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Заіінтербсовавшпсь Озврнымъ краѳмъ, л^влая 
поблііже познакомііться съ его прііродой и обн- 
тателяып, я рѣшнлъ предпрннять небольшое пу- 
тешествіе. Для этоГі цѣліі я двпнулся въ путь 
съ первымъ весенннлъ пароходомъ, идупщмъ пзъ 
Иетербурга въ Петрозаводскъ, не столько для 
того, чтобы посѣтнть этотъ городъ, сколько для 
того, чтобы проѣхаться по озерамъ Ладол^скому 
и Онежскому. Выбравъ хорошій ясный день, 
часовъ въ 10 утра, я поспѣшплъ на пароходъ! 
/Кдать прпшлось недолго. ГІароходъ свіістнулъ, 
тяжело громыхая колесами отошелъ отъ пристани 
II двпнулся вверхъ по Невѣ. Нева довольно мно- 
говодная рѣка,^ мало извилистая; мѣстами она 
расшпряется, образуетъ залпвы, на порогахъ нѣ- 
сколько сужпвается, но они здѣсь- настолько 
незначптельны, что ихъ существованіе можно за- 
мѣтить только по тому, что теченіе становится 
нѣсколько быстрѣе, да вода начипаетъ ря- 
биться.

При впадепіи въ Финскій заливъ Нева обра- 
зуетъ дельту, на островахъ которой распололіена 
часть Нетербурга. Вѣтеръ, дующій съ запада, го- 
нитъ воды Фипскаго залива въ устье Невы и нод- 
пираетъ воду рѣки| рѣка выходпт7> изъ береговъ, 
затопляетъ низмеііныя мѣста и нроизводитъ тѣ 
ужасныя наводненія, которыя падолго остаіотся



въ ііамяти жителей, теряющихъ нерѣдко все свое 
достояпіе.

Лріі своемъ истокѣ ІІева образуетъ два ру- 
кава, между которымп на небольшомъ островѣ 
Орѣховѣ стоитъ знаменнтая Шлнссельбургская 
крѣпость, иначе называемая Орѣшекъ; въ на- 
стоящее время она утратила свое значеніе н слу- 
шитъ тіорьмой. Сперва передъ моіши глазами 
мелькали по берегамъ ц*)абрики, заводы, потомъ 
мелкія селенія, а далѣе уже и рѣчные обрывы. 
Миіювавъ Шлиссельбургскуіо крѣпость, пароходъ 
въѣзліаетъ въ Ладожское озеро.

Необъятндя водная ширь представилась мо- 
ему взору. Ладога—величайшее изъ озеръ Европы, 
это цѣлое море прѣсной воды, оно занимаетъ 
мѣсто въ 15.000 кв. миль; говорятъ, что прежде 
оно было еще больше и входило въ составъ 
пролива, который соединялъ Финскій заливъ съ 
Сѣвернымъ Океаномъ. Южные берега его ннзкіе, 
усѣяны камнями, называемыми валунами, сѣверные 
же высоки и состоятъ изъ скалъ; на сѣверѣ озеро 
гораздо глубже, чѣмъ на іогѣ. Ладожское озеро ня- 
чинаетъ замерзать въ октябрѣ, а иногда и въ де- 
кабрѣ, сѣверная Лѵв часть никогда не покрывается 
льдомъ раньше декабря; если морозы бьшаютъ 
небольшіе, то средина озера бываетъ совсѣмъ 
свободна ото льда, но въ суровыя зимы оно все 
сплошь покрывается льдомъ. Вскрывается оно 
перавномѣрно, у береговъ скорѣе, чѣмъ посре- 
дипѣ: этому способствуютъ рѣки п ручыі, которые 
вскрываясь несутъ свои воды въ озеро іі взла- 
мываюті» ледъ у береговъ раньше, чѣм7> оиъ 
вскроется па осталыюмъ пространствѣ озера. 
Для средішы л{е мало вліянія температуры; тутъ 
т])вбуется еще сіільный вѣтеръ, оігь раскалы-



ваетъ ледъ, разбрасывает'ь его по берегамъ, па 
которыхъ онъ сохраняется иногда до іюня.

Вода въ . Іадожскомъ озерѣ такъ чнста н нро- 
зрачна, что на глубинѣ двухъ илн трехъ са- 
женей можно совершеино отчетливо разлнчить 
самьіе мелкіе нредметы, ле^кащіе на днѣ. Вода 
настолько холодна, что далге въ іюнѣ ее не рѣ- 
шаются нить, н хотя мнѣ очепь хотѣлось иску-

Рііс. 1. Лаіожское озеро.

наться, по я не рискнулъ, боясь нростудиться 
и схватнть спльнѣйшую зубпую боль.

Ладожское озеро считаютъ очень бурнымъ п 
опаспымъ для плаванія; говорятъ, будто бы въ пемъ 
находится мпого подводпыхъ камней, но когда его 
изслѣдовалп, то пичего подобнаго пе пашли, и 
если когда бываютъ крушенія, то происходятъ 
они чаще всего по виігЬ капитаіювъ, очень мало 
знакомыхъ съ свопмъ дѣломъ, и оттого, что пла- 
ваютъ по озеру большею частью плохенькія са-
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модѣлыіыя суда. Ігі^омѣ того, судоходство затруд-
няется тумаиами, которые появляются вскорѣ
послѣ освобол{деиія его ото льда. Въ іюнѣ и
въ іюлѣ юнгная часть озера бываетъ окутана тума-
номъ точио иелеиой, такъ что береговъ нельзя
совсѣм'ь разглядѣть въ это время. Туманы этн
бываютъ всего оиасиѣе осенью, когда дуетъ
сильныи вѣтеръ и идетъ мелкій дождикъ. ІЗъ это
в))емя требуется большая осторожиость со сто-
роны каиитановъ, чтобы не наткнуться на
камни или не встрѣтиться съ другимъ судномъ.
]3ъ августѣ же туманъ исчезаетъ совершеино, гори-
зонтъ становится яснымті и чистымъ. Ііѣкоторую
опасиость для судовъ представляетъ короткая и
высокая волна, свойственная озеру; на сѣверѣ
она^ бываетъ сильнѣе, такъ какъ озеро здѣсь
глубже; когда л{е дуетъ сѣверо-восточный вѣ-
теі)ъ, она бываетъ вездѣ одинакова. Какъ ни
велико Ладожское озеро, но, когда начинаетъ
бушевать вѣтеръ, то волнѣ все-такн мало пі)о-
стора, негдѣ разгуляться, поэтому она и
высока и коротка. Эти вѣтры производятъ силь-
ныя волны, а иногда достигаютъ силы настоя-
щаго шторма. В ь озерѣ есть теченіе вдоль бере-
говъ: по восточному берегу оно ндеть къ сѣ-
веру, а тамъ загибается и спускается къ югѵ 
къ устью ІІевы. ’ ’

ІГогода стояла чудная, и я все время не сходилъ 
съ палубы,—наслаждался красотой озера. любо- 
ва.тся далью. Два-три галіота, нѣсколько соймъ про- 
шли мимонашего парохода. Галіотъ—это двухмач- 
товоеголландскоесудію, оно ввелось въ употребле- 
иіе еще при ІІетрѣ Великомъ. Галіоты нагружаются 
дровами, сѣномъ, ивовой корой. Соймы также ста- 
рииа - матушка: па иихъ плавали еиіе новго-
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Рнс. 2. Галіоты.

родцьі во времеиа процвѣтапія Велнкаго ІІовго- 
рода. : '

Соііііа— наше родное судно; она годнтся на 
все: сойыа перевозіітъ черезъ Ладожсіюе п рнежское 
озера богомольцевъ, ѣдуіцихъ пзъ Петербурга въ 
СоловецкіП моиастырь, оііа же возптъ въ Петер- 
бургъ телятъ, жіівуіо рыбу. Я стоялъ п думал'ь 
о томъ, сколько могло бы давать это чудиое 
огромиое озеро въ сравпеніи съ тѣмъ, что оио 
даетъ теперь, если бы ліоди позаботились объ 
улучіиеніи постройки судовъ, о болѣе осиователь- 
иомъ обученіи кормчпхъ, если бы озеро было 
лучіпе изучено, а главиое —  если бы его берега 
были заселеиы болѣе развптыми и предпі)іпмчи- 
выми жителями, а ие безграмотиыми старовѣрами 
II каре.ътми. Мои думы былп прерваиы громкимъ 
разговоромь по сосѣдству,— я оглянулся. Двое



мужчинъ вели ожиьленныіі разговоръ на эту ліе 
тему; одинъ пзъ пнхъ, старенькій, сѣденькііі, го- 
ворилъ, обращаясь к ь  своему спутіннѵу:

—  Что жъ управляютъ нашнми судамп фпнны 
да сами н{е ладонхане. Гіравда, (|)инны —  народъ 
дѣльныіі, да что толку-товъ этомъ, п онп мало нонн- 
маіотъ морское дѣло. Ну, а ладожане, к^юмѣ этого, 
еще самонадѣянны,—все-то онп знаютъ; сеГічасъ 
развернутъ передъ вами какую-нпбудь раск]^ашен- 
ную лубочную каізту, а спроспть, какъ проѣхать 
туда-то, и получпшь въ отвѣтъ что-нпбудь въ 
родѣ того: „когда вздунетъ подсѣверный, тогда 
дерн{и на востокъ, а впереди знай блнзко луды— 
мечп прочь, а исповѣдовавшп воду, будешь на 
доброн глубпнѣ, это вѣрно не сумлевай". Вотъ 
и все.

—  Н-да, — согласплся собесѣднпкъ, — что 
вѣрно, то вѣрно...

Къ вечеру пароходъ достпгъ рѣкп Свири, она 
значите.щ.но уже Невы, но берега ея гораздо 
краспвѣе п живоппснѣе по свопмъ оче])таніямъ; 
они поднимаются довольно высоко, пок])ыты гу- 
СТЫМЪ лѣсомъ, за КОТО])ЫМЪ впднѣются горы, 
холмпки, оврагп. На Сви]зп встрѣчаются значп- 
тельные порогп, которые дѣлаютъ ея теченіе 
быстрѣе п затрудняютъ двпжепіе парохода; но 
все же она пмѣетъ большое значеніе для края: 
она соединяетъ озера Ладожское съ Онежскпмъ. 
Онежское озеро п.ш Онего п меньше п уже Ла- 
дожскаго, сѣверные бе]зега его также изрѣзаны, 
состоятъ пзъ фіордовъ, т.-е. узкпхъ, но длнн- 
ныхъ II глубокпхъ заливовъ съ крутымп скали- 
стыми бе])егами; оіго, дѣйствительно, очень опасно 
для плавапія вслѣдствіе свопхъ „лудъ“ , пначе го- 
во])я, ііодводныхъ камней; для обхода пхъ про-
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рытъ Оііежскііі обходиыіі каиалъ. Нъ это огеро 
впадаютъ двѣ рѣкіі ІПуя іі Суиа, зііамеиитыя 
своііми водопадамп, іізъ которыхъ самый глав- 
ный— Іхивачъ, лріівлекаіощііі каждый годъ иема- 
лое коліічество путешественнпковъ.

Опего замерзаетъ сплошь, такъ что зпмой че- 
резъ него можно ѣхать прямо на саняхъ. Въ
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Рнс. 3. Колоссальный камепь въ Церковнон губѣ Онежскаго
озера.

снльные морозы ледъ на озерѣ трескается иногда 
на сажепь шпрпиой; мѣстные жнтели возятъ за 
собой для такпхъ случаевъ доскп, по которымъ 
переводятъ лошадей п перетаскиваютъ возы. 
Онего пмѣетъ около 300 верстъ въ окружности 
и называется мѣстными жптелями моремъ. Въ 
немъ жпвутъ разпыя рыбы н животныя, напри- 
мѣръ, тюлепп, которыхі. можпо видѣть зимой на 
отдѣльію плавающихъ льдпнахъ. Онежское озеро



Бскрывается раньше Ладолсскаго; вообще же оно 
имѣетъ меньиіее зиачепіе, хотя и могло бы при- 
посить болыпую пользу, если бы нопало въ 
лучшія руки. Ио п теперь па его заливахъ п остро- 
вахъ живетъ и коі^мптся пе мало пароду. По 
немъ сплавляюгь лѣсъ; суда, пагрулсеппыя хлѣ- 
бомъ и другими товарами, отправляются въ Петро- 
заводскті, Гіовѣпецъ и другіе города. Хотя на 
Онежскомъ озерѣ встрѣчаются частыя мелп, по 
все л^е судоходство па немъ обширное. Къ Ііоз- 
песенской пристапи приходитъ кажділй годъ пѣ- 
сколько сотъ судовъ II десятки тысячъ бревенъ 
въ плотахъ. Иа возпесепской пристани произво- 
дится построика судовъ, какъ рѣчныхъ, такъ и 
для плаванія по озерамъ. 11а одномъ изъ фіор- 
ДОВІІ, там7>, гдѣ въ Онелсское озеро впадаетъ 
))ѣка Лососипка, паходптся губерпскій городъ 
Петрозаводскъ, который основалъ ІТетръ Великій въ 
1703 году. Такъ какъ па]юходъ останавлішается 
у этого пункта и дальше ѣхать водою пельзя, то мнѣ 
и пришлось остановиться въ этомъ городѣ. 
Внѣшпій видъ его довольпо красивъ, онъ распо- 
ложепъ на горѣ и весь утопаетъ въ зеленп. Здѣсь 
еще до сихті поръ на площади сохрапилса соборъ, 
пост]юепный ІІет)юмъ Ве.іикимъ; слулѵба въ немъ 
совершается разъ въ годъ, въ ІІетровъ день. Па 
этой Лге площади недавно выстроили еще повый со- 
боръ, паподобіе московскаго храма Христа Спа- 
сителя, только въ значптелыю мепьшихъ размѣ- 
рахъ. Осматривать въ этомъ гоі^одѣ особенпо 
нечего: па городской площади— помятникъ Петру 
Великому, мѣстпый музей, въ самомъ городѣ 
Александровскій пушечпый литейный заводъ. — 
іютъ II всѣ достопримѣчательности. Мііого жіізпп 
и красоты Петрозаводсі{у придаетъ озе)Ю . Я по-
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шелъ полюбоваться іімъ поблпже: опо было спо- 
коПпо, кое-гдѣ мелькалп лодкп съ рыбаками. ІІ 
подошелъ въ то самое время, когда одпа пзъ 
лодокъ п})пчалпвала къ берегу; пачалась раз- 
грузка рыбы: тутъ былн п лососп, п спгп, п

— II —

Рнс. 4. Поръ-Порогъ на Сунѣ.

окупп, п щукп, п палнмы, болѣе же всего стер- 
лядегі п сомовъ, которыхъ, какъ мпѣ разсказы- 
валп, преліде здѣсь пе было; говорятъ, будто бы 
опп сталп заходить сіода пзъ Волжскаго бассеппа 
послѣ прорытія Маріппскаго канала. Я разгово- 
рплся съ рыбакамп, разспрашпвая ихъ о нхъ жнзпи



н ііромыслѣ, Оказалось, что онп все время ры- 
бачилн на Ладожскомъ озерѣ, что въ пемъ рыбы 
куда болыне, чѣмъ здѣсь, что собираются оііи 
обыкіювеііію цѣлыми артелями, покупаютъ общій 
певодъ,— одпому пе подъ силу, дорого; потомъ 
рыбу дѣлятъ поровпу; зарабатываютъ хоть не 
очень міюго, а все же кормиться можпо. і^ы- 
бешку, которая похул^е, помельче, оставляютъ 
себѣ, ѣдятъ дома, въ голодпые годы мелютъ ее 
въ муку, подсыпаютъ къ ржапой и пекутъ хлѣбы. 
Рыбу, что получше, да покрупнѣе, во всѣхъ вп- 
дахъ— и л{ивоіі, п копченой, и соленой—отпра- 
вляютъ въ Петербургъ; хотѣлось мпѣ поподробпѣе 
поговорить съ рыбаками о ихъ яситьѣ-бытьѣ, 
но я снѣшилъ въ гостиницу за моими снутни- 
ками, съ которыми я еще на пароходѣ сговорплся 
отправиться вмѣстѣ па Кпвачъ.

Прелсде чѣмъ попасть на Кнвачъ надо было 
миповать большое богатое село Шую, располо- 
женное по обопмъ берегамъ рѣкп того же на- 
званія. Это древнее торговое село состоитъ изъ 
13 деревень; въ немъ бываютъ бо.іьшія ярмаркн, 
на которыя съѣзжается мпого народу; шуйскіе 
крестьяне большею частью раскольники, народъ 
зажиточный; говорятъ, опп разбогатѣлп еще бо.іьше 
отъ добыванія озеріюй п болотпой желѣзной 
руды. Отъ Піуп мы двипулись по дорогѣ, ведущей 
къ Кончезерскому чугунно - машннному заводу. 
Дорога эта удивителыю красива іі жпвоппсна, по 
обѣпмъ сторопамъ ея тяпутся два длиішыхъ 
узкихъ озера Кончезеро и Укшозеро; они отдѣлепы 
другъ отъ друга скалистымъ нерешейкомъ. Пѣ- 
сколько выше .іелчитті Пертоозеро. ІЗсѣ три озера 
располол{ены террасами, одпо выше другого. При- 
рода удивителыю папоминаетъ <1>инляпдію: озера,
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падъ водой грапіітныя скалы, ііоросшія густымъ 
лѣсомъ. Здѣсь-то между Укшо п Коіічезерами и 
II стоитъ большоіі заводъ, устроенный ІІетромъ 
Великпмъ. Иа Кончезерѣ, поразсказамъ крестьянъ, 
столько острововъ, сколько дней въ году; они 
всѣ расположены вдоль озера п носятъ названіе

Рис. 5. Обвалъ горы Ругоза около Кончезера.

„святыхъ"; только одинъ островъ, Богъ вѣдаетъ, 
почему легъ поперекъ, зато и получилъ кличку 
„Дуракъ“ .

Такъ какъ дорога была не ближпяя и до- 
вольно утомптелыіая, то мы рѣшпли отдохнуть п 
започевать въ первой попавшейся деревушкѣ, 
чтобы па другой день съ новыми сплами отпра- 
виться дальше. 11а утро мы двипулись къ рѣкѣ 
Сунѣ, чтобы попасть па водопадъ. Тіерега Суны



возвышенііые, покрыты сплоіііь березовымъ и 
соеповымъ лѣсолп»; течеиіе ея очепь быстро; по 
иеіі сплавляетсл мпого лѣса, но сплавъ сильно 
затрудняеть водопадъ или,какъ его иначе назы- 
ваіотъ, „падупъ". ІІпыя бревна, попадая въ ре- 
вущій, буриыГі потокъ, разбиваются въ щепы, 
другія же послѣ продолжительиаго ныряиія и 
подбрасываиія появляются на поверхности цѣ- 
лыми и певредимыми.

Къ часу пополудни, вь самый жаръ, мы 
остаиовились въ лѣсу, въ глубоксмъ облакѣ во- 
дяпоіі пыли, иа краю спуска съ высокой горы. 
Подлѣ гдѣ-то, изъ-за аігревьевъ, ревѣлъ І\‘ивачъ. 
Пеобходимо было спуститься къ 1\пвачу, не въ 
экипажахъ, а пѣииюмъ, что мы и сдѣлали; въ 
противномъ случаѣ мы лишились бы удовольствія 
видѣть, какъ мало-по-малу, влѣво, изъ-за густой 
хвои II стволовъ деревьевъ сквозь прозі)ачныя 
полуденныя тѣни, залегавшія въ лѣсу, мѣстами 
п]юннзаиііыя яркими сиопами лучей солица, не- 
сліісь однѣ за другііми, сначала бѣлыми клочьями, 
а потомъ огромными, бѣшеными бѣлыми мас- 
сами, вихрившіяся стремшіиы Кивача. Еще нѣ- 
сколько шаговъ, и лѣсъ отступилъ совсѣмъ, и 
свирѣпый „падуиъ“ во всей своей дикоіі красѣ 
явился передъ нами, влѣво отъ моста, перекину- 
таго черезъ Суііу. Моста этого ранѣе ие бы.іо, 
и ие было поэтому лучшаго вида на Ічивачъ, съ 
разстояиія какихъ - нибудь ста сажепъ, прямо 
лицомъ къ ліщу съ грозиымъ водопадомъ. ІІодъ 
ногами пашими уіюсились подъ мостъ истер- 
запныя пѣиіівшіяся струи воды, только что 
побывавшей въ водоворотѣ; множество столби- 
ковъ бѣлой пѣны, точио илавающія башенки 
двигались передъ иашими глазами съ замѣча-
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телі.ііоіі быстротоіі. А влѣво въ блескѣ по- 
лудопнаго солнца, высился саыь ііадупъ, неумол- 
каемыіі, вѣчныіі, чудесный, точно бѣлыіі царь 
этоП глухоіі, далекоіі ліѣстностіі, изрекающіГі ка-

— ІГ) —

Рнс. 6. Оснповый лѣсъ бліі;)ъ Кіівача.

кіе-то ііевѣдоліые, все покрывающіе свонмн зву- 
камн законы.

Ьблпзп Іѵпвачъ страшнѣе, велпчествеппѣе 
своей семпсаженной высотой, свопмн сердитымп 
бѣлымп кудрямп, но вы какъ-то не овладѣваёте 
пмъ, вы его пе окпдываете взглядомъ въ тоіі



-  к;

Гі:с. 7. Ііітачъ.

песокрушіімоіі і^амѣ, которая ему назпачена іі 
которая такъ безподобію хоіюша прн взглядѣ па 
него съ моста. Желтоватая вода Суны, точію пе 
предвндя, плавію, хотя и быст))о подііатывается 
сверху къ водопаду. У самаго к-рая его вы ви- 
дпте, какъ во всіо шіірппу рѣкіі ее точію взду- 
ваетъ; какъ бы слегка закііпая, мощііо пзгпбаясь, 
струіі рѣкп сразу попадаіотъ ві> стремнпну, въ 
острый уголъ, образуемый двумя главными уте- 
самп, Что проіісходитъ тамъ, меисду этихъ двухъ 
утесовъ, этого не описать. ІЗсѣхъ глаголовъ ]зус- 
скаго языка, пзоб]>ажаюпіихі. стукъ и дѣйствіе, 
не хватптъ для этого описанія. (Згіюмныіі плотъ 
съ зажжеііными на немі> гііудами хпои, снуіцен- 
пыП въ него, десятки балоіп,,—все это уходитъ 
въ него, поглощается. Говорятъ, что когда-то



біллъ такоіі челопѣкь, который, поікшъ въ іюдо- 
ікідъ, уиидѣлъ, ііроіідя его, свѣтъЛожій вторичію.

Трудно иовѣрить. Долнхію быть въ саыоыъ 
цеіітрѣ водопада русло рѣкіі пзрыто чрезвычаііпо 
глубоко, потому что огромпыя пятисажеппыя 
балки, попавъ въ пего, пробывь болѣе нли ме- 
нѣе долго подъ водой, выскакиваютъ пзъ какихъ-то 
невѣдомыхъ глубіпіъ обломаппыя, точно неболь- 
иііе карандапіпки ’).

ІІО время своего педолгаго путешествія мнѣ 
удалось побывать во всѣ>хъ губерніяхъ Озернаго 
края, 110 особепно пнтереснымъ мнѣ ноказался 
сѣверо-западъ, т.-е. Олонецкая губернія.

Чѣмъ особснно норазилъ меня Озерный край 
и сѣверо-западъ въ особенности—это огромнымъ
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Рііс. 8. Подопадъ Гирвасъ на р. Суиѣ.

I) С.іучевскіі1. «По сѣверо-западу Россіи>.
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колпчествомъ воды н лѣса. Лѣса тянутся на 
очень большомъ нространствѣ, онн заннмаютъ 
до 8.000.000 десятннъ н такъ густы, что нмѣютъ 
видъ какнхъ-то дебрей. Коренной жнтель прнвыкъ 
къ своей прнродѣ, къ свонмъ уг])юмымъ лѣсамъ, 
по человѣка заѣзжаго приводятъ въ нзумленіе 
этп непроходпмыя дебрп, высокія, могучія соспы, 
огромпыя зарослп можжевельннка, обросшіе 
мхомъ валуны, цѣлая масса мха, которыіі фан- 
тастнческп окутываетъ вѣтвп, охратываетъ сучья 
валежника; озера съ своей гладкой зеркальной 
новерхпостью, разбросанпыя тамъ п туті>, отра- 
/кающія въ себѣ мрачныя сосны-велпканы. ІІрп 
взглядѣ на эту дпкую красоту, невольно прихо- 
дятъ на умъ слова пзъ извѣстнаго стпхотворенія: 
„тамъ на невѣдомыхъ дорожкахъ слѣды невпдан- 
ныхъ звѣрей, пзбушка тамъ на курьпхъ ножкахъ 
стоптъ безъ оконъ, безъ дверей". Говорятъ, что 
въ давнія времена въ Озерномъ краѣ было еще 
больше лѣса, но по мѣрѣ заселенія его лѣса 
стали вырубать, употреблять въ дѣло.

Олонецкая губернія, какъ болѣе удаленная 
отъ цептра, сохранпла больше лѣсовъ. Нѣкогда 
въ этп лѣса стремплпсь раскольппкп, боясь пре- 
слѣдованія за вѣру со стороны властей. Здѣсь и 
до спхъ поръ моліно встрѣтпть еще вѣковые лѣса, 
петропутые рукой человѣческой, мѣста, куда 
пельзя проѣхать пп веспой ни лѣтомъ:

„Туды мала птпца не залетьшаетъ,
Сѣрый заюшко не проскакиваетъ,
І1.3В03ЧИКИ туда не .заѣ;зживаютъ,
Перехожіе калпки не захаживаютъ“ .

Сѣверо-западъ Озерпаго к)іая пмѣетъ большое 
сходство съ ‘1>пнляпдіей,—такіе же холмы, наз. 
здѣсь олонсцкими; они состоятъ изъ невысокихъ
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отдѣлыіыхъ кряніей іі составляіотъ продолн^еіііе 
(|)иііляндскііхъ горъ; такіе ясе огроміп.іе валуііы, 
иокрытые мхами, камениыя гряды „заборы“ , ііа- 
зываемые сельгами; скалы въ видѣ обточеііныхъ 
холмовъ, іюсящихъ названіе „бараныіхъ лбовъ“. 
Между ними въ долиііахъ бѣлѣіотъ озера, имѣіо- 
іція нреимуіцествеино узкуіо удлнненную форму

—  Іі> —

Рнс. 9. Обвалъ горы Зимней (Заонежье).

н большею частью вытянуты въ наиравленіи съ сѣ- 
веро-запада на юго-востокъ. Къ югу мѣстность 
нзмѣняется, она пришімаетъ видъ равпины, но 
равннна эта не утомляетъ глазъ свонмъ одно- 
образіемъ, какъ степныя пространства южпыхъ 
губерній. Масса озеръ, невысокіе холмики, покры- 
тые зеленью, ручьн, неболыиія рѣчки, пашни съ 
зрѣющимн хлѣбами, — все это нридаетъ мѣстности 
очень живопнсный характерь.



Вода окружаетъ Озернын К])аі1 со всѣхъ сто- 
ропъ, куда ни посмотришь — озера н озера все- 
возможиыхъ разиообразпыхъ формъ; у мѣстныхъ 
ліителей существуетъ легенда о томъ, что даже 
земля и горы произошли отъ воды: сначала въ 
мірѣ была одна вода да вѣтеръ; вѣтеръ дулъ, 
вода волновалась, шумѣла; неугомонный ропотъ 
ея несся къ небу и безпокоилъ Бога, Нако- 
нецъ Богу это очень надоѣло; разгнѣванный, 
от> однимъ словомъ приказалъ окаменѣть вол- 
намъ. Волны, какъ были, такъ н остановились, 
окаменѣли, превратнлись въ горы; отдѣльныя 
брызгн превратнлнсь въ камни и скалы; благо- 
даря дождямъ, въ углубленіяхъ между горъ обра- 
зовалнсь озера п рѣкн; пеішоначальную форму 
волнъ горы утратнлн улсе иостепенно. Въ Оло- 
нецкой губернін насчнтывается болѣе 20ОО озеръ; 
они очень интересны своими особенностямн; есть 
среди нихъ такія, которыя исчезаютъ по време- 
намъ; вообще Лхе озера постепенно усыхаютъ и 
зарастаютъ. Временно псчезающнхъ озеръ семь: 
Шимозеро, Долгоозеро, Куштозеро, Каинское, 
Ундозеро, Кочеозеро, Альмозеро. Въ этихъ озе- 
рахъ вода по временамъ исчезаетъ, она уходитъ 
въ такъ называемыя пучнны, т.-е. воронкообраз- 
ныя отверстія на днѣ; что онѣ дѣйствительно 
существуютъ, и что вода уходитъ пменно туда, 
можно видѣть потому, что, въ то время какъ 
вода псчезаетъ нзъ озера, рыба, находившаяся 
раньше вънихъ, появляется вдругъ въ колодцахъ; 
это доказываетъ, что между озеромъ и колодцемъ 
существуетъ подземная связь. Иногда озера на 
время псчезаютъ совершенно, на осушенномъ днѣ 
нхъ образуются покосы. Рыба, которой бываетъ 
очень много въ такнхъ озерахъ, не всегда успѣ-
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Рис. 10. ІІа берегу Крнстозера (Лодеіііюпольск. у.).

вавтъ уіітн, II житвли ловятъ вѳ въ большомъ 
количествѣ послѣ ухода воды. Всѣ эти страпиыя 
явлвнія жители объясняютъ не пначв, какъ выѣ- 
шательствомъ водяного. 0  Куштозерѣ у ііихъ 
есть лвгенда такого содвржанія; обитатель Куш- 
тозера водяной царь, по разсказамъ, страшпый 
любитель игры въ карты, кости, вообще во вся- 
кую азартную игру. Познакомился онъ какъ-то 
съ Онежскимъ водяпымъ царемъ и, такъ какъ 
тотъ обладалъ болыпимъ прострапствомъ водъ и 
вообще имѣ.іъ больше достатковъ, да и правпла 
іігры зналъ гораздо лучше, то и оставался всегда 
въ выигрышѣ; захолустный Куштозерскіи водя- 
ной царь почти каждый разъ проигрывался. Спа- 
чала проигрывалъ опъ деньги, потомъ воду и 
рыбу и, наконецъ, закабалилъ самого себя. Иро- 
игравши себя, оііъ должвпъ былъ по временамъ 
уходить въ Онего зарабатывать свой проигрышъ.



оо

II вотъ, когда опъ уходилъ, то въ озерѣ н не 
оставалось ни капли воды, нока онъ не возвра- 
щался обратно; какъ только же онъ возвращался 
вь свое мѣсто, онъ нрпводнлъ назадъ воду н 
рыбу и опять жилъ до тѣхъ поръ, нока не при- 
ходило время уходить на службу.

Зарастающихъ озеръ съ годами прибавляется 
все болыпе и больше. Зарастаніе озеръ пропсхо- 
дитъ пе только въ Озерномъ краѣ, но п во мно- 
гихъ другихъ мѣстностяхъ Россіи. Зарастаютъ 
озера такимъ образомъ: у береговъ озера, гдѣ 
глубииа воды не нревышаетъ аршнна, ноявляются 
густыя заросли тростника, камьниа и другихъ 
растеній съ высокими стеб.іямп. Т})Остникъ имѣетъ 
большую способность разрастаться; жители нѣко- 
торыхъ деревень по восточному берегу Чудского 
озера, разводятъ тростникъ для защиты берега 
отъ наводненій; зарослн тростника образуютъ 
часто цѣлые лѣса. За полосой тростннка, гдѣ 
глубина озе])а сразу становится значите.іьнѣе, 
поверхность воды часто бываетъ покрыта очень 
большимн лпстьямн бѣ.іыхъ п желтыхъ кувшп- 
нокъ; берега озеръ, даже если они высоки п ска- 
листы, ностепенно выравнпваются, понижаются, 
размываемые дождевыми и снѣговыми водамн, а 
смытые съ береговъ осадки сносятся въ озеро. 
По мѣрѣ накоплепія ила озеі)о мелѣетъ, хотя и 
1>азливается въ ширь, затопляя мелкія прибрежья; 
тростникъ н сопровождающія его растенія, осока 
и др., переп.іетаются свопми корневищами и, еже- 
годно отмпрая, новышаютъ дно. Такимъ образомъ, 
озеро постеиенно імелѣетт^, п дно медленно покры- 
вается гпіющими і^астительными остатками. Пло- 
щадь озера вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивается, т.-е. 
увеличивается испареніе съ его поверхности. Въ



коііцѣ - концовъ озеро п{)епращается въ зыбкое 
болото, вскорѣ на иемъ, какъ ііа готовоГі иочвѣ, 
появляіотся еіце кустаі)Нііковыя п древесныя 
растенія, которьія дѣлаютъ его еще нлотнѣе, 
такъ что онъ бываетъ способенъ выдержнвать 
даже тяжесть человѣческаго тѣла, хотя подъ 
ковромъ находнтся нерѣдко слой воды въ нѣ- 
сколько аршннъ глубины іі поэтому ходить по 
немъ очеиь рискованно; обыкновенно для этого 
употребляіотъ двѣ доски, которыя иодкладываіотъ 
подъ поги ноиеремѣнно; въ случаѣ опасности, 
когда почувствуешь, что начииаешь погружаться, 
за ііихъ очень удобно ухватиться. Если озеро не 
особенно велико, то оио монгетъ совсѣмъ зарасти 
оиисаіінымъ нутемъ, ири чемъ иногда отъ преж- 
няго бассеГиіа остается только нѣсколько „оіюііъ“ 
или „окнищъ“ на мѣстѣ наиболѣе глубокихъ 
котловпнъ озера, которыя, однако, въ концѣ-кон- 
цовъ также медленио исчезаютъ, и озеро нревра- 
щается въ гфстоящее болото. Сравненіе старыхъ 
картъ какого-ннбудь озера съ совремепнымъ его 
состояніемь очень часто указываетъ на болѣе или 
менѣе замѣтное уменьшеніе размѣровъ озера, что 
молѵетъ быть объяснено только зарастаніемъ.

0  существоваиіи воды или жидкаго болота 
подъ слоемъ почвы, кажущейся па первый взглядъ 
твердой, приходится узнавать иногда только слу- 
чайно. II въ Заиадной Евронѣ и у пасъ бывали 
случаи, когда желѣзнодорожныя насыии безслѣдно 
исчезали иодъ болотнымъ покровомъ. Такой слу- 
чай былъ, наиримѣръ, при постройкѣ Николаев- 
ской желѣзиой дороги, насыиь которой у станціи 
Колнино, уже доведенная до конца, провалилась, 
хотя иоверхностная кора этихъ болотъ была 
крѣпка и имѣла видъ твердой иочвы.

— 23 —



Еіце чаще озера превращаются въ торфяникп, 
т.-е, затягішаіотся разрастаіощимся моховымъ по- 
кровомъ, поэтому такъ иазываемыя торфянико- 
Быя болота запіімаіотъ обшириыя прострапства 
въ пашемъ краѣ.

Торфяпиковый мохъ— это маленыюе пекрасп- 
вое растепьице, которое, песмотря па всю свою 
певзрачпость, имѣетъ большое значепіе для всего 
края. Вѣточки этого мха зелепыя, мягкія, при 
высыхапіи опѣ становятся бѣлыми; мхомъ перекла- 
дываютъ бревпа при постройкѣ избъ.

Выше было сказано, что каждое озеро, подъ 
вліяніемъ сноса съ берегбвъ, повышая свой уро- 
вень, затопляетъ береговыя пизины. Н аэтихъ мел- 
ководныхъ мѣстахъ охотно поселяется мохъ. 
Очень быстро размножаясь п заболачнвая прііле- 
гающій берегъ, мохъ, какъ губка, жадно впиты- 
ваетъ влагу изъ воздуха и превращаетъ захва- 
ченную имъ площадь въ болото.

Разрастаясь все далѣе н далѣе отъ озера па 
берега, онъ подходитъ къ лѣсу, окутаетъ де- 
ревья свопми влажными кольцамн, и онѣ мед- 
ленно гпбнутъ отъ нзлишней влажностп, а болѣе 
всего оттого, что корни ихъ оказываются погру- 
женнымп въ медленно іі поздно оттаивающій ле- 
дяной слой. Поэтому на всѣхъ такихъ болотахъ 
уныло и одиноко здѣсь и тамъ стоятъ полуизсох- 
шія деревья, сгубленныя мхомъ, а въ нѣдрахъ 
болота не мало погибшііхъ сосенъ іі елей, затя- 
нутыхъ въ его трясины. На торфянііковыхъ бо- 
лотахъ растетъ клюква, морошка, голубика; кре- 
стьяне собнраютъ много этихъ ягодъ, про голу- 
бику же говорятъ, что сборъ ея особепно тру; 
денъ, будто бы отъ пея боліітъ іі кружится 
голова; но это вовсе пе такъ, нхъ вводіітъ въ
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заолужденіе богулыіпкъ, растеніе, которое обла-
даетъ сладкпмъ одурмаіпівающимъ запахомъ п
которое растетъ ссегда по сосѣдству съ голубп-
кой. Въ этпхъ болотахъ водптся очепь миого 
дпчп, особеппо куропатокъ.

ІІевольно прп взг.іядѣ на окружающую при- 
роду, на огромное колпчество воды, прпдетъ на 
умъ вопрось, откуда появилась она въ такомъ 
пзоопліп, что за прпчипы ея распространенія по 
всему Озерному краю.

Ьъ отдаленныя времена вся эта страна пред- 
ставля.іа пзъ сёбя огромныГі .іедникъ, толщина 
льда равнялась 1000 метрамъ; крап напомпна.іъ 
свопмъ видомъ Гренландію, которая и теперь почтп 
вся лежптъ подъ ледянымъ покровомъ. Съ сѣверо- 
запада,съСкандпнавскпхъ горъ, надзину.іся въ пре- 
дѣлы Россіп ледшікъ. Распространяясь все далыпе 
II да.іьше къ югу, онъ об.іекъ всю сѣверную и 
среднюю Россію сплошнымъ снѣжно - ледянымъ 
саваномъ. Вся обшпрная равнпна погрузплась 
въ непробудныіі, длнвшійся сотнямп вѣковъ 
сонъ; растіітельная п животная жіізііь сохрани- 
ласьтолько на ю гѣ,—птамъ, гдѣ теперь красуются 
большіе города, гдѣ по судоходнымъ рѣкамъ бѣ- 
гутъ пароходы, тащатся барки, гдѣ подъ мпрную 
пѣсню жазоронка цвѣтутъ поля п ннвы ,— тамъ 
развертывались унылые пейзажи далекаго сѣ- 
вера... 3*грюмое пебо, подъ нимъ безграничная 
ледяная пустыня, холодное не грѣющее солнце 
II снѣгъ, ііскрящіііся безчисленными огоньками... 
Мертвая тпшпна, нпкакпхъ слѣдовъ жіізнп.

Не только одна Россія была окована ледя- 
нымъ покровомъ,— такнмъ же непробуднымъ сномъ 
спала II значительная часть сѣверной Европы. 
Нся площадь, покрытая .іьдомъ, въ Европѣ дости-

Озсряыі! край. 9



гала () ыилліоиовъ кьадратішхъ километровъ, что 
еоставляетъ іючти '/з ьсего европейскаго мате- 
рнка. Въ внду такого огромнаго расп])остраненія 
льдовъ оннсываемуіо эііоху называютъ .ісдпытвою.

ІЗелнкііі ледпнкъ, облекшін поверхпость Россіи, 
паходнлся въ двпжепін: опъ медленио сползалъ 
н разрушалъ все, что попадалось ему на путп; 
встрѣчая грапнтпыя скалы, ломалъ н увлекалъ 
ихъ за собой, бороздилъ землю, выпахнвалъ рыт- 
внпы, ложбииы, если ему па пути попадалась 
рѣка, озеро, даже морской заливъ, оиъ врѣзы- 
вался въ пихъ. Поверхпость ледпнка была сво- 
бодпа отъ обломковъ, но зато иа дпѣ своемъ 
ледпикъ иесъ 0гі)0мпыя массы обломочиаго ма- 
теріала и перѣдко камип огромпыхъ размѣровъ; 
глядя иа инхъ, можио поражаться силѣ и могу- 
ществу ледпика. Когда ледъ стаялъ, весь обло- 
мочный матеріалъ остался иа поверхиостп. Та- 
кимъ образомъ памятинками леднпковой эпохн въ 
Россіи являются заиосиые кампн нлн ви.іцны, 
величипа которыхъ достигаетъ очеиь большнхъ 
размѣровъ. Самые круппые валуиы нзвѣстны въ 
Фнпляидіи, Олоиецкой н Петербургской губер- 
иіяхъ. Здѣсь камии въ росгъ человѣка встрѣ- 
чаіотся очеиь часто. Одиимъ нзъ замѣчательныхъ 
валуновъ этой мѣстиостн является „Коиь-камень“ 
иа ості)овѣ Коиевцѣ, послунаівшій фуидамептомъ 
для цѣлой церквп. Другой замѣчательный валупъ 
доставнлъ матеріалъ для подноная памятипка 
ІІетра Велнкаго вь Петербургѣ. Оиъ вѣсплъ пер- 
вонача.іьно 000.000 пудовъ. До обработкп эта 
глыба цосила средп мѣстиыхъ Нчптелей названіе 
„Громъ-камень“ . На валуиахъ сохраішлнсь еш^ 
до снхъ поръ штрнхн, борозды н цараппиы, онѣ 
всѣ тяпутся сь с.-с.-з. на іо.-ю.-в. по иаправле-
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иііо двііжеиія ледника и обладаютъ удпвительиоіі 
иравильиостыо: ка}кется, будто оии ироведеиі.і ио 
лиііеПкѣ гигаитски.мъ рѣзцомь.

Горі.і края были ирелѵде миого выіие; сгюлзая 
съ ихъ склоиовъ, ледиикъ сглаживалъ их'ь, ио- 
иижалъ II оторваииыми скалами, перетеренъ ихь 
отмастп въ іцебеиь и даже глииу, засыиалъ до-

•27

Гііс. 11. Ка.меніістып берегъ Валаала.

липы II пизмеппостп между горамп и по сосѣдству 
съ ипмп. Оторвапиые отъ горъ осколки распола- 
гаются всегда па ледиикахъ грядами, вдоль 
ледипка, а на коицѣ его п поиерекъ, кромѣ того, 
дпо ледппка, его бока пачішепы, такъ сказать, 
всякпми обломками, измельчеииыми отъ треиія 
другъ объ друга п о бока долипы.
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І*ііс. 12. Порогъ Иорусъ па р. Ссгожѣ.

Мѣстаміі ііесокъ, щебснь. камни, глина, с.мѣ- 
шавшпсь вмѣстѣ, образовали доволыіо живопис- 
пые холмы, между котоі)ыми въ котловинахъ 
тамъ п тутъ появилнсь озера и болота. Мало-по- 
малу ледъ сталъ таять, съ юга отодвигаться къ 
сѣверу, пакопецъ, растая.іъ совершепно: вода па- 
поліпіла собоіі всѣ глубокія трещипы и рытвины, 
и вся страпа покрылась мпогочислепными озе- 
рами. Нѣкогорыя сохрашіліісь и до снхъ поръ, 
по мііогія іізъ пихъ исчезлп, превратившіісь пъ 
торфяшппі. Такъ сложились черты пестраго іі пе 
лишеппаго прелести морі-ииаю .ишдшафпт. Ледпи- 
ковая эпоха оставила зпачителыше слѣды своего 
пребывапія. Грапиты п гпейсы, слагающіе по- 
верхпость «ІМПІЛЯПДІИ, Олопецкаго края, предста- 
вляли благопріятпое поле для дѣятелыюсти льда. 
Сползая по поверхпости скіиъ, протаскивая по 
піімъ огромпыя массы суглипковъ п песковь.
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ледь іилпі^ювалъ и полировалъ эти камеіип.ія 
массы и нерѣдію придаваль имъ своеоб|)азиыя 
очертаиія „бараиыіхт. лбовъ“ . Иъ Олоиецкоіі гу- 
бериіи иримѣіюмъ „баі)аиьяго лба“ можетъ слу- 
жить огромиая скала, иа котороіі расиоложеио
село Соломеииое. Миого „бараиыіхъ лбовт.“ можио 
іиідѣть иа берегахт. рѣки ( ’уиы, особеиио вблизи 
водоиада Гирваса.

Іілиматъ въ этой страиѣ озеръ, л Ьсовъ и бо- 
лотъ суровыіі, сыроіі; ио все же оиъ гораздо
теіілѣе другихъ мѣстиостеіі, лежащихъ восточиѣе
подъ той же и]иротоіі; оиъ смягчается близостыо
Ііалтіііскаго мсря, <І>иискаго залива, Ладожскимъ 
и Оиеліскимъ озерами. Вліяиіе этого послѣдияго 
особеиио замѣтио иа Заоиежьѣ, гдѣ климатъ зііа-

Гис. 13. Часть „бараньяго лба“



чптельпо мягче. На западѣ Россіи к.іиматъ вообще 
умѣреннѣе, чѣмъ на востокѣ, это объясияется 
вліяиіемъ Гольфштрома, теилаго заливиаго тече- 
нія Атлаитическаго океаиа. Заливнымъ его назы- 
ваютъ иотому, что, прежде чѣмъ встуиить въ океаиъ, 
оно описываетъ большой кругъ въ Мексикаискомъ 
заливѣ. ІІи одио теченіе не имѣетъ такого боль- 
шого вліянія на клнматъ. Гольфштромъ предста- 

. вляетъ собой быструіо, «иирокую и теплую рѣку 
въ океанѣ, русло ея состоитъ изъ холодноіі вэды; 
одииъ изъ знаменнтыхъ писателей такъ говоритъ 
0 Гольфштромѣ: „Есть одиа рѣка въ океанѣ, она 
не высыхаетъ во время си.іьныхъ засухъ и не 
разливается во время самаго большого половодія. 
Берегами ея и русломъ с.іужатъ слои хо.юдиой 
воды, мелгду которыми быстро струятся ея теплыя 
сииія воды. Нигдѣ иа земномъ шарѣ нѣтъ столь 
величественнаго потока". Гольфштромъ песетъ 
массу теплой воды, которая имѣетъ великолѣппый 
лазурный цвѣтъ.

Зима въ Озериомъ краѣ тянется мѣсяцевь 
пять. ІЗъ концѣ марта плп въ началѣ апрѣля 
снѣгъ начинаетъ исчезать, становится теплѣе; 
когда ліе на сѣверѣ иачинаютъ вскрываться рѣки 
Сѣв. Двина, Печора и др., появляется, восточный 
вѣтеръ п сиова выпадаетъ снѣгъ и иаступаютъ 
холода.

Обыкновенно почки на деревьяхъ здѣсь вскры- 
ваются въ первыхъ числахъ мая. Весенній воз- 
вратъ холодовъ очень вредитъ растительпости и 
иосѣвамъ, такъ что огороднпчество здѣсь въ са- 
момъ жалкомъ вндѣ, капуста, напрпмѣръ, почти 
вся пропадаетъ.

Го второй П0Л0ВИІИ.І іюля пачннаеті. чувство- 
ваться приближеніе осенп; небо большею частью
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покрыто сѣрыми тучами, дождь пдетъ, каіп> іізі> 
сита, постотпіые густые тумапы; вслѣдствіе влаж- 
иости, тумаповъ, пспарепііі отъ болотъ, распростра- 
пяются лпхорадки, ревматпзмы и другія болѣзпи.

Озерпый краГі одпа изъ наиболѣе ороіііаемыхт> 
мѣстпостеіі ЕвропеГіскоіі Россіп, п пенастіи>іхъ днеГі 
здіісь больиіе, чѣмъ ясныхъ. Ііольиіе долсдеіі вы- 
падаетъ осеныо, а копецъ веспы н начало лѣта— 
самое сухое время. Атмосферпые осадки выпадаіотъ 
неравномѣрно во всеіі области, болыне всего вь
Олонецкоіі губерпіп.

Почва края мѣстами глинистая, болотистая, 
песчаная; чѣмъ дальше на сѣверъ, тѣмъ она 
становптся каменистѣе, болѣе засыпана обломками 
гранита; она очень неплодородна, неудобна для 
обработки. Вслѣдствіе неблагонріятныхъ клима- 
тическпхъ условій и неплодороднон ночвы, зе- 
мледѣліе далеко не процвѣтаетъ; надо много 
унавоживать земліо, чтобы получился порядоч- 
ный урожай, а держать много скота лштели 
не имѣютъ возможиости, такъ какъ нѣтъ хоро- 
іипхъ пастбищъ, да и много скота истребляютъ 
волкн, медвѣди и моровая язва, очеиь распро- 
страііенная здѣсь; она является слѣдствіемъ пре- 
бывапія въ сырой и болотистой мѣстности. У здѣиі- 
нихъ крестьянъ существуетъ особенная система 
земледѣлія, называемая „огневой" или подсѣчной. 
Одпнъ пзъ писателеГі изображаетъ такоіі карти- 
ной работу на подсѣкѣ: „Кдва весенпее солнце 
сгонптъ снѣгъ, какь олончанипъ,— иризеыистый 
крѣпышъ,— отправляется въ лѣсъ. На деревьяхъ 
еще только распускается листъ, и холодъ такъ 
силенъ, что нѣгъ возможностп снять съ себя тя- 
желую зимнюю одежду. ІІа крестьяпинѣ, поверхъ 
синей холстннной или розовой ситцевой рубахи, 
надѣта еще вязаная изъ толстой шерсти рубаіика,



дліііюіо по ііоясъ, а на ііей овчішііый полушу- 
бокъ, да на полуіііубкѣ суконный кафтанъ, под- 
поясанный кушакомъ; на головѣ -баранья шапка. 
'Іяжела такая одежда для весны, когда въ дру- 
гнхъ, болѣе юл{ныхъ мѣстахъ уже цвѣтетъ лан- 
дышъ н свніцетъ соловей. ІІо что подѣлаешь, 
когда нѣть еіце тепла въ сѣверной сторонѣ, а 
В7і .іѣсахъ, по ішзннамъ н оврагамт>, кое-гдѣ 
лежнтъ снѣгь. Узкою, едва замѣтною, лѣснон) 
тропннкою пробнрается крестьянннъ, тяжело шле- 
пая по лужамъ неуклюжнми сапогами изъ бѣлой 
кожи, подъ которыми для тепла обуты суконныя 
онучи. Съ тропинкн крестьянинъ свернулъ въ 
лѣсную чашу и все идетъ впередъ, осторожно 
пробпраясь мимо камней, перелѣзая черезъ пова- 
ленныя вѣтромт) деревья, обходя болота и кру- 
тыя скалы, ііереправляясь черезъ ручыі.

Въ лѣсу онъ свой че.ювѣкь,—каждый ручеекъ 
знаетъ, всѣ щелья еще мальчпшкой облазилъ, 
всѣ сельги во время осенняго полѣсья (охоты) 
обходилъ, около болотъ зимою па лѣсной заго- 
товкѣ работалъ. ІІо лѣсъ такъ обширенъ и днкъ, 
что иной разъ крестьяниііъ съ недоумѣніемъ оста- 
навливается и, оглядываясь по сторонамъ, сообра- 
жаетъ. к'уда онъ заше.іъ? куда далыііе путь дер- 
жать^ 1 І0 иаіі))авленііо сучьевъ сосны и ели онъ 
отыскивает7> сѣверъ и бозошибочно направляеті> 
свой путь далыпе.

Ііаконецъ ііередъ нимъ знакомая сельга, а 
вотъ II намятная кривая береза, на которой ..осе- 
нись вь лонскомъ году“ (осеныо вь проіиломъ 
году) оігь сдѣлалъ эарубку тоноромь, коіда по- 
лЬсовал7> (охотился) въ здѣшнихъ мѣстахъ. Сь 
глубочайшимъ внимаіііемъ онъ осматриваетъ в?ю 

, погомъ идетъ дальше отыскивать другуп)
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знакомую сельгу, а отъ другой —къ третьеіі іі т. д. 
Это опъ вьібпраетъ удобпое мѣсто расчпстпть под- 
сѣку. Выборь мѣста для подсѣкп—дѣло очень 
важное, отъ котораго вполпѣ завпсптъ хлѣбпый 
урожай. Гіоэтому прп выборѣ пулхпо прппять въ 
расчетъ мпого разныхъ условій, п особенно обра- 
тпть вппманіе на почву п породу лѣса. Къ счастыо, 
два послѣднія условія большею частыо совпа-
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даютъ между собою. Гдѣ растетъ лпственныіі 
лѣсъ,— береза, осппа, ольха съ пвпякомъ,— тамъ 
почва содержптъ въ себѣ мпого дорогого для 
земледѣльца перегноя, тамъ она покрыта сочпой 
травою II цвѣтамп, туда лѣтомъ бабы ходять со- 
бпрать грпбы; это самыя лучгаія п дорогія мѣста 
для подсѣкъ. Гораздо хуже по плодородію та 
подсѣка, гдѣ растетъ ель п гдѣ почва глнніістая, 
Если ель смѣшана съ березою п оспною, то п



почва содерлштъ ьъ себѣ больше суглишіа н пе- 
регпоя, и урожаП здѣсь лучше. Но когда ель ра- 
стетъ въ смѣсп съ соспою, тогда подъ ппми гли- 
іпістая почва бываетъ покрыта слоемъ мха п даетъ 
худшій урожай. Самое плохое мѣсто для подсѢки, 
гдѣ преобладаетъ соспа, а подъ нею песчапая 
почва, с.іабо прикрытая перегноемъ опавшей хвои.

Когда выборъ для подсѣки сдѣлапъ, весеннее 
солпце просушитъ землю, и листъ на деревѣ раз- 
верпегся въ копейку,— обыкновенно въ началѣ 
іюня или въ копцѣ мая, крестьяпинъ срубаетъ 
лѣсъ на облюбованномъ мѣстѣ и оставляетъ здѣсь 
срубленныя деревья на цѣ.іый годъ, чтобы они 
просохли, а земля подъ ними хорошенько про- 
прѣла. На другой годъ въ то же самое время, 
крестьянинъ, выбравъ ясный п тихій день, при- 
ходитъ на мЬсто порубки п стелетъ достаточпо 
просохшіе деревья п сучья въ небольшіе костры, 
подъ которыми полояѵены жерди съ такимъ рас- 
четомъ, чтобы но нпмъ можно было передвпгать 
костры по направленію вѣтра. Эти костры зажп- 
гаются съ подвѣтренной стороны, п огонь быстро 
бхватьшаетъ все пространство сѣчи. Въ клубахъ 
то сѣраго, то чернаго, то синяго дыма мелькаютъ 
п лижутъ землю огпепные языкп прпчудлнвыхъ 
(1)ормъ, то теряясь въ густомъ дыму, то вновь 
ярко вспыхивая и разбрасывая вокругъ себя мп- 
ріады блестящихъ пскрь. П въ этой массѣ огня 
п дыма, п жгучпхъ огненныхъ пскръ, то тамъ, 
то здѣсь быстро мелькаетъ фигура мужика съ ше- 
стомъ въ ))укахъ.

Опъ .,валптъ“ лѣсъ, т.-е. передвигаетъ ше- 
стомъ костры съ мѣста на мѣсто, наблюдая, чтобы 
хорошепько прпгорѣлп древеспые корни п ,.ду- 
брава“ (дерпъ).
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І1скі)ы летятъ въ глаза ему, ѣдкШ дымъ за- 
стилаетъ дыханіе, а мужикъ бѣгаетъ себѣ въ 
огігЬ, какъ грѣпіипкъ въ аду иа картипѣ страш- 
иаго суда. Иослѣ такоіі работі.і рѣдкій пе стра- 
даетъ воспалепіемъ глазъ, но мало кто думаетъ 
объ этомъ, иоглощенныіі одноіо мыслью, одиоГі 
заботоГі —добыть хлѣбушка семьѣ. ІІо до хлѣбушка 
еще далеко. Того и гляди, поднимется силыіыГі 
вѣтеръ II спесетъ съ гари или пала драгоцѣнпую 
сажу II иеиелъ, иопусту развѣетъ ихъ по дикому 
лѣсу, II тогда даромъ пропадетъ мучепическііі 
трудъ мужика. Оттого крестьягшнъ спѣшитъ, какъ 
можно скорѣе, очистить иалъ отъ несгорѣвшихъ 
доревьевъ и взорать землю. Трудно сказать, что 
тялселѣе—выжиганье ли, подсѣка пли орка. Орютъ 
особоіо сохоіо съ болѣе прямыми сошниками н 
безъ палицы, поднимая землю не глубже Р/г 
вершка. Соха то п дѣло задѣваетъ за корнн, 
такъ что пахарь все время долженъ пестп ее на 
себѣ, то опуская вглубь, то подніімая кверху. 
Тутъ пужны II опытныГі пахарь и привычная 
лошадь, иначе, того п гляди, соиіка задѣнетъ за 
нень или корень и переломптся.

За оркою прямо сѣютъ зерио и нотомъ боро- 
нують деревянными боронами, слансенными изъ 
еловыхъ плахті съ длинными сучьями вмѣсто 
зубьевъ. ІІа иодсѣкѣ дѣлаются два-три посѣва, 
рѣдко болѣе, II потомъ она запускается подъ 
лѣснуіо заросль лѣтъ на 20—2.5. Чѣмъ глубже 
на сѣверъ, тѣмъ медленнѣе растутъ деревья, п 
оттого подсѣки запускаютъ подъ заросль, на бо- 
лѣе продолжптельпыГі срокъ,—даже доСОлѣтъ".

Ксли сравпить мучепическіГі трудъ крестьяиипа 
при заработкѣ подсѣкъ сь воздѣлываніемъ по- 
стояііиыхъ пахотныхъ полсіі, то послѣдпее по-
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— зг, —
кал;ется ме трудомъ, а забавоіо. Отсюда по»ятію, 
какъ велпка пужда, которая гопитъ крестьяпппа 
въ лѣсъ расчнщать подсѣкп. Такая система хо- 
зяйства, сопряжеппая съ огромпымъ трудомъ, ко- 
печпо, пе могла быть прппята, какъ постояіпіая, 
поутому крестьяпппъ при первой іюзможпостп за- 
брасываетъ „подсѣки" н старается обработать 
участокъ лѣса подъ постояппую пашпю нлп же 
осушпть болото, что также очепь трудпо и тяжело. 
Зачастую за это припимается пе толькю одпа де- 
ревпя, по пѣсколько вмѣстѣ, п еслп удается вы- 
полпить такую і^аботу, то урол^аи въ первые годы 
бываютъ огромные, когда же земля истоицітся, ее 
пускаютъ подъ сѣпокосъ. Мпогіе мѣстные кро- 
стьяпе разбогатѣлн отъ такой осушки болота. Ио 
не всѣ болота поддаются осушкѣ, есть такія узкія 
болотнстыя полосы, поросшія лѣсомъ; склопы нхъ 
круты, дно каменнсто, опѣ называются „орги“. 
Ихъ осушнть стонтъ большихъ депегъ. Иод- 
сѣчпая система является какъ бы переход- 
пой ступенью отъ первобытнаго хозяйсгва къ 
постояпному, пачало этодгу положнлп новгородцы. 
онн первые пачалн сѣять хлѣбъ па выжженныхъ 
мѣстахъ.

Заброшеппыя подсѣки спустя пѣсколько лѣтъ 
нреврап;аются вт> лѣспыя болота, такъ пазывае- 
мыя „ляднпы". Это пропсходитъ слѣдующимъ 
образомъ, когда земля истопіается, ее бросаютъ, 
н этотъ участокъ пачипаетъ за|)астать мельимъ 
лѣсомъ, кустарінпгомь, прутнякомъ. Иа сожжеп- 
пыхт> мѣстахъ почтн іпікогда пе выііастаютъ вновь 
елп н соспы, потому что мелкія ковровыя расте- 
пія не даютъ сѣменамъ проіпікать въ почву, еслл 
же п ноявягся внопь соспы, то впеі^емежку с і  
листвеппымн деревьямп, которыя любятъ болѣе



сі.ірую почву. Ипдъ „ляднны“ безотрадеііъ; прут- 
някь лѣзетъ отовсюду изъ мхоьь, іізь-подъ сти- 
рыхъ корнеіі, окутываеть сгінитіія доревья; мто 
ни шагъ, то нога проваливается плп вь гніілой 
пень, плп въ топь. Деревья, сучья, корнп, іінп,— 
все окутапо точно паутпноп мхомь, болотпымп 
травамп, цвѣтамп, а подъ всѣмь этпмъ пловучпмь 
нокровом ь вода, гнпль, такая глубокая вязкая грязь, 
что можно увязпуть. Для того, чтобы можно было 
удобпѣе пробраться, вь такпхъ мѣстахъ наложень 
п хворостъ, II палкн, п бревна, но п это часго 
мало помогаеть прп переходѣ; вообще путепіестеіе 
110 „лядііііамъ“ безь человѣка свѣдуіцаго гіоложн- 
телыю немыглпмо; лѣтомъ все-такп лучше, по 
веспоіі сосѣднія деревнп бываіотъ отрѣзапы д))угъ 
отъ друга. Зпма— самое удобпое время для хо- 
жденія 110 этпмъ мѣстамъ; вода замерзаетъ, такт^ 
что, еслп даже п не очень большоп снѣгъ, то 
все-такп нога ступаетъ на твердое мѣсто, тѣмъ 
болѣе, что ледъ бываетъ всегда очепь крѣпкій.

Въ ап})ѣлѣ, во время усилепііаго таянія льда 
сообщеніе съ „лядпноіі" очень затруднительпо. 
Еслп кому пзъ крестьяпъ надо вывезтп сѣпо, ііа- 
кошенное лЬтомъ, плп парубленныя дро.ва, не 
вывезенныя зпмоГі, то ііе ма.то труда п мучепій 
прпходится прпнять въ это время. 11 людп п скотъ 
полагаютъ много сііль, чтобы перевезтп добро; 
онп вязнутъ, чуть не по горло, по нѣскольку ча- 
совъ быотся на одномъ п томъ же мѣстѣ п, на- 
конецъ, пстомленные долгоіі борьбой, кое-какъ 
добираются до дому. ІІочва „на лядпнахъ" пп- 
когдя пе высыхаетъ, даже на сравнптелыіо высо- 
кпхъ мѣотахъ, гдѣ косятъ,—и здѣсь видна вода, 
зем.ія II туть не совсѣмъ устойчпва, такъ что ііе 
мало сѣпа погнпваетъ на мѣстѣ; словомъ, куда
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1111 ступишь, всюду трясина. Гірііволыю жішется 
ьсякой птицѣ иа этихъ лядииахт:., ііиктоееиебезио- 
коитъ; а если бы и захотѣлось іѵому иоохотиться, 
„лядиііа" ие иозволяетъ; иройти по „лядииѣ“ 
безъ треска и іиума— иемыслимо; только стуиииіь, 
иодъ иогой вода хліоииула, слѣва иереломи.іся 
сухой сучокъ, справа г.іухо тресиулъ пеиь, и всѣ 
эти звуі{й почему-то раздаіотся такъ гулко, чго 
итица услышитъ иа да.іекомъ і^азстояиіи и, ко- 
нечио, укроется заблаговременио въ густомъ прут- 
някѣ. . Іядииы мало удобны для посѣва, такъ какъ 
почва содержитъ много глииы. Хлѣбъ иортится: 
какъ въ дон{дливое, такъ и въ сухое в])емя; іп> 
дождливое время онъ вымокаетъ, а въ сухое 
гиіетъ,— глина не пропускаегъ воду, и она задер- 
живается у кория. Сѣна много, но оио пропа- 
даетъ въ большомъ количествѣ, — вывозить 
его очень трудно, такъ какъ проѣзду мало. 
Рубка лѣсу даетъ здѣсь иорядочный зарабо- 
токъ. Ічромѣ сѣна 11 дровъ, добываютъ еіце 
кору ивняка, которая употребляется на ду- 
бленіе кожъ, но это занятіе соирян;ено также съ 
болыпими трудиостями. Вслѣдствіе силыюй сы- 
рости на „ )іядинахъ“ весной ноявляется цѣлая 
туча комаровъ, которые здѣсь такъ силыю жа- 
лятъ, такъ раздражаютъ, что человѣкъ не только 
110 въ состояпіи бываетъ ])абогать, но смог)»ѣть 
на Боніій свѣтъ не можетъ. Раскладываюгъ 
костры, зажигаютъ пии, ничто не помогяетъ. 
Ііослѣ комаровь наступаетъ время слѣпней. 
оводовъ, нотомъ иоявляются какія-то мошки. 
Словомъ, „лядіиіа" даетъ очень мало крестьянииу, 
а трудовъ требуетъ много.

Сѣютъ ліители па своихъ „подсѣкахъ" рожь, 
овесъ, ячмеиь.



'Гакъ какъ земледѣліе, песмотря ііа всѣ ста- 
раіііл, даетъ жителіо Озерііаго края очеііъ мало, 
то онъ 11 ііриііялся за другіе промыслы.

Лѣсъ даетъ не мало прибыли и давалъ бы еіце 
болыпе, если кресті.япе умѣли обраіцаться сь 
нимъ, пользовались бы умпо, а пе такимъ хищпи- 
ческимъ образомъ, какъ теперь. Срубаютъ обыкпо- 
веппо самыя большія деревья п берутъ только тол- 
стые стволы, а верхушкп, большія вѣткп, сучья,— 
все это оставляется, пропадаетъ даромъ. Лѣсъ пор- 
тится отъ такоп безпорядочіюіі рубки; ппей пе 
выкорчевываіоть, поэтому опи трупѣіотъ, смѣшивя- 
іотся съ перегпившими сучьями и віюслѣдствіп 
вмѣсто чудеспаго лѣса образуется топкое болото.

Благодаря такоГі пеправпльпоГі вырубкѣ, сколько 
пстреблепо лѣсовъ и сколько ихъ убываеть. Вь 
истреблепіи лѣсовъ виповато п подсѣчпое хозяй- 
ство; гдѣ паселепіе мепьше, тамъ лѣсу' больше, и 
паоборотъ.

Испортитъ крестьяпинъ лѣсу мпого, посѣетъ, 
а какъ соберетъ урожаГі хлѣба, то па всіо семью, 
дай Гіогъ, чтобы па мѣсяць хватило. Черезь три года, 
мііого четыре, „подсѣку“ бросаютъ, и это мЬсто 
ни па что у'же болыііе пе бываетъ пригодпо. 
Мпого лѣсовъ въ Озерпомъ краѣ гибпетъ отъ за- 
болачпвапія, особепію въ мѣстахъ, гдѣ нѣтъ до- 
статочныхъ уклоновъ для стока воды. Въ хвой- 
ныхъ лѣсахъ, на почвахъ супесчаныхъ и сугли- 
пистыхъ, обыкновеппо іімѣется болЬе ііли мепѣе 
густоіі почвенпыіі покровъ изъ хвои, опавппіхъ 
вѣтвей II остатковъ травянистой растителыюсти. 
Особепно же много всякаго рода древесныхъ 
остатковъ на мѣстѣ безпорядочныхъ порубокъ. 
Лтмосферныя воды, просачиваясь черезъ такія 
ночвы, обогащаются кпслотами (обра.зующимііся
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пріі разложенііі органическнхъ веіцествъ) н, дѣй- 
ствуя на ііочву растворяіощимъ образомъ, уію- 
сятъ пзъ ііея все, что можетъ быть растворено, 
глаіліымъ образомъ, соедиііенія желѣза. ІІа нз- 
вѣстііомь разстояніи отъ поверхности обыкно- 
венно па глубннѣ 1 ({̂ ута нлн меньше, ііоявляется 
слоіі, нзтз котораго растворнмыя веіцества унесены, 
почему этоть слой пріобрѣтаетъ свѣтлую, часто 
даже бѣлуіо ок]^аску, )^ѣзко отлнчаіощую данныіі 
слоіі отъ выіііележащаго чернаго. Вещества, вы- 
несепныя нзъ этого обезцвѣченнаго нлн оподзо- 
лепнаго слоя, отлагаіотся нѣсколько ннже, гдѣ 
образуется слоіі, обогащеііиын тѣми веществамн, 
которыя были вынесены све])ху. Этотъ обогащен- 
ныіі С.10 ІІ носитъ назпаніе ортштеГіна нли рудяка. 
Окраска его темнобурая, главнымъ образомъ, отъ 
соединенія Нхелѣза и отт> оргаішческнхъ веществъ. 
Ортштеіінъ за.іегаетъ то неболынпми гнѣздами, 
то сіілошнымъ пластомь, часто до того твердымъ, 
что его не только съ трудомъ пробнваетъ лоиата, 
110 и для корнеіі деревьевъ онъ становнтся совер- 
шенно пепроніщаемымъ. Вода черезъ него также 
перестаеть просачнваться, такъ что на ііоверх- 
ности ііочвы образуются ея застои, и создаются 
условія для забо.тачиванія мѣстностн, для появле- 
нія лулѵъ воды II болотныхъ растенііі,— нерѣдко на 
мѣстѣ стараго могучаго лѣса черезъ нѣсколько 
лѣтъ пос.іѣ порубки возникаетъ безотрадное топ- 
кое болото.

Лѣсъ Озернаго края состонть преимущественно 
нзъ ели II сосны. Много сосеііъ разсажеію по бе- 
регамъ <І*ннскаго залнва па песчаііыхъ наіюсахъ, 
называемыхъ дюпами; дюны—это подвижныб не- 
счаные хо.імы, при вѣтрѣ клубящіеся пескомъ н 
достигающіе иногда значительной высоты. Иолны
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постоянно выиосятъ иа берегъ песокъ, вѣтеръ 
гоиитъ пееокъ дальше, песчаиая гора все растетъ, 
песокъ заиосится на пѣсколько верстъ отъ.бере- 
говъ и нерѣдко засыиаетъ паіипю, вредптъ посѣ- 
вамъ; во нзбѣжаніе такихъ бѣдствіГг, чтобы укрѣ- 
пить дюны, ихъ засаживаютъ рядами сосеиъ.

Кромѣ хвойиыхъ деревьевъ, здѣсь встрѣчаются 
и лиственныя, напі)., цѣлыя липовыя рощи, ко- 
торыя поиадаются въ Олонецкои губ., на Онеж- 
сіюмъ озерѣ. Въ Исковской губ., особеино на югѣ, 
тянутся велпколѣпные дубовые лѣса, пмѣющіе 
болыпое значеиіе, какъ стронтельный матеріалъ. 
Вирочемъ, дубовые лѣса представляютъ искусствен- 
ныя насажденія и могутъ расти въ очеиь немпо- 
гихъ мѣстахъ, тамъ, гдѣ почва суше и, слѣдова- 
тельио, лучше защищена отъ глубокаго зимняго 
промерзанія, н почтп псключительно на юго-за- 
падѣ Озерной области.

Встрѣчаются также осина, береза, черемуха, 
 ̂ рябина, а пзъ плодовыхъ деревьевъ на югѣ — 

яблоня.
Лѣсъ Озернаго края служитъ одиимъ изъ важ- 

ныхъ нсточниковъ торговли и вообще развитія мѣст- 
ныхъ промысловъ. Куда только ни идетъ лѣсъ— и 
на „подсѣки", п на постройки, и на всякаго рода 
издѣлія. Строевой лѣсъ вырубаютъ, сплавляютъ, 
расииливаютъ на доски, дрова; кора и та идетъ 
въ дѣло; изъ коры березы вьютъ веревки, дѣлаютъ 
короба, сумки для переноски вещей, въ глухихь 
деревняхъ даніе сапоги дѣлаютъ изъ бересты и 
посуду, напримѣръ, берстяиые котлы. Олонецкіѳ 
лѣса удивительно красивы, ио березовые олонча- 
нинъ испортплъ обдираиіемъ бересты. Занимаются 
этимъ въ іюнѣ и іюлѣ и причипяютъ большой 
вредъ деревьямъ.
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Очень много ыогъ бы давать лѣсъ жнтелямъ, 
110 всѣ крунныя дѣла сосредоточены въ рукахъ лѣ- 
сонромышленннковъ, которые нажнваютъ десяткн, 
сотнн тысячъ, а коренные хозяева—крестьяне, 
нользуются крохами; они н срубаютъ лѣсъ, н 
снлавляютъ,и расниливаютъ за грошеьую плату; 
а сколько требуется силы, смѣлости при снлавѣ 
лѣса, сколькориску для жнзни, дап  мало ли людеіі 
погибаетъ во время снлава. С))убятъ лѣсъ зимой, 
отвезутъ его къ снлавнымъ рѣчкамъ, а весной 
нріѣзжаютъ на эти мѣста, н начинается і^абота.

„Быстро несутся десятки тысячъ бревенъ къ 
норогамъ, а сотня цѣлая рабочихъ съ баграми 
въ рукахъ отталкиваютъ нми отъ береговъ нри- 
чаливающія бревна; на спокойномъ теченіи все 
идетъ благополучно. Ио вотъ п пороги; съ шу- 
момъ и плескомъ перескакиваютъ б]>евна словно 
игрушки черезъ камнн порога; но вотъ одно 
бревнышко зацѣпилось за камень, стало какъ-то 
нырять, окунаться и, наконецъ, останавливается; 
съ трескомъ на него налетаетъ другое, третье, 
сотня, тысяча, п въ короткое время словно гора 
стала на порогѣ. Закопонпілся народъ на берегу, 
готовитъ лодку— надо разломать „заторь**. Лодка 
отчалпваетъ, люди серьезны, не слышно разгово- 
ровъ; теченіе быстро доноситъ ихъ до затора, п 
начннается быстрая работа— баграми разламывагь 
его бревно за бревномъ; словно въ бирюлькн 
играютъ, ])астаскпваютъ рабочіе заторъ. Накопецъ 
остается всего десятокъ бревенъ,—тогда лодка от- 
чаливаетъ и съ трудомъ дог])ебаетъ до берега, а 
на зато])ѣ остается одинъ, много два, п притомъ 
самыхъ ловкихъ. Оставшіеся на берегу кресгьяне 
съ тревогой, не спуская глазъ, слѣдятъ за каждымъ 
движеніемтэ оставшагос.я. Вотъ заторщикъ, нако-
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иецъ, отталкішаетъ іі лослѣдиее бревио, иа ко- 
торомъ оиь СТОІІТЬ, и съ быстротоіі молиіи, ие- 
сется виизъ ио течеиііо. Оиъ крѣико іч'ыкаетъ 
въ бревио багоръ своГі, устаиавливаетсл иокрѣиче 
иа ногахъ, и стоя ироіюсіітся ио ііорогу. Ічріікъ 
одобреиія вырывается у зрителеіі“ .

— 4.4 —

Рііс. 15. Сплавъ лѣса.

Одиако такое іістреблеиіе лѣса, какое произво- 
дятъ иока иромыиілениикіі, чрезвычаГию убыточио 
и вредно.

Ло мѣрѣ уменьшеиія лѣсовъ начпнаіоть иере- 
водпться ностепеипо іі лѣсные звѣрп, разно- 
образная лѣсная дпчь. Охота здѣсь пока от- 
личііая. Р>ъ концѣ лѣта обыкновепно отпра- 
вляіотся на охоту, куда-нпбудь нодалыпе отт, 
дома. Охотятся съ віінтовкой, которуіо охот- 
нпкъ мастерптъ собствепноручно. Опа крем- 
невая, стволъ ирпвязаігь къ ложу бечевкамп,



а то іі)>іікручепъ берестой; ііегірнвычиому чело- 
ьѣку ііи за что ііе сііравиться съ такимъ ору- 
жіемъ,— пе то что попасть въ цѣ.іь, а и выстрѣ- 
лить пе сумѣетъ; но олоичаііинъ искусно упра- 
вляетъ своеГі незатѣйливой винтовкоіі, — ))ѣдко- 
рѣдко, когда промахнется. Винтовіш ихъ раздѣ- 
ляіотся на малопулыіыя и болыііенульныя: пе))- 
выя употребляіотся для мелкаго звѣря— зайца, 
бѣлки, которымъ цѣлягъ всегда вь іолову, что- 
бы не испортить иікурку; а вторыя—для болыпих7> 
звѣрей—волковъ, медвѣдей. Лисиц7>, зайцевъ ло- 
вягъ капкапами. Зимой охотятся на медвѣдя пі)и 
помощп рогатипы, но это бываетъ только въ томъ 
случаѣ, если мужикъ попадается врасплохъ: ро- 
гатина портитъ шкуру, а она стоіітъ не дешево. 
Обыкновенно н{е охотятся на медвѣдя „сь ла- 
база“ : берутъ жерди, укрѣпляютъ пхъ на сучьяхъ 
дерева; на нпхъ взлѣзаетъ охотникъ и ждетъ 
звѣря; внпзу кладется падаль; п воть какъ только 
подойдетъ Мишка, охотніікъ прицѣлится такъ, 
чтобы убить его сразу, и норовитъ попасть непре- 
мѣнно между глазъ. Зимой ніе охотятся на олепя, 
лося, выдру. Охотятсявсегда съвѣрнымъпомощни- 
комъ лѣсного охотника— лайкой, иначе называе- 
мой „карелкой". Это пеболыпаясобака, съ длинной 
мохнатой шерстыо, съ острой мордой, короткііми 
стоячііми ушамп; мастп опа бываетт> различной. 
Обучепа она очень хорошо: какъ только собака 
увидптъ звѣря или птицу, она будетъ лаять до 
тѣхъ поі)ь, пока не придетъ хозяинъ; на каждаго 
звѣря и птицу опа лаетъ особенно, такъ что 
охотникъ всегда можстъ догадаться, кого подмѣ- 
тила лайка.

Охотятся много и на птицъ: на тетеревей, 
глухарей, рябчиковъ. Убиваютъ ежегодно до
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Рис. 1(і. М р д в Ѣ д ь  в ъ  олонеіікііхъ лѣсахъ.



15 ты'.ячъ штукъ, такъ какъ на дпчь всегда хо- 
рошііі слросъ. Охота на лѣснучо дичь особенно 
распіюстранена въ уѣздахъ ІІовѣнецкомъ п 11у- 
дожскомъ. Въ здѣшнихъ болотахь воднтся водя- 
НІ.1Я курочки, бекасы, бѣлыя куропатки; на рѣ- 
кахъ п озерахъ—утки, гуси, лебедн. Хоть и уби- 
ваіотъ много птицы, но прибыли она приносптъ 
мало. По недостатку удобныхъ путеіі сообщенія 
олончанинъ не ыо;кетъ самъ пмѣть сношенія съ 
рынкомъ и поэтому сбываетъ всіо набитую дпчь 
скупщикамъ - промышленникамъ; они пользуются 
к])естьяпскоп нуждой, довѣ^зчпвостью п зачастую 
платятъ за дичь пе деньгамп, а какпмъ-пибудь 
товаромъ, пулямп и др. А бываетъ и такъ: зная, 
въ какое время крестьян<^ больше всего нуждаются 
въ деньгахъ, этп скупщики пользуіотся тѣмъ, что 
крестьяішну негдѣ пхъ достать, п скупаютъ всю 
добычу охотпиковъ, ппогда впередъ, потоіі цѣігЬ, 
по котороГі самп хотятъ.

За цѣлыГі годъ страпствованія по лѣс- 
пыыъ II бо.іотнымъ дебрямъ, какъ мнѣ раз- 
сказывалъ одинъ пзъ старсн»иловъ, крестья- 
нпнъ выручаетъ рублей 25 — 30, а пара 
рябчпковъ прпходптся копеекъ 15. Чтобы пзбѣ- 
жать продажи скупщикамъ, пѣк*оторые отпра- 
вляютъ зимой мороженную дичь въ Петербургъ. 
Ліного хлопотъ бываетъ съ этіімъ дѣломь, а вы- 
годы опять-такп пемного: нужны подводы, ло- 
шадь, да и самому въ дорогѣ прокормиться надо, 
такъ что, въ копцѣ-концовъ, оказывается, что какъ 
пп безчеловѣченъ скуппщкъ, по безъ него еще 
меньше выручается. Да ппаче и быть не можетъ 
111)11 отдалеііиости городовъ и ))ынковъ, п])п пло- 
хпхТ) до]югахъ и іюлномъ безспліп, а часто п
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пеумѣпьѣ крестьяпъ самимъ взять въ рукп это 
дѣло сообща.

Прежде огромпыя прострапства Озерпаго края 
былп покрыты пепроходпмымп лѣсамп, мхамп, бо- 
лотамп со мпожествомъ дпкпхъ звѣреГі; человѣ- 
комъ этп мѣста былп мало обптаемы; селепій 
было пемпого. Угодья п урочпп^а былп въ лѣ- 
сахъ п пазывалпсь „лѣшія рѣкп“ , „лѣіпія озера" 
II „лѣіпіе лѣса“ . /Кплп здѣсь фппскія языческія 
племепа: чудь, карелы. Мало-по-малу въ эту
глушь сталп наѣзжать ліодп пзъ Иовгорода; еіце 
въ очепь давпія времепа онп заглядывалп сюда 
для торговлп съ чудью, прнвлекаемые лѣсамп іі 
массоіі звѣреГі. Повгородъ ііздавпа велъ торговлю 
мѣхамп съ западомъ п іогомъ. Кромѣ того, прпвле- 
калъ новгородцевъ просторъ землп, которуіо опи 
стремплпсь обратпть подъ папшіі; шлп сіода также 
п педоволыіые новгородскпмп порядкамп, познхе 
раскольнпкп, прптѣспяемые правительствомъ, бѣ- 
:калп укрыться въ непроходпмыхъ дебряхъ. Иов- 
городцы частыо оттѣспилп фипновъ на сѣперъ п 
западъ, частыо смѣшалпсь съ нпмп. Сперва фіш- 
скія племепа относплись недовѣрчиво и пепріяз- 
непно къ пришельцамъ, такъ что христіанство 

'распрострапялось средп пихъ очепь медленно; 
прпчпной этому были саміі новгородцы; какь для 
людеіі торговыхъ, нажива для нихъ была па пер- 
вомъпланѣ. Распространенію же христіанскоп вѣры 
средіі фшіповъ много способствовалп пустыпникп. 
Иустыішикъ, выбирая обыкповеппо какое-нпбудь 
мѣсто въ лѣсу IIли па берегу озера, водрун^алъ 
крестъ, около ставилъ небольшуючасовпіо, строи.П:. 
поблпзостп кропіечпуюубэгую хпжшіку для самого 
себя. Сперва подъ вліяпіемъ знакомства съ пов- 
городцами, туземцы отдалялись п относилпсь
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вра/кдебно къ пустыпннкамъ, притѣспялп ихъ, а 
ииогда II убивали, по чѣмъ оііи ближе зпакоми- 
лись сь пили, узиавали ихъ, тѣмъ дружелюбпѣе 
стаиови.іись; видѣли, что эти лк^ди совсѣмъ не 
иоходили па іювгородцевъ: опп пе только пичего 
не брали у пихъ, по сами старались дѣлиться съ 
пііми всѣмъ, что у пихъ было. II вотъ пхъ ученіе, 
полпое сміірепія, добра, іірощеиія, покорпло ди- 
каго человѣка. Слапа о святой жизііп пустыппо- 
жителеіі стала распростізапяться далеко за пре- 
дѣлы лѣсовъ II болоть. Къ убогой хпжипкѣ па- 
чииали приходить люди п строиться, и мѣстечко, 
гдѣ прежде въ уедипепіи молился какой-пнбудь 
подвижпикъ, превращалось въ большоіі мопастырь.

Въ настоящее время Озе^ліый край паселяютъ 
русскіе II карелы. Іірежде карелы ве.ін бродячую 
жпзнь:. рыбачили, охотились на звѣря; по по- 
степеппо отчасти подъ вліяніемі. русскихъ, а 
главпое, вслѣдствіе стѣсненія повыми пришель- 
цами, захватившпми много землн, карелы при- 
п}ждены были заняться земледѣліемъ, торговлей, 
ііромысламп, вообще всѣмъ тѣмъ, чѣмъ занп- 
мается русскій паселыіпкъ. 0  томъ, каковы былн 
карелы раньше, можно судить по слѣдующей по- 
говоркѣ: „въ лѣсахъ жнвутъ, такъ ппю н покло- 
няются", впрочемъ, ;>ту поговорку прнмѣняютъ къ 
себѣ до сихъ по])ъ и русскіе олопчапе.

( )собенио много ь-арелъ живеп> въ ( >лонецкой 
і}берпіи, прелѵде пхъ было еще больше, такъ что 
весь край пазывался Ічареліей.

ІІо своей паружпостн карелъ пеболыііого роста: 
сложепіе не проіюрціонально, рукй слиіикомъ 
длинпы, поги въ сравненіи съ длпной туловища— 
коротки; лііцо скуластое, посъ широкій, волосы 
рѢдкіе, прямые, г.таза свѣтло-сѣ]іые водяпистые,
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за что русскіе ие диромъ іірозвали ихъ „мудыо 
бѣлоглазоП“ . Карелы сохрапили до сихъ иоръ 
нѣкоторыя черты, своОственныя (|)инскому нле- 
мени; они очень уирямы и упорны въ своихъ ио- 
нятіяхъ; эти черты въ нихъ высказываются такъ 
рѣзко, что у русскихъ на ихъ счетъ сложилась 
нословица, которой они и дразнятъ кареляка: 
„карела, карела, три года горѣла, а не выгорѣла".

По характеру карелъ молчаливѣе и замкнутѣе 
русскаго; онъ иравдпвъ, довѣрчнвъ, трудолюбивъ: 
весной, лѣтомъ, осенью онъ работаетъ въ лѣсу, 
на озерѣ, на рѣкѣ, а зпмою большею частью въ 
городѣ; онъ рѣдко бываетъ въ семьѣ, трудится 
много, а не богатѣетъ п данге нерѣдко голодаетъ.

Карелъ нравственъ н трезвъ, въ отдаленныхъ 
отъ городовъ селеніяхъ не бываетъ ни дракъ ни 
иьянства; впрочемъ, это оттого, чтотудане уснѣлп 
еще проппкнуть городскія привычкп; чѣмъ блпже 
къ городамъ, тѣмъ нравственность падаетъ нпже, 
порокп развиваются быстрѣе. Умственно карелы 
мало развпты, особенно въ отдаленныхъ уголкахъ, 
гдѣ сношепіе сь сосѣдями затруднительно, вслѣд- 
ствіе бездорожья. Онп такъ привыкли жпть обосо- 
блеіпю, что, если къ нимъ заѣдетъ путешествен- 
никъ, то не скоро добьется отвѣтовъ па своп 
вопросы, даже отъ взрослыхъ, не говоря уже о 
ребятпшкахъ, которые ударятся вразсыпную 
при видѣ пезнакомаго лпца. IІеразвптость завп- 
ситъ еще,. конечпо, оттого, что грамотность ма.іо 
распространена. Блпже кь городамъ встрѣчаются 
довольно хорошо устроенныя школы; вообще же 
небогатое мѣстное земство не можетъ много тра- 
тить па школы.

К’арелъ устроился хозяііственнѣс п лучше 
русскаго; для своихъ селеній онъ выбмраетъ су-

ОзоряыЭ краіі. •• ^
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хія Г01ШСТЫЯ мѣста, избѣг.четъ озеръ и рѣкъ, 
потому что тумаиы и исиареиія, иодымающіесл 
отъ 1ЮДЫ, дурио вліяіотъ на здо]>оьье, сиособ- 
ствуютті расиростраиеиію болѣзией. 1\арелу иа 
возвілшеіиіыхъ мѣстахъ живется лучше, чѣмъ 
русскому у воды; умираетъ ихъ меиыие, чѣмъ 
русскихъ. У карель и скотииа лучиіе, и оии ее 
очень берегутъ, держгітъ въ теилѣ. Нообще ка- 
релъ во всемъ ирактичнѣе своего ])усскаго сосѣда, 
которому, глядя иа его л{итье-бытье, завидио ста- 
иовится, что оиъ и вы])ажаетъ въ своеи иосло- 
вицѣ: „гдѣ русскііі саиоги съѣлтэ, тамъ ка])елякъ 
руки нагрѣлъ“ и восклицаетъ; „кореляку-то ие 
жизнь, карелякъ, что свѣтлякъ въ лѣсу живетъ“ . 
Теиерь карелы иочти обрусѣли и своимъ бытомъ 
мало отличаются оп> русскихъ— олончанъ.

Олончаиинъ но своей наружности ])ѣзко отли- 
чается отъ карела; онъ средняго роста, корена- 
стый, черты лица довольно нравнльныя, часто 
красивыя, волосы русые, ииогда куд])явые, глаза 
темные. Олопчане очень сильны; жепщина по 
своей силѣ не устуиаетъ мужчинѣ, иоэтому испол- 
ияетъ уснѣшно тѣ же работы: работаетъ въ иолѣ, 
ііа пашнѣ, ѣздитъ въ .чѣсъ, рубитъ дрова и т. д. 
Ио виду олончанинъ гордъ; у него нѣтъ того 
нростодушія, какъ у крестьянина сі^едней Россіи; 
но все же онъ удивительно гостеиріименъ: онъ 
угоститъ васъ изъ иос.іѣдияго и съ т])удомъ согла- 
сится принять плату. Нѣсколько. разъ мнѣ п])и- 
ходилось заѣзжать на ночлегъ: войдешь въ избу, 
встрѣтятъ привѣтливо, но сдержанно, сперва 
какъ будто побаиваются, но черезъ какіе-нибудь 
полчаса сами начпутъ разсказывать п]зо свою 
жизиь, показывать свои раскольничьи книги, 
иконы, и такъ довѣрчиво, иросто, что невольно
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почувствуешь себя, какъ дома. Олоіічаие боль- 
шеіо чаетыо расколыііікн; въ церковь оіш ие 
ходлтъ, ііа псповѣдіі іі іірпчастііі пе биваіотъ, п, 
какъ большппство русскпхъ расколыіпковъ п сек-
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таптовъ, ведутъ болѣе трезвую п дружнуіо жизнь: 
водкн не пыотъ, табаку не курятъ, въ бѣдѣ 
охотно по.могають другъ другу. Къ разнымъ пов- 
шествамъ старпкп относятся равііодушію; моло-
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дежь же склоняется больше къ іі|)авославію, по- 
впдіімому, іюдъ вліяпіемъ школъ.

На видъ олончанннъ неповоротлнвъ, лѣннвъ, 
иа самомъ же дѣлѣ онъ очень трудолюбнвъ и 
энергиченъ; ему трудно прнняться за работу, 
когда Яхв возьмется, то работаетъ за четверыхъ; 
онъ очень честенъ, ннкогда ннчего не украдетъ; 
можію, напримѣръ, оставить и лодку іі рыболов- 
ныя сѣти II быть покойнымъ, что все будетъ 
цѣло; есть у нііхъ одинъ недостатокъ.—любятъ 
щеголять н мунпіки и бабы, особепно въ Заонежьѣ. 
Ііе даромъ н пѣсня такая сложнлась:

„Удалы добры молодцы
ІІосятъ поддевку дорогихъ суконъ,
11а ноженькахъ санон{енькн козловые,
Ічругъ сердечка— кушачики шелковые,
На головушкѣ шляпоньки пуховыя,
На бѣлой груди цѣпочки золоченыя".

II какъ нарядившпсь „удалый добрый мо.тодецъ 
ка.іепой гребеночкой учесываетъ свон жемчужные 
кудеруткіі и завнваетъ ихъ въ колечки золо- 
чепыя“ .

А краспыя дѣвушки носятъ 
„Цвѣтпое батистое платьице,
Сарафапы повомодные, раструбистые,
На головушкѣ жемчужную подвѣсочку,
На подвѣсочкѣ розову косыночку".

Нъ завивную свою косу ]>усую вплетаютъ до- 
рогія, золотыя ленточки, по русой косѣ к.іадутъ 
цвѣты алые,

„Во ушеньки—серен{ки брпльяптовы;
На бѣлую грудь цѣпочку золоченую,
11а плечепьки іпубу соболпнѵю".



Національиый жснскій костюмъ олончанокъ уди- 
вптельно красивъ. Лѣтомъ онѣ надѣваіотъ сара- 
фанъ шелковый нли штофный, тонкуіо, бѣлую 
рубашку съ пыиніыми рукавами, дуиісгрѣііку, въ
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косу вплетаютъ ленты, а на шею надѣваютъ 
бусы въ большомъ количествѣ. Особенііо хорошъ 
головноГі уборъ. ІІадѣвается кокошникъ, шитыи 
жемчутомъ II разноцвѣтными кампями, сзадн онъ 
.чавязывается большнмъ бантомъ, на лобъ надѣ-



вается „подішзь" —эго ііолоса, плетеыая нзъ .бѣ - 
лаго конскаго волоса, вся покрытая Лчемчугомъ 
II изогпутая въ видѣ трехъ круглыхъ зубцовъ. 
ЗимоГі онѣ іюсятъ шубкп съ мѣховымп воротпи- 
ками изъ лисы илп купицы. Костіомы эти пере- 
ходятъ изъ рода въ ))одъ,— отъ матери къ дочерп 
п т. д., п падѣваіотся въ торжествеппые слу- 
чаи: въ церковь, на ярмарки. Такой костюмъ 
сталъ уже доволыю рѣдокъ, его можно видѣть 
въ отда.іенныхъ уголкахъ, напр., въ Иудожскомъ 
уѣздѣ. Теперь съ каждымъ годомъ все больпіе 
и бодьше входятъ въ моду городскія платья; во- 
лосы дѣвушки стали плести въ двѣ косы, а жен- 
щпны укладываютъ ихъ вѣпкомъ и надѣваютъ 
сверху повойникъ. Главнымъ ук-рашепіемъ п до 
сихъ поръ служать повязки, усыпанныя жемчу- 
гомъ, эти повязки стоятъ очень дорого, ипогда 
нѣсколько сотъ рублеіі; онѣ также переходятъ 
изъ рода въ іюдъ.

Жемчугь ловятъ чаще всего женщины и дѣти 
въ рѣкѣ Повѣпчанкѣ и частью піюдаютъ на 
я])маркахъ за очень хорошую цѣну.

Мун{чпны зимой посятъ шапки изъ оленьяго 
мѣха съ наушникамп, а лѣтомъ окутываютъ го- 
лову ігускомъ полотна, оставляютъ открытымъ 
только самое лицо; этотъ головной уборъ, іюся- 
іцій назвапіе ..кукеля“ , падѣваютъ въ заіциту 
отъ комаровъ, оводовъ и разной мошкары, кото- 
)юй очень много и въ лѣсахъ и на рѣкахъ, гдѣ, 
какъ мы впдѣлп, постоянпо пребываетъ крестья- 
шінъ. Сапоги изъ бѣлой кожи, очень прочные и 
непі)омокаемые.

Олопчане любять увеселенія, по праздникамь 
собираются въ хо|)оводі.і, пляшутъ, поютъ ггѣсни. 
Пѣкоторые олопчапе живутъ богато, главпымъ
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образомъ, тѣ, кому удалось разжиться на заі)а- 
боткахъ на сторонѣ, особенпо въ Петербургѣ.

Ислѣдствіе особыхъ условіГі жизнп п обыч- 
ныхъ занятіП, заставляіощпхъ постоянію не- 
реѣзлсать сь мѣста па мѣсто, въ характерѣ олон- 
чанпна выработалась извѣстная непосѣдливость, 
предпріимчивость, живость; поэтому олопчане легче 
всего устрапваются около торговлп п промыіплен- 
ности II неохотно идутъ въ ремесленники. Илот- 
никп, столяры еще есть, но сапожниковъ, порт- 
ныхъ между ними очень мало, и вообще тамъ, 
гдѣ нужпа успдчивость, олончаиинъ совсѣмъ пе 
іірпгоденъ.

Лѣсныя дебрп не смутплп энергичнаго, трудо- 
ліобпваго олончаппна, онъ не покорился при- 
родѣ, онъ остался размаіпистымь, .рѣшитель- 
нымъ. Говоръ у олончанъ своеобразный, Заоне- 
жанпнъ говоритъ нараспѣвъ, слова произноситъ 
медленно, съ разстановкой, мягко.

Деревнп распололіены на довольно большомъ 
разстояніи одна отъ другой н обыкновенно не 
велпкп по чпслу дворовъ; встрѣчаіотся даже та- 
кія, которыя состоятъ пзъ двухъ-трехъ дворовъ, 
окруженныхъ лѣсомъ; селъ^большихъ очень мало; 
иногда селомъ называется нѣсколько маленькііхъ 
деревенекъ, которыя тянутся на десятокъ верстъ. 
Вслѣдствіе большихъ разстояній отъ одной де- 
ревни до другой и рѣдкости построекъ, пожары 
бываіотъ очепь рѣдко. Такъ какъ у здѣшнихъ 
жптелей лѣсу вдоволь, то и постройкп ихъ 
пмѣіотъ весьма зажпточный видъ; избы строятся 
двухъ- II трехъэтажныя, часто еще съ пѣсколь- 
кидпі пристройками, въ которыхъ у болѣе бога- 
тыхъ расколышковъ помѣщается молелыія со 
старинными дорогими иконами.



Избьі іюстроены удобію, хозлйственно, гор- 
ннцы высокія, свѣтлыя, иногда въ пять, шесть 
оконъ; нолъ ііочтп вездѣ поднятъ надъ землей 
на сажень и больше; (|)ундамента обыкіювенно 
нѣтъ, хотя кпрпичи выдѣлываются во многихъ 
мѣстахъ. Ііъ подполпцѣ хранится разный домаіп- 
ній скарбъ; зпмой, папримѣръ, туда прячутъ 
рѣпу, чанъ съ рѣпнымъ квасомъ и т. п. запасы; 
у бѣдныхъ, которые не имѣютъ дво])а, въ ііод- 
польѣ зимуетъ п скотъ.

Въ первой горнш;ѣ, въ переднемъ углу, обык- 
новенно висятъ пконы и картины болхественнаго 
содержанія; у русскихъ здѣсь же помѣщается 
столъ, а у карелъ его ставятъ посредииѣ ком- 
наты, между двумя окнами. У русскихъ навсрху 
двѣ комнаты и внизу двѣ, у Сѣдныхъ одна ком- 
ната II сѣни. Въ заднемъ углу гоі)ницы помѣ- 
щается огромная русская печь, дымовой трубы 
не бываетъ, а въ крышѣ находится дверца, на- 
зываемая „хайло“, безъ котоіюй въ избѣ набп- 
ра.іось бы с.іишкомъ много дыма; печь отдѣляется 
занавѣской, за которой всегда бываетъ царство 
ребятпшекъ,п гдѣ стряпается обѣдъ. Вдоль стѣнъ 
стоятъ лавки, но онѣ не очень широки, спать 
на нпхъ пеудобно. Впрочемъ, русскіе спятъ чаще 
всего на полу, на тюфякахъ, на овчинѣ, карелъ 
же всегда пмѣетъ кровать. У зажиточныхъ кре- 
стьянъ изба дѣлится на двѣ части; одпа комната 
для собственнаго жплья, другая — чпстая, пріем- 
ная; пріемііая эта оклеена обоями, потолокъ вы- 
бѣленъ,полъ пли крашеный плп чисто вымытый, 
дверп, ведущія В7> чистую. часто бываютъ выкра- 
шепы въ бѣлую краску; мебель городсксго фа- 
сопа II нерѣдко обпта какой-ипбудь прочпой ма- 
торіей, 110 стѣнамъ развѣшаны дспіовыя іілохія
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картішы, не рѣдкость іі зеркало; на окнахъ горшки 
съ цвѣтамп. Необходіімой прпнадлежностыо этой 
комнаты является шкапъ съ посудой, у нѣкото- 
рыхъ даже водится серебро. Кромѣ теплыхъ гор- 
нпцъ, въ сѣняхъ есть еще и холодныя, гдѣ лѣ- 
томъ спять нѣкогорые члены семьн, а зпмоп въ 
нпхъ хранптся кормъ для скота и разпыя земле- 
дѣльческія орудія. У каждой избы есть крылечко. 
Около каждаго дома есть амбаръ, рпга, баня. 
Въ баню ходятъ чуть не каждый день, такъ какъ 
очень любятъ чистоту; впрочемъ, въ избахъ масса 
насѣкомыхъ, такъ что, когда мнѣ прпходплось 
останавлпваться па ночлегъ въ какой - ніібудь 
пзбѣ, то я полонсптелыю всю ночь не смыкалъ 
глазъ, воюя съ клонами. У русскихъ можііо за- 
частую встрѣтпть дворъ, у карелъ же его никогда 
не бываетъ. Около карельскаго дома обыкновенііо 
вялится на солнцѣ мясо, развѣіиенное на л{ер- 
дяхъ, нарочно распололгенныхъ вдоль крышп.

Пзбы кроютъ тесомъ, богатые обшпваютъ 
имъ всю избу, сверху же красятъ краской. Когда



въѣз/каешь въ деревніо впервые, то, глядя на 
постройки, можно подумать, что люди, жіівущіе 
въ такихъ складныхъ нзбахъ, мало зііакомы съ 
нуждой II горемъ; поживешь, прнсмотришься 
ближе, — увидишь, что трудно живется крестья- 
намъ въ этихъ хоромахъ; каменистая почва даетъ 
мало, поэтому голодовки здѣсь ііе рѣдкость, и 
велнка же должна быть любовь къ землѣ рус- 
скаго насельнііка и еще больше его ііужда, еслн 
онъ, гдѣ только можетъ, старается обработать 
кусочекъ земли подъ пашню; нногда верстъ за 
тридцать отъ деревніі, встрѣтишь подсѣку и не- 
вольно удивишься энергіи и трудолюбію кре- 
стьянина. Какъ ни хлопочетъ онъ, какъ ни при- 
кладываетъ всѣ старанія, чтобы добыть побольше 
хлѣба, все же его никогда не хватаетъ даже на 
нолгода. Случается, ѣдятъ соломенный іі дре- 
весный хлѣбъ; первый приготовляется такимъ 
образомъ: берутъ ячменную солому, истолкутъ ее 
въ ступѣ, смелютъ, — получается труха; къ ней 
прибавляютъ четверть ])жи, а богатые такъ н 
половііну. Если ячмсніюй соломы въ запасѣ не 
имѣется, берутъ ржаные колосья съ оставішімися 
зернами, толкутъ ихъ въ ступѣ н ужъ, не при- 
мѣіпивая муки, пекутъ изъ этой мякины хлѣбъ. 
Хлѣбъ птотъ очень грубый, переваривается съ 
болышімъ трудомъ, плохо дѣйствуетъ на здо- 
ровье. Еще хуже древесный.

Весной, когда уже нѣтъ и соломы, кі^естьянинъ 
идсп> въ лѣсъ, сдираетъ кору съ сосенъ, су- 
шитъ ее на горячихъ угольяхъ, чтобы она поте- 
ряла запахъ смолы; когда она закраснѣется, се 
толкутъ, мелютъ, смі.шиваютъ съ мукой и пе- 
кутъ хлѣбъ. Но что положительно отравляетъ 
организмъ II нерѣдко приводитъ къ смерти, такъ
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■ло сосіювая каша, ініаче ііаз. „казява". Когда 
пъ домѣ олоіічаііина пе остается и іцепотки муки, 
опъ беретъ соСповуіо пыль, всыпаетъ въ молоко, 
смѣшиваетъ все вмѣстѣ, получается что-то въ 
родѣ клейстера; падо имѣть очепь крѣпкое здо- 
ровье, чтобы выиосить такую пищу. Вь пеуро- 
лсаіпіые годы крестьяшпіъ сушитъ спптки, мелетъ 
вь муку II печеть пзъ пея пііроги пли снптко- 
воіі мукоіі уху заправляетъ. Пптаются олопчапе 
мелкоіі рыбешкоГі, которую онп пазывають „на- 
пастницеГі“ , іі ѣдятъ ее съ чешуей; не брезгаютъ, 
еслп она бываетъ іі съ душкомъ; вытапливаютъ 
жпръ пзъ налимовъ п очепь любятъ ѣсть его съ 
овсяпымп блинами.

Вообще рыба, котороп до сихъ поръ много 
въ этомъ бог^томъ водою краю, служптъ боль-
шимъ подспорьемь крестьянппу. Къ сожалѣнію, 
ему пегдѣ было научнться правплыіому рыбпому 
хозяпству: при ловлѣ сачками п частымп сѣтямп 
попадается всегда молодая рыба, пногда изъ цѣн- 
пыхъ породъ, II, копечно, выбрасывается и без- 
полезпо гибпетъ. Мало того, валяющаяся на бе- 
регу рыба гніетъ п заражаетъ воду. Вслѣдствіе 
такого неумѣлаго обращенія, колпчество цѣнной 
рыбы все уменьшается п здѣсь, какъ п въ дру- 
гпхъ мѣстахъ Россіп.

^іясо ѣдятъ рѣдко II то богатые, дичь же 
большею частью продаютъ. ІІзъ овощей больше 
всего ѣдятъ рѣну во всѣхъ впдахъ,—и вареную, 
II пареную, п сырую, изъ пея лсе дѣлается
любимый II общеупотребптелыіый напитоігь рѣп- 
ный квасъ; подъ рѣпу расчппіаютъ особеіпіую 
подсѣку, которая послѣ бываетъ уже іш па что 
не пригодна. Ѣдятъ капусту, ііо родится опа пе 
вездѣ, папрпмѣръ, въ окрестпостяхъ Лодейнаго
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ІІОЛЯ ел разводятъ довольно много; отсюда ее 
сбываіотъ на Вознесенскую нристань, откуда она 
развозится по всему нрибрежью Онежскаго озера. 
Вообще же овощи нлохо растутъ въ этомъ краѣ, 
гдѣ весною долго держатся холода, а съ оеенн 
начинаются ранніе заморозки. Горохъ не въ боль- 
шомъ унотребленіи, хотя изъ него дѣлаютъ ки- 
сель, ленешки; больше любятъ ячмень и изъ 
ячменной круны пекутъ нироги, калитки; ѣдятъ
лукъ, бобы.

'Вдятъ олончане очень много, и по праздни-
камъ иринято ходить по всѣмъ знакомымъ и въ 
каждомъ домѣ непремѣнно пообѣдать; въ насмѣшку 
надъ богатырскимъ аппетитомъ олончанина, на- 
родъ выразился такъ: „Одинъ молодецъ съѣлъ 
тридцать три пирога съ пирогомъ, да еще съ 
творогомъ, выхлеба.іъ полтора молока кислаго 
стоуца (горшка)“ . Лѣтомъ большимъ подспорьемъ 
служатъ ягоды: морошка, брусника и другія, а 
также и грибы,— рыжики, волнухи.

Пьютъ чай и кофе; любовь къ этому напитку 
перешла къ кареламъ отъ финляндцевъ.

Нѣкоторые продуктыѣсть считается грѣхомъ,— 
напримѣръ, медвѣжье мясо, потому что раньше 
медвѣдь бы.іъ человѣкомъ, но Богъ обратилъ его 
въ звѣря; нельзя ѣсть пѣтуха, свинью, зайца, 
который прежде былъ кошкой, лебедя не только 
ѣсть, но и убивать грѣшно,—лебедь похожъ на
женщину и близокъ къ Богу.

Кромѣ описанныхъ промысловъ, жители Оло- 
н е ц к о й  губерніи занимаются еще и другими, напр., 
судостроеніемъ; олопчане очень пскусны въ этом^ь 
дѣлѣ, суда ихъ славятся крѣпостью, отдѣлкои, 
работаютъ обыкновенно п поденпціки и самъ хо- 
зяинь; всѣ одинаково одѣты, всѣ съ топорами,



такъ что т[)удііо бипаетъ угадать, кто изъ ‘нихъ 
хозлинъ. Такъ как'і> лѣсъ здѣсь очеііі. хорошаго 
качества, работники ловкіе, умѣлые, то и по- 
стройки въ этоіі губериіи и нъ ближиихъ уѣздахъ 
сосѣдиеіі ІІовгородскоіі обходятся зиачительпо де- 
шевле, чѣмъ пъ ді^угихъ мѣстпостяхъ. Капаты, 
желѣзо и нсѣ другія матеріалы, которые тре- 
буіотся при ііостройкѣ судовъ, легко доставляіотся 
изъ Иетербуі)га, благодаря удобноыу сообщспііо. 
Вирочемъ, существуіоть и мѣстііые желѣзнодѣла- 
телыіые заводы, па которыхъ выковываіотся 
якоря II болты. Гвозди, кріочки дѣлаіотъ свои 
кузнецы. ІІостройка судовъ и перевозка па пихъ 
дровь, угля, хлѣба, сѣна въ Иетербургъ очень 
выгодпа для олопчаиъ. Изъ ІІетербурга эти суда 
пикогда пе отправляіотся ііустыми, оііп приво- 
зятъ разные топары для куицовъ. Многіе кре- 
стьяпе идутъ въ іикііпера, въ подепщпкп на чу- 
жія суда. Въ пастоящее время самодѣлыіыя 
суда все болѣе и болѣе вытѣспяіотся парохо- 
дами. Для мѣстпаго судоходства и торговли имѣет ь 
огрбмпое зпачепіе спстема сѣверпыхь капаловъ; 
такъ, по МаріинскоГі системѣ проходитъ въ те- 
чепіе года до 70 милліоновъ пудовъ среднимъ 
числомъ. Снстема каііаловъ была задумана 
ІІетромъ Великимъ. Чтобы пачать постройку 
Маріинскоіі системы, царь выбралъ пынѣшній 
Вытегорскій уѣздъ, по война со шведами заста- 
вила Ііэтра отложить па время свое предпріятіе, 
одпако прп первой возможности ІІетръ осуществіілъ 
свой планъ. Ему удалось провести только обход- 
пый Ладожскій каналъ, да п тотъ былъ открытъ 
уже послѣ его смерти (1731г.). Тѣмъ пе мепѣе, всѣ 
капалы областп были намѣчепы отчасти уже 
ІІетромъ. ІІа это требовались большія средства.
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Это и служило главиымъ иреиятствіемъ. Палоги 
длл соорунѵеиія водиыхъ системъ иовысились иа- 
столько, что самъ і)ѣшительиый Иетръ дол/кеиъ 
былъ тогда сокраіцать ихъ и[)и всемъ своемъ ие- 
расиоложеиіи отказываться отъ задуманиаго. Ма- 
ріииская система иачата біл.іа, иаиримѣръ, только 
въ 1799 г. отчасти благодаря содѣйствію имие- 
ратрицы Маріи Оеодоровиы, суируги ГІавла 1, 
которая велѣла выдавать ежегодио ио 400 тысячъ 
изъ суммъ Петербургскаго восиитательиаго дома, 
иоэтому въ честь иея эта система н иолучила 
названіе Маріинской (ее состав.тяютъ Исва и ка- 
налы: Ладожскій, Сясскій, Свпрскій, Оиежскій, 
Маріиискій, Бѣлозерскій), Иетръ Великій понялъ, 
какое великое и вал^иое зиаченіе для русскоіі 
торговли могло имѣть соединеніе волжскихъ водъ 
съ водами Оиенѵскаго озера и Невы, Для изслѣ- 
дованія мѣстности имъ былъ иосланъ въ Выте- 
горскій уѣздъ знаменитый въ то время англійскій 
инженеръ ІІерри. Графу Сиверсу, который соору- 
жалъ Маріинскую систему, одинъ вытегорскій 
крестьянинъ, ио имени Пахомъ, которому было 
115 лѣтъ и который иомнилъ царя, разсказы- 
валъ про астролябію, съ помощью которой Перри 
иамѣчалъ направленіе будущаго канала: „За нѣм- 
чиною случалося мнѣ зачастую носить длинное 
сквозилище (зрительная труба), въ кото]зое тотъ 
сматривалъ, когда выходилъ изъ лѣсу на высо- 
кое или открытое мѣсто и‘ оттуда видѣлъ, Іюгъ
вѣсть, какъ далеко".

У парода существуетъ разсказъ о томъ, что 
во время шведской войны, войску приходплось 
тащить волокомъ корабли въ Ладожское озеро; 
переходъ черезъ непроходимыя дебри, болота 
былъ очепь тяжелъ, надо было вырубать про-
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сЬки, а черезъ рѣкп, трясины настилать мосты; 
быть-можетъ, въ то время и зародияась у Петра 
мысль о непрерывномъ водномъ путп изъ Волги 
въ Ладогу.

Пародъ и доЕіынѣ помпптъ Ііетра Великаго и 
разсказы о немъ передаются изъ рода въ родъ. 
Олончанинь, вспоминая царя, снимаеть піапку, 
крестится и не называетъ его по пмеіні, а ве;пі- 
чаетъ словами: „Осударь“ , „Батіошка", „ІІадежа**. 
„А батюшка осу'дарь былъ роста высокаго, всѣх,ъ 
людеи выше цѣлой головою; часто встряхивалъ 
онъ своими черпымп кудерькамп, а пуще, когда 
случался въ раздумьѣ.’ Ие гнушался онъ нашего 
житья-бытья, кушпвалъ нашу хлѣбъ-соль“ . Все 
хорошее въ Озерномъ краѣ пародъ прпписываетъ 
Иетру Великому. Онь поднялъ этотъ край въ 
торговомъ отношеніп, онъ первый нача.тъ строить 
кораблп, заложилъ первую верфь въ г. Лодейпом7> 
ІІолѣ, онъ нашелъ п руду, сталъ строить за- 
воды. Ііе даромъ о немъ вспомпнаютъ съ 
такимъ благоговѣніем ь и до сихъ поръ хранятъ, 
какъ святыню, чарочки, которыя государь разда- 
І)плъ мнопімъ жптелямъ; хранятся онѣ не иначе, 
какъ въ божницахъ.

Кустарными промысламп занимаются спеціально 
жптелп Каргопольскаго н Вытегорскаго уѣздовъ; 
заннмаются они столярнпчествомъ, дѣлаютъ лодки, 
которыя II сбываютъ въ ІІетрозаводскъ. Дѣлаютъ 
сохи, телѣгп, колеса, разную домашнюю утварь; 
кадкп, ушаты, ведра, коры тапт. п., вытачиваютъ 
разные предметы изъ карельской березы, пѣкото- 
рыя изъ вещей они раскрашиваютъ; эти пздѣлія 
ііе толыю расходятся по всей Олоііецкой губ., но 
и въ другпхъ мѣстахъ находятъ сбытъ. Издѣлія 
эти очень красивы и цѣнятся болѣе нли мепѣе
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высоко, такъ какъ такой березы съ каждымъ го- 
домъ остается все меиьше іі меиьше іі теперь въ 
большомъ колпчествѣ ее можно встрѣтпть развѣ 
только въ Иовѣпецішхъ дебряхъ. Въ Петрозавод* 
сі{Омъ уѣздѣ вяжутъ сѣтн, а въ Каргопольскомъ, 
Вытегорскомъ п Иудожскомъ уѣздахъ женпщны 
заппмаются вязапіемъ пзъ овечьей піерстп перча- 
токъ, варежекъ, посковъ н т. д.; трудъ этотъ 
оплачнвается очепь скудно,—отъ 3— 5 к. въ день. 
Большое ішлпчество такпхъ пздѣлій пдетъ свопмъже 
деревенскпмъ торгашамъ, рѣдко за чіістыя депьгн, 
чаще въ обмѣпъ на платкн, чай, сптцы п др. 
Большое развнтіе вь Олопецкой губернін полу- 
чиль валяльпыіі промыселъ. Во мпогнхъ дерев- 
пяхъ ііудонхскаго, Вытегорскаго н Каргополь- 
скаго уѣздовъ крестьяпе заннмаются прпготовле- 
ніемъ валеной обувн (катанокъ). Лучшіе кустарн- 
валялыцнкп въ Вытегорскомъ уѣздѣ —  болыпею 
частью бродячіе кустарн, уходящіе на заработкн 
пе только по своей губерпіп, по н въ другія, 
папрнмѣръ, Архангельскую, Новгородскую; пере- 
ходятъ онн съ мѣста на мѣсто, главнымъ обра- 
зомь, нотому, что заказовъ на мѣстѣ бываетъ не- 
много, а обзавестнсь таісъ, чтобы работать на 
продажу, нѣтъ средстпъ. 1\ромѣ того, въ глухнхъ 
углахъ Озернаго края пѣтъ еще постоянныхъ 
торговыхъ цепт)ювъ, куда бы можпо сбывать 
сработапное. Въ Олонецкой губернін въ прежнее 
врсмя вьшлавлялн желѣзо нзъ мѣстпыхъ горныхъ 
рудъ; епіе недавно въ Пудожскомъ н Каргополь- 
скомъ уѣздахъ желѣзо плавплп пзъ болотпой 
руды, по теперь эта разработка заброшепа почтн 
совсѣмь, такъ какъ привозпое желѣзо довольпо 
дешево н съ нимъ нѣтъ никакой возпн. О.іопец* 
кіе кустари-кузпецы зарабатываютъ порядочно,
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изготовляя экипаяѵи (санн, тарантасы), топоры, 
косы, винтовкп. Гончарпыіі промыселъ очень 
распространенъ въ селеніяхъ по рѣкѣ Ояти, 
Лодейнопольскаго уѣзда; развптііо этого промысла 
именно здѣсь способствуетъ мпогое: п хорошія

І*нс. 20. ІІздѣлія іізъ бересты.

качества глппы, легкость добыванія ея, и депіе- 
выя дровп. ІЗыдѣлываіотъ горшки для цвѣтовь, 
тазы, пепелыпіцы, дѣтскія игрушки, и все это 
продается обыкііовенно мѣстнымъ скупщикамъ, 
которые торгуютъ по деревпямъ, па ярмаркахъ
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иліі отправляіотъ олонецкія издѣлія въ Петер- 
бургъ, ііетрозаводскъ и т. п. Гончариое дѣло ндетъ 
таклсе въ Вытегорскомъ, ІІудожскомъ уѣздахъ, 
ію здѣшніе кустарн не такъ искусны: ихъ издѣ- 
лія не отличаются той красотой и прочностью, а 
потому II цѣнятся значителыю дешевле.

Скорняжный промыселъ развитъ въ городѣ 
Ічаргополѣ II въ его окрестностяхъ; крестьяне 
выдѣлываютъ бѣличыі шкуркіі и іш юпі бѣличыі 
мѣха. Прежде этотъ промыселъ былі> значи- 
те.іьнѣе, нѣско.іько лѣтъ тому назадъ число ку- 
старей доходило до 1000 человѣкъ, а теііерь ихъ 
работаетъ 200, 300; заработокъ также соот-
вѣтственно уменьшается.

Любопытпымъ промысломъ въ Олопецкой 
губерніи является плетеніе піляпъ изъ соломы. 
Заниматься этимъ стали съ 1867 г. и по раз- 
сказамі» крестьянъ совершенно случаКно: въ домъ 
одного крестьянина зашелъ пастухъ-фипляндецъ и 
оставилъ тамъ своіо старую соломенную шляпу, 
крестьяниііъ заинтересовался, осмотрѣлъ ее внн- 
мательно и попробовалъ сдѣлать самъ; дѣ.ю по- 
шло и оказалось выгоднымъ, такъ что теперь 
шляпы стали отправлять въ Петербургъ, гдѣ ихъ 
продаютъ отъ 15 до 30 к. за штукуі Выдѣлкой 
шляпъ занимаіотся мальчики и дѣвочки, иногда 
женщины. Кіюмѣ шляпъ, дѣлаютъ такъ называ- 
емыя „плетни“, матеріалъ, изъ котораго въ го- 
родскихъ магазинахъ шьютъ шляпы по своимъ 
образцамъ. Но и это дѣло ііаходится въ рукахъ 
скупщиковъ, которые обиі^аютъ крестьянъ п бо- 
гатѣютіэ весьма успѣшно.

Всѣ эти промыслы могли бы получить обшир- 
ное разиитіе, но этому препятствуетъ многое. 
Главнымъ же образомі. крестьянину недостаетъ

— 66 —



технпческпхъ знапііі, его пздѣлія слншкомъ грубы, 
скорѣе прпгодтіі для сельскаго сбыта, чѣмъ для 
городского, а потому краііне дешевы. Не мепѣе 
важно, что кустарь не пмѣетъ возможностп про- 
давать своп вещп безъ посреднпчества скупш;п- 
ковъ, которые, какъ пзвѣстпо, притѣсняіотъ, за- 
бпраіотъ кустарей въ своіі рукіі, запутываіотъ, 
скупая его пздѣлія за грошп, часто въ обмѣнъ 
на дешевый товаръ, прп чемъ своп товары скуп- 
іцпкъ оцѣнпваетъ, конечно, несоразмѣрно дорого, 
пользуясь отсутствіемъ денегъ у крестьянпна, нулѵ- 
ныхъ ему для уплаты податей п повинностей, 
для ремонта пнвентаря, покупкп лошадп и т. п. 
Скупщпкп зпмою раздаютъ взаймы деньгп за боль- 
шіе проценты въ счетъ будущихъ издѣлій, кото- 
рыя расцѣнпваются прп этомъ невѣроятно низко. 
Постоянныя недохваткп въ хозяйствѣ все прочнѣе 
II прочнѣе закабаляютъ кустарей, такъ что въ 
пѣкоторыхъ мѣстахъ они состоятъ, такъ сказать, 
на службѣ у скупщиковъ, работая по нхъ заказу 
п всецѣло завпся отъ пхъ проіізвола, — не имѣя 
средствъ выбиться изъ до.іга, а потому не смѣя и 
спорить съ властнымъ кулакомъ. Робкія попытки 
земства, отчасти правительства, прійтп на по- 
мощь кустарямъ путемъ устройства образцо-
выхъ мастерскпхъ, складовъ п кредита мало 
пзмѣняютъ дѣло въ виду своей разрозненпостп и 
малочпсленностіі. Только шпрокій мелкій государ- 
ственный кредптъ п мѣстныя товарпщества са- 
мпхъ кустарей могутъ пхъ вырвать изъ-подъ  
власти чужого капитала.

Олончане занпмаются также разработкой рудъ 
II мпнераловъ. Олонецкая губернія очень богата 
каменнымъ углемъ, желѣзнымп рудамп, болотпыми 
п озерными, которыхъ особенно много въ ІІовѣпец-
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комъ н Петрозаводскомъ уѣздахъ; пзъ желѣзной 
руды мѣстные лхчітелп выплавляютъ чугунъ. Для 
обриботкп чугуиа п желѣза пмѣются два казен* 
ныхъ чугунныхъ завода: Александровскій п
КончеозерскіГі п пѣсколько частныхъ. Нъ этой 
губерніп желѣзное пропзводство, горное дЬло все 
почтн въ рукахъ правнтельства; оно могло бы 
процвѣтать, такъ какъ условія способствуютъ 
этому (много рудъ п лѣса; озера п рѣкп,— удоб- 
ные путп сообщенія); но, несмотря на это, оно 
пока ограннчено довольно скромнымн размѣрамн. 
Еще Петръ Велнкііі обратн.іъ внпманіе на край, 
какъ на богатыіі ])удннкъ: проходя съ войскамн 
черезъ дремучій лѣсъ отъ Бѣлаго озера къ Онеж- 
скому,онъ открылъ здѣсь мѣдную руду п впослѣд* 
ствін залоніплъ трн завода.

Въ холмнстыхъ мѣстахъ встрѣчаются обна- 
жепія каменіплхъ породъ, напрнмѣръ, мрамора, 
который добывается у деревнн Тпвдін н у Бѣлой 
Горы. Ломку мрамора пропзводятъ самп крестьяне; 
прежде его много вывознлп на украшеніе петер- 
бургскпхъ здапій, напрнмѣръ, Зпмняго дворца, 
ІІсакіевскаго собора, теперь пзъ него выдѣлы- 
ваютъ доскп для столовъ, подсвѣчннки п проч., 
по все это дѣлается весьма грубо, ;ияповато. 
ІИокшнпскій песчанпкъ н вытегорская огнеупор- 
ная глнна представляютъ собой цѣнный строптель- 
ный матеріал7>. Нъ малыхъ размѣрахъ добывается 
серебро п золото, которое прежде добывалн въ 
Повѣпецкомъ уѣздѣ прн рѣкѣ ВеіігѢ въ руд- 
ппкѣ, наз. Вопцкнмъ.

Объ этпхъ металлахъ существуетъ такая ле- 
генда:

„Въ п|)ежніе годы много было въ нашнхь 
мѣстахъ н золота п серебра,— разсказываютъ въ
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Иовѣнцѣ,— да теперь-то уже не знаютъ, гдѣ онп 
попрятаін.1 . IIIла разъ по губѣ, мпмо наволока, 
лодка съ народомъ, а по берегу навстрѣчу ей 
старичокъ пдетъ, па кіекъ уппрается, а кіекъ-то 
такъ п гнется отъ тяготы — очень ужъ старпкъ 
тяжелъ да грузенъ. „Возьмпте меня въ лодку, 
ліодп добрые", просптъ старпкъ, а ему въ

-  (І9 —

Рпс. 21. Бѣдая гора (Петрозаводскііі уѣздъ).

отвѣтъ пзъ лодки; „намъ п такъ трудно 
справ.іяться, а тутъ тебя еще стараго взять 
съ собоГі".— „Понудьтесь малость, возьмнте меня 
въ лодку, большую корысть нажпвете!“ взмо- 
лплся старпкъ, а рыбакп его все не берутъ. 
Долго просплъ старпкъ взять его въ лодку, 
да такъ п не допросплся. „ІІу, хоть бато- 
жокъ мой возьмпте, очень онъ ужъ тяжелъ, не 
по мнѣ“ .— „Станемъ мы пзъ-за батога дрянного



къ берегу прпотавать", отвѣчаютъ съ лодки. 
Бросплъ тутъ старикъ батожокь свой — оиъ и 
разсыпался весь па арапчики голлапдчпки, а 
самъ старикъ ушелъ въ щелье отъ грузпости, и 
щелье за пимъ затворилось. Ахпули тутъ ло- 
дочпики, да поздпо за умъ схватнлись".

Въ Олопецкой губерпіи, какъ самой отдалеп- 
пой и глухой, сохранились остатки глубокой 
старипы въ обрядахъ, обычаяхъ, пародномъ 
творчествѣ,

Въ глуши пепроходимыхъ лѣсовъ, въ уединен- 
пыхъ, затеряпныхъ среди болотъ п озеръ селе- 
піяхъ Озернаго края, отрѣзанныхъ своей приро- 
дой отъ остального міра, подъ хмурымъ холод- 
иымъ сѣверпымъ пебомъ сложплось мпожество 
своеобразпыхъ преданій, вѣрованій и сказапій, 
въ которыхъ олопчанинъ, какъ умѣлъ, объяспялъ 
себѣ міръ, и, какъмогъ, защищался отътѣхъ зем- 
ныхъ враждебныхъ силъ, которымп казалась ему 
населенной окружаіощая угрюмая природа; п много 
еще этпхъ древнпхъ вѣрованій и обычаевъ сохрапи- 
лось въ краѣ. Особешю суевѣрны карелы; у нихъ 
до сихъ поръ сохранплись языческіе обряды и 
вѣровапія. Еше до спхъ поръ существуютъ свя- 
щеппыя рощи, въ которыхъ въ древпія времепа 
языческій пародъ, жившій задо.іго до прпхода 
русскихъ, прппосилъ жертвы; русскіе унаслѣдо- 
вали это повѣріе, и еще теперь въ Пудожскомъ 
уѣздѣ въ пѣкоторыхъ деревпяхъ существуютъ 
такія ропиі* Такъ какъ въ уѣздѣ церквей немного, 
то въ деревпяхъ стоятъ часовпи во пмя того или 
другого святого, По праздшікамъ туда собираются 
крестьяпе, зажигаютъ свѣчи передъ пкопами, 
кто-пибудь пзъ грамотеевъ читаетъ псалтирь, 
Евапгеліе, послѣ этого всѣ расходятся по домамъ.
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Рііс. 22. Церковь въ Олонецкой^губ.

Однѣ часовніі стоятъ на открытыхъ мѣстахъ, 
другія же среди рощіі, іі тогда этіі рощи кре- 
стьяне называютъ священііымп, къ нимъ отно- 
сятся съ суевѣрнымъ страхомъ, счіітаютъ, что 
онѣ прннадлежатъ угодннку, въ честь котораго 
выстроена часовня; рубнть дрова, брать пзъ рощи 
хворостъ счіітается грѣхомъ, такъ какъ это все 
пріінадлежитъ угоднику, которын можетъ ііока- 
рать. Въ Пудожскомъ уѣздѣ въ нѣкоторые празд- 
нпкіі, напрпмѣръ, св. ІІльн, Петра и Павла 
устраііваются общественныя празднества: жите.ти 
складываются, покупаютъ быка, его рѣжутъ, 
мясо дѣлятъ между тѣміі, кто вііесъ своГі пай. 
Въ пѣкоторыхъ мѣстахъ закалывають барана для 
жертвы какому - нпбудь святому. Замѣніілось 
толыю пмя прежпяго бога именемъ святого, а 
отношеніе къ божеству осталось прежнее.



І^ъ деиь свадьбы передъ отъѣздомъ жениха 
къ невѣстѣ, дѣло не обходигся безъ знахаря. 
Зиахарь держитъ въ рукахъ яііцо, острый ножъ, 
и замокъ, который открываетъ и закрываетъ, 
читая отпускъ на свадьбу, затѣмъ эти иредметы 
оиь убираетъ за иконы, иослѣ чего свадебный 
ноѣздъ отправляется къ невѣстѣ.

II лѣсъ и вода, окружающіе жителя Озериаго 
края со всѣхъ сторонъ, населены живыми страш- 
ными суиі,ествами: водяиыми, русалками, лѣшими 
и всякой нечистой си.іой. Въ нѣкоторыхъ озе- 
рахъ, говорятъ крестьяне, есть подводныя царства 
русалокъ, которыя на закатѣ солнца играютъ въ 
водѣ, выходятъ на берегъ, расчесываютъ свои 
длинные волосы: онѣ похожи па обыкновенныхъ 
женщинъ, только волосы у ішхъ зеленаго цвѣта. 
Лѣсовикъ представляется ростомъ съ дерево, 
и является то въ видѣ военнаго, то въ впдѣ 
бѣдно одѣтаго старика; у него свои собаки, ма- 
леиькія, пестрыя, увидѣть ихъ довольно трудно. 
Онъ бываетъ то злой, то добрый. Нечистый, го- 
ворятъ, причиияетъ миого бѣдъ; въ лѣто каждый 
пастухъ долженъ непремѣнно подарить ему ко- 
рову, не то оиъ разсердится и переморитъ все 
стадо.

Обиліе чертовшииы русскій человѣкі> объ- 
ясняеть такой теоріей: ,,у- Лдама послѣ грѣха
пародилась цѣ.іая куча дѣтей, которыхъ ему по- 
казать на людяхъ стыдно было, вотъ онъ и при- 
думалъ попрятать ихъ отъ Г>оіа и ангеловъ: кого 
въ і)игу, кого въ баню подъ каменку, кого въ 
о:?е])о, кого въ болото, а кого въ лѣсъ и бучило 
подъ мельпицею. Однак‘о Г>ога пі)Овести ему пе 
удалось. Разсердился Господь иа .Ѵдама и въ иа- 
казапіе зарокъ на пихъ и наложи.п,, такъ на
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вѣчиыя времепа тамь ііхъ іі оставилъ, гдѣ самъ 
отецъ пхъ запряталъ".

Еслп появптся мпожество бѣлокъ въ лѣсу, то 
это прпзпакъ блпзкой войпы. Крестьяпе серьезпо 
увѣряютъ, будто бы передъ 1812 годомъ по- 
явплась пхъ такая масса, что опѣ стадамп бѣ- 
галп въ городахъ по улпцамъ п разсаживались 
по крышамъ домовъ.

Ирп погребеніп умершпхъ карелы вѣрять, что 
душа покойнаго въ теченіе сорока дпеп находптся 
на землѣ, посѣщаетъ свой домъ' п даліе дѣлаетъ 
хозяпственныя распоряженія. Въ сороковоп день 
она вмѣстѣ со СБЯщеннпкомъ будто бы прпходитъ 
на помпнкп, поэтому ее надо торжественно встрѣ- 
тить, п на подушкѣ снестп на печку, куда ста- 
вятся приборы п кушанья. За столомъ прп этомъ 
нужно также оставпть ыѣсто п прпборъ для 
усопшаго. Еслн у жеыиха илп невѣсты потухпетъ 
свѣчка подъ вѣнцомъ— это принпмаютъ за признакъ 
недолговѣчности, даже скорой смерти.

Чтобы выйтп замужъ, дѣвушка должна при- 
ложить не мало стараній: она должна пріобрѣстп 
хорошую славу, уберечь себя отъ сглазу, порчи, 
потомъ прпсушить къ себѣ парня; крестьяне не 
вѣрятъ въ чувство любвп,— по ихъ понятіямъ это 
скорѣе какое-то наважденіе. Чтобы пустить 
о себѣ хорошую славу и получпть расположеніе 
парня, надо положить въ ржаныя поля къ хо- 
зяпну, у котораго есть парень, полотенце, мыло, 
монету и т. п, Чтобы присушить парня, надо 
нажарить волосъ, смѣшать ихъ съ молокомъ, мы- 
ломъ, солью и тѣстомъ (предметами, которыми 
дѣвушка обливается и натпрается въ банѣ), п 
все это прпмѣшать къ пищѣ парня.

Оэервыіі краЭ.
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Болѣзпн олопчапинъ объясняетъ илн прнсут- 
ствіемъ злого духа илн вьедепіемъ въ тѣло по- 
сторотіяго предмета какпмъ-ннбудь злымъ чело- 
вѣкомъ, н колдупы будто бы нзвлекаютъ нзъ 
падрѣза, сдѣланпаго па тѣлѣ, разпыя вениі: 
камнн, щетнны, волосы, песокъ н др. Колдупъ 
НЛН колдупья ДОЛЖПЫ СЪ Н])ИГ0В01ЖМН бросать по 
вѣтру песокъ, терсть п т. п., н все, что бро- 
ніено такнмъ образомъ, должпо попасть въ чело- 
вѣка, вызвать боль, по колдупь тутъ пе впно- 
ватъ, еслн онъ этого пе продѣлаетъ, пе будетъ 
въ состояпіи вылѣчнть болѣзпь. Распространеп- 
пой болѣзнью счнтается „щетины", появляющаяся 
отъ неопрятностн; чтобы излѣчить ее, пекутъ ле- 
пешкн изь ржапой мукн, воды н меда, затѣмь 
ведутъ бо.тьного въ жарко нстопленную баню, 
тамъ вытираютъ его этнмн лепешками н вѣрятъ, 
что „щетипы" пристають къ лепешкѣ н выхо- 
дятъ такимъ образомъ нзъ тѣла.

Вѣрятъ въ „сглазъ", слово, дурпую мысль пе- 
добраго человѣка, или какъ опн пазываютъ: бо- 
лѣзни отъ „сглаза“ , „при.зора“ .

Вѣритъ олончанннъ въ „баннпка“ , „лѣсо- 
вика“ н боится какъ бы пе піюгпѣвить ихъ. 
ІІоэтому пи въ банѣ нн въ лѣсу не брапятся, 
чтобы пе павлечь на себя болѣзпей. Для того, 
чтобы узнать, отчего болѣзпь приключнлась,— пе 
отъ „сглазу“ лн ,—въ ІІетрозаводскомъ уѣздѣ по- 
ступаютъ такнмъ образомъ: напрнмѣ|)ъ, еслн бо- 
лепъ ребенокъ, еіо кладутъ жнвотомъ па полъ. 
затѣмъ сельскій лѣкаі)ь береть правую руку ре* 
бенка н лѣвую погу, скрещнваетъ нхъ на снипѣ 
ребенка н замѣчаетъ, касаются ли онѣ друп> 
друга; также поступаютъ и съ лѣвой рукой и 
нравой погой, еслн которая - либо пога оказы-
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вается короче, не хватаетъ до рукп, то, зіш- 
читъ, ребеііка „сглазііліі". А чтобы узнать, кто 
пзъ духовъ прогнѣвался, поступають такпмъ 
образомъ: прііносятъ по одіюму камешку съ улііцы, 
пзъ лѣсу, пзъ бапп п своей хаты, опускаіотъ 
пхъ въ чашку съ водой п смотрятъ, надъ кото- 
рымъ камнемъ вода закнпіітъ. II вотъ еслп это 
банпіікъ, то надо его умп.іостивпть, есліі же лѣ- 
совпкъ, то его, п т. д.

Есть болѣзнп у олопчанъ, которыя ііападають 
нп съ того іпі съ сего; какъ только гюявляется 
оспа, которую оніі почему-то называють „Маріей 
Пвановной", крестьяне собпраются толіюй, беруть 
разные дары, входягъ вь горнпцу, гдѣ нахо- 
дптся заболѣвшій, говорятъ слѣдующее: „Здрав- 
ствуй, матушка, Марія Ивановна, здравствуйте 
на многія лѣта! Благодарствуй, что носѣтила насъ, 
рабовъ твоихъ покорныхъ, не будь ты намъ злой 
мачііхой, будь родной матерью! Ты лііки порти, 
да въ гробы не складывай, не побрезгуй дарами 
нашими! “ Болыюму подносятъ дары,ііоиъ долженъ 
непремѣнно отвѣдать и рыбнпка и водочкп, вообще 
всего, чѣмъ его угощаютъ. Лѣчатъ осну рнсанымп 
лепешками, прикладываютъ ихъ еще горячішп 
къ мѣстамъ, гдѣ оспа выступаетъ, затѣмъ кла- 
няются больному въ ногіі II просятъ со с.іезами 
оспищу-матушку помиловать хвораго; пос.тЬ этого 
болыюго ведутъ въ силыю натоплеиііую бапю. 
ІІногда выздоравлііваютъ, несмотря ііа такое лѣ- 
ченіе, чаще же, конечно, умираютъ.

Болѣзнь, но повѣрыо олончанъ, переходитъ 
изъ одного человѣка въ другого; поэтому въ 
1 Іетрозаводскомъ уѣздѣ, когда умііраетъ чахо- 
точпый, всѣ двери и ошіа въ домѣ затворяются 
иаглухо, чтобы чахотка ііе могла выйти, шубы и



платья вьшертываіот'ь вье];хъ діюмъ, чтобы оиа 
ннкуда не заііряталась; па грудь умирающему 
бросают'1. черпую кошку, чахотка будто бы пе- 
реіідетъ въ кошку. Когда больпой умпраетъ, 
кошку отіюсять въ лѣс7> II п)лівязываютъ къ де- 
])еву, опа умираегь илн отъ голода илп ее съѣдаетъ 
какой-пибудь звѣрь, и чахотка пеі^еходнтъ на 
другую тварь нли па лѣсъ, какъ говорятъ кре- 
стьяпе. Душа человѣческая представ.іяется олоп- 
чапипу в'ь вндѣ птицы (голубя, уткп, галки) илн 
я{е въ вндѣ бабочки, поэтому п]лі вндѣ бабочкн 
говорятъ: „вотъ чья-то душепька летитъ“ . Олоп- 
чапе вѣрятъ, что душа остается тамъ, гдѣ жилъ 
человѣкъ, это опн заключаютъ нзъ того, что въ 
домѣ „чуднтся“, т.-е. слышпы стуки, хожденія, 
ипогда удары топоромъ, иногда будто появляется 
покойпикъ и требуетъ, чтобы ушлн изъ этого 
дома.-

Когда человѣкъ умпраетъ, то вт, нѣкоторыхъ 
мѣстностяхъ въ гробъ льютъ масло, н еслп кто 
умираетъ па Пасхѣ, то въ руку вкладываютъ 
яйцо. Кладутъ въ гробъ стриженные ногтн въ 
томъ убѣждепін, что па томъ свѣтѣ прпдется 
лѣзть на стеклянпую іілн крутую гору; особенпо 
въ это вѣрятъ раскольнііки. Когда выпосятъ по- 
койннка изъ іізбы, то вслѣдъ за г])обомъ метутъ 
весь соръ, которын во время лежанія покойника 
сметалн къ нему, н плещутъ водой по слѣдамъ 
процессіи,— это дѣлается для того, чтобы покой- 
ннкъ не могъ верпуться въ домъ. ІТо умершнмъ 
справляютъ помннки, готовятъ рыбнпкп, блнны, 
ппрогн, кисель. Сажаютъ за столы нищнхъ, уго- 
щаютъ, какъ гостей, а послѣ обѣда одѣляютъ ихъ 
еще піірогами, хлѣбомті, ііпогда, раздаютъ деньпі. 
Гакіе обѣды устраиваютъ и богатые и бѣд-
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Рнс. 23. Церковь въ ІІречпстенскомъ погостѣ (Пудожскаго уѣзда,
Олонецкон губ.)

ные, хотя бы разъ въ годъ. Бываетъ такъ, что 
помішкіі справляетъ цѣлая деревіія, т.-е. помішки 
бываіотъ общія. ІІазііачается депь, и всѣ нала- 
гаютъ на себя доброволыіый постъ; за три дня 
до помннокъ начинается стряпня въ самой про- 
сто[»ной избѣ, при чемъ стряпаіотъ гостн, а хо- 
зяева только выдаютъ припасы да ходятъ по 
всѣмъ угламі^ съ плачемъ и причитапіями. Въ 
день, назначенный для помипокъ, пакрываіотъ 
столы, одинъ ставятъ ііа крыльцѣ, другой въ сѣ- 
няхъ, третій вь избѣ; затѣмъ всѣ гурьбой вы-
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1’ис. 24. Лѣтомъ на сапяхъ.

ходлтъ ііавст])ѣчу воображаемымъ іюіюйплкамь и 
говорятъ іімъ: „чай, вы зазябліі въ сырой землѣ, да 
II въ дорогѣ-то не тепло, можетъ, было, погііѣетесь, 
родпые, ііа печкѣ!" Затѣмъ всѣ садятся за столъ. 
Ііередъ киселемъ поіотъ вѣчную п і ш я т ь , х о з я и н ъ  
открываетті окио, спускаетъ на улицу холстъ, на 
которомъ спускали въ могилу какого-нибудь по- 
койнііка, II говоріітъ такія слова своимъ певиди- 
мымъ гостямъ: „Теперь пора бы вамь домой, да 
іюжки у васъ устали, не близко вѣдь было птти, 
вотъ тутъ помягче, ступайте съ БогомъІ“

Существуетъ обрядъ прощенія. Если бываетъ 
въ чемъ-пибудь пеудача или если кто заболѣетъ, 
то это все приппсывается согрѣшенію передъ 
чѣмъ-либо пли передъ столомъ, печкой, рукомой- 
пикомъ и т, д. Ііотерпѣвиіій неудачу подходитъ 
къ какому-нибудь изъ этихъ предметовъ п.низко 
поклонивіипсь, говоритъ; „прости меня, нечепькаі 
прости меня, рукомойппчекъ!**

Ііъ ІІудожскомъ уѣздѣ цѣлъ еще обычай по- 
хищать невѣстъ, опъ сохранился, напр., на І\ено- 
озеііѣ. Пареііь, нолюбивъ дѣвупіку, носылаетъ 
сватопъ къ ея іюдптелямъ; еслп опи на бракъ не 
даютъ согласія, то парснь, сговорясь съ ней и съ 
пѣсколыспми товарищами, увозить се къ ссОѢ пъ



дерепию п помѣщаетъ ее у какоіі-ппбудь бабы, пазы- 
ьаемоіі сватьеіі. Обыкповеппо подруги дѣвушкп 
зпаютъ о задумаппомъ похпіцепіп, піювожаютъ ее 
за ворота съ особеппоіі пѣспеіі. Иослѣ похпщепія 
парепь посылаетъкого-ппбудь пзъ родственппковъ— 
отца плп крестпаго—къ роднтелямъ дѣвушкп „мп- 
рпться“ плп Л\е пдетъ самъ. Еслп родптели дѣ- 
вушкп пе помпрятся, то похптптель обязанъ вер- 
путь дѣвушку. Только послѣ „прпмиренія" вѣп- 
чаются п пзъ церквп отправляются къ родителямъ 
молодой „прощаться", т.-е. проспть прощенія.
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1’ис. 25. Двадцатншестнглавая церковь пъ Кнжахъ.



1Іііге])есеиъ еіце такой обычаи: если свату пе 
удается высватать дѣвушку, то его катаіотъ ио 
деревиѣ иа бороиѣ.

Нравы въ Олоиецкой губериіи довольио ст)юги. 
Зимой въ деревияхъ устраиваются „бесс*ды“ или 
„посидки“ . Посндкой пазывается изба, гдѣ соби- 
рается сельская молодежь ко])отать длиииые з и і і -  

иіе вечеіза; иачииаіотся этн соб])аиія съ осеии, а за- 
канчиваіотся великимъ иостомъ. Дѣвуииѵи иа этихъ 
„иосидкахъ" заішмаются обыкиовеиио прядеиіемъ, 
прялнцы нхъ всегда имѣіотъ очеиь па])ядпый 
вид7>— илн съ ізѣзиымн украшеиіями илн раскра- 
шеиы въ яркую краску. Ічъ дѣвушкамъ прнходяті, 
иарии съ гармоинкамн,пачииаетсяонінвлеиіе, шумъ, 
смѣхті, загадки, прнбаутки. ІІляшутъ свои иляскн: 
такъ иазываемую „шестерку“ , „завивая'* н т. п. 
Избу иаиішаютъ у какой-ииОудь бѣдиой вдовы, 
платятъ хлѣбомъ н дровами, вообще разиымн 
прииасами; въ нѣкоторыхъ мѣстиостяхъ нзба 
отаплнвается всю знму дровамн, которые приво- 
зятъпаі)пн, дѣвушкн же готовятъ лучнпуи каждую 
иедѣ.ію моютъ полы, ІІиогда платятъ депьгаміГ, 
которыя парнп получаютъ за славлеиіе Хрнста, 
а дѣвушіш—за пѣпіе „внноградія“ . Въ первый 
депь І^ождества сие])ва до обѣдин ходятъ славнть 
Хрнста „иищіе", иотомъ ]зебятишкн, за пимн 
бабы II мужнкіі, а вече]юмъ ходятъ па|)пн и дѣ- 
вушки ио отдѣлыюстн. ( )пн собн])аются болыной 
компапіей, поютъ ираздинчиыя стнхи])ы н полу- 
чаютъ за это калачн, к]»еиделн. Дѣвушкіі ходятъ 
пѣть такъ называемое „віпюгі^адье" къ лицаміі 
болѣе илн мепѣе занчнточнымъ, къ учнтельинцѣ. 
ста])ниіиѣ, <|)ельдше]>у н др. Нь „виіюг])адьѣ“ опѣ 
іі.зобі)ажаютъ богатство сомыі, пр(*славляіотъ хо- 
зяевъ II за это иолучаютъ отъ ІОдоЗО к . ,л  всѣ
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эти деньги такь же, какъ и разньіе продукты, 
оиѣ отдаіотъ хозліікѣ или хозяииу избы, гдѣ въ 
уту зиму у иихъ „бесі‘ды“ бываіотъ.

Иь Іхаргоііольскомь уѣздѣ дѣвуіикіі іиатятт. 
за избу тѣмь, что осеиыо жиутъ иѣ.сколько ио- 
лось ржи, а если у хозяевъ, гдѣ оиѣ сиимаіоть 
избу, ііичсго ііосѣяііиаго пѣтъ, то оиѣ ііаііи-
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І’ис. 26. МаГіская гора (Заопежье).

маются къ богатому „нзъ зергіа", т.-е. выго- 
варпваютъ себѣ за работу столько зериа, сколько 
имъ было посѣяпо на мѣстѣ, гдѣ опѣ сжали. 
Благодаря этому обычаю расплаты за ліатву, тотъ, 
кто отдаетъ свою іізбу подъ „посіідки“ , имѣетъ 
даровой хлѣбъ въ продол5кеніе всей зимы. Для 
такоіі лѵатвы дЬвупіки обыкповенно выбирають 
празднпчныіі депь, падѣваютъ самыя хороіііія, 
яркія нлатья и съ серпаміі въ рукахъ, сопрово-



ждиемия толпой парнеіі съ імрмоинішми, ид^тъ 
въ поле; но доіюгѣ поіотъ п пляиіуть; жнутъ 
только однѣ дѣвушки. Во ві)емя такой жатвы 
идетъ веселье; среди говора и смѣха работа такъ 
и кіпштъ; не успѣешь оглянуться, уж ь и пслоса 
готова, и все это дѣлается такъ живо, бойко, что 
смотрѣть хочется; не да^юмъ всегда за молодежью 
притащатся на поле старики и ста))ухп посл^ - 
шать молодой весельій смѣхь, полюбоваться ожи- 
вленными лицами, вспомнить свою молодость.

Па „посндкахъ" бываютъ угощенья рѣдко, 
1)азъ - два въ годъ, въ установленные дни; бы- 
ваютъ, впрочемъ, и невзначай, напр., когда 
парни возвращаются съ выгодной работы; они 
дѣлаютъ ск.іадчину по 10— 15 к. съ каждаго, по- 
купаютъ пряниковъ и устранваютъ „пряженіе пи- 
роговъ". Иъ Каргонольскомъ уѣздѣ устраиваютъ 
„остолушку" па послѣдней вечеринкѣ за три 
дня до праздника Рождества. „Остолушка" со- 
стоитъ вь томъ, что каждая дѣвушка должна 
принестн съ собой чашку клюквы, чаиіку моче- 
паго гороха и коврижку хлѣба для хозяйки, и 
чашку гороха и клюквы въ общую посудину. За- 
тѣмъ калхдая дѣвушка приноситъ еще свѣнѵе испе- 
ченныя „витушки" (крендели, имѣющіе видъ цифры 
восемь) н бѣлые нряженые ппроги. Горохъ и 
ягоды ѣдятъ всѣ вмѣстѣ, а пряжеными пнронхками 
и витушками угощаютъ любимыхъ парней, кото- 
рые, въ свою очередь, дарятъ ихъ пряниками и 
конфетамп. Иодъ Новый годъ на вечеі)инкахъ 
почти повсемѣстно бываетъ угощеніе: папр., въ 
Пудожскомъ уѣздѣ приносятъ масло и круну па 
„обчую кашу“ , угощаютъ ею парней; опи дають 

г»то депьги копеекъ 10— 15 каждый; все это 
потомъ дѣлится между дѣвушками. \іъ  пѣкото-
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І’ис. 27. Городъ ІІетрозаводскъ.

рыхъ деревішхъ ѵтоіценіП пе бываетъ, заніімаіотся 
же на рождественскііхъ вечеріінкахъ гаданіями. 
1'адаютъ о своеіі судьбі> всевозиожныміі сііособами 
съ большпмъ увлеченіемъ; папр., идутъ дѣвицы 
ночыо въ хлѣвъ, берутъ съ соооп ленту, повязы- 
ваютъ коровѣ рога, а на утро прпходятъ смотрѣть: 
если лента развязалась— выйти замужъ’, если ко- 
рова, кромѣ того, лежнтъ, положивъ голову на но- 
рогь, тосвадьба будетъвъ скоромъ врвмепп. Тілп же 
дѣвушка ішдѣваетъ хомутъ, садптся подъ столь 
п ждетъ, что привпдится. Нъ К])ещепіе утромь 
выметаютъ со})Ъ п смотрять, еслп прилетитъ со- 
[юка, то дѣвушка выГідетъ замужъ пепремѣнно.

ІЪобіце въ Олонецкоіі губерпіи, какъ^болѣе 
отдаленной, сохранились остаткп глубокоіі ста- 
рпны, какъ въ обрядахъ, обычаяхь, такь п въ



народномъ тіюрчествѣ. По мало-по-малу п ск»да 
стала пронпкать цпвплпзація, бытъ сталъ пзмѣ- 
пяться. Діногое способствовало этому; блпзоеть 
столицы, отхожіе промисліл, сталкиваіопце п олон- 
чань съ новымп формамп жпзнп, ііодъ вліяніемъ 
которыхъ пзмѣняются . старыя іюпятія II за- 
]юждаются новыя возз])ѣнія.

Новыя условія труда п жпзнп пронпканітъ все 
глубже въ эти глухіе углы. Епде недавно крестьяне 
жплп такъ называемымп „болыппмп семьямп“ , 
которыя теперь все болыпе п болыпе распа- 
даются, дѣлятся; еп^е педавно въ больпіпнствѣ 
селеній не было ьъ употребленіп нп чая нп 
кофе, п самовары-то былп, какъ рѣдкость: а те- 
перь вы не встрѣтпте нп одного дома, въ кото- 
ромь не было бы самовара, а кофе распіюстра- 
нено до того, что данѵе нпщіе мѣстамп просятъ: 
„подайте ради Христа на кофе“ .

Городское вліяніе замѣтно во всемъ,— въ одеждѣ, 
въ язьікѣ, въ пѣсняхъ, въ танцахъ. Нсе чаще 
слыпіатся модныя фабінічпыя пѣсни: „11о спнимъ 
волнамъ океана". „Казъ Булатъ удалой“: танцуютъ 
„канді^ель", „ланцнеть". Во всѣхъ сторонахъ 
крестьяпской жизнп—боі^ьба стараго, вѣкамп не 
двпгавшагося, съ новымъ: старипное еще не со- 
всѣмъ отошло, новое еще не успѣло упрочиться 
II не всюду вытѣснило старину.

Все-таки сѣверъ еще и до сихъ поръ является 
сосредоточісмъ старпны; сохраненію ея мпого спо- 
собствуютъ расколыпіки; средп старообрядцевъ 
сохрапплпсь былпны; былины говорятся нараспѣвъ 
такъ называемыми сказителями, которыхъ кре- 
стьяііе очень почптаютъ, говоря, что не каждый 
человѣкъ способенъ п можетъ говоріггь былппы, что 
пуженъ человѣкъ съ особеппымъ талантомъ, чтобы
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старіііш сказывать. Въ былиііахъ этихъ говорится, 
какъ богатыри сралсались за земліо Святорусскуіо 
съ врагами ея, степііыми хищпиками, какъ уби- 
вали оііи вражыо силу ііесмѣтііуіо, какъ пировали 
въ столыіомъ городѣ во Кіевѣ у ласкова князя 
Владимира.
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Рііс. 28. ІІа „смычкахъ^.

Одной пзъ иіітересііыхъ былнпъ является слѣ- 
дуіощая: „Плья въ ссорѣ съ Владимпромъ". При- 
вожу ее полііостыо.

А тотъ лп-то князь да стольнё-кіевской 
А-й сдѣлалъ какъ задёрнулъ свой почестной

ппръ
Для князей, для бояръ да для богатырей,
А для тыхъ богатырей да русскіихъ,
Чтобы всяко звапіе да шло туды 
А на тотъ, на тотъ, да на почестный ппръ 
А къ столыіёму кпязіо ко Владпмпру.
Да забылъ онъ позвать да что лучпіаго, - 
А что лучпіаго да лучшаго богатыря.



ті;
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А стараго казака Илью Муромца.
Да тутъ-то вѣдь къ Ильюшѣ ые къ лицу п| и-

П1Л0,
А не къ лицу прпшло, стало похабно ѣсть,
Л тутъ-то Илья да раззодорился,
А тутъ*то Илья да разретпвился.
Какъ скоро натянулъ онъ свой тугой лукъ,
А клалъ онъ тутъ стрѣлочку каленую,
А тутъ-то самъ Ильюшенка раздумался:
„А что мпѣ молодцу буде подѣлатп?
А я пыпь молодецъ е разгпѣванной,
А я нынь молодецъ есть раздраженной".
Какъ онъ-то за тымъ туть повьідумалъ,
А стрѣлйлъ-то онъ тутъ по божыімъ церквамъ, 
А по тымъ стрѣлилъ по чудпымъ крестамъ,
А по тымъ маковкамъ золоченыпмъ.
Да палп тутъ тьш маковки,
Да пали тутъ, отпалп па сыру землю,
Да самъ опъ закрычалъ тутъ во всю голову: 
„Да ай же вы былп голи мои,
А голи моп вы кабацкіи,
А доброхоты-то вы еще царскіи!
А собирайтесь-ко вы да сюда-то всп,
А сбирайте маковки вси золоченыи.
А пойдёмте-ко вы да со мной еще 
А туть-то на тотъ да на царевъ кабакъ,
Какъ станемъ нунь пигь да зелена вина,
Да станемъ-то пить да заодпо со мпой“ .
Да какъ тутъ-то эты да голп были,
А голп былп оны кабацкіи,
А доброхоіы всіі были царскіи,
Обпрали маковни ты золочбпыи.
Самы опы къ йму да прибѣгаютъ всѣ:
— А батюшко ты да отецъ нашъ былъ!
А пили тутъ оны да зеленб вино,



Какъ 11ПЛИ тутъ сны да заоднбшенько,
Да какъ впдптъ-то кпязь что бѣда пришла,
А бѣда-то пришла да пеминучая,
Да какъ тутъ-то онъ да е скорьшъ-скоро,
А скорымъ-скоро, скорб скорешенько,
А сдѣлалъ опъ задернулъ тутъ почестпый пиръ 
А для стараго казака ІІльи Муромца.
Да тутъ-то вѣдъ князь да стольпё-кіевской,
Да тутъ-то вѣдь онъ епі;е думалъ есть 
Со князьями со бояры со руссійскима 
А со тыма со могучпма богатырмы:
„А думаитё-тко братцы вы пунь думушку,
А думаите-тко братцы думу крѣпкую,
А думайте думу не продумаите:
А намъ кого будетъ, послать да ІІлыо позвать, 
А позвать сюды къ памъ на почестной пиръ,
А стараго казака ІІлыо Муромца?“
А какъ туіъ-то они да думу думали:
—  А ыамъ-то есть кого послать ІІлью позвать! 
А пошлемъ-ко мы Добрынюшку Микитпча,
Онъ ему да вѣдь братъ крестовыи,
А крестовыи-то братецъ да названыи,
Дакъ онъ-то, быватъ, его послушаетъ.—
Какъ тутъ-то Добрынюшка Микитипичъ 
А прпходитъ-то онъ братцу да крестовому 
Да какъ здравствуетъ онъ братца да крестоваго: 
„А здравствуй-ко братецъ мой крестовыи 
А крестовыи братецъ мой назвапыи!“
Да какъ старыи казакъ ІІлья Муромецъ 
Да какъ опъ-то его да также здравствуетъ:
— Ай здравствуй-ко брать мой крестовыи,
А молодой Добрыпюшка ^Микитпничъ!
Ты зачѣмъ же прпшолъ да загулялъ сюда?— 
„А пришолъ-то я, братецъ, загулялъ къ тебѣ, 
А о дѣлѣ-то прпшолъ да пе о малоемъ,
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Да у насъ-то съ тобой было раньше тс»го, '
А раньиіе того дѣло гіодѣлано 
А попнсн былн попнсаныи,
А заповѣди да поположоный,
А слушать-то брату да меньшому,
А мёньшому слушать брата ббльшого.
Да еще-то какъ у насъ да ёсте съ тобоп 
А слушать-то брату вѣдь ббльшому,
АГі ббльшому слушать брата мёньшого“.
Да тутъ гбворитъ ІІлья таково слово:
„Ахъ ты братецъ да моіі да былъ кресговыпі 
Да какъ нунечку топеречку у пасъ съ тобой. 
А всѣ-то пописи да были вѣдь пэпіісаны,
А заповѣди были пополбжены,
А слушать то брату вѣдь мёиьшому,
А меньшому слушать да большого,
А большому слушать брата меньшого.
Кабы не братецъ, ты крестовый былъ,
А нёкого бы я не послушалъ здѣ!
Дакъ послушаю я братца нунь крестоваго,
А крестоваго братца я названаго.
А тотъ ли-то князь стольнО-кіевской 
А зналъ-то послать меня кого позвать!
Когда ты меня, Добрынюшка Мнкіітнничъ, 
Меня позвалъ туды да на почестной ппръ,
Да я тебя братецъ же послушаю“ .
Да прнходитъ онъ къ князю къ Владимиру'
Да тотъ старын казакъ да Илья Муромецъ,
А со тымъ съ Добрыиюшкоимъ съ Микитичемъ, 
А со братомъ со своимь да со крестовынмъ.
А даваютъ ему тутъ мѣсто не мёньшое,
А не меньшее мѣсто было бо.іьшее.
А садятъ-то ихъ въ большой уго.ть,
А во большой уголъ да за большой-отъ столъ, 
Да какъ налили тутъ чару зелена вина,
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А несліі эту чару рядбмъ къ иему 
Л къ стгірому казаку къ ІІлыі Муромцу- 
Да какъ прпнялъ онъ чару едннбй рукой 
А выпіілъ онъ чару во едішоГі здохъ.
А другу наливалп ппва пьянаго,
А неслп эту чару рядймъ къ ему,
А прппялъ тутъ ІІлыоша едпнбй рукой,
Кще выпплъ онъ опять тутъ въ едпной здохъ. 
Какъ третью налпвалн мёду сладкаго,
Да прппялъ молодецъ тутъ едпной рукон,
Еще выпплъ онъ опять тутъ въ едпнбй вздохъ. 
Тутъ наѣлпси, напплпсь всп, накушались 
Да сталп тутъ оны да всп пьянёшенькп.
А сталп тутъ оны вси веселбшеньки.
Какъ говоритъ ІІлья тутъ таково слово:
„Ай же ты кпязь стольнё-кіевской!
А зналь-то нослать кого меня прзвать 
А послалъ-то братца ко мнѣ ты крестоваго,
А того-то мнп Добрыніошка Микитича. 
Кабы-то мни да вѣдь не братецъ былъ,
А некого-то я бы не послѵхалъ здѣ,
А скоро натянулъ^ бы я свой тугой лукъ,
Да клалъ бы я стрѣяочку каленую,
Да стрѣлилъ бы тн въ гридню во столовую,
А я убіілъ бы тя князь 00 княгинею.
За это я тебѣ-то нунь прощу 
А этую вину да ту великую“ .
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Сохранились духовные стихи, распѣваемые ка- 
ликами: стихи о Егоріп Храбромъ, Алексіи, чело-
вѣкѣ Божіимъ.

Любопытпа пѣсіія мѣстнаго сочиненія, подъ 
пазваніемъ Рахта Рагнозерскій. Рагнозеромъ на- 
зывается небольшое озеро и деревушка къ юго- 
западу отъ Водлозера.
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Рахта Рагнозерсцій.

Иоѣзжалъ борецъ было невѣрныіі,
Мпого городовъ прошолъ,
Мпого онъ борцовъ пбвалплъ,
Иныихъ онъ до смбрти убплъ.
Пріѣзжае онъ въ Москву да бѣлокамеппу, 
Самъ же князю похваляется:
„Ай же князь ты московскіи!
Дай мнѣ, нуньчу поединщичка.
Ты не дадешь намъ да поедпнщичка,
Я вашеіо Москву да всю огнёмъ прижгу“ . 
Много находилоси младыхъ борцовъ,
А никто не можетъ съ нимъ да супротивнться, 
Ай борецъ протпвъ его да не находится.
ІІзъ той же изъ-подъ сѣверной сторонушки.
А стоятъ же мужики да балахонники,
Ай самы оны де испрогбворятъ:
„Кабы нашъ-то же да Рахта Рагнозерскій, 
Этого борца онъ бы нунь въ кучку сіглалъі** 
Подходитъ человѣкъ да незнакомыи,
У тыхъ же мужиковъ опъ да спрашиваетъ: 
„Вы откуда мужички да балахонники,
А какой же у васъ Рахта Рагпозерскіи?“ 
Отвѣчали мужпчки да балахонники:
„Пашъ бы Рахта Рагно;5ерскіи 
Этого борца да онь бы въ кучку склалі.*'. 
Подхватили мужпковъ да балахоішиковъ 
А дерн{али ихъ-то въ крѣпости,
Отправлялп тутъ скор.і гонца 
Нъ ту деі^евню Рагнозерскую,
За тізмъ Рахтой Рагнозерскіимъ.
Прііізжаетъ тутъ гонецъ было московскіи 
Въ ту деревню Рагнозерскую.



Не случіілось бы Рахты дома лн,
Пріі тоомъ гонцп да пріі московскоемъ, 
Находіілся Рахта въ лпсяхъ е.
Спрашпваетъ гопецъ было московскіп:
„Этта ль есть да Рахта Рагпозерскіп?" 
Отвѣчаетъ тутъ ему да было жепщпна:
—  Тутъ живетъ же Рахта Рагнозерскіп 
Ты откудова удалый добрыГі молодецъ?
„Я пзъ тоГі Москвы да бѣлокаменноГі,
Тотъ гонецъ да было скорып
А за тЬмъ было за РахтоГі РагнОзерскіпмъ, 
Требуе тутъ было князь московскіп 
Съ тымъ борцемъ да поборотпся,
А съ невѣрнымъ поратиться".
Отвѣчаетъ ему шенщина:
— АГі же ты гонецъ было московскіи!
Какъ пзъ лѣсу прпде Рахта Рагнозерскіи,
Ай голоднаго ёго да холоднаго.
Не серди ты-тко его голоднаго.
ДаГі ему волю хлѣба нунь покушати,
А тожно 1) ты его да нуньчу спрашивай.—  
Тутъ приходитЪ/СЪ лѣсу Рахта Рагнозерскіи, 
Вготовляетъ обѣдъ да ёму женщппа,
Онъ же сѣлъ тутъ хлѣба кушати,
А поѣлъ же тутъ нунь Рахта Рагнозерскіи, 
Ты ставае да гопецъ было московскіи 
Ай ему же тутъ нупь поклоияется:
„Ты есть нуііьчу Рахта Рагнозерскіи? 
Требуетъ тя князь пуньчу московскіи 
Съ тымъ борьцёмъ да поборотпться,
Что ль съ певѣрпымъ да попытатися".
—  Отправляйся-ко, гонецъ да ты московскіи, 
Нупь вь Москву своіо да бѣлокамепну.

') 'Гогла.
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і\ послушаю нунь князя да москопскаго 
Л ирибуду я въ Москьу да на бо])еиіе,
Да прибуду нуиь понрежде васъ.
Л прибуду буде раныие васъ,
Гди искать мнѣ князя да московскаго? —
„Ты прибудеиіь нунь въ Москву да бѣлокамеыну, 
Сиросишь же ты князя тамъ' московскаго,
Тамъ тебѣ-ка-во нокажутъ ли“.
Лй гонецъ въ Москву да отправляется;
Рахта тутъ на лыжи было ставится,
Что ли Рахта тутъ въ Москву да отправляется, 
Да попрежде тутъ гонца въ Москву онъ ста-

вится,
Отыскалъ же тутъ онъ киязя, да московскаго, 
Л кормили тутъ его да было досыти,
Л поили тутъ его да бы.іо допьяна.
Тотъ гонецъ въ Москву было прискакивалъ,
V про Рахту онъ у князя было спрашивалъ, 

Отвѣчае тутъ да князь было московскіи:
— Здѣсь-ко Рахта, что ль въ Москву да объ-

является.
ІІменемъ своимъ да Рахта называется.— 
Говоритъ гонецъ білло московскіи 
Что ли князіо да московскому:
„Ты держи-тко ёго сутки да голоднаго,
Тожно ты спусти къ борцу да на бореніё 
А къ невѣрному на показаніо".
Ііыдержали сутки да голоднаго 
іѴ спустили тутъ его да па бороніо.
Говоритъ тутъ Рахта І^агнозеі>скіи:
—  і\ бороться князь да пупечу не знаю ли,
ІІ поратиться съ борцомъ да не умѣю ли,
Да ііривычкп нунь у нась да была ж енская.— 
Какъ ухватитъ онъ боі>ьца за плечи ли 
Да топнетъ тутъ борьца да о кпрііичснъ мосіъ,
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Сбплъ его всего да въ кучку вдругъ.
„Ан же ты да Гахта Рагііозерскііі!
Чіімъ тебя да нунечу пожертвовать?"
— Ннчего князь не надобно.
Дай-ко мнѣ-ка благословеныщо,
Что ль на нашемъ было на озерушкѣ 
Не ловплн да мелкою тамъ рыбушкп 
А безъ нашего да дозволеныща.—
Далъ ему да князь было московскіп,
Далъ ему да князь тутъ дозволеньпцо, 
Чтобъ не ловплп безъ его благословленьпца
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Помнятъ крестьяне старыя жалобныя нѣсніі, 
называемыя „заплачки", которыя поются іілп надъ 
умершпмп, плп же когда дѣвпца выходптъ замужъ 
п покпдаетъ родптельскіГі кровъ.

Плачетъ невѣста, возвращаясь пзъ банп домоГі;

Поглядп, корміілецъ батюшко,
Да родптель, моя матушка,

На меня, краснл' дѣвушку,
На бажану дорогу волю:
Такова ль была снаряжена,
Во темну баню отпущена?
Я добѣла не намылася,
Только съ волеГі раз.тпчплася,
Худы даны провожатыіі 
Ко теплоіі да парноіі баенькіі,
Ко бѣлой да умываленькп.
Мпмо теплу да парну баенку 
Нроѣзжалъ да чужъ отецкой сынъ,
Прошла йскопыть конпная,
Прошлп сбѣгіі лошадпные,
Торговалъ да дорогу волю



Какъ у ваіііііхъ провожамыихъ.
Много давалъ злата-серебра,
Много крупныхъ скачныхъ жемчуговъ, 
Тридцать ведръ да зелена внна,
Сорокъ ведръ да пнва пьянаго.
Я стояла, не стыдилася^ •
Въ тонкоіі бѣленькой рубашечкѣ, 
Говорила, не боялася:
„Отъѣзжай да чужъ отецкой сынъ,
Отъ теплой да парной баеньки,
Отъ бѣлой да умываленыш!
Мон дядевья не пьяницы,
АІои братыіца не бражники,
Красны дѣвкіі не распутницы;
Намъ не надо зелена вина,
Намъ не нужно ппва пьянаго, 
Крупныхъ скачныхъ своихъ жемчуговъ 
Какъ послѣ этой поры-времени 
Стали дѣвушки разбоинііцы,
Молодцы да подорожники,
Мои дядевыіца пьяницы,
Милы братья сталн бражнпки,
Какь спломъ волю обсилнли,
Грабежомъ воліо ограбнли 
У теплой да парной баеньки.
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Плачетъ дочь на моги.іѣ родіюй матери:

По сегодняшнему денечку 
По теперешнсму времячку 
Я ходила, горюша бкдная,
ІЗо Божыо церковъ—во матушку 
Я ко ранней-то ко обидиньки.
Я стояла, горіоша бѣдная,
Па лѣвой на сторонушкѣ.



Прпмѣчала я, горіоша бѣдпая,
}1 свою родііму матушку 
Ие могла прпмѣтпть, бѣдная,
ІІп по волосу, дыіі ііп по голосу,'
ІІіі по цвѣтпому по платьпцю;
Выходила я, горюша бѣдпая,
Па круто, краспо крылечушко ^
Да па Спасову площадочку;
Я увпдѣла, горіОша бѣдпая, .
Круту высокую могплушку.
Вы не віііте, війте, вптерочики!
Вы не рвите, вптерочикп,
Со ольшпнушкп вершіінушокъ,
Со березыньки листочиковъ!
Вы завіГіте, вптерочпки,'
Изъ тиха, да потпхбшиньку!
Изъ легка, да полегбшпньку!
Вы разнесите-тко, витерочики,
Со могплушки песочпки!
Росколпсь-ко, мать, сыра земля, 
ГІокажпсь-ко, гробова доска,
Гробова доска да тёсу бѣлого 
Тесу бѣлого—пплйного!
Откройсе, полотёнышко,
Покажись-ка тѣло мёртіюе,
Тѣло мбртвое, лице блёклое!
Прилетпте-ка съ ііебесъ апгелы крылатыи, 
Ііложите душеньку да во тѣло бѣлое, 
Рѣзвы ножепьки— во хоженьицё,
Бѣлы ручепыси— во махапьицё,
Очи яспып— во глядѣпыіцё,
Во уста да говоі^еныіцё!
Ужъ, ты, встань-ко, родитель-матуіика, 
Ужъ ты, краспо моё солпышко,
Ты великое желаныіцё!
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Ты иудёмъ-ко (нойдемъ), красио солнышко, 
11а тихую да па тншнпку 
Какъ на малое безлюдьнцё!
Ужъ какъ пе быть дѣлу, не статнся, 
Жнвымъ (ому) съ мертвымь не вѣдатнся: 
Какъ не выстать бѣлу каменн{у 
ІІзо дна да моря снняго,
Не живать да мнн-ка бѣдноей 
Съ роднтелью, со матушкой.
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Изъ Олонецкой губернін я отнравнлся въ Иов- 
городскую на Бѣлозерье. Это глухой, но весьма 
своеобразнын н пнте|)ссный край. Центромъ его 
является г. Бѣлозерскь. Въ настоящее время Бѣ- 
лозерскь—небольшой, нровннціальныйгородиннга; 
при немъ прнстань на Бѣлозерскомъ каналѣ. >Кн- 
телп заннмаются рыболовствомъ, судоходствомъ; 
женщпны препмупіественно вязаніемъ кружевъ. 
Какъ нн малъ этотъ городокъ, но все же у него 
есть свое проіплое, своя псторія, какой нѣтъ, 
быть-молхетъ, у многнхъ значптельныхъ губерн- 
скпхъ городовъ.

Отъ „бѣлозерскпхъ погостовъ“ , одпноко 
разбросаппыхъ средп ненроходнмыхъ лѣсовъ п 
болотъ, отъ языка, которымъ говоріггъ населе- 
ніе этого края, отъ его преданій, обычаевъ п 
обрядовъ такъ п вѣетъ старпной. Одині. пзъ 
братьевъ - варяговъ, прнзванныхъ Новгородомъ 
пзъ-за моі)Я „княжптп п владѣтн" славянскнмн 
племенамп, Сппеусъ „сндѣлъ", по словамъ лѣто- 
ппсп, на „Бѣлѣ-озеі)ѣ“ , а его отважиые соплемен- 
ннкн, явпвіпіеся вмѣстѣ съ кпяземъ, проіиады- 
валп отсюда „путп-дорогн“ дальше, на Волгу, 
вплоть до Хвалынскаго моря. Позднѣе, когда



языческая Русь сдѣлалась хріістіанскоГі, ііовая 
{)еліігія должна была выдержать въ Бѣлозерьѣ 
долгую II унорііую борьбу, нрежде чѣмъ востор- 
жествовала надъ языческоГі вѣрой. Ііамятниками 
этоГі борьбы является цѣлыП рядъ монастырей, 
большихъ II малыхъ, которые служнли не только 
разсадііиками христіанства, но и снособствовали 
развитію культуры въ этомъ первобытномъ ди- 
комъ краѣ. Иило - Сирская пустынь, Кирилло- 
Бѣлозерскій, Оерапантовъ и другіе монастыри 
играли въ исторіи Бѣлозерья немалуіо роль въ 
смыслѣ просвѣщенія и пользовались въ свое 
время большіімъ уваженіемъ. Иеріодъ Ивана Гроз- 
наго, Бориса Годунова, Смутное время н само- 
званцы,— однимъ словомъ, каждое сколько-нибудь 
выдаюіцееся въ жизни ЛІосковскаго государства 
явленіе отражалось на судьбѣ этого края, оста- 
вляя свои слѣды, свои восноминанія... Иозднѣе 
Иетръ Веліікій намѣтилъ водныя пространства 
Бѣлозерскаго края для великаго воднаго пути, 
который долженъ былъ связать Балтійское море 
съ Каспійскнмъ. Только въ XIX вѣкѣ осуществи- 
лась, наконецъ, завѣтная мечта великаго преобра- 
зователя, и теперь Бѣлозерье пересѣкается важ- 
нѣйшей въ нашей странѣ Маріинской системой, 
по которой однихъ хлѣбныхъ грузовъ прохо- 
діітъ въ навигаціонный періодъ до 500 милліоновъ 
пудовъ.

Сѣверная ж. д., которая захватываетъ и Бѣ- 
лозерскій уѣздъ въ его южной части, связываетъ 
его со столицей, и такижъ образомъ Бѣлозерскъ 
получилъ значеніе торговаго и нромышленнаго 
города. Ио, несмотря ііа богатое нрошлое, Бѣло- 
зерскій край вт> настоящее время представляегь 
гіорядочную глушь, вслѣдствіе отдаленности отъ

5Озерпый край.
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промышленныхъ и тоі^говыхъ центровъ и не- 
удобства путеГі сообщенія. Чтобы добраться до 
города Бѣлозерска, надо ѣхать нзъ Петербурга, 
при чеыъ имѣются два лѣтннхъ пути: одинъ во- 
дою— черезъ озера Ладожское и Онежское^ ДРУ* 
гой до Рыбннска, а потомъ на пароходѣ по 
рѣкѣ Шекснѣ. Зимній же путь черезъ Тихвинъ, 
Вологду настолько неудобенъ, сопряженъ съ та- 
кими трудностями, что только злая нево.ія за- 
ставляетъ человѣка рѣшиться ѣхать этими перво- 
бытными дорогами.

До рѣки Ковжи я ѣхалъ на пароходѣ, а по- 
томъ уже на лошадяхъ по почтовому тракту; 
первое, что лежало на -моемъ путн; было село 
Покровское. Я пріѣхалъ туда утромъ; было еще 
рано, и, должно-быть, еще не кончилась обѣдня, 
потому что село было почти пусто; зато у 
церкви, на погостѣ народъ толпился кучками. 
Ма.іенькая деревенская церковка не вмѣщала 
всѣхъ богомольцевъ, собравшихся сюда не то.іько 
изъ многнхъ б.іижшіхъ деревень, но даже нзъ 
дальнихъ окрестныхъ се.іъ. Рабочіе съ ближняго 
лѣсоішльнаго завода выдѣлялись свонми полу- 
городскими костюмами.

По дорогѣ къ Покровскому мнѣ П])ИШ Л 0 СЬ 
проѣзжать мимо этого завода. Дорога отъ усадьбы 
владѣ.іьца къ завод}' сдѣлана нзъ древесныхъ 
опилковъ, которые возили сюда съ завода въ 
продолженіе многихъ лѣтъ; дорога имѣетъ видъ 
прекраснаго шоссе, по которому очень легко ка- 
тится экипажъ.

Бо.тьшинство крестьянъ былп хороиіо одѣты 
II вообще выглядѣли скорѣе зажіггочныміі, да іі, 
дѣйствительно, они не терпѣли особенной нужды, 
вслѣдствіе блпзости лѣсопильныхъ заводовъ, ра-
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оотіі на которілхь даегъ и.мъ круглиіі годъ хо- 
роіпііі заработокъ.

Дѣвуіпкп были разодѣты ио городскоГі модѣ, 
иі.которыи изъ пихъ были даже въ соломеи- 
иыхь иіляпахъ, разукраіиеипыхъ леитами; маие- 
рами оиіі, повидимому, желали иоходить па го- 
ро;капок'і>: Г)ѣлозеі>скъ паходится педалеко оті. 
утого села— т .  разстояиіи і г і і с к о л ь к и х ъ  часовь
ІІЗДЫ .

1\ъ вечеру все село высыпало на гуляпье, 
старики разсѣлись по завалиикамъ, а молодежь 
разбрелась по селу: одіпі толпплись около бала- 
гаповъ и лавок-ь, другіе ходили парами па „го- 
родскоіі маііеръ“. „Кавалеры“ покупали гостинцы 
„барыииіямъ", угощали ихъ всевозможпыми ла- 
комстваыи: орѣхами, пряипками, котоі)ЫХЪ по
случаіо праздпика было пе мало навезено торга- 
піами изъ Віілозерска. /Іхнветъ покровсшГі па- 
родъ, какъ уже было говорено, далеко не бѣдно.

ІІочти въ каждоГі крестьянскоіі избѣ вы встрѣ- 
тите иа стѣнахь какія-нибудь картинки, чаще 
духовнаго содержанія; въ переднемъ углу на 
нолкѣ увидпте к н и н і к и , н о  не однѣ духовныя, 
есть зді.сь п свѣтскаго содержанія, которыя, пе- 
смотря ііа всѣ трудности и препятствія, начи- 
наютъ все болѣе распространяться среди народа.

Отъ ІІокровскаго я нанравился далыие къ 
ІІечаеву. ІІуть леікалъ мимо казеииоГі лѣспои 
д а ч и — чудеснѣйшаго сосповаго бора. Я вышелъ 
изъ тараптаса и долгое время шелъ пѣшкомъ. 
Колеса экииажа тихо шуршали по песку, а на 
изиилистой лѣсноГі тропѣ, усынанііоіі хвоей и 
часто теряіощейся въ моховикахъ, и совс^Ьмъ не 
было слыіипо іпаговъ. Боръ тоже затііхъ, пе то 
прислушиваясь къ чему-то, не то объятыіі лЬішвой



дремотой, Ооздухъбылънеподвижепъ итакъпапоенъ 
смолистымъ ароматомъ соспы, что трудно было 
дышать, и такъ былъ прозрачепъ вмѣстѣ съ 
тѣмъ, что взоръ проникалъ далеко въ глубь лѣс- 
ной чащи. Было такъ тихо и спокойно, 'лѣсъ 
былъ такъ задумчивъ, безмолвенъ и такъ кра- 
сивъ, что не хотѣлось ни говорить ни двигаться, 
а лишь впивать въ себя этотъ живительный 
воздухъ и цѣлебный покой величавой природы.

До Нечаева 22 версты, и дорога идетъ по 
берегу р. Кемы, по такой ншвописной мѣстности, 
что ей можно бы смѣло дать названіе „Бѣлозер- 
ской Швейцаріи“.

Красиво течетъ Кема въ своихъ утесистыхъ 
крупныхъ берегахъ. Ѣдешь, а по нути то и дѣло 
попадаются заброшенныя усадьбы, когда-то бога- 
тыхъ, но теперь разорившихся помѣщиковъ, гдѣ 
прежде привольно развертывалось широкое барское 
житье. Кема— красивѣйшая рѣка на сѣверѣ Россіи. 
Она имѣетъ око.іо 200 верстъ д.іины; берега ея 
покрыты чудеснымъ строевымъ лѣсомъ, который 
сплавляютъ въ Бѣлое озеро, а потомъ на Ма- 
ріинскую систему для отправки въ Петербургъ 
или же на Волгу. Каждый годъ съ Кемы выго- 
няется до полуми.тліона бревенъ, не считая со- 
тенъ барокъ съ дровами, идущпмп въ столицу. 
Гакъ какъ здѣсь и лѣса много и сп.тавъ удоб- 
ный, то поблизостп много лѣсоппльныхъ заво- 
довъ, п хотя они истребляютъ большое коли- 
чество лѣса, но все-таки его еще такъ много, 
что хватитъ не на одно поко.тѣніе.

По дорогѣ отъ Печаева встрѣтплись мнѣ 
лѣспыя озера. Лѣсныя озера богаты ])ыбой и 
водяпой дичью, но добывать эти богатства пока 
нѣтъ почти никакой возможности; берега озеръ
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іімѣютъ впдъ зыбкаго мохового болота, 
иокрытаго тоіікимъ слоемъ твердой земли. 
иодъ ііогами все время колеблется, и 
болыііая осторожііость: одинъ ііевѣрііыи 
II вы погрунсаетесь въ топкое болото ііо 
а то II съ головоГі.

слегка
ІІочва
н улта
шагъ,
горло,

Рііс. 29. Олонецкій пастухъ.

Особепно богато рыбоіо Друл^иніюе озеро, 
имѣіощее холмистые, очеиь живописные берега.

Мѣстные крестьяне могли бы жить безбѣдно, 
еслибы они умѣли заготовлять рыбу впрокъ, 
т.-е. вялить, солить и т. н., чтобы отправлять и 
ііа отдаленные рынки, нли если бы іімѣлся спросъ 
па нее ііа мѣстѣ,; но такъ какъ ніі того пи дру-



гого пѣтъ, то населеніе весьма и весьма бѣдно. 
ОдноГі изъ главныхъ причинъ недостаточностн 
населенія слуліатъ высокія цѣны на хлѣбъ, до- 
ставка котораго сюда за 100— 150 верстъ н бо- 
лѣе крайне затрулннтельна; къ тому же ночтн 
вся хлѣбная торговля находится ьъ рукахъ 
нѣсколькихъ кулаковъ.

„Дружинное озеро“ , какъ видно нзъ самаго 
названія, принадлежало когда-то дружинѣ бѣло- 
зерскихъ князей. Это озеро одно нзъ интерес- 
нѣйшихъ озеі)ъ не только Ііѣлозерскаго к)>ая, 
но, пожалуй, и всего земного ш ара,— оно система- 
тически исчезаетъ каждые 2 — 3 года.

І^ъ извѣстное время вся вода уходитъ изъ 
озера въ глубокія ямы, находящіяся подъ бере- 
гомъ. Мнѣ удалось ихъ разсмотрѣть, такъ какъ 
во время моего носѣщенія вода въ озерѣ какъ 
разъ „уиіла". Окі)еС;тные крестьяне пробовали 
было измѣрить глубину этихъ ямъ, опуская въ 
ихъ отверстія длинныя веревки съ гирями, но 
даліе самыя длинныя веревки не доставали, по 
пхъ разсказамь, дна. Надо думать, чго эти ямы 
соединены подземными каналами съ Бѣлымъ озе- 
ромъ, куда и стекаетъ „проваливающаяся" водя- 
ная масса Дружиннаго озера. Разсказываютъ, 
будто дан{е находили на Бѣломъ озерѣ бревна, 
плававінія ранѣе на Дружинномъ озерѣ и потомъ 
поглощенныя ямами во время псчезновенія озера. 
Такъ какъ вмѣстѣ сь водой исчезаеть и вся 
рыба, то естественно возпикъ вопросъ о принятіи 
мѣръ противі> капризовъ озера. Одинъ изъ мѣст- 
ні.іхъ помѣщиковъ далъ такой совѣтъ крестьянамъ: 
сдѣлать ПЛ0ТШН.1, которыя преграждали бы до- 
стунъ воды къ ямамъ. и, слѣдовательно, мѣіналп 
бы проваламъ озера. 1 Ілотішы эти сооружены еще
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иедатіо, такъ что судпть о иользѣ нхъ пока 
трудно; молодеікь убѣждепа, что ихъ капризное 
озеро иерестанетъ, накоиецъ, „бѣгать“ , но старики 
относятся недовѣрчиво и говорятъ, что все-таки 
„озерноГі" дѣдуіика разрушитъ затѣи, т.-е. ило- 
тины.

Па горѣ у Дружиннаго озера находится пе- 
болыиая церковь Дружипинскаго ирихода, а 
близъ нея маленькій поселокъ, паселенный исклю- 
чительно церковнымъ иричтомъ. Дорога, идуіцая 
отъ ,І,ружпнипскаго нрихода, совериіепно не при- 
сиособлена для ѣзды, неровная, мало наѣзжеп- 
ная, а весной п осенью, во время распутья, „ие- 
пролазная“ , какъ мѣтко выражаются о ней ям- 
щики. Дорога эта все время идетъ лѣсомъ, и 
лѣспая заросль такъ густа, что иродраться сквозь 
нее соиряжепо съ огромпымп затрудненіями. Го- 
ворятъ, въ лѣсныхъ чащахъ здѣсь масса дикихъ 
звѣрей: волковъ, медвѣдей, лисицъ, куницъ и 
т. д. Охотничій иромыселъ могъ. бы дать нсите- 
лямъ не мало прпбыли, но но бѣдности своей они 
ііе пмѣютъ возможности пріобрѣтать ружья. Боль- 
иіею частыо ружья у нпхъ самодѣ.іьныя и очень 
неудобныя; для того, чтобы убить дикаго звѣря 
изъ такого ])ужья, .надо быть особенно искуснымъ. 
Звѣри, иользуясь свободой, много вредятъ ок- 
рестнымъ жителямъ; медвѣди иортятъ овесъ, 
истребляютъ скотпну, „задираютъ“ иногда до 
смерти коровъ и телятъ.

Кончился перелѣсокъ, иоказалась деревпя, 
именуемая Ігоиюіииію. Оііа лежитъ въ цеіітрѣ 
Кисиемскаго ирихода и имѣетъ земскую почтовую 
стаицію. Н остаіюиился въ стаиціоіінои'Ь домЬ, 
изъ оконъ котораго открывался красивый видъ 
ііа і;ѣлое озеро и па села, расположенпыя ио его
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Рис. 30. Деревня Радогоща.

берегамъ: Вашкп, Куй и др. Ихъ бѣлепькія 
церкви съ зеленымн куполамн п посеребреннымп 
крестамн отчетливо выступалн на блѣдно-голу- 
бомъ фонѣ безоблачпаго неба.

Мое появленіе въ деревнѣ піюнзвело большое 
впечатлѣніе; къ станціоніюму дому собі^алась боль- 
шая толпа крестьянъ, которые съ любопытствомі, 
разсматривалн меня, точно диковиннаго звѣря. 
Нпрочемъ, н немудрено': „проѣзжій“ , дѣйствн-
тельпо, большая рѣдкость въ этомъ глухомъ 
уголкѣ.



іо:
ІхисііемскіП приходъ, к'ь которому іірпііадле- 

Лѵптъ д. Коііюшіпю, одппъ пзъ бѣдпѣГішпхъ Іірп- 
ходоБЪ ІѴЬлозерскаго края. Такъ какъ онъ ле- 
ИѵЧітъ довольно далеко отъ 1>ѣлаго озера, то кис- 
пемскіе крестьяне не могутъ запиматься рыбнымъ 
промысломъ, нользоваться богатствами озера, кор- 
мпться им ь, какъ это дѣлаютъ окрестпые крестьяне, 
II прііпуждены пскать другихъ средствъ къ су- 
ществовапію. Заппмаются мѣстные крестьяне сни- 
мапіемъ пвовоіі коры, которая идетъ въ употре- 
бленіе на кожевеппые заводы на Оку и Волгу. 
Стоіімость этого лыка на мѣстѣ 20— 25 коп. за 
пудъ, II въ теченіе лѣта его собираютъ до 20.000 пу- 
довъ. Этимь промысломъ занимаются и старикп, 
II взрослые, II даже дѣти, и онъ все-таки могъ 
бы давать крестьянамъ нѣкоторыя выгоды, еслп 
бы II его не уснѣлп захватить въ свои руки „ку- 
лакп“ , которые п понижаютъ цѣны до крайности. 
Обдпраніе коры, которое производится съ моло-

[>нс. 31. Везыменное озеро (вблнзи дер. Чаіітно, 1)орііс. вол.).



дого дерева, губптъ не мало деревьевъ, ію объ 
этомъ крестьяне заботятся мало, такъ какъ, не- 
смотря ни на что, лѣсу въ ІІовгородской губер- 
ніи сщв о^існь и очбнь много, п крвстьянс 
поэтому нисколько не думаютъ его бердчь.

Дорога удивительно однообразна: однообраз- 
ный хвойный лѣсъ съ своими однообразно 
стройнілми высокими соснами и сумрачными елями, 
деревушки, какъ двѣ, капли воды напоминающія 
одна другую,—толькои разницы, что эта немного 
иобольше, та немного меньше, да развѣ кое-гдѣ 
церковь поповЬе, или кое-гдѣ выдвинется на 
площадь новое веселое и просторное школьное 
зданіе. Только въ одномъ мѣстѣ у деревни Лип- 
никъ неожиданно среди хвойнаго лѣса оживлен- 
ной говорливой группой выступили липы. Это 
Лппинъ боръ. Бѣлозерскому жителю такъ не- 
привыченъ былъ впдъ лнственнаго лѣса, чтоонъ 
и его окрестилъ пменемъ родного бора. II дѣй- 
ствительно, странно видѣть свѣн<ія зеленыя липы 
съ шаловлпво трепещущей подъ вѣтромъ листвой 
среди угрюмо раскачивающихся верхушекъ суро- 
вой сѣверной тайги. Точно жизнерадостная мо- 
лодежь среди неповоротливыхъ ворчливыхъ ста- 
риковъ.

Далѣе за финскимъ поселеніемъ Муньча слѣ- 
довало село Ухтома, лежащее на маленькой рѣчкѣ 
Ухтомѣ, впадающей въ Ііѣлое озеро. Ухтома— 
довольно большое село. Главное занятіе его оби- 
тателей составляетъ рыбная ловля; лѣтомъ ло- 
вятъ ершей, окуней и другую рыбу, а весной, 
осенью и зимой — зпчмепптыхъ бѣлозерскихъ 
спитковъ.

Весенпій ловъ пачпнается обыкновенно между 
Егорьевымъ днемъ и вешшімъ ІІиколой, т.-е.
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между апрѣля и ‘Л мая. Въ то врѳмя
вскрывается ледъ 1)ѣлаі’0 озера, п сііитокъ устре- 
мляется въ виадаіоиі.ія въ ііего рѣкп Ковжу и 
Ь'ему п иоднимается ио иимъ вверхъ густыми 
массами. Сиитковъ ловятъ болыиимп иеводамп, 
иазываемыми „тагасами“ , имѣющими въдлину отъ 
ЯО до 70 саж., одиномиыми мережами, назы- 
ваемымп „частупп;и“, и обыкновеннымъ сачкомъ, 
ирпкрѣиленнымъ къ длпнной налкѣ. Весенній 
уловъ настолько велпкъ, что нѣкоторыя крестьян- 
скія семьп ирибрежныхъ селенііі налавлпвали до 
800 пудовъ снитка, такъ что, если счптать по 
обыкновеішой цѣнѣ 40 кон. за пудъ, то въ ка- 
кіе-нпбудь десять дней заработокъ доходпть до 
ЯОО руб. слпшкомъ. Такой обплыіып ловъ слу- 
чается, однако, не каждуіо весну, а нрпблпзп- 
телыю черезъ 5— 7 лѣтъ. Выловленный весною 
снитокъ крестьяне суіпатъ е ъ  особыхъ сушпль- 
няхъ пли въ обыкновенныхъ печахъ. Осенній 
ловъ незііачителенъ; главный же бываетъ зимой 
нослѣ .замерзанія Бѣлаго озера. Ловятъ зпмой 
„тагасамп“ . Въ тагасѣ участвуетъ до 40 че.то- 
вѣкъ; ;)Т0 не только жителп нріозерпыхъ селе- 
ній, но и лѣспыхъ деревень, расноложешіыхъ на
доволыіо далекомъ разстояніп.

Лс»въ пачииается на разсвѣтѣ и оканчивается 
къ <) ч.; ловцы уѣзжають домой, сѣтп лсе оста- 
вляють ііа озерѣ, засыпая пхъ снѣгомъ, чтобы 
ие смерзаліісь. Такъ какъ снѣтокъ рыба очень 
нѣжная, то во пзбѣжаніе порчп во время отте- 
пели ее смѣіпиваютъ со снѣгомъ. Годовой доходъ 
тагаснаго улова исчпсляется въ 150 тысячъ руб- 
лей, но бываетъ и гораздо меньше, годь на 
годъ не нрпходится. Вь ирсжніе годы спптка
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Рис. 32. Пелушское озеро (Восточный уголъ)-

было, говорятъ, больше, теперь промыселъ съ 
каждымъ сезономъ падаетъ.

Отъ Ухтомы дорога ндетъ хвойпымъ, а ипогда 
и смѣшаннымъ лѣсомъ; она то извнвается, то 
идетъ прямо, какъ стрѣла. Я проѣхалъ 12 верстъ, 
пе встрѣтивъ по пути никакого жилья; угрюмый 
сѣверный лѣсъ, а кругомъ на десятки верстъ 
болота, непроходимыя бо.тота, запимающія ‘  ̂ всей 
плоіцади Иовгородской губерніп.

ІІаконецъ показались дома, и мы въѣхали въ 
Крохинскій посадъ. 1\огда-то здѣсь кипѣла жилпь. 
До открытія обходпаго Бѣлозерскаго ь-апала,



псѣ суда, пдуіція съ Волгіі въ Петербургъ, под- 
нііма.ііісь ішерхъ ио рѣкѣ ІІІекснѣ, до Крохіін- 
скаго посада. Въ его ііріістанп перегружалнсь 
х.іѣбньіе п другіе товары съ рѣчныхъ судовъ на 
болѣе крѣпкія озерныя суда „бѣлозеркп", на ко- 
торыхъ пхъ п везлп далѣе но Маріпнскоіі сис- 
темѣ. Прежнее Крохнно напомпнало свонмъ ожп- 
вленіемъ нынѣіпніГі Рыбіінскъ.

Тенерь же воспоминаніемъ прелгнпхъ цвѣту- 
ниіхъ днеГі служатъ развалины огромныхъ ка- 
менныхъ домовъ да богатыП соборъ. Съ нрове- 
деніемъ канала, картпііа пзмѣннласы всѣ суда 
предпочитаютъ плыть но каналу, который такіімъ
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1’пс. 33. ІІелупіскос озеро прп впадепіп пъ псіо рѣкп Ледп.



образомъ подорвалъ благосостояпіе Крохііпскаго 
посада. Старыя купеческія фамнліи, пмѣвшія по 
нѣскольку десятковъ своихъ судовъ, разорились 
и ііостепенно вымерли. Каменныя палаты, кото- 
рыя ^пе па что и пе для чего ремоптиробать, 
разруіиаіотся одна за другоГі и разбираіотся. жи- 
телями на кирпичъ для печей; огромпые хлѣбпые 
амбары, въ которые стало печего складывать, 
мало-по-малу сжигаіотся па дрова. Ііъ пастоящее 
время Крохино можно назвать вымираіощимъ по- 
садомъ; жнтели, привыкшіе къ судовому промыслу, 
продолжаіотъ „ходііть на суда“ и кормиться у 
Маріинской водной системы. Но судовой промы- 
селъ вредно отзывается на мѣстпыхъ жителяхъ, 
II крохинское мѣщанство, благодаря отхожимъ 
промысламъ, совершепно забросило земледѣліе и 
рыболовство—своп коренныя занятія, превратив- 
шись въ наемныхъ рабочихъ. Заработокъ на Ма- 
ріинской водной системѣ за весь навигаціопный 
періодъ (а онъ длится 5— 6 мѣсяцевъ) ііолучается 
слѣдующій: пизшій ю ассъ  рабочпхъ, назыв.
„корепные", іімѣютъ въ средпемъ около 10 р. въ 
мѣсяцъ, а шкипера около 15 рублей въ мѣсяцъ. 
По такъ какъ среди рабочаго люда силыю 
развито пьянство, то домой приносптся самая не- 
значптельная часть заработка, да п эти депьги 
проііпваются зимой, когда судовщикъ, отбпвшійся 
отъ ісрестьянскаго дѣла, топптъ зимпюю скуку въ 
випѣ. ІІо прокормиться зііму все же надо хоть 
какъ-ппбудь, и рабочій идетъ искать задат- 
ковъ въ счетъ эаработка па будущую павигацію 
II попадаетъ, въ копцѣ-копцовъ, въ неоплатпую 
ьабалу, такъ что своего заработка цѣликомъ пп- 
когда почти не получаетъ; хозяпнъ, копечно, не 
упускаетъ случая прин<ать нуждающагося рабо-
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ч:іго- нмѣсто депегъ платптъ ему перѣдко раз- 
И1ЛМИ тоиарамп,— главпымъ образомъ, ржапоП му-

— расцѣпивая ее зпачительпо выше „вольпо 
продажпоіі цѣпы. II чѣмъ болѣе запутывается п 
б'1’.дпѣеть рабочій, благодаря такпмъ сдѣлкамъ, 
тѣмъ богаче и состоятельпѣе стаповится судо- 
промыпілеппикъ. Опи пріобрѣтаютъ пастолько со 
іпідпые капиталы, что заводятъ собствеппыя

СудовыП промыселъ сравпительпо съ другими 
работами пе трудепъ и, какъ всякій легкійтрудъ, 
имѣетъ вредное вліяніе. Хлѣбопашествомъ запи 
маіотся преимуществепно женщипы, остаіощіяся 
па лѣто дома; но пе всѣ работы по силамъ 
жепщипѣ: сѣнокосъ,- уборка хлѣба еще туда— сіода, 
но пахота п другія тяжелыя полевыя раооты, 
женщпна часто не въ состояпіи выполпить; при- 
ходится нанимать на помощь крестьянъ окрест- 
н!,іхъ деревень и дѣлиться съ ними тѣми крохамп, 
которыя даетъ земля крестьянипу на сѣверѣ 1 оссіи.

Исѣ эти пеблагопріятпыя условія жизііи 
плохое питаніе, постоянная нужда, пьянство— 
тяжело отразились на крестьянахъ. Иародъ въ 
Крохинѣ не отличается крѣпостыо; вы не встрѣ- 
тите тамъ пи здоровыхъ ребятъ ни бодрыхъ 
стариковъ, какихъ можпо видѣть въ 
ревняхъ и селахъ. 'Гакъ какъ жизпь въ посадЬ 
съ каждымъ годомъ дѣлается все труднЬе и 
труднѣе, то крохипская молодежь стремится в 
Д Р У ? " .  мѣста, гдѣ скорѣо н легчс .юшно добмть

Кіюхииа та,о.с песи,а 
бсзотрадпа; здѣсь пе имѣется ни хорошаго учи 
лища нп читалыіи, пи правилыіой медиципскоП 
помощи. \іъ посадѣ существуетъ приходское на-
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чалыюе училиіце, которое пе удовлетворяетъ 
ііотребности въ образованіи посадскаго населенія. 
Было ходатаііство о преобразованіи этого училища 
въ городское, по посадъ слишкомъ бѣденъ, и на 
свои средства не въ состояніи содержат^> школы 
повышеннаго типа. Ыѣтъ въ посадѣ ни доктора нп 
аптеки,— есть только фельдшеръ. Земство ассиг- 
нуетъ въ его распоряженіе сто рублей вт. годъ на 
лѣкарства, но этихъ депегъ, конечно, недоста- 
точно, такъ какъ населеніе довольно большое, и 
число заболѣваніГі весьма значительно. Постоян- 
пыіі врачъ необходимъ въ Крохинѣ п особенно 
въ послѣднее время, когда тамъ стали свирѣп- 
ствовать эпидеміи кори, скарлатины п др. Тя- 
жело больныхъ приходится возить въ Бѣ.іозерскъ, 
верстъ за 17.

Отъ Крохинскаго посада до пристани Чаііки 
верстъ 7— 8. Добрался я до присташі заблаго- 
временно, такъ что мнѣ пришлось цѣлыіі часъ 
ждать парохода. Отъ скуки пошелъ бродить. Прі*- 
стань состоитъ изъ 10— 15 домовъ и не пред- 
ставляетъ ровно никакого интереса. Удобствъ для 
путешественника даже самыхъ элементарныхъ не 
имѣется: нѣтъ ни гостишщы ни даже простого 
навѣса на берегу, гдѣ бы можно было схорониться 
отъ непогоды; пѣтъ даже почтовоіі станціи; кра- 
суется только недавно открытая винная монополія,— 
вотъ іі всѣ удобства. Часъ, проведенныіі на 
Чаіікѣ, показался мнѣ настолько томптельнымъ, 
что я отъ души обрадовался, когда, наконецъ, ііа- 
роходъ „Тамара“ подошелъ къ пріістаіпі, п я могъ 
отправпться въ г. Череповецъ, едіінственныіі го- 
родъ, распололхенныП на рѣкѣ іиекснѣ.

Городокъ этотъ пеболыііоіі. Раныие, давнымъ- 
дапно, здѣсь, говорятъ, л і и л о  племя „весь“ , отъ
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пего будто бы и произоіило иазваіііе „Череио- 
ііесі.". По второіі иоловииѣ XIV* столѣтія здѣсь, 
ио иредаиіямъ, иоселнлись два отіиельиика Лоа- 
иасій, ио ирозваиііо „желѣзиый иосохъ“ , и Ѳео- 
досііі. Оии иервые иоложп.іи осиоваиіе Воскресеи- 
скому моиастыріо, въ иастоящее время собору Чере- 
иовца. II нотъ, благодаря усердію вѣруюіцііх7> и 
іцедрости московскихъ киязеГі, моиастырь этотъ 
сталь вее болыие и больше ироцвѣтать. Когда 
краіі воіиелъ въ составъ владѣиііі бѣлозерскихъ 
киязеіі, то оіиі сталіі жаловать моиастырю озера 
и рѣки съ рыбиыми ловляміі, надѣляли его 
деиьгами и землями, иі)ииисывали крестьяиъ, 
охі)аияліі мопастырь отъ обіідъ и утѣспеиія.

Череиовецъ ие имѣетъ еще' торговаго и про- 
мыіилеииаго зиачеиія, ііо что онъ будетъ имѣть 
его, это виѣ всякаго сомиѣиія. ІІедавію ироведеииая 
Сѣвериая желѣзиая дорога дастъ много л і і і з н и  
этрму городку. Сѣвериая ліінія иодходитъ къ иему 
дорольио близко, II вокзалъ выстроеиь недалеко 
01  ̂ цеитра города. Кромѣ того, здѣсь думаютъ 
ир(звести желѣзиодорожную вѣтвь къ самой рѣкѣ, 
гдѣ и будетъ сосредоточенъ главный складъ то- 
варовъ, ііредназішченныхъ къ иерегрузкѣ съ рѣч- 
ііыхъ судовъ въ вагоны, тогда и набережная 
рѣки ІІІексиы гіриметъ болѣе оживленный вндъ; 
теиеі)ь же оііа пѣсколько онѵиваетъ толыю лѣ- 
томъ, когда бываетъ судовое движеиіе но рѣкѣ 
ІІІекспѣ.

Ио II въ пастоящее время Череиовеіѵь до- 
волыіо культуриый го|)одокъ II 110 числу своихъ 
учебііыхь заведеиій заиимаетъ въ Повгородской 
губериіи иервое мѣсто. Здѣсь обращеио особеп- 
ііое впимаиіе на ііародное образованіе. ІІмѣются 
те.хиііческое іі |)еалыіое училіица, учительская се-
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ыинарія, жеііская гимназія и нѣсколько низшихъ 
школъ. Есть даже обществеііііая библіотека, гдѣ 
бываютъ воскресныя чтенія н читаются лекціи 
для городского рабочаго населенія.

Крестьянское населеніе Череіювца заннмается, 
главнымъ образомъ, судоходствомъ но Марішіской

системѣ; а въ 
уѣздѣ занимаіот- 
ся выдѣлкой Лге- 
лѣза, особенно 
въ Уломѣ. Еще 
при царѣ ІІванѣ 
Грозномъ здѣсь 
находился арсе- 
налъ и отлива- 
лись нѵшечныя 
ядра, тенерь же 
іізъ желѣза вы- 
д ѣ л ы в а ю т с я ,  
главнымъ обра-
ЗОМЪ, ГВОЗДИ II
мелкія сельско- 
х о зя й ств ен н ы я  
орудія.

Череповецкій 
уѣздъ мѣстами 
холмистъ, мѣста- 
міі же іімѣетъ 
видъ плоской бо- 

лотистой низины. Въ этой забо.юченной почвѣ обра- 
зуются обилыіыя залежи болотной желѣзной руды.

Въ Череповцѣ я пробылъ одинъ день, а* по- 
томъ на пароходѣ отправился далѣе н по рѣкамъ 
Шекснѣ н Мологѣ пріѣхалъ въ городъ Устюжну, 
довольно благоустроеііный городокъ съ 13 ка-

Рііс. 34. Крестьянинъ 71 года, пзъЧерепов. 
уѣзда, Новгородск. г^бернін.
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меііпілмп церкваАпі, земской болыпіцеіі, пѣсколь- 
кпми учебішмп заведеніямн, съ фабрнкоГі, заьо- 
дами, мелыінцей. Больпіая часть паселепія— город- 
скія сословія: почетные граждапе, купцы, мѣщапе.

Въ стаі)пну мѣсто, гдѣ стоптъ теперь городъ, 
называлось „Желѣзнымъ нолемъ"; это пазвапіе 
опо получпло 
отъ добываемоіі 
здѣсь вь нзо- 
бнліи желѣзной 
руды.ІІзьУстіо- 
жны отправля- 
іотъ .іѣсные ма- 
теріалы, овесъ, 
желѣзныя пздѣ- 
лія, а разгру- 
ж аю тъ  здѣ сь  
б а к а л е й н ы е ,  
мануфактурные 
товары II хлѣбъ.
Жптели зани- 
маіотся нострой- 
к о й  с у д о в ъ ,
„тихвинокъ“ , и 
р а зл и ч II ы м и 
п р о м ы с л а м и , 
главнымъ обра- 
зомъ, лѣснымн; 
много уходитъ
работать въ ІІетербургъ и на Маріинскуіо си- 
стему.

Въ Устюжнѣ мнѣ пришлось по разнымъ обсто- 
ятельствамъ прожить доволыіо долго, т.-е. до по- 
ловины зимы, такъ что изъ Устюжны я выѣхалъ
уже на саняхъ.

Рнс. 35. Крестьяііинъ Черепов. уѣзда, 
Новгородской губ.



ІІерепраЕпвпіись че]ісзъ ]^ѣку Чагду, п])пхо-
дплось ѣхать то полямп, то лѣсамп, мпнуя по
до]югѣ ])азб]юсанпыя де])евепы{и съ низепькими
пзбамп, укрытымп почти цѣликомъ спѣгомъ; здѣсь
опъ выпадаетъ па арппінъ п на два. Нѣсколько
разъ проѣзжали по льду, по заме])зшпмъ <6оло-
тамъ, проѣзжимъ только зимой, среди кото])Ыхі>
из])ѣдка то])чали пизенькія К0])явыя соспы. Ііослѣ
этпхъ болотъ мы снова въѣзжали на чудную
укатаппую дорогу, мелькала деревенька, за неіі
поля, а потомъ снова лѣс7>, тянувшійся не])стъ
па 15— 20, опять поля, болота и къ вече])у я , на-
конецъ, достпгъ села Бабаева. ІІ])оѣхали пре-
краспо уст])оеннып мостъ, и я не мало удивился,
вст])ѣтивъ въ такой глухой мѣстности два со-
лидныхъ каменпыхъ зданія съ высокими тру-
бами. Это были полуразва.швшіеся, когда-то
богатые проволочные заводы, не дѣйствующіе
лѣтъ 15 п п])инадлежащіе мѣстпымъ помѣщи- 
камъ.

На нпхъ было ист])ачено много денегъ, но 
пути сообщенія къ блилѵайшему го])одку до того 
плохи, что, несмотря на низкую за])аботную нлату 
мѣстныхъ крестьянъ-рабочихъ, эти заводы должны 
былп прекратить ])аботу. Въ пастоящее в]>емя 
крестьяпе уже позабы.іп о гудящей трубѣ, п 
только бѣлыя стѣпы наноминаютъ о томъ, что 
были когда-то попытки оживить этотъ к])ай.

Рядомъ съ заводами тянутся службы и хо- 
рошія двухъэтажныя жилыя пост])ойки помѣ- 
щиковъ, кото])ые ])ѣдко, впрочемъ, заглядываютъ 
сюда; по стоитъ только отъѣхать нѣсколько піа- 
говъ оть этихъ пост])оекъ съ ба])скимп п])ихотями, 
какт> передъ вами обычный типъ деревпп Новго- 
])одской і'убе])ніп: ])азб])осапныя въ безпорядкѣ
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1’ис. 36. Крестьяне Усть-.\локсѣевскоГі волостп' Устюжскаго уѣзда,
ІІовгородскоіІ губернііі.

инзеііькія пзбы, пзъ крутш го, ііо уже полусгішв- 
іпаго лѣса, крытыя то тесомъ, то соломон; зе- 
лепыя ліелѣзныя крыши іізрѣдка ііарушаютъ эту 
сі.і)уіо картшіу,— это нлп лавочка мѣстііаго купца, 
н[)одающаго крестьяііамъ хлѣбъ н крупу, или 
домнкъ свящешшка съ замерзшпмп стеклами, илп, 
накопецъ, мѣстная школа, ііе ві.ікрапіенная, съ 
пебольшнмн окнамн, но сразу бросающаяся нъ 
глаза свопмъ новымъ вндомъ; впнная лавочка п 
волостное правленіе, а надъ всѣмъ этпмъ высптся 
сельская церковь, стоящая возлѣ дорогн и окру- 
жеппая ногостом7>, рѣдко усѣяпнымт. деревян- 
пымп полусгнпвннімп крестами, и только близъ 
самоГі церквп одиноко выдѣляется окрашепная



деревяпііая рѣшетка съ болѣе высокимъ крестомъ, 
очевидно, надъ могилой помѣщика.

Заѣхалъ я въ первую попавиіую избу: пи- 
зепькая дымпая комната, съ печкой безъ трубы: 
въ туманѣ дыма копошилось пѣсколько бабъ, пзъ 
которыхъ одна укачивала ребенка въ люлыгЬ; на 
полатяхъ покрякивала старуха; мулхчпнъ не было 
видно,—оказалось, что всѣ муяѵики па „лѣсныхъ 
заготовкахъ".

Заіштересованный этимъ крестьяпскимъ про- 
мысломъ, я самъ ѣздилъ на „пасѣкп" (мѣста 
рубки лѣса) и теперь сдѣлаю маленькое отсту- 
пленіе, чтобы подѣлиться съ читателемъ впечатлі:- 
ніемъ II описать въ краткихъ словахъ свою поѣздку.

Былъ вечеръ, тепло и на пебѣ было ясно; 
лошади, хотя и не особенпо охотпо, мѣстами 
бѣн^али рысцой. Въ разговорахъ мы, т.-е. нѣ- 
сколько крестьянъ и я, заѣхали въ глубь лѣса; 
послѣдняя, затерявшаяся среди болотъ п лѣсовъ 
деревенька оставалась отъ насъ верстахъ въ десяти.

Слѣды лынхЪ по снѣгу, разбѣгающіеся отъ 
главной дорожки, кучи хворосту и обрубленныхъ 
вѣтвей, распростертыя по снѣгу сосны и ели, 
ясно говорили, что мы улсе въ пасѣкѣ. Несмотря 
на значительпую вырубку лѣса въ течепіе нѣ- 
сколькихъ лѣтъ, или, какъ выражаются кре- 
стьяне, „полосканье", лѣсъ въ общемъ имѣ.п> 
величавый дѣвствепный видъ, благодаря, конечно. 
тому, что пока сішмали ліішь сливки.

Такъ какъ лѣсныя заготовки бываютъ очень 
далеко оть деревень, ве]>стахъ въ 30 и болѣе, то 
естествешіо крестьяне не могутъ л{ить у себя 
дома, и вотъ опп принуждены ію цѣлымъ мѣся- 
цамъ жить въ лѣсныхъ іізбахъ. Работак*тъ ипогда 
па этихъ заготовкахъ весь годъ, исключая лѣтніе
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мѣсяцы. Весноіі и осеііыо. обыкііовеііііо іізгото- 
ьлжотъ материі.іы для выиозкіі, зіімою же иозятъ.

Несііоіі II осеііыо, благодаря клііматическіімъ 
условіямъ, работы иа заготовкахъ бі.іваіотъ осо- 
беіпіо тяжелы. Л остаііовился на ііочлегъ въ 
лѣсііой іізбѣ. Лѣсныя іізбы —  это бревенчатые 
срубы съ землянымъ ноломъ, безъ оконъ, съ 
отверстіемъ д л я ' входа въ квадратный аршинъ. 
Срубъ рубится на мху, на нотолокъ насыпается 
слоП земліі; два сплопншхъ ряда жердей, уста- 
ііовленныхъ подъ углоыъ, служатъ подобіемъ 
кі)ышп. Около пзбъ устраиваіотся пзъ жердей и 
еловыхъ вѣтвей дворики для лошадей. Зимой 
пзба съ ея пристройками, покрыта аршиннымъ 
ііластомъ спѣга. ІІзбушка, въ которой я ноче- 
валъ, была длиной и шириноп 8 аршинъ; высота 
всего 2 аршина; ходить въ ней хотя и можно 
было, но прпходилось сильно сгибаться. Въ такой 
избушкѣ ночуетъ нногда до 30 человѣкъ. Для 
отоплеііія избъ служатъ печкіі изъ камней, ко- 
торыя устраиваютъ у задней стѣны; такія печкп 
дѣлаются въ баняхъ; для выхода дыма устроеію 
небольшое отверстіе въ потолкѣ п двери. Стол- 
бикъ для лучішы, вбитый въ стѣну,— деревянные 
гвоздики въ стѣнѣ для вѣшанья платья, два тон- 
кихъ бруска на землѣ для сидѣнья, нары, вотъ 
п все убранство лѣсной избы. ІІитаются крестьяне 
во время заготовокъ картофелемъ, гороховоіі му- 
кой, іішеномъ, а въ екоромные дпи н мясомъ; 
похлебка варнтся но утру п вечеромъ, на крюч- 
кахъ, іюдвѣіпиваемыхъ на палку сверху печки; хле- 
баіотъ прямо пзъ котелковъ; посуды нѣтъ никакоіі| 
грязь II сажа на всемъ. Обитателей „избушекъ 
можно всегдаотличить вътолпѣ народа; лицо и руки 
ихъ такь же черны, какъ и стѣны нхъ л{илиш,ъ.
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ІІо воп> пстопили пепку, жара сдѣлалась пе- 
выпоспмая, — казалось, опа доходпла г]>адусовъ 
до 40; я чувствовалъ себя, какъ въ баиѣ па 
полкѣ. Къ утру Нѵара спала, п я всталъ бодрьпі 
п свѣжій, какъ всегда. Чуть стало свѣтать, какъ 
ужъ всѣ закопошплпсь, запряглп лошаДей п 
отправилпсь на ]шботы.

Верпусь къ прерванному разсказу. Нремя блп- 
зилось къ вечеру, па столъ поставпли мпску и 
положили нѣсколько ложекъ; мужиковъ поджп- 
далп домой ужипать; въ одномъ углу передъ 
окномъ на столѣ была разложепа овечья шерсть 
п пріѣзлсій мужикъ съ помогавпіимъ ему парнемъ, 
валяли валенкп, и пзба была полна шеі»сти. 
Стемнѣло. Ііѣсколько мулсиковъ съ обледянѣлымп 
лицами вошли въ избу, перекресгилпсь, сталп 
снимать для просушки валенки, поразмяли члепы 
возлѣ горячо натопленной печи; въ комнатѣ за- 
пахло похлебкой. Ужпнъ длился педолго: каша 
съ масломъ п добрая коврига черпаго хлѣба 
быстро исчезлп со стола. Запивт. все это водой, 
крестьяне сталп бесѣдовать, между прочимъ, счи- 
тать выручку за двухнедѣльпую работу. Дневной 
заработокъ равняется приблизптельпо 25— ІО к. 
Но мирная бесѣда продоллѵалась педолго, молодой 
хозяпнъ сталъ требовать отъ сидящаго рядомъ 
съ нимъ крестьяпипа полученнуіо тѣмт» заработнуіо 
плату. Мы долго не моглп понять, пзъ-за чего у нихъ 
споръ. Оказалось, что крестьянинъ этотъ былъ 
взятъ въ домъ II жепатъ на старухѣ, матери этого 
хозяина, п при такихъ условіяхъ долженъ былъ 
весьзаработокъ отдавать молодому главѣсемьи. Іізя- 
тый въ домъ вотчпмъ, очевидпо, былъ 0Ч»‘ПЬ по- 
іиадистаго ха])актера и, молч«'тъ-быть, потому ссора 
не зашла далеко. Вабы послали на полѵ сѣн-
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иііки, н псѣ улеглись сікггь. Діеия ііріімостиліі па 
лапкахъ, гдѣ я промучился всю ііочь отъ ііасѣ- 
комихъ, дума, пыли и, главпымъ образомъ, не 
могъ уснуть пзъ-за стука и возпи валялыцика, 
которып проработалъ надъ парой валепокь всіо 
почь при свѣтѣ лучипы. Иа моп разспросы, ва- 
ляльщик ь разсказалъ, какъ опь проводитъ зиму, 
засыпая па пѣсколыю часовъ одпнъ или два раза 
въ педѣлю; онъ пѣінкомъ. переходитъ изъ одпоГі 
доревнн въ другуіо, пзъ пзбы въ избу и, работая 
въ дыму II духотѣ депь и ночь, зарабатываетъ 
въ сутки въ средпемъ копеекъ 25— 30.

Было еще совсѣмъ темно, когда встали жен- 
щины; началась возня, уборка пзбы, хон{депіе къ 
ІгЬчкѣ за водой, и только часа черезъ нолтора, 
когда утренпіГі свѣтъ нроникъ въ избу и пѣтухи 
на дворѣ горланили во-всю, мужики, лѣниво по- 
тягпваясь, выправлялп свои окочепѣвшіе члены, 
усталые еще отъ вчерашней работы.

Было воскресенье, жепщины разодѣлись въ 
свою нразднпчную одежду и потянулись къ 
церквн; изрѣдка между ними мелькали сѣрые полу- 
шубки мужчинъ; колоколъ звонилъ какъ-то упыло 
II тускло, II даже молодыя веселыя дѣвичьи лица, 
яркія цвѣтныя платья, и кой-гжѣ раздававшаяся 
унылая пѣспя подъ акіюмпанементъ однообразпой 
гармоникн не оживляли этой картины.

Въ Бабаевѣ пришлось мпѣ нроводить п масле- 
ницу. Это почтп самое веселое время въ деревнѣ. 
Чудная укатанная дорога, веселый морозъ па дворѣ. 
ІІередъ маслепой въ каждой деревнѣ торопятся 
со свадьбами, п теперь молодые разъѣзжаютъ въ 
саііочкахъ, разукраиіенпыхъ разіюцвѣтпымп ло- 
скутками, такпми жѳ лоскутками и лептамп укра- 
піены гривы и хвосты лошадей; бубенчики весело

„  „  6 Озсрпыи краи.
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звенятъ,— кажется, что далѵе заморепныя лоша* 
депки стараются бѣжать бодрѣе н скорѣй. ІІеза- 
долго до масленицы мнѣ пришлось быть па одной 
свадьбѣ. Нѣсколько дней варнлось пиво и квасъ. 
Собрались вокругъ невѣсты деревенскія подруги; 
П0Ш.1 И обычныя пѣсни, причнтанія и сборъ съ 
гостей доброхотныхъ даяній въ пользу пѣсенпидъ 
н молодыхъ. ІІо вотъ невѣста съ нѣсколькими 
подругами поднялась со своего мѣста, стала обхо- 
дить гостей, останавливаясь почти передъ каждымъ; 
въ горестной пѣснѣ подруги жалѣли невѣсту, ко- 
торая оставляла во.іьную дѣвичью жизнь; мнѣ 
невольно вспомнилась эта „вольпая“ дѣвичья 
жизнь, въ которой, кромѣ жажды жизни и все 
скрашивающей молодости^ не было ничего хоро- 
шаго: сплошной бе.зотрадный трудъ, окрики ро- 
дителей, никакихъ удовольствій, кромѣ нзрѣдка 
получаемыхъ гостинцевъ... Какой же грустной и 
тяжелой должна быть жизнь замужней женщины, 
если подначальная однообразная жизнь дѣвушки 
считается „во.іьной“ . ІІо вотъ невѣста подошла 
къ почтенному гостю; пропѣвъ передъ ннмъ ту 
же горестную пѣснь, она печально склонила го- 
лову, на которой ярко а.іѣла красная ленточка. 
ІІочетный гость, по предложенію молодыхъ ея 
подругъ, снялъ эту ленту, соверипілъ такъ на- 
зываемый обрядъ „снятія красы дѣвпчьей", по- 
цѣловалъ ее въ голову н ноложи.іъ на поданную 
тарелку серебряный рубль. Молодая отошла еіце 
сь б(')льшимъ плачемъ, подруги расплели ей косу, 
заложили волосы па макушку н надѣли платокъ; 
платокъ скоро сняли, и нарулшо молодая была 
снова весе.ът, но на лицѣ оя видна была не только 
обрядная грусть, по дѣйствительное будущее пред- 
ставлялось ей, повидимому, очень горестнымъ.
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Исѣ спадьбы оъ деревігі» бываютъ въ это 
врсмя; лЬтомъ, гіо криііией мѣрѣ, крестьяііе ііи- 
когда ііе устраиваютъ свадебь; дѣвушки въ кре- 
стьяпскомъ хозяОстьѣ ііеоцѣнимая раоочая сила, 
и, прокормивши ее зимой, крестьяниііъ-отецъ ни- 
коіда не віліустигь работіінцу лѣтомь.

ІІослѣ обрядовь ііередъ гостями поставнли 
б(>льшія деревянныя миски съ нивомь н квасомъ, 
которыя каждыіі должеііъ былъ опорожнить, въ 
нротивномъ случаѣ это сулило несчастье молодымь.

Иъ ИовгородскоП губерніи существуетъ ііе мало 
свонхъ обычаевъ и обрядовъ.

Кромѣ свадебныхъ, здѣсь еще до сихъ поръ 
твердо держится обычай „ вытиранія живого огня , 
когда въ деревнѣ ноявятся эпидемііческія бо- 
лѣзни, —  тифъ, лихорадка н др. ЖивоГі огонь 
добывается трепіем ь бревна о бревно. Это воспо- 
минаніе и остатокъ отъ тѣхъ очень древнихъ 
времень, когда нначе еще не умѣлн добывать; 
какъ всегда это бываетъ, древніе обычаи, не имѣю- 
щіе никакого значенія теперь, сохраняются для 
особыхъ торжественныхъ случаевъ и счнтаются
священными.

Для добыванія „живого огня“ назначается
день, въ которыГі запрещается по всеіі деревнѣ 
тонить нечи, грѣть самовары, зажнгать лампы, 
курпть,—однимъ словомъ, добывать огонь какпмъ- 
либо способомъ. Съ вечера прнготовляютъ бревпа, 
а рапнимъ утромъ чуть забрезжится заря, жителн 
всей деревнн высыпаютъ па уліщу п припимаются 
за треніе бревенъ друі-ъ о друга. Дѣлается это 
ііо очередн, чтобы каждый могъ сподобнться прп- 
ложить руки къ такому важному дѣлу. ІІослѣ 
долгихъ усилііі въ средипѣ дпя крестьянамъ 
удается добыть огонь. Когда бревна задт.імятся,
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къ піімъ прнкладываютъ какіе-нибудь сухіе П|)ед- 
меты н раздуваютъ нскры, чтобы огонь вспых- 
нулъ. Изъ полученнаго огня раскладываютъ не- 
большой костеръ; черезъ него перепрыгиваютъ 
опять по очереди: сначала всѣ здоровые, потомъ 
тутъ же надь огнемъ проносятъ больныхъ* Тѣмъ 
н{е „живымъ огнемъ“ растопляются потомъ всѣ 
печки по деревнѣ. Міръ надъ костромъ даетъ 
обѣщаніе въ ближайшій праздникъ отслужить 
молебенъ съ водосвятіемъ и крестнымъ ходомъ 
вокругъ селенія и ежегодно праздновать этотъ 
зпаменательный день. ІІодобные праздники носятъ 
названіе „завѣтныхъ".

Существуетъ также обычай „вмазыванія въ 
чело“ . „Челомъ“ называется начало трубы надъ 
устьемъ печи. „Вмазываніе въ чело“ существуетъ 
для отгадки вора, въ случаѣ кражи денегъ. І\ре- 
стьянинъ, у котораго случилась пропажа, обра- 
щается за помощью къ особому опытному зна- 
харю, прося его, конечно, за приличное возна- 
гражденіе „вмазать въ чело“ . Знахарь беретъ у 
потерпѣвшаго рублевую бумажку, откалываетъ 
отъ трубы часть глины, съ различными нашепты- 
ваніями кладетъ туда деньпі н отверстіе вновь 
замазываетъ, не переставая произносить свои при- 
читанія. По объяспенію крестьянъ, какъ бумажка 
во время топки печи будетъ отъ жару тлѣть и 
сохпуть, такъ н человѣкъ, укравшій деньгн, бу- 
детъ томиться и хирѣть; нногда, говорятъ онн, 
человѣка оть болѣзни такъ гнетъ н корчнтъ, что 
онъ добровольпо является каяться въ своемъ про- 
ступкѣ, умоляя владѣльца денегъ простить его и 
„выпуть изъ чела",—и возвращаетъ похищенное.

Есть въ Новгородской губеінііи также обрядъ 
„заповѣдапія ягодъ“ . Іакъ  какъ голодовка здѣсь
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яплепіе саыое обикііовеііпое, то пемалымъ ііод- 
сііорьемъ ізъ іпіщѣ для крестьяпъ слуікатъ „лѣс- 
пі.іе харчп“ ,т .-е . грибы, ягоды. Для того, чтобы 
лѣспыя ягоды не собираліісь еще ііезрѣлыми, и 
для того, чтобы каждая семья нмѣла возможиость 
набрать болѣе или менѣе по равпой долѣ, насе- 
лепіе кладетъ заповѣдь па бруснику, клюкву и 
верескъ. Съ этоГі цѣлью въ пѣкоторыхъ дерев- 
пяхъ собираются мірскіе сходы въ самомъ началѣ 
лѣта II ностаповляютъ приговоръ: пе собирать 
ягоды до извѣстпаго времепи, сообща установлен- 
паго па сходѣ; на ослушпиковъ же налагается 
наказапіе, въ видѣ носильпаго денежпаго штрафа. 
Въ день „зановѣданія ягодъ" крестьяне данпаго 
селенія всѣ поголовно отправляются въ лѣсъ для 
сбора ягодъ, которыхъ въ урожаГіпые годы на- 
канливается въ лѣсахъ видимо-невидимо, въ осо- 
беппости брусники и клюквы бываетъ много. 
Нруспики крестьяпе набираютъ н намачиваютъ 
цѣлыя кадки. Клюквы же пѣкоторыя семьи на- 
биі)аютъ 110 четверти и болѣе; ее почти всю про- 
даіотъ скупщпкамъ. Для себя оставляютъ самыя 
плохія ягоды, которыя уже никтоне покупаетт^,—  
можжевеловыя, по и онѣ „заповѣдуются" и за- 
готовляются по пѣскольку мѣръ,

Зимоіі изъ пнхъ варятъ мѣстный папитокъ, 
называемый „вересовое сусло", по пыотъ его 
только 110 п|)аздникамъ и ііри семейпыхъ тор^ке- 
ствахъ: па крестннахъ, свадьбахъ н т. п.

Нотъ и веспа; мпѣ нора и уѣзжать. Между 
тѣмъ началась весеппяя ростепель, и маленькіе 
ручейкп, едва видимые вь обыкповепііое время, 
нревратились въ довольно широкія бурныя рѣчки 
II, протекая по дорогам ь, дѣлали ихъ соверпіенно 
не проѣзжими. Ии за какуіо нлату не соглаша-
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лись меня везти. Мнѣ пришлось еще па нѣкото- 
рое время остаться въ Бабаевѣ. Лѣсныя заготовки 
прикопчились, а что пе было подвезено къ мѣсту 
сплава, то приходилось остав.іять въ лѣсу. Когда 
въ лѣсу сошелъ снѣгъ, можно было видѣть, что 
онъ завалепъ почти сплошь уже сгнившими, сру- 
бленными и сваленными деревьями, которыя не 
уносились и не уносятся крестьяпами.

Удивительнѣе всего, что при этомъ обиліи 
лѣса избы у многихъ обветшали, но хозяева ихъ 
очень пеохотно приступаютъ къ ихъ ремонту; 
объясняется это тѣмъ, что .іѣсъ надо вывезти, 
но всякій, у кого есть лошадь, работаетъ почти 
всю зиму на заготовкахъ и отвезти домой пѣ- 
сколько деревьевъ можно только очень рѣдко; 
когда же заготовки кончаются, въ это время 
не только не привезешь бревенъ по размытымъ 
дорогамъ, по болотистымъ лѣсамъ и бурпымъ 
рѣчкамъ, но дай Богъ и порожнемъ добраться.

Нерѣдко случается, что лошадь приходится 
оставлять въ лѣсу и.іи въ полѣ на всю ночь и 
только къ утру, созвавъ подмогу, удается общимп 
силами привезти лошадь н санп домой. Весною 
опять не до того: надо думать о посѣвѣ, п какія 
это горькія думы! Сѣмянъ мало. Если у кого п 
сохрани.іся овесъ, то онъ непригодепъ для посѣва.

Снѣгъ совсѣмъ уже сошелъ съ полей, п туда 
высыпали бабы и мужики съ сохами; земля еще 
мерзлая, а лошадп еле двпжутся, по хозяева по- 
могаютъ имъ, и пебольшія полосы крестьянскаго 
надѣла,— длинныя, узкія, разбросапныя въ отда- 
леппыхъ другъ отъ друга мѣстахъ съ трудомъ 
вспахиваются паконецъ. Сѣмена приходится пе- 
рѣдко покупать плп запимать у помѣипіковъ, ла- 
вочника, священшпіа п у болѣе богатыхъ сосѣ-
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деП, соглаіиаясь на всякую отработку, заклады- 
вая самое иужное въ своемъ домаипіемъ обиходѣ, 
Земство п адмпппстрація за послѣдпее время, хотя 
слабо, по все-такп приходятъ па помощь кре- 
стьяпству. Земство закупаетъ сѣмепа овса и ряси 
п гопитъ пхъ 
плп тащптьбе- 
чевой къ устью 
рѣки Чагды п 
къ СомипскоГі 
прпстапи. Во- 
лостныя пра- 
влепія получа- 
ютъ прпказа- 
п ія  собрать  
свѣдѣпія обь 
экономически 
слабыхъ кре- 
с т ь я п а х ъ  п 
распредѣлить 
между нпмп 
земское и пра- 
ви тел ьствен - 
ное п особ іе .
І)то п особ іе  
дается въ ссу- 
ду, и земство 
надѣется, что 
въ урожайпыіі
годъ крестьяпство возвратитъ эту ссуду. Но за по- 
слѣднее время урожаи стаповятся все рѣже и рѣже, 
запасы крестьянъ всѣ потреблеіпл, и будетъ ли эта 
ссуда возвращена когд^-пибудь—неизвѣстно. Сборъ 
свѣдѣній 0 несостоятельныхъ крестьяпахъ волост- 
ное правлепіе поручаетъ старостамъ п —  сколько

Рис. 37. Крестьяпская бороиа.



при утомъ бываетъ ошнбокъ, намѣреиныхъ н слу- 
чайныхъ. Немалое значеніе играетъ внно, и зем- 
скіГі хлѣбъ назначается нерѣдко тѣмъ, которые 
въ немъ иало нуждаются. За послѣднее ізремя 
сборъ свѣдѣній нѣсколько улучшается; осе/іью н 
зіімой земство посылаетъ въ волость онросные 
листки для каждой деревни, которые должны за- 
полняться волостнымъ нравленіемъ, ьоторое по- 
ручаетъ эту работу наиболѣе грамотнымъ кре- 
стьянамъ деревші; во-время полученныя свѣдѣ- 
нія вносятъ и нѣкоторый порядокъ въ дѣло нродо- 
вольственной помощн крестьянамъ. Расііредѣленіе, 
наконецъ, совершилось, и въ назначенный день 
мул{ики выѣзжаютъ за земскіімъ пособіемъ; дорога 
стоитъ непроѣзжая, лошадка, всю зиму нростояв- 
шая на одномъ сѣнѣ, |)аботавшая за послѣдпее 
время на полѣ до полнаго нзнуреиія, еле пле- 
тется съ пустой телѣгой, съ трудомъ выдирая 
ііоги изъ глинистой размягшей почвы, н вь 
этой дорогѣ ей нужно при лучіпихъ условіяхъ 
пробыть двое сутокъ; до устья Чагды верстъ 50; въ 
дорогѣ, конечно, для лошади овса нѣтъ, да и людн 
довольствуются однимъ хлѣбомъ. Получивъ свой 
куль зерна, прнходится проплестись снова эти 
50 верстъ обратно; лошадь кормить нечѣмъ, са- 
мому тоже нечего ѣсть, вѣдь выѣхалъ не на 
заработокъ. Иеудивптельно, если не всѣ дове- 
зутъ до дому земскій хлѣбъ; у устья снуетъ вся- 
кій пародъ, который иіцетъ чѣмъ бы поживиться, 
п вотъ голодный кі)естьянинъ, осыпаемый со всѣхъ 
сторонъ предложсніями, нродаетъ земскій хлѣбъ. 
Л затѣмъ начинаются для него всякія мытарства, 
опь продаетъ свой будупіій трудъ, продаетъ свой 
будущій хлѣбъ за безцѣпокъ. Раздобывъ кое-какъ 
сѣмена, крестьянинъ приступаетъ къ сѣянію. Нъ
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обработкѣ земли тутъ въ иоліюіі сіілѣ трехіюль- 
ііал система. Земство іірилагаетъ усилія, чтобы 
іізмѣіиіть иыиѣшпііі иорядокъ въ к{)естьяискомъ 
хозяііствѣ, замѣіиіть трехиолыіуіо систему мііого' 
иолыюіі сь травосѣяиіемъ, иосылаетъ агроиомовъ, 
ио, вслѣдствіе иезиачителыіости средствъ земства, 
ири тоіі иочти всеобщеіі иуждѣ, которая царнть 
вь краѣ, при томъ невѣжествѣ, въ которомъ 
обрѣтается повгородскііі крестьянинь, ири неувѣ- 
реиности въ своихъ силахъ, боязіиі передъ іюв- 
шествомъ, многополыіая спстема и травосѣяиіе 
вводится съ трудомъ въ очеиь незначительныхъ 
размѣрахъ.

Иемногимъ лучше обстоитъ дѣло у мѣстныхъ 
помѣіциковъ; за рѣдкимп пскліочеіііями имѣиіе еле- 
еле даетъ и болѣе круины.\гь помѣіцикамъ возмож- 
пость ирожнть; средннмъ чнсломъ на каждаго помѣ- 
щнка приходится около двухъ тысячъ десятипъ. Что 
можпо было иродать іізъ пего,— все продаио. Иочва 
такая же какъ на крестьянскнхъ земляхъ, обра- 
ботка не лучше, а потому много постоянныхъ работ- 
ннковъ такоіі помѣщнкъ содержать не можетъ, а съ 
наемпымъ рабочимъ опи пе всегда успѣваіотъ во- 
время вспахать, взбороиить, скоснть. Опи съ удо- 
вольствіемъ отдаютъ крестьянамъ въ арепду земліо 
и,песмотря на то, что земля отдается самая пло- 
хая, что за пользованіе ею помѣщнки берутъ 
2’д урожая, п что безъ крестьянъ - арендаторовъ 
эта земля все равно бы пустовала, паходятся 
такіе крестьяпе, которые, берутъ въ аренду эту 
землю, кладутъ въ нее свои послѣдиіе К{юхн, 
своіі трудъ, мучаютъ падъ неіі п себя и свон 
семьи II потомъ все-таки голодаютъ. Это большею 
частыо крестьяпе безземелыіые пзъ прежпихъ дво- 
ровыхъ илн ихъ потомки, нли прншельцы изъ
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другихъ мѣстъ. Пе имѣя сноровки и привычки 
К Ъ  здѣшнимъ промысламъ, ОНИ не могутъ ЛгИТЬ 

безъ земли, безъ своего хлѣба, хотя бы его хва- 
тало на очень короткій срокъ. Отдаются въ аренду 
помѣщиками еще и другія земли, не совсѣмъ 
истощенныя, но ихъ арендуютъ болѣе богатые 
крестьяне, у которыхъ или надѣлъ малъ сравни- 
тельно съ числомъ душъ, или у которыхъ есть 
лишнія деньги для найма рабочихъ. Крестьянскій 
капиталъ въ этихъ мѣстахъ, за рѣдкимъ исклю- 
ченіемъ, прилагается только къ землѣ.

Бо.іѣе богатые помѣщики рѣдко живутъ въ 
своихъ имѣніяхъ; дѣлами ихъ завѣдуютъ наемныя 
лица, и хозяйство не мало страдаетъ отъ этого; 
нѣсколько лучше поставлено дѣ.іо у довольно 
многочисленныхъ уже въ настоящее время но- 
выхъ помѣщнковъ изъ другихъ сословій. Это 
мѣстный лавочникъ, купецъ изъ сосѣдняго города 
и т. п. На их7> земляхъ вы увидите п новыя 
постройки, щеголяющія рѣзными фасадами, боль- 
піія красивыя новыя террасы, цвѣтники и лучше 
воздѣланную почву. Тутъ можно встрѣтить и 
кой-какія хозяйственныя машины п плугъ. Въ 
нѣкоторыхъ мѣстахъ соз]зѣло среди крестьянъ 
желаніе замѣнить соху плугомъ, но соха очепь 
туго вытѣсняется. Помѣщикн изъ купцовъ и кре- 
стьяпъ какъ-то умѣютъ извлекать изъ своей земли 
дѣйствптельный доходъ, умѣютъ наращать свои 
каппталы; умѣютъ выгодпо продать лѣсъ, и въ 
то же время сохранять. его, не сводя цѣликомъ.

ІІолевыя работы еще не кончены, какъ 
крестьяне, оставивъ у земли женщинъ и взва- 
ливъ на нихъ всю работу н домашнюю 
п полевую, отправляются сами па сторонніе 
заработки: сплавляютъ лѣсъ, расходятся по со-
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сЬдііимъ городамъ пли деревішмъ іі усадьбамъ 
для плотиицкихъ работъ, или же работаіотъ иа 
иомѣщичыіхъ иоляхъ. Самое ирпвычіюе заиятіе 
силавъ; весело, съ пѣсией сталкпваіотъ тяжелия 
бревиа въ рѣчку, вьютъ бечеву, свпваіотъ илоты; 
хозяйскіе харчи, нетрудиая работа, веселыя рѣчкп, 
воіиедиіія въ берега, дѣлаютъ крестьяипиа иеузиа- 
ваемымъ. Сила, бодрость, удальство появляются 
въ иемъ. Лѣсъ силавляютъ круииымп партіяміі 
большею частью куиды, пмѣющіе въ здѣпінеп 
мѣстностп лѣсныя дачп; пемного силавляютъ 
мѣстиые иомѣщикп, и почтп совсѣмъ ие приии- 
маютъ участія мелкіе владѣльцы— крестьяне.

Силавляютъ лѣсъ владѣльиы лѣсопплыіыхт> 
заводовъ нзъ Череповца, пзъ ІЗологды, 1 ы 
бпнска, закупающіе лѣсъ у мѣстныхъ владѣль- 
цевъ, ио главиымъ образомъ, у казиы, имѣющеи 
въ I Іовгородской губ. большія лѣсиыя^ дачп. 
Иъ главиоіі массѣ лѣсъ сплавляется въ Рыопііскъ. 
ЗтЬсь онъ постуиаетъ иа мѣстныя лѣсоиильп 
И1 П на частныя постройки плп же гоіштся ры- 
бинскпмп купцамп дальше по Волгѣ К ъ сожа- 
іѣнію лѣсіюе хозяйство ведется и здѣсь такъ жс 
'иеумѣ.то, какь и въ О.юнецкой губ. І.урп ло- 
маютъ не мало деревьевъ; деревья гнпотъ въ 
лѣсу, дЬлаютъ его почтп неироходпмымъ, снЫъ 
залеживается и недавно сухой боровой лѣсъ чах- 
петъ, заболачпвается. Вообще ііп помѣщпки нп 
казна и еще менѣе крестьяне не смотрятъ за лЬ- 
сомъ своимъ, да и цѣиа ему очень "'^зпачитель- 
ная: за бревно 5 вершк. иа корню илатилось
коиеекъ 50,илп іиь строящаися ж. д. ^
цѣнудо 1 р. п I р .5 0  к., ноэтп цѣны, ио всыівЬ-
роятностп, иедолго удержа.іпсь; онѣ не 
до ирежней величины, но иослѣ оіѵоіпаіня



строекъ значителыю понизились; то я:е самое 
можно сказать и про землю. Цѣна па землю въ 
Ііовгородской губерніи очень низкая: десятина 
земли съ чуднымъ строевымъ лѣсомъ, или даже 
дача въ одіюмъ мѣстѣ и недалеко отъ сплава, 
продавалась рублей за тридцать; нахотпая Ьемля 
рублей за 10 за десятину. Ж елѣзная дорога под- 
няла эту цѣну до 00, 100 и 200 р. за десятину, 
и опять-таки по окончаніи ж. д. цѣна упала.

Когда дорога немного установилась, когда 
рѣчки вошли въ берега, ручьи по дорогамъ исчезли 
и вмѣсто нихъ остались едва замѣтныя лужи, я 
направился но дорогѣ къ Сомину. Съ большимъ 
трудомъ удалось достать лошадей для поѣздкп: 
тарантаса въ деревпѣ ни у кого не было, п его 
пришлось нанять въ отдаленной деревенькѣ; это 
былъ плохонькій, малепькій тарантасикъ на одну 
лошадку. Но крестьянинъ, отдавшій свой таран- 
тасъ, не соглашался пи за какія деньги дать и 
лошадь; лошадку пришлось нанять въ другой 
деревнѣ. Тарантасъ былъ пастолько малъ, что 
въ немъ едва умѣстился мой довольно скудный 
багажъ; явилась новая задача, какъже мнѣ самому 
устроиться. ГІришлосьусѣстьсявътаратайку, обыч- 
ный экипажъ въ этихъ мѣстахъ,— экипажъ оди- 
наково мучительный, какъ для сѣдока, такъ и для 
лошади; вся тяжесть передается шеѣ лошади, и 
по неровной ухабистой дорогѣ таратайка вытря- 
саетъ у сѣдока всю душу; притомъ съ непри- 
вычки я все боялся вывалиться.

Выѣхалп изъ деревни, проѣхали мостъ п очу- 
тплись въ лѣсу. ІІараллельно съ дорогой текла 
рѣчка, неизвѣстно откуда взявшаяся. Дорога въ 
лѣсу почтп хорошая; лѣсъ сосновый, п земля 
почти сухая. Ио вотъ версты черезъ четыре,
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лѣсъ іірервался; ію обѣимъ стороіиигь дороги— 
болота, дорога стала сквеі>иая, уложеиная (})ашии- 
ипкомъ. Таратайка прыгала ио фашііинику, какъ 
воробей; коіічіілся фашиіишкъ, — дорога пошла 
оиять сухая, кое-гдѣ ио стороиамъ небольшіе 
пруды, а тамъ потяиулись всиаханиыя голыя 
іюля, едва зелеиѣющія въ мѣстахъ, засѣянныхъ 
рожыо. Томителыіая скучиая дорога, п только 
весепиія пѣсіпі просиувшііхся итпцъ оживляіотъ 
иутешествіе. Ие чувству^ешь, что подъѣзжаешь 
къ деревиѣ, а деревия ужъ иа ладони; грязь въ 
ией неиролазная, тарантасъ засѣлъ въ лужѣ, ло- 
шадь рваиулась, ппостромкп лоппулп; приходилось 
пробыть въ деревиѣ нѣсколько часовъ. Иока во- 
зилпсь съ М0ИМ7. экппажемъ, я спдѣлъ въ іізбѣ, 
въ котороіі въ это время находилпсь одиѣ лишь 
дѣтп, да старая беззубая бабка. Дѣтеп было ше- 
стеро, всѣ мальчикп, старшему па впдъ лѣтъ де- 
вять; бѣднота ужасающая, грязи почти столько 
же, сколько и па дворѣ; холодііая печь, въ которой 
нпчего ие варилось; оказалось, что п дровъ не 
усиѣли напасти, да п варпть было нечего. Му- 
жики па сплаву, бабы въ полѣ; словоохотливая 
бабка, покачнвая ногой корзинку съ ребенкомъ и 
держа иа колѣияхъ другого, жаловалась: „вотъ 
какь у насъ, мплый баринъ, шестеро мальчи- 
ковъ, хоть бы одну дѣвку Богъ послалъ, съ 
хозяйствомъ II ие справляемся". ДЬвушка для 
крестьянской семьи не меньшая рабочая сила, 
чѣм ь парни, даже гораздо больше; оиа п дома, п 
въ полѣ, II съ ребеикомъ, и съ сохой, и съ сер- 
иомъ, н съ косой,— все выиолняетъ опа, и въ 
избіі чиіце II теплѣе при доброй хозяпкѣ.

Мой тараптасъ былъ исправлеігь п съ помощыо 
чуть не десятка стариковъ, съ трудомъ былъ выта-
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іценъ изъ грязи, и мы поѣхали дальше. Предстоялъ 
большой ііерелѣсокь, тянущійся верстъ на 15. 
ІІо эта дорога съ однооб])азнымъ хвойнымъ лѣ- 
сомъ съ обѣихъ сторонъ, хоть и сухая и гладкая, 
не особенно нрельщала меня, и когда мой кучеръ 
нредложилъ ііовернуть нѣсколыю въсторону, чтобы 
ноѣхать но времянкѣ (временная дорога нрп сі^ропв- 
шейся тогда ІІетербургско-Вологодской я і . д . ) ,  я  
съ удовольствіемъ ухватился за эту мысль. Ііѣко- 
торое время мы ѣхали по чудной песчаной до- 
рогѣ; съ обѣихъ стороыъ тѣ же поля, но часто 
приходилось останавливаться и нѣсколько свора- 
чивать въ сторону, чтобы пропустить крестьянскій 
обозъ съ нескомъ, кампемъ или каі{іімъ-нпбудь 
другимъ грузомъ для строящейся дороги. Плот- 
ники съ пѣснями стучали топорамп, взды- 
мали на большую вышину тяжелыя бревна, 
тутъ же копошились каменщики, клавшіе фун- 
даментъ. Плотникп были мѣстные, каменщики—  
пришлые изъ Калужской, Владимирской губерній, 
и общая работа не объединяла ихъ: харчевались 
отдѣльно, жили отдѣльно. Съ большимъ презрѣ- 
ніемъ относплись пришлые къ мѣстнымъ крестья- 
намъ, особенно сказывалось это при общей ра- 
ботѣ на желѣзно-дорожной насыпи. Прпшлые, про- 
ведшіе на этой работѣ почти всю свою л і и з н ь ,  
привыклп къ ней, легко запускали лопату въ 
землю и свободно выбрасывали и изъ канавъ и 
на насыпь, но мѣстнымъ эта работа давалась 
трудно; первые зарабатывали до 1 р. 50 к. въ 
сутки, мѣстные Лѵе— 50— 60 к ., и пхъ неохотно 
бралп на желѣзно-доі)он{ныя работы.

Я недолго пробылъ на станціи, и мы двпну- 
лись далыпе. „Врсмянка" мѣстамп была почти 
пепіюѣзжая, фашпнникъ, недавно уложенный, уже
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успѣлъ разъѣхаться, п мнѣ прсдставлялась вся труд- 
ностьдля голодпоП, слабоіі п малорослой крестьяп- 
ской лошадкп везтп по ней п пебольшой грузъ.

Мѣстпая крестьяпская лошадь при хорошнхъ 
условіяхъ везетъ отъ 25 до 30 пудовъ. Тутъ, 
между прочпм ь, я въ первый разъ обратплъ внпма- 
ніе на мѣстный крестьянскій скотъ. Небольшоестадо 
паслось подъ паблюденіемъ пастуха (стадо прпнад- 
лежало тремъ деревнямъ); за свою работу пастухъ 
получалъ харчп отъ крестьянъ, поочерсдно отъ каж- 
даго, п 5 р. въ годъ п гостпнцы къ празднпку. Скотъ 
пеобычайно малорослый, худой, изнуреннын; ко;- 
рова вѣсомь не бо.іѣе 4 —4 ‘/.> пудовъ, коровъ было, 
впрочемъ, немного, больше всего овецъ и козъ. За 
коровамп плетется нѣсколько телятъ; ихъ оставля- 
ютъ у себя немногіе крестьяне,—большею частью 
телятъ распродаютъ зпмой, еще совсѣмъ молодыми. 
Телепка и корову надо кормпть, а это не всякому 
нодъ силу. Еіце когда я былъ въ Бабаевѣ, туда 
прпшли бабы пзъ Ольховкп, находящейся вер- 
стахъ въ 30 отъ Бабаева, и прпнесли съ собой 
въ корзинахъ телятъ, чтобы продать ихъ; за 
телятъ было уплачено по 50 к. за штуку. Травы 
было еще мало, п скотъпонуро искалъ свой кормъ.

Еслибъ не скверное состояніе дороги, еслпбъ 
не болота, то путешествіе мое могло бы быть до- 
вольно веселымъ. ГІо путп постоянно двигался 
народъ. То встрѣтишь цѣлую партію сѣрыхъ 
мѣстныхъ армяковъ съ лопатами и котомками за 
плечами, піествующпхъ но грязной времянкѣ, то 
партію спнихь зппуновъ, весело поющихъ пѣспн 
и играющихъ на гармопикѣ, то длиппый обозъ 
малороссовъ - землекоповъ, то ночти промелькнетъ 
мимо тебя щегольской экитіажъ съ тройкой ло- 
шадей I! инженеромъ въ возкѣ.
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Еще пеміюго и намъ іі]шшлось сііова повер- 
путь къ обычііому земскому тракту. Глиііистая, 
вязкая дорога перемежалась съ гладкой, песчаной 
ііа холмикахъ, и превращалась въ ііепроѣзжую въ 
болѣе пизкихъ мѣстахъ, среди болотъ. Снова по 
обѣимъ сторонамъ поля, лѣса; переѣхалъ рѣчку 
Лидь на поромѣ, потянулись заборы деревни, за 
которой опять лѣса, опять болота и топи, и такъ 
до Сомина. К ъ Сомипу я  ііодъѣзжалъ, когда было 
уже совершенно темно.

Село Сомино, распололіенное ііа .Маріинской 
спстемѣ, имѣло большое значеніе для русской 
торговли еще со временъ Петра Великаго. ІІоСо- 
минкѣ тяііутся безпрерывно громадцыя баржи, 
нагруліенныя хлѣбомъ п лѣсомъ.

Село это недавно горѣло, но въ ііастоящее 
время обстраивается,— исправляются церкви, воз- 
двигаются новыя построііки, работаеп> масса п.іот- 
никовъ и другпхъ рабочнхъ; но нѣтъ той кра- 
соты II щеголеватости, которая раныие украшала 
постройки. Чѣмъ это объяснить: тѣмъ ли, что капи- 
талы изъ Сомина начинаютъ уходить, вслѣдствіе 
того, что значеніе Маріинской системы начинаетъ 
падать; тѣмъ ли, что лѣсъ въ значительной степенп 
выведенъ или, наконецъ, безпрерывными неуро- 
ліаями послѣднихъ годовъ.— во всякомъ случаѣ, 
врядъ лп Сомино вернется къ прелѵпему состоянію. 
Капиталы вѣроятно, отхлыпутъ къ новымъ же- 
лѣзнымъ дорогамъ изъ ІІетербурга въ Вологду и 
проектированной изі< Ярославля въ ІІетрозаводскъ.

Въ Соминѣ масса постоялыхъ дворовъ, пол- 
пыхъ пріѣзжающими крестьяпами изъ сосѣдішхі> 
деревень, прпшельцами іізъ далекихъ губерній, 
пріѣхавшимп сюда съ товаромъ: косамп, серпами. 
к|)аснымъ товаромъ, хлѣбомъ, овсомъ, <1»руктами
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II т. п. Особеііііо міюго этого прпшлаго люда соби- 
рается во время ярмаркп. Ніі грязпыхъ улпцахъ, 
на іюлопипу моіценыхъ, на половпну нѣтъ, расг 
іюлагаіотся длпппые ряды палатокъ, и па неболь- 
шпхъ прплавкахъ купцы раскладываіотті свой 
товаръ; крестьяпе спуіотъ между этимп палаткаыи; 
бабы приглядываіотся къ краспымъ товарамъ, му- 
жпки— къ хомутамъ, колесамъ. 11о значепіе ярмарки 
пе въ этомъ. Ііослѣ окопчапія полевыхъ работъ, 
а въ послѣдніе годы вслѣдствіе неурожаевъ и 
поздняго всхода, еіце задолго до уборки хлѣба іі 
до сѣпокоса мужііки іізт. окрестпыхъ и дальнихъ 

■ деревепь гоиятъ сюда на продажу лошадей и ро« 
гатый скотъ. Сіода свозіітся послѣдній крестьяп- 
скій ппвептарь и продается за безцѣпокъ. Часто 
крсстьяпинъ прпканчиваетъ свое самостоятельное 
хозяйство: продаетъ послѣднюю лошадь, нослѣд- 
ііюіо кормилицу-корову.

Пѣсніі и смѣхъ молодежи и праздпичиая оде- 
жда жепщшіъ нѣсколько скраііиіваютъ печальную 
суіцность ярмарки. Такія же ярмарки, но въ мень- 
піихъ размѣрахъ устраиваются въ ііѣкоторыхъ 
деревняхъ, большею частыо неподалеку отъ церкви; 
па этихъ ярмаркахъ веселѣе; тутъ крестьяшпіъ 
почти ішчего не продаетъ, онъ самъ является 
покупателемъ, ію зато и мало мужиковъ на 
ярмаркѣ, больше бабы и мрлодежь: бабы раску- 
ііаютъ красный товаръ, а ыолодежь тѣшится пѣ- 
сними II пграміі, лакомясь привезенпыми па 
ярмарку гостпнцами,—иряниками, леденцами, іюд- 
солнухами и т. п.

Изрѣдка на этихъ ярмаркахъ являются и му- 
жики съ товаромъ: иікуркамп убитаго звѣря и битой 
птицей. Продается это пріѣхавіиимъ купцамъ илп 
н<е случайпо пріѣхавшсму па ярмарку помѣщику.
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За отсутствіеыъ какихъ-лнбо заработковъ му 
жикіі деревень, отстошдихъ далеко отъ сплав- 
ныхъ рѣчекъ, нерѣдко заниыаются зимой охотоіі 
на пушіюго звѣря, а таіш е и птицъ. Надо, впро- 
чемъ, сказать, что особаго подспорья въ домаш- 
немъ хозяйствѣ охота въ Новгородской губерніи 
не представляетъ. Пушного звѣря пе осюбенно 
много: лисицы, медвѣди, во.іки въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ совершенно изведены; исчезаютъ выдра, 
барсукъ, а больше всего, конечно, бьютъ зайцевъ, 
при чемъ какъ шкура, такъ и мясо идутъ на 
продажу. Скупаютъ или помѣщикн, нли мѣстные 
лавочнпки, иліі же скупщиіш,—  по очень низкой 
цѣнѣ; то же самое съ медвѣдемъ; гораздо больше 
даетъ мужику запрещенная охота на лося. Охота 
эта производится на лыжахъ; шкура идетъ въ 
продажу, а мясо потребляется своей семьей; до- 
вольно прибыльной является охота за барсу- 
ками, дающими шкуру іі сало на продажу. Пріѣз- 
жіе скупщики берутъ также и птицу, которая 
убивается часто камнями или палкой. Птица 
собирается мужпками для продажи съ начала 
весны, сохраняется въ замороженномъ видѣ, но 
все-таки часто переходитъ въ руки скупщнковъ 
сильно попорченной.

Однимъ изъ іінтересніііхъ промысловъ Повго- 
родской губерніи является гармонный промыселъ, 
особенно развитый въ Волокославинской волости, 
гдѣ изъ 51 деревни этой волости въ 22 выдѣ- 
лываются гармоники. Промыселъ возникъ въ на- 
чалѣ пятидесятыхъ годовъ; его перенесъ изъ 
Череповецкаго уѣзда крестьянинъ Пванъ Разинъ, 
изъ деревни Горы, Волокославинской волости. 
Паучившись выдѣлкѣ славнвшихся въ то время 
гармоникі., извѣстныхъ подъ названіемъ „чере-
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Рпс. 38. Деревия Пелупііі. Въ праздніікъ у качелн.

ііаи()іѵъ“ , онъ ста.іъ занііматься дома іірн помощи 
своего семеііства. Населеніе деревнн 1’оры въ на- 
стоиніее время почтп сплоніь сосгонтъ нзъ гар- 
моінинковъ. Отсюда заыятіе раснространнлось ііо 
сосѣдпнмъ деревнимъ п даже но блнжайніимъ 
волостямъ ОерапонтовскоГі п Г>ураковскоі1. [Ізъ 
всѣхъ тііехъ волостеіі ежегодно вывозится въ 
Кетербургъ нартіп гармонпкъ на восемьдесятъ 
тысячъ рублеГі.

Ііъ гармоііпчномъ дѣлѣ ностепепііо создалось 
раздѣлепіе труда: кустарн заннмаіотся нриготовле- 
піемъ только отдѣлыіыхъ частеіі н немногіе умѣютъ 
сработать цѣлую гармонику.

(Ѵь ра.здѣлеиіемъ труда экономнческое поло- 
женіе крестьяпъ пе только не улучшнлось, по даже 
ухудпіилось; внноіі этому п{)едпрнннмателн, которые 
стараются ноннзпть до краііннхъ размѣровъ зара-



ботокъ кустаря; частооин іілатятъ нмъ, какъ мы уже 
видѣли, не деиьгами, а товаромъ, который стаьится 
имъ по очеиь высокоГі дѣнѣ: напр., если фунтъ са- 
хару стоитъ 17 коп., кустарю онъ сбывается за 
20 или даже за 22 к. Куль ржаноіі мукн, стоя- 
іцій 8 руб., за 9, II т. п. Такимъ образомъ, ку- 
старь, которому приходится ;кить впроголоді., не 
можетъ интересоваться качествомъ работы, кра- 
сотоГі, отдѣлкой. Дневная заработная плата ку- 
старя вь  среднемъ 50 к ., а по расчету хозяина 
товаромъ опъ получалъ значителыіо мепьше.

Изъ се.іа Сомина я направился вь г. Боровичи 
уже сухіімъ путемъ. Гоі)одъ этотъ расположеиъ 
ііо обопмъ берегамъ рѣки Мсты; оігь и его окрест- 
ности славятся своими іфасивыми видамн н здо- 
ровымъ климатомъ. Благодаря удобному сообиіе- 
нііо съ Петербургомъ, многіе изъ сто.інчныхъ 
й{ителеіі пріѣзжаютъ лѣтомъ на дачи Ізоро- 
вичи. Весь Боровичскііі уѣздъ богатъ ііолез- 
ными ископаемыми; еще въ Х\'ІІ1 столѣтіи были 
ііайдеііы залежи каменнаго угля; добываіі>тъ также 
глиііу, изъ котороіі выдѣлываютъ кирпичъ, по- 
суду и т. п. Для обработки огнеуіюріюй глины 
существуетъ не мало заводовь.

Мѣстіюе населеніе занимается судоходствомъ. 
Раныие, когда еще Боровичи были селомъ, его 
жители славились, какъ опытные лоцманы, искусно 
проводящіе суда черезъ опасные боровнцкіе по- 
роги, за что Петръ Неликій освободил ь ихъ даже 
отъ податей; к]юмѣ судоходства, занимаются и 
охотой, пітготовляютъ глиняную посуду, выдѣ- 
лываютъ лчелѣзо изъ руды, красятъ, набпваютъ 
холсты II бумажныя ткани. І^.ъавный предметъ 
торговли—холстъ и кожи. Благодаря судоходной 
рѣкѣ Мстѣ, Пиколаевской, Рыбинско-Бологовской
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п Лорошічскоіі }к. д., сбытъ ироизведеііііі весьма 
удобенъ.

Нъ Г)Оровнчском7> уѣздѣ есть мііого курга- 
иовъ, когорые служилн іірежде кладбищамн, въ 
которыхъ погребалн прахъ солиігавшпхся тру- 
повъ. Самые большіе курганы достнгаіотъ выішіпы 
4 сажепеіі, пѣкоторые пзъ ііпх7> обложены кам- 
пями-плнтпякамн. Курганы встрѣчаіотся н въ по- 
ляхь , II въ лѣсахъ, н неподалеку отъ деревень, 
есть н па берегу рѣкн Мсты. Самые большіе 
можно вндѣть па землѣ крестьянъ деревни Кня- 
жесела. Объ этоіі деревнѣ, между нрочимъ, су- 
ществуетъ предапіе. Кпяжесело и вт> пастоящее 
нремя большая, хорошая деревня, по раньше 
въ давпо іірошедшія времена вся эта мѣстность 
принадлежала какому-то владѣтельному кпязіо. 
Ему были подвластны всѣ окрестные жители, 
самъ же опъ жилъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ 
тенерь стоитъ деревня Княнсесело, поэтому эта 
деревня п ііосптъ такое названіе. І^ъ тѣ отдален- 
ныя времена лѣса были дремучіе, бездорожные, 
толыю кое-гдѣ нролегалн троиинкн, такъ что 
приходилось больше ѣзднть верхомъ на лошади 
пе только мужчпнамъ, но н женщинамъ.-

/{іепа владѣтельнаго князя была очень со- 
страдательная женщнна. Услыхала она, что въ 
іюгостѣ Бѣломъ (на р. Мстѣ) кто-то заболѣлъ, 
сѣла на коня н ѣдетъ по тропѣ дремучаго лѣса. 
Іідругъ конь испугался, взвнлся на дыбы н по- 
песся стрѣлой. Всадница не могла справнться съ 
разъяреннымъ конемъ, н онъ понесся съ неіо 
между громадных7> сосенъ! Скоро княгиня обра- 
тилась г.ъ безжизненное тѣло,' а конь несся 
все шибче н шибче, самъ стукаясь н зацѣнляясь 
объ деревья. Ііесь нзраненный н искалѣченный
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упалъ опъ, наконецъ, бездыханный съ остат- 
ками тѣла всадиицы. II тамъ, гдѣ нашли пер- 
вуіо половину тѣла, ноставили крестъ съ ико- 
ной Божіей Матери, а тамъ, гдѣ оказалась вто- 
рая половина тѣла княгини, верстъ за шесть, 
поставленъ такл^е крестъ съ образомъ Снаса 
I Іерукотворен наго.

Существуіотъ въ Боровичахъ такъ называемыя 
оставленныя кладбища; они ночтн всегда распо- 
ложены на невысокихъ холмахъ и всѣ порослн 
деревьями и кустами, но все же можно разсмо- 
трѣть какъ плиты, такъ и камни; укладывались 
они совсѣмъ иначе, чѣмъ теперь, — наподобіе 
открытаго каменнаго ящика; камнн эти покрыты 
сплошь старымъ мохомъ.

, Въ Боровичскомъ уѣздѣ извѣстны нѣкоторыя 
интересныя явленія природы. Такъ, въ 27 вер- 
стахъ отъ Боровичей, возлѣ тракта, есть большая 
воронкообразная яма; она завалена хворостомъ, 
пнями, бревнами д.ія того, чтобы кто-либо не 
попалъ въ нее. Недалеко отъ этой ямы находятся 
еще двѣ, а на днѣ ихъ можно віідѣть глубокія 
норы; отъ ішхъ идетъ сухое русло, которое по- 
степенно увеличивается, расшнряется и удлиняется, 
русло усыпано раковинками іі рѣчными камепшаміі. 
Длпна русла около 8 верстъ. Весной н.зъ этихъ 
воронкообразныхъ ямъ съ шумомъ іі етрашной 
силой вырывается многоводный потокъ, іі все 
сухое русло заполняется водой. Но недолго бы- 
ваетъ вода,— только апрѣль и май; уже въ іюнѣ 
она начинаетъ убывать іі скоро снова уходптъ 
въ ямы, II,  когда вся вода скроется въ подзем- 
ііый ходъ, дно опять принимаетъ віідъ сухого 
русла. Вода въ этомъ временномъ озерѣ бы- 
ваетъ пастолько велика, что позволяетъ Лчпте-
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лямъ ѣздпть въ лодкахъ и ловпть і)ыбу; суда- 
ковъ, іцукъ, окупей п др. У парода суп^естоуетъ 
п обь этомъ предапіе; „Когда-то во время оыо, 
жплъ былъ знамепптыіі п богатыН барппъ, та- 
мошпііі помѣщпкь Клеоппнъ; поИмалп разъ ры- 
бакп въ этомъ озерѣ въ пачалѣ мая большого 
судака п понеслп его барппу. БарпЕгь Клеопппъ
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Рис. 39. Холмы па берегахъ р. Оятн.

дал ь прпказъ своему дворовому пеловѣку, золотыхъ 
дѣлъ мастеру сработать серебряпую сережку сь 
падппсью, гдѣ поймапъ судакъ, у кого и когда 
именпо. Эту серебряную сережку продѣли судаку 
въ жаб[)Ы, заклепали оба копца сережкп п иустили 
судака въ воду, въ озеро, паказапъ строго-на- 
строго окрестнымъ крестьяпамъ рыбакамъ пе ві>і- 
лавливать его изъ озера. Черезь долгое илп ко- 
роткое время, только слухъ прошелъ, что блпзь
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города ІІопгорода,тамоиініе рыбакн, ловя рыбу боль- 
шимъ нсводомъ въ рѣкѣ Ііолховѣ, поймали огром- 
нѣйшаго судака съ серебряиой серслікой въ жаб- 
рахъ. Этотъ судакъ и былъ Клеопннскій судакъ!“

Это интересное явленіе, если оно вѣрно, слу- 
житъ доказательствомъ того, что есть какой-то 
подземньні ходъ, соединяющій потокъ съ рѣкой 
ІЗолховомъ, ,

11а моемъ пути до Новгорода лежали еще два 
города: Валдаіі и Старая Русса. Иа.ідай не пред- 
ставляетъ изъ себя ничего особеннаго. Видъ его, 
впрочемъ, довольно красивъ; городтз располонсенъ на 
берегу Валдайскаго озера, которое лежитъ въ сухихъ 
и высокихъ берегахъ и со своими чистыми п глу- 
бокими водами представляетъ одинъ пзъ прелест- 
нѣйшихъ видовъ 1 Іовгородской губ. Особенпуіо кра- 
соту придаютъ ему живоппсные острова, на одномъ 
изъ которыхъ стоитъ ІІверскій Богородицкій Свято- 
зерскій монастырь; его бѣ.іыя церкви п ограда 
ярко рисуются на темной зелени лѣса, раскинув- 
шагося на островахъ и по берегамъ обширнаго озера.

Валдай пздревле славился своими колокольчи- 
ками п баранками; но п та п другая промышлен- 
ность въ пастоящее время упала, такъ что въ 
городѣ остался только одинъ колокольный заводъ; 
баранки же вывозятся пзъ города въ пебольшомъ 
колпчествѣ.

ІІаселеніе Валдайскаго уѣзда занпмается садо- 
В0ДСТВ0М7» п разводитъ преимущественно яблокп: 
антоновку, анисъ п мѣстный сортъ —  чулановку. 
Изъ промысловъ развптъ сѣтковязальный, ко- 
торымъ занимаются и мулччины, н жеішпіны. п 
дѣти. Занимаются жители рыбной ловлей, выгонкой 
смолы пзъ дегтя. Вообще же, Валдайскій уѣздъ 
считается самымъ бѣдиымъ въ губерніи.
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Старан І*усса, одиііъ пзъ древпѣйпшхъ рус- 
(‘Кііхъ городовъ, лежитъ по обоимъ берегамъ р. 
Полистп. Городъ обшпрепъ, хорошо обстроеыъ, 
благодаря мипералыіымъ водамъ, которыя своимп

І^нс. 40. Часовня на берегу Микуліша озера.

цѣлебпымп свойствамп извѣстпы во всей Россіи. 
Пос.іѣ Повгорода Старая Русса считается лучшимъ 
городомъ въ губерпіп.

Въ историческомъ отпопгепіп опъ замѣчате- 
лепъ тѣмъ, что мпого страдалъ отт, шведскихъ 
пабѣговъ >), неоднок])атііо пережпвалъ голодъ,

Ьылъ въ рукахъ шведовъ и по Столбовскому мпру воз- 
вращенъ Россіи.

Оаврпы>( краЗ. 7



холеру, опустошіітельні>іе понгары, литовцы нѣ- 
сколько разъ выліигали его. ІІослѣдній понѵаръ 
уничтожнлъ почтн весь городокъ. Екатерпна II вьг- 
дала погорѣльцамъ 100 т. ‘па поправку, освобо- 
дила отъ податеіі и въ продоляченіе трехъ лѣтъ 
повелѣла выдавать хлѣбъ изъ казны.

Въ древнее время новгородцы добывали много 
соли изъ источниковъ, вываривали ее и отпра- 
вляли на юго-западъ Россіи и въ Псковъ.

ІІетръ Великій пе разъ посѣщалъ Старую Руссу 
и заботился 0 развитіи въ ней солеваренія. Со- 
ляного завода въ настоящее время больше не су- 
ществуетт), и солевареніе прекращено вслѣдствіе 
дороговизны топлива, а вмѣсто этого пріобрѣли 
популярность Старо-Русскія минеральныя воды. 
Сюда пріѣзнгаетъ много больныхъ изъ Петербуі)га 
и другихъ городовъ; вода употребляется внутрь, 
изъ нея дѣлаютъ ванны; лѣчатся здѣсь отъ за- 
лотухи, ревматнзма и другихъ болѣзней. ІІри 
лѣчебномъ заведеніи есть паркъ и небольшой 
театръ. Въ Старой Руссѣ въ январѣ бываетъ 
конская ярмарка, самая значительная во всей 
губерніи.

Пришлось мнѣ побывать 'и на озерѣ ІІльменѣ; 
оно ничѣмъ не напоминаеті> видѣнныя мною 
озера: Ладожское, Онежское и Бѣлоозеро. Это, 
собственно, даже не озеро, а очень пологая ни- 
зина, въ которую стекаетъ такъ много рѣкъ, что 
образуется какъ бы постоянное наводненіе. вы- 
водитъ же воду отсюда одна р. Волховъ. Съ сѣ- 
вера-востока въ ІІльмень изливается значитель- 
ная рѣка Мста, съ юго-запада впадаетъ рѣка 
ІПелонь, съ юга—.Іовать. Рѣки, стекая съ окі)\ - 
жающихъ холмовъ, ириносятъ сь собой различные 
осадки, частицы земли, и все это отлагается на
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днѣ озера, отчего оно, коііечно, повышается, 
берега ііріііііімаіотъ ііііыя очертанія, въ устьяхъ 
рѣісь образуются дельты, которыя съ каждымь 
годомъ все увеличііваются. Глубііна озера очень 
невелпка отъ I —4 саженъ. Вода всегда мутная; 
тянется оно па 40 версть. Берега озера— юго-во- 
сточные II восточные— піізменны п болотисты, а 
Юікпые II юго-западные состоятъ пзъ пзвестняка п 
болѣе возвышенны. Озеро очень бурно, самые 
опасные вЬтры— восточпые; опп относятъ суда на 
высокііі западпый берегь, около котораго много 
подводпыхъ камней, о которые суда легко могутъ 
разбпться. Ыо не одпо это мѣшаетъ судоходству, 
мѣшаетъ также п обмеленіе озера; весной вода 
іюдііпмается довольпо высоко, по въ іюлѣ она такъ 
убываетъ, что судоходство почтп прекращается. 
Для безопасностіі прорыты каналы: Спверсовъ п 
Нпшерскій, соединяюіціе рѣку Мсту съ Волховомъ.

ІІо Ильмепю отправляютъ вь ІГетербургь 
дрова, овесъ, рыбу, а въ Повгородъ—пзвесть п 
іілитнякъ.

Ьерега Ильменя доволыіо плотно заселены, іі 
окрестпое ііаселеіііе, кромѣ се.тьскаго хозяйства, 
запимается судоходствомъ. Главное же занятіе 
прпбрежпыхъ селепій— рыбная ловля. Въ Ильменѣ 
масса всякой рыбы, которую ловятъ во всѣ вре- 
мепа года.

Самая трудная зимняя ловля; она начипается, 
какъ только ледъ пастолько окрѣпнетъ, что вь 
состояніп выдержать тяжесть ловцовъ съ ихъ 
сѣтями, спастямп, лошадей съ дровпямп, на ко- 
торыя кладутъ рыбу. ^Іовятъ зимой компапіеп, 
человѣкъ въ 10— Іо, когда ііадѣются па хорошую 
добычу. Во льду дѣлаютъ проруби, куда п опу- 
скаіоть сѣти ііри помощи багровъ; шестъ съ ве-
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ревкой протаскиваіотъ ііодо льдомъ на нзвѣстномъ 
нространствѣ, ііотомъ неводъ, нанолненный ры- 
бой, вытаскиваютъ на ледъ, Рыба дѣлится норовну 
между участвующими; пѣкоторые продаютъ ее на 
мѣстѣ крестьянамъ, парочно ііріѣзжающимъ къ 
этому времени на озеро изъ далышхъ деревень; 
другіе оставляють себѣ, или же сами развозятъ 
по деревнямъ, и въ городъ. Заработокъ ка- 
ждаго рыболова во время зимняго улова про- 
дол}кающагося 2 мѣсяца, исчисляется въ 20— 40 
рублей. ІІередъ Рождествомъ рыбная ловля на 
озерѣ ІІльменѣ прекращается, н рыбаки прини- 
маются за другія дѣла: вянгутъ сѣти, невода, 
мережи, частью для себя, частью на продажу.

Весной снова начинается рыбная ловля. Опять 
собирается нѣсколько человѣкъ, неводъ раскла- 
дываютъ обыкновенно на двѣ лодки; отъѣхавъ 
отъ берега сбрасываютъ сѣти ві. воду, а лодки 
снова нагіравляютъ къ берегу, куда и подтаски- 
ваютъ неводъ. Весыой, когда вода разлпвается, 
рыбакъ садится въ лодку и отправляется па раз- 
вѣдки; по движеніямъ на водѣ,—рябп, пузырямъ 
II т, п .,—ловецъ узнаетъ, гдѣ гуляетъ какая 
рыба; особенно выслѣнінваютъ лещей, которыхъ 
временами бываетъ особенно много. Иногда ры* 
баку посчастлішится, и въ неводъ попадетъ нѣ- 
сколько сотъ лещей,—за]>аботокъ тогдаполучается, 
конечію, значителыіый. Весенній ловъ кратко- 
временный: убываетъ вода, уходитъ и рыба, Если 
вода бываетъ больиіая п погода тиха, вообще все 
благонріятствуетъ рыбаку, то онъ зарабатываетъ 
рублей 50, а то и болыне.

Осенняя ловля, начпнающаяся съ лѣта, съ 
ІІлыіна дня, и ііродолжаюіцаяся до заморозковъ,— 
самая любимая и самая выгодная. Туть ужъ со-
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бирается большая партія,— человѣкъ 20 п болѣе; 
вибпраютъ главпаго предводптеля, на кото- 
раго возлагается роль распорядптеля. Такая артель 
рыбачптъ па пятп болыппхъ лодкахъ съ двумя 
певодамп, берутъ съ собой якоря, багры, колья, 
веревкн,— однпмъ словомъ, все, что требуется' для 
лова,— топлпва п разноп провпзіп па недѣліо и 
больпіе. Когда бываетъ хорошій ловъ, то на озерѣ 
рыбакп проводятъ недѣлн п еше до окончанія 
лова часть улова отправляютъ въ городъ 
съ свопмъ „ватаманомъ"; тотъ продаетъ ее п на 
вырученныя деньгп покупаютъ все, что надо для 
„артелп“ .

„Ватаманъ" пользуется безусловнымъ довѣ- 
ріемъ. Когда ловъ совершенно прекраідается, „ва- 
таманъ“ дѣлитъ всѣ вырученныя деньгп поровну; 
въ хорошіе годы заработокъ простпрается отъ 
2000 до 5000 р ., п на долю каждаго рыбака прн- 
ходнтся такпмъ образомъ 100— 200 р.

Вотъ какъ кормнтъ народъ озеро ІІльмень.
Заключительнымъ пунктомъ моего путешествія 

былъ ІІовгородъ; нѣкогда онъ бы.іъ могуіцествен- 
ный II многолюдный городъ, который называлъ 
себя „Господпнъ Велпкій ІІовгородъ", п владѣнія 
котораго нростпралпсь до ^'ральскпхъ горъ.

ІІовгородъ представлялъ нзъ себя дѣлое го- 
сударство," вознпкшее п жпвшее прн условіяхъ, 
рѣзко отлпчавшпхъ его отъ остальныхъ русскихъ 
областей. Своимъ особымъ значеніемъ въ рус- 
ской жизнп Новгородъ обязанъ своему геогра- 
фнческому положенію: онъ является дентромъ 
великаго воднаго путп нзъ „І^арягъ въ Греки“ , 
т.-е. пзъ Валтійскаго моря въ Черпое п вмѣстѣ 
съ тѣмъ, на нути пзъ Азіи въ Европу, черезъ 
Волгу п Балтійское море. Этотъ нуть былъ ва-
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л{еііъ, какъ ізъ торговомъ, такъ и въ политнче- 
СК0МІ5 отноиіеиіяхъ, а поэтому здѣсь вмѣстѣ съ 
тѣмъ В03ПНК7. и цепт]зъ тогдашиеГі русскоіі куль- 
туры и просвѣщепія. Въ кондѣ X вѣка до Нов- 
города достигаетъ хрпстіанство, и первыіі русскііі 
митрополитъ Миханлъ отправляется въ ііовгородъ 
крестить народъ. Однако хрнстіанство распіюстра- 
пялось впачалѣ очепь слабо, такъ какъ у иль- 
меііскнхъ славянъ старыя релнгіозныя воззрѣнія 
достигли наибольшаго развнтія н потому обладали 
наиболыиеіі ліизпенностыо.

Св. князь Владимнръ послалъ въ Новгородъ 
войско ііодъ предводительствомъ своего дядн Доб- 
рыни н тысяцкаго Путяты; они сокрушали ндо- 
ловъ и заставляли насильно принимать крещеніе; 
новгородцы, возмущенные такимн крутымн мѣ- 
рами, разрушилн церковь Преобралхенія п дома 
христіанъ. Тогда Добрыня сжегъ Софіпскую сто- 
рону, а Путята разбилъ новгородцевъ. Такимъ 
образомъ, христіанству было завоевано пололсепіе 
офиціальнон религіи. Объ этомъ существѵетъ по- 
говорка: „Путята крестіілъ мечомъ, а Добрыня— 
огнемъ“ .

Городъ лежнтъ на нѣсколькпхъ холмахъ по 
обоіімъ берегамъ рѣки Волхова, который п дѣ- 
литъ его на двѣ стороны: восточная пазывается 
„ТорговоГі", отъ находящагося .здѣсь рынка, за- 
падная— „Софійскою“, въ честь храма св. Софін. 
Въ цептрѣ паходилась крѣпость—кремль.

По преданію на мѣстѣ, гдѣ теперь стонтъ 
Повгородъ, рапьше былъ городъ Славенскъ. 'іакъ  
какъ въ гоіюдѣ этомъ происходплп постоянпыя 
мелѵдоусобпцы, то ильменскіе с.ъавяпе, пришедшіе 
іПэ Пльмепіо въ IX вѣкѣ, рѣпіплп прекратііть 
раздоры II призвать варнлчткпхъ книзеГі. Въ 8 6 І г.
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Рис. 41. Новгородъ. Видъ на Софійскую сторону



Рюрнкъ подошелъ къ ІІльменю, поставплъ на 
лѣвомъ берегу Волхова крѣпость, назвалъ городъ 
Ловгородомъ н сталъ кпяжнть. Торговое значеніе 
ІІовгорода въ нрежнія времена бьіло очень велпко. 
ІІовгородцы былп самымъ торговымъ п промыш- 
лепнымъ народомъ въ древней Россін. ІІовгородъ 
велъ торговлю съ Скандинавіей, а въ XII вѣкѣ 
онтэ вступаетъ въ знаменнтьпі торговый союзъ 
Гапзейскпхъ городовъ. Нѣмецкіе купцы плп гости 
ежегодно пріѣзжалп по Балтіііскому морю въ Фпп- 
скій залпвъ, а отсюда рѣками ІІевою н Волхо- 
вомъ доставляли свои товары въ Новгоіюдъ. Онп 
привозпли болыиею частью предметы роскоти: 
вина, сукна, нолотна, а изъ Россіи вывозили 
сырыя произведепія, а пмепно: мѣха, сырыя кожи, 
китовый жпрті, воскъ и т. п.

ІІсторія ІІовгорода была весьма своеобразна до 
XII вѣка. Новгородъ находился въ такнхъ же 
отпошепіяхъ къ великнмъ князьямъ, какъ и всѣ 
прочіе русскіе города. Съ половпны же XII вѣка 
опъ сталь пріобрѣтать постепенпо полную само- 
стоятельность; случилось это такимъ образомъ.

Этотъ край, съ пеплодородной почвой, удален- 
пый отъ Іліева, считался пичтожной волостью и 
потому не былъ предметомъ раздоровъ; это-то 
обстоятельство и дало возможность ему на про- 
сторѣ развивать свой бытъ.

ІІеплодородная почва н удобства путей со- 
обпіенія заставпли населеніе обратиться къ тор- 
говлѣ, и Новгородъ сталі, быстро богатѣть. 
Всѣ граждапе Новгорода, будучи равпоправны въ 
политпческомъ отношеніи, далеко пе былп тако- 
вымн въ экономическомі,, такъ какі> всѣ опи,
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8 і. и
Рис. 42. Новгородъ. Видъ на Торговую сторону.



смотря по стеііепи богатства, дѣлились на „луч- 
ііпіхъ“ и „меньшихъ“ ліодей.

Иезависимо отъ этого дѣленія повгородское 
населеніе дѣлилось еще на три класса: высшііі — 
бояре, средпііі— житныелюди и купціл, и низіпій— 
черпые люди. Бояре были крупными капитали- 
стами-зем.іевладѣльцамп. Личпо онп не .запимались 
торговлеіі, но благодаря тому, что они ссужали 
купцовъ депьгами, они стояліі во главѣ торго- 
выхъ оборотовъ. Житныелюди были обыкновенные 
землевладѣльцы; купцы занпмались торгов.іеі1, со- 
едипяясь для этого въ компаіііи, Къ чернымъ лю- 
дямъ отпосились ремеслепники, рабочіе и мелкіе 
землевладѣльцы. ІІесоотвѣтствіе между нолитиче- 
скнми правами и экономическимъ благосостояніемъ 
трудовыхъ слоевъ иаселенія имѣло пагубішя по- 
слѣдствія для Новгорода.

ІІаиболѣе бѣдныіі классъ, паходясь въ мате- 
ріалыіоіі зависимостп отъ богатаго, на практикѣ 
не могь свободііо нользоваться своими нолитиче- 
скпми правами.

Исе это не могло не отразиться наііовгородѣ 
ііагубнымъ образомъ, все это вызывало постояп- 
ную рознь и борьбу между классами, давало 
шііцу смутамъ, которыя, постепеппо ослабляя 
Новгородъ, наконецъ, привели его къ паденію.

ІІС))вый натискъ Повгородъ исііыталъ со сто- 
]юпы поваго славяпскаго цептра Суздаля, ііри суз- 
дальскомъ князѣ Лплрсѣ Ноголюбскомі.; иоіч'оііить 
Новгородъему, одпако, нс удалось. Вторжоніе суз- 
далі>цеігь пе осталось, тѣмь не мопѣе, безъ ію- 
слѣдствііі; суздальскій кпязь прокі)ати.іъ іюдвозъ 
х.тЬба, а своимъ Иовгородъ но быль въ состоя- 
ніи прокормиться,—опь получалъ сго изъ Ио- 
волжья,— іп, городѣ паступиль голоді. и морь.
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ІІрославъ Суздальскііі, іірееминкъ Лндрея Бого- 
люоскаго, придерживался той же политнкп, и при 
иемь вь ііовгородѣ быль опять страипіыіі го- 
д0ді,^—ліоди умиралп, какь мухи. 11 слѣдующіе 
к-иязья продолікали упорпую боі)ьбу съ опас- 
пілмъ соперпикомъ, какимь являлся для пихь 
Ііовгородъ,— соперіппюмъ п въ торговомъ и по- 
литическомъ ' с)тпоіиеиіяхъ. Кромѣ того, повго- 
родцамі» приходилось вести оорьбу и съ Москвоп, 
которая, сдѣлавіпись послѣ падепія Суздаля 
иервымъ сѣверпо - ііусскимъ цептромъ, стреміі- 
.іась запять первепствующую роль. Прп іоан- 
нѣ произощло присоедипеіііе Ііовгорода къ 
.Москв'1’., и послѣ этого опъ сталъ постеиенпо уга- 
сать п замирать, пос.іѣ же нападепія шведовъ 
опъ окоіічателыіо пришелъ въ упадокъ п обѣд- 
ігклъ. Утративъ политическую пезавпспмость, 
1 І0ВГ0 і)0ДЪ иотерялъ п торговое значепіе. Бѣло- 
морскііі водпыіі иуть, осповапіе Петербурга, откры- 
тіе Вииіерскаго капала, проведепіе ІІиколаевской 
ж. д ., сдѣлали торговлю Новгорода совсѣмъ не-
значпте.іыіоіі.

1і'ь пастоящее время Новгородъ самыи зауряд- 
пыіі губерпскііі городъ, с.іѣдовъ его прежняго 
политическаго величія не осталось никакихъ, и 
воспоминаніемъ далекаго проіилаго остались лииіь
многочпслеііныя святыии.

Главныгі историческііі иамятникъ—это крем.іь, 
и.іи ^дѣтинеиъ", построенныіі Гюрнкомъ н воз- 
(•тановлепный Петромъ Великимъ.

Вь кремлѣ находится соборъ св.Со(1)іи, коло- 
ко.іьня котораго номѣпіается па стѣнѣ кремля 
и нм'1'.етъ древнюю форму звоннниы, на этоі 
звонннпѣ висѣлъ, какъ полагаютъ, вѣчевоП ко- 
локолъ, а нлоіцадь нередь соборомъ служнла для
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собираііія шумнаго вѣча. Софійскій соборъ—са- 
мая драгоцѣнііая древность Новгорода; онъ былъ 
сгшдѣтелемь его возвышенія и ііаденія.

Теперь все измѣнилось вокругъ него, но это 
завѣтиое святилище осталось неизмѣнно н до сііхтэ 
поръ и привлекаетъ богомольцевъ пзъ самыхъ 
отдаленныхъ краевъ. Въ папертяхъ собора по- 
гребены архіепископы и мит]юполпты новгород- 
скіе, на хорахъ и въ ]жзницѣ сохраняются раз- 
ныя свяш,енныя драгоцѣнности прежнихъ вѣковъ: 
посохи, клобуки, древніе кресты и т. п. Внут])и 
собора мощп ве.іикоіі княгіши св. Анны, супруги 
Ярослава Мудраго. Въ куполѣ собора находится 
чудотворное изображеніе Христа, съ которымъ 
связана слѣдующая .іегенда. Спаситель былъ 
написанъ съ благословляющей ))укой, но на 
другой день длань ея оказалась сжатой, трижды 
исправляли ее, но рука опять сжималась. Пако- 
нецъ отъ изображенія исшелъ голосъ: „ГІисари, 
писарп, о шісарп, не пишите ііеня съ благосло- 
вляющей рукой. Азъ бо въ сей руцѣ Моей сей 
Великій Новгородъ держу, а когда рука сія ііоя  
распространіітся, тогда будетъ граду сему окон- 
чаніе“ .

На площадп передъ собо])омъ стоитъ памят- 
никъ, напоміінающій легенду о Рю])пкѣ, г])анігг- 
ная масса въ фо])мѣ ша])а, изоб])ажающая Рос- 
сійскую державу, на ве]>ху кото])аго п])едставленъ 
ангелъ, осѣняющій к])естомъ колѣноп])еклоненную 
І^оссію, а внизу на подножіи ])асположены выли- 
тыя изъ б])онзы с))игу])ы важнѣйшихъ исто])иче- 
скііхъ дѣятелей на всѣхъ поп])ищахъ государ- 
ственіюй Ж И .ЗН И , начиная съ 1’ю])ика. Этотъ па- 
мятникъ воздвигиутъ 8 сентяб])я года вь
память „сове])шившагося тысячелѣтія" Россій- 
скаго госуда])ства.
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Псковская гѵ̂ бернія- 
1 .

ГІсковская губернія ііо устройству поверхности 
дѣлптся ікі двѣ частп; сѣверпая— ппзменпая, по- 
крытая болыпе болотамп, которыя раскпнуты 
клочкамп II только па граппцѣ съ ІІовгородской 
губерпіей тяпутся на нѣсколько верстъ. Г>олота 
отп пмѣютъ характеръ огромпыхъ топкихъ мо- 
ховыхъ т[)яспнъ, расположеппыхъ па оольиюй 
ппзмепной равппнѣ. Южная же часть болѣе вы- 
сокая; здѣсь тянется рядъ возвышепностеи, пду- 
щпхъ іізъ Витебской губернііі, онѣ посятъ иазва- 
піе Вязовскихъ, Судомскихъ, Бѣжаницкихъ и раз- 
дѣляютъ бассейны Веліікой п «Іовати. Іруппа 
Вязовскихъ возвышенностей паполняетъ собой 
уѣзды: Велпколуцкій, ІІоворжевскій и Опочецкіи п 
в ь послѣднемъ, тамъ, гдѣ рѣка Велпкая сливается 
сь і)ѣкой Соротью, образуетъ очепь жпвоппс- 
ную гру'ппу холмовъ, назвапныхъ Святогорскпміг, 
на шіхъ лежптъ краспвый, пеоолыиои Свято- 
горскій мопасті.ірь, гдѣ похоронепъ пашъ пезаб- 
венпый великій ііоэтъ А. С. ІІушкннъ. Мопа- 
стырь этоть былъ основанъ во второй половипѣ 
Х \’І вѣка на такъ называемыхъ Сиппчыіхъ го- 
[)ах'ь. Гово[)Ять, что оігь возппкъ иі)П слѣдую- 
іцихь обстоятельствахъ: „Въ 1547 г. Тпмооеіі
ю[)Одивый имѣ.іъ тутъ впдѣпіе пконы ІІречпстой 
Г.0г0[)0дпцы, II неизвѣстно откуда шедіиій голосъ 
п[)пз!>іва.і'ь его на это уже самое м'Ьсто по п|)0- 
шествіп шести л'Ьтъ. Юродивый, д'Ьйствителыіо, 
явился п уппд'Ьлъ Д[»угую пкопу ()ДИГИТ[)ІИ. 
( )бъ этомъ пошла молва, ііоявилпсь ст|)апнпкп 
II страпппчкп; псковскій пам'Ьстпик'ь донес'і> іосу-
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дарю, присланы были слѣдователн н повелѣно 
было постронть монастырь".

Въ самомъ центрѣ холмовъ, па самомъ высо- 
комъ мѣстѣ прі[отнлась Успенская церковь. У 
подошвы монастырской горы сверкаетъ, какъ зер- 
кало, свѣтлое озеро въ оправѣ весе.іой зелепп 
лиственныхь деревьевъ; всякій встрѣчпый не- 
премѣнно спросіітъ путешественника, понрави- 
лись ли Святыя горы, II всегда въ отвѣтъ по.ту- 
чаетъ одни и тѣ же слова: „рѣдкія мѣста, мало 
такихъ“ . Здѣсь же пріюти.іась Нпкольская цер- 
ковь; отъ пея вверхъ сдѣлана каменная лѣстнпца, 
которая ведетъ въ верхній храмъ, противъ алтаря 
котораго и находіітся могила Пушкина съ па- 
мятпикомъ, представляющіімъ изъ себя мрамор- 
ную ппрамиду. Верстахъ въ пяти отъ монастыря 
па крутомъ холмистомъ берегу рѣки Сороти, гдѣ 
она расширяется п имѣетъ вндъ озе]ж, среди гус- 
того бора лежитъ живописное ^Іихайловское 
(иначе Зуево), родовое пмѣніе поэта, гдѣ онъ 
жплъ во время ссылки, п я;пзпь въ которомъ 
имѣ.іа такое си.іьное вліяніе на творчество ноэта; 
здѣсь онъ написалъ свои .іучшія произведенія: 
„Вориса Годунова“ , „Евгенія Онѣгііна" п др. 
Привожу отрывки изъ стііхотвореній, навѣян- 
ныхъ чудной прпродой Михайловскаго:

Привѣтствую тебя, пустынный уго.іокъ, 
Пріютъ снокойствія, трудовъ II вдохновенья, 
Гдѣ льется дней мопхъ невидимый потокъ 
Па .іонѣ счастья и забвенья!
Я  твой: я п[)омѣнялъ порочпый дворъ царей, 
Роскошные пиры, забавы, заблужденья 
Па лнстпый шум ь дубравъ, па тишину полей, 
Па пі^аздность во.іыіую, подругу размышленья.
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Я твоП: люблю сей темный садъ 
Съ его прохладой п цвѣтамп,
Сей лупэ, уставленный душпстымп скпрдамп, 
Гдѣ свѣтлые ручьп въ кустарнпкахъ шумятъ. 
Воздѣ перодо мной подвпжныя картпны.
Здѣсь впжу двухъ озеръ лазурныя равнпны, 
Гдѣ парусъ рыбаря бѣлѣетъ пногда,
За нпмп рядъ холмовъ п ш ты  полосаты...

Вновь я посѣтплъ
Тотъ уголокъ землп, гдѣ я нровелъ 
Отшельшікомъ два года незамѣтныхъ.
Ужъ десять лѣтъ ушло съ тѣхъ поръ, п много 
Перемѣннлось въ жпзнп для меня,
11 самъ, покорный общему закону, 
Перемѣнплся я; но здѣсь опять 
Мпнувшее меня объемлеть жпво 
И кажется, вчера еше бродплъ 
II въ этпхъ рощахъ.
Вотъ опальный домпкъ,
і"дѣ жплъ я съ бѣдной нянею моей.
Уже старушкп нѣтъ, ужъ за стѣною 
Ие слышу я шаговъ ея тяжелыхъ,
Пп утреннпхъ ея дозоровъ,^
Л вёчеромъ прп завьшаніп бурп,
Ея разсказовъ, мною затверженнтлхъ 
Оть малыхъ лѣтъ, н о  нпкогда не скучныхъ... 
Вотъ холмъ .іѣспстый, надъ которымъ часто 
Я спжпвал ь недвпнчпмъ п глядѣлъ 
На озеро, воспомпная съ грустью 
Иные берега, пныя волны...
Межъ нивъ златыхъ п пажптей зеленыхъ 
Оно,спнѣя, стелется шпроко:
Черезъ его невѣдомыя во.ніы 
Плыветъ рыбакъ п тянетъ за собоіі
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Убогій неводъ. По берегамі) отлогимъ 
Разсѣяніл деревнн; тамъ за ннмп 
Сщіисилась мельница, насилу крылья 
Ворочая при вѣтрѣ...

Такъ какъ почва Псковской губерніи нѣ- 
ско/іько суше и удобнѣе для земледѣлія, то оно 
здѣсь ведется лучше п шире, нежели въ дру- 
гихъ губерніяхъ Озернаго края; большинство 
полей засѣяно льномъ, который родится здѣсь очень 
хоропіо. Льноводство одно пзъ старішныхъ заня- 
тій населенія, п ленъ составляеть крупную 
отрасль промышленности, которая даетъ значи- 
тельныіі доходъ всему насе.тенію; проіізведеній 
льноводства вывозптся ежегодно пзъ Псковской 
губерніи на 8 ми.і.тіоновъ руб.іей. Посѣвами .іьпа 
занято болѣе 83 тысячъ десятпнъ, что соста- 
вляетъ 14®/о всей посѣвной іі.іощади. Хлѣбныя 
ПО.ІЯ дают7> невысокіе урожаи, для озпмой ржи 
самъ-3; ржп не хватаетъ для насе.іенія, яровыхъ 
хлѣбовь также. Въ нѣкоторыхъ уѣздахъ подъ 
ленъ засѣваютъ почтп все яровое поле. а пногда 
ленъ сѣютъ на всѣхъ трехъ по.іяхъ; система хо- 
зяйства II здѣсь трехпольная, только у част- 
ныхъ в.іадѣ.іьцевъ—многополье, въ уѣздахъ, гдѣ 
напоо.іѣе развито .іьноводство (Псковскій, Остров- 
скій, Порховскій, Опочецкій п бо.іьшая часть
I Іоворжевскаго).

Поля удобряются п.іохо за недостаткомъ 
скота, котораго нечѣмъ кормить, такъ какі> вы- 
гоны, сѣнокосы все сокращаются п дѣвственныя 
зем.іп все бо.іыие п бо.іьше ))аспахпваются подъ 
.іенъ, а подо .іыіомъ ііочва си.іыіо истощается.
II хозяііство подрывается. Вс.іѣдствіе ухудшенія 
земли отъ посѣвовъ лыіа, арепдпыя цѣмьі ,.подъ
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лоп'ь“ иерѣдко ііревыіііаютъ ііродажіп.ія цѣпы 
земли, іюиечио, въ уѣздахъ, гдѣ особеіиіо раз-
ішто льиоподство.

Въ Іісковскоіі губеріііи можііо встрѣтить очеиь 
больиіія богатыя села и деревип, ііо рядомъ и 
краГиіе бѣдиыя. Богатъ сравиителыіо лыіяііой 
раПоиъ, хотя крестьяиииъ иолучаеть малый іцю- 
цеитъ со своеГі зем.іи, большая же часть ири- 
бі.ілп достается скуищикамъ и тѣмъ, кто отдаетъ
земліо въ ареиду подъ леиъ.

Аренда земель въ ІІсковской губериіи ііоснтъ 
иазваиіе „иродажп", „аі)еидовать“ у иихъ все 
равио что „иродать" и вотъ иочему: какъ уже 
было говореио, леігь очеиі. истоіцаетъ зем.ііо п 
иослѣ сиятаго льняиого урожая, оиа требуетъ 
очеиь хорошаго удобреиія; если }ке оно ііедоста- 
точио, еслп иа этомъ участкѣ земли иродолжаіотъ 
сѣять леиъ, то оиа ие только теряетъ своіо иер- 
воиачальнуіо аі^еидную цѣиу, но цѣііа эта дохо- 
дитъ до самыхъ малыхъ размѣровъ, ииогда же и 
совсѣмъ обезцѣиивается, п вотъ, особенію за 
ііос.тЬдиее вре.мя, замѣчается усилеііиое иередви- 
ікеіііе крестьяііъ изъ сѣверныхъ уѣздовъ въ 
іожиые; цѣііы же иа землю въ южиыхъ уѣздахъ, 
какъ иокуииыя, такъ п ареидиыя, очеиь ііизки, 
да и зе.мля тамь новая, такь что втіолиѣ есте- 
стпеиио движеиіе лыіяиой кулі.туры ііо наиравле- 
иію къ югу. 1>ъ сѣверныхъ уѣздахь леиъ ио 
иреимущестпу сѣется крестьяиами иа иро- 
дажу; для домаіпияго уиотреблеиія оставляется 
сравиптелыіо незпачителыіое количество; іп> юж- 
иыхъ уѣздахъ, иапротіівъ, иосѣвы лыіа въ кре- 
сті.янскомъ хозяйствѣ ие имѣютъ іііюмышлеииаіо 
зиачеиія; лыіяиая иромыіилеіпіость тамъ толыю 
иачинаетъ развішаться и, глапнымъ образомъ иа
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земляхъ, .'іренд}'емыхъ іілп поьупаешлхъ лпф- 
ляпдцамп.

Ленъ, к‘ромѣ волокна, даетъ сѣмя каігь для 
посѣва, такъ п для получепія масла, На іюсѣвы 
пдетъ лучшШ сортъ, вывозимый въ другія губер- 
ніп п за гранпцу.

Псковская губернія не пмѣетъ нп фаб))пкъ 
нп заводові», которые бы обрабатыва,іп свой ленъ; 
она представляетъ пзъ себя только большой льня- 
ной рьшокъ сырья для пностранпыхъ фабрпкап- 
товъ п заводчпковъ.

Трепка льна очень вредно отзывается на здо- 
ровьѣ кі^естьянъ; большпнство помішіеній, гдѣ 
треплется ленъ, малы, нпзкп, плохо освѣщены; 
са])аіі, гдѣ собп])ается много на))оду для т))епкп. 
пе тоіштся въ впду того, что работнпі»п на- 
П)ѣіотъ пхъ; масса пылп поснтся въ воздухѣ п 
попадаетъ въ глаза, вдыхается въ легкія.

Населеніе Іісковской губ. неможетъ найтп боль- 
шого заработка въсвоей губерніп ноблпзостп. Здѣсь 
нѣтъ іш достаточпо развптоіі куста]»ной н|)омыш- 
ленпостп, пѣтъ к|)ушіыхъ фаб])пкъ, па которыхъ 
М01 ь бы ко])мпться ])абочііі лю,ть. Мѣстііые за])а- 
ботки большею частью п]юдолжак*тся въ точепіе 
ніісколькихъ зимііихъ мѣсяцеві>. Существуюп> 
лѣспые промыслы, лыіот])спаіііе, пзвозі., ])ыбо- 
ловство, но заікіботки отъ в с е т  этого весьма ни- 
ЧТОЖНЫ II не могут7> служить болыиимъ подсііо- 
])ьем'і> въ хозяйствѣ. Волѣе расп]и)ст])анопъ лѣс- 
ной ііромыселъ. І1м'ь заііимаютсл во всѣхъ уѣз- 
д<іхі> Псковской губориіи, болѣе же всого іп> 
Іоропецкомъ, Холмскомъ и Нолико.іуцкомъ, ко- 
то|)ые пѣсколько богаче л1;сомі>. .Іѣсііой промы- 
селъ продолжается лишь въ течоіііе зимы и за- 
к.іючается въ і)убк1-> лѣоа и овозкѣ еш  къ м І.стѵ
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еііліша. Крестьяпе ііаііпмаіотся у круіш ы хъ л \ > -  

С()п[)0мышлеіпіпк0въ па всіо зпму ])убпть п ію- 
'лпть лѣсъ па своеіі лопіадп, а такъ  какъ лселаіо- 
щпѵь работать очепь мпого, а колпчество лЬ- 
совъ все умеііьшается, то заработокъ съ калсдым ь 
іодомъ все падаетъ; такъ  за вывезеішое дерево 
15 верпік. въ  отрубѣ, очпіцепіюе, прп 3 5-верст- 
помъ разстояпіп, плата— 15 коп ., а такъ  какъ 
кормъ лошадп плохоіі, а работы много, то къ 
веспѣ лошадь до того пзпуряется, что на неп 
нельзя пахать свое поле; нѣкоторые крестьяне ра 
ботаіотъ только п зъ -за  хлѣба. Заработокъ ко- 
леблется отъ 20 коп. до 1 р. 50 к .; онъ даетъ 
возможность крестьянппу кое-какъ прокормпться
зпмніе мѣсяцы— п только.

Такъ какъ  въ Исковской губерніп нѣтъ та- 
кпхъ лѣсовъ, какъ  въ  другпхъ губерпіяхъ Озер- 
наго края, то звѣреіі н птпцъ мало, и жптелп 
пе пмѣютъ возмолсностп занпматься охотой, какъ 
промысломъ; охотятся только радп удовольствш. 
Мало выгоды прпносптъ и лыіотренальный нро- 
мыселъ; онъ также только зшшій; занимаются 
II мъ бѣднякп, нанпмаясь къ  богатымъ, но за 
послѣднее время п этотъ промыселъ надаетъ 
вслѣдствіе неурожая льна; заработокъ колеб.іется 
отъ 2 5 —-30 к. въ день на хозяйскпхъ харчахъ. 
Ипогда крестьяне скупаютъ сами нетрепапньш 
ленъ, треплютъ и везутъ па продаліу въ Псковъ 
плп Островъ, но часто едва выручаютъ свои 
депьгп, а ппогда остаются въ убыткѣ, такъ  какъ 
пѣш.і стоятъ перѣдко нпзкія, а вьькпдать л> і 
іппхъ кі^естьянішъ не молсетъ. Повсемѣстно рлс 
ііростраііепы женскіе промыслы: пряж а лы іа п 
іпеі)стп п ткапье холста.

— 103 —



Мало пыгоды іі отъ зимііяго пзпоза разныхъ 
кладен,—льна, хлѣба, льняіюго сѣменн н т. п. 
Сравнительно съ пренінпмн годами плата за нзвозъ 
силыю ноннзплась до 5— 0 коп. съ пуда, вслѣд- 
ствіе увеличенія чпсла рабочихъ рукъ.

Такъ какъ лѣсныхъ матеріаловъ въ Гісков- 
ской губернін довольно много, то существуютъ 
слѣдующіе промыслы почтп повсемѣстію: выдѣлка 
кузнечнаго угля, деревянной посуды, колесъ, ве- 
деръ н проч., а также санный, телѣжный, эки- 
паліно-колесный промыслы. Ио п эти п]юмыслы 
пе въ блестящемъ положеніп. ІЗо-первыхъ, нзъ 
года въ годъ дорожаетъ матеріалъ, а цѣны па 
издѣлія падаютт^, затѣмъ выдѣлка прнготовляе- 
мыхъ вещей не можетъ соперничать съ фабрнч- 
ной, вообще же кустарные п]юмыслы здѣсь мало 
развпты.

Судост]юеніе развнто пренмущественно въ 
Холмскомъ уѣздѣ; барки носятъ названіе: „овся- 
нокъ“ , „д]ювянокъ“ ; ихъ отп]эавляютъ ві^ Ие- 
тербу])гъ и п])одаютъ не меігЬе 200 рублей 
кан{дую.

Болѣе важное значеніе нмѣетъ ]зыболовство: 
въ нѣкоторыхь мѣстностяхъ, напримѣръ, въ 
Слободской во.ібсти, Псковскаго уѣзда, это глав- 
ное занятіе мѣстнаго населенія, такъ что земледѣ- 
ліеміз, вслѣдствіе малаго коліічества землн. оно 
не заніімается. Ііъ Псковскомъ уѣ.здѣ крестьяне 
добываютъ алебастръ; н]юмыселъ этотъ доволыю 
выгоденъ; къ солхалѣнію, мѣсторожденій але- 
баст])а очень немного. Ь’рестьяне сдаютъ свон 
участки землн съ залежами алебаст])а въ арен,т,у 
])азным'ь лпцамъ за хо])ошія цѣны. 1{])омѣ того. 
кі)естьяпъ паннмаіотъ возііть алебаст])ъ съ’ мѣста
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.іоміѵи въ Псковъ. По берегамъ рѣкъ развпты
ІІЗІІССТКОВЬІЯ ломкн.

1'лавиое заиятіе въ губерпііі все - таки 
зем.іедѣліе; улучиіеііныхъ способовъ обработки 
зем.іи встрѣчается мало; мпогополыіая система — 
рѣдкость. Земство, заботясь объ улучіпеніи пріемовъ 
хлѣбопашества, устропло сельско -хозяйствепные 
ск.іады въ Псковѣ п другпхъ городахъ, въ кото- 
рыхь крестьяпе стали пріобрѣтать плуги; зем- 
ство же вводитъ постепенпо искусственпое удобре- 
піе. Иъ настоящее время выдѣлкоіі плуговъ стали 
занпматься далѵе мѣстпые крестьяпе. Земскій гу- 
берпскііі агрономъ ѣздитъ по губерніи, читаеть 
лекціи и знакомитъ народъ съ лучпиіми спосо- 
бами веденія хозяйства.

Такъ какъ земли педостаточно, народу же 
много, то многіе остав.іяютъ деревпп и уходятъ 
в'ь Петербургъ, Кропіптадтъ п другіе болыпіе го- 
рода. Почтп ‘/з паселепія круглый годъ нрово- 
дигь па сторопѣ, поступаютъ въ дворпики, на 
(|)абрики, заводы въ качествѣ рабочихъ; тѣ, ко- 
торые остаются дома па лѣто, уходятъ па сто- 
р п і і у  зимой. Хотя отходъ и даетъ нѣкоторуіо 
поддержку, но все же заработокь плохъ, не 
обезнечеіп.; елиііікомъ ужъ мпого людей иіцетъ 
работы; поэтому плата ііопижается, работа добы- 
вается сі> болыиимъ трудомі.; мпогіе, пе пайдя 
ея, возвраіцаются домой совсѣмъ нпіцпми, п]Ю- 
жиіп. вь городѣ послѣдпіе гроіііи, выручепные 
оті. продажи скуднаго пнвентаря; пѣкоторымь же, 
какъ гово|)ится, „іювезеть“ , п онп пмѣютъ 
иозможность нрпсылать домой отъ 40— 100 руб. 
в'ь П)дъ. Многіе идутъ пзъ дому, і^азсчитывая 
еслп не на заработокъ, то хоть па то, чтобы 
нрокормііться вігіі дома, чтобы избавить семью
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отъ лишііяго рта; цѣиы на рабочія руки сбн- 
ваются до невѣроятія, и заработокъ іюлучается 
сравиительно незначительный.

За иослѣдніе годы отходъ на сторону все 
увеличивается; стали уходить изъ тѣхъ уѣздовъ, 
изъ которыхъ іірежде не уходили никогда; н]>и- 
чішъ къ этому не мало; недостатокъ земли, до- 
рогія цѣны на земли, малое развитіе или полное 
отсутствіе мѣстныхъ заработковъ и избытокъ ра- 
бочихъ рукъ, постоянно увеличііваіощШся съ уве- 
личиваніемъ населенія; отсюда недостатокъ хлѣба, 
унадокъ хозяйства. Особенно это замѣтно за 
послѣдніе неурожайные годы. Въ нѣкоторыхъ 
волостяхъ такъ называемые полувѣрцы, знаю- 
щіе латышскій языкъ, возятъ глішянѵю посѵдѵ 
въ Лифляндію, вымѣниваютъ на тряпье и хлѣбъ; 
прежде и этотъ промыселъ давалъ много прибыли, 
но теперь число промышленшіковъ стало увели- 
чиваться, и заработкп стали соотвѣтственно 
меньше.

Занпмаются въ Псковской губерніи валяніемъ 
сукна; крестьяне считаютъ это занятіе очень 
трудной работой; пропзводится она слѣдуюпцімъ 
образомъ: сотканное сукно туго скатывается въ 
трубку II кладется въ мѣшокъ, который крѣпко 
завязывается, а затѣмъ его полпваютъ горячей 
водой. На широкой скамьѣ помѣіцаются два 
крестьянпна, такъ что корпусъ каждаго нахо- 
дится на покатыхъ подмосткахъ, а между слѣ- 
дамп ноП} кладется мѣшокъ попе])екъ скамыі: 
мѣшокъ этотъ начинаютъ крѣпко мять. перека- 
тывать одинъ къ другому съ напряженпой силоп 
такъ, чтобы онъ имѣ.іъ постоянію вращателыюе 
двпженіе. Работа эта производіггся обыкіювенно 
въ теплое ві^емя года въ іюнѣ, іюлѣ, потому что.
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чѣмъ тсилѣе тсмпература воздуха, тѣмъ успѣмі- 
пѣе свалтиіпіе, кромѣ того, тонятъ очепь жарко 
иечку, мѣііюкъ 1І0СТ0ЯІ1ІЮ ііалішаіотъ ьодоГі на 
столько горячей, какт> только могутъ терпЬгь 
поги. Иъ такоіі ііевыіюсіімоГі жарѣ должеііъ ])л- 
ботать кі)естьянііііъ. Для того, чтобы пріігото- 
вить кусокъ сукиа, требуется пе меиѣе 16 ча- 
совъ безпрерывнаго валянія; каждая пара рабо- 
чихъ паходптся въ работѣ отъ 30 40 м ., от-
дыхъ же требуется болѣе продолжптельпыи, по- 
этому для приготовлепія куска въ 50 арш. тре- 
бѵется 6 рабочпхъ, т.-е. трп смѣпы.

Такъ какъ вся Псковская губерпія пзрѣзана 
большпмъ колпчествомъ озеръ п рѣчекъ, то из- 
давпа часть населенія губерніп заиимается рыо- 
ными промысламп. Особенно этотъ промыселъ 
развптъ ііа Исковскомъ озерѣ. Берега Псковскаго 
озера низмеппы, болотіісты, мѣстами покрыты рѣд- 
кимъ лѣсомъ; болыиія береговыя пространства рѣдко 
иаселены; паселеніе разселилось, главнымъ оора- 
зомъ, па холмахъ, берегахъ за.іпвовъ п неооль- 
шихъ озеръ,' образуемыхъ Исковскпмъ озеромъ. 
Такъ какъ берега очень ппзкіі, то и деревеньки, 
расположенпыя около самого устья пмѣютъ весьма 
любопытныГі впдъ; пзбушки построепы почти 
вплотную одна къ другоіі п не имЬють ^лпцъ, 
иромежутки между пзбами папомипаютъ тропипки 
пастолько узкія, что толыю коровѣ проити; 
страипо смотрѣть на эту сплошную темную массу, 
иеволыю сжимается сердце прп мыс.іп о пожар 
случись пожаръ,— отъ всеГі деревепьки остаііется 
одно воспоминапіе. Во время ледохода эги м ’ 
стечки ііе пмѣютъ ппкакого сообщеіпя со свѣ- 
томъ; людп въ это, время сообщаются между со- 
боіі по жердямъ, просупутымъ въ окпа, а ЛѵИ-
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вотныя спасаются ііа крышахі^. На Пасху нельзя 
ііойти ігь церконь іі молятся въ часовняхъ; для 
чтенія молитвъ выбирается гі^амі^тный человѣкъ.

Псковское озеро соединяется съ Чудскимъ 
(Пейпусъ по-эстонски) проливомъ, назыв. Теп- 
лымъ озеромъ, потому что оно замерзаетъ труд- 
нѣе, чѣмъ озеро, вслѣдствіе того, что проли- 
вомъ идетъ довольно быстрое теченіе; длина 
этого пі)Олива— 15 веі)сті,, Псковскаго озера —  
40 версгь, а Чудскаго—80 верстъ. Чудское озеро 
представляетъ изъ себя часть морского залива, 
соединявшагося въ очень далекое время съФинскимъ 
заливомъ и Балтійскимъ моремъ; доказательствомъ 
этого могутъ служить его древніе берега, похо- 
жіе на берега Балтійскаго моря, и найденный 
здѣсь одинъ видъ тюленя. Впослѣдствіи озеро 
опрѣснилось рѣчиой водой, проходящей черезъ 
него. Хотя эти два озера и имѣютъ связь, но 
по характеру они рѣзко отличаются одно отъ 
другого. Дно Чудского озера каменистое, не- 
ровное, гл^юина 20 саженей и бо.тѣе; Псковское же 
очень неглубоко —  5 саженей; около береговъ 
опо нѣсколько мельче, но въ общемъ глубина 
довольно равномѣрная по всему озеру, дно котораго 
ровное глинистое, съ массой водорослей. Вода въ 
Чудскомъ озерѣ чіістая,- прозрачная, въ IІсковскомъ 
мутная. ІЗънемъмассаснитковъ, и населеніе Псков- 
скаго іюбережья занимается иск.іючительно сіінт- 
кбвымъ ііромысломь. „Хорошъбѣлозерскій снитокъ, 
а все же не сравпиться ему со псковскіімі,“ . го- 
ворят'ь крестьяне. Есть іі другая рыба: леіци, 
судаки, язи, окуни, ііалимы. сомы, но г.ъ^вной 
цѣлыо промысла является сііитокъ. Вь Чудскомъ 
озсрѣ іюлится ряпуіика, а ві> Псковскомь— мелкііі 
сііитокь, II разиица въ водѣ настолько велика.




