамку учитъ“ и т. д. Вс^ эти игры 
вносятъ много оживлен1я въ д'Ьтскую среду, довольно в'Ьрно 
копируютъ действительность, но въ каждой деревн'Ь, сообразно 
съ ея м']^стными услов1ями, видоизменяются на свой образецъ.

Зима съ ея холодами мало способствуетъ датскому обще- 
^  шю, и зимшя уличныя д^тсктя игры не такъ многолюдны и 

[ не отличаются большимъ разнообраз1емъ. Игра въ бабки, въ 
р  снежки, катанье на конькахъ и салазкахъ, вотъ почти все, 
^  что приноситъ зима датскому веселью. Но лишь вешнее солн- 

С\^ це сгонитъ сн^гъ и земля оденется травкой, какъ вся „челе- 
' пига , не только владеющая ногами, но и умеющая только 

ползать, выбирается на улицу. Тутъ начало датскому веселью, 
^  начало ихъ играмъ. ’

Я прежде всего укажу на игры, общ1а мальчикамъ и 
дЬочкамъ. Но считаю нужнымъ добавить, что мальчуганы, хо
тя иногда и играютъ вместе съ д^вченками, всетаки предпо- 
читаютъ для игры составить свой п а р п и ш е ч 1й кругъ, а 
девочки д е  в и ч 1 й. По услов1ямъ многихъ игръ, изъ среды 
играющей пуолики должно быть избрано особое лицо, роль 
которого въ игре разнится отъ роли другихъ, участвующихъ 
въ игр'Ь лицъ. Избрая1е это происходить такимъ образомъ. 
ВсЬ я;елающ1е принять въ игр1> участ1е садятся въ рядъ. За- 
Т’̂ мъ одинъ изъ мальчиковъ считаетъ ихъ по головамъ, произ
нося слова одного изъ прислов1й, пли песеногеъ, сложенныхъ 
спещально для этого случая. На кого падетъ посл^дее слово 
или стихъ песенки тотъ становится въ ряды обыкновенной 
играющей публики. Мальчуганъ снова повторяет ь свой счетъ

36*
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И Т. Д. Наконецъ остается только считающ1Й и еще одно ли
цо. Повторивъ свой счетъ, считающ1Й или принимаеть на се
бя ту роль, которая отъ него требуется игрой, или же стано
вится въ рядъ публики.

Вотъ эти присловья:

I. Вонъ ’).
Первечко, 4 -
Другечко, Полна п-Ьна
Покуста, Не эа моремъ.
Пониста, Станемъ бить, колотить,
Полебеня, Наколачивать.
Капустина, Какъ надъ нами.
Костина, Передъ нами.
Конки, Передъ нашими столбами.
Лопатки, Стульчикь, мальчикъ,
Сизинки, Самъ любезненькш
Б'Ьлянки. Король.
Соколинки. 5-

2. Тараранъ,
Буби кони, Тараранъ,
Златоб'Ьги, С-^ла баба на баранъ.
Неч-Ьм-ь кони По-Ьхала по горамъ.
Погонять. Трою-рою,
Трусь, По мосту, мосту.
Вашъ, Селезень голенастый.
Князь. Утка квакъ.

3- Б-Ьлякъ.
Перводанъ, Соколъ,
Другодан-ь, Колоколъ,
На колод-Ь угодилъ. Ш ишелъ,
Пятьсотъ ладья. Вышелъ,
Пономарь судья. Вонъ пошелъ.
Дьяконъ пишетъ 6.
Чернымъ углемъ; Стр-Ьлы гор-Ьлы,
Б . . .  ка татарка, Осиново пол-Ьно
Чертова д'Ьвка. За море лет-Ьло.
Стукъ да гром-1. За моремъ церковь.
Поди, стеклышко. Въ церкви икона.

’ ) Баркнгь, Посл-Ь пятой строки вставляется:

Катерина тетка, Ш елковый поясокъ.
Щебелева плетка. Шишелъ-вышелъ,
Онъ самъ щебелект. Дегтерь вонъ.
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Марья Быкова,
Ж ена куликова. 
Стукъ,
Г р ж ъ ,
Стекла вонъ.

7-
Первички,
Лругички,
Летали голубички 
По божьей рос-Ь,
По поповой полосЬ,— 
Тамъ чашки,
Ор-Ьшки,
Медокт.,
Сахарокъ.
Поди вонъ,
Королекг.

8.
Кукушечка,
Горюшечка,
Плетень плела,
Д-Ьтек вела.

Кокъ.

Заяцъ б-1лый, 
К  уды б^галъ? 
Подъ колоду. 
Чего д-Ьлалъ? 
Лыки дралъ. 
Куды клалъ? 
На пов-Ьти. 
Кто укралъ? 
Родивонъ! 
Поди вонъ.

10.
Катитъ яблоко 
По огороду,
Кто не схватитъ. 
Того въ воду.

I I .
Ш уни,
Буни,
Шелкова нитка, 
Хрестъ.

Перехожу къ самымъ играмъ. Игра х р '6 н о м ъ со- 
стоитъ въ сл'Ьдующемъ. УЕазаннымъ выше способомъ выбира
ется м а т к а  и х р - ^ н ъ .  ВсЬ остальные ребята—д т и  мат
ки. Одинъ изъ д^&тенышей охватываетъ „матку** сзади обеими 
руками; этого въ свою очередь обхватнваетъ другой д'Ьтопышъ 
и т. д. Составившаяся такимъ образомъ ц'Ьпь ребятъ кружит
ся вокругъ „хр'Ьна". При этомъ напевается п'Ьсенка.

Улсъ ты, хр-Ьнъ-ли мой, хр4 нъ,
Садовой, яровой!
Еще кто тебя садилъ,
Еще кто поливалъ?
Поливала— соливала 
Соливонова жена.
Все ухаживала,
Огораживала.

Когда пЬсенка сп’Ьта,, между „маткой“ и „хр'Ьпомъ" про- 
исходитъ такой разговоръ. Дома-ли, хозяпнъ, спрашоваетъ 
„матка“— „Дома“.— „Барыня съ печки упала, брюхолъ хр^ну
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захот'Ьа. Можно-ли выдернуть?"— Д ергай , дергаг1, дан еи зъ  
Еорню“. „Хр'Ьнъ" становится къ плетню и ухатывается за 
колъ. „Матка“ вм'Ьст'Ь съ д^тями старается его оторвать. Ребя
чья ц'Ьпь часто разрывается и  оторвавштеся при общемъ см’Ь- 
Х'Ь летятъ на землю. Оторвавшхеся теряютъ право па выдерги- 
ван1е „хр15на“. Если удастся оторвать „хр'Ьна“ отъ плетня, 
то на сл'Ьдущую игру „хр'Ьномъ“ избирается повое лицо; 
въ противномъ случай это право остается за старымъ „хр^- 
номъ“.

Въ игр4 г о р ш у н о м ъ  выбирается также м а т к а  и 
г о р ш у н ъ. „МатЕа“ съ детьми въ томъ же положен1и, какъ 
и при игр̂ & „хр’бномъ", кружится вокругъ „горшуна" при 
п^н1и такой п^ЬсенЕи:

Вокругъ горшуна хожу,
Жеребенка обдеру,
Ж илетку сошью,
Отороченуго,
Позолоченую.

Зат^мъ „матка“ спрашиваетъ „горшуна“.— „Горшупъ,гор-
шунъ, чего д-Ёлаешь?"— „Ямку рою“.— Зач^мъ теб'Ь ямку?—
„Иголку ищу“. Зач'Ьмъ теб’6 иголку?— „М'Ьшочекъ шить“__.
З а ч ^ 1ъ теб^ м'ЬшочеЕъ?— „Камешки класть".— Зач^мъ теб^ 
камешки?— „Въ твоихъ д^тей шуркать-буркать". Съ этими 
словами „горшупъ" бросается ловить маткиныхъ „д'Ьтей". М ат
ка", растопыривъ руки, старается ихъ защищать, постоянно 
бросаясь изъ стороны въ сторону, сообразно съ т’Ьмъ, куда 
устремится „горшупъ". Образовавшаяся позади „матки" ц-Ьпь 
реблтъ также при этомъ волочится изъ стороны въ сторону. 
Когда вс'Ь „д'Ьти" будут ь переловлены, д^тенышъ, стоящ1й 
первымъ посл'Ь матери, отправляется топить для „горшупа" 
баню. Истопивши, приглашаютъ горшуна: — „горшупъ, горшупъ! 
поидемъ въ баньку. „Горшунъ" упрямится.— Ш тъ-ли тамъ мы
шей, лягушекъ, говорить онъ. Золотые-ли тазы? Шолковыя-ли 
судомойки? „Горшуна" зав'Ьряготъ, что никакой нечисти въ 
6а,яЪ н^тъ и что все тамъ прекрасно. Тогда двое „д'Ьтей" бе-



рутъ „горшуыа“ на руки и несутъ въ баню подъ руки осталь- 
ныхъ реоятъ, которые къ этому времени разделяются на дв^ 
стороны и нодаютъ одна сторона другой руки. Когда „горшу- 
на“ донесутъ до средины пути всЬ кричатъ: мыши! мыши! „Гор- 
шунъ“ пугается, соскакиваетъ съ рукъ и уб'Ьгаетъ.

Игра з а р е й  отправляется сл^дующимх образомъ. Одинъ 
изъ играющих!) б'Ьгаетъ кругоыъ усевшихся въ кругь д'Ьтей, 
и старается кому-либо изъ нихъ пезам'Ьтнымъ образомъ под
ложить поясъ. На протяжеши всей игры расп'Ьвается п'Ьсенка:

Зоря, Зоряница,
Красная д-Ьвица.
Кто зорю проспитъ,
Того бить-колотить.

Сидяга,1е шарятъ позади себя руками, бо оглядываться 
назадъ пе имФютъ права. Об'Ьжавъ весь кругъ, прячуш,1й вы- 
хватываетъ у проз'Ьвавшаго поясъ и , подхлыстывая имъ, 
прогоняетъ проз'Ьвавшаго вокругъ сидящихъ три раза. Если- 
же поясъ будетъ найденъ, то нашедш1Й б'Ьгаетъ за прячущимъ.

А вотъ игра въ Б о г а  и ч е р т а  )̂. Вс/Ь ребята садятся 
въ рядъ. Къ каждому изъ нихъ подходитъ Б о гъ  и спрашиваетъ: 
— „раба, раба, гд^ была?“ — „У попа“.— Чего'Ьла?— „Просви
ру.—Чего пила?— „Сыту“.— Это чего (показываетъ куда-либо 
въ пространство)?— „Сторона". А это чего (показываетъ въ 
противоположную сторону)?— „Другая".— А это (показываетъ 
въ верхъ)?— „Небо“. — А это (показываетъ внизъ)?— „Зем
ля". П опятамъза Б о г о м ъ  ходить и ч е р т ъ , и пока „Богъ “ 
производить распросы, „чертъ" всячески старается разсмЬ- 
шить спрашиваемаго: тычетъ посл'Ьднему пальцемъ въ носъ, 
строптъ хари п т. д. Если спрашиваемый во время допроса 
не разсм'Ьется, то переходить къ „Богу"; иначе становится до- 
стоян1емъ „черта", который и обращаетъ всЬхъ доставшихся ему 
вь с о б а к ъ ,  и обративши патравляегъ ихъ на д-Ьтей „1>о- 
га". Когда ребята достаточно повозятся между собою,— Богъ

*) Иначе—въ Ангела и Б^са.
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жалобно спрашиваетъ ч е р т а ;  за что ты моихъ д4тей затра- 
Билъ?— „Твои д'Ьтки, отв'Ьчаетъ посл'Ьдн1Й, мою капустку съ- 
4ли“.— х4. ты что плохо огородъ городилъ?— „Плетень у меня 
высокш былъ“.— Какой высоты? „Вотъ этакой (цоказываетъ 
выше себя)“ . РТгра закапчивается т'Ьмъ, что вс'Ь „глуш атъ“ Б  о- 
г а, т. е. стараются какъ можно громче закричать ему что ни
будь подъ ухо.

К о л ы ш к и . Веб, участвующ,1е въ игр'Ь, д'Ьлятся на пары, 
впрочемъ, такъ, чтобы одному изъ играющихъ пары не было. 
Зат'Ьмъ по одному челов'Ьку изъ каждой пары садятся въ кругъ. 
Остальные стоятъ, каждый у своей пары. Это будетъ игра въ 
к о л ы ш к и .  Тотъ, кому не достало парьт^ ходитъ вокругъ круга 
и спрашиваетъ у стоящихъ:— кума, кума! продай кола. Стоя- 
Щ1'е могутъ продать каждый свой „колышекъ", могутъ и не 
продать. Въ первомъ случа’Ь они говорятъ— к у п и во второмъ 
— н е  п р о д а ж н ы й .  Если „колышекъ“ запроданъ— и про- 
давш1й и купивш1Й взапуски об-Ьгають кругъ, каждый въ про
тивоположную сторону. Об'Ьжавш1й ран'Ье становится у „ко
лышка"; опоздавш1й продолжаетъ „покупать®.

Вс^ ребята бЬгаютъ, безпрерывно повторяя одно и то-же:

Горохова мучка—
Т о  и д-Ьло 
Солод'Ьла.

Одинъ ловить б^гаюш;ихъ. Игра продолжается до т'^хъ 
поръ, пока не будутъ всЬ переловлены. Это игра— в ъ г о р о х о- 
в у м у ч к у .

Ана.югичны съ этой игрой—игры „сырой селезенкой 
„въ волка“ и „зайцами". Вся разница первой изт> указанныхъ 
игръ заключается лишь въ томъ, что ребята вм'Ьсто словъ—  
Г о р о х о в а  м у ч к а  и т. д. въ этой игр'Ь поддразниваютъ 
ловящаго словами— с ы р а  с е л е з е н к а .  При игр!; „волка
ми" ребята близко подходятъ къ тому м^сту, гд'Ь лежитъ 
„волкъ“ и л'Ьлаютъ видъ, будто собираютъ ягоды, при чемъ 
вытягаютъ;
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Беру, беру ягоды 
Вашему брату—
Г . . .  а на лопату.

Волкъ соскакиваетъ и ловитъ берущихъ ягоды. Пойман
ные сами обращаются въ волковъ.

При игр'Ь з а й ц а м и  всЬ играющ1е соединяютъ у себя 
концы указате.1ьнаго и большого пальцевъ; зат'Ьмъ въ образовав
шееся такпмъ образомъ кольцо, пускаютъ слюну. У кого слю
на пролетаетъ черезъ кольцо, не зад^въ краевъ пальцевъ, т’Ь 
становятся з а й ц а м и ;  у кого зад’Ьваетъ— с о б а к а м и. „Зай
цы" поддразниваготъ собакъ словами:

Заяцъ собак-Ь 
^  Хвостъ ломалъ.

I „Собаки" могутъ ловить „зайцевъ" только на чистомъ
я м'Ьст’Ь. Разъ заяцъ успЬлъ встать на какое-либо дерево— на 

бревно, крыльцо и пр.— онъ неирикосновененъ.
При игр'Ь в о р о б ь е м ъ  изъ среды играющихъ избира- 

V ется м а т к а  и воробей. Остальные становятся въ одну лин1ю 
^  и берутся за руки. „Воробей" зигзагомъ подныриваетъ подъ 

^  руки стояш,ихъ. Занимъ гонится „матка" съ пруткомъ въ ру- 
кахъ и старается его подхлыстывать. Ребята шугаютъ воробья 
словами: ш и ш ъ ,  ш и ш ъ ,  в о р о б е й !  Поднырнувъ подъ ру
ки, мальчуганъ становится въ рядъ, Дал'Ье подныриваетъ сл'Ь- 
дующ1Й мальчуганъ. За нимъ снова гонвтся матка и т. д.

Игра т а б а к о м ъ  совершается такъ. По пыльной доро
га проводятъ зигзагомъ полосу, на об'Ьнхъ концахъ которой 
д'Ьлается по кругу. Въ одинъ изъ круговъ наносятъ кучу пы
ли. Это —и есть т а б а к ъ .  Къ „табаку" приставляетсяторго- 
вецъ— „д'Ьдушка". Ребята приходятъ къ нему за покупкою.—  
Д'Ьдушка продай табаку!— „Ладнося". Пока одни торгуются, 
друг1е стараются воровать и, набравъ пыли въ подолы б'Ьгутъ 
по направлешю ко второму кругу, по услов1ямъ игры, непремен
но по проведенной полоса. „Дедушка" съ подогомъ върукахъ 
гонится за похитителями. Если догонитъ то ‘„табакъ" возвра-
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щается назадъ; въ противыомъ случай складывается въ кучу 
во второыъ кругу. Когда весь табакъ изъ одвсго круга бу- 
детъ перетасканъ въ другой, для торговли избирается новый 
„д’Ьдушка". Начинается поретаскиван1е пыли опять въ прежн1й 
кругъ и т. д.

Игра— б а б у ш Е о й  П ы х т ^ и х о й .  Вибирается— „ба- 
бушка“. Бабушка любитъ молиться Богу. Опираясь на клюку, 
она отправилась къ обЬдн^. Ее окружаютъ ребята.— Бабушка 
Пыхт'Ьиха, куда пошла?— „Къ об'Ьденк'Ь". Возьми насъ.— „Иди
те, да не свистите". Ребята н'Ькоторое время идутъ смирно, 
зат'Ьмъ поднимаютъ свистъ, Пыхтеиха гонится за ними, и пой- 
манныхъ тузитъ по спин̂ & клюкою.

Игры—г о р я ч е й  с к о в о р о д о й  и „ въ  у ш и б у “. 
При первой игр'Ь связываются концами возжи. Одинъ становит
ся въ кругъ; остальные держатся за возжи. Стоящтй въ кру
гу ловитъ остальныхъ. Держаш,1еся за возжи ребята могутъ пе- 
рем’Ьнять руки, но совсЬмъ выпускать изъ рукъ возжи не долж
ны. Пойманные становятся въ кругъ. При второй игр-Ь играю- 
га,1е разд'Ьляются на дв’]& равныя парт1и. Одна изъ парт1Й 
завлад^&ваетъ мячемъ; другая становится въ кругъ, спиной во 
внутреннюю сторону круга. Первая парт1я удаляется куда-ни
будь за уголъ. Оттуда ребята возвращаются съ загнутыми по
долами рубахъ, которые (подолы') держатъ въ рукахъ, и на- 
чинаютъ подпрыгивать вокругъ стоящ,ихъ со словами: у ш и- 
бу, у ш и б у ,  у ш и б у . . .  Т'Ь имъ отвъчаютъ: н е  б о ю с ь ,  
н е  б о ю с ь ,  н е б о ю с  ь... Мальчуганъ, у которого спрятанъ 
мячъ, внезапно выхватываетъ его изъ подола, и ударяетъ ко
го-либо изъ стоящихъ въ кругу; при этомъ всЬ ребята разбега
ются въ стороны. Стоящ1е въ кругу стараются поймать мячъ 
и попасть имъ въ кого нибудь изъ лицъ первой парт1и. Если 
ударъ нанесенъ удачно, то роли и1’раюгцихъ мЬпяются: стояв- 
и11в въ кругу .завлад1;ваютъ мячемх, а влад'Ьвш1е мячемъ ста
новятся въ кругъ. Если стоящймъ въ кругу долгое время не 
удается ни въ кого попасть мячемъ изъ лицъ первой парт1и,— 
то эти посл^дще начинаютъ поддразнивать первыхъ:
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За-а-морены,
За-а-морены,
За-а-морены...

I I .

Описавъ игры общ1я ма.ньчикамъ и д'1&вочкамъ, перехожу 
дал'Ье къ играмх, въ которыхъ играютъ или одни мальчики, 
или одн-  ̂ д'Ьвочки.

Начну съ игръ мальчиковъ. При игр'Ь ю р о м ъ всЬ маль
чуганы, кром'Ь одного, садятся въ кругъ; ноги покрываютъ 
пологомъ, или рогожей; подъ ногами передаютъ другъ другу 
свитый изъ поясовъ жгутъ или ю р ъ. При игр'Ь нап'Ьвается 
песенка:

Юръ ушелъ, ушелъ, ушелъ,
Ти-ря-ря уб-Ьжалъ..
Юръ ушелъ, ушелъ, ушелъ и т. д.

Оставш1йся за кругомъ мальчуганъ старается угадать, у 
кого въ данную минуту находится ю р ъ .  Юръ время отъ време- 
мени появляется изъ подъ полога на св'Ьтъ и ударяетъ ищуща- 
го по спин'Ь. Когда ю р ъ  найдепъ, ищупцй садится на м'Ьсто 
того, у кого ему удалось захватить юръ. Этотъ-же становится 
на его м'Ьсто.

Одпнъ изъ мальчугановъ садится, положивъ на голову 
фуражку вверхъ допышкомъ. Остальные отходятъ отъ него 
саженъ па двадцать; зат^мъ разбегаются и перепрыгиваютъ 
черезъ сидящаго мальчугана; при чемъ должны перепрыгнуть 
такъ, чтобы не сронить съ него фуражки. Т4мъ, которые не 
исполнили этого услов1я, полагается наказанхе. По окончан1и 
игры такихъ берутъ за руки и за ноги каждаго по два маль
чугана; берутъ и того, кто сид'Ьлъ на копу; раскачиваютъ и 
ударяютъ другъ о друга мягкими частями. Игра эта носитъ 
очень неблагородное назван1е, а потому можетъ быть обозначе
на только подъ точками,—это игра ч у г у н н о й  ж . . . й..

Прп пгрЪ в ъ  б о н  к и вс'Ь участвующ1е въ игр'Ь выры- 
ваютъ себ'Ь по прямой лпн1и по ямк'Ь. Стоящ1е у крайнихъ 
ямокъ катаютъ мячъ. Когда мячъ останавливается въ чьей-лп-
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бо ямЕ’б, вс^ ребята, кром'Ь того, въ чьей ямк'б мячъ остано
вился, разб'|:га10тся; посл'Ьдн1Й-же беретъ мячъ и старается 
имъ въ кого-нпбудь попасть. Тому, въ кого мйчъ попалъ, а въ 
случа'Ь, если мячъ былъ брошенъ неудачно, то тому, кто бро- 
силъ, задаются „бонкн“. Такому мальчугану закрываютъ гла
за, зат’Ьмъ ударяютъ его поголовЬ мячемъ и спрашиваютъ: 
к о к ъ ,  к о к ъ ,  в ъ  ч ь е й  я мк ' Ь?  „Коканье“ по голов'Ь про- 
должается до т'Ьхъ поръ, пока спрашиваемый не дастъ в^рна- 
го отв'Ьта, въ чью ямку мячъ положенъ.

Ямки сохраняются при игр'Ь в ъ м у х у .  При этой игр’Ь 
въ землю вбивается колъ; на колъ в-Ьшается сучекъ— „муха“ .
Къ „мух'Ь" приставляется караульщикъ. У каждаго изъ играю- 
щихъ въ рукахъ имеется палка— „свистъ“. Этими свистами 
играющте и ебиваютъ «муху", Когда „муха“ сбита, вс/Ь ран'Ье 
пробросивш1е свои свисты б’Ьгутъ за ними, стоящш-же у „му
хи" старается поскорЬе пов'Ьспть ее на колъ, и затЬмъ б'Ь- 
житъ также на конъ— къ ямкамъ. Если ему удастся ран'Ье за- л 
пять чью либо ямку, то караулить „муху“ отправляется тотъ, 
кто приб’Ьжалъ къ своей ямк^ позже. .

При нгр'Ь в ъ  н о ж и ч к и  играющ1е сядятся въ кругъ. 
Зат’Ьмъ одинъ изъ ребятъ беретъ ножичекъ за конецъ лезв1я 
и бросаетъ его такъ, чтобы опъ воткнулся въ землю. Это— 
первый пр1емъ. Второй пр1емъ состоитъ въ томъ, что мальчу- 
ганъ кладетъ ножикъ на ладонь лезв1емъ кверху; съ ладони 
онъ подбрасываетъ его вверхъ такъ, чтобы ножикъ перевер
нулся въ воздух'Ь и зат'Ьмъ опять таки воткнулся въ землю.
Если это прод'Ьлано удачно, то съ ножомъ прод'Ьлываетъ трет1й 
пр1емъ, разняЩ1ЙСЯ отъ второго лишь т4мъ, что теперь ножъ 
кладется на обратную сторону ладони. Четвертый пр1емъ за
ключается въ томъ, что ножъ бросается съ головы, опять та
ки такъ, чтобы перевернулся въ воздух'Ь. Прод'Ьлавш]'й вс'1> 
пр1емы удачно, заканчиваетъ игру— „выходитъ“. Если кому- 
нибудь изъ играющихъ не удается какой либо изъ пр1емовъ. 
то въ сл'Ьдугощ1й „конъ“  ̂ когда пожикъ обойдетъ вс'Ьхъ си- 
дящйхъ въ кругу, онъ пачиваетъ съ того пр1ема, на которомъ
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остановился въ предшествовавшемт. „кону“. Непрод'Ьлавшему съ 
Н0Ж0М7. вс'Ьхъ ир1емовъ определяется наказае1е. Ножъ вты
кается въ землю, и зат^мъ каждый изъ играющихъ ударяетъ 
по нему палочкой три раза. Иногда ножъ уходить весь въ зем
лю. „Оставш1йся“ долженъ вытащить его изъ земли зубами.

Игра ч и ж о м ъ совершается такъ. Изъ играющихъ вы
бираются дв'Ь м а т к и .  Остальные с г о в а р и в а ю т с я  меж
ду собой. „Я буду колоколомъ. а ты колокольней...— Матка, 
колокола или колокольни?" Матки выбираютъ. Такимъ обра- 
зомъ играющ1е разд'Ьляются на дв^ равныя группы. Зат^мъ на 
земл'Ь вычерчивается квадратъ аршина въ полтора шириною. 
Въ середину этого квадрата кладется небольшая палочка—это 
и есть ч и ж ъ. Чижъ накатывается другою палочкою и зат^мъ 
подшибается. Каждый ударъ по чижу считается з а  т р и .  Иг- 
рающ1е напередъ уговариваются „доскольки“ они играютъ—- 

^  до пятидесяти, до ста и т. д. Одна группа играющихъ ста- 
^  Н01ШТСЯ у „чижа“, другая „въ пол^". Каждый изъ лицъ пер- 
►г) вой группы накатываетъ и подшибаетъ чижъ до т^хъ поръ, 

пока послеДН1Й не будетъ к'Ьмъ-либо изъ лицъ второй груп
пы выброшенъ въ начертанный на земл^ квадратъ. Чижъ бро
сается съ того м^ста, куда улетитъ отъ нанесеннаго по немъ 
удара. Если чижъ к^мъ либо изъ ребятъ второй группы бу
детъ пойманъ на воздух^, то все набитое первой группой про- 
падаетъ— „сгорало". Когда парт1я кончена, т. е. когда одна 
изъ группъ „набила“ до определенаго числа, а вторая парт1я 
не успела „набитаго“ сквитать,— то группе, проигравшей пар- 
Т1Ю, задаются „скачки“: каждый мальчуганъ этой группы ска- 
четъ на одной ноге до того места (и обратно), куда забьетъ 
чижа сговаривавш1йся съ нимъ товарищъ.

Игръ ребятъ „въ бабки“ или „козны“, „въ лапту“, „въ 
чехарду" и „въ чушки“ я описывать не буду, въ виду ихъ 
общеизвестности, а перейду къ играмъ девчатъ.

Игра— м е д о м ъ  и с а х а р  о м  ъ. Две девочки становят
ся другъ противъ друга и подаютъ одна другой руки. Осталь- 
ныя вытягиваются веревочкой -  становятся „тигало{!“— и под-
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ныриваютъ подъ руки псрвыхт.. Посл'Ьднюю въ ряду д’Ьвочку 
спрашиваютъ: „къ кому хочешь, къ меду, или сахару"? Д'Ьвоч- 
ка иереходитъ. Версвк'а дЬвчатъ снова поднырпваетъ подъ ру
ки, теперь уже въ обратпомъ противъ прежпяго порядк'Ь, и 
т. д. Когда вс'Ь д’Ьвчата поделятся между „медомъ“ и “саха- 
ромъ“, выбирается длинная палка; обЬ груплы д'Ьвчатъ берут
ся за палку, одна съ одной а другая съ другой стороны, и 
тянутся: въ комъ силы больше?

И гра— к р а с к о й. Д'Ьвочки, избравъ изъ среды себя 
а н г е л а  и ч е р т а ,  становятся въ рядъ. Еа:кдой д'Ьвочк'Ь 
присвояется названхе какой либо краски; одна— синяя,— дру
гая—зеленая и т. д. По ряду ходятъ „ангелъ“ и „чертъ“ . 
„Ангелъ“ говоритъ:— стукъ, стукъ подъ окномъ. Его спраши
ваютъ.— „Кто тамъ?“—Ангелъ.— „За ч'Ьмъ пришелъ?“ —  За 
краской.— „За какой?"— З а зеленой. Зеленая краска перехо
дить къ „ Ангелу“. Ходитъ по ряду и „чертъ“. Стукъ, стукъ 
подъ окномъ.— „Кто тамъ?“— Я, чертъ съ рогами, съ горячи
ми сковородами.— „За ч^мъ пришелъР'^— Закраской. — „За ка
кой?"— За красной. Красная краска переходить на сторону 
„Черта". Такимъ образомъ, девочки под'Ьляются между „ан- 
геломъ“ и „чертомъ“. Игра заканчивается, какъ и предыдущая.

При игр'Ь М и з и н Е О й  д-Ьвочки также разд'Ьляются на 
дв4 стороны. Одна сторона становится лицомь къ ст'Ьн'Ь или 
къ плетню и зажимаеть глаза. Другая избираетъ изъ своей 
среды „Мизинку'‘ и отправляется ее прятать, часто совсЬмь 
на другой конецъ села. Зат'Ьмъ об'Ь стороны ходятъ по селу 
и выкрикиваютъ: М и з и н ъ ,  М и з и н ь !  Когда ищущ1я по
равняются съ т4мъ м^стомь, гд'Ь спрятана „М изинка", цосл’Ьд- 
няя выскакиваетъ изъ своей засады и стремительно б^жить 
по направлен1ю къ своимь; противоположная сторона старает
ся ее перенять. Если это ей удастся, то право избрать „М и- 
зинку“ на сл'6дующ1й конь игры переходить на эту сторону.

При игр'Ь с л ’Ь п ы м ъ  п ^ т у х о м ъ  одной д'Ьвочк!! за- 
вязываютъ глаза. Зат'Ьмъ па землЬ начерчиваетси довольно 
большой кругъ и всЬ играющая входят ь въ этоть кругъ.
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Д'Ьвочка ловить играющихъ. Играгощ1я не могутъ выходить за 
черту круга. Пойманыя и сами обращаются въ дСЛ'Ьпыхъ п'Ь- 
туховъ“ .

И гра— К о с т р о м о й .  Избирается К о с т р о м а  и м а т -  
к а. Кострома стоитъ на одномъ м'ЬстЬ. Остальныя д’1вочки 
подъ предводительствомъ „матки“, вытянувшись веревкой, кру
жатся вокруг'ь нее при п'Ьн1и п'Ьсееки;

Кострома моя,
Костромушка/
У  Костромушки 
Кисель да блины,
Подъ головушкой 
Канунъ да св-Ьчи.
Ты гори, св-Ьча,
При б-Ьдности.

Когда п'Ьсеека проп’Ьта, всЬ д’Ьвочки становятся въ кругъ. 
„Кострома“ нодходитъ кь каждой изъ нихъ и говорить;— „пус
ти ночевать". И неизм'Ьннополучаетъ въ отв'Ьтъ одво и то-же.— 
„Некого целовать. Кошка окотилась, котятъ некуда д'Ьвать". 
Получивъ отказъ въ ночлег^, Кострома начинаетъ ловить д'Ьво- 
чекъ. Посл'Ь вс^хъ ловить „матка", которую „глушатъ“ и 
заставляютъ назвать имя жениха.

Т а т а р с к 1Й п л е т е н ь .  При этой игр'Ь д'Ьвочки 
встаютъ врядъ и берутся за руки. М а т к а  ведетъ за собой 
весь рядъ д-Ьвушекь и подвыриваеть подъ руки стоящей на 
другомъ конц'Ь пары. ТЬ перевертываются. Дал'Ье „матка" 
подныриваеть подъ руки второй пары и т. д. Въ к о б ц 'Ь к о н -  

цовь получается то, что каждая д'Ьвочка держится съ другой 
д'Ьвочкой л'Ьвой рукой, перекинутой чрезь правое плечо. Ког
да „плетень" завить его начинаютъ развивать. Во время игры 
поется п-Ьсенка:

Вейся, ты вейея,
Капустка моя!
Вейся, ты вейся,
Виловая моя!



М о и. в. ЙЕЧАЁЙ1

К акъ  мн-Ь, капустк'Ь,
Не витися?
К акъ  лш±, виловой,
Не свиватися?
Вечеръ на капустк-Ь,
Вечеръ на виловой— 
Частый, сильный дож ди кь.
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, вижев1е Руси на востокъ, начавшееся еще во времена 
птервыхъ князей, посл’Ь построен1я Нижняго Ыовогорода 

(1221 г.) надолго было прервано татарскпмъ погромолъ. Толь
ко чрезъ сотню л'Ьтъ Русь настолько оправилась отъ нестрое- 
Н1Й, вызваипыхъ татарскиыъ иашеств1еыъ, что получила возмож
ность при защит'Ь восточныхъ окраинъ перейти въ ваступлен1е.

Въ 1367 г. на Нижегородское княжество сд'Ьлалъ наб'Ьгъ 
ордыпсЕ1й князь Булакъ-Темиръ, завлад'Ьвш1й предъ т'Ьмъ Бол
гарской землей. Булакъ Темиръ опустошилъ Городецкая воло
сти и пошелъ было на Нижн1Й, но князья Борисъ и Дмитрхй 
Константиновичи общими силами прогнали татаръ за р, Пья- 
ну. Булакъ-Темиръ бЬжалъ въ Золотую Орду и былъ тамъ 
убитъ по приказаи1ю хана Агиса, а въ Болгарской земл'Ь 
захватилъ власть князь Лсапъ. Въ 1370 г. по приказу хана 
Мамая кн. Дмптр1й Константиновичъ Суздальсктй послалъ 
брата, кн. Бориса, и сыпа, Васил1я, съ большою ратью на

’ ) Въ предлагаемомъ очерк'Ь мы нам-Ьрены изложить исторш  одного ‘ 
изъ этаповъ великаго пути, пройденнаго Русью въ движении ея на востокъ,— 
маленькаго городка Симбирской губернш , игравшаго н-Ькогда на восточной 
окраин'Ь Руси т»кую ж е роль, какую исполняютъ нын-Ь среднеаз1атск1Я наши 
твердыни. Разсказъ н й ^  'не можетъ претендовать на полноту и обстоятель
ность, что зависитъ о г 1 ' ^ р ы воч н ости  попавшихъ въ печать св-Ьд-Ьн1й о про- 
шломъ Курмыша. С л у и л й ^  уц ’Ьл-Ьвшхя и случайно ж е напечатанныя грама- 
ты смутнаго времениДписао.вая книга, отрывочныя изв-Ьст1я л-Ьтописи и 
кое-как1е акты, наконе^ъ, н1зкоторыя предан1я о Пугачевщин-Ь, у<31Ъ1Ц1анныя 
отъ старож иловъ,— вот-ь т-Ь данныя, на которыхъ основанъ нашъ очсркъ.

И8В1СТ1Я о . А. И. В. ТОИЪ XI, ВЫИ. 6 . 37
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болгарскаго Асана ') .  Русск1е, хотя и взялп отъ Л сана дары, 
во свергли его п поставили княземъ „С алтанъ-Бекова сына“.

Боюя по приказу Мамая, кпязья пе ограничились лишь 
пол5чен1емъ даровъ отъ Асана, по постарались п о расшпрен1и 
своей территор1и на счетъ ба!гарскаго князька. Бскор'Ь посл'Ь 
похода на Асана, князь Городецк1й Борнсъ Константиновичъ 
„постави себЬ городъ на р'Ьц'Ь на Сур’Ь и нарече его име- 
вемъ Еурмышъ“ (въ 1372 г.).

Курмышъ былъ построенъ верстахъ въ сорока отъ устья 
Суры на возвышенности л'Ьваго берега, омываемой съ двухъ 
сторонъ водами весепняго разлива р'Ьки. Сура въ то время 
протекала, вероятно, гораздо ближе къ городу, ч-Ьмъ теперь. 
Л'Ьтъ восемьдесятъ тому назадъ она, по словамъ старожиловъ, 
протекала въ ста саженяхъ отъ города, пын’Ь же отошла отъ 
него почти за версту.

Весьма вероятно, что на томъ м4ст'Ь, гд^ былъ постав- 
ленъ „городъ“, существовалъ уже поселокъ инородцевъ. Фин- 
СК1Й корень слова „курмышъ“ даетъ право предположить, что 
на м^ст'^ Курмыша находилось н’Ькогда финское селеп1е, в'Ьро- 
атно, мордовское. РЬка Сура въ нпзовьяхъ своихъ яв.мется 
границей разселен1я двухъ племенъ— мордвы и чувашъ. По- 
сл'Ьдн1е живутъ преимущественно по правому берегу Суры, 
мордва же встречается исключительно на западъ отъ р'Ьки. 
Что вь окрестностяхъ Курмыша жила н'Ькогда мордва, под- 
тверждаетъ и то обстоятельство, что жители сосЬдпихъ съ 
Курмышемъ селъ Ш окина и Кекина (васильсурскаго у4зда, 
верстахъ въ пяти отъ Курмыша) слывутъ у сосЬдей мордвой, 
хотя сами и считаютъ себя коренной Русью. Н а ту же мысль 
наводитъ и назван1е одного изъ курмышскихъ озеръ - озера 
Мордва. Первое время посл'Ь постановлен1я города Курмышъ 
находился на окраип’Ь новопр1обр'Ьтенныхъ земель, представляя 
пограничный укр'Ьпленный пунктъ на юго-восток'Ь княжества 
Нижегородскаго.

>) п . с. Р. л., V I I I ,  17.
*) П. С. Р. Л., V I I I ,  19.
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Границы нижегородскихъ влад^Б1й на Сур^ въ конц'Ь 
X IV  в'Ька можно приблизительно определить по жалованной 
трамат'Ь кн. Бориса Константиновича нижегородскому Спас
скому (Благовещенскому) монастырю 1393 года )̂, Граматой 
этой кнлзь пожаловалъ монастырю вс'Ь озера, р ’Ьчки и бобро
вые гопы внпзъ Сурою по р^Ьку Волгу отъ р'Ьчки Курмышкп. 
Б ъ  грамат'Ь перечислены пожалованныя монастырю озера (еа- 
■зван1я ихъ и теперь гЬжс). Большая часть этихт> озеръ на
ходится между Курмышемъ и Нижнимъ и только два озера 
лежатъ верстахъ въ семи къ югу отъ города (за р. Курмыш- 
ЕОЙ).

Это обстоятельство позволяетъ предположить, что и гра
ница нижегородскихъ влад'Ьн1й на СурЬ въ XIV в^к'Ь про
ходила не дал'Ье, какъ верстахъ въ семи>восьми на югъ отъ 
Курлыш а.

Изъ упомянутой выше граматы видно, что князь Борисъ 
Константиновичъ при заселен1и новыхъ земель приб^гъ къ 
старому, испытанному средству, къ помощи монастырей, ока- 
завшихъ впоследств1и не малыя услуги въ д'Ьле развит1я граж
данственности среди инородческаго паселен1я Посурья. Енязь 
Борисъ, отдавая угодья въ пользован1е Няжегородскаго монас
тыря, разр'Ьшилъ ему поселять крестьянъ на пожалованыхъ 
земляхъ и предоставилъ поселенцамъ этимъ льготы въ платеж'^ 
пошлинъ, а также запретилъ курмышскпмъ нам'Ьстникамъ 
вмешиваться въ судъ и расправу монастырскихъ селешй *).

Мало по малу руссктя влад'Ьнзя на Сур'Ь увеличивались 
новыми землями не только по левому, но и по правому бере
ту реки, какъ это видно изъ первой духовной великаго кня
зя Васил1я Дмитр]евича 1406 года ®). „И дастъ Б огъ “ , говорит
ся въ этой духовной „сыну моему князю Ивану держати Нов- 
тородъ Нижн1й да Муромъ, ино княгине моей изъ Новагоро-

') Акты археограф, э к с п е д , I, №  12 .
“) Записки археолог, общ,., т. X .

Собр. гос. грам. и договор., т, I, стр. 75. Нижегородское княж ество 
-было присоединено къ московскому въ 1392 г.

37*
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да половпна пошлинъ новогородскпхъ, д а  К  у р ы ы ш ъ с о  
в с ^ м и  с е л ы  и з ъ  б о р т ь ю  и с ъ  п у т м и  и зъ^ 
п о ш л и н а м и ,  и с о в с  ш т о  к ъ  н е м у  и о т я г -
л о, и съ А л г а ш е ы ъ; а изъ Мурома ей сельце“.

Алгашъ, правый прптокъ Суры, протекающ1й на юго- 
востокъ отъ Еурмыша, упоминается въ духовной отдельно отъ 
Еурмыша и отъ того, „что къ нему потягло“. Н а основан1и это
го можно заключить, что Алгашъ былъ присоедипенъ внов'Ь.

Посл’Ьдующ1Й ходъ присоединения и колонизац1и Посурья> 
въ ХУ вЬк'Ь просл'Ьдпть невозможно, потому что напечатан- 
ные до сего временп источники по пстор1и Поволжья не д а - 
ютъ никакихъ указан1Й относительно этого иптереспаго вопро
са. Лишь подъ 1446 годомъ снова встречается въ л-Ьтописяге^ 
упоминан1е о Курмыш'Ь, именно въ пов^ствовап1и о войн'Ь 
великаго князя Васил1я Васильевича Темнаго съ ханомъ Улу- 
Махыетомъ.

Начиная съ походовъ Улу-Мухамеда, восточная окраина^ 
московскаго государства стала подвергаться частымъ лаб'Ь- 
гамъ татаръ, которыхъ Улу-Махметъ сплотилъ около Казани. 
Въ это время Курмышъ им'Ьлъ, надо полагать, важное значе- 
н1е, какъ сторожевой нунктъ на юго-восточной границЬ Руси. 
Къ сожал’Ьн1ю, до насъ не дошло никакихъ изв'Ьст1Й о Кур
мыш'Ь этого времени.

Весьма скудны также свЬд'Ьнхя о Курмыш'Ь посл’Ь за- 
воеван1я казанскаго царства Иваномъ Грознымъ. И звестно 
только, что въ то время Курмышъ управлялся воеводами и-. 
что у него былъ свой у'Ьздъ, образовавшейся изъ новопр1обрЬ- 
тенныхъ земель па югъ отъ города.

Въ годъ ВЗЯТ1Я Казани (1552) былъ основанъ на Сур'Ь 
Алатырь, который вм'Ьст^ съ основаннымъ ранЬе Васильсур- 
скомъ несъ такую же, какъ Курмышъ, сторожевую службу. 
Изъ А.татыря посылались разъезды по Сур’Ь. Курмышъ посы - 
лалъ СВОИ „сторожи" и на востокъ и на юго-западъ па Цну ').

’) «Симб. Сборн.», II, I I ,
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Ером'Ь упомяпутыхъ трехъ городовъ въ Посурь'Ь возпикъ 
■еще городъ Ядрпнъ (въ дв'Ьпадцати верстахъ къ сЬверу отъ 
ЗСурмыша), пазваппый такъ, по словаыь предан1я, потому, что 
въ Ядрин^ лили ядра для войска Ивапа Грозпаго. Въ копц^
Х У 1 в'Ька въ курмышскоыъ уЪзд'Ь возникло пе ыало селъ и 
деревень. Въ „гралатахъ и отпискахъ“ 1611 г. упоыпнается 
нисколько курмышскпхъ селъ вм'ЬстЬ съ нижегородскими се
лами Киягипинымъ '), Мурашкнпымъ, Шершовымъ. возникно- 
вен1е которыхъ можно отнести тоже къ этому времени. Раи'Ье 
локореш'я Казани едва ли возможно было осповаш'е селъ и 
деревень въ этомъ кра'Ь, постоянно подвергавшемся нападе- 
щ1ямъ татаръ.

Семнадцатый в'Ькъ гораздо богаче св'Ьд'Ьнтями о Курмы- 
ш'Ь, нежели предшествующ]й. Отъ смутнаго времени сохрани
лось н'Ьсколько любопытныхъ данныхъ объ отношен1яхъ Кур- 
лгыша къ „вору“.

Курмышъ, населеный, какъ и друг1е окраинные города, 
вольницей, очень симпатизировалъ зат'Ьямъ самозванцевъ.

Курмышане признали царемъ перваго самозванца, а за 
второго начали было даже „войну" съ казанцами. Вм^сгЬ съ 

■алатырцами, ядринцами, арзамасцами, темниковцами и каси- 
жовцами курмышане поднялись противъ Казани, не признавав
шей „тушинскаго вора“. Возстали противъ Казани также и 
инородцы: мордва, горные чуваши и черемисы. Въ отписк'Ь 
казанскихъ воеводъ вятчанамъ объ этомъ поход'Ь упоминают
ся въ числ'Ь „воровъ“ князья Енал'Ьйко Шугоровъ и Брюшей- 
,ко Яник'Ьевъ, судя по именамъ, тоже инородцы.

Ополчен1е двинулось къ Св1яжску, чтобы, завлад'Ьвъ имъ, 
напасть на Казань. Казансше воеводы Васил1й Морозовъ, 
Богданъ Б'Ьлинск1й, Никифоръ Шульгинъ и Степанъ Дичковъ 
.„послали изъ Казани въ горную сторону, на т'Ьхъ воровъ, 
головъ Осипа Зюзина да Ондрея Хохлова съ товарищы, а съ 
вими казанскую многую рать, дворянъ и д'Ьтей боярскихъ и

’) Нын'Ъ у-Ьздный гор. Нижегор. губ. 
А кты  истор,, II, №  1 14 .



516 н .  0 . АКАЕМОВЪ

служилыхъ к Е Я з е й  и ыурзъ, и новокрещеновъ, и татаръ, и 
чювашу, п черемису, и вотяЕОвъ, и лаишевскпхъ полоняннпковт. 
п бусорыанъ, п казанскихъ многпхъ стр'Ьлъцовъ, съ вогнеп- 
ыымъ боемъ п съ нарядомъ; и марта въ 11 день писали.... 
Еазанск1'е головы, что они на тЬхъ воровъ пришли марта въ 10 
день и Божьею мплост1ю и Пречистыя Богородицы повоявлеп- 
наго образа пже въ Казани, и великихъ казанскихъ чюдотворцовъ 
Гурья п Барсонофья и всЬхъ святыхъ молитвами п государе- 
вымъ царевымъ, и великаго князя Василия Ивановича всеа, 
Рус1и счастьемъ, и вс^хъ ратныхъ людей ко государю пря
мою ихъ службою, т'Ьхъ воровъ въ горной сторон'Ь, въ дерев- 
н’Ь въ Буруедуков'Ь, побили вс'Ьхъ наголову, и многихъ пой
мали, и набаты и знамена нхъ взяли

Несмотря на неудачу подъ Бурундуковымъ, курмышане- 
продолжали держать сторону самозванца даже тогда, когда въ- 
Нижнемъ стало собираться ополчен1е для похода въ Москву 
на поляковъ.

Отъ этого времени сохранились граматы и отписки вое- 
вод-Ь курмышскому Смирному Васильевичу Елагипу 1611—  
1612 гоДовъ )̂, который самъ по себЬ интересенъ какъ ти
пичный представитель д'Ьльцовъ смутнаго времени.

Граматы и отписки эти показываютъ, сколько противныхъ 
течен1й, шатан1й отъ одного къ другому, мслкихъ споровъ и 
несправедливыхъ претенз1й приходилось преодолевать вождямъ 
нижегородскаго ополчения, прежде чЬмъ они могли двинуться 
въ походъ, чтобы „за провославную христ1анскую в^ру и за 
святую Божью церковь" стоять противъ польскихъ и литов- 
скихъ людей. Д^ла нижегородскаго ополчен1я шли бы гораздо 
усп^ш н^е, если бы ве рознь городовъ и не задержки со сто
роны д^льцовъ, подобныхъ Елагину.

Чтобы отбояриться отъ посылки ратпыхъ людей въ Ниж- 
П1Й, у курмышскаго воеводы была одна отговорка— неим'Ьн1’е  
денегъ, А такъ какъ изъ Нижняго постоянно требовали рат-

')  Л ^топ. зан. арх. комм., вып. I.
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ныхъ людей, то Елагиеъ сталъ посылать „для доходовъ“ пъ 
чуж1е у'Ьзды, полученныя же такимъ путелъ деньги куда-то 
исчезали безсл’Ьдно. Въ семи граыатахъ (изъ двадцати трехъ) 
Р'Ьчь идетъ объ этихъ самовольныхъ вторже1ияхъ въ чужой 
у'Ьздъ, при чемъ повторяется настоятельное трсбовап1е присыл
ки „дворянъ и д'Ьтей бояргкихъ, и стрЬльцовъ, казаковь“ въ 
нижегородское ополчен]'е.

Елагипъ отправляль своихъ людей „для доходовь“ въ 
нижегородсшя села Княгинино, Шахыаново, Мурашкино^ по- 
слалъ какого-то Алешку Уварова „по великой и сильной мо- 
сковскаго государства бояръ и воеводъ князя Дмитр1я Тимо
феевича Трубецкаго, Ивана Мартыновича Заруцкаго и всей 
земли грамот’Ь въ Курмышск1й уЬздъ, въ деревню Ш ерш ову“ 
загЬмъ, чтобы „отказати ту деревню дьяку Афонасью Овдо- 
кимову въ пом'Ьстье со вс'Ьми угодьи“.

Уваровъ доносилъ, что Шершовцы отказались признать 
своимъ пом’Ьщикомъ дьяка Овдокимова на тоыъ основанш, что 
они живутъ не въ курмышскомъ, а въ нижегородскомъ у’Ьзд'Ь и 
„за пом'Ьщики-де не бывали ни за к'Ьмъ, сами-де мы земскую 
служимъ службу".

Вторжен1я Елагина въ чужой уЬздъ вызвали нисколько 
граматъ, одни другой энеричн'Ье, отъ кн. Пожарскаго, дьяка 
Васил1я Юдина, Ивана Ивановича Биркина (казанскаго д'Ьяте- 
ля начала ХУП в'Ька, у'Ьхавшаго изъ Нижняго въ Казань, по
тому что ему „били челомъ Ножнева Новогорода всяк1е люди, 
чтобъ -Ьхать въ Казань для ратныхъ людей") и др. Въ грама- 
т'Ь (№ 5) отъ 25 дек. нижегородскле вожди писали Елагину: 
„и впредь бы теб'Ь въ пижегороцскимъ у^зд-Ь въ княгининскую 
и тихмановскую волость не вступатися и въ Нижн1й къ памъ 
съ указомъ не писати, а въ Нижнемъ слушаютъ указъ изъ 
Еоугородск1я чети за приписью дьяковъ Друговорылдина (?)“ .

Въ сл'Ьдующей грамот'Ь (№ 6) нижегородцы, выведенные 
изъ терп’Ьн1я уловками Елагина, пишутъ ему ц'Ьлое поучен1е 
объ обязанностяхъ гражданина, любящаго свою родину. „Все 
православное, христолюбивое вогнство, говорится въ грамат'Ь,
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желаютъ за пмя Бож1е умирать п битпся до смерти а ты при
сылаешь для доходовъ! Кого теб'1> на КурмышЬ л^аловать, а 
хотя и есть кого, и теб'Ь Курмышомъ одпимъ не оборонить 
Москвы. А в’Ьдаешь, господине, что вс4 городы согласились 
съ Нижыедт., понизовые, и поморск1е и поволск1е и Рязань, 
и ВСЯК1Я доходы посылаютъ въ Нижн1й Новогородъ и ХОТЯТ'Ь, 
прося у Бога милости, побороть и умереть за благочестивую 
в'Ьру и за свои души. А какое учиниться худо и взачпется 
кровь твоею ссорою, п того всего Богъ взыщетъ на тео'!^, и 
земскаго сов'Ьту и здеся отъ бояръ и отъ всея земли отмщенге 
примешь

Очевидно, что въ Нижнемт., сильно заподозрили Елагина 
въ желап1и „учинить худо", стать на сторону „воровъ“. Подо- 
зр'Ьн1я эти были вызваны, в'Ьроятно, заявлен1емъ двухъ кур- 
мышанъ Бориса Синцова и Данила Еобылнна о томъ, что 
Смирной не вел'Ьлъ идтп на службу „Курмышскаго города 
ратнымъ людямъ п татарамъ и чуваш'Ь и мордв'Ь",

Посл^ такого доноса Елагину оставалось открыто при
соединиться къ той или другой парт1и. Онъ предпочелъ бы, 
кажется, принять приглашенхе арзамасскаго воеводы, который 
звалъ его идти вм'ЬстЬ къ Москв’Ь, но „казанскаго государства 
служилые и жилецк1е люди“, узнавъ объ этомъ приглашен1и, 
предупредили Смирного, что арзамасцамъ в'Ьрить нечего, „по
топу что въ Арзамас'Ь стрЬльцы заворовали. А буде ты, Смир- 
Бый, писали казанцы, учнешь впредь такъ д'Ьлати, ратныхъ 
людей собравъ, въ Нижней не пошлешь и съ казапскимъ госу- 
дарствомъ учнешь рознь чинити— и мы, не ходя въ Нижней, 
со всЬми ратными людьми прпдемъ подъ Курмышъ и тебя 
Смирнова взявъ отошлемъ въ Казань или въ Нижней Нов- 
городъ. Да сослався съ Нижнемъ Новгородомъ, и надъ Арза- 
масомъ учнемъ промышляти, чтобы воровъ отъ воровства и 
крови пролитья уняти“.

Ещ е до получен1я арзамасской грамоты Елагивъ писалъ 
въ НижБ1й, чтобы Синцова, говорившаго „во весь ы1ръ на 
смуту" о нежелан1и курмышавъ присоединиться къ нилгего-
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родскому ополчению, призвали для сыску въ Нижн1н. Н а это 
пзъ Нижояго отв'Ьтпли, что сл'Ьдуетъ въ Нижн1г1 прислать п 
т'Ьхъ людей, которые „про то Д'Ьло, про Бориса (Синцова) 
сказывали",

ПослЬ казанской граматы Елагипъ рЬшилъ исполнить 
зто требован1е пижегородцевъ. Онъ ваппсалт^ въ Нижн1Й, что 
ему били челомъ „горной стороны торханы и старосты и тата- 
ровя и чуваши и черемисы“ и принесли къ нему челобитную 
на курмышанъ Бориса Синцова и Данилу Кобылина „о сыс
ку въ смутномъ д4л'Ь“. Такимъ образомъ обвинители Елаги
на сами стаиовились обвиняемыми. Смирной послалъ чело- 
битчиковъ вм’Ьст'Ь со своей отпиской и челобитной въ Нижн1й. 
Но тамъ произошло совсЬмъ не то, чего хогЬлъ Елагинъ.

На допрос'Ь челобитчикамъ прочтена была ихъ жалоба, 
и оказалось что они такой жалобы не писали и не подавали, 
„а знамена— де у тоя челобнтныя не ихъ“ . Посл’Ь разоблачен1я 
новаго „захода“ Елагина, какимъ оказалась жалоба ипородцевъ 
на Синцова и Кобылина, кн. Пожарсшй не медля написалъ 
объ этомъ „курмышскимъ дворянамъ, д'Ьтямъ боярскимъ, сотни- 
камъ стр'Ьлецкимъ, стр'Ьльцамъ и вс1мъ посадскимъ людямъ и 
государевымъ крсстьяпамъ“ и послалъ въ Курмышъ воеводой 
Дмитр1я Жедринскаго съ дьякомъ 0омой Кутеповымъ.

Елагину останалось только подчиниться приказу кн. 
Пожарскаго. Но и тутъ у Елагина нашлась отговорка. Онъ 
воспользовался опиской подъячаго, писавшаго грамоту кн. 
Пожарскаго, и не соглашался признать новаго воеводу, такъ 
какъ въ граыотЬ было написано, что новый воевода назначенъ 
„на Смирнове м'Ьсто М о т о в и л о в а “. Часть курмышанъ под
держивала Елагина, но вскорЬ недруги стараго воеводы взя
ли верхъ и на земскомъ сов4тЬ признали воеводой Ж едрин
скаго, который обЬщалъ Елагипу наказать подъячаго, „по 
гр'Ьхамъ“ прописавшаго Смирного Мотовилова вм-Ьсто Елагина.

Что д'Ьлалъ дальше крючкотворъ-воевода, „грамоты и
• отписки" не говорятъ. Есть среди нихъ дв'Ь граматы отъ сто- 
ронниковъ тушинскаго вора, засЬвшихъ въ Козмодемьянск'Ь.
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Эти грамоты, писаппыя мЬсяца черезъ три послЬ см]^щев1я 
Елагина, доказываютъ, что опъ спосился въ то время со сто
ронниками „вора“, продолжавшими величать его „государевымъ. 
в о е в о д о й С т а л ъ  ли онъ снова воеводой или въ КурмыигЬ 
удержался Жедринск1и,—неизвЬстпо.

Съ состоян1емъ Курмыша въ начал'Ь ХУП в-Ька знако- 
митъ писцовая книга 1623— 1626 годовъ ’). Она начинается 
описан1бмъ кр1?постп, бывшей въ то время въ очень неудовле- 
творительномъ состоян1и. Вокругъ города „надолобы“ обвали
лись, „а частику кругомъ города н'Ьтъ". Въ 1618 году начали 
было ставить дубовый острогъ вокругъ посада, но острогъ 
этотъ „былъ, не дод'Ьлавъ, покинутъ“. Угольная башня у вое- 
водскаго двора сгорала. Вообще, какъ видно пзъ писцовой 
книги, правительство не заботилось о поддержан1и курмышска- 
го „города". Онъ не былъ уже нуженъ. Сторожевая служба. 
Курмыша перешла въ то время къ Алатырю. Въ половин'Ь 
же ХУП в , съ устройствомъ симбирско-карсунской черты и 
построен1емъ городковъ Юшанска, Уреня, Тагая, Карсуна, 
Сухого Касуна, Малаго Касуна, Тольска, Ллгаша и Сурскаго 
острога— Курмышъ оказался вдали отъ границы.

Кром’Ь „города" Курмышъ заключалъ въ себ'Ь посадъ 
и слободы казачью, стр'Ьлецкую, ямскую и земскихъ посад- 
скихъ людей. Назван1я слободъ ямской, казачьей и стр'Ьлецкой 
сохранились до сихъ поръ (кром!; этихъ слободъ въ X V III в. 
возникла еще инвалидная слободка, въ которой поселились 
чины инвалидной команды).

Писцовая книга упоминаетъ сл^дующ1'я  находивш1яся въ 
„город'Ь“ церкви: соборную Уснен1я Преев, Богородицы съ 
прид’Ьлами и церковь во имя Николая чудотворца, —  церкви 
Рождества Преев. Богородицы и Николая Чудотворца въ Рож- 
дественскомъ мужскомъ монастырь, бывшемъ на посад'Ь. Въ 
монастыр'Ь этомъ стояло 11 кел1й, въ которыхъ жило 9 стар- 
цевъ съ игуменомъ 1оной. Въ концЬ казанской и стрЬлецкой

Симбирск. Сборн., т. и.
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слободы за нсдоконченнымъ въ 1618 г. острогомъ былъ жен- 
СК1Й монастырь Троицк1Г1 съ церковью живоначальпой Троицы. 
Въ монастырь было 10 кел!й, въ которыхъ обитало 13 ста- 
рицъ, „да дв'Ь кельи пустыхъ“-

Бь настоящее время монастырей въ Курмыш'Ь н'Ьтъ боль
ше, но церкви за исключен1емъ Никольской, бывшей въ ыуж- 
скомъ монастыр'Ь, существуютъ на т'Ьхъ же м'Ьстахъ, в'Ьроятно». 
что и въ X VII в'Ьк'Ь. По церквамъ можно приблизительно, 
опред^кчить м'Ьстоположен!е „города", давно уже не суш,ествую- 
щаго („городъ“ курмышсшй сгор'Ьлъ въ 1745 году).

Подробно перечисляя дворы, а въ н'Ькоторыхъ случаяхъ 
указывая и число жителей мужескаго пола въ каждомъ двор^Ь, 
писцовая книга даетъ возможность определить приблизительпа 
число домовъ и жителей въ Курмыш'Ь ХУП в'Ька. Именно, п а  
дапнымъ писцовой книги, въ Курмыш'Ь въ 1623 — 1626 г.г. 
было 279 дворовъ, которые распред'Ьлялись сл'Ьдующимъ обра- 
зомъ:

В ъ  « г о р о д ' Ь * .  Число Число жител^
дворовъ. м. п.

Воеводск1Й дворъ (въ которомъ находилась 
съ-Ьзжая изба, государевъ дворъ и четыре ж ит
ницы).............................................................................................  I —

Д ругихъ  дворовъ (изъ нихъ 5 амбара и 14  
ж и тн и ц ъ )...................................................................................  28 —

Н а  п о с а д - Ь .

К абакъ (изба кабацкая, погребъ съ напогреб- 
ницею, пивоварня, заводъ кабацкой государевъ). I

Д воръ « а м ан а ц к о й » ..................................................  I —
Дворы вязмичевъ дворянъ и д-Ьтей бояр- 

скихъ *).........................................................................................  6 —

В ъ  к а з а ч ь е й  с л о б о д - Ь

Дворы к а з а ч ь и .............................................................  52 —
Дворовъ бобылей..........................................................  2 5

В ъ  с т р - Ь л е ц к о й  с л о б о д  ■Ь.

Д воры стр-Ьльцовъ.................................... • . . . 72 75
— бобылей..............................................................  ю  14

*) Кром-Ь того, противъ большихъ кр-Ьпостныхъ воротъ 25 лавокъ в  
полокъ.
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— черкасскю........................................................ ................ о 8
— Толмачевы........................................................ .................6 6
— пушкарсвде..................................................... .................6 9
— кузнецовъ.........................................................................2 2
— плотни ковъ ....................................................................2 2
— пивоваровъ...................................................................... I 2

Въ слобод-Ь земскихъ посадскихъ людей.

Дворы черныхъ посадскихъ лю дей................... 2 1 29
— бобылей............................................................ 7 8

В ъ  я м с к о й  с л о б о д - Ь .

Дворы ям щ иковъ.......................................................  20 31
Дворы бобылей при монастыряхъ. . . . . .  , 33 4°

Изъ общаго числа 279 дворовъ 29 находилось въ „горо- 
Д'Ь", 8 (не считая лавокъ) на посад’Ь, а остальные въ слобо- 
дахъ. Въ 190 дворахъ указано число душъ, именно всего 
239 чел. м, п. или, въ среднемъ, по 1, 25 жит. м. п. на 1 
дворъ. Общую цифру народонаселения Курмыша въ начал-Ь
XVII в. ложно, следовательно, определить приблизительно въ 
350 челов. м. п., а съ женщинами— до 700 чел.

Весьма вероятно, что въ то время число жителей Кур- 
мыша стало постепенно уменьшаться. Какъ видно изъ при- 
веденныхъ выше данпыхъ писцовой книги, служилые люди со
ставили бол'Ье двухъ третей всего населен]’я, а съ основашемъ 
новыхъ укреплен]й на симбирско-карсунской пограничной чер- 
т'Ь они переводились, вероятно, на службу въ новые „города". 
Число же дворовъ посадскихъ людей въ Курмыш'Ь увеличилось 
впродолжепхн XVII в, очень незначительно. Бъ 1623— 1626 г.г. 
этихъ дворовъ было 21, а въ 1681 год}-— 28 "). Сбору съ 
посадскихъ лавокъ въ 1623 г. положено было 9 р. 15алтынъ, 
а  въ 1681 г.— 25 р. 6 алт. 4  деньги.

Писцовая кпига даетъ подробныя свед-Ьнгя о поземельной 
собственности жителей Курмыша —  стрЬльцовъ и казаковъ. 
Именно, согласно писцовой кпиг^, во влад'Ьн1и стр’Ьльцовъ и 
«азаковъ паходилось земли:

*) Симб, Сборы, и ,  12 .
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Пашни ВЪ пол-Ь 

Перелогу. . . . 

Дикаго поля. .

Л^су..............

С ’Ьнокосовъ . ,

В СЕ Г О. На I дворъ.

У  стр^льц. У  казаковъ. (72 двора) |(52 двора) 
у стр-Ьльц.1 у казак.

200 четв.

50 —

32 —

450 десят. 

1300 копенъ.

боо четв. 

300 —

150 —

900 десят. 

5300 копеаъ.

2,77 четв.

0,69 —

0,44 —

6,25 дес.

1 1 , 53 четв.

5,76 — 
2,88  —

1 7 , ;  дес,

О ЖИЗНИ Курмыша съ трпдцатыхь годовъ X V II вЬка и. 
до конца XVIII въ напечатапныхъ досел'Ь матер1алахъ пзв'Ьст1й 
сохранилось очень немного. Надо полагать, что Курмышъ, 
лишеннып съ проведен1емъ симбирско-карсунской черты свое
го былого стратегическаго значенхя и переведеныГг на мирное- 
положен1'е, хир'Ьлъ все бо.тьше и больше. „Достонамятныхъ 
происшеств1п“ за это время, кром’Ь волненш во время Разин- 
скаго бунта и Пугачевщины, никакихъ, повидиыому, не случа
лось. Объ обыденной же, такъ сказать, жизни Курмыша за 
указанное время сохранилось лишь два отрывочныхъ изв'Ьст1я,. 
относящихся къ XVII вЬку, и н1!сколько болЬе— къ ХУШ сто- 
л'Ьт1ю.

Скудость дошедшихъ до насъ св'Ьд'Ьн1й о жизни въ ста
рые годы зависитъ отъ печальной участи, постигшей старые 
курмышсше документы и „д'Ьла“. Какъ намъ передавали, кур- 
МЫШСК1Я „бумаги" были отвезены для разборки въ Симбирскъ 
и тамъ сгорЬли во время пожара 1864 года. Оставш1яся же 
въ Еурмыш'Ь старыя „дЬла“ или были употреблены на оберт
ку товаровъ въ лавкахъ, или разобраны любознательными кург 
мышанами д.1я домашнихъ надобностей.

Упомянутыя нами два изв1;ст1я о жизни Курмыша въ 
ХУП в'Ьк’Ь относятся къ 1633 и 1680 годамъ.

Въ 1633 году *) въ Курмышъ, Ядринъ и Алатырь посла
ны были взятые въ пл'Ьнъ подъ Смоленскомъ польск1е, ли^

*) «Акты историч.», П 1, № 219.
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товсш е и Е'Ьыецше люди. Боеводамъ и ириказнымъ людямъ 

вел-Ьно было „полонянниковр держать п кормить и беречн“ , 

чтобы „т'Ь польскхе и литовсие и п'Ьмецгие люди пе разб-Ь- 

ж ались“ . Бъ Курмышъ присланы были къ воевод'Ь И вану Нар- 

мацкоыу н'Ьмчинъ Григор1й Франберекъ и полякъ Хрпш тоиъ 

Ябловской, а къ подъячему Лукину— полякъ Парамонъ М ала-

Х0ВСЕ1Ы,

В ъ  1680 году БЪ Курл1ыш'Ь была учреждена таможня 

для товаровъ, шедшпхъ на М акарьевскую ярмарку. Пошлины 

съ этихъ товаровъ шли въ пользу М акарьевскаго монастыря.

Во время Разинскаго бунта въ Курмышскомъ у'Ьзд'Ь, точ

но также какъ и въ сос'Ьднихъ Цлвильскомъ, Чебоксарскомъ, 

Ядринскомъ и Козмодемьяескомъ, волновались преимуществеп- 

но инородцы. Онп собрались было пдти къ Разину, но посл'Ь 

первыхъ стычекъ съ войскомъ кн. Данилы Барятинскаго ино

родческое ополчен1е, состоявшее изъ 10,000 челов’Ькъ, разбе

жалось.

Барятинск1й изъ Козмодемьянскаго у'Ьзда черезъ Василь- 

■сурскъ пошелъ къ Ядрину, гд'Ь встр'Ьтилъ неожиданно упорное 

сопротивлен1е. Тамъ засЬло около пятисотъ казаковъ, которые 

сначала отчаянно заш,ищались-, увид^въ же, что Барятинск1й 

обладаетъ большими силами, казаки эти разбЬжались.

О тъ Ядрина Барятннсш й двинулся къ Курмыш у, гд^ на

ходилось одна изъ разинскихъ ш аекъ. Подъ пачальствоыъ каза

ка Максима Осипова шайка эта пришла въ Курмышъ изъ 

Алаты ря и была встречена съ большимъ почетомъ воеводой 

и жителями. Всл'Ьдств1е этого Курмыш ъ не былъ разграбленъ, 

а  воевода остался на воеводствЬ. Пробывъ п'Ьсколько времени 

въ курмыш^, „курмышск1Й отаманишко“ М аксимъ Осиповъ 

ушелъ (въ сент. 1670 г.) осаждать макарьевск1й монастырь, 

оставивъ въ Курмышскомъ „город^“ часть своей шайки. К о г

да Барятинеш й подошелъ къ Курмыш у, воровсше казаки раз- 

'б^жались. Барятинск1й казнилъ наибол’Ье виновныхъ курмы- 

ш анъ, а остальныхъ привелъ къ присягЬ.

*) Симб, Сборн., II, 12.
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Во время бупта Стенька Разина Курмышъ уц'Ьл’Ьлъ. Не 

то было сто четыре года спустя, въ Пугачевщину, когда К ур 

мышъ былъ почти совершенно разоренъ несмотря на покла

дистость большинства его обитателей, присягнувшихъ на в'Ьр- 
ность самозванцу.

20 1ЮНЯ 1774 года Пугачевъ пришелъ къ Курмыш у 

изъ-подъ Казани, Ж ители встр4тили самозванца съ хл'Ьбомъ- 

солыо, съ образами и колокольнымъ звономъ. Предан1е раз- 

сказываетъ, что, вступивъ въ городъ, Пугачевъ вел'Ьлъ про

честь въ собор'Ь „манифестъ“ . Посл'Ь чтен1я манифеста былъ 

отслуженъ благодарственный молебенъ съ многол1т1емъ царю 

П етру 0 еодоровичу. Пугачевъ роздалъ чувашамъ казенное ви

но и соль, освободилъ преступниковъ изъ острога ') и поста- 

вилъ курмышскнмъ воеводой какого-то казака.

Впродолжен1е восьми дней неистовствовали пугачевцы въ 
Курмыш'Ь, Прежде всего они принялись в'З^шать не усп'Ьвшихъ 

своевременно уб'Ьжать дворянъ. Были повышены также началь- 

никъ инвалидной команды Вас. Юрловъ, противъ воли котора- 

го лгители приняли самозванца, и одинъ унтеръ офицеръ, не 

захот^5вш1й присягнуть Пугачеву. Ж ена Юрлова спаслась съ 
помощью своихъ дворовыхъ людей.

По словамъ предашя, Пугачевъ изъ всЬхъ дворянъ, за- 

хваченныхъ въ Курмыш^, пощадилъ одного только малолет

ка—  Бобо^дова. Мальчика потащили было къ вис'Ьлиц'Ь не 

смотря на мольбы его дядьки, когда одинъ изъ холоповъ Бо- 

бо'Ьдова, приставшихъ къ самозванцу, зам'Ьтилъ, что жаль в'Ь- 

ш ать мальчика, потому что тотъ плясать хорошо ум^етъ. 

П угачевъ сказалъ: „пусть попляшетъ на нашемъ царскомъ 

пиру; угодитъ, прощ у“ . Бобо^довъ „угодилъ“ , дЬйствительно, 

своей пляской самозванцу и получилъ свободу.

В ъ КурмышЬ и курмышскомъ у'Ьзд'Ь особенно много 

было умерщвлено священно-и церковнослужителей, именно 

священниковъ было убито 12 человЬкъ, дьяконовъ — 10 при

') Н. Я- Аристовъ. «Предан1я объ истор. лицахъ и событ1яхъ», РГстор. 
ВЪстн., 1880, III, 5.
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четниковъ —  1 6 ‘). Это явлен1е можно объяснить излишнимъ 

усерд1емъ пнородцевъ, которые обнаружили сильную ненависть 

по отношен!ю къ духовенству и злобу выразили практически “),

С тань Пугачевцевъ вт. КурлыигЬ былъ расположепъ у  

озера, прозваннаго впосл;Ьдств1п Рельскимъ (рели-вис'Ьлицы). 

Казни совершались, кроы'Ь того, п на большой дорогЬ вблизи 

слободы Новой Деревни. На м4 стЬ этомъ было пов-Ьшено, 

какъ разсказываютъ старо/кнлы, восемнадцать человЬкъ. Т е 

перь тамт стоитъ небольшая часовенка.

Простоявъ восемь дней въ Курмыш']§, разграбивъ пож ит

ки дворянъ и бол']&е зажиточныхъ людей, Пугачевъ двинулся 

къ Ядрину, а въ ЕурмышЬ оставилъ шестьдесятъ холоповъ подъ 

пачальствомъ четырехъ япцкихъ казаковъ. Вблизи Ядрина 

Пугачевъ узналъ, что протввъ него идутъ правительственныя 

войска, и посп'Ьшно сталъ отступать къ Алатырю.

Пресл'Ьдовавш1Й Пугачева графъ Меллинъ, направляясь 

къ Алатырю, выгналъ мятежнпковъ изъ Курмыш а, а захвачен- 

ныхъ въ пл'^нъ пов'Ьснлъ, кром'Ь самозваннаго воеводы, кото

рый былъ Бзятъ гр. Меллинымъ, какъ „язы къ“ . Офицеры 

инвалидной команды, прпсягнувга1е самозванцу, оправдывались 

т'Ьмъ, что присяга дана была ими не отъ искренняго сердца, 

но „для соблюден1я интереса ея величества". Они „слезно 

просили отпущен]‘я сего невольнаго грЬха, ибо не что иное 

ихъ къ сему привело, какъ смертный стр ахъ “ ®).

Кром-Ь Пугачевщины въ истор1и Курмыш а Х У П 1 в. н'Ьтъ 

ничего выдающагося. Оиа сводится къ административнымъ пере- 

ы-Ьнамь. В ъ  1708 г. Курмышъ былъ причисленъ къ казанской 

губерн1и, въ 1719 г. сталъ уЬзднымъ городомъ сначала сиы- 

бирскаго наместничества, а потомъ губерн1и. В ъ  томъ же го 

ду городу былъ пожалованъ гербъ: въ зеленомъ пол'Ь два золо- 

тыхъ лука, положены крестомъ, „въ знакъ того, что обитате

*) Пушкннъ. «Истор1я Пугачевск. бунта». 
*) Аристовъ. «Предагпя».
*) Пушкинъ. Истор. Пуг. бунта».
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ли спхъ 11 }̂;стъ употреблялII с1е оруд1е съ отличпьшъ провор- 

ствоыъ,

Еурм ы ш ъ долго не ыогъ оправиться посл'Ь П угачевскаго 

разорен1я. Б ъ  географичеекомъ словар'Ь Новикова 1788 г. 

(томъ II) о Курмыш'Ь говорится, что въ пемъ жителей 595 

(изъ п ахъ  ггЬщанъ 53), церквей камепныхъ 4 и деревяБныхъ 

3 , лавокъ II аыбаровъ 10, дозювъ —  294 , пемногимъ бол'Ье  ̂

ч'Ьмъ въ 1624 году... „С ловарь“ почему-то считаетъ Курмыш ъ 

„достойнымъ упом0нан1я по состоящей въ онолъ инвалидной 

комапд'Ь“ .

Ж. АНаемс^ъ.

1МСТ1Я О. А. * . «. ТОМЪ К ,  «НИ. 6.



БАШКИРЪ САЛАВАТЪ ЮЛАЕВЪ,

П УГАЧ ЕВСКШ  БРИ ГАДИ РЪ , П-ЬВЕЦЪ И И М П РОВИ ЗАТО РЪ.

{Окотанге).

синалъ Салаватовской историй разыгрывается въ М оск- 

^в!; въ тайной экспедищи. Ш ешковсшй допросилъ 

Юлая и Салавата чрезъ переводчика, эсаула Уральскаго ка- 

^ачьяго войска.

Салаватъ показалъ: въ 1773 году зимою по приказу от

ца съ 90 чел. башкиръ отправился онъ на Стерлитамакскую 

пристань къ Александру Богданову. Богдановъ вел-бль ему 

идти къ осажденному злод’Ьями Оренбургу, па помощь къ гене

ралу К ару, и далъ ему въ каманду башкиръ и в'Ьрныхъ меще- 

ряковъ до тысячи двухъ сотъ челов'Ькъ. С ъ  той командой 

•близь г. Оренбурга, не доходя одной версты до дер. Беккуловой, 

•онъ былъ атакованъ злодейскими Пугачева толпами въ 2000 

чел,, при двухъ пуш кахъ и вынужденъ былъ отдаться пл'Ьннымъ. 

Атаманъ злодейскихъ шаекъ Овчинниковъ отправилъ его съ 

командой въ слободу Берду къ самому Пугачеву. Пугачевъ 

вел'Ьлъ Салавату и его коыанд’Ь служить у себя, угрожая 

смертью. Салаватъ и вся его команда, убоясь смерти, неволь

но остались служить Пугачеву. Однакоже онъ служа у П уга

чева хот^лъ вм^ст^ б'Ьжать и однажды убЬжалъ было въ 

О ренбургъ къ в'Ьрнымъ войскамъ, но его поймали яицые каза

ки и кололи его. Казаки убили бы его, еслибы не подоспели
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'башкиры и не отбили сплою. Когда Пугачевъ пачалъ въ сво- 

в х ъ  шайкахъ пазпачать пачальнпковъ, пазначилъ и его. У отца 

!въ доы'Ь онъ былъ только двое сутокъ, такъ какъ ве иы'Ьлъ воз- 

люжпостн набирать башкиръ: пабиралъ ихъ п еще прежде его 

•лрпбыия домой возиутилъ въ Уфимской провипщи пародъ 

посланный Пугачевымъ Иванъ Грязновъ. Узнавъ о приблпже- 

В1И Грязнова, отецъ его, Салавата, Юлай скрылся изъ дому, 

а  Грязповъ мнопя сслеп1я пожогъ п кр'Ьпостп побралъ. Буду

чи възлод'Ьйскихъ толпахх, опъ Салаватъ самъ собою и своею 

волею никого не убивалъ; злод'Ью Пугачеву усердно служилъ 

и  сражался потому, что счнталъ его Государемъ и боялся 

■смертной казни. До этого времени онъ Салаватъ не былъ 

ни судимъ ни за что, ни наказанъ и ни въ чемъ не зам'Ьченъ, 

.а жилъ онъ смирно при отц'Ь своемъ Юла'Ъ.

4 Марта 1775 Шешковск1Й допросплъ содержавшагося 

въ тайной экснедпц{и по Пугачевскому бунту башкирскаго 

■старшину Кулея Балтачева о томъ, что ему известно о Юла'Ь 

!И Салават'Ь. Балтачевъ показалъ, что Салаватъ многое утаилъ: 

во 1-хъ  онъ самъ охотой нринялъ отъ Пугачева чинъ полков

ника и команду, съ которую при пемъ сжегъ и раззорилъ О су; 

во 2-хъ Салаватъ сжегъ и раззорилъ мног1я селения и везд^ про- 

■изводилъ уб1йства.

Дер. Балтачевой вотякъ Екимовъ показалъ, что весною 

1774 г. Салаватъ съ большою толпою разъ'Ьзжалъ по дерев- 

вямъ, везд'Ь забирая на службу Пугачеву волею и силою, а се- 

леп1я МН0Г1Я раззорилъ и пожегъ, а дер. Балтачева вся была 

ъзята Салаватомъ и пошли съ нимъ къ дер. Имангуловой, 

тд’Ь Салаватъ сражался съ посланной протпвъ него воинской 

колзапдой и былъ разбитъ.

Дер. старой Тертяковой черемисъ Иштубай Ишбулатовъ—  

что весной 1774 г. въ ихъ деревню прх'Ьзжалъ башкиръ Б ах- 

1'1аръ съ 300 ч. башкиръ п объявилъ указъ бригадира Сала

вата Юлаева о набор'Ь людей въ пугачевскую шайку п взявъ 

1П0 тому указу лзъ пхъ деревни 200 чел. отправился въ Бпрскъ.

38*
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Дер. Бурпашевои черемиспнъ Иаябап Япбаевъ— что п о  

Т0Л1У же Салаватову указу опъ взятъ пзъ скоса дер. Б а хт1а- 

роыъ подъ Бирскъ, а оттуда съ шайкой въ числЬ ]00 чел: 

послапъ па Уфимскую дорогу для разв'Ьдывап1я о Д'Ьйств1яхъ 

Мйхельсона, почему вс'Ь онп 100 чел. стояли въ пол'1: по 1юль. 

м’Ьсяцъ, а къ ппмъ въ то время пртЬхалъ Салаватъ п по- 

жаловалъ его Япбаева полковпнкомъ, въ чемъ п выдалъ ему 

па татарскомъ языкЬ письмо (патептъ или удостов'Ьреп1о).

Дер. Узяковой черемпсъ Бухарметъ Буйхапровъ —  что* 

л'Ьтомъ 1774 года въ пхъ деревню за паборомъ людей въ пуга- 

чевск1я шайки съ указомъ Императора П етра Ш  пр1'Ьзжали 

Салаватъ Юлаевъ и съ пимъ пугачевские полковники башкирьь 

Токаевъ и Серг'Ьевъ и опъ Буйхапровъ былъ. ими взятъ и 

пошелъ за ними въ село Касево, которое Салаватъ сожегъ, к  

потомъ опъ Буйхаиросъ былъ вездЬ съ Салапатомъ, покуда по

дошли до р. Камы, а отсюда опъ Буйхапровъ б'Ьжалъ.

Все здЬсь п.яложениое Ш еш ковск1й представилъ па усмот* 

Р'Ьн1е гепералъ-ирокурора кпязя Александра Александровича 

Вяземскаго. Кпязь отослалъ Юлая и Салавата за строгамъ 

карауломъ въ Орепбургъ къ губернатору Рейпсдорпу при. 

ыпсьм'Ь, въ котороыъ рекомендовалось: 1) отпосительпо Юлая. 

тщательно развЬдать, по своей ли вол'Ь онъ участвовалъ въ зло- 

д’Ьйствахъ Пугачевцевъ; если-бы оказалось, что онъ былъ въ 

къ этому выпуждепъ, то не подвергать сто наказанию, 2) отно

сительно Салавата точно установить вс'Ь сд'Ьлаппыя имъ зло

действа „и буде при вышесказаппомъ пзсл'Ьдовап1и обли- 

чепъ онъ будетъ во вс1;хъ злод'Ьяп]"яхъ и уб1йствахъ вГ.рпымъ 

и точнымъ доказательствомъ, то въ такомъ случа'Ь сд'Ьлать. 

Р'Ьшеи1е, чтобы былъ въ страхъ другимъ злотворцамъ па- 

казанъ, какъ злодЪй, во всЬхь гЬхъ городахь и баш кпр- 

скпхъ селен1яхъ, гд'Ь отъ пего самого злЬйш]'я варварства и. 

уб1иства происходили, и паконецъ въ посл'Ьднемъ селеп1и по

ступить съ нипъ по состоявшемуся въ 1754 году Мая 13 дня. 

указу и послать вЬчпо въ каторжную работу въ Рогервикъ. 

Еслнжъ паче чаяп1я въ зл'Ьйшихъ уб1йствахъ п тирапствахъ-
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онъ Салаватъ пс облпчится, то наказать его, ваше превосхо

дительство, ложете равняясь випалъ его и тамошнпмъ нып'Ь 

Бъ Баш кцр1и обстоятельствамъ, ибо самое правосудие требуетъ, 

чтобы о подсудимомъ въ какоыъ бы онъ преступлен1п огла- 

шенъ не былъ, по во опомъ прежде падлежитъ его обличить, а 

потомъ уже судьбу его рЬшить, во пе по однимъ однакожь 

токмо слухамт., а по существу доказательствъ въ самомъ д-Ьл'!; 
лреступло1пя его“ .

Уфимская провппщальпая капцеляр]'я 5 мая 1775 года 

постановила для разузиап1я въ Уфимской провинц1И о вс'Ьхъ 

д'Ьпств1яхъ Юлая и Салавата отправить парочпаго чиновника, 

лЮ лая и Салавата вновь допросить,

Гепералъ ма1оръ ФреПманъ при отношении 1 Мая 1775 г. 

преироводилъ въ провинц1альпую канцеляр1Ю рапортъ подпол- 

ковпика Аршеневскаго, изъ содержания коего значится, что пос- 

хЬ  поимки Пугачева въ Ноябр'Ь 1774 г. чинили въ Уфимской 

провинщи буптъ еще десять башкирскихъ волостей п глав- 

яьщъ д'Ьятелемъ бунта былъ Салаватъ Юлаевъ. Будучи пос- 

ланпымъ съ отрядомъ на усмирен1е этихъ башкирскихъ волос

тей, когда уже возстан{е во многихъ м'Ьстахъ въ Уфимской 

ировинщи, по Сибирской и Осинской дорогамъ, было усмире

но, онъ узналъ, что мпог1е изъ главныхъ виновниковъ бун

т а  скрываются въ л'Ьсахъ, пе смотря па зимнее время, пото

му, для поимки нхъ, онъ послалъ отъ себя команду, подъ 

пачальствомъ поручика Л'Ьсковскаго. Эта команда 24 Ноября 

1774 года г. поймала въ лЬсу скрывавшагося тамъ башкира, 

ЕО одного, безъ товарищей, и доставила къ нему, расположив

шемуся близь того м'Ьста, гд'Ь пойманъ былъ тотъ башкиръ, 

БЪ дер. Калмыковой. Па допрос'Ь башкиръ открылъ, что опъ 

€алаватъ Юлаевъ и что, уже пе видя пикакаго средства къ 

<епасеп1ю, решился до времени укрываться зд'Ьсь, но если ус- 

лышитъ, что подходятъ войска, то нам4репъ былъ горами 

пробраться въ киргизскую степь; тоже самое хогЬлп сд1>лать 

по словамъ Салавата п мнопс изъ бунтовщиковъ. Посл'Ь поим

ки Салавата н отправлении его въ Оренбургъ къ Томашеву,



532 р. г. ПГПАТЬЕВЪ

онъ, проходя разпызга селениями, вездЬ слышала, какой с т р а х ь  

па вс'Ьхъ нагпало пыя Салавата. Но только русск1е, но и ш ю - 

п с  изъ башкиръ п пнородцевъ радовались. ВсЬхъ тЬхъ, кото- 

рыо не хотЬлп принять участ1с въ буитЬ, Салаватъ убпвалъ са- 

ашмъ безчеловЬчнымъ образоиъ; вЬшалъ, сожпгалъ, загоняя въ 

избы не щадз пн пола, пи возраста.

Посланный для производства па агЬст!’. дозпап1я о Юла'11- 

п Салават'Ь, переводчпкъ провппц1альной капцеляр1и коллеж- 

СК1Г1 регпстраторъ Федоръ Третьяковъ представплъ отобраппыя. 

пмъ отъ башкпръ п другпхъ ппородцевъ разныхъ волостей и 

селен1й Сибирской п Осинской дороги вь числЬ 200 чел. по- 

казап1я. ВсЬ эти показаи1я обличали Юлая и Салавата въ 

пзв'Ьстныхъ ужо памъ д’Ьйств1яхъ и подтверждали все, о чемъ 

пнсалъ Аршеневскхй.

Сидя въ строгомъ заключен1н въ одиничноиъ казеыатЬ 

Уфимскаго магистрата, Салаватъ зпалъ о всякомъ пачальствен- 

пномъ распоряжеп1и п по своему д'Ьлу; пе смотря па обыски 

п запрещеп1я у  него были чернила п бумага. М агистратъ пр- 

м'Ьщался па такъ пазывасмомъ теперь въ Уф'Ь пижнемъ база- 

р'Ь и окно каземата, гдЬ сид'Ьлъ Салаватъ выходило на улицу, 

хотя оно не растворялось и было съ рЬшетками. Однажды 

Салаватъ увид'Ьлъ въ окно знакомаго ему башкира, который 

остапоЕился не далеко отъ магистрата и смотр'Ьлъ на тюрем

ное окно. Салаватъ, чрезъ окошечко въ дверяхъ, сталъ про

сить часоваго, солдата Уфимскаго гарнизона Ефима Федорова- 

Чудинова, передать написанное иыъ татарское письмо башки

ру, который стоитъ теперь около самаго магистратскаго дома, 

у  крыльца, что этотъ башкиръ его родпой дядя, а въ письм'Ь 

писано, чтобы опъ прислалъ депегъ на харчи, да просилъ д 

его, говорилъ Солаватх, чтобы опъ прислалъ мн'Ь рубахъ, я 

весь обносился, Чудиповъ, какъ только его см'Ьпили съ часовъ,. 

вышелъ на улицу и снрося указаннаго башкира, точно ли 

онъ дядя Салавата, отдалъ ему это письмо. Письмо попалО’ 

пе тому лицу (башкпръ на улиц-Ь было много). Назвавш1й се

бя дядей Салавата былъ тоже башкиръ Уфимскаго у'Ьзда^..
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Сибирской дороги, дер. Мухаметовой, Мухаыетъ Кучуновъ; 

онъ явился въ Уфу съ бумагой кь воевод'Ь отъ генарала Фрей- 

Э1ана, которому донесъ о нам'15реБ1и Киргизъ, пользуясь смут- 

пылъ временеиъ, прорваться съ ц'Ьл1ю грабежей и раззорешя 

Бъ Уфимскую провинц1ю. Фрейманъ велЬлъ Кучунову это до- 

несен1е подтвердить отъ себя воевод'Ь. Кучуновъ представилъ 

Салаватово письмо въ провппщальную канцелярхю.
Уфимская провинц1альная канцеляр1я, закончивши сл'Ьдст- 

в1е, представила Оренбургскому губернатору экстрактъ сл'Ьдст- 

венаго д'Ьла и свое заключеите. 16 1голя губернаторъ утвер- 

дилъ приговоръ: Юлая и Салавата за вс'Ь ихъ уж е извЬстныя 

злод'Ьйства наказать кнутомъ въ гЬхъ м'Ьстахъ, гд'Ь ими со

вершено бол'Ье преступпыхъ д'Ьйств1й, давъ сл^дуюш,ее число 

ударовъ: Юлаю на Симскомъ заводЬ сорокъ пять, Катавъ- 

Ивановскомъ заводЬ сорокъ пять, на Усть-Катавскомъ сорокъ 

пять, въ дер. Орловк'Ь сорокъ ударовъ. Салавату на Симскомъ 

завод’Ь дватцать пять, въ дер. Юлаевой двадцать пять, въ 

Красноуфимскоыъ двадцать пять, въ КунгурЬ двадцать пять, 

Ос-Ь двадцать пять, близъ Елдяка, гд'Ь онъ сражался съ пол- 

ковпикомъ Рыл’Ьевымъ, двадцать пять и съ посл'Ьдняго м^ста 

наказан1я— Юлая съ дер. Орловой, а Салавата съ Ельдяка— за- 

клеймивъ и выр^завъ ноздри, отправить въ Уф у для дальн'Ьп- 

шаго отправлеп1Я Юлая и Салавата въ ссылку въ каторжную 

работу въ Балт1йск1й портъ или Рогервикъ нав'Ьчно.
Провпнц1альная канцеляр1я пришла къ заключен1ю, что 

при исполнен1и приговора Юлая и Салавата башкиры могутъ 

отбить и постановила отнестись къ начальнику прибывшихъ 

въ Уфимскую провипц1Ю армейскихъ войскъ, генералъ-мажо

ру Фрейману о наряд'Ь для экзекуциг военной команды. Юлай 

и Салаватъ выдержали страшное наказан 1е безъ медицинской 

помощи.
21 Сентября 1775 года Юлая и Салавата потребовали 

въ присутств1е провинц1альной канцеляр1и и при этоа1ъ оказа

лось— о б а н е  з а к л е й м е н ы  н о з д р и  н е  в ы р в а н ы ! !  

Потребовали Третьякова; тотъ объявилъ, что клеймы почему
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1Г0 изгладились, а ноздри заросли, потому, видно, что клейма 

п щипцы были уже не годны къ употреблен1ю.

Провпнщальыая капцеляр1я постановила: Юлая и Салава

та  заклеймить въ ея присутств1п и вырЬзать поздри; палачу 

Мартыну Суслову за продерзость учинить паижесточайш1в 

ваказан1е плетьми; коллежскому регистратору Третьякову сде

лать въ присутствии стропи выговоръ и впредь ему никакихъ 

«собыхь д'Ьлт., кром-Ь его должности, отнюдь не поручать.

Такъ закончилась бурная д'^ятельность башкирскаго поэта 
и борца.

9йиат ъс6ъ.



О Р  Д В  А.

И С Т О Р И КО -Э Т Н О Г Р А Ф И Ч Е С К Ш  ОЧЕРКЪ,

П /1 А В А  I у .

Жулыпо пргдИобе. ^оззркт л на, смерть и  погребальные
обряды.

^ Й а м ы м ъ  круппымъ пережпвантемъ родоваго быта яв- 

" ^ ^ л я е т с я  культъ предковъ. Всматриваясь въ обряды, ко

торыми сопровождаются важн'Ьйппе моменты въ жизни мор

довской семьи, изсл'Ьдователь приходитъ къ заключен1ю, что 

родъ, воля котораго оказывается нужной въ эти моменты, не 

ограничивается живыми представителями его. Соглас1е п бла

гословен] е на то или другое предпр1ят1е испрашивается не у 

живыхъ только родичей, по и у тЬхъ, которые перешли въ 

ппую жизнь —  у нихъ даже въ большей степени, ч'Ьмъ у 

живыхъ. Д'Ьды, прад'Ьды, самые отдаленные предки, которыхъ 

помнитъ даппая семья или данный родъ, призываются въ важ- 

пыя минуты жизнп также обязательно, какъ обязательно млад- 

ппй члопъ семьи обращается за сов'Ьтомъ или разр'Ьшеп1емъ 

къ старшему. Эта непрерывность рода, эта живая связь, сое

диняющая самыхъ отдаленныхъ его представителей съ позд^ 

п-Ьишими покол'Ьп1ями является результатомъ тЬхъ воззр-Ьнпг 

па смерть, которыя Мордва разд'Ьляетъ съ остальными восточ

ными финнами. Поэтому прежде, ч'Ьмъ излагать тЬ явлеп1я,
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въ которыхъ выражается культъ предковъ, ыы считаемъ пуж- 

выыъ выяснить съ возможной полнотой и точностью ыордов- 

СК1Я воззр'Ьн1я на смерть п загробную жизнь. ВоззрЬп1я этвг 

съ особенной ясностью сказываются въ погребальноыъ рптуа- 

л'Ь. На сл'Р.дующихъ ниже страппцахъ ыы поиытаемся возстано- 

вить существенные черты его, собирая обломки, уц'Ьл'Ьвяпо въ 

совроменныхъ обычаяхъ Мордвы. Донолпеп1смъ къ этому глав

ному матер1’алу послужатъ нроизведен1я народнаго творчества—  

п'Ьсни, сказки, причитан1я, въ которыхъ затрогивается тэма 

смерти. Точкой отправлен1я мы избираемъ моментъ, когда по- 

ложеп1е больпаго становится безнадежныыь и его кончина, 

представляется непзб'Ьжпой. Съ поведеп1емъ родичей въ пред- 

шествующ1е моменты бол'Ьзни мы познакомимся поздн'Ье, въ 

глав'Ь о в'1')ровап1яхъ. —  Когда больной по всЬмъ признакамъ 

близокъ къ смерти, родные сп'Ьшатъ поставить на окно чаш

ку съ водой —  по одному толковав!ю для того, чтобы душа, 

умершаго, выйдя изъ гЬла, имЬла возможность омыться ’ ), по 

другому для того, чтобы въ ней могла омыть свое оружхе 

смерть. Одновременно съ этимъ изъ подъ больпаго вынимаются 

ц^нныя принадлежности постели и в'Ьшаются месяца па три 

на печк'Ь, „чтобы не попритчилось". Зат’Ьмъ, въ былое время 

въ Инсарскомъ у'Ьзд'Ь, старш1й въ дом'Ь бралъ ножъ, махалъ 

имъ кругомъ умершаго и. водилъ по шеЬ, груди и ногамъ его. 

Эти д'Ьйств1я означали, по толкован1ю разсказчпковъ, что 

смерть пзр'Ьзала умершаго на части. Съ посл кднимъ вздохомъ 

умершаго съ него осторожно, стараясь не разорвать, снима- 

ютъ всю одежду; въ Саратовской губерн1и ее связываютъ ку- 

шакомъ, которымъ покойный подпоясывался при жизни, и вЬ- 

шаютъ падъ т'Ьмъ мЬстомъ, куда должны придтись ноги по

койника, когда его положатъ въ передп1Й уголъ “); въ Инсар-

') А. Н. Минхъ. Народные обычаи ею. крсстьянъ Сарат. губ. Спб. 1890,. 
стр. 1}3. Въ Саратовской губернии держится убЬжден1е, что знахарки вида
ли, какъ колыхалась вода въ этихъ чашкахъ, когда изъ больного выходила 
душа.

*) Рукоп. описанхе быта Мордвы с. Наскафты*ма, доставленнаго намъ 
псжойнымъ А. И. Соколовымъ.
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окомъ В7> былое время се сжигали. Бъ погн усопшей женщипЬ. 

клали серпъ, д'ЬвушкЬ съ серпомъ, сюльгаиъ п псрстепь въ 

зпакъ того, что она должна выйдтн замужъ на тоыъ св'ЬгЬ.. 

Женщины пзъ дома умершаго обвязываютъ себЬ (въ Сергач- 

скомъ у'Ьзд'Ь) въ знакъ печали голову полотенцами п пачпна- 

ютъ причитать ‘). К ъ  усопшему, лишь только огласится вЬсть 

объ его кончип!;, стекаются со всей деревни пос/Ьтители, пре- 

иыуществеипо Лхенщииы. Каждый посЬтитель, каждая пос'Ьти- 

тельница несугь съ собой въ даръ блиновъ, хл'Ьба, солп, пу- 

ре, по грошику денегъ. Дары эти въ однихъ м'Ьстахъ сами- 

пос'Ьтители кладутъ на столъ (блппы) пли па окно (деньги)—  

въ другихъ персдаютъ сисц!альпо выбрапиымъ па этотъ слу

чай старику или старух'Ь “). Въ Городиш,епскомъ у'Ьзд'Ь деньги 

припосятъ только мужчины и кладутъ па кивотъ. О припесеп- 

ныхъ подаркахъ сообш,аютъ покойнику —  въ одппмъ м'Ьстахъ. 

лично тотъ, кто принесъ, въ другихъ особо выбранный старикъ 

пли старуха, которые каждый разъ при сообщеп1и кланяются 

умершему. М о п етк у , которую принесъ прош;ающ1йся род- 

ственникъ или сос'Г.дъ,. скоблятъ надъ лицеыъ умершаго и 

приговариваютъ: „вотъ теб'Ь деньги, сд'Ьлай на нпхъ все, что-- 

хочешь; пойдешь, ложетъ быть, въ бесЬду, на крестины, па 

свадьбу, поворожи (?) за пасъ (живыхъ)“ . По другимъ пзв’Ь- 

ст1ямъ старикъ, скобля монету, обращается къ рап'Ье ум ер- 

шпмъ родичамъ: „родители, д'Ьдушкп, бабушки! Вотъ мы по- 

сылаемъ вамъ сорокъ фуптовъ мЬди, сорокъ фуптовъ серебра, 

полную коробку серебра (табаку и випа)“ ®). Съ'Ьстнос въ- 

Городищенскомъ уЬзд’1'. разд'Ьляется на два стола: однпъ слу

ж ить для угощеп1я посЬтителей, другой для гостей —  покой- 

пиковъ.

Пока въ избЬ происходитъ прощапте съ умершимъ род- 

ствепниковъ п сосЬдеи, на дворЬ для него приготовляется.

') Ниж. Еп. В-Ьд. 1893, № 15, стр. 546.

*) Миихъ. 1. с. 134. Голицынъ. Сарат. сборн. т. I, сгр. 192.

Майновъ. Ьс5 ге$1с8 егс. 66. Голицынъ (1. с.) глухо говоритъ, что. 
старикт» по.минаегъ.
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гробъ, который должепъ служить для него избой. Работа про

исходить въ сосредоточеппоыъ ыолчагпп, такъ какъ покойникь 

пакажетъ прпткой всякаго. кто вздушалъ-бы при этоыъ сы'Ь- 

яться. В ъ  настоящее время гробъ д'Ьлается пзъ досокъ п по 

бокаыъ его особо назначенная старуха прос'Ькаетъ три око

шечка: черезъ одпо слотр'1>ть, а черезъ другое выходить въ 

тостп, въ Х У И — Х У 1И  в. онъ долбился нъ одной пзъ поло- 

винокъ расколотаго дерева, Сл'Ьды сгнившихъ колодъ ложно 

до спхъ поръ встр'Ьчать при расконк'Ь относящихся къ этой 

эпох'Ь мордовскихъ могильниковъ '). Восноыинагпе о долбле- 

ныхъ гробахъ сохранилось въ мордовскомъ современноиъ на- 

зван1п гроба лазке отъ корпя лаз-омс, означающаго колоть. По 

и'Ьстамъ гроба вовсе не употреблялись и покойникъ выносил

ся вь ыогилу на доск'Ь пли на лубк'Ь “). Б ъ бол'Ье отдаленныя 

времена— отъ X  до Х 1У  в.— вм'Ьсто гроба завертывали въ бе

ресту. В ъ  Лядинскомъ могильппк']^, который мы им'Ьемь полное 

основан1е считать древн'Ьйпшмъ изъ изв'Ьстныхъ до сихъ поръ 

мордовскихъ могильниковъ "), длинныя ц'Ьльныя полосы бере- 

'Сты находили подъ костякомъ п поверхъ его ').

Когда гробъ изготовлепъ, его вносятъ въ избу и сгавятъ 

на скамейк'Ь рядоыъ съ лавкой, па которой лежптъ покойникъ. 

В ъ  гробъ кладется въ вид'Ь изголовья в'Ьникъ и на устроеппое 

такпмъ образомъ ложе перекладываютъ умершаго. Непосред

ственно за этимъ очпщаютъ м'Ьсто лавки, па которой лежалъ 

покойникъ— посыпаютъ его золой или втыкаютъ ножъ. В ъ гробъ 

покойнику кладутъ водки— опохмелиться на томъ св'Ьт'Ь и уго

стить старш пхъ покойниковъ, чтобы приняли ласков'Ьй; депегъ 

на покупку земли, топорь и дубинку —  отгонять собакъ при 

переход'Ь па тоть свЬтъ; съ ребенкомъ чаш ку, ложку и сд'Ь- 

ланные пзъ пшенной муки ор Ьшки. Чтобы онъ не возвращал

') См. Ауновскш. 1. с. *) Лепехинъ. Зап. Ч. I , 178.

См. по этому вопросу Изв. 1895, вып. 5, стр. 494.

*) Мат. по археол. России, издав. Имп. Арх. Ком. № и ,  Ср. Миль- 
ковичъ. «Опис. Симб, нам-йстн. 1783 г.» Симб. Губ. В-1;д. 1851, № 32. 1Майн. 
1. с. 85.
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ся, ыать клала сну въ билое время па голову щетку, которой 

чпстятъ ленъ, п говорила при этомъ: „по одну сторону лоре, 

по другую камыш г. р]сли покой пикъ остается въ дом̂ Ь на 

ночь, съ ппмъ проводить почь вся семья, В ъ Городнщппскомъ 

У'];здЬ въ полночь лсеппцшы выходятъ па улицу п съ плачеыъ 

приглашають предковъ явиться принять въ свою среду новаго 

члена. Въ Саратовской губерп1и прндаютъ особенное значен1е' 

спамъ, которые видятъ въ эту ночь состоящая при покойник'Ь 

женщины. Опъ открываетъ имъ свои нужды ’).

Мужчины тЬмъ времеиемъ на кладбищ'Ь (калмазыр, калма, 

калмаланго) изготовляютъ могилу.

Пропзведен1я народной словесности Мордвы даютъ наыъ. 

право предполагать, что когда-то у нея существовало и падзем^ 

ное погребен1е, аналогичное съ гЬмъ, которое практикуется, 

въ настоящее время у язычествующихъ сибирскихъ инород- 

девъ. Сказка о „Дуболго IIичай“ , помещенная въ И-й частп! 

„Сборника Прэвославиаго Мисс10нерскаг0 Общ ества", содер- 

л:итъ сл'Ьдуюиця характерпыя указап1я. Извели Дуболго Пигай' 

нев'Ьстки п вел'Ьли своимъ мужьямъ, ся братьямъ, похоронить, 

ее. „Сд'Ьлали они ей изъ какого-то негн1ющаго дерева гробъ,. 

положили въ пего сестрицу свою Дуболго Пичай. Отвезли ее 

въ какой-то большой л'Ьсъ, гд'Ь три дороги сходятся. II о д- 

с т а в п л н  п о д с т а в к и ,  п а  п п х ъ  п о л о ж и л и  г р о б ъ .  

Н а  п о д с т а в к и  в о з л ' Ь  г р о б а  п о с т а в и л и  п а -  

п о л  п е и 71 ы я п ш е н и ц е  й л у к о ш к и“ . Повадились к ъ . 

гробу Дуболго ходить гуси мордвина Виртяна. Сталъ онъ 

за ними сл'Ьдить и дошел ь за ними до большей рЬкп. Пере-- 

плылъ Виртяпъ за гусями рЬку п впдитъ, что гуси, отойдя 

недалеко, остановились. „Смотрптъ онъ— небольшая полянка. 

П а средин'Ь этой поляпки три дороги сходятся. На раздоро- 

жицахъ подставки стоятъ; подъ нихъ сыплется пшепица; па. 

нихъ гробъ стоптъ. По об'Ь стороны гроба поставлено по два. 

лукош ка" *). Выступающая въ этой сказки картина погребе-

’) Минхъ. 1. с. 134.

*) Произв. Морд. н.ф. слов. Сказки. Стр. 179.
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Ш1Я объясняетъ памъ намеки па пее попадаюии'еся въ п'Ьсняхъ.

В ъ  п'Ьсп’Ь о д’Ьвпц’К Кеыаль мы встрЬчаеыъ наир. сл1;- 

дующ1е стихи:

«Не хорони меня, тятенька, въ землю, изъ которой я родилась, 
Ой не закрывай меня въ черную землю.
Мой гробъ, тятенька, обмакни въ серебро,
Изъ золота сд'Ьлай, кормилецъ, мой подпорочки.
Поставь ты меня, тятенька, возл-Ь большой дороги.
Много т-Ьмъ м'Ьстомъ ходяшихъ.
Много т ’Ьмъ м'Ьстомъ проходящихъ;
Глаза многихъ тутъ позарятся,
Ой, многихъ тутъ сердце полюбуется» ’),

С ъ такой - же просьбой обращ ается д’Ьвица къ отцу въ 

-и^сп'Ь о красавац-Ь— Ол^.

«Похорони меня возл-Ь большой дороги;
К ъ к о з е л к а м ъ  моимъ колокольчикъ подв-Ьсь».
( С ю р о н ь  ч у в т о з о н ь  баяга содтъ)^).

С ъ возппкновен1€мъ обычая зарывать покойника въ вь1- 

рытой ям'Ь устраивался срубъ па подоб1е пзбы и въ этотъ 

срубъ опускался покойппкъ В ъ  Нижегородской губернии п 

теперь еще указываютъ кладбии;а, гд'Ь уыерш1е погребались 

тюдобнымъ образомъ ■*).

СтаринБыя кладбища Мордвы чаще всего устраивались 

въ л’Ьсахъ, на полянкахъ (кужа). Около ыпогихъ ыордовскихъ 

*селъ въ л'Ьсистыхъ ы'Ьстностяхъ и теперь еще показываютъ 

кладбищенск1я полянки (калыа-кужа). Отд'Ьльпо разбросанныя 

в а  такихъ полянкахъ деревья —  дубы, березы —  пользовались 

ч)собеннымъ ночтен1емъ Мордвы.

С ъ  вн'Ьшпиыъ видоыъ мордовскихъ кладбищъ въ X V III  в. 

шасъ зпакомятъ документы, относящ1'еся къ такъ называемому 

-„Терюшевскоыу бун ту“ и опубликованные А . Л . Титовымъ

*) Произв. Морд. нар. слов. П'Ьсни. стр. 9 — п .

*) Ы1Ь. 20}.

См. ниже, статью г. Иванцева.

Нижегор. Еп. В-Ьд. 18, 87, стр. 728— 729.
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въ „Р усском ъ Обозр15Н1п “ за 1893 г. В ъ  промемор1и Ниже

городской Д ух. коБСисторхи отъ 21 мая 1764 г. мы читаемъ: „въ 

сел-Ь Сар.теяхъ по осмотру въ приходской церкви благочин1я 

церковнаго, усмотр'Ьвъ близь той церкви мордовское кладбище, 

съ  построепныли деревянными на могилахъ с р у б ы ,  кои не- 

крещенпая Мордва почитаютъ за молитвенпыя свои капища... 

и по своему еуев'Ьр1ю, приходя многолюдствепнымъ собран1емъ 

чиБятъ на томъ кладбищЬ, собирая со всей волости Мордву, 

пьянственное игралище“ ‘)... Кладбище это было общимъ для 

всей волости, какъ видно пзъ показан1й привлеченныхъ къ 

о тв ету  Терю ханъ.

Передъ выносомъ тЬла всЬ присутствующте падаютъ на 

землю и лежатъ н'Ькоторое время съ прощальной мысленной 

мольбой къ усопшему: просятъ его простить причиненную 

когда нибудь обиду, почаще приходить съ того св'Ьта и при

сматривать за житьемъ бытьемъ оставш ихся. Поднимая зат'Ьмъ 

гробъ, поливаютъ избу водой съ вЬника п снова просятъ умер- 

шаго: „самъ ступай, насъ пожал'Ьй, пошли намъ добраго здо

ровья, дай намъ прожить столько-же, сколько ты ж и л ъ “ . При 

вынос'Ь гроба изъ дверей касаются имъ три раза верхней и 

Бижней перекладины „чтобы преградить смерти доступъ въ 

дом ъ“ . *) Когда гробъ вынесенъ за ворота, носильщпки-родст- 

венники останавливаются и зовутъ ран'Ье умершихъ родствен- 

никовъ, чтобы они шли принимать въ свою среду усопш аго 

II дали здоровья живымъ. При этомъ на землю кидаютъ к у

сочки хл'Ьба. Родственники эти, предполагается, ждутъ его 

около дома, собравш ись нарядной толпой. Т'Ь изъ родствен- 

пиковъ, которые остаются въ изб'Ь, стараю тся не глядеть въ 

сл^дъ покойнику на улицу. Поминальщики и поминальщпцы 

расходятся съ пустыми блюдами по домамъ. Умерш ую женщи

ну провожаетъ въ церковь дочь или сноха. Д Ьвуш ка пдетъ въ 

таком ъ случа'Ь съ распущенными волосами и разноцветной 

пряж ей на шеЬ. Умерш ую д'Ьвушку въ Симбирской губерн1и

’ ) Р. О. 1893, IX, 759.
*) Ниж. Епарх. В-Ьд. 1891, № 18.
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с. Кузоватов'Ь провожаготъ ш есть подругъ —  четыре Бссутъ 

гробъ, дв’Ь крыш ку. Каждая пзъ этп хъ дЬвуш скъ одЪта въ 

сараф апь п псредппкъ покоПппцы; еслп покойница была бо

гата, то провожающ1с пад'Ьваютъ на себя по трп сараф ана. 

В ъ  этоыъ наряд'Ь оп’Ь, верпувш нсь съ кладбищ а, садятся обЬ- 

дать *). Остальные доыашк1е тЬыъ времепелъ везутъ со двора 

л а  кладбище гробовыя доскп, об11ывальную воду и неболь

ш ую кадуш ку съ блинами или хл'Ьбомъ. Щ еп ки, воду и по

суду, въ которой она была, оставляю тъ па особолъ м'Ьс- 

близь кладбища, а кадуш ку сь блинами ставятъ  около 

вырытой могилы и ж дутъ изъ церкви покойника. М'Ьсто это 

пользуется у мордвы большимъ уважен1емъ. Г оре тому, кто 

проходя мимо разобьетъ горш окъ: съ нимъ случится прнтка и 

онъ умретъ, если не умилостивить усопш аго.

В ъ  Нижегородской губерн1и въ первой половип’Ь нын'Ьш- 

пяго стол'Ьт1я, по словамъ архимандрита Макария, покойника 

выносили не въ гробу, а на носилкахъ, гробъ-ж о несли рядомъ. 

Отойдя до онред'Ьлепнаго м Ьста съ версту отъ селеп1я носилки 

бросали, трупъ перекладывали въ гробъ, накры вали холстомъ 

п несли въ церковъ. Дочь пли жена покойника садилась при 

этомъ на гробъ въ в1;пк'1; пзъ березовыхъ вЬтвей и причи

тала по пемъ *), Изъ церкви послЬ отп'Ьвап1я гробъ укосили 

па кладбище. Сложная процедура, которой сопровож дала Н ч- 

л;сгородская М ордва переносъ умерш аго па кладбищ е, пред- 

ставляетъ собою, повидимому, попы тку сочетать обычаи языче

ской поры (выносъ на посилкахъ) съ требовап1ями христ1ан- 

гкаго обряда.— В ъ  с. Шадым-Ь И псарскаго уЬзда его везли па 

обещ анной ему лошади. Возжи при этомъ д'Ьлались пзъ холста. ,

К огда покойпикъ припесеиъ къ вырытой для пего моги- 

л'Ь, въ нее бросаю тъ захвачепныхъ кушан1Й для того, чтобы 

располож ить къ погребаемому родичей, которые умерли раньш е. 

ЗагЬм ъ пачинаютъ опускать покойпрка въ могилу, обращ аясь

‘ )  Сообщено В. В. Фитипгофовымъ. 

Майновъ. ]. с, 66 .
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Еъ нему еще разт. съ просьбами простить вс'Ьхъ и не бояться 

новаго жилья. Прежде ч'1Ьмъ поставить гробъ на дно могилы^ 

его трижды поднимаютъ и опускаю тъ. Е сли при этой опера- 

щ и гробъ срывается, погребающ1е приходятъ въ уж асъ: умер- 

Ш1Й не хочетъ, очевидно, успокоиться въ могилЬ и намЬренъ 

блуждать по св'Ьту. Гробъ на скоро забрасы ваю тъ землей и 

б-Ьгутъ опрометью по домамъ. Переждавши три дня, родные 

являются на могилу съ тремя осиновыми кольями забираютъ 

ихъ умерш ему въ лобъ, въ сердце и въ животъ и просятъ 

землю принять покойника и не выпускать его ‘). Е сли же послй 

троекратнаго подъема гроба удачно устанавливатся въмогпл'Ь,. 

ее засыпаютъ землей. В ъ  Симбирской губерн1и въ былое вре

мя надъ могилой врывался столбъ съ развилкой на вершин']^..

Н а этомъ столб'Ь вЬшали посл'Ъ тризны ш куру жертвеннаго 

животнаго )̂, Одна изъ женщинъ д'Ьлала на могильной насыпи 

подоб1е окошечка, чрезъ которое умерш1й могъ - бы смотр'Ьть 

на св'Ьтъ бож1й ®), В ъ  Саратовской губерн1и въ могил4  д е 

лается ямка, въ которую клали кусочки поминальныхъ куш а- 

н ш  ■*). Н адъ могильнымъ холмомъ соверш ается первое помино- 

вен1е. В ъ  Нижегородской губернхи надъ могилой закалалась въ 

честь мужчины лошадь, въ честь женш,ины корова. Ч асть мяса. 

съ-Ьдали присутствующ 1е. часть уносили домой въ жертву домо

вому богу, а кож у в'Ьшали на столб!;, который стоялъ надъ мо

гилой или на сучьяхъ кладбищепскихъ деревьевъ ®). В ъ  Пензен

ской губ. па могилу послЬ ухода священника приводили черн а- 

го барана съ обернутыми краснымъ платкомъ рогами, обводили; 

его па заднихъ ногахъ кругомъ могилы и кололи ®). По оконча- 

Б1И трапезы родные погребеннаго уходили съ кладбища. При 

этомъ соблюдались характерныя предосторожности: отойдя па

— ^ 4  г“) «Изв-Ьст1я». 1893, IV ,

Майновъ. 1. с. 83. I 

*)  Минхъ. 1. с. 135. .^(^1 

*) Ниж. Еп. В-Ьд. I8 8 7,7 ^ ^ '№  14.

*) Прозинъ. Карт. морд. быта. Пенз. Г. В. 1865, 39, 40.
оп

ЖвМСИЯ о. А. И. Э. томъ Х1  ̂ ВЫИ. б . О  О
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н'Ькоторое разстоя1пе отъ кладбищ а, родные покойнаго стан о

вились къ кучу. Одпнъ изъ могилыциковъ т4 мъ самымъ скреб- 

комъ, которымъ была ры та могила, очерчивалъ около нихъ 

кр угъ. Саж енъ черезъ 5— 10 эта операц1я повторялась *). Б ъ  

Саратовской губернхи остановка д'Ьляется у  только что сва- 

леной кучи мусора, который остался отъ приготовлеш я гроба; 

Ба нее кидаютъ кусочки съ^ стн ы хъ припасовъ и кланяются 

щ епамъ *). К огда посл'Ь вс'Ьхъ эти хъ  остановокъ нровож авш1е 

доходятъ до дома, старш ая женщ ина семьи кидала имъ на 

в стр е ч у  должно и косарь, черезъ которы е они должны были 

переступ ать при входЬ въ избу *). Н ож ъ или косарь бросались 

для того, чтобы отогнать смерть, которая, предполагается, 

вдетъ за родичами умерш аго )̂. Н а крыльцЬ дома провожавщ1е 

кром'Ь того переобувались, а ста р уха  окропляла ихъ съ вен и 
ка водой.

Е сли покойника отвозили въ тел’Ьг'Ь, ее оставляли въ 

течен1и сорока дней на улиц'Ь и мыли водой, чтобы отъ нея 

о тстал а  могильная земля “). Э та последняя предосторож ность 

счи тается необходимой въ виду того, что челов'Ькъ, н аступив- 

Ш1й на могильную землю, непременно ум ретъ. Лица, копав- 

Ш1Я могилу, чтобы не подвергнуть своихъ домашнихъ или ско

ти н у б^д'Ь, старательно вытрясали ее изъ лаптей. П епелъ, к о 

торы мъ была посыпана лавка, при выносЬ т^&ла хозяйка со

бирала въ горш окъ и ставила въ укромное м'Ьсто, чтобы онъ 

никому пе могъ повредить. ЧеловЬкъ, котором у такой пепелъ 

попа.1ъ-бы случайно въ глаза, въ теченхе всей жизни во вся

кой вещи видитъ только темную сторону ®). Хозяинъ дом авы - 

Еимаетъ ножъ, воткнуты й въ лавку, чертитъ имъ надъ дверью 

жрестъ и потомъ съ розмаха бросаетъ свое оруж 1е въ пото-

*) Ниж. Еп. В"Ьд. 1891, № I, стр. 18.

*) Минхъ. 1. с. 135.

Ниж. Еп. В-Ьд. 1890, 825,

■*) Изъ рук. о Мордв'Ь с. Наскафтыыа.

*)
* )  МааноЕъ. 1. с. 82.
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локъ. Если ножъ отскакиваетъ во впутръ избы, вт̂  дом'Ь бу- 

детъ еше покойиикъ. Зат1>мъ хозяйка отр'Ьзываетъ горбушку, 

■скоблитъ надъ ней монету, кладетъ подъ порогъ и проситъ 

д'Ьдушекъ, бабушекъ принять гостя и жить съ нимъ въ со- 

тлас1и )̂.

Въ первые два— три дня для покойника оставляютъ не

много съ'Ъстнаго, кладутъ на окно и приглашаютъ его ■Ьсть, 

По ночамъ родные причитали около тел'бги по случаю своей 

потери “). В ъ Пензенской губерп1и на другой день посл'Ь по- 

хоронъ топили баню для того лица, къ которому должна пе

рейти роль большаго въ доы'Ь. Е го мыли, парили и просили 

■усопшаго с о о б ш ; и т ь  , е м у  с в о й  у м ъ ^ ) .

В ъ течен1и сорока, а по другимъ изв-Ьстзямъ 49, дней 

умершаго чествовали пирами *). Представлев1е объ этихъ пи- 

р а хъ  можно составить по тому, что творится въ 40-й день, 

свято чтимый до сихъ поръ у всей Мордвы.

Накануп'Ь этого дня старш1Й въ дом'Ь отправляется къ 

том у изъ родныхъ, который всего бол'Ье походить лицемъ на 

умершаго и проситъ его принять на себя на будуш,1й день 

роль поминаемаго покойника ®). Въ Нижегородской губерн1и (с, 

Лобаски) выборъ заместителя производился всЪми родственника- 

жи, которые собирались для этого въ домъ усопшаго ®). В ъ  с. Ш а- 

дым'Ь Инсарскаго у'Ьзда родъ созывалъ старш1й въ дом^, разъ

езжая верхомъ на лошади отъ избы къ изб-Ь )̂. В ъГородищ ен- 

<;комъ у'Ьзд'Ь звать покойника семейные -Ьхали па кладбище 

именно на той лошади, которая была ему об'Ьщана. По м'Ь- 

стамъ звать покойника отправлялись вс^ приглашенные па

Лрхивъ истор.-юрид. св-Ьд. т. II, ч. I.

-) Майновъ. 1. с. 66.

Ценз. Еп. В-Ьд. 1866, № 3.

*) Ауновскхй. 1. с.

Ниж. Еп. В-Ьд. 1887, № 14, 729. У  Мокши Нижегор. губ. этотъ за- 

^4'Ьститель назывался уа51а ога!. Майновъ. 1. с. 72. 

в) Пенз. Еп. В-Ьд. 1881, VК» 8.

Майновъ. 1. с. 77.
39*
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помпнки ') , становилпсъ на кол-ЬБа передъ св'Ьжей могилой,. 

ц'Ьловали ее и просили умершаго выйти *). Дома между тЬмъ 

отворяется дверь и вся семья ждетъ гостя на порог-Ь съ заж

женными св'Ьчами.
Нып'Ь съ наступлен1емъ дня поминовен1Я выбранный род- 

ственникъ самъ является въ домъ покойника, снимаетъ съ себя 

свою одежду, над'Ьваетъ одежду, въ которой умеръ покойникъ, 

п садится на перину или подушку, на которой тотъ умеръ. 

П риветствовать его собирается вся родня. Каждый несетъ ка

кой нибудь подарокъ: муки, пшена, печенаго хл'Ьба, блиновъ,. 

баранины— ставитъ съ ноклономъ на сголъ передъ воображае- 

мымъ покоиникомъ и осв'Ьдом.’гяется, какъ ему живется на 

томъ св’Ьт'Ь.

В ъ течен1е ночи пдетъ шумный ниръ. Гости  усердно 

пстребляютъ яства и напитки, отливая капельки виновнику 

торжества. Заместитель покойника разсказываетъ о своей за

гробной жизни, о тамошнихъ урожаяхъ *), о томъ, какъ онъ. 

веселится съ родными, осматриваетъ хл^вы и амбары, благо- 

словляетъ скотъ и хл^бъ )̂. Гостямъ, которые нав’Ьдываготся.

о жизни своихъ уыершихъ родственниковъ, онъ даетъ обстоя- 

тельныя сообщения: „ваш ъ и тамъ держптъ хорош ихъ лоша

дей и ездитъ въ л'Ьсъ и въ извозъ; ваш ъ промотался; вашъ 

разводитъ пчелъ; вашъ пьянствуетъ; вашъ женился и взялъ 

красивую ж ену“ ®). Около полуночи есЬ собираются къ столу 

выслушать наставлен1я и пожелан1я усопш аго— старш 1е стано

вятся поближе, младш1е позади нихъ и в се  разомъ падаютъ ему 

въ ноги. Воображаемый покойникъ обраш,ается къ родственни- 

камъ съ наставлен1ями: сов^туетъ жить мирно, беречь ско

тину, не заниматься воровствомъ, выражаетъ пожелан1е, чтобы.

Ауновскш. I. с.

*)
МордоЕцевъ. Пам. кн. Симб. губ- на 1858 г. 
Пенз. Губ. В ±л.  1867, № 25.

Ниж. Еп. В-Ьд. 1887, 73°- 
®) Ниж. Губ. В-Ьд. 1893, № I,



МОРДВА 547

'ОНИ всегда им'Ьли пуре и вино. Пиръ продолжается зат'Ьмъ до 

зари, когда наступаетъ минута прощанья. Передъ т-Ьмъ, какъ 

отправить покойника обратно въ могилу, родня обсуждаетъ, 

Ч'Ьмъ снабдить его для загробной жизни — нужно ли ему л'Ьса, 

одежды, денегъ, пищи. В ъ результат^ сов’Ьщашя оказывается, 

что пищи ему хватить надолго (разумеются съ'Ьденные за 
ночь припасы), въ одежд'Ь онъ не нуждается, денегъ можно 

дать, а л'Ьса предоставляютъ покойнику нарубить самому, 

сколько нужно. Для этой посл'Ьдней операц1и устраивается 
особая цереыон1я. Посреди избы ставится стулъ съ положен

ной на него подушкой; на этотъ стулъ сажаютъ покойника, 

даютъ ему въ руки большой ножъ и несутъ на плечахъ на 

тумно. Зд^сь стулъ опускаютъ около заблаговременно воткну- 

таго въ землю сучка какого нибудь дерева п покойпикъ па- 
чинаетъ рубить его. Съ самымъ напряженнымъ усердхемъ онъ 

хлопочетъ около сучка, какъ около большаго дерева, обходитъ 

€го со вс'Ьхъ сторонъ, ударяя ножемъ. Когда воображаемое 

дерево наконецъ сваливается, замогильный работникъ подби- 

раетъ его, садится вновь па стулъ и отправляется прежнимъ 

лорядкомъ въ избу. Зд-Ьсь онъ вновь садится за столъ —  а 

в'Ьтка кладется на полу поблизости. Родня, подкр'Ьпившись 

■силами, начинаетъ обсуждать вопросъ о томъ, какъ перевезти 

нарубленный покойникомъ лЬсъ. Среди и.збы ставится импро

визированная сборная кружка— кадочка, забитая сверху луб- 
®омъ, въ которомъ прор'Ьзано небольшое отверст1е. В ъ  часть 

прореза укрепляется срубленный покойникомъ сукъ, а въ 

оставшееся отверсие опускаются деньги; около кружки на 

полу разводится небольшой огонекъ. Каждый поминающ1й об

ходитъ крулгку три раза, берется за в'Ьтку правой рукой, пе

репрыгивая чрезъ огонь и въ заключеехе кладетъ въ круж ку 

захваченный деньги. Перепрыгипаше черезъ огонь освобожда- 

етъ живыхъ отъ смерти, которая приходить съ покойникомъ 

и ходить за каждымъ обходящимъ круж ку, чтобы захватить 

его. Т^мъ временемъ хозяинъ дома привязываетъ къ столбу на 

-заднемъ двор^ назпачеппаго д.1я покойника быка, обматываетъ
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ему шею и голову холстомъ. Сюда выходятъ всЬ помннающ1е. 

Лице, выбранное для того, чтобы зарЬзать быка, съ большпмъ 

вожемъ въ рук'Ь беретт. веревку и ведетъ его къ избЬ, осталь

ные подталкпсаютъ животное п испускаю тъ раздпраю1ц1е крики. 

Около пзбы, саженяхъ въ 2-хъ отъ с'Ьней, становится покры

тый салфеткой столь съ пустой чашкой, рядомъ па земл'Ь 

толстый отрубоЕЪ дерева. Зд^сь съ быка снпмаютъ холстъ,. 

спутываютъ имъ его ноги, валятъ на землю и положивши го

ловой на обрубокъ рЬжутъ ‘). Кровь сливается въ чашку со 

стола и зарывается въ землю пли идетъ вм'ЬсгЬ съ водой па 

изготовлеи1е поминальпыхъ блиновъ. Бы ка р'Ьжутъ на части, 

варятъ въ большихъ котлахъ и съ'Ьдаютъ безъ остатка. По 

окончан1и "Ьды покойникъ объявляетъ, что ему пора въ мо

гилу. Присутствующее падаютъ на землю п испрашиваютъ у 

отходащаго гостя благословен1Я. Зат'Ьмъ запрягается те.гЬга, 

па нее ставятъ кадушки съ блинами, хл'Ьбомъ, барапиноп, 

пивомъ. Старухи бросаются къ покойнику на шею съ послЬд- 

пимъ прощальнымъ прив'Ьтомъ, потомъ его на перип'Ь выно- 

сятъ къ тел-ЬгЬ, кладутъ на нее, усаживаются рядомъ и тро

гаются на кладбиш,е. Пр1'Ьхавши туда, воображаемаго покой- 

пика на перин'Ь и подушк'Ь переносятъ на могилу дЬйстви- 

те.1ьно уыершаго и саж аю ть спиной па востокъ —  лицемъ къ 

провожающимъ, У  ногъ его разстилается скатерть, на которую 

кладутъ кучи блиновъ, баранины, ставятъ въ поставцахъ бра

гу и просятъ провожаемаго поесть въ посл'Ьдп1й разъ. За 

компапш съ нимъ угош,аются и родственники. По окончании 

угощеп1я съ воображаемымъ покойникомъ прощ аются и ирп- 

глашаютъ его приходить л'Ьтомъ, когда посп'Ьютъ къ жатвЬ 

хл^ба; тогда и па его долю об'Ьщаютъ паж ать. ^иа8^— покой

никъ кланяется присутствующ имъ, зат'Ьмъ быстро подниыаетса 

съ могилы и бросаетъ па тел егу перину и подушку.

*) У  Мокши Нижегородской губернии предъ закалаемымъ животны1М'ь- 
падали на кол-Ьнй, просили у него прощен1я и обещали ему много сЬна въ- 
загр:>бной жизни. Майновъ. ]. с. 72. ■ •



МОРДВА 549

Далеко не во всЬхъ и'Ьстиостяхъ жордовскаго края опи

санный сейчасъ обряд ь выполняется во всей полнотЬ. В ъ  Ин- 

сарскоыъ у'Ьзд'Ь пиръ бываетъ короче. Ночью въ 40-й день 

старика, который передъ т ’Ьмъ лежалъ па лавк'Ь п выслуши- 

валъ прпчптан1я родни, подниыаютъ за руки и везутъ къ то

му ы'Ьсту, куда бросается отбросъ и угощ аютъ его тал1ъ па 

прощ анье водкой. В ъ  с. Шадыы'Ь того-же уЬзда пиръ пропс- 

ходитъ бсзъ участ1я лица, которое бы изображало покойника. 

Опъ вы ступаетъ па сцепу только по окончап1и домашней поыи- 

пальпой трапезы, когда помиеаюпие съ остаткаыи яствъ от

правляются па кладбище. Зд'Ьсь па могил'Ь уыершаго раскла

дывается его одежда, въ томъ порядк'Ь, въ которомъ онъ но- 

силъ ее при жизни, и на разостланной скатерти для него 

устанавливаются вс'Ь прпнесепныя кушанья *). В ъ  с. Болдов^ 

того-ж е у'Ьзда душ у усонш аго провожаютъ на дорогу или въ 

коноплянникъ, прощаются тамъ съ ней и б'Ьгутъ обратно до

пой. К то  остается позади, тотъ въ этотъ годъ умретъ ‘ ). В ъ  

Сергачскомъ у'Ьзд'Ь его провожаютъ за ворота и прогоняютъ; 

всл'Ьдъ ему бросаютъ пыль и соръ и кричатъ, чтобы опъ 

впредь по ходилъ и никого не бралъ ®). 1̂ )Ъ Саратовской губер- 

П1И старика или старуху, которые изображаюсь душу умер- 

шаго (эземож ай), выносятъ изъ избы и ставятъ посреди двора 

лицемъ къ воротамъ. В сЬ  участвую щ1е въ помиикахъ падаютъ 

передъ ними па четвереньки, стараясь не касаться лицемъ 

земли, и въ такомъ положен1и остаются все время, пока изо- 

бражающ1Й душ у умершаго творитъ молитву, въ которой про

сить Б ога послать родичамъ урожаи хл^ба, дать обильный при- 

плодъ скоту и домашней птиц'Ь, прибыль въ деньгахъ. По окон- 

чан1и прпчитап1я роль старика кончается; онъ встаетъ со сту

ла и наравн'Ь съ остальными падаетъ на колЬна передъ пят- 

пымъ воротнымъ столбомъ, по которому душа усопш аго ухо- 

дптъ будто-бы на небо. Поминки оканчиваются на кладбищ'Ь

') Пенз. Еп. В-Ьд. 1881, Л"» 8.
“) Пеыз. Губ. В-Ьд. 1891, № 236. 

Ниж. Еп. В'Ьд. 1887, № 14, 730
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обычной трапезой '). Б ъ  Городищенскомъ у ., въ с. ПичилейкЬ 

вм'Ьсто покойника на лавку, гд'Ь онъ умеръ, кладется его одеж

да, которая посл'Ь окончан]’я полинальнаго пира передается 

пищей брат1п. В ъ  другихъ м']Ьстностяхъ П ензенской губерн!^ 

покойника изображаетъ кукла, од-Ьтая въ его одежду *), съ 

прикрепленной къ груди зажженной свЬчей При устройств'Ь 

помпнальнаго пира колютъ непременно то животное, которое 

было об’Ьщано покойнику при его смерти. П окойникъ все р а

вно возьыетъ его, если семья вздумаетъ заколоть къ поминкамъ 

другое, купленное. В ъ  языческую пору мужчин!; обещ алась 

обыкновенно лошадь, женщинЬ корова. Лош адь до 40-го дня 

откармливалась; въ день поыинокъ на ней ^хали на кладбище. 

К ож а заколотаго жпвотнаго изрезанная въ куски разстилалась 

па могиле. Е сли лошадь умирала, семейные не смели восполь

зоваться даже кожей )̂.— За „ сорочинами “ следуетъ  описать 
„годины*.

К ъ  годозымъ поминкамъ начинаютъ готовиться съ весны. 

П риступая къ посеву, хозяинъ проситъ Б о га , чтобы онъ уро- 

дилъ на счастье живыхъ и умерш аго. К огда созревш 1й хл ебъ  

пачипаютъ убирать, на долю покойнаго отделяется па каждсй 

десятине клочекъ жатвы для годовыхъ поминокъ. Б ъ  Сим бир

ской губерн1и хозяинъ полосы говорить при этомъ: „загона 

конецъ дожинаю, половину снопа оставляю, мертваго пай; пусть 

придетъ жнецъ мертвый и докончитъ" (ума —  пё прядость, 

пель пуит кадап, кулытяпьпайс, се сазо нуйтясь кулытясь 

прядосо“ ) ') . Этотъ клочекъ жнутъ все  родственники, которы хъ 

покойннкъ приглаш аетъ якобы къ себе на помочь. С ъ  зарей 

родственники собираются въ домъ помипаемаго, пью тъ здесь, 

обедаю тъ, потомъ, нагрузивши те л е гу  впномъ, п ур е и бли

нами, отправляются на поле. П одъехавш и къ уч астку по

койника, помипающ1е извиняются предъ усопш имъ за то, что

’) Минхъ. 1. с. 136.

Пенз. Еп. В-Ьд. 1870, № 16.

^ Ауновскш . 1. с.

*)  Майновъ. 1. с. 70.

«Изв-Ьст^я/. 1893, вып.
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поздно пр1'Ьхали и принимаются за ж атву. Покончивши съ 

■ одной полосой, переправляются на другую, третью. Саратов

ская Мордва, по словаыъ Листова, употребляла на участк'Ь 

покой наго необычные прхеыы жнитва: серпъ брался за острый 

:конецъ и срЬзанныя такимъ образомъ колосья перебрасывали 

черезъ голову ‘).

Н а каждой полос^ работающте основательно подкрепля

ются и только къ полночи расходятся по домамг. В ъ  И нсар- 

<’комъ у'Ьзд'Ь къ этому времени рЬзали об'Ьщаннаго покойнику 

быка. Этого быка обыкновенно указывалъ самъ умпрающ1й. 

В ъ  Городищенскомъ у^зд'Ь сжатые снопы складываются кресть 

на крестъ и оставляются на полос'Ь. Тож е самое д'^лается съ 

коноплемъ. которое оставляется для умершей женщины.

У  Эрзи Синб. губ. въ Х У 1[1 в. по словаыъ Мильковича 

’предъ тЬмъ, какъ отправляться на оставленный покойнику уча- 

стокъ поля, хозяинъ проводилъ на дворъ быка, которому глаза 

завязывали холстомъ. Челов'Ькъ, бравшхй на себя обязанность 

убить животное, долженъ былъ занятъ лгЬсто внЬ двора за за- 

'боромъ и оттуда попасть въ животное своимъ оруж1емъ. Если 

быкъ падалъ послЬ нанесеннаго удара на правую ногу, род

ственники заключали, что покойникъ счастливъ на томъ св'Ьт'Ь, 

если н а  л'Ьвую— несчастливъ. Лишь только быкъ пспускалъ по- 

•сл'Ьднее дыханхе, сос/Ьди и семейные пес-ии его на кладбище. 

Н а  участк'Ь тЬмъ временемъ шла работа. Главную роль среди 

работпиковъ играла вдова умерш аго, которая изъ сжатой со- 

. ломы д'Ьлала себ'Ь поясъ и носила его на себЬ пъ течен1е цЬ- 

лаго дня. Помощники ея с'Ьяли паучастк'Ь умершаго хл'Ьбныя 

охвостья вставляли серпъ, прикосновен1е къ которому гро

зило смертью. По окончап1и работы всЬ присутствующ те вы-

I пивали пива и стремительно бЬжали съ полосы по домамъ. 

Бечеромъ всЬ собирались вновь въ домъ усопш аго и оттуда 

• отправлялись на кладбище, гдЬ устраивалась поминальная тра

пеза. Н а другой день вдова и остальные члены 'семьи шли въ

>) Сар. Еп. В-Ьа  1866, Х« 36.
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баню. Потомъ въ течеп1е 3 дпей пиръ продолжался ’).— Обряды^ 

которыми сопровождается у Мордвы погребен1е и поминовенхе- 

уыершаго въ течсн1е перваго года со времени его смерти, рас- 

крываютъ предъ нами т^ воззр'Ьп1я па смерть, которыя далп 

основанте культу предковъ. Мордвппъ представляетъ себ'Ь, су

дя по этимъ обрядамъ, смерть, какъ переходъ въ пноП М1ръ  ̂

гд'Ь для умершаго продолжается тоже существован1е, что и па 

земл’Ь. О п ъ , уносить съ собой туда вс'Ь свои потребности и 

привычки, весь строй своей жизни: опъ сЬетъ тамъ хл’Ьбъ^ 

занимается извозомъ, торгуетъ, пьяница пьетъ, вдовецъ илп 

холостякъ женится, д'Ьвушка выходптъ замужъ. Каг^ъ к на 

земл'Ь, люди группируются въ этомъ загробномъ М]'р'Ь по ро- 

дамъ. Каждый новый пришлецъ присоединяется къ своему ро

ду, къ свопмъ родителям'!,, д'Ьдамъ и прад'1;дамъ.— Смерть пе- 

есть такимъ образомъ, по мордовскнмъ представлеп1ямъ, пре- 

кращен1е бы пя, а особое состоян1е, въ которомъ совершается, 

переходъ въ иную жизнь. В ? тЬл'Ь умершаго сохраняется по- 

тенц1я жизпи. Какъ долго можетъ дорркаться она, можно ви- 

д'Ьть изъ цитированной уже нами сказки о „Дуболго П ичай“ .. 

Снохи, облили ее съ головы растопленнымъ воскомъ и когда, 

она, какъ имъ показалось, умерла, положили ее въ гробъ и 

вел§ли мужьямъ похоронить. Какъ она была похоронена, мы. 

уже зпаемъ. Виртяпъ, которому на м'^сто погребен1я ея у к а 

зали гуси, припесъ гробъ ея домой. М ать его раскрыла гробъ,. 

раздвинула д'Ьвушк’Ь ротъ, ,  взглянула туда; видзтъ она тамъ —  

горло ея ч'Ьмъ то заткнуто по язычекъ, смотритъ и уши зат

кнуты. Т у  затычку ковырнула— воскъ. Догадалась старуш ка. 

Воскъ этоть, говорптъ, растопить въ теплой банЬ... Вынули. 

д'Ьвушку изъ гроба, положили па полокъ... у пей па тепломъ 

полк'Ь размякли руки и ноги... Воскъ на ней сталъ таять.- 

Старуш ка поддаетъ паръ сильнее— смотритъ: изъ ушей и изъ 

рта воскъ, растаявши, капаетъ. Старуш ка поддаетъ паръ силь- 

н'Ье: Д']Ьвица-красавица охнула" ")...

') Симб. Г. В-Ьд, 1851, № 31. 
Пам. морд. нар. слов. 183.
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Состоятие, въ котороиъ паходптся улерш1Г1 въ ыогил'Ь,. 

рисуется въ сказв’Ь о „Богатомт. нищемъ“ . Умеръ мордвйнъ, 

который, не взирая на нажитое богатство, собиралъ милостыню. 

Прошло нисколько л'Ьтъ до того времени, когда по обстоятель- 

ствамъ, излагать которыя мы зд'Ьсь не будсмъ, д'Ьтямъ приш

лось увидать своего отца въ разрытой могилФ>: „смотрятъ— • 

нхъ отецъ лежитъ, какъ живой, не подвергшись гн1еп1ю“ ’).

Сказки и разсказы, героями которыхъ являются покой

ники, показываютъ, что сохраняя эту потенц1Ю уыерш1е въ- 

опред'Ьленное время— именно ночью— возвращаются къ жизни. 

Тогда они впервые проявляютъ тЬ новыя свойства, которыя 

пр1обр'Ьтаютъ съ переходоиъ въ иной ы1ръ. Если не вс'Ь, то- 

по крайней ы'Ьр’Ь н'Ькоторые изъ ппхъ становятся непосред

ственно посл^ смерти людо’Ьдаыи п вампирами.
Образчикъ разсказовъ, въ которыхъ повествуется о т а - 

кихъ превращ,ен1яхъ, можно вид'Ьть въ сказк'Ь „Зеленые рога“ . 

Зд'Ьсь фигурируетъ старпкъ, который, предчувствуя близость, 

смерти, предупредилъ жену, чтобы опа не оставалась съ нимъ. 

па ночь и не позволя.1а д1зтямъ самимъ его отвозить па м'Ь- 

сто погребен1я. Старуха не послушала его и едва не сдела

лась жертвой своего непослушан1я. Солдатъ, которому д^ти, 

поручили .везти отца, насмотрелся на пути чудныхъ всш,ей.; 

Только день начипалъ склоняться къ вечеру, какъ колеса на-̂  

чипали вязнуть и чЬмъ ближе къ закату, тЬмъ больше. Лишь. 

только солнце садилось, какъ старикъ выходплъ пзъ гроба и 

д.Ьлалъ попытки съ’Ьсть своего возницу. Спасъ его отъ людо- 

'Ьда-покойника оборотень „зеленые рога“ . Зд'Ьсь мы должны 

сд’Ьлать небольшое отступлен1е. Судьба то.]ько что названнага 

оборотня показываетъ, что Мордва считаетъ переходъ въ иную 

жизиь необходимымъ и желательнымъ для человека. Только 

особыя причины напр. проклят1е матери затягиваютъ преоы- 

ван1е человека въ этой жизни. .„Зеленые рога" напр, пятьсотъ 

л^тъ жплъ подъ материнскимъ проклят1емъ и пе могъ уме~-

’) Пам. морд. нар. слов. Сказки. 249.
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реть, не получивши прощенхя. Не могла умереть, ее простив

ши сына, п сама старуха мать. Когда солдатъ съ попомъ вы

молили у вей прощенье, старуха провалилась сквозь землю, 

-а „зеленый р о гъ “ обратилсл въ челов'Ька.

Въ с. Рыбкин’Ь Краснослободскаго у^зда мы записали 

разсказъ, обрисовывающей могильную жизнь вампировъ и до- 

■П0ЛНЯЮЩ1Й нисколькими новыми штрихами набросанную уже 

выше картину мордовскихъ воззрЬн1й н асм ерть. „Остановился 

мужикъ кормить лошадей. Вдругъ видитъ изъ земли выл’Ьтилъ 

•огонь. М ужикъ пождалъ и пошелъ посмотреть, откуда пока

зался огонь. Видитъ гробъ, совс’Ьмъ новый. Взялъ онъ этотъ 

гробъ и перенесъ къ себЬ подъ тел'Ьгу. Прошло нисколько 

времени, прилет'Ьлъ къ ям'Ь огонь, видитъ гроба н’Ьтъ. По 

д ух у  летитъ къ мужику: отдай мою избу, то я тебя съ'Ьмъ". 

-Ш тъ , не съ^ш ь— говоритъ мужикъ, а отдамъ я теб’Ь гробъ, 

когда ты скажешь, куда леталъ. Огонь говоритъ: леталъ я въ 

село; тамъ свадьба и я выпилъ изъ нихъ кровь— ну давай-же 

теперь гробъ. Не отдамъ, говоритъ мужикъ: „скажи мн’й, ч'Ьмъ 

можно ихъ вылечить и какъ тебя убить. Вылечить ихъ можно, 

товоритъ огонь; нужно взять кровь изъ одного чернаго телен

ка и вымазать ей мертвыхъ, а меня можно убить семилЬтней 

'ОСЬЮ, вколотивши около меня 12 дубовыхъ кольевъ. М ужикъ 

отдалъ гробъ и пошелъ въ деревню. Тамъ страшный плачь. 

В отъ, говорятъ ему, каждый годъ у  насъ такъ умираетъ по 

-одной пар'Ь повобрачныхъ, М ужикъ говоритъ: я знаю, какъ 

ихъ сделать живыми. Ступайте, зар'Ьжьте чернаго теленка и 

вымажьте его кровью мертвыхъ. Сделали такъ; мертвые ожили, 

а  мужикъ повелъ народъ на то м'Ьсто, откуда вылеталъ огонь. 

Разрыли яму и нашли тамъ гробъ, а в ъ  г р о б у  в о р о 

ч а е т с я  и с т о н с т ъ  м у ж и к ъ .  Вытащили его, убили 

семилЬтней осью, вколотили 12 кольевъ и съ гЬхъ поръ люди 

перестали гибнуть“ . Разсказъ, который мы сейчасъ привели, 

почти дословно сходенъ съ подобными-же вотяцками. Но въ 

мордовскихъ разсказахъ о каннибалахъ зам'Ьчается стремлен1е 

дифференцировать ихъ узкую деятельность. В ъ то время, какъ
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мужчины губятъ взрослыхъ, жепщипы по'Ьдаютъ д'Ьтей. Вотъ. 

одинъ пзъ разсказовъ о женщинахъ-людо’Ьдкахъ. „Пошелъ ста- 

рикъ ночью въ овинъ, а овинъ былъ около кладбища. В другъ 

на встречу ему идетъ баба. „К уда ты ид ешь? “ — Б аба м олчит!. 

М ужикъ еще разъ спросилъ; баба опять молчитъ. Т утъ  ста-- 

рикъ догадался, съ к-Ьмъ разговариваетъ и сдернуль съ бабы, 

полотенце (саванъ?). Баба взмолилась: „пусти меня— все скажу:; 

родила у васъ въ деревнЬ баба и я шла съ'Ьсть ея ребенка. 

Старикъ побпль ее, потомъ отдалъ полотенце и не вел'Ьлъ. 
больше ходить“ .

11роявлен1е въ покойппк'Ь наклонностей людоеда или вам

пира открываетъ предъ нами только одну сторону изм'Ьнен1й^ 

которыя совершаются въ его природЬ и превращаготъ его въ 

существо съ сверхъ-естественнымп силами, въ первообразъ бо- 

говъ. Съ новыми свойствами умершаго мы уж е знакомимся, 

пзъ т ’Ьхъ просьбъ, съ которыми обращаются къ нему остав-- 

Ш1еся въ живыхъ его родичи. Е го просятъ дать оставшимся; 

долгую жизнь, т. е. не брать ихъ къ себЬ (первоначально,, 

вероятно съ собою), уве.шчить ихъ благосостоян1е: давать хо- 

рош1е урожаи, прибыль скота, т. е. произвести все то, что- 

обыкновенпо составляетъ функц1ю боговъ.

В ъ  пов'Ьрьяхъ и обрядахъ, которые практикуются въ ис- 

ключительныхъ случаяхъ жизни, раскрываются новыя стороны 

ВЛ1ЯН1Я умершихъ на судьбу живыхъ. Предки оказываются не 

только хранителями благосостоян1я своихъ потомковъ, но и 

правственныхъ устоевъ ихъ жизни. Р>ли Мордва кого-нибудь 

подозр'Ьваетъ въ краж'Ь, но не им'Ьетъ яспыхъ, уликъ, доста

точно взять съ кладбища земли п воды и предложить подо- 

зр'Ьваемому выпить см’Ьсь ихъ: если подозр'Ьн1е основательно,, 

виновный не р'Ьшится солгать изъ опасен1я, что предки на- 

каж утъ его за это смертью.

Гн'Ьвъ предковъ призываетъ у Мокши на себя тотъ, кто 

желаетъ утвердить истину своихъ словъ: „пусть меня мертвый, 

накаж етъ, если я говорю неправду" ”).

*) Майновъ. Очерки юридическаго быта Мордвы. 1-94,
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В ъ  связи съ увеличивающимся значенхемъ умерш аго уве

личивается и почетъ къ нему. В се, что находится такъ или 

иначе въ соприкосновсн1и съ пимъ, пользуется у Мордвы гро- 

ыадныыъ уважен1ел1ъ. М огила умерш аго, м'Ьсто^ куда выбра

сываю тся щепки, оставш]’яся по изготовлен1и гроба —  все это 

должно быть ненрикосновеинымъ. Челов'Ькъ, потревол;ивш1Й 

люгильную землю, платится за это или жизнью или благосо-«г ?
стоян1емъ. Н а эту мстительность мертвыхъ спскулирую тъ лю- 

-ди, которые желаютъ насолить врагу или извести его.

Подобно Черемисамъ, Мордва убкж дена, что достаточно 

взять земли съ могилы и пололаггь на дворъ къ врагу, чтобы 

■его постигло какое-нибудь б'Ьдств1е. К ъ  гн'Ьву покойниковъ 

-обращ ается жена, которая ж елаетъ извести мужа. В ъ  с. Ш а- 

дым’Ь И пс-ф скаго уЬзда намъ разсказывали сл'Ьдующ]Г1 случай. 

Ж енился парень самокруткой на дЬвушкЬ , которая была 

старш е его. Скоро ношли семейные нелады и жена рЬшила 

огд'Ьлаться отъ мужа. Сос'Ьдкп явились съ сов'^.тами: „возьми 

венчальное кольце мужа, ступай на кладбище чрезъ ворота 

въ валу и вколоти кольцо на оспновомъ колышкЬ въ землю“ . 

-■Баба прод'Ьлала все, что ей посоветовали. Позже ребятишки, 

играя, д'Ьйствительио нашли кольце на осиновомъ колышк^, 

но она перемеш ала кольца и умерла сама.

Д аж е посл'Ь того, какъ уничтожатся вс'Ь сл'Ьды бывшаго 

гна томъ или другоыъ ыЬсгЬ к.тадбища— сравняются съ землей 

могильныя насыпи, упадутъ и сгн1ютъ росш 1я на пемъ свя- 

>щенныя деревья— оно продолжаетъ оставаться страшпымъ для 

живущ ихъ. В ъ  с. Ш адымЬ намъ разсказывали, что съ м'Ьста 

стараго языческаго кладбища вылетаетъ по ночамъ съ дымомъ 

-огненный зм-Ьй. Челов1 къ, нечаянно поиавш1Й на это мЬсто, 

блуждаетъ по нему цЬлую ночь, не находя выхода; лошади 

возвращ аются съ него замученными. Особенно страш ны м'Ьста 

т д е  погребены убитые люди, Скотииа, понявшая на такое м Ь- 

-€то, окол'Ьваетъ. Карой за вольное или невольное оскорблен!ё 

могила является бол'Ьзшзй (нритка) а за ней иногда и смерть 

: виновника: женщ ина чаще всего наказывается пенлод]'емъ.
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Держ а въ своихъ р ук а хъ  благосостоян1е, жизнь и смерть 

■своихъ родичей, предки естественно являются предметомъ бла- 

гогов-Ьйнаго уваж ен1я и ыоклонен1я. К ъ  пимъ, какъ е ъ  богамъ, 

обращ аю тся  съ молитвами. Д аж е въ х р и ст1анскую  пору ж ен

щины, ложась спать и вставая, призывали на себя милость 

продковъ: „тёрёп ёзе, алёнёзё ван ам ы ст". К ъ  предкамъ обра

щ ались он'Ь и тогда, когда отправляли своихъ мужей изъ до

ма въ л'Ьсъ или па базаръ. М олеи1я въ честь предковъ сл^- 

д ую тъ  одно за другимъ при пачал'Ь каж даго бол'Ье или мен'Ье 

важ паго предпр1ят1я.

Общ1я поминовеп1я усопш и хъ начинаю тся съ ранней в ес

ны, съ  страстной недели. В ъ  среду въ И исар. у. топили для 

помипаемыхъ покойниковъ баню. В ъ  баи!} ставили горш окъ съ  

к аш ей , клали вЬники и приглаш али усопш и хъ придти попа

риться. Б ъ  велик1й четвергъ устраивалось для вы паривш ихся 

покойпиковъ угощен1е, резали для нпхъ быка, свипью, на крови 

пбкли блнны; накрывали столъ, ставили на него чашки и лож

ки; на ст'Ьнахъ развеш ивали для женщинъ бисерныя оплечья 

-(цифксы), которые въ остальное время хранились въ особомъ 

м'ксгЬ, а  для мужчипъ кафтаны. Н адъ головой зарЬзаннаго 

•быка вечеромъ особо приглаш еннымъ старикомъ соверлхалось 

поминальное молеш е. Н а порогЪ заж игались св'Ь чи, подъ 

порогомъ ставился горш окъ съ каш ей, яицами, поставка съ 

брагой, ветчина. С тар и къ  ж рецъ приглаш алъ ум ерш ихъ въ 

избу. „П риходите тЬ , когоры хъ мы знаемъ и которы хъ не зна- 

■емъ, у кого н'Ьтъ сродниковъ, кому мы сделали зло; просимъ 

в е  одни мы, а вс'Ь стар и к и ". У  двери стоятъ, встр еч ая  ихъ, 

члены семьи: одинъ держ итъ брагу, другой озандам-палъ. О тъ  

озандам-пала даю тъ всЬмъ поминающимъ, начиная съ стари- 

ковъ и кончая малол'Ьтпимп. П отомъ начинается пиръ; на долю 

усопш и хъ кидаю тъ за порогъ крош ечки хл'Ьба, а на столъ кла- 

д утъ  2— 3 лиш нихъ ложки и полный стакан ъ пуре. По'Ьвши въ 

одном ь м'Ьст'Ь, обходятъ остальпы хъ родныхъ. Т'Ьмъ врёменемъ 

стари къ-ж р ец ъ  беретъ  часть поросенка или гуся , горш окъ съ 

ладопомъ, а выбранный имъ ребенокъ солоницу, оба обходятъ
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вокругъ двора и лолятся на ы’ЬстЬ, гдЬ выбрасывается соръ. 

Угощ ен1е усопш нхъ продолжается до П асхи. В о вторникъ на. 

Пасх'Ь вся родня собирается въ домъ старгааго. В ъ  Городи- 

щ епсколъ у. угощеп1е ум ерш ихъ родичей п р1урочивается к ь  

1-му ДЕПО П асхи. В о тъ  какъ опнсываетъ пасхальны я поминки 

въ д. КардафлеЬ г. Евсевьевъ. „ В ъ  Великую  субботу въ каж- 

домъ дом-Ь пекутъ блины, на передней лавк'Ь приготовляютъ по

стель для покойниковъ,— стелю тъ войлоко, кладутъ подуш ку, на 

подуш ку б:Ьлый платокъ— утпральникъ. Н акры ваю тъ столъ; на 

столъ ставятъ ведро браги, горш окъ каш и, кучу блиновъ, предъ 

иконами зажигаютъ св'Ьчку, вс'Ь семейные становятся въ рядъ, 

хозяинъ и хозяйка дома вы ступаю тъ немного впередъ и начи- 

наю тъ молиться— звать предковъ на праздникъ: „Прад'Ьды и 

прабабуш ки, услы ш ьте н асъ, стряхните съ себя земную пыль,, 

приходите къ намъ на праздникъ; на ваше имя мы блины пе

кли, брагу варили; соберите вс-Ьхъ своихъ родныхъ и приходи

те; можетъ быть, между вами есть безродные, которы хъ некому 

пригласить, вы и ихъ возьмите съ собой, чтобы и они не 

остались безъ праздника; у  насъ всего вдоволь— вс^мъ хва

ти ть; вотъ бочка пива (при этомъ беретъ стакан ъ пива на 

руки и качаетъ); вотъ горшокъ каш и. П отомъ хозяйка дома 

указы ваетъ на постель: вотъ вамъ для отдыха м'Ьсто мы при

готовили, посл'Ь об'Ьда отдыхайте т у т ъ “ . Зат'Ьмъ всЬ садятся 

за столъ и начинаютъ -Ьсть блины и пить пиво. В ъ  Великую  

же субботу приготовляется въ очередномъ дом'Ь родии по муж^ 

ской ЛИН1И въ складчину на все родство медовый квасъ. К васъ  

этотъ называется ,а тя н ъ  п у р е “ ,— квасъ предковъ. В ъ  Великую 

субботу Кардафлейская мордва уж е не работаю тъ, даж е комнату 

не убираю тъ, а сидять дома, наряженные по праздничному.

В ъ  первый день П асхи каждый родъ, исключая молоду- 

ш екъ, взятыхъ въ домъ въ этомъ году, собирается въ своемъ 

очереднод1ъ домЬ, гд’Ь приготовленъ медовый квасъ, молить 

медовый квасъ предковъ. Н акры ваю тъ два стола— по правую  

сторону для прад^ довъ, по л'Ьвую —  для прабабуш екъ; 

около постели, приготовленпой для предковъ, заж игается
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датянъ ш татолъ“ св-Ьча предковъ —  это огромныхъ разм'Ьровъ 

восковая св'Ьча на деревянномъ подсв'Ьчипк^. Св-Ьча эта за

жигается разъ въ годъ— въ первый день П асхи. Сколько этой 

св'Ьчи сгораетъ въ этотъ день, столько потомъ нал’Ьпляютъ 

на нее новаго воска. С в’Ьча эта считается священною, ихъ 

въ деревн'Ь столько, сколько старш ихъ родовъ; у  каждаго 

рода своя св'Ьча, хранится она поочереди въ каждомъ дом'Ь 

по одному году. У  кого хранится эта св'Ьча, къ тому въ пер

вый день П асхи весь родъ собирается поминать своихъ по- 

койниковъ, въ томъ же дом'Ь приготовляется въ Великую суб

боту и „медовый квасъ предковъ“ . Во время молитвы земные 

поклоны д-Ёлаются сначала прад-Ьдамг, а потомъ вс-Ь обора

чиваются къ столу праб.абушекъ и имъ делается такой ж е 

поклонъ. Об'Ьдать садятся мужчины за столъ, приготовленный 

для прад'Ьдовъ, а женщины— за столъ для прабабуш екъ. По- 

гулявъ немного въ этомъ дом"!, вс'Ь идуть въ с.1'Ьдующ1Й доыъ; 

хозяинъ дома беретъ помянутую св'Ьчу и съ обнаженною го 

ловою идетъ впереди, а за пимъ идутъ всЬ гости и вообра

жаемые покойники. Св'Ьча опять ставится у постели для по- 

койниковъ (такая постель въ каждомъ домЬ приготовляется)^ 

а  сами гости начинаютъ пить пиво и вино, но безъ шу \̂Iа, 

воздерживаясь даже отъ лип1няго разговора, боясь какъ бы 

ч1)мъ не оскорбить своихъ предковъ.

Когда такимъ образомъ обойдена будетъ вся родня, 

собираются опять въ первый домъ, гд’Ь готовился медовый 

квасъ  и оттуда ужъ провожаютъ покойниковъ на кладбище, 

выносятъ съ собой изъ каждаго дома хл-Ьбъ, соль, пиво, вино, 

яйца, по окороку свинины, ведро медоваго квасу. Н а кладби- 

щ-Ь все это съ'Ьдаютъ и выпиваютъ. О тъ окороковъ хозяинъ 

едоваго кваса отр'Ьзываетъ по кусочку свинины для солянки 

къ сл’Ьдующему дню. ЗатЬмъ возвращаются домой, а покой

никовъ просятъ остаться на кладбищ'Ь и не приходить къ 

нимъ въ домъ до т'Ьхъ поръ, пока они сами не пригласятъ 

ихъ опять". В ъ  с. Пичилейк’Ь того-ж е уЬзда, какъ намъ раз- 

сказывали, покойниковъ провожаютъ на второй день П асхи

твъотхв о . А . Н. 9 . ТОИЪ X I, выи. 6 .  40
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по дв”Ь старух'Ь отъ каждаго рода. Ш татолъ на второй день 

П асхи передается для хранен1я другому члену рода и хранит

ся у  него д о . сл'бдующей П асхи въ амбар-Ь. Мы вид’Ьли два 

таки хъ  штатола въ дер. Вечкин'Ь Н аровчатскаго уЬзда. Они 

были обернуты полотенцами, уложены въ узк1й длинный кузовъ 

и подв'Ьшены къ слег^ амбара. О степени уважен1я Мордвы 

къ этимъ св'Ьчамъ можно судить по тому, что хозяинъ дома^ 

гд^ хранился этотъ кузовъ, не р'Ьшался снять его, чтобы по

казать мн'Ь; снять его можетъ только чистый челов'Ькъ. Тяж - 

Еим ъ гр^хомъ считается осквернить какъ нибудь здан1е, въ 

которомъ онъ хранится. У  Мокши Нижегородской губернхи 

при пасхальныхъ родовыхъ поминкахъ предметы, приеадле- 

жавш1е последнему покойнику, носили съ собой члены его 

семьи въ знакъ того, что онъ ходитъ съ ними по гостямъ '). 

Любопытными подробвостями отличались пасхальныя поминки 

Мордвы Симбирской губерш и въ X V III  в. Хозяинъ дома вы- 

ходилъ на улицу съ б'Ьлымъ платкомъ въ рук^ и звалъ вс'Ьхъ 

умерш ихъ родичей по именамъ, стараясь не пропустить ни 

одного. Постоявши некоторое время онъ собиралъ концы плат

ка въ узелъ, несъ собранныя въ него души въ избу и выпу- 

скалъ на приготовленныя постели. Платокъ переходилъ къ 

особому выборному старику, которому каждый давалъ при этомъ 

немного денегъ. С ъ  полученными такимъ образомъ отъ н'Ь- 

сколькихъ родовъ платками старикъ ходилъ изъ дома въ домъ 

и клалъ ихъ на приготовленныя постели въ знакъ того, что 

покойники посЬщ аютъ своихъ родныхъ и знакомыхъ. Обойдя 

всю деревню, старикъ сопровождаемый поющей и пляшуш,ей 

толпой возвращался къ дому, изъ котораго вышелъ и отдавалъ 

каждому гостю  его платокъ за маленьк1й выкупъ. Хозяева воз

вращались по домамъ, разводили передъ воротами костры, вы

тряхивали надъ ними изъ платковъ д у ш и , перепрыгивали 

сами черезъ огонь и въ заключен1е поливали на костеръ пу- 

ре *).— Угощен1'е предковъ соверш ается зат'Ьыъ: в ъ  с у б б о т у

*) Майновъ. ]. с. 71.
*) Майновъ. 1. с.
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н а  0 О М И Н О Й  н е д ' Ь л и ,  когда всЬ ходятъ на могилы съ 

•брагой и съ'Ьстными припасами и оставляютъ для покойниковъ 

крошки, п е р е д ъ  н а ч а л о м ъ  я р о в о й  п а ш н и ,  когда 

локойниковъ просятъ принять у ч а т е  въ трапез’Ь, которая 

устраивается на пол'Ь, и уродить хл’Ьбъ; въ Казанскую  (8 1ю- 

ля). Н а Духовъ день ходили на кладбище всей деревней въ об’Ь- 

денную пору. Зд'Ьсь предъ б'Ьлой березой совершалось поми

нальное молен1е. Ставш и предъ березой, просили ее: „корми- 

л ец ъ — б'Ьлая береза, вотъ мы даемъ теб4 отъ м1ра жертву, не 

допусти никакой нечисти ни къ намъ, ни къ нашимъ д^тямъ, 

ни къ нашимъ полямъ". Закалалась скотина, кровью которой об

рызгивалась береза, а кожа развеш ивалась на дерев^. Со всЬхъ 

присутствую щ ихъ собирали кольца, кресты, сюльгамы, ш урьки 

и все это или бросали въ дупло березы или нанизывали на 

проволоку и в'Ьшали на в'Ьтви. Кости посл'Ь поминальной тра

пезы зарывались въ землю въ особой чашк^. Н а кладбнщ'Ь для 

молен’ й устраивалось н^что въ род'Ь горна. Т утъ  нагревался 

котелъ ведеръ въ 40 съ похлебкой изъ жертвеннаго мяса. П о

хлебку эту, обрызнувши частью ея березу, -бли вс-Ь присутству- 

ющ1е. Подъ священной березой было устроено въ вид^ стола 

земляное вызвышеше (модо-маръ, модо-шары =  земляной столъ), 

-за которымъ возсЬдали старики и старухи. Возвышен1е это на

крывалось скатертью или войлокомъ. Этотъ холмъ, кажется, 

васы пался вс^ми приходящими, такъ какъ каждый бросалъ 

подъ березу горсть земли, чтобы избавиться отъ лиха. П о е в 

ши вс'Ь шли къ березе кланяться, целовали ея кору, стара

ясь не тронуть дерева руками. По окончан1и прощальнаго об

ряда М0ЛИВШ16СЯ расходились, оставляя на трое сутокъ двухъ

трехъ  стариковъ караулить, чтобы кто не похитилъ жертвы или 
не оскорбилъ березы.

Осенью, когда поспевалъ хл4бъ, на кладбищ'Ь устраи ва

лось новое моленте (с1ор-марты-озкс).

В ъ  Х У П  в. кроме перечисленныхъ нами празднествъ въ 

честь усопш ихъ совершался чрезъ продолжительные промеж ут

ки  времени (летъ черезъ пятьдесятъ и больше) спец1альный

40*
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молянъ, повидиыому, для возстаиовлен1Я въ надлежащемъ вид-Ь. 

могильныхъ насыпей— маровъ. У к азан1е на этотт. молянъ мы. 

им^емъ въ не разъ уже цптироваеномъ д'кч'Ь о молен1и въ 

дер. Чукалахъ. Выраж ен1я, въ которы хъ говорила объ этомъ. 

молян^ призванная къ допросу мордва —  „засы пали землеЮ' 

мары“ , „осыпали мары “ , т. е, намогильные холы ы — позволя- 

ютъ предполагать, что главная задача моляна въ томъ и со

стояла, чтобы вновь поднять опавш1я земельныя насыпи. Въ. 

честь усопш ихъ при этомъ р-Ьзали коровъ и лошадей. Забота* 

о сохраненхн могильныхъ холловъ представляется совершенно 

естественной въ виду т^хъ б'Ьдств1й, воторыя поствгаю тъ по 

мордовсЕимъ в’Ьрован]'ямъ челои^ка, нечаянно нарушившаго. 

неприкосновенность могилы.

Периодически повторяющ1еся праздники въ честь пред- 

ковъ устанавливаютъ добрыя отношения между родомъ и его- 

отошедшими въ иной м1ръ представителями. Н о эта  гармон1а 

отношешй довольно часто наруш ается; не вс^ съ одинаковымъ 

почтен1емъ относятся къ своилъ умерш имъ, какъ не въ каж 

дой семь'Ь всЬ члены воздаютъ больш аку подобающ1и ио- 

четъ. Случается такъ, что о предкахъ по временамъ и забы- 

ваютъ, оставляя ихъ голодать. Такое поведен1е не проходить' 

бе.зБаказанно для виновныхъ. „ Родители “ предупреж даю тъ о сво- 

емъ неудовольств1и являясь во сп'Ь. „ Э х ъ ,  всЬ '^дятъ— говоритъ 

ЯВИВШ1ЙСЯ во сн'Ь предокъ— а я стою въ сторон'Ь, меня никто- 

не кормитъ“ . Семья, которой приснился такой сонъ, сп^шитъ 

устроить для усопш ихъ неочередное угощ ен1е— готовитъ бли- 

новъ, р'Ьжетъ курицу, большую часть всего этого, конечно,. 

съ'Ьдаетъ сама, но остатки относитъ на то ы'Ьсто близь клад

бища, гд'Ь сваливается соръ. И ногда предки и прямо караютъ 

за непочтение: у человека не родятся или хрораю тъ д'Ьти^ 

прихварываетъ безъ видимой причины кто нибудь изъ взрос- 

лыхъ семейныхъ, В ъ  томъ и другомъ случай догадываются,, 

что это д’Ьло предковъ, О больномъ говорятъ, что ему по

притчилось отъ мертваго („кул ы ст а р а с “ ). Для примирения, 

съ  усопшими приглаш ается опытная въ этомъ д'Ьл'Ь ворожея^
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В ъ  глухую полночь больной и старуха отправляются на пе- 

рекрестоЕъ „прощ аться" *). Больной садится, нагнувшись на 

^емлю; ворожея трижды очерчиваетъ его ножемъ, снимаетъ съ 

него и отбрасываетъ крестъ, поясъ, оборы у  лаптей, бросаетъ 

в а  землю зерна, хм’Ьль, немного крупы, яйцо, иногда живую 

курицу, деньги (прощеньянъ-ярмакъ) и молитъ за него пред- 

ковъ и можетъ быть нечаянно обиженную могильную землю 

(„м одо-м аръ“ ). По м'Ьстамъ вместо хожден1я на перекрестокъ 

ходятъ на кладбище и молятся предъ священной березой, по

ложивши предъ ней лепешки и какую нибудь принадлежность 

одежды больнаго— „матуш ка б'Ьлая береза, пошли лучш1е дни, 
дай здоровье".

Чтобы получить отъ пораженной безплодхемъ женщины 

•Д'Ьтей, „родителямъ" об'Ьщаютъ спещ альное жертвоприношен1е.

М оръ на скотину или на людей такъ-ж е приписывается 

тн ’бву предковъ и для умилостивлен1я ихъ заран'Ье назначает

ся спещ альное общественное молен1е— опахиван1е или ограж- 

деш е деревни. „Огражден1е деревни соверш ается за н'Ьсколько 

дней до Вознесен1я Господня. В ъ  назначенный день сельскШ ста

р оста на счетъ общества приготовляетъ разныя кушанья, поку- 

п аетъ  вино, медъ и разную закуску. Вечеромъ приглаш аетъ къ 

себ'Ъ нисколько старухъ, вдовъ и д4 вицъ. Когда на улиц'Ь стих- 

■нетъ шумъ, всЬ съ приготовленными кушаньями отправляются на 

кладбище; д'Ьвушки съ распущенными косами и безъ поясовъ, 

■берутъ съ собой соху и ведро съ горячими углями; сельсш й 

староста беретъ съ собою ружье. Н а кладбищ']^, на могил'Ь 

иерваго основателя деревни, разставляютъ всЬ куш анья и начи- 

наю тъ молиться, прося покойнаго основателя деревни отъ име

ни всего общ ества сохранить деревню отъ всякихъ б^дъ. С ъ  

Еладбища выходятъ на край деревни и сохой проводятъ черту 

вокругъ нея; причемъ соху везутъ д'Ьвушки по-перем'Ьнно, а

*) Значен1е перекрестковъ въ д-Ьл'Ь общен1я съ умершими выясняется 
изъ констатированнаго уже нами древняго обычая ставить близь нихъ гро
бы съ умершими.
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держитъ ее вдова, впереди несутъ ведро съ углями. У  каждой 

околицы останавливаются, стр'Ьляютъ изъ руж ья и зары ваю тъ 

въ землю м-Ьдиую монету въ даръ богу— хранителю  деревни. 

Огородивъ такимъ образомъ деревню дЖел'Ьзнымъ заборомъ“ 

опять всЬ собираются на кладбище, до'Ьдаютъ и допиваютъ все 
оставш ееся и расходятся по домамъ“ ').

Предки, съ культомъ которыхт. мы сейчасъ познакоми

лись, являются первыми п наиболее близкими къ Мордв'Ь. 

сверхъестественными сущ ествами. Они вводятъ насъ въ об

ширный м1ръ во всемъ подобныхъ имь боговъ.

(Вми-рнобъ.

*) Отчетъ переводч. коммисаи при брат. Св. Гур1я. Каз. 18^5, 35..



А Т Е Р 1 А Л Ы .

I. АРХЕ0Л0ГИЧЕСК1Е.

М а л е т и н с к 1 я  д р е в н 1 я  к о п и  и з е м л я н ы я  п о с т р о й к и ,  в-ъ 
А л т а й с к о м ъ  о к р у г  -Ь— в ъ С и б и р и.

расположенной по правую сторону р. Оби, ниже г. Барнаула, Ма- 

лышевской волости, близь дер. Малетиной, изв-Ьстны урочища, заслуживающхя 
вниман1я, какъ геолога, такт» и археолога, такъ какъ тамъ можно еще розы- 
скать, судя по архивнымъ и устнымъ свид'Ьтельствамъ, древн1я копи, съ рудны
ми признаками, и земляныя постройки съ намеками, въ одномъ м-Ьст-Ь, на защи
ту отъ непр1ятельскихъ нападенш и, въ другомъ, на постоянныя жилища того 
доисторическаго народа, который, безразлично къ расовымъ отношенхямъ и 
эпохамъ, называется у насъ чудью. Сл-Ьды этихъ остатковъ изчезнувшей куль
туры нев-Ьдомыхъ строителей теперь, в-Ьроятно, уже слабы, но сто съ лишнимъ 
л'Ьтъ тому назадъ, когда ни плугъ землед'Ьльца, ни топоръ дроворуба еще не 
заставляли Алтайскую природу молить о пошад-Ь, они, безъ сомн-Ьн1я, были 
рельефн-Ье, потому пом'Ьщаемое за симъ, относящееся къ помянутымъ урочи- 
щамъ, архивное извлечете изъ одного д-Ьла прошлаго в’Ька, принадлежаща- 
го Барнаульскому горному архиву, должно представлять въ наши дни нетоль
ко отвлеченно-научный, но и некоторый практическ1Й интересъ.

Обстоятельства, сд'Ьлавш1я изв'Ьстными Малетинск1я урочища, сложи
лись, судя по д-Ьлу, такъ: Малышевской земской избы писчикъ Андрей Пе- 
телинъ представилъ, въ начал-Ь сентября 1780 года, правителю Колыванской 
области Меллеру, который былъ въ тоже время и начальникомъ надъ Колы- 
вано-воскресенскими Кабинетскими заводами, куски руды, найденные близь 
дер. Малетиной; такъ какъ по проб-Ь въ Барнаульской лабораторш руда 
эта оказалась серебросодержащею, то Меллеръ, не теряя времени, команди- 
ровалъ на м-Ьсто находки унтеръ-шахтмейстера горной службы Василья Го
ловина и, въ конц-Ь осени того же года, получилъ отъ него донесен1е, объ
ясняющее, что объявленное писчикомъ Петелинымъ рудное м-Ьсто лежитъ отъ 
Барнаульскаго завода въ разстоян1и 175 верстъ, а отъ завода Сузунскаго вер- 
стахъ въ 64-хъ. Руда содержится въ плоской гор-Ь, окруженной съ КХ и. 3^
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болотистою долиною, срели которой лежитъ три озерка: Мочище, Татарское 
блюдо и Неботаевское; ст- С. и В. она отд-Ьляется отъ подобныхъ ж е некру- 
тыхъ возвышенностей сухими впадинами и тянется, по меридханальному на
правлению, версты на 2 3, въ ширину версты на I ‘/г, а высоты надъ уровнемъ, 
отстояшихъ отъ нее вепстахъ въ 2-хъ, з*хъ названныхъ выше озеръ, им-Ьетъ 
саженъ 15-ть. Поверх! о с ь  вокругъ горы изр'Ьдка усЬяна валунами дресвя- 
ничнаго камня, нем+шан шими, однако, распашкамъ, но въ 2-хъ м-Ьстахъ изъ 
подъ пахатнаго слоя выступаютъ не очень большхе, но каменистые холмы.— О 
бол+е удаленныхъ окрестныхъ м-Ьстахъ Головинъ пишетъ: «Малетинсвдй боръ 
состоитъ изъ сосноваго л-Ьса, годнаго на всякое употреблен1е, и тянется отъ 
горы верстъ на 8, при ширин-Ь отъ 2 до 4 верстъ; подобный ж е л'Ьсъ произ- 
растаетъ по течешю р+чекъ: Аллака, впадаюш,аго въ О бь справа, выше дер. 
Малетиной, двухъ Чингисовъ и Каракона, которые впадаютъ такж е въ О бь 
съ правой стороны, но ниже Малетиной; наконецъ ростетъ л-Ьсъ и по л-Ьво- 
му притоку О б и —Алеусу. По плоскимъ горамъ, ключамъ и р'Ьчкамъ, начиная 
отъ устья Аллака до дер. Малетиной и ниже, встр-Ьчаются валуны и «рудамъ 
свойственные минерализованные камни», подающхе, по мн'Ьн1ю Головина, на
деж ду на возможность отысканхя и бол-Ье богатыхъ, къ плавк"Ь годныхъ, рудъ. 
Словомъ, зд-Ьсь, повидимому, упирается въ О бь, отодвигая ее на западъ, ру
доносный Салаирск1й кряжъ, прославивш1Йся потомъ большимъ богатствомъ 
б ’Ьдныхъ по содержан1Ю серебряныхъ рудъ.

Разв-Ьдка Головинымъ была заложена близь юго-восточнаго края горы, 
причемъ пройденнымъ прор-Ьзомъ и пробитыми въ разныхъ м-Ьстахъ ш урфа
ми, подъ слоемъ песчаниковатой глины, отъ 7  ̂ до 2 арш. толщиною, встр-Ь- 
чена порода— вапъ, поназвашю Головина, просЬченная прожилками и гн-Ьзда- 
ми зернистаго и листоваго кварца, перем-Ьшаннаго со св'Ьтло-желтыми и дру- 
гихъ цв'Ьтовъ охрами. Залегаше этой породы въ глубь и широтное прости- 
ран1е ея осталось неопред-Ьленнымъ, но обнаружено, что с'Ьверозападнымъ 
концомъ толша ея примыкаетъ къ с-Ьрому камню, составляющему помянутые 
выше каменистые холмы, выступающее изъ подъ пахатнаго слоя, а зат-Ьмъ 
разд-Ьляется по о6-{:имъ сторонамъ одного изъ нихъ. Упоминаемая зд'Ьсь кварце- 
вато-охрисгая порода, по произведенной потомъ проб-Ь, оказала только зо- 
лотн. серебра въ пуд'Ь, но по объяснен1ю Головина шурфованный имъ вапъ 
составлялъ лишь кровлю или головную часть бол'Ье оруд'Ьлыхъ, по его пред* 
положен1ю, массъ.

Вм-Ьст^ съ отчетомъ о разв'Ьдкахъ изсл-Ьдователемъ представлены сл-Ь- 
дующ1я зам-Ьчан1я:

I)  «Отъ самаго разд-Ьлен1я (породы), на западной сторон-Ь (каменистаго 
холма;, были древняго, обитавшаго въ т-Ьхъ м-Ьстахъ, народа, значушагося въ 
зд'Ьшнемъ округЬ подъ именемъ чуди, р у д о к о п к ы я  я м ы ,  длиною, подл'Ь 
самый холмъ, до 37, шириною отъ 2 до 15, глубиною, нын-Ь, отъ 1-й сажени 
и мен^е, въ средин-Ь коихъ, по расчистк'Ь (поперегъ) прор-Ьзомъ, длиною на 
3, шириною на 7з, глубиною отъ матерой земли на х’ /г саж. найдены по сня- 
т ш  наплывной земли, въ почв-Ь, между скраго наплывнаго камня, с к о т и н -  
н ы я  к о с т и ,  у г о л ь ,  с о г н и в ш е е  и о т ч а с т и  м и н е р а л и з о в а н -
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- н о е  д е р е в о ,  а отъ рудной породы, между выметываемаго отвалу, (ничего) 
не находится, какъ только жел-Ьзистая темно-бурая охра, съ прилипшими къ 

. дикому сЬрому камню слойками шпата, въ самомъ маломъ количеств'^ нахо- 
дяш,агося, въ коемъ, хотя и мелкая частицы, и серебряныхъ кисовъ (н'Ьсколько) 
присоединилось, однако на пробу однихъ недостаточно. Въ конц-Ь же помя- 

-нутаго прор-Ьза, отъ самаго разд'Ьлен1я всего руднаго положен1я, т. е. отъ 
• сЬверо-восточной стороны, оказался р"Ьчной желтоватый, см'Ьшанный съ разно- 

цв’Ьтными, агатоваго рода, мелкими гальками, песокъ, между коихъ (галекъ) 
^находятся и полупрозрачные сердолики съ тапазовымъ флюсомъ (?), въ кото- 
ромъ песк'Ь, по учинен)и опыта громывкою, изъ восемнадцати фунтовъ на- 
туральныхъ металловъ не найдено ничего кром'Ь блестяш;ей руды жел'Ьзной, 
да и полученный черезъ то шлихъ по проб-Ь ничего не оказалъ; въ почв-Ь 
•помянутаго въ коп"Ь прор1;за оказался, большими плитами отваливш1Йся отъ 
холма сыровидный глиммеромъ и охрою проникнутый камень и видно, что 

■оный, при продолжаемой т"Ьми древними народами работ'Ь, былъ отъ рудна- 
т о  положен1я зальбадномъ, или ст'Ьнокъ онаго, который (камень), за неим-Ь- 
Ы1емъ буровыхъ инструментовъ и пороху, пробить было неможно, отчего и 
почвенное состоянхе т-Ьхъ копей— по какимъ рудамъ точно они работали—  
-остается еш̂ е неизвъстнымъ, которое (почвенное состоян1е), въ разсужден1и 
шпатовъ, съ малыми частицами серебряныхъ кисовъ, а притомъ и немалой 

;и х ъ  (чудскихъ народовъ) работы, предвидится оставить, безъ открыт1я самой 
почвы, сумнительно.

2) «Отъ предписанныхъ копей, по длин-Ь той ж е горы, къ с-Ьверу, въ 
отдалившемся къ западу, между водопоемныхъ отъ р-Ьки Оби м-Ьстъ, въ пло- 
скомъ, длиною до одной, шириною до половины версты, пригорк-Ь, состояш;емъ, 
какъ отъ поверхности видно, изъ желтоватаго плотнаго кварца и изв-Ьстнаго 
чернаго к'амня, находятся, по объявлен1ю крестьянина Федора Малетина, д е-

- в я т ъ  я м ъ  т а к и х ъ ж е ,  д р е в н я г о  н а р о д а ,  р у д о к о п н ы х  ъ, 
изъ коихъ одна длиною о 35, шириною до 20, глубиною до 3-хъ саженъ, а 
проч1Я, оной поразм-Ьрности въ величин-Ь, видятся длиною и шириною до 
I сажени, а по какой рудной пород'Ь оныя работаны, за заплывью, по низо
сти м-Ьста, и отъ СГНИТ1Я растен.й происходящей земли, а, зат-Ьмъ, и выпали 
уж е сн^;ги, доискаться и въ скорости разв-Ьдать было не можно».

3) «Неможно безъ вниман1я пропустить и сего, что между выше пи
санными копями, на луговомъ м-Ьст-Ь, находятся т-Ьхъ древнихъ народовъ 
о с т а т к и  ж и л и щ ъ ,  состояшдя нын-Ь изъ не весьма высокихъ, въ нема- 
ломъ количеств-Ь^ а всего квадратно до половины версты, параллельныхъ ва- 
ловъ, им-Ьющихъ между собою не глубокге рвы; а какъ они между собою 
отстоятъ не бол-Ье одной съ половиною сажени, то сл1ян1емъ представляютъ, 
при такомъ положении м'Ьста, с а д ъ ,  а не иное какое здаше».

4) "К ъ  верху же р-Ьки Оби, отъ онаго м-Ьста (сада) до шести верстъ, 
была у нихъ и к р ' Ь п о с т ц а  четвероугольная, длиною на 8о, шириною до 
45 саж.. обнесенная отъ неприступной крутизны у вала съ трехъ сторонъ 
землянымъ валомъ и обыкновеннымъ рвомъ, произрастаюшимъ нын-Ь и самы
ми уже стол-Ьтними соснами, въ коихъ развалинахъ найдены употребляемые
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т-Ьми народами к а м е н н о е ,  д о  Уз ф у т а  д л и н о ю ,  о р у Д 1 С ,  на по- 
доб1е долота или н-Ькотораго рода с-1чьки, и м - Ь д н а я  с ъ  п л о с к и м ъ  
д н о м ъ  ч а ш к а ,  какъ изъ фигуры прим'Ьтить можно, что оная была при 
богослужении ихъ лампадою или звонцомъ. А  за вс-Ьмъ т ’Ьмъ, въ окрестности 
всЬхъ описанныхъ м'Ьстъ к л а д б и щ е в ъ  м е р т в ы х ъ  находится не мало».

5) «По объявлен1го пищика Петелина, отъ дер. Ключевой къ сЬверу въ 
одной верст-Ь, древнихъ народовъ р у д  о к о п н ы я я м ы ,  кои положен1емъ 
состоять въ плоской долин-Ь, расположены длиною до 2оо, шириною до 85 са- 
женъ; работаны м-Ьстами, перевалкою пустаго камня на выработанныя м-Ьста, 
а въ н-Ькоторыхъ (м'Ьстахъ) и одинакими ямами, по разновидной охряной и 
темноцв’Ьтной железной руд’Ь, коей не токмо въ оныхъ довольно, но и въ 
лежащемъ отъ оцыхъ копей къ полудню немаломъ болот-Ь находится тако- 
вого-жъ свойства, подъ самой кочковатой землей, не мало, а притомъ и въ 
западную сторону отъ т"Ьхъ же копей, какъ изъ зв-Ьриныхъ выгребовъ и въ 
ямахъ промышляющ,ихъ оныхъ (зв-Ьрей) видно, лежитъ версты на 4, изъ коихъ 
(ямъ, копей) руды, по проб'Ь възд'Ьшией лабораторш, оказали, изъ пуда, чу
гуна до 15 фунтовъ».

6) «По объявлению означеннаго пищика Петелина, въ признатомъ имъ, 
по яечен1ю р-Ьки О би ниже села Чингискаго, при р'Ьчк’Ь Большемъ-Чингис-Ь,. 
за п л о т и н у  древнихъ народовъ, м'Ьст'Ь, по осмотр-Ь и разв-Ьдк'Ь, оказалась 
не плотина заводская, но увалъ натуральный, наведенный чрезъ долговремен
ность и изм-Ьиность той р'Ьчки течен1я, ибо съ одной стороны пришелъ лугъ, 
а съ другой ж е крутизна, сходящими къ р'Ьчк'Ь мысами, а при томъ и р-Ька 
О бь при вешнемъ разлитш къ составленш сего подоб1я быть можетъ не по- 
сл-Ьднею причиною (была)».

Прим. Въ описанш этомъ слово «садъ», отнесенное къ паралельнымъ 
валамъ урочища 3-го, употреблено, надо полагать, не, въ общераспространен- 
номъ нын-Ь смысл-Ь искуственнаго древеснаго насажден1я, а, мож етъ быть, въ  
томъ ж е старо-русскомъ значеши, въ какомъ принимается слово п о  с а д ъ ,  
что, однако, ж детъ бол'Ье компетентнаго п-1дтверждешя, какъ и самое опи- 
саше Головина.

Барнаулъ, 18 мая 1895 г.
Ж. (9. Чупинъ.

М - Ь с т н о с т и  в ъ  д о л и н - Ь  р. А н г р е н а ,  и н т е р е с н ы я  в ъ  а р х е -  
о л о г и ч е с к о м ъ  о т н о ш е н !  и,

1 ) К и ш л а к ъ  К а н д ж и г а л ы  (Ташкентскаго уЬзда, на правомъ бе
регу р. Ангрена, приблизительно верстахъ въ 25 отъ кишлака Той-тю бе, 2-й 
станд;и отъ Таш кента по ходжентскому тракту).

Течен1емъ р. Ангрена н-Ьсколько ниже кишлака подмыло и обрушило 
берегъ. Въ образовавшемся яр-Ь видны на разстоян1и около сажени отъ по
верхности земли сл"Ьды строешй, им-Ьющихъ фундаментъ и зь обож ж енаго 
кирпича. Туземцами зд'Ьсь были найдены золотыя и серебряныя монеты и 
др уп я вещи. Мн-Ь удалось вид'Ьть у одного туземца пряжку, невидимому.
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греко-бактр1Йскую, изъ нефрита, очень изящной работы, съ крючкомъ въ вид"Ь 
головы орнаментическаго животнаго. Вся м-Ьстность около обвалившагося бе
рега покрыта небольшими курганами, изъ которыхъ выглядываютъ кирпичи, 
черепки посуды, и попадаются обло;ики каменныхъ плитъ.

2) А й р ы - т а ш ъ  (верстахъ въ 3 отъ большого кишлака Теляу, на 
л-Ьвомъ берегу р. Ангрена, отъ кишлака Канджигалы вверхъ по течен1Ю вер
стахъ въ 15).

М-Ьстность Айры-ташъ расположена недалеко отъ горъ и верстахъ въ 
2— 3 отъ р. Ангрена. Зд'Ьсь, какъ и въ кишлак'Ь Канджигалы, идутъ ц-Ьлые 
ряды неболГшихъ кургановъ. М'Ьстные туземцы усиленно раскапываютъ ихъ, 
въ особенности по ночамъ, и добытыя монеты и старинныя золотыя и се- 
ребрянныя веши тотчасъ-же, не донося русской администр9Ц1и, переплавля- 
ютъ у м-Ьстныхъ ювелировъ на кольца, браслеты и т. и. Мн'Ь разсказывали 
туземцы въ Теляу, что одинъ изъ нихъ, роя землю въ Айры-ташъ, нашелъ  ̂
три корчаги (хум). Одна была наполнена землей (пепломъ?), другая дорогими 
камнями, а въ третьей были челов-Ьческхе черепа. Туземцами въ Айры-ташъ 
а  другихъ окружающихъ м"Ьстахъ было добыто въ разное время много м'Ьд- 
ныхъ, золотыхъ и серебряныхъ монетъ, м-Ьдные сосуды съ надписями, коль
ца, серги, браслеты и т. п. («Туркест. В-Ьдом.» 1893).

И з ъ  п о - Ь з д к и  в-1, с е л е н 1 е  М а м а е в к у .

«Осмотр-Ьвъ холмъ «Караулъ-типя», мы отправились къ Мамаевк'Ь. Д о
рога отъ этого холма шла по склону, ведущему въ долину. Ч-Ьмъ бол'Ье 
приближались мы къ долин-Ь, т’Ьмъ чаш;е зам-Ьчались небольш1е холмики, 
которыми ус-Ьяна, можно сказать, самая нижняя часть склона. Д о конца 
спуска въ долину отъ холма «Караулъ-типя» будетъ версты дв-Ь-три. При 
спуск'Ь въ долину видно, что НИЖН1Й край склона искусственно ср-Ьзанъ по 
кривой линш и образуетъ небольшой гребень, бол-Ье зам-Ьтный изъ долины. 
За этимъ незначительнымъ гребнемъ идетъ полукруглая выровненная полоса 
земли, окаймленная двойнымъ валомъ, вышиною въ сажень или немного бо
л'Ье. Валъ этотъ представляется двойнымъ, потому что по средин-Ь его про
ходить канава, можетъ быть служившая арыкомъ для проведения воды изъ 
Арыса. На восточной сторон-Ь этого вала ясно видны концы его, между ко
торыми находится свободный проходъ. Дал-Ье за валомъ снова идетъ широ
кая полоса выровненнаго пространства, примыкагощаго къ третьему валу,, 
окружающему почти правильнымъ кольцомъ огромный курганъ, изв’Ьстный 
у киргизъ подъ назван1ями «Д  ж  у а н ъ-т и п я», т. е. толстый холмъ, или 
«Т а я к ъ-с а л д ы», т. е. положилъ палку. Валъ, окружающ1Й холмъ, неоди
наковой ширины (отъ 15 до 20 саж.), им-Ьетъ неровную поверхность и про- 
тивъ юго-восточнаго угла холма оставляетъ проходъ шириною въ 6о— 70 ша- 
говъ. Вышина вала всл'Ьдств1е иеравном-Ьрнаго его ос’Ьдашя неодинакова, но 
въ общемъ ее можно принять въ 3 сажени. Такимъ образомъ курганъ Джу- 
анъ-типя (Таякъ-салды) заключенъ внутри двухъ искусственныхъ валовъ и 
трехъ широкихъ рвовъ между ними. Входы къ этимъ валамъ, открывающхеся 
къ востоку и юго-востоку, т. е. къ склону, спускающемуся въ долину Арыса,.
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лаводятъ на мысль, что эти валы открывали сообщенхе со степью, среди ко
торой на возвышенности склона находятся могилы и «Караулъ-типя». Нахо- 
ДЯЩ1ЙСЯ внутри посл-Ьдняго вала курганъ Джуанъ-типя (Таякъ-салды) им-Ь- 
егь  форму почти правильной четырехъ-гранной усбченной пирамиды, саженъ 
въ 8 высоты. При основан1и каждая сторона этой пирамиды им'Ьетъ саженъ 
50, а въ верхнемъ с-Ьчен1и 25. Северо-восточная грань пирамиды, повидимо- 
му, нарочно сд-Ьлана бол-Ье отлогой для улобства подъема на верхъ пира
миды. Можетъ быть, им-Ьло особое значен1е и то, что подъемъ на пирамиду 
устроенъ не противъ входа внутрь вала. Холмъ несомненно насыпной, какъ 
показываетъ и м-Ьстность, среди которой онъ стоитъ, и самая земля, весьма 
легко поддающаяся раскопк-Ь. Особенною рыхлостью отличается земля на 
вершин-Ь холма, гд-Ь заступъ встр-Ьчаетт- незначительное сопротивление толь
ко при первомъ ударе, когда пробивается корка, отвердевшая отъ дождей 
и  времени. Д алее идетъ совершенно рыхлая земля сероватаго цвета. Можетъ 
быть, таково свойство солончаковаго грунта.

На поверхности этого холма межевщикъ Баронинъ отрылъ круглый 
глиняный столъ на трехъ ножкахъ и два тонкихъ (ручныхъ) жернова. Дха» 
метръ стола 14®/4) толш;ина крышки /̂4, а общая высота стола г'/г вершка. 
Круглый верхъ стола и ножки составляютъ одно целое и сделаны довольно 
правильно. Ножки имеютъ форму утолщенныхъ въ основан1и и закруглен- 
ныхъ снизу столбиковъ, СОедИН гН Н Ы Х' СЪ крышкой несколько наискось къ 
ея окружности. Въ двухъ ножкахъ, по бокамъ ихъ, вдавлены по четыре 
янки, а въ одной нож ке пять ямокъ, въ которыя можно вложить пальцы 
руки и ПОДНЯТЬ столъ. Круглая крышка стола съ наружной стороны гладкая 
и сохранила въ некоторыхъ местахъ тонк1Й слой оранжевой окраски, а съ 
внутренней стороны, гд е  крышка соединена съ ножками, поверхность ея на 

верш, вдавлена. Между ножками, но не на самой средине крышки, ясно 
видно 15 узоровь, полученныхъ отъ вдавленнаго въ глину клейма. Узоры 
з ти  представляютъ небольш1е квадратики, имеющхе стороны въ вершка. 
Квадратики эти украшены крестообразной выпуклой фигурой, концы кото
рой и.чеютъ сходство съ лепестками овальной формы, а въ углахъ, образуе- 
Л1ыхъ концами, находятся выпуклости въ виде шарикоьъ.

Г. Баронинъ разсказывалъ, что столъ этотъ онъ добылъ съ глубины 
17г аршина, причемъ, роя землю, встречалъ осколки глиняной посуды и че- 

ловеческ1я кости, а подъ самымъ столомъ имъ былъ замеченъ слой истлев
ш ей одежды. Современные тузе.мцы обыкновенно говорятъ, что эти холмы 
■принадлежатъ калмыкдмъ или даж'е китайцамъ, но полагаться на показан1я 
туземцевъ въ данномъ случае н етъ основан1я, потому что передаютъ они 
э то  со словъ дедовъ и отцовъ, а письменныхъ свидетельствъ у нихъ нетъ.

Близъ Мамаевки я разрылъ несколько небольшихъ намогильныхъ хол- 
мовъ, чтобы убедиться въ томъ, что это действительно н а  м о г и л ь н и к  и, 
л не что нибудь другое. Въ разрытыхъ мною могилахъ были найдены челс- 
веческ:е скелеты, уложенные по два и по четыре. Скелеты были обращены 
головою къ северо-востоку и лицомъ кверху. У  одного скелета ноги были 
подогнуты подъ прямымъ угломъ, а друг1е скелеты лежали безъ определен-
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наго порядка. Можетъ быть, въ этихъ могилахъ были похоронены умершхе- 
одновременно, а можетъ быть, въ одной и той-же могил'Ь хоронились по
койники, умерш1е въ разное время и зат-Ьмъ засыпанные общимъ холмомъ. 
Въ н'Ькоторыхъ могилахъ скелеты лежали не на одномъ уровн’Ь, а въ раз- 
личныхъ слояхъ грунта. Черепа своею формою несомн-Ьнно указываютъ на- 
монгольское происхожденхе покойниковъ. Одинъ изъ добытыхъ мною чере- 
повъ представляетъ собою весьма любопытную аномалию: у этого черепа почти 
совершенно незам-{5тно лба, а прямо за надбровными дугами идетъ повыше— 
н1е, постепенно расширяющееся къ затылку. При одномъ скелет-Ь найдены, 
мною дв'Ь м'Ьдныя сережки и н-Ьсколько мелкихъ бусинокъ, а при другомъ—  
обломки м-Ьднаго кружка съ выпуклой петелкой для прикр'Ьплешя къ одежд'Ь. 
Во всЬхъ разрытыхъ могилахъ скелеты лежали или на сло'Ь въ два вершка. 
ТОЛШ.ИНОЮ мелкой гальки, взятой, очевидно, изъ Арыса, или на черепкахъ 
разбитой глиняной посуды, которыми былъ выстланъ полъ могилы. Въ одной. 
МОГИЛ'Ь полъ былъ выложенъ такими-же черепками, а сверху засыпанъ слоемъ 
гальки, Близъ одного скелета было найдено остроконечное точило изъ темно- 
с-Ьраго камня съ дырочкой въ толстой его части, в-Ьроятно, для прив^шива- 
шя къ поясу, а надъ ругимъ скелетомъ было найдено н-Ьсколько яицъ по- 
величин'Ь бол’Ье куриныхъ, но мен"Ье .гусиныхъ, и им'Ьющихъ тонкую и сине
ватую скорлупу. По объяснен1ю одного киргиза, это были яйца водяш,ейся 
въ этихъ м-Ьстахъ драхвы (тудакъ). Ни въ одной могил-Ь не было найдено 
ни одного кувшина и ни одной чашки тогда какъ близъ Ташкента въ каж
дой МОГИЛ'Ь были находимы мною и кувшины, и чашки. НсЬ скелеты лежали 
въ огороженномъ сырцовымъ кирпичемъ четырехъ-угольник'Ь, засыпанномъ 
со вс'Ьхъ сторонъ глиной. Такимъ образомъ могилы представляютъ собою- 
невысок1е, вида опрокинутой чашки, холлш разнаго д1аметра въ основан1и и. 
не бол'Ье одной сажени вышины надъ склономъ, идущимъ въ долину. Мо
гилы, расположенныя на верхней части склона, находятся въ большихъ раз- 
стояшяхъ одна отъ другой и им'Ьютъ больш1я дтаметръ въ основанхи.

На валу въ двухъ м'Ьстахъ я встр'Ьтилъ на глубин"Ь одной сажени, 
круглыя ямы въ арш и н ъ  Д1ам етром ъ, дно к о то р ы х ъ  было выложено ч ер еп к а 

ми битой глиняной посудой, а сверху засыпано мелкой галькой. К акое н а- 
значенхе им'Ьли эти ямы, объяснить не могу. (Туркест. В-Ьд.» 1893).

И. Э Т Н 0 Г Р А Ф И Ч Е С К 1Е.

И з ъ  б ы т а  м о р д в ы  д е р е в н и  Д ю р к и  П а р а н - Ь е в с к о й  в о л о 
с т и  А л а т ы р с к а г о  у. С и м б и р с к о й  г у б .

^ м а я  богатая женская одежда сл'Ьдующая: I) сумань, врод'Ь мужскаго- 

кафтана, шьется изъ чернаго шерстяного сукна; кругомъ по тал1и, а также 
воротникъ, рукава и правая пола отд'Ьлываются позументомъ, который поку
пается, 2) куртка-безрукавка, шьется изъ купленнаго синяго кумача; ворот
никъ, полы и подолъ отд'Ьлываются б'Ьлой мерлушкой, 5) шушпанъ врод-Ь 
длинной женской рубашки; шьется изъ своего самаго тонкаго льняного хол
ста; подолъ, а также грудь сверху дон и зу отд-Ьлывается позументомъ; кром-Ь
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■того грудь и подолъ вышиваются еще шерстями красной, черной, зеленой и 
др.; широкш узоръ на груди называется «меш,ь-пельцъ1>, а на подол-Ь «ви
д еть ., 4) запонъ, шьется вм-Ьст-Ь съ рукавами изъ купленной «французской» 
матер1и, къ подолу его пришивается оборка; внизу онъ весь также отд-Ьлы- 
вается лентами разныхъ цв"Ьтовъ. Опоясываютъ его краснымъ кушакомъ (ста- 
-менъ-карксъ), 5) налагай, шьютъ также изъ своихъ матер1аловъ, изъ красныхъ 
и черныхъ шерстяныхъ нитокъ, сверху отд'Ьлываютъ его рядами бусами, пу
говками, бисеромъ и тесьмой, 6) б"Ьлая рубашка, тоже шьется изъ тонкаго 
льняного холста; передъ сверху до низу, подолъ и рукава также вышиваются 

черной и красной шерстью.
Въ прежнее время, какъ говорятъ старики, женихъ нер'Ьдко былъ л'Ьтъ 

12, 13-ти, а нев’Ьста л"Ьтъ 20, 25-ти; въ настоящее время парней женятъ обык
новенной л'Ьтъ 18, 19-ти, а нев-Ьста всегда бываетъ старше жениха, л'Ьтъ 20, 
25-ти. Игрища д-Ьвочки начинаютъ водить л'Ьтъ съ 15-ти; большею част1ю 
бываетъ такъ, что съ к'Ьмъ играетъ, за того и выходитъ замужъ.

Отцовская родня называется общимъ именемъ тятень-родня, а мате
рина— авань-родня; внучаты материнаго отца называютъ вечка-д'Ьдай, а мать—  
вечка-бабай; старинную родню, т. е. д'Ьдовъ и прад'Ьдовъ, называютъ кеза* 

рень-родня.
Обрядовъ при усыновлении чужаго ребенка никакихъ не бываетъ, кро- 

м-Ь разв-Ь того, что родныхъ ребенка подчуютъ виномъ. Если когда у морд- 
вовъ захварываетъ ребенокъ, то его притворно продаютъ прохожему челове
ку или подаютъ въ окошко ниш.ему, а онъ вноситъ его назадъ въ дверь, за 
что какъ первый, такъ и второй получаетъ кусокъ холста, или денегъ; это 
д-Ьлаетъ мать больнаго ребенка. Д-Ьти, прижитыя дочерью до замужества, на. 

зываются тейтереней-эйкашъ.

Зять принятый въ домъ называется содамо-совавтэнъ.
С в а т ь б а .  Л'Ьтъ 20, 25-ть тому назадъ браки у мордвы совершались 

большею част1Ю по вол-Ь однихъ родителей; женихъ и невеста часто до са- 
маго брака и не видали другъ другъ, въ особенности, когда крали нев-Ьстъ 
изъ чужаго села. Бывало, какъ разсказываютъ жители, родители жениха, гд'Ь 
нибудь въ ближнемъ сел-Ь заприм-Ьтятъ д-Ьвицу, соберутъ своихъ родныхъ 
односельцевъ, или знакомыхъ, н-Ьсколько челов-Ькъ мужиковъ, вооружатся ду-

■ бинами на случай нападен1я со противной стороны и -Ьдутъ въ это село красть 
нев-Ьсту. Подкарауливъ её гд-Ь нибудь, хватаютъ, сажаютъ въ сани, или теле
гу и везуть прямо въ церковь. Если въ это время увидятъ жители или род
ные съ невестиной стороны, то выб-Ьгаютъ отбивать нев-Ьсту и между ними 
завязывается драка, которая обыкновенно кончается т-Ьмъ, что нев-Ьсгу все- 
таки увозятъ. Нев-Ьста при этомъ вс-Ьми силами старается вырваться, но ее 
держатъ и растрепанную привозятъ прямо къ церкви, такъ какъ они впередъ, 
еще до кражи нев-Ьсты, ув-Ьдомляютъ церковно-служителей, что -Ьдутъ красть 
нев-Ьсту; зд-Ьсь ее сначала уговариваютъ, а потомъ в-Ьнчаютъ, часто даже не 
смотря на ея несоглас1е. Едва только усп-Ьютъ обв-Ьнчать, какъ съ нев-Ьсти- 
ной стороны катить погоня, и тутъ-же у церкви происходить между об-Ьими 
сторонами драка, но видя что теперь под-Ьлать ужъ ничего нельзя, мало по
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шалу мирятся и 'Ьдутъ гулять на свадьбу. Красть нев-Ьстъ зд-Ьсь перестали 
не бол'Ье л'Ьтъ 20-ти тому назадъ.

Въ настоящее же время браки у мордвы совершаются большею частш 
’Съ соглас1я жениха и нев-Ьсты.

Накасун-Ь сватьбы къ невгст'Ь сходятся родные и несутъ ей кто каши 
горшокъ, кто лепешекъ; посл-Ьдн1я она прячетъ въ коробью, а кашей под- 
чуетъ родныхъ и д-Ьвицъ. Когда д-Ьвицы на-Ьдятся, то нев-Ьста берётъ иол- 
штофъ вина, каравай хл-Ьба и-Ьдетъ съ ними нанимать «урвалянь-кудо», т. е. 
квартиру, на ней невеста находится въ то время, когда за ней пр1-Ьзжаетъ 
по'Ьздъ. У  жениха-же наканун-Ь сватьбы готовятъ «лувонь-кше», т. е. пирогъ. 
Пирогъ этотъ м-Ьсятъ пр-Ьсный, кладутъ въ него десять разныхъ начинокъ; 
луку, каши и т. п. т-Ьсто всегда одинадцатое, на верху пирога изъ т-Ьста-же 
прикр'Ьпляютъ два голубя, означающихъ жениха съ невестой, и посыпаютъ 
макомъ, который д-Ьиствуетъ, какъ они думаютъ, отъ порчи. Зат'Ьмъ приво- 
дятъ въ избу «жеребца», т. е. бабу ряженую въ оброть и колокольчики; дру
гая баба за поводъ подводитъ жеребца къ столу, къ пирогу, подносятъ ему 
вина и онъ изо рта спрыскиваетъ виномъ пирогъ, который ставятъ въ печь, 
а  жеребецъ начинаетъ лягать вс-Ьхъ тутъ находящихся; жеребцомъ обыкно
венно ыаряжаютъ самыхъ бойкихъ бабъ. Когда пирогъ испечется, то его укра- 
шаютъ разныхъ цв-Ьтовъ бумажками и лентами, а на верху ставятъ на пирогъ 
•наряженную сосенку, съ которой «кудава», т. е. сваха, посл-Ь -Ьдетъ въ цер

ковь; потомъ пирогъ кладутъ на доску и четыре женщины за углы доски вы- 
шосятъ его съ п-Ьснями и пляской въ амбаръ. Ж енихъ впрягаетъ пару лоша
дей и "Ьдетъ за «кудавой»; она привозитъ д'Ьвицамъ нев'Ьсты сдобныхъ «ор'Ьш- 
ковъ», од'Ьляетъ ими д'Ьвицъ и начинаетъ п'Ьть: «Невте-ка лувонь-кше, мо- 
нень-вискшъ аволь-уль» и т. д. Потомъ собираютъ по-Ьзжанъ, всегда нечетъ, 
'поятъ ихъ виномъ, кормятъ об'Ьдомъ и потомъ они "Ьдуть запрягать для по- 
•Ьзда лошадей. По'Ьздъ отправляется къ нев’Ьст'Ь рано поутру въ день свадьбы; 
въ немъ находятся близк1е родные, кром-Ь отца и матери, покшъ-куда (друж- 
.ка) и кудава (сваха). Когда По'Ьздъ прх’Ьзжаетъ къ нев'Ьст’Ь, то последней до
ма не бываетъ, а находится она на квартир'Ь; сюда по пр1'Ьзд'Ь приходятъ сва
ха и дружка съ пирого.мъ и караваемъ хл'Ьба, имъ собираютъ об'Ьдъ и они 
уходятъ; потомъ прх'Ьзжаютъ сюда братья ея на своихъ лошадяхъ, сажаютъ 
ее на сани и возятъ по всему селу; -Ьдетъ нев-Ьста стоя, плачетъ и со вс-Ьми 
прощается; зат-Ьмъ братья ее привозятъ домой, снимаютъ съ саней и сажаютъ 
на подушку и за углы подушки вносятъ въ избу, въ косякахъ двери она упи
рается, но кое-какъ её проталкиваютъ. Въ изб-Ь нев-Ьста начинаетъ плакать и 
клясти жениха; сваха начинаетъ п-Ьть; «Лись сто-лекше, сейке д-Ьть, пекъ пур-- 
дыкь» и т. д. Потомъ женихъ выл-Ьзаетъ изъ за стола, берётъ нев-Ьсту за ру
ку и встаетъ рядомъ; нев^стина-же родня начинаетъ дарить платками всЬхъ 
по-Ьзжанъ, а они на тарелку кладутъ коп. 2 отдарья. Посл-Ь этого жениха и 

" нев-Ьсту родители посл-Ьдней благословляютъ, а потом-ь садятся на лошадей, 
женихъ вм-Ьст-Ь съ нев-Ьстой; женихъ править лошадьми, а невЬста стоитъ; 
в ъ  это-же время кто-либо изъ родныхъ, близкихъ нев-Ьсты запираетъ ворота; 
дружка даетъ денегъ и ворота отпираютъ; потомъ онъ-же три раза съ обра- 
зом ъ обходитъ вокругъ по-Ьзда и -Ьдутъ въ церковь.
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Покойниковъ въ прежнее время хоронили въ колодахъ, на которыхъ. 
по бокамъ д-Ьлали четыре окошечка: по два съ каждой стороны; окошечки 
по ихъ понят1ямъ они д'Ьлали для того, чтобы на томъ св-Ьт-Ь покойникъ 

жилъ домомъ. Въ настоящее же время гроба (домовиш;е) Д'Ьлаютъ изъ досокъ 
по бокамъ гроба чертятъ ч'Ьмъ либо острымъ на подобие окошекъ, но въ 
гробъ, кром-Ь подушки съ в-Ьничными листьями, ничего не кладутъ. Могилы 
въ старину рыли и теперь роятъ на сажень глубины, а сверху д-Ьлаютъ высо
кую насыпь; носилки, на которыхъ несутъ покойника, также зарываютъ въ 
землю; въ прежнее время, какъ говорятъ старики, въ н'Ькоторыя могилы опу
скали срубъ, д-Ьлали могилу на подобхе дома; покойника клали и теперь кла
дутъ головой къ востоку. Скоропостижно умершимъ и покойникамъ и теперь, 
еще мордва приписываетъ бездождхе; ихъ они обыкновенно ночью тайкомъ 
вырываютъ изъ могилъ, подр'Ьзываютъ имъ пятки, «въ заднюю часть» вты- 
каютъ осиновый колъ и бросаютъ ихъ въ р-Ьку или куда-нибудь въ оврагъ- 
д-Ьлаютъ это, конечно, не родня покойника. Въ старину у мордвы могилы, 
устраивались на возвышенныхъ м-Ьстахъ, и теперь на н^которыхъ изъ нихъ 
ц-Ьлы еще молебныя березы.

М о л я н ъ. Во время бездожд1я въ описываемой деревн^ въ прежнее- 
время въ четвергъ на Троицкой нед-Ьл-Ь въ пол^ устраивался молянъ, под-ъ 
названьемъ «букань озно.иъ-анги». Устраивался онъ сл-Ьдующимъ образомъ: 
нед-Ьли за три до моляна жители вс'Ьмъ миро^иъ покупали быка и, чтобъ оиъ- 
разжир’Ьлъ, пасли его по полямъ. Въ самый день моляна украшали рога его 
лентами и вели на м-Ьсто моляна. Народъ ж е къ это.чу дню варитъ пива, бра
ги, стряпаетъ какъ къ празднику, и мужики со всЬмъ этимъ идутъ въ поле. 
ЗагЬмъ н-Ьсколько челов-Ькъ вдовцовъ отд-Ьлялись отъ нихъ, связывали быка: 
веревкой, поливали водой и начинали сдирать съ живаго быка кожу. Онъ 
конечно, рев"Ьлъ а народъ весь падалъ на кол'Ьна и молился, просилъ быка, 
умереть за народъ и при это.мъ говорилъ: «Пазъ кулценекъ букань вайгель» 
Ц'слыши, Господи, бычач1Й голосъ), или «Пазъ максыкъ пизе.че» (дай намъ 
дождя). Зат^мъ этого быка разрубали на части и варили тутъ же въ пол'Ь 
въ котлахъ. Посл'Ь этого начиналось гулянье: "Ьли мясо, пили вино, брагу. 
На молянахъ этихъ присутствовали только одни мужики. Въ настоящее вре
мя на м'Ьст'Ь прежняго молянл стоитъ часовня и вырытъ колодезь; на него- 
ходитъ мордва во время бездожд1я съ образами. Лицомъ крестьяне во время 
моляна всЬ обращались на полдень, а кости животнаго . сЬ зарывали тутъ же- 
ид'Ьлали надъ ними насыпь. Огонь для разведен1я костра добывали трен1емъ.

Деревня Дюрки расположена рядомъ съ русскимъ селомъ Монадышами.. 
Мужики вс'Ь ум'Ьютъ говорить по русски, только говорятъ ло.маннымъ язы- 
комъ, бабы же н-Ькоторыя говорятъ по русски хотя плохо, а друпя и вовсе не- 
ум'Ьюгь. Д-Ьти ихъ тоже н"Ькоторыя ум"Ьютъ говорить по русски, а друпя" 
вовсе н’Ьгь. Это бываетъ оттого, что женщины и д'Ьти мало сообщаются съ 
русскими, а мужики ходятъ иногда въ село на общ1Й сходъ, на заработки: 
ня сторону или въ солдаты. Д-Ьвушки и женщины впрочемъ поютъ иногда. 
РУССК1Я П'ЬсНИ ВС'Ь однимъ голосомъ и сильно при этомъ ломаютъ руссюя сло
ва. Есть впрочемъ у мордвовъ въ настоящее время стремлен1е жить по рус-
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ски, такт» наприм-Ьръ, они заводятъ самовары, а у которыхъ н-Ьтъ ихъ то ки- 
пятятъ воду въ чугунахъ; д-Ьлаютъ въ домахъ особенныя чистыя комнаты, н-Ь- 
которые обиваютъ ихъ даже обоями; начингютъ заводить одежду, похожую 
на русскую и даже роднятся съ русскими. Н-Ькоторые богатые жители бе- 
рутъ русскихъ женъ и платятъ большую кладку, рублей до 8о-ти деньгами, 
виномъ и одежой. Русскхе жители ходятъ къ мордвамъ и мордва къ рус- 
скимъ, но только взрослые, а парни и д-Ьвицы вовсе мало сообщаются. На 
игрища другь къ другу не ходятъ. Бываютъ случаи что и русск1е берутъ 
женъ у мордвовъ, но въ р4дкихъ случаяхъ. Во время волостныхъ сходовъ 
русск1е и мордва пользуются одинаковыми правами, но всетаки идугь въ 
своихъ мн'Ьн1яхъ за инородческимъ большинствомъ. Въ волостные судьи и 
старшины попадаютъ т-Ь и друпе; судятъ же какъ т-Ь, такъ и друпе безпри- 

страстно.

(Р. 9̂ 1>ан1кс(>ъ.

111*0111 0. А. Ж. »• ТОМЪ II, ШИ. в. 41
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Э т н о г р а ф и ч е с к о е  о б о з р ’Ьнг е .  1 8 9 3 .  К н .  I, II.

статей пом'Ьщенныхъ въ двухъ первыхъ №№ *Э. О.» кг этнограф]'и 

В. России относятся «Салары» 0 . П о я р к о в а  и В. Л а д ы г и н а ,  «Тема 
объ ус1ченной голов-Ь въ степи «Г. Н. П о т а н и н а  «Киргизская легенда 
о веретен-Ь, превратившемся въ гору» (№ 1), «Сахалинск1с Гиляки» Л. 
Ш т е р н б е р г а  и «Пов-Ьсть о Басарг^к Г. Н. Потанина (№ 2). Г. г. Пояр- 
ковъ и Ладыгинъ предлагаютъ въ своей стать-Ь данныя по энтограф1и ма- 
ленькаго племени, заброшеннаго въ горахъ китайской провинции Ханьсу. 
Интересъ, который возбуждаетъ это племя у этнографовъ, обусловливается 
т-Ьмъ, что Салары считаются потомками Уйгуровъ, насел>^вшихъ н-Ькогда при- 
Байкальск1й край и прилегающая ы-Ьстности Монгол1и. Г. Ладыгинъ записалъ 
н-Ькоторое количество саларскихъ словъ и пришелъ на основании ихъ къ уб-Ьж- 
д^шю, что Салары, несомн-Ьнно, тюркское племя. Изъ св-Ьд-Ьнш о быт-Ь сала- 
ровъ заслуживаютъ особекнаго вниман1я данныя, рисующ1я роль ахуновъ. 
Семьи саларовъ построены на патр1архальномъ начал'Ь: отецъ им-Ьетъ право 
убить непокорнаго сына, мужъ неверную или непослушную жену (въ посл-Ьд- 
немъ случа-Ь впрочемъ онъ даетъ небольшое вознагражден\е ея родителямъ); 
жена, убившая мужа, по приговору ахуновъ сбрасывается въ р'Ьку; тотъ-же 
приговоръ ждетъ ее, если она неоднократно была уличена въ прелюбод'Ьянхи и 
мужъ отдалъ ее на судъ ахуновъ. Ж иво и стройно написанный очеркъ г. Штерн
берга о Гилякахъ представляютъ собою ц-Ьнное дополнен1е къ суш;ествующей 
небогатой литератур-Ь объ этомъ племени. Въ построен1и очерка видна пе
чать школы, которая начинаетъ вырабатываться въ Москв-Ь, не взирая на то, 
что этнограф1я не им-Ьетъ еще у насъ оффищальнаго признан!я и м-Ьста 
въ ряду предметовъ университетскаго преиодаван1я. Характерной особен
ностью школы является преобладающш интересъ къ общественнымъ отноше- 

Н1ЯМЪ н  ихъ эволющи.
Какъ и вс'Ь русск!е энтографы, г. Шгернберъ сравнительно мало об- 

ращ аегь вниман1я на- вн-Ьшнш быть народа— на его постройки, костюмъ, ору
дия труда. Область «матер1альной этнограф1и*, въ которой съ такимъ усп-Ьхомъ 
работаютъ н'Ьмецк^е и скандииавскхе этнографы только въ самое последнее
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'В)5емя начинаетъ привлекать наше вниман1е— и то главнымъ образомт. подъ 
шл1ян1емъ запросовъ, которые возникаютъ со стороны развивающейся археолог1и. 
■Съ этой стороны подходитъ къ внешнему быту гилякоьъ и г. Штернбергь. 
Говоря о той ступени, на которой остановилось самостоятельное творчество 

лгиляковъ, г. Ш тернбергъ пользуется предан1ями и переживаниями въ обря- 
дахъ; онъ отм'Ьчаетъ первобытный способъ добыван1я огня (трен1емх) при 
■сожиган1и умершихъ, предан1я о временах-ь, когда воду кипятили въ дере- 
жянныхъ корытахъ, бросая туда раскаленные камни, и обмазывали глиной 
деревянную посуду, чтобы им-Ьть возможность варить въ ней пищу (за неум-Ь- 
1Н1емъ приготовлять глиняную посуду). Но жилиша г. Ш тернбергъ касается 
только съ точки зр-Ьн1я т^xъ юридическихъ отношен1Й, которыя И м 15ЮТЪ м -Ь- 

сто между его обителями и почти ничего не говоритъ о его форм-Ь и уст- 
фойств-Ь.

Семейно-общественныя отношешя г. Штернбергъ, какъ и сл-Ьдуетъ,
■ обрисовываетъ, исходя изъ мысли, что въ современномъ стро'Ь эт^тхъ отноше- 
Л1Й можно найдти сл-Ьды былыхъ, пережитыхъ ступеней развитхя. Анализируя 
номенклатуру общественныхъ отношенш и различные обряды, онъ приходитъ 
« ъ  заключен1ю, что современному индивидуальному браку предшествовалъ 
родовой бракъ, формы котораго приближаются къ т. н. •Рипи]иа-{'ат11у» 

‘(навх=рипи1иа=компаньонъ, пайщикъ), Гилякъ употребляетъ одно и тоже 
слово для обозначеь1я отца, его бр^тьевъ и мужей сестеръ своей матери; 
матери, женъ братьевъ отца, сестеръ своей матери. Этой терминолопи соог- 
.в-Ьтствуютъ переживан1я старэго строя: *и теперь каждый гилякъ им'Ьетъ 
•супруж еск1Я права на ж енъ своихъ браткевъ всЬхъ степеней родства и на 
сестеръ своей жены». Попутно съ характеристикой современныхъ родовыхъ 
‘Отношен1Й авторъ разъясняетъ смыслъ «праздника медв'Ьдя»; это родовой 
Т1раздникъ въ честь л'Ьшаго (паль-нивух) и медведь является въ немъ жерт
вой, а не чествуемымъ божество-мъ. Въ глав-Ь, посвященной релипознымъ 
в'Ьрован!ямъ, г. Штернбергъ отм'Ьчаетъ антропоморфизмъ гиляцкихъ представ- 
ленш о божеств-Ь: каждая стих1я, каждый элементъ природы им^етъ своего 
-«хозяина» (кур-нивухъ), который оказывается совершены*мъ гилякомъ по ви
д у. Какъ сами гиляки, эти кур-нивухи плодятся и у м и р а ю т ъ .  Жертвы ги- 
ляковъ им'Ьютъ ту особенность, что он-Ь не должны состоять изъ т-Ьхъ 
предметовъ, з а  к о т о р ы е  приносятся. Усопш1е у  гиляковъ сожигаются, но 
лможно думать, что раньше покойникъ оставлялся въ той юрт'Ь, въ которой 
•умеръ, и семья перебиралась въ новое жилье. На это намекаютъ н'Ькоторыя
■ особенности погребальнаго обряда: утопленика сожигаютъ на берегу моря, 
но семья строитъ себ'Ь новую юрту; въ мин1атюрной юрт-Ь пом'Ьщается вооб
щ е прахъ сожженаго и рядомъ жертвенныя приношен1я; задавленный медв-Ь- 
лемъ погребается вл1’Ьст’Ь съ трупо.мъ этого посл'Ьдняго въ обширномъ ба- 
лаган-Ь съ небольшими отверстиями для пом+ш^ен1я .корытцевъ съ жертво- 
триношен1ями.

Въ глав-Ь «юридический бытъ» особеннаго вниман1я заслуживаетъ ха
рактеристика гиляцкихъ воззр'Ьн1Й на собственность. Гиляки крайне строги 
а ъ  своихъ правахъ на Т’Ь р-Ьчки, по которымъ они ставятъ свои петли и ло

41*
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вушки. Вс-Ь р-Ьчки территорхи срлен1я распред-Ьлены разъ навсегда между.' 
семьями того рода, который впервые поселился близь этихъ р-Ьчекъ и поль
зовался ими, и эти р-Ьчки, ихъ притоки и отд-Ьльныя протяжен1я ихъ пере- 
ходятъ по насл-Ьдству... Э то  отношение гиляковъ къ р-Ьчкамъ сл’Ьдуетъ 
им^ть въ виду, какъ аналопю, при изсл'Ьдован1и быта т-Ьхъ народцевъ, на. 
территории которыхъ встречаются назван1я текучихъ водъ составленныя изъ. 
нарицательнаго имени «р-Ька» съ личными именами.

Т р у д ы  Р я з а н с к о й  А р х и в н о й  К о м м и с с !  и. Т.  V I I ,  № 9. .18 9 2 ... 
Д н е в н и к ъ  р а с к о п о к ъ Б о р к о в с к а г о  м о г и л ь н и к а .  Р . я з а н ь -

1 8 9 3 .

^ ь  9 № «Трудовъ» пом-Ьщенъ отчетъ за 1892 г., который заключаетъ. 

въ себ'Ь н-Ьсколько интересныхъ данныхъ относительно изсл'Ьдован1я м^Ьст- 
ныхъ древностей. Въ отчетномъ году произведены были обстоятельныя рас-- 
копки могильника при дер. Боркахъ въ 2-хъ верстахъ отъ Рязани. Разрыто- 
было ш м о г и л ъ , изъ которыхъ добыто №№ разнообразныхъ предметовъ.. 
Резюмируя результаты этихъ раскопокъ, гоставитель отчета заключаетъ: «мо- 
гильникъ по способу погребешя и найденныхъ (51с!) въ нихъ предметовъ (51с!)- 
принадлежитъ къ одному типу съ могильникомъ Курманскимъ... Старо-Ря- 
занскимъ». Наосноваши сопоставлен1я добытыхъ зд-Ьсь вещей съ найденными. 
въ другихъ м-Ьстахъ авторъ отчета устанавливаетъ «родственные признаки 
населешя (51с!) Борковскаго могильника съ некоторыми литовскими, западно- 
славянскими, а также съ катаксмбнымъ могильникомъ что въ Осетии, изсл-Ь— 
дованнымъ проф. Самоквасовымъ». «Есть также, читаемъ мы дал-Ье, признаки; 
общ1е съ могильниками Тамбовской губерн1И, изследованными Спицынымъ». 
«Что касается времени, къ которому относится могильникъ, то его можно- 
прхурочивать къ двумъ эпохамъ: древн-Ьйшей, можетъ быть съ VI в. и позд— 
н-Ьйшей— V I II— IX». Изъ «Дневника раскопокъ» не видно однако, ч-Ьмъ ру
ководствовался въ своихъ соображен1яхъ относительно времени происхожде-- 

Н1я могилъ авторъ отчета.
Ни отчетъ, ни дневникъ не даютъ никакихъ выводовъ, къ которымъ 

могло-бы привести изсл-Ьдован1е обширной площади съ 111 могилами и остат- - 
ками глинобитныхъ печей. Читатель самъ долженъ резюмировать впечатл-Ьн1Я, 
оставш1яся у него посл-Ь прочтешя того и другого. Позволяя себ-Ь подобную 
попытку, мы считаемъ необходимымъ прежде всего обратить вниман1е чита
телей на то, что площадь могильника такъ или иначе утилизировалась чело- 
в-Ькомъ въ теченхе очень продолжительнаго времени. На глубин-Ь 3-хъ верш- 
ковъ изсл-Ьдователи обнаружили почвенный слой темнаго цв-Ьта (толщиной 
отъ 6 до 16 верш.), въ которомъ оказалось значительное количество череп-- 
ковъ и мелкихъ утлей и рядомъ различныя находки. Въ числ-Ь находокъ на 
площади могильника упоминаются кремневыя и костяныя орудия (скребки,, 
стрелы, ножи, иглы, шила), которыя отсутствуютъ въ могилахъ. Рядомъ съ- 
ними на различной глубин-Ь всгр-Ьчались предметы поздн-Ьйшихъ эпохъ, на

чиная отъ бронзовыхъ укращенш того-же типа, что и въ могилахъ. и кончая^
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жел-Ьзными ножницами совс-Ьмъ уж е не далекаго отъ иасъ времени. Въ этомъ- 
,же сло-Ь изсл-Ьдователи встр-Ьтили остатки глинобитныхъ печей; въ одних-ь 
•случаяхъ это были только основан1я ихъ, въ другихъ ст-Ьнки и своды. Срав
нительно позднее цроисхож деш е ихъ очевидно изъ того, что они находились 
на поверхности слоя, который на глубин-Ь отъ ю  верш, до 2 арш. захлючалъ 

въ себ-Ь сл-Ьды иребыван1я челов-Ька— черепки горшковъ, кости рыбъ и жи- 
зотн ы хъ (№ 10— стр. 4, № ю о — стр. 22) и встр-кчаются спорадически среди 

могилъ. Д опустить, что эти печи современны могильнику трудно; кладбище 
достоянхе мертвыхъ и живые стараются всюду держаться отъ нихъ въ отда- 
лен1и.

Кром-Ь остатковъ печей на площади могильника обнаружены кострища 
различныхъ разм'Ьровъ. О  времени, къ которому относятся он"};, можно су
дить по тому, что въ нихъ были найдены раковины сургеа топ ега, каменныя 
бусы, кремневыя стрелки и ножи, костяныя оруд1Я, и мелк1я бронзовыя ве
щ ицы ; вс-Ь перечисленные предметы, конечно, не бросались въ огонь, а нахо

дились въ той почв-Ь, на которой онъ разводился; стало быть, костры отно
сятся уж е къ значительно поздн+.йшему времени и для характеристики по- 
1гребальнаго обряда не могутъ им'Ьть значен1я. Изъ того обстоятельства, что 
на площади могильника обнаружены были пространства, ыаполненныя углями, 
ш лаками, костями и черепками, можно заключать, что площадь могильника 

была поздн-Ье занята поселкомъ, который погибъ отъ пожара.

Д ля опред1;лен1я народности, которой могъ принадлежать могильникъ, 
латер1алами могутъ служить погребальный обрядъ и предметы бытовой обста

новки. Изсл'Ьдователи, какъ въ Лядинскомъ могильник'Ь, отм'Ьчаютъ два спо
соба погребен1я: трупосожжен1е и собственно погребение; какъ и въ Л ядин- 
•скомъ, трупосожжен1е представляетъ сравнительно редкое явление (9: ш ) .  
■О томъ, какъ оно производилось, по даннымъ «Дневника» нельзя составить 

понят1я: зд'Ьсь констатируется только то, что въ н’Ькоторыхъ могилахъ нахо
димы были жженыя кости. Что касается погребен1я, то есть основания ду
мать, что трупъ опускался въ могилу завернутый въ бересту: въ одной мо- 
гил'Ь это совершенно ясно, въ большей части береста уц-Ьл-Ьла при металли- 
ческихъ украшен1яхъ (авторы дневника ду.л1аютъ, что въ уц'Ьл'Ьвш1е куски 
■бересты, или луба, какъ они обыкновенно говорятъ, украшен1я были завер

нуты). Относительно положен1я т-Ьла въ люгил-Ь опред-Ьленнаго порядка не 
зам'Ьчается: головы обращены и на СЗ. и на СВ , лицемъ обращены и въ 

■верхъ или повернуты. Горшки встр’Ьчаются и въ головлхъ и въ ногахъ. Что 
касается до бытовыхъ указан1Й, то они довольно содержательны.

Значительное разнообраз1е оруж1я, встр-Ьчающагося при костякахъ го- 

воритъ за то. что могильникъ принадлежалъ воинственному племени: тутъ  

встр-Ьчаются мечи, копья, дротики, ножи, боевые топоры— р-Ьже стрелы. Въ 
«остюм-Ь заслуживаетъ внимашя то обстоятельство, • что мужчины носили на 
ше-Ь гривны, а на рукахъ браслеты; при отд-Ьльныхъ скслетахъ были обна
ружены въ небольшомъ количеств^ бусы (?). Какой народности принадлежалъ 

могильникъ? Если при отв-Ьт-Ь на этотъ вопросъ руководствоваться принад

леж ностям и костюма, то мы не им-Ьемъ о"нован1я исключать изъ числа на
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родностей, которымъ могъ принадлежать могильник'»- и древи'Ьйшее русско- 
славянское население княжества: гривны и обручи носили русские знатные 
люди и богатые люди уж е въ историческую пору.

Интересную новость въ области археолог1И Рязанскаго края представ- 
«тяетъ собой изв'Ьст1е, что близь с. Пальнаго не подалеку отъ Оки въ 
верстахъ о гь  Рязани работами посооруж ен1Ю  Ряз. Каз. жел. дороги обнару- 
ж енъ могильникъ, содержание котораго представляется тождественнымъ о  

сод;ржан1емъ Курмаискаго и Борковскаго могильниковъ.

О т ч е т ъ  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 ! и
з а  1 8 9 0 .  С п б .  1 8 9 2 .

^ р ъ  отчет-Ь за 1890 г. мы находимъ рядъ сообщен1й о раскопкахъ- 

въ В. Росс1и: Н. П. Л и х а ч е в а  близь Казани, А. В. А д р и а н о в а  близь- 
села Новоселова въ Минусинскомъ округ-Ь и въ Уйбатской степи, г. П а н -  
т у  с о в а  въ Семир"Ьченской области, г. К а л я  въ Сыръ-Дарьинской. Г. Ли- 
хачевъ не нашелъ ничего на холм-Ь, гд'Ь весной этого года было случайнс» 
обнаружено два погребения съ вещами т. п. чудскаго типа. Раскопки г. Адриа
нова дали бол'Ье удовлетворительные результаты. Въ одномъ изъ кургановъ 
Новоселова онъ нашелъ при костяк'Ь неполной сохранности м'Ьдный ножъ^ 
м'Ьднлю булавку, полусферическую м"Ьдную бляху и каменную бусу, над'ЬтуЮ’ 
на тонкую м'Ьдную трубочку. Въ Уйбатской степи г. А др1ановъ остановилъ- 
свое вниманхе на могильник"Ь Чаа-Таасъ. Въ западной части этого могильни
ка находится большой курганъ, раскопкой котораго г. Клемепцъ занимался 
въ течен1е двухъ л-Ьтнихъ экскурс!*":. Раскопка показала, что курганъ расхи^ 
шеыъ и изсл1;дователю пришлось удовольствоваться возстановлен1емъ погре- 
бальнаго обряда. О брядъ этотъ представляется г. Клеменцу въ сл'Ьдующемъ 
вид-Ь; «въ материк"Ь была выкопана глубокая яма з*/з и саж. въ основа- 
Н1И, дно ея выстлано обрубками дерева и прикрыто берестой, на которую 
было поставлено н'Ьсколько гробовъ изъ плитъ, а вблизи помещено н'Ьсколь— 
ко  други хъ челов-Ьческихъ труповъ... Сверху трупы были прикрыты берестой,, 
хворостомъ... а надъ всЬмъ этимъ была раскинута огромная берестяная юрта, 
опиравшаяся на столбы и подпорки и им-Ьвшая два купола. Береста залегала 
слоемъ около ф ута толщины.... М ежду куполами найдена полоса м елкагоугля 
и рыхлой обуглившейся земли... Могила въ какой-то моментъ погребен1я бы-г 
ла заж ж ена и огонь отъ вея проникъ почти во вс-Ь части насыпи... На однчмъ 
и зъ склоновъ юрты обнаружены остатки костра, состоявшаго изъ ряда по- 
л-Ьньевъ, сложенныхъ въ кл-Ьтку, и покрытаго берестой. Зд-Ьсь между уг.иями- 
попадались листрчки золота, остатки отъ сгор-Ьвшихъ вещеха...» К ъ  характер- 
нымъ особенностямъ погребальнаго ритуала сл-Ьдуетъ отнести еще глиняныя* 
маски, которыя въ сыролъ вид'Ь накладывались на трупъ. Г. Клеменцу попаг 
лась нижняя часть, такой маски съ остатками нижней челюсти.

Погребальный обрядъ— въ томъ вид-к, какъ онъ возстановляется г. К ле- 
и ен и ем ъ— очень интересенъ и можно пожелать, чтобы Коммисс1Я поскор'ке; 
выпустила подробный отчетъ изсл-Ьдователя, изъ котораго видны будутт»-
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основан1я его реставрац1И. Раскопки г. Каля вызваны были обильными на
ходками, которыми сопровождались самовольныя раскопки киргизовъ въ 
Аул1еатинскомъ уЬзд'Ь на Ю. склон-Ь Малаго Бурула. Г. Каль констатировалъ 
присутств1е зд"Ьсь обширнаго кладбища и собралъ св'Ьд'Ьн1я о добытыхъ сь  
него вещахъ— ожерельяхъ и украшен1яхъ изъ золота и серебра, оружии, м"Ьд- 
ных^ поясныхъ бляхахъ, зеркалахъ. чашахъ, блюдахъ. Собственный раскопки 
его дали, однако, отрицательные результаты. Никакихъ находокъ не было 
найдено и при обсл-Ьдован1и одной изг башенъ, разбросанныхъ по возвышен- 
нымъ точкамъ Бурула. Раскопки одного кургана въ м-Ьстности Джиты— типа 
показали, что этотъ курганъ былъ уже ран-Ье разграбленъ.

Профессоръ В. А. Жуковск!й изсл-Ьдовалъ въ отчетномъ году разва
лины Стараго Мерва и друпя интересныя въ историко-археологическомъ отно- 
шенш местности края. Могильниковъ древняго населения края ему изсл-Ьдо- 
вать не пришлось, но ему удалось пр1обр-Ьсти н'Ьсколько бронзовыхъ предме- 
товъ (наконечникъ копья, кольцо изъ согнутой спиралью проволоки, 4 пло- 
ск1е наконечника стр-Ьлъ), добытыхъ изъ могилы съ урочища «Гяур-Кабрис- 
тари» («кладбище нев-Ьрныхъ»); вещи найдены были при покойник'Ь, кото
рый находился въ сидячемъ положен1и въ могил-Ь, которая была прикрыта 
громадной плитой.

Въ отчет-Ь за 1889 г. пом-Ьщены изв-1ст1я о раскопкахъ проф. Петри 
въ Тургайской области и въ Оренбургской губерн1и, Пантусова въ Семи- 
р-Ьчьи и Д . А. Клеменца и А. В. Адр1анова въ Сибири (1-й по Уйбату, 2-й 
въ окрестностяхъ Томска).

Изсл-Ьдованный г. Адрхановымъ и С. К . Кузнецовымъ Томск1й могиль- 
никъ представляетъ по своему содержанию значительный интересъ: зд1;сь ока
залось весЬ.ма значительное количество бронзовыхъ орудш и украшений. Къ 
сожал'Ьн!» на два существенн-Ьйщихъ вопроса, которые ставитъ археологъ 
при изсл’Ьдованхи могильника— о форм-Ь погребения и значеши находящихся 
при костяк'Ь вещей— Томская могилы не даютъ отв-Ьта. На всей площади мо
гильника не оказалось ни одного ц-Ьльнаго скелета, кости и вещи перем-Ь- 
шаны и сдвинуты съ своихъ м'Ьстъ постепеннымъ оползан1емъ слоя, въ ко- 
торомъ производилось погребен1е. Г. Адр1ановъ д-Ьлаетъ, впрочемъ, н’Ьсколько 
догадокъ на этотъ счетъ. Костяки по его мн-Ьн1Ю, лежали въ направлен1и 
съ Ю. (гол.) на С. (ноги): такое заключен1е онъ д-Ьлаетъ изъ положен1я ногъ 
въ т’Ьхъ могилахъ, гд"Ь он-Ь лежали параллельно и гд-Ь въ одномъ направле- 
ши съ ними лежали копья, кинжалы и пр. Рядомъ съ погребешемъ трупа 
на могильник'Ь им-Ьло м'Ьсто и трупосожжен1е: г. Адрханову встр-Ьчались кост
рища съ лежащими на нихъ костями лошади или отд'Ьльными костями и 
другихъ животныхъ. Это последнее соображение намъ кажется нисколько 
рискованнымъ. Жженыя кости ж и в о т н ы х ъ  при отсутств1и таковыхъ-же 
человЬческихъ не мргутъ служить достаточными доказательствами трупосож- 
жен1я: он-Ь могли явиться остатко.мъ поминальныхъ жертвоприношен1Й и въ 
этомъ отношен1и заслуживаютъ внимания изсл'Ьдователя; жертва указываете 
на культуру народа и до изв-Ьстной степени на его этнографическ1я отноше-
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Н1я: могильникъ -могъ скорее принадлежать одному изъ кочевыхъ тюркскихъ 
племенъ, ч-Ьмъ зв-Ьроловамъ-финнамъ.

Что касается вещей, добытыхъ на могильник'Ь, то он’Ь по матерхалу 
д-Ьлятся на три крупный категорхи: :) каменныя, 2) бронзовыя и 3) жел-Ьз- 
ныя. Каменныя оруд1Я найдены отд-Ьльно <тъ бронзовыхъ г р у п п а м и  и 
к у ч к а м и  п р я м о  н а  м а т е р и к - Ь ;  бронзовыя при скелетахъ; жел-Ьзныя 
за пред-Ьлами главнаго м-Ьста погребен1я вм-Ьст’Ь съ бронзовыми бляхами и 
идолами чудскаго типа. Редакц1я отчета не безъ основан1я предполагаетъ, 
что вс-Ь эти три категор1и относятся къ разнымъ эпохамъ. Положен1е камен- 
ныхъ орудш на территорш могильника позволяетъ сд-Ьлать догадку, что они 
представляютъ собою остатокъ столь обычнаго у инородцевъ Восточной Рос- 
С1Я н а д з е м н а г о  погребен1я. Жел-Ьзныя вещи могли принадлежать чудской 
культур-Ь. Въ 1889 г. Адр1ановъ производилъ изсл-Ьдован1е маленькаго горо
дища на правомъ берегу Томи неподалеку отъ могильника. На этомъ горо- 
дищ-Ь ему удалось обнаружить трупосожжен1е. Судя по незначительной глу- 
бин-Ь, на которой былъ обнаруженъ обуглившшся костякъ, (25 ст.), нужно 
думать, что трупъ сожигался на поверхности и не забрасывался посл-Ь сожи- 
гашя землей. При другихъ костякахъ г. Адр^ановъ находилъ костяныя стр-Ьл- 
ки и жел-Ьзныя оруд1я. Редакц1я отчета совершенно основательно относитъ 
эти погребешя къ поздн-Ьйшей эпох-Ь. Изъ бронзовыхъ оруд1Й былъ найденъ 
зд-Ьсь кельтъ, но вн-Ь связи съ обнаруженными костяками.

М а т е р 1 а л ы  д л я  с т а т и с т и к и  В я т с к о й  т у б е р н 1 и .  Ч.  V I I .
С а р а п у л ь с к 1 Й  у - Ь з д ъ .  В я т к а .  1 8 9 2 .

^^ свящ енны е Сарапульскому и Глазовскому у-Ьздамъ V II и V III тт. 

«Матер1аловъ по статистик-Ь Вятской губерн1и» заключаютъ въ себ-Ь, подобно 
предшествовавшимъ томамъ, рядъ ц-Ьнныхъ данныхъ, которыми можетъ вос
пользоваться этнографъ и археологъ. Статистическ1Я св-Ьд-Ьнхя относительно 
отд^льныхъ деревень заключаютъ въ себ-Ь, рядомъ съ экономическими ука- 
занхями, указан1Я на этнографичссюй составъ населен1я, на числовое отно- 
шеше въ см-Ьшанныхъ селен1яхъ. Эти указан1я даютъ картину распред-Ьлен1Я 
русскаго элемента въ кра-Ь, показываютъ степень нын-Ьшняго см-Ьшен1я его съ 
туземно-вотскимъ и позволяютъ д-Ьлать заключен1я о будущемъ, которое 
раскрывается предъ этимъ посл-Ьднимъ, о большей или меньшей скорости 
его обрус-Ьн1я. Особенный интересъ для археолога и этнографа представ
ляютъ приложенный къ 2-й ч. V II т. «Краткая описан1Я селен1Й Сарапуль- 
скаго у-Ьзда». Описан1е' ведется по волостямъ, которыя идутъ въ алфавит- 
ноиъ порядк-Ь. Относительно каждаго селения земск5е статистики считали 
необходимымъ отм^тить, к-Ьмъ оно населено, когда основано, откуда пришли 
первые посельники, клюе пал1ятники старины (городища, древн1Я кладбища) 
находятся около него, как'Я находки встр-Ьчались на поляхъ селенхя, как!е 
древнье документы находятся въ рукахъ жителей.

Въ направлены изсл-Ьдован^я вид-Ьнъ планъ, которымъ не м-Ьшало-бы 
воспользоваться другимъ земскимъ и?.сл-Ьдователямъ. Въ результат-Ь такого
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опроса ц-Ьлаго уЬзда получилась ц-Ьнная книжка въ 180 стр. 8 чрезвычай
но убористой печати. Редакц1я «Матер1аловъ» присоелинила ее къ V II т. въ 
качеств-Ь приложен1я и сд-Ьлала, по нашему мн-Ьн1Ю, ошибку. Лучше было-бы 
выпустить ее на т-Ьхъ-же правахъ приложешя отдельной книжкой и пустить 
Бъ продажу отд-Ьльно отъ V II т. Такое издан1е было-бы первымъ въ своемъ 
род’Ь, могло-бы вызвать подражан1я и разошлось-бы, хотя не очень быстро, 
конечно, окупивъ расходы на его изданхе. Книжку съ отд-Ьльнымъ и сразу 
привлекающимъ внимание заглавхемъ прхобр-Ьли-бы вс-Ь, интересующееся архео- 
лог1ей, этнографией и истор1ей края. Она нашла-бы себ-Ь м-Ьсто и на стол-Ь 
сельскаго священника или учителя и за пределами Вятскаго края— въ сто- 
лицахъ, въ Финлянд:и, въ Венгр1и— всюду, гд-Ь интересуются его первона
чальными насельниками. Въ настоящемъ вид-Ь она закрыта отъ своей пуб
лики: кто подумаетъ, что такое приложенхе им-Ьетъ м-Ьсто при статистиче- 
скомъ издан1и? Знающихъ же можетъ остановить ц-Ьнность V II т. Было-бы 
очень желательно, чтобы Вятское Губернское Земство въ вид’Ь опыта выпус
тило подобные же матер1алы по Глазовскому и Слободскому уЬздамъ отд-Ьль
но, какъ приложен1е къ соотв-Ьтствующимъ томамъ своего изданхя. Можно 
съ уверенностью сказать, что въ убытк-Ь оно не останется.— Обращаемся къ 

•содержан1ю «Краткихъ св-Ьд'Ьнтй».
Въ ряду указан1Й на памятники доисторическаго прошлаго уЬзда пер

вое м-Ьсто занимаютъ разс-Ьянвыя по всей книг-Ь указания на городища. Древ- 
Н1Я укр-Ьплен1я Сарапульскаго у-Ьзда изсл-Ьдованы и описаны А. А. Спицы- 
нымъ въ его нов-Ьйшемъ труд-Ь «Матер1алы по археолопи Вятской губер- 
Н 1И » . Издан1е Вятскаго Земства даетъ рядъ новыхъ пунктовъ, хотя по стран
ной случайности не заключаетъ въ себ-Ь извест1Й о пунктахъ, открытыхъ уже 
ран-Ье г. Спицынымъ.

Если этотъ проб-Ьлъ— д-Ьло авторовъ записей или редакши, желавшихъ 
дать только новыя св-Ьд Ьн1я, то объ этомъ можно только пожал-Ьть. Въ чис- 
л-Ь новыхъ, не упоминаемыхъ въ книг-Ь г. Спицына, городищъ находятся го
родища въ Арзамасцевской вол. при д. Черновой, въ Галановской вол. при 
д. Цигвинцово (Чиганы), въ Липовской вол. при поч. Добровин-Ь, при с. 
Кельчии-Ь. при д. Большой Ковар-Ь, при д. Малыг Ковари, въ Мазунинской 
вол. при с. Тарасов-Ь, въ Нечкинской вол. при поч. Голованов-Ь (Кальянов-Ь), 
въ Полозовской вол. при дер. Лисьей, въ Св-Ьтлянской вол. при д. КокуЬ, 
въ Сосновской вол. при поч. Пашурскомъ (Верхъ Малой Бектемиръ-Пурги), 
въ Тойкинской вол. при. дер. Жареной.

Относительно находокъ извлекаемъ изъ книги сл-Ьдующ1я св-Ьд-Ьн1я: въ 
Арзамасцевской вол. въ поляхъ дер. Колесовой (Буторихи) крестьяне нахо
дили довольно массивныя м - Ь д н ы я  б л я х и  съ отверст1ями по средин-Ь 
(=Пьянобор.?); въ Галановской вол. въ поляхъ села Большее Калмаши ука- 
зываютъ ямы (глубиной до х’/а саж.), около ко^орыхъ находили ковши, мо
лотки, м - Ь д н ы я  б л я х и  съ отверстгемъ по средин-Ь и зубцами по краямъ 

.(=Пьян.?), въ окрестностяхъ села Галанова, дер. Кулевой, Кухтинской, Пес- 
теревой, Сухаревской, Трошковой, Цигвинцова, также находили древнюю по- 
суду, украшения, оруж1е, украшен1я сбруи; въ Гольяновской вол. въ сел-Ь



584 БПБЛЮГРАФШ

Гольянахъ находили мелкхя серебряный монеты эллиптической формы, въ 
Липовской вол. въ дер. Большая Кивара одинь крестьянинъ нашелъ м -Ь д- 
н у ю  в е щ ь  на п о д о б 1е с а б л и ;  въ Мазунинской вол. близь села Ма*- 
зунина им-Ьются ломки камня, гд-Ь находятъ много челов-Ьческихъ скелетовъ 
нер-Ьдко съ металлическими украшен1ями на рукахъ и на ше-Ь, въ поляхъ 
починка Большой Хлыстовъ (дер. Савинки) выпахивали как1я-то м 4 д н ы я 
к о п ь е ц а  (у одного домохозяина до сихъ поръ хранится старинный м-Ьд- 
ный клинокъ, пустой внутри, поБидимому ндконечникъ копья); въ М остовин- 
ской вол. на м-Ьстахъ древнихъ «татарскихъ» поселен1н близь д. Глухова на
ходили серебряныя монеты клино-образной формы, въ окрестностяхъ поч.. 
С-Ьвернаго зам-Ьтно что-то въ род-  ̂ могилъ съ остатками костей; въ Сара- 
пульской вол. при дер. Девятовой при раскопк'Ь двухъ кургановъ находили* 
въ большомъ количеств^ серебряныя трехъугольныя деньги и друг1я веш,ицы;. 
так1Я-же монеты вм-Ьст-Ь съ м-Ьднылш серьгами, браслетами, ц-Ьпочками, облом
ками отъ м-Ьдныхъ котловъ находили въ «татарской ям-Ь» среди дер. Митро- 
шиной (Паньковой); въ той-ж е волости близъ поч. Юшкова при раскопк'Ь 
кургана («Чупыша») крестьяне находили головешки, угли и обломки глиня
ной посуды; въ Св-Ьтлянской вол. при дер. Артимоны, Кокуй, при поч. Р о- 
мановскомъ и дер. Черной находили чудскте топорики; въ Тойкинской вол. 
близь д. Ж ареной находили «чудск1я деньги»; въ Тыловайской вол. въ поч. 
Ужекшуръ найдены были «татарск1я» монеты XI — XII в. (??); въ Чегандин- 
ской вол. въ поляхъ поч. Бочкарева (дер. Маркова) при пашн"Ь находили 
большхя м-Ьдныя бляхи, въ вид'Ь чайныхъ блюдечекъ, съ дырочками посре- 
дин'Ь; зд-Ьсь-же нашли м-Ьдную конусообразную «кастрюлю», украшенную м-Ьд- 
ными трехугольными бляхами и голубыми камеп1ками, при распашк'Ь полей  ̂
д. Большой Ныргинды находили м-Ьдную посуду; въ Ш арканской вол. по д о -  
рог-Ь изъ Сосновки въ Ш арканъ найдено было бронзовое копье, на Пурга- 
ша-Ь м-Ьдные котлы, замокъ колесцомъ и серебряная монета съ арабской 
надписью; въ Ю ринской вол. въ с. Ильдебаих-Ь бы.аа найдена ж е л - Ь з н а я  
с а б л я  с ъ  м - Ь д н о й  р у ч к о й .

Для историковъ края ц-Ьнны указан1я на суш,ествован1'е у жителей н±- 
которыхъ селен1Й главнымъ образомъ башкирскихъ древнихъ актовъ: въ Че- 
гандинской вол. въ д. Усакл-Ь им-Ьется актъ 1725 г., которымъ Башкиры- 
Исенбаевцы уступали землю Черемисамъ-тептярямъ, въ К!ясовской вол. въ 
починк'Ь Ярумсов-Ь у крестьянъ им-Ьется грамота выданная въ 1733 г. воево
дой С. В. Головинымъ жившимъ зд-Ьсь чувашамъ на влад-Ьнхе двумя ясаками; 
и полуясакомъ; въ Исенбаевской вол. у муллы башкирской дер. Девятерна 
находятся К0П1И съ грамотъ Михаила ©еодоровича и Петра В ; того-же вре
мени грамоты им-Ьются у башкиръ дер. Исенбай (Ялакось), у тептярей дер. 
Утегановы сохранились коп1и и подлинныя грамоты Ивана Грознаго, Бориса^ 
Годунова, Петра В. и Анны Ивановны.

Изсл-Ьдователь Башкиръ, Вотяковъ и Черемисъ найдетъ въ «краткихъ 
св■Ьд^н^яxъ» массу указан1й на памятники языческой старины Вотяковъ, хотя 
и очень недавней. Языческая кладбища встр-Ьчаются въ волостяхъ Буранов^ 
ской (при вотскихъ дд. Байситовой, Аксашур^, Б. Кечев-Ь, с. Козмодемьян-
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■скомъ), Дебесской (при вот. д. Б. Лезгя, Верхняя Пыхтя), Завьяловской (вот^ 
при д. Каменной и Стар. Чультем"Ь), Зюзинской (вот. «Шайсеръ» при д. 
Сыльшур-Ь), Юясовской (чер. при с.с. Кхясов-Ь и Данилов-Ь), Нылги-Жикьин- 
ской (вот. при д.д. Оягъ-Зюмья, Ж ужгесъ-Пельга, Кечгуртъ, Вишуръ, Но- 
рошуръ-Вамья, Булай-Зюмья, Парсь-Гуртъ, Шунычъ-Зю.мья), Пургинской (вот. 
при д.д. Гожна, М. Пурга, Курчум-ь-Норья), Сарапульской (башк. при д. Ше-- 
выряловк1з), СосноЕской (вот. при д.д. Кыква или Выжой-вожъ •Ш ай-Гурезъ», 
Идыгронъ, Шабала, Вуко-Гуртъ, Юон-Гопъ, Бектемиръ-Пурга, Мувыръ, Ны-. 
ротур ъ, Сосновка, Бызиново, Суроновская, Кайсо-Гуртъ), Тыловайской (вот. 
при д. Зяногуртъ и Уйвой, тат. при поч. Богдановскомъ), Чутырской (при- 
д. Дереводзь, Правая Кушья, Нязь-Ворцы), Ш арканской (вот. при д.д. Бакин-. 
ской, Бигинской-Кыква, Быги, Ляльшуръ, Шарканъ, Курчум-вай, Бадьярово), 
Якшуръ-Бодьинской (вот. д. Порва и Сурровай-Узгинская). Старинныя кладг- 
бища неопред-Ьленнаго происхожден1я указываются въ Ст!аро-Вельинской вол-, 
при д. Чужьялъ и Юринской при д. Старой Поповк+..

€ м п 'р н с 6 ъ .

Т д п а с у  К а ^ И п - я к ! .  51 о\\’’ п 1к 1 п а г г е с г у  1 и с 1 6 \ у К а т с 2 а с к 1 с Ь . ,
I. 5 ] о \ у п 1 к  п а г г е с г а  А ] п 6 и ' ,  2 а т 1 е з г к и ] а с у с 1 1  и ' у з р е  
^ г и т з г и  Г а и ' с и с Ь и К и г у 15к 1т р г 2у К а т с 2 а г с е  2С 2 Ь 1 о -  
г 6 \ у  Р г о Г .  В. О у Ь о \ у з к 1 е ^ о .  К г а к 6 \ у  1 8 9 1 .  I —  67.  (ОзоЬпе ос1Ь1-- 
С1С 2 готи  X V I Когрга\у \\̂ ус121а1и Й1о1о§1с2пео;о Акас1ет11 Ъ'гп1е]ето5С1 -«г-

Кгако\у1е рр. 53— 119).

^^ины могутъ считать себя въ н'1;которыхъ отношен:яхъ бол'Ье счастли

выми, ч-Ь.мъ друг1я народности, населяющхя восточную Аз1Ю и прилежащ1е- 
острова. Находясь на очень низкой степени культуры и отличаясь ссобымъ 
вн-Ьшнимъ видомъ сравнительно съ окружающими ихъ («Курильцы лох-матые»),. 
Лины обратили на себя вниман{е самыхъ первыхъ путешественниковъ, которые 
и оставили намъ н-Ьсколько описаний этого вы.мирающаго теперь племени ')• 

Эти описания идутъ со второй половины X V I в., когда мисс1онеръ Ь., 
Ргоез въ своихъ «Ер15Го1ае |арот’сае с1е т и к а г и т  §еппИ ит 1п уагИя хпзиНз 
а(1 СЬг15П й ё е т  рег зос1е1а115 )е5и {ЬеоЬ^оз С0пуегз10пев, первый сообщилъ,. 
что на остров-}; }езо живутъ Лины. Посл-Ь него ]. (1е Ап^еНз, въ «Ое поУ15 
С 11Г15Папае Ке11̂ 1оп15 рго§ге55:Ьиз ег сег1:ат1шЬи5 1п }ароп1а аппо 1622», 
описываетъ Аиновъ о-ва /езо на основан1и своихъ личныхъ наблюден1й., 
Зат-Ьмъ— тогдашн1й голландский нам-Ьстникъ на о-в-Ь Яв-Ь Уап В !е т е п  отпра- 
вилъ экспедиц1Ю на востокъ отъ Японхи съ ц-Ьлью открыть золотоносныя и 
серебряныя руды въ т-Ьхъ м'Ьстахъ. Проплывая мимо восточнаго берега о-ва 
]езо, путешественники останавливались зд-Ьсь, сталкивались съ жителями и

’) На остров'Ь 1езо Аиновъ можно считать приблизительно около 50 ты-, 
сячъ, на Саxалин^5— отъ 2 до 3 тысячъ, а на Курильскихъ островахъ число, 
ихъ врядъ ли превышаетъ ю о чел. (КасШпзк! р. 4).
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описали ихъ; это были опять Айны. Выдержки изъ днсвниковъ этой экспе- 
диш и им-Ьются въ €\VЧ 5̂еп N. :Коога еп Озг Тагсагуеп (1692; 1785), «Коогге 
ЬезсЬгуу1п§Ье уап Ьег Е у1апс1 Езо» (А тз1. 1646) и сокращенхе посл-Ьдняго—  
въ «КесиеН (1е уоуа^ез аи Ногс1» (Л тз1. 1752).

Въ силу посл-Ьдовавшаго вскор'Ь полн-Ьйшаго прекращения доступа Евро- 
пейцамъ въ Японхю изв-Ьст1я объ Аинахъ начинаютъ появляться опять только 
въ самомъ конц-Ь X V II  и въ X V III в-Ьк’Ь, благодаря предпртимчивымъ рус- 
скимъ промышленникамъ, сд-Ьлавшимъ н-Ьсколько экскурс!й на Курильские 
острова. Результатомъ этихъ экскурсш  въ 1755 г. въ труд-Ь Крашенинникова: 
«Описание земли Камчатки», появился первый словарикъ языка курильскихъ 
Аиновъ, содержащей около 270 словъ.

Путешеств1я Ла Перуза и Крузенштерна открыли наук'Ь Аиновъ Саха- 
динскихъ. Въ «Уоуа°;е аиюиг с1и шоп(1» Ла Перуза (Раг. 1798) призеденъ 
«УосаЬи1а1ге с1ез ЬаЫгапз с1е Г]1е ТсЬока, {"огтё а 1а Ьа1е с1е Ьап^кв, состоя- 
Щ1Й изъ 16 0  словъ, а въ «Путсшеств1и вокругъ св-|та въ 1803, 4, 5, 6 годахъ 
на корабляхъ Надежд-Ь и Нев-Ь Крузенштерна, 1812» пом-Ьщенъ словарь, 
содержащ ш  около 2000 словъ, собранныхъ и записанныхъ поручикомъ Г. 
Давыдовымъ. Крузенш тернъ и Давыдовъ первые приходятъ кь заключен1ю, 
■что Айны о-ва }езэ, Сахалина и Курильскихъ острововъ представляютъ одинъ 
иародъ.

Съ половины текущаго стол-Ьт1я Япон1я снова открылась для Европсй- 
цевъ, сами Японцы стали быстро усваивать европейскую культуру, всл-Ьдств1е 
чего появилась масса р..ботъ ученыхъ не только европейскихъ, но и япон- 
скихъ. Во глав-Ь трудовъ, касающихся Аиновъ, сл-Ьдуетъ поставить трудъ 

'проф. Д . Анучина: «Матер1алы для антрополог1и восточной Аз1и. I. Племя 
Айновъ» (въ «Изв. О. Л. Е. А . и Э . Т . XX. М. 1876») и Н. ЗееЬоЫ’а: 
«ЕгЬпо1о §1зсЬе ЗшЛеп йЬег с11е А1П0 аиГ с1ег 1пзс1 ^е550I> (Вег11п 1881), пере
веденный на польскш яз. д-ромъ Л. Дудревичемъ: «О А]позасЬ \^'узру }еззо» 

■<\Уаг32а'Л'а 1885.)— Въ III том-Ь труда Вг. 1. V . ЗсЬгепк’а: «Кехзеп ипс1 Уогз- 
сЬип§;еп 1 т  Атиг-Ьапс1е» имеются дв-Ь работы о Аинахъ. —  Въ 1887 г. въ 
Ток10 вышелъ I томъ »М ето1ГЗ о( гЬе ИгегаШге соИе^е, 1тр еп а! ип1уег511:у оГ 

,5арап», состоящей изъ трехъ изсл^дованхй, которыя вс^ посвящены Аинамъ. 
Въ посл1:дне.мъ изъ этихъ изсл'Ьдован1Й сообщается между прочимъ, что въ 
одной только Япон1и вышло бол-Ье 400 работъ, касающихся племени Аиновъ.—  
Б ъиздан ш : «Ратхесшк Ака^етЛ  11т1е]'егпозс1 XV Кгако-\^1е» (\Уус12. т а 1 е т а 1 ,—  
рг2угос1п1С2у « . V II, 1882 1 X II, 1886) помещены статьи с1г. Коперниикаго, пред
ставляющей описания и изм-Ьрен1я череповъ и скелетовъ Аиновъ и выводы 

•изъ наблюден1Й.

Вм'Ьст'Ь съ трудами подобнаго рода начали появляться и труды лингви- 
стическхе, преимущественно словари. Изъ нихъ можно указать сл-Ьдующее: 

К. Вгои§;Ь1оп’а: «А уоуа^е оГ сИзсоуегу го Л е  попЬ Рас1Йс Осеап 1п 1Ье 
уеагз 1795— 98% Оешпо^’а: «А УосаЬикгу оГ Аепо ‘\Уогс1з апс1 РЬгазез» 
(см. С Ь гу за ш Ь е ти т  5ерг. В е с е т Ь . 1881), ]. ВасЬеЬг’а: »Ап А 1по УосаЬи1агу» 
<см. «Тгапзаси'опз о{ гЬе Азеапс 8ос1с1у оГ )арап» У о 1. V , 1882), С . 8 и т -  
ш егз’а: *Ап А1П0— Еп^ПзсЬ УосаЬи]агу» (1Ыс1. \^о1. X IV , 1886), М. М. Д обро- 
творскаго: «Аинско-руссвдй словарь» (Казань 1870) и н-Ькоторые другее.
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в. Н. СЬатЬег1а:п, въ своемъ труд-Ь: «ТЬе Ьап§;иа§е, ггу^ЬоЬё^у, апс1, 
ё;ео»гарЫса] Нотепс]агиг оГ ]арап \Чешес1 1п гЬе Но;Ьс оГ А 1по 51и(11ез» (въ 
«М ето1Г5 оГ гЬе 1т р .  Оп1уег511у  оГ }арап)», сд'Ьлалъ попытку отыскать сл'Ьды 
ВЛ1ЯН1Я Аиновъ на Японцевъ и ихъ давнее географическое положенхе, поль
зуясь при этомъ исключительно данными языка.

Лежащ1Й предъ нами словарикт» возникъ, можно сказать, совершенно 
случайно и представляетъ собран1е съ небольшимъ только 1800 словъ, и з ъ . 
которыхъ к г  тому-же н-Ьсколько десятковъ представляютъ с о т р о511а. Несмотря 
на свой малый объемъ словарикъ этотъ всетаки заслуживаетъ большого вни- 
ман1я какъ лингвистовъ, такъ и этнографовъ, представляя собою еще од и н ъ , 
безсмертный памятникъ о народности, которой суждено пожалуй въ само.мъ 
непродолжительномъ времени совершенно исчезнуть съ лица земли.

Изданъ словарь прекрасно, какъ и вообще вс-Ь издан1я Краковской 
Академ1и Наукъ. Слова представлены въ двухъ транскрипшяхъ: латинской и - 
русской съ переводомъ на польскгй и латинсюй языкъ; относятся они к ъ . 
вн-Ьшнему быту, промыслу и явлен1ямъ и продуктамъ природы; им-Ьется 
довольно сравнительно незначительное число глаголовъ и прилагательныхъ.—  
Что касается тралскрипщи, то къ сожал'Ьн^ю не соблюдена система и точность.. 
Если ужъ употреблять для обозначен1я мягкости согласнаго звука д]‘акри-
тическ1Й значекъ _, то не сл-Ьдовало бы ограничиваться только случаями
при русскихъ знакахъ е и Ь, а нужно-бы также употреблять этотъ значекъ_
и при ё, Ю, я. Между т-Ьмъ въ данныхъ случаяхъ мягкость обозначается или 
при помощи гласнаго 1, или же согласи. напр. ^окаI^с^и (ёканьцю) вм. }о-  ̂
капСи, ез^осЪп'еп (эсёхнери) вм. езосЬп еп, к ё ш ^ а т  (кемям) вм. к’еш ’а т ,  
роп^ик (понгок) вм. р оп п к, 51а 1а]запк1 (сятайсанки) вм. за1а]5апк1, 510§пег1 
(сё’ гнери) вм. зод п еп , 510пш1 (сёнини) вм. збш ш  и т. п.

Встр-Ьчаются случаи неточнаго и сомнительнаго написан1Я, напр.: к^оо 
(к1ёо)=к')оо?, к’оо?=русск. кёо?; оп)и (онью;=оП]и?,=русск. овю?;- рогШГ1а. 
(портур1я)=рогГип)а? = р усск . портуря?; п атр ап  (р1ямпан)=г1]’атрап ?;= русск. 
рямпан?; 51г1ирк1 (си р и ю п к и )= 51Г1]'ирк1? ,= р у с с к . сирю пки? и т. п.

Само собой разумеется, что это не так^е уже недостатки, которые 
уничтожали-бы достоинство и ц-Ьнность матер1ала, доставляемаго словари- 
комъ,— они только нежелательны, особенно для лингвиста.

Словарю предпослано г. Радлински.мъ небольшое введение и кратк5я 
св-Ьд-Ьшя о Линахъ, которыя и были нами приведены въ начал-Ь предлагае
мой зам-Ьтки.

Вм-Ьст-Ь съ разобраннымъ нами словарикомъ д-ръ Дыбовск1Й предста- 
вилъ г. Радлинскому еще матер1алы для словарей трехъ Камчадальскихъ на- 
р'Ьч1й двухъ, алеутскихъ и одного коряцкаго,— пожелаемъ, чтобы вс'Ь э т и , 
словарики какъ можно скорее увид-йли св^тъ Бож1Й.

Ж  <ШихсС'о.



у  К А З А Т Е Л Ь

КЪ XI ТОМУ .и  3 Б 4 с Т I Й‘

- А м у л е т ы .  220.
А  ч ч  1 а к а т у р а. 36.
Б а л а г а н ы .  207, 211.
Б е р е с т а .  6.
Б о г и  камчадаловъ. 209.
Б о г и  языческой Мордвы. 582. 

- Б р о н з а .  99, ю о, 202, 406, 407. 
Б у г р ы  могильные. 562.
Б у б н ы .  241.
Б у с ы .  202, 219.

• В а л ы .  114, 120, 157. 186,337, 378. 
В о т ч и н ы .  431.
В ы з ы в н ы я  книги. 424.
Г а м м а  китайская. 37. 
Г о р о д и щ а  и городки. 90, и 8 , 

3120, 121, 122, 129, 205, З23, ЗЗ»,
^ 3 5 .  4 3 7 ,  378,  417,  478.

Г р и в н ы  шеаныя. 493,
Г е т е р и з м ъ .  456.
Г р о б ъ. 87, 90, 9 1,9 2 ,19 7 , 286, 290. 
Г у с л и .  46— 49.
Д в о р ц о в ы я  слободы.
Д е р е в ь я  священныя. 243,248, 409. 
Д  и к 1 я земли. I.

Ж е л е з н ы й  в'Ькъ (и его подраз- 
-д^лен^я). 200, 270, 570.

Ж е л " Ь з н ы я  оруд1я.
Ж р е ц ы .  242.

Ж е р т в ы  и м-Ьста жертвоприно- 
шен1й. 200, 409.

Ж и л и щ а  старыя. 206, 287.
Ж и л и щ а  мордовскаго исторхя. 92

3, 437-
Ж и л и щ а  народовъ В. Росс1и. 244, 

246, 385, 205, 20б, 208, 405.
З а г о в о р ы .  98, 99.
З о л о т о .  99.
И г р ы .  8о.
И д о л ы .  201, 202, 242, 249. 403 — 

405.
к  а л м ы. 539.
К а м е н н ы я  орудия. 134, 201, 202, 

20б, 207, 209, 300, 396, 406, 407,410.

К а м н и  надгробные. 329, 3 34, ЗЗ̂ -
К а м е н н ы я  бабы. 396, 483.

■ К а н н и б а л и з м ъ .  97.
К а п и щ а .  249.

К  а р д  а с ъ-сярко. 381, 439.
К в а р т ы  эпоха. 37.
К в и н т ы  эпоха. 44.
К е л ь т ы  (цельты). 18, 26г.
К е р е м е т ь .  81.
К л а д б и щ а .  205, 277— 78, 288, 

328, 409, 480.
К л а д о в а я  запись. 484.

К о с т е н о с н ы я  городища. 407.



УКАЗАТЕЛЬ

К р С Т Я Н Ы Я  ОруД1Я. 201, 202, 203, 
-207.

К  О С т  ю м -ь Мордвы. 447— 449,485- 

К о с ы  убранство. 218.
К у д а .  92.
К  у д а т ъ .  461.
К  у п л я-продажа инородокъ, 192—  

■3, нев-Ьсты 470— 471.
Л а м а й с к 1 й  культъ. 398. 
Л е в и р а т ъ .  458— 9.
М а р ы ,  562.
М а т р  а а р х а т ъ .  459. 
М а т е р ы и т е т ъ .  460. 
М е д и ц и н а  народная. 400.
М и 3 г и т ь. 215.
М о г и л ы .  204— 5, 405- 
М о г и л ь н и к и .  216, 217, 48, 491 

-271, 393. 406 сл. 462.
М о н е т ы .  126, 215, 326, 418, 420. 
М о г и л ь н а я  степь. 294. 
М о л ь б и щ а .  357. 
М у з ы к а л ь н ы е  инструментыЧу- 

®ашъ 45, 46, башкирт. 160, 405.
М у X о м о р ъ. Его употреблеше у 

инородцевъ С. В. Сибири. 247. 
М - Ь д н ы й  в-Ькъ. Прил. 1 —  32.
М -Ь д н ы е рудники (древнае) въ 

■киргиз, степи. 388.
М •Ь д н ы я стр-Ьлы и др. оруд1я. 

.201, 203, 396, 418.
М -Ь дь. 135, 263, 330, 374, 370. 
Н а п р я с л а .  220.
Н а х о д к и .  480.
Н е о л и т и ч е с к и й  перходъ. 407. 
Н е ф р и т ъ. 396.
О б р о ч н ы я  земли.
О б р а з а  м-Ьдные. 202.

—  Чудск1'е. 401. 
О к р а ш е н н ы е  кости. 483. 
О р н а м е н т ъ .  451, 494. 
О с т р о г и .  205, 207, 209.
О ч и щ е н I е посл-Ь похоронъ. 544. 
П а л а т к а  намогильная. 186, 389,

482.

П а м я т н и к и  могильные. 543.

П а т р х а р х а т ъ .  369— 470. 
П е щ е р ы .  278, 410.
П л е т н и .  445.

П о г р е б е н и е .  76— 7, 94, 200, 242, 
244, 2^5, 248, 405, 409, 480, 482. 

П о л и г а м 1 я .  245, 471.
П о 3 м о г ъ. 405.
П о м и н к и .  77.

П р а з д н и к и  языческ1е. 78, 8о 95, 
П о с т у п н а я  запись. 2. 
П о х и щ е н 1 е  нев-Ьсты. 463. 
Р а з в а л и н ы  древнихъ городовъ. 

295, 389, 405, 482.
Р о д о в о й  быть. 473.
Р у н ы .  Енис. и Орхон. 489.
Р я д ы  торговые въ старой Казани. 

345- 34- 
Р у б л ь  древн1Й. 480.
С а б а н т у й .  405.
С в а д е б н ы е  обряды. 70, 76,405. 
С в я щ е н н ы я  рощи и горы. 409. 
С м е р т ь  (по мордовскимъ пред- 

ставлен1ямъ). 517.
С о п ц а 405.
С о р о к а  (гол. убор. чер.).
С р у б ъ  могильный. 540, 541. 
С т е к л о .  12.
С т р - Ь л ь н о е  поле. 407.
С у с т у г и. 219.
Т  а м г а. 921.
Т  е л -Ь г и якутск1я. 205.
Т  е п т я р и. 184.
Т и п о л о г и ч е с к 1 Й  методъ. и .  
Т о п о р ы .  121.
Т  р 1 о л ь. 37.
Т р у п о с о ж ж е н х е .  96, 200, 205.

483, 492.

У  б 1 е н 1 е больныхъ и стариковъ. 
472.

У ж и ч е с т в о  (левиратъ).
У  к р а ш е н а я  черемисокъ. 67— 68. 
У  р в е д е й. 461.
Х о м у т ъ .  159— 146.
Ч а с т и ч н о е  погребенхе.



УКАЗАТЕЛЬ

Ч е л о в - Ь ч е с к 1 Я  жертвоприноше- 
шя. 291.

Ч е р е п а .  379, 480.
Ч е р е п к и .  300, 326, 356,410.
Ч у д с к I я древности. 400— 405. 
Ч у м ы .  210, 410.

Ш а м а н ы .  398, 205, 207.
Ш  и р т ъ. 81.
Ш л и ф о в а н ы  ы я кам. оруд. 11? 
Ю р т ы .  254— 5, 6, 7.
Я с а ш н ы я  3 емли. I .

V
N
Г



О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я.

У Ч Е Н Ы Я  З А П И С К И
ИМПЕРАТОРСКАГО 

К а з а н с к а г о  У н и в е р о и т е т э г
Н А  1 8 9 4  ГОД Ъ .

Въ Ученыхъ Запискахъ помещаются:

I. Въ отд4л4 наукъ; учеиыя изсд’Ьдован!а проФессоровъ и 

ареподавателей; сообщен1я и наблоден1я; публичныя лекц1и и р'Ьчи; 

отчеты по ученыиъ командировкамъ и извлечен1я изъ нихъ; науч

ный работы студентов!., а также рекомендованные Факультетами 

труды постороннихъ дицъ.

II. Въ отд-Ьл4 критики и 6иблпограф1и: проФессорск1я рецен- 

8 1 И на магистерск1я и докторск1я диссертац1и, представляемыя въ 

Казанск1й университетъ, и на студентсн!я работы, представляемыа 

на соискан1е наградъ; критическ1я статьи о вновь появляющихся 

въ Росс!и и за границей кяигахъ и сочинен1яхъ по всЬиъ отра- 

слямъ знан!я; библ10граФическ1е отзывы и заметки.

III. Университетская летопись: извлечен1я изъ протокодовъ 

8 ас*дан1й Совета, отчеты о диспутахъ, статьи, посвященный обо- 

зр*н1ю коллекц1й и состоянию учебно-вспомогательныхъ учрежден1й 

при университет4, б10граФическ1е очерки и некрологи проФессо- 

ровъ и другихъ лицъ, стоявшихъ близко къ Казанскому универ

ситету, обозр’Ьн1я преподаван1я, распределения лекц1й, актовый от- 

четъ и проч.

I V .  П ри л ож етя : университетск1е курсы проФессоровъ и пре

подавателей; памятники исторические и литературные съ научными 

комментар1ями и памятники, им^ющ^е научное значеше и еще не 

обнародованные.

Учены я Записки выходятъ пер1одически шесть разъ въ годъ 

книжками въ размер* не менее 15 листовъ, не считая извлечен1Й 

изъ протоколовъ и особыхъ приложен1й.

Подписная цена въ годъ со всеми приложен1ями 6 руб., съ 

пересылкою 7 р. Отдельныя книжки можно получать въ редакцш 

по 1 руб. 50 к. Подписка принимается въ Правлен1и университет»

Редакторъ в. Мищенко.



II

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  

на 1894 го д ъ

НА ЛИТЕРАТУРНО-ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ГАЗЕТУ

0РЕНВУРГСК1Й КРАЙ .
Г азета  вы ходитъ въ г. О ренбург^  три раза въ нед'Ьлю.

Основная задача в з д а н 1 Я  — изучен1е юго-восточнаго ра!она Россш 
(губернШ Оренбургской, Самарской и Уфимской и областей Уральской 

и Тургайской) въ экономнческомъ и бытовомъ отношенхяхъ.

Въ газет* принимаютъ участ1е ед'6 дующ1я лпца: А. Е. Алекторовъ, И. 
Я. Атласовъ, П. А. Баратынск1Й, В. И. Бутовсий, Л. А. Баратынск1й, И. В. 
Будринъ, 0. 0. Гедьмгольцъ, А. И. Добросмысловъ, В. Л. Д’Ьдловъ, Ф. А. 
Добросмысловъ, К. Н. 1Салачевъ, А. М. Михайлов-ь, Е. Н. Овсянниковъ, В. 0. 
Португаловъ, Н. Полетаевъ, Г. Д. Поновъ, А. И. Тарнавск1Й, Н. Юрьинъ и

ДРУГ1Я.

Корреспонденты „Оренбургскаго Края“ :
въ Самар4, Уф'Ь, Уральск*, Бузулук*, Белебе4, Мензелинск'Ь, Орск*, Троиц- 
к*, Верхнеуральск*, Челябинск*, Елецкой защит*, Шарлык*, Покровском'ь

и проч.

Подписная ц'Ьна: для иногороднихъ подпнсчиковъ—за годъ в руб. 
за полгода 3 рубля.

Подписка на газету «Оренбургск1й Край» и объявления принимаются 
въ Оренбург*, въ главной контор* газеты, при типо-литограф1И Б. А. Бре- 
слипа, по Николаевской улиц*, въ дом* насл*дн. Шотина и въ отд*лен1- 
яхъ конторы, въ Уф* при книжномъ магазин* Блохина, Самар* при книж- 
номъ магазин* Н. М. Федорова и Челябинск* при типо-литограф1и Бресли- 
на и Курчаева.

ОБЪЯВЛЕНЫ, для напечатан)я въ газет* «Оренбургсий Край», отъ 
лицъ, фирмъ и учрежден1Й, живущихъ или им*ющнхъ свои главный кон
торы или правлен1я вн* Оренбургской, Саратовской, Симбирской, Казанской 
Нижегородской, Самарской, Уфимской и Пермской губерний, Уральской об
ласти и Азиатской Росс1и, принимаются исключительно въ центральной 
контор* объявленхй торговаго дома Л. и Э. Метцль и К® въ Москв*, Мяс
ницкая, домъ Спиридонова н въ его отд*лен1и въ С.-Петербург*, на Боль
шой Морской, *  II.

Редакторъ-издатель Н . А. Баратынск!й.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ПЕРВЫЙ ВЫПУСКЪ

ЕЖЕГОДНИКА
ТОБОЛЬСКАГО ГУБЕРНСКАГО МУЗЕЯ,

вздающагося въ г. Тобольск* губ<'рнскимъ мувеемъ выпусками, по м*р* 
яакоплен1я материала, подъ редакшей комиссии изъ члеповъ комитета: Е. В . 
Кузнецова, Л. Е. Луговскаго, Н . А. Лыткина и А. А . Терновскаго,
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подъ лредсЬдательствомъ Н. М. Богдановича, по следующей программ*: 
Отчеты и протоколы засЬданШ. Хроника музея. 0 «исан1е коллекц1Й музея. 
Работы по м:6 стнымъ (касающимся Тобольской губерн1н) вопросамъ архео- 
Л0 Г1Н, этнографии, естествениых'ь наукъ, торговли, промышленпости, истп- 
р 1И, антрополог1и, нстор1и культуры, географхн, статистики, библ1ограф1и

и др. наук'ь,

С О Д Е Р Ж А Н 1Е ПЕРВАГО ВЫ ПУСКА:

Отъ Редакцш.— Протоколъ засЬдан1я общаго собран1Я 18 апр. 1893 г. 
Отчетъ о деятельности Комитета и Правлен1я въ ]892 г. Л. Луговскаго.— 
Соетавъ Комитета въ 1892 году. — Отчетъ о приход'Ь н расход'  ̂ суммъ въ 
1892 году.—Актъ ревиз1онной комисс1И,—Отчетъ о состоянш коллекщй въ 
1892 г. Н . Лыткина. Отчетъ о состоян1и библЬтеки въ 1892 г. С. Мама
ева. См^та оборота суммт. на 1893 г.=Текущая хроника музея. — Поездка 
на Северный Уралъ. Съ картой и чертежомъ. (Изъ дневника). И. Гурскаго. 
Матер1алы для справочно-б1ографическаго словаря сибирскихъ деятелей. 
Деятели XVI и XVII стол'6т1й. Князья Шахо'всюе, Щербатовы и Мосальск1е. 
К. Б. Газенвпнкеля.—Матер1алы для библ1ограф1И Сибири. Указатель ста
тей и главнМшихъ зам^токь, касающихся Сибири и пом*щенныхъ въ си
бирскихъ пер)одическихъ издан1яхъ 1892 г (Съ алфавитнымъ увазателемъ).
А. А. Терновскаго.—Народное образоваи1е въ г. Ялуторовск* и Ялуторов- 
скомъ округ*. Историко-статистическ1Й очеркъ. (Главы I и II). Н. И. Пало- 
леженцева. — Приложенхе. Отчетъ отряда преподавателей Красноуфимской 
сельско-хозяйственной школы и учениковъ Красноуфимскаго промышлен- 
наго училища, приглашепныхъ на л*то 1893 года въ Тобольскую губершю 
для м *р оп р 1ЯТ1Й въ борьб* СЪ «кобылкого». И . Н. Носова.—Объявления.

Подписная ц'Ьна: для иногороднихъ съ пересылкой 1 р. 25 к., для 
городскихъ безъ пересылки 1 р. Подписка принимается въ г. Тобольск*, въ 
Лравлен1и Комитета Тобольскаго Губернскаго Музея.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
Н А  1 8 9 4  1 'одт .

НА ЕЖ ЕДН ЕВНУЮ  ГА З Е Т У

„ С А И А Р Ш Й  В Ш Н 8 К Г
(ИЗД АН Ш  ГОДЪ XII).

Въ 1894 году «Самарск1й В*стникъг, им*я основной своей задачей 
разработку земско-общественно-экономпческихъ и бытовыхъ вопросовъ пре
имущественно Самарскаго края и Волжско-Камскаго ра1она, будетъ изда
ваться ежедневно, кром* дней посл*цраздничныхъ, по вновь утвержден
ной г. Министромъ Внутреннихъ Д*лъ расширенной программ*, причемъ 
при газет*, въ вид* безплатныхъ приложен1й, разр*шены фототииичесюе 
лсиодняемые въ собственной мастерской—портреты государственныхъ 
и общественныхъ деятелей, а также виды Поволжья, историческихъ 

паиятникоБЪ и сооружен!#.

Цодиисная ц^Ьна на газету съ приложеи1Я.пи:
Въ г. Самар* и Самарскомъ у*зд* въ годъ 5 р.,—на полгода 3 р.— 

на одинъ м*сяцъ 50 к. Съ пересылкою въ другхя города и у*зды на годъ 
6  руб.—на полгода 3 р. 50 к.—на одннъ м*сяцъ 50 к.
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Подписка принимается въ ковтор* редакц1И въ Самар*, Дворянская 
улица, доиъ бнвш. Бахъ.

Редакторъ-Издатель Н , К . РеутовскШ^

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  

н а  1 8 9 4  годъ

Н А О Б Щ Е С Т В Е Н Н О -Л И Т Е Р А Т У Р Н У Ю  Г А З Е Т У

„ Е Н И С Е Й С К 1 Й  Л И С Т О К Ъ "
выходить въ г. КРАСНОЯРСК® ЕНИС. ГУБ, ЕЖЕНЕД6ЛЫГ0.

Статья и очервн по м'Ьстнымъ вопросами; статьи по городскому к 
земскому хозяйствамъ, по сельскому хозяйству, акономичесюя, торговыя, 
по фабрично-заводскому производству и горной промншленности. Д4 йств1Я 
и распоряжен1я правительства. Телеграммы «С^вернаго Телеграфнаго Аген- 
ства». Недельная хроника. Судебная хроника. Торговый отд!Ьл'ь. Справоч- 
ныя св*д4н1я. См’Ьсь. Ответы редакции. Фельетонъ, Романы, пов'Ьсти, разг 
сказы, очерки, сцены и стихотвпрен1я. Объявлен]'я частныя и казенныя.

Подписная ц’]&на: съ доставкой и пересылкой на годъ 7 руб., на 
полгода 4 руб., на четверть года 2  руб., на одинъ м'Ьсяцъ 1  рубль.

Подписка принимается въ контор* редакции «Енисейскаго листка», 
собственный домъ, Воскресенская ул.; въ Омск* — въ книжномъ магазин^ 
Александрова; въ Томск*—въ книжномъ магазин* Михайлова и Шкушина.

Редакторъ-Издатель Е. Кудрявцевъ,

ГОДЪ IV. ОТКРЫ ТА П ОДП И СКА Н А 1894 Г. годъ IV.
Н А  Г А 5 Е Т 7

„ С И Б Й Р С К ! ^
"1 ГП гт а

X
Выходить два раза въ недЪлю по Четвергамъ и Воскреееньямъ.

Подписная ц'Ёна: Съ перес. въ др. города на годъ о р., на полгода 
2 р. 75 к., на три м*сяца 1 р. 50 к., на одинъ м*с. 60 к. Съ доставкою въ 
Тобольск* на годъ 4 р. 50 к., на полгода 2 р. 30 к., на три м*с. 1 р. 50 к. 
на одинъ м*с. во к. Безъ пер. и доставки на годъ ^ руб., на полгода 2 р., 
на три м*сяца 1 р. 25 к., на одинъ м*сяцъ 45 к.

Вс*мъ новымъ годовымъ подписчикамъ на 1894 годъ предоставляет
ся, по желан1ю ихъ, получать безплатно газету до конца текущаго 1893 г.

Учителя и учительницы городскихъ и сельскихъ начальныхъ учи- 
лищъ могутъ получать газету ио уменьшенной ц*н*, именно: съ пересыл
кой и доставкой за годъ 4 р., за полгода 2 р., безъ пересылки и доставки 
за годъ 3 р., за полгода 1 р. 50 к.

Для годовыхъ подписчиковъ допускается разсрочка: при подписк*:
1 р. 50 к., 1-го марта 1 р. 50 к., 1 -го мая 1 р. и 1-го сентября 1 р.



ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Въ г. Тободьск'Ь, въ контор’Ь редакщи е  
'бнблхотек'Ь Суханова. Въ г. Тюмени, въ контор'Ь Н. М. ДавндовскоЁ. Въ г. 
Екатеринбург*, въ книжномъ магазин!; Бабинова. Въ г. Томск'Ь, въ книж- 
номъ магазин^ Михайлова и Макушина. Въ г. Опсе'ё, въ книжномъ мага- 
аин4 Александрова. Въ г. Иркутск’Ь, въ книжномъ магазин^ Михайлова и 
Жавушина, Въ г. Минусинск'Ь, въ общественной библ1отек4. Въ Москв'Ь, 
у г. Чукмалдина, Мясницвгая улица, д. Художеств. Музея и въ Централь
ной Контор* объявлен1Й бывш. Л. Метцль, въ г. ВарнаулЬ, у В. К. Штильке.

Редакторъ-издатель А. Сыромятниковъ.

П О Д П И С К А
Н А

„ С А Р А Т 0 В С К 1 Й  Л И С Т О К Ъ
въ 1894 году

( 32-й ГОДЪ ИЗДАНЫ ).

Вступая въ 32-й ГОДЪ издания, „Саратовстй Листокъ“ будетъ 
выходить при прежней редакц1и и состав^ сотрудниковъ.

П О Д П И С Н А Я  Ц - Ь Н А :
Съ доставкою въ Саратов'Ь: на годъ 7 руб., Н  м^с. 6  руб. 50 к., 

10 м^с. в руб., 9 м'бс. 5 руб. 50 к., 8 м*с. 5 руб, 7 м’Ьс. 4 руб. 50 коп., 
й м'Ье. 4 руб., 5 М’Ьс. 3 руб. 50 к., 4 м4с. 3 р., 3 М'бс. 2 руб. 50 к., 2 м^с.

2  р., 1 м1с. 1  руб.

Съ цересылкою въ друг1е города; на годъ 8  руб., И  м^с. 7 руб., 
10 мФс. в руб. 50 коп., 9 м^с. в руб., 8 м*с 5 р. 50 к., 7 м'Ье. 5 р. 6 м*с.
4  р. 50 к., 5 М'Ье. 4 руб., 4 м'Ье. 3 р. 50 к., 3 М'Ье. 3 руб., 2 м4е, 2 р. 40 к. 

1 М'Ье. 1 р. 20 к.

За границу на годъ 14 руб.

Для облегчешя возможности подписываться на газету недостаточнымъ 

лицамъ редакц1я допускаетъ разсрочку подписной платы для годовыхъ 
подписчиковъ какъ городскихъ, такъ и иногороднихъ: первые вносятъ при 
подписка 3 руб., 1 -го марта 2 руб. и 1-го мая 2 руб.; иногородные — при 

подписк* 4 руб. и 1 -го мая 4 руб.

Подписка принимается съ 1-го по 1-е каждаго месяца и не дал'Ье 

жонца года.

Подписка принимается въ контор'Ь редакщи: Саратовъ, П'Ьмецкая, д. 

•Онезорге, и въ Вольск*—у Ивана Федоровича Волкова.

Объявлешя принимаются: на 1-й страниц* первые три раза 20 коп. 
за строку, въ посл*дующ1е разы по 15 коп.; на 3-й и 4-й—первые три раза 
по 7 к, а поел'Ьдугощ1е разы—по 5 коп. Годовыя объявления поль.чуются 
особой уступкой,-Объявлен1я изъ заграницы и вс*хъ м*етъ Росс1йской им- 
пер1И, кром'Ь Саратовской, Тамбовской, Пензенской и приволжскихъ губер- 
Н1Й. принимаются исключительно въ центральной контор'Ь объявлений 
бывш. Метцль, въ Москв*, на Мясницкой ул., въ д. Спиридонова. Для 
этихъ обхявлеп1й такса: на 1-й страниц’Ь 20 коп. и поел* текста 10 коп. 

.за строку петита.

Розничная продажа газеты по 5 коп. за экземпляръ.

Редакторы-издатели П. О. Дебедевъ, И. П. Горизонтовъ.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

въ 1894 году.
(18-й ГОДЪ ИЗДАШЯ).

йСаратовсюй Дневнпкг» въ 189-1 году, будетъ въ основныхъ положе- 

н1яхъ, следовать программ^ посл-Ьднпхъ л'бтъ. По ирежнему, особенное вни

мание редакщя обратитъ на «местный отд4лъ» газеты, т. е. на возможную 

полноту св1?д4нш о жизни Саратова и его области, обнимающей кром* са

ратовской смежныя части сос'Ьднихъ губерн1й и, въ особенности,— самарское 

Заволжье до Урала. То, что мы писали въ прошломъ году о в4роятномъ 

оживленш нашей области благодаря проведенхю въ ней ц^лой сЬти жел'Ьз- 

ннхъ дорогъ, теперь уже отчасти осуществилось. Торговля и промышлен

ность, особенно въ Саратов'4, получили сильный толчекъ, выразивш1йся уже 

во многихъ новыхъ предпр1ЯТ1Яхъ. Продолжая начатое въ прошломъ году 

расширен1е м4стнаго отдела, редакц1я нанравляетъ свои старашя на раз

работку многочисленныхъ вопросовъ, возникагощихъ изъ потребностей сель- 

ско-хозяйственной, торгово-промышленной и общественной жизни края. Меж

ду прочимъ, спец1альный Торговый отд'Ьлъ будетъ значительно увели- 

ченъ. Какъ въ общихъ, такъ и въ спещальныхъ вопроеахъ редакц1я, какъ 

и прежде, будетъ строго разграничивать интересы большинства населен1Я 

отъ выгодъ отд*льныхъ или с.1 учайиыхъ его группъ.

Подписная ц1^на съ яересылкою въ друг1е города: На годъ 7 р., 

на 11 м-Ьс. в р. 50 к., на 10 м4с. 6  руб., на 9 м4с. о руб. 50 к., иа 8  м4с.
5 руб., на 7 м4с. 4 руб. 50 к., на б м4с. 4 руб., на 5 м^с. 3 руб. 50 к., на 

4 м4с. 3 руб., на 3 зг-Ьс., 2 руб. 50 к., на 2 м4с. 2 руб., на 1 м^с. 1 руб.

Для облегчешя возможности подписываться на годовой экземпляръ 
газеты редакция допускаетъ разсрочку подписной платы для годовыхъ 
иодиисчпЕОвъ какъ городскихъ. такъ и иногороднихъ, первые вносятъ: 

ори подписк* 2  р., 1 -го марта 2  руб. и 1 -го мая 2  руб.; иногородн1е при 
ПОДПИСЕЙ 3 руб., 1 -го марта 2 р. и 1-го мая 2 р.

Подписка принимается: въ контор^ газеты Саратовъ, П'Ёмецкая д . 

Уфямцева. Въ г. Вольск^ въ книжномъ магазин!; гг. Хохрякова и Фарма- 

ковскаго.

Подписавш1еся посл4 1 -го ноября на годовой экземпляръ «Саратов- 

скаго Дневника» (съ I янв. 1894 до 1 янв. 1895) получаютъ газету до но- 

ваго года безъ всякой приплаты.

Издатель Н. Шторцерт».
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ОТЪ РЕДАКЦШ .СБОРНИКА САРАТОВСКОГО ЗЕМСТВА'
«Сборннк'ь Саратовскаго Земства» имФетъ выходить въ 1894 году по 

прежней программ*, утвержденной г. Миннстромъ Бнутреннихъ Д’Ьлъ 19 
шля 1890 года.

«Сборникъ» будетт. выходить въ каждое последнее число того месяца, 
который выставлена на его обложк*.

Содержаше каждой книжки будетъ расположено въ сл'Ьдующемъ по
рядка.

«Сборнякъ Саратовскаго Земства». I. Постановления и распоряже
ния Правительства. П. Деятельность иравнтельственныхъ и общественнцхъ 
учремден1й. III. Монограф1н и статьи по предметамъ входящнмъ въ про
грамму «Сборника». IV. Св*д'Ьн1Я и матерхалы. V. Нзв4ст1я и объявления.

Намечены и подготовляются Редакцией сл*дующ1я статьи; Объ ин- 
ститут* земскихъ агрономическихъ смотрителей. М<>лк1й кредитъ по про
екту Земствъ. Практика Земствъ по взииан1Ю хлФбомъ земскихъ сборовъ и 
по выдач4 ссудъ на хл11бъ. Кустарный земск1Й музей и м*ры помощи ку- 
старяхмъ. Хозяйство у^здныхъ городовъ Саратовской губернш. Народное обра- 
зован1е и народное здрав1в въ у^здныхъ городахъ Саратовской губерши. 
Обзоръ бюджета города Саратова сравнительно съ бюджетами другихъ боль- 
шихъ городовъ Поволжья. 0бозр*н1е земскихъ см'Ьтъ съ начала учреждешя 
Земства до настоящаго времени. Ы^ры, прннимавш1яся Саратовскими 
У'Ьздными и Губернскимъ Земствами для развитхя сельскаго хозяйства.

О культур* паровнхъ растешй и пхъ вл1ЯН1е на урожаи посл^дую- 
щ и хъ  посЬвовъ. Н. Маклецовъ. О вл1ян1и величины п состава крестьян- 
СЕИхъ семей на ихъ хозяйственное положен1е. Н. Черненко.

Результаты опытовъ орошен5й и обводненш въ Саратовской губерн1и 
и сопред4льныхъ м'Ьстностяхъ въ 1892 и 1893 годахъ. В. Круберъ и др.

Прпложешя: 1. Труды Саратовскаго Губернскаго Земства: журналы, 
доклады, отчеты и проч. И. Св1;д4 н1Я и матер1алы статнстическаго отд'Ьла 
Саратовской Г\бернской Земской Управы. III. Св4д*н1я п материалы Вете- 
ринарнаго Отд*лен1я Губернской Земской Управы. IV. Св*д'Ьн1я п матерхалы 
К0 ММПСС1И Губернскаго Земства по народному образованш. У. Саратовская 
Земская Сельскохозяйственная и Торгово-Промышленная нед'Ьля VI Труды 
и отчеты м^стныхъ ученнхъ обществъ. Л"И. Библ1ограф1я и библ1отека книж
ный складъ п музей Саратовскаго Губернскаго Земства. VIII. Картограммы, 
дхаграммы, карты и образцы. IX. Экстренный приложен1Я.

Приложения, кром* 1Х-го будутъ выпускаться и разсылаться подпис- 

чикамъ по м*р4  накопления матер1ала, одновременно со «Сборникомъ», при- 

ложен1е же У-е будетъ выходить изъ печати по пятницамъ; экстренныя 

приложен1я будутъ выпускаться по м'Ьр* накоплен1Я.

Такъ какъ, не смотря на'ближайшув) свою ц^ль, «Сборникъ» и «При- 

ложен1‘я» уже въ текущемъ году представляли значительное разнообразие, 

а въ предстоящемъ 1894 г. Редакция разсчитываетъ располагать еще бол'Ье 

разнообразнымъ матер1аломъ, то, дабы сделать «Сборникъ», не смотря на 

значительные расходы по издан1Ю его, бол*е доступнымъ для лицъ, инте

ресующихся имъ въ полномъ состав* или лишь въ отд*льныхъ частяхъ его, 

открыты особыя подписки: А—на «Сборникъ» безъ приложен1Й, Б—на «Сбор

никъ» съ некоторыми лишь приложен1ями н В — на «Сборникъ со вс*мн 

приложен1ями.
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Л О Д П И С Н А Я  Ц Ф Н А .

А. За «сборникъ» 
ж е н 1Й ...........................................................

безг прило-

Б. За постоянный приложешя 
къ общей ц4н̂ Ь на «Сборникъ» 
прибавляется:

1. За I приложен1в «Труды Са- 
ратовскаго Губернскаго Земства» 
журналы, доклады, отчеты ипр

2. За еженедельное У-е прил.

3. За остальныя ежем^сячныя 
приложешя.............................

В. За «Сборникъ» со вс4ми при- 
дожен1ями................................

На годг. На ‘/г года.
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Ц^на экстреннымъ нриложен1Ямъ будетъ определяться каждый разъ 

<юобо о чемъ будетъ публиковаться заблаговременно.

Подписка на приложен1я безъ «Сборника» не принимается и рознич

ная продажа приложен1й не производится.

Гг. Земскимъ Начальникамъ и прочимъ должностнымъ лицамъ, из- 

в^стнымг Редакции, допускается разсрочка подписной платы по полугод!- 

ямъ и четвертямъ года, при услов1и уплаты каждый годъ впередъ, безъ 

увеличен1Я подписной ц4ны.

Для волостныхъ Правлений годовая подписная ц-Ьна съ пересылкой 
установлена;

За «Сборникъ» безъ приложен1Й 3 руб, съ 1-мъ приложешемъ ^ руб., 

съ Л’-мъ приложенхемъ 4 руб., съ остальными, кроме экстренныхъ прило- 

жен1Й 4  руб., со всеми приложен1ями, кроме экстренныхъ 6  руб.

цена объявленШ впереди «Сборника» по 15 к. за строку не мельче 

цицеро въ 60 буквъ, считая 40 строкъ въ странице; въ конце «Сборника» 

по 1 0  коп. за ту же строку. Объявлен1я въ приложснзяхъ по той же цен4 .

При повторенш объявлен1Й значительная уступка.

Адресх Редагц1и: Саратовь, Губернская Зейская Управа.

Ответственный Редакторъ Председатель Губернской Земской 
Управы В. Безобразовъ.
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годъ Х П .  О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  годъ Х У 1.

на 1894 годъ

{шестнадцатый годъ издангя)

НА ЕЖЕНЕДМЬНШ ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ ГАЗЕТУ

„ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ НЕДЪЛЯ/
(/о  ^ ^ М  въ годъ)

ВЫ ХО Д И ТЪ  ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ Ъ.

Подписная ц1на: На годъ 6 руб., на полгода 3 руб. 50 коп.

Учителя и учительницы городскихъ и сельскихъ начальныхъ учн- 
лищъ, а также воспитанники учебныхъ заведен1й могутъ получать газету 
ло уыеньшенной ц5н5, а именно: за годъ 4 руб., за полгода 2 руб. 50 коп.

Газета въ 1894 году будетъ вестись по той-же программ* иприуча- 
СТ1И т4хъ-же лицъ, какъ и въ прошломъ году.

Подписка принимается въ контор'Ь редакщи, въ г. Екатеринбург*, 

<Вознееенск1Й ир., д. № 44).

Редакторъ-нздатель А. М. Сиионовх. Редакторъ П. Н. Гааияъ.

О Б Ъ  И З Д А Н 1И

К1ЕВСКИХЪУНИВЕРСИТЕТСКИХЪ ИЗВШ1Й
въ 1894 году.

Ц'Ьль настоящаго издания остается прежнею: доставлять членамъ уни- 
верситетскаго сословия св*д*н1я, необходимыя имъ по отношен1ямъ ихъ къ 
Университету, и знакомить публику съ состояшемъ и д^ятельностш Уни

верситета и различныхъ его частей.

Согласно съ этою ц*лью, въ Универс. Изв*ет1яхъ печатаются:

1. Протоколы зас^дашй университетскаго Совета.
2. Новыя постановлетя и распоряжешя по Университету.
3. Св*д'Ьн1Я о преподавателяхъ и учащихся, списки студентовъ и 

постороннихъ слушателей.
4. Обозр*Н1я преподаван1Я по полугод1ЯМЪ.
5. Программы, конспекты, и библ1ографическ1е указатели для уча

щихся.
6. Библ1ографическ1е указатели книгъ, поступающихъ въ универси

тетскую библ1отеку и въ студечческ1й ея отд'Ьлъ.
7. Св*д4Н1Я и изсл*дован1Я, относящаяся къ устройству и состоянш  

ученой, учебной, административной и хозяйственной части Университета.
8. Св*д4н1я о С0 СТ0ЯН1И коллекц1й, кабинетовъ, музеевъ и другихъ 

учебно-вспомогательныхъ заведен1Й Университета.
9. Годичные отчеты по Университету.

10. Отчеты о путешеств1яхъ преподавателей съ учеными целями.



п. Разборы: диссертащй, предетавляеыыхъ для- получен!» ученнхъ 
степеней, соискании наградъ, рго л’епха к^егкИ и т. п., а также и самыя 
диссерташи.

12. РФчн, преивносимыя на годичномъ акт* и въ другихх торжествен- 
НЫХЪ С0браН1ЯХ7..

13. Вступительння, пробныя, публичныя лекц1И и полные курсы пре
подавателей.

14. Ученые труды преподавателей и учащихся.
15. Материалы и переводы научныхъ сочиненШ.

Указанныя статьи распределяются на дв* части— 1 )—о$$1!ц1альную и. 
протоколы, отчеты и т. п. 2)—нео|$ич1ааьную (статьи научнаго содержан1я), 
еъ отделами — к р и т и к о - б и б л 1 о г р а ф и ч е с к и м ъ ,  посвященнымъ 
критическому обоар^нш выдающихся явленШ ученой литературы (русской 
и иностранной), и н а у ч н о й  х р о н и к и  заключающим!, въ себ* изв*- 
СТ1Я о деятельности ученыхъ обществъ, состоящихъ при Университет*, и 
т. п. сведен1Я. Въ п р и б а в л е н 1 яхъ печатаются матер1алы, указатели 
биб.1 1 отеки, списки, таблицы метеорологическихъ наб-тюденхй и т. п.

7нгверситетск1а Изв5от1я въ 1894. году будутъ выходить въ конц* 
каждаго ы^сяца, книжками содержащими въ себ* до 20печатныхъ листовъ. 
цена за 12 книжокъ И5в§ст1Й безъ пересылки шесть рублей пятьдесят̂  ко- 
Е^екь, а съ пересылкой семь рублей. Въ случае выхода п р и л о ж е н и й  
(больжихъ сочинений), о нихъ будетъ объявлено особо. Подписчики Изв^отш, 
при выписке приложен1Й, пользуются уступкою 2 0 7 0 -

Подписка и заявлен1я объ обмене издан1ями принимаются въ кан- 
целяр1н Правлен1я Университета.

Студенты Университета Св. Владимхра платятъ за годовое издание 
Гнивероитетокихъ Изв§ст1й 3 руб. сер., а студенты прочихъ Университетовъ
4 руб.; продажа отдельныхъ книжекъ не допускается.

Г.т. ипогородные могутъ обращаться съ требован1Ями своими къ ком- 
мисс10неру Унрверситета Н. Я. Оглобли ну въ С.-Петербургъ, на Малую 
Садовую, 4-й, и въ Кхевъ, па Ерещатикъ, въ книжный магазинъ его же, 
или непосредственно въ Правление Университета Св. Владимира.

Редакторъ Б. Иконниковъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ НА 

ежевгЬсячный, литературно-научный и политическш журналъ

-  ,г,лшишш,пгж а

Въ 1893 г. въ «сев. Вест.» было между прочимъ напечатано: «Су
ратская кофейня« гр. Льва Толстого, «Пустоплясы» разск. Н. Л^скова^ 
сМечтатедь» разск. въ стих. Я. Полонскаго, «Семейный очагъ» ром. К. 
Баранцевяча, «А.тп» разск. П. Боборыкина, «Царевна Нанджана» се. 
Кота Мурлыкя, «Въ слободк1и) разск. Ольги Шаинръ, «Семейная исто- 
Р1Я» пов. И. Потаненко, аКоноцъ Бирюковской дачи» разск. А. Михай
лова (Шеллера), «Въ облакахъ» пов. В. Каренина, «Поручен1е» пов. 
Л. Гуревичъ; статьи: *Не>д*дан1е» гр. Льва Толстого, <■ Книгоноши и 
Офени» А. Пругавина, «О вл1янш музыки» проф. !!> Тарханова, «жен- 
щина-престуиница» проф. И. Фойняцкаго, аОбщественныя доктрины
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ирошлаго в’З&ка» проф. М. Ковалсвскаго, «Письма велиЕаго челов^&ка»
В. Стасова, «Жизнь художника «О-хъ годовъ» Н. Ге, «Нищенство на 
Руси» Л. Весина, »0 иритворныхъ бод-Ьзняхъ у Д'Ьтей. д-ра Якубови
ча, «Гюи-де-Моиассанъ» проф. Л. Шеиелевича, «О женщинахъ врачахъ 
и женскихъ врачебныхъ курсахъ» д-ра Герценштейна, «Наукя, фило- 
соф!я и религхя» А. Волынскаго, «Современный нервный 6ол1>зни 
нашего общества» проф. И. Ковалевскаго, «Б1',линск1Й1> А. Волынскаго, 
«Факторы ирестуиности» проф. Н. Фойницкаго, «Волга и Волгари» А. 
Субботина и мн. друг. Кром* того печатались въ течен1е всего года:

ЗАП И СКИ  А. О. СМИРНОВОЙ:

(Изъ записныхъ книжекъ 1825—1845 г.). Литературный кружокъ 
ири дворЬ Николая Павловича. Бес'Ьды Государя, Пушкина, Жуков- 
скаго, Вяземскаго, Гоголя, Лермонтова, Глинки и др".

Новимъ подписчикамъ на 1894 г. будетъ разослана безплатно напе- 
чат. въ 1893 г. I ч. Записокъ Смирновой въ вид* отд^льнаго издашя съ 
портретомъ А. 0. Смирновой, художественно исполнеинымъ въ Париж'Ь.

Ежемесячные отделы въ журнал*: 1) Областной и земсий отд^лъ,
2) Провинп;1альная печать Л. Про.зорова, 3) Новыя книги, 4) Письма: изъ 
Америки В. Макъ-Гаханъ, изъ Франц1и, пзъ Итал1и, пзъ Англ1и. 5) Вну
треннее обозр*н1е, 6) Политическая л4тоиись, 7) Театръ, 8) Литературныя 
заметки. А. Волынскаго.

Услов1я подписки: Безъ доставки въ Спб. контор* журнала на годъ 
12 р., на полгода 6 р., на три месяца 3 р Безъ доставки въ Москв* въ 
КОНТ. Печковской и магаз. Карбасникова на годъ 12 р. 50 к., па полгода
б р. 50 к., на три месяца 3 р. 50 к. Съ доставкой въ Спб. на годъ 12 р. 
50 к., на полгода б р. 50 к., на три месяца 3 р. 50 к. Съ пересылкой въ 
Имперш на годъ 13 р. 50 к. на полгода 7 руб., на три месяца 3 р. 50 к. 
Заграницей на годъ 15 р., на полгода 8 р., на три месяца 4 р.

Допускается разсрочка годовой ц4ны на журналъ и подписка по по- 
лугод1ямъ и по четвертямъ года безъ повышен1я годопой ц4ны. Для 
служащихъ помесячная разсрочка за ручательствомъ казначеевъ. Для уча- 
щихъ и учащихся льготный услов1я по соглашенш.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ; въ Главной Контор* журнала, Спб. 
Троицкая ул., 9 и въ москов. отд4л. Москва, Тверская д. Сазикова, а также 
въ книж. магаз. Фену и Е", Спб., Невсюй 40. Въ Москв* въ конт. Н. Печ- 
вовской. Пет|)овск1Я ЛИН1И; а также въ книж. магаз. Н. II. Карбасникова 
въ Спб., Москв4, Варшав*. Въ книж. магаз. Новаго Времени въ Спб.. Мо
скве, Харькове, Одессе и Саратове; — Н. Я. Оглобина въ К1еве; — Н. Я. 
Башмакова въ Казани, и въ друг, книжныхъ магазинахъ.

Издательница Л. Гуревичъ. Гедакторъ М. Альбовъ.

Открыта подписка на 1894 годъ
на общественную, литературную и политическую газету

. . В 01Ж С К 1Й  В Ъ С Т Н И К Ъ “,
выходящую въ г. Казани ежедневно ,  не исключая 

понед'Ьльниковъ, кром-Ь дней, сл'Ьдующихъ за большими 

праздниками.



XII

ДВЪНАДЦАТЫИ ГОДЪ ИЗДАН1Я.
'Основная задача газеты — возможно полное изучен1е м^стнаго 
Волжско Камскаго края и всестороннее, по возиожности, предста

вительство его нуждъ и интересоБЪ.

Телеграммы С4верн. Телеграфа. Агентства и отъ собствен- 

■ныхъ корреспондентовъ.

Последняя почта.
Передовыя статьи по различнымъ общественньямь вопросамъ.

Обзоръ текущей прессы и журналистЕ'̂ к.
Областной отд'Ьлъ. Постоянные корресп денц1|] и хроника 

жизни Волжско-Камскаго края.

Казанская хроника: земство, городъ, зас'Ьдан1я ученыхъ 

обществъ, увеселен1я, происшеств1я и т. п.

Судебная хроника. Судебныя резолюц1и и д’Ьла, назначае- 

мыя къ слушанию въ казанской судебной палатЪ.

Библ1ограф1я.
Театръ и музыка: отчеты объ оперныхъ и драматическихъ 

-спектакляхъ, концертахъ, музыкальныхъ вечерахъ и пр.

Ежедневное обозр'Ьн1е текущей заграничной жизни.

Наука, литература и искусство. 
Сельское хозяйство и промышленность. 
Педагогика и народное образоваше.
Торговый отд4лъ: корреспонденц1и и телеграммы.

Фельетонъ, На развит!е этого отдела будетъ обращено осо

бое вниман1е редакц1и , съ цЬлыо дать читателямъ легкое, но, 

ви^ст^ съ т’Ьмъ, осмысленное' чтен!е. Въ этомъ отд'Ьл’Ь, кромЪ 

еженед^льныхъ «Воскресныхъ бесЬдъ» г. Н. Миролюбова и бел

летристики, будутъ пом:Ьщаться и общедоступный статьи науч- 

наго ваправлен1я.

Тиражи выигрышей, справочный отд-Ьлъ, объявлен1я и проч.

Кром-Ь контингента сотрудниковъ, уже сплотившихся во- 

«ругъ редакц1 и Волжскаго Впстника, приняты м*ры къ при- 

влечен1Ю  и новыхъ литературныхъ силъ. Особое вниман1е редакц1и 

обращено на прюбр'Ьтен1'е постоанныхъ корреспондентовъ въ 

возможно большемъ количествЬ пунктовъ Волжско-Камскаго края.

Ближайшее участ1е въ редакц1онной деятельности при- 

вимаетъ на себя съ октября 1893-го года основатель и бывш 1Й 

редакторъ - издатель Волжскаго Впстника, профессоръ Н . П. 
Загоскинъ.

х т о д 1 ; х 1 : и : с 1 з : А

д л я  ГОРОДСКИХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ:
с ъ  д о с т а в к о й :

На г о д ъ .........................................................7 р.

—  п о л г о д а ................................................... 4 р.
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—  3 месяца...........................  2 р. 25 к..

—  1 м1ксяцъ.................................................—  75 к.

б е з ъ  д о с т а в к и :

На г о д ъ ...................................................... 6 р. 25 к.

—  пилгода...................................................... 3 р. 25 к.

—  3 м-Ьсяца.................................................1 р. 75 к,

—  1 мЬсяцъ.................................................—  60 к.

ДЛЯ ИНОГОРОД Н ИХЪ  ПОДПИСЧИКОВЪ:

—  Ллгода...................................................... 5 р.

—  3 месяца.................................................2 р. 75 к.

—  1 мЬсяцъ.................................................1 р .

Допускается разсрочка: для иногороднихъ при подписи  ̂ 3 р.,. 
I апреля 3 р., I 1ЮЛЯ 3 р , для городскихъ—2 р., I марта 

2 р , I апреля 2 р., I 1ЮНЯ I р.
Подписка принимается въ главной контор'Ь Ъолжскаго Вгьстника 

на углу Грузинской и Театральной ул., д. Булыгина, а также въ 

ея отд-Ьлен1яхъ; при музыкальноыъ магазин’Ь «Восточная Лира* 

(Воскресенская ул., д. Сапожникова), при книжныхъ магазинахъ 

Н. Я. Башмакова (Воскресенская, Пассажъ), А. А. Дубровина' 

(Гостинный дворъ № 1), въ здан!и Биржи, у секретаря, и въ 

иногороднихъ отд’клен1яхъ конторы редакц1и.

Требован1я на газету и высылку подписныхъ денегъ адресо

вать сл'Ьдующимъ образомъ; Казань, редакция В О Л Ж С К А Г О '

В Ф О Т Н И К А .
Редакторъ-Издатель Н. В. Рейнгардтъ. 

В Ъ  1 8 0 4  Г О Д З Г

П Р А В О С Л А В Н Ы Й  С О Б Е С Е Д Н И К !
будетъ издаваться по ирежней программ^, въ томъ же строго-православ- 
номъ дух4 и въ томъ же ученомъ направлен1И, какъ издавался доседъ, 
съ 1-го января, ежемесячно, книжками отъ 10 до 12 печатныхъ лнстовъ

въ заждой.

Журналъ Православный Собес4дннкъ рекомендованъ Свят^йшинъ 
Синодомъ для выписнван1Я въ церковныя библштеки, какъ издание по
лезное для пастырскаго елужен1Я духовенства (Синод, опред. 8 сентября 

1874 г 2792).

Ц^на за полное годовое изданхе, со вс§ми приложешями къ нему  ̂
остается прежняя; съ пересылкою во всЬ м’Ьста Импер1п—

СЕМЬ РУБ.1ЕЙ СЕРЕБРОМЪ.
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При журнал* „Православный Собес*дниЕъ“ издаются

ИЗВЬСТШ  П,0 КАЗАНСКОЙ ЕПАРХ1Й,
выходящ]’я два раза въ м4сяцъ, нумерами по 2 печатныхъ листа въ 

каждомъ убористаго шрифта.

Причты Казанской епарх1Н, внписыван)Щ1е «Православный СобесЬд- 
1 никъ», получаготъ за туже ц^ну и «Изв*ст1я)), съ приплатою 1 руб за 
пересылку по почт4.

Ц’Ьна кИЗВ5СТ1Й» для м4стъ и лицг другихъ епарх1й и другихъ 
В’Ьдоиствъ, за оба издан1я вм^стЬ десять руб. сер.— съ пересылкою.

Подписка принимается въ Редакции Православнаго Собеседника при 
Духовной Академ1и, въ Казани. ’

Я

ПОДПИСКА НА 1894 ГОДЪ НА

Л
ее

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я .

Въ город* безъ доставки на 12 м*с. С руб. 25 к., на 11 м^с о р 
7о к., на 10 ы’Ьс. 5 р. 25 к., на 9 м^с. 4 р. 75 к , на 8 м*с. 4 р. 25 к.’ 
на 7 м*с. 3 р. 75 к., на 6 м*с. 3 р. 25 к., на 5 м^с. 2 р. 75 к., на 4м4с. 

-2 р. 2а к., на 3 м'Ьс. 1 р. 75 к., на 2 м^с. 1 р. 20 к. на 1 м*с. 60 к Съ 
.дост. въ город* на 12 м*с. 7 р., на 11 м*с. 6 р. 50 к., на 10 м*с. 6 р., 
на 9 м*с. 5 р. 50 к., на 8 м*с. 5 р., на 7 м*с. 4 р, 50 к., на 6 м^с. 4 р. 
на 5 м*с. ,3 р. 50 к., на 4 ы*с. 3 р., на 3 м*с. 2 р. 25 к., на 2 м*с. 1 р. 
ао к., на, 1 м*с. 75 к. Съ перес. въ друг, города на 12 м4с. 9 р., на 11 
м-Ьс 8 р. 50 к„ на 10 м*с. 8 р., на 9 м*с. 7 р. 25 к , на 8 6 р. 50 к., на
7 м*с. ,5 р. 7о к. на 6 м*с. 5 р., на 5 м-Ьс. 4 р. 25 к., на 4 м*с. 3 руб. 
оО к., на 3 м*с. 2 р. 75 к., на 2 м*с. 2 р., на 1 м*с. 1 руб.

Пр1емъ объявлеюй: за строку петита на 1-й стр. 20 к., на 4-й ст» 
.для город. 10 и 5 к. Смотря по роду объявленШ.

Отдельные номера продаются по 5 коп.

Подписка принимается только съ 1 числа каждаго м*с.
.Для годовыхъ. подиисчиковъ допускается разсрочка платежа подп. денегъ.

Редакторъ Н. Ильяпгенко.



АДМИРАЛТЕЙСКАЯ ФОТОГРАФ 1Я

К. т . СОФОНОВА,

Ч л е н а - С О  т р у д  н и к а  О б щ е с т в а  А р х е о л о г !  и,  И с т о р х и  и 
Э т н о г р а ф 1 и п р и И л 1 п е р а т о р с ! < ; о м ъ  К а з а н с к о м  ъ у н и в е р -

с и  т е т -Ь,

П редлагаетъ любителямъ этн ограф ш  и древностей

Б О Л Ь Ш О Й  В Ы Б О Р Ъ

типовъ населен1Я Волжско-Каискаго края, сним ковъ съ древнихъ здашй и 
лрхеологическихъ предметовъ. Снимки можно пргобр-Ьтать отд-Ьльно и аль

бомами въ изящ нолъ коленкоровомъ переплет-Ь.

В ъ  настоящ ее время изготовлены сл'Ьду10Щ1е альбомы:

1. Руины Булгаръ. 12 снимковъ (на пластинку). Ц'Ьна въ коленкор, 
перепл. 5 р.

2. Древности Ананьинскаго могильника. 8 снимковъ (6 на пласт, и 
■2 на 7  ̂ пласт.). Ц-Ьна въ коленк. перепл. 2 р. 75 к.

З) Народы Поволжья. Типы, формы построекъ, утварь, костюмы, к а р 
тины быта (занят1я, обряды).

а) Русское населеше Казанской губернхи. 16 сн. Ц. въ кол. пер. 6 р.
б) Чуваши. 52 сн. Ц. въ кол. пер. 12 р.
в) Черемисы, у6 сч. Ц. въ кол. пер. х8 р.
г) Мордва. 18 сн. Ц. въ кол. пер. 5 р.
д) Вотяки. 12 сн. Ц. въ кол пер. 5 р.

И 3 г  о т п в л я  ю т с я;

1) Казань старая и новая.
2) Волга въ пред-Ьлахъ Казанской губерн1и. Виды прибрежныхъ горо- 

л овъ  и с е л е т й  въ разливъ и межень. Типы волжскихъ судовъ. Картины 
•береговъ.

Адресъ: Казань, Адмиралтейская Слобода, д. Терпиловскаго, ф ото
гр аф у К . Т . Соф онову.



/^54 с. ‘2^з{'КС‘гшл (ЭбщсстС'а &Я-1~о:солоыи, \^сшд'р1г1 и 

к:^тнсграфги при ер а т с р с  Асмъ  с/газанс/1смъ Фни6ер=

ситст^ъ^^ бг/^утъ {'Ъ1ссс^ить тсопгь ^^азъ {'ъ гс9ъ [Ы1 ёыпусЯъ 

Асиг{7Ъ япС'аря, а смъдугсщгс {'ъ исрС'ыхъ гислахъ ларгпа, 

л ая, {к\гя, сснтя5ря и псября) Апиф/^алггс {'ъ 7 —  $ лш

СтсС'Ъ 111 з”.

Содержан1е книжекъ „И зв'Ьст1й“ составляютъ:
1) О р я г п и а л ь н ы я  и л о р е в о д и ы я  с т п т ь и  по о(;н;и;нъ в о п р о с а м ъ  а р х е о -  

Л0Г1И, и с т о р 1 ц  и э т и о г р а ф ]и ;
2 ) С и е ц 1а л ь н ы я  и з с л 4д о в а н 1' я  и  с т а т ь и  но а ;рхеолог1ц, истор1И и э г н о -  

г р а ф 1 ц  В о с т о ч н о11 Р о с с1п  (Поволлгья, Средне)! А з!и  и Сибири);
3) М а т е р 1а л ы  а р х е о л о г и ч е с к 1 е ,  и стор ические и э т н о г р а ф и ч е с ш е ,  о тн о-  

сяии'еся к ъ  В о с т о ч н о й  Р о с с 1и: ы ел к1я  о р и г и и а л ь н ы я  сообщен1я, р ’^тьг, п р о- 
и з в е д е н 1Я н а р о д н а г о  т в о р ч е с т в а ,  с л о в а р и  и н о р о д ч е ск и хт .  я з н к о в ъ  и  м-Ьстныхъ 
р у с с к и х ъ  г о в о р о в ъ .  извлечения и з ъ  п е р 1о д и ч е с к и х ъ  и зда н !й  В о с т о ч н о й  Р о с с1и;

4) Х р о н и к а :  и з в4 с т 1я о м у з е я х ъ  В о ст о ч н о й  Р о сс1и, о н а х о д к а х г ,  рас-- 
к о п к а х х ,  объ э к с п е д и ц 1 я х ъ  а р х е о л о г и ч е с к и х т . ,  а р х с о г р а ф и ч е с к и х ъ ,  а н т р о п о -  
л о г п ч е с к и х ъ  и э т н о г р а ф п ч е с к и х г ,  о п р о ч и т а н и ы х ъ  в ъ  з ас4д а н 1я х ъ  р у с с к и х ъ  
у ч е н ы х ъ  о б щ е с т в ъ  р е ф е р а т а х ъ ,  пм'Ьющи)(ъ о т и о ш е и 1е къ В о с т о ч н о й  Р о с с ш ;

5) П р о г р а м м ы  по с н е щ а л ь н ы м ъ  во и р о са м ъ  археологии, и с т о р 1и и 
э т н о г р а ф 1 и  В о с т о ч н о й  Росслн; о т д е л ь н ы е  в о п р о сы  р едакц 1и ;

!■) Б и б л1о граф 1я: об зоръ к н п г ъ  и с т а т е й  м’Ь стн ы хъ, общ еруссгеихъ и 
и н о с т р а н й ы х ъ  и е р т о д и ч е ск и х ъ  изданий, им!б10щихъ бтнонгеш е къ археологии 
и с т о р 1 к  н этн о гр аф 1И  В о с то ч н о й  Р о с с ш .

В ъ «Изв-{;ст1яхъ» принимаютъ уч асп е: Н. 0 . А каемовъ, проф. А . И . , 
Александрочгь, Г. А хм аровъ, Ш . Г. И. Ахм еровъ, Н. Н. Бакай (Красыоярскъ), - 
проф . В. А . Б огороди цю й , пр.-доц. Е. 0 . 1>удде, Н.“ ■Виташевскш, К . В. 
Виклгондъ (^''псала), В. Н. Витевскзй, Г. Вихманъ (Гел1,сингфорсъ), К . И. Во- 
рон ц евъ . К- Б. Газенвинкель, А . К . Гейкель(Гельсингф орсъ), М. Е. Евсевьевъ, 
0 . II. К ардасеви ч ъ (Будапеш тъ), Г. К . К атанаевъ (Омскт.), С . И. К едр овъ , 
А . К . К ул аги н ъ , акад. В. В . Л аты ш евъ, Е. Ф . Л итинсщ й (Самаркандъ), Н. М. 
М артьян овъ (М и н уси н скъ ), К . П. М е д о к с ъ , В. А .  ̂ М ош ковъ (Варшава), 
еписк. Н икан оръ (А рханг.), П. М. О вчинниковъ (Иркутск-ь), П. А . Понома- 
ревъ, проф . И. Н. О т р н о в ъ ,  А . А . Спицынъ, 0 . А  Т еп лоуховъ (Пермь), 
Н. 3 . Т п х о в ъ , В. М. Т ер ехи н ъ  (Пенза), П. В. Т раубен бергъ , П. О . Чупинъ 
ГБзрнаулъ), п р оф . А . А . П1тукен'% Г'гъ, проф . Н. А . 0 ирсов-ъ, пр.-доц. Н. Н. 
0 ирсовъ и др.

О д н ой  и зъ основкы хъ задачъ «Изв-Ьстхй» является всестороннее изу
чение У р ал о-А л тай ск аго  м]'ра. Д л я посильнаго осущ ествлен1я этой  задачи ре- 
д а к ш я  ('Изв-Ьспл» считаетъ необходим ым ъ держ ать своихъ читателей аи 
соигапг вгего, что является новаго въ эгой  о'ёласти знан1я, и пр1обр:Ьла кор- 
реси он ден товъ въ Гельсингфорс-Ь, Буда-П еш г'Ь и Упсал-Ь (для отчетовъ о 
н ово стя хъ  скандин авской литературы ).

В ъ  вид-Ь прилож ен!;! к ъ  «Изв^;ст^ямъ» б у д утъ  печататься:
I) М а т е р 1а л ы  д л я  эти ог|» аф {и  П о в о л ак ья . М ордовско - русск1й сло- 

м р ь *  М. Е. Е в о е в ь е в а .
Ц 1;на г о д о в о м у  и з д а н 1н)#;4 т)у(*., к а ж д а я  к н и ж к а  о т д е л ь н о  по 1 р у б .  

Ж е л а ю щ е е  м о г у т ъ  в н е с т и  п о д п и с н у ю  с у м м у  (о р.) в ъ  д в а  срока: т р и  р у б л я  
о р к  п в л я п с Е 4  и 2 р. к ъ  1 ]'*»ля. ^

Д е й с т в и т е л ь н ы е  ч л е н ы  О б щ еств а , в н е сш 1е  ч ленский ввн осъ  в ъ  р а з -
5 р .  Ш 1лучяготъ издан1'е б е з п л ат н о .
П о т п н с н ы я  < у м м ы  а д р е с у ю т с я :  К а з а й ь ,  У н и в е р с и т е т ъ ,  С е к р е т а р ю  Обще- 

С1̂  1 в х е о л о п 1 г ,  И е т о р 1и и Этнографии. '
« Н зв * ст 1Я »  в ы х о д я т ъ  п о д ъ  ре д а кц 1е й  С е к р е т а р я  О б щ е ств а  п р и  оли- 

х & и я т г к ъ  у ч а с т 1Я ч л е я о в ъ  р е д а к д Ь н н а г о  к о м и т е т а .  ^
В г^ я в ея я а я т е  отд1х1ные в а с у с ни отъ Общества за перойхддау не длатягь-

ЦФпа выпуска I руб. _________
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