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ОТДЪЛЪ I.

Семейные разд'Ёлы въ Чухломскомъ у'Ьзд'Ь.

Л^тоиъ 1898 года, изучая, по поручен1ю Географпческаго Общества, на
родный говоръ Чухломскаго у4зда, я старался, вм'Ьст’Ь съ гЬмъ, собрать св1>д’Ьн1я 
относительно семейныхъ paздtлoвъ въ этоыъ ytзд■fe, насколько эти CBtAtflifl выра
жаются въ разд'Ьльныхъ приговорахъ, хранящихся въ волостныхъ правлен1яхъ, Услов1я 
для. бoлte или MGHte полнаго пзучешя этого вопроса оказались крайне небдаго- 
пр1ятны. Всл'Ьдств)’е очень стЬснительных-ъ правилъ, которыя установилъ для 
семепныхъ разд'Ьловъ законъ 18 марта 1886 года, произошло то, что законныхъ 
разд л̂овъ стало въ у'Ьзд'Ь слишкоиъ мало. Не будучи въ силахъ остановить 
течешя жизнп, благопр1Ятствующаго распаден1ю стараго, дореформеннаго уклада 
семьи, законъ этотъ произвелъ то, что крестьяне, зная затруднительность за- 
коннаго раздала, соединевнаго еще съ сложною канцелярскою волокитою, почти 
coвctмъ отказались отъ формальностей, установленныхъ для обезпечен1я пра
вильности и законности разд'Ьловъ, и стали совершать носл'Ьдн1е въ громадномъ 
большинств'Ь случаевъ сами собой, безъ участ1я волостной и бол'Ье выспшй власти. 
Власть эта, съ своей стороны, чувствуя явную невозможность стоять по отно- 
шен1ю къ разд'Ьламъ на формально-законной точк'Ь зр1н1я, молчаливо признавала 
и признаётъ всЬ фактическ1е разделы, хотя бы о нихъ и не им-Ьлось въ во
лостныхъ правлен1яхъ никакихъ канцелярскихъ CBtAtfliB. Такимъ образомъ, слу
чилось то, что въ особо заведенныхъ при волостныхъ нравлен1яхъ, по уста
новленной губернскимъ по крестьянскимъ дЬлааъ Присутств1емъ формЬ, книгахъ для 
записи разд'Ьльныхъ приговоровъ число этихъ записей оказалось крайне ничтожно, 
а въ н’Ькоторыхъ волостяхъ ихъ и совсЬмъ не было за все время съ 1886 года. 
Всл1)Дств1е этого, раздельный книги, которыя должны бы служить главнымъ 
источникомъ при изучен1и семейныхъ раздЬловъ, на саиомъ д л̂  ̂ оказались 
источникомъ весьма скуднымъ. К ъ  счасию, въ донолнен1е къ нимъ въ н^ко- 
торыхъ волостяхъ нашлись еще или совершенно домашн1е, или же заключенные 
только на сельскихъ сходахъ раздельные акты, представленные въ волостное правлеше 
для засвидетельствован1я, но не засвидетельствованные по явной ихъ формальной неза



конности II сохранивш1еся въ волостныхъ правлен1яхъ совершенно случайно, въ числ'Ь 
пенуяныхъ п не пм'Ьющнхъ никакого значен1я бумагъ. На основан1и пхъ п за- 
ппсанныхъ въ книг̂ Ь законныхъ актовъ, а также иногда на основан1и устныхъ 
сообщен1й MtcTHbixx жителей, картина семейныхъ крестьянскихъ раздЬловъ можетъ 
быть нарисована только неполно и недостаточно, такъ какъ HecoHSMtpnMO большая 
половина разд’Ьловъ совс'Ьмъ ускользаетъ отъ наблюден1я и пзcлtдoвaнiя. Ду
мается однако, что и этими св’Ьд'Ьн1ями необходимо дорожить, потому что другой 
путь изсл’Ьдован1я, —  устный опросъ населен1я, по многимъ обстоятельствамъ 
является гораздо бол’Ье труднымъ, а иногда и прямо невозможнымъ. Случайная 
же сохранность указанныхъ выше, не утвержденныхъ подлежащею власйю раз- 
дtльныxъ договоровъ и полная необезпеченность этой сохранности на будущее 
время, какъ кажется, увеличиваютъ 4tHH0CTb этихъ документовъ еще бoлte.

Изъ 12-ти волостей, составляющихъ Чухломсий уЬздъ, были указаннымъ 
способомъ изсл'Ьдованы семейные разделы въ 11-ти волостяхъ, за исключешемъ 
Прос1;ковской, въ которой не нашлось относительно разд’Ьловъ никакихъ доку- 
меятовъ и не пришлось получить устныхъ сообщенШ. На основан1и закона 
18 марта 1886 года общ1я услов1я разд’Ьловъ должны были представляться 
зд'Ьсь въ сл4дующемъ впд'Ь.

Главное значен1е въ раздЬлахъ законъ признаётъ за главами хозяйствъ, 
съ одной стороны, и сельскимъ сходомъ— съ другой. О своемъ желанш про
извести разд'Ьлъ, о подлежащемъ paздtлy HMyfflecTBt и о способахъ самаго раз
дала семейство должно заблаговременно известить сельешй сходъ, который только 
тогда приступаетъ къ разсмотр'Ьн1ю прочихъ услов1й paздtлa, когда удостове
рится въ соглас1и родителя или старшаго члена семьи на разд^лъ пли же когда 
признаетъ поводомъ къ разделу расточительность и безнравственное поведен1е 
самого домохозяина. ЗагЬмъ, сходъ долженъ решить: способны ли вновь обра- 
зующ1яся семьи къ самостоятельному веденхю хозяйства, есть ли возможность 
отвести для нихъ усадебныя м̂ ста, и будетъ ли обезпечено посл'Ь раздала пра
вильное поступлен1е числящихся на ceMbt недоимокъ и всякихъ другихъ ка- 
зенныхъ взыскан1й. Если все это решается утвердительно, сходъ долженъ при
ступить и къ самому разделу, въ которомъ ему опять-таки отведена весьма 
значительная компетенц1я, такъ какъ онъ распред1;ляетъ между новыми дворами 
полевой над^лъ и не только утверждаегь, но и исправляетъ предположен1я 
семьи относительно распред^летя между частями ея всего того изъ остального 
имущества, что составляетъ необходимую принадлежность крестьянскаго хозяйства. 
Не вмешиваясь въ распределен1е имущества, пр1обретеннаго въ собственность 
другими, кроме наделен1я, способами, а также предоставляя исключительно самой 
семье разделъ движимости, не составляющей необходимой принаалежности крс- 
стьянскаго хозяйства, сходъ делаегь, еще раскладку числящихся на семье не-



доимокъ, податей и повинностей и, въ cлyчat нужды, отводить для новыхъ 
усадебныхъ построекъ участокъ свободной м1рской земли, причемъ для д4й- 
«твительности всЬхъ этихъ постановлен1й необходимо, чтобы соглас1е на нихъ 
^ыло дано не мен̂ е какъ двумя третями всЬхъ лицъ, им^ющихг право уча
ствовать на сельскомъ сход'Ь. Семейство, разделившееся безъ соблюдешя этихъ 
условШ, должно по-прежнему считаться по отношен1ю къ отбывав1ю всякаго 
рода повинностей за одну семью, а семейство, недовольное р'Ьп1ен1емъ схода, 
иыЬетъ право, втечен1е 14 дней со времени постановлен1я приговора, принести 
на него жалобу уЬздному по крестьянскимъ д'Ьламъ Прпсутств1ю или мировому 
посреднику, исключая тотъ случай, когда сходъ отказываетъ въ разделе 
вследств1е несоглас1я на него родителя семьи.

Поставивъ, такимъ образомъ, самую возможность раздЬла въ безусловную 
зависимость отъ главы семейства, если только онъ не расточителенъ и не без- 
нравственнаго поведешя, законъ 18 марта 1886 года не призналъ т4мъ самымъ 
одного изъ главныхъ и наиболее обычныхъ поводовъ къ разд^ламъ,— семей- 
ныхъ раздоровъ и ссоръ, лишивъ сельсюй сходъ даже власти решать въ этихъ 
случаяхъ о достаточности пли недостаточности повода къ разделу, указываемаго 
отделяющеюся частью семьи. Съ другой стороны, на ответственность самого схода 
возлагаются закономъ таюя серьезный поручительства за исправное веден1е само- 
стоятельнаго хозяйства новыми семействами и вообще за ихъ имущественную 
достаточность, что сходъ поневоле долженъ опасаться давать эти поручительства 
въ оффищальныхъ документахъ, которые, въ случае обжаловашя ихъ, подле- 
жатъ еще проверке высшихъ властей. То и другое обстоятельства сами собой 
вызывали, такимъ образомъ, разделы формально-незаконные —  или потому, что 
<1ни совершались безъ соглайя домохозяевъ, или потому, что разрешались 
сельскимъ сходомъ безъ соблюден1я требованш закона,— только, такъ сказать, 
для деревни, а не для волости и высшаго начальства.

Эту затруднительность законныхъ разделов'в еще более увеличивалъ со
ставленный въ разъяснеше закона 18 марта 1886 года Наказъ губернскаго 
по крестьянскимъ деламъ Присутств1я, устанавливавш1й въ каждомъ уезде 
особые сроки для разделовъ, когда только последн1е и могли совершаться, а, 
съ другой стороны, требовавш1й отъ раздельныхъ приговоровъ такой точности и 
полноты (указано 12 пунктовъ, на которые приговоръ долженъ ответить), 
какая для грамотеевъ сельскаго схода доступна только въ исключительныхъ 
обстоятельствахъ и недостатокъ которой, почти всегда неизбежный, долженъ 
былъ заставлять волостное начальство отказывать въ засвидетельствован1и при
говора по чисто формальнымъ основан1ямъ даже въ случае полной законности 
раздела по существу. Приговоръ моп> быть, напримеръ, признанъ незаконнымъ, 
если въ немъ не было указано места созван1я схода, или не отмечено, не со-



держащагося даже въ aaKont 18 марта 1886 года, такого обстоятельства  ̂
какъ— будутъ ли достаточно «обезпечены въ средствахъ существовашя дряхлые  ̂
убопе и престарелые члены семействъ, не им1;ющ1е возможности собственныиъ 
трудомъ снискивать ce6t  нропитаи1е>. ЗагЬиъ, правильность составлешя раз- 
д^льнаго приговора обязанъ былъ, согласно Наказу, провЬрить волостной стар
шина, и только уже после его дознан1я приговоръ свидетельствовался волостнымъ 
правлешемъ, заносился въ особую книгу и возвращался сельскому старосте.

Насколько эта общая картина семеЯныхъ разделовъ соответствуетъ по 
Чухломскому уезду действительности, и при какихъ вообще услов1ямъ совер
шаются тамъ семейные разделы, если судить о нихъ по гемъ немногимъ до- 
кументамъ, о которыхъ сказано выше, можно видЬть изъ разсмотрЬн1я самихъ. 
этихъ документовъ по темъ волостямъ, къ какимъ они относятся.

В ъ  А л е ш к о в с к о й  волости книги для записи семейныхъ разделовъ. 
заведены въ 1888  году, для каждаго сельскаго общества отдельно, но запи
сано въ этихъ книгахъ всего только 7 приговоровъ, п то по одному Санцы- 
ловскому обществу; въ книгахъ же прочнхъ обществъ никакихъ записей нетъ.. 
По словамъ волостного писаря, разделы совершаются, конечно, и въ этихъ 
обществахъ, но раздельные приговоры обыкновенно въ волостное правлен1е не 
представляются, и поэтому другихъ, кроме указаиныхъ 7-ми, приговоровъ въ 
волостномъ правлен1и нетъ.

Изъ этихъ 7-ми приговоровъ 6 относятся къ 1888-му и 1 къ 1895 году;: 
кроме того, изъ первыхъ 6-ти приговоровъ 3 касаются одного семейства, де- 
лившагося почему-то три раза въ одномъ и томъ же году, такъ что, собственно 
говоря, за Э’/з -'''Ьт'ь во всей Алешковской волости было только 5 законныхъ 
разделовъ.

С е ль с к 1й с ходъ иринималъ въ этихъ разделахъ не везде одинаковое участ1е.. 
Когда ему приходилось иметь дело съ разделомъ, фактически уже осуществлен- 
нымъ ранее раздельнаго приговора, причемъ стороны, обращавш1яся къ нему, 
желали, очевидно, только оформить уже сложпвш1яся у нихъ самостоятельпыя 
хозяйства, и въ будущемъ не предвиделось у нихъ споровъ о раздЬленномъ 
имуществе, тогда сходъ не вступалъ ни въ как1я подробности раздела, ограни
чиваясь простымъ его утверждешемъ. Такъ, безъ уноминашя какого-либо иму
щества совершенъ былъ раздельный актъ 1 февраля 1888  г. между братьями,, 
крестьянами дер. Санцылова, Пваномъ и Александромъ Зиновьевыми, каждый 
изъ которыхъ имелъ уже особый домъ съ пристройками и все вообще крестьян
ское обзаведеше. Но если сходу надлежало утвердить разделъ, хотя и совер-



тпавш1йся ран'Ье, но происшедш1й между отцомъ и сыномъ, причемъ послЬдн1й 
отделялся самовольно, а 'въ  семь'Ё отца оставались друпя д^тп, въ раздЬль- 
ныхъ актахъ, въ предупрежден1е будущпхъ раздоровъ, оговаривалось, что отд4- 
ливш1йся сынъ не им4етъ уже права требовать изъ имущества отца ничего ни 
при жизни его, ни по смерти. Такая оговорка имеется въ раздЬльныхъ приго- 
ворахъ 1 февраля 1888 года: между крестьянами дер. Большого Коровья 
Захаромъ Семеновымъ и младшимъ сыномъ его Михайломъ, отделившимся отъ 
отца въ 1886 г.; и между крестьянами дер. Санцылова Ксенофонтомъ Абра- 
мовымъ и младшимъ сыномъ его Иваномъ, отошедшимъ отъ него въ 1887 г. 
Въ  томъ и другомъ случаяхъ отдЬливш1яся д-Ьти имЬлп уже собственные дома, 
полное хозяйство и жили безбедно. Если, наконеиъ, сходъ утверждалъ разделъ 
только еще совершаюпййся, то ему приходилось входить въ самое распределен1е 
имущества между д-Ьлящимпся и подробности раздала записывать въ разд1>льномъ 
HKTt. Когда при раздЬл1; 24 1юня 1888 г. между крестьяниномъ дер. Санцылова 
Яковомъ Ипполитовымъ и племяпникомъ его Иваномъ Кузьминымъ сходъ огра
ничился было однимъ утвержден1емъ раздела, оетавивъ самое разд'Ьлен1е иму
щества на волю делившихся, заметивъ имъ только, что «вс/Ь разсчеты по 
дележу между делящимися должны быть обпце», постановлен1е это оказа.юсь, 
очевидно, недостаточнымъ, н потому 30 ноября того же года, а затемъ 
3 февраля 1889 г. написаны были для этого семейства новые раздельные 
акты, въ которыхъ не только перечислено бы.ю все приходившееся на долю 
той и другой стороны имущество, необходимое для веден1я крестьянскаго хо
зяйства, но даже сказано было, что делится пополамъ и домашняя утварь, а 
лва самовара распределены были особо. Точно также 8 марта 1895 г. сходъ, 
утверждая разделъ между отцомъ, крестьяниномъ дер, Санцылова Павломъ Ефи- 
мовымъ, и отошедшимъ отъ него въ томъ же году старшимъ его сыномъ, пере- 
числяетъ въ приговоре все, чемъ «награждаетъ» сына отецъ и что, впрочемъ, 
составляло необходимую принадлежность крестьянскаго хозяйства.

Изъ этого пос.гедняго приговора, а также изъ двухъ упомянутыхъ выше 
разделовъ между отцами и самовольно отделившимися отъ нихъ сыновьями, 
видно, что въ подобныхъ случаяхъ, т. е., когда разде.1ъ былъ собственно 
самовольнымъ отделомъ, дети не имели права требовать отъ отца какой-либо 
определенной части имущества, а должны были довольствоваться гЬмъ, что 
давали имъ сами отцы, такъ что и для обозначен1я действ1я раздела въ озна- 
ченномъ случае взятъ былъ по отношенш къ отцу глаго.тъ «награждать». Но 
когда делились дядя и его взрослый племянникъ, сынъ старшаго брата, все 
имущество распределялось уже поровну, съ темъ только предпочтен1емъ въ 
сторону перваго, что ему, какъ более трудившемуся въ создавп! и устроеши 
хозяйства, отдавались и лучш1я вещи изъ техъ, который нельзя было разде



лить совершенно одинаково: такъ, ему дана была лошадь и хорошая сбруя, а 
племянникъ получилъ корову и рабочую сбрую.

П р и ч и н а  р а з д а л а  указана только въ одномъ случай, когда трижды 
д'Ьлились только что упомянутые дядя и племянникъ. По первому приговору 
paздtлъ между ними происходи.1ъ для того, чтобы не было пререкашй въ хо- 
3H0CTBt и не ухудшался хозяйственный быть ихъ, а въ третьемъ разд1;льномъ̂  
акгЬ объяснялось подробно, что въ семейств1> возникли вражда и раздоръ, до
веденные до крайности, такъ что совм-Ьстное жительство семьи стало совершенно 
невозможно; самый же раздоръ произошелъ отъ нерачительности къ дому пле
мянника, а также п отъ того, что семья его имtлa бол'Ье членовъ и потому 
содержаше ея обходилось дороже, ч'Ьмъ содержан1е первой семьи.

В ъ  отношеши самаго распред'Ьлен1я подлежавшихъ раздЬлу пред- 
метовъ можно зам'Ьтить слЪдующее.

Во всЬхъ разд'Ьлахъ каждое изъ вновь образующихся хозяйствъ им’Ьетъ уже 
по о т д е л ь н о м у  дому; только въ одномъ случай сынъ, отдЬляясь отъ отца, 
еш,е не выстроилъ ce6t  двора, и потому noMtmenie для скота должно было 
оставаться у него съ отцомъ общее. В ъ  определен1е стоимости домовъ раз
дельный актъ вошелъ только однажды, въ дЬлеж-fe дяди съ племянникомъ, 
когда посл6дн1й, оставаясь въ старомъ доме, долженъ былъ выдать первому, 
уходившему въ новый, имъ самимъ выстроенный домъ, 100 рублей, половину 
стоимости стараго дома. Приэтомъ было оговорено, что, если племянникъ не 
уплатптъ 100 руб., дядя им^етъ право отломать свою иоловину стараго дома 

п.ш заколотить ее. В ъ  общемъ владенш у нпхъ изъ прочей постройки оста
лись овпнъ и баня, а сарай и амбаръ перешли— одинъ къ одному, другой къ 
другому.

С к о т и н а  по возможности распределялась отдельно: особо лошади, 
особо коровы и особо овцы. Но такъ какъ не всегда случается, чтобы въ 
крестьянскомъ обиходе было две лошади, то при разделе ихъ приходилось 
иногда или оставлять лошадь въ общемъ владен1и или давать за нее что-либо 
другое изъ скота; въ одномъ случае действительно лошадь у отца и сына 
осталась неподеленной, а въ другомъ племянникъ взя.1ъ вместо нея корову. 
Прочее имущество делилось такъ, чтобы та п другая стороны получали его 
особо.

Отдельныхъ хозяйствъ образовалось по этимъ разделамъ 10. Каждое 
имело свой домъ, но лошадей не было въ двухъ хозяйствахъ. Остальнымъ 
имуществомъ, необходимымъ для веден1я крестьянскаго хозяйства, новообразо- 
вавш1еся дворы владели въ достаточномъ количестве.

В ъ  Бо р е е в ск о й  во.юстп записано въ раздельную книгу съ 1886  года 
13 приговоровъ. Изъ нихъ одинъ былъ отиененъ }-ездцымъ по крестьяаскимъ



д'Ьлаыъ Присутств1емъ всл4дств1е выраженнаго на самоаъ приговорЬ несоглаая 
на услов!я раздЬла одного изъ членовъ семьи, а также всл'Ьдств1е несоблюдешя
9 ст. Наказа, предписывающей волостному CTapninHt прежде засвид'Ьтельство- 
вашя приговора произвести местное разсл’Ьдоваше о правильности его составлешя. 
Любопытно, что недовольнымъ членомъ семьи былъ не глава ея, 76-л'1>тн1й 
итецъ, а его старш1Н сынъ, который, очевидно, въ этомъ случай былъ при- 
знанъ уЬзднымъ Присутств1емъ за домохозяина. Законно-утвержденныхъ раз- 
дЬловъ въ БореевскоЯ волости было такимъ образомъ за изсл-Ьдуемып пер1одъ 
времени 12, а всЬхъ разд'Ёльныхъ актовъ, на основан1и которыхъ можно судить 
объ услов1яхъ разд4ловъ, имеется въ правленш l- t ,  такъ какъ тамъ случайно 
сохранилась еще коп1я одного незаконнаго приговора, представленная въ волост
ной судъ въ качеств  ̂ доказательства правильности иска, который предъявилъ 
къ отцу одинъ изъ его сыновей за неисполнен1е обязательствъ раздала. Актъ 
этотъ относит(;я къ 1898 году, былъ составленъ при участ1и четырехъ околь- 
ныхъ и сельскаго старосты и въ подлинник  ̂ хранился у старосты. Крестьяне, 
очевидно, смотрятъ на эти приговоры, какъ на совершенно законные, и ими 
одними и довольствуются, потому что самый посл'Ьдн1й paздtльныfl актъ, вне
сенный въ волостную раздельную книгу, относится къ 1892 году, и, значитъ, 
за все последующее время въ Бореевской волости употреблялись приговоры, 
только подобные предыдущему. По словамъ м4стныхъ жителей, это и действи
тельно такъ; обыкновенно приговоры составляются тамъ сельскими старостами 
и въ подлинникахъ отдаются тЬмъ семьямъ, которыя будутъ жить на старой 
дворин'Ь, въ коп1яхъ же получаются семьями, уходящими на новыя места. 
Любопытно было бы узнать, какъ бы посмотрЬлъ на законность этнхъ актовъ 
волостной судъ; но, къ сожален1ю, ему не пришлось высказаться объ этомъ, 
такъ какъ до судебнаго разбирательства по уиомянутому выше приговору 
1898 г. сынъ отказался отъ иска.

По годамъ записанные въ раздельную книгу приговоры распределяются 
следующимъ образомъ: въ 1887 г о д у - 1 ,  въ 1888 г.— 7, въ 1889 г .—  
2, въ 1890 г .— 1, въ 1891 г .— 1 и въ 1892 г .—  1.

Сельск1й сходъ  по большей части принималъ здесь участ1е не въ одномъ 
разрешен1и раздела вообще, но и въ самомъ распределешп делимаго имуще
ства, такъ что только въ двухъ случаяхъ ему пришлось ограничиться лишь 
формальнымъ утверждешемъ совершпвшагося безъ его участ1я раздела. В ъ  
одномъ изъ нихъ дело шло о самовольно отделившемся отъ отца два года 
тому назадъ сыне, уже обзаведшемся собственнымъ хозяйствомъ, а въ другомъ 
делились два брата, изъ которыхъ младш1й выдавалъ старшему за все имуще
ство деньги и между которыми разделъ совершился, очевидно, до такой степени 
мирно, что въ раздельномъ акте не указывалось никакихъ его подробностей:



пе обозначено даже суммы, уплачиваемой однимъ братомъ другому. Когда же 
сходъ участвовалъ въ собственномъ смысл'Ь въ разд'Ьл'Ь имушества, то иногда, 
согласно съ закономъ 18 марта 1886  г., онъ входилъ въ разсмотр'Ьн1е 
д'Ьлежа только того имущества, которое признается необходимымъ для веден1я 
крестьянскаго хозяйства; иногда же, напротивъ, перечислялъ въ разд’Ьльномъ 
приговор  ̂ предметы, подлежавш1е, въ сущности, разделу домашнему. Такъ, при 
раэдбл-Ь крестьянъ дер. Зубарева, братьевъ Петровыхъ, 11 января 1887 г., 
посл'Ё перечислен1я приходившихся на долю каждаго брата построекъ, скота 
и хозяйственныхъ оруд1й, замечено, что все остальное братья обязались разде
лить поровну и миролюбно, по особому раздЬльному акту. Точно также осо
бому соглашен1ю сторонъ было предоставлено распред'Ьлен1е имущества, не отно- 
сящагося къ необходимымъ прпнадлежностямъ крестьянскаго хозяйства, при 
разд^лЬ крестьянки дер. Рыстанова Натальи Ефимовой съ ея сыпомъ и до
черью, 7 марта 1890  года. Случалось даже, что п изъ необходимыхъ при
надлежностей крестьянскаго хозяйства не все подлежало вед^шю сельскаго 
схода: такъ, въ 1892  г. въ разд’Ь.аьномъ приговор-Ь крестьянки дер. Захарова 
Афимьи Антоновой съ сыновьями и деверемъ пом-Ьщены только причнтавш1яся 
на долю каждаго строен1я, скотъ, хлЬбъ и земля, экипажи же, сбруя, земле- 
дЬльчесия оруд1я и домашн1я принадлежности стороны согласились разделить 
особо и миролюбно, въ присутств1и носторонпяго лица. За то, съ другой сто
роны, въ раздельный актъ были вписаны однажды иконы и зеркала, два раза 
самовары и одежда, и постоянно заносилось распред'Ьлен1е выкупленной земли, 
если такая существовала.

О т е ц ъ  является, въ качеств  ̂ полновластнаго распределителя семейнаго 
имущества, только одинъ разъ, когда его сынъ, какъ уже выше было заме
чено, отошелъ отъ него самовольно два года назадъ; поэтому въ раздельномъ 
приговоре между ними прямо сказано, что отецъ пе наделяетъ сына ничемъ. 
какъ по указанной причине, такъ и вследств1е того, что сынъ уже заве.1Ъ 
полное собственное хозяйство. В ъ  прочихъ случаяхъ выдела детей изъ семьи 
отца при жизни последняго общее имущество делится между родителями и 
детьми обыкновенно более или менее безобидно. Приэтомъ, когда отецъ съ 
матерью еще люди не дряхлые и сами способны къ работе, тогда они берутъ 
себе часть равную съ сыновьями, какъ это было, напримеръ, въ разделе 
крестьянина дер. Селина Петра Васильева съ сыномъ Лар1ономъ, 10 марта 
1888  года. В ъ  случае же дряхлости родителей нмъ выделяется часть пе изъ 
всего имущества и не всегда равная съ сыновьями, а по возможности только 
то, что необходимо для ихъ пропптан1я. Во всехъ трехъ бывшихъ здесь 
случаяхъ подобныхъ раздЬловъ родители не оставили за собой земли, ни на
дельной, ни выкупленной; за то пзъ постройки и х-тЬба «въ зерне и земле»



имъ были предоставлены частп одинаковый съ сыновьями, пзъ скота же одинъ 
разъ не дано было ничего, а два раза назначены были меньш1я части, ч^мъ 
д'Ьтямъ. Раздельный актъ обыкновенно упоминаетъ, съ какииъ изъ сыновей 
дряхлые родители будутъ жить, и, предвидя возможность новыхъ несоглас1Й 
между ними, оговариваегь, что въ такомъ случай отецъ им^егь право отде
лить себе показанную въ приговоре его долю. После смерти родителей иму
щество ихъ должно было переходить темъ детямъ, съ которыми оии жили и 
который ихъ кормили.

При о т д е л е  сыновей о т ъ  матери также возможны случаи, что 
мать по своему желанш имеетъ право лишать сына того или иного пзъ об- 
щаго имущества. Такъ, 14 декабря 1888 г. отделялся отъ матери крестьянинъ 
дер. Ожиганова ВасилШ Ивановъ, и въ пользу матери, оставшейся съ пожи
лою дочерью, было предоставлено все движимое имущество, такъ какъ у сына 
уже были п собственный скотъ, и собственное хозяйство. Ес.1п мать и после 
раздела съ сыномъ остается главою хозяйства, ей дается при разделе часть 
во всемъ имуществе, такъ что, нанримеръ, 7 марта 1890 г. крестьянка дер. 
Рыстанова Наталья Климова, съ которой остались жить ея свекровь и дочь, 
получила во всемъ, кроме надельной земли, равную долю съ отде-чившимся 
сыномъ. Въ одномъ случае мать, престарелая и неспособная къ веден1ю хо
зяйства, не желала однако жить вместе съ какимъ-либо изъ своихъ разде
лившихся детей,— тогда она получила равную съ сыновьями часть изъ скота 
и хл’Ьба «въ земле и зерне», а вместо строеп1я и на прокорилеше ея сыновья 
были обязаны выдавать ей ежегодно по 15 руб, каждый, Наконецъ, когда 
laib после раздела должна была жить вместе съ однимъ изъ сыновей, ей въ 
одномъ раздельномъ приговоре не было указано определенной части HMenifl, 
такъ какъ съ ней остался 12-летнш сынъ; но она получила на свою и этого 
сына Д0.1И больше, че51ъ старш1й, отделпвш1йся сынъ,̂ — больше въ скотЬ и 
гтроен1яхъ. Изъ двухъ другихъ подобнаго рода актовъ по одному матери дана 
равная съ сыновьями часть въ строен1яхъ, скоте и хлебе, а по другому— ей 
оставлены для пропитан1я корова съ овцою и дано некоторое количество зер
нового хлеба, безъ соразмерности, однако, съ долями прочихъ участниковъ 
дележа, такъ что здесь, очевидно', имелась въ виду только возможность про- 
питан1я ея. Такимъ образомъ, въ наделен1и матерей можно заметить въ об- 
щемъ то же основан1е, что и при определенш доли отцовъ,— пхъ хозяйствен
ную и рабочую дееспособность. Предусматривалось иногда здесь также и 
дальнейшее положен1е матери по отношенш къ отделившимся детямъ; когда 
она получила собственное хозяйство, въ раздельномъ приговоре было огово
рено, что она впредь уже не можетъ требовать отъ сына никакой помощи; 
когда она осталась при хозяйстве малолЬтняго сына, бы.ю замечено, что она



можетъ отойти отъ него черезъ десять Л'Ьтъ, по достижен1и сыномъ совершен- 
нол'Ьт1я; а когда она осталась жить при д'Ьтяхъ, получивши равную съ ними 
долю во всемъ, кром4 земли и хозяиственныхъ оруд1й, сказано было, что въ 
случай ухода отъ д’Ьтей она можетъ взять съ собой только то, что назначено 
ей по раздельному акту.

В ъ  Bonpoct о значеши для законности раздЬла общаго соглас1я на 
него б р а т ь е в ъ  любопытенъ раздельный актъ крестьянъ дер. Зубарева, брать- 
евъ Петровыхъ, разделившихся 11 января 1887 г., когда одпнъ изъ нихъ 
былъ въ со.иатахъ: братья разделились, не спрашиваясь его, отделивъ ему 
равную съ собой часть н согласившись только уплатить безъ участ1я его от
цовскую недоимку. В ъ  самомъ разделе братьевъ между собою или съ семьей 
умершаго брата та и другая стороны обыкновенно пользуются одинаковыми 
правами, и имущество делится поровну, поколенно, независимо отъ количества 
едоковъ и работниковъ той или ивой семьи. Но когда братья делятся при 
жизни одного или обоихъ родителей, или когда собственно нроисходитъ вы- 
делъ изъ семьи одного брата, тогда въ основаши дележа бываютъ возможны 
некоторый уклонешя отъ принципа поколенности въ сторону соображен1й хо- 
зяйственныхъ пли просто старшинства. Такъ, 26 февраля 1896  г., при раз
деле крестьянина дер. Усольцева 0едора Михайлова съ детьми, когда ухо- 
ди.1Ъ на особое хозяйство младшш братъ, ему была дана сравнительно съ 
двумя старшими большая часть въ строен1яхъ и скоте,— очевидно въ техъ 
видахъ, чтобы ему сразу же можно было сделаться настоящимъ домохозяиномъ: 
въ то время какъ старшимъ братьямъ назначено было обоимъ вместе только—  
дворъ, горенка, лошадь, телушка и овца съ двумя ягнятами, младш1й братъ 
получилъ избу съ дворомъ и повитью, лошадь, корову и овцу. Такимъ же 

образомъ при разделе крестьянки дер. Захарова Афимьи Антоновой съ сы
новьями и деверемъ, когда уходилъ изъ дому старш1й ея сынъ, онъ получилъ 
сравнительно съ дядей и двумя братьями более скота и 2 изъ 6-ти наде- 
ловъ земля. Точно также 29 января 1888  г. крестьянинъ дер. Подушина 
Алексей Ивановъ, отделяясь отъ матери и трехъ братьевъ, получилъ изъ 5-ти 
наделовъ земли 2 , а изъ скота почти то же. что осталось для всехъ прочихъ 
соучастниковъ дележа, т. е. часть гораздо ' большую, чемъ если бы раздЬл’ь 
происходилъ чисто поколенно. Съ другой стороны, при разделахъ крестьянина 
дер. Пятинской Парфена Леонтьева (9 декабря 1888  г.) и крестьянки дер. 
Вдовина Натал1п Андреевой съ ихъ сыновьями меньшую долю въ надельной 
земле, при равенстве во всемъ остальномъ и даже при одинаковомъ количе
стве детей у братьевъ, получили младш1е братья: въ одномъ случае въ пол
тора, а въ другомъ въ два раза.

В ъ  наделеши сестеръ,  при разделахъ братьевъ съ родителями, въ осно-
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Baeie раздала кладется обыкновенно хозяйственный принципъ, и сестры, такъ 
какъ не могутъ образовать самостоятельнаго хозяйства, не получаютъ и равной 
доли съ братьями, хотя и не обделяются совершенно. Такъ, при разделЬ 
крестьянки дер. В д о в и н а  Натальи Андреевой съ сыновьями дочь ел получила 
почти равную съ братьями часть въ строешяхъ, вместо же всего остального,— 
въ томъ числе собственной земли, бывшей въ семействе,— братья должны 
были выдать ей 25 рублей. Въ  другомъ случае, именно при разделе кресть
янки дер. Рыстанова Натальи Ефимовой съ детьми, 18-летней дочери ея 
была предоставлена равная съ матерью и братомъ доля въ постройкахъ, дана 
была корова и овца и даже третья часть купчей земли.

П р и ч и н ы  р а з д е л о в ъ  указаны въ 10-ти раздельныхъ приговорахъ: 
въ шести-семейныя несоглас1я; въ одномъ они же и многосемейность; въ одномъ—  
несоглас1я, ветхость и теснота дома; въ одномъ— многосемейность; и въ од
номъ было постановлено отделить одного изъ братьевъ потому, что друпе̂  
братья, живш1е въ отхожихъ промыслахъ, не могли доверить ему хозяйства, 
отепъ же у нихъ уиеръ, а мать была стара.

Въ распределен1и между делящимися сторонами п о ст роекъ  по большей 
части бывало такъ, что каждая сторона что-нибудь получала изъ обшихъ 
строешй. Только въ трехъ случахъ было противоположное: братъ получилъ 
оть брата за все имен1е деньги; мать выговорила себе отъ каждаго изъ сы
новей на содержан1е по 15 руб. ежегодно; и братъ остался жить вместе 
съ другимъ братомъ, получивъ свою долю въ постройке деньгами. Во всехъ 
остальныхъ приговорахъ обыкновенно точно указывается доля каждаго участ
ника дележа въ обшей постройке, хотя бы онъ оставался жить вместе съ 
другими; приэтомъ иногда оговаривалось, что въ случае прекращен1я совмест- 
наго жительства каждый можетъ отломать свою часть отъ другой. Не всегда 
однако приходилось такъ, чтобы сторона, уходившая въ отделъ, была обезпе- 
чена совершенно отдельнымъ помещен1емъ для жительства, хотя, конечно, В'ь 
виду семейныхъ несоглас1й, какъ главной причины раздЬловъ, это по возмож
ности и наблюдалось, такъ что только въ одномъ случае братъ, уходивш1й 
изъ семьи и получивш1й за домъ 100 руб., долженъ былъ два годэ жить 
вместе съ матерью и братьями; въ двухъ же другихъ случаяхъ отделивш1яся 
дети хотя и не получали жилыхъ построекъ, но уже сами ранее обзаве.1ись 
ими. За то стороны, решавш1яся и после раздела жить обш;имъ хозяйствомъ, 
только по одному приговору имели для себя каждая по избе, а во всехъ̂  
прочихъ случаяхъ по необходимости не могли отделиться другъ отъ друга по
тому, что избу получа.1ъ кто-нибудь одннъ, а проч1е лишь надворныя пост
ройки: горницу, полдвора, дворъ, хлевъ и под. При этомъ родители, за исклю



чен'1емъ одного случая, всегда оставались жить съ т^ми детьми, которымъ 
доставались старыя избы,— на новый мЬста не уходили.

Хозяйственный постройки обыкновенно дЬлились такъ, чтобы отходящая 
изъ семьи сторона, по возможности, была над'Ьлена или амбаромъ, или сараемъ, 
или даже только срубами и бревнами для нихъ, причемъ одна такая пост
ройка уравновешивалась другою, такъ какъ рЬдко случалось, чтобы въ хозяп- 
cTBt было по два и бол'Ье амбара, сарая и проч. Далеко не всегда однако 
возможно было отпустить отделявшихся членовъ семьи даже съ какой-нибудь 
одной хозяйственной постройкой, и въ 5-ти случаяхъ разсматриваемыхъ раз- 
д^лоБъ они уходили только съ избой и дворомъ. Овинъ п баня даже совсеяъ 
не поступали въ разд^лъ: о ннхъ упомянуто въ 17-тп разд’Ьльныхъ актахъ, 
и во всЬхъ ихъ баня и овинъ оставались и после раздала въ общемъ поль- 
зован1и.

При д^ЬлежЬ скота относите-чьно лошадей нзблюда.аись хозяйственный 
соображен1я,— чтобы вновь образующееся хозяйство по возможности не оказа
лось безъ лошади, такъ что, если на вс4хъ участниковъ раздала не доставало 
по особой лошади, то она давалась уходившему изъ семьи ч.1ену и кому-либо 
пзъ т'Ьхъ, которые и noc.al5 раздала опять соединялись въ общее хозяйство; 
для остальныхъ же лпцъ изъ этихъ нослЬднпхъ лошадь уравновешивалась дру
гою скотиною,— лишнею коровою пли овцами. Но, разумеется, не всегда было 
возможно достигнуть и этого, такъ какъ часто въ разделявшейся семье была и 
всего-то одна лошадь. Подробности распределешя скота имеются въ 11 -ти 
приговорахъ, и по тремъ изъ нихъ новыя хозяйства до.гжны были начинаться 
безъ лошадей, а по одному— безъ лошадей оставались даже обе стороны. Въ 
хозяйствахъ же, остававшихся на старомъ месте и представлявшнхъ изъ себя 
и после раздела соединен1е двухъ или более его участниковъ (такихъ хозяйствъ 
было 6) , только въ одномъ случае приш.1ись две лошади,— по одной на 
каждаго изъ двухъ братьевъ, а во всехъ остальныхъ тамъ была лишь одна 
лошадь. Темъ изъ участниковъ раздела, которые уже не могли быть домо
хозяевами,— нрестарелымъ родителямъ и дочерямъ,— выделя'лась обыкновенно 
корова и одна или две овцы. Только въ одномъ случае отецъ не получилъ 
никакой скотины, а въ одномъ не получила ничего изъ скота 18-.1етняя дочь,

О распреде.1енш н а д е л ь н о й  земли имеются сведЬшя въ 9 -тя раз- 
дельныхъ актахъ, и только въ двухъ случаяхъ поколенный и похозяйственный 
принципы раздела совпали: это— когда делились три взрослыхъ брата, взявш1е 
каждый по одному наделу, и когда способный къ работе отецъ выделилъ 
старшаго сыпа и далъ ему одинъ наде.1ъ, а себе съ младшимъ еыпомъ оста- 
вилъ два надела. В ъ  прочихъ же разделахъ принималась въ разсчетъ по пре
имуществу хозяйственная способность делившихся сторонъ: такъ, когда отъ



матери съ 18-лЬтнеп ея дочерью отделился сынъ, ей данъ былъ 1 над1;лъ̂  
а сыну Р Д ;  когда отъ другой матери съ ЗЗ-л-Ьтней дочерью ушелъ сынъ, 
ей далп 1 над4лъ, а сыну— 2. В ъ  одномъ cлyчat была принята во внпмаше 
выкупленная земля и ею заменена над’Ьльная: брать получилъ два надела вы
купленной, а сеиь-Ь его умершаго старшаго брата отданы были 2 над1>ла 
общественной зеылн. Въ  другпхъ случаяхъ основан1я неравномерности распре- 
д'Ьлен1я надельной земли между хозяйствами невозможно определить, такъ какъ 
въ ирпговорахъ объ этомъ не говорится ничего.

Собственная  земля,  помимо указанной выше замены ею над-Ьльной, 
подвергалась долежу въ трехъ разд'Ьльныхъ актахъ: въ двухъ ее подЬлили 
между собою поровну братья, безъ выдЬла матери и сестр-Ь, а въ одномъ эта 
зеяля поделена была въ равныхъ частяхъ между матерью, дочерью и отде
лявшимся отъ нихъ сыномъ.

Х л е б ъ в ъ  зерне и земле въ 9-ти пригонорахъ разделенъ совер
шенно одинаково,— поколенно, считая за особое колено престарелыхъ родите
лей п независимо отъ количества едоковъ въ каждомъ колене, а также и 
огь того, какъ будутъ жить после раздела эти колена,— все порознь илв 
некоторый вместе. Только въ одномъ приговоре сделано было въ этомъ отно- 
шен!и различ1е между хлебомъ въ зерне и хлЬбомъ въ земле, и дряхлые 
родители имели право получить свою долю въ одномъ зерновомъ хлебе.

Х о з я й с т в е н н ы й  принадлежности, — сбруя, экипажи, земледельче- 
ск1я оруд1я,— делились или похозяйственно, поровну на каждое отдельное хозяй
ство, совпадавщее впрочемъ и съ отдельнымъ коленомъ; или поколенно,—  
зоровну на каждаго участника дележа, независимо отъ того, образуетъ или 
гЬтъ онъ самостоятельное хозяйство (приэтомъ иногда даже престарелые ро
дители пол)'чали равную съ сыновьями часть); или, наконецъ, отделявшемуся 
хозяйству просто выдавалось все въ этомъ отношен1п необходимое.

Изъ одежды и обуви въ одномъ случае отдано было каждому то, что 
пмъ самимъ заведено; въ одномъ одежда разделена поровну,— поколенно, счи
тая за особое колено дряхлаго отца; и въ двухъ случаяхъ отделявшемуся 
семейству выделено было только необходимое.

В ъ  Б у ш н е в с к о й  волости раздельныя книги были заведены на каждое 
общество отдельно, но въ волостномъ нравленш сохранилось этихъ книгъ 
только 8, тогда какъ всехъ сельскихъ обществъ въ волости 13. В ъ  означен- 
ныхъ 8-ми книгахъ записано совершенно ничтожное количество разделовъ: 3; 
два по Баклановскому обществу и одно по Шатуновскому. Два раздела изъ 
нихъ относятся къ 1888 году и одинъ— къ 1898-му. Книги остальныхъ 
G-ти обществъ совершенно чисты.

Совсемъ невероятно, конечно, чтобы на большую волость въ 2006 зе-



мельныхъ душъ за ц'Ьлыя ] 2 .тЬтъ три семейныхъ раздала составляли бoлte 
или MeHte значительную часть фактическихъ раздЬловъ; очевидно, они попали 
сюда чисто случайно и составляютъ только исключен1е изъ раздЬловъ, совер- 
шаемыхъ съ формальной точки зptнiя незаконно. Я  надеялся определить зд4сь 
количество д'Ьйствительныхъ разд'Ьловъ изъ сравнен1я наличнаго числа домо- 
хозяевъ волости съ «законнымъ» ихъ числомъ, им̂ Ьющимь право участвовать въ 
сельскихъ выборахъ, такъ какъ по X I X  статье Наказа губернскаго по кре- 
стьянскимъ д1>ла>!ъ Присутств1я хозяйства, образующ1яся отъ неутвержденныхъ 
разд^лонъ, не им-Ьють права числиться въ выборномъ отношен!я отдельными 
семействами, а должны считаться за одинъ дворъ съ г 1;мъ, отъ котораго от
делились, какъ будто бы раздела между ними вовсе и не существовало. Поэтому 
въ выборныхъ приговорахъ должно обозначаться только законное количество 
домохозяевъ общества, т. е. фактическое число дворовъ къ 18 марта 1886 г. 
плюсъ число дворовъ, образовавшихся после этого времени, по законно-утве|)ж- 
деннымъ разделамъ. Действительное же количество н а л и ч н ы х ъ  домохозяевъ 
можно было извлечь изъ черновыхъ матер1аловъ по всеобщей переписи 1897 
года, хранившихся въ волостномъ правлеши, у писаря, бывшаго счетчика. К ъ  
сожа.1ен1ю, выборные приговоры имелись въ правлеши только за 1893 г., 
такъ что для сравнен'ш приходится прибегать къ даннымъ разныхъ годовъ. 
В ъ  отношен1и правильности вывода это было бы почти безразлично, еслибы 
можно быть увереннымъ, что, съ одной стороны, въ выборныхъ приговорахъ 
количество домохозяевъ обозначается постоянно «законное» и что въ него не 
включаются иногда хозяйства, образовавш1яся после незаконныхъ разделовъ, а, 
съ другой, что къ 1 8 86  году списокъ домохозяевъ заключалъ въ себе дей
ствительно все наличные дворы. Уверенности этой нетъ, но нужно думать 
всетаки, что цыфры законныхъ домохозяевъ изменяются далеко не такъ быстро, 
какъ изменяется число действительныхъ хозяйствъ, и потому сравнен1е техъ и 
другихъ показан1Й не можетъ не быть интереснымъ, такъ какъ должно бы по
казывать хотя и не фактическое количество семейныхъ разделовъ за пер1одъ 
времени съ 1886 по 1897 гг., но и недалекое отъ действительности. Вогъ 
эти числа домохозяевъ, по отдельнымъ обществамъ волости, какъ они значатся 
въ выборныхъ приговорахъ и въ переписныхъ листахъ:
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дельный годъ П - л ’Ьия 1886 — 1807 гг. падаегь въ среднемъ но мен'Ье 
44 семейныхъ раздЬловъ. Меня настолько поразила величина этой цыфры, что я 
усомнился, действительно ли перепись производилась по отд^льнымт) хозяйст- 
вамъ, спрашивалъ объ этомъ писаря-счетчика и получилъ yBtpenie въ правиль
ности его показанШ. Нужно поэтому думать, что тутъ есть какое-нибудь недо- 
pasyMtnie: можетъ быть, число домохозяевъ въ выборныхъ приговорахъ оста- 
ва.10сь неизм н̂нымъ съ 1861 года; тогда на каждый годъ пришлось бы не 
Mente 13 разд’Ьловъ, и число это, конечно, бод-Ье похоже на действительность, 

ч^мъ первое.
Пзъ вышеозначенныхъ трехъ записанныхъ въ волостныя книги разд^лонъ 

одинъ представляетъ собою Bbuta крестьяниномъ дер. Шатунова Авксенйемъ 
Ильевымъ средняго сына за неповинеше и непочтен1е къ родительской власти. 
Отецъ sitcb даетъ сыну, что хочетъ, хотя и не обижаетъ его, такъ какъ 
семья эта, очевидно, богатая. Сынъ состоялъ на службЬ у отца п получалъ 
оть него жалованья свыше 300 руб. въ годъ. У  него есть уже собственный 
ломъ со Bctsin службами, скотъ и все необходимое для ведешя хозяйства, но 
гяецъ, выд-Ьляя его, даетъ ему еще 1000 руб. на дальнейшее устройство 
дома. За то изъ выкупленной зеяли онь не далъ сыну ничего, и уже 
крестьяне дер. Шатунова сами предоставили последнему м1рской наделъ, сло
живши его съ какого-то другого односельчанина.

По другому раздельному приговору крестьянинъ-собственшшъ дер. Кузне
цова Яковъ Смпрновъ 10 марта 1888 г., «находясь въ престарЬлыхъ .тЬтахъ, 
заб.чагоразсудилъ при жизни своей разделить между сыновьями своими имуще
г о » .  Самъ онъ съ женой остался жить вместе съ младшимъ сыномъ въ 
тром ъ доме, а старш1й сынъ ушелъ въ новый. Для каждаго хозяйства были 
припасены здесь уже особыя хозяйственныя постройки: овины, сараи и амбары,—  
на родителей же отдельной части въ строен1яхъ не было дано. За то изъ 
скота въ хозяйство младшаго брата,— очевидно, на родителей,— назначены 
были лишн1я сравнительно со старшимъ братомъ две коровы и две овцы. 
Точно также и хлебъ разделенъ былъ не похозяйственно, а поколенно, - на 
три равныя части, какъ въ земле, такъ и въ зерне. Хозяйственныя принад
лежности распределены поровну на два хозяйства.

Трет1й раздЬлъ произошелъ между двумя братьями изъ-за семейныхъ не- 
соглас1Й. Усадебная и полевая земля была разделена между ними поровну; 
младшШ брать ушелъ въ новую избу и кроме нея получилъ еще сарай, баня-же 
и овинъ остались въ общемъ владен1и «до пристоя». Какъ распределялись 
доли въ прочемъ имуществе, изъ приговора не видно, но младш1й брать по
лучилъ и въ скоте и въ хозяйственныхъ прпнадлежностяхъ все необходимое.

В ъ  В в е д е н с к о й  волости въ книгу раздельныхъ приговоровъ, общую



для всей волости, записано 7 ирпговоровъ, но два изъ нихъ относятся къ одному 
и тому же разделу, такъ что всЬхъ законныхъ разд'Ьловъ значится въ волости 6 . 
Be t они относятся къ пер1оду времени за 1 89 4  —  1 8 9 8  гг ., и именно: къ 
1 8 9 4 — 1, къ 1 8 95  —  1, къ 1 8 9 6 -  1, къ 1897  —  1 и къ 1 8 9 8 — 2. 
За тотъ хе пер1одъ времени волостнымъ писаремъ даны были ant свЬд'Ьн1я 
и о количеств'Ь не записанныхъ въ книгу разд’Ьловъ; раснред'клен1е т^хъ и дру- 
гихъ по отд1;льнымъ обществамъ можно видЬть изъ cлtдvющeй таблицы:

Законные'. . 

Незаконные . 

Ть и spyrie
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2

2
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Количество такъ называемыхъ незаконныхъ разд’Ьловъ превышаетъ, такимъ 
образомъ, 3Atcb число законныхъ paздtлoвъ почти втрое, а гЬхъ и другихъ на 
каждый годъ приходится въ среднеиъ около 6 на всю волость.

Не засвид^тельствованныхъ приговоровъ въ волостномъ правлен1и н^тъ, 
такъ ‘какъ они никогда не представляются туда. Пишутся они будто бы, однако, 
при каждомъ разд'Ьл'Ь, составляются обыкновенно при двухъ-трехъ свид'Ьтеляхъ, 
скр-Ьпляются подписью сельскаго старосты и хранятся самими заинтересованными 
сторонами.

И зъ шести записанныхъ въ раздельную книгу случаевъ раздала въ двухъ 
с е л ь с к 1й с х о д ъ ,  согласно съ закономъ 18 марта 1886  года, ограничившись 
распред'Ьлен1емъ одного только необходимаго для веден1я крестьянскаго хозяй
ства имущества, относительно всего прочаго зам'Ьтилъ, что оно разделено самими 
сторонами по особымъ услов1ямъ между ними. Напротивъ, въ двухъ другихъ 
раздЁлахъ внесено въ приговоръ схода разд^лен1е обуви и одежды, а въ 
одномъ — самоваровъ и сгЬнныхъ часовъ, хотя въ то же самое время въ этомъ 
послЬднемъ актЬ замечено, что движимость и домашняя обстановка делятся по 
особому акту. В ъ  прочихъ приговорахъ распределялось только имущество не
обходимое для крестьянскаго хозяйства, безъ всякаго упоминан1я о доляхъ 
сторонъ въ остальныхъ хозяйственныхъ и домашнихъ вещахъ, которыя, оче
видно, делились самими сторонами, безъ особыхъ письмённыхъ услов1й на это.

Съ сог лас1я  отца,  какъ домохозяина, заключено четыре раздельныхъ 
приговора. В ъ  трехъ изъ этпхъ случаевъ у него жива еще жена, а въ одномъ



N

к

даетъ разд'Ьлъ своимъ сыновьямъ только престарелый отецъ. Относительно власти 
и доли родителей въ распред4леши имущества можно судить на основан1и трехъ 
приговоровъ, такъ какъ въ четвертомъ о части, взятой ими на себя, не ска
зано ничего. Ц'Ьлаго хозяйства родители во всЬхъ трехъ случаяхъ не нред- 
ставляютъ изъ себя и потому, независимо отъ того, вмЬсгЬ съ к’1)МЪ-нибудь 
изъ д'Ьтеп пли отдано будутъ жить, берутъ себЬ изъ общаго имущества только 
то, что необходимо для пропиташя и жизни вообще, т. е. что-либо изъ сгроен1я, 
скота, зернового хл'Ьба, одежды и обуви.

РаздЬлъ бра т ь е в ъ  между собою заключается въ двухъ приговорахъ, при- 
чемъ въ одномъ случай у нихъ жива была еще нрестарЬлая мать. Особой 
частп имущества на нее не было определено, и, значить, «разд^лъ» между 
нею и д-Ьтьмп былъ чисто хозяйственный. Между самими же братьями,— какъ 
въ этомъ, такъ и въ другомъ случай, —  похозяйственный и покол’Ьнный прин
ципы дележа совпадали, потому что братья должны были жить отдельно другъ 
’iTb друга и получили по равной части, несмотря на то, что составъ семейства 
п былъ у нихъ различный. Точно также и въ предыдущихъ сл\'чаяхъ, т. е. 
при жизни отца или обоихъ родителей, братья получали на каждаго равныя 
части, если даже посл4 раздала они и оставались жить вм^сгЬ, какъ это было, 
наприм-Ьръ, при отдЬл4 трехъ сыновей крест, дер. Соколова Степаномъ Тро- 
Фимовыхъ. Cлtдoвaтeльнo, собственно между братьями разд-Ьлъ былъ поколенный, 
а между ними и родителями похозяйственный.

Причинами разд^лонъ въ друхъ приговорахъ указаны семейныя 
Hecorjacifl, въ трехъ— нecoглaciя и . многолюдство, а въ одномъ— несоглас1я, мно- 
гоюдство и желан1е отца жить отдельно отъ д т̂ей, «для своего покоя на ста- 
>-гп1 л-Ьтъ>.

При распред'Ьлен1ипостроекъ наблюдался бол̂ е хозяйственный, чЬмъ по- 
киленный, принципъ, такъ что на родителей, если они оставались после раздала 
жить съ кЬмъ-нибудь изъ детей, не выговаривалось отдельной части ни жи- 
лыхъ, ни хозяйственныхъ строен1й. Это было въ двухъ разделахъ. В ъ  третьемъ 
отецъ съ матерью, отделивъ отъ себя троихъ сыновей въ новый домъ, сами 
остались жить въ старомъ, а изъ холостой постройки взяли себе амбаръ и свиной 
сарай. В ъ  четвертомъ разделе отецъ не взялъ для себя никакой постройки, а 
выговорплъ право жить у того изъ детей, у кого самъ пожелаотъ. Оаъл/^Ш” 
взялъ себе ничего и изо всего остального имуществуо^штттг'тагей врда-, 

вать ему по 12 руб. ежегодно.  ̂ '
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никакихъ построекъ, то л ь^ ^ ^ ^ ^ ^ Н  случае, — -1»Г{;а''^Ьтъ нихъ отделился 
отецъ съ матерью. По всежгтеттным ъ прпЛворамъ происходилъ между ними 
разделъ и cTpoeHin, причемъ ^олько ^̂ динъ разъ онъ бшъ не совсемъ полный,
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такъ какъ старш1й сынъ, отделившись отъ младшаго брата и отъ отца, полу- 
чилъ хотя и особую избу съ дворомъ, но въ связи со старымъ домомъ. Въ 
отцовскомъ доле остался жить въ трехъ случаяхъ старш1й изъ братьевъ и въ 
одномъ младш1й. На общ1й счетъ заблаговременно былъ выстроенъ братьями 
особый домъ для отделявшейся семьи только одинъ разъ, а въ трехъ другихъ 
тотъ изъ братьевъ, который оставался въ родительскомъ доме, выплачивал!) 
уходившему изъ него соответственную сумму денегъ на пр1обретен1е особаго дома.

Хозяйственныя постройки между братьями, когда они образовывали само
стоятельный хозяйства, делились, поровну, т. е. поколенно и вместе похозяй- 
ственно. Если не было двухъ или более построекъ одинаковаго назначен1я, то 
одна заменялась соответствующей по стоимости постройкою другого рода: амбаръ, 
папримеръ, сараемъ, сарай мякинеицей и под. В ъ  общемъ владен1и оставались 
и после раздела обыкновенно овины и бани: первый въ трехъ случаяхъ, вторая 
въ двухъ. При одномъ разделе, кроме овина и бани, остались еще въ совме- 
стномъ пользован1и: амбаръ, сарай, погребъ и колодезь.

При разделе земли строго наблюдалась домохозяйственная право-и- 
трудо-способность участниковъ дележа, такъ что принципъ распределетя ея 
былъ покол4нно-трудовой. Поэтому родители во всехъ разсматриваемыхъ раз- 
делахъ, будучи уже въ престарелыхъ летахъ, вовсе не взяли себе земли,— ни 
надельной, ни выкупленной, братья же делили между собою ту и другую землю 
всегда поровну, независимо отъ того, велико ли у каждаго изъ нихъ было семейство.

В ъ  распределешп скота между родителями и детьми къ хозяйственному 
принципу присоединялся иногда и поколенный Такъ, отецъ съ матерью, от
деливши трехъ сыновей и отказавшись отъ земли, оставили себе однако лошадь 
и корову; въ другомъ случае на долю младшаго брата, съ которымъ захотели 
жить и родители, дана была лишняя противъ старшаго корова,— очевидно на 
отца и на мать; за то въ другихъ двухъ разделахъ ни отецъ, ни мать не 
взяли себе изъ скота ничего. Между братьями скотъ делился поколенно, по
ровну: отдельно лошади, коровы и овцы. На каждое хозяйство во всехъ раз- 
сматриваемыхъ разделахъ досталось по лошади и не менее, чемъ но одной, 
корове и по две овцы.

Изъ зернового хл еба и принадлежност ей к р е с т ь я н с к а г о  хо
з я й с т в а  только въ одномъ случае назначена была на долю родителей особая 
часть, —  тогда, когда они отделили отъ себя троихъ сыновей; въ остальныхъ 
разделахъ хлебъ, земледельческ1я оруд1я, экипажи и под. делились между одними 
братьями,— поровну, безразлично отъ того, съ кемъ изъ нихъ будетъ жить 
отецъ, или мать, или топь и другая.

Одежда и о б у в ь  оставлялась за каждымъ членомъ семейства та, какую 
кто носилъ или какую кто себе самъ завелъ.



В ъ  В о х т о и с к о й  волости, самой глухой и самой маленькой изо всего 
уЁзда, состоящей всего только изъ двухъ сельскихъ обществъ, раздельный книги 
им'Ьются для каждаго общества отдельно, но ни одного приговора въ нихъ не 
записано. Незаконпыхъ раздельныхъ актовъ въ волостномъ правлен1и также 
HtTb, такъ что никакихъ документальныхъ C B^ nifl объ услов1яхъ разделовъ 
въ этой волости нельзя было получить. По словамъ м4стныхъ жителей, при
говоры сельскаго схода при разд4лахъ вообще тамъ не пишутся, а заклю
чаются только, и то не всегда, письменныя услов1я самими делящимися сторо
нами, даже безъ учасия старосты. Разделы, конечно, существуютъ и зд^сь, 
п даже разделы совершенно самовольные, когда д̂ Ьти уходятъ отъ отца безъ 
нозволен1я последняго. В ъ  этихъ случаяхъ родители иногда ничего не даютъ 
отделившимся детямъ; напротивъ, последняя еще обязываются обществомъ пла- 
твть за отца подати и выдавать ему ту пли другую ежегодную сумму на 
ffpnmrraHif.

Количество разд^ловъ въ Бохтомской волости удалось выяснить за пер1одъ 
времени съ 1894  г., изъ сравнешя наличнаго, сообщеннаго во.юстнымъ стар
шиной, числа домохозяевъ каждой деревни въ 1898 г. съ гЬмъ, какое было 
въ 1894  г. и какое обозначено въ раскладочныхъ приговорахъ этого года, 
содерхащнхъ число действительныхъ домохозяевъ того времени. Оказалось, что 

Яковлевскому обществу было за это время до 30 разделовъ, а по Долгов- 
скому до 17-тп, всего— около 4 7 ,— почти по 12 раздЬловъ на каждый годъ, 
чтй для такой малолюдной и для такой иухой волости нельзя не признать чи- 
« о г ь  сравнительно очень значительнымъ.

В ъ  И  дек ой волости книга для записи разделовъ существуетъ, но въ 
г л не записано ничего. В ъ  волостномъ нравлен1и сохранилось однако 11 раз- 
;ьльвыхъ приговоровъ, написанныхъ на особыхъ листахъ и, очевидно, пред- 

ставленныхъ въ свое время въ нравлете для засвидетельствован1я. Изъ нихъ 
I относится къ 1887 году, 7 — къ 1889  г., 1— къ 1890  г. и 2— къ 1891 г. 
Последнимъ годомъ, очевидно, закончились всяк1я попытки представлешя при
говоровъ въ правлен1е, и после этого, по словамъ местныхъ жителей, разделы 
происходить уже съ формальной точки зрен1я исключительно незаконные. Ихъ 
бываетъ въ волости будто бы только 2 —  3 въ годъ, и производятся они 
самими заинтересованными сторонами, при свидетеляхъ и сельскомъ старосте. 
Письменныя услов1я нриэтомъ не всегда заключаются, а если заключаются, 
то къ нимъ подписывается староста и свидетели. Сыновья, отходя отъ отца, 
часто обязуются платить за него подати или выдавать ему известную сумму 
на пропитате.

Изъ указанныхъ 11 -ти раздельныхъ приговоровъ пять засвидетельствованы 
сельскимъ старостой и волостнымъ правлен1емъ, такъ что въ первой инстанцш



НОСИ.Ш на ce6t  Bc i признаки законности. Но четыре изъ пихъ восходили на 

paacMOTptHie высшей власти, которая по разнымъ нричинамъ не утвердила ни 
одного, такъ что только одпнъ семейный разд'Ьлъ,— между братьями Осиповыми 
изъ дер. Строева, и является здъсь бол’Ье или мен̂ е законнымъ.

Bet четыре неутвержденныхъ paздtлa относятся къ 1889  году, и, можетъ 
быть, такое, такъ сказать, повально-отрицательное отношен1е къ нпмъ уЬзднага 
Присутств1я, не оставшееся, безъ сомн^шя, HeH3BicTHbiMb въ населен1и, вселило 
въ посл-Ьднемъ уб4жден1е въ серьезной и даже непреодолимой трудности разд4- 
ловъ, если производить пхъ по всЬмъ правиламъ недавняго закона. Не будетъ, 
следовательно, нев1;роятнымъ предположен1е, что именно по этой npH4HHt пре
кратились BCKopt всяк1я попытки къ заключенш законныхъ разд'Ьловъ, такъ 
какъ сравнительное обил1е представленныхъ ьъ 1889 году въ правлен1е разд’Ьль- 
ныхъ актовъ доказываетъ, что вначалЬ населен1е не им4ло особаго предуб-Ьж- 
ден1я противъ того пути къ разд'Ьламъ, который указанъ закономъ 18 марта 
1886 года.

Въ  трехъ случаяхъ причиною неутвервден1я у4зднымъ Присутств1емъ раз- 
д^льныхъ прпговоровъ послужило то обстоятельство, что старшиною не было 
произведено установленнаго Наказомъ губернскаго Присутств1я м̂ стнаго разсл4- 
дован1я о правильности раздала, а также, что въ самыхъ npnfoBopaxb не обо
значено было количества крестьянъ, бывшихъ на сход ,̂ и числа всехъ домо- 
хозяевъ общества. Присутств1е требовало только дополнен1я раздельныхъ актовъ, 
но волостное правлен1е и сами крестьяне, очевидно, сочли возможнымъ обойтись 
и безъ его утвержден1я, такъ что оставили приговоры, какъ они были перво
начально написаны. Четвертый раздельный актъ по жалобе отца и по отзыву 
непременнаго члена Присутств1я былъ вовсе отмененъ последнимъ, такъ какъ 
былъ заключенъ вопреки правплам'ь закона 1886 г., требующимъ соглас1я на 
разделъ главы семейства, и такъ какъ происходилъ не въ тотъ срокъ, который 
установленъ для разделовъ въ Чухломскомъ у^зде.

Пвъ 6-ти раздельных! актовъ, которые не свидетельствованы волостнымъ 
правлен1емъ, одинъ представляетъ изъ себя только заявлен1е матери 
сельскому старосте, чтобы сходъ произвелъ разделъ ея детей; остальные же 
пять не были засвидетельствованы правлен1емъ вероятно потому, что ни на 
одномъ изъ нихъ нетъ ни П0ДШ1СИ, ни печати сельскаго старосты, хотя онъ въ 
двухъ случаяхъ несомненно былъ на сходе, такъ какъ это упомянуто въ са- 
мкхъ приговорахъ; да и на прочихъ разделахъ сельск1й староста, вероятно, 
также былъ, потому что они происходили на сходахъ, и къ раздельнымъ актамъ 
подписа.1ись бывш1е на сходе крестьяне.

Объ объеме в л а с т и с е л ь с к а г о с х о д а и  самихъ заинтересованныхъ лицъ 
на разделъ вообще можно судить на основаши 9-ти раздельныхъ актовъ, В ъ



одномъ, какъ уже выше было упомянуто, мать просила сельскаго старосту про
извести разд'Ьлъ ея д т̂ей на сход'Ь и такимъ образомъ признавала за посл^д- 
нимъ полную въ этомъ отношенш власть. Самаго paздtлa ад4сь однако не 
указано, и потому нельзя узнать, какъ отнесся сходъ къ предоставленному ему 
праву и какъ подчинились его власти д^ти.— Два друпе приговора, относящ1еся 
къ 1889  и 1891 гг., представляютъ въ сущности только формальное утверж- 
ден1е сходомъ разд-Ьловъ, фактически состоявшихся уже нЬсколько л4тъ pante, 
по добровольному соглас1ю сторонъ, такъ что въ этихъ случаяхъ сходу при

шлось ограничиться весьма, наиротивъ, незначительнымъ участ1емъ въ разд’Ьл'Ь. 
Точно также и въ другихъ четырехъ случаяхъ разд'Ьловъ центръ тяжести ихъ 
лехалъ не на сход'Ь, а на самихъ делившихся семействахъ, потому что зд4сь 
прежде поступлен1я д-Ьла на сходъ разд^лъ происходилъ въ семь̂ , и тамъ же 
;лкдючааогь особое письменное услов1е, которое сходъ только признавалъ и 
oep-^nir îFAJ;. .Ли до11ашн1е раздельные акты были представлены въ правлеше 

"  ■ г : г ь приговорами схода, и изъ нихъ видно, что иногда разд^лъ происхо- 
:::лъ псключптельно въ предЬлахъ семьи, такъ что и подписывались къ акту 

только заинтересованный стороны (въ  одномъ случай даже только отецъ); иногда, 
напротивъ, здесь присутствовали свидетели: крестьяне-соседи, крестьяне дру- 
гяхъ деревень и даже разъ— только две крестьянки-соседки. Наконецъ, въ
■ 1В01ъ  случае приговору сельскаго схода о разделе отца съ сыномъ предше- 
авовало духовное завещаше отца, а потомъ обоюдная, данная сельскому ста- 
pocrfe росписка отца и сына въ ихъ взаимныхъ обязательствахъ. На основаши 
;-«тов росписки сходъ произвелъ подробный между ними разделъ и составилъ 
•'тл-льнып приговоръ, который приводили въ псполнеше черезъ 10 месяцевъ 
г ::1[1шина и староста съ окольными людьми. Приэтомъ они не выдали отцу 

.-полна всего, что ему назначено было, и потому онъ прпнесъ жалобу непре
менному члену уезднаго Присутств1я, и последнее, какъ уже выше сказано 
было, отменило самый приговоръ, какъ незаконный.

Пределы веден1я схода въ самомъ распределен1и или только въ утверж- 
ден1и распределен1я между сторонами обшаго ихъ имущества сравнительно 
miipoKie. Между десятью раздельными приговорами, въ которыхъ есть подроб
ности этого распределен1я, нетъ ни одного, ограничивающагося разделомъ 
только указаннаго въ законе 1886 года имущества: везде къ этому имуществу, 
т. е. къ строен1ямъ, домашнему скоту, надельной земле, хлебу и необходи- 
мымъ принадлежностямъ крестьянскаго хозяйства, присоединяется что-нибудь 
лишнее. Такъ, въ одномъ случае была разделена собственная земля, въ двухъ—  
общ1е долги, въ семи— одежда, въ четырехъ— вообще все домашнее обзаведен1е, 
безъ указан1я отдельныхъ его вещей, а въ несколькихъ случаяхъ перечислены 
п TaKie предметы, какъ самоваръ, часы, бревна, посуда, тесъ, бересто, овчины,



кадки, лари, шкафы, столы, ухваты, ковши, топоры, чугуны, стулья, мохъ, 
шерсть, лодка, кровать п даже олпнъ разъ— кринка масла. По сравнеюю съ 
раздельными цриговораии предыдущихъ волостей, зд'Ьсь между прочииъ въ 
двухъ актахъ упомянуто о разд̂ Ьленш навоза, но посл'Ьдн1и, можегь быть, соб
ственно говоря, отнесенъ къ необходимымъ принадлежностямъ крестьянскаго 
хозяйства, такъ что долженъ бы и всегда подлежать BtA'bHiro сельскаго схода, 

П р а в а и в л а с т ь о т ц а п р п  разд^лахь внЬшнимъ образомъ выражаются въ 
томъ, что раад^льный прпговоръ пишется по большей части отъ его имени,, 
такъ что, если изъ семьи отделяется одинъ пзъ сыновей, а проч1е остаются, 
отецъ и оставш1яся дети какъ будто даютъ уходящему члену семейства, что 
сами находить нужнымъ; если же отецъ, находящ1йся уже въ престарелыхъ 
годахъ, даетъ разделъ всЬмъ своимъ детямъ, онъ представляется какъ будто бы 
полновластнымъ распределителемъ между ними общаго имущества, и потому, напри- 
м-Ьръ, при раздел-Ь кр-на дер. Пуповатаго Александра Яковлева съ сыномъ, по 
духовному завещашю его, сказано въ завещанш, что отецъ н а г р а ж д а е т ъ  
сына такимъ-то и такимъ-то имуществомъ. В ъ  самомъ распределен1и общаго 
iiMtnifl отецъ однако получаетъ на себя и на жену, если она у него жива, 
гораздо меньшую часть, ч^мъ его дЬти, такъ какъ главнымъ соображен1емъ- 
приэтомъ служить хозяйственная работоспособность и будущность каждаго члена 
семьи, имеющаго право на общее имущество. Когда отецъ после раздела 
остается жить съ кемъ-либо изъ детей, на него иногда даже вовсе не указы
вается особой части —  въ земле, въ посеянномъ хлебе, въ строешяхъ и въ 
хозяйственныхъ и домашнпхъ прпнадлежностяхь, дается же обыкновенно что- 
нибудь определенное въ зерновомь хлебе и въ  скоте: въ хлебе по большей 
части равная съ детьми часть, а въ скоте меньшая, такъ какъ ему уже нетъ 
надобности въ лошади. Однако, въ одномъ случае раздела детей при отце 

последнему выделено было въ каждомъ поле по 10 загоновъ земли, хотя онъ 
и долженъ бы.1ь  жить со старшимь сыномъ; относительно этой земли оговорено 
было въ приговоре, что после смерти отца она поступаеть въ раздель между 
всеми братьями по равнымъ частямъ. В ъ  остальномь имуществе подобной ого
ворки не было ни разу, и нужно думать, что оно поступало тому сыну, съ 
которымъ отецъ жиль. — Обь обязанности детей давать родителямъ пропиташе 
после раздела раздельные акты обыкновенно не упоминаютъ. Только въ одномъ 
случае сынь быль обязанъ выдавать на пропитан1е отца по 15 рублей еже
годно,— это, когда сынь у него быль единственный. Такимъ же образомъ мать, 
просившая сходъ о разделе своихъ детой, представила ему подписку сына обь 
ежегодной уплате ей 3-хъ рублей, съ услов1емь не препятствовать выдаче 
паспорта. Такимъ образомъ дети, которыя после раздела начинали жить



отдельно отъ родителей, очевидно, освобождались т^мъ самымъ и отъ обязан
ности кормить ихъ.

При матери д'Ьти делились въ 6-ти случаяхъ. В ъ  одномъ изъ нихъ, 
какъ уже упомянуто было, мать просила старосту произвести разд^лъ дtтeй на 
сельскомъ сход'Ь и такимъ образомъ сама не признавала за собой иикакои 
власти въ раепред'Ьлен1и общаго имущества. Изъ другихъ подобныхъ разд'Ёль- 
ныхъ приговоровъ въ одномъ, между крестьянкою дер. Заболотья Марьей Про
кофьевой п детьми, д’Ьло представлено въ такомъ видЬ, какъ бы мать раздаетъ 
оыновьямъ и HeBicTKi общее имущество по собственному ycMOiptniro; въ прочихъ 
же приговорахъ разд'Ьлъ производится собственно между братьями, что, надо 
думать, бывало обыкновенно и на самомъ дЬлЬ. Ни въ одномъ случай мать 
не уходитъ отъ дЬтей совсЬмъ, а всегда остается жить вм4ст4 съ к^мъ-ни- 
''■удь изъ нихъ: по двумъ разд'Ьльнымъ актамъ— со старшимъ сыномъ, а по 
трегь— съ младшими. Особой части на нее не выделено было въ одномъ нри- 
1' iLopt, по которому она живетъ съ двумя младшими сыновьями и который соб- 
■’твенно только формально узаконялъ разд’Ьлъ, фактически cyщecтвoвaвшiй нЬ- 
сколько л-ferb тому назадъ. В ъ  прочихъ случаяхъ мать получала всегда: избу 
безъ надворныхъ построекъ, корову или телушку, одинъ разъ— овцу, два 
раза— некоторое количество зернового хл'Ьба, не въ равной дол'Ь съ детьми, и
■ аинъ разъ— одежду, какая на нее была шита. Остальное имущество делилось 
Т '1Лько между детьми, и мать не получала въ немъ никакой части, такъ что 
при этихъ разд1;лахъ преобладало хозяйственное основаше, а не покол’Ьнное. 
Платекъ общихъ долговъ также не распространялся на мать, а о cyдьбt на- 
таченнаго ей имущества послЬ ея смерти не говорится нигд̂ Ь ничего. Обязан- 
й-'сть д-Ьтей, съ которыми мать по раздельному приговору осталась жить, кор
чить ее упомянута только въ одномъ случае,— когда на мать не было выделено 

и указано особаго имущества.
Между б р а т ь я м и  безъ родителей было два раздала, и въ обоихъ слу

чаяхъ общее uMiuie разделено было на нихъ поровну, такъ что принципы хо
зяйственный и поколенный здесь совпадали. Приэтомъ, когда делились братья 
Павелъ СергЬевъ и Иванъ и Максимъ Михайловы изъ дер. Строева, младшаго 
брата не было дома,— онъ служилъ въ со.штахъ,— и дележъ нроизошелъ безъ 
него.— Въ разделе же братьевъ при родителяхъ, по одному приговору старш1и 
брать получилъ больше младшихъ въ надельной земле,— вероятно потому, что 
съ нимъ осталась жить мать. В ъ  четырехъ остальныхъ раздельныхъ актахъ, 
въ которыхъ части братьевъ и родителей указаны съ точноспю, части эти 
бы.1И совершенно равны, независимо отъ состава семейства у каждаго брата.

Семья умершаго брата участвовала въ двухъ разделахъ. В ъ  одномъ све
кровь даетъ невестке на д ет ей  ея часть земли, равную съ той, какая была



назначена среднему сыну, и зернового хл^ба втрое бол̂ е, Ч'Ьмъ ему; а какъ 
д'Ёлплось остальное имущество, не известно, потому что семейства эти жили 
врозь еще за н4сколько л'Ётъ до составлешя приговора. В ъ  другомъ cлyчat 
подобныхъ раздЬловъ о той долЪ имущества, которую далъ cnoxt свекоръ, 
отделяя отъ себя еще сына, также не сказано почти ничего и даже не видно, 
были ли у этой снохи д ^ .

П р и ч и н ы  разд'Ьловъ указаны въ трехъ приговорахъ,— во всЬхъ семейныя 
несоглайя, причемъ въ одномъ изъ этихъ случаевъ разладь между отцомъ 
и сыномъ дошелъ до такой степени, что, по заявлен1ю отца, онъ опасался за 
свою жизнь.

При распред’Ьлеши отд1и1ьныхъ частей общаго имущества ж и л ы я  по
стройки дtлилпcь нокол-Ьнио, считая за особое Kojtno родителей. Только въ 
одномъ cлyчat отецъ съ матерью просто перешли на жительство къ старшему 
сыну, не получивши повидиыому никакой части въ строен1яхъ; во всЬхъ осталь- 
ныхъ случаяхъ, когда они должны были жить вм^сгЬ съ к^яъ-либо изъ Atiefi, 
имъ указывалась определенная часть жилой постройки,— именно изба, тогда 
какъ сыну, съ которымъ они соединялись, отводилась другая половина дома, 
дворъ или даже полдвора. Приэтоиъ только одинъ разъ мать и младш1й сынъ 
получили новую избу съ дворомъ на сломъ, чтобы построиться на другомъ 
MtCTb; въ прочихъ— мать оставалась въ старомъ доме и на старой дворине. 
Отецъ ушелъ изъ стараго дома также въ одномъ случай,— когда отделялъ 
отъ себя единственнаго сына. Между ними сначала решено было получить 
отцу съ сына 770 руб. за старый домъ и черезъ два года выстроиться на 
новомъ MicTt, а до того времени жить у сына; но сынъ вскоре выгналъ 
отца, и тотъ построилъ себе отдельный домъ, такъ какъ имелъ собственныл 
капиталъ. Между братьями далеко не всегда можно было разделиться такъ, 
чтобы каждому доставался совершенно отдельный и вполне устроенный домъ: 
часто приходилось отламывать только часть дома или же оставаться некоторое 
время всемъ подъ одной крышей. Такъ, одинъ разъ, напримеръ, старш1й изъ 
трехъ братьевъ получилъ старую избу и клеть, средшй— старый дворъ и бревна, 
а младш1Й— новую избу: носледше двое должны были 2 года жить вместе, 
а все трое это же время жили подъ одной кровлей и разгородили только на 
общ1й счетъ сени. Въ  другомъ случае старую избу и полдвора беретъ CTapmin 
брать, младшШ же съ матерью должны были отломать полдвора и новую избу 
и перейти на другое место. Или: мать со старшимъ сыномъ остается на ста
ромъ месте въ передней пзбе, заднюю же отламываетъ средн1й сынъ, а млад
шШ получаетъ отдельную новую избу и 3 0 0  бревенъ. Или: отецъ со стар
шимъ сыномъ переходить въ новый домъ, среднШ же и младш1й сыновья де~ 
лять старый домъ такъ, что новую избу съ крыльцомъ и сЬнями получаетъ



первый, а второй долженъ отломать старую избу съ дворомъ п подволокой и 
переселиться на новое м̂ сто. Вообще полнаго обезпечен1я вс^хъ делившихся 
сторонъ жилыми постройками не было ни разу, а всегда кому-нибудь нужно 
было или жить до времени въ старомъ дом̂ , пли отламывать отъ него только 
I t  которую часть, или же строиться на новомъ м̂ сгЬ уже посл1> раздела, 
■гЬя пока одни только срубы.

Х о з я й с т в е н н ы  я постройки распределялись обыкновенно по хозяй- 
с тм ъ, и потому родители, остававш1еся жить съ к^мъ-либо изъ детей, не 
получали изъ нихъ ничего. Но и дети по большей части имели въ своемъ 
распоряжеши для раздела весьма небольшое количество эгихъ построекъ, такъ 
<ггм, распределяя ихъ по возможности такимъ образомъ, чтобы каждый полу- 
адлъ хоть что-нибудь въ этомъ роде,— то амбаръ, то сарай, то мякинницу,—  
■рявуждены были чаще всего оставлять некоторыя изъ строен1й,— на время 
BJ1 навсегда,— въ общемъ пользован1и. Напримеръ: три брата пользуются 

овиномъ, амбаромъ, погребомъ и банею; два брата— амбаромъ, овиномъ 
I  мкнпницею; два брата— овиномъ, который согласились даже сообща пере- 
гг»ч>ить; два брата— амбаромъ втечен1е года и овиномъ навсегда; отецъ, сынъ 
I  сноха— овиномъ и сараемъ, и т. под.

Лошади всегда делились по хозяпствамъ, такъ что родители, не со- 
гтжвлявш1е после раздела отдельнаго хозяйства, никогда ихъ и не получали. 
Но лошадь такое ценное имущество въ крестьяпскомъ обиходе, что и на каж
дое хозяйство не всегда приходилось дать особую лошадь, хотя, впрочемъ, 
u tfb  число разделовъ, при которыхъ всемъ хозяйствамъ досталось по лошади, 
<1«М 1тельно значительное,— пять. В ъ  прочихъ разделахъ или одна лошадь 
даалась на два хозяйства; или выражалось соглас1е сторонъ сообща пользо- 

въ целое лето лошадью, доставшеюся одному хозяйству; или, накопецъ, 
заменяласъ при разде.че чемъ-нибудь другимъ: въ одномъ случае—  

ь)pipв<•ю, а въ другомъ— двумя хорошими сбруями. Остальная скотина, какъ 
■я/̂ ходимая не столько для веден1я крестьянскаго хозяйства, сколько вообще 
ш  пропитан1я семьи, делилась поколенно, и потому одна корова, а если 
»>;..i!i»SHO, то И овца, назначались родителямъ, а прочее делилось поровну 
i f i j y  младшими поколен1ями,— такъ, что, когда не доставало на всехъ по 

п по овце, корова уравновешвалась телушками или овцами. Ни кото
рому хозяйству не досталось ни коровы нп овцы только одинъ разъ,— при 
p*3i t ie  трехъ братьевъ, крестьянъ дер. Строева Павла Сергеева и Ивана
■ Максима Михайловыхъ, 12 ноября 1889 года.

Н а д е л ь н а я  земля дкилась похозяйственно, и потому только одинъ 
pan отецъ взялъ на себя часть ея, по 10 загоновъ въ каждомъ поле, къ 
вяом у месту,— въ виду того вероятно, что, хотя онъ и остался жить съ



сыномъ, но былъ еще въ силахъ,— 59-ти лЬтъ. Притомъ же, посл̂  его смерти 
земля эта должна была поступить опять въ разд’Ьлъ между его детьми поровну, 
и такимъ образомъ хозяйственный принципъ д-Ьлежа возстановлялся сполна. 
Изъ остальныхъ указанныхъ въ приговорахъ распред'Ьлен1п над’Ьльной земли 
HepaBHOMtpHocTb раздала ея между самыми хозяйствами случилась одинъ разъ,—  
когда старш1Й братъ, оставшись съ мaтcpью̂  получилъ тягло огородной земли, 
а два другихъ брата по полтяглу. —  В ъ  разд4лахъ собственной земли, быв- 
шихъ только по двумъ приговорамъ, однажды мать, оставшись жить съ двумя 
младшими сыновьями, взяла на свое хозяйство 27 десятинъ, а другому сыну 
и д'Ётямъ умершаго сына дала только по б‘/ г  десятинъ. В ъ  другомъ случай 
собственная земля подана была поровну между братьями, и мать, жившая съ 
однимъ изъ нихъ, не получила этой земли ничего.

Х л ’Ьбъ в ъ  зерн-Ь дЬлился обыкновенно покол1>нно, и на родителей 
выделялась пли равная съ детьми часть, пли же только некоторое количество, 
за вычетомъ котораго все остальное поступало въ разд^лъ д1;тей поровну. В ъ  
двухъ однако раздЬлахъ на отца съ матерью и на мать не было назначено 
изъ зернового хл^ба ничего, а весь онъ поше.чъ на сыновей.— Хлебъ въ земл'Ь 
делился только одпнъ разъ и вполнЬ похозяйственно, такъ что отецъ, отделяя 
старшаго сына и самъ оставаясь съ младшимъ, далъ первому изъ посЬяннаго 
хл^ба половину.

Отступлен1я отъ похозяйственнаго распредЬлен1я сбруи, экипажей и земле- 
д-Ьльческ п х ъ  о р у д 1п встр-Ьчаются два раза:— когда въ одномъслучай отецъ, 
отделяясь отъ сына п не составляя особаго хозяйства, взялъ ce6t  хомутъ, 
шлею, сани, молотило, косу и колоколецъ, и когда въ другомъ разд'Ьл'Ь матери 
досталась вместо полушубка дуга и хомутъ.

Изъ одежды поступало обыкновенно каждому члену семьи то, что было 
шито на него или что онъ завелъ себе самъ, а посуда и домашн1я принад
лежности делились по хозяйствамъ. В ъ  одномъ впрочемъ разд1;л'Ь саиоваръ 
поступилъ въ общее пользован1е разделившихся братьевъ.

Платежъ общих ъ  д о л г о в ъ  распределялся въ двухъ приговорахъ: по 
одному долгъ должны были заплатить только братья, безъ учасия матери, 
поровну, а по другому— одинъ изъ братьевъ взялся заплатить долгъ младшаго 
брата, бывшаго на военной службе,

В ъ  раздельную книгу К а л и н и н с к о й  волости вписано три приговора: 
одинъ— въ 1 8 94  г. и два— въ 1898  г. Волость эта большая, въ 3 0 3 2  на- 
дельныхъ души, н состоитъ нзъ 13-ти сельскихъ обществъ. Очевидно, что 
указанные разделы должны быть только весьма незначительной частью всехъ 
вообще раздЬловъ. О приблизительномъ числе пхъ за 1 8 9 4 — 1 8 9 8  гг, и за



1 S S 6 — 1 8 98  гг, можно до некоторой степенп судить изъ представляемой 

и ж е  таблицы, которая показываетъ, съ одной стороны, наличное число домо- 

хозяевъ по раскладочнымъ BtiOMOCTHMb 1 8 9 4 — 1898 гг., заключающпмъ въ 

f*<jt всяк1й отдельный дворъ, независимо отъ того, по законному или неза- 

коявону разд-Ьлу онъ образовался, п, съ другой, формально-законное число 

?*)*охозяевъ по выборнымъ прпговорамъ 1898  г., въ которые не должны были 

8яосиься съ 1886 г. домохозяева, не получивш1е надлежащаго утверждешя 

сжтхъ paздtлoвъ. Поэтому разница между числами раскладочныхъ ведомостей 

до.гжна бы показать приблизительное количество вс4хъ семеиныхъ раздЬловъ 

гь  иждомъ обществ̂  особо и во всей волости вм̂ ЬсгЬ по отд'Ьльнымъ годамъ 

I  а  весь пер1одъ времени 1 8 9 4 — 1898 гг., а разница между цифрою 

рагижхочныхъ в-Ьдомостеп за 1 8 98  г. и цифрою домохозяевъ по выборнымъ 

1̂ <гов>.[>агь этого года должна обозначить приблизительное число всЬхъ семей- 

■илъ разделоБъ въ каждомъ обществ̂  и въ волости за пер1одъ времени съ 

1>S6 по 1898  гг. Цифры эти, конечно, не могутъ показать дМствительнаго 

• ж л  разхЬловъ, потому что увеличен1е и уменьшеше количества крестьян- 

f o r i  x i« ilfTB b  пропсходятъ и отъ другихъ, кром'Ь разд^лонъ, причинъ,-— 

i f « u r K i !  г ь  •/>ш*^ствагь отд1 .1ьныхъ семействъ со стороны п выписки на сто- 

f0§r, а также BHinpaHia сеяеП,— но причины эти производятъ настолько незна- 

чпелиое изм-Ьнен1е въ числ4 хозяпствъ, что дозволяютъ считать цифры 

paoanu другъ съ другомъ наличныхъ хозяевъ и цифры разницы этихъ же 

тееп, п, числами законныхъ домохозяевъ за весьма близк1я къ д^йствитель- 

ш п  цифрамъ семейныхъ разд^лонъ. Но нужно заметить, что приводимая 

жжже таблица не можетъ быть вполнЬ точною и совершенно полною еще и 

wTwiy, что раск.1адочныя ведомости сохранились въ волостномъ правленш не 

а въ выборныхъ приговорахъ не всегда обозначено общее число домо- 

хоиевъ; для этой цифры оставлено иногда тамъ одно только мЬсто, такъ что 

1Ъ плдобныхъ случаяхъ для общихъ итоговъ она заимствована нами изъ 

«иборяыхъ приговоровъ какого-либо предшествующаго года, начиная съ 1894-го^ 

П я .  бол̂ Ье, что изменялась она вообще очень р^дко и весьма незначительно.



Вотъ эта таблица:

ОБЩЕСТВА.
Раскладочныя ведомости.

1894 г. 1895 г. 1896 г. 1897 г. 1898 г.

Выборные
приговоры
1894—1898

года.

Число сем. раздЬдовъ.

1894— 
1898 Г1-.

1886—1898
П.ТИ ;

1 8 6 1 -1898- 
года.

Акееновское. . 

Горловское . . 

Григоровское . 

Дорковское . . 

Климовское . . 

Липихинское . 

Макарьинское 

Мальгинское . 

Ыелехи некое . 

Натальинское. 

Никулинское . 

Сывкпнское . 

Федяевское. .

ЗТЗ

Н11ТЪ.

64

38

98

92

н^тъ

45 

363

89

46 

54

383

91

64 

38

Н'ЁТЪ.

90

65 

94 

49

365

90

47

54

380

н^тъ.

91

65

пЪтъ.

48

н-Ьтъ.

90

46

53

377

88

68

36

101

90

65

93

51

376

90

46

54

378

97

70

36

101

91

62

91

53

383

91

48

53

270

82

42

23

82

74

55

62

52

250

90

26

52

не менЬе 
6

20

2

2

108

15

28

15

19

17

7

29

1

133

1

22

1

Вся волость . около 52 396

Количество раздЪловъ за першъ времени 1 8 9 4 — 1 8 9 8  гг . явилось 
зд^сь изъ сравнешя чиселъ раскладочныхъ ведомостей 1 8 9 8  г. съ числами 
Ttxb  же ведомостей за 1 8 9 4  годъ. Вместо посл'Ьднихъ цифръ въ т^хъ 
обществахъ, гд1> за 1 8 9 4  г. раскладочныхъ ведомостей не оказалось, взяты 
ведомости 1 8 9 5  г . ,  а когда числа 1 8 9 8  г. оказались равными пли даже 

меньшими чпселъ 1 8 9 4  г., нредполагалось, хотя конечно и не съ полнымъ 
основашемъ, что семейныхъ разделовъ тутъ за весь разсматриваемый перюдъ 
времени совс-Ьмъ не было. В ъ  общей сложности во всей волости оказалось 
такимъ образомъ за это время около 52  разд^ловъ пли, среднимъ числомъ, 
по 13 разделовъ въ годъ.

Количество разделовъ за 1 8 8 6 — 1 8 9 8  гг . получилось изъ сличешя 
раскладочныхъ ведомостей 1 8 9 8  г. съ выборными приговорами за тотъ же 
годъ; но такъ какъ общая и годичныя цифры оказались приэтомъ настолько 
значительными, что въ среднемъ приходилось бы на всю волость не менее 
3 3 -х ъ  раздЬловъ въ годъ, а на першдъ времени за 1 8 8 6 — 1 8 9 4  гг. и еще



'■ojfce несообразное число ( 396— 5 2 = 3 4 4 :  8 = 4 8 ) ,  то нужно думать, что и 
i:tob, какъ и въ Вушневскои волости, количество домохозяевъ въ выборныхъ 
;;;|иговорахъ почти не измЬнялось, можегъ быть, съ самаго начала волостной 
х:!зни, съ 1861 года. При такомъ предположенш средняя цифра ежегодныхъ 
: i.atJOBb равнялась бы почти П-ти^ а это настолько близко подходить къ 
•:-дней и очень вероятной цифр’Ь за 1894— 1898 гг., что указанное пред- 
а"Л"жен1е должно считать довольно близкимъ къ действительности.

Обращаясь къ раздЬламъ, записаннымъ въ волостную книгу, видимъ, что 
! s j  пзъ нихъ происходили между братьями при жизни матеря, и одинъ—
Т 'Л'.ко лечу братьями. В ъ  первыхъ двухъ случаяхъ у обоихъ братьевъ были
• 10 раздала особыя оседлости и особые дома съ хозяйственными строен1ями,. 
:гкъ 'гго paaatju зд кь  состояли собственно въ выд^л  ̂ некоторой части иму-

MTppi. Въ •луча'Ь crapniifi брать даже не ирисутствовалъ при
7* i r l r i .  S <Н1. л?.', на промышленности», нотар1ально передалъ свои права 

'!л :; падась прпэтомь въ старомъ дом'Ь со старгаимь сыномъ и 
:- Л; i!.;a Еа себя корову и 10 мЬръ xлtбa, а все остальное разделено было 
T f * :y  братьями поровну. Въ  другоыъ разд'Ш точно также мать р-Ьшилась 
лгт:-, f«  старши)гь сыномъ, п точно также ей дана была корова и 10 м̂ ръ 

aV*», а прочее пошло поровну на братьевъ, такъ что я собственная земля 
;.v t / ’На была только между ними же.— По третьему раздельному приговору 
la.'f братьевъ разошлись въ разные дома: старшш остался въ прежнемъ 
I  t : ,  а младшш ушелъ въ новый. Все хозяйство и надельную землю они 
jA i i l ja j i  между собою на дв'Ь равныя части, причемъ у обоихъ у нихъ 
K j i i : -ь по лошади, и вообш;е они были снабжены всЬмъ необходимымъ для 

: i J  rea въ достаточномъ количеств .̂
Причины разд^ловь указаны въ двухъ случаяхъ: въ одномъ— многолюдство,

: ъ другомъ— семеиныя несоглас1я.
Въ Коровскоп волости на каждое сельское общество существуетъ

• '  раздельная книга, но записано въ этихъ книгахъ съ 1886 г. только 
: приговора: два по Ермаковскоыу обществу и одинъ по Маланьинскому.

•ч.дЬлы эти были: въ 1887 г., 1889 г. и 1898 г. Книги прочихъ четы-
• ■•бществъ совершенно пустыя.

Такъ какъ въ волостномъ правлен1и имеются раскладочные приговоры,
• |‘:ав-1енные особо для каждой деревни въ 1894 и 1895 гг., по закону 
 ̂ ;»ня 1893 г., на 12 л^тъ, и, такъ какъ, съ другой стороны, тамъ же

• списки домохозяевъ каждаго общества, также по отдельнымь деревнямъ, 
■*гавленные къ 1 января 1896 г., то здесь возможно было составить изъ

•.;п ;ешя цифръ техъ и другихъ списковъ приблизительное представлете о 
ni’uh семейныхъ разделовъ съ 1886 по 1 8 94 — 1895 гг. Раскладочные



приговоры HecoMHtDHO иредставляютъ наличное число отд'Ьльныхъ крестьянскпхъ 
хозяйствъ ко времени ихъ составлешя, т. е. по одн'Ьмъ деревнямъ къ 1894-му, 
а по другимъ къ 1895 году. Но общая сумма этихъ чиселъ не можетъ 
выражать количества в с 4 х ъ  хозяйствъ волости, такъ какъ по н’Ькоторымъ 
деревнямъ раскладочные приговоры находились у земскаго начальника, и потому 
относительно обществъ, къ которымъ эти деревни принадлежать, приходится 
ограничиться цифрою домохозяевъ меньшей, ч4мъ въ действительности. Списки 

же домохозяевъ хотя и составлены были къ 1896 году, т. е. позже, чЬмъ 
писались раскладочные приговоры, однако число хозяйствъ въ нихъ поставлено 
M e H te , чемъ по раскладкамъ, и следовательно въ нихъ вносились не Bct 
отдельные дворы, а вероятно только таюе, которые образовались по з а к о н н ы  мъ 
«емейнымъ разд^ламь. Приэтомъ, числа списковъ разнятся отъ цифръ раскла- 
дочныхъ приговоровъ не особенно значительно, и можно поэтому думать, что 
«ни остались неизменными не съ 1861-го, а съ 1886  года. Вследетв1е 
этого, разница между теми и другими должны дагь приблизительное минималь
ное число семейныхъ разделовъ за 1 8 8 6 — 1894 —1895 гг., потому что 
увеличен1е и уменьшен1е хозяйствъ отъ другихъ, помимо разделовъ, причинъ 
всегда бываетъ очень незвачптельнымъ. Сопоставлен1е цифръ раскладочныхъ 
приговоровъ и списковъ домохозяевъ по каждому обществу представляетъ сле
дующая таблица:

0  Б Щ Е С Т В А.

, i  а '■£
S.5К й

1 ... а X
^  ё

1

i i  й а
3  5

i  !

1 1»  ! 
. £  е

а X

л 1^
ВСЯ 

ВОЛОСТЬ. ;

Списки домохозяевъ въ 1896 г. . 242 41 90 42 62 42 519

Раскладочн. приговоры въ 1894 
пли 1895 году.......................

бол to 
264 43

бол^е
94

болЬе
44

болЬе
68 45

б 0 л t e  
558

Приблизительное число семеин. 
разд'Ьдовъ въ 1886 -1894— 
1895 г..................................... 22 2 4 2 6 3

б 0 л t. 6 
39

В ъ  среднемъ, такимъ образомъ, на всю во.1оеть приходится въ годъ не 
менее четырехХЪ или пяти семейныхъ разделовъ, и число это при сравнительной 
незначительности волости является довольно вероятнымъ.

Изъ записанныхъ въ раздельный книги приговоровъ два касаются разде
ловъ между братьями при жизни одного и обоихъ родителей и одинъ— только 
между братьями.

8 февраля 1887 г. разделился креетьянинъ дер. Баршкадина Иванъ 
Власовъ съ двумя сыновьями вследств1е семейныхъ несогласш и много.1юдства.



3jtcb любопытно то, что разделились между собою не одни д^та, но и роди- 
те л, такъ какъ отецъ остался жить со старшимъ сыноиъ, а мать съ млад- 
а н ъ .  В ъ  разд1;льный приговоръ внесены доли каждой стороны только въ 
стрвжяхъ, скогЬ, хл^бе и землед'Ьльческихъ оруд1яхъ, — остальное же имущество 
Ы ю  разделено по домашнему полюбовному акту, предъявленному сходу, но не 
мисавному въ его приговоръ. Изъ того имущества, которое дЬлилось на сход ,̂ 
родиели получили по некоторой, хотя и не равной съ детьми, части въ строе- 
шжхъ к скогЬ, а все прочее разд'Ьлено было чисто похозяйственно, поровну 

ау б|1атья11и, такъ что отцу досталась изба, горница, сарай и корова, а
ввер1— горница и корова, между гЬмъ какъ братья взяли ce6t  по двору, по 
сарж>, ибарт, по лошади, корове, овце съ ягнятами и т. д. Относительно 
шужетаж оли сазмо, что после его снерти оно переходить къ старшему

■ ш Ш а т т .

П р  |;}-«ч-гынина дер. Гузнна Ивана Миронова съ двумя сы-
штлшш п  В{-«гговоръ внесены доли каждаго участника дележа не только въ 
гт^агайп, скоте, хлебе, земле и земледельческихъ оруд1яхъ, но и въ одежде, 
■хпшхъ, самоварахъ, посуде п часахъ, а относительно остальной движимости 

9, что она должна быть разделена между братьями поровну и миро- 
9. Отецъ (6 5  летъ) остался жить съ младшимъ сыномъ на старомъ месте,

■ jerTBBmeecH ему имен1е должно после его смерти перейти въ пользу этого 
« а в ,  который обязанъ кормить и поить его до смерти. На долю его была 
ЯШ  изба, корова, телушка, два поросенка, некоторый иконы, самоваръ, треть 
щЛшЛ посуды и треть зернового хлеба и корма для скота, такъ что только 
ЯШ жщущество и делилось покоденно, а хозяйственный постройки, лошади, 
и М ъ  вгь земле, самая земля и земледельческ1я принадлежности разделены были 
т  два хозяйства между братьями, поровну. В ъ  общемъ владеп1и остались баня
■ М1нъ, а одежда оставлена каждому члену семьи та, какая на немъ была. 
C k n il разделъ произошелъ вследств1е семейныхъ несоглайй и многолюдства.

По третьему приговору отделялся 20 марта 1898  года изъ 6-ти братьевъ 
старшй. Но такъ какъ у него былъ уже до этого времени собственный домъ 
I  полное хозяйство, а усадебная и полевая земля значилась на немъ отдельно 
tmt по раск.1адочному приговору 1894  года, то, очевидно, этотъ разделъ 
гтшествовалъ фактически ранее, и раздельный приговоръ только давалъ ему 
тонную  форму.

В ъ  М и р о х а н о в с к о м ъ  волостномъ прав-чеши сохранилось то.1ько че- 
type раздельныхъ приговора, составленныхъ на сельскихъ сходахъ, подписан- 
ш т  участниками схода и сельскими старостами, но почему-то не засвидетель- 
стмюанныхъ волостнымъ правлен1емъ и не записанныхъ въ книгу, такъ что й



разд-Ьлы эти являются въ сущности не вполнЬ законными. Одинъ пзъ нихъ 
относится къ 1892 г., два— къ 1897-му и одшъ къ 1898  году.

Не подлежащее BfciHiro се л ь ск а г о  схода имущество упомянуто. зд'Ьсь 
только въ одномъ npnroBopt,— когда между деверемъ п невесткой делилось не 
только то, что составляетъ необходимую принадлежность крестьянска1'о хозяйства, на 
и иконы, самовары, столы, шкафы, лари и отцовсше частные долги. О соглас1п 
родителей на разд’Ьлъ упомянуто во всЬхъ трехъ прпговорахъ, производившихся 
при ихъ жизни; въ одномъ изъ нпхъ это соглас1е шло даже, какъ отъ главы 
семейства, отъ матери, потому что отца уже не было въ живыхъ.

Особая часть имущества была выделена о т ц у  только въ одномъ случай, 
а въ двухъ остальныхъ родители просто оставалпсь жить съ кЬмъ-нибудь изъ. 
д’Ьтеи, и отдельной доли общаго им1;н1я на нихъ не указывалось; братья же, 
равно какъ и деверь со всей семьей невЬстки, везд'Ь пользовались одинаковыми 
правами на распред'Ьлявшееся между ними похозяйственно и поровну имущество. 
Что касается отца, хотя и оставшагося жить вм̂ ЬстЬ съ сыномъ, но взявшаго 
себ'Ь особую долю, то пос-йдняя заключалась въ строешяхъ, скот  ̂ и зерно- 
вомъ и посЪянномъ хл4б11. Следовательно, только это имущество и делилось 
нокол^нно, а все остальное, такъ же какъ и имущество въ прочихъ раздЬлахъ, 
делилось по отд1)Льнымъ хозяйствамъ, независимо отъ состава семействъ.

В ъ  жилыхъ п о с т р о й к а х ъ  не всегда возможно было каждому хозяйству 
им'Ьть готовое и вполне отдельное отъ другихъ пом'Ьщен1е, такъ что въ одномъ 
случай два младщ1е брата получили со старшаго вмЬсто своей части общаго 
дома деньги, а въ другомъ— хотя младщШ братъ и сталъ жить въ своемъ 
дом’Ь, но посл'Ьдшй былъ пристроенъ къ старому,— сзади. Родители во вс'Ьхъ 
трехъ случаяхъ остались жить съ т1;мп д-Ьтьми, который получили старые дома: 
въ двухъ разд’Ьлахъ со старшими и въ одномъ— съ м.1адшимъ сыномъ.

Изъ хозяйственныхъ строен1й въ общемъ влад’Ьн1и по всЬмъ четыремъ 
разд4ламъ остались овины; кром̂  этого, по одному разделу раздЬливш1яся 
семейства должны были пользоваться сообща мякиннпцей, погребомъ и баней, 

а по другому— амбаромъ, сараемъ и банеп.
По особой лошади и даже по коровЬ не получили братья въ одномъ 

разделе: отецъ взялъ себ15 зд'Ьсь со старшимъ сыномъ лошадь и двухъ коровъ, 
а старшему и младшему сыновьямъ достались,— одному теленокъ, другому—  

телушка.
П р и ч и н ы  разд'Ьловъ указаны въ двухъ случаяхъ: въ обоихъ много

семейность.
В ъ  М у р а в ь  и щенской волости не записано въ книгу ни одного се- 

мейнаго раздала. Но тамъ сохранилось въ волостномъ правлеши 11 разд^ль- 
ныхъ актовъ, составленныхъ на сельскихъ сходахъ и представленныхъ сельскими



гтаростами въ правлен1е для засвид'Ётельствован1я. Изъ нихъ 6 актовъ отно
сятся ко времени до 18 марта 1886 г., начиная съ 1873  г., а 5 къ по- 
елЬдующему времени, именно: 3 къ 1887-му и 1 къ 1897  году. K p oM t 
того, волостнымъ старшиною было указано мнЬ еще 5 разд'Ьловъ, бывшихъ 
въ волости за J 8 8 6 — 1898 гг., такъ что вскхъ разд4ловъ за эти 12 л1;тъ 
было sAtcb только 10, что объясняется, можетъ быть, незначительностью самой 
всаостп, состоящей лишь изъ 5 сельскихъ обществъ, а, можетъ быть, и т^мъ, 

'̂1 волость эта сравнительно глухая, и отхожШ промыселъ развить зд’Ьсь Ht- 
fsojbKo Mente, ч-Ьмъ въ иЬкоторыхъ другихъ волостяхъ.

По своей форм'Ь разд'Ьльные приговоры до и noc.it 1886 года ничЬмъ 
стикггвеннымъ не отличаются, такъ что, очевидно, законъ 18 марта нисколько 
м ю и Ь и ъ  ЕЯ вообще на услов1я, какими разделы сопровождались зд^сь 
И й * ,  т ,  п  W TB o m . на учаепе, какое принималъ въ нихъ сельсшй сходъ 
I  t ta m iu . Водиствымъ правлешемъ засвидетельствованы три приговора: два 
J0 I S  марта 1886 г. (одинъ въ 1875-мъ, другой въ 1877 г.) и одинъ 
5 декабря 1897 года, почему-то не занесенный въ раздельную книгу. Изъ 
истальныхъ разд’Ьльныхъ актовъ на некоторыхъ подписались бывпйе на сходахъ 
крестьяне и сельскШ староста, который иногда прикладывалъ, а иногда не 
в{шьшывалъ своей печати; на другихъ— только крестьяне, безъ старосты; а 
гь  одеомъ случае разд^лъ происходилъ, очевидно, домапшимъ порядкомъ, такъ 
ш гь къ приговору подписались лишь деливш1яся стороны. Значить, вообще 
тчаст1е схода въ семейныхъ разделахъ здесь не всегда признавалось обязатель- 
i im ,  и разделы могли совершаться помимо общества. Самъ сходъ признавалъ 
« о  возможнымъ по крайней мере въ распределенш делимаго имущества и, 
■апримеръ, при разделе крестьянъ дер. Ноговицына Ильиныхъ, въ марте 
1S75 г., ограничился однимъ дозволешемъ раздела вообще, поручивши произ
вести его старосте съ окольными людьми. Точно также въ декабре 1885 г. 
сходъ особымъ приговоромъ дозволилъ произвести разделъ между крестьяниномъ 
дер. Бочкова Павломъ Сергеевымъ и его неродной матерью съ малолетними 
детьми въ присутствш опекуна, сельскаго старосты и окольныхъ людей.

Что касается того, какого рода имущество записывалось въ приговоры и, 
следовательно, подвергалось веденш сельскаго общества, то по большей части 
оно ограничивалось только необходимыми для ведетя крестьянскаго хозяйства 
предметами, а иногда и другими, более или менее ценными вещами. Такъ, въ 
трехъ раздЬльныхъ приговорахъ упомянуто распределен1е одежды и обуви, въ 
двухъ— одежды, въ одномъ— долговыхъ обязательствъ, а въ некоторыхъ —  
гакихъ предметовъ, какъ: самоваръ, чайная посуда, коверъ, лари, шкафы и 
карманные часы.

О т е ц ъ и с ы н ъ  делились между собою только по одному приговору, и



отецъ над'Ьлялъ имуществомъ сына, какъ хот^лъ, такъ что и въ разд4льномъ 
акт'Ь было сказано, что онъ « награждаегъ» сына такимъ-то и такимъ-то имЬ- 
Н1емъ. Что оставплъ тутъ отецъ ce6i;, изъ приговора не видно, но сына онъ 
нaдtлидъ повидимолу достаточно и даже отдалъ ему не только лошадь, корову, 
2-хъ овецъ, избу сбоку и землед1>льчесшя оруд1я, но и весь пос4янный хл^бъ, 
выд1;ливъ себ̂ Ь изъ зернового хл'Ьба двЬ трети,— очевидно, на себя и жену. 
Такимъ образомъ онъ, хотя и «награждалъ> сына, однако считалъ себя внрав!; 
взять на свою долю только то, что необходимо было ему для нропитан1я, а 
не для веден1я самостоятельнаго хозяйства.

С ы н о в ь я  при матери разделялись въ трехъ случаяхъ. В ъ  одномъ изъ 
нихъ мать даетъ отделяющемуся отъ нея и отъ младшаго брата и сестры сыну 
также чт5 хочетъ, оставляя однако въ своемъ дом-Ь пзъ зернового и посЬяннаго 
хлеба только половину и т^мъ самымъ не признавая за собой и дочерью рав- 
ныхъ съ сыномъ на этотъ хлЬбъ правъ, В ъ  другомъ случаЬ мать, отъ ко
торой отделился неродной сынъ съ двумя своими сестрами, получила часть общаго 
имен1я только на своихъ малолетнихъ детей; а въ третьемъ было оговорено, 
что, если мать вздумаетъ отойти отъ сына, съ которымъ согласилась жить, то 
последн1й обязанъ выдать ей избу и корову, Значитъ, и въ отношен1и къ ма
тери, какъ и къ отцу, вообще право признавалось не на все имущество, а только 
на то, которое необходимо для жизни ея, но не для отдельнаго хозяйствован1я.

Права т е с т я  относительно раздела имешя между нимъ и принятымъ въ 
домъ з я т е м ъ  более широк1я и определяются вполне его волею. Такъ, когда 
зять, проживши съ тестемъ мирно 9 летъ, началъ на десятомъ притеснять его, 
тотъ попросилъ сельск1й сходъ вывести зятя изъ дому, и сходъ удалилъ его 
къ родной матери, а изъ имен1я постановилъ выдать ему только за работу его 
минувшимъ летомъ 5 меръ озимавого хлеба, 3 меры ячменя п 10 меръ овса. 
В ъ  другомъ случае тесть, принимая зятя въ домъ, заблаговременно составляетъ 
съ нимъ раздельный актъ, по которому въ случае раздела подписываетъ ему 
половину всего имущества и оговариваетъ, что, если онъ, тесть, «по милости 
Бож1ей> помретъ, то его доля имен1я должна пойти зятю, за выделомъ только 
коровы старшей дочери, Съ своей стороны, зять обязуется за это кормить 
тестя до смерти.

Свекоръ,  разделяя между собой и снохой съ двумя ея малолетними сы
новьями скотину, а также зерновой и посеянный хлЬбъ, счелъ себя вправе взять 
пзъ скота половину, а изъ хлеба только третью часть. В ъ  другомъ разделе све
кровь беретъ себе изъ имущества умершаго сына, вдова котораго, оставшись 
съ малолетнею дочерью, хочетъ снова выйти замужъ, всю постройку, а невестку 
«награждаетъ» скотиной и всемъ зерновымъ хлебомъ.

Б р а т ъ ,  отъ котораго уходптъ «въ келью» сестра, также «награждаетъ»



ее по собственному усмотрМю. Онъ берется поставить ей изъ бани келью, 
лаетъ право безпрепятственно рубить въ его пoлoct л'Ьсъ для отоплен1я и снаб- 
хаетъ ее двумя шубами и сапогами, а также 10-ю мерами ржи, предупреждая 
однако, что посл’Ь этого она должна кормиться сама.

Б р а т ь я  безъ родителей д-Ьлились одинъ разъ и оба получили по равной 
части во всемъ имуществ'Ь. Точно также и при матери они получали себ'Ь со- 
в#‘ршенно равныя части, независимо отъ состава семейства у каждаго. Только 
убопй брать при раздЬл{1 кр-нки дер. Быкова Феклы Сергеевой съ неродными 
.itTb in  получилъ гораздо большую часть, ч^мъ его братья и сестры: все иму- 
кество зд-кь было точно оц-Ьнено, и половина его отдана была убогому, а 
лрупгю половину разделили на 5 частей,— поровну на трехъ сестеръ и двухъ 
ffK n tn .

Лим 1I T * ,  с №  j ie  было paHte видно, определяется или волею тестя 
шм « « / н т  гк  ннгь логоворомъ. Когда тесть подписывалъ зятю половину иму- 

"ВЪ оговорялъ также и то, кому эта половина пойдетъ посл-Ь смерти 
л та : «ли  тотъ «по милости Бож1ей> помретъ, все должна насл-Ьдовать его 
<1озя1ка>.

Право сестеръ на обш,ее съ братьями им̂ ше тоже было видно выше: въ 
о л о гь  разделе сестра получила только то, ч^мъ «наградилъ» ее брать, а вь дру- 
р .гь  Tjit'iib сестрамь, правда ыалолетнимъ, были выделены, по точной оценкЬ. 
<в*^ршснно равныя съ братьями части.

П р и ч и н ы  раздЬловъ указаны въ двухъ случаяхь: въ одномъ семейныя 
а въ другомъ— прит-Ьснен1е зятемъ тестя.

Общая оценка всего д1>лимаго имущества, безъ указашя ценности от- 
г*чльеыхь предметовъ, производилась два раза, и въ обоихъ отделпвш1еся братья 
доучили свои доли деньгами съ т^хъ, которые остались жить въ родительскомъ 

В ъ  третьемъ раздельномъ приговоре, уже уномянутомъ выше, оценена 
Лила подробно каждая вещь, и сообразно этому разсчитана точно доля каждаго 
} тагтнпка дележа.

При распределенш п о с т р о е к ь  не всегда случалось, чтобы отдЬльныя 
хозяйства были обезпечены жилыми помещен1ямц. Такъ, въ двухъ разделахъ 
jxo iiBm ifi пзъ дому стороны не получили вь этомъ отношен1и совсемъ ничего, 
а гь  двухъ братья взяли своп части деньгами, такъ что одному брату негде 
Лилч жить, п въ разделе выговорено было право прожить ему 2 года въ избе 
rrapmaro брата, хотя въ этомъ же самомь случае мать, оставшаяся жить со 
гтаршиыъ сыномъ, взяла себе избу, такъ что поколенный принцинъ раздела 
■гк,1Ъ здесь большее значен1е, чемъ похозяйственный. По двумъ другимъ 
^«злельнымъ актамь разделъ вовсе даже не касался построекъ,—  нп жилыхъ, 
п  холостыхъ, —  и paздeлившiяcя стороны до.1Жны были жить въ одной избе



и послЬ разд’Ьла, какъ и до него. ЗагЬмъ, въ одномъ случай OTAtiHBiniflcff 
отъ отца сынъ хотя и получилъ себ̂  избу, но она была пристроена сбоку къ 
изб4 отца и не имЬла даже особыхъ ctnefl; въ разд'Ьл'Ь было сказано, что 
сынъ можетъ не отламывать этой избы до своей <псправы», т. е. до тЬхъ 
поръ, пока не соберется съ силами, чтобы поставить особый домъ. Когда же- 
отд'Ьлялпсь члены семьи, не имЬвш1е возможности образовать отдельное хозяй
ство,— напримЬръ, вдова, выходившая вновь замужъ, —  имъ въ постройкахъ 

совсЬмъ не давали части.
Относительно хозяйственныхъ строен1й еще мен̂ е можно было ожидать  ̂

чтобы дtливпIiяcя семьи были снабжены ими каждая отдельно въ достаточномъ 
количеств'Ь. Поатому, здЬсь по большей части оставались и посл̂  paздtлa въ 
общемъ влад’Ьши так1я постройки, какъ овинъ, баня и друпя. Овинъ, напри- 
мЬръ, остался въ общемъ влад4ши въ четырехъ случаяхъ, баня— въ двухъ,, 
а амбаромъ решено было однажды пользоваться сообща до «неправы» одной 

изъ делившихся сторонъ.
Домашнею ск о т ин о ю деливш1яся семьи тоже не могли быть снабжены 

всегда въ достаточномъ числ-fc. Такъ, въ двухъ разд'Ьлахъ уходивпйя на новое 
хозяйство семьи оказались безъ всякаго скота; въ двухъ решено было пользо
ваться сообща лошадью и после раздала, —  на одно лето и навсегда; въ 
одномъ —  отделившаяся семья уходила безъ лошади, такъ какъ та осталась, 
въ старомъ доме; а въ одномъ, напротивъ, уходившей въ новое замужество 

невестке дана была и лошадь, и корова, и три овцы.
Зерновой х л е б ъ  делился иногда поколенно,— поровну, иногда— похозяй- 

ственно, а иногда по некоторымъ другимъ соображешямъ. Такъ, свекоръ, напри- 
меръ, беретъ себе треть, а две трети отделяетъ снохе съ двумя ея малолетними 
сыновьями; въ другомъ случае отецъ на себя и жену взялъ две трети, а от
делившемуся сыну далъ треть; въ третьемъ —  старшему сыну, ушедшему отъ 
матери, брата и сестры, дана была половина, а другая осталась всемъ про- 
чимъ членамъ семьи; въ четвертомъ, наконецъ, единокровные, но неедино
утробные братья и сестры взяли каждый поровну, а матери не было предоставлено 
ничего.

Посеянный хлебъ обыкновенно делился похозяйственно, такъ что роди
тели, не составлявш1е после раздела особаго хозяйства, не получали и хлеба 
въ земле. Даже въ томъ случае, когда все прочее имущество, за выделомъ 
половины на убогаго брата, делилось между единокровными братьями и се
страми поровну, хлебъ въ земле разделенъ былъ на две половины, и одну 
изъ нихъ дали малолетнимъ брату и сестре, отделившимся съ матерью, а 
другую взялъ CTapmitt братъ, принявш1й къ себе убогаго брата и двухъ сестеръ. 
Впрочемъ, похозяйственный принципъ дележа въ двухъ случаяхъ и здесь былъ-



выдержанъ не совс'Ьмъ; въ первомъ свекоръ взялъ себ̂  хд-Ьба въ землЬ треть, 
а jpyria двt отдалъ CHOxt съ двумя ыалол'Ьтнпмн сыновьями; въ другомъ—  
уходившей въ новое замужество HeBtcTKt съ малолетней дочерью дали ц'Ьлую 
то ви н у  noctflHHaro ея мужемъ хл'Ьба.

Сбруя II зeмлeдtльчecкiя оруд1я делились по хозяйствамъ; одежда дава
лась какая кому шита, а обувь распределялась «по ногамъ>.

В ъ  Су д а й ск о й  волости не записано въ книгу ни одного разд^льнаго 
fp«rt:iBopa. Точно также н^тъ въ волостномъ правлен1п ни одного и неутверж- 
лшшго акта за все время посл'Ё 18 марта 1886  года. По словамъ воло- 

ввсаря, MtcTHaro старожила, въ настоящее время разделы тамъ часты, 
будто бы не составляютъ при нихъ никакихъ прпговоровъ, такъ 

Л  ш § »а и л щИпашя» а»аконно<^ь нодобнаго рода документовъ. Поэтому 
C fV iv . n un  п;ч‘йсходять въ этой волости разделы теперь: 

п  и г ь  гакое-лбо участ1е общество въ лпц  ̂ сельскаго схода и 
1л  are все д-Ьло ограничивается пределами семьи и свид^елями 

corUei.
За то за время, предшествующее 18 марта 1886  года, въ волостномъ 

сохранились на отдЬльныхъ листахъ приговоры о семейныхъ разд^- 
вачнная съ 1871 года. Такихъ приговоровъ 3 8 ; къ 1887 году от- 

гж 3, къ 1 8 7 2 — 8, къ 1 8 7 3 — 4, 1 8 7 4 — 6, къ 1 8 7 5 — 5, къ 
1 S S 0 — 1, къ 1 8 8 1 — 2, къ 1 8 8 2 — 4,  къ 1 8 83 — 1, къ 1 8 8 4 — 2, къ 
1885— 1 и къ невзв^стному году— 1.

TftH изъ этихъ приговоровъ представляютъ собою простое дозволеше сель- 
« ■ п  схода разделиться т^мъ или другимъ лпцамъ, безъ всякпхъ подробностей
■ yuoeiS раздала, такъ что вероятно самый д^лежъ общаго имущества про- 
■а»лш > здесь домашнимъ порядкомъ. Затемъ, въ трехъ приговорахъ совер-

не обозначено, при комъ производился разд^лъ, и нЬтъ никакихъ под- 
т приговора: ни старосты, ни свидетелей, ни даже самихъ делившихся 
хотя изъ приговоровъ и видно, что разделы эти происходили не семей- 
порядкомъ, а на сельскомъ сходе, или же при крестьянахъ деревни, къ 

sm p o i принадлежали деливш1еся. Одинъ раздельный актъ 1871 г. былъ 
цршвавъ волостнымъ правлешемъ незаконнымъ, такъ какъ разделъ нроисходилъ 

тчагпя старосты. У  трехъ другихъ актовъ также нетъ ни подписи, ни 
М Ч Т1 сельскаго старосты, а существуютъ только подписи свидетелей, почему
■ мхно думать, что эти разделы происходили не на сельскихъ сходахъ,
• частнымъ порядкомъ. Далее, къ 14-ти приговорамъ подписался или 
цш бхнлъ свою печать староста, и подписалось еще по нескольку свидетелей, 
1К Ъ  что, можно думать, эти разделы производились только съ общаго раз- 
|||аен1я схода, старостами и свидетелями, безъ учасйя схода въ самыхъ под-



робностяхъ распред̂ лен1я д1;лимаго имущества. Даже вероятно, что иногда не 
требовалось отъ схода и разрЬшен1я на разд4лъ вообще, а посл1;дп1й сначала 
производился со старостой и cвидtтeляии и потомъ уже представлялся на 
утверждеше схода или волостного правлен1я. Такой именно норядокъ раздЬла 
виденъ въ трехъ прпговорахъ сельскаго схода, утверждавшихъ заранее состав
ленные, при участш старосты и свидетелей, раздельные акты, а также въ ирп- 
roBopt 30 1юня 1872 г. о раздЬлЬ между братьями Григорьевыми, кр-намн 
дер. Маркова. Этотъ посл'Ьдн1й приговоръ есть собственно представленный ста
ростой въ волостное правлен1е при особомъ рапорт̂  протоколъ произведеннаго 
имъ прп свидкеляхъ раздала. В ъ  немъ содержится отчасти и самый процессъ- 
дЬла: кр-нъ МатвЬй Григорьевъ пожаловался старость, что его брать увезъ къ  
себе непод'Ьленный между ними отцовсши гуменный сарай; староста отпра
вился въ деревню и пригласилъ на разд^лъ свидетелей и братьевъ; Александръ 
Григорьевъ не явился, и разд^лъ нроизведенъ былъ безъ него, а о всемъ из- 
ложенномъ и составленъ настоящ1й «актъ». Были однако же раздЬлы, сполна 
пропзводивш1еся на сельскихъ сходахъ, такъ какъ, нанримеръ, раздЬлъ между 
братьями Григорьевыми, кр-нами дер. Аленушкина, 5 февр. 1875 г., заклю- 
ченъ въ формальномъ нриговоре сельскаго схода. Иногда еще разд^лъ со
вершался не прп старосте, а по предложен1ямъ и при участ1и волостного стар
шины. Правда, это было одинъ только разъ, и то, можетъ быть, потому, чта 
делились кр-не собственники, дер. Сельца Стараго братья Никифоровы, самое 
имущество которыхъ находилось не то.1ько въ деревне, но и въ Петербурге, 
где у нихъ была собственная мастерская Разделъ между ними совершепъ бы.1ъ 
при волостномъ старшине н « третейскихъ» людяхъ.

Наконецъ, было несколько разделовъ, произведенныхъ по предписан1ямъ 

волостного нравлен1я, уезднаго по крестьянскимъ деламъ Присутств1я, непре- 
меннаго члена Присутств1я и мирового посредника.

Одно изъ предписанш волостного правлен1я последовало вследств1е реше- 
н1я волостного суда, и разделъ (между братьями и матерью) нроизведенъ былъ 
сельскимъ старостой со всеми домохозяевами деревни. Объ учасип последнихъ 
въ двухъ разделахъ, также произведенныхъ по приказу волостного правлешя, 
въ раздельныхъ приговорахъ не сказано ничего, а только замечено, что раз
делы эти произошли безъ споровъ, «добровольно и по любви». Затемъ, въ 
1874 г. волостпымъ правлешемъ предложено было сельскому старосте возста- 
новить старый разделъ между братьями Дмитр1емъ и Макаромъ Корниловыми,, 
крестьянами дер. Савина, разделившимися еще въ 1863 году. По с.ювамъ 
Макара, ему досталась тогда передняя половина двора, которую онъ, уходя 
на военную службу, добровольно уступилъ на время брату, а теперь требуетъ 
возвращешя ея, а также и другихъ вещей, оставленныхъ имъ въ то время



\

--тпу. перешедшему жить къ Дмнтр1ю, гд^ посл  ̂ его смерти OHt и остались. 
С*аьск1й староста пригласилъ на сходъ т^хъ самыхъ крестьянъ, которые при- 
fjTCTBOBaju при раздЬл'Ь 1863  г., и ими тогдашнш разд'Ьлъ былъ дМстви- 
Te juo возстановленъ. Наконецъ, также по npocb6t  одной изъ заинтересован- 
1ыгь сторонъ, волостное правлен1е распорядилось производствомъ раздала въ 
l ' 'S o  году. Крестьянияъ дер. Макарова Иванъ Русовъ прислалъ тогда изъ 

въ правлеше прошен1е, въ которомъ «BcenoKopHtnrae» просилъ сооб- 
ажть елу; < почему законной жен'Ь моей Hacracbt Ивановой Русовой не отд^- 
ха/Гк пр1надлехашую мн4 землю, такъ какъ я постоянно, что съ меня тре- 

водупшые подати плачу всегда исправно каждый годъ п потому покор- 
r t t a r  ipofflv прав.1ен1е сд̂ .1ать распоряжен1е безъ всякаго препятств1я съ 
•M i m tfo u i о |ыдатЬ орннаддехащсй Mat земли жен'Ё моей вышеписанной >.

■ y jt t io  ло орошен|'е старост̂  для исполнешя, а тотъ 
сшПч * « T M o u » in il ра^д-Ьлять нaдt,льнyю землю между просителемъ 

t  *г» m - r v  to a a tb .
Д.. jL iiH a ;.. Присутств1я разд11ъ восходилъ только въ одномъ cдyчat. 

Bv ! ' ' > !  I .  к[«ттьявинъ дер. Филппповскаго Лаврений Кузьминъ отпустилъ 
*г\ гына Александра, взявши съ него обязательство платить за него по- 

1 тягло и выдавать ему съ матерью по 35 руб. ежегодно на про- 
Разд'Ьлъ этотъ былъ произведенъ въ присутств1и сельскаго старосты 

а »»<гторовняхъ свпд'Ьтелей, а зат-Ьмъ утвержденъ въ тотъ же день особымъ 
1|«г»»>рогь сельскаго схода и такнмъ образомъ имёлъ повпдимоиу признаки 

ешой законности. Но въ январь 1882 г. Александръ Лаврентьевъ 
жа.1(»бу въ уЬздное UpucyTCTBie: онъ говорилъ, что отецъ его ведетъ 

1а<’рхную жизнь, пропивая посылаемыя пмъ деньги, и выгналъ его съ 
( r tM i язь дому, на устройство котораго Александръ Лаврентьевъ истратилъ 

бы до ТОО руб.1ей; правда, онъ согласился на разд^лъ съ отцомъ, но 
l^ u iT b  этотъ— семейный и не имЬетъ никакой законной силы. Присутств1е, 
■ирг<к|вавъ отъ волостного правлешя объяснен1й, посгановило передать дtлo 
(vjvfKuay сходу. Сходъ собрался въ март̂ Ь 1882 г., призналъ обвинен1е сы- 
•• п  «тца въ нетрезвости ложнымъ, объяснп.1ъ, что Александръ Лаврентьевъ 
са п  }шеаъ огь отца къ тещ ,̂ п ностановп.1ъ снова утвердить раздЬлъ 1881 г., 
1уа6м «въ, что, если Александръ Лаврентьевъ не станегь высылать отцу 
itu trb , то не давать ему раздала и вовсе. В ъ  1юл-Ь 1882  г, угроза эта 
*>шл приведена въ псполнеше, и сходъ, по предписан1ю волостного правлен1я, 
■•тяовплъ не давать Александру Лаврентьеву, за грубости его отцу, озимо- 
мго x j t 6a съ даннаго ему въ 1881 г. тягла. Тогда 1 октября 1883 г. 
ДJ♦кгaндpъ Лаврентьевъ снова жалуется уЬздному Присутств1ю и проситъ его 
•предать Д'Ьло во.юстному или третейскому суду, такъ какъ разд'Ьлъ 1881 j'.



былъ будто бы вынужденъ у него невыдачей паспорта п такъ какъ принятое 
имъ тогда по отношен1ю къ отцу денежное обязательство непосильно для него. 
Прпсутств1е почему-то признало разд'Ьлъ 188]  г. мпролюбнымъ соглашен1еыъ, 
которое не подлежятъ обжаловашю, и предписало волостному правлен1ю согла
сить тяжущихся миромъ. В ъ  январе 1884  г. правлеше донесло Присутств1ю, 
что оно исполнило это предписан1е: между Александромъ Лаврентьевыиъ и его 
отцомъ состоялось соглагаеше, по которому отецъ удовлетворился ежегодной вы
дачей ему 20 руб. и оплатой за него душевого над'Ьла.

По предписанш мирового посредника paздtлы произведены были два 
раза. В ъ  1871 г. крестьянинъ дер. Гришнева Иванъ Кондаковъ жаловался 
въ волостное правлеше, что, когда въ 1863  г. онъ взять былъ въ солдаты, 
жена его ушла к г  своимъ родителямъ, и у брата его Никиты осталось ихъ 
общее имущество. Теперь, когда онъ вернулся со службы, neBtcTKa не пу- 
скаетъ его въ домъ, а братъ живетъ въ Петербург ,̂ Старшина распорядился 
переписать ии4н1е и сдать его нодъ росппску жившей у Никиты матери Кон- 
даковыхъ. В ъ  феврад'Ь 1872 г. д'Ьло разбиралось на волостномъ суд'Ь, кото
рый выд'Ьлилъ матери седьмую часть имущества, а остальное под'Ьлилъ между 
братьями поровну. Тогда Никита пожаловался мировому посреднику, указывая, 
что братъ, уходя въ солдаты, взялъ на свою часть 100 бревенъ и что теперь, 
если ужъ д’Ьлить между ними имущество, то делить только то, которое было
10 л'Ьтъ назадъ, а не то, которое сейчасъ,— пр1умноженное трудами его одного. 
Посредникъ предписа.1ъ волостному правленш дать разъяснеше по всЬмъ об- 
стоятельствамъ д'Ьла и склонить стороны къ мирному соглашен1ю. 18 марта 
1872 г. это соглашен1е бы.ю достигнуто, и между братьями произошелъ раз- 
д'Ьлъ. Другой случай былъ въ 1874  г., когда крестьянинъ дер. Зорина 
Васил1й Гавриловъ жаловался посреднику, что въ 1855 г ., когда онъ былъ 
на богомоль’Ь въ K ie B t , братья его разделились, утаили отъ него раздельный 
актъ и выдали ему только телушку, 8 м̂ ръ ржи, 4 м4ры овса и избу. По- 
средникъ приказалъ произвести дознан1е, по которому оказалось, что Василью 
выделена была еще, кромЬ упомяпутаго имъ имущества, треть овина и амбара 
и что онъ, возвратившись въ томъ же году домой, согласился на разд^лъ и 
написалъ раздельный актъ; но такъ какъ онъ ничего не заплатилъ за напи- 
саше акта писарю, то посл1;д1ПЙ и оставилъ актъ у себя. Теперь староста 
вместе съ братьями Васил1я произвелъ оценку амбара и овина; братья выдали 
затемъ причитавшуюся Васил1ю треть деньгами, а обо всемъ этомъ написали 
раздельный актъ, который и подписали вм'Ьсте со старостой.

Непременнымъ членомъ уезднаго по крестьянскимъ дЬламъ Присутств1я 
приказано было произвести разделъ въ 1882  г., между крестьянкой села Шар- 
танова Марьей Померанцевой и сыномъ ея Лавромъ, въ имуществе, отказан-



вот. Mapbt мужемъ ея по духовному saBtntaHiro. Разд'Ёлъ, названный миро- 
лвбяымъ, произошелъ въ присутств1и старшины, который подписался къ акту 

со сторонними свидетелями, и самый актъ былъ потомъ засвид-Ьтель- 
въ волостномъ правлен1н.

Имущество,  заносившееся въ раздельные акты и, следовательно, подле- 
веденш гЬхъ, кто присутствовалъ при разделе, было не всегда одинаково. 

Въ трехъ случаяхъ его не было записано въ приговоръ совсЬмъ, такъ какъ 
• j f j t i i i i  представлялъ собою только общее дозволете на раздЬлъ, оставляя 
1®1рабвоств его самимъ дЬлившпмся сторонамъ. Затемъ, одинъ приговоръ упо- 

TOJbKO о строен1яхъ и о выдачЬ детьми ежегодпаго пропиташя отцу; 
тлпко о зежле и о хл^бе; два— о строен1яхъ, скоте и о хлебе; и 

стров1ЯГЬ, скотЬ. сбруе и хлебе. За то въ 28-ми другихъ раз- 
а в ю т ,  Kftort цтщества, еоставляющаго необходимую принадлеж- 

■|1Г1П|1|111|| II |> чшайства, упоминается многое иное, что этой необходимости 
т  е гк г ь ,  но считается почему-либо особенно деннымъ въ крестьянскомъ 
биту вообще или въ данныхъ случаяхъ въ частности. Такъ, навозъ упомянутъ 
п  5-ти приговорахъ; платежи по долговымъ обязательствамъ— въ 11-ти, при 
эдгь недоимки въ податяхъ и хлебные долги по запаснымъ магазинамъ были 
только въ 5-ти случаяхъ, а прочее представляли частныя обязательства; 
o iexia — въ 11-ти; обувь— въ 1-мъ, а разныя друг1я домашшя и хозяиствен- 
кыя принадлежности —  въ 17-ти приговорахъ, причемъ оне иногда обознача
яс ь  однимъ общимъ именемъ « рухлядиэ, <утвари» и под., а иногда подробно 
рмывались и самые эти предметы, какъ-то; иконы, самовары, чайная посуда, 
« т1аные и карманные часы, зеркала, шкафы, лари, подносы, перины, подушки, 
т и ы .  котлы, безмены, чугуны, жернова, стулья, книги, говядина, сковорода, 
«овороднпкъ, косарь и т. д. В ъ  трехъ случаяхъ делились также купленныя 

въ одномъ— доходъ съ отданныхъ въ наемъ лавокъ; въ одномъ—  
»|>еадованная земля, и въ одномъ— мастерская въ Петербурге.

При жизни отца и матери или одного отца разделы происходили въ 
10-тп случаяхъ. В ъ  одномъ изъ нихъ относительно участя и власти отца въ 
p*axfe.ie не сказано ничего, потому что раздельный приговоръ представляетъ 
1ШЬЕ0 дозволете схода на разделъ. Изъ другихъ случаевъ въ одномъ сынъ, 
ухе упомянутый выше Русовъ, просилъ о разделе волостное правлеше, такъ 
W0 отецъ его, очевидно, не давалъ ему просимой надельной земли добровольно. 
Въ некоторыхъ раздельныхъ приговорахъ, напротивъ, отецъ отпускаетъ отъ 
« 6я детей миролюбно, съ Бож1нмъ или родительскимъ благословешемъ, и 
«■аграждаетъ» ихъ такимъ-то имуществомъ. Если же сынъ уходитъ отъ отца 
шр т̂явь воли последняго, отецъ имелъ право не давать ему почти ничего. 
Ты гь , при разделе между крестьянами дер. Филипповскаго Лаврент1емъ Кузь-



минымъ и сыномъ его Александромъ, доходившемъ не одииъ разъ до у^зднаго 
Присутств1я, отецъ далъ сыну только земли на одно тягло и взялъ съ него 
обязательство оплачивать подати за его, отца, собственное тягло и выдавать 
ему и матери, по смерть ихъ, 35 руб. ежегодно на нрокормлен1е. И  сходъ, 
какъ мы вид’Ьли, не только утвердилъ эти услов1я раздЬла, но еще прибавилъ, 
что, если сынъ будетъ продолжать оказывать отцу грубости, то не нужно да
вать ему и вовсе разд'Ьла. Такимъ же образомъ ежегодной выдачи на пропи- 
тан]е ce6t  потребовалъ отецъ и въ другомъ разд’ЬлЬ, взявши обязательство 

съ каждаго изъ своихъ трехъ сыновей выдавать ему всякш годъ: по 5 руб., 
по б м'Ьръ ржи и по 3 м'Ьры овса, ДалЬе, крестьянинъ дер. бедосова Назаръ 
Енифановъ, дозволяя въ 1872  г. своему сыну Петру разд'Ьлъ «отъ всЁхъ 
сдоровъ и отъ несоглас1я » ,  надЬлилъ его «добровольно» всякпмъ HMtnieMb и, 
оставивши себЬ пол:̂ ушп над'Ьльной земли, обязалъ сына оплачивать подать за 
эту землю до смерти его, «для прокормлешя». В ъ  остальныхъ случаяхъ отцы 
не брали ce6t  землп, а оставляли обыкновенно избу или домъ съ дворомъ и 
некоторую часть хл'Ьба въ землЬ и зернЬ. И зъ посЬяннаго хлЬба отецъ взялъ 
ce6t  въ трехъ случаяхъ по равной части съ дЬтьми; въ одномъ— болЬе на 
треть,— вероятно потому, что работалъ онъ, а сынъ жилъ въ MocKBli; и въ 
одномъ— бол'Ье вдвое въ озимовомъ хл'ЬбЪ п весь посЬянпыи овесъ.— И зъ 
прочаго имущества доля отца указана только въ одномъ раздЬльномъ приговор-Ь, 
когда отецъ получилъ поровну съ сыновьями въ навозЬ, c6pyt и домашней 
посуд'Ь. Судьба отцовской части имущества посл'Ь его смерти оговорена была 
также въ одномъ случай: пзба съ дворомъ должна была остаться его 
жен ,̂ такъ какъ та выстроила ее на свои счетъ; ей же поидетъ кл ^ ь и гу 

менный сарай.
Разделы д 4 т е й  съ матерью или при матери заключаются въ 15-ти 

приговорахъ, при чемъ въ 10-тп изъ нихъ мать остается посл'1Ь раздала съ к'Ьмъ- 
либо изъ д'Ьтей, а въ 5-ти ей повидимому дается совершенно отд'Ьльная часть, 
для отд'Ьльнаго жительства. На власть и права матери относительно раздала 
вообще и распред15лен1я самаго имущества зд4сь указываютъ иногда выражен1я 
что мать «даетъ» разд'Ьлъ своимъ дЬтямъ и снаграждаетъ» ихъ тЬмъ-то и 
тЬмъ-то, а ce6t  «беретъ» то-то и то-то. Но что она всетаки не является 
совершенно полновластной распорядительницей раздЬла п не можетъ не дать сыну 
никакой части, видно между прочимъ изъ упомянутаго выше раздЬла между 
крестьянской села Шартанова Марьей Померанцевой и ея сыномъ, когда самый 
разд'Ьлъ произошелъ по предписанш непрем'Ьннаго члена и касался имущества—  

въ томъ чис.тЬ и не принадлежащаго къ крестьянскому над-Ёльному хозяйству,—  
оставленнаго Померанцевой мужемъ ея по духовному зав1)Щатю.— Относильно 
дальн'Ьпшихъ обязательствъ д'Ьтей кормить мать упоминается въ трехъ приго-



M f W  по одному мать, отпуская отъ себя сына, отказавшагося огь всего 
«ямпш то имущества, п оставаясь съ другимъ сыномъ и дочерью, въ свою 

дала подписку не спрашивать съ отд4леннаго сына на свое пропиташе 
тш ти  а ничего; по другому— сынъ, съ которымъ мать осталась жить, дол- 

п)р1ить ее, не касаясь ея части, до смерти; по третьему— сынъ, отд̂  
огь матери, которая осталась съ двумя HecoBepniennoitTHUMU сыновьями, 
Ещавать ей ежегодно по 10 руб., когда одного изъ братьевъ отда

дут» п  солдаты, а другой еще не будетъ совершеннол'Ьтнимъ. Кому должно 
• itn i юпщество матери посл-fe ея смерти, сказано въ двухъ случаяхъ; въ 

тппсо т1г ь  д4тямъ, съ которыми мать будетъ жить, а въ другомъ—  
IT  ве1ы jtTbMu. хотя жила она у одного сына. Между прочииъ, 

if f .  IIJocKosa, братьевъ Ивановыхъ, матери дана была 
к. шбы она ее не продавала, а давала въ ней 

г\ i.'TC fitrb  похелаетъ.— Что касается самой доли общаго 
магерп, то въ тЬхъ случаяхъ, когда последняя вовсе 

И ж т г  е л  j i T f l ,  она брала себЬ помЬщен1е для жилья,— пабу, хотя бы 
п  это жмлье и не всЬмъ доставалось. Изъ скота ей давалась въ 

CJTVfc корова II овца, иногда съ теленкомъ и ягнятами. Земля дана 
В fu u o  одинъ разъ, полтягла, иричемъ д-Ьтя взяли себЬ по тяглу. 
V — гь  двухъ случаяхъ поровну съ дШми, а въ двухъ другихъ—  

I  въ два раза меньше, чЬмъ каждому сыну. Изъ прочаго имЬшя 
1̂  Л 1« было въ одномъ случаЬ всего по равной съ Д’Ьтьми части и въ 

ко ларь; въ остальныхъ же разд4лахъ, гд̂ Ь ея часть обозначена 
1Г0 другаго имущества ей не назначалось. Въ  разд'Ьлахъ, послЬ 

мать оставалась жить съ кЬмх-либо изъ д4теи, ей въ одномъ случай 
te a  только изба; въ двухъ— только н4которое количество зернового 

п  четырехъ— изба илп горница и корова съ овцой, теленкомъ, кури- 
только одна корова; и въ одномъ— кром-Ь предыдущаго ей дана 
равная съ сыновьями часть хл'Ьба.

Рихкльныхъ приговоровъ между братьями безъ родителей— 8. Вън'Ько- 
шл нпхъ зам-Ьчено, что раздЁлы эти — «миролюбные», «добровольные»,

• я к  вккоторыхъ видно, что при нпхъ не всегда признавалось необходимымъ 
yecTw an, тому пли другому изъ братьевъ, илп не всегда требовалось соглайе 

всЬхъ братьевъ. Такъ, уже выше упоминалось, что однажды раз- 
И[Ю1сходплъ въ то время, когда одинъ изъ братьевъ былъ на бoгoмoльt 

Въ  другой разъ при раздЬл4 бы.1ъ только одинъ братъ, а вместо 
присутствовала жена его по доверительному письму. Былъ даже такой 
чти сначала поделились между собою жены братьевъ, въ отсутств1е 
1)жей. а потомъ уже окончательно раздЬлилпсь и эти последнее. Во

Г



время oTcyTCTBifl одного изъ братьевъ произошелъ однажды разд^лъ между 

остальными также и при жизни отца, но братъ этотъ всетаки особымъ пись- 
момъ далъ свое согдас1е на разд’Ьдъ. Напротивъ, когда одинъ изъ братьевъ 
отказался придти̂  по приглашешю старосты, на разд'Ьлъ отцовскаго гуменнаго 
сарая, paздtлъ былъ произведенъ безъ него, старостою съ другимъ братомъ 
и посторонними cвидtтeлями. Когда, зат'Ьмъ, въ одномъ случай между делив
шимися были малол4тн1е братья и сестры, разд'Ьлъ сд^ланъ былъ полный, и 
ceibCKii сходъ р'Ьшилъ отдать части ма.!ЮЛ'Ьтнихъ тому изъ старшихъ братьевъ, 
который согласится взять ихъ къ себе. В ъ  противномъ случай постановлено 
было избрать изъ среды общества опекуна, чтобы онъ впоследств1и обществу 
же отдалъ въ своемъ опекунств-Ь отчетъ. Избирать опекуна изъ среды обще
ства однако не оказалось нужнымъ, такъ какъ малол'Ьтвихъ братьевъ согла
сился взять одинъ изъ старшихъ, которому п отдано было ихъ имущество подъ 
росписку, опекуномъ же назначенъ былъ другой братъ, хотя онъ и долженъ былъ 

жить отд-Ьльно отъ нихъ.
При самомъ распред̂ ленш общаго имущества братья по большей части 

получали себе равныя другъ съ другомъ части, такъ что разд1>лъ между ними 
производился обыкновенно покол^нно, независимо отъ возраста ихъ, семейнаго 
положен1я п того, отд^льнын ли хозяйства образуются изъ семьи каждаго изъ 
нихъ, или нисколько братьевъ, соединяясь, образуютъ общее хозяйство. Но 
были однако разделы, где эта равномерность соблюдалась не вполне, а тотъ 
или другой братъ почему-либо получалъ въ какомъ нибудь отношеши более 
прочихъ братьевъ. Такихъ разделовъ было 8. Въ  однихъ изъ нихъ неравно
мерность распределен1я общаго имущества зависела отъ хозяйственныхъ сообра- 
жешй, и такпмъ образомъ получались, напримЬръ, ташя сочеташя: сынъ, отде
ляясь отъ матери и двухъ младшихъ братьевъ, получаетъ целую половину 
посеяннаго хлеба; средн1й сынъ, также отделивш1йся отъ матери и двухъ 
братьевъ, беретъ себе половину овина, земледельческихъ оруд1й и навозу, а 
двое малолетнихъ братьевъ, оставаясь съ матерью, не получаютъ ничего изъ 
скота,— вероятно потому, что уже корову п овцу получила жившая съ шшъ 
мать. В ъ  друглхъ случаяхъ на неравное распределен1е между братьями дели- 
маго иметя в.йяло количество труда, вложеннаго каждымъ изъ нихъ на npio- 

бретен1е его, такъ что старш1й братъ получаетъ, напримеръ, вдвое более млад- 
шаго въ хлебе; въ другомъ разде.1е доля старшаго брата более, чемъ млад
шихъ, лошадью п коровой. Иногда къ трудовому соображешю присоединялось 
еще семейное. Вследств1е этого старш1й братъ получаетъ не одну, а две трети 
хлеба потому, что у него дети и что онъ обработывалъ тягло 8 летъ; онъ 
же беретъ себе болЬе младшаго брата лошадью, двумя коровами, теленкомъ, 
овцою и одной частью всей домашней утвари. Были и друг1я причины нерав-



наго раздала между братьями. Такъ, въ одномъ случай старшш братъ полу- 
всю жилую стройку потому, что обязался выкормить и выпоить 

1» гк  ■алолЬтнпхъ братьевъ, на которыхъ особой доли не было дано; въ 
жгогь разд'Ьл’Ь одинъ изъ братьевъ взялъ ce6t  безъ д'Ьлежа гуменный сарай, 

какъ построилъ его самъ, и въ томъ же разд'Ьл'Ь два брата не допу- 
третьяго къ участш въ д’ЬлежЬ сбруи, посуды и одежды,— вЬроятно 

же, что завели это безъ него.

Семейство умершаго брата участвовало въ разд'Ьл'Ё въ двухъ случаяхъ и 
•>'ч)пхъ получило на себя одинаковую часть съ частями живыхъ братьевъ, 

что и зд'Ьсь разд^лъ былъ чисто покол-ённый. На малолетнюю сестру 
принявш1й ее къ ce6t ,  взялъ равную съ братьями часть хл4ба, а изо 

игг^1ьного имущества не получилъ на нее ничего. По другому разд4ль- 
■раговору мать получила на свою малол’Ьтнюю дочь изъ имущества умер- 
•vTua некоторую часть домашней скотины, зернового хл'Ьба, одежды и 

и была назначена ея опекуншей. Наконецъ, одинъ разъ въ разд4л  ̂
а ки хъ  братьевъ участвовала ихъ т ет ка ,  которой дана была только теп- 
горвица.

П р и ч и н а ми  разд1;ловъ изъ восьми указанныхъ въ приговорахъ случаевъ 
были семепныя несоглас1я и раздоры, а въ одномъ— многолюдство.

• •собын жилыя пом4щен1я предоставляются для каждаго новаго хозяйства 
По 8-ми разд'Ьльнымъ приговорамъ, п не всегда эти пом'Ьщен1я явля- 

leo jH t устроенными и готовыми: иногда одной сторон’Ь достается только 
I пба безъ двора; иногда дворъ дЬлится на двЬ части, а иногда избу 

еие перевезти на другую дворину и поэтому жить некоторое время и 
^аздЬла BMtcTi. Совершенно безъ всякой части въ жилыхъ пом'Ьщен1яхъ 

какое-либо изъ отделившихся семеиствъ въ 16-тп случаяхъ, въ двухъ 

1» 1<»рыхъ были взяты въ возм'Ьщен1е за домъ съ той стороны, которая въ 
•твалась, деньги, а въ трехъ дано было некоторое количество бревенъ 

й л у ж й  собственной постройки. В ъ  7-ми другихъ раад’Ёлахъ уходившему 
приходилось довольствоваться только какою-нибудь частью стараго 

отломъ,— сейчасъ или же спустя некоторое время; можно было даже 
•ситься въ старомъ дом ,̂— только въ отдельной половин’Ь его. Та- 

отд4лявш1яся семейства получали: полдома и полдвора, одинъ 
, Л П ,  1Е0рЪ и срубы для избы, полдвора, дворъ, избу съ ctHHMH и 

. М .  B tt Л "  приводило къ тому, что въ разд4льныхъ актахъ довольно часто 
TfjoBie, по которому и посл̂  раздала устанавливалось на нЬкоторое 

«« ittTH o e  жительство разделившихся семей, или же определялся срокъ, 
шич^оги нельзя было принуждать уходившую на новое место семью 

'оставшуюся ей часть прежняго дома. Такъ, одинъ разъ опреде



лено было жить вмкт4 въ лзб15 п дворЬ 2 года̂  въ двухъ разд'Ьлахъ - полтора 
года (въ однояъ было иоставлено услов1е— «жить тихо, смирно»), въ пяти—  
годъ, и въ двухъ— полгода. Условлено было въ одномъ случа-Ь не гонить на 
новую дворину 20 л^тъ, а въ другомъ— 2 года.

Хоз япственныя  постройки делились по возможности такъ, чтобы каждому 
oтдtльнoмy хозяйству достался или сарай, или мякинница, пли амбаръ, или 
погребъ и т. под. Поэтому постройка изв^стваго рода, доставшаяся одному 
семейству, заменялась для другой семьи постройкою какого-либо другого рода. 
Но иногда одну и ту же постройку д-Ьлилп на нисколько частей, такъ что 
делившимся доставалось, напримЬръ, по полсараю, по одной трети овина и 
амбара, по одной пятой овина, по по.1Ъовину и по полбане п т. д. Съ дру
гой стороны, нередко случалось, что послЪ раздела у какого-нибудь одного 
или двухъ хозяйствъ и вовсе не оказывалось хозяйственныхъ строен1й въ 
отдельное пользован1е. Такпхъ разделовъ было 17. Понятно поэтому, что въ 
OTHomenin хозяйственныхъ построекъ, такъ же какъ п въ отношен1и жилыхъ, 
нередко приходилось оставлять старый порядокъ общаго ими пользован1я, темъ 
более, что въ такихъ постройкахъ, какъ нанримеръ гуменныя, поводовъ къ 
взаимнымъ ссорамъ бываетъ немного. Вследств1е этого мы видимъ, что въ 
13-ти случаяхъ решено владеть сообща овиномъ безсрочно, а въ одномъ—  
3 и въ одномъ — 2 года; гуменными постройками вообще— одинъ разъ условлено 
пользоваться навсегда и одинъ— на годъ; банею — въ двухъ случаяхъ — навсегда; 
погребомъ— въ одномъ случае— тоже навсегда, а клетью,— въ одномъ разделе
на некоторое время, до постройки особой.

Везъ всякаго домашняго скота новое хозяйство уходило изъ стараго дома 
въ 4-хъ разделахъ, нричемъ въ трехъ случаяхъ это были отделы сыновей отъ I 

родителей противъ воли носледнихъ, а въ четвертомъ вся скотина двухъ | 
братьевъ и матери состояла изъ коровы и лошади, оцененной въ 3 ])убля. 
Лошадь досталась одному изъ братьевъ, а корову отдали матери,— съ уело-| 
в1емъ, чтобы она не продавала ее, а давала пользоваться семейству того сына, 
съ кемъ останется жить. Не досталось лошади какому-либо изъ новыхъ хо
зяйствъ въ 15-ти случаяхъ, въ которыхъ этотъ недостатокъ долженъ былъ 1 
возмещаться другою скотиною: коровами и овцами. Затемъ, въ 6-ти другихъ j 
разделахъ хотя также не хватало каждому хозяйству по особой лошади, но1 
въ нихъ это обстоятельство уравновешивалось уже не скотиною, а некоторою 
суммою денегъ, выдававшеюся безлошадному хозяйству той стороной, которая 
взяла изъ стараго хозяйства лошадь. Кому прпэтомъ нужно было брать ло
шадь, решалось иногда жеребьемъ. Такъ, когда делились крестьяне дер. Ло-1 
банова, братья Григор1Й и Филиппъ Евстафьевы, то относительно лошади въ| 
раздельномъ акте было сказано, что нужно было бы кинуть жореб1й о томъ,



t* отдать, но такъ какъ у Филиппа, все одно, денегъ на выдачу Гри- 
rt rb , то пусть возьметъ лошадь посл-ЁднШ и выдастъ за нее двумя руб- 
f-x ii* . ч^мъ cлtдoвaлo бы по оц1>вк-Ь, Наконецъ, въ 8-ми разд1?лахъ 

t-* новое хозяйство получило по отдельной лошади, причемъ два хозяй- 
п т  ocuajicb даже съ двумя, а одно съ тремя лошадьми. Иногда еще въ 
рмг1 Т1 i im  првговорахъ оговаривалось, что лошадью можегь пользоваться Ht- 

вр^м I  хозяйство, не получившее ея. Такъ, въ одномъ случаЬ отецъ 
fr/.t право взять у сына лошади на 10 дней; въ другомъ— одна 

х»еж была на два хозяйства; и въ третьемъ— отецъ позволяетъ сыну 
■ i гм 1  J0CX1I  запахать я заборонить въ первое послЬ раздала л'Ёто. Про
ч а  *ашпт r ix u a r i  м  возмохвогга такпмъ образомъ, чтобы въ каждомъ 
ш тЛ яЛ  4тш  ttfim  u i  »• K ^ s f i  xtp t телушка; однако, и тутъ было
#  a v j i  (  :н>>п U R  даже въ двухъ хозяйствахъ не
^■1 т  м тЛ  «*•:• »■».  ̂ w iTb  оставалось то или другое хозяйство, или 
S »  rw 4- 'Л слч^аяхъ.

П + х л * б ъ  д-Ьлился въ 13-ти разд-Ьлахъ. Между отцомъ и отд!;-
• т  sfTo сыеомъ онъ былъ под1)Ленъ въ двухъ случаяхъ поровну; 

<«тевъ взял1> ce6t  дв* трети, а сыну далъ треть; и въ одномъ—  
«•sMOBoro xлtбa и весь аосЬянный овесъ достались отцу, а сыну 

I  -anMOBoro хл-Ьба.— Когда дtлилиcь дЬти при матери, то по-
I п  ллт-ть разд-Ьлахъ не получила изъ хл'Ьба въ земл'Ь ничего; въ
■  -на взяла на себя и дочь равную часть съ сыномъ; въ одномъ— ей

ten  одлваковая доля съ сыновьями; и въ двухъ раздЁлахъ мать полу- 
»w ?f :;Baro хл^ба вдвое M ente  каждаго сына.— Братья, а равно и деверь 

M i.'TS'iH , д’Ьливш1еся между собой и съ матерью, только въ одномъ слу- 
» л п 1лл11 изъ хл'Ьба въ землЬ неравныя части,— когда CTapmin братъ, 

!fb огь двухъ младшихъ, взялъ ce6t  половину этого xлtбa, разд1;- 
ш «Г ' чисто похозяиственно.

I ! л  зернового хлЬба отецъ, отделяя отъ себя сына, обыкновенно давалъ 
»  .-.Л-твееному ycмoтptнiю HtKOTopyro часть, а прочее оставлялъ ce6t ,  
т:ч>. вгъ какомъ отношен1и стояли эти части другъ къ другу, нельзя ви- 

j* * v  Только въ одномъ случай отецъ, оставшись жить съ сыномъ и отпу- 
вшшяшл :;;Р»го, paздtлилъ хл'Ьбъ на три части: дв'Ь трети оставилъ въ своемъ 
tm 'i. » ' iHy отдалъ ушедшему сыну.— Матери, при разд'ЬлЬ сыновей, одинъ 
|шъ St |'ыло дано никакой части зернового x . it6a; другой разъ для нея вы- 

Сило некоторое количество, а остальное дЬти раздЬлилн поровну между 
гъ четырехъ разд'Ьлахъ она получила равную часть съ сыновьями, хотя 
л  двухъ изъ этихъ разд^ловъ должна была жить отдельно отъ д т̂ей; 

+ ей дана была вдвое, а въ другомъ въ полтора раза меньшая



часть, ч^мъ каждому сыну, и, наконецъ, въ одномъ разд’Ьл'Ь мать, отделяя 
сына и оставаясь съ дочерью, взяла на себя п дочь: половину ярового хл'Ьба, 
половину муки и дв4 трети ржи.— Братья обыкновенно д'Ьлили между собою, 
а также между собой и семьей умершаго брата обнцй или оставш1йся за выд'1>- 
ломъ родителяыъ хлЬбъ поровну и покол'Ённо, незавпспмо отъ того, вм1;ст1> 
или порознь они будутъ жить. Только въ двухъ случаяхъ старш1й братъ 
взялъ ce6t  вдвое бол'Ье младшаго,— вероятно потому, что болЬе и работалъ 
надъ этимъ хл'Ьбомъ.— Малолетняя сестра одинъ разъ получила равную съ 
братьями часть зернового хл^ба, а въ другой— ей была выдЬлена после умер
шаго отца некоторая, но неизвестно которая, доля.

Распределете н а д е л ь н о й  земли указано только въ 4-хъ раздельныхъ 
приговорахъ, —  вероятно потому, что оно вообще зависитъ более отъ сельскаго 
общества и по решен1ю последняго можетъ изменяться въ какое угодно время, 
а не только при разделахъ. Отпуская сына, отецъ въ одномъ разделе взялъ 
себе €для прокормлешя» по.хдущи, обязавъ сына платить за эту землю по
дати; въ другомъ случае земля была разделена между отцомъ и сыномъ по
ровну; а въ третьемъ отецъ, оставшись съ однимъ сыномъ, далъ другому 
целую половину земли,— По четвертому разделу мать, разделившись съ двумя 
сыновьями, взяла себе полтягла земли, а дети ея по тяглу.— Относительно 
собственной земли въ одномъ разделе, между матерью и сыновьями, сказано, 
что она пойдетъ «законнымъ порядкомъ наследства»; въ другомъ— два брата 
должны были владеть лесомъ и пашнею пополамъ; въ третьемъ случае мать 
съ дочерью и сынъ должны были засевать эту землю сообща; если же мать 
не станетъ почему-либо сеять, то сынъ пмеетъ право засеять всю землю 
одинъ.

Экипажи, з е мл е д е л ь ч е ск 1 я  оруд1я  и сбруя упоминаются въ 16-ти 
раздЬльныхъ приговорахъ, но выяснить более или менее точно основашя ихъ 
распределен1я между делившимися сторонами невозможно, такъ какъ сравни
тельная ценность ихъ изъ документовъ не видна. Несомненно только то, что 
здесь не было одного,— похозяйственнаго или поколеннаго,— принципа, а дей
ствовали и тотъ и другой, хотя и съ преобладашемъ перваго. Такъ, на хо
зяйственный соображен1я указываетъ то обстоятельство, что по пяти пригово- 
рамъ, ни мать, ни отецъ, не составляя изъ себя особаго хозяйства, хотя ино
гда и совершенно отделяясь отъ детей, не получали ничего изъ этихъ при
надлежностей хозяйства. Напротивъ, когда мать въ одномъ разделе взяла 
себе полтягла надельной земли, ей были даны андрецъ и колеса. Точно также 
по хозяйственнымъ, очевидно, интересамъ средн1й сынъ, отделивш1йся отъ ма
тери, которая осталась со старшимъ и младшими сыновьями, получплъ себе не 
третью часть земледельческихъ орудш, а половину. Наоборотъ, на поколенное



jkiexa указываегь тотъ случай, когда старшц изъ братьевъ, отд̂ Ь- 
1лг второго брага, оставшагося съ тремя малолетними братьями и се- 
lujyqub не половину экипажей и сбруи, а только пятую часть; точно 
«гекъ, отд1;лвъ отъ себя одного сына и оставпиюь съ другимъ, далъ 

жл cCpyi одну треть, а две трети оставилъ у себя доиа.— Разд^- 
гЛ  киторыхъ какое-либо изъ новыхъ хозяйствъ вовсе не получало 

С'ртдИ, было — 3.
Otmie юлгш п  трехъ случаяхъ разд'Ьловъ между братьями, образовав- 

емостоятеаьныя хозяйства, распределены были поровну. На 
6|иж равш  съ сыновьями часть хлебнаго долга только въ 

т  шапрвшт ишж взяла себе полтягла земля и следовательно 
iM tirm ; п  четырехъ же другихъ случаяхъ, когда

■ « I »  ju jn  («спрегЬлены были только между сы- 
г* j i t x i  pajjitjaxb поровну и въ двухъ не поровну, 

ш лея \iutTBTb обпЦй долгъ cTapuiiS сынъ, по- 
KiL. доишиюю двяхямость, кроме скота и одежды; во 

cofACUicb, ЧТО недоимку въ 33 руб. Q'/j коп. 
coTopuiy не приведетси идти въ солдаты, или же, 

к ш у т  ЯП  обояхъ,— тотъ, кому это выпадать по 
T^crw y e u ta n  сыюеья взяля на себя уплату роди- 
1т п  HLTi м л«гр1кдеа1я за дозволеше отделиться. 

oTvLis отъ матерв съ сестрой, выплатилъ отцов-
I  в<‘Доямку ga годъ; другой сынъ, отделившись отъ 

cmpol, взялъ на себя недоимку отца въ 34 р. В к.; 
к съ итцомъ, долженъ былъ,— также безъ возмещешя въ 

яяущеггве,— уплатить вместо отца недоимку за два года, 
р. 32 к.

11лял<-я я поколенно и похозяйственно. Такъ отецъ, отделивши 
оггэяшясь съ другимъ, далъ первому треть навоза; старш1й 

матери, которая вместе съ двумя младшими сыновьями 
xojilcTBo, получилъ также треть навоза,— въ этихъ случаяхъ 
очевядно, поколенный. Наоборотъ, когда мать, не получая 

гп и въ навозе, или когда два брата, оставшись съ 
Только половину навоза, а другую отдали отделившемуся 
сомяен1я, имелись въ виду основан1я чисто хозяйствен-

te n .
т  шкЬгп

г лучаевъ раздела корма для скота, въ одномъ делились два 
Ш м я л  ee<»i поровну, въ двухъ же другихъ случаяхъ матери, не со-

«п1львяго хозяйства, дана была въ корме равная часть съ
4



сыновьями, такъ какъ ей досталась скотина, которую нужно было корхчить. 
Разд'Ьлъ зд^сь былъ, значить, бол'Ье покол’Ьнный, ч^мъ похозяпственный.

Одежда въ двухъ разд'Ьлахъ дана была каждому члену дtлившeflcя 
семьи, какая на него заведена, въ прочихъ же перечислялись вероятно только 
Tt одевды, которыя были бол'Ье или мен4е общими въ ceMeflcTBi. Какими 
именно основатями руководились въ раснред4лен1и этихъ одеждъ, изъ раз- 
дtльныxъ актовъ невозможно вид'Ьть.

Въ распред'Ьленш домашней «рухляди», насколько объ этомъ возможно 
судить на основанш T to  разд'Ьльныхъ приговоровъ, въ которыхъ указываются 
доставш1яся д-Ьлившимся сторонамъ опред’Ьленныя ея части, а не oтдt.’IЬныe 
предметы, руководились и хозяйственными и иокол'Ьнными и трудовыми сообра- 
жетями. Такъ, когда старшШ сынъ, отделяясь отъ матери и младшихъ братьевъ, 
получаетъ изъ домашнихъ вещей только то, что даетъ ему мать, им11ются въ 
виду интересы хозяйственные. Когда же отецъ, отделяя .одного сына и оста
ваясь съ другимъ, даетъ первому треть въ домашней посуд-fe; или когда cpeднifl 
сынъ, разделяясь съ матерью, нри которой остаются старш1и и младшш сыновья, 
получаетъ на себя не половину, а только треть домашней посуды; или когда, 
накопецъ, старш1й братъ, отделившись отъ второго брата, взявшаго къ ce6t 
троихъ малол’Ьтнихъ братьевъ и сестру, получилъ только пятую часть домаш
нихъ вещей,— во B c ta  этихъ разд^лахь, очевидно, руководились поколЬнными, 
а не хозяйственными основан1ями. А  гЬ и друпя соображешя совпадали 
другь съ другомъ въ гЬхъ (четырехъ) случаяхъ разд^лонъ братьевъ или деверя 
съ невесткой, въ которыхъ участники д'Ьлежа, образовавши каждый особое 
хозяйство, взяли изъ домашнихъ принадлежностей равныя другъ съ другомъ 
части. То же самое было и при упоминавшемся ранЬе разделе матери съ 
детьми, когда она получила лично на себя полтягла земли и потому взяла 
изъ мелкихъ домашнихъ вещей равную долю съ сыновьями.— Накопецъ, въ 
одномъ разделе старш1п братъ, разделившись съ младшимъ, получилъ на себя 
дв4 трети домашней утвари, вероятно, потому же, почему онъ получилъ две 
трети и хлеба: онъ обрабатывалъ тягло въ продолжен1е 8-ми л^тъ, и кроме 
того у него было болЬе, чЬмъ у младшаго, дЬтеи.

Такимъ образомъ, ни сколько-нибудь приблизительнаго количества семей- 
ныхъ разделовъ за тотъ или другой промежутокъ времени по всему Чухлом
скому уЬзду, ни совершенно единообразныхъ, точныхъ и опредЬленныхъ пра- 
вилъ, по которымъ бы эти разделы происходили по уЬзду всегда и везде, 
нельзя установить, такъ какъ какую-либо регистрац1ю разделовъ, а следова
тельно и статистику ихъ сделалъ невозможною закопъ 18 марта 1886 г.,



косвеннымъ образомъ поставивш1и въ число незаконныхъ почти всЬ совер- 
шаю1ц1еся теперь разделы; услов1я же, при которыхъ эти разделы происходятъ, 
^ываютъ настолько разнообразны и сопровождаются такими различными обстоя
тельствами, что почти каждый разд'Ьлъ им̂ Ьетъ собственную физ1оном1ю, и 
яерты, принадлежащ1я имъ вс']Ьмъ, им^ють поэтому очень общ1Й и отвлеченный 
характеръ. Законъ 18 марта 1886 г. не сделался рамкой, въ которую бы 
укладывались Bct крестьянск1е раздЬлы, и нисколько не послужилъ къ сокра- 
шен1ю ихъ; вопреки своей ц'Ьли, онъ фактически только изъялъ раздЬлы почти 
изъ всякаго вtдtнiя учреждены, стоящихъ надъ сельскимъ обществомъ. Но, 
являясь въ настоящей действительности какъ бы несуществующимъ, законъ 
этотъ въ рукахъ усерднаго крестьянскаго начальства, которое бы решилось 
применять его во всей его строгости, способенъ послужить къ немалому раз- 
етройству семейныхъ отношен1й, а въ рукахъ недобросов'Ьстныхъ лицъ изъ 
самихъ крестьянъ можетъ сделаться иногда благовиднымъ предлогомъ для 
тонен1я отъ платежа разнаго рода повинностей, такъ какъ по этому закону 
крестьянсше дворы, образовавш1еся - помимо его, должны считаться въ отноше- 
ши отбыван1я всякихъ казенныхъ повинностей за одинъ дворъ, и «Bct члены 
такого семейства несутъ общую отвЬтственность за исправное выполнен1е сихъ 
•обязанностей>; значить, недоимка, накопившаяся на одномъ изъ образовавшихся 
■•еле раздЁла хозяпствъ, должна взыскиваться со всЬхъ этихъ хозяйствъ, а 
Mt съ одного его.

О. Покровскхй.

I



ПЕРМЯКИ.

I.
местность, занимаемая пермяками,— И х ъ  языкъ,— Сохранивш1еся остатки языческихъ Btpo- 
ван1й (лЬппй, икоты, кикиморы, сусВдва, водяной, полудница, чугунная баба). —  Характера 
пермяка,—Бытовыя и санитарныя услов1я (трахоиа, чосотка). — Домашняя средства jfb4eHifli 
(черъ-эшванъ, чеднанъ, вгждивецъ; оспа, лекарство отъ запоя), —  Заговоры, кабала.— ВнЬш- 

н1й типъ пермяка и одежда,— Воззр'Ьн1я его на семейную жизнь.

Пермяцкая народность проживаетъ, главнымъ образомъ, по правую сто
рону ptKH Камы, но некогда несомненно владела не только обоими ея бере
гами, а и частью Заволжья. Оба берега р к̂и Инвы, такъ называемый 
Инвинсмй край, почти сплошь заселены пермякамл. Инвинск1й край раскинулся 
и въ ширь и въ даль довольно далеко; онъ заключаетъ въ ce6t cл'lJдyющiя 
чисто пермяцыя волости; Ошибскую, Егвинскую, Архангельскую, Карповскую  ̂
Юсьвинскую, Верхъ-Юсьвинскую, Верхъ-Нердвинскую (Пптеевскую), Верхъ- 
Инвинскую, Кувинскую, Б-Ьлоевскую, Кудымкорскую и Тнмннскую. KpoM t пе- 
речисленныхъ, зхЬсь же имеются сл'Ьдующ1я волости, заселенный пермяками 
только отчасти: Купросская, Нердвинская, Майкорская (Никитинская). Помимо- 
бассейна р. Инвы пермяки сохрани.мсь еш;е по течешю р. Косы, Чердынскаго 
уЬзда, да въ Зюздинской (Аоанасьевской) и Гординской волостяхъ Вятской 
губерн1и (Глазовскаго у.). Собственно въ Пнвинскомъ кра’Ь пермяковъ насчи- 
тываютъ приблизительно 70®Д тысячи, а всего съ Чердынцами и Зюздяками: 
до 99 тысячъ. Одинъ пзъ казанскихъ профессоровъ, при производствЬ раско- 
покъ одного пзъ многочпсленныхъ зд̂ Ьсь «городищъ», нашелъ, что нынЬшн1е 
пермяки, по сложен1ю черепныхъ костей, значительно отличаются отъ ран̂ в' 
обитавшпхъ зд'Ьсь жителей. Сами себя пермяки, какъ и зыряне, называютъ: 
«коми-мортъ» (камсшп челов'Ёкъ). Эта однородность въ назвашн народовъ, жи- 
вущнхъ по КамЬ и Двин-Ь характерна и наводить на мысль о связи этихъ. 
финскихъ племенъ.

Почти Bct пермяки, кром  ̂ своего родного языка, говорить еще и по-русски,. 
])азум'Ьется, сильно коверкая последн1й. Такъ, наприм р̂ъ, твердое окончан1е 
мужского рода они зам-Ьняютъ женскимъ п, наоборотъ; HanpnMtpb, «д̂ Ьдъ обе
дала», к жена обеда.1Ъ». Зат4мъ, х заменяется к: корошо, вм Ьсто хорошо; ф



заменяется п: Пнлипъ, Bsitcxo Филпппъ; ц— ч или с, напр., саръ, сарича, 
BHtcTO царь, царица; л— в: свана, вместо слава. Фразу: «Д'ЬДЪ Фплиппъ не 
сталъ обедать, а побежалъ nocMOTptib на царя и царицу и вид'Ьлъ ихъ, а 
бабка сидела oбtдaлa и никого не видала», по-пермяцки следовало бы ска
зать такъ: «дtдъ Пилипъ не става обедать, а поб4жава цосмотреть на саря 
я гаричу и вид^ва икъ, а бабка сид'Ьеу, об’Ьдалъ и никого не вид^улг». 
Звукъ л въ конц  ̂ слова нельзя передать на 6yMart, онъ представляетъ изъ 
себя переходъ отъ «елъ» къ «улъ» и къ «олъ». Приведенная выше фраза 
«•читается въ нашпхъ м̂ стах-ь (въ центр* Инвинскаго края) за чисто русскую, 
на самомъ же дЬл* и такъ правильно пермяки ве могутъ говорить.

Я зы ческ1я  BtpoBaHif l  сохранили до сихъ поръ среди пермяковъ всю 
<вою силу и ими признаются открыто. Такъ пермяки в*рятъ, что въ л*су прожи- 
метъ л'Ёш1й; правда, его за бога не почитаютъ, но уверены, что всЬ думы 
jtniaro только и направлены къ тому, какъ бы напакостить, какъ бы устроить 
какую-либо мерзость доброму человеку. JItuiifi не прочь попугать, кричигь, 
хохочетъ, а иной разъ даже и украдетъ у человека дорогу. Въ этомъ 
<jy4at, какъ бы хорошо ни зналъ человЬкъ дорогу, онъ пропалъ, если только, 
по оплошности своей, не приметь должныхъ м^ръ. Спорить съ д-Ьшинъ можно—  
ггоитъ только снять свою верхнюю одежду и над'Ьть ее на выворотъ, и онъ 
отгглпится. Бабы въ этихъ случаяхъ должны вывернуть на пзнанку свои шам- 
шуры (особый головной уборъ); если же это не помогаетъ, то надо тотчасъ же 
■ывернуть на пзнанку всю одежду и не ограничиваться при этомъ только 
•ерхней. Между пермяками найдете немало людей, по ихъ ув^ретю, не только 
мдавшихъ лЬшаго, но и гостпвшихъ у него. Jltmifl, по словамъ такихъ оче- 
иццевъ, большого роста, выше каждаго высокаго дерева; старикъ, съ сухими 
тшами, за плечами у него всегда имЬется сумка. Обыкновенно лЬш1е живутъ 
п  большихъ болотистыхъ лЬсахъ, гд'Ь им̂ готъ свои домики; домики эти всегда 
деревянные и всегда новеньк1е. Но и между «сухоухими дядями», какъ назы- 
мютъ хЬшихъ пермяки, боящ1еся назвать ихъ настоящимъ пменемъ, попадаются 
m ie , что не прочь заняться и торговлей. Такой Л'Ьш1й, принявъ на себя ма- 
ju l ростъ, отправляется въ Казань за товаромъ, и узнать и отличить его отъ 
■р(>сгого смертнаго можно лишь по бровямъ; если ихъ у торговаго н4тъ— это 
к  торговецъ, а л-Ьш1й. Каждому взошедшему въ избу лешему, выбраться изъ 
■м трудненько. Но иногда, особенно колдуновъ, «сухоухш дядя» п самъ вы- 
■едетъ на правильную дорогу. Особенно часто бываетъ онъ любезенъ къ т^мъ 
•олодымъ колдунамъ, которые прпходятъ въ л4съ, чтобы продать ему свою 
1тшу. Поел* этого колдуны получаютъ даръ: наводить порчу. Вообш,е же го- 
•ор! встреча съ лешимъ ничего путнаго не предвещаетъ, даже и въ луч- 

случаяхъ; либо самъ, встретившш, ч4мъ - либо захвораетъ, либо кто



изъ его семьи помретъ, либо скотина падетъ. Словомъ можно положительна 
сказать: «такая встреча не къ добру». Въ л'Ьсахъ же живутъ <икоты» и 
«кикиморы>. Хотя сами пермяки считаютъ первыхъ людьми больными, на 
на самую болезнь смотрятъ какъ на происшедшую отъ «духовъл и, кром̂  
того, каждый, страдающ1и икотой, становится какъ эго зд4сь дознано-де 
долголетней практикой, съ момента забол'Ьван1я колдуномъ; къ такимъ боль- 
нымъ охотно идутъ ворожить Bct Tt, у кого потерялась лошадь, заболела 
корова и т. д. Обыкновенно въ такихъ случаяхъ спрашиваютъ: «гд'Ь найти 
потерю»? На что и не замедлить последовать обстоятельный ответь: «ищи 
на солнцевосходе» и т. п, Еолдуновъ этого рода развелось немало, такъ. 
какъ дело ворожбы совсемъ не безвыгодное. Въ присутств1и одержимыхь 
этою болезнью отнюдь нельзя курить: икота табаку не любить; по уверен1ямъ 
больныхь, оть табачнаго дыма они даже во сне начинаютъ корчиться.. 
Мне впрочемъ приходилось куривать при больныхь, даже и днемь, безъ вся- 
кихь для нихъ дурныхъ пос.аедств1й, ожидаемаго результата я не получилъ. 
Тотъ. кто виделъ меня курящимъ, говорилъ: «свово знаеть, потому и не 
действуеть». Кикиморы у нермяковъ, какъ и у нась, русскихъ, также при
надлежать къ категор1и злыхъ духовъ и приносить населен!ю немало непр1ят- 
ностей; чаще же всего они доять коровь. Изъ духовъ наиболее виднымь 
признаютъ «суседку» (домового). Суседка  представляетъ изъ себя, по вЬрова- 
н1ямъ пермяковъ, неотъемлемую принадлежность каждаго жилого помещен1я й,. 
хоть до некоторой степени, благоустроеннаго дома. Постоянная резиденщя су- 
седки - подполье (голбецъ). Каждый благоразумный хозяинъ и хозяйка почв- 
таютъ и холять его. Впрочемъ суседка и не взыскателень— следуетъ только 
ему ни въ чемъ не мешать. По характеру своему, суседка доброе существо;, 
онъ не пугаеть людей, п если его и побаиваются, то все же . божескихь по
честей ему не воздаютъ, а просто задабриваютъ его, кто чемъ можетъ. Такъ 
ставять въ подполье не покрытую сметану, чтобы суседка могь поесть ее. 
Повидимому, онъ делаетъ это съ удовольств!емъ, такъ какъ П0.10женн0е исче- 
заеть вскоре. Одно только можно сказать про суседку съ полной уверенностью: 
коли суседка не въ ладахь съ хозяиномь или просто чемъ-нибудь недоволенъ, 
дела пойдутъ плохо. Скотина, какъ ее ни корми, все худееть, у бабь хлебъ 
не удается, пряжа не спорится, и т. д. Уа то когда суседка доволенъ, тогда 
онъ и самъ угодить старается: скотина здорова и въ гривахъ ея онъ напле- 
тетъ такихъ косъ (особенно у гЬхъ лошадей, что больше любить), какихъ не 
сплести и самой искусной бабе. Если же суседка совсемъ покинетъ домъ, 
тогда все домоводство прахомъ поидеть: все равно старайся— не старайся, а 
толку не будеть. Вывести суседку изъ себя можно, напр, теми же хитро 
сплетенными косами— стоить только ихъ разчесывать, такъ сказать, браковать



г»: и работу. MHt лично приходилось видеть подобныя косы ВЪ ГОЛОВ'Ь и бо- 
;.a t  у яныхъ старнковъ. Сами старики да и окружающ1е ихъ смотрели 
на нихъ съ полнымъ благоговЬн1емъ, какъ на явное доказательство сусЬдки- 
В"й любви. Людямъ сусШ а показывается весьма р'Ьдко; видятъ его, а по 
'-льшей части слышать, когда онъ cterb муку. Это совс^мъ маленьюй и ci- 
1лньк1й старичекъ. Иной разъ онъ зажпгаетъ маленькШ, спненькШ огонекъ, а 
ЯВОЙ разъ, когда особенно разшалится старый, возьметъ да и начнетъ давить 
••■>ннаго человека. Нечего его бояться. Напротивъ, надо лишь спросить: «къ худу 
,'ли къ добру давишь», и cyctдкa скажетъ къ чему; а такъ какъ онъ духъ 
Ьрный, то ВЪ зависимости отъ oTBtTa и сл'Ьдуетъ ждать добра или худа.

Въ каждой pt4Kt, по в^ровашю пермяковъ, имЬется свой водяной (Саисъ- 
>;}Л1,п1янъ); лично онъ не злой, но во всякомъ случай явлен1е его не къ добру, 
ilp i т>стройкЬ яельнщъ онъ непрем4нно требуетъ себ-Ь въ жертву голову; въ 
г;, глвн'-ч:, -jj iab, как“ь только придется проезжать его cвaдьбt черезъ мель- 
г ,;, 01ъ ее пронесегь, какъ крепко ее ни устраивай. Какую го.юву давали 
иному въ старь— покрыто мракомъ неизвЬстности; теперь же ограничиваются 

:.;.1ушнной, и водяной не заявляетъ неудовольств1я: мельницы проносятся р’Ьдко. 
Каждый мельникъ знакомъ съ водянымъ, какъ съ своимъ непосредственнымъ
■ Ллижайшимъ начальствомъ, и по первому его требованш выпускаетъ воду 

мельничныхъ прудовъ, для безпрепятственнаго прохожден1я своего началь- 
васа. Нп одпнъ изъ пермяковъ, проходя черезъ воду (бродомъ или по лaвt), 
■е забудетъ одарить водяного, а если у такого прохожаго ничего Htix съ 

то онъ хоть нитку пзъ гаснпка (поясокъ у брюкъ) выдернетъ и бро- 
•'ITV въ ptKy. Водяного видали MHorie; онъ является въ видЬ совершенно нагой 
*'г;„:нны, которая расчесываетъ свои длинные волосы, засЬвъ гдЬ-нибудь между 
1&С13ЫМИ кустами. Стоить водяному завпдЬть кого-нибудь, онъ тотчасъ же бро- 
ок-гся въ воду, нрнчемъ бросается въ нее такъ ловко, что ни круговъ, нп 
зтзырьковъ отъ его паден1я не происходить. Изредка водяной показывается и 

видЬ ребенка съ удлиненной къ затылку головой, ус'Ьянной короткими, мяг
кий волосами. Bcli водяные живутъ въ домахъ; правда, самыхъ домиковъ 
.-iJKTO не видывалъ. но мнопе пермяки вытаскивали изъ воды солому, которая 
я-е могла быть чtмъ-ШIбyдь пнымь, какъ крышей водяного. Солома эта соби- 
4̂м*тся водяными, когда бросаютъ въ воду солому, на которой обмывали по
койника. Водяные не прочь и утащить къ себ̂  человека; особенно часто это 
п;«дЬлывается пми вь крещенское гаданье, когда дtвyшки прпходятъ слушать, 
tT'i делается въ проруби. Bctxb водяныхъ можно запирать во время крещен- 
•Koii заутрени, вплоть до обЬдни. Сд'Ьлать это легко; стоить только положить 
кресть на крестъ палочки и повернуть ихъ рукой съ права на л’Ьво, какъ



запираютъ замокъ. Такой замокъ или запоръ называется по пермяцки «йертанъ>, 
очевидно исковерканное слово 1ердань.

«Православный» пермякъ в^руетъ въ множество другихъ второстепенныхъ 
духовъ. Между духами попадаются и совсЬмъ добрые, но, духи по преиму
ществу, злые. Въ пoлt живутъ «полудницы» ').  Въ рудникахъ п штольняхъ 
обитаетъ «чугунная бабушка». Увидать ее— добра не ждать.

Понят1я пермяковъ объ Единомъ Истинномъ Bort весьма скудны. Боль
шая часть изъ нихъ увЬрена, что каждая часовня построена въ честь особаго 
бога. Каждаго святого они счмтаютъ также за отдЬльнаго бога, требующаго, 
помимо молитвъ, и бол'Ье существенныхъ приношешй. Такъ наприм., на Mapiro 
Голендуху, слывшую за куринаго бога, въ подлежащую часовню приносятся 
куры, инд'Ьйкн и проч.; на праздникъ Флора и Лавра— «скотьяго бога» осо
бенно въ «Ko4t», Чердынскаго уЬзда, приводятся «невинные» быки, бараны 
и др. Въ ночь на названный праздникъ, особенно чтимый пермяками, приво- 
дятъ скотъ изъ разныхъ мктъ, верстъ за сто и болЬе. Не ии'Ьющимъ лиш- 
няго скота не возбраняется принесете мяса. Часть нриготовленнаго для жертво- 
приношешя мяса идетъ въ пользу нашего духовенства, т. е. православнаго, 
каковое и совершаетъ въ этотъ день молебств1я. Чтобы дать HtKOTopoe понят1е 
объ отношенш пермяковъ къ иконамъ, таинствамъ п проч. укажу на факты. 
Къ одному изъ волостныхъ писарей пришелъ съ иконой св. Николая Чудо
творца почтенный старикъ Ошибской вол. и спрашиваетъ: «Какого Вога ку- 
пилъ»?— «Николая Чудотворца», отв^чаетъ писарь. «Какъ Чудотворца?» вспо
лошился старикъ и тотчасъ же поб'Ьжалъ къ священнику, которому и повто- 
рилъ свой вопросъ. Посл’Ьдн1й успокоилъ: «ты купилъ образъ святителя 
Нико.1ая>. «То-то, удовлетворился старикъ» а то писарь сказалъ «Чудо
творца > купилъ; это чтобы онъ въ изб̂ -то чудесъ натвори.1ъ!?... Вотъ какъ 
святитель, я поставлю его въ уголокъ— пусть святить. Чудотворца, говорить, 
кунилъ! Я  и на базар4-то, какъ выбиралъ, вид̂ -чъ, что басненькШ (краси
вый, хорош1й, приглядный) старичекъ»! Въ 1895 г., въ Юсьвинскои вол. одна 
изъ женщинъ, пр1общившись св. Таинъ, спросила священника: «А когда испо- 
в-бдать-то будешь». Тамъ же въ 1899 г. пришель въ церковь во время 
причащен1я (д'Ьло было великимъ постомъ) какой-то крестьянинъ и идетъ при
чащаться. «Ты зач1;мъ, говорить ему священникъ, в4дь ты не гов’Ьль»? сШ ть,

1) В ъ  самое недавнее вреия въ полдни т. е. въ то время, когда выходитъ «полудница», 
ни одинъ чедов-Ькъ не си^лъ приняться за работу на открытомъ MtCTt. Обаян1е «полудницы» 
было велико, хотя еще и теперь р-ВдкШ ребенокъ войдетъ въ огородъ въ полуденную пору. 
«Полудница», по виду, здоровенная баба, всегда одетая въ вывороченную на выворотъ 
шубу. Ровно въ полдень она выходитъ изъ земли позавтракать и тогда ей не попадайся— 
въ припадк* злости она можетъ с ъ 'ё с ть  всякаго; въ остальное время она существо безобидное.



ie m an , женя къ ie6t съ пакетомъ изъ волости послали, да ты все не 
«п*дпп>, вотъ я п пошелъ отъ скукп съ другими >. Въ Коч'Ь записана cлtд. 

«Eropiii храбрый, Микова Мпвостивый, темные л'Ьса, лесные SBtpn, 
н сохраните меня; матушка вода не прогвоти, а будь мивостива»! 

Офпогя д-ЬтеВ къ св. причаспю, каждая мать старается не причастить своего 
первымъ или посл’Ёднимъ; «это нездорово. При такомъ взгляд  ̂ пермя-

I это таинство, во время причащен1я, иной разъ происходятъ крупный 
1тж1н1я. Если матери покажется, что ея ребенку дали мало «счестья» или, 

р*<5ешокъ боленъ, то она пли сама, когда много причастниковъ, пли черезъ 
■Mft ifW ) своеП родни и знакомыхъ, отправляетъ дитя за получешемъ * счестья» 

разъ; да и сами-то взрослые, велпкимъ постомъ, если пр1общаютъ 
•люго, а взъ двухъ-трехъ прид1;ловъ, не прочь получить причаст1е у 

емшеиннковъ. Во время молебновъ духовенству за частую при- 
т ш п  • u yw b  записки такого рода: «О здрав1и Ильи, Петра, пестрой ко- 
р тт. А Н в т , курятъ» и т. п. Духовенству приходится иногда считаться и 
«% такого рода: «Батюшка, отслужи молебенъ о здрав1и рабы

а вотоп, черезъ день-два: «батюшка, разслуяи молебенъ, что я 
I». ^  иросьба ясно указываетъ на происшедшую между пр1ятель- 

г. Укахая и почитая, по своему, Бога, пермяки требуютъ 
« п  В п  ■ п  fe6t, ■ къ свс'игь трудажъ. Духовенство особымъ

в^.1 яввъ  ше пользуется. Въ исполнен!п разнаго рода и даже 
вычегкихт. о'рядахъ духовенство, усматривая ce6t пользу, пермякамъ 

ь, но самаго населен1я, вероятно, въ виду его косности,— чуж- 
зшбивая, что въ этой косности далеко небезвинно и оно само. 

Х а ра к т е р ъ  пермяка странный. Еще весьма недавно пермяки не могли 
ва своемъ родномъ язык'Ь чувство благодарности; да и теперь, если 

[« ■  ИЧЦ1П «спасибо>, то лишь потому, что переня.чи это слово отъ рус- 
CjoBb «здравствуй», «прощаЯ> у нихъ также е Ьтъ. Прише.1ъ, сунулъ 

1И  рткопожат1я— значитъ поздоровался; прод'Ьлалъ тоже самое и ушелъ—  
простился. Еще бол*е зам-Ьчательно то, что н-Ьть пермяцкаго слова, 

го поняпе о чистой любви. Напротивъ, что касается словъ, отно- 
до лобвп нечистой, то въ нихъ пермяки перещеголяли насъ, русскихъ. 

-обпйй всенародный бичъ, распространено среди пермяковъ весьма
■ за порокъ почти не считается: «у coctдa есть, а у меня н1>тъ, а 
бы не наоборотъ»? Есть деревни, въ которыхъ не воры .мшь Tt, что 
въ люлькахъ. Гостепр1имны пермяки въ самомъ широкомъ смысла слова. 

wbHO каждаго нришедшаго, даже совсЬмъ незнакомаго, а по праздникамъ 
■юфтга, угощаютъ брагою и «кумышкою>, впрочемъ послЬдняя, по нынЬш- 

■ г «юнопольнымъ > временамъ, пред.1агается лишь хорошимъ знакомымъ.



Въ дом% пермяка гостямъ и каждому встр4чному прделагастся все, что пишется 
въ печк .̂ Пермяки, по прпрод'Ь, отнюдь не злы, но до крайности скрытны и 
мстительны.

Было время, когда и пермякъ былъ вольнымъ и свободнымъ человЬкомъ, 
но вотъ въ 1564 г. появляется грамота: <И язъ Царь н ВеликШ Князь 
Иванъ Васильевнчъ, всея Pyciu Григор1я АнпкЬева сына Строганова пожало- 
валъ, вел’Ьлъ есми ему на томъ пустомъ Mtcit, ниже Велик1я Перми (города 
Чердынп) за восмьдесятъ за восемь верстъ, по KaMt pfeKfe, по праву сторону 
Камы р̂ ки съ усть Лысвы р^чки, а по лtвyю сторону Камы р1;ки противъ 
Пызносые курьи, внпзъ по o6t стороны по Кам̂ Ь до Чюсовые ptKH, на чер- 
ныхъ л’Ьс'Ьхъ городокъ поставити (разумЬется Орелъ) и около-бъ того городка 
ему по р4камъ и по озерамъ и до вершинъ лЬсъ сЬчи, п пашни около того 
городка роспахивати, и дворы ставши, и людей ему въ тотъ городокъ не- 
писменныхъ и нетяглыхъ называти» («Пермская старина» А. Дмитр1ева). Въ 
числ’Ь пустыхъ мtcтъ п рЬчекъ попали къ Строганову и р-Ёки Иньва, Обва 
и Коса, по течен1ю которыхъ жпли пермяки. На основан1и грамоты они, какъ 
поселивш1еся по р-Ьчкамъ, съ этого момента отъ вершинъ своихъ, пожалован- 
ныхъ Строганову, попали въ его полную зависимость, а въ силу повторнаго 
указа ими. Петра I  въ 1700 г., ] 1юля («Указъ разнымъ бургомистрамъ 
объ утвержден1и за Григор1емъ Дмитр. Строгановыиъ погостовъ по Обв̂ ,̂  
Иньв^ и КосьвЬ») отошло за него людей 14.003 чел. (Ф . Волегова), т. е. 
всЬ жители окончательно попали въ полное и потомственное влад'Ьн1е Строгановыхъ. 
За кр’Ьностничествомъ нериякамъ дана была воля; за это время произоше.чъ 
гакъ назыв. «караванный» бунтъ, omicanie котораго мною здtcь помещается.

Поняие о патрютизм  ̂ у пермяковъ совершенно отсутствуетъ, но за свое 
старое, насиженное местечко, онъ постоять съумЬетъ. Впрочемь, жители Юсь- 
винской волости, по сов'Ьту н'кколькихъ своихъ однообщественниковъ, построили 
въ минувшее царствован1е Императора Александра I I I  одинъ изъ замечатель- 
н-Ьишихъ храмовъ во всей Пермской губернк «въ память освобождешя кре- 
стьянъ отъ крЬпостной зависимости»; причемъ, не считая работы натурой, 
потратили на постройку этого храма почти 90 тысячъ рублей лишь на одн̂ Ь 
сгЬны.

Главный родъ занят1й пермяковъ— хлЬбопашество. Зимою, когда весь 
хлЬбъ съ'Ьденъ, пермякъ идетъ на самыя трудный, почти каторжный работы, 
притомъ за безц'Ьнокъ. Однакоже и въ этомъ труде за безценокъ неприспо
собленность пермяка даетъ себя знать весьма чувствительно и заставляетъ его 
терпеть мног1я беды отъ нанимателя— заводчика. Живутъ пермяки, по срав- 
нешю съ нашими крестьянами, зажиточно. Такъ, въ каждомъ доме найдете 
не одну лошадь или корову, а несколько; въ достаточномъ же количестве



II другого мелкаго скота п разной домашней птицы до индюшекъ
• ллг>чительн0, по никакой практической пользы ни отъ чего иермякъ не полу- 

Коровы и слишкомъ мелки и мало удойны. Оно и не мудрено: кормятъ 
ВСЮ зиму яровой соломой, а весной, л'Ьтомъ и осенью— подножнымъ кор- 

к.чъ. Что же касается сЬна, то его пермяцк1я коровы не видятъ; въ зимнее 
р» мя, въ добавокъ къ этому, коровъ не доятъ, такъ какъ пермянки говорятъ: 
рукамъ ководно». Л^омъ доеше коровъ тоже не въ лучшемъ положеши, но 

JTO происходитъ отъ того, что скотъ пасется совс4мъ безъ присмотра. Придетъ 
■ ••рова домой— подоятъ, не придетъ— искать станутъ, и не сразу-то ее найдуп,. 
1-юбще рогатый скотъ содержится только для удобрешя,— для навоза, а не 
•;акъ доходная статья. Всю мелочь: овецъ, куръ, индюковъ, утокъ, телятъ и 
;:>оч. пермяки кушаютъ сами; для русскаго крестьянина такая роскошь едва ли 
пхе понятна.

УмЬя брать для пищи вкусные продукты, пермякъ умЬетъ ихъ, въ доба- 
гь къ этому, еще и вкусно приготовить; однакоже грязь, грязь во всемъ

■ . обиход'Ь, грязь непролазная, грязь HeBtpoHTHaH, зачастую и въ голодъ, 
юггавляетъ отвернуться отъ ихъ наиболее лакомыхъ кушашй. Такъ, въ Юмскои
1 Зулинской волостяхъ Чердынскаго уЬзда у многихъ, даже очень богатыхъ
■ ■■охозяевъ бражныя корчаги совсЬмъ не моются. Прага— питье, мучное, и 

г̂ ггое; чтобы оно было крЬпче, его держатъ на печк1=. Когда вся брага на 
.•x.at и корчага saMtTHO опуст-Ьла, въ ту же корчагу подливаютъ вновь 
готовленный растворъ, на завтра тоже и т. д. Кто живалъ въ деревняхъ, 
т'-ть, вЬроятно, зааетъ, какое по ncTUHt нев-Ьроятное количество мухъ встр^- 
,аггся въ любой крестьянской избЬ. Вотъ эти-то мухи изо дня въ день пол- 
глюгь по не промываемому, загрязненному липкими и тягучими остатками браги
■ршку. Мухи усердно несутъ свои яички въ подсыхающее и теплое гЬсто, а 

.',гь нихъ въ самомъ непродолжительномъ времени выходятъ малюсеньк1е чер
вячки. Эти червячки быстро ростутъ, становятся прежирн1;йши.чи. Попали въ 
ij.yxKv,— ковырнулъ перстомъ, и нЬтъ досаднпка! Въ н4сколькпхъ мЬстахъ 
' 'шибской волости и кой-гд'Ь въ Чердынскомъ уЬзд'Ь скотъ но зимамъ живетъ 
.-ь жилыхъ избахъ BMtcrfe съ хозяевами, причемъ нечистоты (какъ скота, такъ 

чал(рл4тнихъ дtтeй) не выбрасываются до Пасхи. Зато къ первому дню 
<'в1;тлаго Христова Воскресен1я вся грязь «тщательно» выскребается 
лопатою. Повсеместно посуда не моется не только между кушаньями, но и по 
■Сколько дней. Вода пзъ вонючихъ кадокъ не выливается до т1;хъ поръ, 
:ока кадка годна для своего употреблен1я— отстой и.1а и разной другой дряни 
'.уваетъ HcnoMtpHO великъ. Умывается пермякъ больше ч^мъ р4дко. Да п въ 

время, когда опъ умывается, гля1я со стороны, и не подумаешь, что онъ 
:!-а1.лывастъ именно эту оиоращю: плеснетъ изо рта воды на руки, а съ



нихъ на лицо и— конецъ. Мыла для умыван1я вовсе не употребляется п очень 
мало при стирк-Ь б'Ьлья. ВЬлье носится обоими полами по долгу, а иной разъ 
и до T to  поръ, пока держится на плечахъ, и носится такъ отнюдь не по 
б'Ьдности; моется же во всякомъ случай крайне р’Ьдко и въ чуть теплой вoдt. 
Прямыми посл'Ьдств1ями такой нев-Ьроятной грязи являются: трахома, тифъ, 
чесотка и милл1арды паразитовъ. Половина пермяковъ поражена въ бол'Ье или 
мен-Ье легкой форм-fe трахомой. Кажется ббльшаго числа сл'Ьпыхъ, какъ зд с̂ь, 
нигдЬ не найти. У одного отъ рожден1я cлtпoгo пермяка, женившагося на точно 
такой же женщинЬ, родился четвертый слепорожденный ребенокъ, и по закону 
нельзя слепорожденному воспрепятствовать вступать въ бракъ съ таковыми же. 
Не жестокъ ли законъ?

Распространенная здЬсь въ ужасающей степени чесотка не поддается 
описанш. Въ школахъ существуетъ правило о временномъ удален1и чесоточныхъ 
д̂ тей. Еслибы такое правило применить къ пермяцкимъ школамъ, то всЬ он-Ь 
должны бы и притоиъ навсегда закрыться, такъ какъ нечесоточныхъ 
д̂ тей не водится. Вс^мъ известно, что лучшимъ средствомъ противъ чесотки 
сл^дуетъ считать чистоту; зная это, пермяки стараются соблюсти ее, но только, 
къ сожал'Ьн1ю, по своему. Невыносимый зудъ заставляетъ ихъ, въ конц'Ь кон- 
цевъ, идти въ свои курныя бани, гд-Ь они и парятся до одурен1я. Грязныя 
бани грязи безъ мыла не смываютъ, а скорее прибавляютъ ея, хотя временно, 
подъ вл1ян1емъ жара, зудъ и стихаетъ; за то, спустя нисколько часовъ, чесо
точный зудъ еще быстрЬе прокладываетъ свои ходы подъ размягченной жарою 
кожей и, обезум'Ьвшш отъ зуда, пермякъ бЬжитъ вновь париться въ баню. 
Мучен1я чесоточнаго становятся наконецъ до такой степени нестерпимыми, что 
больной или отправляется въ больницу за д^карствонъ или самъ покупаетъ 
себе въ ближайшей лавочке «чесоточную мазь». Снадобье это на видныхъ 
м-Ьстахъ стали выставлять еще совс̂ мъ недавно во вс^хъ магазинахъ пермяц- 
каго края и расходуется оно въ громадномъ количестве. Все остальныя зараз- 
ныя и эпидемичесюя болезни, разъ только оне заберутся въ наши места, со- 
бираютъ обильную жатву. Оспенная эппдем1я 1895— 6 годовъ дала смертность 
537 ч. только въ одной Юсьвпнскоп волости, на 348 человекъ родившихся 
въ ней за это же время. Сама борьба съ эпидем1ями представляетъ немало 
затруднен1й всегда и везде, но у насъ въ пермякахъ этихъ затруднен1й еще 
больше. Головная  вошь считается пермяками .за необходимую и неотъем
лемую принадлежность каждаго человека, и ими не вычесываются; наоборотъ, 
еслибы таковыя насекомыя въ силу какихъ-то непонятныхъ услов1й, перевелись̂  
то ихъ разводятъ, беря съ головы более богатыхъ этими насекомыми. Не иметь 
вшей не къ добру. При обряде свадебномъ расп-мтетя косъ, на полу, зачастую, 
вшей словно пшена насыпано. А ведь все эти свадебные обряды происходятъ



шл глазахъ у всЬхъ: при молодомъ, при пotзжaнaxъJ п воп1ющая грязь ни- 
K iib  не осуждается.

Начало борьбы со всякаго рода недугами начинается съ домашнихъ 
fpe iCTBb.  Средства эти иной разъ заслуживаютъ полнаго вшшашя врачей, 
а 1Н0Й разъ они крайне наивны ц весьма вредны. Къ числу домашнихъ 
-■f*•Jrгвъ нельзя не отнести «черъэшванъ» (вЬшаше топора; черъ —  топоръ и 
*шванъ —  весить, в̂ Ьшаше. Къ черъэшвану прибЬгаютъ при разнаго рода 
■едугахъ, какъ наружныхъ, такъ и внутреннпхъ, еаприи4ръ: при ревматиз- 
■1хъ, коликахъ, головныхъ боляхъ, еыпяхъ и т. и, все равно имеются ля 
..1В у людей или у домашнихъ животныхъ. Собственно говоря, черъэшванъ 
iixe и не лtкapcтвo, а CKopte заклинан1е, при помощи котораго можно вполнЬ 
wfioBtpHo узнать: какой богъ или какой покойникъ нашелъ на больного 
(1ичитъ, недоволенъ и наказываетъ больного), кто, говоря по-пермяцки, 
»гг{м<илъ «мыжвисъ». Каждый святой, по пермяцкому в^ровашю, представляетъ 
m  себя отд'Ьльнаго бога,— вотъ его-то именно и находятъ при помощи за- 
Елят1я. Прежде всего, желая прибегнуть къ лечен1ю при посредств'Ь черъ- 
лшвана, берутъ «челпанъ» (коврига чернаго хл^ба), кладугь его па столъ, 
мжигаютъ огарокъ восковой свечки и ставятъ ее передъ образами; къ обра- 
Л 1ъ же кладугь щепотку хмЬля, завязаннаго въ какую-нибудь тряпку. ВсЬ 
>тн машшулящи носятъ назваше: «вязать черъэшванъ». Помолясь передъ обра- 
пми, вяжущ1й черъэшванъ, беретъ съ божницы узелокъ съ хм4лемъ и обво- 
jum. пкъ вокругъ больного м^ста или вдоль его у себя или животнаго. Если 
•вг занемогь весь, то узелокъ обводится вокругъ всего т^ла и вокругъ вс4хъ 
отдельныхъ членовъ его. Въ это же время больной читаетъ извЬстныя ему 
■олитвы. Наконецъ больной вновь кладетъ узелокъ къ хл̂ Ьбу, гаситъ огарокъ 
юсковой свечки и кладетъ ее на божницу; зат'Ьмъ туда же кладется и ле
жащей до сихъ поръ на стол̂ Ь челпанъ и узелокъ съ хмЬлемъ. Все положен- 
й<»е остается лежать на божниц-Ь до сл'Ьдуюшихъ сутокъ. Чрезвычайно важно, 
чтобы все вышесказанное было произведено самимъ больнымъ. Разумеется, если 
..нъ ужъ черезчуръ Илохъ, то тоже самое за него долженъ прод'Ьлать кто-либо 
лругой. По npomecTBiu сутокъ черъэшванъ (узелокъ съ хмЬлемъ, огарокъ воско- 
s..п свечки и челпанъ) уносится къ черъэшваннид'Ь, 'которая принимаетъ всЬ 
..TU вещи только у себя на дому. Если черъэшванъ принесенъ къ черъэшван- 
iuat рано утромъ, такъ что она до принесешя его еще не успела ничего ни 
Попить, ни пометь, то она тотчасъ же прист\паегь къ дЬлу; въ противпомъ 
случае черъэшванъ оставляется у нея до слЬдующаго утра и, принесш1й его, 
сряходитъ узнавать о результате на следуюпцй день. Личное присутств1е въ 
ланномъ случае никакой роли не играетъ. Самый обрядъ вешан1я черъэшвана 
iaKjro4aeTCH въ с.1едующемъ. Черъэшванница затапливаетъ печь самымъ ран-



яимъ утромъ на тощакъ п закрываетъ ее такъ, чтобы въ печи оставались 
<)ще горящ1е уголья. ЗатЬмъ, она беретъ изъ принесеннаго узелка огарокъ свечки 
и зажигаетъ его передъ иконами, къ образамъ же к.1адется и челпанъ съ 
хмк1бмъ, хотя чаще nocitiEie ставятся на столъ нодъ образами. Прод^лазъ 
все это, знахарка долго и усердно молится Богу, шепча как1я-то молитвы. 
Перебравъ ихъ, она гасить св-Ьчку и, положивъ огарокъ вмЬстЬ съ хм'Ьлемъ, 
высыпаетъ и хм'Ьль н огарокъ на горящ1е уголья. Хм'Ьль при roptnin начи- 
наетъ слегка потрескивать. Это-то потрескиваше и означаетъ, что, действи
тельно, никто иной и ничто иное, а именно какой-то богъ «нашелъ» на 
больного (мыжвисъ или мыжъ). Пока въ печк  ̂ происходитъ сгоран1е xмtля п 
воска, знахарка приступаегь къ самому важному i t . f i c T B i r o — къ вЬшан1ю то
пора, приготовленному еще до молитвы. BtniaHie черъэшвана производится такъ; 
<5ерется обыкновенный топоръ и подвешивается обыкновенно къ иолатямъ такъ, 
чтобы топорище было въ положен1и равновЬс1я, т. е., чтобы топоръ висЬлъ 
горизонтально по отношенш къ полу. Подойдя къ подвешенному так. обр. 
топору и давъ ему время совершенно успокоиться, черъэшванница начинаетъ, 
все время не спуская глазъ съ топора и читая молитвы, перебирать имена 
всЬхъ т-Ёхъ святыхъ, какихъ только она сама знаетъ, наприм р̂ъ; «Элексея, 
Божьяго чевов-Ька— Егвенской, Егорей— Крабвой Юсьвинской, Щишщинсий—  
Илья пророкъ, Кудымкорской— Микова Мивостнвый» и т. д. до безконеч- 
ности, пока не истощатся всЬ знакомые ей боги или же до гЬхъ поръ, пока 
висящ1й на подвеске топоръ не колыхнется. Если во время перебиран1я боговъ 
топоръ не закачается, то знахарка начинаетъ перебирать боговъ съизнова; тоже 
делаетъ она, когда у ней закралось coMneuie при имени какого бога качнулся 
топоръ, хотя въ последнемъ случае она повторяетъ только имена боговъ, 
введшихъ ее въ coMHtnie, а въ первомъ случае всехъ. Перебирая имена во 
второй разъ, она произноситъ ихъ значительно реже, съ паузами. Тотъ богъ, 
при имени котораго качнулся топоръ и есть искомый, ему-то и надо отслу
жить молебенъ, чтобы онъ не только теперь, но и впередъ не «находплъ». 
После такого молебпа болезнь должно какъ рукой снять. Пногда бываетъ и 
такъ, что топоръ и не думаетъ качаться, а боги перебраны уже по два раза. 
Это обстоятельство съ точностью устанавливаетъ тотт. (|)актъ, что болезнь про
исходитъ не отъ бога, а отъ кого-либо изъ покойныхъ родственниковъ боль
ного. Удостоверяясь такимъ образомъ въ невиновности боговъ, черъэшванница 
начинаетъ перебирать имена покойныхъ родственниковъ больного, и если топоръ 
качнулся на чьемъ-либо имени, то это уже ясно означаетъ, за кого изъ родни 
надо отслужить панихиду, чтобы хоть этимъ путемъ избавиться отъ нежела- 
тельныхъ последств1й, происходящпхъ отъ вниман1я покойника. Бываетъ иногда 
и такъ, какъ ни старается черъэшванница, сколько разъ ни перебираетъ она



имена святыхъ п иокойной родни, а тоноръ всетакп не качается, тогда она 
вачинаегь задабривать и боговъ, и покойнпковъ усиленными просьбами и o6t- 
щан1ямп. Въ этихъ случаяхъ знахарка, помимо молебна пли поминанья, o6t- 
щаетъ поставить «нашедшему» cBtqy въ длину больного м с̂та (руки, ноги), пли 
такую, которую можно было бы обвернуть одинъ или два раза вокругъ боль
ного м1)Ста (головы, туловища, шеи). Въ иныхъ случаяхъ об'Ьщаютъ сделать 
прикладъ въ церковь (дать въ церковь холста, льна и т. п.). Когда знахарка 
узнаетъ имя напавшаго бога (объ мыж^), она сообщаетъ объ этомъ больному. 
Узнавши, какой именно богъ пли покоЯникъ напалъ на него, старается, во 
что бы то ни стало, какъ можно cKopte отделаться отъ него, т. е. исполнить 
o6tniaHie черъэшваннпцы, и так. обр. ублаготворивъ бога, выздоровЬть са- 
■ому. Такъ какъ огромныя свЬчи ставить неудобно, то таковыя обыкновенно 
скручиваются вдвое пли втрое. Въ церквахъ нер'Ьдко можно видеть так1я 
fBt4Ji. СвЬчи эти делаются всегда изъ желтаго, домашняго, не отбеленнаго 
воска и pt3K0 цвЬтомъ и формой отделяются отъ обыкновенныхъ церковныхъ 
св^чъ. Принесенный отъ больного челпанъ съ воткнутой въ него какой-либо 
яелкой монетою остается въ награду за труды черъэшваннпце. Bet знахарки, 
занимающ1яся этимъ деломъ, пользуются у пермяковъ полнымъ уваженхемъ; 
икъ люди, сподобивш1еся откровен1й, онЬ никогда не остаются безъ щед- 
рыхъ нодаян1й и иосильныхъ наградъ отъ исцЬленныхъ прп пхъ сод^йстик 
иавдентовъ. По большей части деломъ этимъ занимаются или сироты или вдовы, 
словомъ народъ бедный.

Помимо черъэшвана у пермяковъ масса лекарствъ, подучаемыхъ пми отъ 
вежливцевъ  (кOvlдyнoвъ). Средства эти въ большинстве случаевъ самыя невин- 
ныя, самыя безобидныя. Особеннымъ почетомъ и особенною славою пользуются 
rt знахари, которыхъ слепая судьба наградила громовою стрелою. Судьба 
такихъ людей вполне обезпечена. При лечен1и мелкихъ болезней, так1е сча- 
тпвцы шепчутъ кашя-нибудь молитвы на воду, налитую въ чашку по знаме
нитой громовой стреле, и этой водой поятъ пли натираютъ больного. Прп 
<»олее серьезныхъ заболеван1яхъ, въ воду соскабливается чуть-чуть самой гро
зовой стрелы. Само собой разумеется, что въ случаяхъ смерти никто и не 
"одумаетъ обвинять въ этомъ вежливца. Не все однакоже средства такъ 
безобидны.

Однимъ изъ особенно славившихся знахарей былъ некто Николай, кре- 
тянинъ Егвинской волости, долгое время служивш1п въ должности церковнаго 
сторожа п еще совсемъ недавно почивш1й въ церковной сторожке отъ каждому 
■звестныхъ последств1й сельскаго праздника. Слава о немъ прямо-таки гре- 
■taa, и къ нему пр1езжали лечиться за несколько досятковъ верстъ. Способовъ 
1ЛЯ из.1ечешя больныхъ у него было весьма много, и некоторые изъ нихъ



нельзя не иризнать оригинальными. Вотъ одннъ изъ нихъ. Какъ-то позднею 
осенью въ самую гололедицу олинъ и по нын̂  здравствуюпцп крестьянинъ 
отправился за сЬномъ; сд^лавъ свое д'Ьло, онъ зал'Ьзъ на возъ и, понукнувъ 
лошадь, заснулъ, а возъ-то, какъ на гр1>хъ, и угораздило опрокинуться. Гря
нулся мужпкъ на землю прямо головою, свпхнувъ себЬ шею. Посмотр'Ьлъ на 
него в^жливедъ Николай, покачалъ головой, крикнулъ разъ-другой и вел'Ьлъ 
ему раздаться, Самъ же вышелъ изъ избы на дворъ, взялъ оттуда здоровое 
пол4но, принесъ его въ избу, розыскалъ два трехъ-вершковыхъ гвоздя и ими 
прибилъ конецъ пол'Ьна къ лавк4. Николай положилъ на лавку больного, 
крепко прикрутилъ его къ ней, предварительно связавъ на груди руки. Надо 
3aMtTHTb, что пол’Ьно было прибито такъ, что приходилось какъ разъ противъ 
шеи, но съ противуположной вывиху стороны, т. е. съ л̂ вой. Покончивъ съ 
больнымъ, Николай взялъ крепкое, новое, деревенской работы, полотенце и, 
cдtлaвъ изъ него петлю, захватилъ этой петлей голову больного, а затЬмъ, 
не обращая ни ма.чМшаго вниман]я на крики и мольбы жертвы, притянулъ 
голову за свободный конецъ полотенца къ пол’Ьну и, обмотавъ конецъ за сво
бодную часть полона, оставилъ больного полежать часикъ-другой. Когда боль
ного отвязали, то оказалось, что средство подействовало слишкомъ сильно; 
голова съ правой стороны плеча перекочевала па лЬвую. До сихъ поръ никто 
язъ многочисленныхъ пащентовъ Николая не можетъ сказать, какъ это слу
чилось, что онъ не могъ потрафить. Правда Николай предлагалъ больному 
исправить, и даже безплатно, свою ошибку, да тотъ ни за что объ этомъ и 
слышать не хот4лъ. Упрямаго человека конечно, лечить трудно, зато и до 
сихъ поръ ходитъ онъ съ головой свернутой на л̂ Ьвую сторону.

При о с п i  ребятъ, даже только что увид'Ьвшихъ св^тъ, по разу, а то и 
по два раза въ день носятъ въ жарко натопленную баню, гдЬ и подпари- 
ваюгь (почти также л-Ьчатъ и сифилисъ, давая при это^ъ больнымъ сулему 
или внутрь или при посредствЬ подкуриван1я). Въ доме, где появился боль
ной, съ перваго же дня забол^ватя и до конца болезни не только не моюгь, 
но и не метутъ половъ; курить въ это время въ изб1> безусловно воспре
щается, «чтобы не осердить оспицу». Очевидно, и оспица принадлежитъ къ 
категорш боговъ или духовъ. Лечимый так. обр. ребенокъ все время нахо
дится или въ страшномъ банномъ жару, или въ промозглой, вонючей и до 
нельзя грязной избЬ, постоянно охватываемый струями холоднаго (въ зимнее 
время) воздуха, врывающимися въ постоянно отворяемыя и затворяемый двери. 
Всякое желан1е оспеннаго больного удовлетворяется, разъ только это предста
вляется возможнымъ. ПослЬдств1я такого лЬчешя оспенныхъ ужасны: некоторыл 
деревни остались совс̂ мъ безъ малол1тнпхъ. Сами пермяки называютъ эту 
болЬзнь «божья милости». Больныхъ, быть можетъ въ виду такого высокаго



пропсхождетя этой бол'Ьзнп, по возможности скрываютъ, такъ какъ пермяки 
свято BtpflTX, что стоить только начать itqnTb, и «оспица» осердится.

Лекарство отъ запоя  представляетъ изъ себя, по своей отвратительности, 
не только н'Ьчто невозможное, невероятное, но и то, о чемъ громко говорить 
не принято. Когда у напившагося до потери сознан1я начинаетъ наступать пла
чевное положен1е, т. е., когда онъ начинаетъ гореть отъ вина (острое отрав- 
лен1е алькоголемъ), тогда ему ложкою или лезв1емъ ножа раскрываютъ крепко 
стиснутые зубы и мочатся прямо въ ротъ, пока его не стошнить. Эта-то тош
нота— уб^ждень пермякъ— и спасаетъ больного отъ неминуемой смерти,

Всякаго рода наговоры, заговоры играютъ въ пермяцкой жизни большую 
роль, ч-feMb настои пзъ травь и сами травы. Если внимательно присмотреться 
!гь жизни пермяка, то нельзя не увидать того, что эти хрисиане не см^ють 
и шагу сделать бе.зъ указан1я вежливца. Сами колдуны крепко хранить свои 
тайны и только случай помогаетъ узнать эти секреты— «кабалы >. Кабала въ 
переводе на pyccKifl языкъ означаетъ прошеше, а такъ какъ это прошеше пи
шется и подается лесному царю, то подъ поняпемъ «кабала» разумеется про- 
шен1е къ лесному царю. Пишется оно въ экстренныхъ случаяхъ, когда у му
жика теряется лошадь илп другая крупная скотина заблудится въ лесу. 
Въ этихъ случаяхъ, потерявш1й идетъ къ вежливцу и сообшаетъ ему о своемъ 
несчасйп. Колдунъ беретъ кусокъ бересты и, если онъ неграмотень, что почти 
всегда бываетъ, то чертить на бересте углемь огь правой руки къ левой каюя-то 
непонятный каракульки, говоря въ слухъ въ то же самое время, что именно онъ 
пишетъ. По словамь г. Теплоухова, грамотный колдунъ пишеть свою кабалу 
также, но приэтомъ ппшетъ буквы на вывороть, такъ что кабалу можно прочесть 
лишь тогда, когда ее переписать на бумагу и читать сьизнанки т. е. на про- 
светь ’). Здесь приведу тексты кабалы какъ Теплоуховской, такъ и моей 
(ем. рисунки ихъ). Въ  обоихъ кабалахъ большое сходство. Прошен1е въ Тепло- 
тховской кабале гласить следующее: «Лесному царю Митрофану Митрофановичу, 
прошен1е на лошадь; потеря же стала. У насъ же лошадь сивая и рублей пять- 
десять стоить; чистое раззорен1е намъ пришло. У  насъ лошадь вы отпустите до
бровольно, лесной ты царь, Митрофань Митрофановичь. Мы прокуды ничего тебе 
ве дума.1п сдЬлать, а ты намъ сделалъ. Пожалуста, намъ отпусти лошадь; за 
чертой ты у насъ никуда не пошель (?). Если ты да не отпустишь, мы будемь 
тебя то же безпокоитъ, другое прошеше писать. На этой стороне у насъ лошадь 
жила, должна быть у вась въ рукахъ. Есть у васъ ваша дорога своя, а крестьян
ская у насъ особенная, куда лошадь пошли. Если ты добровольно отпустишь, 
1Ы будемь тебя подарить. Такъ вы это отпустите пожалуста намъ...>

1) Ниже я  укажу, почему я не в^рю этому разъяснен1Ю г. Теплоухова. 
Соч. Ф. А . Теп.юухова. Ka6a.ia. Пермь. 1895 г.



Экземпляръ моей кабалы написанъ челов̂ конъ безусловно неграмотнымъ 
и означаетъ следующее: «На потерю лошади— лесному царю просьбу; гд4унасъ 
находится лошадь, 50 рублей стоить; быть тобы у васъ? Дайте намъ доб- 
ромъ, мы бы вамъ жеваемъ поднести V 4 водки, да рыбный пирокъ. На это
вы не согласны, то иначе................Дорога (на самой кабал  ̂ въ это время
производилась черта и на ней рисовалась елка) наша. Ежели вы добромъ не 
даете, мы станемъ съ вами ссорится».

Кабала пишется всегда въ двухъ эк.чемплярахъ, одна гвоздемъ, другая 
углемъ. Написанная гвоздемъ, сжигается въ ne4Kt, самимъ подателемъ про- 
шен1я, а другая, написанная углемъ, подается непосредственно лtcнoмy царю *). 
Самая подача прошешя лесному царю производится такъ. Знахарь BMtcTt съ 
пoтepпtвшимъ, отправляется въ л'Ьсъ, въ которомъ, по MHtnira потерявшаго, 
заблудилась скотина. Зд^сь на перекрестк4 двухъ л'Ьсныхъ тропокъ знахарь 
передаетъ кабалу черезъ л-Ьвое плечо, своему спутнику. Получивш1а кабалу или 
кладетъ ее на какой нибудь пень или прямо бросаетъ въ кусты; и то и другое 
онъ д'Ьлаетъ л’Ьвой рукой. Прочтя описан1е обоихъ кабалъ, вы видите, что 
какъ въ той, такъ и въ другой, находится o6tffl;aHie со стороны подателя от
дарить л'Ьсного царя, причемъ въ экземпляр̂  моей кабалы даже указано, qtMb 
и въ какомъ разм’Ьр'Ь. Очевидно, мой вЬжливецъ былъ бол4е практичнымъ. Оно 
и немудрено— ему въ это время было около 65 л'Ьгь. Если скотина дМстви- 
тельно отыскивается или, проплутавъ нtcкoлькo дней, сама выберется изъ л'Ьсу 
и придетъ домой, то писавш1й кабалу обязанъ въ точности исполнить свое o6t- 
ш,аше и принести на то м̂ сто, гд’Ь было имъ оставлено nporaenie, обещанное 
угощен1е. Почти всегда въ ту же ночь, какъ исполненъ об т̂ъ, принесенные 
дары таинственно исчезаютъ, съ ними же вм'Ьст'Ь исчезаетъ и поданное л'Ь- 
сному царю прошете. Вотъ главнМшая причина, по которой почти нельзя 
найти кабалу въ л’Ьсу. Стоить ли говорить, что знахарь зорко с.тЬдитъ 
за исполнен1емъ o6tmaHiH и ум̂ етъ использовать дары лЬсного царя. Въ 
случай неуплаты (подобные случаи ptдки), t4 же знахари, воспользовавшись 
первою оплошностью мужика, угонять его скотину снова въ л^съ, но уже такъ, 
что ее никогда не увидитъ ни самъ крестьянинъ, ни его родня. Почешеть 
тогда пермякъ свою голову и решить: «за д’Уо наказалъ меня л'Ьсной царь—  
я обмануль его»! Выдать кабалу кому-нибудь въ руки не решится почти ни 
одинь знахарь. Во-первыхъ, эго ему не выгодно; во-вторыхъ, хотя онъ и обма- 
нываетъ народъ, но самъ тоже въ существован1е лесного царя BtpHTb и по-

1) Уто обстоятельство, очевидно, неизв*стное г. Теплоухову, и ввело его въ заблужден!е, 
ваставивъ думать, что у него не одна, а дв'ё кабалы, тогда какъ на саиомъ д-Ьл*, онъ имБетъ 
И.1И одну полную кабалу (какъ я) или, что мнЬ представляется болФв вЪроятнымъ, 
только половину ея, такъ какъ другая ея половина крайне подозрительна.
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Лашвается его и, въ третьихъ, остальные в-Ьжливцы, узнавъ о поступка его, 
■опть не только побить, но п убить его, какъ нарушителя ихъ профес1ональной 
тайны. Найти самую кабалу въ нолномъ ея вид'Ь невозможно: первая ея часть 
оигается въ печкЬ, вторая же ея половина, оставленная въ л’Ьсу или уносится 
«•овреиенемъ самимъ знахаремъ, или же первый дождь смываегь съ бересты 
знаки угля. Да и гд̂Ь найти кусочекъ бересты въ в к̂овомъ лtcy?

Въ экзeмпляpt Теплоуховской кабалы стоить знакъ вопроса, поставленный 
«мимъ авторомъ, посл1; словъ: «за чертой ты у насъ никуда не поше.чъ>. 
Попытаюсь разъяснить его недоум'Ьн1е. Подъ чертой, на конц̂  которой или 
яо средин-fe которой рисуется елка, подразумевается «лесная дорога». Подъ 
выше приведенной фразой надо разумЬть следующее: «лошадь наша была не 
за чертой лЬсной дороги, у тебя есть своя дорога, есть и у насъ своя кре
стьянская, на ней-то и была лошадь; а разъ д-Ьло было такъ, то и ты нс- 
enpaBt переходить за черту своихъ владЬши». Кабала, имеющаяся у г. Тепло- 
}хова, представляется мнЬ правильной только въ ея первомъ изображеши; 
кторая же, какъ написанная слпшкомъ грамотно для т'Ьхъ м^стъ, изъ кото- 
рыхъ она доставлена, можно счесть за поддельную. Судите сами: можетъ ли и 
хорошо грамотный челов'Ькъ— безъ очень долгой практики — писать буквы на вы- 
воротъ, да еще съ л̂ вой стороны къ правой. Любопытно было бы знать: o6t ли 
кабалы г. Теплоухова написаны уг.1емъ или же одна углемъ, а другая гвоз- 
демъ. Ь]сли o61i писаны углемъ, то одна изъ нихъ— и несомненно грамотнМшая— 
поддельна; если же нЬтъ, то можетъ быть я и пеправъ, т. е., что у г. Темо- 
ухова имЬются обе части кабалы и приэтомъ съ совершенно иными знаками, 
ч̂ мъ у той, что прюбр4тена мною ’).

Собственно кабала состоитъ изъ талона и квитанц1и. Кабалу, писанную 
углемъ, иначе какъ квитанц1ей и не назовешь: в̂ дь она служитъ только для 
опред'Ьлен1я м'Ьста, куда лЬсному царю за его добропорядочность принесутъ 
лары; талонъ же поступаетъ къ нему въ виде дыма. Достать всю кабалу можно 
только путемъ обмана, да и то не сразу. Такъ, я досталъ свою только при 
посредстве услужливаго человека, который, упросивъ колдуна написать кабалу 
на его въ то время действительно заблудившуюся лошадь, после написан1я на- 
поилъ его до безчувств1я, и въ это время благополучно скрылся съ кабалою. 
Выкинуть эту штуку доставивпйй, однако же, решился только потому, что че- 
резъ несколько дней должеяъ былъ оставить Ошибскую вол^ь навсегда. Также 
глучаино, какъ удостоверяетъ авторъ, досталась кабала и г. Теп.юухову.

')  1 Случай Достави.1ъ миЬ возможность убедиться въ справедливости моего предполо- 
зен1я. Колдунъ, ппсавш1й кабалу г. Теплоухову, абсолютно не1рамотный— б-Ьлый царь изъ 
< 1шибской волости, по Фамил1и Власовъ.



Роль знахарей не ограничивается писан1емъ кабалъ и черъэшваномъ. При 
oniicaHin крестинъ, сва,1сбъ, похоронъ н вообще еще часто придется съ ними 
сталкиваться.

Перейдемъ къ оиисашю типа пермяковъ и ихъ одежды. По наружному 
виду, пермякъ чаще средняго роста и сложен1я; онъ блондинъ или брюнетъ; 
nocatjHnxb больще и лищь изр4дка попадаются рыж1е. Глаза небольш1е, узень- 
к1е, монгольскаго типа; у н'Ькоторыхъ же субъектовъ прямо-таки не глаза, а 
щели. Между пермяками довольно нерЬдки сл}чаи альбинизма, т. е. находятся 
люди съ красноватымъ зрачкомъ. Такой субъектъ имЬетъ замечательно бЬлые 
волосы, почему и называется «бЬлый царь». Люди эти видятъ днемъ очень слабо,, 
и они всегда идутъ, прикрывая глаза рукой и прищуриваясь насколько возможно. 
Какъ пермяки, такъ и нернянки сильно скуласты. Растительность на борода и 
усахъ развита весьма слабо, у многихъ ея почти нЬтъ. Пермяцкая одежда не 
затейливая. Женщины носятъ на голове шамшуры (родъ нашего очипка) и 
поверхъ обвертываютъ платкомъ или шалью. Поверхъ исподней рубахи наде
вается дубасъ (среднее между юбкой и сарафаномъ) изъ домашняго синяго холста,, 
поверхъ его фартукъ, чаще полосатый, на шее накинутъ платокъ, а тал1к>' 
охватываетъ покромка (поясокъ)— почти всегда домап1ней работы— красный или 
какой-либо другой съ кистями на концахъ. Ноги тщательно и довольно высоко 
обернуты онучами и обуты въ лапти. Перияцк1й лапоть от.1ичается отъ русскаго- 
темъ, что онъ обшигъ опушкою изъ какой-либо матер1и, къ которой пришиты 
две покромки; этими покромками придерживаются какъ сами лапти, такъ и 
онучи. Неимете опушней и покромокъ на лаптяхъ —  признакъ дурного тона 
и встречается или у записного лентяя или у пьяницы. Поверхъ этой одежды 
одевается летомъ снн1й холщевый шабуръ (па̂ 1ьто), а зимой шерстяной зипунъ; 
кто побогаче— носить и шубу. Мужская одежда, кроме обыкновеннаго, ничемъ 
не отличающагося отъ другихъ, платья, состоитъ еще зимою изъ холщевой 
накидки, представляющей изъ себя нечто вроде длиннаго фартука съ разрезомъ 
на груди, съ рукавам)! и широкимъ лоскутомъ, вроде матросскаго воротника, 
сзади. Этотъ фартукъ называется пермяками запономъ; запонъ всегда или бЬлаго 
пли синяго цвета. Шапки .йтомъ круглыя, войлочныя, киргизскаго образца, 
а зимой бо.1ьш1я, самодельныя изъ овечьей шерсти. Рукавицы изъ собачьей 
пли волчьей шкуры, огромный п очень теплыя. Почему-то у пермяковъ даже 
и очень богатыхъ мало исподняго платья, да и делается оно до-нельзя 
узкимъ. Последнее неудобство особенно сильно чувствуется пермянками. Слу
чается, что во время беременности, рубаха у нихъ становится настолько узкой, 
что ее приходится разрывать отъ груди до подола. Иначе она никакъ не оде
вается, и ходптъ тогда бедняга въ такой рубахе въ замнюю стужу, едва 
защищенная отъ нея своимъ жа.ткимъ и, зачастую, сплошь нзодраннымъ дубасомъ-



«►гд̂ льнын части одежды называются лопотью, лопотиною; вся же одежда и 
<5к1ье, и холсты— словомъ, все имущество— хламомъ. «Мужъ изодрава всю во- 
поть>, говорить пермянка, когда у ней ея блaгoвtpныfl издеретъ одежду. 
<Весь хвамъ чисто-чисто и рубива»,— плачетъ она, когда пьяница-супругъ 
■спортитъ все ея имущество. Какъ мужчины, такъ и женщины носятъ свои 
ртбахи по-долгу, а порой попадаются и так1е любители, что не снимаютъ ея 
до Ttxb поръ, пока она не спадетъ совсЁмъ съ плечъ. Сколько въ такихъ 
рубахахъ всякаго зв'Ьрья, объ этомъ и говорить не стоить. Ребять од'Ьваютъ 
fOBctMb попросту и у иныхъ, coBctMb еще малютки, б^гаютъ не только л'Ьто, но 
в осень и даже зиму въ одной длинной рубашенк  ̂ сомнительной ц'Ьлости. 
Невидимому, нигдt такъ не любятъ д4тей, какъ среди пермяковъ, правда— по 
■яымъ основан1ямъ. Нигд'Ь не встретить такого множества пр1емныхъ дtтefl и 
»<питанниковъ, какъ среди пермяковъ. Пр1емышей много даже и въ такихъ 
•̂емьяхъ, гд’Ё бы, казалось, не только принимать, а скорее отдавать следовало. 

Пермякъ не д^лаетъ различ1я между родными и пр1емными д'Ьтьми и, взростпвъ 
1хъ совершенно одинаково, нaдtляeтъ изъ благоир1обр^ннаго какъ первыхъ, 
такъ и вторыхъ. Бытовая черта зaмtчaтeльнo гуманная. Если пермяки такъ 
л»-»бятъ д т̂еп, то откуда же берутся воспитанники и воспитанницы?

Зд'Ьсь вы встречаете людей съ слишкомъ упрощеннымъ взглядомъ на жизнь. 
Поняпя о ц tлoмyдp iи  почти здесь совсЬмъ не существуетъ; непрочны и 
}ггои семейной жизни. Несомненно то.1ько одно: пермяки съ особеннымъ удоволь- 
<тв1емъ женятся на девушкахъ, имевшнхъ д^тей, или находящихся въ последнемъ 
урюде беременности, и не вполне довольны девушками еще непорочными. «Еще 
£мгда своего наживешь— говорить пермякъ— а туть, глядишь, черезь годъ-другой
I  борноволокъ ость (ребенокъ, управляющ1Й лошадью во время бороненья)». 
Брать моего кучера долго искаль девушку съ ребенкомъ или, въ крайнемъ 
-̂лучае, на сносяхъ. Наконець, судьба, повидимому, сжалилась надъ нимь: 

аудходящая девушка нашлась. Предложен1е было сделано, и родители были 
сгласны выдать дочь, но родившагося у дочери во время переговоровь ребенка 
«девочку) категорически отказываются отдать. «Жениться— женись и дЬтей 
вжпв§,й, а эта на нашихъ х.гЬбахъ выгулялась>. Мне какь-то пришлось ко- 
^ ь  одну мать, пустившую свою дочь на гульбу въ более, чемь юномъ воз- 
рвггЬ. «ведь она ребенокъ еще>, говорю я матери.— «А когда и погулять-то, 
лкъ  не смолоду», отвечала она. Редкая девушка выйдетъ замужь за того 
ирня, отъ котораго имееть ребенка: «не видала я его, что-ли», говорить 
VluKHOBeHHO въ этпхъ случаяхъ девица. Родители, по свидетельству одного изъ 
ш^гныхъ этнографовъ, Рогова, перваго бытописателя пермяковъ, убеждены, что 

сватаются за дочерей ихъ, то, вероятно, оне по крайней мере въ мненш 
♦'•щества, уже потеряли девство. Потому-то некоторые отцы, считая дочерей



евоихъ невинвыми, оскорбляются сватовствомъ, бранятъ, выгоняютъ, нередко 
колотятъ сватовщиковъ, приговаривая: «что разь (т. е. разв15) дочь моя пенна 
(отъ слова пеня, пенный— виновный), что пришелъ ты сватать»? Неим^ше 
д'Ьтеи для замужней женщины большое несчаспе; ее бьютъ и корятъ всЬ въ 
дом'Ь, а вной разъ и иосылаютъ прямо-такп пригулять дитя на сторон-fc. 
Въ одномъ изъ м4стныхъ волоствыхъ судовъ было такое д1;ло. Истецъ пред- 
ставилъ документъ, которымъ вижеподписавш1еся ставили услов1е: истецъ отдаетъ 
отв4тчику ва годъ свою жену, съ тtмъ, чтобы посл'Ьдн1й, по истечен1и срока, 
представилъ ее обратно съ мальчикомъ; въ вознагражден1е за исполнен1е услов1я 
истецъ платить нынЬ же ответчику пять рублей. По истечети условнаго времени 
оказалось, что отвЬтчикъ хотя и возвратилъ истцу его жену и даже съ ребен- 
комъ, но не мужского, а женскаго пола. Истецъ, въ виду нарушешя договора 
найма, проситъ присудить деньги обратно. Отв1;тчикъ не признавалъ этого иска, 
такъ какъ онъ старался выполнить услов1е. Стороны помирились. Какъ плохо 
смотрятъ на честныхъ дЬвушекъ, показываетъ сл4д. совс1;ыъ недавн1й фактъ. 
Къ одному изъ земскихъ начальниковъ пришла какъ-то молодая женщина пер
мячка съ просьбой о выдач-Ь ей отдЬльнаго вида на жительство, въ виду того, 
что мужъ безпощадно бьетъ ее и жить ей совм-Ьстно съ мужемъ невозможно.—  
«За что же бьетъ онъ тебя. В^рно сама нехорошо себя ведешь», — спраши- 
ваетъ ее земск1й, — «Именно за то и бьетъ, батюшка, что съизма.ш себя 
хорошо держа.1а»,— «Какъ-такъ»?— «Да ужъ такъ. Честная я за него вышла, 
вотъ онъ теперь меня коритъ: даже въ д’Ьвкахъ была, никто на тебя не по
зарился; одинъ только я такой дуракъ и нашелся». На увЬщан1я одного изъ 
свящеяниковъ жить HpaBCTBeHHte одинъ почтенный старикъ отв'Ьтилъ; «да в'Ьдь 
мы, батюшка, и такъ по божьи жпвемъ; в'Ьдь Богъ-то плодиться велЬдъ, вотъ 
мы и плодимся, какъ ум^емь»! Не удивительно, поэтому, что въ семь̂  пер
мяка р'Ьдко бываетъ тишь да гладь. ВеЬ семейные устои расшатаны, взаимваго 
уважен1я и довЬр1я н^тъ и въ noMnnt. Понят1я же о чистой, такъ облагора
живающей семейную жизнь, любви не существуетъ даже и на язык'Ь пермяцкомъ. 
Семейныя отношен1я среди пермяковъ плохи, особенно для женщпнъ: побои, 
истощен1е отъ ранней и крайне развратной жизни, полное пренебрежен1е къ 
охранен1ю организма въ предродовой и послеродовой пер1оды, тяжелая работа—  
все это немало способствуетъ измельчан1ю народа. Мужчины бьютъ женщинъ 
сильно, бьютъ за все, порой п отъ нечего дЬлать. Жаловаться не приходится: 
бьютъ, В'Ьдь, свои домашн1е; пожалуешься— еще и не такъ вздуютъ. Собственно 
сильныхъ побоевъ, по мн4шю бьющихъ, не наносятъ. «Да нешто я билъ; я 
только ее съ полатей варовыми вожжами хлестнулъ», говорить супругъ, по 
поводу причитанш нtжнoп супруги. Вообще въ д^лехъ семейной расправы пермяки 
отличаются замечательной жестокостью, доходящей иногда до варварства. Въ силу



того, что женщина въ семь̂  не им^етъ решительно никакого значен1я, что на 
■ее смотрятъ лишь какъ на самку, ей, какъ самк-Ь, приходится выносить многое. 
Сожительство между родственниками сильно распространено среди пермяковъ. 
Снохачество— явлен1е совс'Ьмъ заурядное; братья часто отбиваютъ женъ у 
гвоихъ братьевъ; нередкость даже прижийе д т̂ей отъ родныхъ сестеръ; бываютъ 
олучаи и сожительства сыновей съ матерями и дочерей съ отцами. Случаи по- 
гледняго рода, конечно, немало способствуютъ вырождешю народа.

II.

Родпны.— Крестины, - за т15ми, пр1емыши.— Свадебные обряды,— Угощеше (столы, пелвнянь). — 
Похороны,- Поминки,— Душа покойнаго.— Заговоры отъ сглазу.

Изъ дней особенно знаменательныхъ въ человеческой жизни и особенно 
чтпаыхъ всеми и везде, какъ именины н день рожден1я, эти дни у пермяковъ 
наименее чтятся.

Родины сами по себе занпмаютъ последнее место; на нихъ смотрятъ 
небрежно. Заболевшую бабу уводятъ въ жарко натопленную баню, где на 
полу бросаютъ свежей соломы, а на нее п кладутъ роженицу. Къ боль
ной приглашаютъ одну или двухъ старушекъ; иной разъ п больше; оне по- 
югаютъ роженице. Если, по ынен1ю этихъ лицъ, роды затягиваются слиш- 
комъ долго, то оне начинаютъ мять бабе животъ, трясутъ ее, приподнимая то 
за ноги, то за руки и подвешиваютъ къ полку. Подвешиван1е производятъ 
или за руки, если ребенокъ идетъ правильно, или за ноги, когда ребенокъ 
идетъ неправильно. На совести бабушекъ много не только вольныхъ, но п 
более тяжкихъ греховъ. Помимо чисто физической помош,и, бабушки помогаютъ 
родильнице и употреблен1емъ средствъ симпатическихъ. Къ таковымъ для облег- 
чешя родовъ относятся: расплетен1е волосъ у больной, испугъ ея и просьба, 
если только б.шзко церковь, отворить царск1я врата. Тотчасъ после рождеп1я 
ребера, мать или сама, ес.та въ силахъ, или при помощи бабушекъ моется и 
парится, равно какъ обмываетъ и паритъ ребенка. Одна изъ бабушекъ въ 
Тмже время отправляется къ речке или ключу и, зачерпнувъ тамъ пригоршнею 
воды, которую непременно черпаетъ не противъ течен1я, а по течен1ю. спускаетъ 
ее по локтю въ туясъ (ведерко изъ бересты). Приэтомъ она нашептываетъ: 
«какъ вода на локте не держится, такъ на рабе Бож1ей (имя родильницы) 
нн уроки, ни призоры не держитесь». Такимъ образомъ черпается воды триде
вять горстей (т. е. три раза по девяти), которыя считаются всегда съ отри- 
ван1емъ, какъ говорится, <сзади»: «не одна, не две, не три, не четыре> и 
т .  д. до девяти. Заполучивъ такъ воды, бабушка беретъ ее въ ротъ и спрыски-



ваетъ ею съ березоваго уголька (черезъ уголь) какъ родильницу, такъ и но- 
ворожденна1’о; последнему иногда на темя кладутъ немножко соли. Все это про- 
д^лывается отъ «уроковъ»— отъ сглазу. Въ силу уроковъ в-Ьрятъ далеко не 
одни пермяки, а и люди весьма интеллигентные. Новорожденнаго, зат^мъ, при- 
носятъ въ избу II передаюгь отцу, который и укладываетъ его въ люльку; 
роженицу же, напоивъ и накормивъ, оставляютъ въ noKot. Въ ближайш1й празд
ничный день новорожденнаго несутъ въ церковь крестить. Зд^сь, noc.it обедни 
батюшка нарекаетъ одно имя для всЬхъ мальчиковъ и одно для всЬхъ д-Ьво- 
чекъ, принесенныхъ къ крещен1ю. Отсюда иногда происходятъ недоразумМя. 
Имя, даваемое ребятамъ, чаще всего то, память чьихъ святыхъ чтится въ день 
крещен1я. Оно бнваетъ иной разъ слишкомъ мудренымъ, и кумъ пли кума, 
возвращаясь Съ ребенкомъ обратно домой, пли забываютъ его или просто пу- 
таютъ. Иногда суровые батюшки даютъ незаконнорожденнымъ совсЬмъ мудреные 
имена, якобы въ наказан1е и назидап1е другимъ. Никакихъ празднествъ ни 
при рожденш, ни при крещенш не происходитъ, разв  ̂ если къ случаю этому 
попала рыба, такъ испекутъ для кума и кумы рыбный пирогъ. Крестныхъ 
отца и мать и крестники, и крестницы почитаютъ иной разъ не только не 
меньше, но и больше свовхъ родителей. Малютокъ кормятъ, если только пред
ставляется хоть сколько-нибудь возможнымъ сами матери, подбавляя молока 
изъ соски, а также браги, а чуть-чуть постарше, такъ съ полугода, переходятъ 
и на хл4бъ. Еакъ то.1ько малышъ всталъ на ноги, заботы о немъ покончились. 
Онъ можетъ делать все, что ему угодно и быть, гдф только пожелаетъ. Да 
и раньше-то уходъ невеликъ; совсЬмъ маленьшй ребенокъ лежитъ въ своей 
люльк  ̂ на разномъ хлам  ̂ и лишь изредка, когда разревется не въ м̂ ру, 
укачивается въ ней к^мъ-либо изъ семьи. Никакой одежды младенцамъ не 
полагается, и даже въ церковь ихъ приносятъ завернутыми въ материнск1я, 
порой крайне грязныя, юбки. Завертываютъ, какъ попало и въ тоже время не 
обращая никакого вниман1я ни на крики, ни на поведен1е дитяти, матери бы- 
ваютъ иногда виновницами ужаснейшей смерти своихъ детей (напр., во время 
мороза). Съ достижешемъ детьми семплетняго возраста ребятъ начинаютъ 
учить. Вопросъ объ об} чеши поставленъ въ настоящее время хорошо, жаль 
лишь одного— школъ не хватаетъ.

Именины празднуются у пермяковъ очень редко. Оно и неудивительно: 
мало кто знаетъ, когда онъ именинникъ, и этотъ день для нихъ положи
тельно безразличенъ. Разве тотъ, кто вида.1ъ. какъ въ другихъ местахъ 
празднуютъ «ангела >, напьется по этому случаю до-пьяна, предварительно схо- 
дивъ въ церковь, но, это бываетъ слишкомъ редко.

Оовсемъ не ту картину представляютъ свадебные обряды, они и 
замысловаты и своеобразно пышны. Свадьбы устраиваются чаще всего самими



^•ителями; вкусы жениха и невЁсты положительно игнорируются. Намъ HSBtcxeHb 
«}Ч8Й, гд  ̂ жениха, не пожелавшаго было жениться на избранниц  ̂ родителей, 
1рм1зрядно выдрали, а saTtMX и женили въ тотъ же 0перац10нный день. О 
т*гь же говорить и пермяцкая н с̂ня:

Безъ меня, меня женили,
Я  на мeльEичt былъ.
ПргЬзжаю я домой,
Меня жавуютъ жоной.

Женятъ пермяковъ чаще всего въ самомъ раннелъ возраст .̂ Зато жены 
хи нихъ берутся иной разъ не на одпнъ десятокъ лtтъ постарше— отгуляв- 
яи  свою волюшку. Поэтому, чуть не каждый пермякъ, какъ только стукнетъ 
в у  .йтъ тридцать— сорокъ, т. е. какъ только онъ станетъ въ раздв^тЬ силъ, 
<тановится обладателемъ препочтеннЬйшей старушки, которая, въ силу причинъ 
тественныхъ, дtлaeтcя и безусловно в'Ьрн’ЬЯшей супругою. На нравственной 
mpoHi семейной жизни такое положен1е вещей не можетъ не отзываться пе
чально. Ранше браки HMtroib за собой только одно объяснеше; взять въ домъ, 
шгь можно CKopte, здоровую работницу. Р4дк1й бракъ, заключается безъ 
■огредства свата или свахи. Сватанье обыкновенно происходитъ такъ. Послан
и й  родителями жениха сватъ или сваха, при вх«од'Ь въ домъ невесты, обра
щается къ родителямъ ея, предварительно помолившись Богу, съ такого рода 
^̂ чью: «пришелъ сватать, прошу не сердиться, водой не брызгаться, сажей 

мараться, отопкомъ не кидаться (старыми лаптями), ожегомъ (палка, которой 
ж*.шаютъ въ печи уголья, отъ сгоран1я она становится острой) не тыкаться. 
Л станемъ говорить: ваша нев4ста, мой женихъ. Давайте-ка родню д'Ьлать 
(мвайте-ка породнимся) >. По обыкновенш, сватамъ сначала отказываютъ, но 
•<т«азъ этотъ еще ровно ничего не значптъ. Сваты являются въ другой и тре- 
t ii разъ. Если пхъ при сватаньи напоили брагой, то, несмотря на отказъ, 
«заачаетъ, что пpeдлoжeнie будетъ принято и родители невесты только кура
жатся. Въ противномъ же случай, въ кондЬ концевъ посл^дуетъ отказъ. 
Сватъ уси.!1енно выхва.1иваетъ своего жениха и все его семейство; онъ ув1;ряетъ, 
по женихъ и спить п видить только ■ одно— свою желанную невесту (это осо- 
«̂нно бываеть странно тогда, когда ни тотъ, ни другая другъ друга и отъ 

fojy не видывали), что онъ исхудаль, того и гляди помретъ, и что только 
/то посл4днее обстоятельство, въ связи съ стариннымъ знакомствомъ съ такимь 
\орошимь челов’Ькомъ, да черезчурь чувствительное сердце его, свата, и заста- 
lu n  его взяться изъ жалости къ жениху за совершенно незнакомое ему дЬло 
сватовства. Только этимъ снособомъ онъ, оказывая жениху незаменимую yc.iyry, 
ioKiieTb, какъ онъ цЬнить его прекрасныя качества, Въ свою очередь, и



родители HeBtCTU не отстаюгь отъ свата и до небесъ восхваляютъ добрыя 
качества своей дочери. Пока сватовство не закончено, ни одннъ изъ ро
дителей не нреминетъ сказать, что лучше работящей, невиннейшей его до
чери, хотя бы п на сносяхъ или съ борноволоками, найти нельзя. Зато и 
сватъ, въ виду слишкомъ^ылкаго чувства своего жениха, говоритъ, что за 
невестой ровнешенько ничего не надо, Потомъ, когда иредложев1е принято, 
тоть же сватъ уговаривается съ родителями нев-Ьсты о приданомъ и тутъ уже 
старается урвать все, что только можно. Въ горячности д-Ьло, иногда, несмотря 
на первоначальный уговоръ, доходитъ и до драки. Сваты чаще всего npita- 
жаютъ верхомъ на лошади и оставляютъ ее за воротами; какъ только дано 
соглас1е, лошадь вводится во дворъ и ей даютъ сЬна. Въ тоже время на 
хозяйсый столъ ставится, заботливо привезенная на случай удачи, водка. 
Распит1е ея составляетъ конецъ сватовства и затЬмъ идетъ просватанье. Самый 
фактъ этотъ въ настоящее время сводится къ небольшому: невеста потчуетъ 
водкою свата, а если съ нимъ женихъ, то— жениха, а потомъ и свата п, 
за тЬмъ, удаляется, а родители ея и сватъ начинаютъ р'Ьчь о приданомъ 
и подаркахъ для родни. Вопросъ этотъ весьма существенъ для обоихъ сто- 
ронъ и зд-Ьсь то, глав. обр. и должна изощряться ловкость коварнаго свата. 
Подарки требуются не только всей роднЬ жениха, но и для всЬхъ поЬзжанъ; 
къ тому же. жениховская родня требуетъ подарки и для грудныхъ д'Ьтей. 
Дать слишкомъ много раззорительно, но страшно и мало дать. Тогда моло
душку изъ4дятъ покорами: нищенка! безприданница! Какъ только щекотливый 
вопросъ поконченъ, сватъ уЬзжаетъ и пр1Ьзжаетъ обратно не пoзднte с-й- 
дующаго дня вм’Ьст'Ь съ женихомъ и его родственниками и поЬзжанами. 
Въ этогь день совершается пропой, но не рукобитье (этого уже etrb). 
Прйзжаютъ возможно рано и ужь ни въ какомъ случай не поздн’Ье полудня. 
Пр1'Ьажаюгь не съ голыми руками, а, судя по состояте.1ьности жениха, приво- 
зятъ: четверть, полведра, а то и болЬе водки, пиво и брагу съ изюмомъ 
(бол’Ье хмЬльную и вкусную), рыбный пирогъ и прочее. Какъ только взошелъ 
женихъ, невеста накрываетъ на столъ, а ее родственницы устанавливаютъ на 
немъ все привезенное. Когда устройство стола закончено, жениха и нев4сту 
сажаютъ въ передшй уголъ и даютъ имъ въ руки новый платокъ. Платокъ 
этотъ H0B0Hapt4eHHHe должны держать л̂ Ьвой рукой, каждый за свой уголъ, 
до конца пропоя, а конецъ этому пропою бываетъ иной разъ далеко за пол
ночь. Къ этому надо добавить, что у пермяковъ выходить изъ-за стола до 
конца об’Ьда не принято. Во время пропоя (по старому, рукобитья) женихъ 
угощаетъ невесту нарочно привезеннымъ для нея дессертомъ; пряниками, кон- 
фектами, изюмнымъ пирогомъ и тому подобными .аакомствами. Само собою разу- 
мктся, что сугубо непраздными остаются приэтомъ и родители, и поезжане.



Привезенная водка распивается чуть ли не моментально, за нею тотчасъ 
же появляется новая, приготовленная въ ожидан1и прйзда дорогихъ гостей 
родителями невесты, а чаще ими же сдк1анная кумышка; если же таковой 
въ дом'Ь H to , то подается или хмельное— прехм’Ьльное пиво или такая же 
брага. Какъ въ то, такъ и въ другую для крепости подливаютъ водку, спиртъ 
и даже ромъ, Конецъ рукобитью наступаетъ только тогда, когда Bct поезжане, 
а HbiHt и женихъ съ невестой перепилась. Раньше было въ обычай, что ново- 
цар'Ьченные держали себя съ смешною важностью. Теперь д'Ьло обходится безъ 
aepe.MOHiii. Въ общемъ, вся картина современнаго рукобитья представляется беа- 
шабашнымъ пьянствомъ. Да и сами пермяки говорятъ: «у меня завтра пропои 
такой-то дочери», а не рукобитье. Впрочемъ изредка употребляется еще и 
это выражен1е. Самый фактъ пропоя или рукобитья составляетъ весьма суще- 
ственыое значен1е при просватаньи. Посл'Ь дачи слова еще можно отказаться, 
но посл'Ё пропоя отказъ невозможенъ. Рукобитье— половина закона, и отказаться 
посл’Ь него значить сзаконъ разлучить >, а это велиюп грЬхъ.

Свад ьба  назначается, по возможности, BCKopt; вообще же просватанье и 
свадьба бываютъ въ одно промежгов'Ьнье. Въ день свадьбы женихъ еще до сбора 
по'Ьзжанъ садится за столъ и за нимъ ожидаетъ пр1Ъзда гостей. Среди поЬзжанъ 
еаходится и aapante приглашенный в Ьжливецъ, безъ котораго свадьба не обхо- 
лштся. Собственно говоря при совершен1и брачнаго обряда в-Ьжливецъ представ- 
ляетъ изъ себя альфу и омегу и во всякомъ случай играетъ большую роль, 
тбмъ священникъ. Безъ указан1я в-Ьжливца, даже безъ его позволен1я, ничего
■ никому нельзя сделать: Ш1 встать, ни сЬсть, ни выпить, ни закусить. Онъ 
<л4дитъ за ходомъ всей свадьбы; отъ него точно зависитъ все счастье моло- 
1ыхъ. Какъ только по-Ьзжане усЬлись зимою въ сани, а лЬтомъ верхомъ (у 
■срмяковъ какъ мужчины, такъ и женщины ■Ьздятъ л’Ьтомъ верхами, причеиъ 
ж-ншины и дЬвушки 'Ьздятъ по-мужски, и Ьздятъ прекрасно), в'Ьжливецъ об
ходить всЬхъ ИХ!., треплетъ по fflet каждую лошадь, дуетъ ей въ уши, а*
о сани зад'Ёваетъ ногой. Случись что-либо неладное въ по'ЬздЬ; напр., оглобля 
■нвернись, вывалялся кто-нибудь въ ухаб'Ь, это уже означаетъ нерадивость 
1*хливца; видно, онъ полЬнился хорошо заговорить и, поэтому обязанъ тотчасъ 
ж  возобновить свой заговорь. Присутств1е колдуна хотя и необходимо, но, 
п  тоже время, и никому д«желательно, такъ какъ онъ черезчуръ ст^сняетъ 
и4зжанъ. Для постороннихъ же, т. е. не участвующихъ въ поЬзд'Ё, особа 
щ — прямо-таки наказанье. Кому, напр., охота заслонить дорогу такому 
чудищу. Волей-неволей приходится пермяку, зачастую съ тяжелымъ возомъ, 
«орачивать въ спЬжные сугробы. Да п нельзя иначе— не равно осердится п 
вФ-нибудь живо испортить. Хотя каждый вГ.жливоцъ и крепко силенъ, но 
ме хч между собою они не равны силою. Р>ть нолучше-покр'Ьпче, есть и по-



хуже-послабже. Разъ въ свадьб'Ь прпнялъ руководительство лучшШ— сильнМшШ 
вtжлIlвeцъ въ данной м-Ьетности: по'Ьзжане чувствуютъ себя героями,— ихъ 
никто не испортитъ. Даже встр ч̂нын свадьбы должны будутъ не только дать 
имъ дорогу, но п первыми поклониться. Необходимо заметить, что женихъ и 
HCBtCTa кланяются вс^мъ встр'Ьчнымъ, и вопросъ о nepeeHCTBt въ поклонахъ 
можетъ HMtTb м̂ сто только при BCTpt4t двухъ свадебъ, да и эти тонкости сва- 
дебнаго этикета встрЬчаются лишь въ самыхъ захолустьяхъ. Пока вЬжливецъ не 
пьянъ, онъ хоть и гость, но довольно опасный н для ио-Ьзжанъ: всЬ боятся его 
н слушаютъ каждое его слово. Зато, когда колдунъ напьется до безчувств1я, съ 
П1шъ заводятъ не только ссоры, но и драки. Случается, что посл'Ь хорошей 
потасовки и самъ колдунъ отлеживается въ постели не одну нед'Ьлю. Бьютъ 
в1>жливца только безобразно пьянаго, такъ какъ въ это время, впредь до 
вытрезвлен1я, онъ теряетъ силу колдуна. Бьютъ же его за cдtлaнный кому- 
нибудь до этого времени вредъ, т. е. самимъ по'Ьзжанамъ пли ихъ родствен- 
никамъ, или ихъ знакомымъ. Такимъ несомн1;нпымъ вредомъ признается порча 
лошади, свиньи, курицы и т. п. Грамотные пермяки (народъ болЬе развитой) 
потЬшаются надъ пьяными колдунами иначе: они читаютъ надъ кусочкомъ 
воска воскресную молитву и прил1;пляютъ этотъ воскъ къ его, колдуна, платью. 
Умный колдунъ, разъ онъ еще не потерялъ сознан1я. зaмtтпвъ прод'Ьлку, 
падаетъ на землю и начинаетъ ползать по ней. Онъ залЬзаетъ подъ лавки, 
иной разъ валится, какъ бы въ изнеможен1и. Разумеется, вс'Ьмъ этимъ онъ до- 
ставляетъ немалое удовольств1е окружающпмъ, но въ тоже время доказываетъ 
и то, что воскресная молитва ему не по нутру. Онъ въ блпзкомъ знакомств  ̂
съ врагами этой молитвы, съ духами нечистыми, отъ которыхъ и зависитъ 
всякая пакость въ Божьемъ Mipi. Если же колдунъ ничего не зам’Ьтилъ, то 
это уже какъ дважды-два доказываетъ, что онъ напился, и нечистая сила отъ 
него отступилась. Плохо тогда приходится бедному колдуну, но, въ видахъ 
сохранен1я своего значешя, онъ безропотно подчиняется печальной въ этихъ 
случаяхъ участи. По возращенш со свадьбы, когда «начались столы» (см. ниже), 
оскорбленный и подвыпивш1й старый в'Ьжливецъ завелъ съ новоявленнымъ (гость- 
шутникъ) споръ и доказывалъ тому свою силу. Да не на таковскаго напалъ; 
шутникъ-колдунъ, съ нимъ и спорить не сталъ. «Куда, говоритъ онъ, Te6t со 
мною тягаться не только въ сил4, а и въ пить :̂ я тебя за поясъ заткну. Да 
что тягаться, теб'Ь и стакана водки не выпить, коли я ее закляну, а ужъ если 
выпьешь, такъ все равно тебЬ свадьбы не высид’Ьть».— «Не только одинъ, а два 
стакана выпью», кричалъ вЬжливецъ. Поспорили, Взяли по стакану, разошлись по 
разпымъ угламъ и стали творить надъ водкой каия-то закляйя. Потомъ по
дошли къ столу. Новый колдунъ взялъ отъ стараго стаканъ заговоренаго вина
II однимъ махомъ выпилъ его, а, зат1;мъ, подалъ ему свой стаканъ. Взя.1ъ



его в1;жливедъ и, хотя крепко поморщился, всетаки весь выпилъ. Поезжане 
т»къ и впплпсь глазами въ спорящпхъ. Смотрятъ поезжане— что за притча 
такая: мутптъ стараго в-Ьжливца, подбираегь его, а молодой— ничего: пьетъ ce6t, 
какъ ни въ чемъ не бывало. Бл^дн'Ьетъ старикъ и, въ конц'Ь концевъ, до 
того дошелъ, что хозяева пригласили его удалиться, такъ какъ рядомъ съ 
имъ нельзя было сид'Ьть, а самъ онъ все еще не хот’Ьлъ сдаваться. Оказа
лось, что BM'fecTo стакана водки шутникъ поднесъ колдуну цЬлый стаканъ 
хастороваго масла. В'Ьжливецъ потерялъ всякШ престижъ, а сл%д. и зароботокъ. 
',>нъ оказался шарлатаномъ, п мнопе посл-Ь этого случая дивились, какъ они 
чогли ошибаться. А иные прямо-таки говорили: «мы ужъ давно зам4чали, что онъ 
?.овсе не колдунъ, а простой обманщикъ».

Самый обрядъ BtH4aHifl  оказывается невозможно дорогимъ: безъ 
осв^щетя и п’Ьвчихъ 8 рублей; съ малымъ осв'Ёщен1емъ 9 руб. 50 коп.; 
•ъ большимъ ocвtщeнieмъ 11 руб., за п'Ьвчихъ, смотря по зажиточности, 
.гь 1 руб. 50 коп. до 3 руб. ПовЬнчанные, выходятъ изъ церкви 
п  церковную сторожку, гд  ̂ «молодой» расплетаютъ косу и расчесываютъ 

Поел* расчесыван1я волосы молодушки заплетаются въ дв* косы и 
на нпхъ надевается шашмуръ— съ этого момента пермянка становится покры
той. По окончан1и этой церемон1и молодая лостаетъ изъ запазухи рыбный 
зшрогъ. Пирогъ этотъ во все время свадьбы лежитъ непосредственно у т-Ьла 
аев-Ьсты, завернутый въ тряпицы, чтобы не простылъ. Нирогь разламывается 
■олодухою пополамъ; одна половина дается мужу, а другая берется ce6t. Какъ 
тотъ, такъ и другая обязаны съ'Ьсть весь пирогъ ту̂ тъ же въ сторожк'Ь. Только 
:•> исполненш этихъ обрядовъ и, сообразуясь, конечно, съ указашями вЪжливца, 
-юдьба трогается въ обратный путь. Во время самаго венчан1я ничего особен- 
азго не происходить, разве только можно отметить, что платокъ, который 
;ержали в1>нчающ1еся еще при рукобитьи и во все время свадебнаго обряда 
г после его до знаменательнаго ухода въ голбецъ, ни женихомъ, ни невестою 
з*- выпускается и.9ъ рукъ. Боже упаси кому-нибудь пройти между брачующимися: 
•тимъ онъ разлучаетъ законъ и такого, хотя бы и въ церкви, побьютъ пре- 
-•новательно, отнюдь не обращая внпман1е на то, кого бьютъ. При чтен1и 
'.=1ангел1я во время венчан1я невеста, разъ она нравственна, подходитъ къ 
1яалою и кладетъ на евангел1е ленту, служащую потомъ прокладкою. Этотъ 
•яакъ своей чистоты, называемый «красотою», невеста так. обр. передаетъ 
Сшому Богу, То, что обозначало раньше ц'Ьломудр1е, то, по нынешнимъ вре- 
1енамъ, стало обычаемъ. Обрядъ положешя ленты— эмблемы девической кра- 
С.1ТЫ и чистоты вызываетъ нынче сальныя улыбки и щипки. А  между темъ, 
^ьш е онъ вовсе не былъ такимъ дикимъ и страннымъ. Отдать, со стороны



д4вушкп, хотя бы и символически, самое дорогое, свою невинность, едвали 
можетъ казаться смЪшнымъ.

Какъ только свадьба дotдeтъ до родительскаго дома, такъ начинается 
попойка, кончающаяся, по большей части, только на разсв4т-Ь. Никакихъ осо- 
^ыхъ обрядовъ при возращен1и не соблюдается, хотя сами молодые п должны, 
изъ благоразум1я, стеречься задать обо что-либо головой— это не къ добру 
случается. Поэтому, они всегда заходятъ въ низеньк1я двери пермяцкихъ избу- 
шекъ, перегнувшись чуть не пополамъ.

Какъ только новобрачныхъ покормятъ и попоятъ бражкой, то сейчасъ же 
ведутъ ихъ спать въ голбецъ (въ подполье). Обрядъ укдадыван1я молодыхъ 
простъ до нельзя. Открывается голбецъ, куда по малюсенькой и зачастую 
чуть живой л'Ьсенк̂  спускаются въ предшеств1н в4жливца и сва.хъ съ шу
точками и прибауточками, сначала мо.юдые, а за ними и по'Ьзжане. Раз- 
смотр'Ьвъ слишкомъ незатМливо приготовленное ложе молодыхъ и вынивъ 
бражки, пotзжaнe уходятъ кверху, и въ голбц’Ь остаются только моло
дые съ в4жливцемъ и свахами. Въ самомъ голбцЬ ставится для молодыхъ 
столъ, покрытый скатертью, на неиъ вино, брага, кружки и рыбный пирогъ 
на закуску. Съ благословен1я в'Ьжливца начинаетъ, при помощи жены, разда
ваться молодой, а затЬмъ свахи разд'Ьваютъ п молодушку и укладываютъ ихъ 
обоихъ въ постель. Преподавъ, затЬмъ, нисколько необходимыхъ наставлен1й 
какъ мужу, такъ и женЬ о нодчинен1и и благоноведен1и, свахи и вЬжливецъ 
уходятъ кверху допировывать и закрываютъ за собою подполье. Съ момента 
появлен1я в'Ёжлнвца изъ нодполья, свадебная попойка доходить до своего зенита. 
Пьютъ за Bctxb и за все; пляшутъ такъ, что кажется: вогь-вотъ провалится 
полъ, и едпнен1е молодыхъ будетъ нарушено. Тостамъ при выпивк’Ь нЬтъ числа: 
пьютъ за каждаго гостя oтдtльнo, пьютъ за горе и удачу, даже за дЬла 
подпольныя, въ гЬсномъ значен1п этого слова.

Раннимъ утромъ еще не вытрезвившхеся поЬзжане начипаютъ будить 
молодыхъ. По выxoдt изъ спальни молодые отправляются въ баню по
чиститься, т. е. помыться. По'Ьзжане же во время мытья ихъ бьютъ о двери 
и сгЬны ея разную глиняную посуду, разумеется, уже никуда не годную. 
По приход'Ь изъ бани молодая даритъ свою свекровку ею самою выши
тою и сшитою рубашкою; рубаха эта, хотя и ночная, бываетъ роскошна. 
Сама же молодуха принимается за метеше половъ въ избе. Гости шутятъ съ 
молодой и не даютъ ей мести, время отъ времени отбрасывая соръ назадъ :: 
т^мъ заставляя молодушку начинать свою работу съизнова. Понятно, что такое 
издевательство не проходить даромъ и поЬзжане время отъ времени бросаютъ 
на полъ кои-какую мелочь. Кто хочетъ покуражиться больше, BtpHte— дольше, 
тотъ бросаетъ или монеты покрупнее или почаще. По окопчан1и метен1я



половъ, свекровь, одетая въ рубашку (подарокъ молодушки) беретъ стакан- 
чшкъ или рюмку и съ нимъ пляшетъ, а гости въ это время вновь пьютъ и 
быотъ нарочно для этого запасаемую и приносимую стеклянную и глиняную 
негодную посуду. Шутокъ и прибаутокъ въ эту пору не оберешься и «хорошей, 
«олодой» действительно должно быть отъ нихъ тошно, но она, какъ и при 
«етенй! пола, все должна выслушивать п переносить безропотно и встречать 
Bft выходки съ ласковой улыбочкой, а Bci свои работы выполнить безуко- 
.̂йзвенно. Иные шутники во время пляски, желая подчеркнуть торжество, возь- 

«утъ да и плеснутъ на хорошую, б̂ Ьлую рубашку стаканъ краснаго или дру
гого вина, да бросятъ въ тоже время двугривенный на полъ. При виде 
такой щедрости не обижаться, а благодарить надо.

Когда оканчивается пляска, по з̂жанъ зовутъ «къ от о лам ъ». Сто.ш—  
ло самое главный моментъ во всей свадьбе. Столами, собственно говоря, называютъ 
»)сле-свадебный обедъ. Готовитъ его молодуха, при помощи свахъ, родни и вс^хъ 
иыхъ стряпухъ. Чемъ больше кушан1й въ смысле переменъ, темъ богаче свадьба. 
•UHO только мясо можетъ быть подано неоднократно; изъ щей, просто вареное, 
«реное съ картошкой, такое же съ капустой, мясо жареное, мясо рубленое. А 
пкое же разнообраз1е можно устроить изъ пельнянъ— традйц1оннаго пермяцкаго 
кушанья. На свадьбе пьютъ решительно все, даже малые ребята; грудныхъ поятъ 
только теп.той бражкой (тоже хме.чьной). Словомъ, столы устраиваются на славу,
■ за ними сидятъ иногда но полсутокъ, а смены блюдъ считаются десятками; 
<^ги, кумышки и пива истребляется столько, сколько только могутъ выпить 
•иШане. Второй день свадьбы— самый главный. Онъ называется больш1е 
тл ы . У тЬхъ, кто побогаче, устраиваются и малые столы въ течен1е двухъ- 
т^хъ дней. Разницы въ большихъ и малыхъ столахъ нетъ почти никакой; 
•мечно въ последнихъ по меньше блюдъ и —только.

Приданое невесты всегда проверяется свахами при отправлен1и невесты 
п. церковь, въ присутств1п дружки съ жениховской стороны; проверенное укла- 
игеается въ сундуки, выносится и передается дружке, который и едетъ съ 
Ш1Ъ въ церковь, а оттуда, после свадьбы, везетъ вещи къ молодымъ.

Такъ совершается свадьба въ захолустныхъ селен1яхъ, но въ техъ изъ 
и\ъ, что уже тронуты цивилизащей, обряды несколько изменились.

Попробуемъ дать возможно полную картину пермяцкой свадьбы.
Мать съ отцемъ, посоветовавшись между собой о женитьбе сына и, 

у4швъ, что женить его на такой-то— дело подходящее, пр1езжаютъ сами пли 
юв-*илаютъ сваху къ родителямъ невесты. Тутъ снова начинаетъ происходить 
ваиописанная процедура отказа и расхваливан1й. Воя разница заключается 
1% томъ, что после распийя несколькихъ рюмокъ водки родители и с^ты 

по рукамъ, а новонареченные выходятъ изъ-за стола, подходятъ къ



образамъ и молятся Богу. Прослышавш1я про рукобитье д'Ьвушки-подруженькп 
приходятъ посл-Ь богомолья въ избу U, угостившись теплой бражкой, начи- 
наютъ ntTb HeBtcTHHVj женихову и др., хотя и подъ руководствомъ в1;жливца, 
но уже ломанныя руссюя п4сни.

Во время ntHifl какъ родственники, такъ и присутствующ1е, по Mbpt 
силъ и возможности, подтягиваютъ хору, не переставая угощаться. Какофонхя 
получается полнМшая.

Вообще почти все, что въ гЬхъ и.1и другихъ случаяхъ поется пермяками, 
такъ или иначе заимствовано отъ русскихъ; только то, что сохранилось на чисто 
пермяцкомъ язык-fe, можетъ быть, да и то только отчасти, признано за свое 
собственное, за чисто пермяцкое. Народнаго же ntcneTBop4ecTBa, какъ оказы
вается по тшательнМшимъ розыскамъ (Роговъ, Шищенко и Дмитр1евъ), слиш- 
комъ мало, чтобы не сказать вовсе нЬтъ.

Какъ во время торжественнаго ntnifl песней, такъ и посл'Ь, пирующ1е 
угощаются на славу, кушая разные пироги (преимущественно рыбные). Только 
изр'Ьдка подъ слова п1;сни гости дарятъ деньгами то родителей невесты, 
то ее саму. Деньги эти моментально претворяются въ огненную воду, воспол
няя расходы хозяина. Подъ звуки п'Ьсенъ невеста одариваетъ своего жениха, 
его родню и его присныхъ подарками, о которыхъ уговорились еще до 
рукобитья. Порядокъ отдариванья, какъ и Bct проч1я свадебныя обрядности 
отъ угощенья включительно, начинается со старшаго, т. е. со свекра и све
кровки— ихъ въ большинства случаевъ дарятъ самымъ дорогимъ, деньгами. При 
самомъ разъ'Ьзд  ̂ съ рукобитья невеста даритъ и жениха. Съ с-йдующаго за 
рукобитьемъ дня невеста, въ сонровождеши «вытчицы» и «дЬвокъ», начинаетъ 
•Ьздить по гостямъ. Въ псЬздкахъ этихъ ее сопровождаютъ родственники ея и 
ея поезжане. HeBtcTt подается, въ зависимости отъ ея благосостояшя, одна 
пли пара или тройка лошадей, изукрашенныхъ лентами, бубенцами, колоколь
цами и другими побрякушками. Погостивъ у кого-либо, пр1'}1хавш1е, прежде 
ч-Ёмъ уйти, поютъ п'Ьсню. П'Ьсню эту сквозь е.тезы зап-Ьваетъ вытчица, при 
чемъ не только по’Ьзжане и по-Ьзжанки, но и провожающ1е со слезами под- 
держиваютъ ее. П-Ьсню свою вытчица заводить не раньше, какъ встанетъ по 
середин’Ь комнаты.
Стою я, молодешенька. Ниже пояса шевковаго.
Среди столовой вашей горницы, Ужъ кого же я ищу-см̂ каю.
Среди пола дубоваго, Не могу высм^кати,
На б4локатанномъ войлочк’Ь, Сквозь очи сквозь туманный.
На сафьяновые башмачик'Ь, Сквозь слезы сквозь туманныя.
На бумажный чувочики. Сквозь слезы горяч1я.
На свои р^звыя ноженьки. Своего родимаго батюшку
Ужъ я кваняюсь моводешенька И родимую свою матушку. И т. д.



3Atcb вытчнца начинаетъ перебирать р-Ьшительно всЬхъ присутствующихъ, 
называя нхъ по имени н отчеству. Невеста и поезжане становятся въ кругь, хо
зяева дома благословляютъ ихъ и они уЬзжаютъ. Когда поЬздъ, въ конц̂ Ь концевъ, 
подъ4зжаетъ обратно къ дому, то прежде ч^мъ войти въ домъ, вытчица, еще 
сидя въ саняхъ, снова заводить п с̂ню, которую съ очень нетрогательнымъ 
единствомъ подхватываютъ нагостивш1еся и наугощавш1еся поезжане.

На BCTpt4y выходить изъ дому сестра или близкая родственница невесты, 
выносить сь собой теплую брагу или водку и подчуеть ею невесту. Та низко, 
а чаще въ ноги, кланяется ей и принимается пить вынесенное ей питье. По- 
кончивъ съ угощешемъ, невеста, за ней и всЬ поезжане входятъ въ домъ, 
Зд4сь съизнова начинается угощеше вс4мь тЬмъ, что за время' отсутств1я не- 
в с̂ты изъ дому усп'Ьли изготовить ея родители. Только что кончается угощен1е, 
какъ вытчица уже молится Богу, а зат^мъ начинаетъ новую П’Ьсню и по’Ьзжане, 
крестясь, выл'Ьзаютъ изъ-за стола, чтобы подтянуть и т4мь, посильно, помочь 
ей. Во время ntnin пЪсеяъ никакихъ плясокь не происходить.

ЗатЬмь, Bct гости встаютъ съ своихь м^стъ (во время ntnin обыкновенно 
вновь садятся за столъ и, оть устатка, время оть времени, потягиваютъ бражку) 
и вновь въ Г0.10съ начиваютъ оплакивать невЬсту, а кромЬ того одаривають 
ее деньгами. Въ этомь случай пермяки крайне невзыскательны: самая мелкая 
монета принимается сь благодарностью. Тронутая общею любовью и сочувств1емъ 
окружающихь, HeBtcia жалобно зап^ваетъ.

Я стою моводешенька До меня, моводешеньки,
На б1>вокатанномь войочк ,̂ Примите мои подарочки—
На свои р'Ьзвыя ноженьки. Не осудите любезные сватушки,
Кваняюсь моводешенька На мое одареньице—
Своему любезному CBaTvniKt Да па худое рукод'бьйице,
II сватьюшк-fe. У  меня стойко свучивося.
Посп-Ьшите дойти до меня,

Та же ntcHfl поется невестой каждому изъ по’Ьзжанъ, причемъ невеста 
дарить каждаго посильно и какь при рукобитьи было уговорено. ПослЬ 
.11ариван1я сь невестой остаются только ея подруги, которыя и помогають ей 
снаряжаться къ свадьбЬ, т. е. заниматься шитьемъ на nentCTy. Снаряжен1е (по 
гЬстному: стнаряженье) продолжается, въ зависимости оть богатства нев̂ сты  ̂
1ва-три дня, иногда неделю, а то и того больше. Накапун'!; свадьбы въ домЬ 
■fBtcTH съ утра вновь начинается самое отчаянное вытье: справляется такь 
юзываемый д-Ьвишникь. Раннимъ утромъ Bct fltByniKn посылаются за водой, 
■ля за ней, OHt поють.

1 /



Ужъ вы, кумушки,
Вы, подруженьки,
Посъужите мн1), моводешенькЬ (не- 

в'Ьста идетъ съ ними же). 
Отъ роду MHt впервые.
Сегодня мнЬ въ посв'Ьднее.
Вы возьмите ведра 
На круты пвеча,
Идите вы по воду

На Дунай р1>чьку быструю.
Ужъ вы черпайте, мои кумушки, 
По пути воды бегучей. 
Принесите Met воду 
И наварите щевоку.
Наварите щевоки слизк1е—  
Хорошо MHt умыватися.
Чисто стнаряжатися.

Вода приносится и ставится въ печь, а по'Ьзжанки, поочередно, расчесы- 
ваготъ волосы невесты; приэтомъ какъ подруги, такъ и сама neBtcia плачутъ 
и причитаютъ. Если у невесты н^тъ отца или матери, то въ честь ихъ поютъ 
поминальные стихи; такъ нанрпм'Ьръ:

Подымайтесь-ка, вЬтры буйные,
Со восточной сторонушки.
Вы сдуйте же, в̂ Ьтры буйные,
Со сырой зем.ш бtвы CHta-Kn, 
Раздвойся-ка, мать-сыра земля, 
Расковися-ка гробова доска, 
Распахнитеся, саваны б-Ьвые,
Съ моего (ей)-то родимаго (мой) ба

тюшки (матушки), 
Отопри-ка, родимый (ая) мой (моя) 

батюшка (матушка). 
Да свои очи ясныя.
Да проснись-ка, родимый (ая) ба

тюшка (матушка). 
Да отъ сна, отъ вЬчнаго,
Отверзи уста свадк1я.
Востань-ка, востань-ка.
Родимый (ая) мой (моя) батюшка

(матушка).

На свои р'Ёзвыя ноженьки. 
Направь-ка, родимый (ая) батюшка

(матушка),
Сызоперыя крывышка,
Подетай-ка родимый (ая) батюшка

(матушка)
На сине морюшко.
Ужъ ты смой-ко, родимый (ая) ба

тюшка (матушка), 
Со б̂ Ьва лича ражавчину,
Съ ретива сердца червоточены. 
При.10тай-ка, родимый (ая) батюшка

(матушка),
Да въ нашу горенку.
Бвагосвовъяйте меня, родимый (ая) 

батюшка (матушка). 
Навсегда, да на всякое времячко.

Изъ печи достается горячая вода и ею начинаютъ мыть полъ въ изб̂ Ь; на 
полъ оби.1ьно ностилаютъ солому и уже на солом'Ь начинаютъ плясать до су- 
мерекъ, и снова приступаютъ къ вытью. Невесты изъ д'Ьвушекъ, да еще не- 
норочныхъ, обязательно носятъ въ косЬ знакъ своего отлич1я отъ согр̂ шив- 
шихъ до свадьбы— ленту скрасоту»; теперь ее носятъ вс ё д'Ьвушки, но раньше—



I  еще совсЬмъ недавно— д̂ ло съ «красотой» обстояло иначе. Итакъ HCBtcTt 
гь красотой п'Ьлись тогда еще особыя ntcnn.

Суиерки сумеркаются
О красной itBymKt.
Цв'Ьтная красота 
Бьется — убивается,
Около AteyfflKH завивается. 
Повно вамъ д4вушки 
Красоватся,
Пора времечку 
Разставатся.
Ты возьмп-ка, красна AtBymna,

Во свою праву рученьку, 
Свою русу косыньку. 
Развяжи авую ленточку 
Предъ Пресвятую икону 
Божью Матерь.
Пусть она тутъ успокоится 
И отъ всего прихранится, 
Пока я буду умываться, 
Хорошо стнаряжаться.

Девушки идутъ топить баню, а когда ястопятъ ее, то расплетаютъ не- 
гЬстину косу, садятъ ее за столъ и поютъ.

Ужъ не васточка— 
Касаточка,
Она вьется-увивается 
Оково матушки родимой. 
Помоги-ка дойти-доступить 
До меня, моводещеньки. 
Да души красной девицы.

Развяжи-ка, родимая матушка,
Мои авыя ленточки,
Расплети мою дtвичью красоту.
И въ говубушку трубчату косу 
Не подымаются мои рученьки б^выя, 
На свою буйну гововушку.

Мать, если же ея нЬтъ у невесты, то сестра или другая близкая род- 
ггвенница, расп.тетаютъ косу, загЬмъ невеста проситъ благословешя у своего 
«яца, матери и своего семейства и только посл-Ь благословешя, вм^сгЬ съ дЬ- 
яушкамп направляется въ баню. Сопровокдающ1я ее девицы, нляшутъ, иныя 
■дутъ разряженными (замаскированными) и приэтомъ Bct поютъ пЬсни.

Наглядись-ка моя 
Руса косынька,
Наг.1ядись-ка авая ленточка, 
Какъ на небо съ синя-говубое. 
На батюшку на свЬгЬу— м-Ёсяцъ 
U на частыя мевк1я зв4здочки. 
Наглядись-ка моя русая коса 
На Bct четыре сторонушки:

На поя— на широк1я,
На вута—на зеленыя.
На Bct. дороженьки 
И тропиночки.
Наглядись-ка моя руса коса 
На лЬса дремуч1е,
На р'Ьченьки быстрыя,
На B<!t уочки-переуочки.



Д'Ьвушки подходятъ к'ь бан4, передъ дверьми которой останавливаются, 
заводя новую п̂ сню.
Ужъ вы, кумушки-подруженьки, Нашшятиви-ли щевоки слизгае?
Вы истопивили MHt банюшку. Приготовиви-лп ветошки шевковыя,
Нагр'Ьли-ли воды горяч1я? Мыва-то канфарныя?

Въ баню, гд'Ь какъ невЬста, такъ и подруги ея моются, причемъ не- 
BtcTt ни въ какомъ случай не позволяютъ париться; это очень дурная при- 
м-Ьта: «выйдетъ замужъ и ея мужъ шибко парить (бить) станетъ». Баню для 
нев’Ьсты топятъ подъ наблюден1емъ матери или кого-либо изъ родни. Делаете» 
это для того, чтобы кто-нибудь изъ топящихъ баню не поколотилъ гoлoвt- 
шекъ; это самое ужасное обстоятельство для будущей жизни HeetcTH и изъ-з» 
такого недосмотра несчастная обрекатся на всю жизнь на битье супругомъ и era 

По окопчанш мытья, вновь начинается вытье П'Ьсенъ.

Чтобы не пройти бы,
Да не про̂ хати 
Моимъ-то сопротивничкамъ 
Съ чужой дальней сторонушки. 
Раззорись-ка наша каменка 
На Bct четыре сторонушки,
Становись-ка наша каменка 
Крутой горой, кр-Ьпкой сгЬной,
Не прошли бы, да не проехали 
Мои-то сопротивнички 
Съ чужой дальней сторонушки.

Не спасибо вамъ, мои кумушки,
Не спасибо, подруженьки.
Не отмыли мои рученьки бЬвыя,
Не согрели мое т в̂о 6tBoe 
Отъ в'Ьничка горячаго.
Не увадивось мое сердечико 
Вашей этой тепвой банюшкой.
Раскатись-ка наша банюшка 
На Bct четыре сторонушки.
Становись-ка наша банюшка 
Частыиъ ельничкомъ 
Да березничкомъ.

Выйдя изъ бани, nentcTa молится Богу на всЬ четыре стороны и, не- 
плача, отправляется домой. Зд'Ьсь, уже передъ самыми дверями, Bct по'Ьзжане 
хоромъ начинаютъ вновь ntHie съ всхлипыван1емъ, Такъ какъ н̂ сни пермяками 
поются во все горло, то ntHie такое въ зимнее время, порой при сильномъ 
Btipt, да еще тотчасъ же посл'Ь бани, иногда влечетъ за собой гибельную про
студу. Передъ дверьми дома поется п̂ Ьсня:

Не хогЬва, родимая матушка. 
На мосту заморозити.
Прищипава рЬзвыя ноженьки 
Ко сафьянымъ ко башмачикамъ.Л-
Прищипава б'Ьвы рученьки 
Ко CKo6t ко желЬзной.
Я  иду, моводешенька,

Не по прежнему.
И ступаю не по старому. 
Иду же и сберегаюся,
Не подвалились бы 
Переквадинки.
Не подвомплись бы 
Мостовиненки.



Изъ избы выходить мать или сестра нев4сты и выносить ей пить (брагу). 
HeatcTa входить въ домь, гд  ̂ ей вновь— и уже въ пocлtднiй разъ вь этотъ 
лень— заплетаютъ косу, причемь «красота» вь нее уже не вплетается. Зат̂ Ьмь, 
гадятся за столь ужинать и, покончивь сь нимъ, отнравляють нев1>сту спать, 
причемь поють ей п4сню: «Покорно благодарствую разлюбезному моему сва
тушка». По окончашп этой utcHH Bct присутствующ1е отдаривають невесту 
деньгами и илачуть, припевая:

Я покорно благодарствую Да MHt же, моводешеньк’Ь,
Родимаго моего батюшку Оть чужой дальней сторонушки.
П родимую мою матушку, Не отдарится будетъ гривной зовотой
Васъ на грувну на зовотую, Да MHt же, моводешеньк-fe,
На другую на серебряную. Да мн̂  же, моводешенькЬ,
Нашто же вы меня жавуете Оть чужой дальней сторонушки,
Этой гривной зовотой. Не отдарится будеть гривной зовотой
Ужь и этой гривной зовотой Оть чужаго чужъ-чуженина.
МнЬ не святые храмы строити, Откупишься ты, родимый батюшка,
Не святыя иконы см^няти. Оть чужой дальней сторонушки
Ксть Бож1и храмы— построены, Моей-то буйной гововушкой.
Есть святыя иконы— сменяны. Отдаришься, родимая моя матушка.
Не откупится будеть этой гривной Моей-то д’Ьвичьей красотой

зовотой Чужому чужъ-чуженину.
П т. дал.

Однако же родня, не взирая на обрядовыя завыван!я, вновь дарить не- 
fk ry деньгами и приносить ей шашмуру— знакь завтрашняго замужества. Это—  
зяакь, сь которымь вышедшая замужь никогда не разстанется при жизни, 
«гь котораго не избавится и посл’Ь смерти, такь какь шамшуръ снимается 
только въ бапЬ и надЬвается на голову женщины даже при ея погребен1и.

Я бы д-Ьвица возрадовалася, Я  еще бы девушкой остававася.
Душа моя возвеселивася. Да еще бы красовавася.

Много слезь приходится пролить и нев’ЬстЬ, и окружающимь ея какъ въ 
лоть, такь и вь слЬдующ1й день. Не усп^еть зазариться востокъ, какь вь 
lo it  невесты все приходить вь движение; вновь появляется угощен1е, вновь то 
вплетается, то расплетается невестина коса и, по прежнему, поются заунывныя, 
<ловно похоронныя, ntcHH, обильно, безь всякаго сожа.1'Ьн1я кь самимъ себ̂ , 
■рмравляемыя слезами.

Гжь ты, васточка-касаточка, Оково матушки родимой.
Ota вьется-увивается, Вы могите ли дойти-доступить,



До меня, до моводешеньки, 
До души красной девицы, 
До моей буйной -гововушки,

До моей Д'Ьвьей красоты, 
Развязать авую ленточку, 
Расплести мою д'Ьвью «красоту», 

И т. дал.

Каждому, по очереди, подошедшему расплести косу, поется пЬсня, съ-1 
cooTBtTCTBeHHHMb измЬнен1емъ въ титулован1и. И въ этотъ день, какъ и на-( 
KaHyHi), всЬ перерасплетали косу, мать или иная близкая роственница (разъ 
невЬста сирота) выплетаегь только на это время вплетаемую ленту <красоту», 
и съ этого момента нев'Ьста уже никогда въ жизни не моаетъ вплести ленту 
въ свои косы. ВсЬ присутствующ1я женщины вновь обстунаютъ невЬсту и вновь] 
невестина коса, но уже безъ ленты, расплетается подъ звуки ntcHii.

Не спасибо вамъ, кумушки,
Не спасибо, мои подруженьки, 
Обмануви меня, моводешеньку. 
Посадили за стоу дубовеньк1й. 
Посмотри-ка, родимая матушка—  
Развязали мои авыя ленточки, 
Расплели мою русую косу. 
Растрепавли мою буйную говоушку. 
H to , не aaBterb меня мамонька,

Не выводить изъ-за стова дубаваго, 
Не плететъ мн4 русу косыньку.
Не завяжетъ MHt авую ленточку;
Ужъ будегь, видно, мнЬ красоватися,. 
Пора MHt разставитися 
Со своей дtвьeй красотой разставатися. 
Ну, что такое свучивося.
Куда дЬвать MHt свою < красоту >?

И т. дал.

Когда р4шительно Bct кумушки-подруженьки перебраны, п'Ьсня продол
жается такъ:

Вотъ пошва тошно моя «красота» 
Отъ меня— моводешеньки 
По стову по дубовенькому;
Среди пова остановивася.
Низко всЬмъ поквонивася...
Вотъ пошва моя «красота»
Съ душой красной дЬвицей,
И пошва— до дверей дошва;
И пошва по новымъ с4нямъ,
По крылечкамъ, по нав̂ сикамь. 
Вотъ и пошва наша «красота*
И до саней дошва,
Въ саночки садивася,
Во Божью церковь кативася. 
Пpitзжaeтъ къ Божьему храму—

Тутъ она остановивася,
Красной д4виц4 поквонивася.
Ты прощай, прощай, моя д'Ьвица; 
Ужъ не довго красоватися, 
Пора-времячко разставатися.
Вотъ заходятъ они 
Во Божью церковь.
Среди церкви становятся,
Во сваву своей церкви (курсивъ мой) 
Богу молятся.
Св'Ьчи ярко зажигаютя.
Попы, дьяконы од'Ьваются;
Двери царск1я растворяются;
Книги евангелья открываются...
Вотъ пошва тошно наша «красота»



Прочь огь красной д'Ьвушки Ужъ и гд'Ь мы съ тобой увидимся,
Во святую киигу-евавгелья. Гд4 BCiptqy мы coBCTptTHMCfl.
Туть она остановивося, И во cHt мы не увидимся.
Нмзко д'Ьвушк'Ь поквонивася. Только разъ еще увидимся—
Ты прощай-прощай, красная Д’Ьвица. Во хрпстовъ день во заутреню.
Хорошо мы съ тобой красовалися.

По окончан1и п-Ьсни, Bct встаютъ и молятся Богу, а невеста, помолясь, 
Чюситъ у своихъ родныхъ благословен1я. Получивъ его отъ родителей, она 
ароситъ его отъ домашннхъ и отъ другихъ родственниковъ, посл'Ь чего, под- 
»р«иваемая подруженьками-кумушками и всЬми собравшимися на свадьбу, за- 
ftBaeib.

Я стою моводешенька 
Среди нова дубоваго 
На б^вокатаннонъ на войокЬ 
На свои р'Ьзвыя ноженьки.
Бваияюсь моводешенька 
Ниже пояса шевковаго 
Своему родимому батюшк’Ь.
Не прошу я у васъ, родимый батюшка, 
Не звата, ни серебра.

Прошу я у васъ,
Родимый батюшка, 
Бвагосъовъенница великаго. 
Хорошо-чисто Mfffe умыватися, 
Хорошо стнаряжатися,
Во Божью церковь -Ьхати, 
Законъ бож1й нриняти 
Со чужимъ, со чужениномъ, 
Чудной крестъ ц'Ьловати.

Нп скатнаго жемчута.
Тотъ же стихъ поется матери, братьямъ, сестрамъ, съ cooTBtTCTBCHHUMb 

юмЬнешемъ въ именахъ. Bet родственники благословляютъ HeBtciy словами: 
Богь бвагосъовитъ >. ПослЬ этого въ изб̂ Ь, гд'Ь часть ея около печи забрана 
ткомъ пли занавкью (закутью), невеста уходить за перегородку, а гд’Ь тако- 
»ыхъ н^тъ, то спускается вм'Ьст'Ь съ подругами въ голбецъ и уноситъ съ 
гобой мыло и воду. За перегородкой женпщны умываютъ невесту и снаряжаютъ 
tt. При од1)Ван1и прежде всего «лычикомъ> кр’Ьпко-на крепко вяжутъ не- 
rtfiiiH O  б'Ьлое гЬло, а ужь сверхъ его над^ваюгь рубаху, въ которую кладутъ 
шерсть и ленъ, >ггобы они водились въ новомъ дому. СовсЬмъ снаряженная къ 
■tauy невеста выходитъ изъ-за перегородки, усердно молится Богу, вставъ—  
•бязательно— по середин'Ь горницы на б'Ьлокатанномъ войлочк .̂

За кого же я Богу молюсь?
За кого же я поквонъ повожу? 
За царя бвагов'Ьрнаго,
За цари чу усердную.
За кого Богу помолюсь?
За кого поквонъ повожу?

Я  за батюшку родимаго 
И за матушку родимую.
За кого же Богу помолюсь? 
За кого же поквонъ повожу? 
За братчпка родимаго,



За невестку— свою говубушку.
За кого же я еще Богу помолюсь?
За кого же я поквонъ повожу?
За чужого отца-батюшку,
За чужую свекровь-матушку.
За кого же Богу помо.1юсь?
За кого же еще поквонъ повожу?
За чужихъ-то девереЯ-братчиковъ,

За чужихъ зововокъ-сестричекъ. 
За кого же еще Богу помолюсь? 
За кого поквонъ повожу?
Да за чужаго чужъ-чуженина.
За свою буйную гововушку. 
Создай намъ, Боже и Господи, 
Даръ здоровья намъ KptnKaro, 
Ума-разума хорошаго.

Свашитъ со стороны невесты, обыкновенно, крестная мать, а потому, 
какъ только она входитъ, осведомляясь предварительно, можно или н^тъ ей войти, 
т. е. кончилось ли вытье, ее встр^чаетъ невеста ntnieMb следующей п̂ сни. 
песню ЭТУ невеста поетъ одна.

Воспр1емная крестная матушка.
Ты зач^мъ поздно прйхава,
Когда я уже засватана 
И совсЬмъ къ в'Ьнцу приготовленная. 
Ты тогда бы npitxaBa,
Когда я быва не сосватанная.
CtBa бы межъ родимаго батюшки 
И межь родимую мою матушку, 
Разговорива бы ихъ о моей-то выдача.

Я  бы еще д4вущкой-то оставася, 
Весну красную красовавася. 
Разскажи-ка, моя кресненькая, 
Про чужую дальнюю сторонушку. 
Про чужаго отца-батюшку,
Про чужую свекровь-матушку, 
Про чужаго деверя-братчика,
Про чужаго чужъ-чуженина.

Крестная маменька или сваха тотчасъ же нодхватываетъ эту н4сню и 
сердитымъ голосомъ поетъ ея окончан1е:

Разскажу я теб4, моя крестница. 
Про чужую дальнюю сторонушку:
<?Ровно зимонька студеная».
Какъ чужой-то свекоръ-батюшка — 
«Въ not ровно лютой зв^рь». 
Какъ чужая-то свекровь-матушка—  
«Ровно звая м'Ьдв'Ьдича».

Какъ чуж1е-то деверья-братчики, 
«Какъ черные собой».
Какъ чужая чужъ-чуженина— 
«Великая зазнобушка,
Безъ морозу тебя вызнобнтъ 
И безъ в^тру тебя высушить».

HeBtcTa, за частую совершенно не знающая своего чужъ-чуженина, по 
понятнымъ причинамъ, не только плачетъ, а рыдаетъ или, какъ говорить пер
мяки; говосомь воетъ, Вытчица, подружки, да и вся родня, словно спохва
тившись, ревугь, какъ только кто можетъ. Картина получается действительно 
потрясающая. Даже со стороны смотреть на нее жутко. Кажется, что не 
свадьба, а похороны самаго желаннаго, самаго дорогого д̂ титища совершаются



вашихъ глазахъ. Такъ въ слезахъ и уже безъ всякихъ п1>сенъ ожидаегь 
та и поезжане прШда жениха. Время тянется мучительно долго, но, 
вдали замечается надвигающ1йся поездъ жениха— зимой на н^сколькихъ 

1ъ или тройкахъ, летомъ верхами; тогда Bct сразу встряхиваются и за- 
п̂ сню:

[Ви^зжаютъ кони вороные
чужой дальней сторонушки.

|В м  ^дуть соиротивнички.
|Н ( могъ ты, родимый батюшка, 

ородить тыномъ нел'Ьзнымъ 
|» н я , моводешеньку.
Be могъ запереть за замки KptnKie, 
Налетятъ черны вороны,
Иодхватятъ меня бевую лебедушку 

сиво-перыя крывышки;

Утащатъ меня, моводешеньку,
На чужую дальнюю сторонушку.
Я  не буду у васъ свуга верная. 
Догадайтесь, родимый батюшка,
Какъ торговаться моей буйной гововушкой. 
Торговався бы, родимый батюшка, 
Торговавъ бы ты, родимой,
Быками-то рогатыми,
А не мною, моводешенькой,
Не моей буйной гововушкой.

Какъ только женихъ подъ4зжаетъ къ окнамъ, ntcHH, даже и не окон- 
вная, прерывается, а съ нею вмЬсгЬ прекращается и плачъ. В-Ьжливецъ 

|жаиха, такъ называемый первый шаферъ, сл4заетъ съ лошади или выходить 
П  саней и говорить: «Господи Исусе Христе, помилуй насъ. Дома ли хо- 
инъ»? На что домохозяинъ (— зяйка) отвечаетъ ему черезъ окно въ изб4:—  

кдома». Тогда колдунъ спрашиваетъ; <быво ли сватовство; быво ли просватанье;
ли обрученье>? Ему отвЬчаетъ; сБыво». Тогда спрашивающ1й говорить:

• ишь князь просится въ вашъ дворъ въезжать съ подруженьками, со сва- 
[чтками. Какь будете встречать или самимъ въезжать»?— «Ну, хорошо, отвЬ- 
W Tb изь избы въ окно, встр-Ьчать выйдемъ; сами встречать будемъ'». За- 
Ttib, колдунъ или первый шаферъ подробно и обстоятельно уславливается о 
1»1Ъ, чтобы etna лошадямъ было дадено до колена, а овса до щетки и, 
f v  после этихъ уговоровъ, командуетъ: *о томъ бьемся, о томъ кваняемся, 
rtTb ли у васъ звыхъ собакь; нету ли у вась звыхъ свиней. Звыхъ собакь по п,е- 
■пъ; звыхъ свиней по хлевамь; старыхъ старухь по поватямъ>! Ворота 
«пшраетъ или братъ невесты или кто-нибудь изъ ближайшихъ родственниковъ. 
Опирая ворота съ низкими поклонами, онъ успеваетъ однакоже выговорить 

|*|ве немного-не-мало, какъ-то, чтобы его напоили до-ньяна. После угоще- 
братца, поезжане въезжають во дворъ. Вежливецъ берегь въ руку свечу,

I ut6b, рыбный пирогъ, лагунъ съ ш1вомь и входить въ избу, а поездъ 
(•епется во дворе.. Входя въ избу, вежливецъ кладетъ передъ иконами поклоны 
!■ приговариваетъ: «Господи Исусе Христе, помилуй насъ>! —  «Аминь. Ваша 
■мнтва», отвечаетъ ему вытчица.— «Мы прибыли со всемъ повкоиъ-поездомъ,



жива ли у насъ наша княгиня»?— «Жива и здрава», отв̂ чаютъ ему.— «Вы 
меня-MHt не отвЪчаете, что ждави», говорить в'Ьжливецъ и проходить за за- 
нав^съ, гд'Ь сидитъ невЬста и таль нродолжаеть свой разговоръ. «Примите 
мои гостинчики со чужой, дальней сторонушки». Гости невкты и сама она въ 
ответь на это поюта.

Не приму ваши гостинчики 
Со чужой, дальней сторонушки 
Безъ родимаго отца-батюшки.

Безъ родимой моей матушки, 
Безъ братчика родимаго, 
Безъ невестки говубушки.

На эту ntcHro за занав^съ приходить отецъ и мать и благословляютъ 
яев'Ьсту, а в’Ьжливецъ, обращаясь къ отцу и матери, спрашиваетъ: (гсм̂ Ьть шир
нуть, пырнуть; наша невеста укукливась ли (укуклилась ли, т. е. нарядилась ли, 
какъ куколка)? подойти къ ней, княгинь нашей на куньихъ вапочкахъ, при
нести къ ней подарокъ черянянь (рыбный нирогъ) отъ нашего князя». Отецъ 
нев'Ьсты отв'Ьчаетъ на это: «ширните, пырните, во дворъ нырните: наша не
веста укокливась». Посл-Ь этого невЬста беретъ изъ рукъ в'Ьжливца подарки, 
нодымаетъ ихъ на свою «буйную гововушку>, а загЬиъ и откусываетъ что- 
нибудь обыкновенно отъ челпана, символизирующаго довольство. Люди зажи
точные приносятъ не по одному, а по нисколько штукъ, и тогда нев'ЬсгЬ при
ходится знакомиться съ вкусомъ каждаго изъ нихъ. Посл'Ь приняпя подар- 
ковъ въ избу входятъ ВСЁ поезжане и вошедшаго жениха усаживаютъ въ пе- 
редн1й уголъ на невестину подушку. Сваха принимаетъ отъ жениха привезенные 
имъ подарки: шаль, ботинки, а иной разъ и сарафанъ и уходитъ съ ними за 
sanaetcb къ нев с̂гЬ; подружки тотчаеъ же зап̂ ваготъ.

Свашенька-разсвашенька,
Зач^мъ скоро подскочива 
Безъ спроса родимаго батюшки,
И родимой матушки?
Не приму я ваше цв1>тно пватьице 
Безъ родимаго батюшки,
Родимой моей матушки.

Бы могите дойти-доступить 
До меня, моводешеньки,
До моей буйной гововушки. 
Благосъовъяйте меня, моводешеньки 
Хорошо MHt стнаряжатися 
Мн'Ь въ Божью церковь txaiH, 
Законъ БожШ приняти.

Отецъ и мать благословляютъ невесту. На яев'Ьсту над'Ьваютъ шаль, на 
ноги ботинки и посл'Ё этого объявляютъ жениху: «невеста готова»! Какъ 
только посл-Ьдовало это объявлен1е, встаетъ вЬжливецъ и говорить: «Господи 
Нсусе Христе, помилуй насъ. Моводой князь сидитъ за стовомъ дубовенькимъ,! 
за стовешенкой кедровою, за скатертью шитой-браною, за питьями за браж-1 
ными, за явствами за свадкими; кваняется низко своему боярину со бояруш- 
кой: нельзя ли вывести ему княгиню вашу за б^выя ручки, за бумажные!



пваточекъ. Время али не время выводить. Говорьятъ, что время >? ПослЬ 
этаго запроса одинъ пзъ братьевъ или близкихг родственнпковъ отправляется 
за занав^съ п поетъ.

Я не выйду и не выступлю МнЬ въ Божью церковь Ьхати
Изъ KyTH-sanaBtca За чужъ-чужимъ чужениномъ,
Безъ родпмаго батюшки, МнЬ законъ Бож1й приняти,
Безъ родимой моей матушки. Чудный крестъ цtвoвaтп:
Бвагосъовъяйте меня моводешеньку Бвагосъовъяйте меня вс/Ь крещеные!

Невесту выводятъ на середину избы, гд-Ь она начинаетъ молиться, отвЬ- 
шпвая три поясныхъ п три же земныхъ поклона и кланяется на всЪ четыре 
fтopoны, загЬмъ, отв̂ Ьшиваетъ особый поклонъ жениху. Когда она сядегь, за 
столъ ставятъ ей стаканъ водки, брагу. Въ  рукахъ жениха и невкты вновь 
воявляется платокъ, что бы.1Ъ при рукобитьи. Сваха подносить невест* онояску, 
I  та лично опоясываегь ею жениха, который и отдариваетъ свою ласковую̂  
£вягинюшку деньгами. Поезжане, по приглашен1Ю вЪжливца, присаживаются къ 
полу и, наконецъ. отправляются въ церковь.

Вторая свадьба, описанная мною, происходила въ мЬстахъ обрус’Ьлыхъ. 
1^дко что изм4няется въ ней. При уклыдавньи молодыхъ въ голбц'Ь такъ же 
■рпсутствуюгь сваха и в'Ьжливецъ; также въ присутств1и ихъ происходить разд*- 
■aaie молодыхъ, причемъ укладывая ихъ въ постель, вЬжливецъ говорить: 
•стану, я рабъ божШ, бвагосьовясь, выйду пзъ дверей въ двери на красное 
«жнышко, подь бtвый м'Ьсяцъ, подъ часты мевки звезды. Пройду въ лЬсъ, 
т  темномъ лЬсу избушка, тутъ есть Мать Присущая; подойду поближая, 
iiKBOHrocb понижая. Я  хочу (такихъ-то) присушить, праву ручку поцЬвую, о 
ч»*ъ и прошу>. Тутъ, закрывая молодыхъ од4яломъ, доканчиваетъ: «Аминь»
■ уходить.

Иногда на другой день свадьбы всё поезжане раннимъ утромъ отпра- 
цяются къ pt4Kt мыться, вооружившись, кто 4tMb смогъ: помеломъ, заслон- 
■li, ведрами и т. п., причемъ вся эта ватага идетъ на рЬчку съ шутками- 
1^баутками и звономъ въ свои инструменты. Придя на р’Ьчку, молодая бро- 
т п ъ — богатая мелкую монету, а бедная шерстинку изъ опояски: это она 

;риваетъ водяного, чтобы онъ къ ней былъ добрымъ. При умыван1и про- 
одятъ комичныя картинки. Только кто-нибудь вымылся, глядь— ему выма- 

все лицо сажей или грязью. Шутки эти нравятся не каждому. Свадьбы 
*гр>а11ваются родителями, а сама молодежь не при чемъ. Иной парень рабо- 

гдЬ-нибудь на завод  ̂ всю зиму, нр1'Ьзжаетъ домой, а ему тутъ и объявятъ: 
tftn  недЬлю BtH4aTb будемъ; въ такой-то волости, такую-то д’Ьвку высва- 

JltTOMb, самъ знаешь, работы въ волю, матери одной не управиться



будетъ; чtмъ строшную (работницу) держать, лучше стряпку въ домъ взять. 
Жена называется «стряпкой», а мужъ «работникомъ». Взять на себя работ
ника значить — выйти замужъ. За частую ни женихъ, ни невеста другъ-друга 
и въ глаза не видали. Пр1'Ьдетъ женихъ и видитъ— уродъ его невеста. Пере- 
терпитъ до свадьбы, зато нотомъ.... тяжелое хитье и отъ мужа, и отъ Bcto  
нелюбимой бабЬ! Не лучше бываетъ и тогда, когда женихъ не нравится 
нев^сгЬ. Вероятно поэтому-то, такъ часто замечается полная отчужденность 
между супругами-пермяками. Они точно стыдятся сказать другь другу ласковое 
слово не только при людяхъ, но даже и съ глазу на глазъ. Чаще всего супруги 
даже не называютъ себя по имени, а какой-либо кличкой и, притомъ, далеко 
не поэтичной. Вотъ подъехалъ къ дому пермякъ; ему л^нь самому отворить 
ворота и онъ во всю мочь кричитъ: «Кага, каа-га»! (ворона, ворона). Зато 
собственныхъ именъ не знаютъ. Въ воинскихъ присутств1яхъ часто приходится j 
наблюдать cлtдyющee.— сЕакъ зовутъ жену? Сколько ребятъ>? спрашиваютъ 
тамъ. —  «Не знаю, сейчасъ спрошу у сосуда», отв^чаетъ вопрошаемый. Когда] 
его вновь съ удивлен1емъ спрашиваютъ: «да неужели же сосЬдъ лучше тебя j 
знаетъ имена твоей семьи». Тогда пермякъ съ уб’Ьжден1емъ въ голос’Ь, какъ о 
какой-то непреложной истине, говорить: «какъ же, въ сусЬдскомъ д-bBt какъ 
не вучше знать»,

КромЬ упомянутыхъ свадебъ, бываютъ еще свадьбы <y6ljroMb». Соб
ственно говоря это фокусъ— никакого y6tra не происходить, а просто разъ 
люди слишкомъ бедны, и столы имъ не по карману, они венчаются въ тихо- 
молку и темъ избегаютъ расходовъ. Случается иногда, что все разсчеты отно
сительно богатой невесты распадаются прахомъ по совершенно не зависящимъ 
отъ сторонъ обстоятельствамъ; напр., только что выехали со двора, а навстречу 
попалась собака, приходится сватовщику возвращаться домой и сообщить домаишимъ: 
«не добрая встреча— собака попалась, не поеду сватать, такая же злая сноха 
^удегь, не надо ее». Зато попадись навстречу свинья— лучшаго и желать не надо.

Жизнь молодыхъ въ первый годъ идетъ обыденнымъ порядкомъ и въ ней 
только и выдаются то, что въ первый годъ ни молодой, ни молодушка не 
говеютъ и не ходятъ ни къ кому на похороны. Въ сборное воскресенье все 
молодушки пр1езжаютъ въ церковь и здесь встречаются съ своими подружень
ками. После обедни все оне выходятъ на паперть, тутъ повествуютъ о своихъ 
горяхъ и злоключен1яхъ и приэтомъ, конечно, ревутъ. Пермяки говорятъ про 
нихъ: поехава «сковородники» продавать (губы при плаче слегка отвисаютъ)..

Церковь пермяки посещаютъ неохотно; но стоить кому-нибудь заболеть 
или слегка прихворнуть, и они, боясь смерти безъ покаятя, шлютъ за попомъ. 
Встретить мужика или бабу, соборованныхь пять-шесть разъ, вовсе неудиви
тельно; скорее трудно найти пожилого человека еще ни разу не соборованнаго.



Трудно больного кладутъ подъ образа и еще живого начинаютъ опла- 
ивать. Пока скончавшагося обмываютъ бабы, мужики, родственники умершаго 
'колачиваютъ гробъ—  самый грубый и по фор.м'Ь и по исполнен1ю. Bet стружки
■ щепкп, остающ1еся отъ гроба, кладутъ въ него же. Од1>таго въ чистое 
♦к!ье покойника укладывають въ гробъ, закрываютъ плотно крышкой и сте- 
цугь на нее кусокъ новаго холста. ЗагЬмъ гробъ выносится изъ избы и ста- 
ш ся на дровни, по возможности никуда негодный. Гробъ ставится на дровни 
•о всякое время года, т. е. н л'Ьтомъ. Плотно привязавъ гробъ, чтобы 
«гь не упалъ, жена, мать и друпе родственники садятся на крышку гроба, 
шхвативъ съ собой челпанъ и предварительно обернувъ его пояскомъ, какой 
•мтся у лаптей. Верхомъ на лошаденку зал'Ьзаетъ возница и иоЪздъ съ 
*дв»-едва остывшимъ покойникомъ тихо трогается въ село. Первому, кто попа- 
лется на встречу, бросается взятый изъ дома челпанъ— сна поминъ души». 
Btia  тому, кто, по незнан1ю этого обычая, не приметь хл’Ьбъ, Такимъ пре- 
■К'режешемъ онъ тяжко оскорбляетъ душу умершаго и за такое оскорблен1е 
иогда можетъ чувствительно поплатиться боками и во всякомъ случай выслу- 
ать немало ругани. Бабы во всю дорогу навзрыдъ плачутъ и причитаютъ по 

jitpmeMy. Иногда и здtcь, для большаго парада, приглашается вытчица. Вотъ 
|*кколько образчиковъ завывашя по умершимъ.

I Подымитесь, в'Ьтры буйные, 
Ifo  восточной со сторонушки, 
Ридуньте-ка, в'Ьтры буйные, 

lew гвубокой-то со могивушкн 
[JU ib сыру-землю.
Рмдвойся ты, сыра-земля, 
Р1ивавись гробова доска 
J  «оей-то родной матушки, 
FiifnaxHHTecb, саваны б^вые. 

iTu востань-ко, востань,

Родимая моя матушка.
Отвори-ко очи ясныя,
Посмотри-ко на меня, моводешеньку. 
Признай-ка меня, твоего дитятку, 
Отверзи-ко уста cвaдкiя,
Поговори-ка со мной р^чь понятную  ̂
Ты уважь мое сердечико,
Разспроси у меня моводешеньки 
Про мое житье-бытье сиротское.

И т, дал.

Надъ усопшимъ ребенкомъ причитаютъ такъ.

1Дгя мое, мнвое, Оставъяешь меня сиротой
мое сердечное, 
лебедушка, 
ты мой сокоичекъ. 

tfja ты взъегЬлъ 
сокоичекъ. 

гЬчныя твои свояси.

В'Ьчно о Te6t горевать.
Остав1й ты MHt на память 
Твой хорош1й образъ 
Ангейскаго лича,
Пе могу я твой икъ зааа-а-абыыыыть..



Кто намъ будетъ работу сказывать? 
Твой сынъ моводенекъ,
Я  сама зевененька —
Остаюсь съ мавыми д т̂каза-а-аамииии.

Провожая свекра, прпчитаютъ такъ.

Богдарный ты мой батюшка. По утру ранешенько?
Не во пору, не во времьячко 
Оставъявъ насъ моводыхъ.
Какъ мы будемъ дома правити?
Кто насъ будетъ будить

Надъ свекровкой поютъ следующую характерную и полную жптейскаго 
■смысла и мудрости п^ю . Въ этой ntCHt - причиташи свекровка, жeнщпнt.— i 
какъ везд’Ь— суровой, воздается должное за то, ч'Ьмъ она действительно не могла 
не быть полезной своимъ невЬсткамъ.

Вогдарная моя матушка,
Веикая моя над-Ьюшка!
Не во пору, не во времьячко 
Подвомивись твои р15звыя ноженьки,
Повавивась твоя буйная говоушка,
Опаи твои б^выя рученьки 
И не будутъ мнЬ помогати.
И пойду я на летнюю работу,
Оставъю я своихъ мавыхъ дЬточекъ 
Съ чужой-то свугой и зам-Ьнушкой.

Интересны причины плача у работницы.

Не по моему д'Ьво д̂ ваготъ. 
Возмутиться мое серче ретивое 
И вспомниться богдарная 
Моя матушка.
При вейкой моей заботушк  ̂
Пр1йдемъ съ поя по вечеру поздненько, 
ПовстрЬчаешь ты насъ, наша матушка, 
И все д'Ьо твое исправъенное 
Да и про насъ ужинъ приготовъее-е-

ееный.

Ученпча моя!
И любива ты и бива,
Ученича моя!
Наставъяа на умъ-разумъ ты меня, 
Ученича мооо-о-ояяя!

На кого ты меня оставива,
Ученича моя (учительница-настави-

тельница)!
Кто MHt Д'Ьво прикажетъ,
Ученпча моя!
Ужъ и тыжъ меня любива,

Привезеннаго въ село покойника, первоначально оставляютъ на улий, 
неподалеку отъ церкви; кто-нибудь изъ домашнихъ идетъ къ отцу-батюшк4 
духовному и проситъ его нр1йтп и ointTb, причемъ вручаетъ ему плату, со
образную съ желан1ями семьи, т. е. за простой отп^въ, или за отшЬвъ со 
звономъ при BHecenin въ церковь, или же за отпЬвъ съ полнымъ звонояъ, 
т. е. со звономъ какъ при вносЬ, такъ и при выносЬ изъ церкви. Батюшка 
и члены причта въ облачен1и выходятъ къ поезду. Родня снимаетъ гробъ съ 
дровенъ, а если это не подъ силу, то прямо на дровняхъ, по совершен1п 
краткой лит1п, везегь покойника къ церковной паперти и оттуда вносип. въ 
церковь. По OTHtBli покойника, подъ колокольный перезвонъ и въ сопровож-|



духовенства (а при неуплагЬ ему дохода, безъ всего этого) гробъ выносятъ 
щеркви на кладбище. Могилы копаютъ весьма негл}бок1я. Какъ только по- 
1са выносятъ изъ церкви, причитан1я возобновляются и наибол-Ье сильно 

ся при опускан1и его въ могилу. Какъ только покойннкъ законанъ, 
прекращаются и поЬзжане у^зжаютъ домой помянуть покойника. Торопятся 

съ погребен1емъ изъ-за боязни покойника. По в1>рован1ю ихъ, душа по- 
m  гуляетъ по CBtiy гораздо дольше, чtмъ самъ онъ. Эта душа во всякое 

с по 3Bo6t» можетъ напугать и причинить много зла еще не покинувшимъ 
скорби обывателямъ. Она, т. е. душа, всегда однакоже старается быть 
къ своему тЬлу и, къ тому же, она еще безглаза— придти ей огь трупа 

ь. поэтому, гораздо трудн-Ье, ч’Ьмъ тогда, когда трупъ по близости. Воп.
1 рвомендуется, какъ самое лучшее средство, для т^хъ, кто желаетъ во что 

10 ни стало, какъ можно скорее избавиться отъ непр1ятностеи, nocKopte 

гиться съ гЬломъ покойника. Только эта боязнь, только это чувство 
1ранен1я и заставляетъ пермяковъ проделывать разный странности. Чтобы 
по безглазости, не приняла дровни за гЬло и не возвратилась домой об- 
они еще и теперь очень часто оставляЮтъ дровни на кладбищЬ. Эти 
или закапываются на половину въ могилу или просто оставляются на 

nt. Однако же, въ посл’Ьднемъ случае, чтобы нокойникъ (в^дь онъ 
быть п колдунъ) не вернулся обратно, а колдуны ыогугъ не только 
гь изъ могилъ, но и совершать довольно-таки отдаленный прогулки, вы- 

оглобли и самыя дровни перевертываютъ вверхъ копыльями (по- 
и ), причемъ правило или носокъ дровней долженъ быть не по на- 
juo дома, а отъ дома. Тогда, если бы покойнику вздумалось выл15зти 

■сгилы, онъ, если даже и сможетъ вставить оглобли или выкопать руками 
не скорая) изъ могилы дровни, во первыхъ, по безглазости своей души, 
поедетъ, такъ не въ сторону семейщиковъ, а въ противоположную, не 
ихъ п, убедившись въ своемъ безсил1и, возвратится обратно; во вто- 

на означенныя работы покойникъ положитъ такъ много времени, что 
пуховъ ему будетъ не до-Ьхать. Эта же болезнь— страхъ передъ умер- 
иггавляетъ пермяковъ чтить и всячески ублажать память €Миваго упо- 

». Какъ убеждены пермяки, покойники могутъ, и не оставляя могилы, 
въ соглагаен1е съ добрыми и злыми духами и, при посредстве ихъ, 
какую-либо каверзу или упросить кого следуетъ напомнить о своемъ 

9гь существованш посредствомъ какой-нибудь болезни или несчаст1я по 
« т  обиходу. Все это вместе взятое заставляетъ пермяковъ заказывать, 
обыденныхъ поминокъ, сорокоустъ (стоимостью отъ 15 до 20 р.). 
того и мужики, а ужъ особенно бабы зорко следятъ за поминаль- 

лями, и въ эти дни ни въ какомъ случае не забудутъ пос.чать



въ цорковь свои поминальники. Поминая усопшаго (ц-Ьна за поминанье на 
общей naHH.wt 3 —  5 коп., на об̂ дн̂  15 - 2 0  коп.), въ церковь 
несутъ кто пирогъ, преимущественно рыбный, но случается и мясной, кто 
печеное яйцо, кто просто хл4бъ или паренку (пареная ptna). Все при 
несенное кладется въ церкви передъ какимъ-нибудь особо чтимымъ образомъ 
Но какъ принесеше, такъ и положен1е явствъ является д’Ьломъ не такъ про 
стымъ, какъ кажется. Поминальщики пр11;зжаютъ или приходятъ иной раз' 
верстъ за двадцать, а то и дальше, да еще порой въ трескучШ морозъ, 
Между т4мъ, на прямой нхъ обязанности лежитъ принести явства горячими, 
Часто приходится наблюдать, какъ пришедшая зимой баба начинаетъ снимат! 
съ себя сначала одну шубу, а потомъ другую; разстегиваетъ сарафанъ и изъ 
за пазухи вытаскиваетъ толсгЬйш1й платокъ, въ которомъ въ многочисленных' 
тряпицахъ находится завернутая сн'Ьдь. Иная двt-тpи шали не пожа-йетъ, 
чтобы донести все какъ сл-Ьдуетъ, т. е. горячимъ. Прежде Ч'Ьмъ положит! 
принесенное на столъ, помЬщающ1йся у чтимыхъ образовъ, необходимо пироп 
или паренку разломить, а яйцо разбить и, слегка облупивъ, надломить его, 
При такого рода разламыван1и зимой виденъ, даже на глазъ, паръ. Этотъ-в 
паръ и суть всего д4ла въ обрядЬ поминовен1я. Сама сн̂ Ьдь, во время литур 
rin (при большомъ выход4) или будетъ взята и съЬдена приносящими, ил| 
возьмется для той же надобности трапезникомъ (церковнымъ сторожемъ). Пар- 
же, идущ1Й отъ принесеннаго, къ тому времени весь улетучится, и имъ-то 
полакомится душа умершаго. Поминаемая душа, верить пермякъ, всегда при 
сутствуетъ тамъ, гдЬ ее поминаютъ, она только не видима для глазъ. Так 
какъ душа пермяка и всякаго другого есть паръ, то, исходя изъ этого ochoi 
ного начала, нельзя не придти къ заключен1ю, что паръ не представляетъ ничег 
иного, KpoMt пара, и 4сть не можетъ. Вотъ гд’Ь кроется весь смыслъ пов1 
нан1я покойниковъ горячею tдoю. Пермяцкая душа, какъ и наша, въ течеш 
40 денъ не можетъ выбраться съ этого cBtia на тотъ: она все это Bpei 

витаегь по близости дома. Чтобы она не взошла въ домъ въ это время, пер 
мяки нанимаютъ кого-нибудь изъ грамотной нищей братш читать псалтирь. В 
40 дней устраивается общ1й для всЬхъ родственниковъ поминальный об4дъ, 
по окончанш его Bct расходятся, выпуская прежде всего въ выходныя две| 
кого-либо изъ ближайшихъ родственниковъ: послЬ умершаго мужчины— мужчин 
посл'Ь умершей женщины— женщину. По уб1;жден1ю пермяковъ, съ выходе) 
этого лица выходитъ изъ дому, если только какъ-нибудь успела забраться, 
душа умершаго. Ее провожаютъ точно также, какъ и покойника, съ- прич 
тан1ями.

Пермякъ немало озабоченъ т^мъ, какъ можно вылечиться отъ хворое 
безъ травъ и снадоб1й,— оп. гЬхъ болезней, что приключились сглазу. ДJ



чтобы не хворать ни самому, ни ребенку сл-Ёдуетъ не показываться чер- 
1т-черемному (черному, красному, рыжему): это самый не надежный народъ. 

чемъ, и противъ нихъ есть paiHKajbHtfimee средство: посыпьте на свою 
ву или на голову ребенка соли или попросите обрызгнуть съ уголька такъ. 

бы вы или ваше дитя испугались. Только эти средства и спасаюгь отъ
1. Сыпать соль сл4дуетъ не только при BCTp't4t съ помянутыми и явно 
энадежными лицами, но и тогда, когда вообще боишься сглазу. Захва- 
вашего жеребенка, позавидовали вашей Koct, сил'̂  или дородству и вы 

сь лишиться этихъ качествъ— самое лучшее немедленно посыпать голову 
й. Когда, несмотря на мЬры предохранительныя, забол^ваютъ д4ти (ребята 

бще легче всего поддаются урокамъ), прежде всего и, во всякомъ случаЬ 
кше, Ч'Ьмъ обратиться къ доктору, сл'Ьдуетъ заговорить дитя. И что бoлte 

гея д-Ьлать пермяку въ такихъ случаяхъ? Доктора, даже фельдшера, при
ять нельзя— средствъ ntrb, да и дорогъ н^тъ или ont дальн1я, Бываетъ 
пкъ: пр1’Ьдетъ докторъ, пропишетъ лекарство; за нимъ надо долго Ездить, 
■рйдешь въ больницу— его въ ней Htib. Заклинатели— тЬ же вЬжливцы 

гвуютъ по-просту. Вотъ обращикъ такого заговора. < Пресвятая Богоро- 
будь Ты къ намъ на помощь, на способъ раба (имя рекъ) отъ урока, 

аовока, отъ скородумныхъ и передумныхъ; отъ д’Ьвки довгововоски; отъ 
кручнововоски; отъ мужика стригововоска; отъ всякаго человека: отъ 

окроваго, отъ краснокроваго, отъ смутнаго, отъ развутнаго и т. д. Утрен- 
заря— Д'Ьва Мар1я, вечерняя заря— Маремьяна, пр1йдите Бы къ намъ, 

нашу пользу, къ рабу мваденцу «вадому (имя рекъ)». Приэтомъ заговор- 
(таковыми обыкновенно бываютъ женщины, а мужчины заговорами надъ 

енькими не занимаются) беретъ въ руки в’Ьникъ (заговоры чаще всего про- 
въ жарко натопленной банЬ) и имъ, предварительно политымъ начер- 

ой девять разъ ковшемъ водой, паритъ сглаженнаго приговаривая: сЗеве- 
ВЕЧка, зевеная травичка, повезная, освященная святою росою, такъ же и 
мваденечъ (имя рекъ) очищайся моими речами>. Стоить только посл4 
словъ попарить ребенка, побрызгать его водой, раза два-три дунуть и... 

окъ здоровъ. Всё заговоры кладутся какъ на маленькихъ, такъ на боль- 
и на порченныхъ.

III .
. гтройство. — Пища (брага, черинянь, куыышка). —  Соц1альное и семейное положен1е 
7 НЫ.— Полеводство, коневодство, скотоводство, рыболовство и друг1е промыслы (охота, 

талисманъ, магнитъ). —Народное образован1е.

Еще недавно пермяки жили гораздо дружнее. Семьи по 30 и по 40
мыли не въ р-Ьдкость л-Ьтъ 25 назадъ. Теперь этого уже, за самыми

7



редкими исключен1ями, н^тъ. Говорятъ, въ то время пермяки жили богаче. 
Браки играютъ здЬсь большую роль. ИзслЬдоваше причинъ разд-Ьловъ уб̂ ж- 
даетъ въ томъ, что они начинаются тотчасъ посл̂  свадебъ. Вольная девушка, 
попавъ въ тяжелые тиски семейной жизни, всячески старается сбросить ихъ. 
Если ея мужъ действительно иривяза.1ся къ ней, то при посредства мужа, i 
если не такъ, то своею сварливостью она достпгаетъ того, старш1е родственниа 
говорятъ: «надо делиться». Получивъ по р̂ Ьшенщ ближайшаго схода усадьб! 
для новаго дома и закупивъ потребное количество лЬса, приступаютъ къ по
стройка дома, дело постройки, какъ и всякое серьезное, начинается мо.1Итвою 
Молятся только семейщики у себя въ дом*, а помолясь идутъ на работу— 
рубку ст^нъ. Первый ударъ по дереву принадлежитъ тому, для кого строитп 
домъ. Щепа, отлетевшая отъ перваго удара, берется ударившимъ и, до вре
мени, хранится дома. Дальнейшая постройка происходить какъ везде: подкла̂  
дываютъ фундаментъ и въ тоже время рубятъ срубы. Когда срублены срубы, 
ихъ начинаютъ класть на место, причемъ, когда положенъ венецъ, равняюпцйм 
съ поверхностью пола, работы прюстанавливаются и назначается «оквадъ 
Приглашаются священники, и после молебна и освящен1я здашя всемъ учасп 
никамъ работы и приглашеннымъ предлагается угощен1е. При наложен1и hi 
фундаментъ перваго венца, въ красномъ углу кладется домохозяиномъ, д 
этого времени тщательно сохраняемая имъ, первая щепа и копейка или больше, 
въ зависимости отъ богачества. Когда срубы выведены подъ потолокъ, HacTji 
цаетъ самое важное дело въ постройке: подъемъ матицы *), Заготовленн« 
для матицы и надлежащимъ образомъ обделанное бревно подымается на меси 
такимъ образомъ: сначала его слегка приподымаютъ по стенЬ, а затемъ к| 
средине матицы Лаптевыми опоясками привязываютъ завязанный въ белы! 
холстъ рыбный пирогъ (символъ будущаго довольства домохозяина); если ни 
самихъ хозяевъ, ни у соседей нетъ рыбы, то довольствуются и мяснымъ пиро- 
гомъ. Матицу осторожно, чтобы не смять и не раздавить пирогъ, вместе подн11 

маютъ кверху и кладутъ съ деньгами и шерстью, чтобы было довольство i 
скотъ въ доме водился, въ заблаговременно приготовленное гнездо. Все молятп 
Богу", кто-нибудь изъ искусниковъ идетъ на заработокъ за Ш1рогомъ, холстощ 

и опоясками. Пирогъ достается такъ: кто-нибудь влезаетъ (безъ лесовъ и под» 
ставокъ по красному углу на самый верхъ его) и тамъ, помолясь Богу, нач  ̂
наетъ совершать следующее путешеств1е. Онъ идетъ по одному бревну по-солоньл< 
следующаго угла, где такъ же молится; затемъ, гЬмъ же порядкомъ въ тр̂

*) Матица— это бревно, которое проходитъ по средин^ комнаты и на которомъ укр* 
пляются потолковыя доски. Она должна быть очень кр-Ьикой, чтобы вынести не только дм 
лен1е этихъ досокъ и зем.ш, насыпаемой въ защиту отъ холода, но еще и служить связи 
между ст-Внами.



IT, и оттуда къ красному же углу. На средин'Ь дороги ему попадается 
I—онъ идетъ по ней, снииаетъ пирогъ и, положивъ его на голову и 
мя придерживая его на ней лtвoй рукой, отправляется вновь къ крас- 
TTJT. Зд'Ьсь, закончивъ полный кругь и все еще держа пирогъ на гoлoвt 
рукой, онъ молится Богу, а nocjt этого снимаетъ пирогъ и сл4заетъ 
во углу. Работа эта— д̂оставанье пирога очень серьезна. Наградой за 
для ловкача служатъ; холстъ и опояски -  покромки. Самый же пирогъ 
■ъ обпйй кругь, т. е. делится между вс̂ мн работниками. Посл'Ь подъ- 
■цы никакихъ въ ;)тотъ день работъ не бываетъ. Хозяинъ угощаетъ

I  самъ со BctMH угощается.
При разр̂ шенш вопроса о поселеши хозяевъ въ новомъ домЬ необхо- 
считаться съ двумя обстоятельствами: и себя не обид4ть, и близкому

• порадеть. Если, при переселен1и, у васъ будетъ затоплена печь 
ч4мъ у оставшихся, это хорошо: вы будете жить беабЬдно. Зато 

бываетъ запоздавшимъ. Этотъ вопросъ вызываетъ много хлопотъ съ 
сторонъ п обыкновенно, разрешается такъ. Хозяйки обоихъ домовъ въ 

часъ заводятъ квашенки, каждая въ своей, такъ какъ печь имъ при- 
уже въ разныхъ печахъ, и, какъ только заведутъ, даютъ имъ под- 
«вздохнуть». Д^ло это происходить поздно вечеромъ. Ровно въ 
новая домохозяйка беретъ свою квашенку, а впереди становится ея 
съ иконою, сзади кто-либо изъ домашнихъ съ чернымъ ntTyxoMb и 

•ю же курицей, а если есть еще кто изъ близкихъ, такъ тотъ беретъ 
сшбой кота (тоже желателенъ черный). Вся продесс1Я двигается въ путь, 

ttifi въ новый домъ хозяинъ ставить въ передшй уголь икону и опро- 
бросается открывать печную трубу; хозяйка такъ же nocKopte ставить 

1ку и начинаетъ разводить огонь. Все д̂ ло заключается въ томъ, чтобы 
печь CKopte, Кто раньше затопилъ, тоть будетъ богаче и счастливее, 

ттгь-то и сказываются обоюдные хитрости домохозяевъ. Хватется одинъ 
ихъ за вьюшки —  не туть-то было: никакъ достать не можетъ. Да

■ не диво. Противникъ его еще утромъ вел^лъ своему малолЬтнему сы- 
незаметно прокрасться въ избу и положить вьюшки ушками книзу, 

теперь и добывай ихъ, а квашенка подымается хорошо, только бы исто- 
■ечку и хлебы садить можно. При уходЬ вь новый домь семья оставляеть 

; трожь свои старые лапти для сус^дки. ЗатЬмь, приглашаеть его идти 
|«<ою: «сосЬдушко, братанушко, иди съ нами жить на новоселье». Въ 

доме открываютъ подполье, чтобы онъ могъ свободно пройти къ себе. 
1яся семья, боясь, чтобы спорина вь хлебе и во всеиь другомъ не 

въ новый домъ, принимаетъ для этого свои предупредительныя меры: 
шгЬваетъ на себя шубы, предварительно вывернувъ ихъ наружу шерстью;


