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о царскихъ загадкахъ.
I.

Въ начал!) марта черрзъ редак1ию ^Кубапскцхъ Областпыхъ 

В ’бдомостей“ бывш1Н учитель, казакъ станицы КужорскоЯ Май- 

Еопскаго отд’бла Дм. Савел. Иваненков-ь прпслалъ мнИ елВдующее 

сообщеше:

„Царь и Ца{1ИГ|,а загадали: панамъ три об'Ьда, казакамъ три 

бешмета, мужиь-аиъ три свадьбы. К ю  отгадаетъ, тотъ полу

чить 30 руб.“

Одвовреиенио съ итнмъ вь редакций топ-же газеты ,преови- 

теръ“ станицы Курганной Лабинскаго отдела К. Р. пишетъ

„Тихая поверхность заснувшаго и застоявшагося станичнаго 

М1рва время огь времени быстро взбудораживается Богъ вИсть 

откуда и какъ налет-Ьншими повидимому совершенно исл-Ьпыип 

слухами и легендами. Внимание въ течен1ю народной жизни иногда 

даегь вамъ ключ-ь къ разгадк!!, гдИ норенится причина вознпк- 

новен1я слухов'ь, подобныхъ сл-Ьдующему: скоро-до Царь отбе- 

ретъ над'Ьльную землю у казапонъ и господъ и отдасгъ намъ"’.

.„Вниманш и размышлен1ю читателей предлагаю двЬ подобныхъ 

легенды (!), злобы дня. Въ станпц'Ь Курганной начииаетъ вдругъ 

быстро распространяться нелпшенная своеобразнаго интереса ле 

генда (!). Наша Молодая Государыня прислала мужикамъ, каза

камъ и благороднымъ три .■загадки: первая-де: мужики должны 

сшить три свитки, дв1! изъ нпхъ Д0 .1ЖНЫ быть одинаковы, а третья 

покороче; вторая загадка; казаки должны спечь три пирога (т.-е. 

хл'Ьба), а третья господамъ: они должны устроить три об^да. 

Тому изъ трехъ сослов1й, которое отгадаетъ, что разум’Ьетъ Госу

дарыня подъ свитками, пирогами и об*дамн, будетъ награда*.

, Легенда (!) эта, какъ и нел-бпый слухъ объ отчужден1П изъ 

в*чнаго влад'Ьшя узаконенныхъ надЪловъ земли для того, чтобы

Остав^аю редакд1ю подлввввЕа.



ее отдать иногородцамъ ’), ч'Ьмъ дальше, все болЬе расппостпа- 
няется“ “).

При посл1)дующихъ разспросахъ объ этпхъ загадкахъ, огь 

казака-землевладЬльца станнцы Павловской Ип. Зах. Садила я 

узиалъ, что он’В циркулируютъ со временя вступлев1я • па пре- 

столъ Государя Императора, которому онЪ к приписываюся; а въ 

настоящее время тамъ-же идутъ толкн объ отобран! и отъ пановъ 
земли.

31 марта Д. С. Иваненковъ словесно сообщилъ еще, что пъ 

станпц'Ь КужорсЕой въ 1894 г., в1!роятно, также въ связи со всту- 

плешемъ Государя на престолъ, упорно держались слухи о введе- 

Н1И въ Кубанской области „земп;ипы“. Подъ ней народь раяу- 

м-Ьлъ, что Царь отберетъ еебъ у казаковъ и частныхъ владЬль- 

цевъ землю, п будетъ сдавать ее желающимъ въ аренду по 75 коп. 

за десятину. При этомъ молва устанавливала и норму, выше 

которой не допускалось брать землю въ одн1> руки. Какой цифрой 

выражалась эта норма, Д. С. Иваненко пе помнитъ, но у пего 

осталось въ памяти, что эта норма опред11лялась числомъ работ- 

пиковъ въ семь*, способныхъ къ обработке зе!или.

Говорить въ станпц’Ь Кужорской также и о томъ, что Кубап- 

скяя область теперь уже сделалась Русью и потому казаки, 

какъ бол^е ненужные въ пред1)лахъ области, должны быть высе

лены на границу, и земля ихъ, такимъ образомъ, поступит-ь по 

влад-Ьн!е иногородцевъ. Во/й эти толки сообщены со словъ казаковъ.

Подобные же толки, по сообщен1ю студента духовной семина- 

р 1И 0едора Ллеисандр. Залогина, циркулировали и въ с. Жуливк-В 

Новохоперскаго убэда, находящемся въ 15 верстахъ отъ г. Бори- 

согл'Ьбска и въ тре.хъ — отъ станц1п жел'Ьзной дороги: .̂здЬсь ( пи- 

шетъ в.А.Залогинъ) ходили слухи общ1е, кажется, вс*мъ крестья- 

намъ, о бочкахъ съ водкой и быкахъ жареныхъ, которыхъ они, 

конечно, не получили. Относительно земли зд'бсь говорили, что 

казаковъ (донскихъ) куда-то выселятъ, а прпнадлежащ1я имъ 

земли отдадутъ мужикамъ. Это объясняется т-Ьмъ, что земли въ

^ ЭТНОГРАФИЧКОКОК ОВОЯРШИЕ.

1) Не вазакамъ.

=) Випеватый конецъ сообщешя о. „пресвитера", клкъ яичвго не обмс- 

вающ1Й, н выпускаю.

") Р0СС1Я, какъ средвян часть государства, противополагается зд'Ьсь Кав

казу, »акъ окраив*.



селЬ очень мало, да п та по большой части — песонъ, почеиу 

врестьяие арсндуюгь участнн земли у сосЬдннхъ иазавопъ Дон

ской области" (2. V III. 96).

П|южипающ1Й въ город-П Майноп-Ь кресгьининъ слободы Крас

ной Налуйскаго у. Цетръ Серг. Г0рл1енк0-1Це]>баченЕ0-Плуга- 

тырь, по моей просьб!), 31 марта сообщцлъ слЬдующее: .„Цары- 

ця казала такь. Иа карнупаивн буде такъ: 1) панамъ обидъ; 

2) колакамъ хлнбь, а 3) мужикамъ свита аъ башлыкомъ“.

^Прим1ьчан1е: 1) подъ словомъ об/ъдъ нужпо подразу.«^вать 

сильную о/~1иду для панопь; 2) казакамъ хлтьбъ—пони

маются сухари па дорогу во время перегона ихъ на 

границу, а 3) послиднее понимается такъ свыта и 

баш.шкъ — это значить полная защита отъ псявихъ 

иевзгодъ и пригЬснен1й со стороны пановъ. Л общ!й 

выводъ н;)ь всего итого—то, что мужики бол'Ье чЬмъ 

увйрены, что во время коронащи земля перейдегь къ 

НИМЪ ОТТ. всйхъ пон’Ьщикоиъ“.

16 ап||))ля вар!антъ той-же аагадки сообщнлъ мн-Ь ц областной 

агрономъ Иванъ Г1)иг. Семенцовь; „Царь загадавъ три загадвы; 

панамъ спмъ день прпаныва, вупцяиъ—забувъ ш6, а мужыкамъ 

двп па.1 яници н ложка за халявою. Чуеъ у горти станыци Кав- 

казьвойи. Кажуть, шо це про надплъ мужывивъ землею“ .

Три свадьбы Кужорсваго вар1авта легко понять, приаомнпвъ 

малорусское назван1е свадьбы: „весильлье‘'.

Ран-бе этого, 17 марта, П. С. Плугатырь сообщилъ инъ 

нм-Вющую смыслъ загадки сказку, въ которой „якъ задумавъ 

Наслняныкъ жынытьця, шй теперъ Царемъ“, Государыня, тогда 

еще НевЬста, заботится о томъ, чтобы дано было на душу по 

три десятины земли ^тымь, хто вм1Йе йийн робыть та хлибъ зъ 

нейи йисты та насъ к«ррмыть‘'.

Несомн-Ьнно, что вс-ь эти толки ндутъ со стороны иногород- 

цевъ, арендаторовъ назачьихъ земель, враждебно настроенныхъ 

противъ казаковъ. Источаивомъ вражды зд'Ьсь являются, во-пер- 

выхъ, земля, которую пногородцу приходится обрабатывать въ 

качеств'6 то арендатора, то батрака; при чемъ об* стороны 

сильно гр11шагь противъ честности, и, во-вторыхъ, пресловутое 

.„подняие вазачьяго духа“ , благодаря которому, казакъ считаетъ

1*
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«ебя высшимъ существомъ въ сравнен!» съ иногородцем-ь‘). От

сюда именно вражда между ьбЬимн сторонами. Самое олово у,го- 

родовык’ь“’ (— иногородец'ь не казакъ) является браннымъ въ ус- 

тахъ казака и выражаюн1имъ высшую степень нрезр'1;н1я.

Па этонъ я и покончу вопросъ о сосдоиныхъ отношен!нхъ, 

и перейду прямо въ интересующему меня вопросу: почему здНсь 

народъ прпб'Ьгает'ь къ лагадкамъ?

II.

Иаъ третьей книги Дарствъ мы знаеыъ, что царица Сапсьня, 

наслышавшись о премудрости Соломоновой, ^пришла исньпать 

его загадками... и пришла къ Соломону, и бссЬдовала съ нимъ 

обо всемъ, что было у нея на сердцЬ ея: и не было ничего 

незнакомаго царю, чего бы оиъ не изъяснилъ ей. I I  увидЬла ца

рица Савская всю мудрость Соломона п домъ, который онъ т ь  

етроилъ". (X , 1— 4).

Это м'Ьсто книги Царствь, какь изв'Встпо, послужило основой 

для составлен1я апокриоическаго сказаи1я о цариц* Южской (1а 

ге1пе (1’Аиз(ге, геа1па Ли5(га, аизЬгаИ» гец1па 81Ь!Г1а —  въ пс|>е- 

вод'Ь А. Н . Неселоискаго .„царица востока"), въ котороиь она и 

Соломонъ испытывают ь премудрость другъ друга также загадками.

Зат'Ьмъ въ инд'Ьйскихъ сказкахъ Н. Минаева (Жур. Мин. Пар. 

Пр. 1870, Май, стр. 73, 8(1) семил'Ьтн1Й мудрецъ проявляетъ 

свою мудрость при номощц мудры.хъ судовъ и отгадывашя зага- 

док'ь, предлагаемыхъ народу царемъ. Какъ суды,такъ п отгадкп 

сказочнаго мудреца а равно и царя Соломона, очевидно, пи-Ьютъ 

родственную связь. НесомнЬино, изъ того же источиипа ведетъ 

свое начало и елЬдующая сказка, имЬющанся у меня въ рукописн:

,Одынъ салдатъ прослужывъ у салдатахъ двадцать п(ъ)ять годь, 

и ны бачывъ за всю свою службу Царя. Огь винъ доелужывся, 

и пишовъ до-дому. Дорогою винъ и надумавъ:

•4 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ 0П03Р1;Н1В.

По поводу беворичиннаго уб1йства въ духаи* казаконъ станицы Марь. 

авсЕСЙ Сооолсиъ 75—80-л'Ьтвяго виколаевскаго солдата Сухорувова, которому 

уб1Вца раскроилъ черепъ, „хватг^вши о дубовый косажъ двери духапа", иио- 

городв1е толковали, „что за так1Я д'Ьян!я правосуд}ю не мгшаю бы прии-брпо 

наказать у61йцу для того, чтобы казакъ смотргьлъ но ипогиродня^о сг чс.ю- 

в/ьческой точки зрпт'я, а не кат  турки на хриспиа«ь“. (Куб. Обл. Вид. 

1886, 154).
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1116 це а пду до-дону, шб я буду таиъ казать? Скажуть, шо 

«•лужывъ - служыаъ, а ны довылоеь ц Царя побачыть. Дай-ка я 

инду до Дара; тоди уже й до-дому высылишъ буде йты, якь 

побачу царл.

Пишовь вянъ скоро; пыдовго доходе до царя; пндойшовъ 

до дпорця. Чаеовн його ны пусвають, роопрашують його, хто 

1л111ъ такый {!е, и чого прыйиюпъ. И пииъ йамъ отвичайе, гао 

яниъ оть-чого прыйшовъ:

—  Служывъ я у Царя-Батюшкы двадцать п(ъ)ять годивъ, н 

ны бачнв-ь и царс1.кого лыцч. Итй мпнн до-дому— г.тануть епра- 

шувать П1»о 11,а1ж. лкый ипнъ йе, а я ны аяаю. Такъ оце я, 

по окоичен1Йи службы, прыйшовъ показать сааъ себе Дареви, 

н побачу я Даря, поблагодарю йому '), и тоди пиду до-дому.

Чаеовн його пропустылы,- ипнъ пошелевкався ( =  потесалея) 

прямо въ сиптлыцю. Уходе вннъ у хоромы, воздавъ Дареви честь, 

лкь и елпдуйе буть. Дарь його и пыта:

— О чомъ служывый ирыпювъ?

Салдап. одвпча йому;

—  Да бгь зач11«ъ, Государь-Батюшка, пришел ь; служилъ я 

Нашей милости двадцать пять .гвтъ, я Васъ не видЬлъ, а Вы 

меня. Пойду я домой, стануть пеня спрашивать, какой царь, а 

я не знаю п видЬть не впдЬлъ.

— Правда, правда, служивый! Поволь посмотр1бть на меня, 

а я на тебя посмотрю, как1е мои есть служаки.

(,)тъ салдатъ обглядпвъ усю свнтлыцю царську та й каже:

—  Отъ харашо Вамъ, Государь-Батюшка, царствовать; усё 

чыстое, постель мягкая, у домЬ все равно, какъ у раю; а вакъ 

няшеиу брату такъ такъ, какъ собакВ.

Л Дарь йому и одвпча:

—  Н'Ьтъ. служивый, не знаешъ ты моей жизни!

Отъ тоди Даръ узявъ надъ постиль(л)ю повисывъ наныто(ць)ци 

шаблю, II положпвъ того салдата на ти постели нучуватъ. Вань 

цнлу ничъ и одного ока ны зажмурывъ; усе жахався, шобъ ни 

одорвалась шабля та на його шобъ ны впала. Огь у-ранци пры- 

ходе царь до його « пыта:

— Ну, что, служивый, выспался?

ВаЦуав по авалопи съ выраженгеиъ: дяковаты комц, а ве кою, что, 

въ евою очередь, воеходитъ къ п-Ья. Лапкеп Е т ет  (н ее Б1пеа) Гйг е1«гаа.



—  НЬтъ, Ваше Величество, и глаза ве яажмурилъ!

—  Потъ такая-же и царская служба, братецъ; я уею вочъ и 

днсиъ не сплю, да всё изо всЬх'ь коицовъ смерти ожидаю таиъ, 

какъ ты ожидалъ падеп]я шабли.

Съ того времня нашъ салдатышка ны ставъ завыдуиать царс(ь)ки 

доли, а жывъ такъ, якъ йому Богъ давъ. Тоди Царь спросынъ 

уновъ його:

—  11у, вбтъ-что, служивый, я у тебя еще спрошу. Пр01'лу- 

жплъ ты двадцать пять .1-Ьтъ у меня, а знайишъ ли ты что-ни

будь, пли Н1П'Ъ?

Отвича салдатт.:

—  Л какже, Ваше Величество, знаю!

—  [1у, ладпо! за .что ыолодецъ, что аааешъ! Л отгадай мн11 

б6гь-что (такъ тогда ты маладецъ будишъ); высоко-ли донеоа, 

м глубоко-ли въ .землю, и шыбко-ли солнце ходитъ?

Салдатъ дуз1авъ-ду1мавъ довгенько, а таки надумавъ, и каже:

— Да вотъ какъ: на небесахъ звЬяды видать^ и какъ брыз- 

гаетъ дождь, такъ падаетъ къ намъ на землю, и какъ И.1ья-про- 

рокъ б'Ёгаегъ на залатой коляск'Ь, такъ иамъ слышно; а изъ 

земли нпчево не вслышишъ: мой отецъ тридцать лЬтъ какъ умеръ, 

и по С1е время не слыпшо.

—  Это правда, служивый! А солнышко шыбко ходитъ? 

спахи-ка.

—  Да вбтъ какъ красное солнышко ходитъ; въ двадцать четыре 

часа кругомъ св1)та обойдетъ.

—  Правда-правда, служивый! Ыа же теб1» тысячу рублей, н 

лди себВ съ Богомъ домой, да никому этихъ загадокъ не 

разсвазывай.

Салдатъ поблагодарывъ, поклонывся Цареви въ поги н ии- 

шовъ до-дому. Огь Царь того-жъ часу розославъ по гыныралахъ 

прыказы:

—  Хто отаку-то и отаку загадку одгада тому двисти тыс.ччъ 

рублнвъ нагргды, а якъ ны одгадй, такъ у тымныцю на тры годы.

Туть усп тоди гыныралы самы изъ себе выхбдять, шо н1нкъ 

ны одгадають. И  мынувйть аильзя; ’сы-равно смерть чырызъ 

це получать. А  сЛме уте времня та лучывся той салдатъ у гб- 

родъ той, де багато зобралось гыныраливъ. Отъ салдатъ и каже 

ёимъ:
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—  Я, вашы прывосходытсдьство, знаю :)ти загадки, да толсто 

мн* Государь не вел'Ьлъ нивому Г0 в011ыть.

Провазавшы цп слова, салдать трохы ппдхарчывся, и ин- 

шовъ по СВ0Й11 пущ до-дому. Пы ’сппвъ винъ лыйты вы1«;т6в'ь 

за дви яа города. — якъ ось прудлть на брыц(ь)ци три гыны- 

ралы н прямо до йоге Остановылы його п просять його;

—  Пожайлуста(!), братец-ь, скажи намъ, какъ эти уагадкп 

отгадать: мы тгбв по сто рублей дамо, да только, пожайлуста (I), 

выручи пасъ изъ бЗДы.

Салдать опыиа(ць)ця, иы каже: оиыраНи(ць)ця тымъ, шо йому 

Царь ны выливъ казать никому. Воны уже дають йо.чу по пълть 

сотг, а винъ ны быре; одмогайи(ць)ця тымъ, шо „якъ искажу, 

такъ мене Царь заказнйть“. Воиы стали просить його, якъ ны 

кланяю1 иь)ця;

—  Вотъ мы не будимъ говорить, что ты скааалъ, а мы сиа- 

жинъ^ что мы сами надумали. Разв-Ь мы сами себт. худа желайимъ: 

это же дли нясъ хуже будетъ, если скажимъ. Возьми, братецъ, 

съ насъ по тысячи, да пожайлуста (!), только скажи!

Винъ тырпнв'ь^ тыриикъ, атакы ны втёрппвъ: погнався на грб- 

ши— росказавъ.Воны тоди помч;'иысь,шо йесть духу до Царя.Отъ 

спросывъ йихъ Царь; воны йому одгадалы. Царь спросывъ йи.хъ;

— Что БЫ сами выдумали отгадать, пли кто сказалъ?

Воны вси до-рцзу такъ и г[)якнулы:

— Самы, Ваше Величество!

Царь ны довирывъ на гыиыралпвъ, пославъ жандарйвъ у по

гоню за 1 алдатомъ. Жапдары його нагнали и стялы його строго 

спрашувать:

—  Что ты никово невстр'Ьчалъ?

—  ВстрЬчалг!

— Ково!

—  Вст11'Ьчалъ я трехъ сакаловъ.

. —  Чтс^-жъ ты йимъ сд16лалъ?

—  По пёрышку съ хвоста выдернулъ н пошолъ.

Воны тоди догадалысь, въ чомъ дило, завырнулыеь и пока- 

тылы до Царя. Царь йихъ спрашуйе:

—  Ну, чтб онъ вамъ говорилъ?

— Да онъ говорить, что ^вотр’Ьчалъ я трёхъ соноловъ, и по 

пёрышку съ каждаго хвоста выдернулъ".
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Такъ тодн ]1арь уснхъ гыныралнвъ устыдмвъ п иыстрамывъ, 

шо ны могли одгадать такойн загадкы, а салдать — и то одгадавъ, 

шо цачей ны по йихъ; а поны только жадокапьня луплять изъ 

Даря, а дпло ны зпають. Л такъ тодн тыхъ трьохъ поеадывъ 

у острогь, шо брыхнею отгадалы, а ны сами надумалы; а тому 

салдатови простылы, шо сознався Царевп, шо нинъ сказавъ гы- 

ныраламъ, нкъ одгадувать. Итакъ той салдать стапъ жыть-по- 

жыпать та добра пажывать. Получнвь изъ Царн награды тысячу 

рубливъ та пзъ гыны[1аливъ тры тысячи —  отъ и чоты1)н. Л 

гыныралы, вмпсто наг1)ады, попалы у нострогь на тры годы.

(1892. Со словъ крест, слоб. Тишаппп КиуЛскаго у. Артамова Авдр. 

Свдува, свыше 60 лбтъ, сообщмъ сыиъ поалоищпка Павелъ Констант. Тарп 

севсв1й, 16 л,, 0К0НЧВВШ1Й ученье въ сельской школИ).

Какъ Царь, такъ н солдатъ обнаружаваюгь здЬсь умъ взаим- 

нымъ п])едложен1емъ и отгадываи!емъ загадокъ.

Въ 11нд1йскпхъ сказкахъ Царь не назначаетъ на])0 ду ипкакой 

награды за отгадываше загадокъ, но вездЬ онЬ сопровождаются 

угрозой; ^... еодн-же не узнаетъ (народъ), то будетъ наказанъ 

пенею въ тысячу 1̂ картапанъ)“ . Во всЬхъ елучаяхъ загадки зд^сь 

отгадываются семп.1*тпп>гь муд1>ецо>гь. 1!ь малорурской сказк!» 

Б. Д. Гринченка „Про царського сына" (выи. 2, Л1 180', весьма 

напоминающей собою инд!йск1я сказки о семнлЬтнемъ мудрец*, 

посл-Вдияго зам'Ьняетъ парск1й сынъ, который, по пзб1»жаа1е 

уо 1йства со стороны матерп, скрылся пзь отцовскаго дома п 

потомъ разр'Ьшалъ задачи п загадкп, предложенныя царемъ в о 

спитателю этого царевича, кузнецу. Въ этой сказкъ замечательно 

то, что царь, не впдя своего сына, узнаетъ его по разр*шен1Ю 

загадокъ.

Такпмъ образомъ пзъ всего сказаннаго слЬдуеть, что загады- 

ван1е п отгадывание загадокъ является признакоиъ мудрости, и 

что во вс'Ьхъ случаяхъ эта мудрость приписывается преимуще

ственно Царю и Цариц*.

Ш .

Сказка II. С. Плугатыря о женитьбЬ „11аолядныка“, предста

вляющая собой общеизв-Ьстный ыотпвъ испытания ума жениха 

или невесты, органически связана съ целой сер1ей колядочныхъ 

величальныхъ мотивовъ, каковы, по терминолопи А. Л. Потебня:
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и1) загадки; 2) диво дивное; 3) молодецъ выигрываегь коня 

д1)Вицу и 4) мояодецъ нграетъ п поеть. Сюда же иримыкаеть не 

входяицп въ колндкц мотпвъ: янеисполнимыя задачи".

Вей иеречиеленные зд'бсь колядочпые мотивы касаются поло

вого подбора и его основъ. Одной изъ нихъ, и притомъ главнЬй- 

шрй, является умъ. Поэтому вопросу у меня, нъ рукописи, име

ется сльдующее сообщение относительно слоб. Тишанви Валуй- 

скаго у.: „И цще одкыдаюцьця (вс. хлопци одъ дпвчатъ) одъ 

того, шо дозш1йк Шйи потомство (!) ’) яке було: гляды визьне 

тай донеее .хто про й1йн, шо пона гнылойи родии, абовошочоЯп, 

або дурнойи—оцъ того в<шы и одкыдаюцьца. Бувають таки лю

ди, шо ня[)ош)1е набрихуюгь, шобъ одказався, а тоди шобъ са

мому Й1ЙИ засватать". (31. V. 95. Оообщ. П. К. Тарасевск!й).

Умъ съ об1>ихъ сторонъ обыкновенно испытывается при по

мощи аагадокъ. Когда упомянутый выше ипд1йск1й мудрецъ 

МаЬаушадЬа, во время попсковъ равной себ'й жены, встр1)тилъ 

дочь плотника и началъ производить испытан1е ума, невЬста 

проявляет-ь его при помощи отв'Ьтовъ, им11ющихъ видъ загадокъ, 

вапримврп):

— Гд'Ь твой отец-ь?

—  Около того мВста, откуда ве возвращаются (т. е. около 

кладбища).

— Что дИлаетъ?

—  И з 1. одного два (=пашетъ)! и т. д.

Въ малорусской сказк-Ё (Чуб. II, отд. I ,  Л”Э) „дивчата^, вы

разившая желаше выйти заиужъ за проЬзжаго царевича, также 

проявляют-ь предъ ни.мь свой умъ ответами, им-Ьющими Форму 

загадокъ; „.V де вы, дивчата, живетё, що сюды, на цю ричку, 

прыйшлы сорочокъ прагь?'^— „А таиъ (кажуть) мы жывеиъ, 

де зима зъ литомъ стричапегця“ ... —  Якь-же (каже) такъ?“

—  „Да такъ: зима ковзаетьця, а лито качайетьця“ (т. е. 

,на хати стойить вуызъ ы саны стоять“).

Равнымъ образомъ, при помощи загадокъ, невеста ведеть 

разговоръ съ женихомъ-даревичеаъ и въ другой малорусской 

сказк'Ь (1. с. .V 29). Въ сказк'Ь Б, Д. Гривченва (вып. 2-й, № 189) 

„Про мудру дивчыну“’, нев’бста на просьбу сватовъ дать закусить

1) Предви.

о  ЦАРСКПХЪ ЗАГАДКАХЪ.
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отв’Ьчаетъ вопросомъ; чого-ж-ь памъ подаваты; чы одбутного, 

чы прыбутного, а чы того, що вгору дывытьея?^  ̂Когда старосты 

не могли разгадать атой загадки, неп'Ьста разъясияетъ ее такъ: 

,С ал о— одбутне, бо ныыъ усякн уачннкы одбувають; д1Йво— пры- 

бутне, бо иымъ хочь и одбувають уоякп яачипкы, але-жь и воно 

прыбувайе въ господарстви, колы хто коровы свойи д1йни мапе; 

те, що вгору дывыться— се цыбуля, бо колы вона въ грядкахъ 

въ осены стырчыть, то мовъ хто аь земли уго||у дыпытьсн“ . 

Отецъ по нтоиу поводу уирекаеп. возвратпвшагося отъ невЬсты 

сына въ глупости; 1юсл1)дн1н не прнзнаегь этого н ему, для пс- 

пытан1я ума, предложена была задача: „Колы ты й еправдн ро- 

;<у1иныЙ, то внзьмы сывого барана, пожсны на ярмарокъ, продай- 

не-продай, СОЛЫ купы, выпый н заьусы, та до-дому ще й барана 

прыведы. Колы се зробышъ, якъ слндъ,— ты, выпади, розумнын, 

II дпвка буде твоя, а якъ-же ни— ты дурень, п не тобп вона су- 

дылась“ . Разгадать отцову загадку помогла жениху та-же неш;- 

ста: „Якъ прыженешъ оце ты барана иа ярмарокъ (говорить она|, 

позычъ у кого гарненько ножыць, обстрыжы вовну зъ його, при

дай Й1ЙИ, а за ти гроши выпый собп, закусы, солы купы, а 

обстрыженого ба])ана до.долу батьковп поженешъ'^.

У  меня въ рукописной сказк'Ь, озагланлрнной: ^Дивчаче ба- 

жання“ , къ невЬст*, прославившейся своей красотой „земель за 

шисть“ , являются три жениха, ,,хочъ куды такъ гожыхъ'^. Два 

изъ нихъ хвалятся свопмъ богатствомъ, а трети, б-бдный, при 

помощи загадки, указываетъ на свое Ф и зи ч е ск ое  превосходство, го

воря: „А я тилько похвалюсь тыбп ось-чымъ: въ мене йесть таке 

ликарство, котре ты, я знаю,не нромнняйешь и на царство; храныць- 

ця воно въ бутыльци,.."' Цю загадку дивчына узнала, и бидного 

свойимъ жыиыхомъ прызнала**. (1894. Сообщ. П. К. Тарасевск1Й).

Въ колядкахъ „мылёнькый“ обыкновенно говорить:

— Ой, СТ1Й - ПОГОДЫ, кречнаи паино 
Зигадаю ты ( =  тобв) трьохъ зогьдочокъ;
Якъ вид1аданешъ, ти моя будеиа,^
Не аидгадайешъ, ^атькова (м. людська) будеи/л:
Щ о, панно, росте безъ Еорвпиячка?
1Цо, иавио, горыт). бевъ оплоиние?
Щ о, павпо, цвите безъ сыво(1 ’) цвита?..

Бплъ-камппь росте безъ Еорввначка,
Зозото горытъ безъ поломпве
Напороть росте ( =  цввте) безъ сыпо(г') цвета.

(Гол. IV , 71; ср. Чуб. I I I ,  315).



Число загадокъ зд-Ьсь. какь « въ народныхъ'толкахъ 1806 г., 

одно и то же, имеыно три.

Ис|1ытывающ1Й мудрость полюбнвшейоп „панны" „красный мо- 

аодець" н самъ окааываетсн „пре-мудрош), стрильцемъ“ (Г 0 .1 . IV , 74). 

Слово „стрнлець"- я понимаю здИеь какъ симполъ жениха, ип;у- 

щаго ^куныщо - красну - дпвыцю“ , н иотому нахожу объяснение 

Л. Л, Потебнею (II, 270) слова ,,премудрыН* при помощи: 

„нскусный, хыт])ый'* (разум'Ьется, въ стрьльбь) не точнмаъ. 

Въ цптпрованномъ Л. Л. Потебнею по этому поводу мЛст15 дру

гой колядЕп сОЕОлъ говоритъ красному молодцу:

Премудрый стрельче, на пня Васылыо,
Не стриляй мопс, ие вбыва!) ыеве:
Я  Т('бн стипу ц въ ирыгодоиьцп!

Иогвиу тоби тры загодопьвы в т. д. {Го.)., IV , 40).

Эти „загадовьЕы“ оказываютсн предсЕаган1еыъ брака. Такнмъ 

образомъ, 11Ъ обонхъ случанхъ апнтетъ стрелка; ,,промудрый* 

связанъ съ загадыван1емъ п отгадыван1емъ загадокъ.

Къ , Голубиной нниг1>“ „хитрымъ-муд1)ымъ“ признается ^13о- 

лодзимеръ- царь“ также потому, что онъ ,,хорошъ'*

Нв басевви 5) у сю  на доЛрыйв,

}1а оттдычвн усьо на иудрыйв. (Ро.м, 28"; ср. 1Ь. 291, 296, 290)-

Малорусская свадьба, при хорошемъ подбор-Ь старшего дружка!, 

нодружаго, др;жсЕЪ п свашекъ, является неирсрыгпы.чъ коннур- 

еомъ, въ Еоторомъ каждая иаъ сторонъ (женихова п нев-бстина) 

старается показать, что она не „дурнойн родии“ , силится пре

взойти другую остроум1емъ, выражающимся обыкнивенно въ за- 

гядкахъ, шуткахъ и п’ёсняхъ, вм11юии1хъ Форму д1алога. Уя:е 

самое сватовство предстагляется загадочно въ вид-Ь охоты на 

Еуницу или лпсицу. II отвЬтъ со стороны нев-Ьсты также бына- 

етъ загадочныыъ: „Ндйть, дядьвы, кони ваши подрочылысь, повти- 

валы!“ т. е.: уходите вонъ: ваши палкп выброшены изъ сЬней 

на улицу. (Сообщен1е моей матери). ЗатЬмъ старшШ дружко, обы-

о ЦАРСНИХЪ ЗАГАДЕАХЪ. Ц

’ ) Подъ басеввакв. сввд'Ьтельствующяып объ уы-в „Володзииера царп"^ 

беаъ со«в*в1я, разумеются сввзви в виевдоты бала1а1шыхъ представвтелей 

вародааго остроум1я (ср. ВеселовскЫ А. I I . ,  Ра8ыскав1я, VII, 128 в^), Въ 

Малоросс1в къ тавимъ же »басенЕамъ“ сл1>дуетъ отвести ,иебулыци“, образцы 

хоторыхъ и ухааетель см, въ „Эти. матер.“ С. Д. Гривченка, выв. 2, стр 

334—  343: въ пихъ, для усиления остроум1я, комиэмъ въ полоя!еа1В лицъ и 

ВТ. язык* доведенъ до шаржа.



кнопепно перпостепепный острякъ бъ сел1>, въ течете псей свадьбы 

песелитъ веЬхъ загадками и „жартямы", каковы, нанр,: .^Клаго- 

словйть вискрыви (=сапатой) баби ипсъ утерты!“ (=выместь 

печь помеломъ для посадки короиан)! —„БлагословГггь салдативъ 

по кватырях7. розстановыть!“ (=[)азлож11ть ложки на стол11 Д1я 

ужниа)!— „Дайте возкы!“ (=гтарелкн для раздачи вороная)! — 

^Дайте бруса ноточыть н6жыкь1“ (=рюмку водки пе11ед'ь раз1гВ- 

уа1пем'ь коровая)! и т. д.

11аконедь удобный случай для гюголовнаго конкурса по ча

сти загадокъ и остротъ представляегь раздача въ понедЬльннгь 

«вадебныхъ подарковъ, прпчеиъ каждый, смот1)Я по тому, полу- 

чплъ лн онъ подаронъ, или же только „чариу горплкы“, старает

ся измыслить соответственное выражение благодарности, вапр.: 

„Дарую мишокъ гречкы бызъ зАвъязкы, а сама, ка, завъяжышъ. 

(А ты и догадуйея, шо колодку бджнлъ). А жинкы по пршыну по

лотна па рукавьг, та п|)ыказують: Пораньшы вставай та до цього 

прыробляй, шобъ уся сорочка выйшла. А друга ка’: И, дочко, 

сього пы елухай: укрыйся та н спы, та й сны соби с-ь чолови- 

ко.мъ“. (Олоб. Борпсовка Валуйскаго у.).— „Дарую тоби коня,шо 

пб-подю ганя: якъ п1ймайеип>, то тв1й буде“ . (т;.-е. ничего ■геб'Ь 

не дарю), у Дарую тоби вуздечку на того коня, шо пб-полю ганя“ 

(тоже). ( Кири.1 . 2(7). —  .„Даруюць хлопци'^) тыйи пчолы, що 

сыдять въ улЫ5, гудуть якъ дурнп, кошелямп медъ посяць, на 

глаглн чапляюць; даруюпь того кабана, що за Днипромъ ходзиць, 

лычемъ бре, хвостомъ боронуйе, все тейе Бугъ поровнуйе“ . 

(Чуб. 1У, 653). И т. д.

Безъ сомн'йшя, свадебные подарки, сопровождаемые загадками, 

явились на см-Ьну пени за отгаданныя загадки съ одной стороны 

и за неот1'адапныя —  съ другой, чтб еще вндпо въ истор1п сва

дебной загадки Самсона, предложенной Филистиилянаиъ: 

сказалъ имъ Самсонъ;

— Загадаю Ваиъ загадку; если вы отгадаете мнЬ ее въ сеив 

дней пира, и отгадаете в-Ьрно, то я дамъ валгь тридцать сивдо- 

новъ '̂ ) и тридцать перем-Ьнъ одеждъ; если-же не сможете отгадать

1 -  ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ 0Г.03Г11Н1Е.

Ч  ,Хл0пци-з»а0110ицн“ — стоящ!е въ ейаяхъ, за пороюмь, неприпашвн- 

вые гости, пол^чающге ва евадьбъ.тольво остатки короаая в ао чаркФ горЪии.

2) Рубашекъ иаъ тонкаго полотаа.



мн*, то вы дайте миЬ тридцать снндоновъ и т1)идцать перемЬиь 

одеждъ.

Они свазали:

— Загадай загадку твою, послушаемъ.

И свазалъ имъ:

— Изъ лдущаго вышло ядомое, а пзь снльнаго вышло 

сладкое

Когда Филистинлпие черезъ нев'Ьсту Гамсона узиалп отгадку 

и сообщили ее Саиеону. онь отвЬтиль имъ новой ;)агадкой; 

,Бсли бы вы не 0 1)али на моей телиц.11, то не отгадали бы моей 

загадки* (вп. Судей X IV , 12—18)

Истор]п загадки Самсона представлиетъ дальн'Ьйшее разпнт1е 

мотива, первоначально заключавшагосн п-ь томъ, что предиетом ь 

«онкурса была сама нев11ста, желавшан отдать руку достойней

шему. Характеръ конвурса пзмЬняетси зд'Ьсь сообразно съ ва- 

честваии самой нов15сты и другими уелов1нмн. Такъ но мало- 

русскинъ сказкамъ и п'Ьснямъ, руку нев'Ьсты можетъ получить 

только тотъ, НТО обнаружнваетт. превосходство по уму, сплИ, 

ловкости пли храбрости, напр., кто напдеп) спрятанную певИсту, 

кто достанетт. ее „на шклян1п гори“ , кто окажется тяжел'Ье не

в'Ьсты при взи-Ьшиван1и, кто „зъ-за моря упльлячка достане“’ 

п проч.

Первоначальный смыслъ конкурса »ъ области ума сохранила 

В'ь Липов* ыазу[)ская Ьа>й-гаёа(1ка, въ которой разсказывается 

сл15дующее. Королевна объявила, что она выйдетъ замужъ только 

за того, кто предложитъ ей такую загадку, которую она не 

отгадаетъ. Участвовать въ конкурс15 предоставлялось каждому 

съ услов1емъ, что въ случа!) отгадиван1я загадки, предложивш1й 

ее долженъ заплатить жизнью. На иредложен1б отозвался молодой 

овчаръ, предложивш1Й королевн-В сл1>дую1иую загадку:

Ъ гогиши пиЬ;г1 о^п!а,
2 ис1ссЬу 81е о^па!,
ЗБггеИ/ № 1о, со 
1 2аЫ/, со п1е\у|(1г1а<,
ПршЬ/ 1 7̂ ай/.
2ги 81е Ьга/ 1 рггс(1 81^ к1ас17
1 рту8е2(]̂  ̂ Цо кг61а пи оЫа<1.

о ЦАРСКНХЪ ЭАГЛДНАХЪ. 13

1) Ммороссы тавае называютъ вевис1 у ,телычкою“ (см. Чуб. IV , 593, 

614).



Королевна, не могшая отгадать загадкп, принуждена была 

выйти замужъ за овчара, который послЬ того такямъ обрааомъ 

разр’Ьшилъ свою загадку. Но пути къ королю, овчаръ, желал, 

согреться, во время ночлега въ лЬсу, употробилъ для разведешя 

огня оторванную подкладку шапки и взятую съ собою сврцаку, 

которая при этомъ была разломана. Въ лЬсу пастухъ увид-б.тъ 

серну, выстр1>лплъ изъ пистолета, но попалъ не въ нее, а въ ея 

дитя, которое скрывалось за матерью.

Ирп переход-и черезъ болото пастухъ иоочередно по одной 

ДОСЕ* шелъ, а другую клалъ передъ собой. (\У1з1а, V II, 48— 9).

Пь загадкахъ Сампсона и мазурскаго овча[)а общее то, что 

онЬ пипровизованы на основан1и обстонтельствъ, взятыхъ изъ 

путешествия эти.хъ лицъ: этпмъ, очевидно, им-Ьлось въ пнду наи- 

болЬе отт1)нить находчивость и мудрость загадчнковъ,

Конкурренщя въ области ума изъ-за обладан1я женщиной со- 

ставляетъ конечный результагь борьбы, первоначально подчи

нявшейся только ^закону боя“, по поводу котораго Чарльзъ 

Дарвинъ говоритъ следующее:

„У  днкихъ народовъ, папр., у австрал1Йцевъ, женщнны слу- 

жатъ постоянныыъ поводомъ ра.эдоровъ между особами одного 

племени п между различными племенами. Тоже было, вероятно, 

и въ древн1я времена; „Кан1 ан1с 1Ге1е11ат шнПег 1с(;егпша 

Ье1И саи8а“'. У  сЬверо-аиерпканекихъ инд-Ьйцевъ этп бон приве

дены даже въ систему. Какъ замЬчаетъ превосходный наблюдатель 

Гирнъ; „въ этомъ народ* всегда еуществовалъ обычай между 

мужчинами драться за каждую женп;ииу, которая имъ правилась, 

при чемъ, конечно, награда доставалась бол'Ье сильному. Слабому 

человеку, если только онъ не отличный охотннкъ и не особенно 

любпмъ, никогда не дозволятъ нм*ть жену, которую бол'Ье силь

ный считаетъ достойной вни.чаи1я. Обычай этотъ раепространевъ 

во вс*хъ племенахъ и возбуждаетъ сильный духъ соревнован1я 

въ молодежи, которая при всьхъ случаяхъ съ самаго дЬтства 

пробуждаетъ свою силу п искусство въ борьб*'‘ . гуановъ 

Южной Америки, по словамъ Азары, мужчины р*дко женятся 

до двадцати лЬтъ, потому что ран*е этого возраста они не въ 

силахъ победить своихъ соперннковъ". {Даре., О пропсх. вид., 

П , 378— 9; ер. Тайлоръ, Антропол., Спб. 1882, стр. 407).

ЭТПОГРАФПЧКСКОЕ ОБОЗРЬШЕ.



о ЦАРСКИХЪ ЗАГАДКАХЪ. 15 ^ '

„Но (продолжаегь тогь же ученый) одной Фпзпчесвой силы 

и роста было недостаточно для поб-йды, воли этп качества не 

были соедшшны съ храбростью, настойчпвостыо п янерпей...

Для того, чтобы избигать непр1ятелсй или успешно нападать на 

ннхъ, для того, чтобы ловить дивпхъ животныхъ, придумывать 

н выделывать оруж1е, необходима помощь высшихъ умственныхъ 

способностей, именно—наблюдательности, разсудва, иэоб()11гателЬ' 

ности п воображен1п. Такимъ образомъ ути рязнообразныя спо

собности должны были находиться пъ постоянной д'Ьятельности 

11 подвергаться подбору въ зр-Влые годы; кром-Ь того, он-Ь должны 

были усиливаться всл’Ьдств1е уп[)ажпен1я въ тогь же пер10дъ 

жпзии“ (1. с. 380).

П. К, ТарасевсЕ1Й идеальную иев1)сту описываетъ, между 

прочимъ^ такъ: „врасыва на лыццс, смпла до людей и до хлоп- 

цивъ, умше прыставлять (=остроумная юмористка) балакать 

и спивать, (майе) бравый голосъ“, а идеальный жснихъ „уиивъ 

шобъ у.шстыть и пидшнытн усымь динку'^. (Слоб. Борисовка.

УЛ. У. 95).

Въ приведенной выше сказки про „дивчаче бажання* идеаль

ная нев-Ьста была „хытрьона'*, женихи также ^брави парни, 

чысти, и на языкъ булы рычысти; здорови, ривин, статни и 

на всяку хытрость бдлы здатни'^, Т.-е. хитрость и юморъ по 

налоруссвимъ понят1ямъ яв.^яются идеальными качествами ума.

Въ станиц* Кавказской, Кубанской области, населенной ли

нейными казаками, въ прежнее время парни производили кулач 

ный бой во время рождествепскихъ святовъ въ присутствии д*- 

вицъ, устраивавшихъ при этомъ общ 1Й хороводъ. Дальнейшее 

развпт1е борьбы, вытекающей изъ „закона боя“, какъ можно 

судить по станиц'Ь Кавказской, происходило не только въ пользу 

ума, но и въ пользу денегъ. Тамъ во время свадебныхъ „сво- 

довъ“, заключающихся въ угадыванш и ц-Ьловаши нев-всты, лицо 

которой, какъ и лицо дружки, передъ мтимъ бываетъ скрыто 

подъ илаткомъ, родня жениха требуетъ провести нев11сту по хатб, 

говоря: „Не хромая-лп она, не коеая-ли?“ и т. д. Па сл-Ьдующ1Й 

загЬмъ вопросъ, нравится-ли невеста, женихъ отвечаегь: „То- 

варъ П0ДХ0ДЯЩ1Й, а какова цена?'* Начинается аукщонная про

дажа невесты, покупателями которой бываютъ| женихъ и кто- 

либо изъ родныхъ ея. Каждая сторона постепенно увеличиваетъ



д^Ьну, наЕОнецъ женихъ произносить: мильонъ даю!* я тИиь 

заванчпвастъ копкурсъ ').

И при раздач* свадебныхъ иодарковъ, вм-ёсто существующагп 

въ Малоросс1и конкурса загадывания и отгадывания загадокъ, вь 

станиц* Кавказской устравваетси новый аукц!онъ. именно для 

продажи этихъ подарковъ. Обыкновенно женихъ даетъ больше 

всЬхъ; „Я  даю— см1;ту (!) н*ту!“— говоритъ оиъ, и вс* отста- 

ютт. отъ торга.

Вообще же идеальный великорусски женихъ ^съ гривенки на 

гривенку ступаетъ, иолтиной воротя заш 1раетъ“ (в*рн*е: ,отпи- 

раетъ“), т.-е. на кая.-доиъ шагу щедро расходуетъ деньги (В 0 1)0н. 

;-)тн. Сборн., 1 № 2130). •■').

Нъ станиц* Павловской, Ейскаго отдЬла, вм*сто кулачнаго 

боя, во время рождественскихъ святокъ су 1цествуетъ кош.-урсъ 

единоборства паробковъ, въ которомъ иногда П|)инияаютъ участ1е 

и ^дивчата" ( Крамаренко, 0).

Въ слободЬ Борисовк*, Валуйскаго у*зда, на вечерницахъ 

устраивается копкурсъ отгадыван1я загадокъ; однако-же онъ не 

допускается въ течеп1е Рождественскаго поста, и это запрещсн1р, 

по моему мп*н1ю, обусловливается тЛмъ, что колкурсъ ад*сь вы- 

текаетъ изъ полового подбора, нарушающаго святость поста.

Паконецъ, женихи Пенелопы, какъ намъ пзв*сгно изъ Одис

сеи, проводили время въ шахматной игр*, представляющей одияъ 

и.чъ видовъ состязан1я въ ум*.

Проявление борьбы, вытекающей лзъ „закона боя“ въ течен'ш 

рождественскихъ святокъ, очевидно, ведетъ начало изъ древняго 

обычая устраивать б)1аки въ зимнШ перюдъ времени, соотв*т-

16 ВТНОГРАФИЧЕСКОЕ 0Б03Р-ЬН1К.

’ ) Сиутпо припоипа! ю, что ив* првходнлось читать о существоввя!а 

спещальпып. ярморокъ, куда жепвхи яв^я^ись выбирать невЬстъ; во гд® су

ществуют!. таюя ярморви. и гд* я читплъ объ этоиъ— ве могу припоивить.

“) Зд*сь сл*дуетъ вривоиввть то звамевотельвое обстоятельство, что иа- 

лоруссвая сказка (^]уб. И , отд. 1, Л» б'З) эваетъ иудр'ЁЙшвго изъ былиявыхъ 

богатырей Волхва Всеславьевмча, который, подъ выевенъ «Сучченка-бога

тыря» и тожсствеваыхъ первовачальво съ ивиъ товарищей, проявляетъ свой 

унъ главвьшъ образоиъ при добывании нев‘)^сты, дочерп цари Царолооа 

(в«^рвХбО{?); во малорусская сказка ве зваетъ Садка, богатаго гостя. Объ- 

ясвять это простой случаЁвостыо едва ли возможно: вародъ завмствуетъ 

взвв* то, что отв11Чьетъ его духоввымъ аапросамъ, а иесоотв*тствующеа 

жмъ перервбатывастъ сообразно съ ранФе установившейся системой м1ровоз8р4и1я.



ствую1щй атиа'ь святкаыъ. Таш. въ древней Грещн браки занло- 

чалнсь преимущественно зимою, почрму одпнь нзъ ппмиихъ мв- 

оядевт., нродолжапп1)йс)1 съ 10-го яннаря ао 6-е а.еврал)1, былъ 

иосвященъ богинь б11ака Герг. н̂’иазывалс-я 1'аа€Хйо'  ̂(отъ'уа(А05= : 
Гфакь).

IV.

Къ мотиву .,ааг11дкп‘‘ ближе всего стоитъ мотивъ: ^диво дии- 

ное“ , составл11юн11п отмЬну иерваго. По сводному варианту от- 

иосящейся сюда колядкц нзъ очень сходныхъ П. С. Кфимен1;а 

и И. II. Манжуры {Нотеб. II, 595), между красною ианиою и 

королевичем-., происходить такой разговорг:

—  Та постЮ-постШ, крагпаа ианио,
Та иостШ-пост1а, пиано Мпрыпо!
а тиОц скажу чудо чудаейе,
Чудо чудвейг, дыво дывиеВ^:

1До въ насъ о Петри Дунай вамор-шНс!
Икъ вс Йиеа1ъ виры, п й самъ тииъ бувавъ,

Иоловт. ( =оиолов*у) ирорубавъ, вопя вавунивъ.
—  Я тобя спажу. щв Й чудиШшсйе,
1Цс й чу»в;йшсй1;, ще й дыва1йшейе:
Щ о ВТ. иасъ объ Рвадип рожа зацанл.!

Янь ве Ймеш-ь виры я й сака (тииъ) Сула,
Сама тамъ буда й решу шыиала,
Рощу тынила л вввочоеъ выла...

Для объяснения этого мотива, я считаю нообходимыыъ нт>- 

скодьЕО уклониться 11Ъ сторону. По народной символики, пода 

лвляется спмволомъ пу иг вообще; напр.: улица, какъ путь, пред

ставляется ,[)ичко1о быстрою^ пли „моремъ“ {Чуб. 1Л', 322; Л̂ ,

2, 201, 357, 466, 702, 887, !^41; 505—0 въ сопоставлонп! съ 

Рудн. 2и>)- Въ смысл1> п)'ти или, точ1гЬе, разстоян1Й между тремя 

селами или „родамы“ слЬдуетъ понимать и _тры ричкы бы- 

стрыйи“ , 0ТД15ЛЯЮ1ЩЯ СВОЙ „родъ'-‘ от-ь „чужыны“ {Чуб. 1\‘, 7д;

V, 554; / 0.1. IV , 248 Сегпу^ Ваш1ои'т, 21 в! раз.; ср. Чуб. I I I , 

128). Течен1е при этомъ обыкновенно направляется отъ любя- 

Щаго лица въ любимому, въ его дворъ и даже въ свни {Чуб. 

т ,  220, 221; V, 80).

Между влюбленными обыкновенно „тече рачка цевелычка‘‘ , 

которую легко „перескочыты“ или „перебресты^^ {Чуб. У, 13, 

96, 171, 216, 649; Го.и I, 296, 318; I I ,  326, 762, 70:-); ср. 764),

и, наоборотъ, при отсутствш любви съ одной ил;1 съ об-Ьихъ 

сторонъ, между нпмп протекаетъ „ричка“, или „дунай“, кото-

о  ЦАРСКИХ’Ь ЗАГАДКАХЪ. 1 7
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рымъ „нема кпныш“, ^нема краю* {Чуб. 275, 343, 411; Гол. 

Л , 793; ср. Ссгпу, ВаиЛошп 27).

Такимъ образомъ, чтобы получить достунъ къ сердцу пзпЬ- 

стпаго .ища, необходимо П1)0йтн .чттт, нодпый путь. Такое про- 

хоядайе пути лучше всего пырачено въ белорусской п*спЬ:

У пороля, спрадъ двора, Королепшочву за сябо возьму___
7ыповъ ВЫСОЕЪ, дупий глуОокъ: Явъ ста.у огакаць-пе иирасвочи,/
Хто гэты тынокъ пврасвочиць, Явъ ста.у илысцп-пп пираолы».
Лто гэты дунай пираплывець, Короловпочву яа онбе ип взя«
Каралсвпачку за свбв возьмедь. Ойызгшусп иолодэй Пплипт,...
Обизва?/с1 И0Л0Д8Й Ыяквтиа: Явъ ста,/ свакаць-випас.очии
-  Я гагы тывовъ ипраскбчу, Явъ ста.,/ плысца-дывъ пираплыи
Л Г8ТЫ дупай вправлыву— Королевиочву аа сяОо г/ао1/.

(ШсхЬп, Блрус. в. К  254; ср. Чуб. I I I , 'г .5 , 113).

Нер-Ьдко иди ^мылый'" периозитъ (у. переноснтъ) черезъ рЬку 

„мылу“ или она его (ел. Н от . 440— 454), или же онн другъ 

другу ^люстятъ мосты“, „гатять гатп“, „кладуть кладкы“ (1. с. 

131— ] 51). Въ зтомъ случаЬ ледъ замерзшей рькп пли моря яв

ляется естрственнымъ зюстомъ для влюбле.нныхъ.

Нъ свадебной 1111011*  это реальное мо1цен1е ыостовъ зам-Ь- 

пяется его еимводомг:

Вода лугы поаалывала, йему мостоиькы .мостить
Дорогы возабырал»; Зъ ка.меня дороюю,
Нпкуды порейпхаты Зь псрс-тепя зо.ютою.

Фодуневы ва заручыаы  
Йего тестонько 114ет: тещепька, 

дпвовька сватовьва. родопько) 
любытъ,

(Го.!., IV , 220-11.

То-же значенае пмЬютъ слова веснянки;

Я того да иолодого Ой пкъ лсгосенько
Одъ роду да волюбыла, Псрствыку да котытыся.

По Ною с.тдочку А ще й легшв—логше
Перстныко.т да покоти.ш. Молодому та жееытыся.

I I I ,  141—2; ср. Л от . I, 63-9, 153).

Связующпаъ звеио.мъ между мостомъ п перетнемъ предста

вляется украшен1е моста у,я;уковынамы“ (=перстня.мп).

Ой зъ пвдгвровька, а зъ-пвдъ сонеаька,
Над1плася свого иылого
Красная дввопька, па ыия Аннычка,
Гатыла гаты дорогывы шаты,
Мости.ш мосты жукооинамы.

{Го.% П-, 73=1[, 87).

Въ другой сер1п п1зсенъ перстень зам-Ьняется вЬнкомъ. Ояъ 

катится зд-Ьсь пм1!ето перстня:

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ 0 Б0а 1' 1;Н1Е.
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Солола Марысн ввпочокъ, У нышвсвый ооючокъ.
Зъ ярпйп руты кусочпкъ, — Пиды, иатвако, у
Лчрскотыла бел 1 =  рггег) Прынеш пса» енвочокъ).

дорожсншу
{Чуб., IV, 263).

Т.-с. отпяжн жйппху, продолжи мое д1ятчестпо.

Посл1д [1яя п'Ьснп поется при отаравлент молодыхъ иь цер

ковь пь в 1п1цу. Въ зто же время поются и друг1я пЬсин, изо- 

бражяющ'ы ()б11НД0110е мощен!*! мостопь:

До слюйу пдснб, 1Цм шЗто рохсаькы,
Мо^одого ведсмО, Стелит), дороженьки. (1Ь. 250).
Лоинто р 1жоныу, Щиилиге рожсньву,
Стелите Аорожачлу Стелите дироженьку

(ЧуС., П ', 219;. Одь сольцн до сельцп.
Молодыб молодоиу К,уды йихить одъ впнцн.
До Бшого до«у. (Чуб.. IV, 280).

Вьнкамп же ;тмИ11!1Ются перстни п прп сииполачеекомъ „мо- 

1цен1П мостон'ь“:

08, якъ Лудешъ ты, ти н'>лг)дъ, яеамты:и.,.
Ти ионо.тыиъ иогты все зо.ютыйп,
Посгивынъ стовпы щироэлитпыйи,
Та поипш.мь шткы псе вапковыСш. (II>т., II, 333).

Поел!', всего сказппнаго, яаявлен1с „паниы'^ что „обт> Рнздви 

рожа зацвила“, п что она эту .„рожу щипала п виночокъ выла“, 

должно быть понято въ томъ с.иысль, что „панна" также „мосты 

помостыла“ ,

Начало одной пзъ колядокъ, относящихся кь мотиву .„дыво 

дывнойе“, показываетъ, что п зд'йсь пропсходигь уже изв11стное 

иамъ испытан1е ума п;!!! полопомь подбор1>,—очень важное об

стоятельство, па которое не обрати.гь вппиан1я А. А. Потебая 

(И , 69С).
Прыплань къ берегу, кречпвя оаппо,
Зигидуш ты (= ^ б и )  а апгадочгу;
Ой, ЯШ вид/аяешь, .ноя будешь,
Лт, не видшнещг, битькоаа будешь... {Гол., IV , 75).

Питье воды въ данпомь случа-Ь означаеть любовь вообще и, 

какъ ея елЬдств!е. бракь. Въ такомъ же смысла питье воды по

нимается п въ д])угихъ случаяхь, напр.:

Ой у поли крыиыця бозодпа, Явъ захочу, то вапъюса:
Точе зъ воИи водыця холозва. Кого люблю об1йиуса.

(Чуб., У, 407).

Гей хто хоче воды пыты, ехылыся въ кыраыцго;
 ̂ Кого хоче бида вайты, беры йеднаыцю. (Гол., III, 233).

Несть у аоди выр^ыченька, журавъйп зъ вей иъюгь:
Ушо мою милепьвую до шлюбу ведугъ. [Г ол ., 1П, 420;.

2»



Тоть же емыслъ им-Ьетъ п поеи!с коня:

Реве воде съ-пидъ города, Ходывъ бы н до дявчывы,
Квоь пв 2 0 че оыты: Не хоче жюбыты.

(Чуб., V, 292).

Сводя къ одному все сказанное по поводу мотива: „дьгво дын

ное", можно сд11лать слЬдуюн;!й вывод'ь: .,К1)ечиый молодець" 

напоминаетъ „кречн1н паннп“, что онп полюбила другъ друга 

, о  Петри“ , а  ^панна'* на это отв'Ьчаетъ, что нта любовь должна 

окончиться м0 щсн1смъ моста „о5ъ Рнздви“, т.-е. бракомъ.

V.

К'ь мотиву „дыво дыпное“ ближе всего стоип> не встрБчп-

ющ 1Пс!1 въ колндкахт. мотивь; ^ненсполнимыя иадачи“. Длп эт от

мотива Л. Л. Потебнн могь указать только великоруескю вар1-

анты, изъ которыхъ я и.мЬю пъ своем'ь рацпорнже1пи въ полном ь

вид-Ь лить записанный I!. Иарепиопымъ:

Д’Г.вка влатье кмла... Сыостп ми-й кррватку,
Друга поджидала. С(е)1Юдь сиия моря
1)Халъ тутъ иолодчикъ... На кпиушки стой,
Ий воропоыъ П0П11... — Д'Ьвпца-д'Ьвпца.
— Дьвица дивица... СошеП ии* руГтшву 
Нлйой ты ■ц1» копя. Лаъ алова цвЬту,
С(в редь С1ШП моря Котораго п-Ьту...
Я а каыушкО стоя, — Молодяик-ь иолодчвпъ...
Чтобы ковь папилсв, СошсП ин1г башыачпп
Коверъ не смочился... Изъ йплаго спвгу,
— Ыолодчикъ-ыолодчпкъ, Котораго в11ту.

( В .  Л арснц ., 41— 3).

ЗатЬм'ь остальные варианты {Шейнь, Руеек. пар. п-Ьс. 231 

-Ле 85, 232 .Л'5 8(>), за непмЬп1олъ ориипшловь, я приведу по пз- 

Блечен1ямъ А. Л. Потебнн.

— Ду1пев1>ка-д'11в1ща, сшей-га ып11 рубяшпу,
Не ткавши, вс ировиш, В1 . рукпхт. по дп11жавшп!
— Душечка-молодчияъ, слей ии* перстевечекъ
. . .  со красного солвца:
Гд11-6 ъ я пп ходила, рссбы я св'йтила...
—  Сруби, иилыП, торомъ, изъ ыаковыхъ зеревъ,
Чтобы были двсрп, дверп (,) дв* провати
( . . .  выстрой тереиочикъ
Безо мху, безъ лЪсу, безъ бт.лово тоеу).
— . . .  1Габери мп* ягодъ
Зимой объ Крещены!, л*товъ объ Впесепь*... (Пот., II . 599).

Въ разбираемомъ мотипЬ весьма большой шггересъ предста- 

Бляетъ прежде всего стоян1е д’йвицы „с(е)редь сиия моря, иа 

камушк'Ь“ . Л. Л. Поте^бия уклонился отъ разсмотрВн1я этого 

образа, всд'ьдств1с чего остались безъ разсмотрЫйя п другие
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образы, связанные съ стоин1емь на каип'Б и 11и'Ью1Д1е то-же са

мое значен]е, что н поен1Р коня.

Дал'Ье мы уннднмъ, что подъ вамнемъ зд1)еь разумЬется ыи- 

йпческхй „б11лъ IV. горюч1Н) камень алатырь" великорусской по- 

.43111 II „камень ма1)муровый“— малорусской. Оставляя нъ ст0 1>01гь 

требующей спец!альнаг<1 113сл-Вдопан!я вопросъ объ этомъ нами*, 

считаю нробходнмымъ указать только на то, что названия камня: 

, алатырь" м „мариур011ый“, со 1-т0 ))0ны своего яначешя, тоже

ственны, п оба чаше заминяются выражен1ям11 „билый (б11лый) 

каминь“ И.И1 просто „камннь".

Слово алатырь въ итозгь случаБ является ильте1)иац1ей гре- 

чоскаго г,лёхта)р (а не ■/;АЕxтрс̂ V, каьъ до снхъ по{кь иолагалн) 

=  лучезарный, 1-1НЮЩ1Й, напр.:'Гтар^(ОV, и въ аиос-й, какь су- 

ществнгельноо: солнце (11. О, 513); а слово мармуровыи ведеть 

свое пронсхонмен1е огь греческаго иа,э(Ааро; =  собств. блестя- 

Щ1Й (отъ (лар(ла[рш — блистать, сверкать), напр.; тг^тро  ̂ (11.16, 

73-|); поздн1!е —  ы]>амуръ, п)1енмущсстпенно б'Ьлмй; отсюда же 

II паз1)ан1е дрепне-итал!Йскаго бога солнца Марса, который вь 

древи1Я времена назывался; Мапнаг, Машег», Мауогв (Фаминц.,

1, 195— О — РггИг г. ЬЧпи. Му(Ь. 1, 334 — 5; ср. греч. 'Арл,5 ).

11))оизводство же слова ^.алатырь'' от"ь г]1еч. '^Хсхтром пли лат. 

а1(аге сл15дуетт> прнзнать .чеханическнмъ, потому что оно не оправ- 

дг.шается принцнпа.чи русской 4‘Онетиви; 1) ударен1е въ русской 

р1}чп, какъ п въ другихъ языиахъ, обыкновенно приближается 

къ звуку 2> (г), какъ самому сильному вь Фонетической системЬ, 

а не удаляется отъ него, какъ при производств'Ь отъ а11аге

’ ) Это приблпжеие, вотороыу лннгвисты обыкаовенпо не даютъ объ«с- 

ПСВ1Я, совершается двоякакъ образомъ: 1) перевосвтся самое ударвв1в еъ 

звуку р  (г), въ особеввоств въ ялыкахъ съ подвижныжъ ударен1внъ (Еаковъ 

п иалоруссж1Й). п 2) переносится саиый звукъ р  (г) къ ударяемому гхаспому. 

Прямфры првблнкев1я порваго рода: мр>/с.: врёймохы, мврошаыкъ, р|/ненъ, 

Вяхтьоръ, ворота, бородавка, решето, срибло, встрёлиты, вм.: кремъахы, 

мирошпыкъ, руменъ (ср. врус.: ромашка отъ лат. Котйпит), У|с1ог, и прм 

врцс.: воротй, р*шет6, сереОрй, застрелить и т. д. Примеры приблажепя 

второго рода; а) въ в})ус.: канцерал1я, Галирёйчывка, Пав*ь5ръ, Сяльвьорстъ, 

Пвтпвбрадхъ, вм.: капцеляр1я, Горелёйчепко, Пар»ёвъ, Сальвёстръ, Петер- 

б)^ргъ в въ дтпской рхьчи (по нониъ ваблюдевЕямъ въ екатерннодарсЕоВ чи- 

вовввчьей ссмь-К), съ замФвой звуса р  его субститутомъ л: кавьляс!» ( т .  жа- 

Еял;1сь=:^каравдашъ, с” юлякъ [сказано въ первый розъ, во тотчасъ-ке поел*-
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2 ) •/)Хы1трсг7, ПО свойствамъ 21уескоп 'Юнетпки, могло бы дать 

только альтерпацпо „алты],ь“, и а1Ы ге-.,ал^ы1,ь^ а не преобла

дающую Форлу „[а]латарь“ , пли Л а 1ла1 ырь“, такъ капъ выма.кь 

ютъ обыкновепно сл от  не спльпые, удярнсмые, а слаоые, не- 

ударнемые ’п 3) а.орма „алатарь“ нигдг. не истрьчается пл. 

предполагаема го Л. Н. Неселоисинмъ слона •.,олътарь‘‘ пъ ооте- 

прпиятомъ его у насъ смысли (по ьрайней мк1,и самь аш оръ 

такого употреблен!!! не укааынаетъ)

Тожестпо нь :1пачси!н слова „алагирь" ст. слокомъ „ма1)лу- 

ровый" подтверягдается еше и т1>мъ, что (К! вс1;хъ сл> чаихъ, гдв 

В'ь велпнорусскоН народной словесности стонтъ „камень алатырь-, 

въ малорусской п аападноен1юпейской— „м11аморн1.1Г( камень" •).

Ш л ь  СТ0Я1ПЯ НЛП СНД'Ь1МЯ На камн'Г! отчасти пвдна пзь слк- 

дующаго заговора: ,,11а мор1-., па 0К1янЬ, на остров!; буннЬ ле-

довпли поправЕп; сю.иит1Ъ, сюхолпкг], (V. с1сл«|пеъ, сюллпьн [ёхрге^яуо], 

ЛЛЛИБ11, л;;ки, лл1ппи)=сузарипъ— н; 0) въ м рус.: галярбоы. крмлась. ша- 

«р аш ., окрестъ, колов(/ръ, повертело, симряги, овркпъ. ок1н'.иу, тр.уть, шиа- 

ляр^/що. рёля, дорозець, калавтмръ, корел», в.».: «аравопы, клкросъ, шара- 

твавъ  (са— ), орвестръ, кирав,(/лъ, версвёсло |у Ошиочскаю вь 81и(1к-п, р. 

95 перевсслб: съ такпмъ ударев10мъ я зтого слова по слышалъ), сприяга, 

вопиръ, копру, артють, пшурпл^/що, лира, дозбрець, караиткпъ, холы-рн; 

в) въ тздие-.шт.; ГеЬо1»|1, Р.ппсйИ, 1с^1^1I^ас, Ш ^ Г о , 1ег1спт, ГеЬгПЯп, 

Рапига11, гёЬ'яшас, гЖб1'о, ге11г.1шт: 2) въ дрсвне-всрх.-юьм.-. кокойпПе (ср . 

итал. сосос1п'11о), изъ .тт .: сгосоЛиин; д) въ иша.1.: тагап1е^а им та^ге 

апИса (по вевещян. тпге ап1{да).

’ ) Ср. Логород., 1, 160— 1; Н а и ^от ч , Тоог. и11егп. I , р. 53.

2) Чередовап1в рус. т  съ греп. хг паГиюдается п въ другихъ случаяхъ, 

вапр., въ словахъ; пштаръ, 0с»шсъ, фпмтъ, «.к..- л/нвторъ, ееолтистъ, 
^«ОФилаА'мъ.

Въ старо-втальявской ыолвтв'1̂ , ивйдсвпой А. II. Веселовслпиъ въ ру- 
Еоааси X IV  вгка, звачотся:

51е(1сз1-81еае8! таи^е Лаг1а 

1п Еч р 1 е С г а т  а г га о г а,

Въ завадвыхъ заговорвл'ъ свв. Нотръ в АполловШ также спдятъ ва 

к р а м о р в о и ъ  (=блестяв1емъ) к а п о * .  (И. Ко1111<?г, Е111 8е§еп ео^еп 2а1ш- 

ясЬтегаеп, въ Сегтап1аМ . II. ^ Точво тавжс у ЗсЬи81ег’а въ 81еЬепЬПг- 

е18сЬ-.Оас11з!8с11е УоШзИейег р. 307-8: Ое^еп ие1ЬбисЫ; ип(1 КошГвсЬшеггеп: 

Ев Чгвг 81сЬ 11еи1 Гге11ад, Оазг 31сЬ ОоН йог Не1 т зсЬргасЬ; Оа зазг ^е8и8 зо 4га' 

«П8 пиг а11е1п Аи1’ е1пет т  а г т  о г 1 п е п I е 1 п, Оа кат  Лапа ее^ап^сп, 

ые зисЫ 1Ьгеп Н ет ... У МЛНег’а въ 1)еи1зс11е УоШзИеОсг Л» 958. ип(1 йа 31еез 

ееЬогеп Ьа1 (о Мар1и и Сваситсл*), з1е заЬ !г 1!еЬз к;пй пп, 31е кп1еее ап1 С1и 

М а г т е 1 з Ь с 1 в .  (Весе.*., Ист. легеид. 1876, III, ?4В).



жить камень, на толь камнь сидит-ь краонал дЬвка раба X, п 

пр1иде къ иеН рабъ бож1й N и говорнтъ ей: ты пеня не убойсл, 

я пр1пде (!), твой товарищь, шеоя соблазнить, чтобы тебь меня 

почитать п всегда на умИ держать''... {Майк., 27); пли: „Вога 

бы не боялась, людей бы не стыдилась, но уста бы цьловала, 

руками обнимала, блудъ сотворила” (1Ь. 11).

Спд'Ьн1е и стоян1е па ка.миЬ вь мадорусекихъ иКснях]. упо- 

ипнастся вь сл-Ьдуюиш.чь олучаихъ;

Ой па (сыпимъ) мори (стойать) калишь .чармуровыА,
На пиит, сыдыть 1 лопецг. чорпоОровыЙ,
Сыдыть соОп та й въ сооилочау грийе,
Гврко йону оа сердспьву, шо дружыиы пс майе. {Чуб., V, 31).

Ьъ это время Г1нь

Да годовьку дулайе;
— <-1уды, Ьоис, ИИ'ВЫТЫСЬ,
Хорошу жввву ваяты. (Чуб., V, 483 =  496 = /'о.1.,

I I I , 135 =  137).

Сидн'1ъ па намяв и дввпца, размышляя:

Саиа-иъ я виню, чого я плачу: Ой па морп. та ни камини,
Ой, що иылого нигде вс Сачу. Сыпье море та ппрозтсрялось )̂
Буду СТОИТЬ! на ти.нг, ышсни, Тои-ь Маруся потопала,
Ой, чы по скпве; дай руку мепя. П ратунву бажала,

{ЧуП., V, 356). (|/у6., IV, 139).

Спасителемъ утопающей является .„киязь" (жени.хъ):

ПерсмысьнШ войевода волпйц: Маю яопыва ковавого,
—Ой, хто-жъ пойаде иа войевапье?— Ой ва би̂ ый ка.чимь вступытъ, 
КпяднтЕО мовытъ; „Я пойвду: Квязь ГапувсПип достуцытъ“.

(Гол , IV, 1!63).

Тоже въ великорусской п-Всн1):

Бо утру рансшсвько, ва зарИ, Исплавала дЪвопюшЕа ва морК,
Щебетала ласточка ва двор-Ь; И а бп.юмь, юрючемь иа ка.чнп.

Напрасно она обращается за помощью къ отцу, матери, бра

ту, сестр*: у нихъ .„жалости не было'. Паконецъ—

По бережку нплевькШ гуляетъ. У нилаго жалости было:
— Гуляй-гуляй, мвлевьЕгй, здорово! Свялъ овъ иевя, д’Кввцу, с (о) моря 
Сойми меня, дфввцу, в (о) моря. Со б«.т. горючаго Еаквя.
Со б*ла горючаго Евмпя.— (Иоповг, 1—6)

Изъ другихъ свадебныхъ п'Ёсенъ видно, что 1) „на ти.нъ за 

мени два пысарчыкы пышутъ лыстье роалучнойе“, разлучая 

,Марысейку вндъ батейка“ (Гл 1., IV , 271; ср. Чуб , IV , 415);

2) на этомъ Еамн'Ё стоптъ нев11ета при расплетанш косы (Го.1 .,

о  ЦЛРСКНХЪ ЗАГАДКЛХЪ. 23

1) Собствевво=нспортилось, поломалась: очеввдво р'Ьчь вдетъ о льд*.

2) Потопав1е въ гречсскоиъ эпосК, Е ав ъ  свмволъ в ъ  солнечвсй с«ер'Ь, тре- 

буетъ особаго разсиотр:Ёв!2 .
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IV , 313), и 3) при ^закладан1п“ п11нка (над11ва1пн на ей голову; 

1Ь. 293); 4) на камп)! пыотъ воду два сокола (у. два апгела). 

отправляясь па „зар)чын 1,1“ (ЧуГ,., IV, ТП); Ь) „на билимь ка- 

минсйку‘̂  молодые „шлюбъ беруи,“ в-ь церкви (Гол., 1\’, 255), 

ц 6) ^иаъ-ппдъ би.шо к«лекя“ , 1га мори, одинъ только женихь въ 

СОСТОЯН111 достать ^занывайло“ {Гол . IV , 203).

Такимъ образомъ всП приведенные образы связаны съ бра- 

комъ. Море аес01йнруется зд1)сь съ бракомъ потому, что оно

111)едставллетъ собой символъ неба, на которомъ находятся 

Солнце, Мисяц'ь п Зо 1)п-Зоряницы, какъ извИстно, покровитель- 

ствовавш1я браку п вообще над’Ьлявш!» людей долею.

ТГро'пе образы малорусскихъ пЬсомъ, свя.занные съ „камнсмъ 

■Марлуровымъ“ касаются внебрачной любви, обольщен1я:

Съ-пидъ яаиепя воду бору, ва каиенп стою:
Гей за иене люды брешутъ, я ся йихъ пв бою. {Гол., II, 409= 

III, 388; ср. Чцб., V, 332).
У выру воду бову, ЯП пяисно стою:
Я такого иужа маю, що'го ся ие бою. (Гол., II, 835; ср. II ,

347) 1).
Тече вода по жовтвит. писочку:
— А хто-шъ ыеоц, нолодону, выисре со]Ючпу?
Тече вода по каиипю, пидъ ваиияьоиъ сухо:
Чоиъ до мепе не говорышъ, моя щебетухо?
— Якъ бы’мъ знала, и1й иылепьв^а, то я твоя бцду.
Выпрала бы’ыъ сорочрпьку (и)съ чорвого бруду. ( Ууб., V, 332).

Стапулъ я таит, (та) па яаиниь, — Напыйся йой, моя иыла,
Еамичь .иарморовыщ Кедъ’сы справедлыва.

Л съ-ппдъ того (та) кам(с)пя — {Кедъ) п бы ся йей кшгы.«<
Водычва выплыла: Красу би'.т втраты.<а.

(Гол., 111, 418; ср. Чуб., IV , 499 № 1601; 505 .1644 ; УЯейиг,, Блрус. в1:с. № 193).

Такимъ образомъ питье воды означаетъ не только любовь, 

которая оканчивается бракомъ, но и поте]>ш кралы, или вв-Ь- 

брачную связь замужней жопщпны. Иъ такомъ же смысл* сл*- 

дуетъ понимать и поен1е коня въ п1>;няхъ, относящихся къ мо

тиву: „неисполнпмыя задачи'*. Обращение къ дЬвнц'Ь съ просьбою 

напоить коня часто встречается и въ малорусскихъ п^спяхъ, 

при чемъ бываютъ случаи кавъ отказа, такъ и согдас)я. Въ пер- 

Бомъ случае „дйвчына“ говорить:

Явь Суду твоя Ой поведу до Дуиаю,
(т.-е. иогда выйду за тебя замужъ), Де чы'та вода.

То напою два, {Чуб., V, 159; ср. 155, 292).

Сиыслъ атой колои1ЙЕи объясняется ея вар1антоыъ;

Ой, на выру воду беру, на-еподи калюка:
Я  «ылого лппше люблю, нижъ свойого иужа. (Го.1., II, 845).
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д’&вицею связано съНо чаще всего поен1е коня ^мылого“

,П 11дмовою“ и ^арадою”’.

Козакъ жпвя ваповайе,
Дивчя воду оидлывайе,
Коэакъ дввку ивдновлийр.

К-ь результат!-, всего этого всегда бывастъ сожал-Ьн1с ^див- 

чыны“ , что она

Поткряда свШ внвочокъ,
Черовъ дурвый розуиочогь,
Ивдъ бплою березою,
Не пъявон),—твермою.

(Чуб., V, 353, 335; Гол., I, 116-7, 117—8; П, 54)

Но моему ин1}н1ю, яначеше такой-же „пидиовы^ имЬеть 

*;л11дующая бЬдоруссвая н'Ьсня;

( V .  Въ чыстыиъ поло прыспгажа, 
Пидъ яв0р01гь аелевевькыиъ 
Ивъ Еозакомъ молодеа^кынъ).

Оу вгспуг Ьбг ^^•уЬа^а^^с; 
><|и’у кби и уЫеЬа]]^.
Оу га |1т  ааЬоа-раЬбп 
Ма1а1121еику а̂па<;гка:
- Напивгкн, <]|1вга ша|а. 

Руга)т|' каша та]Ьй (Ыв). 
Ругает! в1п'оЬа!

^Щыръ-боръ^

— 1[а1)а Ь ,)а ругвп1ас1,
Пу Ьа^ав^в о;са-тас1
— Напоагка, (1п9г4 та]&,
Пу П1а Ьо]в1а шкоЬа (Ыв),
То1к1 Н6зра|]а ВоЬа (Ыв)
Ву т;п1е та1а(1о11а.

( С с г п у ,  Ваи<1ои1п,  27)_ 

является зд-Ьсь снмволомъ лпца, именно са- 

миго Янач1:1г. Та-же с11мволнзац1я наблюдается и въ другихъ б*- 

лорусскихъ п-йсняхъ, напр.; ^зеленъ нашъ боръ над-ь усиыи бо- 

рами=славенъ нашъ панъ надь усими панами'* (Н ос., стр. 9 9 =  

Шсйнъ, .̂ 6 .385), боръ=;тр,сть {Нос., 209), боръ=жена {Шейнъ, 

Л'5 435; ср. также ТГотеб., Мрус. нар. п-йс. ХУГ в., 19— 20). Та- 

кнмъ образомъ и гор-Ьн1е зд-Ьсь означаетъ любовь (ср. Потеб.,

1, 172— 189).

Въ малорусской колядк-Ь йта же тема развита иначе. ^Бнлойе 

дитя, на пмя Максымъ“ , гоняясь за конемъ, выб-Ьгшимъ изъ 

::еленой дубравы, говорить: _0й хто мого коня злбвыть, тому 

буде чаша ялбта.., а дви српбла'*. Коня ловить ^дивчына*, ко

торая посл-6 этого загадываетъ ,.эагадойку“ :

— Ой хто Й1ЙИ отгадайе, —  Злого иойе, й срибло иойе,
Тому буде чаша злота, И ты моя, краса» паввя!
Чаша злота и дви срвбла. (.Чуб., I I I ,  392—3).

Т.-е. д^ло зд-Ьсь .чаванчпвается испыташемъ ума и бракомъ. 

Сюда же примыкаетъ мотивъ о д'Ьвиц'6, которая предпочла уто

нуть, нежели ^держагы (V. водыты) коня“ .

’ ) Ср. польстя п*сви о Да81и и Кав1, гдЬ

^ав^о коп1с роИ , Ка81а Ьга1а:
Б] ^а81епко Каз1а гарГака^а (^V^8Iа, IV, 399—404).



0^ ров1иГп ^п сЬегосЬ Ьго<-!вкб«- I  к а г а П  ^е^ к о п ! к !  « о а г К -
г1е!опс'| 1вдк1 коетс, 1>о г1в1ооуЗ о1вуп1е;

1 ка7Д1И ее па)в1агвг5у в1ов1ггс Коше V̂о(̂ ■л̂ а̂, «■ Випп^ вкосу/а,
8 п1ааап|ско рггупов11-. ( по1у П1е ШгасИа.

Nо^т^о(^ра 810в1га Йп1вг1ап1е 1прр?а РГула^ *е. 8108(г0 , р1уиа] 2р, пава.
РоО г1е1опа о1вуп»\,. |'1у\уа‘) гис1апу \\'1ет’рс.

2 коБ)ко» г81вйП, вп1а()ап1е ?,)С(1И РЬсе 0)с1ес, рГасе а с  та(ка
СÎ  па(1оЬпу^ (|7Ле'п-суп1е. I п1с̂ е<]еп ш1о(1г1е!11ес.

[Нот... I, 20Ь=Ко1Ьегд. Ьт1, I, 56>

Изъ малорусскихг ва^яантопъ нтой иЬсин онпямпается, что 

давали де1>жать коней д^шпЩ; не братья, а „гей бы** (=иъ  роди, 

канъ) „два ^раты^^, ,дца (у. три) возаченькы“ , она внрившы, 

т о  то не жарты“ (у. П10 неправдонька, у. пеоьиын»), ^пустыла 

КОНН (у. кони) въ чистойе поле, сама скочьыа въ сыньойе море'" 

(Голов., I I ,  582, 670; Иупчакко, 373).

Для Л. А. Иотебни этотъ мотнвъ оеталея неразгаданным ь: 

.„То, что Ганн-1; дали дерисать коней (говорпт'ь онъ), можетъ уа- 

впс11Ть отъ того, что н ея мнепчестй первообразъ тоже держалъ 

коней. По латыш, п. (о заходящемъ солнц'В): солнце {сауле, жен

щина, дИвица) плавнтъ (купаетъ) свопхъ коней въ иорИ; са

ма сидитъ на гор1;, золотыя возжп (у него) въ рукЬ“ . [Пот.,

I ,  209).

Изъ приведенныхъ выше вар!аитов'ь, относя1иI1.Vся къ разби

раемому мотиву, видно, что с.мыслъ зд-Ьсь опредиляется не только 

держашемъ коней, но, что главнЬе. п поен1емъ пха..

Зооморфпзмъ въ изображеиЙ! мужской естественной принад

лежности подъ видомъ коня ясн1!е всего впденъ, насколько я 

помню, въ записанной Н. Л. Янчукомъ брус, свадебной п'ВснЬ 

Минской губ. (Труды Эти. Отд. Ими. Обн;. Люб. Ест., Антр. 

и Эти., кн. 1Х=11 зв-Ьст1я того же Общ., т. ЬХ1, стр. 87, Л" 22, 

гд* отсутетв1е половой страсти выражается „приставан1емъ“ 

(=утомлен 1емъ) коня. Подобный же зооморфизмъ наблюдается 

и въ малорусской свадебной п'Ьсн'Ь, гд1>, наоборотъ, похотливость 

идущаго съ невЬстой въ ^комору“ жениха выражается образомъ 

разъяреннаго „бугая“ , котораго „ведутъ“ на прыпони“ (ЧуС., 

IV , 437).

И  помимо п'Ьсенъ, въ обыденной р'Ьчн, конь берется для срав- 

нен1я, какъ символъ половой страсти, напр.: ,Н а  досвпткахъ... 

ява (дивчына) ны линыва, такъ хочъ и спива, а свойе дило робе; 

а  якъ яка жыриа и линыва, такъ та и роботу бросе, заийе зъ
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алопцлми воловодыцн, та пржать, якъ кобыла до ягырыбцпвъ"'. 

(1892. Сообщ. П. К. Тарасевсьмй) ’ ).

Связь мотива ^неразр11шпмыя задачи" съ пвд1йскпмн сказками

о семнл-бтпемъ мудрец-Ь, раарИшающемъ загадки, заключается пъ 

томъ, что въ обонхъ елучанхъ предлагающему выполнить невы

полнимую задачу, вь сг.ою очередь, п{1едлагается другая подоб

ная же задача, доказывающая полную невозможность выполпенш 

первой. Однако же, мн1) кажется, что первыя предложен!» съ об!;- 

п х ъ  сторонъ въ разбпраемыхъ ц-Ьсняхъ должны бы быть пспол- 

нимыия и 11азр’ёп1ммымн сообразно съ занлючен!емъ малорусской 
п'Ьснп:

Явъ буду твоя.
То паоою два (жопн),

т.-е. любовь зд'Ьсь должна быть обусловлена браколъ. На ато 

вамекаютъ пррдложен1я дЬвнта: ,Омостн лн1> кроватку" или 

точн-Ье; яСруби, милый, теремь н.чъ маковыхъ зеренъ, чтобы 

бмлп двери, двери, двЬ кровати'*. 11|)е,тдожен1е „смостить к[10- 

ватку'*, а т-Ьиъ болГ.е дв11 кровати, по моему мнён1Н), заключа- 

етъ въ себ* нонят1е о ссме>1иой обстанош:!!, исключающей вся

кую мысль о прпсягань!) въ чистомъ полП, ^ппдъ билою бере- 

зою “ или дПидъ яворомъ зелепенькымъ“ . Подкр1!плен1емъ такого 

взгляда служатъ и упоминаемыя зд’Всь двери, в.\одящ1я въ сим-

Кааъ кооь, тавъ и „бугай“ (=буй-туръ) въ давновъ случа* могутъ 

восходить до похотливаго бога солнца, сваволаии котораго ово слушвли. Тпкъ 

,у  грековъ Д10ВВС1Й, который съ одпой сторовы, впкъ бошсство солвц», съ 

другой, какъ представвтель подоти, илодород1я и растптельиой силы земли, 

иа«лъ, какъ рвмсв1й ЫЬег и русский Ярвло, елжволоиъ—оаллосъ, и ввогда ве 

только назывался быкомъ, т.-е. туромъ, по *аае изображался въ вид* быка“ . 

Р г е Н е г ,  Ог. Му111. I, 514: ,П р 1йди, владыка,—взыволв къ пеиу,— пр1Йди 

въ свой свнщеоаый .храяъ, вт-.стИ съ харвтаив, ударяя зсилю своей бычачьей 
ногой“. [Фаминц., I, кЗй).

Тожество сииволическаго туга съ такпиъ же ьоиемъ устанавливается на- 

СЕврадвыиъ шеств1емъ въ Дубровник*, въ Далиач1в, гд* главвую роль игра

ет-» вазываеиая ,Турий“ или „Турнцей“ Фигура, л »*ю щ ая  лошадивую голову 

СФамимц.^ I , 238=Напп», В . УУ1зз. |1. э1. Му1Ь. 196).

Соотв6тствующ1й греч. Д1онис1ю руссЕ1Й богъ похоти Ярило также изо- 

бражалсв сначала въ вид* нови и новской головы, потонъ въ вид* всадвика**. 

{Ефим(Нко Л. С., О Ярил* въ Зап. Иип. Русск. Геогр. Общ. по отд Эти. 
П , 87).

Въ Галицкой свпзк* Роздольскаго (стр. I I )  „вивь эи совцеиъ“, очевидно, 

также представлаетъ собой олицетворев1е посл-Ьдняго.
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нолику семейной жи.)ни: малорусская поговорка ^за дубопмйе 

яяшла две.ри“ , какъ нзвистно, обозпачаеть выходь аамужъ {Ном., 

Л" 8991). То-нсе саное оОозначасгь и постройка те])ема пзъ ма- 

коиыхъ зеренъ.

Дли обънсиен1я символики такого терема необходимо кЬсколько

уклониться нъ сторону. Въяагадкахъ маковая головка оиредЬляетея,

мс'лгду прочимъ, сл11дуюп;нмъ образом-!.: „На тычинкЬ городокъ,

11Ъ немъ сем1. согь воевод'ь“'. „Иодъ однимъ колпакомъ семь сот-ь

1:азаковь“ [Диль, Поел., И , в09). ^СтоНйть стрила ссредъ двора,

а нъ ти стрнли симъ сотъ и двп“ . [Ном., Л» 195; ср. 197). Оь

другой стороны, символика маковки определяется малорусской

пословицей: ^Нема ивиту цвит1пйшого (у. свитл1 Йтого) надъ ма-

кивочкы, нема роду р11дн1П1ного надъ матиночвы“ {Ном., Л= 9361=

Чу'!.. V, 437]. Тоже вь п1>сн1 1;

А въ городи зацвила иакпвка:
До то вспи ридпш! иатппка. (Чуб.., Л', 455).

Одиако-же меягду ^макнвочкою'' и ^матиночкою“ есть иосред- 

с'тпующее звено. 31аковка въ русской |>Ьчи означаетъ: 1) главу 

церкви („золотыя макопки'*), 2) украшен1е въ этомъ вид'Ь и 3) 

верхнюю часть головы человека {Даль, Толк. слов.). И въ ма

лорусской с.ювесностп маковка также является символомъ го- 

ловь1: „Убывъ брата ридного, а п1урына вирного: покотылась го

лова, такъ якъ макивочка'* {Чуб., У , 739). въ городи ма- 

кивпа б|1ынила, [А] вже Маруси головка злетила“ (1. с. 387). 

у1’олова, якъ маковка, а въ нейи розуму, нкъ наклано'‘ {Ном., 

. \ 2  5707; ср. Шейнъ, Брус. пт.с. Л“ 319).

Уже пзъ прпведенныхъ данныхъ видно, что для малоросса 

„маки8 0чка‘‘ является идеаломъ головы, и этому идеалу, конеч

но, бол1зе всего отвЬчаетъ бритая голова запорожца ^).

28 атноп'ЛФНЧкскок опояп^нш.

“) Въ Борвсовекой волости, Валуйскаго у113да, еще и теперь при опред«- 

Л0Н1П красоты обращается большое внииап1о на ФОриу головы. Танъ на улн- 

д-Ь п вечерницахъ, молодеяь д-йлится на три самоетоятельныя части: къ пер

вой арнаадлежатъ панбэлЪе Ерасивыс, „а ыиенно та красыва (танъ пишегь 

П. К. Тврасевск!й) у якоКи кру1лувата голова, биле тило,..“ ; ко второй ча

стя -„хто ныдувс пагапый и пыдуяо бравый..., а вже третью часть соста- 

вляють сане хужп, а ыиеиво; довгобрази, носаты“ и т. д.

Кто зяакоиъ съ вародныиъ акушерствохъ ва УкрайнЪ, тотъ хорош о  

зпаегъ, что зд-Ьсь Ф орм а головы у воворождевнаго всец1)ло зависать отъвола 

повитухи, орибйгающей въ зтоиъ случай е ъ  различвыкъ нехаввческимъ сред>



Отношен1е ,натииочьы-мак11вочкы'‘ нъ семи счамъ лоеводамъ 

или Еазапамъ иожеть быть выяснено изъ сопоотавлен1я загадокъ 

съ п*спями. 1?ъ нпхъ упоминается; 1) сииъ-сот-ь блудщшъ-ио- 

лодцивъ“ , об'Ьщаюшнхъ ^доброму (V. славному) папу**, къ кото

рому они приблудились, помочь въ похищен!и невВсты (Пот.,

I I ,  382— 4) ’ ), 2) въ б-Влорусской полочобной пИсШ; (Белсон., 15,

етвамъ. Круглап «орио нолорусгкой юдоры вастольно бросаетси въ глвьа 

ЧТО одвоъ иаъ обрвзованпыхъ еватервиодарцевъ выразилсл такъ: „Круглап 

голова бывве1Ъ юльво у прос7ыл:ъ людей, а у б^вгоро;:пыхъ (!) оиа иро. 
долговатаа".

А. А. Потебва ад'Ксь, г о б ъ  в  в ъ  друшхъ авологнчиыхъ случаихъ 

01, 267 89), ввдо1 ъ гватовство; во таковое т0ЛЕ0В8В1е протовор’Бчпло бы чи

слу ыолодцовъ, {.есбходвисиу бгмтс для В&пад(-В1и (̂ Гнлый кивпиь лупаты** 

шлш .занкы Л811й1 ы, Ыарусго достаоаты“ {ЧуО.у IV , 839, 844); чЪиъ дли 

сватовства. Для поАтверждев;п этого уваву га ('д-Ьдующее.

Во всФхъ иотввахъ, гд-ё рИчь идетъ о добыраи1И пев-Ьсты, 0б1;1ц&01ся во- 

иощь орв пере11?д11 черсзъ иостъ, а гд-ь еп. п1;тъ, иеревосъ чероаъ р-Ьку. 

Эта черта въ коллдкахъ гыт^всетъ иаъ того, что вроги, иинъ мпнвчесьге 

(оапр. въ скаавИ Ч1/С., Л , отд. I, Л» 69 еЬ рае.), твнъ в дъг'стквтсльпые(си. 

Кул.̂  Ист. В0 8 С0 ГДН0 . Р 3 СП I ,  9У ,  подстсрегаются обыЕЛОвевсо па иостахъ 

а в('ргораы1ХЪ [ср. , 3 (1]ж»лп воьгвв иа Сросу̂  чулв йовы оа себе 1 ригоду, 

што братъ за ссстроё (с( бствевао ьа похвтителекъ ея) гоошщн; Иос.̂  Ьрус. 

пЪс, стр. 270]; въ ^гр'Ь .еодвть козла**^ изс 6 рая»н щей покезао^е похнтлтелп 

вев'Бсты, а'Кстоьъ др»ви „козлевъ*-, т.*е. вррдстаонтелей со стороЕы похи

тители в вохгхцаенсй, пьж е  «Гыв.кпъ мос^ы ш  р 1 кихъ и ручьвхъ, роздь- 

ЛЯК'ЩИДЪ слободу Еа часть" И|ру, 78). Вь подобоыхъ случанхъ

д1и'стБительсо веобходвна поисщь севв сотъ молодцовъ, чтобы кабЛгиуть 

учвстн „ко9ла“, вотсраго „вловылы за рижски, повелы оа торжокъ. продалы 

за  сажоьъ" (1. с. 80). Упохигаекын ьъ ьИггнхъ втой вгры вьиугта п иетруш- 

ка, съ*денпь.н ксзлсш-, вавъ с и 1Е0 1 Ы яДввчи1 ы“, П0 вт05.я10тси и въ другнхъ 

пфспяхъ {Чуб.̂  1И, 219; IV , 477, 5С8; V, 36).

Остатви обычая вгса^ы^ать асхн'знте. я веь'Ксты ыояно ва<'л1гдать и въ 

д:ЬйстбВтельоов якзеи. Таьъ П. К. Ть|:ас(в(Б}А въ до1тавлеввс& мь11 статЫ^: 

„Рссвазъ мслодецьного об]ялу до зач1 ву сюдьГы“ (^основы полового под

бора и вьтека|4 щоя и&ъ бсго бо|ьба) пишстъ: „А то тавъ * ще така у хдоп- 

цивъ завычва. Оце бере яву двв»у сторовп1Й парубокъ та ще, глады, п 

давБу гарпу, то Рже папп хлоод(*, »ви ва й1йи булы охотиыры сва':а1 ь, иу- 

еять тому перубкови од^мстыть за тс, шо впвъ бе^о аъ Йихъ хутора браву 

дв^ву. Ото постсявЕо й» го логля1 ь уюсты7Ь тоди саке, якъ бере винъ ио

ле ду до себе; явъ ото визБеЕ1 Е0 йгде, то Еже його и вгостять рубавцент; 

колы його вы попадуть, тавъ явого-выГудь бсяры1 а або свашьу, а то такъ 

и ввовы часто (а:бы 1 &Ю1 ь тшы овуагызы**. По сооГ1цеЕ1Ю торувяаго А̂ со- 

В (авдра Дквтр. Прасолова (К3 6 . Обл. Б1=д. 1696 г., .V 166), ес;и козакъ съ
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№  19) „сямъ сотъ варобьйовь*^, иаоборогь, сами похищаютъ на 

иерб-Ь „рАсу зпдацпстую" (ср. П от ., II, 4583; иъ малорусской 

же колнди'!! „сииъ сотъ хлопцнвъ-молодции'ь ворота поиидчиияды, 

садъ-выпог])ад’ь та иовытопталы, ра 11Ськ1Нп пташкы попыпуска- 

ды̂  ̂ (Чуб., I I I ,  357;; или же ^епмъ сотъ молодцивъ-билоцеркоп- 

дивъ... иохотиды... съ собою взиты“ прекрасную .„папн" въ чи- 

стомъ под!-., гд'В она пшсчшцу я!ала {Пот ., II , 41»3); 3) въ ма- 

лорусскпхъ свадебиыхъ и1л'илхъ упоммнаются .„стгь сотъ бояръ“ 

(Чцб., IV , 118, 173, 109) пли „симъ сотъ свативъ“- (1. с, 268), 

первоначально похитителей, и 4) въ иолядкЬ ^господарь“ собпра- 

етъ „жонцпвъ— сплъ сотъ молодцпвъ" (ЧуО., 111, 389).

()тиошен1я „магиночкы'* къ семи стамъ молодцамъ опред11- 

ляется слъдующей свадебной пИспеН:

— Иорадь, мене, та и1й батепьку, II Олызькую и да.и'чую,
Скильво меви т.̂  бонръ бриты? 11 ибогую, и биглтую,
— Беры, сыипу, в(мо родыпочву, (Чуб., IV , 317; ср. 133),

т.-е. семьсотъ молодцовъ представляюгъ собой .„всю родпиочку^, 

главой которой, судя по .чагадкамъ, является мать. Главенство 

женщины въ матриархальной семь-Ь сказывается п въ сд-Ьдующеиъ 

погребальномъ обыча1>: .„якъ умре стара баба, така, щ6 майе 

багато оиукивъ, то завъязують у узлыкъ трошкы маку и кла- 

дуть Й1Й коло бока.— На тобп, кажуть, щобъ було чы.чъ на тпмъ 

свити онукпвъ обсыпЛть, якъ прыйдуть йисты просить" (Чуб., 

П ", 708). Очевидно, здЬсь забытъ первоначальный смысль обы

чая, насколько можно судить по то.иу, что у древнихъ римлянъ 

умплостпвлеше Ман1н, матери Ларовъ, «Ьронтно, какъ главы

30 аТНОГРАФНЧЕСВОК ОЬОЗРЪИГК.

одного Еопца станицы беретъ пев'Ьсту, живущую на другоиъ конц'Ь, то па- 

робки „считаюгпъ стыдо.т д.т себя не избить тстиха  аа то, что беретъ 

невесту съ пхъ стороны. Въ станицб Ново—свой (Ейсяаго отд-Ьлл ? Д -)1 

наар., какъ-то по удалось покйлотать жениха; тавъ они подстерегли, когда 

тотъ шелъ отъ вЬпца, и одинъ изъ впхъ бросилъ ваъ-аа тыпа въ него кзн- 

неиъ; но въ жсниха-то ве уц1^плъ, а поаалъ въ образъ. н>11;вшШ-,11 въ рун* 

шениха“ . Ср. такие вь моей стать* „Маслявицч” (Куб. Об1 . Вид. 1895, 

^  30} бросание д'Ьтьин сн1)га въ участни);ъ игры „козла водить*  ̂ и впхав1в 

ихъ въ слобод^ Борпсовк*, Валуйскаго уьзда, съ бросавшемь въ сервое вос- 

вресевье Велнкаго позта сиИга п хлест1в1еиъ в-Ьнакаии „хоровнны“ (теща) 

въ Чороповецкоиъ у ,  Новгородской губ. (Эгн. ОЗозр , Х.Х, 123).

Посл'Ё всего сказанваго нельзя признать неревозъ вли пореносъ черезъ 

В ')ду за символы сватовства, какъ полагаеть А. А. Пот.:6вн.



рода, производилось при помощи прпнесен1я въ жертву человЪ- 

чсскихъ головъ, а позднье нхъ 11зображен1Й, или же маковый, 
головокъ ’).

Но кавь бы то нн было, въ этоиъ случаи ^узлыкъ иаку“ 

ивляетси символомъ главенства женщины въ род*, какъ шапка 

.■ъ випкомъ, положенная подъ голову умершему иаробву— сиы-

иоломь „парубоцтва“', а в'Ьишгъ, положенный умершей д'Ьвпц'Ь__

символомъ ^дивоцтва“ (см. 1. е. 703).

Греческая богиня Деиетра (А-л̂ [ЛУ)тг,р=Г^-р.-;,ту]з=мать.земля) 

изображалась „похожею на Геру, только съ ббльшимъ матсрин- 
скимъ кыражеп1емъ, бол1)е мягкою и нЬжною, съ корзинкою пло- 

довъ, колосьями и макомъ въ 11укахъ“ {Лтбк., 292).

Нзъ всего сказаннаго само собой сл11дуетъ, что просьба д15- 

1ШЦЫ „срубить терсмъ пзъ маковыхъ зеренъ“ означаетъ желан1е 

д1;ппцы иыйти яямужъ за мо.тодца, и такпаъ образомъ сд-блаться 

главой въ семьей. На ато же камекаетъ н слЬдующая малорус

ская свадебная писня, которую поютъ въ слободЬ Тишанк*, Ва- 

луйскаго уПзда, въ понедьльникъ:

— Ой вашъ Ягдрка вы промахъ, (Та) впльпо (въ) йоиу
Та дырвить (Ыв.^ у  свийеиу дому
Макивочку въ иЛыахъ. ц  тыны городыты, •
Вииъ .11ЙН стескайк, Ц перелааы робыты,
р  одъ себе не иускийе, Щей иакивочку садыты.
Ьиоъ Я1ЙП годуйо...

(1895 г. СооЛщ. П. К. ТараоевскШ; ср. ЧуП.  ̂ IV, ]48_9 № 239; 1.50 К 242).

Выше я указалъ, что зюгивъ „ненсполнимыя задачи"’ не встре

чается 1)ъ колядкахъ; зд'Ьсь же добавлю, что это могло случиться 

только потому, что этотъ мотивъ не заключаегь въ себь одного 

изъ главн^йшихъ элементовъ колядкп—велпчан1я. И  на самомъ 

дЬлВ, зд'Ось рЬчь идетъ не о сватовств*, какъ пожелания брака, 

обычномъ въ колядкахъ, а о соблазШЬ. Поэтому вар1ант-ь Варен- 

цова правильно выражаетъ мысль, положенную въ основу мо

тива: сперва идутъ предложешя съ одной стороны свободной 

любви, а съ другой—любви, вытекающей изъ брака, а аатЬмъ, 

когда молодецъ выражаетъ отказъ вступить въ бракъ, сл:6дуетъ 

прпведен1е другъ друга къ абсурду.

1) Маша, ша1ег Ьагига, ^чат  сар111Ьпв а11| аи4 рарагепа р1асаЬап(:. ап4 

еГПре зиврепза, сит оЦт сар1Ге Ьигаапо р1аеап 8о1егеп1;. V .  Уагг. (1е Ь. Ь. 

8, 38; еЬ МасгоЪ. йа1. 1, 7... (ТЬез., I, р. 1519).
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Просьба д’Ьиицы сшить ^башмачки изъ б'Ьлаго снВгу, ното- 

раго н'6ту“’, пли „съ желтово пе«очку^‘ наиоминаетъ подобную-я;в 

просьбу скааочной „дывчииы— пошывого-кожушка“ . Когда итеи/ь 

захот'йлъ па ней жениться, она по сов'Ьту латер», данному и;!ъ 

могилы, отв1»чает'ь; не пойду за тебе ;)амул;ь, тату, покпль 

ты мыпп не СП) авышъ такого платья, нк-ь зоры“ . Иосл1 > того 

какъ отепъ, прО'Ьхавши по всему сиВту, исполнил ь задачу, ему 

посл'Ьдовательнп предлагаются новыя: ^Оправъ мынн, тату, та1,е 

платьйе, як-ь я1исяць“ , потомъ— „платьйе, якъ соние“ , и нако- 

нецъ— ^вошывый кожушокъ изъ шкурокъ вотей'‘ , и всП зтм зм- 

дачи исполняются съ равньпгь успВхомъ. Иъ заключен1е дочь, 

чтобы избавиться отъ отца, по нау|цен1ю матери, проиуност ь 

иав'Ьстнын заклинан1н и в.ходпи. въ землю, на тогь с.в'Ьгь. ('/г/г7.,

II, отд. I, .Л» 18).

Въ иптированной выше п'Ьсн'); с1яши1имъ, какъ солнце, оказы- 

паетсл не платье, а перстень: .„Дупшчка-молодчик'ь, рей мнр. 

иерстенечекъ... со к]1асного солнца: гдЬ бы я нн ходила, все Ги.1 

я сп'1;тпла“ ...

Уже иаъ прнведениы.х'ь мною пзвлечен1Й родство мотива ^не- 

разрЬшимыя задачи“ съ малорусской сказкой настолько очевидно, 

что не требуетъ особыхъ комментар1евь.

Иосл!) всего сказаннаго необходимо соотвПтстветю исправить 

сл'Ьдую1цее положение у\.. Л . Потебни: „Смысл'ь этихъ пЬсенъ 

(т.-е. относящихся къ разбираемому мотиву, Д.) тотъ, что дИ- 

вица умн*(‘ молодца, или не уступаешь ему по уму. Это состн- 

зан 1е ведетъ, какъ п въ п1>сннхъ ..загадки“ и .„дипо“’, къ браку, 

и едва-ли справедливо мн'Ьп1е Уланда, что „не11азр'Вшимыя задачи‘\ 

въ противоположность „загадкамъ‘‘ , показывак1Тъ. что сватов

ство несер10 зн0 п бракъ немыслимъ^^. Такъ сначала думаетъ же- 

нихъ въ прпводпмыхъ 1шже сказкахъ, по1Са мудрые отвКты не- 

в-Ьсты не ириводятъ къ брлЕу“ (П от ., И , С02). Однако-же прп- 

водимыя зат'Вмъ авторомъ сказки слишкомъ далеки отъ разбира- 

емаго мотива п потому не могутъ служить кь его разъяснен1ю.

V I.

Какъ одпвъ изъ видовъ велнчани!, мотивъ: ^молодецъ вып- 

грываетъ ь-оня и д'квицу“’, также им’Ьетъ родственную связь съ 

мотивомъ ^загадки“ : въ обопхъ случаяхъ восхваляется умъ ве-
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личаемаго. По нарпднымъ понпт1ямъ, хорошо играть пъ карты 

можетъ только умный человИкъ. Въ одной изъ свазокъ, записан- 

ныхъ мною въ г. Екатеринодар* (17 Февр. 1896), между прочнмъ, 

говорится: ,Умеръ у ыоскалпвъ пппъ, воны й миркують соби, 

кого бъ йимъ настановыты попомъ, И нарядылыся воны на- 

стаповыты такого москаля, що бувъ на Динщынп: винъ хочъ 

и чнтаты не тяме, такъ за те-жъ таиъ наЕчывея граты па 
карты

Въ цитированныхъ Л. Л. Иотебнею вар1антахъ (1Г, 622_5);

1) ^молодъ паныченько... въ карты... выгравъ соби аолодун^ 

папю'^ (Уу<7., I I I ,  318 —  9); 2) „дз’Ьука съ туркомъ въ карты 

гра.1а“ и, судя по концу пИснн, сама себя проиграла (Шейнь, 

Брус. п1!с. № 45.0) 3) .„Ганичка съ Яннчко.мъ въ карты гра“ , 

н они ,зъ  велыкого гранни далыся до спання", т.-е. на боль

шой ставки ея „зеленый винокъ быстра вода взяла" (Гол.,

I I I ,  247); 4) ,въ великорус, свадебной пИснИ {Е ф и м ., Матер 

по этвогр, Арханг.губ., I I ,  88; Сахар.^ Сказан. Р. н.,’ кн. 1и ’

I ,  3, Л» 25); Ха.шнск., Врус. был. 155) д-Ьвица приходитъ къ 

молодцу въ шатеръ играть ^во таблеи, во шахматы^, выигры- 

ваетъ у него золотъ перстень и ироигрываетъ свою „вольну 

волкюшу“ (русу косу и пр.)“; 5, ^можш,1й папонько, Двоыа 

яблочкы пидкыдаючы, Трома оришкы все цытаючы, Выцытавъ 

коня та съ-пидъ короля“ СГо... I I , 6.0 Л? 19; IV , 41; Чуб. I I I  

293 Лг 27 А), п 6) въ лужицкой пЬсн* (На«р1 а 8шоIег^ I, Лг 5э'

I I , № 91), переведенной на малоруссв1й языкъ А. А. Потебнсю' 

„витеръ Занисъ винокъ (зс. пышнойи панны) до корчомкы’; 

Та.мъ молодци въ косты грають, О той винокъ тройе бративъ: 

Наймолодшый соби бере“.

А. А. Потебня, не находя основан1 я считать мотивъ этой 

колядки новымъ, полагаетъ, что ви-Всто игры въ карты, вЬро- 

ятно, никогда стояла тамъ другая игра: въ кости, въ четъ-не- 

четъ (Д от. II, 663). Такое предположение совсЬиъ нельзя на

звать удачнымъ по сл’Вдующимъ причинамъ. Ц-Ьль колядки глав- 

нымъ образомъ заключается въ томъ, чтобы прославить „госпо- 

даря“ , восхвалить его умъ; игра же въ кости, въ четъ и нечетъ 

не заключаетъ въ себи элементовъ, необходимыхъ для велича- 

Н1Я, для прославлендя ума: въ этой игрЬ совсЬиъ не требуется
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папряжен!я умственвыхъ способностей, тяпъ какъ псходъ игры 

завчситъ зд’Ьсь „отъ счастья^, отъ ^пгры случая” ’ ).

Въ даиномъ мотип'В характе1И1ымъ является то, что главная 

ставка („вслыке грання") выигрывается не игрой въ четъ п не- 

четъ (цытаньнье), а всегда игрой въ карты, какъ требующей 

вапряжешя ума: въ этоиъ заключается велича1пе *

34 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ О Б О Зг аШ Е .

Такъ думали п древше греки п рвиляае, знаковые съ игрой въ пос

ти хо^ос. аогоа^эсХя, 1аИ). Этотъ ияглядъ отражаете:! въ пословвц11: ’Ас* 

•/яр «о - 11ггоо(Лу о! М1{ хо|Зз1 =  б ст р сг  са<1ип1 Ге1!с11сг 1аИ Го'ч'а. 'П п  

поводу этой пословицы Эразиъ Готердампай говорлтъ следующее: 5л- 

папиз ез1 ргонегЫо се1еЬга1из, ^^^с^^и6 еоШиа 1 ч вое, ци1Ьпз гез отвез, рсг- 

ре4чо ^ио^1ит ГогСипае Гаиоге, сх  отп ! бсп(епи ;1 ссдегеп1. Аррагс1 (гаи81ц1иш 

а 1а1огит 1ас1и: чЫ Гог{азз18 ип^^^и^1,и8 оЬзегпа(ига сз!, 1ии18 1й1оз Л-11С10гез 

еззе. К а т  т о з  ега( 1исиЬи8 а1еагит, от п 18 соиза, Лоогиш ач( 11о т 1|шт по- 

т ш а  ргасГап. [ЗдИсь весьма кстагп будетъ прппоиппгь, что ч пиши картош- 

вики, передъ отпраплеп1смь играть въ карты, проситъ кого-либо иЯъ доиаш- 

пихъ пли звакомыхъ „дать руку па счастье“. Неудачвпяп нъ лотерейной и 

т. п. игр* также д'Ьлоштъ с'Л1вкп ве ва свое пип, а ,ни счастье" кого-либо 

изъ еооихъ доиашиихъ]. 1,'айс е1 У е п е т  1ас1пз !п1ег ГсИсез пцтега1пг, ге1 

ргоиегЫо 1еэ1е: 8! заере 1ас1ез, аI^^1Iап(^о Л'епогет 1ас1ез. ЛЧз! шаЬипиз ад 

1ои1з т1с1опащ 111аош8с1чо Л1с1ае ГаЬчЫт геГсгге. (С11П1аО., р. РЯ).

По поводу уаомпиаемаго зд^сь счастлпваго, въ смысл!', выигрыша, паде- 

П111 КОСТОЙ Венеры (т. е. когда ве* четыре 4а11 показывали рпзвыл числа 

очокъ) не лишнииъ будетъ отмйтпть, что вт. ТоскаиЬ п Вивец1и, во взслф- 

довав1пмъ Нитрэ, пятница^ к&кт> девь иосвищеоный Ве.вор11 (уепсг<3|), и въ 

пастоищее время считается дпемъ, счаотливымъ для игры въ лотерею п кар

ты. А. Н. Беселовскгй, приводя это языческое поверье, несомп*пно ви1;от* 

съ другиып такиии-ке, трактуетъ о ^самоза^>пждп11и“ хриот1апской мпвологш, 

причеиъ исходитъ изъ того, что пятвица, какъ „день крестной смерти,— не 

только день печали, по п девь нашего вскуплеади, надежды", а потому п 

окружагощ!# пятвицу символиамъ получилъ „светлую окраску" (Пет. логен. 

VI, стр. 358, 361, 306). Прпведеаиыя Эразиоыъ Готердамснпаъ даовыи, 

одпако-же, пе подтверждаютъ поло1кен1Й А . Н. Веселовскаго.

’) Зд'Ьсь не слИдуетъ забывать, что наибол*е обычное велвчав1е въ ко- 

лядвахъ (какъ н въ свадебпыхъ п^сняхъ), заклшчающпхъ въ себ* пожелзп1я 

брава, —это добывав1е нев'Ьсты ыечемъ, осадой Львова, Самбора, Вырвыт.- 

города, Шева и проч. (ср. Пот. И , 647—059), что указываетъ на древний 

обычай похищен];! („уиыкаи!я“) вевьсты, вытекающ1Й п.чъ указанааго выше 

„закова боа“. Сюда же органически примыкаетъ мотпвъ: „вдова отправля- 

етъ сына па войну* (ср. Л от , I I , 697—8), гд* царь, видя храбрость „слав- 

наго паныча", выражаетъ желание отдать за него свою дочь („царпвву“), пли 

же ва самомъ д-Ьл* отдаетъ се. Эту черту мотива сл*дуетъ особенно под-



Паконец'ь, что ка.-ается „цытапыь!" (пгры вь „цытьп лиш- 

то оно пъ колядь-ахъ всегда сопропо:кдаетсп жонглерствомъ, 

именно подбрасыван1емъ двухъ плп трехъ яблокъ. Ирн помощи 

^цытаньнл“ „можный (у. гордый) паноиыго“ выпгрываетъ „коня та 

1П.-ппдъ короляМ-;1:лн,вм1>сгЬсъ Л. А, Потебнего, понимать здИеь 

уН1.1таньнье“ пъ смысл!) простой 1гг|)Ы въ четъ п нечетъ то 

выпгрышъ зд11сь стоялъ бы В1 . противорЬч!!! съ общпмъ иа-

червпуть въ виду того, что А. п. Воссловсв1й въ волндвахъ этого типа впдитъ 

„чдеплъ брови", оС’Ьщшощей пелпчиелоиу „обалпш власти и славу подов- 

гов1.“ (Рааысв. V II, 266). Я дулаю, что Еоложео1я автора отаоситвл1,по нп- 

лоруссвпхъ колпдокъ во иогутъ быть подтвсрддсны исторпчсевпии даппыыи. 

Слнвяве, говорвтъ Гсрдеръ, ,иосел.ипсь обыкповрвио въ земляхъ, повнву- 

тыхъ друшип впродаыи, п возд1;лывилп вхъ кавъ колоонсты, въ качеств* 

пастуховъ и згмлсдплы/./'оъ.... Овп ие домогались владычества иодъ м/роиъ, 

во пм-Ьли жаждущихъ войиъ иасл^дствевпыхъ государей, п охотаИе делались- 

давпикаив, если только т'Г.иъ ловво было вувкть (-воаойств!о своей стра 

ПЫ ....“ (,Негаег“ , Ы. I .  РЫ1 д. ОевсЬ. 1^', 3 7 - ^ 2 =  Фамиии,.. I , 12).

. ! о т 1;и ъ , если и ы  првисвъ во внилавхв аавороицсвъ, для которыхъ 

„бравь“, вавалось бы, могла быть идеплолъ, то опп ве иоглп создать такого 

полидочаого мотива, въ которомъ платой за службу является ,врасва дивка“ ,—  

пв такого, въ потороиъ воворсввыП юродъ птгуиается выдачею „грсчвойи 

11апвы“: таково содсрв8в1(; тИхъ пхеппо волядокъ, гд* А. Н. Весоловсв1Й 

впдитъ „вдсалъ браво“. Дла зааорожца ве сущсствпвалп пи сеиьн, вп „дав- 

чыповьва': нхъ аан-Г.вяли „гарвый вовяка“ и .панночка —шаблюка" {ЧцО. V, 

939). Овъ, ве эадувываясь, иьанетъ ,жвпву ва тютювъ та лгольву“, потопу 

что въ поход* ому „зъ жппвою пе возыт1.ци“ ((Ь. 959,.

Съ другой стороны, ваиъ хорошо пзвИстпо, что казака въ запорожскую 

СИчь пе ..идеалъ брапп " влекъ, а безвыходное яковоипчссвое положение и 

жестокШ гвстъ польскаю павства (см.; Кул., Пет. возсоедип. Рус., I, 97—9).

II ч*мъ далие мы будеиъ подвигаться въ глубь иг,тор1и, куда сл*дуетъ от 

вести и происхождов1о колпдочпыхъ ыотивовъ, тгмъ бол*е будетъ очевид- 

выыъ, что вародвыии массами руководптъ прежде всею утплитароыя цИли, 

вытекающЙ! изъ борьбы за существовап!е, а не отвлечепвыс идеалы. Сверхъ 

того, малороссу, по моему иа1!П1ю, ааиболИе милъ вдеалъ пе „брани", а мир

но» жизни, ивображепиый въ колыбельной пФсвИ слободы Шелякппой Бнрю- 

ченскаго уФзда тавииъ образоиъ:

Куплю тоби хатву, П ставокъ, и млыпокъ,
П цыбулп грядку, I I  вышпевынькыН садокъ.

(V II, 1892. Засисапо маою отъ родствепвицы).

Вместо предлагаеиаго Л . Ы. Воселовскпиъ, по моему мпЪпйо, правильнее 

будетъ следующее объясвев1о, прямо вытекающее изъ органической связл
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правлен1ем'ь колядки, какъ пЬсни величальной; конь выигрыва

ется не при помощи ума, ловкости или храбрости, какъ сд-Вдо- 

вало бы ожидать, а по игр* случая, совс11иъ нед'Ьл.ающей чести 

выигравшему. Очевидно, что зд11сь рКчь идетъ не о простомь 

^цытаньни”’. Доказательства втолу у нясъ на лицо. ЛСонглерстно 

у малорусскихъ д'Ьпочекъ существуетъ и въ настоящее время 

н изв'Ьстно, подъ назван1емъ иГ]1ы В7> „креймахы“ . Игра эта, какъ

ЗС ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ 0Б03Р'ВН1Е.

калорусскпхъ колпдочвыхъ иотввовъ. ОгдКльвое лвцо ..славвый папычъ 

Ивапко", влп же ц*лап „громада мужпвъ“, дввжпиыо вуждого, отправлпютси 

ва службу или пъ ,,польскому королю" или просто къ „папу Ивину" (и. С. 

коловпватору Укралвы, привуядсвпому обрабатывать землю С1> оруж1еыъвъ 

рукахъ пъ ввдея!д11 получить „по попю вороному в «упаву голубому, по 

стрпльци—быльци й по красп1Й дивци"— ц11ль чпсто-практвчсскаи (Крама

ренко, 11; Чуб. I I I ,  297; /о.г. I I ,  33, 53, 67; IV, 52, 534; ср. П от. II 

€30—4В, 660—1). Служба зд1!сь яаключается въ тоыъ, что „славный папычъ“, 

во-иервыхъ, поступастъ въ войско, „попергдъ в1йська повем’ь ыграйс, позаду 

В1йська мечсиъ рубайе" (Н от . I I ,  697— 9), во-вторыхъ, поступаетъ-па граж

данскую службу, „судопькы с?/дыть, рады родыть" (1. с. 710— 1). ЛвТ. такого 

слолшаго государствевваго иехавпзиа, гд'В требуется в „па войпу оты' в 

„оудовькы судыты, рады радыты', .чта служба определялась потребностями 

пастушсскаго или сельско-хозпйствепваю быта. Такъ, бнбле#ск1й 1аковъ ва- 

сетъ условный срокъ овсцъ своего дяди Лавана, за что получаетъ даже 

двухъ „красвыхъ дивокъ*' и часть скота. Этотъ бпг>лсйсв1й иотввъ повто

ряется и въ малорусской волпдк1>. По окончаи!и условнаго онерац1овнаго 

пер10да, ..господарь" (обыкновенно „двдько Хома" или „папъ Хомувонько") 

натурою чиянтъ раснлату съ поступившей къ ному на службу „громадою 

иужив-1. ' :
Псребврайе межъ хоныкииы
(Нош: сидслкамы, вуздочкамы, суконвамы, чоботойкамы): 
Котры лиишыйи, то соби вере,
Котры гиршыйи, служеЗкамъ дайе.
ПереОсраЙе межъ дивойкамы:
Котры ладн1йши, то соби боре,
А що пагапы, служейпамъ дайе.

(Гол. II , 170; ер. Нот. II , 715-91.

Бвблейсюй Лавапъ точно также въ первый разъ оставляотъ себг. „лад- 

п1Йшу‘' дочь Гохиль, а 1акову отдаотъ „пагану" глазами Л1ю.

Ьъ другой коллдеЬ сами „служонькы" тробуктъ условной платы, оче- 

впдпо, заключающейся въ извт.стиой дол* имущества, пр1о'|р'Ьтеннвго иин 

ьъ давпый 0перад101)ный вер1одъ:

Ой, вашъ павочку госнодарочву,
Ой, иоолаты-жъ намъ за заслужечку;
Ой, даЯ-же ты намъ гроши величены.
Гроши пелвчсны, кони нейвжджевы.



ИЗВЕСТНО, соотоитъ въ подбрасьшанхи и ехватыван1и спещально 

для этого обд11лациыхъ изъ битой глиянной посуды нруглыхъ 

каасшковъ. При этомъ схватываются, какь подб1)асыпаемые, 

такъ п лежащ1е на кону камешки (^креймашкп“). В.'-вхъ отдИ- 

лешй игры, по описан11о II. Г$. Иванова, оть  пяти до десяти. 

Посл-Ь второго отд1)Л('н!я , удачно выполненнаги, п1>оисходпт-ь

Копи аейиждяеиы. поля ненпревпГ 
Ой, жы-жъ 6о грошп персличено,
Вороны жовп поиройиздыио,
Шырокв поля переилрыио. (/Ъ.«. 1\', 10).

Всо это пеобходино сделать для того, чтобы опрсд1>лать качество новей 

и общую оумиу инущестаа, подложащаго раадИлу между „господарочкомъ" в 

,служепь»аиы“. Паъ сопоставлеп1я другпхъ вар1оптовъ втой колядки видно, 

что ..служеиыы» поели этого д*йстввтельво ,говылы стадо па золотый 

ивстъ“ (I. с. 35), и такъ ка»ъ стадо было слвшкоиъ велико (въ чоиъ такие 

заключается велвчап1о), то .золоты мосты 8авплы.шся“ Гол. I I ,  608), „во- 

ропейе стадо да в потонуло" (Чуб. I I I ,  295). Видя это, господарь .ходытъ, 

ручснькы ломытъ“. {Гол. IV , 42).

А. Н. Веселовси'Н думастъ, что коллдсп этого тппа ,,сохрапплп память 

о какомъ-то б*гв“ . т. о. сос1П8ав1н (Разыск. VII, 282), а А. А. Потсбвя 

впдвтъ хд^сь простой оерьговъ стада черезт. ностъ пастухомъ плв же уходя- 

щвиъ отъ отца-матери далеко ,.за Дупай“ сыпоиъ, и паковещъ издатели 

„Пстор. п*с. ырус. народа" усиатрпваютъ зд1>сь ,.равд*лъ добычи между 

вождемт. в дружиною" (Лит. и Дршо.м. I, 13) Во вс*хъ этвхъ случаяхъ 

объасвев1я по вытекаютъ изъ содержап1я колядки. Прежде всего апинчу, что 

слово ..господарь'' озвачаетъ мирнаго домохозяина, а пе вождя. Затфмъ объ- 

яспете А . Н . Веселовскаго могло бы быть понято не въ смысл® всличаш я, 

а въ смысл* глумлев1я падъ „господаремъ- и его копемъ: въ другой серш 

колпдоЕЪ вовь, наоборотъ, хвалится:

Якъ пасъ туркы за ДупаП загвалы,
Ой булы тыйи, що й нотопцлы,
Я тебе, молодого, по вершечку июысъ,
Не вмочывъ же ты пе свделечка. не стремевочка.

(Чуб. II I , 303; ср. Лот. II, 679-82).

Получев1е платы натурою существустъ в до настоящего времени. Такъ 

въ Острогожспомъ уфзди Воронежской губерши „батраки получаютъ до свхъ 

поръ плату не только деньгами, по и патурою, въ вид* скота, хл*ба. овчвнъ, 

геи,зп, ея распашки и проч. (Щербина, Крестышсх. хозяйство по Остро
гожск. у., 274).

Нер'Ьдко хозяинъ не пм'бетъ въ наличности предметовъ. которые онъ 

по УСЛ0В1Ю должепъ дать батраку ,,на одходи“ (по всточенш срока службы); 

тогда опъ покупаетъ ихъ на ярмарк®, или же уплачиваетъ деньгами стои

мость ведостающаго (часто по определению суда). Эту именно покупку сл1>- 

дуетъ разуметь въ колядк* (Го.1. IV , 19—20);

о ЦАРСКИХЪ ЭАГАДЕАХ-Ь. 37



38 ЭТНОГРЛФ11ЧЕС1:ОЕ ОВОЗРВН1Е.

„цытант.пе-‘ , ^ ....В ъ  заключеп1е этого отдЬлен1Я подбрасываются 

сразу два кремешка и, подхпашпъ ихъ, берутъ также п осталь

ные три, тогда закладыиаюгся обЬ руки :<а спипу. Взяпъ затЬмъ 

въ одну руку дна, а пъ другую три кремеи1ка, и сжапъ

Господорепько чоиъ Мваповько.... ОН, ходытъ собп по яриарковы. 
Ой ходытъ (Ые), нолыкы Которы лпитн. псс соби бере,
(или. коыы, коровпы, овечкы) Лрппуйс; Которы плохшя.слуаеиьпаиъ дпйс.

ЗдИсь жо сл'Ьдустъ упомянуть о ,,питурпльиоН «ории аренды веили'', изъ 

части урожая, псполыцппИ. зам1и1шощеЯсн въ посл*дпсо вреын пропдой за 

отработки. (П(срОина 1. с. 22П).

Въ хрпст1япс11пхъ полпдпахъ «отпвъ 11отоплев1п копей па мосту п П311йреп1я 

зеили слугами господпрп изи11веиъ до псузоиваеиостп. Вл1юто потонуипгпхъ 

копей здФсь, въ р 1)к11, Господь п Св. Иетръ ..вупалысп та й спереполысн: 

Господь паие, що пебо |!) бплмие. Пстро каже, що асиля (!) бпльше'ч а 

выпето „слушеп|.кпвъ-‘ господари землю пзмЬрястъ „слуга вирпа—снята Мы- 

Еола“ , раар'Ьишя тпкпиъ образовъ споръ Бога съ Петролъ" III. 344—(I,

307). Словомь, ад'Ьсь происходитъ то, что А. П. Весоло8ск1й, по другому по

воду, совс*мъ псудачпо пааываотъ ..самозироокАсикмъ хрпст1апской ииволо- 

пи“ , обуслоплеппоВ участгонъ ,.особопиой д1-,птельпостп ума, пшхнческос 

звачев10 вотороП еще ведостаточпо иаслЛдовапо'*. п которую опъ иазываетъ 

,,плостическою“ (Пет. лег. I. с. 365). Па саиоиъ жо д11лТ. аотпвъ взаимпаго 

испытав!» ума Богомъ л Св. Петромъ —пзыческаго пропс.\ождсв1п. Въ ма;«- 

русской спазк* ,,про Кука" т.-е. ву1[51ИЕу самца, который прежде былъ ца- 

ремъ птицъ, такое пспытав10 происходитъ между „Куномъ" и Воропомъ (ьру- 

Еомъ). Жепа Куга вел11ла свосму мужу собрать «се птичье царство п изъ 

птичьихъ КОСТОЙ сд11лать гьНядо. Куиъ свгласплсп, и собралъ вс1-.хъ птпцъ, 

не было только Воропа, который летолт. по св'Лту и разсм(1шри''С1.п юры и 

долины. Когда пвилси Воропъ, между ппмъ и Кукоиъ зовнзываетсп спО]1ъ: 

Кукъ говоритъ, что горъ и долнпъ по ровву, а Воропъ отрпцагтъ: .,!1олыпъ, 

каже, бильше, бо я тую гору за долыпу рахую, де вода стойпть". Зат^мъ 

черозъ каждые три дпп с.тйдуютъ повыо вопросы: чего больше: сухого дерева 

илп зелеваго.— мушчпиъ или жевщпиъ. II въ ртпхъ случаяхъ прпвпльпое раз- 

р®шеше вопросовъ дастъ Воровъ; „Каже, сухого Гмглыие, бо я йте дерево аа 

сухе рпхую. що хочъ одпа голлпчка суха,.. ЛСцпоеъ бильше, бо и того чело- 

впка за жцпку рьхую, що ;вивку слуха.-Кукъ тоди соби по головп пустывъ: 

Се погаио, де й я жиоку хотпвъ вослухать". {Чуб. II, отд. I, .Л« 34; ср. Н. 

в. Сумцовъ., Воропъ въ пор. еловое. Эти. Обозр. IV).

Состязаше царя итщъ съ у^пымъ Воропомъ возводить ату сказку къ 

тавоиу-яо состязаийо ипд1Кскаго скизочпаго царя съ семпл1>тнивъ мудреиоиъ. 

Въ соотв'ЬтствепБыхъ же колндкахъ ,,слуга впрва Св. Мывола“ , изм1^р11ВШ[1 

вебо и землю шелковыми шпурами, д'Ьлаетъ сл'кдующсс зоключеп1е: „Тымъ не

бо малевьве, бо скрпзь рпввевьве; Тамъ земля больше, бо горы, дллыпы‘-. 

[ЧуО. II I ,  345 =  ср. Ром. 79 Л; 135).



руки 1!ъ кулакъ, пре.^агаетъ ближаКшей подруП) отгадать, гд-Ь 

два п гд’В три. Отгадяетъ, кремешкп передаются, не отгадаеп., 

кремешки остаются у прежней, п она пере.холигь къ третьему 

отд-6лен1ю игры“ . {'Пвановь, 1. о., [I. ЗЯ —40).

Появле1пе въ колядкахъ ор'бховъ объясняется т-Пиъ, что ^во- 

юеькп орпхьИ (Ли"1ац5 ге]г1а Ь .) иеридко замбияютъ собою ис

кусственные „креймашкп“ (няпр. въ Нолотоиошскомъ у. Полтав

ской губ., кань мн1> пзвЬстно), и колп.ючпое жонглёрство съ яб

локами, в1>ро!1тно, заканчивалось, какь и въ иг[111 вь ,крёймахы’‘ 

^цытаиьньемъ“ , пронзводпвшнмся при иомоши 0 1>1>ховъ ^). Бь 

таколъ случав ,,цытаньиь<;‘‘ уже не будегь нарушать оСычнап) 

характера колядки— г,еличан1 .т.

Что въ колядкахь главную роль пграетъ я:онглё))ство, а не 

^цытанькье*,— иодтв(*рждаслъ п соотвЬтствениая румынскал ко

лядка, насколько мо;кно с) дить о ней по прцведвннымъ у Л. II. 

Веселовскаго отрывиамъ; тя.иь говорится только о жоиглсрстп'Ь. 

Та.̂ 1ъ хознинъ дола „пляшетт., жсмлолъ Еертлтъ, вверхъ его 

швыряеть, рукой иодхв!1Тыва1;1 ъ, иохвилястся^, а хозяйка ,,сры- 

васть по яблоку, вверхъ его шьыраетъ, рукой подхватываетъ, 

пох1!аляетоя^ (Раяыск. V II, 2Г>8!.

Но всей в1 1роятиосга жонглёрство, какъ вырал:рн1е удальства, 

первоначально п[1оизподнлось на скачущей лошади. По краиней 

мьрь, это можно наб.иодать еще п теперь во В[)емя джигптовкп 

въ кауачьяхъ войскахъ. Иъ Оыпзоп ии \’оуа)/е (1е СЬагкшарпе 

й, 1ёгиьа1ет Турнинъ также хвастается, „что на всемъ скаку 

будетъ играть четырьмя ябловами и пи одного ие у[<онитъ‘‘ . 

(Разыск. 200^.

Если ловкость и удальство даетъ ведпчаеиому превосходство 

надъ Еоролемъ, то, съ другой стороны, и выпгрышъ д-йвицы 

д’Ьлаетъ ее ].>авноЙ королева. Д1;вида, пг1 1ающая съ Ф у рм ан ам и  

и кучерами, въ первый рааъ Гйгтапа 8еЬ^е ге]йга1а, во второй 

разъ— ки(;5ака и въ трет1й разъ— 1иЬедо кеЫе (1оЬу1а; и тепе])Ь 

(говорптъ она) не называйте меня л<ужичкои, а называйте коро- 

левоЛ“. {П от . I I , ("чоЪ —  ЛашрЬ а 8то1ег] II , Лз 60).

о ЦАРСКПХЪ ЭАГА^КАХ’Ь . 39

У рвмсЕИ.’с-ь д4вушоЕЪ орЬхи такие употреблялись для ц-Ёлей игры, о 

чсиъ свид*тельствуе-гь сввдебная пЬсвяг 8айб ши Ьи'81ви ппс^Ьпэ. ^пЬе^ Зага 

еетге ТЬа1азз10. (Са1и1н8 1п ЕрНЬактю  ДиШе 62, 132). Ср. послов.; Хпсе» 

геИпппсге).



Такимъ образомъ п зд'Ьсь король и королепа (канъ Царь и 

Царица народныхъ толковъ и сказокъ) остаются идеаломъ мудрости

и ЛОВЕОСТИ.

По моему мн'Ьшю, игра въ „цытаньнье“ есть впдопзм'Ьцен1в 

первоначальнаго загадыван1я загадокъ, которое, Еамъ мы вид11Л1 

въ инд1Йскпхъ сказка.хъ и въ въ библейской пстор1и Сампсона, 

сопровождалось пеней со стороны не отгадавшаго. Это загады- 

ван1б загадокъ, прошедшп посредствующ1я ступени, спустилось 

до современнаго ^цытаньня'^, представляющаго низкую степень 

загадки, п держан1я пари, въ которомъ по большей части выиг- 

рышъ зависитъ не отъ деятельности ума, а отъ „игры слепого 

случая“ .

VII,

Свой разборъ мотива ^молодецъ играетъ и поетъ“ Л. А. 

Потебня начинаетъ съ указашя на то, что былина про Соловья 

Будпмировпча, за нСЕлючен1емъ немногпхъ чертъ, заимствован- 

ныхъ изъ другихъ былянъ, состоитъ пзъ образовъ сватовства. 

Къ числу такихъ образовъ причисляются сид^Ьше Соловья „па 

тоемъ стул'й золочоноемъ^^ п игра на гуслнхъ, которою привле

кается Запава. „Гусли—д’Ьвица, играть— любить“ .

,рВъ малорусскихъ колядкахъ (цродоллтаетъ авторъ) молодецъ 

„К играетъ на гусляхъ" (и привлекаетъ д-Ьвицъ) соединенъ съ ве- 

личан1емъ матери молодца, вото1)ая, не щадя заботъ, ум1зла его 

такъ воспитать. Шроятно, подобное сочетан1е (К играющий на 

гусляхъ п его мать) предполагается п былиною о Соловь'Ь, веб 

вар!аиты которой говорятъ и о его матери. Заслуживаетъ также 

вапмашя, что канъ великорусская былипа ставитъ рядомъ, каш. 

символы, игру въ гусли и шахматы, такъ.... малорусская колядки 

указываютъ на связь въ памяти пЬвцовъ разсматриваемаго мо

тива" съ мотпвомъ: молодецъ вытрываеть кони и дгьвиш/, „не

органически внося изъ послЪдпяго карты и кости“ (1 с.).

При объяснен1И мотива: „молодецъ выигрываетъ д^вицу^ я 

уже указалъ, что выпгрышъ зд'Ьсь свид^тельствуетъ объ ум* 

величаемаго: постараюсь выяснить, что такой же смыслъ им'Ь- 

етъ и мотивъ: ^молодецъ играетъ п поетъ“’.

По древнимъ скандинавскимъ поняиямъ, „богоаъ п1зснопЬ-

4 0  ЭТНОГРАФПЧЕСВОВ ОБОЗР-ЬШК.



шя, богомъ скальдовъ былъ Брагъ, мудрый и краснорЬчнпый 

старецъ съ длннною б'Ьлосн’Ьжною бородой н златострунной ар- 

ФОЙ; изыкъ его понрытъ таинственными рунами. Псточникъ муд

рости служптъ источнпкоиъ П0Э31И* (^Гротъ, 222). Точно также 

у древнихъ грековъ п рпмлннъ богъ солнца Лподдонъ, игравшей 

на лпрЬ, былъ самымъ мудрыыъ между богами, а ОрФей между 

героями ^). И  музы, главиыиъ образомъ покровительствовавш1 я 

пскуествамъ, въ тоит. числ-Ь музывЬ и п'Ьсноп’Ьнхю, пм’Ьст'Ь съ 

гвмъ понпиалксь какъ покровительницы ф и л о с о ф 1и  и  наунъ 

вообще )̂.

Въ малоросс1И „дивчата“ п ^парубкы“ на улпцВ п „досвнт- 

кахъ“ , а родня жениха и нсв’Ьсты на свадьб* стараются пре

взойти другъ друга въ остроум1п также при помощи соядавдн1 я 

ноятичеекпхъ образовъ, заключающихся въ загадвахъ, п-йсняхъ 

н проч. ЧуС. 1П, 114 Л= 5; 138 .\= 40; 163 83; 163 ЛЬ 84; 

182 130— 4; IV , 380-2  е! ра«,).

Въ весьма многихъ поеловицахь и поговоркахъ .кумыка (гезр. 

свпсгь, мычан1е коровы, ржаное коня, звонъ колокола) п'Ьсня и 

сказка им^Ьють яиачсн1е слова и, какъ его источника, мысли во

обще. Прим'Ьры:

А). Коженъ дидько въ свою дудку гране ( =  любить себя, ис- 

полняетъ свои желан!я; Ном. ЛЬ 9743). Чый хлибъ йисы, пидъ 

того й дудочку скачы (= т о г о  псиолняй желаше; Нол. №  10385). 

Не въ тую дудку грають (= н е  довподобы; Ном. 5092). Дру- 

гимъ голосомъ зап1!лъ (=изм15нплъ образъ мыслей, покорился; 

Ворон, этн. сборн. 1, .■'в 1750). Заиойошь ты у меня не ту п-Ьс- 

ню ( = Ы . ;  1. с. .V» 2044).

Б). Басъ гуде, скрипка грайе, Лванъ мовчыть, та все знайе 

(=бытый жакъ; Ном. ^  5730); Не хапайся письни сппвать—  

повагомъ! бо не ты п!йи выклавъ (не твойе дило; Ном. 9650). 

Я  тоби кажу, а ты такы колядуйешъ колядку биеову (= б ре-

о ЦАРСКЯХЪ ЯАГАДВАХЪ.

Рго регНо со1уес1оге с4 V^^о рег^иат йосЬо изцграЬ. ес1 3, 1'4:

<Ег19 т !Ы  тз^пиз Аро11о> (ее. если ответишь на мой воаросъ) (ТИеа. I, 179).

С1сего Мцэаа Ьатап11а1ет е1 ИКегаа 1п1егрге1а 1;аг. Тивси!. ^ а .  5,23.., 

^и^п(^1. 1, 10, р. 107: 1п ргоУегЫага из^ис Огаесогшп сс1еЬга(пт ез4, 1ПЙ0С-

*оз а Ми313 е1 6га1113 аЬоззе... •Мизат Р1а(юп13: рго РкИозорЫа, Вое1пв 

Л хи , 1!Ь. 3, те»го 11. (ТЬеяаиг. I , р. 1686).



шышь; 1. с. Л" 1381У).— Гуслп разибднтъ (чего н'Ьтъ, того не 

наведешь; Бо^^ои. :тю гр. сборн. 1, .V 1462). Пьснл оть Киж- 

пяго до М ос1!Иы(т. е. длинная) - гопорять надоедливому (1. с. Л" 

4СЗЗ). 'Гы только чуть 1;1шсип, а я ужъ смыслю ((ПсЧит ьа]>1епи 

заЬ; 1. с. Л '0037). Цымбалы разпбдитъ ( балагуръ; 1. с. Л?654Г)). 

Это стг.рая пЬспя (=дЬло нзьйстное, мы ато слышали (1. с. А5 

0993). — Иачпнаетсл отъ сивки, отъ бурки (Пшорнть о всико.мъ 

начал'В р’Ьчн, осоОснио ооъ напЬстномъ иредмст!;, н.т о рьчи 

балагура; 1. с. Л? 7130). И  вже у старойп капкы! бодаЛ н(.' ка

зать {^Ном. Ло 2047). Котора корова багато реве, то та молока 

мало дайс (.1. с. .Ло 12881). Не внлъ реве; твоКе здоровъячко 

(= „т в оя  милость") каже (кепкованьиье зъ того, хто спбр.мть т: 

до дила; 1. с. Лё 12!)58). Колы авошоть, то, выдао. празн1.т1;ъ 

( = н е  думай, що брехня, щ о с ь  йе й правды; 1. с Л' 13.''14|. 

Пе.чай дзвошоть, покы о.хоту згоиють (1. с. .V 7012).

Въ смысл* слова, 1 )1;ч11 вообще или поэз1н понималась му

зыка и у древнихъ греков'Ь  п рпмлянъ. Греческая пословицы; 

’Арарюд ( г—Арави1 ск1 Й Флейтистъ) и ’Лра^^^с? аОЛс;

(— Лрав 1Йская Флейта) им1>ють тогь-же смыслъ, что и во 1 И)- 

нежская пословпца; „П-Ьсил оп . Нижняго до Лосквы“ . Вь 

уета,чъ римлинииа поговорка: Лд)ег( ,1 8 1 1 Ы 1 8  означала: сЬичоге 

уосе (С1и1. 117) а ТиЬа Ьо1И е1\чИ8, какъ метафора,—-аис1ог 

61; сопс1Иа1ог ((Чс. 1'аи1. Г>, 13). Словомъ ^иЬч (труба^ у 1 >пм- 

скпхъ писателей нерЬдно обозначается поэз1 я, и преимуществен

но эпическая, равно какъ словомъ 1уга заменяется названхе ли 

рпческой П0Э31П ’ ).

Напонецъ, словомъ (пЬа обозначался высокий стиль (<:гаи1И- 

1о^иеп^^а) въ рЬчахъ ораторовъ '-). Въ искусств!» труба берется 

какъ ои.мсолъ славы, далеко раснространяющейся путемъ с.това.

4 2  ЯТН01'1'Л'М1 ЧЕСНОК 0Г.0В»"1;КГЕ.

’ ) ^ 11ас ус1егит „1.иЬа“. ^^1аеVе „1уги“ (Ггт]еп1;. Иутпо 3, 81).— Ап^и- 

81а саиСаге 11се1 т1йеап8 ауепа, Вит  1аа шиНогит у!пса4 агепа 1иЬаз 

Магс1а1. 8 ер1§гат. 3).— НасЬспиа 111а Шае уапоз 1иЬа уос13 111 изив Регзопи, 

й1\1пиатойо сс]81«8 1п1;о11е1 ас1и8 (РапИоив ай ^0V. сагт. 19, 33). (ТЬез. II, 1051).

-) Ма^п^8^пе 4иЬат сопсеп11Ьт1е 1пПа1. (РгайенИчб Йе8уттас1ю 2 ,6 8 ) .— 

Т а а т  *иЬат 1о1ив, ^иа ро1е81,'огЫг )иго л-епегаЫ1иг. (ЗИопшз 4, ер)з1. 3 еиЬ. 

Пп.) (ТИеаапг. 1. с.).



Въ Ф орм ул у Л. А Нотебип: сгуел и— дьвица, играть—лю

бить» слидуегь ннеетп сдЬдуюгадя поправки. Уже пзъ самаго со- 

общен1я автора о томт., что «Соловей.,., пграетъ на гуелях-ь, 

и т1л1ъ привлепаетт. къ себ11 Запасу», можно вндЬть, что оно 

допускаетъ нЪсволько иное толкован1е: прпвлечен1с не тоже

ственно съ любовью, понимаемой къ смысле прочной сердечиоп 

прпвязапностп. Я  м огу припомнить только одну малоруссвую 

свадебную п^Ьсшо, въ которой и г р а  на г у сл яхъ  означаетъ «пйд- 

мову» въ лучпгемъ смьхоль этого слова;

Молодый Иванко въ гусли граеъ,
II свою Мирусго ивдмовлнвъ:
— Хогы, ходы, Мирусю, за моою,
Ьудешъ мо|й матипдп слугою,
А длн кёпс вврыою другою.

[Чуб. IV , 85).

Въ большей же части пЬсепъ за «ппдмовою», какъ п за по- 

ешемъ коня, слЬд5 етъ «зрада». Такое значен1с музыки, ваиъ 

символа сппдмовы., вырая:ается слидующимп поговорками;

Слова твойи ласкавыйи, а чортова дум1;а (7|/'7. V, 403, гд'П 

«нозакъ дорогою па сопилву гряйе>). На словяхъ, япъ на цын-

балахъ (V. якъ па впг1>анахъ), а на дплп, пкъ на балабойци.__

Па речахъ.наче на кобзп (7/о.м. .V 2989; ср. Ворон. Этн. Сбори.,

1 ЗбСб").— Голосъ, якъ сурмоньва, тале-жъ чортова думонька 

{Ном. }л 2984). Яагольськый голосокъ, а чортова думка (]Ь 

2985).

Изъ Д13Л0Й серш относящихся сюда иЬсенъ приведу наибо- 

л'Ье характерныя;

1. Ой за-гаао*ъ, таиъ Дуаай тыхенькый,
1Га Дупаю явпръ зелеиеоыый,
Педъ пвороит. козаЕъ колодевькый',
Пидъ Еозанпыъ К0ПЫК1. воровсцькыЦ.
Сыдыть козакъ та й въ сврыпочву грайе,
Струва въ струиу та й ся ообывабе.
Котра етрува иращыВ голос-ь ивйв? 
ивдоа струва тоцеый  голосъ  кайе.
Друга струва тов»ый голосъ иаИс,
Трети струпа за в--ихъ голосъ майе,
— Будь здорова, моя чорвоброва,
Я  парубокъ, а т и Оис)на в()ова.
Л  теперь ж е ты ны ж инка, ни дивка,
Л  теперь ж е ты любська пою вирка.

{Чуб. V, 337).

о  ЦАРСКИХЪ ЗАГАДИЛХЪ.



2. Въ теивпиъ луаи яевръ зелевевькый,
По'Пид'ь явороиъ воныкъ воровсаьвы8|
Н а Еовыву Еозавъ нолодевьвый.
Сыдыть соби ва сврыпочву грайе',
Струна съ струною тыхо розиоаляйе.
Неиа враю тыхому Дунаю:

Н ем а спину вдовиному сыну,
Щ о  звивъ л. ума чуж ую  дытыну.
(Чуб. V, 275, 3;3, 411; Гол. Ш , 178).

Въ этпхъ п1>сняхъ зам'Ьчательно то, что он® предстамяютт. 

ту же самую обстановку, навая была указана выше въ мотипЬ 

иоен1я коня, кавъ символа <пидмопы> п <зрады>: а именно: 

Дунай, яворъ, конь.

3. Ой жураводь у гуслв гра, журавочва дыбде:
Молодъ возакъ горплву пъйе, шывварочва сыпле;
СтоВить дивка край порога, слизоньвамы хлыпле:
— Не плачъ, дивва, не плачъ, врасва: тава твоя до.хснька 

без (ш )  ч а п ю !
Не плачъ, давво чорноброва, тпва твоя доля:
Полобыла возачепьва, по иисяцю стон.

(Чуб. V, 41 2- 3 ; ср. I I ,  57 ,789-) 1).

Допустить объяснен1е мотива «молодецъ нграетъ и поетъ» 

при помощи поелЬднпхъ и'Ьсенъ значило бы прютивор'Ьчить об

щему тону колядки, величан1ю, потому что эти п'Ьсни свид'Ь- 

телы'.твуютъ о горестномъ положешп д’Ьвпцы съ одной стороны 

и о нравственной распущенности «козака молоденького>, съ 

другой

Точно также нельзя объяснить разсматриваемаго мотива при 

помощи Ф орм ул ы  А. А. Потебни: «гусли—д-Ьвица, играть— лю

бить >. Во вс'Ьхъ относящихся сюда колядкахъ «гордойе паш1 > 

(у. «царскойе дытя») находится въ о д и н о ч ест в а , въ «шовковимъ 

намети> пли въ «колысочии», на соси!;, и тамъ играетъ п по

етъ. Къ нему приходятъ нев-Ёдомыя ему до сихъ поръ «три 

панны зъ Видня» [ Г о а . П, 65) или «велыки паны> [Г о .1 . IV , 

118Л Такъ какъ игра и пьи^е начаты еще до прихода спаннъ», 

то ни въ какомъ случа-Ь нельзя предположить, чтобы р)'Вчь зд*еь 

могла итти о любви къ нпмъ, а тВмъ бол^е къ «панамъ» (му- 

щинамъ).

4 4  ЭТНОГРЛФ1ПВСЕОЕ 0Б031Т.НТЕ.

Полюбить, ,,по мвсяцю стоя“—дурная прии'Ьта.

“) Вероятно, этвмъ вмевш) (т. е. восягательствомъ па ,,эраду‘ ) объяс

няется то, что вграющШ на гусляхъ около „тернового огныка“ , „нал;/вахъ“ 

„Епягня Ивавко“ , связанный, нриводатся въ пану и сажаетса ,,до теивычевь- 

вы“ Го.1 . I I , 5Т).



То же сл’Вдуетъ сказать объ игр* и п1зв1п сгречнойп пвнньт»: 

ее заслышалъ нев11Домый ей про1^яяпй <кречный молодець» и 

сирывертайе птт. наметови>( Гол. IV, 73— 4; «итъ» =  идъ =  до).

Прпплечен1е матери къ разбираемому мотиву указываетъ, что 

р1;чь идетт. зд'Ьсь о иоспптаи1и, которое, какъ изпЬстпо, нап]1а- 

вляется на умъ н на сердце челов'Ьпа. Пословица: <Нь: въ дудоч

ку, ны въ сопилочку>, обыкновенно применяется къ человИку 

тупому, нп къ чему неспособвому или неученому. (Воронеж. 

Этногр. Сборн. 1 л; 3791; 2 .V 200), Къ результатамъ-же уче- 

Н1Я относится и другая пословица: «якъ ум1йешъ, такъ и 

п1Йешъ>.

В. II. Даль подъ {(убрикой: «ученье, наука> приводптъ сл1>- 

дуюния пословицы: Не дорогя пляска, а дорогй погудка. Играль 

бы игрокъ въ баран1й рогъ. У  него д'Ьло, какъ гусли, идегь 

(V, гудетъ). Въ свирилку играетъ, а ладу (т.-е. такта, мФры) не 

знаетъ. (Ср. также: нп поскакать, ни поплясать^ ип въ дудочку 

поиграть; Даль, Толп. Слов.).

Въ греческомъ образован1и музыка, посл11 гимнастики, зани

мала первое м'Ьсто. Въ Лнивахъ до Ллкив1ада неум'Ьвш1п играть 

на ФлейтИ считался нев'Ьждой )̂.

Въ греческой пословиц!;: Кахю7 аОХгТ, игра Бабиса

принималась за спмволъ нев1>жества и тупости въ ученье, (СЫ1. 

371), Греческое слово [хсОса, обозначавшее первоначально богиню 

п*сни, впосл'Ьдств1и упот{)еблялось для обозначен1я высшаго 

образоЕан1я, науки. Подъ музыкой древн1е греки и римляне 

также понимали всЬ вооби(е свободный анашя, служивш1я къ 

образоваи1ю духа, въ томъ числ!» и научны»

ВсЬ эти данныя указываютъ на значеше музыки, какъ нау

ки, зван1я вообще, которыми ха1»актерпзуется умъ челов’бка.

о ЦАРСКИХЪ ЗАГАДКАКЪ, 45

’ )  Ср. у Лвпде, 134: 1Яепсгопедо, к1огу Ьо^а(у 1ев(, росЫеЬш'су I ога1о- 

гет, 1 рое(а, 1 т а 1аг2ет , 1 р!82сгк1е т  сгуп1а.

.,Мпв1сае пот1пе ошпсга <1осЬппат 11Ьега1ет сотр1ехит Е(}и]Ч.

т. 189 е1 191 Ыиге1из ай 1 Тивси!. р. 198 оЬаегуа!; Т1Л. ^и^I1^^1. I. с. ( =  10 

Вигш .) р. 106... „ОссиНае п т 81сае лаПит гевресЬит ев9е“, Огаесогит ргОVег- 

Ь1ш п 11111, ^ио(^ заере ^ас(аУ1( Кего, у1(1. 8ие1. с. 20 е1 1Ы ВегоаЫ. Зепвив 

681: Ебгед1аз 1п8еп)1 Ло1ев, 81 поп ргоГегаз, репп(1е езае даав! поп ЬаЬеаб.



Характерная черта разсмитрпваемяго мотипя та, что «го))- 

дый напъ» <1)ъ ппграпы ( =  впргйпы) грайо {Гол. И, 05), плп 

«царсьпойе дытя... пъ карты грапо (1Ь. 010), «гордойе паня пъ 

КОСТЫ ыграпе> (Го./. ]Л’, 118), пли-же «пречная панна... къ ки

сточки грайе» (1. с. 74), н во всТ.хъ 8тихъ случаяхъ канъ онъ, 

такъ и она «красно спивайе». сГордого панп> «чулы... пелыки 

паны, прыходя’ близко, клопье'се пызко» (). с. 118), пли, кавъ 

сказано, прпходятъ «три панны зъ Впдпн», а кт. «крочн1й папви», 

пъ свою очередь, «падъйпхавъ... кречный молодсць». 11р1!Г)ывш1е 

во всЬхъ случаяхъ спрашниаютъ: <Хто ж'1> теПе навчывъ такъ 

красно граты, красно еоиваты?» ОгвЬтъ: «Ншчыла ж-не моя 

ненька> (11. сс.) и т. д.

Зд'Ьсь А. А. Иогебня дВлаетъ зам1)чан!е; «очевидное доказа

тельство, что 1п> 1К11СТ0ЧКЫ»— сл11дств1е безсознательной нехудо

жественной асспмпляши» (II, 069). Такое толпоканге Л. А. По- 

тебнп вытекаетт, !1:гь ошпбочнаго понимап1я словъ; «косты», 

«кпсточкы» въслысл-Ь пгральныхъ костей (-/.и|Зо'., атгра''а>^01, 1а11). 

Выше я указалъ, что въ мотпв-Ь малорусской колпдкп «молодецъ 

выпгрываетъ коня пд1>впцу>, игра въ костп, какъ протпвор'Ьча- 

щап общему характеру колидкп, п.пенно пел11чан!ю, нп ])азу ие 

упоминается: нельзя принять костп за пгральныя и въ данномъ 

случай.

Дл.ч пгры въ костп пужепъ партнёръ, въ колндкахъ же дан- 

паго тппа его пе пмЬется, потому что <гордыГ1 панъ» плп «па- 

пя» сначала находятся въ одпночествЬ. КромЬ того, пгра въ 

костп не можотъ пздавать такого спльнаго звука, который ыогь 

бы привлечь прохожпхъ плп пр1Ьзжпхъ. Наконецъ. не можетъ 

подлежать никакому сомпЬн1ю, что мотивъ пг11ы въ костп, по

нимаемой съ точки зр'Ьн1я А . Л. Потебнп, какъ п друг1я подоб

ный игры (напр., въ карты, четъ и иечетъ п пр.), долженъ 

всегда заканчиваться выпгрышемъ величаемаго, чего въ разби- 

раемомъ мотпв'Ь н1>тъ.

Такимъ образомъ остается только предположить, что «косты», 

плп «кпсточкы»— не чтб иное, кгт> музыкальные ипструненты. 

Такое предположеше вполн* подтверждается указатемъ М . Кра- 

маренка, что изъ круглыхъ трубчатыхъ гуспныхъ костей д1>ла- 

ются «пыщыкы та гуркала» {^Крамар.  ̂ 5). Въ начать семидеся- 

тыхъ годовъ мн15 самому приходилось вид'Ьть въ город-6 Воро-
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незгв у за1!зжпхъ каменщиковъ-велнкоросовъ жалейки, сдВлан- 

ныя пз-ь гуспныхъ Еосточекъ съ прпд'Ьляпнылп къ нпмъ рожка

ми. Игроки нгралп одноороменно на двухъ жалейкахъ, наетро- 

синыхъ тппъ, что он'(; давп.ш га]1Монпчее1ае аккорды.

При такомъ обьпснен1п, игра пъ „восты“ лполнЬ соот- 

н1;тствуеть ц%ли колядки— прославить умъ 1)ел1пасмаго, п не 

заклочаегь пъ сео1! ^безеознательпой, нехудожеетпенной песп- 

мплпщп“ плп „неорганичеекаго 11неее1пя“ нлементовъ другого 

мотппа.

По им-Ьюшпмсн у меня даннымъ, даже самое п;тготоплен1е 
^пыщмка^ считается прн:шавомъ у.ма: „Дырыиълнп пыгцыкы ди- 

тямъ дпшють батьк'л ибо злшш.ч.они Ораты. Л якъ годипъ 

около еылы аоо выемй хлппыць уаи'узи'йе н са.мъ д1;лать ко[й]- 

11КЫЙ, якъ хго самъ собою бойвенькый, а якь лиопатый (ны 

попоротпйй, въ родп якъ прыдурк) ватый), такъ п годивъ дыся- 

ты пы зможе пичього екрг.мзать ’ ) (1802, VIII. Сообщилъ II. К, 

Тарасевск^Н). ;{д!и'ь очень кстати будетъ припомнить, что п ла- 

тииское а/ч'а въ собстненномъ смыел-й озаачаетъ берцовуво кость, 

I! только въ персиоспомь— дудку, (;ппрт>ль, Флейту.

о цАРсипхъ аммдклхь. 47

Въ одпомъ п,1ъ вар1антовъ разбираелаго типа колядки „въ 

карты грайе, красно сппвапе“ „ца]1ськойе дытя“ , и .чпптетъ 

„царський" талъ означаетт.; разумный. Слово царь, какъ спм- 

волъ ума, повторяется п въ пелнкорусскпхъ пословпдахъ: .Свой 

умъ — царь вь пиов-в^. каждаго свой парь въ голов**'. О  

челоп-Ьк1з глупомъ пли туиоаъ говорягь, что у него ^царка” 

въ головп иемайе^ (Пом. 6252), Нтотъ умъ иь данномъ слу- 

ча-Ь выражается въ томъ, что дитя ,въ карты (у. въ коеты, въ 

впграны) грайе“ . Судя по рЬчн, обрапюнной къ дптятп, оно 

, ,красно (хорошо) грайе“ , п въ этомъ заключается величаше, 

потому что пскусн'Ьйш1Й въ лзв’Ьстныхъ карточныхъ пграхъ на

зывается „королемъ“ плц ^у.мныкоиъ“ , а слабый— „мужыкоыъ^ 

плп ^дурне.мъ“ .

Въ греческой пгр-Ь о\̂ раV̂ а заключающейся въ схватыван1и 

па лету мяча (р11а), пскуси'Ьйшхй назывался царемг, а нацме-

„Скреизать“ =  врус. Воронежсв. у. ,.спвастонвть“ .



н1;е опытный осломъ. (Ос1уз. 8). У древних-ь рнмлянъ исвусн'Вйш!й 

пъ д'Ьтской игр* также назывался царемъ ’).

И  помимо д'Ьтскихъ игръ римляне слово е̂.V (=ця[)ь) при- 

мТ.няли въ челов1;ку разумному, способному выполнить трудное, 

замысловатое д^ло^). Латинская пословица: Аи1, ге^ет аи1: Га- 

*иит пазе! орог^еге— представлиетъ царя, какъ крайнюю проти

воположность дураку. (СЫ1. 399) •').

Древв1е римляне и галлы, желая нобудить кого-либо къ вы- 

полненш желаемаго, говорили; п'1'ы будешь даремъ“ (разум'йется, 

если сд'Ьлаешь то-то) *). Малороссы же въ подобныхъ случаихъ 

говорятъ д*тямъ: „Якъ иослухайишъ мене, будешъ умиычокъ“ . 

^Цыть, иы плачъ; ты у иасъ умнычокъ, а кншка дура“ . Когда 

ребенокъ, по приказаидю, приноситъ какую-либо вещь, ее под- 

нимают-ь надъ головой насколько возможно выше, приговари

вая по адресу принесшаго: „Отъ умнычокъ! Росты отъ-такы-ы-ый 

нылыкый та гарный!".

Приведенное выше изречен1е Ппргил1я: Епз шаупив ЛроПо, 

являясь перефразировкой первоначальнаго: Еех епз (=будешь 

царемъ), им1>етъ почти такой же смыслъ, какъ и малорусское: 

„Будешъ умнычокъ^.

' )  »К ехепб". Н а  1о^иеЬап^иг уеЬегса е1 пов ^ио^ие Ьо<Ие уи1д;о Гас1тп$.—  

Нога(,ш8 (1 ер1з1 . 1, 59).

А1 риег! 1и(1еп(е8, Иехепз, а1ип1, 

гес1е Гас1ез....

А и 80П111з; ^ , 1  ̂ 1'ос1е1; гес(;е, пои (1от1па1иг, егИ гех (СЬШас!. 28).

М . Уагго, В е  Ип^иа 1а1!па; <^и! ай ^иа^I;ит, ^п^иН, кга(1иш рег\спе- 

п1, 13 гех Гиеп* е1 р1апе пи тспз  ( =  тосИз) отп1Ьиз гет  аЬво1\еп1. ^иаг^и^^ 

а<111а8 гее13 ез!: е4 гаа§пига ГесегН, ^и^ ай еи т  ассез9еп4. Та1е сз4 П а и Н п и т  

1’оеш11о: Кех з и т , з! е ^оЧ И и т  Ьо(11С Ь о т 1п е т  ай т е  ,ч11е.хего (СЬ11., 28).

Ср. въ Вороы. этпогр. сборн. 1, 1247: „Въ  этотъ часъ родился до&- 

рыВ челов'Ькь пли воръ?“— Я  смутио прппоипваю, что одиавды слыша.тъ въ 

г. Вороееш'Ь во врекн ваступлеп1а полной тишпвы въ Еоииав^п такую пого

ворку: „В ъ  .чтотъ часъ родился или дуракъ. пли уивый челов'Ькъ", но не 

Бнесъ ее въ свой сборвпЕЪ пословицъ п поговороЕЪ всл11дств1е неуверенности 

въ своей паыяти. Вообщ е же обычны поговорки подобнаго рода безъ противо- 

положен!}!, чаще съ упоипнан1еыъ вора („потому что онъ любитъ все делать 

втихомолку” ) или дурака, р^же— твхаго (мо.тчаливаго) человека, жвда, миро

вого судьи (какъ приводящаго тяжущихся къ миру, тн ш 1ш:Ь) ила вварталь- 

наго надзирателя (какъ блюстителя общественной тишины).

яКех епв“ . Рге<1иепизз1т и т  Ьа(1П1в еЬ ваШз ез1, а(1 ехс|1ап(1тп аI^^^:ет 

Ьос депиз ^о^иеп(^^. (СЬП. 28).

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ 01;031-ЕН1К.



Пъ загадк-Ь полуп-Ьрцевъ Псвовско-Печерскаго края царь так

же ннляется спмполомъ уинаго чслоиЬка: „Что умнйе царя? — 

^еэмТ.н-ь," (Жив. Стар. 18а0, I, 54). Такая загадка могла воз

никнуть, Б01ШЧИ0, только вслидств1е отожествления правнльнаго 

счета, который здЬсь ириписываетсн беямиау, съ д-Ьптелыюетыо 

ума вообще. Греческое хатаХоу1ьЭ(ла1 (— считаю) уже своимъ про- 

нсхожден1емъ обнаруживаете въ счети результат!. д1;ятельносгп 

|)азума (Лбуо?). Малорусское рахобч (у. рахуба) отъ гл. раса- 

отты^гесЬпеп, считать, въ ЬалуйсЕомъ уЬздИ употребляется 

только въ переносномъ с.мысдь, н обозначаетъ вообще т1)удное, 

приносящее заботы дЬло, для разр'Ьшенхя котораго требуется 

„раскннуть умомъ“ , „к[>утить головой’̂ . Поговорка: .„Огь бисо- 

пя рахуба!“ очень обычное выражеи1е досады. Малорусская Фра

за: .„Тутъ йому не дасы ра.хубы^ означаегь „зд'Ьсь не поймешь, 

не сообразпшь“ ’).

У  различныхъ народовъ глуносгь отождествляется съ неумЬ- 

Н1емъ считать, откуда возникла въ различныхъ ва[)1ангахъ по

словица. Лат. Хоп ро1е81; тпаегаге ки1)га (1и11И1ие. Нпм. Ег 51еЫ 

аи8, а!з \\епн ег 1исЫ Ыз (1гс1 /аЫоа к«шп1е. Прус Онъ безъ 

спотычки олтн цальцевъ но сощцтаегь (V. Онъ и трьохъ-та нп 

сачтьоть). На грехь свиней корму не рапд'Ьлнтъ. {Масонг. На- 

1>одн. мудр., 2()0; Воронеж, атногр. сборн. 1, 4325).

Греческое. [АаЗг)(Аата - - иаукн понималось преимуществен

но въ смысли наукъ математическихъ, откуда и слово матема

тики приурочено у иасъ исключительно къ наук!: о величинахъ 

и колнчествахъ.

о цльтпихъ ЗАГ.АДКАХ'Ь. 4Э

Совершепно отдт.льно отъ разбираемаго мотива стоитъ игра 

царя пли „цисаря" въ рекрутскпхъ п-Всняхъ V, 969 \— Гпл. 

III, 92], 1000; Гол. Ш ,  111 [ =  Уу'7. V , 970] ), гд’Б пгра на 

скрипк'Ь входитъ въ сл1>дующую ц1)Пь символовъ:

’ ) Мой ворресаовдентъ II. К . Та|1ассвсп)б, сообщай св1;д1;п1я отвоситсль- 

но вародпаго акушерства, по програии* В . Э. Крузепштерна. озаглав1м ъ  ихъ: 

„/Кивоча рахоба.“ Сыыслъ пос.т'Ьдаяго с.юва устанавливаетсп зд'Ьсь уже са- 

аы*ъ пачяломъ статьи: „Мужыкъ изъ саиого малычву в вокы пидо у гробъ, 

то ни зъ чыыъ впнъ вы возыцьця, и пыиа въ його ввчого такого, шобъ шо 

його рахобыло такъ, якъ ба6ъ“ . (Валуйвч. 1, V II. Я5'.
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а) громъ (Воронежси. эти. сб. 1, № 1443; Ном. загадки 
№  4 П ) 7 ,=

Ъ) роттс  КОНН (Чуб. П , 224, Мот.гин. 55) =

в) мычате (у. рычаше, ревъ) во.ш чдп щ ю т  ( Но.м., загад 

№№ 9, 49; Го.к II, 350, 411; Чу .̂ V, 1044; И ' Р. П , 220; 

Гргтч. I, 248; с]). волоный смычокъ. Чуб. У, 1000)=

г) звинъ колоко.1а {Пом. аагад. Л» 8, послов. 7807, 12444; 

Гол. II,. 306; ср. у Майк. Л1> 285 ст)>. 530 ео110стапле1|1е звона 

еъ заговоромъ)=

д) труба {Чуб. III, 405, 465; Гол. II, Г,9, 335, 610— 1- IV 

52- 3 , 53, 61; Нос. 2 0 1 - 2 )=

е) рогъ {Чуб. III, 2 9 3 )=

ж) дудка (=свыстплка, сопплка, Фуя|>|;а) {Чуб. III, 2Я0 IV 

^19; Гол II, 331)=.

з) саыстъ на губахъ, а также свнстъ пли иьра на листюь 

[Чуб. У ,  5; Гол. II, 311, 749 [ошибочно: 745]; ср. Чуб. II 252, 

270, 283, 303, 317, 3 1 9 )=

и) буб,ы {Чуб. IV , 3 2 1 )=

1) музыка вообще (Гол. II, 306; Доен.— Запо.п. I, 8 5 )=  •

к) с.юво, которое „далеко чуты-‘( =  спгналъ, прпзывъ, крпкъ, 

шумъ, молва п проч.).

Въ этой ц'Ьии си.мволовъ каждое звено мояетъ имЬть связь 

не только съ иослЬднпмъ членомъ цЬпп, по и съ нЬскольки.-ии 

другими.

Н 1)сколы(0 отличное мп1л11е по этому поводу высказываегь А. 

Л. Потебия, по своему обыкновен1ю пр1урочивающ1й символику 

къ .шбви, всл'Ьдств1е чего ему постоянно при-ходится создавать 

особый объяснения, не всегда удачиыя, для случаевъ, не подхо- 

дящп.хъ подъ эту символику (см. Пот. I, 12— 3).

Однако-же нельзя не призиать, что какъ „пдеалъ бранп“ , такъ 

и п'1)Н1е съ музыкой имЬютъ свопиъ псходнымъ пунктомъ сопер

ничество мужчинъ прп завлад1)ти женщиной. „Звуки, издаваемые 

животными всЬхъ родовъ, с.1ужатъ, правда, различнымъ ц1>лямъ, 

по (по МН-15Н1Ю Чарльза Дарвина) существуютъ сильные доводы

СЛ „С1аи<Иапа п̂а(̂ гаЫ4 айа^шт 1п Иот̂ пеэ 1тто(Исе с1а-

гаоеоз е(; оЛове оЬв^герегой ССЫ1. 1 1 7 )=  Митй.тъ громъ ы м0Л1Лйи (Вороиеж- 

этяогр. сбора. 1, 3303).

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРИНШ.



въ пользу того, что первоначальное употреолен1е голосовыхъ 

органовь п ихъ усовершенотвовав1в стояло въ связи съ размио- 

жен1е1п> пндовъ .. Вь класс'Ь млевопитаю1цпхъ самцы почти всЬхъ 

впдов'ь употребляють своп голоса въ пер10Д'ь размножения болве, 

чЬиъ во всякое другое время, а ийноторые совершенно нпмы 

««•В этой поры. У  другпхъ впдовъ оба пола или одн1; самки 

употребляютъ свои голоса, какъ любовный призывъ. {Даре. 

II, 382).

Что же касается собственно человека, то и ад11сь существу- 

етъ общеизв11стное положен1с, что любовь учнтъ музык'В п п11нпо ’).

По с.ообщеп1ю г. Ламонова, доставленному въ Кубансюй ста- 

тистнчрсьмй комитстъ, въ станпц1> Кавказской, въ прежнее вре

мя, нъ течение рождественсвпхъ святокъ и въ друг!е зпмн1в 

праздники. дЪвушки на улпчномъ перекрестий устраивали общ1й 

хороводъ, а парни кулачный бой, для котораго станица дЬлилась 

на дви пасти: одну составляли старожилы съ новодонцами, а дру

гую Ф0рштатск1е съ Хохловкой. ^Пой пдетъ во все вре.чя п'Ьн^я 

хоровода Гпишетъ г. Ламонолъ); какъ только прекрап;аются 

п1)сни въ немъ, парни одинъ по одному убываютъ съ той и дру

гой стороны къ хороводу, н бой слаб'Ьетъ'‘ . Въ нагтоящее время 

уже не существуетъ въ станиц® Кавказской ни хоровода, ни ку- 

лачнаго боя, и дЪвицы собираются на перекрестк!» только за- 

т'ймъ, чтобы „пропгьть одну—дру1ую ппсню, и эти.чъ дать знать 

своимъ парнямъ, чтобы -гЬ приходили къ нимъ“ .

Кром'Ь уваааниыхъ случаевъ игры и п'Ьн^я „козака^, сидя- 

щаго на бйломъ каинЪ или на еон11, малорусская п'Ьсня даетъ мас

су другихъ указан1Й, что музыка и п'Ьн!е употребляются какъ 

любовный привывъ или средство иъ возбуждению любви, напр.:

Росты, хнслю, падъ водою Гарно грайе. гарно грайс,

Рнвно съ тычыпою; Щ е  враще спивайе.

Чуты. чуть козака гарио, Не йедпа чоркявая

Якъ иде съ кобзыною. Иъ 01салю ум.гивайс.

(Чуб. V ,  1 1 0 = Г о л . И ,  769).

Н е  ловыву сыдыть. въ сопилочку грай<>,

Въ  сопвдочву грайе, мене выклыкайе:

о цАРСкихъ загадна: ь 51

Эту пословицу повторялъ уже Плутархъ; Мо\тхг1у ермс б1д«яхи =  

Ми81сеп досе1 атог, е18! (аоп1 1ПЙос(иэ рппв. (С1п1., 50).
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—  Катрусю-сорде.чво, выйды на ирылечяо. (Чуб. V , 135).

Ой выйду я па горбочоЕъ, свысиу у лысточокъ:

Пизвай, пиапай, дивчыновьпо, ч1й то голосочовъ!

(Голов. П ,  749, ошибочво 745).

—  Цы трембиты треибитаютъ, цы годоеъ овсчый?

Даютъ зиаты (Ыв) (оЯ) шобъ выйты вечипъ. (Г(и. II,

ЗЬ5). И  т. д.

Тоже въ б'Ь.юрусокой пИснв:

Ой позакъ грайе.

Щ объ  дфучииа вышла. (Довп.— Заиол. I, 80).

У1П.

Къ мотину: «молодецъ пграетъ и поетъ> А . Л. иотебнп со

вершенно правильно привлекаем другой мотпвъ: сК (люлодыи 

Иванъ плп пышная панна) кныгы чытайе, дыстонькы пыте» 

{Чуб. III, 305, № 38 А , 387-8). Однако-же сь точки зр'йн1н Л. 

Л. Потебни такое привлечеше будотъ чпето мехапнческпм'ь; оно 

ед1злано не потому, что чтен)е п пнсьмо, какъ игра п пин1е,— 

символы любой плп сватовства, а потому, что зд'Ьсь, какъ н въ 

разобранноыъ мотивЬ, вознипаетъ вопросъ;

Хто-жъ N  павчывъ

Листы высаты, квыгы чытаты?

Отв'1'>гь И зд'Ьсь одпнъ п тотъ-же: <Навчыла... руыднан ма- 

ты>. Но чтение п пнсьмо съ игрой ц п'Вшемъ будетъ имйть п 

органическую связь, если мы будемъ смотрЬть на ни.\ъ не какъ 

на символы любви и сватовства, а какъ на результаты неусып- 

ныхъ трудот. матерп, поло'.кенныхъ на воспптап!е ума п серд

ца дитяти. К'ь такомъ случа'!) всЬ этп образы будутъ пм1!ть ор 

гапическую евнзь п со всЬми прочими колядочнымп мотивами, 

при помощи которыхъ восхваляется умъ.

Иародныя пословицы и поговоркп даютъ массу указан1Й на 

то, что грамотность весьма часто понимается въ смысл* ума, 

знан1я вообще или опытности, даже по прим'Ьнешю кь людямъ 

неграмотнылъ:

Пысьменному кныягка въ рукы {Ном. Л? 6016, «Воронеж. Эти. 

Сбора». 1, Л: 2301: II книги вамъ въ руки> — говорятъ знающе

му пли опытному, хотя бы онъ былъ и неграмотенъ). Не вче- 

ный, та товченый, та дрюкованый (Ном. № 6049). И  я колысь 

ппдъ школою ночувавъ (1. с. №  Н051). Пысь.менный, та не дрю

кованый (1. с. № 6060). Не пры насъ пысано (1. с. Л? 6085).
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у  в. И. Да^я: Ни аза пъ глаза не лиастъ. { —  Малпрус.: 

Ип бе. пн .не. Нпм.-. Ег капп \\е(1ег 7Уа, пос!) Л« яа{{()п. Фрини.: 

Л 1е уо1г (11га1{ (1и’Ц пе за11 п1 Л п1 Б . Л пе ваЛ раз аёсИпег 

80П пош. Масонг, Народи муд!). 260). Ппвола святоша: все па- 

пзустъ Велпк1Й Оогословъ; пень прологъ напаусть. Эта грало 

та мн!! не далась. Мы люди неГ11амотиыр, Ьдинъ ирннппи не 

нисаные ( =  Борин. Этногр. Сборп. 1, .V 3303: Мы люди с.лЬ- 

пые п т. д.), 11р()|10къ Нау.мъ, паставь насъ на ум ъ ’ ).

Одпиъ воронежецъ говорилъ по новоду своей неграмотности: 

«Господь меня не ираяумилъ* -).

> древннхъ грековъ н ринлянъ наука вообще отожествля

лась съ ш 1сь.чоыъ, отъ потораго она п получила свое назваи1е: 

ураааата, НИегае.

1’ыше я упазалъ, что загадывание и отгадыпан1е. загадокъ 

свидЬтельствуетъ об/. ум11 челов1)ка, преииущественно даря: въ 

Д1)евнем'ь м1рп такнмъ идеальнымъ П1)едс1ап11телемъ ума, иснус- 

нымъ въ загадывай!» н отг:1Дыван11т загадокъ, былъ царь Удппь“). 

Гавой же умь приппсывается и лодимъ Г1)амотнымъ, каковыми 

11Ъ п[(ежнее время былн пренуущегтвенно лица ду.хопнаю сосло

вия Поетому именно въ чпслв предлагающпхъ загадки оказы

вается »1Юповыченьво> {Гол 1У, 71— 2), —  отгадиваюшнхъ— 

«дячокъ выпченый» (/од . II, ЙС), а въ числв аогущихъ про

честь «Голубиную 1йшгу> -старецъ, священнииъ Заха[11я, отецъ 

Тоанна Крестителя.

Въ одномъ пзъ вар!антовъ разбираемаго тппа колядки ука

зывается, что къ числу предметовъ обучен1я, которылъ научила 

сына «ненька старенька», относится и игра въ карты {Гол. П , 

610 49). То, что такое обучение упоминается только въ од

номъ вар1ант'В, совс’Ьмъ не даеть права объяснять его „безсо- 

знательной, нехудожественной асспмиляшей*^: между грамотно-

Прор. Ниумъ— покровитель ученая. (Даль. Поел. I. 547— 8. 550, 555).

Соответственно этому и Пниеиъ у П уш ш ш а говорить;

Нодаромъ иногихъ л11тъ 

СвидФтелеиъ Господь меня ноставнлъ 

И книжному искусству вразумилъ. (Праи. Ред.].

2) Ое(Ир! ш ^ е ш и т  эсПо ргоропепШз 81’т и 1 ас (1^38о1Vеп(^^9 аст^^шаЬпш 

зсутр1а иоЫИ(а1ит ез(, ргорЬег д1ззл1и1а зр1|уп^1в ргоЫста^а, а(1со и( П1 рго- 

УсгЬ^ит аЬ1ег!( е^из попйшв ареЦаЫо (СЫИаЛ. 542).

о ЦЛРСКИХЪ ЗАГАДКЛХЪ. 5;!



54 8ТН0ГРАФ11ЧЕСК0К ОБОЗГЪНШ.

стыо п карточной игрой существуетъ органическая связь, п нъ 

произведен1нхъ народнаго творчестна см'Ьшеше карточной игры 

съ чтен1емъ— вещь обычная.

Въ семндесятыхъ годахъ и позднее ы н 'ё  приходилось не разъ 

слышать въ городЬ ВоропежЬ название игральны хъ картъ „свят- 

цами'^ (церковной книгой); у полякопъ карты называются кк1(‘- 
да с2(;егес11 к1•61б̂ V (Ыпс1е, И , 499), а у нВмцевъ: (1аз ВисЬ (1ег 

Кбп1<;е=: „книжка въ 52 листа" {Павловск., р. 783).

Выше я указалъ, что „москали'* пзъ своей среды выбрали въ 

попы такого односельца, неграмотность котораго искупалась 

уиЬн1еыъ играть въ карты. Въ той-же сказк* сообп1ается:... 

Тоди вынбсе впнъ (нот) пзъ виптаря одну кныгу и пытайе 

парахв1янъ: Чы можете вы чытаты сю кныгу?— Пи (кажуть), 

не можемо! - А  колы не можете, мы однесемо й1йи иазадъ.—  

Вынбсе другу, — Л сю кпыгу можете вы чытаты?— Нн, батюшка, 

и сейи не можемо! — Л не можете —мы и сю однесемо назадъ!—  

Выносе впнъ тоди ка])ты.— А сю кныгу можете чытаты? —  Та 

сю трохы можемо чытаты. — Пу, отъ се й доб11е, що можете. 

Такъ давайте-жъ чытаты Н1йи. Отъ-се шостйка, а отъ-се сьомака. 

Шостйку бъйе сьомака, а сьомаку восьмака."

Въ другомъ в;1р1ант'Ь топ-же ска^кп неграмотный попъ, вм’Ь- 

сто чтешя въ церкви евангел1я, произносптъ: „ИГостака, ты, 

шостака! Тебе побыва сьомака, сьомаку — восьмака, восьмаку—  

дывъятка“ и т. д. ()тожествлен1е грамотности съ карточной 

игрою видно пзъ другого импровпзованнаго „москалоиъ** „еван- 

гел1я“ : „Во время оно, якъ пшовъ съ поля Пахомъ та й зо- 

стрився впнъ съ поиомъ. Пипъ його на умъ наставывъ, п по- 

помъ його поставывъ Сказавъ пому Пахомъ, шо ны можу буть 

поиомъ, бо грамоты ны пм1ю. Винъ йому й калсе: Пахомъ, Па

хомъ, буть тыбй попомъ, бо се ны важный довгъ, абы на кар

ты могъ (,Г. Валуйкп. 18. II. 95. Сообщилъ П. К . Тара- 

севск1й).

Представление духовныхъ, какъ грамотныхъ, картежниками 

послужило къ возникновению другой сказки. ,.Ыосковка“ , нико

гда не бывшая въ церкви, „пошелевкалась“ (поперлась) въ тра- 

ктнръ, гд-6 рано утромъ на полу играла прислуга въ карты. По 

ея просьб'В ей дали сальную свЬчку, которая была поставлена 

на стойк’Ь. „Л ти картьожвыкы, одно роблять, крычать: то



хлюсть, то козырь, а вона дума, шо чытають, та пкъ м6лы(ць)- 

ця! Ото вона таиъ стоила, покы й свнчва зго)шла, а тодц й 

пишла до-дому. Прышла до-дому н хвалыця: Ох-ь, тамъ, мати- 

ночко, якъ бызбожня духовныкм: якъ хватять Боженьку за но- 

жыньку, та такъ п проволочуть. Охъ, теаеръ-же изроду ны пнду 

до церквы.“ (1892. Сообщ. 11. К. Тарасевсий).

Отожествление грамотностн еъ умомъ можно впд-Ьть и пъ 

духовномъ СТИХ1) о „Голубиной Кнпг'Ь", представляющей азъ 

себя народную косиолопю Прочесть ату книгу въ ^сорокъ ло

коть довжиньою, пятьдесять .юкотъ пшринъою, шссьдзесятг, 

вяршкоп иубичьою' ,̂ пзъ двйнадцати царей-князей „обобрався 

прямудрый царь... Давыдъ Япсеевнчъ^. (Ром. 296). По другому 

вар1анту, мржду „сорока царями со царевнчамъ, сорока короля

ми со королевичамъ,... князьями, .. попами,... дзякали...^ про

читать эту книгу „выискався... хитрэй-мудрэй «арь— Володзи- 

меръ-царь..., хорошъ... на басенви усьо на добрыйи, на отга- 

дычки усьо иа мудрыйи“ (1. с. 287).

II автороыъ книги (очевидно, апокрифическаго ^завЬщан!я 

Соломона" Тез(:ап1епи 8а1ошоп18) является также „премудрый 

царь*", насколько можно судить по следующему загопору: „на 

семи горахъ на С1онскихъ, на стодбъ тотъ каменный, положилъ 

книгу запечатану, жел1;зиымъ замкомъ заперту, зодотымъ клю- 

чомъ замкнуту, самъ премудрый царь Соломонь. Я  премудрому 

царю повлоняюся, бож1пмъ словомъ вооружаюся, въ кииг1з той 

о иоклажахъ земныхъ справляюся, съ благословен1емъ на рытпу 

отправляюся" {Майк. 265).

Упомин'аше въ пйкоторыхъ вар!антахъ „Голубиной Кнпги“ 

о Соломон'6, какъ напболее изв1)стно!иъ представитель всякой 

мудрости, роднитъ эту кнпгу съ С1онской книгой заговора.

Малорусск1Й народъ пе знаетъ стиха о „Голубиной Кппг11“ , 

но, взам'Ьнъ того, зд15сь разсказы о библ1и напоминаютъ собой 

черты ^Голубиной Киигп“ ; д.1юды стари кажуть, шо бнблййп, 

усыпи нильзя читать. Быбл1я — це така велыка кныга. У  Й1Йп 

напысано усе те, ш6 д-Ьлайпця на неби, на земли и пидъ землею.

Обыкновенно „Голубиную Кпигу“  наэываютъ (Напр.. КарпачвкЕОвъ, 

П ормрьовъ) „народной косыогоа1е#“ , хотя, по сиоеиу содержашю, эта кни

га выходить за аред'Ьлы восногоши.
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II кром'Ь ТОГО опысупиця, шб було п буде. 1>ыблЬ1 гиыга (!). 

здпровъюча, такъ шо у й1йи пудопъ ппвтора эатого: вона така 

икъ пиппп'фошна коробка убйльшкы. Й1йи якъ хто прочыта 

усю 30 вн11маи1емъ и пойме, так'ь той чоловпв'ь зъ ума сходе. 

Ну, тцлько, бачъ, кажуть такъ: хоть прочыта усю и пойме, та 

никому ны екаже про те, ш6 })обыця ка неби, п ш6 упмрндъ 

буде, такъ це инчого, иы сходнтъ нзъ ума; а лнъ хто стапе 

расхналювадя, шо иинъ таке чыта, той зойле зъ ума". (У Ш . 

1892. Сообщ. И. К. Тараоепс1:1й).

Личио миЬ приходилось неоднократно слышать, что читатели 

сходятъ съ ума, прежде ч’Ьмъ успкютъ дочитать библию до конца.

Съ другой стороны, малорусскому народу изв-Ьстна „Чорна 

Кныга“ , или „Чорна Магл1я (!)“ , при помонц! которой, по же- 

лан1ю, можно тво1>ить всяв1я чудеса. ^Одынъ волшебпыкъ бувъ 

уже тавый прыдатный до волшебства, шо дальшы уже й казать 

ничего... У  його була така здорова т ы т ,  шо тамъ булы усякп 

молытвы ') шо винъ тнко бъ захотивъ, те у його и пырыдъ 

очыма буде. Пырыдплувавъ винъ старыхъ па иолодыхъ, и ди- 

лавъ нзъ ЦБПтпвъ росльшныхъ дивку... п пидиимавъ будто и 

мертвыхъ“ . (1893. Сообщ. П. К. Тарасевскхй).

Въ малорусской ска^кЬ виаревна^, жена царл-зм’Ья, гов01)итъ 

молодцу: „У  мене йесть така кныгп, що икъ ирочытайишъ йейи, 

то зйразъ зробысься, чымъ захочышъ: чы звиромъ, той зш11)0мъ, 

чы ытыцею, той пгыцею“ . (Чуб. И , 135). Прпнадлежность вол

шебной кпнги жен'Ь змЬя, по моему мн1ипю, можеть служить 

ключомъ къ объяенеп1Ю назван1я мпеической книги голубиною.

ВнЬ Бсяваго сомн'Лн!п, что слово голубиный, какь эпитеть 

миепчеекой книги, есть великорусское осмыслен1е латиискаго 

змЬпный. Зи'Ьй псегда считался символомь мудрости, 

Книга быт]я (II, 1) нпзываетъ змПя хптрЬйшпм!. изь нсЬхъ зве

рей половыхъ. 1исусъ совЬтуетъ своимъ учеиикамъ быть „муд

рыми, вакъ зм1!я'‘ (Ыатг.. X ,  16).—  Иъ б’клорусскомъ заговорЬ 

„царь Йосппъ“ (-— измененное метате:пгсомъ греч. ’'()'а5, змЬй) 

^по уснму св'1;ту быпаедь, ус>ш1н трбвы п цвяты п зелля-корен- 

ня знайець'‘ {Уом. МП), т.-е. обладаетъ космологическими зна- 

Н1ЯМИ. Въ указанной выше малорусской сказк* {Чуб. И , 135)



царь-змВй разргшаетъ восаолог11ческ1п загадки точно хаи-ь же, 

какъ вь другпх'ь сназкахъ олнцетпорениое солнце.

По малорусской же оказк* 1 ,2), отиПдавшШ з.чЫшаго

мяса можегь обладать всевкдЬн^емъ.

Съ словомъ тьщина ( = в ’6дут.я, вЬдьма) въ рус. заговорахъ 

чередуются; з.\ш1а, \о.\оубница. юлуйица (Лянк. 130) {=Со1иЬга}, 

конечно, потому, что псЬ эта слова, со стороны своего значе

нии, тожестпонны. СВлорусск^й заговоръ (Ром. 107 277), въ 

чнсл-в другнхъ, также иазываетъ злию Голубею.

Назван1е со1ыЬппиз могло быть пр1урочено „Опппллпным'ь 

кнпгамъ“ , которыя, подобно Кпбл1п, им1>ли иророчесв1Й харак- 

теръ II, подобно „Голубиной КиигЬ“ , могли быть читаемы толь

ко особо избранными лицами. С 01)0къ поповъ п „дзяковъ" „Го

лубиной Книги^^, новидииому, являются зам1>сгителями жрече

ской 11П.ЧИНСС1П, на которую возлагалась обязанность толк(1нан1н 
смысла „Сиипллиныхъ кни1ъ“ , Иоводом-ь къ пр1у1)0чен1ю ини- 

гам'ь эпитета си1иЬппи$ могло слуисичь самое назван1е книгъ Си- 

валлиными (11Ьг1 81Ьу111П1] Каково бы ни было ироисхожде1пе 

слова 8И>у11а, оно могло быть осмыслено поннт)емъ з.игьинию 

»«м)!;ьи?я =г 811)|1а1п8, по крайней м'Ьр'В, пъ б'Вл )русскихъ заго- 

ворах'ь встрТ.чаютея наува1пя: „гадины сииуч1Я— хрипуч1я‘‘ (Ром. 

107, 113), Сипа.\а • Гыпаха"’ (1. с 109), .„Сипуха" (1. с 120), 

„Зипа“ (1Ь ) „Рыпуха* (1Ь.) и проч. 1!ыражен1е малорусскаго за- 

говора; гадюка Шенелюха, царыця |Гринч. II, 38), есть, безъ 

сомн'Ьн1я, пскажен1е первоначальнаго: „гадюка Сивплюха (— 81Ь1- 
1а1;г !х= 81Ьу11а), царыця“ . 11одгв(>рждеи1емъ атого можетъ слу

жить польская сказка о СипилЛ! шве'Ь ( =  св’Ьтлой), которая 

находится на башнь вышиною пъ семь миль и окружена садами, 

ужими и млдяницпми, охраняю1цимп входъ вь эту башню. До- 

стигнувппй до Сивиллы долженъ играть съ ней въ ка[>ты ’)

Для разрЬшешя вопроса о тожествИ 8м1!п ст. Сивиллой мо- 

гугь служить еще ел1)дуюгц1я данный. По словамъ древнихъ по- 

■чтовъ, замЪчае.11ыя на лунП пятна пзображаютъ собой любимаго 

богпней луной мальчика, котораго она носптъ съ собой '■‘). По
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польскпмъ же н моравикимъ пов'Ьрьямъ, на лун'Ь епдитъ Сивил

ла, шьющая рубашку (ЫасИа!, 50), т. е. Сивилла отожествляется 

съ луной, которая въ гретескихъ мнчахъ иногда представлялась 

подъ вндомъ зм'Ья (ораxшV), какъ звИады иодъ ппдомъ змий 

(йрахасуа!) (Воепод. I, 16],— н съ змИеногой .Туноп-Гекатой, по

велительницей ^адскихъ змьй“ {5раха1уа1 ййои, Эр.ппй). боги- 

гиней всего таипственнаго, богиней волшебства, производимаго 

между прочнмъ, и по ^чернымъ кпига»гь“ .

По иольскимъ и малорусскпмъ повЬрьямъ, царь ц царица 

змйй им-Ыотъ на головВ по два золотыхъ рожка, илп, что тоже, 

бриллшнтъ, корону изъ дорогихъ камней, б11плл1антовую, золо

тую пли вообще блестящую, которая можетъ зам'Ьнить лампу п 

другое оевищеше. (\У1з1а VI, 310 84.; Гринч I, 5, 6).

Не трудно догадаться, что увазанныя зд̂ Ьсь повИрья о царЬ 

и царицИ зм1)й восходятъ къ языческимъ щ.едставлендямъ древ 

няго М1ра о богин'Ь луны, Селен1!, которую гомерическ1й гимнъ 

пзображаетъ съ длинными крыльями и золотой дгадсмой. „Ея 

колесница запряжена белыми конями пли мулами, пли корова

ми, ро1а которыхъ - эмблема полумесяца Она имЬла въ ЭлидЬ 

статую съ рогамг1 “. (Любк 907).

Велпкорусск1я и малорусск]» загадки представляютъ луну 

также въ впд-В рогатыхъ животныхъ: „цана“ (козла), барана 

коровы {Ном. стр. 291 Л» 30; Даль, Поел. II, 598).

У  древнихъ 01)Фпк0въ луна называлась „однорогимъ бычкомъ" 

([А0V6xершI; и.0Т/0(;), а у Гез10да „рогомъ Океана^^

На тожество богинп Луны-Спвпллы съ ца]шцей змЬй. пм'Ью- 

щей золотую корону, указываетъ и греческий эннтетъ Луны; 

'ттеФаV•/) =  увенчанная. (Ср. Воевод. I, 21).

Наконецъ, тожество Вещицы-Голубицы (СокЬгае) съ Спвпл- 

лой-Гекатой, убивающей стр-Ьлами людей, п въ особеппостп де

тей, устанавливается и сербскимъ поверьемъ: „Вхештица се зо

ве жена, ко]а... лети по кучама п ^еде льуде, а особито малу 

д^ецу“ . (Ляцк, 131).

По УЧ6Н1Ю гностической секты офитовъ, божественное слово, 

корень идей п пр. также представлялись подъ видомъ змея.

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ 0Б03РИИ1Е.

1) ПоХХау &1 0 ’ X-̂ 0V0̂  ,'гроС 1гога(лоГо 5с« '̂хгл
цеХя1Уау ЙхейуоГо хёр«г. (Нез. ТЬеоК 788).



Сопоставление вс-Ьхъ атихъ ланиыхъ даетъ право заключить, 

что поверья о кипгахъ Слвиллиныхъ и Голубиной исходягь нзъ 

одного 11 того же псточнива.

Изъ всего свазаннаго по поводу мотивовъ; „молодецъ пгра- 

етъ II поетъ“ и „К кпыгы чытайе лыстонькы пыше“ должно 

быть сл'Ьдуюн;ее заключен1е. Игра ^навпграиы“ , пъ „кисточкы^, 

В'ь карты, п11н!е, чтешо н письмо свид1;тельствують объ уыЬ 

челов-Вка; умъ составляетъ неотъемлемое свойство царя п раз

вивается при помощи неусыпнаго поспитан1Я матери. Въ коляд- 

кахъ такое воспитание выражается при помощи слЬдующнхъ 

символнческихъ образовъ;

Навчыла нене певьиа ридвепька...
По'Трычи въ-оочв та Й устаючы,

Выывыиъ ЛеблучЕОиъ та й хытаючы;

V . А въ выня, въ иеду все купаючы;

V . Солодвымъ ыедЕоиъ иаповаючы;
V. Въ вудрпвииъ выви вывупуючы,

Въ бклыхъ рукахъ выхытугочы.

(Го.1 . М, 65, 610; IV, 18; Чуб. III, 338).

По 0ТП0ШСН1Ю нъ паииЪ результаты такого воспитания вы

ражаются въ следующей картии!:: ^сосна .. въ-верхъ кудрява... 

колыеочка... дытыночка... маты дытя та й кодысайе...“

Ой, на тимъ кудри та сонолъ сыдыть

.....да^еко выдыть... чыстыЯ Дувай... коробель...
Въ тииъ Бороб1ю гречпая иаваа...

. ..шврывсу... шыла, поаолотыаа,
А  другу шы.1а та ыдьчастую,

А  третю шыла вселвкыиъ шовноиъ. (Гол. IV", 120).

А . А. Потебня полагаетъ, что ^это, в-Ьроятно, тоже велича- 

П1е ребенку, а не дЬвиц'Ь, какъ сказано у Головацкаго {Пот. II, 

068); по моему же мн^н^ю, напротивъ, здЬсь р'Ьчь идетъ о т'йхъ 

результатахъ, какихъ достигла мать воспитан1емъ дочери; изъ 

нея вышла хорошая хозяйка. Т^-же черты повторяются и въ 

другой п'Ьсн'Ь балладнаго характера, гд1> образцовое ведение хо

зяйства и образцовое воспптан1е д^тей женою въ долгое отсут- 

ств1е мужа описывается такъ:

Прыйязкайе козанъ та у св1й у двиръ—  

його ДВОрОЧОЕЪ та ВЕЪ ВВПОЧОЕЪ,

Двточкы його за столомъ сыдять,

За столонъ сыдять, все пвроиъ вышуть,

А  слугы його аолотоиъ шыють. ( Чуб. V', 735).
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Такъ я;е ведетъ свое хозяйство п величаемая пъ колпдкахъ 

ндопа плп вообще хозяйка дома (^умная жена^).

У  пел

По-8Л столове сыдатт. особы...

Нее р«^иесиычкы, с&ии шевценс.

Ой лааятъ-ладптъ ти червинъ спфьяиъ,

Гей, га.'1Дыно11Ьцп чоиъ удивопьци,

....кравцеве... дор гу шубу,... ткачеве... дорогыВ зав1И 

(Гол. И .  47 =  IV , 33 -4; ср. Чуб. III, 38В— 7).

6 0  ЭТНОГРАФПЧЕСЬ'ОК 0Б0Я1-ЦИ1К.

5'̂  не я
Сь/ночны арослы— у школу пишлы,

А  дочкы ярослы-у шввчпы пишлы;

Сыиочкы ыдуть— 1:пыжечкы посуть,

А  донсчкы ыдугь— хусточвы пееуть,,. (Чуб. III, 404).

Прп сопоставлеши всЬхъ разсмотрЬнныхъ колядочныхъ мо- 

тивовъ, легко заметит!., что вс* онн ИМ'ЬЮТЪ свонмъ исходнымъ 

пуактомъ половой подборъ. Первичными Факторами этого под

бора въ челов-Ьческпхъ обществах!., пакъ и въ м^р’!) жпвотиыхъ, 

были Физическая сила п гояосъ; прп помопщ непосредственнаго 

прпмЫ1ен1я пхъ достига.юеь непосредственное же роальное за- 

влад1!Н1е женщиной. Прп одппаковомъ развит1п этпхъ Факторовъ 

у двухъ и бол’Ьс конкурвнтовъ, дли достижения ц-Ьлп требова

лось благопр!ятное сочетаи1е другихъ Факт0[10пъ, напр.: силы съ 

хптростыо, или сплы съ ловкостью, или же всЬхъ п.чъ вмТ>етЬ, 

л т. д Прп постепенномъ развптйг челов-Ьческой культуры, ко

гда заботы человвка стали выходить за прсдЬлы пеносредствен- 

наго удовлетворен1я насущныхъ потребностей данной минуты, 

Факторы борьбы: сила, хитрость, ловкость ]1 пр. должны были 

развиваться незавпспмо отъ иреол11яован1я какой бы то ни было 

полезной ц1;лп, и половой подборъ должень был ь потерять преж- 

Н1Й пеключптельный характеръ неиосредствеиностп. Съ другой 

стороны, Факторы борьбы, бывшее превде только средствомъ 

для получен1я наслаждеп1я, съ этого времени сами становятся 

свободно избранной цЬлью, идеаломъ, который достигается пу- 

те.мъ спещальнаго развит!я, п самъ по себ1з служитъ предметомъ 

конкурса п псточннкомъ наслалсдетя. Въ древней Грец!и такнмъ 

образоыъ направленное разаит1е привело пъ Одлмп1Йскимъ пг- 

рамъ, въ Испании— къ бою быковъ, въ другихъ странахъ къ 

жонглерству п шпнльманству п т. д.
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Въ малорусской К0ЛЯДК1) такими же идеалами яплаютсл х[>а- 

брость, ловкость, но глаинымъ образомъ состаьляющее главную 

заботу „уинойи жоны^, матери, развитее ума, выраясаницпесн 

въ загадываи1н и отгадыван1п загадокъ, въ карточной игрЬ, 

а'йи1ц, ЧТСН111, письми ’). Уго конечный результагь культурнаго 

рааниия, пмЬютаго свопмъ исходньшъ пунктомъ хитрость пер- 

вобытнаго человека -). 1?ысок1я качества малорусской пПсии и 

вообще П0Э31Н, не разъ служивш]ц предметомъ восхпн№в1я пз- 

слидователей славянской поэзш, н между ними извИстиаго сла

виста Ягпча, а также общеизвЬстиыя черты въ характерй мало- 

роса: хшрость н юмо1)ъ, по моему .11иЬн1ю, въ значительной 

стеиени обязаны именно идеалнзащи ума у малорусскаго народа.

Екатерваодарг.

1 октября 18У0 г. Митроф. Д инаревъ .

Дополнен!я. Нъ м. III, стр. 14, строка 14 сверху, слЬдуетъ 

сд11лать выноску:

О  сказкб, подобной мазурской, упомннаетъ А, Л. Потебня въ 

своей етать-в: <0 миепческомъ значеп1и нЬкоторыхъ обрядовъ и 

пов11р1й> (III 266).

Кь 1л. У, стр. 22, посмь строки 12 слЁдуетъ вставить: 

ВмЬсто выражения т^лктыр тетрод (=гблестящ1й камень) въ 

греческой поэзии, внЬ вснкаго соми-1ш 1я, употреблялось тожествен

ное ему: { =  блестящее поднож1е) всл1здств1е 

ошибочнаго перевода, въ русскихъ сказкахъ превратившееся въ 

«золотую» пли «жел’Ьзную ступу» бабы Яги, а съ изм1>нен1емъ, 

еще на греческой почв-й, слова г̂ Хе'у.тсор въ аЛЕХтсор *), въ «куриную 

лапку», на которой стоитъ избуп1ка той-же Яги, т.-е. Гекаты— 

Лртеагады, богини луны, и «въ курячу вижву» («г единствснномъ

’ ) Заслуживаетъ виян»н1я то обстоятельство, что совреиенные клоуаы- 

шонглёры также состяяаются въ оотроуи1н при помощи загодывав1Я другъ 

другу и отгадывав1я аагадонъ.

’) Первоначальный идеалъ мудрости еще и теперь виденъ иъ выраае- 

П1яхъ; белорус. „хитрэН-ыудп8й“ и малорус, „хытрощи-мудрощи".

=) Вх<!1: (отъ ступать, стоять^=1) ходъ, шагъ; въ переноса, см.—

ного; 2) тактъ, ритиъ; 3) фундаменгь, основав1е. пьедесталъ.

У  поздн'Ьйшохъ греч. поэювъ аХгхгюр=п'Ьтухъ.



числп!), на которой стош ъ  замЬннтель этой богини «талапу- 
цысый богъ» (см . мои «Чорноморськп каякы й анекдоты», 
стр. 31, в'ь «ЭтнограФичн. збири; т. I I  ^).

ВсЬмн приведенными данными, беру смЬлость 1’казать, окон
чательно разр'Ьшаетеп спо))ный попрооъ объ атимолопи слона 
алатарь

С о кр ащ ен 1Я, употребленныя мною въ стать^, им^ютъ  
следую щ ее значен1е:

Сокращения, употребленный мною в’ь стать-Ь, им’Ьюгь сл1)ду- 
ющее значеше;

Ь'11Ю /)уй.=Богородицк1Й, В. Л. Курсъ грамматики руескаго 
пзыка. Ч I .  Фонрптеа. Варпшва, 1887.

Ваидоит. Теог. аНегп —  Ваи()ои1п с1е Соиг(епау. РгбЬа 1еог^! 
аКегпасу] ('опе{.ус/пус11. Сх'-.чс. Ое61па. Кгако\\че. Как!а(1ет  
Ака11енп1 ит1('^е<;по!5с1 1894.

1Гг,чга:=:;\\’1»)а, ппе81 ‘̂С2шк ;̂1е0"1'а11С2П0 еишкгаГсхму.

.Ва^)1«|«овг=Ва11енцовъ, В. Сборннпъ п Ьсенъ Самарскаго края.
Весел., Раэмск — Веселовск1П, Л. И . Рааыскан1я въ области 

руескаго духовнаго стиха.
Весел., Пет. лек.г=:Веселовск1Й, Л . I I .  Опыты по истор1и 

р азв и тя  хрпст1анской легенды (Ж у р н . Мин. Н ар. Проев. 187(), 
П - 1 У ,  V I ) .

/>'ой9й(^.=:Воеподсшн, л. Ф. Вводен1е въ мнволопю Одисееп. 
Одесса, !8 8 1 ,

Вир. Эти. Сборп.=}Л. Л Дикаревъ. Вороцожек1й этпогра- 
Фическ!й сборникъ. (Отд. оттнскъ пзъ Памяти, книжки Ворон, 
губ. на 1892 г .).

Т’ол .^ГоловацкШ , Я . 0 .  Народный и'Ьсни Галицкой и У го р 
ской Руси. I — ХУ.

/ ’̂ м<«ч.=Г[)иичеыко', В. Д Сборникъ ятнограФическихъ мате- 
р1аловъ Черниговской и еосЬдн. губ.

Гротъ, Я. К . Очеркъ быта, релипи и иоэз1и древ- 

нпхъ скандииавот.. (Сборникъ классическихъ нностраи. произвед. 

А. Н . Чудинова. Воронежъ 1875).

Даль, Толк. 6 'ло».=Д аль, В Л . Толковый словарь живого 
велпкорусскаго языка.
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'̂ ) Точно также неправвльныыъ псреводоиъ греч. вырая;оп1я хХёхтар (у. 
аХсхтыр) 5()!кxшV ( = 6лестпщ1# аи^Н) сл’Ьдуотъ объяснить мошсво-славявское 
2П1ок1ё кчге (ЫасЬа!, 153. 8̂ .)= ,,мокрая пу|1ици“, первоначально „знокъ- 
курица" (отъ литов. зтаказ=драконъ).

)̂ О тошеств'В Гекаты съ бабоН ЯгоК въ этнио.югвческонь {Гокйто= 
Яката=Ягита=Яга) и другихъ отношсн1яхъ я па*ю въ виду сказать болФс 
иодробпо ВЪ особоиъ очерк*.



 ̂ //ос.1.=тДаль, В. П. Посювпцм русскаго Î п[̂ ода. 1870.

Соч1шен1я Чарльза Дарвина. Перен. подъ редпкц. 
акад. Л. О. Ковадевскаго. Опб., 1«9б

До«н.-Запол.=Доинарь-За110льсин, М. П. Г.1уюрусс110е По- 
лисьб. I. Иненп Пннчуковъ. Шевъ, 1895.

Ефименко, Л/ж.».=Е<м1меиЕ0, 11. С. О Я|.нл1з, языческимь 

оожеств1) русск. елавянъ. (Заипсни Иап. Русск Геогр. Оощ по 
отд ятн , т. 11).

И р ” Г = Ж п 11ая Старица. Пер10дич. пзд по отд .чтн.

Иыан., Я(рм=гИванопъ, II. Игры к])естьннскихъ д1}тей въ 

Куиянскомъ у*здЬ. (Съ п])едислов1емъ проФ И. 0 , Сумцова). 
Харькивъ, 18,)0.

А(ф«.1.=Кпрплловъ, II О  Черноморская свадьба. (Кубанок. 
Сбо]1Н., т. II»

Л>а.м«;)екко=Крамаренко, М. Рнздпянп святкы въ станыци 
ИавлавськШ, Ейеького одиллу на ЧориоморШн.

Ьуб. Оол. 1?П)0'.=<Кубаиск)я Облаетпыя !М)домостп>.

А'*/.»., Ист. возсоед. Рус.=Кулншъ, II. Пстор1н возсоедпне- 
н1я Руец.

Ауиаднко=Купчанко, Гр. П'Ьсни бувовинскаго народа. (За
писки Юго-Зап. отд. И. Р. Г. Общ., т. II).

Х|Пг/в=1Лп11е, М . 8. И. 81оуги1к )с2ука Ро18к1его.

1834 - 6 0 ,  дМт, I - I V .
•7м(Ук.=Любкеръ, Ф[1. Реальный словарь классической древ

ности. Иереводъ подъ ред. проФ. В. II. Модестова, 1888.

у7лцк.=Ляцк1й, Евг. Къ вопросу о заговорахъ 01-ь тряса- 

впцъ. (Этп. Обозр., 1804, 4).

Д/айк.=МаЙЕ0въ, Л. Н. Велнкорусск1я заклииан1л. (Записки 

П. Р. Г. (X по отд. этн,, т. И)

Массонь=Массонъ, Ыорицъ. Народная .иудрость въ посю- 

вицахъ у н1;мцевъ, русскнхъ, Французовъ и др. одноплемевныхъ 
народовъ. Спб., 1868.

Жае/|«/=Мас11а1, Напик Ог. Жкгез зЬуапвкёЬо Ьа1ез1оу1. 
Рга11а, 1891.

Л/»«ае<(»=Минаевъ, П. 11нд-6йск]я сказки. (Жури. Мин Нар. 
Пр., 1876, май).

Яо.«.=Номысъ, М. Украйвнськп прыказкы, прысливъя и таке 
ынше. Спб., 1864.

Дос.=Носовичъ, И. И . Б-Ёдорусск1я пьсни. (Записки И . Р. 
Г. О. по отд. .этн., т. V )

ОдопоVxк ,̂ 8Ы(Иеп.— 0^опо\зк\, Е т . 81.и(иеп аи! йет СеЫе1е 

(1ег Пи(:11е1118сЬеи ЗргасЬе. ЬетЬеге, 1880.
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//«».говб'К47< =  11анловск1й, П. Я. П-Пмецко-русси!» елокаг.ь 
Рига, 1888. ' '

/7оио«а=Поповъ, К. Лароднын ггЬспи, собранный иъ Че11- 
дынскомъ у1;зд1!, Пермской губ. Москва. 1880.

Яоот.=11отебпя, Л. А Объяснен!)! мало1»усскихъ п сродныхъ 
народны.хъ п'Ьсенъ. 1— 11.

Пот., Мрус. п. X IV  в.=11отебнн, Л. Л. Лалорус. народн. 

пЬсня по списку X V I  вЬка. Тексгь п прн.мЬчан);!. Иоронежъ, 
1877.

Ро.и.=Романопъ, Е. 1*. 1гЬлорусск1Й Сборнпкъ. Вып. V. На

говоры, апокрнФЫ и духовные стихи.

Р«/(?'л=Рудченко. Чумащйн пИснп.

Сулщовъ, Воронг=Су^1П.окъ, Н  (-). Коронъ нъ на[)0дн0Й сло

весности. (Этн. Обозр., 1890, кн. 1).

Г/»е.9.=Ь'’аЬп, ВазЛИ, ТЬе8аи1'и8 еги(Ис101П8 8сЬо1аз11сае. Ыр 
81ае, 1735, 1— Ц.

Фа.11мн«.=Фа.чннцынъ, Ал. С. Божества древнпхъ славянъ. 
Вып. I. Спб , 1884.

С7н7.— Ега»т1, 1)681(1. 1чо1его(1ипп А(1ар;югит с1п11а(1ех. На- 

поУ1ае, 1617.

Сету, ВашЬ1тп=С ,т\\ , Л(1о11'. Р1е8п1 Ыа1оп18к1е х ро\\’1аП1 

1)218шей8к1е“0 ^иЬ. ^V̂ 1е1̂ 8к̂ е̂ .4-Г̂ а̂ и1ои̂ п йе Сопг1спау 1. Пг. 

Г)о(1а(;ек До р1ейш Ыа)оги.'>ко ро1.чк1р]| ъ ро\у 8око18к!в9:о, {'иЬ. 

Ого(121еп8к1е|. \У Кгако\У1е. Мак1а(1еш Ака(1еш11 и1п1е](4п08с1, 1894.

'/>/5.=Чуб11нск1Й, П. П. Труды .чтногр.-сгатпст. эксиедиц1и 

въ западно-русск!й кран, снаряженной И. Р. Г. О.

Я7емкг=И1ейнъ, II В. Б'Ьлорус1‘К1я п-Ьснп. (Зап. П. Р. Г О. 

по отд .чтн., т. V).

Щербина, Крест, хоз. по Остр. //.=1Цербнна, Ф  А. Кре

стьянское хозяйство по Острогожскому у.

Этн. Обозр =ЭтнограФическое Обозр1ипе.

N В .  Акцептпрованныя гласный, за недостаткомъ шриФта, 

в’ь н'Ькоторыхъ случаяхъ замЬнены курсивными.

М. Д.

%



Очерки Витебской Б̂лорусс1и.
V *). Питущ1и и пропойцы.

Много-лп, мало ли пьегь лодки б11лорусск)й простолюдннъ— 

на этотъ вопросъ трудно отд'Ьлаться однословнымъ отвЬтонъ. 

Изъ практичеспаго положешн, однако, нидно, что муживъ не 

только пьетъ, но и бываегь пьянъ, т. е не держится па ногахъ, 

НЛП творить безобраз1я — бранится, буянить^ дерется и проч. 

Этихъ скорбныхъ проявлен1Й такъ называемаго „пьянственнаго 

дЬла“ не могутъ отрицать наблюдатели простонародной жизни, 

какъ и повинные въ семъ д-Ьл*— подлежащ!е пабл ид81пю. .„Пьетъ 

мужпкъ“— пьегь и старъ и иал-ь, безъ различая пола, - какъ это 

р'Ьзко, преступно!.. ,Чипитъ безобраз1я“' —  этому прянадлежат-ь 

посл-Ьдн1я, отталкивающ!» ииена!.. Съ присущимъ пъ семъ дЬлЬ 

безнрпстраст1емъ полезно изложить истинную пов'Ьсть о ,питу- 

щихъ и проп6йцахъ“ , ■ повЬсть прямо изъ жизни.

Подобно давнему и современный пр01-.т0людпнъ не им-Кетъ 

П0НЯТ1Я объ „адмиральскоиъ часЬ"; еще меньше знасп. онъ о 

иредъоб1;деиныхъ „подходцахъ къ шкапчику", котораго, пожа

луй, въ его обиход* совершенно н-Ьтъ; въ свою очередь незна

комы ему ни „пром6чки“ , ни „по единой", ни „сливки отъ 

б'Ьшеной коровы такъ румянящ1я чай н потребителя его. 

Ничего этого н'Ьтъ и не .можетъ быть у простонародья при его 

простой жизни; мужикь пьетъ наскоками, при подходящей ока- 

зш, которыми бываютъ; общ1я празднества, сеисйныя торжества, 

житейск1я положеи1я— купля, продажа, м11на, недомоган!е, пере- 

утомлеше. Во всЬхъ такпхъ случаяхъ водка появляется въ дом'Ь, 

какъ необычный предиетъ — и нътъ ничего удивительнаго, что она, 

оплаченная слишеолъ  трудовою коп-ё йкою , доставленная съ ви

димыми для всЬхъ усил1ямп, посл'Ь н'Ькоторыхъ предварнтельныхъ

») См. „Эта. Обозр.,“ кн X X II I .  
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обсужден1Й, яплиется гьмъ ^лАсымъ“ предметомъ, который про- 

порщонально дЬлится между вс'Ьми семьлнамн, если только зд'Ьсь 

не потерялась родительская любовь кь „малымъ еимъ* ,̂ плп не 

изеякла та же любовь ^до бацёкъ ’ ) “ . Вотъ первая причина, по

чему пьетъ водку и старъ п малъ, безъ различая пола! Прп 

чемъ, памятуя шуточное п[)пеловье, что „пьнницу и капелька 

дорога^, остается примолвить: пот1)ббляеман водка уничтожается 

именно до послЬдней капельки пяъ той м11рной единицы, пъ ко

торой она нодана потребителю, Какъ ато достигается возраст

ными— сказано будетъ ниже; что-же касается дШеП, едва упра- 

ВЛЯЮП1ИХСЯ съ ложками, то они не пьюгь своей порц1и, а выиа- 

киваютъ водку хл^бомъ, тщательно вытирая имъ дно и сгЬнки 

поданной рюмки “).

Состоя на положешп р-Ьдкостнаго, случайнаго и пъ то же. 

время дорогого предмета потреблеп1я, водка главенсгвуетъ пъ 

дом* и за столомъ деревлянина, и чтобы т'Ьм'ь осязательнво 

было воздействие ея на потребителя, пр1емъ таковой пр1урочи- 

вается ,„иа ще сзрца“’, когда относительно неболыи:ш доза вы- 

пптаго въ состоянии дать большее ощущен1е выппвки. Два су- 

и(ествениыи услов1я —  неурегулированное питье и „ 1це сэрца'‘ 

п|)и этом-ь— д'Влают!. то, что потребитель хмел'Ьстъ больше, чЬмъ 

можпо ожидать. Но тутъ въ не1>азрыпной связи стоить и свой

ство водки, ио большей части, идущей изъ корчемныхъ заетЬн- 

ковъ, еще болВе мутныхъ и мрачныхъ, чЬиь корчма, или под

ворье прп ней...

Давн1е „питуици людп“ не могутъ забыть, что памятная имъ 

чисто хдЬбпая водка, получавшаяся изъ помЬщпчьихъ корчемъ 

и поставлявшаяся сюда непосредственно изъ ихъ-же нинокуренъ, 

далеко не походила на современную: ни одурн, ни посд'Ьдцтвую- 

щаго органпческаго разслаблен1я отъ нея не испытывалось. К.ро- 

м1з того, корчемные спд'Ьльцы-кр'Ьпостпые люди испытанной че

стности, подлежавш1е частому контролю влад1)льцевъ и акциза, 

лично не заинтересованные въ питейной продажи, не знали и по 

чести не вЬдались съ водочными спец1ями, а отпускали потреб

ный товаръ въ томъ видЬ, въ какомъ онъ получался по прохо- 

д'Ь „чрезъ огонь, воду п м'Ьдныя трубы“ . Немногимъ хуже бы

вала водка и тогда, когда корчемными сид'Ьльцами, то собствен- 

никамп, то наемниками сдЬлались-было шляхтичи: контроль и
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ОЧЕРКИ впткг.екой П1;Л0РУСС1П.

личнан честь ставили ихъ вн'Ь ппвной Фальши н выше алчной 

нажпвы на счегь кармана и здоровьн потребителей. Когда же, 

по народной молв-Ь, ^шлпхциць пропнвъ корчму жиду“ , когда 

сей поел1)дн1й всецело зацарилъ въ ней, давняя водка отошла 

ВТ. область предашй, и современный потребитель можегь полу

чить изъ ЕОрчмы или какую-то бурду съ едва уловляемымъ 

запахомъ водки, или ^надто забористый спйритусъ‘‘ : оть той и 

другого аутптъ внутри, сразу ожпваетъ нев11Д0.мая задорность, 

а „оголт11лую“- голову клопигь внизъ, въ зеил*. Невозможно 

указать, какими средствами влад^югь корчемные влаегелпиы для 

придашя водЕ'Ь такой дикой мощи, и только остается свидетель

ствовать, что эти средства есть, что оин приводнтъ къ ц1!ли. 

Иришедш1Й за водною потребитель опрашивается: „ци пыляг6с1й, 

ЦП пымопнъй даць?“ и, не желан первою „поганить души“, 

аужикъ охптн-Ье тянется къ той, что „пымоцн-вй“ , тЬмъ болИе, 

что пробный „вйлишекъ" “), обыкновенно поднесенный продав- 

цоиъ, д’бйствительно ,забралъ‘‘ моментально, забралъ до жже- 

и!я въ горЛ'Ь и животь, за который невольно приходится ухва

титься и надсаживающимся голосомъ выразить похвалу забори

стой водк-в. „Я  уз<- дббри в-Вдыю, кому сто треба пыдаць“ , — 

торжествующе ответить корчемный властелпнъ...

Поступивъ на домашнюю и семейную потребу, принятая ^па 

ще сэрца“ , водка даегь вс11 злокачественныя посл*дств1я, мо

ральный и Физическ1я вкупЬ, огь которыхъ потребитель отрез

вляется лишь чрезъ иЬсколько дней, да и то благодаря обильно

му потЬнью за работою, пли въ бан'6, недоум-йнио относя свой 

ДИК1Й хмель къ добротности водки, къ лишней рюмн1). Слава 

„моцной“ водки, капь и слава корчемнаго властелина расходят

ся въ овружид'Ь — и искатели желанныхъ ощущешй требуютъ 

такой водки, и ради нея обходятъ попутпыя ворчмы съ одною 

бурдой, къ которой пригонитъ развг. исключительность положе- 

Н1Я да скромный девьженни, отд'Ьленныя на водку.

ВсЬ невзгоды помянутой водки были, однако, сознаны давно 

весьма скоро, и догадливые потребители не замедлили выйти 

навстр’Ьчу д'Ёлу: еще въ подовинИ 70-хъ годовъ можно было 

наблюдать, что ярмарочные посЬтители и окрестные богомольцы 

прибывали къ м^сту съ собственною, изъ дома взятою водкою, 

а не брали таковой изъ мЬстной корчмы. Значительно мутная,

5»
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чаще всего прикрашенная наетослъ, эта подка воскресила па

мять о настоящей водкЬ... И  дпвплпсь, опускали рувп корчем

ные властелины, что мужикъ не берегъ у ппхъ водки, по пьетъ 

таковую, не валится съ ногъ, не дурптъ,-пока полпцейск1е и 

акцизные розыскп не разгадали загадки, накрыпъ '»аб11пкафю 

водки въ пакомъ нпбудь пустопорояшемъ здан1и, или въ глубинь 

лЬса. Но тутъ нтпог[)аФП'1еокое скизан1о па предпзнтую тему 

граничптъ еъ доносомъ, и я считаю ум1)стнымъ обрати1Ься не

посредственно къ сказу о „пит<щнхъ и пропойцахъ“ въ Иитеб- 

ской Б'Ьлорусс1и.

Какъ видно изъ сд-Ьланпаго помина, „пит<щпми^ овазываются 

вс'Ь, кто не чуждъ „поласыць", п незначптельныя единниныя 

исключен1я составляют'/) разв'й т1з, пому водка претитъ по на- 

тур'Ь, какъ иному, наир., претитъ медъ, отдельный съПдобный 

предиетъ, кто въ конецъ „сбрыдився'* “) ею отъ пр1ема домаш- 

нихъ противо-пропойствеиныхъ ередствъ, пли кто еостоитъ на 

об'ЬтЬ. Но и эти единицы иногда подневольно перестуиаютъ 

оргапическое отвращен1е и об'Ьтъ, когда вынуждены бываютъ 

псполпить чью-нибудь твердую полю, традищонную обрядность, 

разд'Ьлпть сп1)1пную [)адость, горе, или же принять водку, про

сто какъ л'Ькарственное вспомо:кен1е. Согласившись на поваль

ной принадлежности каждаго пъ „пнтущилъ", остается ра.чсмо- 

тр'Ьть оказ)и, когда простолюдину п1шходится быть таковымъ, 

т. е. ппть водку.

Известно, что если кто им'Ветъ цритяжен1е къ рюмочкв, тотъ 

изьицетъ много путей и поводовъ для оправдан1Я своего подхо

да къ ней пъ любой день или время дня. Смотря на д1;ло такъ, 

пришлось бы говорть, что у простолюдина слишкомъ много 

оказ1й п что‘посему „пптущ1п“ удовлетворяютъ свою слабость 

весьма часто. Но тутъ стоитъ вспомнить жигье-бьиье дома съ 

среднимъ достатномъ, гд-Ь не обходятся изстари завсденныя 

оказ11!, какъ таковып же случайныя. Ирикде всего приходится 

вид'Ьть, что, применительно къ депьгамъ на сей предчетъ, какъ 

п наличности семьп, пр1обрЬтается то „кварта‘‘ водки, то „пу(о)в- 

кварты“ ’), II только на дш1 праздниковъ Р. Хр . л Иасхи 

н'Ьсволько больше, каковой запасъ доходитъ даже до „гйрца“ . 

Ординарными традиц10нными оказ1ями приходится считать; пять 

„запостовъ“ четверо „р6зговпнъ“ , с'холько же „дядовъ^ и



напоолЬе мЬстпые праздннкп, ноихъ наберется въ году до пяти—  

шести, Въ предлид-б(ии тавихь отлпчитедьиыхъ дней водка по

купается заблаговременно, наравнЬ съ праздничными закусками, 

п наравн1] съ ш 1мп сберегается па урочные дни, при чемъ тер- 

и11лппо обходится всяческ1й позывъ къ водкЬ: самый нраздппкъ 

будета полныыъ тогда лишь, когда ва стол* или въ рукахъ 

хозяина покоится нестропутая посудина. Да будь иначе,иуда бы 

виновииву д'Ьвать безстмж1е глаза при вопросптельпоиъ взглядЬ 

сеиьяиъ на опороченную посудину?

Случайный оказш— крестины, свадьбы, похороны, навозная 

и жнивная толока и „в11доиныя госцяны“ — вызываюсь ирюбр!)- 

тен1е большого количества водки, н>1енно такого, котораго ста- 

ло-бы и для семьяиъ и для гостей, чтобы, по К1)айней мЬ!!*, 

посл'Ёдн1е могли потомъ вспоминать теплымъ словомъ „госцйны“’.

Ио тутъ все завиеитъ отъ достатка хозяевъ, ихъ хлЬбосольства 

п чпсленностп гостей: „ тварилъ ты каши масла не жал11Й“ ,— 

вправ1) сказать приглашенные. При такихъ случайныхъ оказ1яхъ 

водка пр1обр-Ьтается чуть-ли не наканунВ, по достаточномъ ОФОр- •

млен1п предстоящаго гостинаго состава и аппеиитовъ „питу- 

щихъ'^. Винную покупку справлиетъ или самъ хозяпнъ, или его 

дов1>ренный уже при нарочитой по'Ьздк!; въ городъ, мЬстечко, 

подвалъ и, въ крайнсмъ случа*, въ корчму. Такая водка не 

удерживаетъ за собою неприкосновенности праздничной; напро- 

тивъ, .„питущ1и“ обязательно пробуютт. шжупку, пробуютъ 

безъ торжественности, не за ■Ьдою, а когда и какъ придется, 

при чемь иалозначительныя семейния единицы иерЬдко обходит

ся при такой проб*.

Среди житейскихъ вызововъ и бытовыхъ прхсмовъ пр1обр1з- 

тен1я водки стоить интереснымъ особнякомъ сыскъ водки радп 

«ниспод'Ьваныхъ, но любеиькихъ госцьк6пъ>, если только они 

«нащенпцы» бдпзшя дому лица,— что им-Ьетъ м1)схо въ го

стиную пору года-отъ Покрова до загов'Ьнья 14 ноября п отъ 

Рождественсвихъ свягокъ до масляницы. Лишь только прпбудутъ 

так1е госта и, по просьбЬ хозяевъ, «полегчатца» поел1!дше 

немедлеано же, не въ очередь дневной 'Ьды, предложагъ хлЬбъ- 

соль. Само собою разумеется, что наблюдающ1е за снаряжешемъ 

стола гости не могутъ не заметить отеутств!я водки, которой 

на самомъ дВлЬ и нЬтъ дома, а посему и станутъ отказываться
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ОТ'Ь ’11ды , ссылаясь на цедатпою ^ду доча, пли у попутнаго зна

комца. Если иптейняя продажа близко, или въ дом!! есть легк1й 

на ногу подручнпкъ, то онъ тутъ же снаряжается ссбЪгаць на 

однэй ножцы>: перпыЛ прив-Ьгъ гостей состоится, какъ сл1;дуетъ, 

съ незиачнтельнымъ промедлеа1емъ; въ противномъ случаЬ бьгъ 

«на однэй ножцм», достается самому хозянну, а если питейная 

продажа поодаль, версты за три и болТ.е, то онъ прниужденъ 

сделать это на лошади. П о  тутъ, несмотря иа дорожную уста

лость, быть можетъ, и потребность вь ’Ьд-в, учтивый гость не 

отстанетъ отъ хозяина: близокъ ли, далекь-лп сыскной путь, 

они сд-б.таютъ его вм-ВстЬ н вмВстВ же просд’Ьдятъ винный от- 

м1фъ, да кстати сдЬлаютъ и посильную пробу водки. Количе

ство сей посл1здней аависитъ отъ угостительности хозяевъ и 

отъ предполагаемой иродолгкнтельности «госцйнъ».

Этотъ сыскь водки «по однэй ножцы, за-’днымъ духомъ> ыо- 

жетъ затянуться, особенно, когда хозяинъ и учтивый гость «ра 

ды, что до водпи добрались>. Н о  онъ въ то же время тягостенъ 

для хозяйки, когда на ея поаечен1е остается прибывшая гостья, 

которую приходится занимать, «кабъ ни моркбцилась» зани

мать тогда, когда подступы аппетита начнутъ вызывать силе- 

выванья, безотчетную зЪвоту, нетерпйливое посматриванье въ 

окно и наводить почти гн1>вное расположен1е ... Съ  прибыт1емъ 

своеобразныхъ посланцовъ измучепныя «ждйнклми» н1!сеолько 

оживаютъ, какъ ожпваетъ и все въ домЬ, начиная съ бульканья 

воднп, переливаемой изъ «бочушкп пли г.1япа> въ бутылку и 

кончая беготней хозяйки отъ печи къ столу, и среди утого про- 

падаетъ тотъ напоръ гнЬва, который, при другихъ обстоятель- 

ствахъ, готовъ былъ-бы разрешиться до.чашнею ссорою. Въ 

свою очередь «ниспод'Ьваныи любеньк1и госцьки» забывають 

скудость 'Ьдьт, которая на сей первый разь не выше будничной, 

НЛП точн'Ье— гости пользуются очередными дневными кушанья

ми— т'Ьмъ, съ ч'Ьмъ они застали домъ; сюда прибавится развЬ 

тб, чтб МОЯ.-НО «спряжиць на трёсочкахъ, па загнётцы* ’■*_), потому 

что печь вторично не топится и, следовательно, не можетъ быть 

вторичной стряпни. Кстати дополнить, что прп очередной стряп- 

н'Ь на другой день хозяйка восполяптъ вчерашн1е недочеты обиль

ными праздничными кушаньями, а остальное закраситъ водоч

ное угощен1е и любезность хозяевъ. Тутъ, среди шутокъ приба-
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утокъ, хозяпаъ не разь восклпкыетъ: «носи, Богъ, госцей по- 

ЧаСЦ'ЬЙ-ДЫПЪ II хозяину будпць подяпший!»...

Къ слову о помянутыхъ «госцйнахъ» не лпшие присоединить 

иомниъ о поведен1и гостей. Въ то время, когда муя!чппы выле

живаются на мЬстахъ пробужден1я. пли осыатриваютъ хозяйство, 

хозяйка-стряпуха, перекидываясь съ гостьей пороткпаи словами, 

торопливо варить, печетъ, жаритъ. Но какъ ни многосложна 

была бы эта работа, какъ нп надрывалась бы за нею хозяйка, 

п[1исутствующая гостья не поступится ни мал-ьйшею помощью: 

сврестивъ руки, сидя на лавкЬ, пли стоя у печки да поводя гла

зами за дв:*жен1ямп стряпухи, она какъ будто изм'Ьряетъ сте

пень трудовъ и хлопотъ посл'Вдией и, повидпмому, много сдЬ- 

лаегь, когда укажетъ на подгорающ1Й блинъ, на «плывущ1й 

горщокъ» Вирочемъ, до самомальйшей помощи не допуститъ 

и хозяйка, чтобы гостья хотя у нея отдохнула отъ будничныхъ 

работъ, и въ семъ посл1>днемъ случае одинаково чествуются, 

какъ родстврнныя, такъ и неродственпыя гостьи.

Пока длится стряпня, очень возможно и нисколько затянув

шаяся, угоетительпый хозяинъ не преминетъ предложить ^попо

лоскать зубы“. Отъ участ1Я въ этомъ дЬлЬ не откажется какъ 

гостья, такъ и хозяйка-стряпуха, обыкновенно на ходу вы

пивающая рюмочку-другую, н всв по-юскателп зубовъ закусы- 

ваютъ наскоро хл'Ьбомъ съ солью да подвернувшеюся луковицей, 

р’Ьдькою. Такимъ образомъ, ко времени настоящей „-Ьжи", 

хозяева и гости значительно повысить свои аппетиты, развя- 

жутъ языки, а къ выпитому досел1> и.мъ останется прибавлять 

немного...

Общепринятая тактичность позволяетъ гостю пребывать на 

^госцпнахъ* до т1;хъ порь, пока не опорожнится водка, за пеклю- 

чен1емъ двухъ трехъ рюмокъ, приберегаемыхъ на „отчепное'“)“ . 

Тутъ гости р-Ьшительно готовятся къ отъезду, и если то сооб

разуется съ планами п съ домашнимъ положешемъ хозяевъ, 

посл-Ьдн1е не станутъ дольше и задерживать. Въ случа’Ь, когда 

приходится им'Ьть дЬло съ особенно дорогими гостями, когда 

посл11дн1е сдались на волю хозяевъ— погостить еще, тогда насту- 

паютъ вторыя ^госцйны“’, п съ момента соглашеи1п предприни

мается новая ^б'Ьгня на однэй ножцы“ , новая „топотня" хо

зяйки...
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Крон* перечнсленныхъ окашй „Ш 1ту1Ц1п“ видшотся съ вод 

кою при путевомъ положена! п коипанейекомъ сбор*, какъ это 

посл1)днее бываетъ во время волостныхъ сходовъ, ярмарокъ, 

или при встр1)ч’й съ пр1И1елямн, нужными людьми. Въ иерномъ 

елуча'Ь, обогр'Ьвшись, отдохиупъ, ^нит<чц1й'‘ иотребитъ при ■йд'В 

известную ,^сотку“ пли „повсотки'‘ , иотребитъ оеобнякомъ; во 

второмъ случай иитье водки иЬсколько шире п зависитъ оно огъ 

состава и задора компанейцевъ, которые покупьюгь ее то ^у 

склЛдку‘ , то по очереди, въ равиой пропорц!и, при чемь р11д- 

к1я лица и въ р-Ьдкихъ случаяхъ угощаются на счетъ поипанп!, 

да и то съ шатер1альнымъ и нравотвеинымъ обязательствомъ 

рано или поздно ,,отудёнчпць 1’ )“ . Располагаясь прим'Ьнптельно 

ко времени то въ корчмЬ, то на открытомъ мФстВ, эти рюмоч- 

ные товарищи среди нескончаемыхъ разговоропъ выииваютъ ио 

^повкварци'‘ на брага, а при компанейскомъ задор* да при 

запасливыхъ деньгахъ — и по „кварци“ , прикрывая попойку 

„ппвнымъ лако.мъ“ , какъ это стало практиковаться со времени 

введения „баваровыхъ пивъ“ Благодаря свойству водки, пе- 

рем'Ьшанной съ пивомъ, благодаря скудной закуск!) или даже 

отсутствию ея, когда пьющ1е принуждены „закусывать языкомъ“ , 

благодаря, ыаконецъ, налетиому потреблен1ю водки, отъ далеко 

неширокой выпипкп компанеНцы доходятъ до желаниаго или иод- 

невольнаго опьянен)я, поел* котораго одни оставляютъ м-Ьсто, 

ппшучп мыслЬте, другихъ отводятъ подъ руки добрые знакомцы 

или отвозятъ домой, третьи мертвецки засыпаютъ на м1)сгЬ то 

до отрезвлен1я, то до сторонней помощи пр]ютиться какъ-нибудь 

челов'Ьчыо. Зд'Воь, какъ и во многихъ жптейскихъ положешяхъ, 

не кривится одна черта; равный ищетъ равнаго, т. е. „питпци- 

ми̂  ̂ комианейцами становятся лица одинаковаго достатка, и 

встретить зпхудальца въ компан1п зажпточниковъ, и наоборотъ, 

также странно, какъ странно бываетъ сочегап[е лапотника съ 

шелЕОвымъ халатомъ, несмотря на то, что завт]>а и послЬзав- 

тра тотъ и другой одинаково будутъ орудовать на нивЬ, на лу

гу, въ току, на дровосЬк*... Если къ компанейцамъ присгаетъ 

женп;ина, а нто возможно съ женами участниковъ, или съ по

жилыми ихъ родственницами, замужними и вдовами, безразлич

н о ,— он* несутъ всЬ компанейская обязательства: вступають въ 

складчину, пли покуиаютъ очередную ,.повкварту“ , и, по м'бр'Ь
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воаможиостя, выпнваютъ очередную [полку. Хотя црп сеыъ слу

чаи мужчины бываютъ п значптельно сдержанные, однаво, при 

паарЪвшей весолостп да при достаточиомъ охмел-Ьн!!! дЬло не 

Обходится безъ илоскихъ росказней п шутокъ, коимъ участницы 

не придаютъ значен1я, не обижаются за плоскость, вакъ не оби

жаются за пересмпку рИчи „сорймныл1и“ словами и прикрасу 

ея двусмыслепиыми, непристойными движениями. Н 11тъ нужды 

упоминать, что молодежь не только не принимаетъ участ1я въ 

попоечномъ компанействп, но и сторонится отъ м1)1‘та компан1и, 

находя для себя достаточно забавы въ танцахъ да играхъ, и 

къ ^питущ11мъ‘‘ компанейцамъ прпстаетъ рапвЬ посл'Ь 30 — 35 

лЬтъ. Вь свою очередь, почтенные старики, готовые выпить 

при всякомъ подходящемъ случаЬ, не выде()жпваютъ помянутой 

попойки, то оставляя таковую раньше срока, то вовсе не при

мыкая къ ней: пхъ благоразумное питье отчасти напоминаетъ 

питье путевого человека; только въ своемъ дом'Ь, или въ надеж

ной близкой семЫ) они доходятъ до посл11дств!й компанейскаго 

бражничанья.

На семъ иосл-Ьднемъ ярче всего обрисовывается выпивная 

обрядность, которая на „банькёту“ малымъ чЬмъ отличается отъ 

попойки въ ^компаньству“ , т. е. вн-В дома, за глазами семьи. 

Прежде всего „ко.чпаньство“ составляется какъ-то безмолвно, по 

крайней м-Ьр'Ь, компанейцы сходятся, повидимому, вовсе не для 

попойки, и только среди разговоровъ изредка можно уловить 

одинъ или н'Ьсколько выразительпыхъ взглядовъ «ъ сторону про

дажи питей да проглатыванье слюны или сплевываньс ея. Та же 

сдержанность въ прямомъ помин'Ь о выпнвк’Ь, названии водки, 

зам-Вчается и тогда, когда потребность въ посл1здней совершен

но назр’Ьла, когда разговоры не вяжутся. Тогда-то кто-нибудь 

пзъ бол'Ье р'Вшительныхъ д'блаетъ безотносительный вопросъ: 

„ц,и-то ужу сходцць“? на что одинъ пли н'Ьсколько опять же р'Ь- 

шительныхъ голосовъ отв*тятъ точно нехотя; ^чаму ни сходпць! 

яли тодьки троху ’“) бяри!“ На понятномъ всЬмъ язык!; ато 

означаетъ, что очередной долженъ взять сразу только „кварту 

или повкЕарты**.

Хотя такпмъ образомъ компанейцы дошли до настоящаго 

д^ла и -ХОТЯ при этомъ н-Ьсколько ожпвплся пхъ замправш!й- 

было разговоръ, въ посл'Ьднемъ опять же не будетъ поипна ни



О водкЬ, которая вотъ-вотъ явится, нн о предстоящей попойкИ, 

которая вотъвотъ иачпется. В-ь свою очередь, не будетъ по.чи- 

па и о прсжнемъ ^компаньству“ , капь бы шумно ип оыло оно 

въ общемъ II пакъ бы неблагоприятно пп закончилось оно для 

отд-Ьльнаго иомпанейца. Къ такой сдсржашюстп о п[1Ямомъ па- 

зван1п предмета п пропзводпмаго пиь д1)йств1и относятся всЬ 

иносказан1я „пит;(щихъ п проиойцевъ'-', когда рВчь ндегь о вод- 

к'1) п П0П0ЙК1), какъ то можно впд-Ьть нзъ слЬдующпхъ нанбол-Ье 

популярныхъ пменъ напитка: ^водпца оржаная (въ нгрпвыхъ 

случаяхъ — водица святая), оржанушка, св11тлуп1ва, веселушка, 

горкушка, аабирушка, поснпца, окаяннпца, гор'Ьлпца и др Раз- 

нообраз1ю пменъ еоотв'Ьтствуегь еще большее разнообраз1е по- 

ложен1й, въ которомъ вольно, пли подневольно очутился „питу- 

1Ц1Й“ и которыми онъ прикрываетъ попоечное поведеп1е лнчно 

передъ собою п передъ друпшп. Чап1е всего говорятъ: а) а̂а- 

бпць, зар1Ьзяць, задуеиць, загрызь, за̂ Ьсь, перекуепць, шлепнуць, 

хопйць, заколуппць л^'ху, м;(шпну“ — выпить водки болыпе, ч1;мъ 

переносптъ натура; б) „зало.мпць мпдвЬдя, лпдвт.дьку--выпить 

водкп еще больше, хотя и не до потери самообладан1я; в) „сизо 

Свъ голов*) 20) _  слишкомъ пьяно"; г) ,,якъ зюзя, якъ зюзька 

назюзився* - напился до потерн слова, до неподвпжностп; д) ^съ 

копылля доловъ“ —свалиться съ ногъ, не держаться и въ сидя- 

чемъ положеши; е) такъ же понимается и д[)угое выражен1е — 

„хоппць празъ (чрезъ) край-*; ж) ^залнць, запусцпць у шулумей- 

ну“ 2’)— при случай выпить до потери созпап1я; з) то же значе- 

Н1е, хотя и въ укорпзненномъ смыслЬ пм'Ьетъ ч'раза— „залйць 

воки“ ; п1 „звониць кёлпшками“ — пьянствовать весьма часто; 1) 

„клй,ницца шкляному богу“ — непрестанно пить; к) „горло про- 

мочидь, сполоснуць“ — выпить рюмву— дв1! водки; л) „на отчеинйя, 

отчапицца'‘ , плп „на бл6хп“ — выпить посл-йднюю на прощанье 

рюмну, а во второмъ случай— выпить послЬднюю передъ сномъ 

рюмку, какъ у нЬкоторыхъ „запойцъ“ ; м) „зубы сполоснуць"—  

опохмелиться; и) „шило куць‘‘— сделать тоже въ понедЬльннкъ 

первой нед’Ьли Великаго поста, который посему и называется 

„шильнылъ, шпловатымъ понед'Ьлкоиъ” . СоотвВтственныя ино- 

сказан)я о попойк15 проглядываютъ и въ еловахъ: „дернуть, 

дербалызнуть, свпснуть, хопить, лпзнуть“ и проч. Что все это 

значптъ? Къ чему прикрывать подливное пмя напитка, или то
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состоянхе, пъ которомъ очутплся уПптупий*'? Отв'Ьтомъ на ато 

может-ь слуагить повсюдное повирье о еатанпнекомь 1гроигхо- 

жден1п водки, съ одной стороны, а еъ другой— особенная совест

ливость прредъ собой н сторонними за иользован1е сатанинскпмъ 

нанитвомъ. Нзъ практики видно, что на многочисленная укориз 

ны и передразннванья хмельпой ответить сииеходитсльною 

улыбкою, соглас1ем'ь, шуткою; но онт> тотчасъ же озлится за 

укоризну въ пьянств-Ь, за передразниаанье хмельныхъ его дви- 

жен1й, порицан1е его д1)йств1й. Въ то-же время трудно не па

жить врага въ зав-Вдомомъ „пропойц'б'‘ , когда его назвали въ 

лицо пли заочно подлиннымъ именрмъ; онъ и трезвый не забы- 

ваетъ обидчика, вакъ не забываетъ оправдательныхъ мотивовъ 

„пропойства“ п связаннаго съ эшиъ личнаго поведен1н. Къ 

похвальной черть втого д-Бла сл̂ Ьдуетъ отнестп, что такой оби

женный никогда НС укорить въ пьянств-Ь подобного себ*, а ско- 

р’Ье готовъ защитить его, оправдать, какъ онъ оправдываетъ се

бя передъ собственною сов-Ьстью.

Иаибол-Ве жадные потребители водки, не смотря даяге на со1;ш- 

ность д1;ла, не пьютъ ея непосредственно пзъ бутылки, или 

другой посудины (гляка, боченка, кувшина), въ коей она доста

влена, а обязательно пользуются такою или иною дробною пи

тейною м-Ьрою. Последняя опять же известна подъ иносказа

тельными именами ^аршина арпшнива, к1йка, попирашки, 

попихашкп -*), нручка“ и проч., и, какъ упомянуто раньше, 

въ среднемъ равняется половпц-В „соткн“ . Ц-ькоторое изъят)е 

представляетъ гостпнал и толочная въ дом'Ь попойка: для удоб

ства п усЕорен1я, здЬсь водка наливается въ миску, откуда 

вычерпывается н'йсколько большею маркою.

Тогда же, т. е. при домашней попойки, практикуется ^уз4- 

порное" питье водки— выпиваются дв!» или три рюмки ей сря

ду; при остальныхъ попойкахъ компанейцы, довольствуются 

одною рюмкою поочереди. Въ томъ п другомъ случа-6 на налпвъ 

водки и питейную мЬрку зорко смотритъ лишь зав-бдующ1Й раз- 

ливоиъ, тогда-какъ взоры компанейцевъ бродятъ вовругъ и око

ло, но не останавливаются надолго на предмет-й питья. То-же 

замечается п тогда, когда рюмка поступила въ руки очередного 

компанейца, и, если при ос’Ьнен1П крестомъ первой рюмкп (это 

осЬнен1е делается иногда ыпзинцемъ правой руки непосредствен-
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но по поверхностп водки) готовнпийся ныппть взглннетъ на 

рюмку и водку, тавь это будетъ спЬшный, торопливый пзгляд-ь, 

немедленно отходяиий пр0 1ь.

Изъ мпогообразныхъ праемов-ь нитьн водки повсюднымъ при

ходится считать питье ея со „смакбвкой", при которой пыощ1Й 

потребляетъ водку по-голубпному (непрерывнан тонкою струей 

тяга), при челъ голова пьющаго зштодпчио, но медленно заки

дывается назадъ, до тВхъ поръ, пока питейная м151и;а не очу

тится в'ь перевернутомь полчжси1и. Тут'ь, конечно, изъ посл1>д 

ней вытекаегъ и остальная капелька, погоню за которою 

пьющ1Й шутливо объясняеть т'Ьм'ь, что „пьяницу и капелька 

дорога"... Вгорым'ь дополнптельнымъ пр1емомъ пптья водки 

елуягитъ морщенье лица, не смотря на „пршбыклость'* п сла

бость напитка, а Финадьнымъ дополаен1емъ —  ыовыпивочный 

крякъ... Но всему этому остается прибавить, что компанейцы 

не тяготятся медлительностью товарища, не понукаюгь къ ско- 

Р'Ьйшему питью и слабо сл^ятъ за его движениями.

По традищонному обычаю, иитейнан м’Ьра п[1инимается тою 

именно рукою, какою опа предложена распорядителемъ, чтобы 

разрушить худые замыслы и пожелашл компанейца, и тою же 

рукою отдается обратно, или стакится на столъ, при чемъ она 

относится какъ-то дальше пред'Ьльнаго разстоян1н, при иоворот15 

головы въ сторону.

„Пптущ 1и“ ко.мпапейиы вн* дома и семьи пьютъ всЬ и рав

номерно, тйкъ-что огстатки водки, недостаточные для полной 

м^рпи на каждаго участника, д'Ьлятся по половин!!, трети, даже 

четверти этой м-Ь11Ки, — зач*мъ строго наблюдаетъ распорядитель. 

При гостиной 11 вообще домашней попойк'Ь это н-Ьсколько обо

собляется: такъ, ее-лн между собравшимися есть „непптущ1Й“ , 

онъ все-таки обязанъ принять „честь", т. е. очередную рюмку, 

и хотя „прпгубпць‘‘ ее; никто не осуд1ггъ такого компанейца, 

когда свою порц1ю онъ передаетъ любимому лицу, какъ это д'Ь- 

даютъ жены по отношен)Ю къ мужьям’ь, д'Ьти — къ родителямъ. 

Эти посл1;дн!е потребляютъ „подаруиковую" порц1ю не въ счеть 

очередной собственной. Тутъ пмиютъ мЬсто хозяйск1я упраши- 

ванья п ^примусы“ , и чЬмъ чаще и настойчпв11е они, т1Ьмъ 

удачн'Ье можно считать гостиное времяпрепровожден1е, т^мъ 

большимъ сердечнымъ помино.мъ отзовутся о пемъ гости. При



упоминаемой компанеГгсвой попойк'й подобиаго упрашинапьн п 

„иримуса^^ н1)ть; вс-Ь пьютъ свободио и равномЬрно.

Таиъ и зд'Ьсь первая рюмка выпивается по предварптель- 

номъ осЬнегии себя крестиыыъ зиаме1йемъ; при посл'Ьдующпхъ 

же пачпнаютсл причеты, прибаутки, припЬваньп, или шуточпыя 

двпжен1я съ опорожненною м-Вркою, въ родЬ— поцелуя въ дно, 

въ сгЬнку ея, НЛП о п рок иды паи ь л на темя, всплеска ничтожныхъ 

напе.1Ь вверхъ '") и проч. Шуткн-прпбаутпп сл11дуюгь, однако, 

въ тотъ моментъ, когда полная м-Ьрка покоится въ рукь оче

редного; закончивъ пхъ, компанеецъ обращается вт. сторону 

очередного н произпосигь: ,.будь здпровинн1."ь, братокъ, еватокъ, 

дядька!(смотря по родственному, илн житейскому сногаенйо) — 

убудьтя здоровиньки усп!“ пли— „зы здоров1йка ваш1н!..“ Па 

что н])ип'Ьтствуемый, да и всЬ компанейцы отв1)чаютъ: ,,пп ны 

здоров1Йка! спожпвап ны жпп6цшйка!“ а при игривомъ 

расположен!!! кто-нибудь скажетъ: ^сахырцымъ у душу, мыло- 

точвомъ —  у голову“ ! гин: „дай жа, Ножа, п на лИто самоя 

ето!,.“— Покуль лЬта поджндаць. л1>пи циперь спыжнваць! тоды 

тоя й будпць, — промолпнт-ь иной. Съ этого и подобнаго ^при- 

витяння" и развивается посл1>дую!цая игривая бесйда браж1!и- 

ковъ. Не смотря па много разъ проелы1цт!Н1,1Й 1!р1!четь, онъ 

нея[1ем'Ьино будетъ к-Ьмъ нибудь повторе1!ъ н в!лзоветъ д[)ужный 

взрывъ хохота особенно, когда произиосящ1й обладаетъ кое-ка

кой игривой жестикуляц1ей:

Гир'ЬлычЕа, атвулн ты? А  д* аачиортъ, иокахп!

Пзъ ж'пта! |[И1П1!

А  якъ цибс зовуць? „Нина?! Воть таО® цурьиа!..."

Микита!

Ириче1чикъ опоражниваегь нали1ую м11рку, а пока улегается 

хохотъ, у новаго очередного балагура назрела новая иа сей 

разъ, но много1фатно прослушанная прежде шутка —прибаутка.

Такъ, чередуя «погонялку за погонялкой>, *•’) подслащая 

компанейскую попойку прнчетаап да ирпбаутпами, бражникп- 

компанейцы доходятъ до хоровыхъ припЬвовъ и часто нестрой

ными, зато сердечными голосами поютъ:

„Чарычка моя, сарёбривыя,

Ны ЗЫ.1 0 ТЭЙ блюди пыстьвливыя!-,

Коиу чару шщь, тоиу .праву быць!..

Поць чару (такому-то: имя и отчество чередного)

На М Н О П И - И В О Г 1Я  л * т ы “ !..
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Этотъ и-Ьеенный прип’Ьтъ будетъ повторенъ надъ налитою 

рюикою *'*) каждаго комиацейца, который обыкновенно съ уми- 

лен1емъ, но сосредоточенно выслуппшает'ь прнвитъ и съ умнле- 

Н1вмъ-же произноситъ потомъ приватное —  „за здоров1йка ва-

По м'Ьр'Ь того, какъ попойка приводнтъ компанеНцевъ все 

къ большему оживлению, начинаютъ раанообразнться и ирип-йвы, 

то одиночные, то хоровые; посл'Ьдп1е, однако, накъ-то нестрой

ны и рйдко доходятъ до конца, иные же обрываются при са- 

момъ начал'Ь, благодаря быстрой см’Ьн'й впечатл1)и1й, неожидан

ному спросу сосЬдя, а нередко— измЬнЬ памяти и непослушлп- 

вости языка. Какъ и во всЬхъ положен1яхъ, припВвы спещали- 

зируются, и бражники поютъ только то, что им1!етт> отношенхе 

къ водк* п попойв'Ь, или гд'Ь упоминается о той и другой. 

Среди множества такихъ ирипЬвовъ обязательно проиоются 

к'Ьмънибудь:

„Пс'|11дииъ, брпццы, у иабачовъ—

Ньшиыъ водочсп кручокъ...

По.1П бацысп, пплп дцды—
И  мы уступпмъ утыи сдяды...

Мнпна за угломъ козлы дрсць, ” )

А  Восепка посынъ зяилю (о)рсць...

Якъ усхнпптца яъ Црокопъ —

П о иордасычъ усихъ хропъ!.,.“

Последнее напоминанхе припЬва обыкновенно нЬсколько 

отрезвляег-ь коыпанейцевъ, которые не только сердцемъ, но п 

устами готовы сказать: ^да за якую жъ провйнку, братокъ? 

Нихай, Богъ, крыииь-ратуиць одъ етыго.'..“ И  какъ бы въ 

опровержеше пьсенныхъ словъ комнанейцы начинаютъ то пар

ное, то коллективное ц'6лован!е, забывая или лучше— не заме

чая часто слюнявыхъ, а иногда— заааранныхъ рвотою устъ 

товарища... Зд'Ьсь сбывается народное убьжден1е. шгроки (всйхъ 

видовъ, картежные— преимущественно) непрем-Ьнно перессорятся, 

передерутся, тогда какъ питущхи комнанейцы перец'блуются»...

Если въ сред* компанейцевъ нашлись бывальцы, грамотни- 

кп, они не замедлятъ щегольнуть нисколькими печатными сти

хами бражной п1)Сни, въ род-Ь—  сБыстры, какъ водны... Налей 

же, товарищъ, заздравную чару1.» Въ особенности часто при

плетается здФсь подхваченная на задворкахъ полу-панская, по-
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лу-шляхетская пЬсня, переложеиная ряди удобства <аа свой 

Еопылъ»:

„Ны канишку сп(11въ— сад»въ, Раабнжысн б^тэлвчва—

Го|,й1 ычку лыв;;въ-лывавъ... Ра8^и^ыся гир*лычка...

Горйлычна подсиолёпа, Ив жаль жа тай бутэлвчии,

Лаци 5' горло, ЯЕЪ шалёна!.. А  жиль аа твй горИлычяп"...

(Поел* каждого двуетешЬ! слидуетъ прип-Ввъ; „траиъ-ракъ раиъ-рамъ*, обы- 

гаовспио повтирающ|й|;я два раза).

1акъ, перемЬшивая то д1иьные, то пустячные разговоры съ 

прпчетазш, шутками, ирппЬвачи, пои.1>1 уямн и горячими объя- 

Т1НМ11, иомиаиейпы длятъ свое времяпрепровожден1е, бражнпча- 

1от'ь па собственное удовольств1е, па зависть своимъ иевавистни- 

кам1., пока, иаконецъ, не дойдетъ до пред1;льпаго наслажден^я  ̂

пока ноги не станугь изменять гйлу, а языкъ— головЬ и серд

цу. Въ этой посл-1'.дией аръдости идетъ уже не разговорь, пе 

п'Ьнье, а €оур<здъ» “") съ вялыми т11Лодвижеи1ями и мутными 

взглядами. Благодаря косности языка, препятствующей выгова

ривать длинное прив1)тств1е— «будь здоровиникъ, братокъ, сва- 

токъ!»— созр1)ВШ1е комчанейцы отд-Ьлываются бо.тве доступнымъ 

ирив'бтом'ь и отв'Ьтомъ— (дай же, Божа!»— и въ семъ сердечномъ 

пожеланьи содержится все, чего хотятъ другъ другу стороны, 

но чего он'Ь не въ состплн1и вымолвить... Ное '̂В сего уже 

остается одно— разыскивать своп дома п семьи. Бол'Ье кр'Ёпк1е 

помогаютъ слабымь дойти до дому, или п|»10титься въ надеж- 

номъ мЬст'Ь; но сихъ пос.т'Ьдипхъ подстерегаютъ и семьяне: если 

бражника нельзя увести, такъ его увозятъ на подосланной ло 

шади— н на мЬст̂ В попойки останется до просыплеи1я разв1з 

тотъ, о которомь некому позаботиться.

Съ чФ-мъ бы нп застало вчерашняго бражника-коипанейиа 

утреннее просыплен1е, онъ не опоздаетъ къ очередному рабочему 

дИлу, и, чЬмъ грузнИе былъ онъ вчера, чимъ мен^е помнитъ 

обстановку бражничанья, т1;мъ усердине будетъ его работа, т1;мъ 

молчалив-Ье и уступчивИе будетъ онъ при домашнемъ (родитель- 

скомъ и женпномъ) попрекЬ. Усиленнымъ трудомъ, молчаливымъ 

спуско.мъ вчерашн1й бражникъ, очевидно, подавдяетъ упреки 

собственной еовИсти и заглушаетъ опасен1я за возможное, но 

не удержанное па.чятью «пьянствеиное безобразие».
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<11роп6Гщы> суть т-Ь немногочисленные дерепенсше алкого

лики, у которыхъ одна торнаи дорога —къ корчм*. одна иеустан- 

ная забота-выпивка. Ути несчастные не имЬгь комианейцевъ: 

помянутые выше спиту1Ц1п> чуждаются пхъ такъ же, пакъ 

сами они чуждаются цодобныхь себъ, п не только на почв11 
бражнпчанья, но и во всПхъ родахъ дЬптельности. Точно ])0- 

коная печать наложена на такпхъ отброскахъ среды; пъ це))- 

кии, обн1ественномъ сборпщИ, въ толп-Ь они узнаются и но 

вн'Ьшнему виду и но той ирпинженностп, которая застапллетъ 

пхъ держаться особнякомъ. Въ своихъ обращен1яхъ онп всег

да запсвпваютъ; въ то же время и крЬпко <аитущ1Й» чело- 

в-Вкъ держится съ «нропойцею> надменно, дарпть короткпмъ 

обращен1емъ и отстраняется отъ деловой, продолжительной бе- 

с’Ьды съ нимъ.

Что встр'Ёчаетъ „пропойца“ среди чужпхъ, то-жо съ при- 

сОРдпнен1емъ слезъ, укорнянъ и брани впднтъ онъ н доиа, гд* 

ему предстоить быть „чужпмъ среди свонхъ“ . Такъ, прежде 

всего, сознавая въ минуты душовнаго отрезвлен1я всю глубину 

зла, онъ сп'Ьшить угодливостью не только прикрыть поведение 

„пропойцы**, но и предупредить мал’Ьйп1ую укоризну свопхъ 

прпсныхъ, кото[1ая при таковгь положен1п является чЬмъ-то въ 

род'Ь воткнутаго въ рану ножа, чтобы вередить последнюю. 

ВчерашнШ храбреиъ, житейск1й пЬтухъ на в с -ё  лады, онъ сего

дня, „якъ проспйтца, дыкъ свиннп боптца“ . Благо ему, если 

дошашше, или одпнъ изъ нихъ пойиетъ душу „пропойцы", не 

укоритъ его, а слона п рЬчп будетъ направлять далеко въ 

сторону отъ водкп и „пропоЙ1;тва“ ; посл11дователышю въ семъ 

случа'Ь ласкою, умолчан1емъ о вп1гЬ могутъ быть достигнуты 

благод’Ьтельныя посл'Ьдств1я. Но это такъ трудно, какъ трудно 

бываетъ унять языкъ ворчливой, деревенской бабы (жены, ма

тери, свекрови, тещи), какъ трудно не видИть хозяйственнаго 

разорения, неустанной нужды, растущаго об'Ьдн'Ьнхя. Чтобы уйти 

отъ нихъ, „пропойца", подхвативъ что попало подъ руку, часто 

со спешной безотложной работы прямыми и окольными путями 

уходитъ къ единственноиу мФсту привЬта, гдЬ пришельцу рады, 

гд'Ь не сдЬлаютъ укора, а скорЬе— привФтятъ, потому что, по 

П0СЛ0ВИЦ15, „шпнкаръ дужа пьяницу любпць (али дочки замужъ 

за его ня ддабць)“ ..

I



Семейная, родотпенная и сторонняя помощь, вь 11нд1> потай- 

ныхъ знахарскнхъ средствъ, иногда выручаетъ „проиойиу“ н 

семью; выдсржавъ предложенное тайкомъ средство, „сбрыдппши- 

си“ окончательно водкой да перенеся соединенныя съ симъ часто 

весьма тяяск1я органичесЕ1я страдашя, „пропойца“ становится 

на пстпнный путь п доживаетъ в'Ьвъ, вакъ должно— въ чести, 

пъ семейной ц житейской приязни. Но ати-же потайяыя м1)ры или 

навсегда надрывають здоровье п душевный складъ „пропойцы", 

пли скорЬе приводить его къ послйднему вопцу... „Пропойпа‘‘ 

ОДИПОЕ1Й, безсемейный стоить ввЬ подобиыхъ мВръ исправлен1я, 

пн* стороннихъ заботь о немь, живетъ и д-Ьйствуетъ по соб

ственной вол11 и вол!! обстоятельствъ, и его „пропойная л;изнь“' 

длится до заморожен1я въ какомъ-нибудь ^сумёту“ , водной про

руби, болотной трясин’Ь,— до того печальваго исхода, когда 

, чертики^ подставять петлю, предложать ножъ, или когда отра

вленный вь конецъ организмь пов'Ьдаегь изв-Ьстную ^стопъ- 

машину“ ... ^Чураясьпропойцы^ по время его скорбной жизни, 

тыча вь нее пальцемъ, вакъ вь „жизнь не оть м!ра сего“, 

окрестное население радо своему спасению оть безпутнпка, въ 

той-же мВр1-., какъ ему приходится скорб-Ьть по поводу посл'Ьд- 

ияго земного пр1юта „пропойцы“ : в1)ря, что заботливые черти

ки, прпведш1е свою жертву кь иогилИ, не оставять ея п зд’Всь 

въ покоЬ, живые родственники тяготятся погребетемъ „пропой

цы" на общественномъ кладбпщ-Ь, а тЬмъ болФе— рядомъ съ 

какою-нибудь родственною могилою; практиковавшееся раньше 

погребен1е самоуб!йцъ и такнхъ безпутниковъ за кладбищенскою 

чертою, пли просто —на пустыряхъ, вл1яло успокоительно на 

окрестное населенае, которое сторонилось отъ такой могилы 

даже и въ лиц'Ь родственнпковъ, кои (немног1е) пробирались въ 

ней тайкомъ, въ одиночку.

Отъ „пропойцевъ“ знач1ггельн0 отличаются ^запойцы'-‘ —  

пер1одпческ1е алкоголики, про которыхь обывновенно говорятъ, 

что они „закуриваютъ“ , а по поводу внезапныхъ исчезновений 

пхъ— „чертъ насбвъ, дьябылъ ухапивъ“ . Эти несчастные не 

знаютъ времени своего припадка, который набЬгаетъ на нихъ 

среди привольной жизни такь-же, какъ и въ самую страдную 

пору; только суетливыя движетя, меланхолическое состоаше, и 

какая-то неуспокоенность выдаютъ окружающимь, что для з̂а- 

этвогр. овозр. XXXI. 6
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<1Троп6йцы. суть тЬ немпогочиелеиные деревенские алкого

лики, у Еоторыхъ одна торная дорога —нъ корчм*. одна иеустан- 

ная забота - выпивка. Ути несчастные не имЬть комианейцевъ: 

помянутые выше спптущ1п> чуждаются ихъ такъ же, какь 

сами они чуждаются подобиыхъ себъ, и не тольло на почв-Ь 

бражничапьл, но и во всЬхъ р(дахъ дЬятельности. Точно [ю- 

новая печать наложена на такпхъ отб))Оскахъ С1)еды; въ це].- 

кви, общеетвенномъ сборцщ'Ь, въ толц-ь они узнаются и по 

вн'Ьшнему впду и по той приниженности, которая заставлясгь 

ихъ держаться особняколъ. Въ слоихъ обращешяхъ они иоег- 

да заискиваютъ; въ то же время и крЬпко «питущ1й» чело- 

в'Вкъ держится съ «пропойцею» надменно, даритъ короткпмъ 

обращен1емъ и отстраняется сгь д'Ьдовой, продолжительной бе- 

с'Ьды съ нимъ.

Что встр'Ьчаетъ „пропойца“ среди чужпхъ, то-жо съ при- 

соедпнен1емъ слезъ, укоризпъ п брани видитъ онъ п дома, гд* 

ему предстоитъ быть „чужи.чъ среди свопхъ“ . Такъ, прежде 

всего, сознавая въ минуты дупюпнаго отрезвления всю глубину 

зла, онъ сп'Ьшитъ угодливостью не только прикрыть поведеи!е 

„пропойцы'^, но п предупредить мал’Лйшую укоризну свонхъ 

п[1исныхъ, которая при такомъ положен!!! является ч'Ьмъ-то въ 

род'к воткнутаго въ ]>ану ножа, чтобы вередить последнюю. 

Вчерашн1й храбрецъ, житейск1й пЬтухъ на всЬ лады, онъ сего

дня, „якъ проспитца, дыкъ с в и !!Н 11 боптца‘‘. Благо ему, если 

домашнее, или одпнъ изъ нихъ попиетъ душу „нропойцы“ , не 

укорптъ его, а слова и рЬчп будегь !!аправлять далеко въ 

сторону отъ водки и ^1!ропойства“ : последовательною въ сеыъ 

случай ласкою, умолчан1емъ о е!1!1'й могутъ быть достигнуты 

благод'Ьтельныя посл'бдствхя. Но это такъ трудно, какъ трудно 

бываетъ унять языкъ ворчливой, деревенской бабы (жепы, ма

тери, свекрови, тещ!1), какъ трудно не вяд'Ьть хозяйственнаго 

разорения, неустанной нужды, растущаго об'Ьдн'Ьшя. Чтобы уйти 

отъ нихъ, „пропойца", подхвативъ что попало подъ руку, часто 

со СП15ШН0Й безотложной работы прямыми и окольными путями 

уходитъ къ единственному мЬсту прпв'Ьта, гдЬ пришельцу рады, 

гд* не ед'Влаютъ укора, а скорЬе— прив'Ьтятъ, потому что, по 

П0СЛ0ВИЦ1;, „шпнкаръ дужа пьяницу любиць Гали дочки замужъ 

за его ня дда(^ць)“ ..
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Семейная, родстпенная и сторонняя помощь, въ нид-ь потай- 

ныхъ знахарскихъ средствъ, иногда выручаетъ „пропойду“ п 

семью: выдержавъ предложенное тайкомъ средство, „сбрыдппшп- 

си“ окончательно водкой да перенеся соодиненныя съ спиъ часто 

весьма тяжк1я органическая страдашя, ,пропойца“ становится 

на истинный путь и доживаетъ в*въ, какъ должно— в’ь честп, 

пъ семейной и житейской пр1язни. Но эти-же потайныя мЪры или 

навсегда надрываютъ здоровье и душевный складъ „пропойцы", 

пли сБорЬе приводятъ его къ посдЧзднему концу... „Пропойца“ 

ОДИНОК1Й, безсемейпый стоить внИ подобныхъ мЬръ исправлен)я, 

лн-Ь сторонннхъ заботь о немь, живетъ и д-Ьйствуетъ по соб

ственной вол1> и вол11 обстоятедьствъ, и его „пропойная жпзнь“ 

длится до заморожешя въ какомъ-нибудь ^суаёту“ , водной про

руби, болотной трясин*,— до того печальнаго исхода, когда 

„чертики^ подставить пет.то, предложатъ ножъ, иди когда отра

вленный въ конепъ органпзмъ пов1здаетъ извЬстную ^стопъ- 

машину“ ... ^Чураясьиропойцы“ во время его скорбной жизни, 

тыча въ нее пальцемъ, какъ въ „жиапь не отъ м1ра сего“ , 

окрестное паселен1е радо своему спасемю отъ беипутника, въ 

той-же м'Ьр’Ь, какъ ему приходится скорбеть по поводу посл'Ьд- 

няго земного пр1юта „иропойцы“ : в’Ьря, что заботливые черти

ки, приведшее свою жертву къ могил*, не оставятъ ея и зд’Ьсь 

въ поко*, живые родственники тяготятся пог|^ебен^емъ „пропой

цы" на общественномъ кладбищ-Ь, а 1 Ьмъ бол-Ье— рядомъ съ 

какою-нибудь родственною могилою; практиковавшееся раньше 

погребен1с самоуб1йцъ и такихъ безпутнпковъ за кладбищенскою 

чертою, или просто-на пустыряхъ, вл1яло успокоительно на 

окрестное населен1е, которое сторонилось отъ такой могилы 

даже и въ лиц* родственнпковъ, кои Гнемног^е) пробирались къ 

ней тайкомъ, въ одиночку.

Отъ „пропойцевъ“ значительно отличаются „запойцы“ __

пер1одпческ1е алкоголики, про которыхъ обыкновенно говорить, 

что они „закуриваютъ“ , а по поводу внезапныхъ исчезновен1й 

ихъ- „чертъ нас*въ, дъябылъ ухапивъ“ . Эти несчастные не 

знаютъ времени своего припадка, который набЬгаетъ на нихъ 

среди привольной жизни такъ-же, какъ и въ самую страдную 

пору; только суетлввыя двпжешя, ыеданхолическое состояше, и 

какая-то неуспокоенность выдаютъ окружающимъ, что для .,,за- 

этвогр. овозг. XXXI. ^
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пойцы“ назрПдо вреия ^закурпть^, а черту — „ухапиць'*, — что 

салпмъ дЬломъ не замедлитъ опрапдаться. Иногда-же толчксмъ 

къ сему служпт-ь начатое гд'Ь-ннбудь гощешс, барышный пв1)с- 

пой, гостпный пр1емъ у себя; въ семъ случа-Ь „запойца“ какъ- 

будто продолжаетъ гостиную и барышную попойку. Благода])» 

многимъ благопр1ятнымъ обстоятельствамъ, ^запойцы“- н+.сколь- 

ко симпатпчн1!е „проиойцепъ“ уже потому, что нхъ сношен1е съ 

корчмой II водкою строго огранпчивается сровомь, послВ кото- 

11аго, до наступлен1Я иоваго припадка, мпог1е пзь нпхъ не толь

ко не пьютъ водки, но не переносятъ запаха и вида ея. Къ 

то-же время почтп всЬ они во время припадка являются какими- 

то питейными Филантропами — потчуютъ знакомыхъ и иезиа- 

комыхъ, щедро расплачиваются съ ^шинкарями" и не менЬе ще

дро одьляютъ набВгающихъ сюда нищихъ. Сравнительно топйй 

кармаиъ „полячка“ , его органическая захудалость п предусмо

трительность домашпихъ создаютъ то, что „аапойцы“-мужикп 

встречаются въ весьма ог1)анпченномт. числ* и па нпхъ трудно 

проследить типичпыя особенности „запойщ.!^, кои во всей полной 

крас* могутъ быть наблюдаемы у «москальковъ» ='»), довольно 

разбросанно живущпхъ въ юго-восточной окрапн'Ь губерн1и.

Трудно съ достоверностью сказать, почему зд'Ьшше <москал1,- 
кп> притянулись къ водк'Ь, въ то время, когда собратья ихъ, 

Ж11вущ)е въ западной части губер1пи, особенно въ укздахъ По- 

лопкомъ, Городокскомъ, Дриссенскомъ, Людппскомъ и Режиц- 

комъ, сторонятся пе только водки, но и сугубо сторонятся «пи- 

ту1л,ихъ>. По сектантское ли требоваи1е, изолированность - ли 

создаютъ здесь сзапойцевъ» —  последше существуютъ на са- 

момъ деле и, какъ наиболее выразительные, васлужипаютъ бы- 

топпсательскаго упоминан1я.

Когда назрела запойная пора, «Москалёвы пр1одевавтся по- 

праздничному (нрименцтельно ко времени года) и уезжаетъ на 

сравнительно прибранной лошади въ какую-нибудь неблизкую 

корчму, где онъ ие легко можетъ быть отысканъ домашнпми. 

Если она пришлась по вкусу «запойцы», послЬдн1й «занурпва- 

етъ» здесь, нЬтъ— отправляется дальше, прихватывая по пути 

подходящпхъ «запойцевъ — москальковъ» же. Разумеется, кор

чемники всемерно стараются угодить гостю, лишь-бы тотъ не 

увезъ въ чуж1я рукп того, что онъ предназначилъ на «запой-



стло>. 11{|пвяпапъ лошадь къ прп-корчеынымъ иадолбамъ, пли 

помЬстпвъ ее на корчемнолъ денннку аацойца» начпнаетъ 

лнтьо п длить его по пВсвольку дней сряду, закусывая селедкой, 

баранками да калачами, до т1)х-ь поръ, пока им1)сгЬ съ т11лееныыъ 

отощан1б51ъ, не отощится его мошна. Пе1)1здко случается, что 

«запойца» отдаетъ предварительно весь свой капиталъ корчмарю 

11, расходуя его по мърь надобности, отмЬчаетъ расходъ на кор

чемной сгЬик!) уголькомъ или ,м11ломъ. Когда деньги пзрасходова- 

ны. а «запойство> не доведено до конца „москплёкъ“ начинает'ь 

прозакладывать одежду и обувь, пока не останется въ одномъ 

бильв, при чемъ, безъ обоюднаго ги-Ьва и препирательства, корч

марь не отпустигь на пов1)ръ даже наперстка водкп... Если не 

выручить свой братъ „иоскалёвъ-запойца‘‘, то несчастный, без- 

плодно промаявшись въ корчм-6, вып|)оситъ кое-как1я лаптишки да 

негодную одеженку и въ такомъ срамномъ наряд!» притащится 

домой, гд'П предварительно выдержитъ домашнее очпщеи1е...

Па дрхгои день „запойца“, кавъ нн въ чемъ небывалый, съ усу- 

глубленною ревностью П1)иш1мается за текупия дЬла

Домашн1е очень хорошо знаютъ причину исчезновенхя ,.за- 

пойды'^ н немедленно же выслкдятъ запойный притонъ, при 

чемъ, прежде всего, заботятся объ угон'Ь лошади домой, а если 

то возможно, такъ не преминутъ отнять за-лишшп деньги, 

прибрать верхнюю одежду и сапоги Въ свою очередь, они по- 

досп-Ьютъ съ лошадью и одеждою тогда, когда „запойца прогу

лялся"' до бЬлья, чтобы доставить несчастнаго домой...

Такъ бываетъ не съ одниаъ „запойцею-москалькомъ“ , а съ 

десяткамп пхъ; купно п въ одиночку осаждаютъ они мЬстныя 

„Ирптыкп, Разувайки, Хомутовки, Ерзовки, ЦГт)елешопкп“ =-) и 

проч. корчемныя становища. Скромный яЗапойца-полячёвъ“ сто

ронится тогда отъ этпхъ становищъ, потому что ему не сойтись, 

не спиться съ „москалькомъ (— не съ свопмъ братомъ)“ , не 

выдержать запойнаго товарищества ни карманомъ, ни телесною 

510Г0Т0Ю, кавъ не выдержать и прпчпняеааго буйными единица

ми корчемиаго разгрома, при которомъ сокрушаются иногда 

окна и двери, а скамьи п столъ превращаются въ щепки... 

Забредетъ ^запойца - полячёкъ“ въ какую - нибудь захудалую 

корчемку и тутъ „потихусеиьку-поманенпчку“ проведетъ свой 

запойный припадокъ, и, какъ безшумпо прибылъ оиъ сюда,

С“
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точно также „потпхусеиьку“ проберется и домой... Этп посл1>дшв 

„запойцы“ коичашгь свое земное быие почти такъ :ке,какъп „про

пойцы", хотя большинстпо изъ нихъ, оеобепно, послИ свдьнаго 

припадка, впадаетъ въ ^слпретную хворобу^ п мирно „сощепляець

1)укп въ отецкомъ домн, на отецкомъ куцп“ ...

ЭТНОП’ЛФИЧЕСНОЕ ОБОЗГ’ЬШ Е.

13ъ занлючеп10 очерпа остается еще пиномпнть о прим'бтномъ 

тнп'Ь „подЕ!0рчёмт1копъ“ , поторыхъ праипльн-Ье назвать корчем

ными нпщенкамн п которые приросли къ корчм11, вакь грязь 

къ полу. Кходпшь въ корчму— п «нодкорчемнпкъ», грязный, 

оборванный, отоп(алый, выростаогь, какъ изъ земли. Онъ не 

проситъ поданп1я, подобно ннщимъ, но не откажется принять 

его во всЬхъ впдахъ п объемй, будь это даже селедочная голов

ка и хвостикъ. Безмолвно, но неупустптельно сл’Вдить онъ за 

норчемнымъ гостеыъ, за его рукою, движущегося отъ стола ко 

рту и обратно, п эту ловлю заурядныхъ движен1й рукп, рта и 

т'Вла приходится чувствовать отъ начала до конца. Тутъ труд

но бываетъ устоять отъ такой пли иной подачки «подкорчемни- 

ку», т’Ьмъ болФе, что онъ ежеминутно готовъ на услуги— поднп- 

метъ и подастъ уиавш1й кусочекъ хл’Ьба, позопетъ корчмаря, 

прислугу, разскажет-ъ, что делается вок1>угъ п около. Но самымъ 

высшпмъ и желаннымъ даромъ будетъ водка, которую онъ оди

наково благодарно приметъ полную рюмку п недопивки. Прп 

большомъ сбор!-, гостей, прп разгулЬ п.\ъ <подкорчем1шкъ> 

напивается до-пьяна, особенно, когда м'Ьстные саврасы въ ударЬ 

и пользуются имъ, какъ мишенью для «жартовъ>, какъ козломъ 

отпущенья. Лежду прочимъ, тутъ ему представляются не еди

ничные случаи половить рыбки въ мутной водЬ: охмЬл-Ьвш^й да 

заз’Ьвавш1йся гуляка не замЬтитъ, какъ навычный «подкорчем- 

никъ> опорожеитъ застоявшуюся рю.мку, накъ оиъ подберетъ 

Разсыпанные мЗДяки, или запустить руку въ карманъ за нимн 

же .. Вся забота «подкорчемника» направлена существенно на 

снискан1е мплостп корчмаря, кто-бы сей'посл1)дн1й нп былъ: не 

пустптъ корчмарь въ корчму— и несчастный безъ крова п ппщи. 

Въ впду сего „подкорче.мнпкъ‘‘ съ удвоеннымъ усерд1емъ состоитъ 

даровою прислугою корчмаря и безмолвнымъ псполнителемъ его 

вел-Ьн1й, будь они даже и преступпи..
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Въ впду того, что и одному „водворчемнику“ прпходптея съ 

трудомъ п впроголодь илачить епое жалкое суи1Сствова1пе, от- 

дЬльпая норчма .мож«тъ ютить лшпь одного такого нищенку. 

Вирочемъ, подобно вс’Ьмъ пр0*еес10нальнымъ нищпмъ, сожитель

ство двухъ ^подворчеин1!ковъ“ нвлнетсп певоз510жнымъ, и сво

бодный нандпдатъ не станетъ пепать пр!юта тамъ, гд1) уя:е есть 

свой, приросш1й къ корчм'В япщенпа.

11астоящ1е ^етарцы‘‘ не забываюгь чернаго дня и, какъ пзвЬ- 

стно, В'ь пхъ ^свладнщахъ л схбвахъ^ можно найти даже пере

гнившее добро. Ничего подобнаго нЬтъ у «подкорчемннка»; все 

его—грязная, рваная свнтва, растрепанная обувь и [шаная же 

шапка— безсм*пно на немъ, такъ-что, при крутой необходимости, 

у пего не найдется нпчего похожаго на «етарецкую торбёшку», 

чтобы пройтись но милостыньк'1),— ч'ймъ обыЕПОвенно коичаетъ 

«подкорчемнивъ», когда истощатся силы, притуп-Ьетъ ловкость, нлн 

безсердечпый принцнпалъ вытолкнетъ нзъ корч.мы, нзъ которой 

онъ не выходилъ па спЬтъ Бож1Й иногда долг1е годы...^')

Корчемные посетители, какъ и окрестное население, смотрятъ 

на „подкорчемника“ далеко не съ тИмъ привИтомъ, съ иакимъ 

иногда смотрятъ на нищаго, а скор1!е —  презрительно. Если 

„старецъ“ находитъ м1)сто эа столоаъ деревлянина на поиии- 

ка.\ъ, при посЬ1цен1и ^милостивцевъ", принимается даже въ 

„сбожж1И кумы'‘ , то ^подкорчеиникъ"’ не впускается на порогь 

дома, съ н11мъ н1зтъ ви совъта, ип разговора, нЬтъ ж-итейскаго 

общен1я =">). Это ускоряетъ переходъ „подкорчемника“ или на 

скамью подеудимыхъ, или, какъ упомянуто выше, скор'Ье при- 

гоняетъ къ нин1енской сумЬ, торный путь съ которою доста

точно извЬстенъ чнтателямъ моего перваго „очерка“ .

Что въ настоящемъ бытоппсан1и сказано о „иитущихъ, про- 

пойцахъ, запойцахъ и подЕорчеыникахъ“ , то одинаково отно

сится и къ женщияамъ, хотя послИдн1я р-Ьже встречаются въ 

положен1и „пропойцъ^ и еще р11же — въ положении ^подкорчем- 

ницъ“ , по крайней м'Ьр’Ь, таковыя скорЬе могутъ быть приняты 

за паемныхъ пособвицъ— работницъ, няпь. Въ то же время „под- 

корчемницы“ высматриваютъ нЬсколько чище мужчпнъ-^подкор- 

чемнпковъ“ ,— что, одаако, не прпкрываетъ нравственной грязи, 

такъ тлетворно разметываемой ими на окрестное население.

20 парта 1896 года. Н. Я. НиКИф0р0ВСК1Й.

ВатебсЕЪ.
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1) Кавъ пзвИстпо, „сливкаын отъ бФшеной корпим" пааывается роиъ нлп 

копышъ въ ча*. ОлЬдуетъ оговориться, что эти чайпыи доОавы пе беаъизв*- 

стны отд11Льныиъ крестьяоаиъ, хотя по дороговизоя доступны лошь иеипо- 

гвиъ чаешбцпиъ; остальные лавоыкп довольствуются вливоиъ рюикп нрФавоб 

водви въ стакапъ чаю.

2) Бацьк:\ии привято называть отца в мать, боаразличио, а также дЬда п 

бабку, какъ и всПхъ престар11лыхъ, ио родствевпыхъ члеповъ сеиьи.

3) Потроблев1 е водив с л н ш е о м ъ  ю о ы и л  д Дт ь и п  и  пыевио— путеиъ выиа- 

кпвавья считается протнвуг-шствымъ и противуцывготпыиъ средствоит.. От- 

двльпыи Д11ТК львутъ к'ь такому иотреблсп1ю водки, подобно тоиу. какъ кош 

ка къ изв’Ьствыиъ „валерьввовыиъ канлпмъ'*.

4) Ляг6с(ш)Ш ,— срави. стен, отъ ирил. легкий,— что протпвополоашо сло

ву „моцаЛИ''— крепче.

5) Кёлпшн(е)къ, шка,— сущ .— вазван1о питейной рюикп, заииствованпое 

съ польскаго пазван1я посудипы съ пошкою иа стойяФ. — 11а практик!! въ 

пробпоыъ „келитку“ (наперсточная рюмка) подается какая-то особенно свир- 

туознаа жидкость, производящая указанное воэд'1)Яств1е, хотя, па саиоиъ д*- 

лй, это— не спиртъ.

6) Прыдиць,— гл.— претить, не допускать по патур*. — С у щ ,— брыды(о)сь, 

сци; прил.— брыдк1й— им'Ьютъ то-жс значение; вс* жо эти слова часто упо

требляются въ браппвмъ значен1 и.

7) Кварта— обычвое пазвав1е иитейной м'Лры (Уго недра), которою отм-Ьря- 

10ТСЯ и остальныя жидкости— пиво, квасъ. молоко; по ею-ве ыьрятся п сыпу

чее предметы („кварта" соли, прупы, гороху, орЬховъ л проч.). Соотв1>т 

ственно сему большая питейная мьра (она-же и д.1и сынучп.\ъ т*лъ) есть 

гарнецъ ведра), и.1 и „гарчовка".

8) Сюда принадлешатъ „пясныи заиы(о;стм‘', который предшоствуютъ 

масляной нед'Ьл® и который чествуются наравп'Ь съ четырьмя нредпостпыип 

„заговинами".

9) „Госцины" — гостиное празднество, сборище гостей; время и срокп въ 

геду для спхъ праздпествъ (отъ Покрова до 14 ноябр. и Рождественсшй 

мясовдъ). „Госцины вь'ды(о)миыи и ниспы(о)д'Ввапыи“ — сборище считанныхъ 

и веожвдааныхъ гостей.

10) Нащенецъ, пца и— насьий, кого,— яашъ-братъ, свой челов4къ, тотъ- 

же простолюдивъ.

11) Если только ирибывающ)й въ домъ челов1!къ является зд'Ьсь желав- 

ныыъ гостемъ, то первая просьба къ нему хозяовъ есть просьба ,.полягчицца“ —  

раздИться до рубашки, или пишняго балахона,— въ чеиъ св11Шатъ помочь сами 

хозяева или возрастныа пхъ д1>тп. Въ  игривомъ вастроонш шапка, платовъ 

и поясъ нрибывшаго запрятываются п даже зомыкаются въ кубелъ, или 

сундукъ.

12) 51оркоциць,— цца,— гл.— скучать; безд'Ьйствовать въ ожцдав1и.

13) Пряжиць и смажиць,— гл., одинаково относящ1есп къ жаренью чего- 

нибудь, различаются продолжительностью д1-.йств1я, причемъ нервов быстрее 

второго и весьма часто совершается не въ печв, на угляхъ, а на „загн(!ту‘‘ , 

ва мелкихъ лучиночкахъ („трёски, трёсочки").



14) Горщокъ плув.!ць-Еипвтъ п выпдывветъ вушаиье изъ пего.

вед»", вывиваемой при разста- 

" Г "  .от ,а„адца^- ох^с^.ь, ох.

16) Собствеаоо „отудёиьчвць“ 1 польск— даепькв)-0 1бдагодвра1 ь: здИсь- 
отплатить взавывостыо. „отдать ыибъ-соль ва 1 лт.бъ-соль“

^ “ ■'0 “ ’ — в о  в р е . я  б р а и п и ч а н ь я  п и т ь  в о д в у в п о .  
р е м е ш к у  с ъ  п н в о м ъ  ( б а в а р с к в и ъ ,  в ы в И - е д и н с т в е я в ы ы ъ  п а в о и ъ ) ,  п р о  ч е и ъ  

8 0 ? * “  о б Ы Е в о в е п в о  в л и в а ю т ъ  п ъ  с т а к а п ъ  п и в а  р ю и . у

”  трйшву,— пар. (отъ сущ. крошка)-слишноиъ вало, 
вовпожно-довольно условное, хотя а растаяивое цобят1с

.ъ  аоздиастп1ю, прправциаавтся
2 ^ ’ Л“еть топкую угарную дыиву въ ноивпт*.

говорахъ ~ “ РИ попоечпыхъ раа-

21) ЗдЬсь рюмка нрвравпивается къ т*мъ понощапкавъ старяковъ и по- 
Аухоыхъ, коа составлнютъ „третью иогу“ .

22) Поел-брее, варочемъ, дИлаетоя и по суевЬрнымъ побужден1ямъ- до- 

овнающ.й ,у н ,е  водонвтЕи во*етъ узнать мысли н пав*решя того, кто не 
донвлъ (аовссм. по Вит. губ.). ’

23) Сноявваць на живоцщйка - принять внутрь па пожпву, укр*плен1в 

адоровьн, продлепи аизни— весьма рфдкостноо ирив*тств1е при вонойв®. одппъ 
рааъ заслышанное маою въ дер. Загорода!!, Иотеб. уйа.

24) При игривомъ расноложев1в бражниковъ да при обычной сдержан

ности въ навванш нитейпыхъ предмятовъ подлинными вхъ ииевами, „но- 

ЮВЯЛЕОН нааывастси очсредпап ртика водкв, р»же сама рюмки.

2 5 ) Н ь  д ав н хе  г од ы  н в л и т а и  р ю м к а  ( в о в ш и к ъ )  п о д а в а л а с ь  с ь  л а д о в и , 

к о т о р а л ,  с о г л а с н о  п И г е а н о м у  у н о м и н а в 1ю ,  и з о б р а ж а л а  „ з ы л о т у ю  б л ю д у “ . . .

Драць К03.Ш--блевать, исреиосить рвоту.

27) Нехай Богь крывць-ратувць-пусть Б оп . сохранить, избавятъ,—  

обычная прниолвка прв желан1и отчуждаться отъ позможнаго, или грядущаго

солидарности съ худыми помыслаив.

28) Буруздъ,-сущ— бредъ, нескладный говоръ, педокончепныя фразы и

^ • ' • “ ®УРУ='Л‘" ' ‘>— ®“ Р “ « « е т ъ  с о с т о я н ш  „ б у р у з д а “ .

2 9 )  И О Л Я ЧО Е Ъ — о б ч а о е  им я  в ф с т и а г о  м у ж п к а ,  в аЕ ъ - т о  и п Е р о в я т е л ь с т в е н в о  

п р о и з н о с и м о е  с о с ^ д я м в - с т а р о о б р я д ц и м и , к о п  с а м и  с е б я ,  а  вгл1>дъ з а  н и м и  и 

крестьние, пазываютъ „мосвальками**.

30) Депницъ,— с у щ  — п л о щ а д ь , о г р а н и ч е н н а я  з а д н е ю  с г В п о ю  х а т ы ,  х л * -  

в а м и  и  з а б о р а м и ,  с л у ж а щ а я  д ^ я  дневной  с т о я н к и  и о г д ы А а  с к о т а .  Вт. Ооль- 

ш инств-Ь  м к с т н ы х ъ  Е о р ч м ъ  „ д в т ш к ъ “  е с т ь  н а в ь с н о е  п р о д о л ж е н 1е  к о р ч ем н ой  

и з б ы , н о д ъ  о д н о ю  к р ы ш е ю  с ъ  н е ю , с о о р у ж а е м о е  лишь з а и к о ю  клодеою 
тонкихъ Оревенъ.

3 1 ) К а к ъ  п о  с о б с т в е н н о м у  п о ч и н у , т л е ъ . в ъ  о с о б е н н о с т и ,  п о  н а с т о я в 1 ю  

св м ей н ы х ъ  ж е н щ и н ъ , с т р о г а х ъ  о х р а н я т е л ь н и ц ъ  с т а р о о б р я д ч с с т в » ,  „ о в 1 р ян и -  

в ш ш с н  в о д л е ж и т ъ  о ч в щ е в 1ю  — м о е т с я  в ъ  б ан т ., о к у р и в а е т с я  л а д о н о н ъ  и  тво-  

Р “ ' ^ ^ ^ “ “ 0 '‘ “ с-“« п ч “ я  „ м е т а н 1 я “  (п о к л о н ы ) ,  п р е ж д о - ч 1!м ъ  н р и с т у и и т ъ  к ъ  п и щ *

32) Подлинныя вмена корчемъ въ юго-вост. онраин* Вит. губ., изъ е о и х ъ  
ипыя существуютъ и по сей день,

33) Послидпее встрбчается слишкоиъ р*дко: весьма легко смотрящ1е на 

чужую собственность, прв давномъ положении „иоскалы!в“ . какъ-то особенно 

чтутъ последнюю, в практика не даетъ нримиронъ. когда „запойца” бралъ- 
бы водку васвл1еиъ.

34) Къ  сему остается прибавить, что „подкорчемпикъ“ тщательно уберетъ 

столъ по уход* трапезующаго гостя и анпетнтно съ’Ьстъ огрызки и педохдки 
П0 СЛ4 ДНВГ0 .
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35) Въ еврейскихъ корчиахъ ,подкорчеиникъ“ даже отифряотъ водит въ 

шабашвыо дни, пра чеиъ, въ пиду ого всблагоиадежнооти, хозяева сгоятъ 
тут-ь ше оезотлучво.

38) Кто иост.щалъ и'бствыя иорчиы, содерявыыя свреяии, т * не отва- 

шутм ирвномпить атиосфсрпой одури, иричицяемой ночлежпымъ, и р и « 1рво 

ореОывап1смъ здфсь. Но „подворчоивавъ" настолчо вривыпаотъ въ и1юту’ 

что ве разстается съ печкою иди лавкою корчиы в въ литв1е дви. Благодаря 

сому, одежда и саиъ овъ провитывается саецивическииъ запахоиъ котороиу 

не было цодобнаго даже въ бывшахъ деревепсквхъ богадИльввхъ.’

37) Всему втоиу ноиогаетъ ввдииое отчуждение ^.нодворчемвяковъ” отъ 

церкви и хрвст1анско» янзвн. Молвтся-ли они и какъ молнтси въ своемъ 

уб11в в щ « —на это отв:йтвть трудно.

И  Я. и.

№р.
К *

И.1г:

5’,^ ■



Ьъ заяали-вврвовИснШ этиграфино»»* лиератры.
IV  *).

Соотношения хозяйственныхъ фориъ быта съ характероиъ  сеиейно-. 
родовыхъ отнош енж .

Е . Огоззе: 1>1е Гоппеп ^сг ГатШеи. Л'с Рогтсн Лег 1Пг1:зсНа/(. 
(18И6. стр. 245).

К . Н11<1вЬгап(1: ЕссЫ и 8Ше аи( Леп Vе̂ зеН̂ ес̂ (̂ пеп шМзска̂ Ь- 
иЛеп КиКиЫи^еп. I  (28УС., 8“, стр. 18!)).

Недавно вышелъ вт. св1!тъ интересный трудъ (Ые Гогтеп (1. 

1''ат1Ие) г. 9. Гроссе, уже пзв'Ьстнаго въ этнографической лпте- 

()атур-й благодаря другой капитальной работ* Ап/апде Лег

Кипз('‘ .̂ съ содержан1емъ котораго читатели ЭтиограФпческаго 

Обозр-Вн1я уже знакомы (см Этн. Обозр. кн XXIV ’). Настоящая 

работа г. Гроссе заслуживаетъ не шсньшаго внпиан1н.

Авторъ илЬетъ въ виду доказать, ^что разлнчныя Формы 
семейнаго устройства соотв’Ьтствуюгь разнымъ Формамъ хозяй- 

ственнаго быта, что характеръ каждой отдельной Формы семьи 

ВТ. существенныхъ чертахь объясняется изъ характера Формъ 

быта хозяйствениаго“ . „Иъ этой книг*, пишетъ авторъ нисколько 

дал1;е, читатель не найдетъ истор!и [)азвит1я семьи; въ лучшемъ 

случа’Ь —это только подготовительная для последней работа". Не

смотря на это, какъ мы увидимъ ниже, г. Гроссе именно д’Ьлаетъ 

попытку обосновать историю развит1я семьи, хотя н на другихъ на- 

чалахъ, ч'Ьмъ ато часто дИлалось раньше. Попытка эта не нова: 

работы 1Нтарке, Вестермарка, Гильдебранда и наконецъ самого 

г. Гроссе (въ введсн1и къ кн. 1)1е АпГаиде с1. Кипз1)ставили себ* за

дачей оттенить: 1 ) что развит1е семьи происходило не у всЬхъ на- 

родовъ одинаковымъ путемь ц 2) что въ истор1и этого развитая 

выдающимся, если не главнымъ Факторомь являются зкоиомическ1я 

услов1я быта. Какъ указанные труды, такъ и имъ аналогичные, 

им-Вли ц1!лью между ирочимъ подорвать дов'6р1е преимущественно 

къ работамъ Моргана и доказать, что выставленная посл'Ьднимъ 

схема процесса развпт1я семьи не выдерживаетъ критики и уже 

во всякомъ случай не должна быть распространяема на все че-

*) Си. „Этвогр. Обозр.“ , ва. Х Х 1 У , X X V I  и X X V I I .  

этногр. ОБОзг. X X X I .



лов’Ьчество. Этп нападкп на теор1ю Моргана могутъ показаться 

нЬеколько устар'Ьлымп: новийгши этиограадческ!» пзслЬдопшия 

давно уже покалалн, что въ ехемь, выставленной Морганомь, 

должно быть опишуто, что сл-Ьдуегь принимать съ ог].анпчен1- 

ямп, такъ что въ настоящее время едва ли найдется этнограФЪ, 

который решился бы построить истор!ю развит1я сеиьп по схем'В 
этого учеиаго.

По представителп т. н. экономической теор!н развппя семьн 

наиадаютъ на Моргана не столько оттого, что его взгляды на то 

или иное явление не выдерживают-ь критики благодаря сввту, иро- 

ливаемоыу новыми пзсл Ьдовап1ями, сколько по п1)пчинв того’, что 

самъ мотодъ (историко-с])авнительный и методъ изучен1я пере- 

живан1н), которымъ пользовались Ыорганъ и его многочислен

ные послЬдователи, не является на ихь взглядь соотв'Птствующимъ 

Д'Ьли. Г. Гроссе прямо заявляетъ, что стремлен1с отк1)ыть гшпоргю 
развитгя семьи сл’Ьдуегь признать преждевременнымъ^ скепти

чески относится къ методу изслЬдовашя и склоненъ^ считать 

предшедствуюийя работы въ этошъ направлен)и ошибкой, про

исшедшей вслИдств1е увлечешя вволющоннымъ методомъ, г’оспод- 

ствующимъ во вс'Ьхъ какъ естсствениыхъ, такъ и обществеиныхъ 

иаукахъ. По его мнЬн1ю, въ настоящее время возможна [)абота 

только въ двухъ направлен1яхъ: 1) подготовлять ноный матер!- 

алъ и 2) проверять старый. 15сл1)дств1е этого г. Гроссе огранп- 

чиваетъ свое изелЬдовагпе пзучен^емъ отдПльныхъ глаиныхъ 

типовъ родствемн1>1хъ еоюзовъ въ томь вида, какъ мы ихъ 

встрЬчаемъ другъ подлЬ друга въ истор!и и въ народов1!дЬн1и; 

„въ этомъ ограннчен)и Фактически данными Формами заключается 

своеобразная черта работы... Паша задача, пншегъ аиторъ, 

изучать состояние Формъ, задача П1^ежниxъ изслкдователей —  

заключалась въ обосноваи1и процесса развит!» пхъ“ . Это и не

обходимо нм'кть въ виду при обзорь новаго труда г. Гроссе.

Мы не будемъ пока касаться указаинаго взгляда автора и посмо- 

тримъ, насколько онт> справился съ своей задачей и къ какимъ выво- 

дамъ привело его пзучен1е типовъ родственныхъ органпзац1Й. Для 

этихъ послЬднихъ г. Гроссе прежде всего ста])ается установить точ 

ную терминолопю, которая, по его словамъ, обыкновенно ет])а- 

даетъ отсутств1емъ точности и опредЬденности, что вредно отра

жается на работахъ изсл'Ьдователей: онъ последовательно опре- 

дЪляетъ индивидуальную семью (^ВопЛсфппШ), большую семью 

(Ого5^/атИге), родъ {81ррс'), который можетъ быть отцовскпмъ 

или материнслимъ, п|)ичеиъ материнскхй родъ сл15Дуегь отличать 

отъ матриархата, такъ какъ съ поняэтемъ о посл-йднемъ соеди

няется представлен1с о главенств1; женщины, что на самомъ дёл'Ь 
въ материнско.иъ род-Ь чаще всего не встречается, и, наконецъ, 

переходитъ къ опред'1;леп1ю иоияп'я (I племени. Индивидуальную

9 0  ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ 0Б03РТ!Н1Е.
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семью, или по установппшейся въ Росс1п термпнолопи —  малую 

семью, апторъ опред-Ьляегь какъ „сообщество жпвущнх'ь пъ 

длптельпомъ п псключпгельномъ брачпомъ союз* родителей и 

д'Ьтей", 11 эту Форму семьи авторъ считаетъ существующей у 

всЪхъ народностей. Оотальныя опред'Ьлпшя не П1)едставляютъ 
собой ничего новаго п давно уже установились въ научной те|)- 

мияолопи. Что-же касается до опред'Ьлен1я индивидуальной сеиьн, 

то, по взгляду автора, не существуетъ раялпч1я между случай- 

иымъ длптельнымъ союзомъ лццъ разнаго пола у австрал)йцеиь 

пли мннкопи и пндпвндуальной семьей хотя-бы современнмхъ аа- 

надиыхъ народовъ, хотя въ одномъ случа11 союаъ родителей не 

пмТ.егь нппаснхъ ырндическихъ посл'}'.дстп1Й, а въ другомъ, наобо- 

[)Отъ, приводить К'ь юридическнмъ отношен1ямъ членопъ сеыьн. 

Подобный взглядъ едва-ли возможно признать правильныиъ, тапъ 

какъ къ выд’Влсшю псЬхъ союзовъ лццъ разнаго пола в ь одну груп- 

ну, приняты во вниман!е не всп. признаки, а лип1Ь одпнъ, прптомъ 

вн'Пшшй. Это Т'Ьмъ бол’йс странно, что г. 1’россе самъ заякляет'ь, 

„что для того, чтобы понять извкстпый впдъ семейнагп устрой

ства въ его сущности и зиачен1и, сл'Ьдуетъ изучать его въ его 

естественной связи съ окружающей его общей культурой народа*. 

Лпторъ укоряетъ прсжипхъ мзслидователей нъ несоблюден1п 

этого иравпла: ^даже вь ноиВйшнхъ ]жботахъ, пншегъ онъ, 

ра;1лпчныя Формы семьи обсуждаются и приводятся пъ систему 

б(‘лъ обращен1я вниман1я на стеиень культуры**. Но еамъ-же 

авторъ грвшитъ противь выставлеинаго имъ правила: напр., 

говоря, что однимъ пзъ важпьйшпхъ Факторовъ установлешя 

семьи являются 8кономичесЕ|’я соображен!я, — онъ приводить въ 

качеств* прпмЛровъ одновременно апстрал!йцевъ, дикарей Ко- 

луиб1н, туркменъ, древнпхъ Г1»ековъ и китайцевт.; указывая 

далье, что стремлен1я продолжить свой родъ оказываются главной 

ц1)лью брака, онъ иллюстрируетъ его примерами изъ взглядовъ 

древнпхъ атцековъ, современныхъ китайцевъ, законодательства 

Ману, древнихъ грековъ и рпмлянъ, южны.хъ славянъ и поста- 

новлен1Й совре.меннаго германскаго законодательства. Эту непо- 

слЬдовательность необходимо им'йть также въ виду при оц11Не1! 
труда г. Гроссе.

ДалЬе, сгрупппровавъ народности по Формамъ хозяйственнаго 

быта п разд*ливъ пхъ на ннзшп.хъ и высшихъ охотннковъ, 

скотоводовъ и низшихъ п высшихъ землед1зльцевъ, отгЬнивъ 

наконеиь, что приведенныя группы отнюдь не указываютъ пре- 

емственныхъф0рмъэк0н0мичес1мг0 развитая человечества, авторъ 

прпступаетъ къ изложен1Ю типа семьи среди низшихъ охот- 

ничьихъ племенъ.

Къ этой групп'Ь онъ относить: бушменовъ и карликовыя 

племена Африки, веддовъ Цейлона, минкопи Андаманскихъ
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острововъ, кубу на Су.матр'Ь, аэта на Фмлпшшнскнхъ остроиахъ, 

аветрал1Йцевъ, огнеэемельцевъ, л'Ьсныхъ дикарей Сравнл!», охот- 

никовъ иент])альной КалнФорн!» п, наконсц'ь, ескимосовъ н але- 

утовъ. Небольшац груипл указанпыхъ народностей подобрана 

г. Гроссе однако не виолн11 удачно. Сопоставлять, наир., всви- 

мосовъ съ австрал1йн,амп прп изучен1п Формъ семейнаго устрой

ства только отъ того, что т11 и друпе занимаются охотой, про- 

тивор'Ьчитъ одному изъ основныхъ положен)}"! г. Гроссе, но 

которому народность должна быть изучаема средп общей обста

новки достигнутой ею культуры. Эта непос.гЬдовательность объяс

няется т'Ьмъ, что авторъ, црпннвъ за оснопан1е класспФикац1н 

хозяйственный бытъ племени, увлекается своей классиФикац1ей 

и такимъ образомъ сопоставляетъ австрал1Йцевь, едва раз- 

вившихъ прпмитивныя обн;ественныя нормы, съ аскимосами, выра

ботавшими родовой строй Дал'Ье, соединяя австрал1Йцсвъ въ одну 

группу, г. Гроссе упускаетъ изъ виду, что австрал1Нск1я народ

ности не представляютъ однородной массы, что между ними 

можно отличить нисколько типовъ въ семейно-общественноыъ 

отношении. Наконецъ, и дикари Г)разил1п не могутъ считаться, 

даже съ точки 3[|-Ьн1я классиФикащи по хозяйственному быту, 

одной группой, такъ какъ часть зтнхъ народовъ практикуеп. 

уже землед1)л1е, и охотничий быть далеко не является исключи- 

тельнымъ источникомъ ихъ благосостояния.

Среди вс1&хъ указанныхъ народностей г. Гроссе находитъ 

индивидуальную семью: онъ приводить доказательства на осно

вании СВ'ЁД'ЬН1Й НОВ'ЬЙШИХЪ ИСТОЧНПКОВЪ. Съ точки ЗР13Н1Н выше- 

приведеннаго опредВлен1я семьи, сд-Ьланнаго авторомъ, онъ со

вершенно правъ: повсюду можно встритить болЬе или мен-Ье 

длительное сожит1е одного мужчины съ одной женщиной. Въ 

8томъ онъ видагь совершенно основательно самое сильное воз- 

ражен1е протпвъ мн’Ыпя, прпзнающаго существопан1е и11когда 

средп челов'Ьчества промискуитета, но совершенно ошибочно 

приписываетъ Спенсеру защиту этой теор1и: между типоыъ стад1и 

безпорядочнаго сожительства Спенсера п П1)0мискунтет0мъ нЬтъ 

ничего общаго; мало того, Спенсеръ въ своей знаменптой кри- 

тик'Ь „коммунальнаго б(1ака“ Лёббока высказывается совершенно 

протпвъ существования стадии промискуитета.

Въ изложен1п св’Вд1;н1Й о продолжительности сожппя лпцъ 

разныхъ половъ г. Гроссе не обнаруживаетъ должнаго безпри- 

страспя: приводя, вапр., сообщен1е Мап’а о супружеской верно

сти среди минкопп, авторъ пгнорнруетъ друг1я свидетельства, со

гласно которымъ суиружесшя связи у .минкопи крайне не устой

чивы, прцчешъ ограничен1емъ является запрещение супругамъ 

расходиться до окончашя вормлешя ребенка. Г. Гроссе говорить 

въ начал!) своего изсл'Вдован1я, что современной задачей этно-



граади является между прочимъ пров-ЬрЕасущестнующихъ данныхъ, 

поэтому мы были-бы вирап-Ь ожидать опровержения дтшых'ь о сла

бости ^семеНпыхъ" узъ у мпянопп; вмЬсто этого, одпаво, мы впдииъ, 

что г. Гроссе, НС критикуя псточнпковъ, беретъ изъ нпхъ св-Ь- 

д'б1ия, воторыя могутъ подтвердить его теор1ю, п игнорнруегь 

г», которыя говорягь противт. нея. Когда г. Гроесе еообщаегь, 

что ведды Цейлона допуекаютъ бракн между бдзатьями и сестрами, 

отцовъ съ дочерьми, когда иы узиаеыъ пзъ моиограФ1и Кунова 

объ австралШцахъ, что среди нихъ есть территор1альиыя группы, 

которыя не отдаютъ се01) отчета въ родствепныхъ связяхъ, сое- 

диняющлхъ родителей и д-Ьтей, имФемг-ли мы право говорить 

о существован1и въ этихъ случаяхъ индивидуальной семьи? Еслп 

мы к'ь этому присоединпиъ, что браки расторгаются часто, что 

устойчивость узъ, соединяющихъ двухъ лицъ разнаго пола, крайне 

слаба— мы придемъ къ заключен1ю, что мы пм’Ьемъ передъ со

бой стад1Ю бол-Ьо плп мен1>е ясно иыраженпаго безпорядочнаго 

полового сожительства, накъ ее понималъ Сиенсеръ, п которую 

описалъ К.уновъ С1)еди н15которыхъ племснъ австрал1йдевъ.

Лвторъ въ атой-же главЬ весьма подробно останавливается 

на власти мужа по отношению къ жен!) и отца въ отношен!и въ 

дЬтямь. Факты проявлен1я «изическаго превосходства мужчины 

надъ женщиной и д1)йствительнаго или Фиктивнаго отца надъ 

малол1!Тннмп д1зтьми с|)едп ннзшихъ народностей, не доразвив- 

шихсн хотп-бы до иатрхархальнаго рода и жпвущнхъ пли пъ 

стад1н безпорядочнаго сожительства или материнскаго рода, не 

новы въ этнографической литератур-й. Едва-ли современному 

этногрщФу прндетъ въ мысль рисовать идилл1ю свободнаго по- 

ложе1Пя женщины на низшихъ ступеняхъ культуры. Защитники 

экономической теорхи, къ числу которыхъ прииадлежитъ и г. 

Гроссе, всегда съ особеипымъ ударен1емъ говорятъ о незавпд- 

номъ положении женщины на низшихъ ступеняхъ культуры, какъ- 

бы желая этимъ опровергнуть сущеетвован1е на низшей стадии 

развит!» господства власти женшинъ. Яо давно уже въ привнл- 

легпрованное иоложеп1е женщины въ первобытномъ обществ-Ь 

нпкто не в-Ьритъ. Лёббокъ н Сиенсеръ давно уже отт-Ьнилп п 

иллюстрировали многочисленными прим'Ёрами, какое зависимое п 

тяжелое положен1е женщина заиимаетъ въ первобытномъ об

ществ*.

Ошибка г. Гроссе, при р1)шенш вопроса о первобытной 

ФОрм'Ь семейно-общественной органпзащи, состоитъ п въ томъ, 

что онъ разсматрпваетъ индивидуальные союзы, которые онъ 

всл1;дъ за Штарке и др. называетъ семьей, совершенно изоли

рованно, упуская изъ вида, что эти союзы составляютъ всегда 

только часть большей 01)ганизац1и. Первобытная территориаль

ная группа покрываетъ собой отд-Вльное хозяйство, основанное
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на болпе ПЛИ .непЬе продолжптелыюмъ соягмтельстви мужчмпы 

II женщниы. ^)тд1!лы1ые пидиппдм тПспо спязаны съ группой и 

интересы этой последней поглощаютъ интересы отдпльных-ь 

лнцъ. НслЬдствхе этого цзучен1е ппдинидуальиаго союза вн* 

группы, пгнорпро1)ан!е этой посл'Ьдней можетъ привести лишь 

къ одностороннему оси-Ьщенйо иервобытныхъ отношешй. Между 

тЬмъ мы встр1!чаем'ь именно эту черту въ раОотЬ г. Гроссе, 

въ той части ен по крайней дгЬрв, которая посвнщена оппс11п1ш 
быта охотниковъ и нпзши.хъ зе.млед'Ьльневъ.

Безусловно не соглашаясь съ авто])омъ что пндипидуальный 

союзъ, а не группу слЬдуетъ считать ап|.одышемъ дальн'Ьй- 

шаго разнит1я се.чейпо-обтественныхъ нормъ, мы не можемъ, 

однако, не отмТ.тить сл'Ьдующаго положительнаго и весьма 

суп1ественнаго для этногралчи вывода, который авторомъ под

черкивается съ особенной силой; онъ рЬзко отличаеи. счетъ 

родства по материнской лип]и оть материнскаго рода. Мы не 

х'отимъ сказать, чтобы г. Гроссе былъ первымъ, который 

обратилъ на это внпмапае; нта-же мысль пысказывается, напр., 

Куновымъ и Брентано, но г. Гроссе съ особенной отчетли

востью проводить это д15лен1е и обосновываетъ его солпдпы.ми 

доказательствами. Въ то нре.мя, какъ счетъ родства по женской 

ЛИН1И встр'Ьчается на самыхъ нпзпшхъ ступеняхъ культуры, 

представлен1я о материнско.мъ род* иогутъ возникнуть лишь на 

болЬе высокпхъ ступеняхъ цппплнзад!!!. Почему первоначально 

счетъ родства ведется только по женской лпн1и, объясняется авто

ромъ, какъ II большинствомъ изсл'Ьдователей, большей нагляд

ностью узъ, соедиияющпхъ ребепка съ матерью, чФмъ связь 

ребенка съ отцомъ. Нъ зависимости отъ услов1Й жизни этотъ, 

почти всюду первоначальный, счетъ родства можетъ или заме

ниться счетоыъ родства по отцовской лин1и плп прп бдагоир1ят- 

ныхъ обстоятельствахь развиться вт> материнск1Й родъ.

Причины развиия этого посл'Ьдняго г. Гроссе пи;етъ спра

ведливо въ Форм* хозяйственнаго быта наеелеп1я. Роль женщины 

въ д'Ьл'Ь перехода населения отъ охотпичьяго-рыболовческаго 

быта къ зеыдед'Ьл1ю можетъ считаться доказанной; на низшпхъ 

ступеняхъ развитая почти исключительно заипмается зеа1ледВ- 

л1емъ только женское населен1е группы. По м'ЬрЬ вытЬснешя 

землед1зл1емъ бол-Ье первобытныхъ источниковъ добыван1я пищи, 

центръ хозяйственной жпзнп переходптъ къ женщинамъ, и это 

хозяйственное, выдающееся въ вопросЬ о добыван1и пропитания, 

положение л;енщины, оказывается наибол'Ье спльнымь Факторомъ 

въ развит1п материнскаго рода. Мужчины обыкновенно ранио- 

душны къ вопросу о происхождении д11тен, т1шъ бол15е, что въ 

огромномъ большинств'Ь случаевъ принадлежность д'Ьтей къ роду 

матери, даже тогда, когда мужъ переселяется въ родовую группу
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жепы, ве огранпчивпетт. Фактической шгастп отца надъ д11тьмп 

II мул;а падъ женой. Положен1е жени^ппи въ отноше1пц къ мужу 

н п'ь отношен1|г къ групп)! родстпениикоиъ—ногнатонъ остается 

обыкновенно такпмъ-же незанндпымх и тяжедымъ, какъ п га 

прчмптнвной стадш развит!я, при гоеподствИ террптор1алыи.1хъ 

группъ, въ еоставъ которыхъ входягь т-Ь нпдпвпдуал.ные союзы 

которые г. Гроссе называетъ семьей. Иъ лучтечъ случа!) хо

зяйственное значен1е женщины д1)лае1Ъ се изъ рабыни сотруд

ницей мужа. Лишь стечеп1е особенно благопр1ятиыхъ услотмй 

(однако, всегда только М'Встныхъ) можетъ повести къ прсоблада- 

н1ю матери въ семь1), въ ущербъ правамъ отца. Эти случаи 

матр1архата, по справедливому мн’Ьн1ю автора, пе могутъ быть 

признаны общими въ истор1з развит1я челов-Ьчества. СлИдуетъ, 

впрочемъ, пм 1!ть въ виду, что ато-же иыд11лен1е матр1архата пъ 

явлеи1е псключительнаго порядка было сд’Ьлано еще Летурно, 

такъ что и въ этомъ вывод!! г. Гроссе наука пр!обр'Ьтаеть не 

столько Фоктъ новый, сколько 1.актъ уже ияв-Пстный, но обста

вленный авторомъ интереснымм доказательствами, почерпнутыми 

въ значительной степени изъ иовийшей литературы о быгЬ на- 
селен1я Ыалайскаго архипелага.

Значение скотоводческо-пастушескаго хозяйства, какъ Фак

тора, им'Ёвшаго весьма существенное значеи1е на раявит1в от- 

цовскаго рода, бы.ю отм-Ьчено съ особенной силой Спенсеромъ. 

Пов-Ьйш1я работы по истор1и происхожден1я семьи лишь подтвер- 

ждают-ь и дополняюгь это положен1е. Г. Гроссе, конечно, не 

можетъ вид1)ть исключительный источнпкъ ]>азвпт1я агнатпческа- 

го рода въ пастушескомъ быт*. Современный данныя атнограо^п 

свидГ.тельствуютъ, что агпатическ1й родъ могъ появиться и до

стигнуть пзв1!Стнаго развпэтя п на другихъ, бол'Ье низкихъ сту- 

пеняхъ культуры, но въ наиболее хараптерномъ вид-Ь эта орга- 

низащя выступаетъ у пастушескпхъ народовъ, у которыхъ она 

поддается и наибол'Ье удобно наблюдению. Патр)архатъ достига- 

етъ зд’Ьсь своей высшей степени развпт1я; ни при одной Форм!) 

семейно-общественной жизни положея10 женщины не является 

такимъ удрученнынъ, какъ у скотоводовъ-пастуховъ и это отто

го, что женщина не иг1)аетъ почти пикакой роли въ хозяйств®, 

такъ какъ уходъ за стадомъ составляетъ на нпзкпхъ ступепяхъ 

культуры скорее право, ч'Ьмъ обязанность мужчины, право, отъ 

котораго женщины, какъ недостойный, устраняются. Если при 

господств'Ь зе.члед'Вл1я хозяйственный перев’Ьсъ женн;пны надъ 

мужчиной ограннчиваетъ до изв'ёстной  степени пропзволъ по- 

сл'йдняго, то въ пастушеской групп* атотъ произволъ, при хо- 

зяйственномъ преобладан1И мужчины, не встрЬчаетъ ниБакпхъ 

препятств1Й. Авторъ прекрасно отт^няетъ вл1ян!е экономиче- 

скпхъ услов1Й на развппе родовой организащи, корень которой
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онъ склонен'ь видЬть, однако, иъ релппоаныхъ иредставленхяхъ. 

По выводъ автора, что родовая организшия развивается съ 

ббльшей силой среди пизшпхъ землед1)льцевъ, ч-Ьиъ среди па- 

стуховъ-скотоводовъ, рдва-лн можеть быть призиапъ основа- 

тельнымъ. С'ь точки зр'Ьн1я хозяйственпаго едниен1я родовая 

группа выступаетъ нагляднЬе среди земледЬльцевт., ч1;мъ среди 

сиотоводовъ: въ то время, какъ Э1!ономпческ1я услов1я трсбуютт. 

отъ первобытнап) землед'Ьльца по возможности бблыпаго едине

ния силъ п всд-Ьдств1е этого [>азвпваютъ сопм'Ьстпую жизнь род- 

ственниковъ подъ одной кровлей съ обгцнмъ хозяйствомъ, — коче

вой пастушеск1й образъ жизни какъ бы сод11Йстнуст'ь хозяйствен

ному {)азъедннен1Ю представителей 0тд11льныхъ родовъ. Но родо

вой строй свазывается не въ одномъ хозяйственномъ едииеп|ц 

|)Одственнцковъ: нормы, выростаюпця на почв1; [юдовой органи

зации, проникаютъ всю и релнпозиую н общественную жизнь 

груипы; солидарность родственнпковъ можетъ сказываться въ 

цЬлой масс* отношений даже въ гЬхъ случаяхъ, когда родовая 

группа разбивается на меньпйя въ поисвахъ за пастбищами. 

Вс1! отношеп1я, харавтерныя для ]>одового строя у низшихъ земле- 

д-Ьльцевъ, встрЬчаются съ неменьшею яркостью п средп ко- 

чепниковъ-пастуховъ; разлпч1е заключается часто лишь въ спо- 

собахъ эксплоатац1и земли, которая въ обоихъ случаяхъ прн- 

падлежптъ нераздЬльно родовой г{)упп11. Хозяйственное разъ- 

единен1е часто пм-Ьеть лишь временный характеръ; расходящееся 

всл'Вдствхе недостатка пастбпн1ъ на л11тнее время родственники 

сходятся зимой и проводятъ жизнь совместно, п принципы хо

зяйственной общности группы паходятъ себ* полное проявление 

(папр : право на предметы хозяйства п обихода между родствен- 

нпкамп, обязанность д'Ьлпться между собой убитымъ для хозяй- 

ственныхъ нуждъ животнымъ п пр.).

Не касаясь Л1Н'ЬН1Й г, Гроссе о пЬкоторыхъ нормахъ перво- 

бытнаго права, мы усажемъ еще на выводъ, къ которому онъ 

пр]1ходптъ на основан1п изучен1я Формъ б{)ака. Какъ и боль

шинство современныхъ пзслИдователей, авт01>ъ отказывается при

знать существован!е ст адш  брака путемъ умычкп. Въ этоцъ 

отношен1и онъ совершенно основательно не соглашается при

знать во ыногпхъ обрядахъ спмволизпрующихъ похпщен1е ие- 

В’Ьсты воспоминан1е объ умычк* противъ воли родителей похи

щаемой, II въ данномъ вопроса онъ отчасти склоняется къ мнЬ- 

Н1Ю Спенсера, подкрЬпленному въ новЬйшее время Вестермар- 

комъ, что символическое сопротивлен1е нев1!сты им'Ьетъ свопмъ 

источникомъ сопротпвлеше ея при бракахъ даже съ со н а сгя ро

дителей. П о  г. Гроссе указываетъ и на другой псточникъ, ко

торому сл1здуетъ приписать въ пзвЬетной м’Ьр’Ь распространение 

обрядовъ, рисующихъ умычку: похищен1е женщинъ, практико-
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лпвшееся въ шп|>окпхъ рапм'Ьряхъ при постопнныхъ войнахъ, 

должно било считаться прпзнакомъ храбрости похитителя; оно 

же отдавало женщину всоц11ло во власть посл'Ьдииго. Всл'Ьдств!е 

этого почетнаго значен1Я поxпи^ен^н, естествеинымъ было стрем- 

л«н1е симулировать похишен1е даже при соглас1П [юдителей на 

бракъ. Наглядность при этомъ обряд* перехода женщпнм во 

власть мужа, быть можетъ, также пм'Ьла значеп1е для поддержа- 

Н1Я его въ сил* до позднЬйшаго времени. Въ указанной гппо- 

тез-Ь г. Гроссе безусловно много в-Проятнаго, въ особенности 

если припомнить, съ одной стороны, важное значон1е, которое 

им1зютъ военные троФСи въ глазахъ дикарей, и сияволизмъ пер- 

вобытпаго права вообще— съ другой.

Если перейти къ общей оц'Ьнк'Ь новаго труда г. Гроссе, то, остав

ляя въ сторон* его мн1зн1е относительно значен1я нндинидуядьныхъ 

союзовъна развит1е рода, мы получимъ чре.звычайно интересное со- 

поставлен1в пормъ первобытнаго права, осв'Ьщеннов нзъ экономиче- 

скаго быта народовъ иплеменъ. Если новыхъ положительныхъ дан- 

ныхъ въ увазанномъ труден не много, топредположен!я н'Ькоторыхъ 

предшественниковъ г. Гроссе находятъ въ его труд* подкр*- 

плен)е благодаря новымъ св*д*н1ямъ, добытымъ нов*йтими из- 

сл*дован1ями. Почву, на которой стоить авторъ, сд*дуетъ при

знать безусловно слишЕОмъ узкой: за вл1ян1емъ экономическаго 

строя опъ забываетъ друг1е Факторы, вл1яющ1е въ неяеньшей 

степени на процессъ развнт1я семейно общественны.хъ нормъ: 

овъ мало касается вознш;новен1я и вл1ян1я понят1й о родств*, 

значен1я религ!озныхъ представленШ, не оттЬняетъ въ достаточной 

м*р* ВЛ1ЯН1Я групповой оргпнизац!и и т. д. Вышеуказанное недо

статочное критическое отпошен1е къ псточникамъ, нЬкоторая пред

взятость мысли отряжается неблагопргятно на достоинствахъ 

книги, а предиоложен1е, что эмбрюно.мъ челов*ческаго развит1я 

должно считать не группу, а семью, сл*дуетъ, нанашъ взглядъ, 

признать совершенно ошибочны.мъ.

Дал*е, хотя авторъ въ начал* своего труда и отм*чаетъ, 

что онъ не им*етъ въ виду изложить пстор1ю семьи, хотя онъ 

скептически относится къ историко-сравнительному методу, ме

жду т*мъ онъ въ результат* невольно представляетъ истор1Ю по 

степеннаго развит1я семьи и сопоставляетъ свои данныя именно 

на основаши историко-сравнительнаго метода. Авторъ прпзна- 

етъ, что НИЗШ1Я землед*льчесшя племена прошли раньше стад1ю 

охотничьяго-рыболовческаго быта; онъ прпзнаетъ, что въ куль- 

туряомъ отношеши высш1е землед'Ьльцы должны быть поста

влены во глав* кудьтурнаго экономическаго роста челов*чества. 

До этой стад1и развиваются охотники, пли проходя стад1Ю коче- 

ваго— пастушескаго быта, или минуя ее, т. е. становясь земле- 

д*льаами непосредственно. Въ каждой нзъ указанныхъ стад1й

этяогр. ОБОЗР. X X X I .  7
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эионоыическаго роста г. Гроссе впдптъ тпппчнын, характерныя 

для нея, Формы семейнаго-общестпелнаго Пыта и такпмъ обра- 

зомъ, прослеживая эти Формы отъ напболие простыхъ до паи- 

бол*е сложныхъ, рисуетъ читателю пстор1ю развит!я семьи Раз- 

лич1е его отъ многих-ь прежнпхъ писателей заключается въ 

томъ, что онъ выдвигаетъ на первое м11';то эконош1ческ1й Фак- 

торъ, освещая съ этой точки зрЬ1пи истор1ю появления п по

следовательность развитая Формъ. Въ виду того, что вл1ян1е 

экоиомическихъ условш на весь строй жпзии на1)0дн0сти весьма 

значительно, монограФ1я г. Гроссе, несмотря на свои недостат

ки, представляетъ большой научный интересъ, гЬмъ бол-Ье, что 

авторъ подкрИнляетъ свои положен1я данными изъ повийшей 

этнографической литературы. Если авто1)ъ протнвъ поли начер- 

талъ историю [1азвит1я семьи, если онъ, какъ бы незаметно для 

себя, воспользовался для своей цЬли методомъ, значен1е котора- 

го для работъ этого рода онъ отрицаетъ, то ато скорее долж

но быть признано за достоинство его труда, пзъ котораго чи

татель безусловно почерпиетъ много интересныхъ сведен1й, хо

тя бы некоторые выводы апто[>а и возбуждали отрицательное 

къ нимъ отношен1е. Прекрасное изложен1е делаетъ книгу г Грос

се чрезвычайно доступной, и этимъ качествомъ она выгодно отли

чается отъ работы г. Гильдебранда (КесЫ и. 81110 е!с.), другого 

представителя экономической теор1и развит1я семьи.

Основныя положения и точка зрен1я г. Гильдебранда выска

заны были пмъ въ статье 1ТеЬег с1аз РгоЫет е1пе1- а118:ете1пеп 

ЕпЫске1ип888езс1пс1ие (1ев КесМк ип(1(1ег81ие (1891), съ сохер- 

жанземъ которой Этнографическое С)бозрен1е уже познакомило сво 

ихъ читателей (Этн. (1б. кн. X X I V ) .  Принимая за основу, что 

все явлеы1я первобытнаго права могутъ быть изучаемы исклю 

чительно лишь на почве экономической жизни п.аемени, авторъ 

въ новомъ труде своемъ разсматриваетъ иравовыя отношеп!я, 

поскольку они касаются семьи и земельной собственности. Онъ 

делитъ свое изложен18 на три главы: 1 ) охотники и рыболовы,

2 ) пастухи и 3) крестьяне и земельные собствепники. Последней 

отделъ въ свою очередь делится на две части: а) первобытное 

земледелие, германцы по описан1ямъ Цезаря и Тацита, и Ь) 

земельная собственность. Авторъ высказываетъ свои положен[я 

чрезвычайно кратко и въ доказательство каждаго изъ нпхъ печа- 

таетъ довольно значительное количество выдержекъ изъ разныхъ 

трудовъ, въ которыхъ онъ находитъ данныя, подтверждающая 

его мысль. Этотъ способъ изложеп1я затрудняетъ чтен1е кнпги, 

конечно, лишь въ томъ случа'Ь, если не ограничиваться ознаком- 

ленхемъ съ положениями автора, но п изучать Факты, которыми 
онъ пхъ подтверждаетъ.

Что касается зародыша человеческаго общественнаго развит1я,
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то г. Гильдебрандъ ищетъ его, какъ и г. Гроссе, въ инднвнду- 

алыюм'ь союзк, а не «ъ группа: недостатокъ иъ готовой пищи 

;шстанляетт> людей, по мн'Ьн1ю автора, жить отд-вльнымп семьями. 

В-ь доканательстпо своего иоложен1я онъ г11)Нводитъ сиЬд-Ьнхя о 

жизни семьями у разныхъ народностей, которыхъ г. 1'ильдебранд-ь 
счптаегь находящимися па примитивной стад1и развит1н: среди 
народностей Бразил'т, КалиФорн!п, 1Дейлона, Суматры, Люцона 

и т. д. мы съ уди11лен1емъ ветр^Ьчаемь и вогуловъ, которыхъ 

авторъ па освоваи1И свИд'Ьпхй Палласа о том'ь, что они а>и.иутъ 

охотой и групиируются малыми семьями, считает'ь возможнымъ 
отнести въ 1)азрядъ примитивныхъ, очевидно, совершенно забывая 

жизненность слИдовъ родового быта у вогуловъ. Лвторъ не дП- 

лаетъ отгБненнаго г. Гроссе различ1я между счетом ь родства по 

женской ЛИП1И и материнскпмъ родомъ; онъ ограничиваотея за- 
и1)чан1емъ, что съ сматсрипскимъ правомъ» (МииеггесЬЬ) мы 

встр1)Чаемся только на высшихъ ступепяхъ эконо-мическаго быта—  

на стад1и иастушеской и землед’Ьльчеекой, игнорируя, очевидно,ев*- 

д1)Н1я о счет15 родства по женской лин1н, папр. у охотниковъ австра- 
л1йцевъ. 11роисхождеи1е материнскаго права г. 1''ильдебрандъ объ- 

ясняетъ возникнопен1еиъ обычая покупать женъ: браки, им15ЮЩ1е 

своимъ посл<1дств1еи'1. материнское [фаво, ппшетъ онъ, являются 
лишь суррогатомъ, способомъ, къ которому приб'Ьгают'ь въ случай 

нужды, когда мужь не им-Ьетъ средстнъ или слишком'ь скупъ, чтобы 

купить себ* жену. Это обънснеше, совершенно правильное въ отно- 
шев1и къ отд1 1 льнымъ олучаямъ, встр'Ьчающимся, когда народность 

переживаетъ пере.ходную стад1ю отъ когнатическаго къ агнатиче- 

скому родовому уст[)ОЙству, не можетъ безусловна объяснить, по

чему ц-влыя народности жнвутъ или жили въ неданпее сравнительно 

время вь когнатическихъ родовыхъ организац1яхъ; если пред

положить, что всП представители не могли купить себ* женъ, 

очевидно, что обычай купли не могъ возникнуть; нежелан1е пр1- 

обр1;тать себ* покупкой женъ всд-Ьдств1е скупости, едвали можетъ 
быть распространено на ц'влую народность.

Не бол’Ье удачна попытка г. Гильдебранда начертать истор1ю 

развит 1 Я брака. Совершенно отрицая основательно обязательную 

преемственность Ф о р м ъ  брака отъ похищен1я, черезъ куплю къ 

передач* подарковъ родственникамъ невесты, авторъ повторяет-ъ 

уже разъ высказанную и.чъ теор1ю, что развиие способовъ брака 

шло совершенно обратны.мъ путемъ. Древн1-.йшпмъ способомъ 

пр10брЬтен1я себ* жены оказывается, по его мн-ишю, принесете 

подарковъ родителямъ невесты; съ развит]емъ земледИл^я и ско

товодства, т. е. съ накоплешемъ богатства, появляется купля, 

а невозможность внести плату за жену заставляетъ приб’Ьгатъ 

къ похищ ен1Ю. Намъ приходилось касаться ненаучнаго значен1я 

этой теор1и при разборе статьи г. Гильдебранда .„11еЬег йаз
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10 0 8ТН0ГРАФ11ЧЕС1Г0Е 0БОЗР-ЕН1К.

ГгоЫет с1пег а11д. Кп(лу)ске1ипд8ее8с1пс11(« е(.с ограничила 

еися поэтому зам15чап1емъ, что выставленнан теорзя автора стоить 

«ъ такомъ рЬзкомъ противорЬч!!! съ данными о быгЬ пркуль- 

турныхъ племенъ, что если мы встрЬчаемт. ее снопа въ 1!ииг1> 
автора, поЕпднмому х0|)0Ш0 знавомаго съ пов’Ьйшей этнографи
ческой литературой, то это, очевидно, объясняется лишь край
ностью и предвзятостью его мн11и1Й.

В()0 бп;е часть работы г. Гильдебранда, поспященнал развитию 
семьи, какъ это видно изъ иредыдущаго, должна быть признана 
чрезвычайно слабой.

Не останавливаясь далФе на этой части труда, переходимъ къ 
краткому разсмотр'Ьн1ю св’Ьд1)н1й, касающихся развит1я поземель

ной собегвенности. Первое основное положен1е г. Гнльдебранда за
ключается въ томъ, что земельной собстпенности не существуегь 

па нпзшихъ ступеннхъ культуры: она непзвкстна ни при охот- 

ничьемъ, ни при кочевомъ пастушескомъ быть, нп въ начал11 
зомлед'Ьльческаго хозяйства. Земля является еще гез пиШиз и 

на нее существуетъ только право влад11Н1я; пли право пользова- 

шя ея плодами, или право об]1аботки ея. Этогь выводъ автора 

является неизб'Ьжнымь посл-Ьдств1емъ выставленной имъ теор1и 

о примитивной стад1и развит1я. Д'Вйствительно, отд'Ьльыые инди
видуальные союзы ОХОТНИКОЛЪ и рыболововъ ИМ11ЮТЪ л и ш ь  право 

влад11шя на известный участокъ земли, этотъ-же порядокъ со

храняется и долгое время на болЬе выеокихъ стад1лхъ культуры. 

Ног. Гильдебрандъ забываетъ, что въ то время, какъ отдИльнымъ 

личностямъ предоставлено лишь право пользования землей, соб- 

ствеипицей последней всегда оказывается территор1альная пли род

ственная группа. РТсточникомъ права земельной собственности 

группы является на низгаихъ стад1яхъ культуры захватъ. Указавъ 
на мотивы, опред'Ьляюш1е выборъ земельныхъ участковъ, авторъ 

переходитъ къ изложен1ю быта германцевъ на основан1и св-Ьд-Ьв̂й 

Дезарлп Тацита, въ которомъ онъ подвергаетъ крптик-6 н'Ькоторые 

господствующее взгляды па образъ жизни п общественное устрой

ство древнихъ германцевъ, и зат-Ьмъ снова возвращается къ вопросу
о появлении п развиии земельной собственности.

Критикуя существующ1е взгляды на вопросъ о вознпкновен1и 

земельной собственности п на пропсхожден1е сельской общины, 

г. Гильдебрандъ приходить къ сл'Ьдующимь заключен]ямъ: 1) преж

нее пзсл'Ьдователи считали землю за гез еотшишз, въ то время 

какъ она была только гев Ш11Ии5; 2) за общинную земельную 

собственность принимали то, что въ сущности было лишь недо

статочно строго проведенное д’бленее насл-Ьдства (рго {пйпйзо) 

или то, что было лишь сот1о1П1П1ит; 3) за крестьянское право 

собственности на землю приипмали то, что было лпшь правомъ 

пользован1я, и 4) сельская община имЬеть источникомъ своего про-



исхождршл псключптельно адмпннстратнвныя ц11лн, Ироцсссъ раз- 
ВПТ1Н представляется автору въ слт.дующихъ чертахъ; поняэте о 
земельной собствениостп появляется лишь поелъ сокрап1ен1я свобод- 
ныхъ иевозд1)лаппыхъ участковъ зеллп. БолИе богатые, могущест
венные представители племени захватывають землю, считаютъ себя 
собствеввннами ея и предостапляюгь обработку земельпыхъ учдт- 
ковъ болЬе б'Вдному населению. За заищту со стороны собетвен- 

нпка земли б-Ьдвые выцулгдены отказываться отъ изв1!ст11ыхъ 
правъ 11 такимъ обрааомъ ставовятся въ извЬстную зпвпсрмость 

ОТТ. обезпеченнаго к.шсса. Представители этого посл’Ьдняго, въ 
ц1)ляхъ гарантировать платежи зависимаго вкономпчески, хотя бы 
и лично свободнаго, земледЬльческаго класса, связываюгь паселе- 
Н1е той или иной территор1!иьной группы круговой порукой, 
общностью землевлад1ш 1п п пр., ч1>мъ и полагается начало сель- 
свой общин*, которая ьпосл’йдств!и поддерживается въ жиаии въ 
Ц'Ьляхъ собственппковъ земли.

Намъ кажется совершенно излпшнимъ входить пъ разборъ 

указанной теор1и г. Гильдебранда: основанная па совершенно 
неправидьномъ предположеп1и о жизни первоначальпыхъ союзовъ 
вн1) группы, она является логически необходимой ошибкой, по- 
сл'Ьдовательно выведенной изъ ошибочнаго оснопан1я. Явлен1я 
Оол-Ве поздняго порядка приняты авторомъ за первоначальный, 
позд1!йств1е адмпнистративнаго строя, санкцшнирующаго готовый, 
уже раньше существующ!п Ф ор м ы  земельныхъ отношен1й для 
нрактическн.'^ъ или государственныхъ ц1-.лей. принято авторомъ 
за иеточникъ возникновения самихъ нормъ. Желан1е во что бы 
то пи стало вывести вс-й нормы семейно общественной организащи 
изъ 8кономичесви.\ъ условий вынудило г. Гильдебранда оставить 
безъ разсмотрТ,н1я звачен1е родствениаго союза на обрааован1е 
ФОрмъ земельной собстненности. Между т-ймь вл1ян1е вкономи- 
ческаго быта и пъ св.ер'Ь родового строя на характеръ земель- 
ныхъ отношен1Й настолько велико, что авторъ могъ бы свободно 
выдвинуть ихъ, не опасаясь умалить значения экономнческихь 
условий, этого, по выражешю автора, ^рычага Архимеда, прп 
помощи котораго можно перевернуть весь м1ръ обычая и 
права“ . На этотъ разъ попытка г. Гильдебранда ^иеревер- 
нуть“ существуюпця научныя теор!и совершенно не удалась ни 

пъ С ф ер* истор1и семьп и брака, ни въ СФер-Ь развит1я земельны.хъ 
отношен1й. Въ противоположность труду г. Гроссе, который при 
всЬхъ недостаткахъ сл-Ьдуегь признать серьезньшъ вкладомъ въ 
этнографическую литературу, работа г. Гильдебранда предста- 

вляегь во многпхъ частяхъ своихъ примЬръ т1Ьхъ крайностей, 
до которыхъ можетъ дойти авторъ, я;елающШ осв'Бтить пстор1ю
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Очерки Ветлужскаго края.

Ветлужск1Й уЬздъ, Кост1)оиокой губерюн, прннадлежип, къ 
числу наибол'Ье л'Всистыхъ местностей центральной Росс1н, этимъ 
II обуслопливаетсн характеръ его населен!я. Паселеше это, по 
всей в’Ьроятности, не чисто русскаго происхожден1я, а предста- 
пляется пом'Ёсыо велнкоруссовъ п какого-то Финскаго племени, 
которое н'Ькогда населяло весь Ветлужск1Й К1)ай; нъ пользу этого 
предположен1я говорятъ нааиан1н разлпчныхъ местностей края, 
наприм1!ръ, р-Ёчекъ, какъ-то: ЛЕанга, Лашпанга, Кежбашъ, Утрасъ 
п т. д., а также и тнпъ населен̂ я̂  среди котораго истр'Ьчается 

большое число людей шалорослыхъ, крайне смугдыхъ и темныхъ 
брюнетовъ, напоминающпхъ нЬсколько т1)хъ черемисовъ, которые 
до сихъ поръ населяютъ исключительно дв1) волости уЬзда н до 
такой степени сохранили спою нащональность, что даже мало 
знакомы съ русским’ь языко.мъ Руссп1Й элемеятъ пронпкъ въ 

нын'6шн1й Ветлужск1й уЬздъ, съ одной стороны, нзъ Унжинскаго 

края, колонизованнаго гораздо раньше, пФроятно изъ Суздаля, 
съ другой стороны—изъ сЬвера, подъ вл1ян1еыъ Вятской коло
низации Новгорода. Въ мЬстной р'кчи встр'Ьчаются иногда совер

шенно нерусск1я слова, какъ напр,: у̂ баско'̂  вмЬсто хорошо, 

а также п з у р о д о в а н н ы я  в ы р а ж е н 1Я, напр.: не вм'Ьсто чтопу^хоцю^ 
вм'Ьсто хочу.

Русское населеше уЬзда, занимающее 18 волостей изъ 20, 
православное, и среди него вовсе не встр’Ьчается раскольнивовъ; 

это т'Ёмъ заы'Ьчательн'Ье, что въ непосредственно сос’Ьднемъ съ 
нимъ Варнавинскомъ уЁзд’Ь раскольники составляютъ значи

тельный контингентъ населен!я, точно также, какъ въ лежащеыъ 
на югъ отъ него Семеновскомъ уЬзд'Ь Нижегородской губерн1И. 

Население Ветлужскаго уЬзда довольно тЬсно группируется, за
нимая площадн, издавна очищенныя отъ л'Ьса и занятыя кресть

янскими полями; площади эти л’Ьса обступили сгбяою, за которою 
часто на десятки верстъ, 30, 40, иногда 80, н15тъ никакого чело- 

в11ческаго жилья. Сплавная рг.ка Ветлуга съ многочисленными 

притонами даетъ возможность эксплуатировать эти л1>са, которые, 
благодаря хищническому хозяйству многихъ мЬстныхъ влад'Ьль- 

цевъ, конечно, въ значительной степени утратили свою эконо-



лическую ц1)нность, потому что лучш1я породы деревьевъ были 
срублены, но т-Ьмъ не иеи1;е остались лТ̂ сною площадью, т. е. 
почти ннгд* не были обращены въ пахотный поля. Впрочемъ, 
въ уЬзд-Ь им1зется до 400 тысячъ десятннъ л1юовъ Государствен- 

ныхъ Имущестпъ, а также и н-Ьсколько большихъ часгновла- 
д11льчесЕН);ъ пм11н1й , въ которыхъ л'Ьса сохранились въ сравни
тельной целости.

Л11съ составдяетъ главное подспорье населен1я, доставляя ему 
весьма значительные заработки п весьма дешевое отоплен1е, а 
осенью прибыль отъ ружейной охоты за рябчиками и б11дкамц. 
Если прибавить въ этому довольно значительные полевые на- 
д1!лы Гпри освобожден1и крестьянъ населен)е получило въ сред- 
немъ бол-йе О деслтинъ на душу;, я также луга, то становится 

понятнымъ, что эконо-мическое положен1е края довольно удовле
творительно, а въ пикоторыхъ волостяхъ уЬзда, при хорошемъ 
качестпи иочпы, даже весьма удовлетворительно. Ыы опишемъ 

зд'Ьсь вкратцИ заняия мИстныхъ крестьянъ въ течен1е рабочаго 
года, начавъ съ осени, т. е со вреиепч окончан1я полевыхъ 
работь и разсчетопъ по лПснымъ операц1яиъ весны и л11та.

Вь течен!е сентября крестьяне занимаются полевыми рабо
тами, производя пахоту подъ будуиие яровые посЬпы, обмола- 

чиваюгь рожь и овесъ; это сравнительно наибол1)е покойное 
время всего года. Иъ это же время они заключаютъ въ вонто- 
рахъ л'ЬсовладИльцевъ и л-йсопромышленниковъ услов1я на вы
работку лЬса въ течеН1<>. сл’Вдующей зимы; въ прежнее время 

эти условия имъли исключительно характеръ испольный, т. е. 

крестьяне обязывались вырубить въ данномъ участк* опред'Ьлен- 
наго л-Ьоного квартала, точно обояначенномъ па план!!, известное 
число деревьевъ, весною выгнать нхъ въ Кетлугу, согнать до 
Волжской л-Ьсной пристани Козьиодемьинска и при продалс1) по
лучить половину вырученныхъ денегъ. 1!ъ настоящее время все 
болЬе и болве переходить къ ияд^льно)} плати, при которой 
крестьяне получаюгь за ту же самую работу не половину выру

ченной суммы, а совй1)шенно опредИленную плату, которая выра
жается извЬстнылъ Еоличествомъ коп1!вкъ за каждый вершокъд1а- 
метра вырубленнаго дерева, при чемъ главную роль играетъ раз- 
сто.чн1е до сплавной р-Ьчки. Въ среднемъ можно сказать, что при 
хорошемъ качеств* л’Ьса (вырубаютъ лишь строевыя деревья, дро
вяной д-Ёсъ не имЬетъ никакой ценности въ кра’й) и при разстояпш 
до 10 верстъ отъ р'бчки, по которой лЧ̂ съ весною можетъ быть 
выгнанъ въ Ветлугу, крестьяне получаютъ отъ 20 —  25 воп. за 

каждый вершокъ верхняго д1аметра срубленнаго дерева; такъ, за 
дерево толщиною въ 6 вершковъ, на длпнё 6 саженъ, они полу

чаютъ отъ 1 р. УО в. до 1 р. .50 к. Недостатка въ л'Ьсной ра- 
бот’В у населешя никогда не бываетъ, но все-же ею могутъ за
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ниматься самостоятельно лпии. сравнительно достаточные кресть

яне, нм'Вющ1е надлежащее колнчестио |1абочнхъ лошадей. 13ъ 
течен1е рабочаго пер10да конторы л1>сопладЬлы1евъ п лЬсопро- 
мышленникоы'ь выдакпъ крестьнвамъ задатками около 30",д той 
суммы, которая нмъ причитается.

Съ наступлен1емъ зампрозковъ, т. е. въ пэрвыхъ чпслахъ 

октября, значительная часть мужского населен1я уходить въ 
л'Ьса бить рябчиковъ п б'Ьлокъ. Н'ь течение около 5 недЬль, 

можно сказать, что охота достпвляетъ населен1Ю отт. 25 — 30 [>. 
чистаго дохода на ружье. Вь это время въ край наЬзжаштъ 

скуцщики, преимущественно изъ Нижняго, и платягь обыкно
венно отъ 30— 40 кон. за пару убитыхъ и замороженныхъ ряб
чиковъ; если въ это время настуиаетъ оттепель, то масса уби
той дичи пропадаетъ безъ пользы.

Когда почва, весьма часто болотистая въ еловыхъ л1ишхъ 

у'Ьзда, совершенно окр'Кпиетъ подъ д’11Йств1емъ г.ильныхъ М01Ю- 

зовъ и выпадетъ достаточно снЬга, населен!е уходитг въ л11са; 
остаются въ деревннхъ лишь женщин1.1, старики и с[)авнительно 

небольшое число или весьма богатыхъ, или совершенно б'Ьдныхъ 
кростьянъ, не принимау0 н1ихъ участ1я въ л11сноп выработки. 

Они начииаютъ съ того, что ирокладываютъ въ недоступныхь 
л1»томъ дебряхь лИ'.совь такъ называемыя лЬсовозныя дороги, 

устранваютъ свои зимницы, т, е. ннзеньк|я, тЬсныя, временныя, 
курныя избенки съ отверст1емъ вь крыш* и м-Ьстомъ для костра 

по средин)! земляного иола, въ которыхъ они ироводнтъ всю 

зиму, уходя лишь на Рождественск1е праздникн и на маслянииу 
въ свои деревни, отстояния часто верстъ за 30 и 40 отъ мЬста 

выработки. Срубленныя деревья, очии^енныя оть вершины и 

вЬтвей, свозятся къ опред1)леинымъ заран'Ье сваламъ на сплав- 
ныя р-Ьчки; работы эти тянутся до половины, а иногда даже до 
20-х'ь чиселъ марта и оканчиваются лншь съ весенней отте

пелью, когда вывозъ деревьевь за (шрчею дорогъ становится 

невозможнымъ. Выработчики возвращаются домой и ожидаютъ 

полнаго разлива р'Ьчекъ, наступаюп(аго обыкновенно во второй 
половн'В апр'Вля; въ это время они опять отправляются въ лЪса 

и выгоняютъ часто съ большимъ трудомъ вырубленныя ими зи

мою деревья до р. Ветлуги, которую онп поэтпчпо называютъ 

^живою водою". Эта работа, конечно, самая тяжелая въ году, 
ибо она производится часто но поясъ въ холодной весенней 

вод’Ь, безъ крова, ночуя и обогрЬваясь у разложенныхъ на ночь 

костровъ. При этой выгонк-6, которая продолжается иногда до 
2-хъ, 3-хъ недЬль, деревья связаны между собою въ маленьк1е 

плогикп, состоящ1е обыкновенно изъ 6 бревенъ и называемые 
„оплотпвамп“ ; на Ветлуг’Ь оплотины связываются въ больш]‘е 

плоты, состояние обыкновенно изъ 300 деревьевъ (строевыхъ);
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илоты эти причаливаются совершенно вадежныыъ образомь по- 
ередствомъ снастей, свручепныхъ иъ прочные ванаты пзъ мо- 
лодыхъ елей. Въ это время р11ка Ветлу га разливается на 4 и 
даже б верстъ, п выработчики должны ожидать, пока она вновь 
^вр'йжется" въ "свои берега, ибо плоты не могутъ плыть по 
разливамъ р1:ЕИ, рисЕуя обиел11ть на кавоиъ-нибудь лугу,,вдали 
отъ настоящей р'ЬЕП Въ этотъ промежутопъ времеии, продол- 
жающ1Йся обыкновенно около м'Ьсяца, крестьяне заниааютси 
яровыми посЬвамп на своихъ поляхъ, и запасаются хлЪбомъ на 
путь плаван1я до Волги. Разстоян1е по весьма извилистой р'Ьк'й 

ВетлугЬ отъ средней части уЬзда, напр., Рождественспой волости, 
составляетъ около 500 верстъ; плоты проплываютъ его при бла- 
гопр1ятной погод*, т. е прп безвйтр!и, въ 7 или много 10 дней 
и останавливаются въ Козьмодемьянск!), причемъ м'Ьстные лодоч

ники, такъ называемые, нкорщнки, перетягиваютъ и устананли- 
ваютъ плоты по южному нагорному берегу Волги. Въ иные годы 
въ Ковьмодемьяиск-В скопляется до 2000 плотовъ; на каждомъ 
иаъ нихъ должно быть до 5 челов'Ькъ, между которыми могутъ 

быть и женщпны; часть этого иаселен1я немедленно возвращается 
домой, оставляя лишь по 2 сто|южа на каждый плоть.

Продажа л1)са продолжается около месяца, при чемъ выработ- 
чики постепенио возвращаются домой на пароходахъ, плаваю- 
щихъ по Ветлуг11, и посп'Вваюгь незадолго до сЬнокоса. Около 

шля М'Ьсяца конторы л'Всовлад’бльцевъ и л’Ьсопромышленниковъ 
оропзводятъ главные разсчеты съ крестьянами. Л'Ьто занято 
уборкой сначала озимаго, потомъ ярового хл'Ьба, чЬмъ заканчи
вается описанный вкратц!: рабоч1й годъ.

Мен-Ье достаточные крестьяне, не им'Ьщ1е возможности рабо
тать въ лЪсахъ, находятъ подспорье въ такъ называемомъ 
корьп.

Въ конц’Ь мая, когда березы находятся въ полномъ соку, 

крестьяне отправляются въ л'Ьсъ, срубаютъ березы, сдираютъ 
съ нихъ б-Ьлую кору, такъ называемую „бересту", и складываютъ 
ее стопами въ л*су, а при настуцлен!и зимняго пути привозятъ 
на владельческие заводы, получая плату отъ 10 — 12 коп. за 
пудъ; самыя же березы, кавъ неим-Ьюпця никакой ц’Ьны, остаются 

гнить въ д-Ьсу. На заводахъ изъ бересты этой получается су
хой перегонкой такъ называемый березовый деготь, продаю
щейся на нвзовьяхъ Волги около Царицына до 1р . 40 к. и по

лутора рубля за пудъ. Въ старые годы, л'Ьгъ 50 тому назадъ, 
курка, такъ называемая „сидка“ дегтю, составляла главный до- 
ходъ населешя, которое, при обилш строевыхъ л'Ьсовъ ближе 

къ ВолгЬ выработкой пхъ не занималось. Березовый деють пре

имущественно употребляется на низовьяхъ Волги и на Дону для 
смазки колесъ; въ последнее время онъ зам'Ьненъ гораздо бол*е
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дешевыми иеч'типмми остатками, н пронуподстно это падает!.. 

Другое д1»л()—такъ назыпаемте мочальное. Вт. пер1 0 Й половпн1) 
л'Вта крестьяне отпраилнются пт. л1»са сдирать кору молодыхъ 
липъ, которую они мочатъ въ особых'Ь лужахъ, такъ называе- 

мых'ь прудахъ, а зимою или сами продаютъ, купнвъ право этой 
выработки у владИльия, или же вырабатываютъ исполу съ вла- 
д11Л1>цемъ

Фабричное производство 1)асп|)остранено нъ уЬзд* весьма 
мало: кром'П нкскольиихъ вииокуренныхъ заводов’ь, маленькой 

чугунпо литейной ФаГ)11Ики и кожевеннаго завода въ ВетлугВ, 
можно сказать, что оно почти не суп1ествуетт>

Кустарнос производство также развито весьма слабо; въ нЬво- 
торыхъ волостпхъ, иаи])., въ Рождественской, точитъ из'ь осины 

посуду, приготовляютъ веретена, въ другихъ, ближе къ городу, 
ткуть рогожи,— вотъ и все. Отхожихъ п[Юмысловъ, кром'П выгонки 

Л'Ьса на Волгу, которая едва-ли можетъ быть названа этимь име- 
немъ, не существуетъ вовсе.

Въ собственно Рождественской волости • суп1вствуетъ осно- 
ваннап уже 70 л1'.тъ тому назадъ шкода, получившая въ по- 

сл'Ьднге 20 лГ.тъ довольно значительное раэвит1е; въ ней обучается 

подъ руководстБомъ трехъ настпвницъ до 150 мальчиковъ и дВ- 
вочекъ, и, благодаря ей, грамотность довольно сильно распро
странена, по крайней м'Ьр'Ь, вт. мужской части населеи1я. Въ 

каждой изъ остальныхъ волостей уЬзда суп1ествуегь по земской 
школ'й, но меньше нежели Рождественская разм-Ьромъ. посе

щаемая въ среднемъ числЬ отъ 50 —  60 учениками при одной 
или двухъ наставницахъ. Наставницы эти большею частью вое 
питаннпцы недавно закрыт(>й въ Костром11 се.минар1и для обра- 

зован1н народныхъ учитедьницъ; въ послЬднее время встрКчаютея 

между наставницами воспитанницы Костромской женской гимназии.

Книгами население снабжено весьма бИдно; книгоноши и кни 
гопродавцы пронпкаютъ весьма рЪдко въ нашъ край. Тимъ не 

мен’йе, н'Ькото1юе развитее насслетпя доказывается между прочимъ 
т-Ьмъ, что въ Рождественскомъ уже 28 л^тъ существуетъ и про- 

цв'Ьтаетъ ссудо-сберегательное товарищество, основанное въ 
1860 году покойнымъ Святославомъ Федоровичемъ Лугинппымъ 

и бывшее первымъ въ Росс1и, а также братство, основанное 
В л'бтъ тому назадъ для бг.дныхъ Рождественской волости и 

управляемое сов'Ьтомъ, соетоящимъ изъ 12 выборныхъ крестьянъ, 

3 представителей конторы плад-бльца Лугинина и 3 священниковъ 

Братство это несомн'Ьнно полезно, безвозмездно помогая самымь 
биднымъ, рйдко деньгами, а по большей части мукою, которая 

раздается каждое воскресенье сов1;томъ братства, собирающимся 
поел* об1!Дни и вни.мательно разбирающпмъ всяк1я просьбы о 
помощи.
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Нпкакихъ м'йртныхъ предан!!}, легендъ и особыхъ повг.р!!! 
плп обрядовъ въ вран не удалось подм-Птнть, что, впрочемъ, не 
исключаетъ возможности ихъ существования,

Итакъ, су^^овая природа, трудовая, хотя безбЬдная жи:ть, 
аам'Ьчательная обособленность отт. остального м1ра,— вогь харак 
теристпчесв1Я черты населен1я Рождественской волости, которая 
была ближайшимъ мЬстомъ наблгоден1Й автора,

Въ завлючен!е слйдуетъ добавить, что бывшими ученицами 
и учениками Рождественской шноды по пниц1агив1| М. Н. Луги- 
НИНОЙ, был'ь составленъ сборникь м1)стныхъ вародныхъ п 'Ьсрнъ, 
который предсгавленъ въ ЭтнограФическ!й ОтдЬлъ

В. 0. Лугининъ.

Въ дополнен1е къ предшествующему очерку печатаемъ краткое 
опмсан1е свадебвыхъ обрядовъ въ толъ же кра*, изъ им'Втщихся 
пъ архив-Ь Отд11ла матер^аловъ. Ред,
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II.

Свадьба въ Ветлзг:^скомъ кра^.
На свадьбахъ въ нашем ь кра* очень важную роль играетъ 

„дружка“ (шаФеръ), выдвляясь даже больше, ч-ёмъ  женихъ п 
нев-Ьста. Его обыкноненно нанимають. Хорош1й дружка стоитъ 
о— 10 рублей. Дружка расаоряжаетсн угощен^емъ; слушать его 
приговоры сходится все население деровни, гдй „играютъ свадьбу". 
Я собралъ н'ЬскольЕО приговоровь одного такого дружки.

Свадебный по’Ьздъ въ день в'Ёнчан1я собирается иъ домъ 

жениха. ВсВ садятся за столъ, тутъ-же и дружка. Хозяева на- 
крываютъ столъ для угощен1я. Дружка встаетъ и обращается 
къ хозяину.

„Господи Тнсусе Христе, Сыне Бож1Й, помилуй насъ1“
^Милостивый благодетель (имя и отчество)! Наварил ь ты пива 

пьянаго, накурилъ вина зе.тенаго, кому прпкажеп1ь распоряди- 

тися, твопмъ питьемъ медвяныпмъ; самъ-ли ты, хозяимъ, будешь 
подшевать, или мн*, дружк1з, прикажешь?"-.

Хозяинъ говорнтъ: ^Богъ благоеловитъ, распорядись ты, 
дружва“ .

*) Ш сни препровошдевы Отд^лонъ въ П. Лхадешю Наукъ, цля ниаеча- 

тин1я въ сборвввИ велвпорусскяхъ п«севъ, вздаваеиыхъ ЛЕадешею подъ 
редакц1ей П. В. Шейна. Си. Этногр. Обозр., вв. X X V II , стр. 189. Ред.
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0013, ПО приглашению дружки усаживаются и иачинаетсяугощен1е 
Иосл^ обЬда дружка говорит-ь, обращаясь къ отцу п матери жениха.’ 

яЫилостивые благодШеди (имя и отчество родителей)! Вооии- 
тали вы, вскормили своего чада милаго, въ цпИтное платье наря
дили, на ноги поставили, въ м1)сто княжеское посадили. Дайте вы 
своему чаду милому свое родительское благословеше: нойдемъ мы 
въ далеку далицу, въ чистое поле, широкое раздолье, за темные 
лИеа, за черныя грязи, за быстрыя р’йкн; по'Ьдемъ мы не въ 
л1)съ по лисицу, а въ одну деревню къ богатому мужику по 
красную девицу, и изъ д’Ьвицы, то мы сд11лаемъ молодицу".

Отець и мать благославляютъ жениха иконою и хлЬбомъ съ 
солью. ПослЧз благословенья псИ поезжане (родные и знакомые 

жениха) собираются Ьхать къ невИстЪ. Когда псЬ усаживаются 
дружка беретъ икону со свЪчей, хлЬбъ съ солью и обходитъ 3 
раза кругомъ по’Ьзда. ЗатЬмъ справившись: вс* лп готовы? 
отворяетъ ворота и въ воротахъ пересЬкаетъ землю кнутомъ 
крестъ на крест-ь. ВсП йдутъ къ невПстИ На богатыхъ спадь- 

бахъ по1зздъ бываетъ подводахъ на 10 ти. 1Ь. каждыя сани (свадьбы 
чаще всего бываютъ поздно осенью и зимою) запрягается пара 

лошадей, хвосты и гривы которыхъ украшаются разнодв'Ьтными 
лентами, подъ дугу подвязываютъ по одному или по два коло
кольца. До-бхапъ до деревнп, гд'Ь живетъ нев1)ста, всЬ останавли

ваются Дружка одинъ въЬзжаетъ въ деревню и входить въ домъ 
отца невесты. Иереступпвъ порогъ онъ говорптъ;

„Скокъ черезъ порогъ, насилу ноги переволокъ; н-Ьт-ь-ли гу- 
щицы, чтобы ноги поличить? Мы люди простые, ■Ьдимъ пи
роги пр'йсные, а то и кислые, лпп1ь были бы пшеничные. Здо

рово, хозяинъ съ хозяйкой! Что у васъ приготовлено, квасокъ 
или суслецо, пожалуйте мн* на столъ“’.

Хозяинъ приглашаетъ дружку и даетъ ему стаканъ вина или 

пива. Дружка обращается къ гостямъ и говорить: ,,Добрые люди, 
православные! скажите мн*: какъ въ этомъ дом’В хозяина съ 

хозяйкой зовутъ, какъ величаютъ?‘‘ Ему сказываютъ. Дружка 
обращается опять къ хозяину:

„Хозяинъ батюшка (имя-отчество), допусти, пожалуйста, добро 
теб* пожелать. Ноги мои съ подходцемъ, руки мои съ подносцемъ, 

сердце съ покоромъ, языкъ съ приговоромъ, голова съ нпзкимъ 
поклономъ, чаша съ питьемъ, голова съ челобитьемъ. Чашу на

ливаю, Спаса призываю, къ вамъ подношу, лица своего не стыжу. 

Въ чашу древичну сахару положено, виноградомъ изналожено, 
прими чашу для любви, выкушай для здоровья, послЬ этой чаши 

будь многол'Ьтенъ п радошенъ. Отъ великаго Николы кануиъ ( медъ] 

пей, а отъ Пречнстыя Богородицы хлвбъ кушай. Вотъ, милости

вый государь, было ли у васъ съ такпмъ то промежду васъ 

челобитье и былъ ли промежду васъ постороншн челов'Ькъ?‘‘



Хоаяпвъ отвичаетъ, что все это Г.ыло <-.д11лано по согдас)ю. 
Дцужва продолжаетъ;

^Милостивый 6лагод11тель! У меня есть въ чистоль пол11, въ 
широкомъ раздоль'Ь, стоитъ тамъ храбрый по'Ьздъ подъ краснымъ 
супномъ, подъ бЪлымъ полотномъ. Черные враны летаютъ, хочутъ 
мой храбрый ПО’ЬЗДЪ расклевать. Какъ ты прикажешь: па дворъ 
ли яамъ въехать, или у воротъ постоять?“ .

Хозяинъ прпглашаетъ въехать во дворъ. Дружка выходить 
изъ дому п возвращается уже со вс11мъ поЬздомъ во дворъ 
отца нев1)еты. Въ'Ьхавъ во дворъ, вс* выл11заютъ изъ саней. 

Хозяинъ встр'Ьчаетъ по'Ьздъ съ хл11бомъ-солью и иконою. Дружка 
съ женихомъ во глав11, а за ними и всь по113жане приклады- 
ваются къ хл11бу-соли и пкон* п пдутъ въ пзбу.

Войдя въ домъ дружка говорить: ^Вогь, милостивый благоде
тель, далъ ты моему храброму по113ду на двор̂ В мЬстои п устилъ 
вь избу. А теперь ноихъ гостей на лавку попадите и своихъ 
не пот'6сните‘‘ .

Хозяинъ усаживаетъ всйхъ. Дружка пспрашиваетъ у хозяина 
разр'Ьгаен1е угощать гостей. ЗатВмъ наляваетъ стаканъ пива 
или вина п говорить, обращаясь къ хозяину:

„Милостивый благодетель (имя и отчество)! Пустиль ты насъ 
во свой широк!й дворъ, указалъ двери во белу избу, далъ моимъ 
гостямъ место за твоимъ стодомъ. А теперь дай ты къ дверямъ при- 
двернпка, къ воротамъ привратника, къ нашимъ добрыиъ конямъ 
караульщика. У  моихъ гостей вони добрые, запряжены они въ 
сани дубовыя, въ саняхъ есть короба кленовые, въ коробахъ 
лежать куньп шубы, лисьи малахаи (халаты), плети ременныя. 

Пропадеть у насъ, хозяинъ, лычко, ты заплатишь ремешкомъ“ .

Хозяинъ ставить караульщика. Дружка не унимается. Онъ 
снова проситъ хозяина:

„Воть, добрый хозяинъ, пустилъ ты насъ во свой высокъ те- 

ремь, далъ моимъ гостямъ место за твоимъ столомъ. Дай те
перь ты намъ лавки да полицы, положить намъ шапки да рука
вицы; еще дай намъ полати, повласть тулупы да халаты“.

Хозяинъ проситъ своихъ гостей раздаться. 11р1ехавш1е разде
ваются. Дружка снова проситъ хозяина:

.„Воть, милостивый нашъ благодетель, позволилъ ты намъ въе
хать въ свой широк1Й дворъ, далъ место моему храброму поезду. 

Дай же ты теперь моимъ конямъ корму: сена зеленаго и овса яд- 
ренаго, сЬнницу сена да клеть овса. А  нетъ сена зеленаго и овса 

ядренаго, то дай соломки яровки (яровой): съ яровки наши кони 
будуть какъ воровки; а нетъ яровки, дай оржанви (ржаной со

ломы): съ оржанки наши кони будуть плясать, какъ цыганки .̂

Хозяинъ отдаетъ приказъ накормить лошадей.
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Дружка тепе[)ь просить позволен!»: „сходить за заиав-Вску, 
осмотр1ггь нев'Ьску: обута ли опа, од'1па, (1П0 и;1за11а ль?“ Иолучипъ 

разр!>ц|ен1е, онъ беретъ тпю, а спаха жениха пряники и кон- 
Фекты, и оба ндугь къ иепЬстй, которая за заиан11спмъ ондитъ 
и иричнтарл-ь, часто по особому листу, о жестовос-тп родителей, 
отдающих-ь се чужому. Круголъ иев1)сты толпнтса д^йвупти, 
которыя ее од1)ваютъ. Дружка угощаг'тъ дЬпушекъ пиномъ, а 
спаха п]1Я1гиками и коиФектал1п, ирп чемъ дружно проситъ: ^ну 
д’йвушкп красный, глазки пашп бас'кгя (хорош1я,- красивын), 

испейте, закусите, а пеп’Ьсту потрудитесь оберите да пона1)нд- 
п^й нарядите“ .

Выходъ друя!ки и свахи къ д1шушкамъ производится 3 раза. 
Когда нев11ста будетъ готова, тысяцк1Й вм11ст1; съ дружкою при- 
ходятъ къ д1;вушкамъ п просят-ь отдать имъ невЬсту. Невеста 
причптаетъ и просить под[|у1"ь не отдавать ее. Тысяцкий даетъ 

д1)вушкамъ денегъ, дружка угощаетъ ихъ внномь. Тыснпк!!! или 
дружка беретъ иевЬсту за руку, ведетъ къ жениху поцъ Гюжницу 
и хочетъ посадпть ее рндомъ съ иимъ. Къ ято время брать или 

ближаНш!й родствепнпкь невЬсты садится между жонихомь и не- 
п’̂ стою, Друа;ка налппаетъ стаканъ впиа п предлагаетъ ему. 
Брать беретъ виио, но пе пьетъ. Тогда тысяцкхй выниыаетъ 
изъ кармана деньги (чаще серебряный рубль) и монетою по- 

крываетт) стаканъ сь впнолп.. Брать нсвЬсты берегь деньги, вы- 

пиваеть вино и уступаетъ м'Ьсто нев-ЬстЬ, но въ то же время 
беретъ нев'Ьсту за косу. Тысяцк1й пыкупаетъ и косу. Иовадивъ 

невЬсту рядомъ съ женихомъ, дружка сталкиваетъ пхъ головами. 

А нев’Ьста прпчи1аеть, что ^злодЬй дружка разбилъ ея буйную 
голову гику

Усадивъ нев'Ьсту, дружка угощаетъ гостей:
у()ть печкп отъ кирпитчатыя, отъ столба горемычнаго, по 

полпку тесовому, ко столику дубовому, за скатерти браныя, 

за янотна сахарныя, за питьеца медвяныя всь идите, только 
ногъ пе ушибите. Л1(1И р^звыя ноги съ подходцемь, мои б1)лыя 

[>уки съ подносцем'ь, сердце мое съ покороиъ, языкъ съ приго- 
воромъ, голова иь низкимъ поклономъ. Спаса призываю, чашу 

налипаю; чаша елецкая, въ чаш11 питье молодецкое; принимайте 

чашу для любвп, кушайте для здоровья. ПослЬ этой чаши будьте 
многол'Втни, и здравы, и 11адостны. Отъ великаго Николы канунь 
пейте, а отъ Пречпстыя Богородицы хл'Вбъ кушайте‘‘ .

Гости угощаются, а ложки жениха и еевЬсты лежатъ черен- 

комъ къ б.1юду.
Пооб'Ьдавъ, дружка просить хозяина: .„Собирайка ты, хо- 

зяинъ, свой по’бздъ: большаго барина къ меньиюму барину, 

меньшаго барина къ свахФ, сваху къ дружк'й, дружку къ под- 

дружью“.
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Хознинь нелнтъ закладывать лошадей. Дружка просчгь роди
телей благословить пев-йсту:

^1 осподи ]11су1'.о Христе, Сыне Бож1|ц помплуй насъ!“ 

„Милостивые благодители (имя и отчество отца и матери 
невисты)! Восиоили вы, всно|шнли своего чада лилаго, на 1Ш1н 
поставили, въ цв-Ьтное платье нарядили, въ мисто посадили. 

Дайте вы своему чаду милому свое родительское благослопен1е. 
По-йдемъ .мы во дальны дадицы, въ чистое поле, широкое раз
долье, за черный Г1)язи, за темные л'Ьса, за быст1)ыя рИкп къ 
матушЕ'Ь Ьояней церкви. Встанемъ щ.отппъ царскихъ дверей и 
оудемъ 81Ы венчаться, обручаться, золотыимь перстнями мнинться 

законъ Бож1Й принимать, золотой крестъ и евангел1е цИловать ’̂.
итецъ и мать благословляютъ нев-йсту. Та плачетъ и прп- 

чнтаегь. ЗатИмъ всП разсаживаются. Дружка обходить Я раза 
поизд-ь съ иконою, свЬчею, хлибомъ и солью, отворяетъ ворота 

ударяетъ въ воротахъ крестообразно кнутолъ, загВмъ садится’ 
вм1;ст11 съ женихоиъ, и вст. Идутъ въ церковь. До в1шца косу 

иевИсты расплетаютъ и заплетаютъ въ 2 косы. Прежде, годовъ 
3»— 40 нааадъ, косу невИсты иодруги заплетали очень туго, осы
пали ее перцемъ, утыкали булавками, чтобы труднИе было рас- 
плесть передъ свадьбою. Посл-Ь вИнца на молодую надЬваютъ
кичку пли ПОВОЙНИК!..

Отъ вЬнца Цдугь КЪ родителямъ жени.ха. .Молодыхъ встр-Ь- 
чают-ь съ иконою, хл'Ьбомъ-солью и осыпають житомъ и хмь- 
лемъ, чтобы богато жили. Войдя въ избу, вс1) разсаживаются за 
столъ. Дружка призывает-ь стряиу.чъ; „Новары батюшки, пова
рихи матушки, что есть въ печи, все на столъ мччи, а пНтъ— 

отказывай!Приносятъ три перемЬны, которыя дружка, попро- 
бовавъ, отсылаеП) молодымъ за особый столъ или въ отд'Ьльную 
комнату. Закусивъ, молодые ныходятъ къ гостямъ, и начинается 

красный столъ. Гости пьюгь вино, кричатъ „горько“ , —  знакъ, 
что молодые должны поц1!ловаться. Во время краснаго стола 
дружка дарптъ каждаго гостя отъ нмени молодыхъ а тотъ от
даривается.

ПослЁ краснаго стола дружка говоритъ, об11ащаясь къ при- 
сутствующпмъ;

„Разсыпался громк1й голосъ соловьиный по всей св-Ьтдой 
свЬтлпц-Ь, по всей б15Л0Й горницЬ: съ кути въ подокошко, съ 

Божьяго мплосерд1я по лавочкамъ, по скамеечнамъ, по бФло- 
нол'камъ, кривоножкамъ, голбца.мъ скрипучи.чъ, лолатнмъ вися- 
чпмъ, печкамъ, горнушкамъ‘Ч

,,Старые старики ... ') старые старушки...., красныя д’Ьвуш- 

молодые парни, малые ребята! Кто слышалъ или кто вики...,

1) Сл'Ьдуютъ вырааоаш, неудобвыя въ печати.
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д'Ьл'ь, какъ у нашего князя новобрачваго дары шлп? Кто слы- 

шалъ, тому ковшъ мартовскаго пива, да золота ц’йвка, да красная 
д11вкп; а кто не слыхалт., тому копшъ воды, да голопныя болн, 
да загнало бы его въ свпной хл'йвъ, чтобъ спЬту ему не ви
дать, а охать да стонать.... Спасибо вамъ, хозяинъ съ хозяйкой! 
Вотъ вамъ хомутъ да дуга, а я вамъ Польше не олуга!“

Пиръ Е о п ч а е т с я . Сваха уводитъ молодыхъ, а гости расходятся 
по домамъ,

Сообщ. Н. 1ордансн1й.

'IX



МЕЛК1Я Ф0ЛЬКЛ0РИСТИ ЧЕС К1Я  з л м ъ т к и .
Арья-Бало, Аполлошй, Апол1шар1я, Аполловище.

Л. Н. Веселовсв1Й увпзалъ па ел'Ьды существован1я на запа
д-1; П0П11СТИ о Вапплонокоиъ царств1), которая теперь :1зв11стиа 
только въ славянской редавц1п. Во-первыхъ, въ роман-Ь Генриха 
Иейштадтскаго Аполлон1Й совершаетъ по113дку пъ пустынный Ва- 
вплонъ и привозить оттуда шахматы царя Навуходоносора. Во- 
вторыхъ, епископъ ЛполннарШ посылаетт, посла къ гробпицамъ 
трехъ отроЕовъ Анан!я, Азар1я п Мпсамла проспть частицу мощей 
лля вновь строющагося храма; посолъ подалъ святымъ грамоту ц 

когда сталъ брать ее обратно, рука святого отделилась вм'Ьст!; 
съ грамотой; поволъ принесъ 1>уку епископу. Въ послЬднемъ 
случа1) увазан1я на пов1зсть о Вавплонско.чъ ца))ств11, очевидно, 
заключаются, ло-первыхъ, въ посольетв’Ь въ тремъ огрокамъ, во- 
вторыхъ, въ имени еписвопа Аполпнар1я, которое напоминаетъ 
Аполло111Я, 11:)д11ишаго въ Вавилонъ.

Въ статьи ^110гд0-Гэсэръ и повИсть о Вавилонскомъ царств-Ь" 
(Эти. Об., кн. XI) и указалъ на сходный че])ты въ иовйстп и 

въ Гэсэр1ад-Ь; иостро«в1ю города Вавилона вт. монгольской повЬ- 
сти отв11чаетъ построен1е храма въ честь Арья-Бало, а такъ 
кавъ есть одна монголотибетская сказка, въ которой Лрья-Бало 

изображается добывателемъ чудеснаго или священнаго предмета 
(мы р^умиемъ сказку объ Эрдени-ха[)аликИ), то является по- 

дозр'Ьв1е, не имйемъ ли мы въ сдавинспой повЬсти одну изъле- 

гендъ объ Арья-Бало, или Авалокитешвар1>, пъ которой могь за
ключаться разсказъ о его хождснш за какимъ-нябудь священ- 
нымъ предметомъ.

Мы привели выше ииуна Аполлон1й и Аполцнар1й, которыя 
сведены Л. И. Веселовокимъ въ повФств о Вавилонскомъ цар
ств*; интересно, что съ женсвимъ именемъ Аполинар1я связана 

тема, напоминающая легенду о витайекой богин* Гуапь-пнь, ко
торая считается воплощешемъ Лрья-Бало.

Дочь императора Анеима Аполинар1я полюбила иноческую 
жи.знь; пос1Ьтпвъ святыя мФста и приплывъ въ Александр1Ю, она 
пришла къ гробу ев. Мины; отсюда отправилась къ отцамъ 

Скитскимъ, дорогой остановилась подл* озера на источник*, во- 

торый поел* назывался псточнивомъ Аполинар1и, и когда про
вожатые ея заснули, она од*лась въ иноческую мужскую одр- 

этвогр. оБозр. XXXI. 8
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обители. Макар1Н далъ ей келью Мт т т

Г о б ^ :  'Г о  Г ;

л ь е е  къ Скятскимъ старцамъ „ 

кел ю Д«1’«*ею; Дороеей прпнялъ сестру пъ свою
келыо и лец-Влилъ ее. Возвратившись къ родчтелнмъ гестпа Я. 

рооея опять подверглась бЬсновшпго. Дороеей ппизваппиН г-, 
двору, вторпчно псд’Ьлплъ сестру (II Ка^т.ск!» 'Л’ 

славн. монашества „а восто.гГ^^М.^ 854 ч V ^  25 "

..о,.: Л «. ® .  В.1,.,,,,^ То,,, Л.„, р 1 с „ ;  26 Г о е ,  .Ш „“ Г  
У .чтой легенды тотъ же, какъ н у Ептайской- Гуапк .. 

отказывается отъ удовольств1й свЬтской ап.зн’и и у б ь " ^  ‘вТ 
монастырь; зд1,сь она входнт-ь „ъ славу, какь в^ачеваГел 

отецъ ея (вмЬсто сестры) пораженъ болйзньш; т 1 л Г е Г  пок 

вается струпьями; онъ посылаеть къ прославившейся монахпнФ 
п та даегь ему лЬкарство-отсЬкаетъ себ1-. руку п отГ етГ "" ’’ 

плъ этой рукп должно быть сд'Влано л'бкарство. Выздоиавлпва’

7 т ъ Т г п  •̂ 'ока.-.пгь въ ^мгой
Вь чкпаГпТ ч^Н'Ьлеше п второй половины т*ла’).
Вь западной легендв мы „е на.ходимъ только подродробностц

ной ™ «°ДР«бпость была знакома н запаг-
легьнд1., судя по разсказу о епископк Аполпнар1п.

Разсказъ объ Лполлон1п, ходившемъ въ Вавплонъ найденъ 

торЙГполож'Г'^ 1’е»Р«’^аНейштадтскаго, въ основ1! ко-
С1 омГ ч Гй сказка объ Агголлон!и Тир-
сьомъ. Объ этой сказкл л. II. Веселовск)й даетъ своп замЪча-

На мномГп^ «••■е<=1ч«сЬе Лошап“ .
На одномъ пзъ этпхъ зам’Ьчатй мы остановимся

1 оманъ начинается гЬмъ, что царь Ант1охъ, царствуюппй въ
Лнтюхлп, задаетъ женпхамъ своей дочери загадки и т*хъ кто
не отгадаетъ, казнптъ. Является Аполлош'й Тпрсий пхотя’ раз-

Сюшотъ, пр1урочепный у китайцовъ къ Гуань-нпь, иэвЬстснъ и л» 
ирскииъ тюркамъ; женщину оеашдаетъ требовап1яии любви братъ ея итша

зд*сь она со вре̂ снеиъ становится “царе̂ ъ п докторонъ^кГ^ей же оои^о’



гадыиаетъ загодии, но и ему угрожают-!, смертью. Оиъ таНкоыъ 
унлываотъ ип корао.тЬ; Лит1охъ, объявляетъ награду тому, кто 

п]1вдстапнт'ь Лполлон1я живого или мертваго. Скитаясь, Лпол- 
лошй прпбываетъ иъ ца(ло Архнстрату, состязается съ тремя 
женихами дочери царя, одержпваетъ верхъ иадъ нимъ и женит
ся на ней; получипъ изв1>ст1е о смерти Лнпоха, отпранляетсн 
пъ ЛНТ10Х1Ю па порабл15, чтобы принять царскую власть. Доро
гой жена его родагь дочь Тарс!ю, но сама погружается въ та
кое он11м'Ьн1е, что ее прини.чаютъ за мертвую и въ ящик!) бро- 
саютъ нъ лоре. Я щ иеъ  прибиваетъ къ берегу, гд!; мнимо умер
шую прпводнт-ь «ь созиан[е. Между Шмъ Лиоллон1Й, ирибывъ 
въ Тарс-ь, персдаетъ свою дочь на воспита(пе женп(ннЬ Д10НИ- 
С1И п странотвуетъ дальше. Д1онпс1н возненавндИла Тарс1ю за 

красоту, ното])ая выставляла въ я[жомъ св11т1з безобраз1е ея соб
ственной дочери, н велнтъ рабу убить Тарсш; но тутъ ее пихи 
щаютъ пираты, отвозягь въ Ыитилевэ, гд11 она попадаетъ въ 
домъ Лвиного1)а. Аполлошй прибыль вь Тарсъ; Дюнпс1я гово- 
рнтъ ему, что его дочь умерла. Онъ отправляется въ Мптиленэ 
п ад1;сь находить ее у Аниного[1а, но не узнаегь. Тарс1и поетъ 

пе1)едъ нимъ, иносказательно раскрывая свою судьбу. Кончается 
сказка т Б м ъ , что Аиоллон1й узыаетъ свою дочь, а затЬмъ онъ 
находитъ и свою жену.

Роде думаетъ, что иачало пов-Ьсти— пояилен1е Аполлоп1я при 
двор'в Анаоха и разрЬшенхе загадокъ— есть поздняя приставка, 
и что она съ оста.1ьпой частью 1)0 мана ничего не пм11егь общаго. 
А . Н. Веселовсшй не соглашается съ такимъ закдючен1емъ. Онъ 
говоритъ: „Когда Ант1охъ убитъ иолн1ей, мы узнаемъ, что его 

царство уготовлено Аполлонш; это повторяется не разъ; одна
жды Аполлон 1й п])Ямо называетъ Лнт1ох1ю отцовскимъ насл-Вдхеиъ. 
Между т-Ьмъ ничто въ начал-В повЬсти не нрнготовляетъ насъ 

къ этимъ отношен1ямъ Аполлон1я. Очевидно, въ повЬсти есть 
проб'Ёлъ, въ котороиъ .чти отиошен1я были разсказаны, права 

Аполлон 1 я на антюх1йск1й престолъ иредусмотр1)ны. Если такъ 
то появлеше въ разсказг. царя Антшха теряетъ характерь ка

жущейся .чпизодпчностп: оиъ не только не постороннее лпцо, но 
и необходимъ былъ въ древнемъ, бол'йе ц1)льномъ составь по
вести (стр. 128).

Мн1зше академика, на.чъ кажется, подтверждается сл'Ьдующпмъ 

сближен1бмъ. Судьба Тарс^и напомпнаетъ намъ изв'Ьстный ска
зочный сюжетъ, которымъ мь/ занимались въ стать*: „Восточ- 

ныя параллели къ н1!которымъ русскимъ сказкамъ" (Этн, Об., 
кн. УШ ). Царевичъ женится на д-ВвпцИ ирхемыш* одной жен- 

ицшы, у которой есть собственныя дочерп, но он* обойдены ца- 

ревпчемъ; женщина мститъ царевн'Ь; въ отсутств1е царевича ца
ревна родить сына и вм'Вст* съ нимъ брошена въ море (въ лод-

Л1ЕЛК1Н Ф0ЛЬК.10РИСТПЧКСК1Я ЗЛМ М КП. ЦГ)
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«■Ь, которан пъ другпхъ редакц1яхъ могла замЬниться я1д»код1ъ). 

Но она спаслась. Царпвпч'ь случайно попадае'гь въ дплъ, въ 

Еоторомъ она у какнхг-то чужпхъ людей нашла пр1готъ пмЬст-й 

съ свопмъ иодросшпм7. СЫНОМ!.. Сынъ выступартъ передъ отцомъ 

п въ замаскщюианномъ впд’П пе.редаетъ свою пстор1ю, въ кото

рой царевичъ разгадываетъ п собственную; онъ нризнаетъ сво
его сына.

Царевича, потерявнгаго жену п сына, пъ греческомъ ро- 
1нап1з мы узнаемъ въ даревпчЬ Лполлоп'В; злую женщину, го- 

пптельнпцу жены царовпча, въ злой Д10иис1н. 1̂ ъ греческомъ 
ромаи’Ь только н’Ькото])ан путаница: ВМ11СТ0  сына царевичу дат1а 

дочь; жена апол л о 1ия брошена въ ппц1к1з въ ыо1)е до знакомства 

Л110ЛЛ0 Н1Я съ Д10нпс1ей. Въ первоначальной редакц1и было, в15- 

роятно, иначе: зависть Д10нпс1п относилась, в'Ьролтно, не къ Тар- 

С1И, а къ ея матери; эта мать была брошена въморе, н вЬронт- 

но это д'Ьйств1в мотивировалось въ бол'Ье древней редакц1и местью 

Д10НИС1И. [’реческ1й романъ исказилъ это мЬсто: бросаи1е въ 
моро поставплъ ранФе эпизода о Д10нис1и п придумалъ новый 

мотивъ— ои1ш'Ьн1е, а удаливши изт. эпизода жену Аполлона, онъ 

принужденъ былъ зависть Д10нпс1ц перенести на дочь Аполлона. 

Можно построить вновъ такую редакшю: Аполлонъ съ женою п 
Д 1 0 НИС1 Я съ дочерью жпвутъ вм'Ьст'11; Д1онис1я завпдуетъ красо- 

т’Ь жены Аполлона; по ея приказан1ю пли по ея козпямъ (под- 
м'Ьненныя письма) жена Лполлон1н вм'ЬетЬ съ родившейся до

черью Тарс1сй (или можетъ быть съ сыно.мъ) брошена въ воду; 

АполлонШ странствуетъ п находпгъ свое потерянное семейство.
Монголотибетская редакция пр1урочила этотъ оюжетъ къ имени 

бога Арья-Бало (Аг1а-ра1а, Лвалокптешвара). Царевпчъ Аму- 

голанъ (нъ просторечии это имя произносится Омолоиъ н часто 

встр'Ьчается у монголовъ. какъ личное имя) встр11чаетъ въ нод11 
трехъ д'Ьвпцъ, 'Вдуищхъ на одной лошади. Это оказывается ца- 

иевна Самантабадрп, принужденная по недоразум-Ьн1ю удалиться 
изъ царства своего отца*), и съ нею ея двЬ злын служанки. 

Царевпчъ хочетъ выбрать пзъ нпхъ жену себЪ; онъ три раза 

пускаетъ стр’Ьлу, и стрела всяк1й разъ, какъ служанки нп мЬ- 

няются м'Ьстами съ царевной, ложится подл16 послЬдней. У  ца

ревны родится сын'ь Эрденп-хараликъ; это п есть Лрья-1>ало, или 

Авалоиптешвара, по толкованш самой редакщп сказкп. Служанки 

окрываютъ родпвшагося бога, прячутъ его подъ порогомъ, по- 

томъ въ саду и пр. Кончается, однако, тймъ, что богъ разобла- 

чаетъ коварство служановъ; отедъеговозвращаетъизгааниую мать, 
а служановъ предаетъ казни.

*) НачиБаотся сказна бросатонъ ведеръ на воду, деревявныхъ в золо
того; цареваиео золотое товетъ; она удаляется изъ царства. Мотивъ, напо- 

ипиающ1Г1 бросаньс шсребьевъ въ море въ русской былин* о Садк*.



Та-же тема находится въ тибетской сказк-6 „Егь-таму-ицо“ . 
утъ дви царевны п одна злая служанка; одна изъ царевенъ бро

шена въ озеро; потомъ изъ озера выходц-гь мальчпкъ; повпдн- 

м ом у , это сыпъ одной изъ царовенъ; онъ скрывается въ пещер'11. 
Царевна ведетъ царя въ пещеру показать ему пародившагося 
или новоявлениаго ламу. Лаии обращается къ царю съ рндомъ 

загадочныхъ вопрооовъ, въ которыхъ косвенно излагается истин
ная судьба его и его матери*). Конецъ такой же, какъ п въ 
русскихъ сказкахъ съ тимъ же самымъ сюжетомъ Звав1е ламы 
указываетъ, что эго культовая аегенда; ыы подозрШшемъ въ 
ламъ того же Авалокптсшпару который является въ предыду
щей сказк-Ь- I- л А}

Другая монгольская сказка, въ- которой герой также объяв

ляется самими разсказчикаии завоплощен]е Арья-Бало, есть кал
мыцкая сказка о царевач'Ь Ойо-чикнту. Отецъ царевича иотерялъ 
жену; не находя женщины, которая была бы гюдобна прежней 
ею женп, онъ тоскуетъ. Злая женщина подсовываетъ ему въ 
жены свою дочь; сыпъ умершей царицы, царевичъ Ойо-чикиту, 
подвергается оваспости отъ злой мачихи; его хотятъ убить, но 
онъ вм’Вст'Ь съ братомъ пли сестрой удаляется изъ царства отца 

Начало этой сказки напоминаетъ первую часть греческаго ро
мана; царь Анпохъ овдов11лъ; не найдя такой прсщтсной жены 
как!. умершая  ̂ онъ хочетъ жениться па своей доче[ш; чтобъ 
устранить ея жениховъ, онъ задаетъ имъ загадки, п кто не от- 
гадаетъ, т*хъ казнить; Лполлои1й (по догадки А. И. Кеселов- 

скаго сынъ Анйоха) разгадываетъ и долженъ б-Ьжать. Хотя про- 
должен1е калмыцкой сказки не совпадаетъ съ содераган1емъ ни 
греческаго романа, ни сказокъ объ Егъ-таму ицо и о Эрдени- 
харалпк"В (Арья-Бало), но такъ какъ саип раасказчики видятъ 
въ царевичВ Ойо-чикиту бога Арья-Бало, то лы можемъ пред
положить, или что такое начало уже на востокЬ прядЬлывалось 
къ сюжету о гонимой матери съ ребенкомъ, или что иа востокв 
были дв-6 легенды объ Арья-Бало: одна съ коицомъ о двухъ го- 
нпмыхъ мачехою царевичахъ (или цареричП и царевнЬ), другая 
съ концомъ о гонимой матери съ ребенкомъ; на запад15 ’ память 
о Т О М Ь , что об* легенды относятся къ одному и тому же боже
ству не утратилась; зд’бсь сохранилась редакщя, въ которой двЬ 
легенды были слиты въ одну; начало взято изъ первой, конецъ 
изъ второй.

Предположеше о существован1и на в о с т о е 11 такого сл!яп1я 
было нами построено только на основан1и нашихъ личныхъ со-

*) Задиваа вопросъ, даиа наждый разъ бросаетъ въ воздтхъ тарелву. Въ 

0‘ЁлоруссноД сказк'Ё съ т^ыъ же сюжетомъ мальчпкъ цграетъ ор1>хани. Это, 

повидимому. паиенв па пакой-то обрядъ, посредствомъ коториго открывядагь вли 
Д'^вазывалаоь иствпч.
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обрая>еи1й; мы не !годозр1)валп, что это предположс1пе такъ не
ожиданно скоро оправдается сампип иа.митнпкамн; редакщя, со-, 
едпияющая начало гречеекаго романа съ содержан1емъ прное- 
денныхъ выше легендъ о богй Арьл Бало, найдена пъ монголь- 
скпхъ сказпахъ. Когда наша статья вт. общемъ вцд11 уже была 

наб[)01;апа, пъ 1̂1зв1зет]яхъ Восточно спбпрс-каго ОтдЬла Импер 
Русск. Географ. ()бщ.“ , т. ХХУ, Л? 2 3, стр. 134, появилась 
бурятская сказка объ Ля-нопнп въ перевод* о. Чистохнна. Въ 

царств!) Мцгре-богдо хана*) жплъ нйкго Гоыбо доной; у него 
умерла жена к])асапип,а| Гомбо-доной долго тоскопалъ, но, нако- 
нецъ, решился вновь жениться; онъ призвалъ ламу и попросплъ 
его раскрыть книгу судсбъ и указать м'Нсто, гдв обр'Ьтается 
такая красивая и такая добрая дЬвушка, которая была бы по 

добна его первой жеть. Лама указалъ, п Гомбо-доной женился на 
указанной ламою дВвушкЬ У Гомбо-доноя была дочь отъ преж
ней жены; мачеха хочетъ погубить падче1)пцу; она убила своего род
ного ребенка, а обвинила въ этомъ падчерицу, Гомбо-доной отвезъ 
свою дочь въ степь п навалнлъ камень на ея руки; подъ тяжестью 
камня рукп были раздавлены. Оставленная въ степи д-йвица 
скитается и попадаетъ въ ставку Мигре-богдо-хана; ханск1й сынъ 
Ая-нопнъ увид'Ьлъ ее и взялъ вь свой домъ. Пришлось ца[)евичу 
отъ'Ьхать; въ его отсутств1е д’Пвпца родпла мальчика съ золотыми 
волосами II серебрянымъ т'Ьломъ Родители послали гонца къ 
сыну съ письмоыъ и радостнымъ извйст1емъ. Гопецъ на дорогЬ 
остановился въ дом* Гомбо-доноя; мачеха подм1)няетъ письмо 
другимъ. въ которомъ написано, что жена Ля-ноппа родпла что- 
то чудовищное; Ая-ноинъ отвЬчаетъ на письмо, чтобъ ребенка 
кормили до его пр1'йэда, мачеха опять подмЬняетъ письмо прп- 
казатемъ умертвить ребенка. Мигре-богдо-ханъ, однако, не убилъ 
ее, а отиустплъ ее съ ребенкомъ. Скитаясь, она подошла къ 
берегу ручья и нечаянно уронила ребенка, а достать его не 
можетъ, потому что раздавленныя ея рукп не сгибались. Изюбрь, 
прпб'Ёжавш1Й къ ручью пить, поднялъ люльку съ ребенкомъ на 
рога и опустилъ подл* матери. Стала она выжпмать замочивш!- 
яся въ вод* ручья одежды сына и рукп ея исц*лплись. Она по
селяется въ дом* пакпхъ-то б*дняковъ; зд*сь находптъ ее Ая- 

нопнъ, возвращаета во дворецъ, а жену Гомбо-доноя казнитъ.

1 1 8  ЯТНОГРАФИЧКСКОК ОГ.ОЗРЫИК.

*) Мигре богдо-хант. вфроатно не кто ивой, вапъ известный иаъ сказки 

„Арджи-борджи“ царь Бикаръ-ыадзади (Богер'ь-иеджитъ), внд^йсшй Викраиа- 
днтьп 1!ъ стать* „Восточный параллели" (Этвогр. Обозр., ки. VIII, отр И6) 
я уцомяпулъ о сказяй о Бегеръ-ыедииги, пи15ви1виъ трехъ жепъ, которую п 
слыталъ въ Ург*Ь, по, къ с0шал'Ьв110, по .̂ аписолъ. Въ ней разсказывлетсц о 
ыальчвкб, котораго зарываютъ подъ порогъ п пр. (пъ род* того, кавъ это 

д*лаютъ съ Эрдепи-хараликоиъ, т. е. Арья-Бало), а потоыъ въ .юлотонъ 
ащик!!, заключепвомъ въ серебряный, бросаютъ въ воду.



Въ этой бурятской сказкь мы им11емъ такое «оедпнеп1е темъ, 

“ “  Г̂ачало сказки—разсказт. о царЬ, который
овдовИлъ п не хочетъ жениться иа пноп жеягцнпЬ, кавъ только 
такой, которая Сьиа бы подобна умершей женп, н разсказъ о 

гонимой матери съ ребенкомъ. Эта-то редакщя или, по крайней 
м-ЬрЪ, близкая къ ней и послужила основой романа объ Аполлон1и 
1ирскомъ. Соотв1)тств1е персонажей будетъ такое; царь ант1ох-ь 

отвитптъ въ калмыцкой еказк'Ь царю Унэкэру, отцу царевича 
Ойо-чикиту и въ бу]РЯтсной Гомбо-доною; Аполлоп1Й будетъ от- 
вЬчать Ая-ноину бурятской сказки и Ойо-чпкпту (т. е. Арья- 

Ьало) калмыодой; жена А п о л л о н 1 я — даревн-Ь Самапта-бадри; Тар- 
сш, дочь А п о л л о ш я , сыну гонимой жены царевича Амоголына 
т. е с̂ рдени-харалпку, иначе богу Лрья Бало, или Лвалокптеш- 
вар-Ь. Иесоотв-Ьтствхе пола не должно смущать; п на востокП у 
китайцевъ Арья-Бало представляется женщиной, а не мужчиной. 

Д'Ьйств)е и въ монголотнбетской скаяк-1) и въ калмыцкой происхо- 
дитъ въ страив Энеткекъ, т. е. въ Ннд1и; это и есть Аипох1я 
греческаго романа.

Бурятская редакщя, въ которой соединены об* темы, и царь 
вдовецъ, желающ1й жениться только на жцнщнни, подобной ио- 

койннци и гоннмая мать съ ребенкомъ, внолнЧ. онравдываетъ 
инЬнш А. II. Веселовскаго, что царь Аниохъ въ роман* не былъ 
постороннимъ, пришлыиъ дицомъ, но былъ необходимое лицо 
въ древнемъ, ц'Ьльномъ сюжет*.

Членъ Ойо встретился мн* также въ одной монгольской ру
кописи, прюбр^тенной мною въ восточной Монгол1и, именно въ 
пов'Ьети о Ыогонъ-дара-экэ; ея сынъ въ этой повьстп иоситъ имя 
Ойо-бодисатва. Эта повесть есть вар1антъ записанной мною въ 
сЬверозападной Ыонгол1и дюрбютской повести о Дара-энэ и ея 
сыи-Ь Аю-бодисатв*, только съ яЪкоторыми опущен1ями. Подъ 

впечатлЬшемъ предыдущихъ сопоставлен1й въ этихъ Ойо-бодп- 
сатв* и Аю-бодисатв* сл1здуетъ видить бога Арья-Бало (Авало- 
кптешвару) точно также, каиъ онъ же, ввроятио, скрывается 
подъ видомъ Ая-ноина бурятской сказки, п подъ видомъ Ойо- 
чикиту калмыцкой. Объ о т н о ш е н 1 Я х ъ  Аю-бодисатвы къ Авало- 
китешвар-В см. въ нашей стать*: „Пплигримъ въ былинахъ и 
сказкахъ", Этногр. Обозр., кн. IX , стр. 95 и слЬд.

А. И. ВеселовскШ иашелъ еще одинъ сюжетъ, соединенный 
съ именемъ Аполлонъ, именно въ старомъ Французскомъ роман* 
у Трессана („Былпна о Садк*“ въ Журн. Мин. Народ. Проев., 
1886, декабрь, стр. 280) Садокъ, племянникъ 1осиФа АримаФей- 
скаго, убилъ своего щурина и б*жалъ на кораблЬ; поднимается 
сильная буря; Садокъ по жребхю брошенъ въ море. Между тЬмъ 

его жена, оставленная беременною, родптъ мальчика, которому 
даютъ имя Аполлонъ Ма.чьчикъ растетъ при дво^Л Танора, ко
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торому предсказыпают-ь, что онъ погнбнеть огь рукп мальчика. 
Тапоръ лелнтъ забросить мальчика пъ л1)съ. Нпосл'Ьдстп1и Апол- 
лонъ встр'Ьчаетъ Садока и, по зная, что это его отецъ, убпваетъ 
его, а затЬмъ женится на своей, непризнанной матери. Эти по- 
сл’йдн1е мотивы напомнили г. Оеселовскому пЬсни объ ИльЬ 
Муромц’В, гд* онъ является въ роли неузнаннаго отца; въ одномъ 
пзъ вар1антовъ сынъ, вступаюнцй въ боп съ отцомт., называется 
Аполдонцщемъ.

Обыкновенно въ кровосм1)сптелы1ыхъ легендахъ опущен1е 
въ воду относится не къ отцу кровосм'йсптеля, капъ въ этомъ 
французскомъ роман’Ь, а къ самому кровосмЬсителю; его ппу- 
скаютъ въ воду во время его дВтетва. Распространенность та
кой редакц1и свид'Ьтельстпуетъ о ея пе|1Воначальностп. Фран- 
цузск1Й романъ исказилъ планъ сказания, и въ пемъ явилось два 
убийства вм'Ьсто одного: кровосм-йситель Лполлонъ убиваетъ от
ца Садока и, кром'Ь того, Такота. Ньроятно было дв+. редавщп 
подъ рукой романиста; въ одной Танор7. выдавался за отца; ему 
была предсказана гибель отъ сына; сынъ выброшенъ въ лйсъ 
(или, какъ въ другихъ легендахъ о кровосиБсителЬ, въ воду), 
но онъ не погибъ и въ копц’Ь концовъ убпваетъ своего отца. 
Въ другой редакд1ц, вмЬсто имени '1’апоръ, стояло имя Садокъ. 
Кром* того, о Садок'Ь бьма еще легенда, какъ о брошенномъ въ 
воду. Эта посл'Ьдняя могла возникнуть вслкдствде перестановки 

имени; вм'Ьсто отца имя Садокъ могло быть п|)идано сыну кро- 
восм'Ьсителя и тогда о Садок’1) могъ слоя!иться разсказъ, какь 
онъ, кровосм'Ьситель, плылъ на корабл'й, какъ корабль сталъ 
гибнуть отъ бури, какъ явилось подозр'Ьн1е, нйтъ-ли грЬшника 
на корабл1з и пр. Романистъ свелъ дв* легенды— о кровосмЬси- 
тел-Ь Аполлон!), сын* Танора, и о СадокЬ, 01)ошенномъ въ мо-

— в'ь одно ц'Ьлое, при чемъ, сохраняя за Садоко.мъ зван1е от
ца кровосм1)сителя, ему пришлось Тано])а изъ отца передЬлать 

въ воспитателя. Въ первоначальной редакщи объ Аполлон* кро- 
восмЬсптел* въ воду былъ брошенъ, вЬроятно, не Садокъ, а 
Аполлонъ.

На степномъ восток* кровосмесительная тема связана съ 

именемъ Чингисъ-хана; собственно кровосм*шен1е приписывает
ся его сыну, который за это изгоняется изъ царства. Ыы по- 

дозр'Ьваемъ, что въ други.къ вархантахъ кроЕосм'1;шеп1е припи
сывалось самому Чингису; такъ мы нстолковываемъ сюжеты 
двухъ предан1Й о Чингисй: эпизодъ съ Шидургу и эпизодъ съ 
Ваномъ кирейскимъ. Ыы думаемъ, что и Шидургу и Ванъ 
представлялись прежде отцаап Чингиса. Для занимающей насъ 

теперь ц'Ьпи сближенШ особенно интересенъ эпизодъ о Л1пдур- 

гу. Чингисъ убиваетъ Шидургу-тюльгунъ-хана и женится на 
его жен*; она оскопляетъ Чингиса и сама бросается въ р*ку.
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Народное предание сливаетъ лпчпость этой мстительной женщи
ны съ богпией Цаганъ-дара-эка. Имя Шпдургу-тюльгунъ* 
ханъ монголы прпдаютъ также тпбетскому царю Сронцзанъ- 
Гамбо, который жепплся на непальской царевн1), отожествляемой 
еъ богиней Цаганъ-дара-эвэ. О Сронцзанъ-Гамбо ие разскаяы- 
вается предап1я въ томъ род*, какъ о Шидургу, ио цареуб1йца 
является по соседству съ нимъ; нисколько поколЪшй спустя 
послЪ Сронцзанъ-Гамбо, разсказываетъ тибетское предап)е, на
рождается насильникъ Ландарлн, котораго убиваетъ Балъ-дорч- 
жи. Въ стать*: ,,Лкирь повести и Акирь апокрпФа“ мы выска
зали мн'Вн1б, что Ландарма и Сронгшанъ-Гамбо В7> первоначаль
ной редакц1И предан1я было одно лицо. Если ;по такъ, то, пере
нося на тибетск1я имена сюжетъ предаи1я о Шидургу, мы долж
ны въ 8П1130Д1) о Балъ-дорчжи, убивающемъ Ландарму, увид'Вть 
разсказъ о Чпнгис11, убивающемъ Шидургу. И если оскоплен1е 
Чингиса вызвано кровосм-Ьсительной темой, если въ жен* Шп- 
дургу слЬдуетъ вид’Ьть мать Чиигиса, то въ предан1и о Балъ- 

Дорчжп надо допустить такое толкован1е; Балъ-Дорчжи —сынъ 
Ландармы; не сознавая этого, Балъ-Дорчжи убиваетъ Ландарму, 
женится па его жен*, потомъ узнаетъ настоящ1й смыслъ своего 
постуцка п обращается въ б*гство, которое кончается заточе- 
н1емъ нъ пещеру, можегь быть, им*ющимъ значеше покаяннаго 
С0 СТ0 ЯН1Я. Въ Балъ-Дорчжи есть основаше подозревать бога 
Арья-Бало (см. наши статьи: ^ПоШзсть о Басаргь“ , Этн. Об., 
XVII, 166, 169 и 171; „Греческий эпосъ и ордынский Фольклоръ^, 
Этн. Об., XXII, 60; „Къ сказп* о Ыарв* богагомъ“ , Изв. Общ. 
Ар.ч., Пет. и Этн. при Казанск. универс., XIII, 1893 г., стр. 
10; Тангутотиб. окраина Китая, II, 108, 218).

При сопоставлен]и Французскаго романа съ монголотнбет- 
скими предан1ями, лицамъ Шидургу и Ландарм* будетъ отвечать 
Садокъ, а уб1ЙцВ Балъ-Дорчжи, въ которомъ мы заподозр-Ьва- 
емъ бога Арья-Бало,— Аполлоиъ.

Въ другомъ мЬстВ мы пм-Ьемъ пъ виду провести параллель 
между Балъ-Дорчжи и Ильей Муромцемъ; оба они убпваютъ 
наспльника, Балъ-Дорчжи убиваетъ Ландарму. Илья Ыуромецъ 

Идолище. Въ виду этого сближен1я назван1е сына Ильи Муром
ца Лполлонпщемъ пр1обр1>таетъ особенное значенхе.

У  тюрковъ западной Сибири есть сказка объ Идыге. Она 
представляетъ татя сходный черты съ книжнымъ разсказо.чъ о 
Чингисъ-хан*, что заставляетъ этотъ послЬдн1Й разсказъ при
нять за древнотюркскуш сказку, внесенную въ лЬтопись. Черезъ 
сюжеты, связанные съ именемъ Чингисъ хана, эту тюркскую 
сказку мояшо включить въ группу легендъ, окружающихъ кулътъ 

бога Арья-Бало. А  между т-Ьмъ новые матер1алы къ этой сказ- 

к*, еще не напечатанные, но находящ1яся у насъ подъ рукой,
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“РО“Осмй.-ительныхъ ледендъ. Указя- 
Н1Я па грИхъ съ матерью н1;тъ, но пПкоторыл диниыя педуп. 

къ предположение, что Тохтамышъ, прп дпори котораго пахо-

тп'’*'' "  быль убигь, есл.. не самнмъ
Идыге, то его сподручиикомъ, былъ его отсцъ. Ыожет-ь быть 
Оыла другая редакщн, которая яенВе передавала, что онь былъ 
вьхброшенъ матерью, воспитался на чужбпн'6, явился ко двору

2  . п . Т ' '  "  т1)мъ,’ что онъ жеш,лся
на своей матери. Иъ сохранившихся вар1антахъ осталось нзъ 
этого сюжета только одно, чго онъ былъ выброшенъ въ степи 

п что онъ убилъ своего отца (Тохталыша). Некоторые вашан- 
1Ы тюркской сказки начинаются съ того, что Идыге найденъ 
орошеннымъ въ степи. друг1е же-разсказол.ъ о его м а ^ ,  н 
огцй, прпчемъ лать его, оказывается, была морская дЬпа т е 
дочь морского царя (какъ и жена Шпдургу по бурятскому ва- 

р1ангу), следовательно па Идыге приходится смотрвть, какъ на 
внука морского царя. КровосмЬсптель западныхъ легендъ ино
гда выбрасывается не въ поле, а въ море; не было ли такого- 
же разсказа п объ Идыге?

ОрдынсЕ1Й востокъ зпаетъ сказку, въ которой юноша полу- 
чаетъ отъ морскою царя невесту; иногда этотъ юноша музы- 
кантъ; онъ пграетъ на берегу моря подобно тому какъ Садко 

иградъ на гусля.хъ на берегу озера Ильменя, п получаетъ при- 
гдашен1е спуститься пъ море къ морскому царю, Подобныя 

сказкп я заппсалъ у ыонголовъ; вероятно, онЬ есть и у тюрковъ. 
Не стояло ли на этомъ м-Ьст*, по крайней м1)р1! въ тюркскихъ 

редакцшхъ, имя Идыге? Въ монгольскпхъ ска.зкахъ герой безъ 
именп; въ п-Ькогорыхъ сказкахъ царь, который даетъ юношЬ 

предметы, доставляющее богатство, п подъ которымъ повидпмо- 
му тоже скрывается морской царь, называется Шацгай-хапъ 
Можетъ быть это Шацгай есть пспорченпое изъ тюркскаго 
11дыге ), явившееся ту1'ъ, какъ осмысленае по-монголь

ски „сорока"), перенесено на царя поздн'Ье, а первоначально это 
было имя юношп.

») Варшцш этого имени: въ киргизско-татарскихъ ркаакахъ ПдыгЬ бп 
или Идыгс-пи, въ мусульианскнхъ лфтописяхъ Идипу, Иднки. Тиаепгау

1884\  въ ИсторЙ! Золотой Орды, т. I, Спб.,
1Й84 г , стр. 457, 467 п 531), въ русскихъ лйтописяхъ Едвгей. Сюда же в*- 

ронтво, ыогутъ быть привлечены Фориы; Итыгиль въ одной киргизской сказ- 
к®, потому что въ ней также являетсн имя Тохтомыша (собственно дочь 
Тохтомыш.; Записки Ими. Русск. Геогр. Общ. по общ. геогр., т I, стр. 

огь) и Джида иойонъ ионгольскаго книжнаго сказа1пп, по сходству темы во- 

торая съ нимъ связана, съ темой о Чингпсб, въ свою очередь обставлен^омъ 
теиаии изъ сказки объ Идыге. Имя Идыго ср. съ тюркскими именами со- 
8В113Д1Я Болчиой Медв'Ьдицы: Идыгапъ, Джетыгянъ п т. п



гадатеяьныя редавщи,-одва, по которой 
Щыгс ребенкомъ былъ опущенъ въ море, былъ найденъ н и ь  
рощенъ на чужбинЪ, а потоыъ встрИтплъ отца п убилъ его а 

которой онъ являлся только гусляром-ь, получкю-

И р п п м Г  ^  м о р с к о г о  ц а р я , - „  б ы л и  з а н е с е н ы  н а  за п а д ъ . 
П е р в ы й  о ю ж е т ъ  далъ о с н о в у  для Ф р а н ц у зс к а го  р о м а н а , в т о р о й  
для н о в го р о д ск о й  б ы л и н ы  о Садкё. в т о р о й

французском-ь роианИ стонтъ Аполлонъ. 
ото Л . Н . Неселовсвому подало поводъ всполнить въ русскомъ 
эпосИ Объ Лполлонпп№, сын-в Ильи Муромца; но онъ не обра- 
тнлъ вннмашя на одну подробность въ былпн-Ь о СадкЬ, кото- 

рая также можетъ свидИтельствовать о сугцествовани! какихъ-то 
свя^еп Французскаго романа съ русскимъ эпосомъ. Мы говоримъ 
о *инал'Ь н-Ькоторыхъ былпнъ о Садкг. Садко ложится спать съ 
иодаренной ему морскимъ царемъ невЬстой н просыпается на 
берегу р-ьки Волхова. Этотъ апизодъ папоминаетъ намъ Джир- 

т>шлюка одной киргизской сказки, который (нагой) ложится 
спать съ девицей, по аналопи судя, съ дочерью морского царя, 
« пробуждается одинъ на берегу воды. Мы сближали уже этотъ 
эпизодъ съ разсказомъ объ Аполлон1л, -Ьздившемъ въ Вавилонъ 
и очутившемся на берегу источника безъ одежды. Отсюда мо

жно догадываться, что въ первоначальной сказк*, послужившей 
основой былинт,. вместо Садки могло стоять ЛП0ЛЛ0Н1Й.
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Г. Потанинъ.



Домашнее воспитан1е женщины
у Армянъ Эриванской губерши.

Армяне въ деревняхъ уже трехъ-четырехъ-л'Ьтппм'Ь д.очсрямх 
своимъ даютъ понять, что онЬ по полу разнятся отъ мадьчикопъ, 
п что он'Ь не должны блнзко вмЬшпнатьея въ пгры ыальчцколъ 
п им-Ьть съ нпмп частыя сношендя, хотя-бы послЬдн1е былп 

самые близк1е кровные родственнпкп. Такъ, если армянка встри- 
тптъ на улпц'Ь д1)вупшу л-Ьтъ четырехъ-пяти, играющую съ маль

чиками, то она выговорптъ ей вродЬ сл’Ьдующаго: „Чгсбы твои 
волосы обр'Ьзалнь! Ты съ мальчиками какое дВло имеешь? О, ка
кой дуракъ поел* женится на теб'Ь!“ .

Вотъ съ 8Т0Г0 младенческаго возраста армянская д-Ьвушка 
живетъ совс'Ьмъ отд'Ьльною жизнью отъ своихъ еверстниковъ 
ыальчиковъ и, можно сказать, она на этомъ жпзнеинонъ попрпщ'Ь 
не сходится еъ ними близко духовно; хотя и выходитъ замужъ, 
но не ягиветъ съ мужемъ одной общей жизнью; она, со свой

ственной замкнутымъ людямъ наблюдательностью, паучаетъ только 
некоторый анормальныя черты характера своего супруга, кото- 
рыя обнаруживаются въ домашнемъ обиход!! и помрачаютъ безъ 
того грустную жизнь ея, и старается предупреждать ихъ своимъ 

н'Ьжнымъ обхожден!емъ, а въ остальномъ она столько же знаеть 
своего сожителя, кякъ мы своихъ шапочпыхъ знакомыхъ.

Эта разрозненность иоловъ даже не осталась безь сильнаго 
ВЛ1ЯН1Я п на армянскую народную литературу: нельзя указать на 

какое-либо произведение народной .̂антаз1и, гдВ было-бы обра
щено должное вни.чан1е на духовную жизнь женщпны, а сплошь и 
рядомъ, гд'Ь д'Вло касается женщины, п'Ьсия-лп то пли другое на

родное произведен1е, идетъ перечень наружныхъ женскихъ до- 
стоппствъ: описаше черныхъ гл'ааъ, бровей, волосъ, губъ, зубопъ, 
рта, носа, лица, даже ножекъ; и народные п1;вцы или ^ашуги“ , 

какъ ихъ называютъ туземцы, разсказывая своп чудесныя сказки 
въ зиыше вечера предъ многочисленной публикой мужчпнъ раз- 

ныхъ возрастовъ, начиная лЬтъ еъ 10 -12, и женщпнъ, по заве
денному обычаю, начинаютъ сказку съ восхвалешя наружной кра

соты героини, о которой идетъ разсказъ; при этомъ разсказчпкъ 
передаетъ прелести ея не своими словами, а повторяетъ разъ 
навсегда Формулированный идеалъ желанной армянами жен

ской красоты ц'Ьлымъ покол'1;н1емъ ^ашуговъ,“ при чемъ онъ



начипаелт. съ пос.\ввлеи1и, въ самой еладпет1тстног( п иозбужда- 
ющей Форм’й, волосъ, черныхъ глазъ бровей и кончастт. бЬлень- 
винп вожвамп, грудями..., а о неувпдпющихъ доброд-йтсляхъ 
жетдины — пи слова, да н гд* могъ научить онъ ихъ! Въ даль- 
н1)йи1емъ разспаз'Ь онъ псредастъ В1г1;шн1я похожден1я грроевъ, 
ныставляеть животпыя побужден1я ихъ и все аерсдаегь с-ь та
кою откровенностью и таки.чъ реалпя.чомъ, до котораго не дошел-ь 
ни одинъ Францу'зсп1й реалисгь, н доходятъ до такого цинизма, 
что иному слушателю стыдно за раасказчива,

д11вушЕ11,— говорить армянннъ,— кожа толстая .̂

„У дИвушкн лицо крйпкое; если бросить ее подъ жерновъ 
мельницы, и то жпвыиъ выйдетъ*.

II много подобныхъ нриведенпымт. вы1>ажен1Й у армянскаго 
про('тонарод1я подтвррждаюншхь мысль нтальянскаго сенсац1он- 

наго писателя Ломброзо, что женщины гораздо нечувствитель- 
н̂ йе мужчинъ, какъ въ Физическомъ, такъ и въ нравственпо5гь 
отношешп ’), и соотв'Ьтственно ириведеннымъ пословпцамъ тя
жела и жизнь сельской д-йпушви. Родители не даютъ ей такихъ 
поблажевъ, кая)я допускаются мальчивамт., тявъ что для мальчи
ка и д'Ьвушки существую'гъ дв-Ь ы'Ьры п двое вЬсопъ. Возвра

щаясь домой оть трудныхъ дневныхъ рабогь. крестьянинъ на- 
ходитъ большое удовольств1и, забавляясь съ своимъ малол-йтни.мъ 
сыномъ. Онъ иногда приносигь ему что-нибудь лакомое: гор
сточку изюму, ор-Ьхъ или одну ионФетку и, показывая ему 

сласти, подзываегь его къ себ*. Отъ этого вь деревенской среди 
мальчики особенно привязываются къ своимъ отцамъ. Конечно, 
малеиьк1Й лакомка бросается къ сластямъ, въ особенности, если 
отецъ скажетъ; ,идп, а то сестр+. (конечно, если дома импютсл 
мальчпЕъ и д'Ьвочка) твоей дамъ‘‘ . Отецъ, давая сыну сласти, 
заставляетъ его ругать сестру и, кавъ бы въ шутку, говорить: 

„собачья дочь, ты думала, что отецъ для тебя принесъ сласти?— 
нЬтъ,для меня“ ... Вся эта комед1я разыгрывается съ д'Ьтьми не 

потому, что отецъ любитъ единственно сына, а дочь непави- 
дитъ, а потому, что отецъ бол1зе любитъ сына, ч'бмъ дочь, и 

желаетъ первому доставить больше удовольетв1я, да и себя рас- 
пот-Ьшить, но его тупой умъ не можетъ разыскать, кром® при- 
веденнаго, др^тихъ средствъ, п окъ пе можетъ оценить достаточ
но деморализующаго вл1ян1я приведенныхъ шутокъ на Форми- 
руюп;1йся дЪтстй характеръ. Повеселившись съ сыномъ, отецъ
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Но надо полагать, что гроиадвая разпаца между прнтуплеввой вечув- 
ствитольвостыо подавленпой крестьянЕП и относительно развитой чувстви- 
тельпостыо интеллвгеятной женщины довазываетъ, что нечувствительность 

шенщпны не есть что-то прирожденное жепсксй арирод'Ь, а происходить отъ 
Б0(?ПИТаН1Я.
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отпускастъ его съ ваотавдси1емъ, чтобы онъ изъ иодучениыхъ 
сластей не далъ сестрЬ. Конечно, когда [)Обеиокъ отходитъ отъ 
отца, къ нему 111)цступаетъ сестра и просить у него сладости. 
Ребеиокъ сердится, отказываете;!, ругаетсн, но ничто не помо- 
гаетъ; тогда онъ обращается сь жалобой кь отцу, н отецъ 
совитуетъ тумпакамп отгонять отт. себя назойливую проситель
ницу. Л1альч11ЕЪ бьегь сестру ч'Ь.мъ попало: н руками, и налной 
(иногда ради иотЬхи родители натравляють дитей д[)угъ на Д1.у- 
га), попадись подъ 1)уку разошедшагося драчуна камешекъ, онъ 
и имъ швырнетъ. С)бии>еш1ая сестра подни.наетъ плачъ, но это 

бол'Ье т'Ьшить отца, и онъ, вместо того, чтобы приостановить 
разошедшагося трехъ-четы1)ехъ -'лЬтияго .мальчугана, еще по- 
творствуетъ ему; зато, хотя въ очень р1-.дкихъ случая.чъ, ио- 

слЬдств!ями такнхъ шутокъ являются ув11чья на всю жизнь, 
когда во время непр!остановдениый разоше.дш1йсн мальчшгь (а 
д’Ьти своей зюстью прево1-ходлтъ старшихъ п, но непониман!ю 

последствий свопхъ поступкопъ, безстрашиы), палкой или 
камнемъ попадаетъ въ глазъ тапъ, что последняя иногда елЬн- 
нетъ на всю я;изнь. М н Ь  приходилось видЬть одну женщину, 
которую В7> д'Втств11 осл'Ьпплъ на одииъ глазъ уда1>омъ ея трех- 
Л̂ ТИ!!! братъ.

Самое главное зло заключается въ томъ, что подобный об- 
ращен1я родптеле̂ З съ .мальчиками, пр1учаютъ ихъ видЬть себя 

ч1)Мъ-то старше свонхъ сестеръ, а въ посл1)дующихъ возрастахъ 
бить и тиранить сперва сестру, а потомъ и жепу. Мн'Ь не мало 
приходилось впд'Ьть, какь 10 —  1 2 -лЬтн1е мальчики бьють п 
хватаютъ за волосы свопхъ гораздо большихъ сестеръ Съ 

атого-же времени дВвушка узпаета, что есл[1 она пожалуется 
на безчпиства и побои брата, то ей оттого не лучше будетъ, 
а, пожалуй, еще родители прибьютъ ее; оттого она безъ П110- 

тестовь переносить побои младшаго брата, а о ста1)шемъ и 
говорить нечего, н постепенно убеждается какъ бы въ его пре- 
весходств’Ь надъ собою, и до того свыкается съ своимъ положе- 
Н1 0м ъ , что подъ конецъ смотритъ на мужчину, какъ па выше себя 

стоящее создаше, и выходить замужъ въ полной уверенности, 
что ыужъ ея, кто бы онъ шгбылъ, „царь ея головы" и им-Ьетъ 
полное право прибить ее, когда только ему вздумается. Благо

даря вышеизложенному отношен1ю между полами, ненарушимо 
держится въ армянской семь® восхваляемое Гакстгаузено.чъ цело
мудрие женщины. Не смотря на так1я ненормальныя отношен1я 

между братомъ и сестрой, сестра любитъ своего брата бодЪе 
даже мужа, а братъ емотрптъ на нее, какъ на существо ниже 

себя, и даже по этому поводу у армннь пословица сложена; 
„сестра сказала; брата пмЬю, а братъ сказалъ: сестры не пм^ю^. 

Лучшииъ протестомъ армянской женщины противъ своего угнетен-
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п а го  а о л о ж е ш н  с л у ж и т ь  ч а с т о  1швто11Лсмп11 се л ы -в о й  ж о т щ п ю й  
п о г о п о р к а ; „ л у ч ш е  о д п о гл а ао й  род нлась-Г.ы , да м у ж ч и н о й -.

Нее, что сходптъ малЕ.чнку благополучно, за то д1зпушка ио- 
лучао.ть отъ матери выговоръ: „смотри тм, дИпушка, пыйдешь 
заму^ за таюя поступки свекровь твоя всЬ полосы твои выр- 
вегь . Видная мать съ потаенной грустью смотрнтъ на дочь н 
прнпоииная свое прошедшее, мысленно заб’Ьгаргь впередъ, пред- 
ставляетъ себ1э домъ, куда 5южетъ попасть ея дочь, н жизнь 
воторую та должна будеп. влачить въ незнакомой ей семь*. ’

ДеррвепсЕ1я дт.вушкп съ самаго ранннго д11тства ведутъ зам
кнутую п бол1'.е спдячую жизнь. Оп-П для сноихъ пгръ собиг)а- 
ютея въ потаенныя мИста, гди бы нх'ь не могли впдить мужскхе 
глаза. Такими м-Ьстами служить доиъ одной изъ подругъ, если 
родителей той н1>тъ дома; или пВсполько дввушекъ собираются 
вм'Ьст'Ь на поле зп съ1»домымп кореньями или т|1авой, который 

армянами уиотребляются въ ппщу, и таыь улучаютъ время для 
игры. '

Бедность и друг1я тяжелыя услов1я крестьянской жизни п|)з- 
нуждают-ь сельскихъ д1»вушекъ съ самыхъ малыхъ лБгъ прини
мать учасие въ домашнихъ работахъ, и (1чень мало времени 
остается имъ длл забавъ и игръ Потому и число игръ у прмян- 
скпхъ д'Ьвушекъ крайне бидно и, самое главное, въ этихъ 
играхъ не требуется ни какихъ телодвижений, а больше надо 
сид-Ьть сгорбившись, съ поджатыми йогами на земл*, что въ ги- 
г1енпчеспомъ отношенш крайне в])едно: д'Ьвушка при началЬ 
игры какъ сядеть съ поджатыми ногами на одно мИсто, и до 
конца остается на томъ-же м Пст1;, отъ йтого и происходив ихъ 

большая неуклюжесть. Главнымъ образомъ, деревеиск1я дИвушки 
приготовляютъ куклы и играютъ въ куклы, такъ что иная не- 
виста (у армяиъ выходятъ замужъ д1)вушни отъ 13— 14 лЬтъ) 
при ны.ход'Ь замужъ берегъ съ собою свою любимую куклу и 

прячетъ у себя. Также принята между болЪе взрослыми д1звуш- 
ками игра въ женихи. Взрослыя девушки приводить съ собою 
свои.къ трехъ-четырехъ-л1)тнцхъ братьевъ и сестеръ, иаряжають 
ихъ въ жениха и нев1зсту, одна изъ взрослыхъ принимаегь на 
себя ро.1ь священника, и представллютъ всП обряды свадьбы, 
даже брачное ложе, только сутки у нихъ заменяются минутами

Хотя а р м я н е  н е  т а к ъ  л ю б я т ъ  е в о н х ъ  д о ч е р е й , к а к ъ  м ал ьчи - 
к о в ъ , и  даж е п р и  см е р т и  д е в у ш к и  со сЬ д ки  р о д и т е л е й  п о сл е д н е й  
у г Ь ш а ю т ъ  и х ъ  сл о в а м и : „ б л а г о д а р и т е  Бога, ч т о  д е в о ч к а  у м е р л а , 
»  не и а л ь ч и к ъ " ,  и л ц : ^ х о [» в ш о  е щ е , ч т о  д-Ьвочка у м е р л а , а  не 
м а л ь ч п к ъ ; п о  к р а й н е й  м ^ р Ь , о н а  т е п е р ь  о св о б о д и л а сь  о т ъ  т ’ё х ъ  г о 
р е с т е й  и страдаи1Й , каЕ1я е й  п р и ш л о с ь -б ы  п е р е н е с т и  в ъ  чуж и .хъ  
(.п о д р а зу м е в а е тс я  дом ъ б у д у щ а г о  м у ж а ) д о м а х ъ “ , — т * м ъ  не м е н ^ е  
они  г о р а зд о  бол'Бо з а б о т я т с я  о в н Ь ш н е й  одежде д е в у ш к и , чП м ъ



мальчика. Такт., иы никогда не упидптс полунагую дЬвущну на 
срльекихъ улицахъ, что не большаи [гЬдкоеть между мальчнкамп 
такого-же возраста. ДЬпочка л+.тъ семи ужо принпмаетъ н-йко- 
торое учает1е въ домашипхъ работахъ п яплнется помонщпцей 
своей матери. Она понемногу учится по утрамъ подметать дпоръ, 
омотрптъ за младгаимп братьнмп и сестрами; ату посл1>диюю 

обязанность она несегь иногда съ четырехъ-патп-литнпго воа- 
раста; маленькпмъ пувшпнчикомъ, специально для пея куплеп- 
нымъ родителями, по утрамъ п вечерамъ на плечи съ матерью 
вм'Ьст'Ь носптъ чистую воду для домашняго употреблен!я, достав- 
ляетъ дрова и княянп для очага и псполняетъ подобные прпве- 
деннымъ мелюя работы. Поздней осенью, въ начал-В л'Ьта. осенью, 
если мать пдетъ полоть вату лп, огородъ, ма еборъ древеспыхъ 

плодовъ, винограда илп ваты, она беретъ съ собой также свопхъ 
дочерей, который могутъ сколько нпбудь подсоблять ей, П11ПН0 - 
сигь некоторую пользу и облегчить трудъ матери. При обраще- 
Н1яхъ съ дочерью матери отличаются грубостью и ипннзмомъ 
въ выражен1яхъ. Не говоря о колотушкахъ и спльныхъ ирокля- 
т1яхъ, сыплющихся на голову маленькой дВвушки, ей чуть ли 
не ежедневно приходится слышать; „чтобы я видЬла локоны твои 
ок[(овавленньши“, .„чтобы ты до своей свадьбы, не дожила‘‘ , 
„чтобы ты осл1шла“', ^ахъ ты публичная женщина” , п лшого 

подобнаго. Деревенек1Й армнипнъ единственно заботится, какъ-бы 
поскорЬе дождаться времени, чтобы свою дочь аамужъ выдать. 
17— 18 л'Ьтъ дЬвушка считается старой д'Вной, а о ея умствен- 

номъ развпт1п нисколько не заботятся. Нечего говорить о томъ, 
что въ большннствь случаевъ на грамотность женщины дере- 

ВСНСК1Й армянинь смотритъ, какъ на несоотв'Ьтствуюп(ее жен
скому полу д'Ьло, потому и старается подальше держать отъ нея 
свою дочь. Стыдливость, ыолчан1е, покорность составляютъ 
главныя добродетели дЬвушки. Взрослая дВвушка невЬста, въ 

своемъ дом® не вмешивается въ разговоры старшпхъ, и на пред
ложенные ей вопроси ста[1ается, по возможности, отвечать кратко, 
съ незнакомыми же вовсе не говорить, а, опустпвъ голову, объ
ясняется мимнкой. При хождеп1и по улпц-Ь, она не смотритъ по 

сторонамъ, а пдетъ со спущенными впизъ глазами. Еслп армн- 

нинъ хвалитъ нравственность и развит1е д’Ввушки, то онъ не 
вдается въ перечисденхе и восхвален1е ея прекрасныхъ душев- 

ныхъ качествъ, а скажетъ вамъ; ^до того хорои1ая д’Ввушка, 
что если кусокъ тЬла ея отрежешь, п то голоса не пздастъ*. 11 

это качество д'Ьвушкп армянинъ особенно хвалить потому, что по
корность п выносливость нравственныхъ и Физическнхъ ударовъ 
составляютъ доброд'Бтелп, на которыхъ главнымъ образомь зи

ждется патр1альхальный строй армянской семьи, и безъ этихъ 
добродетелей семь* угрожаютъ частые долежи и в-Вчныя ссоры 

и дрязги; въ настоящее вре.мя лишь пъ нБкоторыхь захолустьяхъ
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можно встрИтить семьи, въ которыхъ 5- 6- 7 женатыхъ братьевъ 
живутъ неразд1;льио в.м-Ьст-Ь. Бол15е взрослал д-Кпушка употреб

ляется исключительно на домашн1п работы; она уже учится помо

гать матери при приготовленш кушаний, но въ атомъ случа* 
она не пмиртъ права самостоятельно стряпать, а по припазатю 

матери, бабушки или одной изъ невИетокъ кладетъ соли, крупы, 
крошить лукъ, йодаотъ ложку, шьетъ скроенную одежду, вяжетъ 

носки пли шерстяную матср1ю для домашняго употреблешп, подме- 
таегь комнату, стелетъ м убираеп, постели. Толт>ко болье состоя

тельные родптелп, или у кого безъ того много рабочпхъ рукъ, 

даютъ свою дочь лЬтъ съ 9-10 до 12—13 л11Тняго возраста на 
ученье „уста“ (мастерпцп) пли какъ еще называють „паржуп“ 

(учптельнпцЬ). Цос.тЬдняя въ большпиствЬ случаевъ безг])аиотная 

женщина, но отъ своихъ односельчанокъ она отличается умЬн1емъ 
лучше кроить (редкая сельская женщина ум Ьетъ кроить себ1) пла

тье), шпть и знаетъ рукодЬл1е; къ ней опррдЬляютъ д1)вушекъ 
учиться только этому. Каждая учительница пмЬетъ отъ 4 —10—15 

учепицъ.  ̂ченици при.\одятъ къ учительниц!) съ ранняго утра съ 

своими {тботами п работаютъ до обЬда; въ полдень возвраща- 
ютси къ себи полудневать и опять возвращаются къ учитель- 

ниц1) и остаются у ней до вечера. Дивугаки ходятъ къ масте- 
рнц1) на ученье только зимою, по прекращенш вс1!хъ иолевыхъ 

работъ. Учительница за ученье отъ родителей ученицъ по во- 

ск[>есешямъ и большими П1)азднивамъ получаетъ въ вид-Ь возна- 
гражден1я хл'Ьбъ, сыръ, масло и т. п., а пр» выходЬ ученицы за- 

мужъ, она на свадьбп занпмаетъ почетное м-йсто, и ей .чтЬлаютъ пода- 
рокъ. Взрослыя д1;вуткп не допускаются ня въ как!я мужси1я 

общества и, куда бы она ни ходила, за ней слИдятъ два зоркихъ 

женскихъ глаза. Ы-Ьстомъ для обмИна мыслями, передачи новостей 

у женщипъ и д’Ввушекъ служитъ фонтянъ пли канава, откуда 

черпаютъ воду п куда, по утрамъ п вечерамъ, собираются жен

щины и Д 'Ьвуш ки по воду и, въ ожпдан1И очереди, занимаются 
разсказами.

Для характеристики взаимныхъ отношений между армянскимъ 

.мужчиной и женщиной, считаю ум'Ьстнымъ привести нижесли- 
дующую маленькую сназку.

Овчп Еярамъ^).

Одпнь маленьшй мадьчикъ, по имени Кярамъ, съ самяго ран 

няго д'Ьтства вм15ст1! съ отцомъ отправлялся на охоту; а по

1) „Овчп“,— слово татарское и означаегь охотнвкъ, во эта сказка 

армянская. До завоеваахя края Россхею, въ Эрпванской губерпш господству- 
ющнмъ языкоиъ слудилъ татйрсБ1й, и по вастоящее время арияаск1е „ашугв“ 
првстуиъ сяазви передаютъ ва татарскоиъ языа®.
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смерти отца охотничество стадо едпнственпымъ занят1емъ его. 
Во псяЕ ое  время года день и ночь съ ружьемъ за плечами Кн1̂ амъ 
бродидъ по л'Ьсам'ь за дичью и даже не хогВлъ жеиит1>о1, чтобн 

семья не отвлекала его, потому п и-ь народ!’, получплъ прозпшце 
„Овчп“ . Въ одпнъ зноНаый л11тн1п день 1-й1ралъ съ еамаго [1ян- 

ннго у Г1)а бродплъ по полямъ и л'йсамъ, и солнце склонялось къ 
закату, а въ этотъ день, какъ на зло, нп одна дпчь не попада
лась, съ иустымп же руками онъ не хот1<лъ не1)нуться домоН. 

Отъ долгой ходьбы Кярамъ усталь и, прислоннппшсь къ одному 
дереву, задремалъ; но не долго продлился сонъ: не усп1;ль, какъ 
слйдуетъ, сомкнуть глазъ, какт> его разбудпль сильный снистъ; 
онъ очнулся п впдитъ, что одна ужасно гадкая черная змЬя 
обвилась кругомъ маленькой, красивенькой зм1л1ки п душить ее, 
а та свистом ь ироситъ о помощи Сжалился Кярамъ надъ ма
ленькой змЬйкой и однимъ п'Ьрнымъ пыст[)'11ломъ вь глазь без 
дыханною оставилъ на м-ЬстЬ черную змЬю и опять задремалъ. 
Какъ проснулся Кярамъ, впдитъ, около него стоить на хпосгй 
спасенная зм'Ья п то отгоняегь отъ пего мухъ, то лнжегьего |)уки, 
а потомъ заговорила съ нимь ч е л о в к ч е сЕ и м ъ  голосомь; <Я сынъ 

такого-то зм'йинаго царя, а та гадкая зм'Ья, которую ты убплъ, 
иашъ врагъ. Я одпнъ выишлъ на камни гр’Ьться, а противница, 

овазывается. стерегла меня по пятамъ и искала удачнаго случая и, 
улучивъ удобную минуту, похитила меня, чтобы убить, но ты спасъ 
ыи’Ь жизнь. Тепс|)ь пойдемъ вмЬстЬ къ отцу моему, и я ему обо 
всемъ подробно разскажу. Только смотри, опъ тебЬ, въ благо 

дарность за спасение жизни моей, иррдложитъ свое, что только 
ты захочешь, но ты три раза отвЬчай: ,,желяю быть тебв здо- 
ровымъ“ . Когда же онъ тебЬ скажетъ: „на что теб1) мое здоровье? 
попроси что нибудь полезное лля тебя“’, тогда ты попроси, чтобы 

онъ языкомъ своииъ провелъ по твоему языку, а если этого 
не согласится сд'Ьлать, скажи ему: „Государь, ты самъ предло- 
жилъ мпВ, чтобы я П1)0силъ у тебя, что захочу; сперва я ни

чего не х о т 1!л ъ , но по твоему паетоян1ю попросилъ, если же пе 
хочешь исполнить своего об1)Щан1я, то опять-таки будь здоронъ? 

а я иду“ , и уходп>.— Иосл'Ь даннаго наставлен1я зм1ишын царевпчъ 
взялъ своего избавителя кь отцу своему и разсказалъ ему, въ 

чемъ д’Ьло. Обрадованный а.ч’Ьинын царь сталъ предлагать Кяраму 
все, что только тотъ пожвлаетъ. Кярамъ кланялся ему и гово- 

рилъ: „Царь! желаю быть теб’Ь здоровымъ. и мпЬ больп1е ничего 
неиадо“ . — „Землеродп1.1Й,“— сказалъему змЬнныйцарь,— „зач-Ьмъ 

Бога обманывать? Что за польза тебь отъ моего здоровья? По

проси что нибудь для тебя полезное"— „Царь, если хочешь сд'Ь

лать мн'Ь добро, то обведи свопмъ языкомъ по моему языку". 
— „Невозмояшаго ты просишь".— „Вътакомъ случа’й, будь здоровъ, 

государь; я охотнпкъ, п твои подарки будутъ для меня въ тя
гость, лучше уйду такъ“ . Кярамъ направился къ дверямъ уйти,
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а за нпмъ выползъ и спасенный змеиный царевичъ. Царь пр!- 
остановилъ сына и, спроспвъ его, почему уходптъ о«ъ сь охот- 
нивомъ, получилъ отвьть: „Отецъ! этотъ чедовИкъ спасъ мнИ 
жизнь н за это онъ отъ тебя ничего не хотЬдъ, но ты пргоста- 
новплъ его п, не желая остаться у него въ долгу, предлагалъ ему, 

чтобы онъ попросилъ у тебя, что захочетъ; кигда-же онъ попро- 
еилъ, ты отказываешься исполнить его просьбу. Л иду за нимъ 
олужить ему, такъ-какъ онъ спасъ мн* жизнь и моя жизнь ему 

принадлежитъ, а ты не захогЬлъ выкупить ее“ . Царю трудно 
Пыло разстаться съ единственнымъ сыномъ своимъ, онъ верпулъ 
охотника, взялъ от-ь него клятву, что если онъ кому-либо разска- 
жетъ о полученномъ дарЬ отъ него, чтобы онъ на мЬстИ уиеръ, 
языкомъ обвелъ по его я;)ыку и отпустилъ. Охотникъ, какъ вышелъ 
изъ палатъ зм̂ бинаго царя, чувствуетъ, что все, что происходить 
на аеыл* и подъ землею, ему становится пзвИстно. Иа дорогЬ 
къ дому онъ напалъ на оленя, котораго доила хозяйка его 
^пери“ ), и выстрЬломъ положилъ его на мЬсгЬ. Олень упалъ и 

опровинулъ молоко, а разсерженная ^перн“ сказала: .чтобы 
засохъ НМ-Ы0 Щ1Й на себ* лукъ, изъ котораго убили мою корову“. 
Для Ьярамя не осталось тайной проклят1е „пе1)и“ , и пока она 
пе окончила своего проклят1я, переброснлъ съ себя лукъ па де
рево, и дерево засохло. Любуясь моментально засохшимъ дере- 
вомъ, Кярамъ припомнилъ народное изречете; ,ешъ кясанъ, дашъ 
кясанъ, башъ кясанъ, балхчи, илаи, план 01)чи“ [слова татар- 
СК1Я и означаютъ: р’йжуп^й сырость (поливка), р’Ьжуиий камень 
(гиря), р’Ьжупйи головы (уб1йпа), рыболоьъ, въ особенности въ 
особенности охотникъ (т. е. счастья не упидятъ)], и, решивши въ 
душЁ болЬе никогда не ходить на охоту безъ лука вернулся къ 
себ® домой.

Прошло съ этого достопамятнаго дня пе мало лЬтъ, Кярамъ 
уя:е былъ женатъ, отецъ дЬтей и полный хозяинъ. Въ одинт. 

лЬтн1й день онъ съ семьей отправился на кочевку, П11П чемъ жена 
его была въ интересномъ' положенти, сидт,ла на такой же ко- 
был-Ь и на рукахъ держала грудного ребенка; сзади ея спдИлъ 
6— 7 ЛЙТН1Й мальчикъ, за кобылой б’Ьжаль ея однол1>тн1Й жере- 
бенокъ, а рядомъ съ женой Ихялъ Кярамъ. Послъ долгой ухабп- 
стой дороги, маленький жеребенокъ сталъ понезшогу отставать 
и жалобно заржалъ. Па ржаше жеребенка откликнулась кобы
лица; опять заржалъ жеребенокъ, отв-Ьтила кобылпца и умень

шила шагп. Разговорь жеребенка съ кобылицей разсм1)шплъ 
Кярама, и онъ громко захохоталъ; а жена пристала къ нему съ 
р а с п р о с а м и , за ч 'Ё м ъ  о н ъ , ни с ъ  т о г о , ни  с ъ  с е г о , т а к ъ  засм 'й-

’ ) о  „пери“ сиотрп мою статью въ XVII в. Сборника иатер1аловъ 
ДЛЯ опвсав1я мФстпостей и плеиенъ Кавказа: „Изъ аов1}р!в предразсудновъ 
н вародвыхъ прпм’Ьтъ аривнъ Эчи1адяввсБаго уЬэда“.
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ялся. „Какъ не см’Ьяться?“ за.'мЬтилъ Кярамъ: „маленький жере- 
бенокъ сказалъ матери (коПыл*): „потише идп, а то я не успе
ваю за тобой". Мать отп'Ьтпла: „сыновъ, пакъ это я несу О 
душъ, а ты одинъ не успИваешь за мною“.— ^(^твуда ты несешь 
шесть душъ?“’ спроёплъ жеребенокъ, а мать объяснила: ^я—одна, 
въ живот!) у меня— другой, хозяйка наша три, въ рукахТ) у 
нея— четыре, сзади ея еидитъ— пять, а шестой у неявъ жнвогЬ", 
и уменьшила шаги, потому я засм'Ьялся“ . Съ того времени денно 
п нощно л{ена приставала кь Кяраму съ просьбою, чтобы онъ 
объяснилъ ей, какпмъ образомъ онъ узнаеть языкъ лошадей; а 

Кярамъ, по данной имъ клятв* змЬиному царю, не долженъ былъ 
разсказывать объ этомъ нпвому, иначе онъ, не докончивши 

начатаго разсказа, умеръ-бы. Неотпязчивыя просьбы такъ на
доели Кяраму, что онъ въ одинъ день вечеромъ р-ьшнлъ разска- 

зать жен1> обо всемъ и умереть. Утромъ, какъ только предчув
ствовала объ этомъ дворовая собака (по представлен1Ю какъ 
армпнскаго, такъ и татарскаго населен1я, животныя узнаютъ 
все, что происходить во вселенной), она грустная лежала у дверп, 

шал’Бла, даже не ’Ьла брошеннаго ей хлвба. Къ вечеру нВтухъ 
съ курами, кудахча, собрались около собаки поклевать выбро
шенный ей хл'1)бъ. Не по сердцу было собак'Ь веселье пЬтуха и 
она сказала ему: ^Какая ты глупая птица! Знаешь, что нашъ 
хозяинъ сегодня уиретъ, а все-жъ таки весел1Ш1ься; а о томъ 
не думаешь, что завтра его не будетъ, и васъ зажарятъ на ско
вород*, а меня со двора прогонятъ“ . —„Ты сама умное животное, 
что скорбишь п жал1;ешь о глупомъ челов'Ьк'Ь! Какъ это люди 

гордятся, что они умн^е вс'Ьхъ! Каждому п'Ьтуху даютъ по 10— 
15—20 жепъ, а сами не могутъ управлять одной женой. Какъ-же 
мы управляемъ столькими женами?" — „Эхъ, братъ,не говори этого. 
Легче управлять однимъ селомъ, чЬмъ одной негодной сварливой 

женой, а, вВдь, наша хозяйка, самъ ты знаешь, изъ такихъ!“— 

„Этого ты не говори; развЬ между мопмп курами не попадаются 
так1я? Даже очень много, но какъ побью ихъ по голов*, за 
хохлы потяну, он* становятся смирн*е смпрныхъ. А  хозяинъ 
нашъ посадилъ жену на голову себ*1 еще бы не быть ей нехо

рошей! Пусть вечеркоиъ ирпвяжетъ ее къ столбу, да и хоро
шенько побьетъ ее, тогда она не только не попросить его раз- 

сказать, какъ это онъ понимаетъ языкъ животныхъ, а когда самъ 
хозяинъ заведеть о томъ р*чь, она сама переведетъ разговорь 

на друг1е предметы пли попросить совс*мъ молчать^. Кярамъ 

во время приведеннаго разговора лежалъ въ палатк* и все слы- 
шалъ, а когда вечеромъ жена ириступила къ нему съ просьбой 

разсказать, откуда онъ получплъ даръ разум*н1я языка живот
ныхъ, онъ привязалъ ее къ столбу п такъ пзбилъ ее, что она 

лежала до самаго утра безь чувствъ; а когда очнулась, пришла 

въ себя, и самъ Кярамъ предложилъ ей выслушать разсказъ,
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о тв уд а  о н ъ  п о л у ч и л ъ  д а р ъ  разум 1;н1л я з ы к о в ъ , т о  о н а  о тв а л и л а : 
^ т е п е р ь  я з а н я т а  п н е когд а м н* с л у ш а т ь  т в о й  р а з с к а з ъ ; л у ч ш е  
о тл ож и  до бол'Ье уд о б н а го  случая^^.

С ъ  э т о г о  врем ен и  а р и я п с  мало п о -м а л у  узн ал и  о б л а го т в о р - 
и о м ъ  ВЛ1ЯНШ п о б о е п ъ — п б ы о т ь  с в о п х ъ  ягенъ ') .

Священ. Г. Бунятовъ.

'У.

1) Прпвсдешзаа скавва зописапа иною въ 1892 году, въ селев1и Баявдуръ 

Алексавдропольвскаго уВада. въ бытность мою сиотрителемъ Баавдурскаго 
двухкласснаго аеискаго училища. Авт.



с  м  ъ  с  ъ .

Ч Ш Ш Я  ЗИОГРЛ ФИ Ж КАЯ  ВЫСТАВКА 1№  рща.
сЛучше поздпо, мЬыъ иикпги».

16  мая (и. с.) 1 8 9 5  г. была открыта въ одцоыъ изъ подгород- 
иыхъ парковъ Праги (ЗЬ ’отоука-ВаитеагкенТ Чешско-словацкая этио- 
графнческая выставка. Эта выставка посл1; Московской этнографиче
ской (1867  г.), песоип'Ьнно, является самымъ зам'Ьчательпыиъ изъ 
всЬхъ подобнаго рода предпр1 ят1й въ области славянской этиограф1п; 
несоип'Ьнпо, является она образцовой съ точки зр'Ьи1я полноты въ вы- 
бранныхъ ею пред'Ёлахъ и мастерской по организащи этого сложнаго, 
труднаго д'Ьла. Выпущенный ко дню открыпя выставки каталогъ (кото- 
рымъ главн. обр. мы и пользуемся въ настоящей зам-Ьтк'Ь) служить 
лучшимъ тому доказательствомъ ^). Систематично и поучительно со
ставленный каталогъ не только перечисляетъ и объясняеть выставлен
ные матер1алы по этнограф1 и края, но даетъ намъ также возможность 
узнать, какъ устроилась эта замечательная выставка. Начнемъ поэтому 
съ пстор1и создан1я выставки.

Идея устроить этнографическую выставку возникла въ Чех1и еще 
во время юбилейной промышленной выставки 1891  г. =). Въ числЪ 
множества предметовъ промышленности чешской, чешскаго искусства, 
выставлена была чешская народная хата, построенная съ точнымъ 
соблюдешемъ снаружи и внутри всЬхъ подробностей типичной народ
ной хаты со всей ея обстановкой. Не смотря на то, что хата эта 
ютилась вдали отъ великол1Ьппыхъ дворцовъ и павильоновъ, иапол- 
ненныхъ произведен1ями промышленности и искусства края, не было 
на выставк'Ь здашя бол^е посЬщаемаго, нежели эта хата; также охотно 
посещался и этнографичесшй отд'Ьлъ юбилейной выставки, расположен
ный на Галлере* нромышленнаго отд'Ьла, самъ но себ'Ь очень незначи
тельный. Это интересное наблюдете организаторовъ выставки 1891  г., 
поддерживаемое выдающимся уснЬхомъ самой выставки въ чешскомъ

1) Хаго(1ор18па ууа(;ауа 1’езкоэ1о'’аиака V Ргаге. ка(л1о§ а р Î1то^св
(геё. До8. КаП^а). Пользуюсь 3*иъ оздав^еыъ.

-) Въ ааичть стол'ЁТ1я первой Чешской выставки 1791 годп. Выставва но

сила, въ силу иолнтичесвпхъ обстонтельствъ, характеръ иреимуществевно 

чешск1Й, при незеачительвомъ участии нФиецкаго элемеита врал.



парод'Ь, а также сознававшаяся рапьшв потребность представить себЬ 
въ возможной полпогЬ своеобразный бытъ чешсво-гловацвШ, такъ 
быстро теряюииИса надъ напороиъ культурныхъ условШ,— все это 
взятое вл^стЪ привело чешскаго писателя Ф. Л. Шуберта 
кь мысли устроить общиии угпл1 ями всЬхъ слоевъ населешя этно
графическую чешско-словацкую выставку въ кра'Ь и при тоиь въ воз
можно обширпыхъ разм’Ьрахъ и съ возможной полнотою. Одновременно 
съ этой МЫСЛ1Ю ему въ голову приходила и другая, именно, что ута 
выставка могла бы въ то же время послужить основой для иостоян- 
паго этпографическаго чешскаго музея ^), а равно и вруппым-ь 
подспорьеиъ для большого труда по чешско-словацкой этнограф!», 
который могъ бы издаваться при музе'Ь. Для осуществлен1я этого 
плапа Ф . А . Шубертъ обратился къ иптересующимся этпограф1ей 
лицамъ съ письмомъ (7  1юля 91 г.), въ которомъ изложилъ свой 
планъ и указывалъ способъ оргапизащи этого предпр1ят1я. Его по- 
чинъ, д1;йствительио, встр’Ёченъ былъ сочувственно въ Чех1и, на Мо- 
рав1;, въ Силез1и и у словаковъ въ Вепгр1и, такъ что уже 28  1юля 
1891  года оказалось возиожнымъ устроить въ ПрагЪ собрап1е для 
бол'Ье основательпаго обсуждения предложен1я Шуберта. Собрап1е рЬ- 
шпло устроить выставку въ 1893  г., поручило подготовительныя 
работы К0 ИНСС1 И, для этого спещальпо тутъ же выбранной, одобрило 
также и вторую половину мысли 111уберта — изъ предметовъ выставки 
положить вачало этнографическому музею, а па основав1и коллекц1й 
выставки и музея устроить издаи1е этнографическаго труда, и на- 
конецъ постановило, чтобы для болЪе усп'Ьшпаго Еыполнен1я этихъ 
задачъ, а также въ помощь организа1иопной кпммиссп! создано было 
этнографическое общество (Каг<м1о])1 8 т 1  8 1 )о1сгиоа1 ;, на обязанности 
котораго перешло бы впо1Л'Ёдств1и постоянное веден1е дЬла комис- 
С1 И— собирап1е матер1аловь для музея. Съ этого и началось д'Ьло 
органпзац1и выставки. Подготовительная комп1х 1я нашла необходи- 
мымъ образовать центральный коиитегь въ ЦрагЬ, который бы объ- 
едини.1 ъ въ своихъ рукахъ деятельность областныхъ комптетовъ, раз- 
сЬявшихся по краю. Эти областные комитеты устраивали мбстныя 
этнографпческ1 я выставки, ч’Ьиъ оказали большая услуги, какъ по 
собиран1Ю матер1ала, такъ и по популяризац1и идеи общей чешско- 
словацкой этнографической выставки. Такихъ выставокь въ разны.чъ 
ы'Ьстахъ въ промежутокъ ] 8 9 2 — 95 г.г. было устроено до 200 . 
Матер1альная сторона д^ла была обезпечепа главпымъ образомъ сей- 
момъ, ассипювавшимъ на выставку 62  тыс. гульденовъ, а также 
со стороны города Црагп и многихъ другихъ городовъ, отд'Ьльныхъ 
учрежден1 Й п лиць, жертвовавшпхъ или прямо деньгами пли запи-

ЧЕШСКАЯ ЭТНОГРАФПЧВСПЛП иЫСТАВПА. 130

1) Если не ошибаюсь, Ф  А  Д11у6ертъ до аослЬдваго вреиеви стоялъ во глав® 

управлеша Чешскаго те<^тра (Ссзкё пагоёпё <517а(11о).

Такого музея въ Приг'Ь по было, если пе считать ыуэейчпнъ Ньирстка 

В0СЯЩ1Й сиФшанвый, до изв1^стноб степепн общс-славвисЕзЙ хараЕтеръ.
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сывавшихся иа гараптируюиай д Ш  фопдъ (Гоп(1 еаь’апёп!). Подго- 
товптельпыя работы оказались сложи'Ье, нежелн предполагалось, 
а туть явились кое-как1 я осложпеп!я виутрени1я полнтптескаго харак
тера,— все это сд-Ьлало певозможиымъ открыть выставку въ 18 9 3  г., 
а только два года спустя.

Главная ц'Ьль, которую поставили себ1; организаторы выставки, 
была: представить картину, возможно полную, жизни и быта чешско- 
словацкаго народа па исход'Ь 19 стол'Ьпя, а также показать цстор1ю 
развит1я народа, развит1я въ неыъпросв'Ьщешя, промышленности. Го- 
атому ц'Ьл1ю организаторовъ стало собрать, сколько возможно, прежде 
всего то, что составляетъ особенность чешско-словацкаго народа, 
ч'Ьмъ втотъ народъ отличается отъ другихъ народовт. славянскихъ и 
неславянскихъ. Поэтому нервая группа предметовъ (вкир^па А )  по
священа общиат, отноп1ен1 ямъ Чех1и, Морав1и, Силез(и и Словеп1п къ 
окружающим'ь странамъ; это— географическое описан1е края ( 2 е т о р 1х). 
статистика населен1 я края (славянскаго), антропологическ1 я особ1'н- 
пости чехо-словаковъ, языкъ ихъ (д1алектолог1я). Вторая группа 
(ккир 1 1 1а В )  обпимаетъ: домостроительство народное (жилище), оде
жду, нравы и обычаи, чтен1е народное, п'Ьсии, танцы (вообще на
родную музыку п забавы), занятая парода. Въ третьей группа (С )  
собраны по мпстносшямъ образцы производствъ, а въ моделяхъ 
образцы обстановки, инструментовъ. Такъ какъ второй ц'Ьлыо выставки 
было показать развитее народа на иоприщ'Ь культуры п просв^щв- 
н1я, то следующая группа (I)) получила культурцо-ито^)мчеекгй 
характеръ. Эта группа, начинаясь древн-Ьйшей историей заселеп1я 
чехо-словацкаго края (отд'Ьлен1е древностей до-историческихъ), объ- 
единяетъ въ с,еб1Ь матер[алъ для истор1 и духовной д1Ьятельности народа 
во всевозыожныхъ ея проявлен1яхъ: въ литератур*, музык’Ь, театр-Ь, 
школьномъ д'Ьл'Ь, инженерномъ, строительномъ, въ художественной 
промышленности. торговлЬ, военномъ д'ЬлЬ и т. д. Зд1;сь же пайдемъ 
указан1я и на вл1ян1е церкви на ходъ просвЬщен1я, равно какъ и ука- 
зац1я на общественныя отношен1 я нашего времени, па студенческ1 я 
корпорац1п, зд1;сь же отм’Ьчена д’Ьятельность чеховъ колонпстовъ зъ 
Росс1п и въ отдаленной АмерикЬ, па деятельность чешскихъ выход- 
цевъ въ качеств* педагоговъ и т. д. Дополпеп1емъ къ этой групп* 
служптъ послЬдияв, пятая группа (Е ) ,  которая завершаетъ собой 
обзоръ деятельности чешско-словацкаго народа въ новейшее время. 
Такъ какъ эта сторона жизни народа была представлена на юбилей
ной выставке, то теперь, на выставке этнографической, ей отведены 
были сравнптельио гЬсиыя рамы; но при всемъ томъ пятая группа 
даетъ довольно полное представлен1е объ этой стороне жизни.

Такое широкое понимаше термина „этнограф1я“  положено въ 
основу выставки. Выполненъ былъ этотъ планъ вполне удачно: вы
ставка даетъ, действительно, полную картину жизни чешско-словац- 
каго народа. Сведен 1 я во многомъ напоыинаютъ уже знакомое, но



большая часть ихъ или является повостью, иля дополияетъ и исправ- 
лястъ прежи1я иИсколько уста|)Ьвш1я св'Ьд'Ьн1я. Поэтому даже простой 
просмотръ хотя бы крупи-Ьйшихъ флктпвъ, даииыхь выставкой, не 
лишенъ интереса и 311пче»1я. Вогь нисколько такихъ даниыхъ 

Въ первой группЬ ыы зпакомиися прежде всего съ географнче- 
с̂ кпмъ распред11леи1еыъ чешско-словацкой народности вг предЪлахъ 
Европы и ви1; ея: площадь, заппыаемая пародомъ, опред'Ьляется такпмъ 
образомъ: ргь ИСТОКОВ!. Лабы (Эльбы) у Кркопошей (1!!екв):еЬ1гре'| 
до Дуная выше Коыорпа, а поперекъ — оп- Гуиенпаго (въ Веи1р1п) 
до Иогвоуя К-па н К1епес захватывая собой Королевство чешское, 
большую часть Морав1и, часть австрШской Силез1и, юго-западиый 
уголь прусской Снлев1и и сЬверо-западпую часть Венгр1и. Па этомь 
пространств  ̂ чешское и словацкое иаселен1с ндеть безъ перерыва. 
ЗагЬмъ, часть чеховь гкивегь группой въ Нпжией Авгтр1и (главнымъ 
образомъ въ В'Ьп’Ь— сев! ПоЬюгакийИ). иакоиецъ крупныя колопш 
Чеховъ встр-Ьчаются вь СЬв.-АмерпкЬ (въ Соедпненныхъ Штатахъ) 
и въ Росс1и (па Волыни). Прежнее племенное д'Ьлен1е чеховъ (Лу- 
чапе, Леиузы, Д11чане, Литон1;рцы, Пшоване, Харваты и т. д.), о 

которомъ помнили еще въ ХПв., теперь окончательно забыто; также 
въ значительной степени забыты и существовавшая когда-то пазван1я 
племенъ по и1Ьстностямъ (Ро()1екйс1, Оегпоуйп, /АДоуАс! и т. д.); 
сохранились нодобныя имена большею частью па Морав1; и у Слова- 
ковъ'-'), гд'Ь паходятся еще НогЛс!, Пяпйс!, 81оуЛс1, Ьан1, Уа1аз1, 
2й.1е2йс1, _Нагуа11 и т. д. (паЫорав^), Нопшс!, 1)о1110/,етс1, Огаус!, 
Кораи1сап и т. п. (у Словаковъ). Самой крупной утратой въ тер- 
ри1ор1альномъ и этнографическомъ отношешяхъ для чехо-словацкаго 
народа была утрата значительной части Силез1и (она въ XIV в'Ьк'6 

была заселена еще Чехами), гд’Ь германизмъ взялъ верхъ и постепенно 
ослабилъ чешск1Й элеменгь. Приблизительное понят1е о состояши 
чешско-словацкаго элемента въ настоящее время даетъ количество 
депутатовъ, даваемое страной, какъ во внутренпемъ управлен1И (сеймъ), 
такъ и въ обще-имнерскомъ (парламент^), такъ какъ депутаты вы

бираются по нац1ональностямъ, при чеиъ не этнографическая единица 
— крупное землевлад'Ьн1е —нарушающее ос«овм выбора, въ значитель
ной степени согласуется съ атнографическиии отиошен1ями; крупные 
землевлад'бльцы являются, если не всегда представителями нЬмец- 
каго элемента, то всегда почти не представителями народнаго сла- 
вянскаго. Такимъ образомъ мы видимъ, что Чех1я посылаетъ въ 

парламенты 42 депутата чешскихъ, 30— нЬмецкнхъ и 20— крупно-
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Въ каталог^ выставки нагдому отд’Ёду предаосыдаетса о6щ1й очеркъ, 
составлевпый спешалистоиъ; этотъ очеркъ должспъ осмыслить, суимнровать 
въ иви!1тв вид%иоое въ груап'Ь.

Какъ п ви всемъ остальномъ., иеп'Ье культурные Мораваые и Словаки 
сохрьнилп больше старцам въ обычаяхъ, о д е ж д А ,  жвлвщихъ, е & е ъ  это 

увидоиъ.
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влад'Ьльческихъ, т. е. иародиый элемеить иредставленъ слабее осталь- 
иыхъ (4 2  II 5 0 ) ;  на Морав'Ь д1Ьло еще ясн16е: изъ 36  депутатоиъ 
Моравш чешскихъ И ,  н'1мецкихъ 16 , крупиовлад'Ьльческихъ 9- въ 
Силезш же ( 8 ВСТР1ЙСК0 Й) изъ 9  представителей 5  и'Ьмецкихъ, одииъ 
польсн1 й, 3 круп1говлад1Ьльческихъ, т. е. пи одного чешскаго. Ко
нечно, эти цифры повазываютъ не столько численность чешскаго 
народа, сколько его политическое положен1е относительно чужихъ 
элемептовъ: крупновлад^льческаго (на зеиляхъ котораго живуть и 
чехи, и который саыъ можетъ быть въ изв'Ьстной части чешскинъ 
по на 1иоиальпости) и нЬмецкаго. Принявши же въ основап1е со- 
отношеи 1 я двухъ этпографическихъ элементовъ этно^рафическш нрин- 
цнпъ, мы въ прим'Ьпе1пи К1 > политической дЬятельпости чеховъ въ 
обще^1Шпер(жихъ д1 ;лахъ получимъ для чеховъ цифру депутатовъ не 
Ой ( 4 ^ + 1 1 ) ,  а 8 9 ; эта цифра, сопоставлеппая съ цифрой нЬиецкихъ 
(и  вс'Ёхъ крунновлад1Ьльческпхъ даже), даетъ указап]е па этногра
фическое нреобладаше въ страпЬ чешскаго элемента (89  и 84 ).

Въ  такомъ же положен1и рисуется д'Ёло по отношен 1ю къ вну
треннему управлен1 ю; изъ 2 4 2  депутатовъ чешскаго сейма ( 6  корон- 
пыхъ лицъ: арх1 епис.конъ, три епископа, два ректора университета, 
7 0 — крупновлад'Ьльческихъ, 8 7 — горожанъ и купцовъ, 7 9 — деревеп- 
скихъ) по разсчету по нацюнальностямъ за чехами числилось бы 
значительно больше половины (именно 15 6  лицъ). То же отношен 1е 
видимъ и па Морав'Ь (изъ 1 0 0  депутатовъ, должно было бы быть 
75  Иораванъ), а въ Силез1и ясно преобладаетъ не чешск 1 й элементъ 
(изъ 3 0  лицъ сл'Ьдовало бы имЬть 7 чешскихъ и 1 0  нольскихъ, 
т. е. опять таки нЬмецкое меньшинство).

Статистичесшя данныя на выставк'Ь также не безынтересны: они 
даютъ точпыя цифры чешско-словацкой народности. Если взять тер- 
ритор1 ю чехо словацкой народности, то мы найдемъ, что славянское 
населен1е (по счету 1 8 9 0  г.) представляетъ 6 1 , 9 8 %  всего населешя 
( 5 ,3 6 4 ,5 1 5  на 8 ,6 5 4 ,9 0 3 ) ;  по по отд'ёльпымъ областямъ этотъ про- 
центъ неодинаковъ; въ Чех 1и — чехи составляютъ 6 2 , 7 9 % )  иа ШоравЬ- 
7 0 , 3 4 ® въ Силез1 и же только 2 2 ,0 2 ”/,,. Если сюда причислить 
чеховъ Нижней Австр|и п другихъ областей Австро Венгр 1и, то общая 
численность чеховъ выразится цифрой: 5 ,6 5 9 ,0 3 7 .  Словаковъ въ 
Венгр 1 и насчитываютъ 1 ,8 9 6 ,6 4 1 .  Прибавивъ сюда чеховъ, жив\щихъ 
въ Росс 1 и, Америк'Ь, Босн 1 н, Гсрман1и, получимъ общую цифру чеш- 
ско-словацкаго племени: 8 ,1 1 7 ,0 0 8  челов'Ькъ.

Плотность чехо-словацкаго населения, разумеется, точно вычислить 
нельзя: они сидятъ въ перемежку съ другими народностями (^н1&мца- 
ми, мадьярами); приблизительно же можпо видеть по общей плотно
сти насешя въ чешскихъ и словацкихъ земляхъ; для Чех 1 и плот
ность 1 1 3 ,  для Морав1и 1 0 2 , для Снлез1и 118 , для словаковъ 
Венгр 1 и оть 4 8  до 5 6  ’ ) .  Не безынтересно отношен 1е населешя

Ко.1Сбаа1е плотпостп дли словаковт- объпсняется тймъ, что иЬста, гдь скоп

ляются словаки, ирпоадлежатъ чисто къ всудобпыиъ в иовфе плодородвым-ь.



деревенскаго къ городскому; это даегь указав1е и объясненхе, какъ 
бытовымъ особеипостямъ края, такъ и распред'Ьлешю занят1 Й; даль
ше всЬхъ въ развит1 п городской жпзпи ушла Снлез1я; тогда кань Чех1л 
даетъ 3 1 ,8 ^ 0 ,  а Морав1а 32,7® '^, Свлез1я 3 9 , 5 %  городского иа- 
селешя.

В'броигпов'Ьдпыя разл1 1Ч1я въ чешско-словацкомъ народЬ выража
ются въ такнхъ процеитахъ; въ Чех 1и 9 6 ,1 ,  въ Морав1и 9 5 ,3 ,  въ 
Силез1 и 8 4 ,4  • католиковъ; число протег.таитовъ (евангеликовъ) въ 
Чехш  и Морав1н по 1 ,0 4 % , ;  въ Снлезш 1 3 ,9 3 ‘>/„; между словаками 
протестаптпзмъ бол'Ёе всего, 2 4 % .  11зъ протестантскихъ пспов1 ;да1 1 1Й 
ббльшнмъ распространеи1еыъ пользуется не аусбургское, а такъ назы
ваемое гельветское, главнымъ об])азомъ прикрывшее собою старый 
гуситизыъ и братства; кроыЪ того около 0,5® о между словаками 
чвслптся ун1атовъ гречесно русскаго обряда, главнымъ образомъ въ 
городахъ, го'Ё па словаковъ оказываютт. вл1 яп1е руссв1е (русины), 
препмущсствеппо ун 1аты.

Но развит1 ю грамотности впереди всЪхъ стоитъ Чех1я, гд'Ь на 
10 0  челов1;къ приходится 4 ,6 0  мужчимъ и 6 ,9 0  женщинъ неграмот- 
пыхъ, тогда какъ на Морав1; 5 ,7 3  и 8 ,1 0 ,  въ Силвв1 и 8 ,2 0  и 9 ,2 5  
неграмотпыхъ.

Въ связи съ распред1\лен1емъ паселешя въ городахъ и вн'Ь ихъ 
находятся заият1 я жителей, но здЬсь наблюдается любопытная разпи- 
ца; процентъ сельскаго населен1я не соотвЬтствуетъ вполне распре- 
д'Ьлеп1ю главпаго 38пят1я— землед-Ьл1 я и отчасти рыбныхъ промысловъ; 
такъ на 1 0 0 0 0  челов'Ьвъ въ Чех1и приходится 4 0 6 5  землед'Ьльцевъ 
н рыболововъ, при процеигЬ сельскаго населен1я 6 8 ,2 ;  въ Ыорав1п 
же на то-же число приходится 5 0 0 2 ,  при меньшемъ процеитЬ сель
скаго населения —  6 7 ,3 ,  въ Силез1и —  4 1 2 5  при процента 6 0 ,5 . 
Ясно, что сельское чешское паселен1е бол1;е занимается другими ро
дами д'Ьятсльпости, нежели моравское и силезское. Оно такъ и 
оказывается относительно горнаго д'Ьла: Чех 1 я даетъ 4 0 1 4 ,  тогда 
какъ Морав1я 3 3 0 4 ,  но это отношеп 1е нарушается Силез1 еп— 4 2 1 2  ч. 
Въ остальныхъ промыслахъ соотв’Ьтств1е сохраняется, напр, для 
торговли: Чех|’я 8 8 8 ,  Ыорав1я 6 8 4 , Силез1я 6 6 6 ,  остальные промы
слы 1 0 3 3 — Чехи , 1 0 1 0 — Морав1 я, 9 9 7 — Силез1 я; у словаковъ на 10  т. 
челов'Ькъ приходится 6 1 3 2  землед'Ьльца.

Эти статистическ1 я данныя, не лишеиныя интереса для уяснешя 
мвогпхъ этнографическихъ, бытовыхъ особенностей края, дополня
ются таблицами движен1 я населен1 я, по которымъ можно судить о 
слабомъ прирост^ населен1я (3 4 ,3 6  на 1 0 0 0 -до 3 6 ,3 7  при смерт
ности 2 9  —  3 4 ) ;  сюда же присоединяется выселен1е колояистовъ —  
около 1 0 0 0 0  человЪкъ ежегодно.

Рядомъ съ последней рубрикой статистики близко стоить отд^лъ 
аптропологическ1 Й, представленный рядомъ фотографий, типлчоыхъ ске- 
летовъ п собрашемъ череповъ, а также д1аграммами, полученными
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путемъ изм'Ьреи1я живыхъ субъектовъ, дгаграымами распростраиеи1 я 
различнаго цв^та волосъ глазъ ^).

Первая группа выставки замыкается отд'Ьлен1емъ языка (д1алектоло- 
1чи) чехо-словацкаго племени. Главное мЬсто зд'Ьсь заииыаютъ ща- 
граммы: Душ ка— по д1алектолог1|1 Чех1и, Бартоша - п о  МоравЬ, Бенды—  
по словакамъ. Утн д1аграмыы подтверждаютъ дЪлеп1е чешско-гловацкаго 
языка, устаповлениое давпо Шемберой, нмеппо, д'Ьлеи1е па группу 
говоровъ западпыхъ, преимущ. чешскпхъ, средпихь, преиыущ. ыо- 
равскнх'ь, и восточпых'ь— словацкихъ. Исторической карты двпкеи 1 я 
говоровъ составить ие удалось. Пров'Ьрепо было (для Чех1н) д'Ьлеи1е 
это, развито въ ислочахъ путемъ разсылки 2  слишкоыъ тысячъ 
листовъ, для соб1 1рап1 я особепиостей говоровъ; ыатер1алъ по этимъ 
лш'ткамъ собирался главпымъ образомъ учителями школъ. Въ  этомъ 
же отд1;л1; собрана и чешская литература по д1алектолог1 и, начиная 
съ трудовъ Яна Гуса и Благослава.

Вторая группа ( В )  занята исключительно деревенскимъ населе- 
п1емъ и открывается отд'Ёлеп1емъ здан1 Й и жилищъ. Это отд4лен1е 
состоитъ изъ ряда нзбъ различпаго типа, деревенскихъ построекъ. 
встр'Ьчающихся въ Чех1и, па МоравЬ и у словаковъ; въ общеыъ это —  
ц'Ьлый поселокъ, перенесенный въ паркъ выставки.

Деревня эта, подобно стар'Ьйшимъ носелешямъ чешскимъ, распо
ложена кольцомъ, въ центр* котораго паходится деревянный же, 
какъ и почти всЬ постройки, костелъ стариннаго типа, еще изредка 
встр'Ьчаемый на сЬвер1Ь Морав1 п и въ Сплез1и, съ обстановкой и коло
колами Х\’11 в. Каждая постройка деревни служитъ представительницей 
какого-нибудь типа построекъ отд'Ёльиой м'Ьстности, обитаемой чехо
словаками, каждая имЬетъ свои особенности; но при всемъ томъ легко 
вид'Ёть общпость типа во вс'Ьхъ этихъ здан1 яхъ: осповой всЬхъ ихъ 
является срубъ, являющШся основой деревянныхъ построекъ у всЬхъ 
славянъ; здЬсь онъ то простой, ничЬмъ пе прикрытый, то для проч
ности обмазанный глиной, то уже сооруженный изъ камня, зам-Ь- 
нившаго дерево. Этотъ общ1й тинъ сохраняется пе только въ дерев- 
няхъ, но и въ м'Ьстечкахъ, гд1Ь его еще не выт1Ьсннли многоэтажныя 
постройки, хота новые пр1емы и типы построекъ часъ отъ часу все 
бол'Ёе и бол1Ье уничтожаютъ эту старую постройку. Напбол'Ье устой
чивости старый тппъ сохраняетъ у словаковъ, которые, какъ бол^е 
защищенные отъ культурныхъ вл1яшй и моды, вообще въ бы т* 
сохранили болЬе старины; такова, напр., изба копаничаръ, бросаю
щаяся въ глаза своей примитивностью; въ ней н'Ьтъ ни одного 
жел'Ёзнаго гвоздя, вся она срублена, крыта соломой, съ пизкимъ 
потолкомъ, безъ печи, обогревается глинянымъ очагомъ, надъ кото-
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1) 06ъяснев1емъ монетъ слушить статейка въ СевЬёга Ь111ё, сдец1ально этому 
посвященная.

'̂ ) Статья СезкёЬо Ыйи, указывающая тиаочао слававсв1а черты въ зтоиъ 
отнашев1и.



рыыь соломеиый колпакъ, безъ трубы —  словомъ куриая изПаМ 
Также примитивно и впутреннее устройство этой избы. Зимой въ 
подобной пзб-Ь и люди и скотъ помИщаются вм^сгЬ. Так1я постройки 
встречаются въ одиночву и кучками, въ послЪдиеиъ случа’Ь напоминая 
про старый обычай задруги. ЗдЬсь паселец1е поселка является соедипен- 
нымъ узамп родства, общимъ пользовашемъ им1Ьп1емъ. Пиогда эти избы 
располагаются такъ, что одна служить общонъ жплищемъ, а остальныя 
играюгь роль спаленъ, сараев'ь, чулановъ, стойль. Иногда такое хозяй
ство устраивается ипаче: строится одпа большая изба, нижп1Й этажъ 
которой служптъ обшиыъ жильемъ п спальнями, а верхв1й— служеб
ной постройкой (напр. у чичиановъ). Следующая стад1я развит1я 
сельскаго рома состоигь въ томъ, что передняя половина служитъ 
жпльемъ, а задняя назначена для глужбъ. При такомъ тип'Ь, удер
жавшейся устойчиво въ большинств'Ь случаевъ, для скота уже строят
ся особо хл'Ьвъ и стойла, который составляюгь продолжен1е жилого 
помЬщен1я. Наконецъ, когда необходимо выд'Ёлен1е изъ семьи ея 
части (всл'Ьдств1е, папр., тЬспоты), то (преимущ. для младшихъ чле- 
повъ семьи) строится при входЪ въ усадьбу отдельный домъ, потому 
же опять плану, что и старый. Разница въ такихъ постройкахъ вы
ражается только въ величин* ихъ и въ различ1и украшен1Й па до- 
махъ: ч’Ьмъ богаче хозяинъ, гЬиъ больше домъ, тЬмъ онъ бол-Ье укра- 
шенъ. Украшен1я эти состоятъ изъ р1Ёзнихъ балясинокъ, галлерей, 
башепокъ, рЪзпыхъ подпорокъ и т. д.; выпиленныхъ украшеп1й изъ 
досокъ встр-Ьчается мало. Большая часть избъ уже инЪетъ печи и въ 

подробности развитую обстановку: протнвъ двери кафельная печка, 
рядомъ печь для хлЬба, рядомъ стоятъ медные котлы, вмазанные въ 

печь, по краю кафельной печки нринолки, надъ ней мЬсто для просушки 
б'Ьлья и одежды, налево отъ печки стоить сундукъ (обыкаовенпо рас
писной) для платья обыденнаго (праздничное хранится въ чулан*); дал̂ Ье 
невысокая, широкая, украшенная расписанными по ней цветами или 

птицами кровать; на ней покрытый одеялами перипы (йеуё1п|се) въ 
наволокахъ изъ канифаса; иногда, кромЬодЬяла, есть пестрая покрыш
ка на кровати. Отъ постели вдоль сгЬнъ лавки, иногда прикр'Ьплен- 
выя къ с г Ь е * .  Противъ постели въ углу столь, сь украшенными 
ножками, соединенными крестъ-на крестъ перекладинами. Надъ столомь 

въ углу распят1е сь четками, по об* стороны иконы (чаще всего со 
стеклоыъ, вь черныхь рамахъ), нзъ за которыхь торчить верба. Подъ 
образами вешаются портреты родныхь и календарь. Надъ столомь 

свешивается на нптк* голубокь. Къ столу приставлено нисколько 
(2-3) стульевъ сь широкой вырЬзной спинкой. На ст^нЬ подъ потол- 

коиъ полка (коЪппес) для тарелокь; подъ ней крючки для горшковъ 
У двери на полк*— кухонная посуда. Вь болЬе обширныхь пзбахъ 
между главнымь столомъ и полкой для кухонной посуды еще столь—

’ ) Этот'Ь способъ ОТ0 ПЛ0 В1Я (вн^стЬ съ тВиъ и база) взв1;отен1 . въ Чсх 1и 
въ X  ст. изъ путешеств1я Ибрагима-Ибнъ Якуба.
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ДЛЯ работников!.. Около печи иногда пом1;шается и люлька для ре
бенка. ■*)

Отъ построекъ переходимъ къ ихъ обнтателямъ, прежде всего 
къ пхъ одеждгь. Этому посвящается 2-е отд'Ьлен1е разсматриваемой 
группы. В ъ  наибол11е чистомъ впд1Ь сохраволагь народпая одежда, иеп1>е 
всего подвергаясь вл1яи1ю моды, города, какг и сл'Ьдовало ожидать, 
па МоравЬ и въ особенности у словавовъ. Почти совершенно псче;<ла 
народпая одежда въ Чехш. На осиоваи1и исторпческихъ изсл'Ьдован1й, 
иаибол'Ье древней по типу приходится считать женскую одежду у сло
вавовъ “); одежда словаковъ до сихъ поръ сохраняетъ указан1я па свое 
обн1ее происхожден1е съ одеждой польской, русской и юго-славянской 
(ло11ау)се, ко811е, 11а1епу; обувь — орйпку). Назван1я отдЬльныхъ 

частей одежды сходны въ значительномъ большпиств'Ь случаевъ сь 
пааваи|ями у другихъ славянъ, что доказываетъ, что въ общихъ 
чертахъ и въ доисторическое время одежда пм'Ьла приблизительно тотъ 
же видъ, что и теперь у словаковъ; ту же общность обнаруживаютъ 
назвап1я, какъ матер1аловъ, такъ и пнструментовъ для пзготовлеп1я 
одежды (копор<, 1еп, у1па,— ргМ!, рга(1епо, р1в81еп, коийе!, рй/е, 
1111; уге<,епо, 1ка11, озпоуа, й(;ек, рЛкшо, рЬи.по и т. д.). Вл1ЯЦ1е 
чужой культуры, сбл11жен1е съ нЬмцами, рыцарство, крестовые походы, 
наконецъ, поздь'Ье общеевропейское вл1ян1е французской моды —  все 
это наравн'Ь съ измЬпеп1ями въ одежд'Ь внесло ц1;лый рядъ повыхъ 
назваи1Н въ одежд'Ь, отт'Ёснпвшихъ старыя. Время Карла IV, когда 
временно Прага стала центроыъ культуры на востокЪ западной Европы, 

окончательно направило чешскую моду въ уровень съ общеевропейской; 
все это находитъ себЬ отражен1е и въ язык'Ь, гд  ̂для иазван'ш одежды, 

ея частей стали употребляться чуж1я пазваи1я (каЬа1, ]а^ЬИк, ка- 
1111801, 1)гис1ек, рап{а1опу, МЬогу и т. д.). Въ вид11 наноминанхя о 

народныхъ м'Ьстпыхъ костн>махъ видимъ иногда украшен1я па нын'Ёш- 
немъ нлать'Ь (особенно женскомъ). Въ виду такого положен1я народной 

одежды иаибол'Ье разнообразно и богато представлена одежда словацкая, 
зат15ыъ моравская и сравнительно б'Ьдно чешская, главн. образомъ 
сЬверо-востока Чех1и“).

Н е  смотря, однако, на всяк1я вл1ян1я запада,въчехо-словацкомънарод'Ь 

сохранилась до сихъ поръ масса старинныхъ обычаевъ и обрядовъ: 

пмъ посвящено сл1Ьдующее (3-е) отд'Ьлен1е описываемой группы. 
По степени сохранен1я, опять таки, встр'Ьчаемся съ тЬмъ же паблюде 
Н1бмъ, что и выше: па восток1Ь ыатер1алъ богаче, нежели на запад'Ь.

Оипсанаая изба относится по ыйстностп кь сЛверно-чешскпиъ (Ро]1геН.). 

!!) Этоиу воиросу посвящены статьи: Л. К о п 1 а  (Сезку Ый Г. 21 в1.) 

и С. 2 1 Ь г Ь  а 2.  \ У 1 п 4 е г  (Оё}1пу кго|е V гетЫг с'еакусЬ).

Обзоръ выставочпаго матер1ала дополняется статьей словака Ю к о в п ч а  

(Ыйоту к^о^ 11стапзку|, наппсанной пр>ш1;нител1.но къ коллвкц!ямъ выстаикп; 

си. Сеэку Ыи V , № 1, стр. 65— 66.
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Хараятсръ этихъ обычаевъ и пережцваи|й старпиы въ иде'Ь тотъ 
же, что II у всЬхъ славянъ. 11а выставк1; представлены эти обычаи 

по группамъ: одни пр1урочцваются къ годпчиоиу кругу, друг1е къ 
разпымъ (лучаямъ жизни, къ отношеа1яиъ родствоипымъ, право- 
ВЫИЪ II сог'Ьдсквыъ. Цервыиъ общпнъ пов’Ёрьеиъ въ году вндимъ в̂ р̂у 
въ то, что,- у кого есть деньги подъ новый юд», и кто здоровъ 

наканун-Ь новаго года, тотъ_ будетъ здоровъ и съ деньгами весь 
годъ. НаканунЬ Рождества {1г< кгй1тг) д'Ьвушки льютъ олово, воскъ, 

гадаютъ по нимъ; день этотъ, нроы11 1г1 кгЛ1й, называется также 
и «яуаи-есег 8\'/с1сек», потому что въ зтотъ день пускаютъ на воду 
въ орЪховых':. скорлупахъ св-Ьчечки и гл'Ьдятъ за пхъ гор'Ьп1емъ и по 
этому гор'Ьн1ю гадаютъ. Съ этого дня начинаютъ ходить <три короля» 
(въ Силез1н зовутся они снастушкамн>) славящ1е Христа; хожден1е 
ихъ продолжается до Крещеи1я ’). Подъ Василья (Нготшис!) зажи- 

гаютъ •Ьгошп1ску> св^чи, освященныя въ церкви: эти свЬчн за- 
жигаютъ потоиъ во время грозы и при смерти одного изъ членовъ семьи, 
танъ капъ утпмъ облегчается выходъ дугаи изъ т1;ла.

Ца ЫоравЬ и у словавовъ удержался обычай на масляпиц'Ё 
носить «смерть»— Магепа (Могапа); иногда къ ней присоединяется и 
мужская фигура — МаГосЬ ’). Мясопустъ вообще сопровождается 

шумными забавими, ряженьем ь; въ носл’Ьднеиъ случа'Ь большой по

пулярностью пользуются фигуры «Жида» и «Турка». Посл11дн1е три 
дня маслянтш поснтъ назван1е »оз*а(ку» и сопровождаются ц'Ьлымъ 
рядомъ обрядовыхъ игръ: эти дни для молодежи им'Ьютъ то значение, 
что въ это время выбираются у нихъ на п'Ьлый сл-Ьдующ1й годъ 
представители (иногда по 2 8(:'1гка и ^гЛЬа, иногда по четыре); эти 

представители облечены властью старое! Нн^шнимъ знакомъ этихъ 
выборпыхъ служатъ ргауо и <еги1а; справо» — это мечъ, украшен
ный платками, лентами, Геги1а нТ.чю В1. род!', поварешки (палки съ 

кружкомъ па конц1Ь), расщенлснной на вонц1;, такъ что при удар!; 

ею раздается р’Ьзк1йтресЕъ. Снособъ выбора по различнымъ м1;стностямъ 
различный; обыкновенно бываетъ тавъ: у деревевскаго 1’таросты 
собирается народъ, власти (оЬесш' йгаЛ) и молодежь; выстунаетъ 
прежн1й з^агек, благодаритъ за выборъ и нроситъ позволения произ

вести новые выборы, на что и получается соглас1е Выборы произ

водятся простымъ голосованьемъ. Выбранный к1агек выбираетъ себЪ 
подругу (зИгка), (1г4Ь также С^^а1)0Vа). Выбирается въ подруги 81агка 

обыкновенно богат-ЬИшая д'Ьвушка вь родн'Ё, что считается почетомъ 
для ея семьи. Выбранные т. о. представители становятся въ течен1е 

трехъ дней и потомъ начальетвомъ всей молодежи, которая обязуется

1) Си. из0браиеВ10 п статейку I о 9. V  I и к п „Рая1пзкоте“ въ Сев. 1/Мё IV , 
№ 4 , 313— 315.

“) Си. изображсе1в и статейку („УеНкопосе") въ Сеэк. Ь. IV , №  4, стр. 

322— 338. Въ статеЙЕ* кроиН того есть рпсупЕП н рядъ зан'Ётокъ, разънс- 
вяющпхъ п дополвающпхъ выставочвыЛ иатер)ваъ.



ихъ слушаться, спрашиваться у нпхъ, начиная тапцы и музыку; за 

неповиновеи1е провшшвшагося по приказу в̂ йгка паказываетъ агйЬ 
удароы'ь ферулы Въ поиед'Ьльиикъ старшая я̂ Лгка устраиваетъ уго
щенье, вечеромъ собираетъ съ цЬвокъ деиьги (рагдаИ), которыми 

покрываются расходы по ыузык1; и угощенью, иногда молодежь 
со Старками ходитъ по домамъ: внередм пдетъ первый в1агек съ 
«правомъ», второй за нимъ несетъ «ферулу>, трет1п-вЬнокъ, чет
вертый—сундучекъ; войдя въ домъ, они получаюп) отъ хозяйки по
дарки, танцуютъ, а вагЬмъ идутъ дальше. Ипогда же это хожде1пе 

превращается въ хождеи1е ряженыхъ. Ыоравск1е «08<;а1к1 » предста
влены были на выставк'Ь цЬлой группой.

На ыаслянпц'Ь же въ ппыхъ ы'Ьстахъ (па Зив^зки) сохранился 
обычай «хождеп1я съ кобылой», которое сопровождается ыаскарадомъ 
и забавами молодежи: деревянную кобылу, па которой сндитъ всад- 
никъ (1•а^и1̂ е). таскаютъ пзъ дома въ домъ, впереди идетъ хозяинъ 
кобылы (8е(Иак), продаетъ ее, при чемъ хозяинъ кобылы потчуетъ 
покупателя водкой пзъ бутылки, которую поситъ съ собой.

Вь велпк1Й четвергъ (&1епу ёичЧек), когда постятся, даже не 
•Ьдятъ сахару, какъ скороиины, Ьдятъ на меду хлЬбъ— 

(1удушка), въ пятницу купаются въ рЬкЬ до восхода солнца, пъ 
субботу «жгутъ 1уду» М. Совершенно славянск1й обычай ропИЛ/ка 

въ свЬтлый нонед'Ёльникъ: парни снлетеппымп въ впд'Ь жгутовъ 
вербами бьютъ д'Ьвчатъ, заставляютъ пхъ откупаться отъ побоевъ 
крашенками “). Въ этотъ же день ходятъ парнп по домамъ, выпра- 
шиваютъ яйца, подарки.

Вальпург1ева ночь (30 апр.) справляется въ деревнЬ «сжиганьсыъ 
К0ЛДУП1Й». Въ эту же ночь молодежь ночью ходитъ въ л1;съ, рЕзать 
елку; обчистивъ пизъ, украшаютъ верхушку лептами и ставятъ 
нередъ окномъ дома, гдЬ живетъ выбранная женпхомъ нев-Ьста; елка 

эта зовется «май». Цпогда этотъ «май» устраивается всей деревней. 
1-е мая справляется хожден1емъ по домамъ съ музыкой и танцами 
На троицкой недЪл'Ь (Ье1п1се) справляется хождение гъ кпИеш, 

т. е. съ зелепыми в'Ьтвяын; въ процесс1и фигурпруютъ: кга1, гесш'к 
(ораторъ) и как (палачъ)

Къ этому же времени нр1урочивается популярная, хотя" и пресл'Ь- 
дуеыая властями, З1 2 с1 а кга]й. Краль —это молодой парепь, од'Ь- 
тый въ женское платье, въ лентахъ, спускающихся даже на лицо, 

съ розой въ зубахъ, спдптъ онъ верхомъ на лошади, подперши рукп 
въ бока. Въ такомъ же уборЬ его спутники, у которыхъ и поводъ 

отъ лошади «краля >; у спутниковъ кромЬ того сабли паголо. Въ

Собственно, сващевнвЕъ псредъ церЕовыо жжетъ прошлогодней елей 

(поторыиъ совершается миропоиазанее; къ атому вревевп ому отъ епископа 

присылается свИж1й), вс* стараются достать хоть уголекъ изъ этого костра-, 

вто сохраниетъ, по пов*рью, отъ иолн1а; уголекъ кладутъ подъ здаа1е при за

кладки (С И . Сев. Ь. IV , №  4, 323).

'■*) 1’исунокъ см. вг ст. УеИкопосе (см. предыд. прни.).

1 4 4  ЭТНОГРАФПЧЕСЕОВ 0Г)031"ЫПЕ.



«воролевской» свитЪ идугь трубачи, гошш, бирючи. Пкредъ доыомь 

старосты процесая остаиавливается, поеп. и1;гпи, прогнтт. подарка 
для «б'Ьдиаго короля, которого въ горахъ обобрали»; при этонъ 

хозяйк* обШаютт. разиыя услуги. Обычай этоп. быль популяревт. 
я вь Чех1и, теперь почти исчезъ. Ла выставвЬ эта кгЛ1а
предстаблеиа въ манекепа.чъ ц'Ьлнкомь^}.

Справляются играми и танцами сдожиики» (коиецъ жатвы): по- 
сл'ЬднШ сиоп’ь (такъ наз. «баба») молодежь, разукрашеппая цв-Ьтами, 
разукрасивши лошадей п тел'Ьги, везегь въ домь къ хоанипу, ко
торый устраиваегь угощенье  ̂ кончается праздникъ танцами. Иодоб- 
ныиъ же образомъ сиравляется сбиръ хм'йля (йоГ-енпа).

Зимой, съ »рекращец1еиъ полевыхъ работъ, начинаются посид'Ьлки 
(ргавЬку) ^); на носнд'Ьлкахъ женщины работаютъ свое руко- 

д^л1е, развлекаясь разговорами, сказками, иногда н'Ьсиями, рЪдко тан 

цами. Въ сборную избу, назначенную для носнд'Ьлокъ, приходить н 
мужчины. Значен1е этихъ носидЬлокъ не маловажно: на нихъ поддер
живалась, сохранялась чешская р-Ьчь, наридныя сказки, прибаутки, 
частью пЬсни, предан1я, разсказы о разныхъ чудесахъ и т. д. Эшмъ 

поспд'Ьлкамъ отчасти обязанъ чешсвШ народъ сохранен1ем'ь своего 
быта въ борьб11 съ чужой культурой.

Цзъ звмнихъ празднивовъ отм-Ьчаемъ депь Николы, справляемый 
хохдеи1емъ по доыамъ Св. Николы съ ангеломъ к чертомъ <п1едрыЦ 

деиь>, оты’Ьчаемый торжественнымъ ужнномъ съ елкой (пос,л11дняя 
ааимствована), гадавьемъ, особенно бросаньеиъ черезъ голову баш
мака. Святки кончаются колядой Св. Стефапа.

Вторая группа обычаевъ— при разныхъ случаяхъ жизни: рожден1н 

ребенка, свадьб'Ь, смерти, — довольно богата и разнообразна, смотря 
по местности: ц^лый рвдъ традиц10нныхъ повЪрШ и обрядовъ сопро- 
вождаетъ челопЬка от ь колыбели до могилы; изь обычаевъ при рож- 

ден1и отм'Ётпмъ: стараются дать имя ребенку въ воскресение, чтобы 

ребенокъ былъ счастливъ. Въ свадьб'Ь существуетъ между нрочимъ 
такой обычай; въ день свадьбы женихъ съ дружками идутъ къ не- 
вЬсгЁ въ домъ; нев'Ёста съ подружками прячется въ чулапъ; только 

носл'Ё долгихъ споровъ и переговоровъ туда пускають жениха, поел* 

чего оба ндутъ за благословлен1емъ къ роднымъ. Вообще обычаи 

свадебные разнообразны, особенно иного нхъ на Морав'Ь. Па выставн-Ь 
было н1;сколько свадебпыхъ групнъ ®).

Во время бол’Ьзней обращаются прежде къ заговорамъ, нотомъ 

уже къ врачебной помощи- Надъ умирающимъ зажпгаютъ Ьготихски

ЧЕШСКАЯ ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ ПЫСТАВКА. 1 4 5

, Подробвуго статью съ рисуякаип обряда въ рпввыхъ краяхъ си. въ 

0 . Ь. II. .'ё 2 , 105— 129. Выставочния группа восароиаведеаа тпиъ те 
(въ начал* книжки).

Выставочвая группа въ С. Ь. V , Л. 1, стр. 9.

2) Ииъ посвящается отдельное изданхе— 81аVпо8(: а оЬусе^е 1|(1огё г Мога\’у 
па пёг0 (1 0р1Впё тув1ауё.
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(СМ. в ы ш е ) , отворяютъ окна, «чтобы душа могла вы л егЬты . При 
смерти хозяина опов'Ьщаютъ не только его рабочихъ, но и свотъ 
даже пчелъ, если опъ иыЬлъ ихъ.

Въ  числ'Ь другихъ пов'Ьр!!! отбить упомипатя в'Ьровап1е въ то 
что умерипй не сразу порываетъ своп связи съ оставшимися въ жн 
вы хъ ; это в1Ьрован 1 е, общеглавяпское, даже обще-индоевропейское 
создало у чеховъ почитаи 1 е домашнихъ родовыхъ божковъ ((1ёа 
Й 1 Ь И к , ЬояройагЧсек), обычно носящихъ пазвап1е зк гй ек  или 8о»ек 
(= д о м о в о й ? )

Самый трудный вонросъ— о юридическихъ обычаяхъ, въ боль- 
ш и вств * случаевъ уже исчезпувшихъ. Осталось восноминан1в о колод 
кахъ, над-Ьваемыхъ нреимущ. па ж епщ ипъ , и объ ослЬ съ острой 
спиной, иа котораго сажали нровинившагося мужчину.

Интересенъ отдЬлъ народно - литературный (группа В , отд. 4 ) ,  
названный: счто народъ пиш етъ , читаетч1 и сказываетъ?» Книгоне- 
чатаи1 е, какъ и у насъ, оказывается, и въ Чех 1 и не могло совсЬмъ 
вытеснить рукописи; рукописная практика, традиц1я пъ украшеп1яхъ 
печатпыхъ кпигъ на рукописпый манеръ уцЬл1Ьли. Объяснеп 1е этому 
факту и в ъ Ч е х 1 и,какъ иупасъ , находимъ въпреж немь назначен 1 п печат- 
паго слоиа: печатный станокъ ^довлетворялъ вкусамъ и потребностямъ 
вы сш ихъ классовъ, въ рукахъ которыхъ была и цензура, долго не 
понимавшая значен 1 я народной книги; поэтому народъ своимъ релв- 
позны м ъ  и поэтичесвимъ интересамъ удовлстворялъ путсмъ сиисы- 
ван 1 я кпигъ; это были преимущ . духовныя п-бсни, повЬсти того же 
характера, также молитвенники (отд'Ьльные для мужчинъ, отд-бльные 
для ж еп щ и н ъ ). Въ  орнамент* этихъ книгъ пародпаго весьма немного: 
это на свой ладъ примененные мотивы изъ ренессанса, барокко и х .  д .' 
иллюстращи въ книжкахъ не только рисовались, но брались гото
выми изъ нечатныхъ книжекъ , вырезались и вклеивались: это пре
имущественно виньетки, образки чтпмыхъ святыхъ. Изъ книгъ св^т- 
скаго содержан 1 я встречались преимущественно: лечебники, поговорки, 
чаще всего безпорядочный рядъ всякихъ выписокъ. Въ  самую глухую 
пору чешскаго пароднаго языка (въ  X V I I  в .) ,  когда высш1е классы 
почти поголовно отказались отъ чешской литературы, эта литература 
преимущественно средневековая по характеру, опустилась внизъ 
уже мало обновлялась извне; поэтому, нредметомъ чтен1я въ на 
роде, кроме книгъ духовпаго содержания, повсеместно распростра 
ненны хъ , обращаются долго старинные романы и повести: Магелона 
Ж еневьева, Мелузипа, Лукрец1я, Гризельда, Гюискардъ, Штильфридъ 
Врунцвигъ и др ., разныя пророчества, фантастичесше разсказы 
диковинкахъ чужихъ земель. Къ более серьозному чтен1ю относятся 
поучительныя пстор1и, хроника Гайка ( X V I  в .), путешеств1я, особенно 
охотно читаются календари, оракулы. Есть даже своя драматическая 
литература, во главе которой стоитъ М . Кореску, главный драма- 
тургъ народной сцены. Въ  уровень съ этимъ подборомт, чтеп1я пдетъ
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и иародиая вартинка, украшающая пиогда, подсбио иашииъ лубоч- 
иымъ, ст'Ёиы дома.

Рядомъ съ этимъ огд'Ьлеи1емъ расположено отд'Ьлеи1е по иарод- 
иой ыузывЪ и таицаиъ: на картограммахъ иожио просл1 1Д11ть рагпро- 
странев1в и'Ьсеиь; тугь же литература чешскихъ П 'Ьсеи ъ (Гг . Виг<о^, 
К иЬа , издаи1я ц'Ьсеиъ, иаконецъ коллекщя иародныхъ му-
зыкальиыхъ ииструиеитовъ.

Оосл’ЬдиШ отдЪлъ группы посвящеиъ добывающей промышлепиопи: 
зд'Ёсь ьидииъ зеилед'ЁД1е, вакъ главиий родъ заиатШ въ чешсно-сло- 
вацкоиъ иарод1^, коневодство, особепно развитое па Морав'Ь, пчело
водство, играющее роль бол'Ье спипатичиаго, нежели серьозпаго, при- 
быльааго запят1я, широко развитое садоводство, огородничество, 
образцовое лЬсоводство, накопецъ охотпичьи промыслы. Вое это 
представлено соотвЪтствующиыи картограииаии, картами, частью ыо- 
деляыи (л'Ёсыые, охотничьи промыслы).

Сл1Бдующая обширная группа (^С)— выставка народной жизни по 
отд1 ;льпы1 1ъ ы'Ьстностямъ (.у<-81а\у кгаЗоуё а к теи оуё). Эти вы
ставки возникли изъ упонянутыхг въ начал'Ь замЪтки подготовитель- 
ныхъ областныхъ выставокъ и даютъ довольно цельное впечатл'Ьн1 е 
о жизни и занят1яхъ отд1Ьльныхъ ы1;стиостеЙ, указываюгь ьа отно- 
ШСН1Я ко всему цЬлоыу, общему, что представлено было въ преды
дущей группа.

Посл-Ьдняя группа выставки— четвертая — носотъ характеръ вуль- 
турно■«сто^>мчес»«'й, выполняя вторую половину задачи выставки. 
Поэтому въ первомъ стдЬлен1 и находимъ выставку доисторическнхъ 
чешскихъ памятинковъ ' ) .  Рядомъ съ этимъ отд'Ёлеп1емъ— отд’Ёлсп1е 
литературы чешской; по задач’Ь выставки и развит1е чешской пись- 
менности, какъ проявлен!» народнаго духа, должно было найти зд 'ё с ь  

ы'Ьсто. Все это отд'Ёлен1е распадается на дв'Ь секц1и: количественную 
и качественную. Первая при помощи д1аграыыъ показываетъ развит1е 
чешской литературы на осаован1п количества изданныхъ книп., по 
отд'Ьльнымъ спец1альностяиъ, иллюстрируя это развит1 е образчиками 
издан1 Й каждаго сорта, преимущественно новаго вреиеии. На первомъ 
м'ЬстЪ стоить литература богословская (католическая), распред'Ьлениая 
по треыъ эпохамъ; до 141)0 года, съ 14 0 0  до 1 7 0 0 , съ 1 7 0 0 — 18:^0, 
1 8 2 0  —  1 8 9 4 ; за нею сл'Ьдуегъ евангелическая литература, православ
ная (издан1 я на чешскомъ язык^ для чеховъ-колопистовъ на Волыни); 
зат^ыъ идегь литература юридическая и т. д.

Качественная секвдя многаго предоставить не могла; зд'Ьсь сведены 
въ одно воспомннашя объ о т д 'ё л ь н ы х ъ  нисателяхъ, списки ихъ сочи- 
нен 1Й, автографы, таблицы развипя газетнаго д'Ьла, соотношешя

1) Это отд1)лен1е подробно описано въ стать* Ь. N I е (1 с г 1 е: Ргатёк геш! 

сезкусЬ па Кагойор. гузкоч-ё (С . Ь. IV , И  6, стр. 545— 557). Эта статья от- 

и^Ьчепа иною въ Археол. Изв. н Зам. И . Моск. А рх . О .
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между художественной и научной литературой, переводы на чешск1й 
съ нныхъ языковъ (аольскаго, лужицкаго, русскаго) и т. п.

Дал’Ье представлепа истор1я чешскаго театра, возникшаго въ 80-хъ 
годахъ прошлаго столЬт1я, сперва въ чешскомъ простонародьи, затЬыъ, 

черезъ любителей, добивавшагося не безъ борьбы обществеппаго н 
правптельственнаго прнзнаи!». Эта истор1я осв'Ьщена коллекц1яин ви- 
дов'ь стараго театра, коллекщей старыхъ нотъ н пиструмеитовь, 
иланалн совремепныхт. чешскпхъ театровъ (нъ Пльзп'Ь, Брн1Ь, ПраП;), 
выставкой ностюмовъ, Д1аграы1иаып ыатерхальиыхъ средствъ любитель- 
скихъ кружков'ь II т. д. Рядомъ съ театральнымъ — музыкальный 

отд'Ёлъ, разделенный на эпохи: до XVII в., до конца ХПИ  в,, первая 
половина XIX ст. Выставлены; рукописи съ нотами съ XI до XVII в., 

старый нечатныя ноты XVI— XVIII в., музыкальная литература и т. д.

Въ такомъ же историческоыь норядк!; нредставлецы и друг1я 
стороны культурной жизни чеховъ и словаковъ: но отношен1ю къ 

строительному и ипженериому искусству. Самымъ иаглядпымъ образ- 
цоиъ была, несомн'Ьнио, „Старая Ирага“ ,— воспронзведсн1е кусочка 

старой Праги XVI в., со всЬяи подробностями представленной въ 
вид1) улицы старинныхъ фасадовъ съ площадью, обставленной такими 

же фасадами, б. ч. взятыми изъ дЬйствнтельпости, но только рекон
струированными въ стиль эпохи XVI в.

Художественпая нромышленпость старыхъ чеховъ представлена 
богатыми коллекц1ями: а) кружевъ и вышпвокъ, б) старинной мебели 

и р'Ьзьбы, в) памятниковъ письма, рисунковъ, г) стекла и глпняныхъ 
изд'Ьл1Й, д) желЬзныхъ изд’Ьл1й, е) воспроизведен1й отд1;льпыхъ но- 
строекъ п ихъ украшен1й.

Остальные отдЬлы четвертой группы посвящены: торговл!;, раз- 
пымъ чешскимъ обществамъ (ножарнымъ, сахароварнымъ п др.), 

школьиому дЬлу (оно иы'Ьло свой отд'Ьльный навпльонъ), богато 

иллюстрированному вартограммани, высшему образован1ю, юриспру- 
денци!, военному дЬлу, церковному. Сюда же прииываютъ выставки 

заграничпыхъ чеховъ: аыериканскихъ и нижее-австр1йскихъ. Кончается 

эта группа „жепскимъ отд'Ьлен1емъ“ , которое имБло цБлью указать 
на женск1й трудъ, важность жепскаго вопроса; здЬсь собраны: ли- 

тературныя произведеп1я, писанныя чешками, художественныя, му

зыкальный произведев1я женщинъ, портреты женщинъ чешскихъ, 

ставшихъ извЬстнымп на поприщ-Ё литературы, въ политической 
жизни (напр. 1У48 г.), автографы писательницъ и т. д.

Дополнительная группа посвящена новЬйшимъ фабричнымъ чеш
скимъ нромысламъ.

Изъ этого б'Ьглаго обзора мы видимъ, что такъ широко понятая 

задача этнографш была выполнена чешской этнографической выставкой.

Цроэктъ Шуберта осуществился: создалась выставка, вызвала къ 

существовапхю ц'Ьлое новое этнографическое издан1е: секко-81оуап8ка
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п*о(1ор18пЛ Уг8»ауа-роскошное издап1е, посвященное выставка 
далеко, впрочеиъ, еще некопченное ’
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Изъ народныхъ уетъ.
() прсвращеп'шхъ.

I, Теперъ етикы йесть уенкихь обланшгь: обмашоють хлопц» 
дпичатъ, а давчата хдопцпвъ; пидведе, глнды, тапъ, шо не треОа 

й лучче; а колысь було— ха(4 бы поиробупавъ хто вого обма- 

ыыть, або россе(1Дыть, то заразъ бы пишло до лкого - выбудь 

упы])явы, тай навчылъ бы!..

Одынъ 1)азъ дивна такъ полюбыла парубка; авът)й дпнкы маты 

була видьма; отъ полюбыла попа собп, тай дум;1ла прычаруваты, 
а той парубокъ бувь багатого шулгыка сынъ, та любывъ яругу, 
и все, якъ сыеркне, то иде до пей иочувать, а повызч. ц1й хаты 

ходыть. О'П. та видьмына дочка давай хвалыпия .■иаты1>и, пго 
тапъ п такъ; Иванъ ходывъ до мене, казпвъ, шо о сватать буде, 

а теперъ ходыть до другой. „Э!— каже стара видьма, ныхап я 
его повчу! — завтра, каже, возьмы уздечку, обмотайся нею п 

стань въ глухпыъ киицц ворнтъ; та тпкы винт, итыме, то пы- 

рыйды ему Д0[югу п скажы; „не буть тобп молодцемь, а буть 
ыоимъ конемъ“, — надавай на его уздечку та й спдай верхомъ“. 

Ш о сказала 1Й маты, те вона п зробыла: пырыстрпла его (того- 

жъ Ивана), прымовыла, надпла уздечку, — такъ винъ вдругъ и 
зробывсь конемъ; сила вона на его верхомъ та Я полетнла, якъ 

витыръ,— до сипта весь свнтъ облитала; П1)ылетпла на те мнсце, 

де чырыда згоныцця, зняла уздечку, та й пишда до дому, а винъ 
зробывся упьять такимъ, якъ бувъ, тпкы такъ вопа ого выму- 

чыла за ничь, шо за))азъ упавъ та й заснувъ. Рано люды по- 

выгонылы коровы до чырыды, та й найшлы его сонного на то- 

лоцп; збудылы, пытають: чого це винъ?— а винъ п самъныпо- 

инмае, шо зъ ны.чъ було, чы снылось, чы такъ тво|)ылось? На 

другый вечнръ упьять такъ саме, на треий— упьять. Тодискризь 
по селу заговорылы, шо такый хозяйскый сынъ ■ах пустывсь въ 

оттаке, - мабудь зъ ума з1йиювъ, шо ходыть спать туда, де чы

рыда згоныцця. II такъ вона ёго мучыла ныдиль з6 двн, а по- 
томъ винъ надумавъ; „стой, ппду я до дядька!“ -а въ ёго бувъ 

дядька упыряка. Пишовъ, похвалывсь, а самъ уже такый зро

бывсь, якъ съ хреста знятый ,.А чого жъ ты, каже дядько, 

раньше мпнп не сказавъ? теперъ иды, каже, та возьмы обпо- 

выйсь уздечкою, та пнды до ш  хаты, стань въ глухпмъ кинцп 

хвирткы, та якъ выйде вона, то ты кажы: „ны будь тоби дпны- 

цею, а буть кобылыцею,— та заразъ и накынь на пеп уздечку, 

та тоди и спдай па нен. Отъ дпждавъ Шачъ вечыра, взявъ уз



дечку 11 и1)Ыготовывсь, такъ якъ дндько ему пелпвъ; тнкы шо 

пона выйшла, вппъ скоренько навынунъ на ней уздечку, прымо- 
иыиъ, сив!!, евыснувъ,— такъ якъ выхоръ полытнвъ; до [)аику 

вси царства облнтавъ; чуть стало свитать, прыйпхавъ винъ на 
те мпсце, де чырыда зганянцця, зннвъ аь ней уадечку, а пона 

й лопнула! Отъ винъ заразъ побить до дядька, иобачыпъ его 
дядько: „а шо, пытае, накатавсь?“—Пакатавсь каже, отплатывъ 
за свое.— ^Якъ?“ пытае дядьпо.—Эге, якъ?! шо я тпкы теперъ 
робытыму, якъ видьмы взнають? лопнула, каже, проклята дочка!—  

Задумаввя дядько... „Знаншь, каже, шо? тобн въ сылп ны можна 

сховацця ннде, бо найдуть—то задушать; а знаншь шо? внзьмы, 
якъ тикы стане соице спочывать, то иды на гробкы и пидставъ 
до хрыста стодыкъ, та ставай на той столык'ь и [шсппысь на 
хрыстн, то тамъ ны цайдуть; та.чъ двп ночи можпшь спастысь, 

в на третю все такы найдуть, але нм б!йсь, тоби нычого воны 

ны яроблять“ . Отъ винъ, тикы шо сонде ста.10 спочывать, узявъ 
СТОЛЫКЪ, ПИШОВЪ на гробкы, роспьявсь, П8Ъ ему дядько гово 
рывъ. Т1ГКЫ шо сиеркло, колы не нъ сыли такъ, пьпювъ буря 

схватылась; шумъ та гуркотьнн, та ступотьня; п горшкы,ппо- 
крышкы, н мыскы попырывырталысь, — впдьмы въ кажн1Й хати 
усе шукалы Ивана Па другу ничь ше бильшый тумъ пиднявся, 

и до самого 11анку ны втыхало. Па третей вечнръ упьять ппшовъ 
Иванъ на Г1юбкы, роспьявсь, такъ якъ и оъ ти ночи, колы це 

дывыццп, ажъ на тимъ мисцн, де чырыда згопыцця, алытилысь 
у си видьмы; колы ось пзъ гробу выйшла п та дивка, та якъ 

свысне— и пишла мызъ ти прочи видьмы; тикы шо вона до нхъ 

Д1йшла, колы тутъ ажъ съ са.чого Кыпва прылытила сама старша 
видьма; роспытала, чого воны ш требують «Эге, кажетаимъ, 

онъ винъ на хрысти! А йды лышынь, хлопче, сюды!» Прыйшовъ 

Пванъ, трусыцця, Гюицця, «Пы б1йсь, каже ему Кьшвьска'видьма! 
росказуй, за шо ты 1и пзъ свита згубывъ?» Росказавъ Пванъ, 
якъ вона ньшъ йиздыла дви ныдили. сЭге-ге!> каже Кыивеька 

видьма, сто ты-жъ нымъ двп ныдили йпздыла, а ны могла вытыр- 

Ш1ТЬ, шобъ вннъ одну ничь пойиздывъ тобою! пды-жъ, каже, ты, 

проклята, въ землю, а ты, хлопче, пды соби до дому!> Н  вси 
видьмы, такъ якъ дьшъ, розлытилысь, а Пванъ пишовъ до дому.

(Занвса.тъ врестьяиинъ Кл. Дав. Морозъ въ м. Глодоссахъ, Елвсаветград. у.
Херсонсж, губ.).

П. Жыла соби мама съ сыномъ-парубкомъ, п ходывъ винъ 
що-дня на вечерньщп; а маты иму и каже: «ны ходы, сыну, тоби 

ще рано на вечерньщп!»— а винъ про себе дума; <що стара по- 

нпмае?!> — ходыть соби та й бильшъ нпчого. Оце разъ ппшовъ 

впнъ на вечерныци; вертаецця уже пизненько, такъ, може, якъ 

вторп ппвнп сппвають; колы навстрпчъ ему— собака, та така
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чырывата, тины нуаозгь: шуръ-шуръ! — та за нымъ. Той парубокъ 
бувъ ны трусъ, та ше до того й иервенець, и ныявыхъ видьиъ 
иы болвся; дума соби; це просто собака за нымъ пде,— та икъ 

дасть 1Й булавою, а вона ааскаучала, та цыбъ черезъ тынъ! Пры- 
ходе до дому, латы собп спыть, тикы трохи ахкае. Пншонъ вннь 

другып разъ, колы навст1)пчъ ему высночыла здорова свыня, та 

на него, а впнъ такы нпв1)0 К0 элякавсн, та якъ дасть трянава до 
дому. 11[)ыйшовъ пь хату, а мамкы нымае. Колыявляецци мамка. 

«Девы булы?> — Тапро себе ходыла.НадругыН день внньи росказуе 
парубкамъ, що зъ нымъ случилось, Одынъ парубокъ ему и ка;ке: 

«ты визьмы о-цей мотузочокъ н накыньт1й собаци на ш1ю>. Нпнъ 
взявъ ней мотузочокъ п пде зъ вечорныцн; колы на него коняка съ 

того самого мисдя, де раньше его шось лякало: гупъ!— а вннъ 
мотузокъ на ппю, выскочывъ та й спвъ; колы глядь— а пидъ нымъ 

свыня; а тодп свыня прокынулась въ собаку, а потимъ зповъ въ 
коняку; вннъ тодн злнзъ, та й новнвъ коняку до кузьни, ппдко- 

вавъ 1», та й пустывъ. Ирыйшовъ собп до дому, колы чуе: мамка 
стогпе на всю хату. «Мамо, чого вы, шо зъ иамы?>— Ты, такый- 

сякый сыну—каже вона— що ты зробывъ зъ мене?1— «1Цо, мамо?» 
Колы— глыпъ, а на рукахъ п на ногахъ пидковы!..

(Заапсалъ врестьансЕ1й ыальчпвъ А. Школа въ пос. НовоархапгсльскИ Елп- 
савстградскаго у.).

111. Любывъ парубокъ дивку п покынувъ П1, полюбывъ д||угу. 

Одного разу лшовъ вппъ отъ цей д1)угоп по улыци, зъ досвп- 
топъ.. А та побачыла, воткнула ножъ у порога, пе11екыпулась 

черезъ иожъ и свыньею стала та й бнжпть за нымъ, крычыть; 

{)ёхъ рёхъ-рёхъ! Той парубокъ взявъ, шапку кынувъ, а зъ нен 
зробылысь поросята Нинъ побигъ, воны за нымъ, вннъ у ха

ту, воны за ныд1Ъ у хату, зробылысь дптьмы; впиъ кынувъ пмъ 

хлпба, воны каягуть: <на шо ты пасъ покынувъ?»— впиъ тоди 

кажс пмъ: спдпть, дпты, до дому и кажпть матв11И такъ, шо вы 
не одъ Л1епе, нехай маты шука другого». Съ ц и м ъ  в о н ы  и п и ш л ы . 

Колы пде в п н ъ  другого разу, нагнала его зновъ свыня, плпга та й 

плпга; впнъ одбываецця ппчого не може зробыть, далп нкъ охвате 

)п якось за лапы п прынпсъ до дому, колы гулшъ'.— ажъ де див- 

чына его. «Що це, каже, на тебе навпдыло, ш,о ты мене начала 
лякать?»— На що любышь другу?— «Г1п, я тебе люблю, а тплькп 

до другой ходю».— Тодп вона II кая1е ему: «якъ ты мене любышь, 

то ты мепе й впзьмышь, якъ не впзьмышь, вовкулакою зроблю». 

А впнъ каже: «якъ ты мене вовкулакою зробышь, то я тебе не 

хочу II знаты». Вона заразъ взяла его, якъ товкне, впнъ якъ 

зареве— зареве, та ставъ ио свиту блудыты, вовкулакою лыхо 

робыты, щобъ днвчатъ чужыхъ не любывъ.

(Записапо въ с. Александровв!!, Елпсаветградси. у.).
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про ЗМ1Л.

I. 11-и, серце, пы плачьте николы, мои диты, ниъ умре хто 
иэъ васъ,—нн чоловиковп за жннкию, ц» жпнцц за чоловикомъ 
ны годыцця плавать, бо прыплачышь зм1н Лоя '!а1>уся, якъ 

умеръ-1и первый чоловпвъ,якъосталась,Г)идна, зъ двомаднточкамы, 
то було прыплакала. Було не вже впослп росказувала,— вв1йде вь 
хату Степаиъ—такый, янг и бувъ, билякяе, «ны журись, каже,—  
все мпнецця!» — а спать вона лягае, то и вииъ лягае, а вдосвота хто 
и зна де-, и днныцця; а на другый вечпръ упьять входыть въ хату. 
Та така вона, серце мое, була звелась затры н ы ди л ы чеы , ш о  прямо 

якъ икппочва, бо впнъ зразу якъ пачне лптать, то ничого ны 
робыть, а явъ ЛЮДЫ узнають, то винъ тоди начне кровъ пыть п 

нучыть. Та такь то люды сталы минп слухы доносить, шо ба- 
чылы то те, то друге, шо ЗЫ1Й у Марушвынымъ городп россы- 
павсь; я пвшла, довго допытувалась, та* такы допыталась; та 
заразъ пошлы до попа, посвятылы ыа голови воду, обсыпалы 
хату свяченымъ макомъ, та давь Богъ, шо бильше уже ны пры- 

лытавъ Ныколы, днточкы, ны плачьте одно за другымъ, або якъ 
у мошали возыиуть, то тоже ны годыцця плакать, бо Хвыдю- 
кпвна Марына, явъ узялы булы въ москали Мытра, то тожр. була 

прнпланала. А якъ дытына умре, то ны иожна прыплакать, хоть 
стикы ны плачь.

(Знаисвлъ врсотьнпияъ К. Д. Мороэъ въ и. Гдодоссахъ, Елисаветградгк. у).

II. Сыдымо МЫ у виЕоиця одынъ вемнръ изъ нывисткою, 
колы дывыиос^. а вояо тагь и лета, такъ блыськае, п блыськае, 

та неначе къ вц ено  бьецця. Мини тавъ моторошно стало, я и 
кажу; ,,шо то за знавъ такый— чл це зм1й, шо кажуть люды— 
д|1ы.'иучый, чи це, мабудь, навождженье?“— та молытвы стала тво- 

рыть. Колы якъ подывлюсл. на свою невистку, а вона, неначе 
якъ полотно, Пила стала. Я пытаю: „чого ты. дытыпо моя, шо 

це съ тобою?“ — а вона мции и каже; „ой, мамо, мало, це М1Й 
чоловпкъ першый (а вона тоди була уже за вторымъ мужемъ); я его 
дуже нрытужыла, а вннъ начавъ до мене лнтать и начавъ мене 

мучыть дуже—дуже, да и каже: ^ккъ пндешь заыпжъ, то я тебе 
удушу, смотри, не отворяй виконця, бо улечу у хату и тодн и 
тебе, и чоловпка задушу и самъ пропаду*. Покиль я пытала 

невистку, а воно десь, хто его зна, н дплось. Яжъ на тый часъ 
не закрыла каглу, колы бачу: воно уже у хати! Тоди я стала 

чытать: да воскреснеть Богъ!— воно пидъ ко.минъ сховадось; 

тоди невиства ппшла до попа, каже ему: „батюшка, спасыть 

мене,— якый-онъ случай елучывся зо мною!“— росказала усю ню 
п с т о р 1Ю, а пппъ велпвъ осычый клынъ эробыть и роскопать 

могылу. Колы роскопалы могылу, отврылы трупу,— що жъ по-
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бачылы?- -а пинь лсжыть иыць. 'Годи «пилы п забылы ему колъ 

пъ спыну, а кроиъ такъ п брызнула. Мы тодн ппшлы до доау, 
поыолылысь 13огу и ничого ны стало.

(Разсказывая!» ведора Коротепкова въ с. Алексавдровв-Ь Еласвветгрвяск. у'.).

О кладахъ.

т. Клады Д'Ьлятъ на три разряда: Слаюполушни, заклажыны
II закляти. Благополупши можно взять, т. с. вывопать, во всякое 

время; заложеиыми называются т а т е , которые иоложены на 

опредЬленное число л1п"ь, по 11стсчен1п кото11Ыхъ цхъ можно 
взять, или которые даются лишь въ онред1!ленпое время года; 

ость ещ е и таю е, кото])ые заложены на чью-либо голову, либо 

на нРОдушепленныН предмегь; вт. посл11днечъ случа-й кладъ яв

ляется во сн'В пли на иву въ пид'Ь мужчины, пли женщины, кли 
ребенка, или невидимо объявляетъ, чтб нужпо полол!ить въ яму 

при копан1и клада; заклятый кладъ, вто —такой, который нельзя 

взять никогда и который пугаетъ копаюии1хъ; кладь бываеть 

заклятъ пли гЬм ъ , который его зарылъ, или гПм1 ,, который его 

искалъ, но не нашелъ и, разсердпвшпсь, сказалъ; „будь же ты 

проклятъ, ш объ  тебе нихто не знайшовъ!" Ночью, противъ Ро- ■ 

ждестпа Христова, Новаго года, Пасхи и Пятидесятницы, какъ 

говорятъ, гроши выходятъ на поверхность земли и очищаются 

■пос[)едствомъ огня. О гонь бываетъ различный— какъ по цв1пу, 

такъ и по Форм1>; иногда онъ спокойно лежптъ кучкою, иногда 

волнуется или катается, какъ мячъ, въ конц'Ь вспыхиваетъ два — 
три раза и потухаетъ. Заклятые клады горятъ въ первой поло- 

винЬ ночи , заложенные пъ полночь, благополучные — во второй 

половип'Ь ночи. Если огонь появится нъ впд'1> лампады или св'Ьчи, 

то это —  не кладъ, а непечатаное т11ло православнаго хрпст!а- 

ннна. Участвуя въ откапыван1п клада, не годится черткпть, 

т. е. употреблять слово чортъ, иначе кладъ можетъ уйти пъ 

землю II перейти на другое м11сто.

(Завис. К. Д. Морозь, въ « Глодоссахъ, Елвсаветград. у.).

П. Бувъ одынъ чоловикъ, КОТО{1ЫЙ копавъ кладъ. Е.му ска- 

залы, шо колы буде копать кладъ, то шобъ винъ прыгласывъ 

до себе другого, но съ тцмъ только, шобъ не лаНчывый бувъ. 
Винъ и прпгласывъ такого. Копалы, копалы, докопались до 

плыты. Тпльки було треба пиднять плшту. а вона важка дуже 

була, а винъ и каже: „чортъ батька зна, яка важка“. а воно и 

зашумило; воны полякалысь и кынулы, бо вже цей кладъ не- 
чыста сыла взяла.

(Заопсаио въ с. Алспс&пдровк'):, Клвсавстградскаго уЁзда).
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III- Однажды^ знпкомоыу мн1> стя^шку односрльчаннпу разска- 

зывалъ старикъ Т ., давио уже уме]1ипй, что разъ, еще въ молодые 

годы, от , Издплъ куда-то лъ далекую дорогу и остановился блпзъ 

одного шппка покормить воловъ; подъ ст-Ьной шинка въ это 

время лежалъ какой-то старикъ, толстый, илечистый, съ громад- 

ною 1«0Л0В0Ю и съ толстыми, капъ бревна, руками; при видИ 

подорожнаго челов1)ка, опъ прииоднялся п спросилъ; — .Чвидкиль 

ты, чоловиче? —  Зъ Глодоссу, каже. —  Эге, знаю я той Гло- 

досъ. —  Хиба вы, диду, тамъ булы? —  Э , сыну, сыну, я та

мошней жытыль! Тамъ, шобъ ты знапъ, хлопче, стикы грошый 

закопано, шо и въ царстви стпкы ныма! Колы бъ тоби хоть тп 

гроши, шо я своимы рувамы закопавъ, то ты-бъ жывъ бы, п 

диты твои, ше й онукы ны прожылы бъ! —  Талъ роскажить, 

диду, де ти гроши, я выкопаю! —  А знаеии> ты Курячи могилы? 

чи воны й дооп такъ звуцця? —  :1наю. - Ото жъ, коло тихъ 

могилъ йесть одна могылка ок[юме, то ппдъ Т1Ю могылкою п 

кругомъ тихъ могылъ Песть стики золота, та срыбра, шо на 

десять возипъ хпатыло бъ, бо о-то 1'лодосъ — то нанюго кошового 

держава була, тамъ ажъ пьять лёхивъ йрсть; оды нъ  насыпаный 

золотомъ, а въ другимъ дпананиять бочонкивъ золота и сы- 

рыбра,-сырыбро по ливу сторону, по-иидь стиною, а золото 

пъ праву руку; а въ однплъ грошый нымае, а йесть плахы 

золоти, бо нашъ кошовый заиитывъ, шо тамъ крылы гроши, та 

прыпазавъ ростоплювать гроши та злывать у плахы, ш об ъ ’ны 

було краднжкы; а въ одннмъ тоже грошей мало, а посуды зо

лотой и сребранои— то и на шисть воанвъ ны заберешь; а въ 

однпмъ мало грошей, а тикы багато разной оруд1и-, коло того 

лёху ныдалеко була землянка кошового, у т1й ’яемляшш йесть 

девьять улыкпвъ намыста дорогого, бо мы, якъ выбыралысь 

звпдтиля, то вытяглы сволокъ няъ землянкы, а ключыны угнулы 

въ середыну, зверху засыпалы землею; а то йе тамъ багато 

грошый, такъ, на времья накопаныхъ, бо въ лёхахъ— то то об- 

чествынп. Ото мы, було, сыну, йпдымъ куды выбудь за добыччю; 

тоди було тутъ жылы туркы, татары, поляны; то мы. покы насъ 

мало було, то ноччю нападалы, а якъ стало бплше, то мы, бу- 

вало, и днемъ поппдымъ въ якый выбудь агулъ; о то вже йидымъ, и 

одынъ изъ насъ кыдае въ городъ ратовыще; якъ хозяинъ визьме, 

та поставыть пидъ хатою, або визьме въ хату, то то мы за- 

йиздымо до его,— впнъ насъ напоить и нагодуе п ш о дасть, съ 

тымъ мы и йпдымъ; а якъ выкыне зъ города, то мы прыйидымъ 

въ ночи, та надинымъ ему чырвоны чоботы. —  Якы жъ то, 

дпду, чырвоны чоботы? —  л ТЭЕЫ , сыну, ш о  впзьмымъ, та 

шкуру на ногахъ одъ самой ступни облупымъ до самыхъ колинъ, 

то тоди впнъ пооддае, ш о мае. Л то, було, якъ рожжывымось 

де грошый, то кошовый насъ дплыть; дае намъ третю часть, а
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дви части бере соби на обчыство; и то, було, гляды, завопао 

якый ныбудь свои на врелья де ныбудь, а ёго въ стычци сёго- 

дни або завтра убылы, то грошы й остаюццн, ныхто про те й 

нызнае; а гляды— въ трехъ, въ четырехъ нзоыплють та зако- 

паюгь, та й положать клятву: одынъ бызъ другого не брать,—  

та гляды, зъ одныаъ, або зъ двоыа случылось яке нещастье, 

а гроши й оеталысь; та впьять, якъ в1Йско паоъ начало розго- 

нять, то мы позакопувалы, хто що мавъ, та въ бытвн спрома- 

хивъ багато полягало, а пхъ добро й доси въ земли...

(Записа,1ъ крест. К Д. Морозъ, въ и. Глодоссахъ, Елисаветград. у.).

Что ви дш ъ  человш ъ, когда ^замирсьгъ"'.

Въ с. Адександровк'В (Елпсаветгр. у.) крестьянпнъ Ефремъ 

Бабенко „зампралъ" въ течете 5 дней; собирались хороинть, 

но все отсрочивали, по недостатку средствъ; вдругъ онъ ожилъ. 

Вотъ что разсказывалъ онъ о томъ, что онъ вид11лъ, когда 

д3амиралъ“ :

„Ой  Боже в|1й, чого жъ то вы мене не поховалы? Я  бупъ 

въ раю п все бачывъ. Бачывъ, якъ багато хлиба на одномъ 

столп; потомъ ппшовъ въ другу комору,— та такъ гарно тамъ 

та свнтло-свитдо, ажъ я ужахиувся; колы зайшовъ я въ третю,—  

Боже Ы1Й! що я тамъ бачу?— все таки нещастны старци-старцц, 

и коло пхъ кускивъ-кускивъ. А  той старець, шо мене водывъ, 

та й каже; „о це, чоловиче, о то, що велык1Й стилъ, то то ве- 

лымй обпдъ бувъ, богачъ велыкый померъ; а це другый—то 

такъ соби чоловпкъ померъ, що отпазавъ трохц вспмъ; а це 

вже треий, що кусочны,— то бидны старцп отъ себе давалы 

другымъ“ . А  тоди повпвъ мене въ садъ, та такый же гарный, 

та багато-багато всего, та й каже: „ось, дывысь, чодовпчс, яке 

добро все тутъ! иды-жъ на той свптъ, назадъ возвращайся и 

скажи тпмъ людямъ, щй тамъ йе, щб ты бачывъ, яке добро, 

щобъ воны каялысь и людямъ все давалы, що мають, якъ одежу, 

якъ отъ тамъ все-все все добро, атеперъ, каже, иды, я ще тоби 

щось покажу“ . И повпвъ мене надъ гору велыку, та й каже: 

.,.дывысь, яка гора велыка! о-тп, которы ппчоге не дають, тамъ, 

у тимъ провальп погыбають“ . Я  думавъ, думавъ та й пытаю его: 

„якъ же мини буть на томъ свитп, колы я померъ?" Авинъ говоре: 

„якый же бо ты, чоловиче, нерозумный! я тоби кал;у: иды!“ —  

и въ це времня взявъ та штовхнувъ мене, а я п проенувся“ .

(Запвсаво въ с. Алексаадровк*, Елисаветградокаго у*зда).

Сообщплъ В. Н. Ястребовъ.
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Письмо И З Ъ  ЛР0ВИН1| | 'И .
Псрсжиюкъ старины въ похоропнолгь обряд'Ь

I рузнискаго князя
Въ се̂ ■Ь Орсавп'я. Зугдпдомго у Ьзда, Кутаисской губ., 2 го 1юоя 1 ЧЯ6 год2 

происхолили похороны грузиаскаго квязя Отара Коистаитлвовича Дадешке 

л1апп, сына поел-Ьдвяго владЬтеля Свавепи. Когда разыгралась въ Кутаас-Ь 

кровавая драма 1Ь57 года (въ втоиъ году отець покойнаго, въ порыв* силь- 

наго раздражс‘П1л, убнлъ кутаисскаго гепералъ-губернатора кв. Т'агарива п 

двухъ его чниовинковъ н саиъ былъ 1)аястрЬлявъ по прпгово1)у полевого 

суда). покоПпый Отаръ. оставшись безъ отца, былъ восиптаиъ мпогрель- 

СШ1МН князьями Лпакидзе и провелъ всю свою жизнь среди оркант1Йскаго 

б-Ьднаго люда, д'Ьлалъ добро въ своемъ кругу, съ любовью занимался сель- 

скниъ хозяПствомъ ы умеръ отъ разрыва сердца, не оспавпвъ послЬ себя 

пряиыхъ насл'Ьдниковъ.

:5ватоое иронсхожден1е покойваго огь отца — свава и иатсри-абхазки, 

многочисленное его родство среди высп1аго арисюкратимескаго общества 

Гурш, Мпнгрел|'н. Абхаз1и. С'ваиет1в. а отчасти и Ииерепи. въ связи съ его 

личпыми качествами и долгими ириг(1товлен1Я.ми къ похоровамъ. (похороны 

были вазпачевы на 22 й день поел* сые11ти. въ ожидан1и чего т-Ьло покой- 

паго было вабальзами1Ювапо) предвещали одв* изъ саыыхъ р1;дкихъ и ве- 

лпчествевныхъ похоровъ. И д-ЬИствительно. иохоропы по многолюдству п 

разнообраз!ю этнографическихъ особенностей обряда оплакивав|'я покойника 

оказались замечательными.

Народа на похороны покойнаго собралось нзъ разныхъ концовъ Кутаисской 

губерв1и до 10 тыс. челов*къ. Тутъ были сваны, абхазцы, мингрельцы, 

имеретппы. Чуть-ли не первыми сотлвсь у гроба покойнаго. предавъ веко

вую кавлу 2) забвен!ю, Отаровичи п Тенгизовичи — представители двухъ 

враждовавшихъ между соГюю лин1й кн. Дадешкел1ави. Отаровичи, Та^ар- 

ханъ и Джавсохъ, два брата Дадешве-пави. всего какихъ-нибудь полв1!Еа 

тому пазадъ питали другь къ другу кровавую вражду. Д-Ьдъ кн. Татархапа 

былъ убить братомъ Тенгиза, а бабушга Тенгиза была сожжена живою д1;- 
домъ и прад'Ьдомъ Татархапа. Но съ т1;хъ поръ многое изменилось и вра- 

ждовавш1я ЛПП1Ц забыли свои родовые распри.

1) Срв. <Нпв. Обоар.. .V 4298, 1896 г.

'̂ ) Канла— кров(111щеН1в.



П а  простравств* 10- 15 верстъ вт. окружпостн оп . дома покояваго; въ 

девь похороаъ не оста^ось пн одпого дома, откуда иа иохоровы не яви

лись бы чуть но всЬ поголовно члены семьи. Съ ранвяго ут1)а вс* дороги, 

ведуния къ дому покойваго. нестр’Ьли разводвЬтнымп нарядами нЬшнхъ и 

ковныхъ, точно вереницы Согомольцевъ въ день СвЬтлаго Воскресет'я. 

Чтобы угостить всю эту публику, пришлось построить спец1альпыП деревян

ный гаалашъ <сепе>, саженъ въ сто длины, въ коюромъ пом-Ьщалась за- 

разъ тысяча человЬкъ. Къ II часамъ утра, громадпиН дворъ былъ почти 

полонъ народа. У  входа во дворъ всЬхъ встрЬчали зав-Ьдуюпие охраною 

перевозвыхъ средствъ, н тохчасъ всЬ лошади отдавались ц-Ьлому синклиту 

людей, въ рукахъ которыхъ должно было такимъ образомъ перебывать В1. 

этотъ день нисколько тысячъ лошадей.

Одинъ изъ церемон1Вмейстеровъ, ип. Левааъ Анчабадзе, нрпнималъ гостей 

въ свое распоряжен1е, какъ только они вступали во дворъ, и ировожалъ 

въ стоящую посреди двора будку, гд1; приходящее должвы были разору

жаться н ждать своей очереди для оплакиван1я.

Во двор-1), направо, на эстрад-Ь, видимъ хоръ гур1йскихъ ыузыкаатовъ въ 

красвыхъ ващональныхъ костюмахъ; музыка на настолщихъ иохоронахъ 

зам'Ьнила хоровое погребальное п'Ьв1е, извЪстиое подъ иазваи1емъ >зари*, 

всегда сопровождающее или скорЬе всегда заглушающее въ Мингрел1и вся

кое оплакивап1е. Палкво траурный навксъ, саженъ въ 30— 40 длины, подъ 

которыыъ сид'Ьли человЬкъ до ста. облеченныхъ въ глубок1й трауръ. Лъ 

конц-Ь вав'Ьса— осЬдлаввыя лошади покойнаго и его супруги подъ черными 

покрывалами. Наиротивъ, вь глубивИ двора— домъ покойнаго, а направо 

отъ дома, обращепваго къ публикЬ фасадомъ, обширный нав11съ. или ско- 

р-Ье сарай, весь обтянутый трауромь: въ иеиъ аокоится ирахъ усоишаго 

подъ балдахивомъ изъ ыалиноваго бархата, усЬявныиъ звЬздами и оканчи

вающимся сверху золоченою княжескою коропою. Гробъ стоитъ нротпвъ 

широкаго входа на правой сторонЬ вав'Ьса. Въ л'Ьвомъ конц-Ь постройки, 

возл'Ь выхода, сидятъ на коврахъ въ глубокомъ траур-Ь близк1я родствев- 

Н1ГЦЫ усопшаго н вдова, которая помЬшева въ траурной ништ., ирпд'Ьлавиой 

къ самой ст4н'Ь. За гробоыъ громадную площадь, устланную коврами, завяли 

также женщины съ распущеввымп волосами п въ глубокомъ траурЬ. По окро- 

вавлеввымъ нхъ лицаыъ и охрипшимъ голосаыъ въ нихъ не трудно узнать 

т'Ьхъ близких!, къ покойнику лицъ, которыхъ такъ мЬтко называетъ грузпн- 

сый языкъ •хозяевами весчаст1я>. Это дальш'я родственницы покойнаго и 

его супруги: кормилицы, няни, иолочвыя ихъ сестры, жены, матери лицъ. 

ириближенныхъ къ дому, и проч. Ихъ спд-Ьло у гроба до ста челов'Ькъ. 

Въ промежуткахъ между двумя группами оплакивающихъ овЬ восхваляютт, 

доблести усопшаго, сопровождая свою трогательную р'Ьчь неизсякаемыми 

потоками слезъ и ударами кулаковъ по груди и головЬ. Особенно красно- 

Р'Ьчпвы между впии, какъ говорятъ, абхазки, еь пхъ в4чными -оу, навь>, 

но п сванетки, повидимолу, не далеко отстали отъ нихъ. Обращаютъ на себя 

внимапге раздирательные вопли и жалобныя рЬчи одной худенькой старухи— 

сванетки, но, къ сожа.т1ш1ю, ничего, кромЬ <П,1охъ>, •Цшхъ. 1 нельзя раз-
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слышать и понять. Впдио. что эго била молочная сестра дяди иокойпаго 

котораго звали эшыъ пиепелг. ’

ПозлЬ гроба покоВнаго, въ серединЬ вав1;са, поставлена тахта сг ио- 

стелыо па вей, а па постелп лежать рельефпо, точно сидя па т1иЬ, слегка 

подбптыя платья покоПнаго и его супруги, держа другъ друга иодъ рукп. 

Чъ атпхъ подобьяхъ ыапсвевовъ м1!сто рукъ запимаюп перчатки, и1;цто 

поп. — чувяки н ботинки, иЬсто головы— фотографпческ1я карточки. У изго

ловья разв'Ьшено оруж1е повоПиаго п иосгавленъ громадвыхъ размЬровъ 
иортретъ его отца.

1>ъ первый разъ пришлось вид-Ьть рядоиъ съ покойникоиъ его коотюмъ, 

выставленный съ ц^лыо оилакиван1я. Обыкиовеипо иодобиая высгавка ко- 

стюмовъ совершается па СОРОЕОНОЙ день, когда иокоВпикъ давно уже по- 

чиваетъ въ могилЬ, а для созвапвой публики надо создать осязательный 

объектъ для оалакиваи1я, каковыиъ объектоиъ. за отсутств1еиъ покоНпика, 

является его костюмъ. Н о  зд-Ьсь, кром1^ этого, вил,ииъ въ первый разъ еще 

и то, что платье живой женщины, хотя и сокрушенной гореыъ, выставля

лось 11Ядоиъ съ костюыоыъ иокойпаго мужа съ ц-Ьлью его оалакивав1Я. 

И  тотъ, п другой обычай, в-Ьроятио, пришли въ Миигрел1ю нзъ соседней 

Лбхаз1п, откуда происходятъ мать (пывЬ покойная) и вдова усопшего, обЬ 

урожденныя Шервашидзе. Сиыслъ выставки жевскаго плигья поиятепъ; 

вмЬсгЬ съ усоипшыъ обычай предлагае1Ъ иубликЬ окончить заразъ олла- 

кивате и п о  суп11уги, жнзпь которой пресеклась ви-ЬстЬ съ жизнью иужа.

Самый порядокъ оилакнвав1а ироисходилъ такиыь сбразомъ. 1!ъ будку, 

гД’Ь останавливались ирибывщгс для оплакиван1я, являлись распорядители, 

чтобы зва1Ь къ гробу передпвыя ихъ груииы въ й 10 челов'Ькъ заразъ. 

Распорядители стаповилпсь по обЬииъ стороналъ группы и сопровождали 

ее все вреия до оиончап1я оплакивап1Я, являясь д,!я нихт. ассистепгаии. 

Иъ т-Ьхъ случаяхъ, когда въ груипЬ бывали близк1я родственницы или кор

милицы и иолочвыя сестры, которыя въ иодобвыхъ случаяхъ всегда рвутъ 

на себе волосы, распорядители вели ихъ подъ руки и не допускали пхъ рукъ 

до волосъ, что въ общемъ стоило ииъ не мало усил!й. Когда группа высзуиала 

па оплак11ван1е, хоръ гур1йскихт. иузыкантовъ пачиналъ похороввые мотивы, 

а оилакпваюпце. ударяя себя об-Ьини руками въ лобъ, кричали во все горло: 

•а ва-вай, а ва-вай»! При этихъ крпкахъ они сгавовились на колЬвп иередъ 

гробомъ, затЬмъ вставъ, пр10станавливались на минуту иередъ платьемъ ио- 

койнпка и оттуда направлялись ко вдовЬ, чтобы выразить ей собол-кзнова- 

П1е все тЬми же ударами и плачемъ н. наконецъ, выходили нзъ сарая, чтобы 

продолжать плачъ и рыдав1е иередъ сотнею близкихъ къ покойвику лпцъ, 

во глав-Ь которыхъ паходились дядя и братья покойваго.

Оплакиван1е на этотъ разъ, не представлячо гЬхъ прнм Ьровъ самопстязап!я, 

какими изобиловали абхазская похороны всего нисколько л-Ьть тому вазадъ.

То время, когда оплакивающ1е, закрывъ себЬ глаза л-Ьвой рукой, хле

стали себя по брптой голов* плетьми до т'Ьхъ пор!., пока концы плетей не 

вырывали тЬло кусками, нужно надеяться, прошло безвозвратво. Прпбы- 

вавиия ко гробу бригыя головы, носили только слЬды жестокихъ ударовъ. 

Самоистязав1е отошло въ область темаыхъ предавай старины.

ппсыио нзъ провпнцш. 159



1С0 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗРФШЕ.

На похоровахъ кн. Дадешкел'анп ыеи'Ье всЬхъ истязали себя присутство

вавшее сваиы. Покойниковг, оказывается, они оплакивали по комаадУ. вы

строившись въ ше1;ен1'у, иа вЬиоторомъ ра8стояи1н отъ 1Т)оба покойваго, 

ири чемъ ви ударовъ ио голов* и груди, Н1г, собственно говоря, плача у 

нихъ, судя потому, что зд'Ьсь ироисходпло, но положено. Когда они начали 

строиться но середивЬ двора, нзъ-подъ пав4са вышлг присутствующ1Я сва- 

ветки и, собравшись въ одну групиу вов1>угъ кп. Татархапа Дадешкел1анп, 

у котораго он'Ь цЬловалп милостиво къ нпмъ 11]'0тявуту1о руку, двинулись 

по паправлеп1ю м  свааамъ съ илачет. и )1ыдан1вмъ, точно относя иыь го

рестное изв'Ьспе о смерти покопнаго. 1'лавная плакальщица сопровождала 

свои сЬтован1я жестокими ударами ладоин по своей обиажеиной груди, до 

крови иокрасн-Ьвшей. Когда группа поравнялась съ строемъ сваповъ. посл Ьд- 

П1е, точно хористы въ онерЬ, на кажщ’ю фразу плакальщицы давалп отвЬты 

въ один» голосъ, произнося кагп'я-то слова н прикладывая поднятия къ 

небу руки то къ головЬ, то къ лицу, то къ груди. Оплакнванхе кончилось, 

когда сванегкн прошлись по всему фронту строя.

Въ оби1еаъ. въ деремон1и вастоящаго оплакпван1я нужно отмЬтить два 

момента. Одииъ—это въЬздъ во дворъ воспитателей нокойваго, квязей 

Лпакидзе, а другой— посл Ьднее прощап1е родствеппиковъ съ иокойнпкомъ. 

Анакидзевы ир11зхал11 въ чпсл-Ь до 300 верхоиыхъ, конвоируемые духопен- 

ствоиъ съ факелами и хоругвями. Ихъ кортежъ, по усгановлснвоиу обычаю, 

былъ пропущевъ во дворъ. Картина была, дЬйствительво. потрясающая, 

когда весь этотъ иародъ, одЬгый въ глубошй трауръ, продефилировалъ пе- 

ррдъ домомъ нокойваго при пеистовыхъ крикпхъ му;кчинъ и жевщинъ, 

рвавшчхъ на себЬ волосы.

Ио еще трогительпЬе было ирощаи1е съ иокойниноиъ его блнзкихъ и 

родственвиковъ. Иередъ выносомъ покойпаго всё родственники и родсгвен- 

нпцы, вс'Ь молочные братья и сестры и вс1) вообще близк!я къ покойнику 

лица. вс'Ь НОСЯЩ10 по усоишемъ трау1п.,— а нхъ было свыше500чел..—собрались 

въ одну группу у выхода изъ-подъ вав1;са и, предшествуемые братьями п 

сестрами покоГшаго. съ хоромъ .музыки и конемъ покойпаго во глав-Ь, дви

нулись впередъ; прошедши два раза в«К11уп. двора, они стремительно во

рвались въ сарай — и началось нрощаше съ покойвикомъ. Ц'Ьлыхъ полчаса 

въ сараЬ стоялъ адъ. Плакали, рыда-ш, кричали, били себя по головЬ, рвали 

иа себЬ волосы. . .  Чтобы оторвать прощавшихся ои. гроба, расиорядите- 

лямъ пришлось энергично поработать.

Ыаконецъ, главный распорядитель кп. Петръ Анчабадзе подалъ сигналъ— 

и гробъ нокойваго былъ выЕ1есенъ на середину двора. Зд11сь преосвящен

ные епископы гур1йскЪ-мивгрельск1Й 1’ригор1Й и алавердскШ Виссар1онъ, 

отслужили краткую лпп'ю послЬ чего были произнесены еппскоиомъ Григо- 

р1емъ надгробное слово, и свЬтскими лицами прощальныя рЬчи.

Т'Ьло покоНваго предаво земл'Ь на томъ самомъ мЬст*. гд-Ь его постагла 

моментальная смерть. Дядя покойваго строить на томъ мЬстЬ церковь.

А. Хахановъ.



КРИТИКА II БПБЛЮГРАФ1Я.

1. К н и г и ,  у ч е н ы я  и с п р а в о 4 н ы я  и з д а н 1 я .
к .  8 .  8 1  е  1 п  т  е  1 2 : Е п Л о к а х ш х Ь а И з т и в .  (МШЬей. д.. ап- 

Лгор ОеееН. ш  Т^’кп. 1896, X X V I ,  Е ф .  I , Стр. 60, 4°).

Вопрог.ъ о аорвичаыхъ причинахъ, выявавшвхъ людо'Ьдство, о об- 

стоятельстввхъ, сод'Ьйствовавшихъ его поддеряашю до сравнительно 

высокихъ ступеней цивилизацш,пе можсгь считаться еще р’Ьшоипыаъ  

овончательно, не смотря на ннопе труды, посвященные ему. Р. Штеён- 

мецг, завоевавпий себ!! видное мЬсто вг этиограф1и, благодаря капи- 

тальноЁ работЬ Е1по1о{рвсЬе 81и(11еп г. егвЬеп Е п 1д^1ске1ш 1 5  
8(га(е, разбираетъ въ укааанной стать'Ё вопросъ объ эвдоканнибализи'Ь 

или, по терминологии Бордье, эндоантропофаг1И, т. е. объ обыча'Ь 

употреблять въ пищу членовъ собственной же группы (родственной 

или плененной). Авторъ т. обр. подвергаегъ изсл'Ьдованш только 

одно изъ проявлеи1й обычая людо'Ьдства, но р'Ьшеи1е вопроса объ 

эндованибализл'Ь р'Ьшаетъ вопросъ и о происхожден1И обычая съ1;дать 

своихъ враговъ, членовъ чуждой группы, т. е. объ экзоканибализм'Ь 

( эвзоантропофапи) Въ виду того, что различные изсл'Ьдователи р̂ Ь- 

шали вопросъ о людо^дств'Ь далеко не однообразно, что иавопившаяся 

за последнее время этнографпчесяая литература даетъ возможность 

отчасти дополнить, отчасти норергнуть критической оц^нк'Ь суще- 

ствующ1я объ аптропофаг1и св'Ьд'Ьн1Я, трудъ г. Штейнмеца является 

особенно ннтереснымъ.

Съ критической оценки свид'Ьтельствъ о распространенности эндо- 

канибализма въ разныхъ частяхъ с в Ш  и начинается работа автора: 

даже откйнувъ сомнительныя, недостаточно пров'Ьреиныя данныя, онъ 

прпходитъ къ 8 аключен1ю, что вндоканибализиъ сл-Ьдуетъ признать 

весьма широко распространенныиъ явлешемъ среди массы некультур- 

ныхъ народностей ВсЬмъ известны факты, что родственники съ'Ьда-
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ютъ СВОИХ'!, умертпхг (родители— д'Ьтей, д^Ьтн— престар'Ьлыхъ родите

лей II т. п .); дал'Ьс весьма распроотрапеиъ обычяН упмр.блять въ 

пищу т'Ьла нзв'Ьстиыхъ своей храбростью воинов ь, внезапно умершнхъ 

члеповъ группы, преступииковъ, пеоплатныхъ долгкнпковъ п пр ; 

ианопецъ жертвами эцдоЕаипбализиа дЬлаюп а сочлены но грунпЬ, 

приносимые въ заклап1е бояествамъ. Объясшчпе этимъ обычаямь 

давалось разное: людо'Ьдстио обт.яспялось то кикъ естествеппое с.тЬд- 

ств1е голодан1я, которому часто подвергается первобытная группа, то 

аинмнстическимн представлениями дикарей, то жслап1емъ удовлетворить 

чувству мести (^сгЬден1е престуиинка, должника) и пр.

Г. Штейпмецъ, па пашъ взслядь, совершенно правь, довазивая, 

что уназаиныя причины не аогутт, считаться первоначальными, что 

он'Ь ие были бы въ состоян1п вызвать къ жизни антропофагию; ихъ 

сл'Ьдуетъ считать нрпчннали, поддержавшими въ жизпи людо-Ьдство, 

иногда освятившими религиозной окраской уже существуюпцй обычай. 

Мотивами, которые не препятствовали псрвобытпому челов'Ьку упо

треблять въ пищу умершихъ, были, но мп'Ьи1ю автора, сл'Ьдуюиие: 

стреылеп1е къ мясной пищ1',, отсутстме отвращеп1и къ мертвому 

т'Ьлу, отсутств1е страха оскорбить духъ умершаю, педостатокь чув

ства сожал1!и1я къ погибшему сочлену но группВ, пред|;тавлеп1е, что 

унотреблен1е покойника въ пищу не ос.корбляетъ его памяти. ВсБ 

эти мотивы на лицо у нервобытнаге дикаря въ противоположность 

культурному челов'Ьку. Первобытный дикарь-существо всеядчое, сл’Б- 

довательао онъ можетъ употреблять въ пищу н мясо, въ частности 

челов'Ька; въ ыаспой ннщ * дикарь часто нуждается п ■Ьстъ улершаго 

челов'Ька, какъ оиъ съ’Ьдаетъ п павшее животное. Употреблец1е 

1 Н1Ющей пищи, ч11езвычайно развито у пекультурпыхъ народовъ; 

вообще въ выбор'Ь продуктовъ т 1тап1я дикарь иеразборчивъ; вкусо- 

выя ощущешя у него не развты . Дал’Ье страхъ нередъ нокойиикомъ 

не можетъ считаться первоиачальпыиъ на низшихъ ступеняхъ циви- 

вилизац1п, такъ какъ мы встрЬчаемъ часто довольно свободное обра- 

щен1е съ мертвецомъ. Но если даже признать этотъ страхъ появив

шимся при зачаткахъ челоь'Ьческаго развпт1я, онъ не моп . воспре

пятствовать людо'Ьдству, такъ какъ въ посл'Ьднемъ ае заключалось, 

по мп'Ьи1ю дикаря, ничего позорнаго для иертваго. Достаточпо было 

въ крайнемъ случай жертЕсприиошеп1я, чтобы умилостивить разгне

ванный духъ умершаго. Авторъ приводптъ пъ этомъ случа’Ь парал

лель съ обрядами, сопровождающимн у многп.чъ народовъ употребле-
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КГПТПКА Ч ВНВЛЮГРАЧ'Ш.

1пе въ пищу иедв'Ьдя: посл1;дпяго убиваюп. о съ11даютъ, а извпиеп1я 

который прпиосятоя пирующпмп духу меди-Ьдя, считаются до1 таточ- 

пымп, чтобы успокопть и умилостивить его. Иакоисцъ чувство 

жалости нъ умершему— мотивъ, который ыогъ бы мрепятгтвовать 

уиотреблеи1ю его въ пишу, —  весьма мало развито иа ииашихъ 

ступеияхъ культуры Тамг, гд’Ь дикарь подъ вл1я1йриъ обстоя- 

хельствъ практнкуетъ въ шнрокнхъ размЪрахъ д1;тоубШство, гд!; 

оиъ сокращаетъ жизнь больныхъ п иеспособиыхъ къ труду ста- 

риковъ, смерть оказывается въ глазахъ дикаря слишкомъ обычпымъ 

явлеп1емъ, чтобы возбуждать чувство сожалЬшя въ большой степени. 

Тамъ, гд'Ь это чувство уже развито, анимис1 нческ1я п друг1я иред- 

ставлен1я оказываются достаточно сильными, чтобы подавить его и 

позволить употребить въ пищу покойника.

Указанные выводы г. Шгейыменъ доказываетъ и нодтверждаеть 

большимъ количествомъ фантовъ, заиыствованныхъ изъ быта дика

рей. Такимъ образомъ въ эндоканибализаЬ сл'Ьдуетъ, но мн'Ьн1ю 

автора, видеть остатокъ нервобытнаго способа добыван1я себ11 нище- 

вы.хъ продуктовъ, когда всеядный диварь пользовался для иасыщен1я 

всЁиъ, что опъ находилъ подъ руками. Появление анимпстпческихъ 

представлен1й лишь освятило н дало жизненность древнему обыкно- 

вен1ю. Развит1е религ1озныхъ представлен1й вынуждало кормить бо- 

говъ явстваин, которыя некогда употреблялись людьми— отсюда раз- 

вит1е человЪческнхъ жертвоприиошси1й и употреблен1е челов'Ьческаго 

мяса жертвующими: то, что вышло изъ у 1ютреплен1я въ обыденной 

жизни, сохранилось какъ обрядъ въ сфер-Ь первобытной релпг1и, 

придавшей праздчествамъ каннбадовъ священный характеръ. Съ со- 

кращеы1еаъ эндокг.иибалйзна, паступающимъ съ постепеннымъ ро- 

стомъ культуры, ограничивается прежде всего категор1я лпцъ, кото

рые могутъ быть съ'Ьдены; сохраняясь въ сферЬ религ1озныхъ пред- 

ставлен1Й, эндоканпбализмъ сохраняется и въ сферЬ нервобытнаго 

уголовнаго права, именно по отношеп 1ю к-ь преступникамъ, которые 

съ'Ёдаются вовсе не изъ чувства нести со стороны потерп'Ьвшаго, 

какъ это думали пЬкоторые. Осужденный преступпинъ перестаеть 

находиться подъ охраной своихъ родственпиковъ или своей группы, 

и древн1й обычай людо'Ьдства не находить себ'Ь препятствий въ 

отношеи1п унотреблешя въ пишу осуждепнаго и отчужденнаго отъ 

группы лица.

Первобытный челов-Ььъ в Ьроятно у потреб лялъ въ пишу безраз-
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лично какъ своихъ сочлеиовъ по групп'Ь, такъ и чуждыхъ ему лиц-ь. 

ВЬроятаЬе всего, что первоыачальпо эидо- и экзокаинбалпзмъ сосуще

ствовали одповреыенио, ио посвольку оба проявлен1я аптропофапп раз

виваются въ обычай, иногда исключают!» другъ друга, ножеть возив- 

кнуть вопросъ, иредшествовалъ-ли экзованибалиамъ эндоканибализму, 

какъ это предполагаетъ большинство, или наоборотъ. Г. Штейниецъ 

р1;шаетъ этотъ вопросъ во второмъ смысл^Ь. Если-бы первоначально, 

заиЪчаетъ онъ совершенно основательно, людоедство было выраже- 

П1енъ ненависти къ врагу, оно не могло-бы развиться въ знакъ 

любви нъ родственникаыъ.

Авторъ, кажатся намъ, вдается въ крайность, объясняя время 

начала распростраиеп1я обычая акзоканибализма исключительно изъ 

пер1ода начала упадка эндоканибализма. Разъ признать, что оба вида 

антропофаг1и сосуществовали одновременно на низшихъ ступеняхъ 

культуры, мы не видимъ основашя непремЬнно объяснять одинъ вндъ 

ея изъ другого. Вполн-Ь естественно, что съ изиЬпен1емъ религ1оз- 

ныхъ и этическихъ представлеп1й кругъ лицъ, которыя могутъ быть 

съедены, еъужпвается все больше; изъ него исключаются „свои“ , а 

соответственно съ этинъ кругъ „чужихъ“ обязательно расширяется. 

Стремлен!е удовлетворить потребности въ человеческонъ мясЬ при- 

воднгь къ войнамъ, къ охотамъ за людьми, къ сохранешю и откар- 

мливашю пл'Ьпныхъ „на убой‘‘ . Но это не значитъ еще, что эпдо- 

канибализмъ породилъ эвзокаиибализмъ: въ то время какъ сфера 

нрим'Ьнен1я перваго сокращается, и эндоканпбализмъ постепенно 

выходитъ изъ употреблен!», второй —  нродолжаегь существовать, и 

если мы экзоканпбализмъ встречаемъ какъ будто въ болЬе сильныхъ 

проя8лен1яхъ, то объясняется это т'Ьлъ, что съ ростомъ матер1альной 
культуры, съ улучшешемъ вооружешя и нр. охота за людьми, прежде 

совершенно случайная, даетъ больш1е результаты: бол^е устойчивый 

образъ жизни, накоплен1е богатства, выд^леше изъ среды группы 

более сильныхъ и вл1ятельпыхъ и т. п. позволяетъ пользоваться въ 

большей мере человеческимъ мясомъ, чеиъ это было возможно при 

необезпечевномъ экономическомъ быте первобытной группы. Во вся- 

комъ случае необходимо признать, что эндокапибализыъ вышелъ въ 

большинстве случаевъ изъ употреблеи1я ранее экзоканпбалнзма, что 

носледн1Й продолжаетъ часто господствовать, когда о первомъ сохра

няются восноминашя лишь въ нредан1яхъ или обрядахъ.

Г. Ш тейпмецъ, подвергнувъ вновь пересмотру данныя, касаю-
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Щ1ЯСВ антропофапи, устаиовивъ новую пвтсреспую точку ар'б1йя из 

это ЯБлен1е жизин пекультуриыхъ иародностей, приаес'Ь своей не
большой, но врайне обстоятельной нопограф1ей весьма существенную 

пользу наукЬ.

и. X .

Сборнинъ матер1аловъ для описан|’я местностей и племенъ 
Кавказа, Из>)ате Упрпвлетя Кткпаг.кшо Учебного Окру?а. 

Выпускъ XXI. Тифлисъ 1896 г.

Въ I отд-Ьл̂ Ь XX I выпуска Сборника пои1;щены статьи историче- 

скаго и описательнаго содержав1Я. Е. С. Такаишвнли— ^Историчесн1я 

приписки двухъ копнлосовъ и хронологичесий перечень собылй по 

н'Ькоторымъ другимг источпнкаиъ* и „Два акта католикоса Демевт1я 111, 

данные въ Константиноиол'Ь'*; Н . П. Остроумова— ,Мусульмапское 

представлен1е о Кавкаэскомъ хребгЬ (Кухи— К а ф ъ )^ , въ которомх 

пазван1е Кафъ пр1урочивается не къ Кавказу, но къ Гиндукушу, 

при чемь баспогловные Гогь и Магоп., упоминаемые пъ Библ1и и 

Коран'Ь, отвесены къ жителямъэтой горной страны; В. И . ДЬвицкаго—  

,.Кан11куляр[1 8 я по’Ьздка по Вриванской губерп1и и Карсской области‘̂ , 

дающая св'Ьд’Ёи1я о ближайшихъ м'Ьстахъ къ Арарату и долип'Ь Аракса;

В. А . Емельянова— „Елисаветполь и его окрестносш' въ орнитоло- 

гическомъ отаошен1и, съ н'Ькоторыин сказап1аыи н ё с т н ы х ъ  татаръ о 

птицахъ“ ; С . 0 .  Мельникова Разведеикова-^Воспоръ Киммер1йск1й 

въ эпоху Спартакидовъ“  знакомить съ отдалениыыъ прошлымъ 

греческихъ колон1й по обоимъ берегамъ Керченскаго пролива и ука- 

зываеть на связь народовъ Кавказа съ классическимъ м1роиъ. Статья 

сопровогдается объяенев1яии Е . Вейденбаума.

Во II отдЪл4 заключаются сказки адербейджанскнхъ татаръ, грузипъ, 

армянъ и грековъ. Сказка ^Богатырь Гасапъ" (татарская) закдю- 

чаетъ мотивъ о похищен1и красавицы и см'Ьломъ подвигЬ ея избавле- 

Н1Я изъ пл'Ьна ( ср. Зв'ЬЙ - Горынычъ русскихъ сказокъ) .  Въ  

сказк^ „Царевичъ Асланъ и дивъ“  разрабатывается сюжетъ о матери- 

предательницЪ и притворной бол’Ьзни, столь распространенный въ 

счазкахъ Европы, Аз1а и Африки. Сказка ^НевЬрвая жена и в'Ьрная 

неви та^  проводить мысль о тоыъ, что нельзя огуломъ осуждать 

женщипъ-, если есть нев1;рныя жены, г о т о в ы й  посредствомъ уб1йства



отд'Ьлаться отъ ыужа, то найдутся в'Ьрныя пев'Ьсты, который свято 

храиятъ иалять погпбшаго жениха, ыстятъ яа него и даже лпшаюп. 

себя жизни, не желая жить бсзъ него. Сказка „О  двухъ братьяхъ“ , 

по своему мотиву— превращеи1ю девушки въ мужчину, ыожстъ быть 

сближена съ' имеретинской сказкой ^ 0  дочери царскаго эконояа“ . 

Цараллели сказвнШ о поливой метаморфоз!; существують вь классп 

ческой литератур'Ь, въ вюточныхъ сказкахъ и средиев'Ёковыхъ леген- 

дахъ. Сказка „Цатамъ-бЬдиакъ^ отличается орнгппальной комбииа- 

ц1ей нЬсколькихъ мотивовъ. ^Богатырь Ецемей, сынъ Ецея“ при- 

надлежитъ къ разряду нартовскихъ сказап1п, распространениыхъ на 

С1;всрномъ Кавказ^. Сказаи1е объ „Амиран^" им'Ьетъ сюжетомъ тра

гическую судьбу этого Прометея грузинъ и осетпнъ. Одна любопытная 

подробность должна быть отмЪчена сравнительно съ прежними его 

вар1антами. ^Когда Амиранъ бывалъ на неб1^, то I. Христосъ воспре- 

тилъ ему уносить оттуда огонь, но онъ но послушался, видя что 

люди нуждаются въ огн'Ь^ этимъ опь навлекъ па себя гн'Ьвъ Бож1й“ . 

Въ стать'Ь I. Джапаридзе „Народный нраздникъ и пов1;рья рачинцеиъ“ 

описываются обычаи, связанные у рачинцевъ съ празцпован1смъ 

„Четверга поросятъ“ , „Бослоба“  и др. Въ коип'Ь этого отд'Бла приво

дятся адыгсше( черкесские) тексты сказокъ и п'Ьсенъ; сопровождаются 

они объяснительныиъ сдоваремъ и грамматическими замЬткаыи, соста

вленными г. .Чопатипскимъ. Новинкой въ этомъ вынусь!; является 

весьма полезный указатель мотивовъ сказокъ съ указап1емъ параллелей.

А  Хах— овъ.

1 0 6  8ТНОГГАФПЧЕСКОЕ ОБОЗРЪтЕ.

П у т е ш е с т в 1 е  а н й о х ш с к а г о  п а т р 1 а р х а  М а к а р 1 я  в ъ  

Р 0 СС 1 Ю  в ъ  п о л о в и н 'Ь  Х У И  стол'Ьт1Я, описанное сю сыномь 

архидгакономъ П а в л о м ъ  А л е п п с к и м ъ .  Выпускъ I. Москва, 

18 9 6 . Х - 1 5 4  стр.

Въ  царствовап1е Алексея Михайловича дважды ир1Ёзжалъ въ 

Р оссш  антшх1Вск1й патр1архъ Макар1й, родомъ арабъ изъ города 

Алеппо, въ первый разъ д.1я сбора пожертвован1й, во второй— десять 

хЬтъ спустя— по приглашению царя для суда надъ патр1архомъ Нико- 

номъ. Въ первый прйздъ съ нимъ былъ его родной сыиъ архид1аконъ 

Цавелъ Алеппск1й, который составилъ любопытноеописан1етрехл'Ьтняго 

путешеств1я своего отца. Въ своихъ запискахъ опъ касается всего,
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ЧТО иоп. впдЬть и слышать; оиъ опнсываетъ страиу и ир.вы жите

лей, селеи!я и города, нонастыри п церкви, ир|емы п пиры ири 

дворахь, характористпиу политическпхъ и церковпыхъ деятелей, 

съ воторымп прнходилъ въ соприЕпсновеше его отсцъ-патр1архъ. Но  

иростот!! п разпообразш „путешеств1е“ это япляетсп одпиыъ иаъ 

ц111тыхъ памятипковъ о Росс1и среднпы XVII в .,в о  миогомъ превос- 

ходящимъ записки тогдашпихъ западпо-европейслнхъ путсшоствеп- 

ликовъ. [1огл11дше являлись въ Росс1ю въ качеств^ пословъ па ко

роткое время п по пеобходнмости ограничивали сваа паблюден1я 

впЪшиеЁ стороной быта. Въ виду недовЬрчиваго отпошешя москов- 

скаго двора къ нпозенцаыъ, посл'Ьди1е д-Ьлалп своп распросы только 

украдкой, дворъ вид'Ьли въ праздничиоиъ убор'Ь, съ предубЬжден1емъ 

смотр’Ьли на богослужеше. 11е таково было положси1е Павла Алепп- 

скаго. Иатр1архъ, какъ лицо духовное и какъ челов'Ькъ, пришелся 

царю АлексЬю Михайловичу по сердцу, а Пикоиъ заискивалъ у него, 

нуждаясь для достижении своихь наы'Ь|1Сшй въ сомысл1и восточиыхъ 

патр1(!рховъ. Павелъ АлеппскШ могъ знать, что самь вид1;лъ и слы- 

шалъ во время секретиыхъ перепшировъ между царемъ, Ннкопонъ п 

патр1архоаъ Макар1емъ Арабск|й подлиппикь ^Путешествия” еще пе 

нааечатанъ. Пзв'Ьстны были неполпые отрывки въ англ1Йсконъ пере- 

водЪ Бальф1 ра и въ русскомъ изложен1и гг. Савельева и Аболен- 

скаго. Въ настоящее время предпринять г. Муркосомъ полный пере- 

водъ названнаго памятника, первая часть котораго— „!1утешеств1е отъ 

Алеппо до земли казаковъ", вышла въ „Чген1яхъ общества истор1и“ 

п отд'Ьльнымъ издан1енъ. Въ основание перевода положенъ спнсокъ 

Макар1ева путешсств1я, храиящ|йса въ Московскомь архивЬ министер
ства нностранныхъ дБлъ.

А. Хах— овъ.

Б у с с е ,  0 .  0 .  Переселеше крестьянъ иоремъ въ Юлно-УссурШ- 

сшй край въ 1 8 8 3 — 18 93  годахъ. Съ картою. Спб. 1 8 9 6 . 4®. 

2+1\'-|-16 5 + 5 7  стр. Ц^на 4  руб.

Давъ предварительно очеркъ нриродныхъ услов1Й края и историче- 

скихъ св'Ёд1ЁнШ о заселеши его ( 1 — 28  стр.), авторь пристунаетъ 

загЬыъ къ подробному изложеяш экономичесвихъ явлен1й, сопровож- 

дающпхъ переселенца съ м1&ста родины въ новый край, выяс'няетъ 

результатъ этихъ явлен1й, насколько они усп'Ьлн обнаружиться за время



недапняго пребываи1я псреселенцевъ вь кра*, а также не оставляегь 

безъ впимаи1я взаимиаго отношешя ихъ иовой экопоипческой жнзип 

къ прежиеВ, начавшейся въ Европейской Россш ( 2 9 - 1 6 5  стр.). Все 

это иллюстрируется статистическими таблицами ( 1 — 57  стр.) и кар. 
той (2 0  верстъ въ цюйм'ё).

Уже очеркъ природпыхъ услов1й показываетъ, что Южно-Уссур1й- 

СК1Й крап хотя и богатый, требуетъ т1;ыъ не ыеы'бе эперпи, пю- 

ровкп^ част) большого тсрп1^и1я^ нсториче1'К1Й очеркъ подтверждаеть 

это, да ц сейчасъ существующ1е тамъ ппородцы, зпающ1е въ кра-Ь 

^каждую тро11у“ (китайцы) или б'Ьжавш1е съ своей родииы отъ го

лода и смерти (корейцы), глужать пе малымъ цоказателемъ своей 

жизнеспособиости н даже настолько успЬшпо, что правительство 

опасается ихъ политпческаго вл1яи1я вь кра’Ь. Немудрено поэтову, 

что и русстй переселеиецъ долженъ зд15сь стать, по крайней м'Ьр’ь ’ 

хоть на равную ногу съ туземцами, порвавъ связь со многими обы

чаями аатер1альнаго быта своей родины; долженъ энергично, терц-Ь- 

ливо п трезво приноровляться къ жпзни Два случайныхъ услов1я, 

какъ нельзя лучше, способствуютъ этому; во нервыхъ, съ мЬста ро

дины, особенно въ посл’Ьднихъ парт1яхъ, отправляются поселенцы и 

обзаводятся на ы'Ьст'Ь хозяйствомъ исключительно на свой счетъ 

(6 0 0  руб.), а это, разумеется, возможно, когда людп уже на родииг 

проявили не малую экопомическую эиерг1ю (па плохой земл'Ь ско 

пили 60 0  руб. и пщутъ лучшей); во-вторыхъ, по прибыт1и на мЬсто 

падать духомъ ужъ положительно опасно: возвратъ далекъ и дороп. 

а тому, кто получилъ правительствепную субсид1ю, и совсёмъ невоз 

моженъ (случаи возврата рЬдки, да и то это— пли людп очень бо 

гатые, или любители-туристы, отправляю1щеся отсюда по всей Сибири 

искать счастливаго уголка). Ну, понятно, оба эти услов1я, идя на 

встречу другъ другу, даютъ жизнеспособный составъ русскаго насе- 

лен1я въ крае. Сама природа, богатая, какъ сказано выше, но свое

образная, пе даетъ ослабевать этой жизнеспособности, а наобороп,, 
ее поддержпваетъ.

Во всЬхъ деталяхъ новаго экономическаго быта, сколько бы мы 

ни пересматривали пхъ въ этомъ труде, опять-такп ска.чывается ясно 

энергия и сноровка переселенцевъ: выборъ инструыептовъ и мате- 

рхаловъ, выборъ земли и способа хозяйства па пей, выборъ скота 

(работа лошадьми и волами), составъ сельскихъ обшествъ (обыкно

венно однородныхъ по месту родины), экономическая роль жепщинъ

ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ 0Б03Р*и1Е.
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и родствеинивовъ въ труд1 1, различные виды ссльгкаго (и даже иногда 

городского реыеслеинаго) труда-все это применено къ новыиъ уело- 
в1яиъ. ^

Если говорить о первобытныхъ фориахъ культуры, то, конечно, 

этнографъ мало почерпнеть во всЬхъ уиазаниыхъ фактахъ подходя- 

щаго для себя натер1ала, ап песираведливо же думать, что наука о 

народцыхъ масгахъ должна уяснять себг только древн1я черты ихъ 

быта. Быть современныН гораздо вИриЬЙ и детальнИЙ ыожеть быть 

опрец'Ьленъ его иайлюдателемъ, а черезъ нгсколько вреиени такой 

трудъ явится уже лучшей л1;тописью своего времени. Цравда, п зд'Ьсь 

нужна известная (научная) система, чтобы трудъ не нотеряяъ 

живого интереса; для этог^ ыаогочнсленные труженики систематизи- 

руютъ „сырой“ этнографичесЕ1Й матср1алъ на всевозможный темы. 

Трудъ г-на Буссе, представляюицй изъ себя тоже „сырой“ мате- 

р1алъ, особенно въ томъ вид'Ь, какой указанъ ему темой (^Цереселе- 

п1е крестьянъ иоромъ“ ), будегь однако интересеоъ въ далекомъ или 

недалекомъ будущемъ, когда русское населен1е Южно-Уссур1Йскаго 

края, д'Ьйствительно, нроведетъ въ жизнь всю анерг1ю своей на

туры и, такимь образомъ, унравдаетъ первые побЪги ея, отм-Ьчен- 

ные теперь. Этнограф1я получить повый матер1алъ для своего ^срав- 

пительиаго“  метода: она уже въ состоян1и будетъ сравнивать быть 

внрежп1Й“  и ^иовый“ , какъ оричину и слЬдств1е, а это очень важно 
по отношен1ю ко многимъ вонросамъ народной жизни.

Впрочсиъ, и здЬсь нельзя упускать изъ виду всявихъ изм1)нешй 

уже въ установившемся движеп1и жизни. Такъ, напр., въ данномъ случай 

одно движен1е нереселенцевъ сухимь нутемъ (когда дойдетъ жел'Ьзная 

дорога съ запада до пристани на верхнемъ АмурИ) много изм1Ьнитъ 

и весь составъ населешя, и самый характеръ его экономической 

жизни. Объ атомъ отчасти можно судить и теперь по хозяйству „ка- 

зеннокоштныхъ'* (нервыхъ парт1й, которыя ■Ьхали и обзаводились на 

счетъ казны; каждая семья обходилась правительству въ 1 .2 9 3  руб.), 
которые безъ всякой иеобходииости и даже иногда въ ущербъ себЬ 

держатся н'Ькоторыхъ обычаевъ прежпяго матер1альнаго быта. 

Тогда же (сухимъ путемъ) пойдутъ люди, отъ которыхъ не потребуютъ 

КОО рублей при отправлен1и. Да и не только это, —  многое другое 

хлынетъ въ край п заведетъ тамъ новые порядки (ну, конечно, м. б. 
и на старый ладъ).

Матер1алы 0 . 9 . Буссе, захватывая собою только 1 8 8 3 — 1893  годы.

•4^.1
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въ прод'Ьлахъ этого вреыснп и улспаюп. намъ жпипь Южио У;'су[чй- 

скаго края (р11Дко встрЬчаются указап1я иа поздн1;йш 1е факты). Но 

жизш. Сибири пдетъ теперь такпии быстрыми шагами, что очень 

важно пе упускать изъ виду н ни одного пзъ посл’Ьдующихъ годовъ. 

Копечно, сл11дуетъ высказать п другое пожелан1е, а именно, чтобы 

обслЬдывался не только матер1альиый быть, но и духовно-нравствен

ный, для чего, само собой, потребуются и особыя лица, п особыя 

средства.

Пл. Б.

В .  Л .  С ' Ь р о ш е в с к х й :  Я к у т ы .  О п ы т ъ  э т н о г р а ф и ч е -  

с к а г о  и з с л 'Ь д о в а ш я ,  т. I . изд. II. Р . Геогр. Об. подъ ред.

Н . И. Веселувскаго, 8®, 7 1 9 ; стр. съ 168  рисун., портретомь и 

картой. Спб. 1 8 9 6 ). Появлеп1емъ въ свЬтъ ц1;ипой ыоног11аф1н г. 

С1;рошевскаго наука обязана прежде всего нросв'Ьи1епному сод'Ьйств1ю 

г-жп Громовой, предоставившей необходимый средства для иядан1я, и 

тому впиман1ю , съ которымъ Имп. Русск. Географическое Общество 

отнеслось къ обширному материалу, собранному авторонъ въ течен1е 

12-ти-л'Ьтняго пребывашя въ Якутской области. Долговременная жизнь 

среди якутовъ, знакомство съ ихъ языкомъ, путешествия по ихъ стра- 

н'Ь, и:»учен1е существующей литературы— все это дало г. С'Ёрошев- 

сиому возможность пе только детально изучить быть якутовъ, но 

въ значительной степени дополнить въ общемъ не бедную литера- 

ратуру по этнограф!» этой интересной народпости, исправить н1;ко- 

торые существующ1е неправильные взгляды на ту илп иную сторону 

ихъ быта и установить на мнопе вопроси новыя точки зр11шя. Мы 

пм'Ьеыъ въ шонографп! г. С'Ьрошевскаго и напбол'Ье полный, и паибо- 

лЬе научный трудъ но этнограф1п якутовъ. О полнот^ содержан1я 

его работы можно судить по чпслу крупныхъ вопросовъ, затрагивае- 

мыхъ и разрабатываеыыхъ авторомъ. Обширное <введен1в!> заклю- 

чаетъ св'Ьд'Ьшя о географ1и страны, климат^, флорЬ и фаун'Ь Якут

ской области; оно служитъ какъ-бы фопоыъ для картины хозяйствен- 

наго быта якутовъ, н1;которыхъ особенностей ихъ вн'Ьшпей культу

ры и общественнаго строя. Сл-Ёдуюния за введен1еаъ 15  главъ по

священы разработка вопросовъ: о происхождеши якутовъ н ихъ раз- 

селеи1и, о физпческихъ особенностяхъ племени, экономпческихъ осно- 

вахъ быта, о ппщЬ, одежд'Ь и постройкахъ; дал-Ьч сл'Ьдуютъ главы,
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касаюшшся рсыеслъ п искусства у явутовъ, распрс11;л(‘п1я богатства, 

услов1Й труда и пайна, роювого строя, брака и семьи, пародиаго 

слсвсснагп творчества п, иакопрцъ, вЬрова1ий; въ послИднюш главу 

авторъ ввлючплъ п дапиыя о похороппыхъ обрлддхъ. Вь качрсткт. 

прило1ке111я поигщепа интересная ,,в1;домостг. о чпсл1; доиовъ, юрп> 

II 11ародоиаселеи1я инородцевг Олекмиискаго округа, и улусы, с,ъ 

1юдразд1;леп1ен’ь па васлеги и роды за 1894 г.“ . Два указателя (1Ч)б- 

стврнпыхъ ниеиъ и предметный) облегчлютъ справки въ объемистоыъ

II богатомъ по своему с.одержан1ю труд̂ Ь с. С11рошевскаго. Змачитель- 

пое количество рнсупвовъ, иллю трпрующихт. тевс.тъ п погвящениыхь 

преимуществеппо пзображеи1Н) иредметовъ вп’Ьшией культуры якутовт. 

и произведеи1Й худоа!ествениаго тиорчества ихъ, даюгь наглядное 

представлен10 обг пхъ одежд11, постройкахг, разныхъ работах!, и пр.

Б1стествеиао, что не всЬ отдЬлы иоглп быть разработаны авто 

ромъ съ одинаковой детальностью. Такь, папр, св'Ьд'6 н1я о физиче- 

скоиг тии1; якутовъ нредставляють лишь речультатъ личных!, иаблю- 

ден1й автора и не подкр-Ьнлены ангроиометрическими данными. По п 

в ъ  этнхъ,такъ сказать, бпл’Ье слабыхъ частях ь труда ясно сказывается 

наблюдательность автора, серьезное огношен1е кь своей задач'Ь и 

способность его даже при пеблагопр1ятныхъ у с л о в 18Х Ь  черпать для 

науки глубоко-ингересные факты. Г. С'ЬрошевскШ не имЬль возмож 

Н01ТН производить антропонетрическихъ наблюден1Й, но внимательное 

отиошеше къ физическиит. особеиностямъ якутовъ позволило ему от

метить нисколько вар1ац1Й основного типа, объяснить происхождеше 

этихъ вар1ац|й и открыть иптереспый фактъ различ1я тина не только 

по м'Ьстностянъ, но и но родаиъ.

Лучше и подробп'Ье всего разработаны вопросы, касающ1еся вн1Ьш- 

няго, экономическаго и сенеИно общественнаго быта якутовъ, равно 

и данпыя о ихъ религ1озчыхъ воззр-Ьп1яхъ. Зд'Ьсь мы встр'Ьч4емъ не 

только панболЬе полныя св-ЬдЬн1я о совреиенномъ сос.тоя1ПИ явутовъ, 

но, что особенно важно и интересно, и удачную попытку проследить 

развитее пхъ внЬшняго и экономическаго быта, изучить 11СТ1|р1ю раз- 

ВПТ1Я родового п семейнаго устрой тва и изложить, такииъ образомъ, 

процессъ культурного ро<та якутовъ. Для достажешя поставленной 

задачи г. С'Ьрошевск1Й пользуется изучен1еиъ фактовъ пережпван1я 

въ современноаъ строе пхъ разсказами старивовъ и предан1яин, со

храняющими въ себе живыя воспоиинан1я о тоиъ, вакъ жили якуты 

некогда, въ отдаленныя времена. Такимъ образомъ, автору удается
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начертать картипу постепепиаго перехода якутовь оть иомепта, когда 

ихъ главньамъ богатствоыъ были лошади, до наетоящаго вренеин, 

когда в11Д011зм'Ьнивш1яся УСЛ0В1Я заставили ихъ перейти къ зам^ц'Ь 
лошадей рогатимъ скотомъ. Вл1нн1е перехода отъ одной формы хо

зяйства къ другой па строй экоиомическ1й и общественный среди оии- 

гываемой народности прекрасно очерчено автороиъ; съ этого момента 

начинается постепенное осЬдаше якутовъ, ознакоилеп1е ихъ съ искус- 

ствоыъ правильной заготовки сЬна на зиму и пр. Постепенно ос'Ёдан1е яку- 

топъ приводить къ возможности производить первын попытки землед'Ьль- 

ческаго хозяйства. 11риизучен1я разныхъ способовъ возделывания земли 

въ настоящее время, авторъ, пользуясь и пр. п разсказами о прошломъ, 

возстановляетг цЬлую исторш развит1я землед'Ьл1я среди племени, мед- 

ленноперехпдящаго отъ скотоводческаго хозяйства къземлед'Ьльческому, 

при чемъ просл'Ьживаеп. истор1Ю этого перехода въ весьма детальпыхъ 

отт'Ьнкахъ. Говоря о совреиенпомъ упадк'Ь родового строя, авторъ 

отм'Ьчаетъ важное значеп1е вконоиическихъ услоп1й, какъ фактора, 

сод1;йствующаго разрушен1ю нрежпихъ услов1Й быта. Ему удается 

возстаповпть родовую организацию, изучить прежп1й строй якутовъ, 

открыть въ ихъ современномъ бытЬ сл'Ьды господствовавшего у нихъ 
н'Ькогда счета родства но материнской лин1и, нросл’Ьдить постепен

ное развиие индивидуальной семьи и отмётить сл'Ьды господствовав- 

шаго у нихъ въ отдаленное время безпорядочнаго сожительства, 

когда единственнымъ д'Ьлен!емъ якутовъ внутри группъ было д'Ьле- 

н1е на классы по возрасту, когда у ни.чъ еще отсутствовало пред- 

ставлеп1е о кровномъ родств1Ь. Всл'Ёдствхе метода, принятаго г. С'Ь- 

рошевскимъ, при помощи котораго опъ освЬщаетъ свой чрезвычайно 

богатый матер1алъ, его трудъ представляетъ истор1ю культуры одной 

изъ интересн'Ьйшихъ народностей Сибири. Въ отд'ЬлЬ о религ1озныхъ 

воззр'Ён1яхъ авторъ, давая талантливый очеркъ в16рован1Й якутовъ, 

ихъ жертвенцаго ритуала и развит1я у пихъ шаманства, обращаетъ 

особеннее внимаше на инфильтращю хриспапскихъ представлений въ 

релипозный м1ръ якута, оставшагося до наетоящаго времени въ душЬ 

еще совершенно язычникомъ. Народное творчество разсыатривается 

въ пазвавноыъ труд1Ь съ точки зр'Ьн1я формы и содержан1я: сборпикъ 

текстовъ образцовъ народной словесности у якутовъ, повидимому, дол- 

женъ составить содержан1е 2-го тома работы г. СЬрошевгкаго.

„Якуты“ г. Йрошевскаго должны быть безусловно причислены 

къ наиболее выдающимся трудамъ по этнографии Росс1п за носл'Ьд-



П1е годы, не только по богатству иатер1аяа, собрапнаго автороиъ, 

ио и по способу обработки фаБтическнхъ дапяыхъ о быт’Ь якутовъ. 

Одповременио, названный трудъ наглядно свид'Ьтельствуетъ о богат- 

ствЬ этногряфичесЕнмъ матер1аломъ нашей родины, даже въ отно- 

ш ен 1и такнхг сравнительно изученныхъ народностей, какъ якуты. 

На приЯ'Ьр1; труда г. С'Ьрошевсваго, можно вид'Ьть, какъ иного еще 

ыожегь дать вптересн’Ьйшнх'ь св'Ьд'Ьшй наук'Ь этнографш талантли

вый изсл'Ьдователь, желающ1Й глубже вникнуть въ быть изсл*дуеиой 

инъ народвости и отеюснщ1Йгя къ собираеиому матер1ялу сознательно 
и научно.

Я .  X .

КРИТИКА П ВИБЛЮГРАФ1Я.

В 1 е  А г о т и п е п .  Е1подгаркксЬ-рЫ1о1од13сЬ-Ыв1ог1зс1*е ПЫсг- 

зискипдсп V. О и в ^ а т  У е 1 е а п с 1 .  1Ш. I. ЬапА. ипЛ ЬЫ с. 

(Ье1рг1е. 1 8 9 5 .  ш  8®. Х П + 3 3 4 .  Рге1з 10  М  ■).

Въ юго занадной части Балканскаго полуострова отд’Ьльнымн не- 

большииц группами живегь племя, говорящее на румынскомъ язык'Ё, 

давно уже подм'Ьчениое учеными и известное подъ нисколькими на- 

зван|ями: Македоно-Валаховъ, Ю жныхъ Румынъ, ивндгкихъ Вала- 

ховъ, Зэдупайскнх'ь Валаховъ, Куцовлаховъ, Цикцаровъ и др.— назва- 

Ь 1ями, который, поражая своею численпостью, все-же нев'Ьрпо опре- 

д'Ьлаюгь это племя. Съ перваго же взгляда эти назваи1я можно раз

бить на двЪ группы: первая группа— это назваи1я, придуманныя 

учеными, вазван1я, даннын этому племени на основан1и занимаемой 

инъ территор1и; вторая группа —  это насм'Ьшливыя назвашя-нрозви- 

ща, данный этону племени сос'Ёдниин народами. Пазван1я первой 

группы неудачны, потому что это племя жпветъ разбросанно среди 

Болгаръ, Албанцевъ, Турокъ, Грековъ и другихъ народовъ, сливаясь 

иногда въ большую группу, представляя почти сплошное населен1е, 

между Эпиромъ и 0ессал1ей, на западъ отъ горы Копачера; другая 

группа живетъ на западъ отъ Олимпа среди греческаго населен1я, 

третья — на югъ отъ озера Острово между Болгарами и Турками, а 

остальныя группы живугь отдельными поселен1яма, иногда составляя 

длинные прямоугольники. Вторая группа назвав1й им^етъ такое же 

значен1е, какъ назван1е Валаховъ для Дунайскихъ Румынъ, которое, 

какъ доказалъ проф. Ар. Денсушяиу СЕвУ1 8 1а спЫса-Шегага. 18 94 .  

Ла 1, стр. 1 — 15-я; см, реценз1ю въ Эгпогр. Обозр. за 95-й годъ,



Л'2 З й, стр. 1 3 6 — 8-я), есть иасмЕшливоо прозвище, для простакопъ- 

зеа1лед11льиевъ п пастуховъ, жителей деревни, дапное Греками еще въ 

классическую эпоху и оставшееся до послЬдинхъ времеаъ у сосЁд- 

пих'ь народов!,.

Въ то же время это племя само себя пазываеть Аромупамн, пэмЛ- 

пяя это пазвац1с въ такой формЬ: Арямынъ, Лрмыпъ, Армепъ н т. п. 

Такимъ образомъ, Ароиупы съ такнмъ иазва1пемъ впервые появля

ются въ печати; пазвап1е Румуповъ предложеппое Мпклошпчеыъ, авторъ 

счнтаетъ пв вполиГ. точным ь.

Густавъ Вейгапдъ, прпвагь-доцептъ Лейпцигскаго уппверснтета, 

уже два года руководить занят1н51И въ румыпскомъ сеыппар1п, пзв'Ь- 

стиомъ подъ пазваЕЙеиъ Ипститута румынскаго языка, п пзв'Ьстеиъ 

н1;с.полькпмц своимп работаып по пзучви1ш Арумыпъ, преимущественно 

работами лпигвпстпческнмп. Такъ, въ прошломъ году вышелъ первый 

томъ трудовъ лпцъ, участвовавшихъ въ этомъ сеяипар1п,— въ вид1> 

отчета за первый "одъ сеиипарскихъ капят1й, въ который вошли три 

работы; отрывки текстовъ пзъ кодекса ^Дааон1у“ , открытаго Г. Вей- 

гаидоыъ въ Охрпд1Ь, писаннаго па аромупскомъ нарБчп!, - въ обра- 

ботк'Ь П. Дахсельта; аро51упск1е баллады объ Артайрюк-Ь и отцошсп1я 

пхъ къ сосЪдиплъ пародаиъ,— работа К. Шладебаха п нЬсколько 

отрывковъ для пзучеп1я Исцнйскаго пг’р%ч1я, до спхъ поръ неизв’Ь- 

стнаго п пеизсл-Ьдовапнаго (.Егк^ег Ла111-е811ег1сЫ; |1ез 1п811(и{5 й\г 

ги тм й ксЬе  8ргас11с ги Ье11)Х1;>'. 18У4 . Х П + Ь " » ? ,  8 "). Второй томъ 

этпхъ отчетовъ должеаъ появиться теперь. Вторая работа Г. Вей- 

ганда; „Влахо Меглы“ , этпографпческое и филологическое изсл-Ьдовап1е, 

явившееся результатомъ Н'Ьсколькихъ по'Ьздокъ автора къ Маьедон- 

скинъ Гумыпамъ для пзучеп1я языка. Въ горпомъ округЬ Караджова 

авторъ подм'Ьтилъ румынское население въ количествЬ около 14-тп 

тысячъ, которое по одежд'Ь, обычаямъ, правамъ, типу и т. д .— совер

шенно отличается отъ Дпнцаровъ п составляетъ, такимъ образомъ, 

П'Ьчто отд16льное. Въ первомъ том'Ь описано самое путешеств1е автора, 

съ краткими этнографическими паблюдеп'шмп; во второмъ чисто-фи

лологическое изсл^доваше; въ третьоиъ собраи1е лучшихъ сказокъ съ 

переводомъ ихъ на нЬиецк1й языкъ (У1асЬо-Мее1еп. Е1пе е»,поцга- 

рЫзсИ 1)1111о1оа18с11е Пп1;ег511с1ш11й. 1 8 9 2 . Х Х Х У 1 + 7 8 .  9 “). Третьей 

работой автора является изсл'Ьдовап1е по языку Олимп1Йскихъ Вала- 

ховъ, съ небольшими этпографаческпмп прибавлен1ямп. Эта работа —  

чисто-лпнгвистическ1я иаблюден1я надъ языкоыъ иало-нзв'Ьстиаго на-
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родя, п1)иближ.‘Ю1ий1'и('!1 въ Арииуиаиъ, сд^^лииныя из осионаип! собрап- 

^ы xъ  авюром'ь народиы!кЪ иЪсеиь н др у п и ь  образцовъ «зыка сь 

небольшими заметками во время нутеш 1;1 '1 и1н автора по Македшпи, 

Уииру 11 др. (П1с ^ргасЬе иег 01у11цюЛ'а1ас}1еп иеЪв! 111ПСГ Е!и- 

101111118 дШег Ьаии ипс1 Ьеи4е. 1 8 8 8 . М П - 1 - 14 2 . 8 “). Четвертой 

работой Г. 1)сПгапда является ц1>лып рядъ трудовь по изучеи’ио Аро- 

муиовь. Въ прошлом'!, году появился второй тоиь утихъ трудок'ь, 

11зсл1 '.дующ1й народную литературу у Лроыуиовь, сл. ирибавлеи111ии; 

словаря, Д1алект11ческнхъ разлишй между аромунскпмт. нарЬ'пеиъ п 

основнымь языкомъ, т. е. языкомъ Дуиайскпхъ Румыиовь, и оинса- 

П1Я уетода, рсконендуемаго авторонъ для изыскап1й въ области 

д1алектолопн. Остальныя тоыы подготовляются къ печати: трет1й 

тоаъ — Словарь аромуисваго парЬч1я, четвертый— Грамматика п пя- 

тыЁ — сравнительпыя и заключительпыя выводы, па осиовапп! издан- 

иихт. матер1аловъ.

Первый томъ этого труда появился въ пын-Ьшиемъ году, т. е. 

поздиЪе второго тома. Э ю г ь  тоыь озаглавлспь; „Страиа п Люди“  п 

содержать путевыя записп, расположеипыя въ порядкЬ дпевпнка, 

ведепиыл автором ь во время путешеств1Й по юго западной части 

Балкапскаго полуострова, оъ ц1;лыо изучеи1я аронунскаго иарЬч1я, 

въ 1 8 8 9  мъ и 1 8 9 0  ль годахъ. Существепную часть вышедншго тома 

составляютъ путевыя записки, въ которыхъ авторъ даегь весьма 

мало этнографическихь св'ЬдЬшй; его яапискп— записки обыкновеи- 

наго туриста любителя, въ которыхъ описываются дорожныя при- 

ключеи1я и впечатл'Ьи!^. Записки эти даютъ опнсан1я городовъ, 

седъ, монастырей; иногда приводится числшпость иаселеп1я, св'Ьд’Ь- 

П1Я о школахъ, о совремеиноиъ состояп1и учреждеи1й,— но во всеиъ 

этомъ нельзя замЬтить паблюдательности автора, его любви кт. изу

чаемому племени. Такнмъ обравоыъ, если бы кто за.хотЬлъ составить 

этнографическ1Й очеркъ Аромуновъ но труду Г. Вейгапда, то онъ 

долженъ былъ бы ограничиться собраи1емъ саиыхъ мелкнхъ, по 

большей части, саыыхъ формальиыхъ зам'Ьтокъ, разбросаипыхъ по 

всему тому. Въ  нииг'Ь Г . Бейгзнда не заы'Ьчается нпкаки.чь истори- 

ческихъ справокъ, въ то время кавъ опъ пос'Ьщалъ питересные 

пункты; такъ, папр,, авторъ былъ въ двухъ монастыряхъ— ск. Вар- 

лаама и па скалахъ Калабаиа,— построенпыхъ па вершинахъ двухъ 

скалъ, совершепио одпнсяо возвышающихся изъ глубины долины въ 

вид'Ь башеиъ. Только въ одномъ мЁсгЬ, а пмепно въ Росн-Ь, авторъ



вид'Ёлъ болгарскую свадьбу, которую н оппсываеп. п'Ьсколько въ 

общихъ выражешяхъ (стр. 1 1 8 — 122-я); въ другнхъ м'Ьстахъ авторъ 

вдается въ филологическ1я подробности по поводу м'Ьствыхъ иазвав1Й, 

одежды, иапр. описап1я женской одежды у жителей с. Сураволи (стр. 

190-я) п др. Так1н филологпчсск1я зам'Ьчашя Г. Вейганда, въ боль- 

шпиств'Ь случаевъ, бываютъ весьма иптересны.

Самой существенной частью, н частью ц'Ьииой для этнограф1и 

Ароыуиовъ, являются приложен1я. Въ первой главЪ приложен1й авторъ 

говорить о тип'Ь Аромуновъ и на осповап1п свонхъ па6людеп1й па- 

ходптъ два основвыхъ типа; сЁвервый п южный; сЁверпый тнпъ 

это блондины, „росту выше-средпяго, статнаго сложен1я, съ высокимъ 

выпуклымъ лбошъ, грубыми чертами лица, большимъ ртомъ, сЬрыии 

или коричневыми глазами, густыми броваыи, безбородые или съ пря

мой бородой; движен1я у нихъ медленны, исполнены важности; ко 

всему еще— голосъ, звукъ котораго напоминаетъ трубу‘‘ (стр. 2 5 8 ) .  

у,Второйтипъ,— говорить авторъ,— находится бол'Ье па югЪ, а именно, 

среди племени Фаршерштовъ. 11хъ росгь— средп1й, фигура широкая и 

кр'Ьпкая съ сильной грудью, голова бол'Ье угловата, лобъ низк1Й, во

лосы черные или совершенно темнорусые, нер11ДК0 нисколько курча

вые, брови густыя, черныя, глаза блестятъ умно и лукаво, движен1я 

быстрыя, д'Ьятельныя, цв’Ьтъ кожи переходить въ желто-коричнева

тый. Сравнеше съ римсвимъ лепонеромъсовсЬмъ у м'Ьста^  ̂ (стр. 2 8 9 ). 

ДалЬе авторъ приводить статистическ1я данныя о типахъ, добытыя 

имъ при изучен1и учениковъ аромупской школы въ Верр1и. Описы

вая одежду аромунъ, авторъ приводить мЪстпыя назван1я, передавая 

вхъ въ фонетической румынской транскрипц1и; въ описанш одеждь 

главную роль играютъ приложенные свимки, Д8ющ1е понят1е о са- 

ныхъ типичныхъ видахъ одежды. Дал^е Г. Вейгандъ говорить о по- 

ложешп деревень въ топографвческомъ отношев1и; также лучшимъ 

дополнен1емъ къ описан1ю автора служать снимки, преимущественно 

съ городовъ. Описывая въ следующей глав'Ь строен1я въ деревияхъ 

у Аромунъ, авторъ воспроизводить типичный домъ: онъ совершенно 

ввадратный; средину его занпмаютъ сЬни, расположенный кресто

образно, которыя своими концами разд'Ьляюгъ домъ на четыре не- 

большихъ пом'Ёщен1я, двери изъ ноторыхъ всЬ выходятъ въ тЬ же 

сЬни. Эти пом'Ьщен1я распред'Ьлены такь; кухня, женская комната, 

зимняя комната п кладовая (стр. 2 7 0 ) .  Во второиъ прибавлеши ав

торъ разбираетъ всЬ мелк1я нлеменныя назван1я Ароиунъ.
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Какъ свааано раньше, Ароауны известны подъ разиыдн именами. 

Саиое общеупотребительное изъ нихъ— „В л а ю “ . Влахами,-говорить 

Г. Вейгавдъ, въ Босн1и н Далмащи вазываютъ православвыхъ Сла- 

вянъ, въ и 1 тр|и такимъ имепемъ названа группа Славннъ, которые 

живуть южн'Ье Монте- Ыадиоре по направлешю въ Аитнньяно ц Кор- 

родино и различаются отъ остальныхъ Славанъ но носимымъ ими 

уакиаъ штанамъ. Непосредствепно рядоыъ съ ними живущее Цстро- 

Румыны носятъ имя ,Чирибири“ , а азыкъ ихъ называютъ чирпбир- 

скимъ и ваашскваъ. Въ Грецш, по крайней мЬр’Ь въ АттикЬ и Бе- 

0Т1И, Н0Д1. имепемь Влаховъ попимаются вообще крестьяне, одина

ково и Албанцы и Аромуны, а само слово У1ас111р1шепе8 можетъ 

обозначать обЪ эти нащональности. А когда хотатъ сказать бол'Ье 

точно, то д. я онред1;леи1я Ароиуповъ служить назваше ,Куцовлахи“ 

(хрсдый Влахи). „Динцары“ — это насы'Ьшлнвое прозвище, данное 

Аромунамъ Сербами, въ землю которыхъ они приходили, и свистящШ 

выговоръ которыхъ нроизносилъ звукъ ч особенно, и дав1Йское слово 

чинчь (п а и )  выходило у пихъ ш*нць. Эта иасм^шка дана была Сер- 

баиъ, которые на сЁверовосток'Ь своей страны всего ближе соприка

саются съ Дако Румынами. Это прозвище ^Циицары'‘ перешло вно- 

(Л'Ьдс1 В1и къ Вешрамъ и самимъ Румыньмъ, но иенЬе къ югу; только 
въ Эпир-Ь можно услыхать его, причемъ оно известно какъ насм1;- 

шливое призвище. Сл'Ьдусть замТ.тить, что нрежн^е изслЪдователи 

производили прозвище ^циицары“  отъ румыпсваго слова цинт- 

р%у —  комаръ, объяснля, впрочеыъ, это прозвище тоже какъ па- 

смЬшку, даиную соседними народами. ДалЬе авторъ разбираетъ и 

остальаыя назван1я Аромунъ или даже отд'Ьльныхъ 1 рунпъ это

го племени и объясняегь эти названгя весьма удачно. Вотъ Н'Ь- 

сколько подобныхъ назван1й; Ннкульчени, Гобичени, Карагуни (съ 

червыын платьями), Фарчеркты (огь м1Ьстцости въ Албаши), Кос- 

татчани, Караяольчани, Доты (албанское отрицаи1е —  йоЬ =  нпть), 

Амунени (отъ слова атй =  теперь)  ̂ Кэтчеунн и др. Посл'Ёдпее 

прибавлен1е этнсграфическаго характера— статистика ароыунскаго на- 

селешя, распред'Ёлеинаго Г. Вейгандомъ по городанъ, по селамъ и 

по отд^льнымъ группамъ. Въ кош;'6 книги - алфавитный подробный 

указатель и большая этнографическая карта аромунскихъ поселений 

на юго-западной части полуострова, составленная, преимущественно, 

на основанш путешеств1я сампиъ Г. Вейгандомъ.

Книга иллюстрирована 8-ю прекрасно исполненными фототип1ями и
этеогр. ОБОЗР. XXXI.



н'Ьсколькиыи рисунками въ текста, которые по своему подбору иогутъ 

заы'Ьнить недостатокъ у автора этиографическихъ св1Ьд’Ьи|В.

А. Яцимирстй.

В - г. N .  М а п о 1 в 8 с и .  ^ е ^ в п а  1ёга,пп1т. Зсгкгерге>ша(а $1 

ИрагИа Ас АсаЛепна Мотапа. (Висигезс!. 1895 ап., 1п 8 “ 1-|-363 стр., 

съ 1 7 1 -ыъ рисункоыъ въ текстЪ).

Написанное профессоромъ офтальиолопн Букарештскаго универ

ситета, изсл'Ьдован1б по гнпен'Ь р^мыискаго крестьянина даетъ бо

гатый матер1алъ и по этнографш рунынъ. Црвгвде всего эта книга 

сообщаетъ ц'Ьлый рядъ техническихъ названШ отд'Ьльныхъ частей 

дома, мебели, разныхъ кушапШ и даже матер1аловъ, изъ которыхъ 

они приготовляются, разныхъ видовъ одежды и прптомъ въ разныхъ 

м'Ьстностяхъ, населепныхъ руыыпамп, начиная долиной р. Олта и кон

чая русской Бессараб1ей и Македон1ей, въ которой оазисами среди бол- 

гаръ и грековъ живутъ румыны, говорящ1е даже на особомъ иар'Ь- 
ч1и македоискомъ.

Изсл'Ьдован1е В . Манолеску состоитъ изъ четырехъ отд'Ьловъ: 

жилище румынскаго крестьяпина, одежда крестьянина, одежда кре

стьянки и питац1е румынъ-сельчанъ. Описывая внутреннее убранство 

деревенскихъ хатъ, авторъ отмЬчаетъ, что въ каждой хатЬ по сгЬ- 

паыъ виситъ мпожество иконъ, „а во многихъ хатахъ —  портреты 

русской царской фампл1и и русскпхъ генераловъ; и только въ р^д- 

кихъ хатахъ впдепъ портретъ какого-пибудь пеликаго господаря на- 

шего“  т. е. румынскаго, (стр. 41-я). Появлеи1е зтихъ портретовъ 

авторъ относитъ ко времени войны 1 8 7 7 — 78-го гг. „Гд’Ь бы ни про

ходили русск1е— говорить онъ— они давали въ благодарность за ока

занное иыъ гостепр1имство эти портреты; русская дипломаия забо

тится о тонъ, чтобы каждый солдатъ ил'Ьлъ ихъ въ своемъ ранц'Ь, 

такъ какъ они знаютъ, что для Россш полезно, чтобы крестьянинъ 

(румынсшй) всегда вид'Ьлъ предъ своими глазами пзображен1в импе

ратора “ . Поразительно только, откуда изсл11дователь могъ черпать 

ташя св'Ьд'бшя? Въ этомъ же отдЬл'Ь говорится о землянкахъ, въ 

которыхъ живутъ бЗ Д ы е  румыны нЬкоторыхъ округовъ (стр. 4 2 )  и 

цыгане (стр. 4 7 ). Интересны изображеп1я глиняной посуды, съ ихъ 

местными назван1ямп— числомъ 21  (стр. 6 5 ) ,  а также деревянной—  

числомъ 24 .
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Небольшая глава посвящеиа обшеиу обозрЪи1ю жилища бессараб- 

скаго ыолдовапииа (стр. 7 2  — 74 ). Оказывается, что ово весьма похоже 

оа жилшце молдоваиъ королевства п так1н же техш11еСЕ1я цазваи1я 

частей избы и отдЬльиыхъ построекъ.

Во второиъ отд'ЬлЪ иитересвы, главиыиъ образомъ, фотограф1и: 

иацшиальиые костюмы (праздничные н рабоч1е) руиынь разныкъ мЬст- 

ностей. Особенпо орнгипальны праздпичные костюмы; ауптяны (ко

жаный куртки), вышитыя гарусомъ, съ блестящаии пуговками и т. п., 

н костюмы священпоковъ изъ окр. Былчя, Ллолища п Ыусчелъ 

(стр. 147  —  1 4 8 ) ,  мало отличающ1еся огь крестьянскихъ парядовъ. 

Бессарибскимь молдованаиъ уд1Ьлено пять фотограф[й (стр. 1 5 7 — 1 5 9 ) ,  

спятыхъ съ самыхъ типпчныхъ паст)ховъ и крестьянъ. 11Ьгколько 

фотограф^ представляютъ костюмы цыгапь и изображеп1е ц'&лаго табора 

(стр. 1 6 1 ) . Вь бытовоаъ отиишеп1и интересна фотография, снятая 

съ свадебнаго поезда у македопскихъ руиыпъ: вс1Ь участники на ло- 

шадяхъ, даже н гвящеипикъ, въ красивыхъ костюмахъ (стр. 1 6 5 ).

Вь третьемъ отд’Ёл'Ь заслуживаетъ вииман1я „меню'‘ крестьянъ 

разныхъ иЬстностей на каждую почти иедЬлю; меню изменяется 

вн^стЪ съ хриспанскимъ календареиъ (посты, мясо'Ьды и т. д .), 

времененъ года и доходомъ (урожаемъ на известный продуктъ) кре

стьянина. Вс'Ь оппсан1я сопровождаются техиическиып иазвац1ями и 

весьма ценными объасиен1ями изслкдователя какъ врача, экопомп- 

ста и этнографа.

Л. Яцимарскш.
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В- г. О И е о г ё Ь е  С г а 1 п 1 с 1 а п и .  1 е 1 е п а  1 ё г а п и 1 ш  

г о т а п  1о си 1п 1а , т с а Х 1 в т т 1 е а  в! й п Ь г а  с а т 1 п 1 е а . . .  (Ви- 

сигевс!. 18 9 5  ап, рр. 1 — 34 8 , съ 6 ю картами въ краскахъ).

11зсл'Ьдоваи1е Г. Крапничяну скор-Ье изсл1Ьдовате атиографа и 

историка, чЪмъ статистика или врача. Самыми интересными отде

лами его книги сл'Ьдуетъ считать небольшие историческ1е очерки, 

предпосылаемые авторомъ каждому новому отделу. Такъ, Г. Краини- 

чяну приводить показап1я историческихъ свид'Ьтельствъ о жилищахъ 

даковъ, гето-даковъ, паконецъ румынъ, пользуясь и разсказаыи пу- 

тешественниковъ и юридическихъ документовъ. Въ особенности любо

пытны описашя одежды румыиъ по 0Ш1сап1ямъ Павла Алеппскаго, 

пог-Ьтившаго Ыолдавш и Вала.х1ю въ 1050— 1660-мъ гг. (стр 129-я),

12*



итал1аица Ве1 СЫ аго — въ 17 1 8  мъ году (стр. 130  я ) ,  англ1Йскаго 

посла Роп^огГа —  въ 1812-мъ году (стр. 132-я) п другихъ болЪе 

поздняго времепн. При оппсав1и отдЬльиыхъ частей иостроекъ, одежды 

и кушап1й, автор'ь ииогда приводитъ отрывки изъ народиыхъ пЬсеиг; 

впрочсмъ, подобпыхъ сопоставлеи1й у него иемиого. Для характери

стики изсл'Ьдоваи1я Г. Краиничяиу слЪдуегь сказать ц'Ьсколько словъ 

объ одномъ изъ отд'Ьловъ, иапрпм'Ьръ, о второй части изсл'Ьдоваи1я—  

о пит?н1и румынъ. За небольшиыъ введеи1еыъ нсторическаго содер- 

жав1я слФдуегъ общее оппсаи1в ппщп румына по мЪстиостямъ: вь 

Бессарабии, Молдав1и, Ардял-Ь и БапагЬ (стр. 193-я). Зат-Ьмь авторъ 

говорвтъ о пищ'Ь бол1Ье подробно, а пменио описываетъ столъ румына 

по м'Ьстностямъ же, но въ бол'бе мелкихъ д^лен1яхъ —  по уЬздамъ, 

а также по временаыъ года, и особенно останавливается па постахъ, 

совершенно изы'Ьняющихъ пищу простолюдина. ЗатЬмъ сл'Ьдуетъ глава 

^ 0  распред'6 лен1и времепн ■Ьды на каждый день^ н ц'Ьсколько спещ- 

альпыхъ отд'Ьловъ, менЬе интс'респыхъ для этнографа; , качество 

пищ|\“ , „ея стоииость“ н „знап1я по приготсвлен1ю нпщи“ . Дал'Ье 

авторъ говоригь о каждомъ продукт!; въ отд'Ьльностп и главное м'Ь- 

сто среди иихъ отводитъ маису ГрогишЬи!, сисигига, раризо!), 

которымъ питается въ вид-Ь ямам8 лыги“ большая часть румынъ кня

жества и сосЬднихъ странъ. Между прочиыъ, весьма пнтереспы св'Ь- 

д'Ьн1я о бол'Ьзни пелагр^ (ре1а2 га), происходящей отъ плохой, педо- 

зр'Ьвшей кукурузы и оканчивающейся отпаден1емъ члеповъ и суиа- 

сшеств1емъ.
К ъ  изсл'Ьдовап1ю приложепъ цЬлый рядъ статистическихь к:фтъ 

Румып111, показывающихъ отиошеп1я по количеству паселен!я (по 

уЬздаыъ) каменпыхъ построекъ, дер^вяпныхъ, землянокъ и т. д. 

Интересны также планы доиовъ, также по уЬздзмъ, начиная съ 

самыхъ б'Ьдныхъ землянокъ (Ъог(1ее) п кончая домами ретешей (одно- 

дворцевъ), и статистическ1я таблицы роста населев1я въ Румын1и по 

оффиц1альнымъ даннымъ (стр. 332-я).

Изъ русскнхъ статей по данному вопросу автору изв1Ьстна одна 

только статья „Валахп“ , помещенная въ „Иив'Ь“ за 1875-й годъ, 

№  6 -й, статья самаго общаго содержан1я, написанная на основан1н 

германскпхъ псточнпковъ. Въ т о ж е  время, въ русской литератур'Ь 

существуетъ ц'Ьлый рядъ подобныхъ изсл’Ьдован1й и очерповъ, изъ 

воторыхъ сл'Ьдуетъ упомянуть о сл'Ьдующпхъ:

Г. Ва.пша. Путешеств!е по Турц1и изъ Константинополя въ Ан-
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ГЛ1Ю черезъ В^иу. Перев. съ французекаго С.-де-Шаилегь. С.-П.-Б. 

1 8 2 9  г .; весьма интересное и в’Ьрпое описаше одеады (стр. 2 5 8 —  

259- я), жилищъ (стр. 2 5 9 )  и иного отд1Ьльвыхъ замЬтокь въ 

разпых'ь м'Ьстахъ книги.

С. Доброиравовъ. Медико-топографаческое описаше кнажествъ 

Молдав1п п Валахш .,. М . 1 8 3 5  г .; въ особенности интересны главы; 

ясвойство воды“ . (стр. 2 9  я ), клпиагь ( 6 6 ) ,  бол1Ьзпи, переиежаю- 

щ1аса лихорадки, лЪчеи1е водобоязни (стр. 82-а)> съ прекрасной 

статистической таблицей.

И. К-севть. ,ПридунаВск1я княжества“ . Библиотека для чтеи!а, 

1 8 6 0  г ., т. 162-й, Лё 11-й; подробно— объ одежд'Ь (стр. 4 3 — 45-я), 

о жилищЬ (стр. 4 5  я ), о ниташи (стр. 5 0 — 51-я).

П . ЖадовскШ. „Молдав1я и Валах1а въ совреиенпости“ . Пзъ 

записовъ офицера. С.-П.-Б., 1 8 5 6  г.^ св'Ьд'Ьа1я кратк1я о иаиалыг-Ё 

(стр. 35-я), жилащахъ (47-я).

И . II. Липранди. „Общ1а св'Ьд'Ьша объ европейской Турц1и“ ; 

глава V :  , 0  вредноиъ вл1лши различныхъ мЬстпостей“ , глава V I ; 

^Гиг1ена и предосторожности, необходияыя въ томъ кра'Ь'*.

Л. Защукь. Ыатср1алы для геогр. и статист. Росс1и. Бессараб

ская область. С.-П.-Б. 1 8 6 2  г ., ч. I, стр. 4 5 3 — 464-я и др.

у Псторико-статпст. описашя церквей я приходовъ“ , поа'Ьщавш 1яся 

въ разныхъ ноиерахъ БвшииевсЕнхъ Епарх1альиыхъ В1Ьдоиостеб.

Подробное онисан1е Молдав1и, сост. католпческпмъ свящ. БанОч- 

д1емъ въ 1646-мъ году на латинскоиъ языкЪ: „1)е уез<,11и Мо1йа- 

л-огип1“’ ^Уе81ез рог1ап1 шоге {игкогиш а(1 1а1оз и8^ие йерепйеп- 

1ев, иН еЫат аИае паМопев Опеп(а1еа. 8епсе18 т а х !т е  и*ип1иг 

уе511теп<;15, е1 Псе!:. п ш Ш  %1 х рапеш рго кейап^е 1а1гап(;е 81:ота- 

сЬо 11аЬеап<:, 1'ог15 1ап1еп чисас! аш]с1 и1и (щаз! ВагипсиИ кр1еп(11(1е 

1псе(1ип1 е4с“ . V . Л . 1)гес111а. Апа1е1е Аса(1епие1 Котапе. 4от. 

XVI, рр. 3 1 0 — 311; сог р. 135.

А- ЯгшмирскШ.



К з 1 § е а  р г 2 у 8 1 6 то̂ , рггуро- даекс!, -игуга/е!'! рггу- 

81о'ЯГЮ'ОТ’ус11 р о 1 8к 1 с Ь . 7е,Ьга1 1 оргаселуа! Ватпс! АЛаПгго. 

\Уаг8га\\’а 18 9 4 - .- 8 0 5  стр. ' ) .
Громадный трудъ г. Адальберга есть выдающееся явлеше въ 

славяегкой этнографической литератур'Ь. Съ точки зр'Ьп1Я личной 

энерги! обширности матер1яла и тщательности его обработки собира

тель— достойный последователь нокойнаго Оскара Кольберга, памяти 

которого посвящена книга. Труду собиратели предшествовалъ ц'Ьлый 

рядъ нонытокъ В7> томъ же нанравлен1и: первыми изъ нихъ можно 

считать сборннкъ Саломона Роспнскаго, вы ш едш 1Й въ 1 6 1 8  году, 

и „Ас1а"1а го1оп1са‘‘ Грнгор1я Кпанскаго, появивш1яся въ 1 6 3 2  г .; 

вопросомъ же о пословицахт. и собиран!и ихъ интересовались и так1е 

ученые, какъ К. Войц11цк1й, С. Яховнчъ, Т. Липипск1Й, братья 

Бартошевичи, I. Крашевск1й и др. Но то были труды, пли нресл1;- 

довавш1е дндактическ1я ц'Ьлп, пли далеко не отличавш1еся полнотой, 

а подчасъ п научностью. Создать напбол'Ье полный и притомъ научно 

обработанный кодексъ нолныхъ нословпцъ и ноговорокъ— п было за

дачей С. Адальберга.

Начало собирательскому труду г. Адальберга было положено въ 

1 8 8 3  году. Вначал1> то было дилеттантское увлечен1е оригинальностью 

и глубокимъ емысломъ множества нословицъ, „полнычъ, краткихъ и 

м'Ьткнхъ наблюдея1й“ ; два года авторъ изъ случайно подвертывавша- 

гося матер1ала заннсалъ н1;сколько тысячъ. Зат'Ьмъ р-Ьшительное 

вл1ян1е на ходъ работы, намечавшей уже паучныя рамки п онред^!- 

лявшрй планъ будущей разверстки, им^ло знакомство съ частпымъ 

книгохранилищемъ г. Пгнат1я Бернштейна, гд11 собрана громацп1Ьйшая 

литература исключительно по нословицамъ —  2 0 0 0  сочннен1й на все- 

возыожныхъ языкахъ, изъ которыхъ часть заключалась пъ рукони- 

сяхъ стараго и новаго письма; часть составляла бпбл1 0 графическую 

р'Ьдкость Получпвъ достунъ въ эту бпбл1 0 теку, собиратель добро- 

С0 В11СТН0  воспользовался своимъ исключительпо-счастлпвымъ поло- 

жен1 8м ъ , и трудъ его заслуживаетъ самаго глубокаго уважее1я.

Собранный въ немъ маФср1алъ распадается на два отд'Ьла: 1 )  ма- 

тер1алъ изъ печатныхъ псточниковъ, 2 ) матер1алъ изъ рукописей, 

отчасти изъ обихода, вообще неизв11стпый въ печати. Матер1алъ нер-

Настояща» рвцевз1я, написанная вспори пос.11> выхода въ св11тъ тру

да г. Адальберга, случайно не была напечатана квоевремеипо, ы , чоиъ и 

извиняемся прредъ авторпмъ.
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ваго отд'Ьла собиратель иочерпалъ ииъ вс'Ьхъ изв'Ьстпыхъ еыу сбор- 

ииковъ пословицъ, этнографичегкнх'ь очерковъ, нзъ виогъ общаго 

годержан1я, частью X V I ,  XV II н XVIII в ., даже изъ календарей. 

Матермлъ второго отдЪла составляли рукописные пословичиики, 

изугтиыя .записи и выписки изъ сочвненШ разнообрази-Ьйшаго содер- 

ж аш я. Въ нашей литератур11 не разграничены точно поняпа „посло

вица'*, „поговорка'*, „  выражеше*. Каждый, кому приходилось за- 

нпматьсн разборкой натер1ала подобнаго рода, знаетъ, какъ трудно 

бываетъ подвести подъ вихь ту или другую едипицу. 11зсл1Ьдователь 

всегда рискуегь впасть вг одну изъ противоположиыхъ крайпостей; 

или онъ будетъ отыскивать, такъ сказать, формулы, несомн'Ьниыя 

по формЬ , пословицы'* и откажется отг сомнительнаго въ этомъ 

отношении матер1ала, или онъ загроиоздигь свой сборникъ хаотиче- 

скпиъ иаЕ0 плвв1емъ фактовъ языка, которое лишить возможности 

пользоваться инъ для сп«ц1альвыхъ цЪлей. Конечно, въ каждомъ 

отд1>льноиъ случа'Ё едипственвыми помощникаии являются личный 

опытъ и чутье собирателя, но въ принцип1; сл'Ьдуетъ признать, что 

критическое отношен1е изсл'Ьдователя необходии'Ье, ч^мъ предоота- 

влен1е читателю самому копаться въ иассЬ матер1ала и выбирать 

нужное, какъ то д^лають, нравду сказать, мног1е этнографы. С. 

Адальбергь критически отнес^;я къ своему труду: изъ 1 0 0  тысячъ 

карточекъ, накопившихся за время труда, но критическовъ разсмо- 

тр'Ён1и, осталось 30  тысячъ; это доказываетъ, что собиратель^ д'Ьй- 

ствительно, только то вносилъ въ свой трудъ, что носило па себ1Ь, 

по его выражев1ю, ^пятно пословицы"; сомпительныя же единицы, 

0 тличавш1яся неполаымъ количеотвомъ признаковъ, онъ предпочиталъ 

вносить въ книгу, боясь лишиться, вслгд|’тв1е излишней требователь

ности, многаго ц'Ьннаго матер1ала. Осторожно авторъ отногился и въ 

вар1антаыъ: только тЬ попадали въ его сборникъ, которые предста

вляли отлич1е по смыслу, а не по форм'Ь.

Что касается метода'расположен1я матер1ала, то составитель рас- 

предЬлаетъ пословицы не по общему алфавиту, подобно предшество- 

вавшимъ изсл'Ёдователямъ, а по содержашю, т. е. унотребляетъ ме- 

тодъ предметный („й Ь г о й с г п у '* ) , справедливо кажущ 1Йся состави

телю бол'Ье ц1Ьдесообразнымъ; ряды же пословицъ, относящихся къ 

отд'Ьльцымъ предметамъ, располагаются въ алфавитпомъ порядк'Ь. 

Такъ, если взять пословицы; „ М о  па рга\\'(1/1е дга, зкгяурсе т и  

о !еЬ П и к а ; Ьаг(1у, ]ак Ье1таГ15к1в рас1ю1е; со С2 у]едо, ^о п1е1;у-
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ка1перо; ]е<1сп п1е \\'1е1е т о г е ; к*о ргаси^е, 1еп в!§ П1 0 |1И; ^акЬу 

г п1еЬа врасИ, то, такъ сказать, главмы.км предметами будутъ: 

рга\\(1а, 11аг(1у, С2 у]е, зе(1еп, 1)гасо\\ас, ш еЪ о ,— и подъ этнма сло

вами пои'Ьщепы указанный пословицы. Разумеется, нанболЬе ц^ивая 

часть матер1ала та, которая пзвлечеаа изъ рукоппееВ. Чтобы судить, 

насколько любопытны были источники, которыми пользовался соста

витель, перечислпмъ п'Ькоторыя изъ нихъ: 1) Б^кор!^  \\'а8 пог5 с/л1у 

Лапа X \У1е1ото\\’1с СгаттЫедо, гпаз(1и]асу т\- Ы Ь^о^есе ип1 - 

луег5у1с1;и \уа1'57алу5к1е;?0, 2) Я а к г , а̂1с Кпз. М егси п и з  р ок к ! г 

(1оЪгет) п0 \у1па 1п 1 , ууезо'.еш! а\У1/ат1, уу|ег52ет ор15апу. Кгако\\’, 

1 6 9 7 ,  3) К т И а  Аскасу. Т а 'п ш й  а!Ьо ш а г а  '2у(1олу8ка, 1 6 1 0 ;  

4:) Мяс^уп$1с1 ,Та71. Ьех!соп 1аЫ по- ро1оп1сит. Кг61е^1ес. 1564 ;

5) Гагайоха когоппе риЬИсе 1 рг 1\\аит ро*:г2 еЬие 821асЬс1- 

со\\'1 ро15к1еиш, г. 1 6 0 3 ; 6 )  К§кор1з ро(1 (у(и1.: 1пс1р1ипи1г ех- 

роз^иопез ех уаг113 ИЬг13 е х се р Ь е  рго изи р и е п И и т  8 1 пи 11 сига 

ро1оп1со зсгтоа е  сопдез^ае Ге11с11сг, 1 5 1 0 ,  и ми. др. ^).

Таково достоинство и характеръ книги. Она представляетъ собой 

песомн'Ьииый вкладъ въ этнографическую науку, и спец1алисту съ 

ней нельзя не считаться. Не спец1алистъ, челов’Ькъ, ищущ1Н въ по- 

словиц-Ь отражев1я народной души и кристализованной коллективной 

мысли, будетъ поражепъ множествомь оригинальныхъ п интересных!, 

во многихъ отиошен1ях'ь 11зречен1й, врод1Ь: к(о ко"о с11а\\И гп ргае- 

зспИа, дап1 гп аЪзсиНа, П1есЬ до рог\у1е резШепИа'^-, Ьгей/!, ^ак 

ко\уа1 уу рокгху^уасЬ; 1 С1е1 5 *а та]а з\Уо]е аксепЫ (т. е. и глупый 

подчасъ бываетъ находчивъ); %уаг1 Рас ра!аса, а ра1ас Гаса; к^о 

ъ рггугоЛхетпа д’т р ! , 1 V̂ 1’агуги зоЫе гогигаи П1в кир!; 1гуЬипа1

2 йекге1ет, а Ка(121УУ111 г шизгИе^сга;, (Нас/едо гак сЬос!/! \узрак? 

Ьо 1 ]едо о]с1ес сЬойхИ 1ак; д 1ир1 8уу1а{. 1 ]а ла 1п т  и проч. 

Немало пооловицъ историческихъ, пр1уроченныхъкъ изв'Ьстиому м'Ьсту, 

возникши.'съ изъ анекдота и т д , который любопытны не только въ 

узко спец1альномъ смыслЬ.

Не смотря на указанное выше критическое отношен 1е собирателя 

къ матер1алу и тщательность его обработки, трудъ г. Адальберга не 

свободенъ отъ н'Ьпоторыхъ существенныхъ недостатковъ. Посл'Ьдн1е 

сводятся, по нашему м н 'Ьнш , въ общихъ чертахъ къ сдЬдующему:
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1) Въ следующей каткий иы ии'Ьеиъ въ впду поиФститк польсь1п иосло- 

впцы, извлеченный пзъ руяописп Х\'111 ст., въ числ'Ь которыхъ найдутся 

вкр1аоты, неизв-Ьстпые, мокетъ быть, г. Адлльборгу. с̂Ь.



1 . Собиратель м оп . бы зиачптсльпо уиеньшнть объеиъ своей 

квигп,еслп бы ес выоисывалъ цЪ ивонъ пословицы, сходный по смыслу 

и отчасти по фори'Ь, во различегтвующ1я въ одпомъ кавоиг либо выра- 

Ж6 Н1В или слов'Ь, а* отн^чалъ лишь одпнъ вар1ангь, по систеи'Ь Номиса, 

какъ, впрочент., иногда и д'Ёлаегь собиратель. Поясню веиногими при- 

ы^раин. Па стр. 6 4  подъ словомъ скиЛц встрЬчаемг цЪлый рядъ по- 

словицъ, изъ воторыхъ каждая завимаетъ саиостоятельпое мЪсто;

3. С1ш(1у зек с11аг4. 8. ^ак р!(‘.С7.ка.

4 ( ’1ш(1у ]ак йевка 9 П ш Л у  Зак х1о(1'-. (^ак «{окПкг).

6. (.'1и1(1у ^ак роп1. 10. С')1ис1у ^ак .ч«-|рге/(‘ к 1ю1пу.

О С1ш(1у ^ак коп о^е(^пе^ к18гсе. И .  СЬийу зак в/.сгара (кхсхера).

7. С1111(1у ]ак ко.;с1р1па тувх. 12, СЬи«1у ^ак \у1 |.

Между гЬмъ ясно, что это одна и та же пословица, могущая 

варьировать свою вторую часть до безконечности; всЬ вар1апты, какъ 

и источники, могли быть указаны въ одной выаоск1Ь или скобкахъ. 

Подобные же привары, а ихъ иного, можно, указать па стр. 68  

(нодъ слов, аетпп}, 115  {'ЛуЬас), 18 5  {]сЛсп), 261  (Ыиоу), 311  

(»и(1у), 3 5 3  {оЛг1€1»е) и пр. Какъ я уже свазалъ, собиратель весьма 

часто отм’Ьчаетъ вар1анты вполне правильно. Такихтг прим^ровъ много, 

и ихъ излишне указывать.

2. Собиратель въ предисловш могь бы указать тЬ выражеп1я, 

который обыкновенно и чаще всего употребляются въ связи съ по

словицами, какъ 1и(1г1е 1 Ю1с{а(1а]я, зЬага потта  е1с., чтобы не пе

чатать Ы'Ьстами одну и ту же пословицу два раза; а) саиостоятельчо, 

Ь )  съ присловьемъ. Такъ, на стр. 114  подъ пословицей с̂ ибг —  

(̂ ^и(/а зЛо]а находимъ примТ.чаше: 1и(к1е ро^V^а(1а^:^: й^убг.... Такъ 

же па стр. 121 {^АНеюсгупа .V 25 ) и др.

3 Встречаемая составвтелемъ въ источникахъ перестановка одного 

НЛП немногихъ словъ. не вл1яющая на смыслъ, заставляетъ его по

вторять пословицу ц1Ьликомъ, часто въ другомъ ыЬст-Ь. На стр. 7 , 

напр., встр'Ьчаемъ пословицу —  ЬаЬу 1пк1по озгиЫс, па стр. 8 

находпмъ ту же пословицу въ виде ^^и(^по ЬаЬу овгикас.. На стр. 

55 : ЬуПо т о щ  диЫ, Ыо щ  Дагто сЫиЫ  ̂ въ прим.; 1уТко т о щ  

диЫ, со $1  ̂ с1агто сЫиЫ. Такъ же на стр. 97  {йоЬго(-., Ла 6 ) ,  1 1 8  

(Лггеско, 3 1 — 76 ) и др. Такое повторен1е излишне. Сюда же от

носятся случаи, когда однородныя пословицы, отличающ1яся лишь 

назначительвыии вар1автанв, разбросаны въ развыхъ м^стахъ то 

случайно, какъ на стр. 1 1 2  МЛ'!: 4 ,  2 2 , 2 6 ;  )Ы й. 12,
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25 ; 11)1(1. Ла 1 4 , 31 ; 1Ы(1. Хи 1 5 ,2 8 ) ,  то по содержашю, когда пословицу 

можно отнести къ двуиь предметамъ. Так1я пословицы, напр., пахо- 

димъ подъ словами сга]о— (стр.  6 6 — 112 ), при чемъ не встр1Ь- 

чаеыъ со стороны составителя никакихъ указаи!!),

4 . Мнопя пословицы, какъ оно п сл’Ьдуетт., сопровождаются по- 

яснен1яип составителя пер’Ьдко весьма ц'Ьнпнми, особенно по отпо- 

ш ев1Ю К1> старинным!, и историческииъ пословнцанъ. Но вы встр'Ь- 

чаемъ пояснеп1я при нословицах'ь, вполп'Ь попятныхъ, какъ, папр., 

па стр. 1 0 3  ((1от) при №  18 , 1 0 4  ((1отас7у) при Л* 1 , 113  (йчго) 

при № 1 , 4 6 2  ( м к )  при Хг 17  и т. д ., чего, впрочеиъ, пе ыояемъ 

поставить ВТ. особую вину составителю. Но, съ другой стороны, мы 

не всегда находимь обгясиеп1я тамъ, гдЬ они нужны. На стр. 6 7 , 

напр,, поговорка, с!ос1а С 1РсЬап8ка, го ■«’ 1пеЫе *аЬак§ зрггеЛа^р —  

безъ пояснеп1я; на стр. 2 9 8 — (1оЬго 1о 1 очо: М1а1е 1 Но(12апо\\'о—  

тоже, н др.
Указанные педостатки вполн'Ь объяснимы съ точки зр1;тя обшир- 

пости матерхала и трудности ея обработки и, конечно, не умаляютъ 

паучнаго зиачен1Я труда г, Адальберга, отъ котораго мы вправ1; ждать 

дальн'Ьйшихъ трудовъ въ интересующей его области и которому съ 

своей стороны желаенъ полнаго усп'Ьха.
Ев1. Лянкш.

1В() аТНОГРАФНЧЕСКОК ог.о з р -п н г к.

З а п и с к и  Р о м а н о - Г е р м а н с к а г о  О т д 'Ь л е н х я  Филологи- 

ческаго Общества прп Ииператорскоыъ С.-Петербургсконъ Универси- 

тетЪ. Вып. I.  С. Пб. 1 8 8 8 . 8«.

КромЬ отчетовъ о деятельности Отд'Ьлен1я за 18 85  — 6 п 1 8 8 6 — 7 

ак. годъ, поы'Ьщены статьи: ВеселовскШ Ал дръ П .,  Легенды о 

дикоиъ охотникТ). Опытъ генетпческаго 0 бъяснен1я.— Е м  же, Шевъ, 

градъ Дн'Ьпра.— БобринскШ, А . А ., гр., Ромапъ о Фовел'Ь.—  Бо- 

бринскгй, А. А ., яр. и Батюшковъ, в. Д., Лицевая сторона Гаиуе, 

неизданный наыятникъ франц. литературы X IV  в .; текстъ съ введе- 

н1емъ и словаремъ.

З а п и с к и  Н е о ф и л о л о г и ч е с к а г о  О б щ е с т в а  (бывш. Отд. 

Филолог. Общ . но РоыаноТерм. филолопи). Вып. II.  Л ' 1. С.-Пб. 

1 8 9 2 . 8 ‘‘. Поы'Ьщенъ отчегь о зас’Ьдан1яхъ 1 8 8 7 — 18 8 9  г. и за 18 90  г. 

(Въ  отчет* указаны п н'Ькоторые рефераты по этнограф1и, языку п 

народному творчеству). Въ конц'Ь пом'Ьщена статья; Браунъ, Э .,



ЕРИТиНА II БИБЛ10ГРАФ1Л. 187

Гипотеза профессора Будиловича о готскомъ ироисхождеши иазвав1я 

«Русь“ .

Вып. I I I .  Л  1. С.-Пб. 1 8 9 4 .  8®. Отчеп. о засЬдан1яхъ. ПомЪ- 

щеиа статья ( 4 7 — 1 0 3  стр.): ОипгЬигд йс., Ват1.^Ьагоп., Ь и  г Л Ь т е  

йап5 1б5 уег8 (въ статье ие мало параллелей съ русснпиъ народиымъ 

стихосложеи1е и ъ ) .

Вып, III .  И? 2. С.-Пб. 1 8 9 5 .  8°.^Сшти.»е.\ло, Генрихъ: 

1 )  Элепя; 2 ) О персиЬичивости фортуиы 'и угЁшеи1е философ1и ,—  

переводъ съ введсшеыъ (^Геирихг Сеттииелло и его звачен1е для 

нсторш итальявскаго во*рождеа1я“ )  Д. К. Петрова.

П р о т о к о л ы  в а с - Ь д а н Ш  Р у с с к а г о  Л н т р о п о д о г и ч е -  

с в а г о  О б щ е с т в а  при Ииператорскомъ С.-Петербургскомъ Уни- 

верситетЬ. 11здаааые подъ редакц1ей Сенретаря Общества С. П . 

Дани.\ло.

Годъ 1-й (1888 й). С.-Пб. 1 8 8 9 .  Па засЬдан1яхъ Общества были 

сделаны сообщен1я, изъ которыхъ можпо отметить глЗДющ1я(;въ сПро- 

токолахъ» пом’Ьщепы подробныя ихъ резюме): проф. П. Ф. Лесгафтъ, 

О иетодахъ аитроаологическаго изсл'Ьдовав1я (два зас1>дав1я); д-рь 

Б. В . То.чашевскгй, Бъ иорфолопп черепа и череппого мозга у 

ид1 0 Т0 въ низшаго типа; дрь И. И. Пантюхоег, О вырождающихся 

типахъ семитовъ.— Въ ковц^ пон1Ьщенъ отчегь секретаря за 1 8 8 8  г.

Годъ I I  (_1889) С.-Пб. 1 8 9 0  г. Помещены  резюме сл'Ьдующихъ 

сообщев1Й: д-ръ А . В. Елиспевь̂  Зам'Ётки по этнолог1и Малой Аз 1п; 

д-ръ А . Н . Ховринг, Матер1алы въ изучен!» физпческаго развит1я 

д'Ьтскаго организма; кн. П. А. Путятцнъ^ О когтяхъ иеолитваго 

пер1ода, пайдеввыхъ близъ Бологова.— Дал'Ье идетъ отчегь севретаря 

за 1 8 8 9  годъ. Въ вовц'Ь, въ сПриложен1и яъ Протоколамъ>, поме

щены; П. И. Панткховъ, Зам'Ьтки по Антроиолог1н Кавказа (Сва- 

веты. Абхазцы Цв^тъ волосъ и глазъ Пмеретнвъ, Мингрельцевъ и 

Гур1 0 цевъ).

Годъ 1П-й (за 1 8 9 0  -  1 8 9 1  гг. съ одной таблицей и рвсун- 

вомъ). С.-Пб. 1 8 9 2 .  1 2 0  стр.

На засЬдан1Яхъ Общества сд'Ьланы были между прочииъ сл1Ьдую- 

Щ1я сообщен1я, содержан1е которыхъ напечатано въ «Протоколахъ>: 

Гилъченко, Н . В ., Антропологичесв1Й очеркъ Осетпнъ ,—  Бранден- 

бургъ.̂  Н . Е .,  Объ охран1& скелетовъ въ древнихъ кургаппыхъ мо- 

гилахъ.— Талъко Гриниевтъ, 7 . ,  Физическая характеристика Укра-



цискаго парода (въ полномъ вид!; папеч. въ X IV  томЬ «ХЫ оги  

ЛУ1а(1огао6с1 (1о Лп1го1)о1од^1 К^а^о^V(?^ й̂’у(1а̂ ^■. Б1 агап1е т  К ош !з . 

ап1г. Лкас1. 1Т т . лу Кгако\\'1е»). — Ею  же, Очерки пародиаго вра- 

чевап1я па Руси (Западной).— Елисгьеаъ А .  В . ,  Заметки по этполопи 

Перс1и. —  Ольдеропе, Б . И . ,  О результатах-ь аитропологпческой 

экскураи въ С в ш е ш . — Фортуиатовъ, Л . М .,  О иасл'Ьдствециомъ 

эктодактилизм'Ь у человека (умепьшен1е числа пальцевъ па конеч- 

иостяхъ; вопросъ о возможпости возврата къ ипзшему типу въ докладЬ 

це р Ь ш е п ъ ).— Н .  М . ,  Кочевой быть иародовъ н его 

зпачеше въ исторш человеческой культуры. —  Талько-Гринневичь, 

10. Д ., Къ антрополопи украиискихъ н литовскихъ евреевъ.— Л утя-  

тинъ, П. А .,  О фаун'Ь каменпаго в'Ька изъ раскопокъ около Бологова 

съ палео-этиологической точки зрЬн1Я. —  Гальченко, Н .  В . ,  Мате- 

р1алы для антропологи! Кавказа. I I .  Терск1е казаки. —  Въ конц’Ь 

«Протоколовъ» приложенъ отчетъ секретаря за 1 8 9 0 — 1 8 9 1  годы.

Годъ I V  и Г (1893 и 1894 гг издаипые подъ ред. секретаря 

Общества Б .  Ольдеропе. С.-Пб. 1895. 8”. 84 стр.

Въ д'Ьятельности Общества произошелъ иЬкоторый перерывъ 

(1892-й годъ), о чемъ см. протоколъ засЬдашя 23 октября 1893 г. 

Пзъ напечатапиыхъ (вкратц%) докладовъ были сообщепы сл^дующ1е; 

Петри, проф.., О совреыеиномъ состоян1и вопроса о тип11 престуи- 

наго челов'Ька. (изложены прен1я въ этоыъ и сл'Ьдующемъ засЬда- 

т й ).— Коропчевск1й, Д . А . ,  Тииъ и раса въ современной антропо- 

ж т п .— Якобш, А . И . ,  проф., Къ этпограф1и черемнсъ.— Д^ол1атг,

В ., Происхождение, организац1я и разложеп1е агнатическпхъ родовъ 

у чеченцевъ и ингушей.— Я кой й , А . И.., проф., Дополпительныя 

данныя по этнографш черемпсъ. —  Петри, Э. 7 0 ., проф., Н. М. 

Ядриндевъ (некрологъ).— КоропчевекШ, Д . А . ,  О народпо.мъ харак- 

тер* (отзывъ о кпиг'Ь ^е Бон: Ьез 1о18 р8ус11о1о"^^ие8 (1е Гб\'о1и- 

Иоп йез реир1е8). —  Дани.говъ, II. П . ,  д-ръ, Антропологическ1я и 

этпографнчесиа изсл1Ьдован1я въ 11ерс1и.— Я««ко.искгй, Д. П ., д-ръ, 

Эгпографо-аптропологяческ1Й очеркъ мещеряковъ.— Б. П .,  

Апализъ п критика «Криминальной этнограф!» Корраг.—  Еъ концЬ 

«Протоколовъ» поы1Ьщенъ годовой за 1894 —  95 акадеиическШ годъ 

отчетъ Русск. Антрополог. Общества.

Б . Ь.

1 8 8  этиогрл1'И'1к,скоЕ о б о з р в ш е .
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Т р у д ы  П р и а м у р с к а г о  О т д е л а  Императорскаго Русскаго 

Географпчесваго Общества. 1 8 9 5  г. Хабаровгнъ. 1 8 9 6 . Го1.

Бпльковичг, Л. .7 ., Обпий очеркг двнжви1Й 5-тп охотпичьпхъ 

команд-ь 1-й Восточио-Спбирсяой стр-ЬлковоН бригады во время экспе- 

дпши по нзсл'Ьдован1ю Уссур1Й1-паго края лЬтомь 1 8 9 4  годаСсъ кар

той) . — Зам11тка о рнсупкахъ на скалахъ по р.р. Уссури 

п Бпкипу (съ таблицей рис.упковг).— Ешлысовычъ, А. Л., Пзъ диев- 

пика во время экспедищн по нзслЬдоваи!ю Уссур1Йск8 го края л'Ьтомъ 

1 8 9 4  года. —  (Безъ наепи автора), Результаты географчческихъ из- 

гл'Ьдоваи1Й охотничьнхъ командъ В. С. стрЪлковыхъ бригадъ, лЪтомъ 

1 5 9 4  года (съ картой).—  Альфтанъ, О б ш 1Й очеркъ движен1я 5 ти 

о^отипчьихъ номаидъ 2-й В . С. стрелковой бригады, во время экспе- 

дти н  по пзсл'Ьдован1ю У 1 сур1Йскаго края л-Ьтомъ 1 8 9 4  г. —  Инород

ческое населсп1б по прптовамъ Уссурп; рр. Бикину, Иману и Баку 

(Составлеио по оппсзи1яиъ пачальпиковг коиапдъ, б. ч. подпоручпса 

Пель-Горскаю; съ картой).— //«с/ькмкг, Корейцы. 1. Кратк1й исто- 

риче1'К1Й очеркъ перегелен1я корейцевъ въ Ю ж по - Уссур1Йск1Й край 

(съ картой). Въ стать!; ниого этнографическаго матер1ала также по 

духовному быту (ппвЬрья, обряди и проч.). —  Грулевъ̂  кап., Опн- 

сав1е р. Сунгари ( 1шнь —  1юль 1 8 9 5 ) .—  СильтщкШ, Л. П ., Бытъ 

гиляковъ па ппзовьяхъ Амура (съ записью сказокъ). —  Назарьевг, 

М .  .4 . ,  Кратк1й историч. очеркъ работъ по составлен1ю карты Во

сточной Сибири (карта разослана была подписчикамъ въ мпнувшемъ 

году).-С'м.»ьмм!«к»(<, Л. и .,  Заслуга Семена Дежнева (Историческая 

справка).— 7 '» о ш т  (врачъ), Пзъ дпевпива но'бздки отъ гор. Петро

павловска (па Каичатк-Ь) въ селеи1е Апачу. —  Зиновьевъ, Н . А ., 

Пзъ поездки па Супгарп.—  Матюнинъ, Н ., Кореииое ааселен1е п 

перес.еленцы въ сунгарШскомъ бассейи!;. —  Бо\дановъ Д.читрш, 

Дневникъ по по^здкЪ па Суигарн на пароход'Ь ^Телеграфъ“  въ 18 9 5  г. 

(сообщено С. Д . Бо<дановымъ),



2. Ж у р н а л ы  и г а з е т ы .
Варшавсн1й Дневникъ 1896. 2. Пзъ Прпвисляискаго края. 

(О  раскопн'Ё языческаго кладбища во Вроцерыж1Ь). 8 .  Тоже. (О хожде- 

Н1И со звездою на Рождество, изъ ^Любл. Губ. В 4 д .“ )  9. ПоРоес 1и. 

(Объ  обыча'Ь выставлять иев'Ьстъ па ярмарк'Ь въ Шадринск1Ь, пзъ 

„и ов . В р ем .“ ) 17 . Бпбл1ограф1я. П ш ъ .  М о и г 1вг. Ь ’аг<; аи Саисазе. 

1 8 9 6 .  3 0 .  По Росс1и. (О  паматнинахъ въ виргизскихъ степяхъ, изъ 

„Тургайской Газеты“ .)  4 0 .  Хроника. (Обычай прпв'Ьшивать ^клёцки 

невышедшимъ замужъ или цеженившиися въ течеи1в кароавала).

Витебсн1я Губ. В'Ьд. 1896. 83—85, 87, 89. Ив. Горбачев- 

скгй. Древность бЬворусскихъ п1Ьсенъ и пхъ нап'Ьвовъ. Зд^Ьсь 

приведено 2 5  очень пнтерегныхъ обрядовыхъ п'Ьсепъ, запнс. въ 

Лепельск. у. 77 —  87, 89 — 99. Н . Л . Ликифоровсмй. Просто- 

народпыя прим'Ьты и пов'Ьрья, суев'Ьрпые обряды и обычаи, легеи- 

дарныя сказап1я о лицахъ п м'Ьстахъ. 8 6 .  Хроника, реценз1я по 

поводу книги; Матер1алы по нсторш п географ1и Виленской губ. Изд. 

Сапунова и кн. Друцкого-Любецкаго. (Изъ „Русск. Обозр.“ , кн. X .) .  

92. Тоже, отзывъ (изъ „Моск. В'Ьд.“  3 0 8 ) .  94. Тоже, отзывъ (изъ 

„Прав. В 'Ьстп.“ 2 5 5 ) .  95. Разпыя изв. О чествован!» Св. Георпя у 

различныхъ пародовъ. (Псторич. замЬтка; переп. въ „Яросл. Епарх 

В*д.“  49).
Владим!рск1я Губ. В'Ьд. 1896. 25—26. Добрынкинь. Сд11ды пре 

бы вашя доистсрическаго челов1Ька въ пред* лахъ Муроме к. у.Владпи. г 

27— 28. Ею-же. Доисторическая эпоха бронзоваго пер1ода въ Муром, у 

37— 38. Ею-же. По'Ьздка въ Ригу на археологич. съЬздъ. 39. В  

Георпевскш. Важная археолог, находка въ г. Владим1р'Ь. (Серебр 

гривна и княжеск1я украшен1я По поводу этого - зам1Ьтки въ Костр 

Губ. В'Ьд. 7 8 ,  Прав. В'Ьстн. 2 1 5 ;  У ф . Губ. В'Ьд. 2 2 3 ,  Пермск. 2 2 2 )  

41. Н .  Добрынкинь. Древнее рукописное Евангел1е въ Зяблицкомъ 

погост* Ыуромск. у. ( X V  или X V I  в .; встречаются особенности въ 

правописап1п). 43. Дмитр1евская суббота. {ираздпован1е у русскихъ,
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иордвы, чувашей, латы шей. Цзъ  ^П р а в . В ’Ёстн.'*) 4 9 .  Ходяч1я н 

мЬтв1я слова. (П о  поводу вниги Михельсона, оттуда ж е).

Волгарь. 1 8 9 5 .  19. Корреспонденщ а иаъ Костромской губ .: „ О  

ссудахъ иаъ приполну“ . — 3 3 ,  См'Ьсь. Елна длн остяцкихъ д'Ьтеа. —  

3 8 .  ^ 0  бнть'Ь горш ковъ“ . Еазаисн1Й обычай. (11аъ „Вол хсваго В'Ёст- 

Ш1иа“ ) . - 4 7 .  Сарапулъ. Поверье о в-Ьдьмахъ. (Н зъ  „Н овост . дии“ ) . —  

4 9 .  Изъ  Казани. О ^б ’Ьгуиахъ“ . (Пз-ь ^Казанск. Телеграфа'*).—  

5 5 .  Изъ  Калуги. Хлыстовсв1й процессъ,— 5 7 .  М'Ьстпая хроаика. 

^К оз 1Й праздиикъ“ .— 8 2 .  См'Ьсь. Кулачиый бой въ Вороиежскоыъ  

У'Ьзд'Ь. (Ц з ъ  ^Д ои а“ ) . — 8 7 .  Изъ  Камы шинснаго уЬзда. О  11рош еи 1и 

Пречистой Богородиц^ Красиоярскаго сельсваго общества о аащигЬ  

васелеи1я огь  иапастей. —  91. Пасха въ старицу и теперь. (И зъ  

^ Н о в . В р .'‘ ) — 9 4 .  СмЪсь. Пасхальиыя я й ц а .(Н зъ  ^Кои\е11еКеу11в“ . )—  

9 8 ,  1 2 0 ,  1 2 8 ,  1 4 7 ,  1 6 1 , 1 7 6 ,  1 8 9 , 2 1 9 ,  2 4 2 ,  . Нижеюродець 

Нзъ по'Ьздки въ Сибирь. 1 1 7 . Судебная хроника: Отрицание татарами 

русскихъ властей и суда. —  1 2 2 . См'Ьсь. Китайсв1й богь богат

ства. —  1 2 3 .  СмЪсь. О  в'Ьжливости корейцевъ. (П зъ  „В^адиво-  

стока“ ) . —  1 2 8 .  СмЪсь. Зиачеш е буквеины хъ знаковъ у китай- 

цевъ. —  131. СмЬгь. Культура корей цевъ .— 1 3 2 . Ливеиское сред

ство огь  зубной боли. См'Ьсь. —  182. Вечернш листокъ Вома^>я. 

Болгарск1и обычаи. (Зам'Ьтка по стать* Маричова въ ^Юридичесни  

Пр'Ьглед.)'* —  13 3 . ЗамЬтка о венгерской экспедиц1и на КавказЬ. 

(П о  „Н ов ом у  Обозр .“ ) —  18 4 . Вечернш листокъ Во.иаря. О  гроб- 

ниц’Ь Манееы въ Комаровсвомъ скиту, Сеиеповскаго уЬзда. (В оз  

пикновен1е и развитее культа раскольничьей игуменьи М а н ее ы ).—  

1 8 7 . ВечернШ листокъ Волгаря. Духоборы  на К авказ* — 2 5 2 .  ДЬло 

о кресгЬ. (Образоваш е легенды о чудесномъ источнив'Ь).— 2 5 9 .  П о 

пулярность земскихъ начальниковъ. (Пзъ  „Нед'Ьли'^).— 2 6 5 .  Судебная 

хронива. Д'Ьло Удалова. (Пгвъ , основанный на обыча-Ь, утверждаю- 

щ емъ  незаконнорождениых'ь дЬтей единственными насл'Ьдникаии, съ 

устранеш емъ всЬхъ боковыхъ родственнлковъ).— 2 8 9 , 2 9 0 , 2 9 1 ,  2 9 3 ,  

2 9 4 ,  2 9 5 ,  2 9 9 ,  3 0 0 ,  3 0 1 , 3 0 2 ,  3 0 3 .  ДЬло о ж ертвонри нош енш .—  

2 8 9 .  Газетные отголоски. В . Г . Короленко о мудтанскомъ жертво- 

н р и нош еш и . (П зъ  ^Ру сск . В'Ьдом.“') — 2 9 5 .  Газетные отголосви. ^Бабье  

царство*. О  деревн'Ь, въ которой хозяйство ведется исключительно 

бабами. (Цзъ  „Б и р ж . В Ь д о м .“ ) — 2 9 9 .  3 0 2 .  Тверские раскольники. 

Пстор1я тверсвого расвола. 3 0 5 .  С м *сь . Изъм1ра сектантства. О  секгЬ  

.рДухобрат1евъ“ . — 3 1 0 . См'Ьсь. Объ  евреяхъ. (Зам'Ьтка о доклад'Ь
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С. А . Вейсенберга въ Антропологичесв. отд. [I. О Л. Е . ) .— 318 . Д-Ьт 

СК1Я воспомии!1н1я череиисяиииа. (Взанивыя отношеи!)! ииородцевъ и 
русскихъ властей).— 3 2 7 . Газетные отголоски. Уб 1Йство колдуиа.сИзъ 

„Бирж . В'Ьдоы.‘‘ ) . — 3 5 4 .  Газетиые отголоски. Рождественская елка. 

(О происхождеши елки). Изъ ^Моск. В'Ьдоы.'*.

В0ЛЫНСК1Я Еп. В^д. 18 96 . 16— 18. Лрот. Трипольскш. Къ исто- 

р1и Цочаевскаго м онасш р я  иа Волыни (продолж. и оконч.). 2 0 — 2 6 .  

Теодороаичъ. Докумеиты, отиосящ1еся къ истор1и Ночаевсксй лавры 

п X V I I  вв).

Гродненск1Я Губ. В^д. 1 8 9 6 .  8 8 ,  9 0 ,  91, 9 3 .  6'влг/{. Лсвъ Паев- 

скш. Историческая судьба и значеше западио-русскихъ братствъ. 

8 9 .  Очеркъ истор1и переплетиаго дЬла (,Окоичап1е ). 9 5 .  Я .  Романов- 

скгй. О иародиыхъ пов'Ьр1ях'ь и суев'Ьр1яхъ въ Слопииск. уЬзд'Ь. 

(Кое-что о кладахъ).

Налужск1я Губ. В ^ д . 1 8 9 6 .6 3 ,  6 4 . КозельскШ уЬздъ по даниымъ 

оффиц1альаой статистики 6 5 ,  6 7 .  Ишатьевь. Рогожиики Мосалыкаго 

убзда, 6 8 . Гсляшкинъ. Кружевиой промысолъ въ Боровскоыъ у'Ьзд1Ь. 

9 6 .  Обществепныя лавки кустарей.

Костромси1Я Еп. В ^ д . 1896 . 1 0  — 12. Скво^^чу(/5. Заблужден1ябез- 

поповщинской секты страцниковъ-б1;гуиовъ. 11. Св. Стефаиъ 11ерн- 

СК1Й (по поводу 500-Л'Ьт1я коичниы). Приложенгя. О п'Ьи1и въ право- 

славвыхъ церквахъ Греческаго Востока. Ннколаевск1Й Бабаевск1й мо

настырь (истор. очеркъ).

Костромск1Я Губ. В^д. 1896. 20, 26, 46, 48, 50, 53, 59, 68, 
69. Миловидовъ. О наказахъ жителей г. Костромы депутатаиъ въ 

комиссию для составлен1а проэкта иоваго Уложеп1я 1 7 6 7  г. 20, 26, 46, 
48, 50, 53, 68— 70. Докладъ члена Костромской губ. архивной Комис- 

С1И Н . М . Бекаревича, читанный въ зас’Ёда1ПИ 2 9  авг. 1 8 9 5 ,  о раскоикахъ 

кургаповъ въ Костр. губ. въ течен1е лЬта 1 8 9 5  г. 73. Докладъ члена- 

д'Ьлопр. Костромской губ. архивной Комнсс1и I. Д . Цреображенскаго о 

поступпвшихъ въ К0 МИСС1Ю пожертвовашяхъ, читанный въ зас1Ьдан1и 

2 9  авг. 1 8 9 5  г. (Между прочимъ, въ музей пожертв. камениый скребокъ, 

кости буйвола и мамонта). 79, 85, 86. II. Ильинскш. ПосЬщ еше  

Луховскаго монастыря преп. Тихона. (Истор. очеркъ и описан1е ста- 

ринныхъ здан1й, а также Еваигел1я и Апостола, писанныхъ по пре- 

дан1ю пр. Тихоноыъ). 80. Журналъ засбцан^я Костр . губ. архивной 

К 0 ИИСС1И 1 5  дев. 1 8 9 5  г. 82, 88. Отчетъ о д'Ьятельности Костр. 

губ. архивной Конисе1и за 1 8 9 5  г.



КРИТИКА И ВИБЛЮГРА'ИЯ, 1УЗ

Н иж егородсн 1я Губ. В-Ьд. 1 8 9 6 .  2 3 .  Можаровскш. Зам'Ьтка о 

нижегородской нордвЬ. 2 5 .  Иаъ остатвовъ язычсснихъ обычаввъ (опа- 

уиван1е села въ Васильск. у.)- 2 6 — 2 8 .  Воплепица И . А . ведосова. 

2 7 .  Л— овг. Кустарные промыслы въ н'Ье. волостяхъ Сеаеповскаго 

у .— Вопленица ведосова и сказитель Рябинииъ. 3 6 .  Отт. Рвева до 

Углпча (путев, наброски). 41 —  4 2 .  Бллый. кКизпь я работа на 

л^спы хъ промыслахъ въ Тпхвинск. у. 4 4 .  С ообщ сш е объ устрой

С.ТВ1; музея въ г. Череповц1Ь (между прочинъ, археолог, колдсвцш) 

4 5 .  Успенскгй. Къ юбилею Кнрилло-БЪлозерскаго монастыря (истор 

очеркъ). 4 5  - 4 6 .  Ивановъ. Свадебные причеты (тексты 8  причпта 

н1й Повгор. г уб ., Кирилл, у . ,  д. Ольховицы). 5 0 ,  5 2 ,  6 3 .  Совре 

менпыа народный пЬсн» (изъ рукониси г. А х у т и н а ) .  5 7 . Герасимовъ 

Разныя предан1я, записаннын въ ю кной  части Череп, у .,  Новгород 

губ. 6 9 .  М .  К. Герасимовъ. Молитвы, заговоры и заклинашя, за 

писаноыя въ Черен. у. (Заговоры пастуховъ въ Ю рьевъ день и 

охптниковъ). 7 2 .  С. Б'Ьло8ерск1й обводный каналъ. (ЗдЁсь пом'Ёщеиа 

народная н^свя  о прорыт1и этого капала въ 1 8 4 6  г .) .  8 5 ,  8 7 ,  8 9 .  

Е . Гасабовъ. Соронъ л^Ётъ нааадъ. Очеркъ изъ жизни ном'Ёщиковъ 

Новгор. губ. въ эпоху вр^постничества. 8 6 .  М .  В .  Гавриловъ. На- 

родныя частушки ( 1 5  ноиеровъ, каждый въ 4  стиха). 9 1 ,  9 2  Ыовго- 

родск1й музей древностей.

Олонецк!я Губ. В ^ д .  1 8 9 6 . 8 6 ,  8 7 .  ОлонецкШ край и его 

естественныя богатства. (В ъ  №  8 7  приведено предан1е о Пе- 

трг I, выраженное въ слащавомъ д у х *  Сахарова, несогласное съ на

родными воззр'Ьн1ами (н а п р ., „Хоть  царь свейсв1й ( ! )  и некрещеный 

есть, но душ а въ неиъ в^дь людская ж е“ )  и, очевидно, не подлин

н о е ) . 8 6 ,  8 8 .  В . Л . Олонецкая губершя въ царствоваше Екатери

ны  II. (П о  описашю  1 7 8 5  г . ) .

Оренбургсшя Губ. В ^ д .  1 8 9 6 .  2 7 .  .^НЬчто о переселевцахъ“ . 

2 6 — 2 9 .  Руссш е въ Бухар1Ь въ 1 8 2 0  г. (записки очевидца). 3 0 .  Очер

ки Приуралья. 3 3 .  Паъ истор1и снош енШ  Роесш  съ калмыками въ 

Средн. Л з1и въ 1 7  и 1 8  стол, (продолжен^е^.

П е и з е н ш я  Губ. В % д . 1 8 9 6 .  1 3 6 — 1 3 7 ,  141— 1 4 7 , 1 5 0 — 1 5 3 ,  1 5 7 .  

Корольковъ. Пенза и Пензенская губ. въ царствован1е Николая I. 

1 4 0 .  ТровцвШ  Скаповъ мужской монастырь. 158. Пензенская архив

ная старина.

Пермск 1Я Губ. В % д . 1 8 9 6 .  1 0 5 . Мултанское д^ло на Пироговскомъ  

съ'Ьзд'Ь въ Ш евЪ. 1 2 3 , Секта саноистребителей. 1 2 4 — 1 2 5 . Отчегь о
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процессЬ мултанскпхъ вотяковъ. 156. Олонецкая вопленица бедосова 

(изъ Нпжегор. Губ. В 'Ьд.). 1 73 . X  АрхсологическШ съЬздъ. 193. О 

галичанахъ. 194. Богатая раскопка чудскаго костища (въ Глад1;нов- 

скомъ городищ'Ь, близъ Перми). Перепеч. „Цравит. В'Ёстн.“  2 0 7 ;  

„ У ф . Губ. ВЬд .^  2 1 5 . 197 . СмЪсь. (Обычай въ Патагои1и убивать 

стариковъ). 1 99 . Виутрснн1я изв'Ьст1я. Херсоиъ. (О  иаходк'Ь па м-Ь- 

ст1; Ольв1и греческой гробницы). 2 0 9 .  Виутрсиц1я изв'Ьсиа. Варша

ва. (.0 иаходк'Ь близъ г. Варкп старыхъ глиияпыхъ и ыЪдныхъ со- 

судовъ). Золотая волна. Бухарское предаше. (^Харьк. Губ. ВЬд .“  

2 4 8 ) . 211. Въ  страи* кссъ и 10-ти тысячъ це1)емон1й. („Иовогти'* 

2 6 5 ) .  218 . Судебиаа хроника. Отголоски мултанскаго д'Ьла о чело- 

в'Ьческомъ жертвопрпношен1и.— Картинки изъ Сибирской жизни. Иа- 

РЫМСК1Й край. (Интересно нЬсколько областныхъ словъ). 2 2 0 . Клады 

Стеньки Разина. („Н и ж . Л ."' 2 7 4 ) .  (ЗдЬсь приводится запись, поы'Ё- 

ченная 1 6 5 0  г ., вар1антъ записи 16 7 1  г. (^Цовое Вреыя“ ; перепеч. 

въ .„Моск. В'Ьд.“ 2 6 8 ,  въ „Нижегор. Листк'Ь“ ). Оба варианта очень 

интересны, какъ особый видъ полународной словесности, не лишен

ный по.этическихъ образовъ, напр., береза, .„которая од'Ьла ветвями 

р4ку Алатырь“ , или зарыван1е т1;ла между дорогъ, обычный пр1емъ 

нар. н’Ьсенъ. 2 2 4 .  Влад. Курякинъ. В4дьма (разсказъ старика Кур

ской губ. о превращеп1и в'Ьдьмы въ свинью). 2 2 8 .  Посл’Ёдн1Я изв4- 

СТ1Я. (О  собиран1и н^сенъ Пстонпнымъ и Некрасовыиъ). 2 3 7 . Н а 

ука и искусство. Первобытный языкъ челов'Ьчества. (По поводу 

статьи Ч . Джонстона въ „ Г о г 1п 1 8 Ь<;1у Е е У 1е\\“ ). 2 4 2 .  Внутренн1я из- 

в'Ёсия. Омскъ. (истинный случай подковап1я мужемъ жены, объяс- 

НЯГОЩ1Й пов'Ьрье о подкованвыхъ людяхъ “) .  2 4 3 .  Пермская старина. 

(Кое что о масляниц'Ь, ндсх*, хороводахъ и борьб*). 2 4 4 .  Внутр. изв. 

И.-Новг. (Случай сож:кеша мужемъ жены, объяснающ 1Й содержан1е П'Ьсни 

1€ 99  г. въ Ист. Росс. Соловьева, т. X I V ,  стр. X V ) .  2 5 2 , С .Д ш въ . Пзъ 

по'Ьздки на Уралъ. (Наброски карандашомъ). 2 6 3 .  Посл'Ьд. извЬспя. 

(О  проект* ИЗДЗН1Я русгкихъ сказокъ Этногр. Отд. Географ. Общества).

Подольск1я Губ. В%д. 18 9 6 . 4 6 .  „Обычай народовъ молиться за 

верховную власть“ . (Ассирия, 1удея, средн. в'Ька, Русь).

Полтавск1я Еп. В%д. 1 8 9 6 . 19— 2 0 .  Свящ. Цирскш. Псторич. 

очеркъ поселен1й Кобелякскаго у*зда. 2 2 - 2 3 .  I. 10. Къ истор1и 

монастырей Золотоношскаго, Красногорскаго и Виноградскаго Успен-

*) Срв. выше стр. 152.
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скаго. 2 4 — 2 5 .  Крестовоздвнжснская церковь С€ла Лютеискихъ Бу- 

дпщъ, ЗЬнБковскаго у . (нстор. очеркъ).

Псковская Губ. В ^ д . 1 8 9 6 . 2 3 .  Цсковская судебная граыота 1 3 9 7 —  

1 4 6 7 .  (Сводъ мн'ЬнШ и соображешй по установлевю текста). 2 9 — 31. 

Погосгь Канпо Псков, г ., Логазовской в о д .,п  древц1& при веыъ но- 

гвльинвъ. 3 3 .  Письма о X  археолог. съ'Ьзд'Ь въ Ряг1;.

Саратовск1я Губ. В ^ д . 1 8 9 6 .  4 8 . Минхъ. Псторико-географич. 

словарь Саратов, губ. „Переволока". 5 4 .  Антиповъ. Н'ёчто о чу- 

вашахъ.

Тульская Губ. В ^ д . 18 96 . 1 09 . Одоевстй уЬздъ (корр. о вл1яши 

отхохихъ проиысловъ на вравствеиыость сельскаго оаселешя). 110. Къ  

вопросу о 8 аселеБ1и Сибири. 113. ПидШ сше мага. 114. Ахременко. 

Съ Они (изъ записной книжки туриста). 1 1 7 . Псторич. очеркъ Ниж- 

няго Повгорода. — Ф н 2 )сов». „Старчество“  и оптиискхе старцы (изъ 

очерка Козельской Оптииской пустыни). 126 . Новый типъ кресть- 

янскаго хозяйства (по  поводу артельпыхъ маслодЬленъ). 1 4 0 — 142. 

Крестьянская свадьба въ Тульской губ. (статья интересна лишь по 

ириведевнынъ въ ней текстанъ и-Ьстшхъ свад. О ’Ёсенъ). 1 5 4 . Зе- 

илед1>льчс.сшя артели. 1 59 . Археологич. съЪздъ въ РигЁ. 1 63 . Объ  

изойрЪтен1и и истор1и игральныхъ картъ. 1 6 5 .  Корреспонденц1я объ 

ЭКСПСДПЦ1И А . А . Ивановского на Кавказъ. 191. Восхождение на Уль- 

борусъ чл. Географ. О-ва Пастухова.

Уфинсшя Губ. В ^ д .  1 8 9 6 . 119, 175 , 176 . Очерки Приуралья. 

126. Понят1Я о красогЁ въ ТунисЬ. 1 45 . О  любииыхъ кушавьяхъ  

разныхъ народовъ. 169 . Пчеловодство въ ЕгппгЬ. 1 7 7 — 1 7 8 , 181. Осо

бенности говора жителей Осинскаго уЬзда, Пермской губ. (изъ Пзв^- 

СТ1Й Оренбург, отд. Географ. О-ва), 190 . Открыие музея приСамар- 

кандскоыъ Стат. КомитетЬ („Туркест. В'Ьд.“ ) . 2 0 1 .  Разпыя извЬст1я 

в св4д. О жителяхъ Огненной Земли. 2 2 1 .  Мелочи. Р1Бдкая руко

пись. (_0писан1е Китая 1 6 7 8  г. Спаоар1я; находится въ РигЬ въ 

частныхъ рукахъ. „Волгарь“ ). 2 3 5 — 2 3 6 .  И. А —скш. ЗамЬткн на

блюдателя. Очерки Приуралья. (Окончаш е. Безъ этногр. данныхъ). 

2 3 9 .  Мелочи. Ж енское царство (королевство Бантаяъ на о. Я в Ь ). 

2 6 5 .  4  листа изъ стараго Евангел1я (грузиискаго, доставлены изъ 

Терской обл. въ ыЬстпый ыузей; изъ дН ов. Обозр .“ ).

Уфимсн!я Еп. В-Ьд. 1 8 9 6 . 16. Скованный священникъ (народное 

предан1е с. Лысогорки о явлеиш умершего священника своимъ пре-
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емникамъ; онъ былъ скованъ по рукамъ и ногамъ ц'Ьпямп за то, что 

не поминалъ умершихъ. ССрв. «Эти. Обоар.» X X IX , 2 0 3 — 4).

Черниговсш Губ. В^д. 1896. 809. Медвцина въ КитаЪ. 820. Ар- 

хеологпч. паходка оноло Вальвы (литовская ыогила съ сожжеи1еиъ'). 

832. Ковалевскгй. По вопросу о мопастырскихъ пыуществахъ въ 

Малоросс1и въ вонц'Ь 18-го вЬка. 839. Переводъ египетской надписи. 

848. Раскопки па югг 1ерусалима. 851. Гробницы у Суръ-Бахира 

(близъ 1ерусалима). 861. Карриватуры 1 8 1 2  г. (даръ Черниговской 

Архивной Комисс1и). 862. Драгоценный мапускрингь (Евангел1е V I I  в. 

въ Малой Аз1в ). 883. Любечъ въ X V I I  в'Ёк'Ь. 889. Шеталлурпа въ 

древнемъ ЕгиптЬ („П рав . В'Ьстп.‘‘) .  904. Освящен1е областного му

зея въ Самарканд^.

Ярославск1я Еп. В-Ьд. 1896. 34. Народная п^спя о сверти ца

рицы Анастас1и Романовны. 51. Сармасахлысское Ёвангел!е.



3. Кавказская 6ибл1ограф1я-
(Продолжетс ^).

ЗакавЕазок1й В *отви къ  1848, А. 1оссел1ани, 1 — 6. Истор. взглядъ на 

]'руз1ю при иаря.чъ иагометавахъ —  С, 7, 10, И  <Делнбаштава> (Груз, сказ

к а '.—  11. Груз. вар. п'Ьспя. — 18. Юсет. праздвнкъ Хоръ-Хоръ>. —  21. Вах- 

тапгъ.У— 26. Актъ Руставской спарх111.— 2С, 28. Туппшсшй ва'Ьздникъ Ча- 

явшъ. — 28, 29. ВопвсшП уставт. Иракл'н. —  32. Л{изпь Г. Саакадзе. —  

38, 39. Эртаицивдсшб храмъ. —  40, 41. КавпАсхеп. мопастирь. —  50, 51. 

Путешествие Гнедива въ 1770— 1774 г.

1849, (Помощ. ред. Я. Полопсшй), 2. •Грузввскаа церковь, свид'Ьтель- 

вцда правос1 ав1я русской церкви- соч. Ыелитопа Оомппа-Цагарели. С.-П.Б. 

1848. —  3, 1!), 16. 17. Ппсьиа Броссе въ Ковферепщю Иипер. Лкадеш'и 

Наукъ. —  4. И р а м й  I Назаралнхцвъ. Одво пзъ предав1Й о Тамар'б. —  7. 

Нахтангь V'!. —  И .  Кахспя подъ властью царей магонетапт..— 12, 18, 44, 45. 

Нвпа оросв-Ьтитольпица Груз1и.— 19. Царица Тамара. И. Сшвкцкгй.— 20. Съ 

Уравельскихъ водъ. —  24. Оъ дороги па Аеопскую гору. 11. Тосссмапг. — 29. 

Р'Ёкп, какг пути сообщеи1я, въ Тифлис. уЬздЬ. П . Ш твецШ .—31. Письмо

пзъ Ковставт1шопо.1я. 11. 1оссе.ч'ат___ 34. Мооастнрь Габчагъ (пзъ опис.

Груз1и С. Дралалова). В . Перевалепко.— 35, 36. Изъ вессалоппкъ. П. Тоссе- 

лгаиг. —  41. Воспоиипап1е о Сулха1'-. —  42, 43. Церковныя празднества въ 

Груз1и. —  46. Св. Ражденъ. —  47. Св. Шушавпка. —  48. 1оавно-ЗедазшйскШ 

монастырь. —  49. ЦЦоигвинсшй ыонастырь. —  50, 51. Изъ иутешеств1Я Пар- 

рота на Араратъ.

18Б0, 1— 12. Города, сущесгвовавипе и сущ— пие въ Груз1и.— 10. Очеркъ 

Дхароб'Ьлокавскаго округа. — 7, 12, 15. Тифлисъ на лицо и па извапку. —

14. Послап1’е Москов. патр1арха 1ова груз, царю Ллексавдру.— 16, 18. Пут. 

завискн отъ Тифлиса до Ахталы.— 21, 23. Воепно-статист. св'Ьд’Ьшя о Турец. 

имперш.— 19, 22, 24. .Разд'Ьлъ. ком. ки. I. Эрнстова.— 25, 26. Бакивсше ог

ни. —  28 ,- 36. Освящеше часовни св. Або въ Тифлис-Ь. —  О  древпей Кавказ. 

Албашп. Л. ЯиовскШ.—39, 40. Духовная жпзпь и словесность на Восток4.— 

40, 41. Бпбл. Л'Ьтописи Грузш, изд. Броссе. Я . С.\ивицтй. ~  40. 41. Поэма 

Руставели .Барсова кож а.. Д. Чубиновъ.— 42, 43, 45, 47,- 49. Груз, церковь, 

сввд'Ётельяпца православ1я рус. церкви.— 51. Нисколько зам‘Ёчав!й на статью 

«Кавказа* (1850, 93) о цехахъ. Г. Мзмировъ.

1) См. .Эта. Обозр.». кн. X III— XIV, XVI, X IX — XXI, X X IV , ХХУП .



1851, 1, 2. Аогл!йская экспедпщя на Тпгръ п Евфратъ (1835— 1837).—

4, 5, 44. Заняпя Археол. Общества— 9, 10. Фельетонъ (объ армяа. обра

зован.) М . Паткановъ. — 12— 14. Минсральп. исгочпнкъ въ Многрелп!.—

15. Возобвовлеп1е дворца въ Телав*. Кн. Туматвъ— Ж  Письмо нзъ Тиф

лиса въ Дербевгь— 50, 51. О  древнеиъ постросв1н храмовъ.-52. Матер1алы 

для ПСТ0Р1Н Груз111 (надпнсь изъ Дутета) II. Верзаювъ.

1852, 2. Матер1алы для армян. нстор1и. — 10. Тысячел’Ьие Росс!ц— 11, 

13, 32. Изъ путеп1Рств1я груз. мнтр. Гоны. 7/. Берзснот.— П , 16, 18. Внбл! 

Нутеш. мптр. Тпмоеея.— 15. Монастыри па Деон-Ь. — 37. Записки объ Авар- 

скоП экспедищп па Кавказ* 1Н37 г. соч. Якова Костенстаю.—40. Джапа- 

озъ-Карабадинн. Н . Берэеноаъ. — 41. Библ.: Нстор. памятнпкъ состояшя 

Армян, области. И. Шопена. — 43. Хойи си^Ьстечко). В. Персва.хснко.— 
44. Буаббасъ (сказка!.

1853, 4. Судошрское ущельо. —  Поездка въ Алексап.^рополь. — 6, 12. 

13— 16. Библ.: Похвальное слово каталикоса Антоп1я. —  14. Простонародная 

п'Ьспя Миуловъ о нашесгв!и Магомета-Хава въ журн. <3аря>. —  Библ. 

Жизнь ц. Теймураза.— 2П. Джамбази (гульбища).— 31. Грузин, гадалыцнцы.-

36. Разсказъ Абулъ-Белъ-Аббаса (съ арабскаго). ЛГ. С.- 37, 39 Охъ Керчи 

до Анапы.—40, 41. И^се. зам*чан1П на армяп. граы. Эиина. Гсорий Терг- 

Грикуровъ.— 37, 43. Очерки Востока. —48. П1ете (удалецъ)— Начало пеир1яз- 

пепныхъ дЬНств1й турокъ въ натемъ краЬ.

1854, 5. Библ.: X  ч. 8апнс. Гндрографич. Департамента (Касп!йское 

море;. —  6. Памятпищ! древностп въ Закавказь'Ь. —  8. Портретъ д. Тейму

раза. —  8. Очерки Востока. —  10. Исиов'Ьдь пилигримки. Мирза Саф1евъ.— 

11. Кочъ п Пуръ. —  12. Мусульм. свадьба въ Ленкорани. М . Сафквг.. —

13. Изъ восиом. о Коистантинопол к. Г. 1Ыинъ.—15, 17, 21, 25, 28__Поло-

жен1е хриси'апъ въ Ту])1ии— 20— 22. Гирей и Гульсумъ (сказан1с) Л/. М а 1ба- 

.даовг..— 24. Разсказъ о происхожд. чалмы. —  26, 28. Пут. зам'Ьткп ио Мин- 

грелй! и Гур1и М . Л. Майсуровь. - 30. Атепь (храмъ) В . Иерст.генко. —

37. Алевсшй ираздникъ. Л. Саване.т— 41. Праздвпкъ .Геристоба*. II. Гге- 

л1евъ. —  Возобновлеи1е С 10искаг0 собора. —  43. О груз. мпеоло1чп и Али. 

А. Савансли. — 44, Обычаи груз, во время оспы. П . Гзел1евъ. —  46. Баба 

П1уджаэль-дипъ. М . Саф1евъ. — 51. Капунъ Рождества въ деревп'Ь. II. Гзс- 

лгевг.— ̂ \, 52. Гплянъ въ статист, н этпогр. отношен!!! (изъ <Стат. Обозр. 

Перс1и И. Ф . Бларамберга>).

1855, 1. Земной рай, 1Г. Сафквъ. — 3. Кре!цете въ деревн'Ь. II. Гзе- 

.1Р«вг.— 4. Праздаикъ св. Нины. II. Гамреке.ювъ. —  Независимое а1>мян. на- 

се1 ен1е Таврскаго хребта. II. а .  - 5. Семейаыя отношеп1я на Восток-Ь. —  

С. Агебисъ гаме (ночь заговЬшя). 11. Гзслывъ. —  8, Изъ нутеш, по Эриваа. 

губервш въ 1827 г.— 9. Похороны у осетииъ. а  Жускаевь.—П . Библ. Пись

мо Броссе о цар* Арчил* къ Карлу XII. —  12. Изъ воспоминав1й о Пале- 

стин*. —  13. В . С . Мархенъ объ абхазахъ (NоиVе1. А1ша1е5 йеа уоуадез 

1854 г.)— 19. Восточные любовники. М . Саф1ст,.—2&. Развалины Херсонеса.—  

32. А 1ппнагъ (праздникъ осетинъ предъ жатвой). С. Жускаевъ.
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ц. 1 р.

Безсоновъ, П., Къ  вопросу о собврашн и иядап1а пзиятииковъ  
«народнаго пЬснотворчества». (И зъ  Моск. В 'Ьд .). М . 1 8 9 6 ,  8 " ,  7 6  стр.

Богородицкий, А. В ., Заметки по экспериментальиой фонетик'Ь. 
Вы п. I. Каз. 1 8 9 6 ,  8®, 31  стр.

Буасье, Г., Бартоны древне-рппокой хизпи . Очерки обществепиаго 
иастроев1я временъ цезарей. Перев. съ фр. Е . В . Дегена. Съ прилож. 
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Б%ляевъ, И. С., Ц'Ёпа людей въ Росс1И сто л1Ьтъ вазадъ. ( * Ч т .  
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Вагаповъ , Самоучитель для русскнхъ по-татарски и для татаръ 
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Веселовскж, А. Н., Шведская баллада объ увоз* Соломоновой  
жены . СПзъ «Изв. Отд. Русс. яз. и слов.», I, кн. 1 ) .  Спб. 1 8 9 6 ,  
8 " ,  1 5  стр.

Вестериаркъ , Е . ,  Истор!я брака. Перев. И . Семенова. М . 1 8 9 6 ,  
1 6 " ,  2 3 7  стр ., ц . 1  р.

Водникъ и его время. I . Словенская литература. II. Я{изиь и 
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Кервъ, Я, А., (Ког\у, Л . ) ,  Русско-эстскш слоиарь. \\'епе- 
Ее811кее1е бопагаатак. («^Уа1еиве» Кааваппе). ТаШпав. 18У6  
8» , 8 8 7  стр.

Кривенко, В. С., По Дагестаиу. Путевыя зам1Ьтки. Спб. 1896, 
8“ , 83 стр.

Крушеванъ, Павелъ, Что такое Росс1я. Путевыя 8 аы11тки. М . 1 8 9 6 ,  
Х +  3 7 4  стр., ц. 2  р.

Лаврентьевъ, К. В., Географ1я Вятской губерн1п (родииов1оД'Ьи1е}, 
съ прнлож. краткаго историческаго очерка Вятскаго края. Изд. З е, 
вятск. губ. земства. Вятка, 1 8 9 5 ,  16 '', 131 стр.

Лаутенбахъ, Яковъ, Очерки ивъ истор1и литовско-латышскаго па- 
родпаго творчества. Параллельпые тексты и изсл'Ьдова1|1я. Дпссертац|я 
на ученую степень магистра сравнптельнаго языков'Ьд'ЁИ1я. Юрьевъ, 
1 8 9 6 ,  8 « , X I I +  2 2 2  стр.

Лилеевъ, М., Очеркъ мисс1оиерскихъ мЬръ по обращению въ пра- 
вослав1е стародубскпхъ н Черниговекнхъ раскольннковъ до иреисиъ 
Екатерины И ,  (Пзъ «Черниг. Еп . П зв .1 , 1 8 9 5 ) .  Черн. 1 8 9 5 ,  8 “ , 
7 2  стр.

Липаевъ, Ив., Музыка на Х У Ь о й  всероссийской выставкЬ 1 8 9 6  г. 
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Лопаревъ, Хр., Саыарово, село Тобольской губершп и округа. 
Хроника воспом11нан)я и матер1алы о его прошломъ. Сь картою, 
плаиомъ п шестью видами. Пзд, 2-е, Г. В. Ю дина, исправл. и дополи. 
Спб. 1 8 9 6 ,  8 “ , V I I I +  2 4 4  стр.

Лопато8СК1й, I. И ., Сборникъ гимновъ, маршовъ, русскихъ на- 
родныхъ, малорусскихъ, военныхъ и хвалебныхъ пЬсеаъ. Лодзь. 1 8 9 6 ,  
8 " ,  I V + 7 0  стр.

Магницк1Й, В. К., Нисколько даиныхъ о мпшаряхъ п селен1яхъ 
ихъ въ Казанской и Симбирской губ. Каз. 1 8 9 6 ,  8 ", 15  стр.

Малоголовые «Ацтеки». (И зъ  6 6  «Русс. В ’Ьд.>). Ы. 1 8 9 6 ,  
1 6 ”, 1 9  стр., 5 0  экз.

Мармери, Дж. В., Прогрессъ науки, его происхождеи1е, развпт1е, 
причины и результаты. Перев. съ аигл. Съ приложепхемъ библ1огра- 
фич. указателя русскихъ переводовъ класснческпхъ н научпыхъ тру- 
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Неиировичъ-Данченко, Вас. Ив., Свлтыл ю р ы . Очерки п впсча 
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Росс|и ( 8 0  г -  1 8 0 0  г.;). Вы п . I. Спб. 1 8 9 6 ,  8 " ,  Х 1 + 1 6 0  стр.

Ростомовъ. И. П., Картвельское племя. (А л ь б о м ы . Тифлнсъ. 
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Москва, 1 8 9 6 ,  8 " ,  V- }- 1 7 0  стр., ц . 1 р. 5 0  к.
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Штылько, А., Иллюстрироваивая Астрахаиь. Очерки прошлаго и 
настоящаго города, его достопримечательности. Рисуики художника 
А . Малаховсваго. Изд. автора. 6 0  рис. въ текст'Ь и па отд^льныхв 
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Эйхгольцъ, Е. Р., Матер1алы къ аитронолопи б'Ьлоруссовъ. Ро- 
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Его ж е: Руссия народныя д'Ьтск1я П’Ьсенки, прибаутки, побасенки, 
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Е]§а. 1 8 90 , 8 “, 01 стр.
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(Интересный описашя жизни краенокожпхъ дикарей).



ИЗВ-ВСПЯ и ЗАМЪТКИ.

Отъ Этнографическаго Отдела Ииператорснаго Общества Любителей 
Естествознан1я, Антропологии и Этнограф1и, состоящаго при Импера- 

торскоиъ Московскоиъ Университет^.
Въ 1697 ГОЛУ предстоит!, второе прнчждеп1е премш по этио^раф1и 

ииевп Его Императорснаго Высочества Великаго Князя СерНя Аленсандровича, 
уч{)ежденвоО пр» Ииосраторскоиъ Обществ'Ь Любителей Естествознания, 

Антроиоюпи и игпограф1и, въ память иеж«иародпыхъ копгрессовъ но 

аптроиоюпи и довсторичесЕОЙ археоюпи, бивпшхъ въ Москв')) въ 1ь92г.

Премм 110 .т1и01раф1и видаетеп:

а) за самостоятельныя иаучныя мпиографпчесыя изыЬдован)я ио ду- 

ховиоху и иатер1а1ьному быту славянсваго н ниородческаго иасслеп1я Росс1н;

б ) за научные этпографнчесЕ1С труды руЕоводяи|.аго и методологическаго 
харавтера. какъ-то: учебппкн и рувоводства по втиограф1В Россли, иаучво- 
разработаиаыя этноф аф пчесщ я ирофамиы, спстеиатичеыая обаоры этпо- 
графичесвой литсрату|>ы по отдЪ ьвы м ъ  плеиеваиъ п паролпостямъ Росс1и 

и сдавянсЕВхъ зеиель, 8 тви 1'раф11чссЕ1н Еарты и картограимы;
в) за собрав1Я вовыхъ иатер1а10въ но духовиону Сыту русскаго и иао- 

родчесЕаго вас&1ев1Я Росс!н (тоесты  по  вародпоП словесвостп, образцы  
вародвиВ музЫЕК, описание ссиоПиыхъ п другихъ обычаевъ, в'Ьровав1В, п т. д.), 
приготовлеивыя къ ваучвому издаи1Ю, а таЕже за систематвчесЕ1Я п бол1:е 
полвыя воллеЕЦ1Ц предыстовь. иллюстрирующнхъ бы ть паселев1н Росс!п.

Прен 1я выдается въ вид-Ь девеяноК суммы юиоло 100 р.) плв медали.

Срокъ для иредставлев1я сочивев!й н матер1аловъ па соисЕав1е преши—  

15 мая, а для представлев1я ЕоллеЕЦ1й— не иоздн1е 1 совтября. 11рем1я при

суждается въ годпчноыъ торжествеввомъ »ас-бАаа1п Общества 15 ОЕТября, и 

о  првсуждев1и ея публивуется въ столпчныхъ газетахъ.

Въ случа'Ь веприсуждев!» прем1и въ текущемъ году, за Отд-Ьломъ со

храняется право выдачи ея въ будущеиъ году.

Сочпнев1я и труды могутъ быть представляемы вакъ рукописные, такъ 

п печатные, вышедшее, одваво-же, не ран-Ье. кавъ за годъ до выдачи врем1и, 

и еще не получивш1е награды въ той плв другой форм1>. Представлсввые 

труды в сочпнен1я должны быть на руссЕонъ язые'Ь.

Адресъ Импсраторсваго Общества Любителей Ес1ествознан1я, Автропо- 

лопв п Этнографии: Москва, Политсхничсскш Музей (вь Отдплъ Этно- 

гриф ш ).



•204 ц:!ВИСТ1Я п злмьгки.

Юбчлсиши выставка въ «амлть 1000  - л птш  Веюр'т  заклю

чала пъ собЬ |[ обнЕпрнмй • атпиг1)аф11чес1с1Г1 отд-Ьл ь. :5а иосл Ьднее время 
этнографпчесши выставки вь томь отвошсши выгодно отличаются огъ преж- 
ППХ1., что при устройств!; ихг. I1̂ б 1̂ гаш|■ь пакоплпть возиожпо большее ко- 
лпчестпо предметов'!,: всо вцпмаи10 уст|Ю1пелсй, иаоборотъ, обращено па 
то, чтобы подбором!. ТИПИЧНЫХ!, нрсдмстовь обихода да1ь арнтелю ясное н 
наглядное представл1'п1е о шнанн народности. Центр!, тижестн нрн устрой- 
ств'Ь вы1.'таво1!ъ переносптся т. обр. иа уяснсн1е обыОсююп жнзнп иа1)одноГ1 
массы, пслИдств1’е чего среди экспонатов!, часто совершенно отсугствують 
т. паз. казовые предметы. Эготъ-же характе])!. носила н юбилейная вен
герская выставка: этиографическ!^ отдЬлъ ея состоя.1Ъ изъ деревни, въ 
которой был» выстроены '21 дома, нрпчсмъ каждый нзь иослЬлннхъ пред- 
ставлялъ тпнъ, употребляемый ьъ той или иной мЬстности. Двкпадцать 

тнпов'ь поснронаводилп различные виды жилыхъ построеиъ мадьярскаго иа- 
селеи!я, дру11е 12 ~  нредсгавляли сел1.ск1с дома славянскаго, руиывскаю н 
германскаго населения 13еиг1)И1. При каждой изь ятихъ н:|б1. были устроены 
нолная уса.т.1.ба. со вскмп хсзяйственпымн постройками. Ппутреннееустрой
ство помЬщешТ! восироизводило точно обыденную обстановку сельскаго 
дома. Посетитель получалъ т. обр. возможность въ дета.1яхъ изучить вн1.н1- 

Н1Й бит!. разпохаракте1)наго племенного состава Нспгр!п н уяснить себ1; 
ра:инч1я но мЬстностямъ и по народностям!.. Такт, какъ до нистоящаго 
времени значительная часть предмеговъ обихода изготовляется самими 

крестьянами, то выставка давала полное пред(1тавлен1е как!, обь оруд1яхъ 
охоты и рыболовства, сельскаго хозяйства п нр., такъ н о тшродном!. вкусЬ, 
насколько он> выражается въ уьрашехпяхъ нредметовь хозяйства (рЬзьба, 
окрапгпвапье и т. п.). Сравнен1е вгихъ цредыетовъ по пародностямъ позво

ляло, хотя до извЬстнон степени, памЬтить взаимное вл!ян1е различныхт. 
йтпнческпхъ алементовь Венгрии Консервагпзмъ, которыиъ отличается ыате- 
р!альиая культура у всЬхъ народовъ, дава.1Ъ возможность п зд'Ьсь намЬтпть 

В !. сут.ественпыхъ чертахъ главные фазисы развн!1Я внЬшняго быта ире- 
нмуп\ественпо мадьяровъ: въ ихъ ностройкахъ сохраняются типы. нЬкогда 
бывппе господствующими при кочевомъ оОразЬ жизни, въ нхъ утварн и 
оруд111хъ подчасъ не трудно узнать формы и типы, нзвЬстные нзъ раско- 
покъ донсторическихъ стоянокъ ]1лн упот])ебительные въ настоящее вр^мя 
у нЬкоторыхъ некультурныхъ 1глеменъ: эти переживап1Я сЁдой старины, 
ужпвающ1яся па ряду съ прои:)ведеп1ямн новЬйшей циви.1пзаЦ1Н. рисовали 
ясную картину псстененнаго роста матер1альпой культуры мадьяровъ, какъ 

йтническаго цЬлаго.

Общество натона.шюЛ этпоцоафЫ и народнаю искусства  ̂возникшее 

въ ПарижЬ п управляемое комитетоыъ, въ соотавъ котораго вошли худож
ники Боппа и Пюви де-Шавааъ, а т а к ж е  извЬстный ученый Гастонъ Иарнсь, 

пм-Ьетъ ц'Ьлью распространять вкусъ къ изучеп1ю фраицузскнхъ иредао1Й и 
уважев1е кт. предметамъ м Ьстпой жизнк, сохранившныъ своеобраз1е и кашя- 
лнбо орнпшальныя особк-ивостн. Оно также имЬетъ въ виду поощрять ху
дожественную промышленность, свойственную каждой ировнпцш, знакомить 

съ м-Ьстной литературой и искусством!, нутемъ выставокъ и иублнчныхъ 
1екц1Й и содействовать блеску ;инографическаго отдела па всем1рной вы

ставка 1900 года. Въ Н ю рЬ уже были устроены выставка и съ'Ьздъ членовъ 

этого общества, посвященные ВандеЬ и Пуату. Организаторы собрали ма- 
тер1алъ по исторш. литературЬ. искусстваыъ, костюмамъ о'З'Ёихъ ировинцш. 

;^та интересная попытка депентрали;)а1и‘н поддерживается многпми нзввдт- 
пыми литераторами. Ыхъ лекц1Н и статыг будутъ издаваться особыми сбор- 

ип1:амн, посвян1.енныни пзучев1ю каждой провнвц1и. (Нов. Вр. 1У96, Л

тг;
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