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Общество исследователей Рязанского края приступает к  опу
бликованию описания рукописей своего этнологического архива.

Едва ли нужно говорить о тех целях, которые оно преследует 
этим. Стремление сделать доступными для исследователей храня
щиеся в обществе материалы—вполне понятно. ^

Следует лишь пояснить, что описываемые рукописи состав
ляют архив этнологической комиссии общества, которая занята 
кругом вопросов, касающихся местных этнических культур, начи
ная с их доистории и до сегодняшнего дня. Поэтому в рукописях 
содержатся материалы, как  сейчас более всего принято называть, 
и по этнографии п по археологии.

При их описании было положено в основу стремление в кон
спективной форме изложить не только их суть, но и пр1гвести 
все местные собственные имена и вообще те сведения, которые 
или могут быть использованы исследователем, не прибегая к  про
смотру самой рукописи или, по крайней мере, дать ему намек 
на имеющийся материал. Последнее пришлось широко практиковать 
при описании произведений народной словесности,' т. к. приве
дение их текстов слишком бы загромоздило работу.

Именные, предметные и географические указатели, которые в 
подобного рода работах имеют особенно большое значение не при
ведены в этом выпуске. Причина тому следующая: так как  вслед 
за этим первым выпуском должны появиться и другие,—представ
ляется более целесообразным их составление для большего числа 
об’ектов чтобы исследователь мог пользоваться одним общим ука
зателем для значительного числа рукописей.



ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕН
(№ №  1— 100)

1. А г е е в  М а х  м у  т. Один из местных обычаев Касимов
ских татар. 1 страница в четверку. Рукопись 1924 года. Автор 
народный учитель ЦарицынскоН школы, Татарской вол., Касимов
ского уезда.

В дореволюционное время Касимовские татары, возвращ аясь с 
иногородних ярмарок ежегодно привозили с собой перочинные но
жи, которые раздавали всем, являвш имся к  ним с поздравлением
о приезде.

2. А г е е в  М а х м у т .  О происхождении названия села Ца
рицына, Татарской волости. Касимовского уезда. 2 страницы в чет
верку. Рукопись 1923 года.

Татарское названия села Царицына— «Беемсала», сала—по 
русски означает «село» или «деревня». Судя по татарскому наэта- 
нию можно думать, что село было под началом какого-то бея. При 
царствовании ханши Фатимы, Беемсала было ее летне!'! резиден
цией, а мояч’ет быть, и местом постоянного жительства.

3. А л е к с е е в  К., Р о г о ж к и н  И., А л е к с е е в а  Е. 
Краеведческие сведения о селе Мелехове, Касимовского уезда. 28 
страниц в четверку. Рукопись 1923 года; составлена в виде ответов 
на анкету бывшей Рязанской архивной комиссии. Авторы—народ
ные учителя села Мелехове.

В окрестностях Мелехова, на паш нях часто находят каменные 
стрелки. В 200 саженях на юго-восток от села находится городок 
подковообразной формы со рвом и валом. Легенды о зарытой в 
нем бочке с золотом, о том. что городок был «гнездом» разбойнгаса 
Мелехи. имевшего брата Тереху, кото11ый жил в селе ^1>11схове. 
У братьев бу.тл один топор, которым опп в случае нужды пере
брасывались (па расстоянии 30 верст). На городке находили че
ренки древней посуды. В полуверсте на юго-восток от села и па 
юг от J-ородка имеется i;yprair, аршина 2!^высоты, именуемый 
«дальний городок». При дорогах и на перекрестках ставят часовпт!, 
они ж’и станятся на местах убийств или по обету. К ним на заро 
ходят ворожеи шептать заговоры. Соло несколько раз все выго
рало. Поэтому глубокой старины сохранилось мало. Есть иредания 
о помещиках и о свирепом бурмистре Галиче. Игры взрослых: го
релки. завивание на Троицу венков, бросание их с моста в речку



II гадания по ним: утонувший венок предвещает смерть, поплыв
ший—замужество. Йгры детей: лапта и уКогп (бросание палок по 
снеяаюму насту; бросивший дальше всех имеет право вторично 
бросать первый). Много рассказов сохранилось о нечистой силе, 
домовых и оборотнях. Около села есть родник—Баландин колодец; 
его вода слывет целебной. О явлениях природы говорят так: дождь 
с моря; снег—с гор, небо—синяя занавес с окоп1еч1:ами для све
чей ангелов (звезд), радуга—небесная дорога, вбирающая (пью
щая) воду и предвещающая отсутствие дождя на долгое время; 
солнце—небесный огонь в виде шара. Время и страны света узнают 
по солнцу, а в пасмурные дни по деревьям в лесу и по мура
вейникам; дерево гуще кроной на юг и поростает мохом на север; 
муравейник обычно строится на солнечную сторону. Думают, что 
от судьбы не уйдешь, правдой пе проживешь. Клад надо искать, 
добыв цветок папоротника. Сны имеют пророческую силу: видеть 
выпавшие у себя без боли зубы—к смерти знакомого; выпавшие 
зубы с кровью—к смерти родственника; покойника—к перемене 
погоды; сон под новый год предсказывает судьбу на весь год. 
Понедельник считается тяжелым днем, и до обеда не работают. 
В пятницу бабы не прядут, чтобы не болели руки, также на пас
хальной неделе чтобы не навлечь несчастий. На Казанск\^ю не 
работают, чтобы не сгореть, на новый год—чтобы не делать этого 
весь год. На новый год наряжаются и считают деньги, чтобы бьггь 
богатыми. В большие праздники ходят в гости. Женятся 18 лет 
и раньше. Сватают родители или родные. Придя в дом невесты, 
говорят: «пришли купцы покупать товар». При согласии уго
щаются, уговариваются о приданом, о выкупе, молятся. Через*  ̂не
сколько дней или недель бывают смотрины, на которых жених 
с невестой, уединившись, узнают о взаимном согласии вступить 
в брак. Свадьбы приурочиваются к большим праздникам. В цер
ковь едет разукраншнньпг свадебный поезд с «тысяцким» впереди. 
Родители брачущихся в церковь не ездят. Возвращаются в дом 
жениха, пируют («откормили десять столов», т. е. поочереди уго
щали десять партий). Угощенье обильное. При разводе жена берет 
приданое обратно. Роды в натопленных банях; если трудные, отво
ряют в церкви царские двери. Матерям новороясденных носят по- 
даркп «на зубок». Крестят в церкви. У^.epu.иx хоронят в гробу

сопровождаются прнчитанпем. По- 
п  водкой, п]югда оканчиваются веселыми песнями и дра-

Г ш а  r j ’n Z n T ' V ™ ' ' ’'” ™ " « а д » '  «коло ж.*-лища. Лри покупке скотины—поверье: брать поводок полой F n i f
же у продаваемой скотины выдернуть клок шерсти она не будет

купившего. При покупке дома едя? от одного S a ”
r n n f r n  ^'озяин ириноснт )! ивчь горячих углей- пьют '< мо-
черточмс hV  ш Т аТ  / '^ '’Р'^^отпымн отмечаются зарозыванием 

xf пальах и крестиками и палочками углем па стенах

« Л Й П Ж К  t . »  A t

«Н или суконки и лапти. В трауре одеваются в темные цвета. Пи
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т а  постная; щн, пшенная каша, картофель масла; по празд - 
кам добавляется лук и конопляиное масло.- Скоромная пища, до
бавляется мясо и молоко; в праздники блины, блинчики, пиро 
ржаные, лепешки, овсяныН или гороховый кисель. Едят три раза, 
завтрак, обед и уяаш . Напитки; квас—реддш чай. I лавное ‘ 
хие—земледелие; из промыслов—плетение лаптей. Изба семерик 
или восьмерик. Под избой—подпол; сзади двор; снакужи изоа 
украшена резьбой. В старину топились п о - ч е р н о м у .  Внутреннее 
убранство; направо от двери—коник, по стенам широкие лавки; на
против двери передний угол, налево—русская ■ печь с полатями. 
Приложено об’ясненпе 43 местных слов.

4 . А н и к и н а  Ф. Частушки дер. Ужищево, Алексеевской 
БОЛ., Касимовск. уезда. 4 страницы в четверку. Рукопись 1923 года.

Приведен текст 12 частушек.

5. Б  а  р  ы  ш  е В Н  И К О Л а й . Обрядовое печение в с. Батино,
Касимовского уезда, 2 страницы в четверку; копия с рукописи 
1925 г. хранящейся в Касимовском отделении общества.

Вместо «е» и «я» произносят «и»—1Щ0 ,—ейцы. На святки пе
кут овсенькп в форме коней, коров и т. д. Дети ™
домам с пением «соколка» и просят овсень. На другой ДОнь ходит 
ряженая молодежь; просят пшена или ™же овсень. На масля- 
ш ш у пекут ореишп из пшенной или пшеничной муки. На Пасху— 
КУЛИЧИ и пасхи. Выезжают пахать в первый раз в субботу или 
в понедельник. Сея лен, едят яйца. Чтобы найти клады, надо в 
ночь под Пванов день (Купала) унести из леса цвет папортника.

6. Б  о г о р о д и ц к и й Н и к о л а й  Н и к о л а е в и ч .  Некото
рые сведения о прошлом деревни Колесниково; Алексеевской воло
сти, Касимовского уезда. 4 страницы в ч ет в ер к у . Рукопись 1923 го
да. Автор учитель Колесииковсхюй школы.

Три об’яснения происхождеиия названия «Колеснпково»; 1) по 
поду занятий местных яштелей—выработке колес, 2) по старин
ному (до пожара) расположению улиц в виде колеса, 3) по изо
билию колесией по до])Огам. Предположение о трехсотлетней дав
ности деревни. Старинное занятие жителей—подсечное земледе
лие выжечка угля, выгонка дегтя. Сбыт угля в Гусь-завод в виде 
бавщипы помещику Баташову. Телесные наказания за неисправ
ности. Разделка леса без пил. Избы с бревенчатыми полом и по
толком с маленькими окошечками без рам. Ocвeп^eииe лучиной. До
бывание огня из кремия. Одежда своего производства. Обязатачь- 
ная прическа под кружок. После японско!» войны—появленпе го
родского костюма и плотничанье на стороне. Браки но воле ро
дителей. Отзвуки тяжелого положения женпипп.т в свадебных пес
нях; «сокол» (приведен текст). Обычай венчания жепчхов в обще
ственном ха.тате, по бедности фабричным товаром.



8 —

7. Б о р и с о в а  А. О. Как происходили свадьбы в деревне 
Пекселах, Занинской волости, Касимовского уезда и как происхо
дят в настоящее время. 22 страницы в четверку. Рукопись 1923 го
да. Автор—учительница Пекселской школы.

Женятся по сватовству. Родители уговариваются о подарках 
жениха и невесты. В доме невесты—пропой. Подруги плачут с не
вестой, поют песню «мы пропили подружку» (текст приведен), пьют 
вино. Ежедневные посиделки у невесты до дня венчания. Ночев
ки жениха у невесты. На Бабин день посещение невесты родствен
ницами жениха. За два дня до свадьбы ходят корить жениха. По
други невесты поют «нам сказали, што наш сват богатей» (текст 
приведен). Девушек угощают. Возвращаются к невесте с лаптями, 
пирогом и кувшином браги от жениха. Угощение с’едают, кувшин 
колят об угол, чтобы не болела голова у будущих супругов. На
кануне свадьбы ходят к невесте «слушать голос». Невеста с пла
чем причитает, обращаясь к разным лицам (текст причитан1Ш 
приведен). Вечером невеста с подругами ходит в баню. Подруги уда
ряют невесту веником, приговаривая: «бросай девицью волю». Плач 
и причитания невесты по выходе из бани (текст приведен) Нака
нуне свадьбы у жениха—вечеруха. Утром в день свадьбы невеста 
умывается над яйцом и хмелем, от колдовства. Будит подруг при
читанием: «на дво1̂ -то у нас заря белая» (текст приведен). Приез! 
свекора с напоем. Сборы невесты к венцу. Предохранение невесты 
от колдовства подрезыванием волос на голове, чтением молитв нал 
одеждой, вешанием па шею мака, проса и молитвы: «Да воскреснет 
Ьог», одеванием вокруг талии части бредня. Благословение неве- 
ты  крестными родителями. Приезд поезда жениха за невестой. 

Встреча с вином родных жениха. Жених отнимает v невесты но-
не скоро—будет дольш е‘любить a.env. 

npnouf м Подруги невесты «корят» родных женнха (текст прн- 
, угощают внном. Благословение жениха родными. Родн- 

тепи невесты остаются в доме, пьют вино и жд,ут кто вoItдeт пео- 
вый в избу: еслн мужчина—у будущих супругов первый ребен ^ 
удет мальчик, если Я\енп1ниа—^девочка. Молодежь жениха выку-

В церкви невеста старается первая взяться за ручку двери чтобы 
беременности муж удовлетворял ее калризы. После вен- 

шния молояую причесывают н одевают повойник. Встреча поли
т ы  Свекровь показывает молодой печь и ухва-

Л'к-™Дыванне молодых спать. С облю д^тся  c i t  
m l п приметы, ьто первый захватит постель, будет иметь боль-

дне с м я т  II» суидакс г ,ф„ла,„.га „и геты . ВсчоромТи вдм'л ™
-о б р я л  дактш я: иотолые лолпосят шиш р о д т Л  пгагл ,., „ л™';*

%



чают взамен подарки. На следующий день «опохмеляются», родные 
жениха дарят молодых. Вечером опять «гуляют». На третий ден1> 
молодые «ходят за водой» с ушатом; присутствуюище стараются 
пролить воду; большой дружка угощает вином, чтобы не проливали. 
«Убирают пзбу»; молодой становится на веник, молодая должна его 
вытащить—если скоро вытащит—будет больше иметь влияния на 
мужа и наоборот. Молодая, обвязав веник платком, передает его 
женицше, которая будет мести.Присутствующие натаскивают в избу 
мусора. Дружко угощает всех вином, чтобы не сорили. Вечером пир 
V тещи. Укладываясь спать, раздеваются в первый раз. Молодая 
снимает сапоги у мужа. На следующий день вечером молодая 
уходит к матери и живет там, пока за ней не придут. До наступле
ния весенних работ молодая большую часть времени проводит у 
матери. Свадьбы в настоящее время отличаются менее продолжи
тельным гуляньем.

8. Б о р и с о в а  А., И л ю х и н а  Н. Материал, касающийся

быта граждан деревни Пекселы, Занинской вол., Касимовск. уезда, 
4 страницы в поллиста, рукопись 1923 года. Авторы—учителя мест
ной школы.

Приведено 20 примет: при посеве капусты кладут в рассадник 
яйцо для белизны капусты; сеют в день сдвижки льда; сажая огур
цы, приносят в огород большое круглое полено, чтобы огурцы бы
ли крупные и прямые. Картофель надо садить в ненастный день, 
когда много облаков—уродится крупная и в изобилии. Сея го
рох, бросают шубу внереди сохи—будет хорошо развариваться. 
Чтобы не бояться грозы, умываю тся, над яйцом, снесенном кури
цей после того, как она бросит цыплят; во время пожара бросают 
такое я 1'що в огонь, чтобы пожар прекратился. Взвешивают первые 
три яйца, когда заносятся куры; первое тяжелее—рано сеять хлеба, 
второе—средний сев, третье—поздний сев. В четверг перед Пасхой 
1:упаются до восхода солнца, чтобы не было на теле прыщей. В 
этот же день сушат, или в случае плохой погоды, перебирают всю 
одежяУ. чтобы моль не попортила; сясигают старые ,лапти и пеп
лом лечат раны у скота. После отела коровы, в последе игцут «мае- 
личко», которое дают с’есть корове, чтобы было хорошее молоко. 
В воскресенье после Троицы бросают вверх яйцо, чтобы лен ро
дился хороший. Если встать спиной к люльке, ребенок будет пло
хо спать по иочам. Перед севом проса чисто метут пзбу—просо 
•будет чище. Когда на заговенье едят за улсшгом кашу, ие берут 
на руки грудных ребят, иначе дети не будут любить каши. В этот 
же д'ен1> изгоняют клопов: подходят к окну и спраи1ивают: «чем за- 
гов.ляетесь?»— «хлебом, щами и мясом».— «А клопы чем?— «Клопы 
клопами».— «Чтобы они совсем пропали». Если в воздухе, когда 
тает снег много «толкуию.к», весна будет холодт1ая. Чтобы овц.м 
ходили сам1Г домой, кладут клок игерсти при стрижке к столмам 
у порот. Чтобы у молодых не болели уши во время венчания уда
ряют в колокол. В ЧИСТГ.ТП понедельипк моют полы, чтобы прого
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ctS F " ‘ п»сГГГГГ r :
СТИ, Касимовского уезда, з страницы в поллиста. Рукопись 14-23 .-о 
да. Авторы—местные учителя. ^'ьоннсь 1У^з .о-

под н о в ь т”год*^ставят” л^ вьфажения. Обычаи: в ночь
бы приплод овцы приносите п а т о в е ч ь е г о  хлева, что-

fs - icd s tB JP  n"=.S

ягнят. На четвертой нрлртр RPTinr-ili! ярушку; оба вместе— пару 
веден тегст Iтprm^  ̂ Иа r  л " ' поста дети 1й1икяют лето (при-

идя п ир.оть ™ Е<--та
колду}ш: он будет стоять ciniHotf i u^’ .VBHAeTb

™  ~  

д.ния°. 1 “„е л™ "т™ ' ” Крае.мч«„ие еве-

ревянно/1. Животворны!! родшп^м^че u r f  н  ” Ц**Рковь вместо де- 
бу: звезды-нланиды: TOT^^c^CTiHr,
планидой. Верят в пророческое счастливой
лпуиадесятые праздишсГбабы не п р я ^ - «"ofiim® пятницам под 
цы не мьисают мочек. Вепят в гушаД-пл!^’ обыкновенные пятни- 
педены рассказы крестьян- о п п о м й  л"  ̂ нечистой силы (при- 
ведьмах, о полдника х-пусаи-ят if  ^  домового, о женщинах- 
пюнника). Женятся по Ьватовству «Ъ пп 1?™ "" оборотня на свя- 
свадьбы вечеруха. Причитание ™ ^ сты 7 п ш ,п 1 "® ”^^ Накануне 
гн заплетают ей косы с песней: «Не шей ti Г мп^^*'«я' Подру-
сяра(1»ан». Оннслнне свадьбы не чягпн^н^ п матуп1Кя. красный 
старинных песен: «Ты
еле.™  „ «  „ р , , , , ,  о л ,и Т
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K ii, слова похоронного нричитання, 1 загадаа, 1 пословица, 1 ча
стушка. Игры взрослых; хороводы с песнями: «Как по морю, морто 
Хвалынскому», «Селезень, мой селезепька»; около Троицына дня 
ходят в лес, поют; «А мы просо сеяли, сеяли», «Ой, зеленая ро
щица, елие мое», «Вейся, вейся, хмелюшко» и «Как под белого 
под березою» (слова последней приведены).

11. В е р е с и н а  К л. Сведения о деревне Павловке, Дубров
ской вол.. Касимовского уезда. 2 страницы в четверку. Рукопись 
1924 года. Автор—местная учительница.

Деревня Павловка названа в честь князя Павла Голицына. 
Отхожий промысел населения—ободное и бондарное ремесло. Вера 
в антихриста и в нечистую силу; «блаз» может явиться в виде кого 
угодно. К тоскующему об умерших прилетает змей. Небо—свод, за 
которым Бог и святые; солнце—огненный шар; радуга подгамает 
воду из моря на небо, откуда вода проливается дождем. Сны 
пророчество; видеть лошадь—к клевете, сытую лошадь к прибы
ли, покойника—к плохой погоде.

12. Д а ш к о в  Ф е д о р  А н д р е е в и ч .  Заплачки просва
танных девиц в старинное время. 8 страниц в четверку. Рукопись 
1924 года. Автор—учитель Ждановской школы Касимовского уезда.

Приведены слова 9 заплачек, певшихся просватанными де
вушками Бетпнского района по зорям, с просватанья и до дня 
свадьбы; «Заручили мою головушку», «Оем-ка я  подумаю», «Не 
долго мне в девушках посидеть» (2 варианта), «Поди-ка моя 
умильная», «Ты поди-ка, моя подруженька», «Поди-ка мой отец 
крестной», «Сем-ка я  горькая», «Вы простите меня, добрые люди».

13. Д а ш к о в  Ф е д о р  А н д р е е в и ч .  Народный костюм д. 
Жданово, Бетинской вол., Касимовского уезда. 2 страницы в чет
верку. Рукопись 1922 года. А втор — учитель местной школы.

Костюм девушек; красный платок подвязывается назад кон
цами; волосы распущены (в старину); в ушах серьги. Рубашка с 
подставкой, затканная цветными нитками па плечах, рукавах и ио- 
лоле. Сверх рубашки—сарафан и запан. На ногах белые онучи и 
лапти. «По печали» в трауре—затканки белого и черного цвета. 
Костюм женщины; на голове волоспик, сверх него сорока и пла- 
ток-паметка; в ушах—пушки, под сороку втыкались селезиевые
кпю чки Рубаха подвязанная поясом—кистями назад; павершник
и понева, прошвой наперед; запан. На ногах—коты или лапти. 
Костюм старух; рубаха, навершпик, понява и запан; под запапом— 
лаконка. На голове повойник, сверх которого платок.

1 4 . Д о л г о в  С е р г е й  Т и м о ф е е в и ч .  Частушки села Дми
триева, Касимовского уезда. И страниц в восьмушку. Рукопись 
1923 года.



Приведен текст 30 частушек и 2 песен: «По Дону гуляет 
казак молодой» и «Над серебряной рекой».

15. Е р о ш и н  Д м и т р и й  И в а н о в и ч .  Описание села 
Копаново, Касимовского уезда. 32 страницы в четверку. Рукопись 
1923 года. Автор—местный учитель.

Краткие исторические сведения о Рязанском крае в связи с 
попыткой об’яснить, почему Всеволоду П1 в 1187 году пришлось 
быть в Копанове. Приведены выписки из касимовских писцовых 
книг Воейкова (1627 г.), Касимовских и Ш ацких 1658— 1659 г.г., 
из окладных 1шиг 1675 и 1736 г.г., касающиеся села Копанова. Опи
сание современного Копанова: число жителей (901), скота; глав
ное занятие—земледелие; до революции—отхожий промысел: бон
дарное ремесло. Суеверия: верят в домовых, дворовых, водяных, обо
роток, приворот, в змея, прилетающего к тоскующим по умершим. 
Обычаи: овсеньки накануне нового года (приведены слова песен- 
овсенек); калядование накануне Рождества—(слова колядок); 
празднование семика: две девушки наряжаются кавалером и ба
рышней—курдышом и кордушихой, ходят по улицам, сопрово
ждаемые молодеягью, пляшут под песню «Братенька» (приведены 
слова). После Троицына дня провожают русалку: наряжают кук
лу, уносят в лес и там ее разбирают и оставляют. На Кузьму-Демыг- 
на—устраивают «ссыпки», знаменующие собою начало посиделок. 
Девушки собирают между собой с естные припасы и приготовляют 
«масленники». Молодежь собирается в определенном месте, уго
щаются, играют, поют, пляшут. То же устраивается на Михайлов 
день 8-го ноября. О этого времени начинаются посиделк!’;, на ко
торые приходят уяге с работой. Описание сватовства: приходя в 
дом невесты, сваты говорят: «у нас есть баранчик, у вас—ярушка; 
нельзя ли вашу ярушку взять за нашего баранчтгка?» Свадеб
ные песни «Никогда мне, никогда тоски не бывало» (слова), «Вы 
скажите, мои мысли» (слова), «Куда ты, ангел мой стремишься» 
(слова), «Снеяски баяые, пушистые» (слова). Приведена 21 частуш
ка, 22 загадки и 16 пословиц.

16. Е р о ш п п  Д м и т р и й  И в а н о в и ч .  Наречие слепых
НИЩИХ. 4 страницы в четверку. Рукопись 1923 года.

Приведено об’яснение 64 слов,употребляемых слепыми нищими.

17. Заговор от поясницы. 2 страницы в четверку. Рукопись 
1923 года. Автор неизвестен.

Описывается заговор от боли в пояснице, nponsBoiTiMHit ста
рухой, жиnyп^eй в г. Касимове иа Мусиной горе: комната где ппо- 
паводнтся заговор, доляша иметь три двери, в одно!! из iBenei» 
вороягея ставит больную в согнутом положен ни. ударяет веником

"и 1'осырем. Больная должна спрашивать: «Чего
се IOHII.?»—«Прнтку»: таким образом в Кчаждой двери; потом игло 
выйти в помещение, на потолке которого не б1.1ло бы песку. При вы-
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ходе из наружной дверп ворожея плюет на порог н что-то uien lej, 
выйдя в сенн мнет спину больной и также что-то шепчет. Затем, на
до ка;кдодневпо тереться о столГ), приговаривая; «улети болезнь 
вернись здоровье».

18. З а й ц е в а  О л ь г а  И в а н о в н а .  История образования 
села Подлипок, Касимовского уезда. 3 страницы в ноллиста. Руко
пись 1923 г. Автор—местная учительница.

Об’ясиение иропсхождеипя пазваипя «Подлипки» (по татарски
 «lllepen»), от лииово11 роШи. паходивп1ейся около села, теперь у-ке
не существующей. Раньше (время не известно) село не существо
вало, а бы.ли отдельные хутора, которые об’единились в село б м  
годаря частым нападениям разбойников, живших в «1^РУТ0 «  овра
ге». Легенда о кладе в «Крутом овраге» и о находаче его татари
ном 111иринским.

19. З в е з д о в а  А н н а  И в а н о в н а .  Веснянки, т. е. хо
роводные песни, поющиеся весной в селе Гиблицах, Касимовского 
уезда. 1G страниц в четверку. Рукопись 1924 года. Автор учитель-

liOMOMiipCKOtl ШКОЛЫ KtlCIIMOBClxOrO ^еЗДсЛ.

Па Лухов день разряженная молодежь ходит с песнями в 
lec где сплетает себе венки, в которых водит хороводы на берег> 
пруда. Песни: «Грушица, грушица моя, грунпща, 
грач» (приведены слова). Бросают венки в воду и следят, lert в .  
hSk потонет п чей останется. «На том месте на лужочке, на прекрас
ном бережочке». Игры: «Плетень, плетень заплетися>^ «Вдоль по 
морю вдать по-морю», «Из-за лесику, лесу темного», «Вейся, вейся, 
хТГю ш ко' через tL i на улицу». «Что ни по лугу лужочку», «Хожу 
я гуляю, вдоль я хороводу». Слова всех песен приведены.

2 0 . 3  в е 3 д о в а А н н а  II в а н о в н а. Свадьба и свадебные 
песни в деревне Кочемарах, Кнтовской вол.. Касимовского уезда. 
24 страницы в четверку. Рукопись 1923 года. Авто1>-местная учи
тельница.

Лет пятьдесят т о м у  назад браки совершались по желанию ро
дите гей иногда вопреки согласию брачущихся. Свадебный т о р г -  
уговор р0 ,1ители заключали лет за Ю -1 2  до настугаепия брачного 
возраста. За неделю до свадьбы пропой невесты. До дня свадьбы 
подружки собираются у невесты шить приданое; невеста^ «вопит». 
Приведены слова плача невесты: «Уж вы подите-ка, любезны по- 
лпл'жсиькн» п т. д. Накануне свадьбы по-’- 'т и  с невестой топят 
баню и моются. В день свадьбы’ невеста, проснувшись будит по- 
1 РУГ. причитая «Улг вы вставайте-ка. любезные подруженькп» (сло
ва). Потруги уходят к жениху с подарками (брюки и рубаха), воз- 
в*ран1аются с подарко>1 невесте (лапти с оборами). Обряд благосло- 
неиия невесты крестным отцом и матерью, во время которого не
веста причитает: «Отошла моя волюшка, отошла моя пегушка»



(приведены слова). Одевание невесты к венцу; предохранение от 
колдовства: бредень вокруг талии, прикалывание иголок в платье; 
в карман насыпают мак, в бот1ппш серебряные деньги. Благосло
вение ]1евесты иконой, причитания (слова приведены). Приезд же
ниха за невестой. Обед; (за которым жених и невеста ничего не 
доля\:ны есть); во время обеда невеста причитает: «Отошла моя 
волюшка» (слова). После обеда жениха и невесту три раза обводят 
вокруг стола; невеста причитает: «Не бессудьте меня, любезные 
шстюшки» (слова). Благословение родителями жениха и невесты. 
Прош,ание невесты с домом (слова приведены). Приезд в дом же
ниха после венчания. Обряд «раскрывания», молодых: мать жениха 
покрывает и раскрывает молодых материей или полушалком, при 
чем спрашивает: «За кого замуж вышла», «Кого привел?» Моло
дые отвечают. Угощение гостей. Молодых кормят отдельно. «Позы- 
вание» на пир родных невесты. Во время пира молодые 
не присутствуют. На второй день обряд подношения сыра: 
к сидящим за столом молодым подходят поочереди все гости, 
молодые подносят им вино, при чем молодую «мают», т. е. задают 
ей вопросы,—например: «как сено сваливают?» Молодая должна 
потрепать за волосы муя^а,—«Как на сушила лазить будешь?»— 
Невеста пересчитывает пуговицы на пиджаке мужа и т. д. За «мая- 
ние» невесте кладут деньги. Прилоя^ено 7 свадебных песен: «Ле
тал сокол по вышенью», «Наш хорошенький был Иванушка», «Вот 
к Натальюшке к нашей сокол прилетал», «Перепелочка наша На- 
тальюшка», «Дорогая наша гостинька»; все эти песнп носят назва
ние «соколок» и поются до свадьбы. По приезде жениха и не
весты в день свадьбы гости поют: «Как у наших у ворот разлпва- 
лася вода» и, когда выводят жениха и 'невесту ехать к венпу:— 
«Ходит голу^». Приведено 17 об яснений местных слов и 2 народ
ные песни. «Соловей кукушку уговаривал» и «Ты, калинушка ты малинушка». . , х

2 1 . И л ю х и н а  П., М и н  я к и н  а П. Культовое печение в 
обрядах деревни Пекселы, Занинской вол.. Касимовского уезда.
2 страницы в поллнста. Копия с рукописи 1925 года, хранящейся 
в Касимовском отделении общества. Авторы—учительницы мест
ной школы.

На BTopoit день Крещения пекут из теста фигурки домашних 
Ж1Ш0Т1П.,Х и кресты и дают их с кормом скотине межд? у?“ неП 

оГ)еди( и Лозяии г, это 1фемя обходит 1юк}>уг скотинтл с .lonaToii 
на KOTopoit иекут хлебы для и1)едохранения от — Tforo глаза 9-го 
ма])та иекут жаноронкоп; п старину иекли по 40 штук и ели 40 дней 
перед зантраком. В среду на четперто!! неделе великого поста иекУт 
блины и ИЫН1КИ «одопьи», с которыми девицы ходят иа гумна 
«кликать лето» (ирипедепы слова песни), часть пышек вешают на 
колья, .|тобы гумно было полно хлеба. На Вербное BOCKmJnn^ 
иекут фигурки овец и дают сесть яркам, чтобы опи прпносшн 
ярок, а не ба])анов. Па Вознесенье пекут лестницы, чтобы Христос 
мог быстрее взобраться на небо. В первый день жатвы, нажав по
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ciioiiy, едят Г)лнны ii я!1ца, приговаривая; «Куз1.ма-Дем1.яна, при
ди к нам, сама десята есть, а потом помогать жать».

22. К а л и н и н а  А. Г. Кое-что из бытовой жизни дер. Ана- 
тольевки, ШостышскоИ волости. Касимовского уезда. 4 страницы 
в четверку. Рукопись 1923 года. А в тор — местная учительница.

ООыча» «кликать лето» в первых числах весенних месяцев. 
Приведены слова кликапья: «Лето, лето, иди сюда, а ты, з м , 
иди туда» и пр. За три дня до Троицы девушки «завиваются», хо
дят в лес, выбирают кудрявую березку разбиваются на naP^i, кая^
дая пара свивает кольцо из веток, украшают их и апттями
березе. На Троицу «развиваются»: ходят к тоИ же березе с яйцами,
блинами, драченами, пропускают яйца через 
ются и прощаются около березки. Кое-что из свадебного обряда, 
«пропой» невесты. Пирушка. Приведены слова песни, поющейся на 
пропое; »Все при Катином девичнике прилетели разни соколы». 
Накануне свадьбы возят «хвастуна»—близкого 
сты наряженного в рваную одежду на салазках по ул ц , 
раясь ш алить в яму; «Х вастун»-тот, кто наговаривает, лжет на 
невесту. На похоронах обязательно причитание.

23. К а л и  н и н а А. Г. Песни и поверья деревни Анатольев-
ки, П Т остьинской волостп. Касимовского уезда. 4 страницы в пол 
лнста. Рукопись 1923 года. Автор—учительница местной школы.

Приведены слова 4 песен; «Когда я была мала, меня мама 
колыхала», «Липа вековая над рекой шумит», «Казак ходит и 
гуляет», «При темной ноченьке весной». 4 свадебные песни. «Не
множко мне, горькой посидеть» (причитание невесты перед венцою, 
«Эй вы дружки, что вы засиделись» (подруги невесты корят друж
ков). «Эй ты, сваха, куда вырядилася» (корят сваху), «У нас на 
дворе не корова ли» (корят жениха). Приведены слова песен. «Тау • 
^енек», поГощихся под новый год в комдованье^ «Таусепь, мы за
шли», «Таусень, тут яшвут люди», «Таусень бегал 
верье- к тоскующим по умершим родным прилетает огненный з 
существуют отчитывания, избавляющие от этого.

24. К а л м ы к о в  С т е п а н  С е р г е о и и ч. К материалам по 
этнографии села Лихунина, Касимовского уезда. 16 страниц в чет
верку. Рукопись 1924 года. А втор — учитель местно!! школтл.

()ппсап1,1 игргл; «Кондри»;—двое прыгают на одной ноге, ста
раясь свободной 1Т0 Г0 Й толкнут!. кого-нибудь из играющих, игра 
«в столбушку»—сбнв.‘1ют «городок» (обрубок), стараясь сбегать за 
палкой и занять свое место в то время, как водяш,ий сбегает за 
сбитым город1сом; кто не успеет занять м есто— «водпт». Игры «в 
ro w iK m  и «в лапту»-(общеизвестньге). Игра «в шар» затаючается 
в том что не дают шару удариться в кои, стараясь «водяп1его» 
не подпускать близко к кону—плахе, в которую надо ударить nia- 
ром. «в ' волка» играют малеп1>кие дети. Один волк, старается
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поймать кого-либо из иг])аюиц1х; песня в игре: «беру, беру, ягоды, 
тащу волка за ноги; он меня палкой, я его мешалкой». Игра «ка- 
Mejib новый» состоит в том, что участники игры пересчитываются, 
п])игова])Ивая: «Камень новай, чем подковай злата, мета, подпа- 
лета, Н1ишал, в])1шал, Ваныса князь, надел ншпку—упал в грязь» 
(2 варианта); оставшийся последним ловит. «Ключик»: пряч^^т «1хлю- 
чик» среди играющих, один узнает— у̂ кого он; если узнает, оба 
(т. е. узнающий и тот у кого оказался «ключик») обегают навстре-

ДРУг-даугу какой-нибудь предмет; кто последний прибежит, 
узнает. «В чилшк» (клен)—общеизвестная. «В прыжки»—перепры
гивают, постепенно увеличивая высоту, через одного из играющих; 
кто зацепит,"усажи1">ается на его место. «В нрятки»--обн1ественная 
«В лапти» набираются старые лапти к колу, около которого стоит 
один из играющих, остальные стараются растащить лапти; кого ка
раулящий коснется рукой,тот занимает его место. П о в е р ь я :  чтобы 
выучиться хорошо прясть, ся^игают первые нитки и пепел с едают. 
Не ложатся спать перед закатом солнца, чтобы не заболеть. Не 
бьто скотину «лукошкой» (ободранной липкой), чтобы не высохла; 
на llacxy дают скотине кулича для благополучия. Зевая крестятся,' 
чтобы не залетел нечистый. После отела коровы, молока не едят 
14 дней грех. При последнем дыхании умирающего соблюдается 
тишина, чтобы не потревояхить душу. При погребении бросают в 
могилу деньги—«откупают могилу», чтобы умершему было покойно 
лежать, «^амерки»—стук под окном—к покойнику.^ Кошка скребет 
к холоду, валяется на полу—к теплу, умывается—к гостю Само
вар шумит—к вестям. Чешется правый глаз—к радости; левый— 
к слезам; правая ладонь—деньги получать, левая—отдавать. Ушн

хвалит. Вороны кричат—к дождю. Ш ипи  ис
портят одежду—к несчастью. Две макушки на голове—два раза 
вступишь в супружество. Если ребенок сппт. з а к л а д ы в а я Т к Г з а  
голову-будет умкыН  Икает человек-это значит, о нем кто ?ибо 
вспоминает. Приведено об’яснение 73 местных слов н выраясенпй.

25. К а м ы ш е в  С т е п а н  С е р г е е в и ч .  Краеведческие 
сведен!^ о селе Лихунине, Касимовского уезда. 24 страницы в чет-
верк,\. Рукопись 1923 года. Автор—местный учитель.

Ннт, находкях черепков в ку]1гане около г Ново-
Hi КОЛЬСКОГО в 3 910 г. Сведения о кладе. n a l U e n i L .  в ноле окото
трй Пп Иноверческое кладбин1е иа земле, принадлежав
шей JJoKTionior,у в полуио1.сте от Лихуиина. При до1.огах. на ме-тах 
где кто-нибудь был убит или умер, ставятся часовни Места нч пе
рекрестках нечист1.и\ а потому там также ставилис!. часовни Пни- 
веден рассказ о том, как пoмeи^ик Л\еребцов, (владевши» .'Ihxvhh- 
иым) был обманут п])нказчиком, благодаря чему лихуиннпи пр 
получили достаточного количества земли при освобожтеш от 
постного права, а лес. который должен был u e p e f l ^  лГ -г'

I ы n.j с. Иални(. CyciiO|4u, лихунипцсв: о.кидпиие апт1т м 1ст г  ш т  
с.уствне печисто(» силы в банях. нолуразруи1ениь1Г t o m S h  я 
10ЛНОЧ7. и полдень—наиболее благоп1.]1ятиое время для появления



<vHe4 H0TH». Приведены два ззассказа о появлении нечистой силы. 
Больного «с глазу» ребенка опрыскивают водой, собранной в не
скольких родниках. У казкдого человека есть своя звезда, и когда 

. он умирает, звез/]^ перестает светить. Верят в судьбу. Пение пе
туха с вечера предвещает счастливую ночь. Ребенок, выбиваюпщй- 
ся во сне кверху на подушку—не вырастет. Приведено 59 об ясне- 
Hiiii местных слов. Божба: «глазаньки лопни», «рассыпь меня по 
маковому зернышку» и др. 4 загадки.

20. К и т а й ц е в  И в а н  А л е к с а н д р о в и ч .  Материалы 
по народной словесности д. Пальчинки, Телебукинской волости, 
Касимовского уезда. 4 страницы в четверку. Рукопись 1923 года. 
Автор— заведующий Касимовским краевым музеем.

Записано со слов крестьянки д. Пальчинок. Плач просватан
ной’! девушки «Подите-ка мои милые подруженьки» (слова). Причи
тание невесты при затапливании бани накануне свадьбы: «Расто
пляйся ты моя, тепла банюшка» (слова). Приведено 18 частушек 
(прибауток).

27. К у з ь м и н  И в а н  А ф а н а с ь е в и ч .  Исторические 
пункты Сынтульской волости, Касимовского уезда. 2 страницы 
в четверку. Рукопись 1924 года. Автор—учитель одной из школ 
волости.

Упомянуты Сынтульское городище («крепость»), курганы около 
дер. Земской, (один из которых уничтожен землепашцами; находок 
не обнаружено). «Дуброво поле», где некогда укрывались разбой
ники- здесь находятся клады из серебряных и медных клино
видных монеток. Наход1а 1 кладов у «Синего камня» (в Озерной 
даче). Старинная часовня с живописью в дер. Алешиной. Древний 
храм в селе Маккавееве. Нахождение кремневых стрел и ^lanieK на 
полях дер. Алешиной, Земской и Булгаковой; лечение ими больных 
детб11 (стрелами укалывают, из чашек моют). Находки человече
ских костей с металлическими предметами в д. Алешиной при рытье 
погреба.

28. Культовое печение в обрядах (село Терентьево, Касимов
ского уезда). 4 страниц!.! в ноллиста. Автор—1!еизвестоп. Копия 
с рукописи, храняще1!ся в Касимовском отделен1!И оби;ества.

Курни!;—хлеб, подносимы!! сватами жениха невесте; на пи- 
пушке обносят всех вином и курни1{0 м: кто успеет отломить у кур
ника 2—3 Г0 Л0 В1СИ, получает больше вина. Курник—продолговат1.1й 
иирог с зубчатыми 1;раями; по углам и в середине—головки на по- 
лобие просфорных; вместо начинки—я1!ца в скорлупе, кости от мя
са и гребен!> с донцем. ( -!^пдебн1>1й каравай печется у жениха и у 

1!евесты* возят вместе с иконами в церковь. Сажают в печь свадеб- 
н!>!й каравай KpecTH!iili отец с матерью; к лопате по углам npnivpe- 
пляется по гвечке. Накануне но1юго года пекутся овсетипчИ, к'ото-
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рые даются детям, приходящим «авсенькать». На креп(енье пекут 
кресты; один крест дается в воде лошади от дурного глаза: на 6 е 
марта—жаворонки; на масляниц^^—блины.

29. Л е б е д е в а  О л ь г а  А л е к с е е в н а .  Село Телебуки- 
но, Касимовского уезда. Кое-что из его прошлого, о страниц в чет
верку. Рукопись 1923 г. Автор—местная учительница.

Об яснение названия «Телебукино». Телебук, по татарски—то
пор (?). В окрестностях Телебукина много оврагов, поросших лесом, 
где укрывались разбойники. В «Курепинском овраге»—ямы с остат
ками глинобитных сооружений. Предания о кладах, зарытых раз
бойниками. Соседнее село—Бабенки получило свое название от тх)го, 
что на берегу Оки стояли громадные каменные глыбы—«бабы^. 
Ьельцо Селизово-Слезово названо так потому, что овражистые 
окрестности его служили убеяхищем разбойников, которые гра
били и убивали купцов, плывших со своими бархчями по Оке. По
следняя засада разбойников «Мечники»; кто выбирался невреди- 
мым из этого места—считал свое спасение чудом и в Малееве (рань- 
ше Молебнове) слуяшл молебен за свое избавление. О б р я д  ы и п о- 
в е р ь я: во время пребьгеания ь доме поко1!ника не метут полов, не 
сяшгают стружек от гроба и не режут полотна для савана нож
ницами иначе в доме будет еще покойник. Долго не застывающее 
тело умершего—предвещание еще покойника. На свадьбах в одеж
ду л^ениха и невесты вкладывают иголки и кладут лук в карман 
от колдунов. ^

30. Л е б е д е в а  О л ь г а  А л е к с е е в н а .  Песни села Те
лебукина, Касимовского уезда. 2 страницы в поллиста. Рукопись 
1923 года.

Приведены слова песен: «Нпкто меня младу не утешит», «Си
дел мальчик у окошка», «Ходила я девица по борочку» и 1 ча- 
стуш1га. ^

31. л  е G е д е в Б о р и с к  о н с т а п т и н о Би ч. к материалам
по народной словесности с. Лубяник, Китовской волости, Касимов
ского уезда. 2 страннщ.! в четверку. Рукопись 1924 года.

Прпиедепы слова одноН пляоовоЯ иоспн: «Ги-та-та куда \п- 
^дила, ри-та-та, на ])ынку» и 3-х мастуше)».
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32. Л е б е д е в  Б о р и с  К о н с т а н т и н о в и ч .  К материа
лам по этнографии Китовской волости, Касимовского у'-зда. 2 стра
ницы к полвосьмушку. Рукопись 1924 года.

Об’яснено 8 местных выражений н указаны 2 обычая: катанье
на масляннцу (в Лубяниках) и натирание затылка снегом на 
масляннцу (в Чарусе).



/

33. Л е  д II е В И в а н  Г а в р и л о в и ч .  К материалам по 
обрядовому печению дер. Волчкарь, Бетипской вол. Касимовского 
уезда. 2 страницы в четверку. Копия с рукописи 1925 г., храия- 
и^еИся в Касимовском отделении общества. »

Вместо «е» произносят «и»: «спмя» вместо «семя». На новый 
год пекут «авсенькн», варят в щах ноги овцы или свиньи и раз
дают «авсенькающим». На крещенье пекут кресты, которые дают 
скотине. На масляницу—орешки из пшенной муки, замешанные 
на масле; вечером девки раздают их ребятам. В чистый поне
дельник девки катаются на донцах, чтобы лен уродился; для этого 
же, во время посева льна, сеятель, с’едает на поле пару печеньях 
яиц. 9 марта (ст. ст.) пекут жаворонков и раздают нищим.

34 . Л е н и н а  Н и н а  А н д р е е в н а .  Запись обрядов, обы
чаев и праздников мусульман. 6 страниц в полулиста. Рукопись 
1924 года. Автор—учительница Собакинской школы Касимовского 
уезда.

Свадьба (в прежнее время). В виду того, что девушки муж
чинам не показываются, выбирают невесту по совету родных и 
знакомых. Сватовство происходит без ведома и согласия невесты. 
В случае согласия родителей, сваха жениха оставляет залог—два 
полотенца, после чего расстройство свадьбы считается грехом. Дня 
через три после сговоров назначается калунтуй—день маленькой 
свадьбы, в доме у невесты. На калунтуе присутствуют родные 5ь:е- 
ниха и невесты, обмениваются подарками, л^ених выплачивает вы
говоренные деньги за невесту. Женнщны находятся в одной комна
те, мужчины—в друго1г; девушки с невестой—совершенно отдельно 
за ширмой. Устраивается обед или чай. Через неделю назначается 
день настояще11 свадьбы. За день до свадьбы у жениха собираются 
на куранусту—чтение карана. Из женщин присутствуют самые 
близкие родные жениха, при чем все время находятся за ширмой. 
Накануне свадьбы—девишник у невесты: днем обед для девушек; 
вечером собираются мужчины и девушки, при чем девушки сидят 
по стенам с закрытыми лицами; невеста—за ширмой; мужчины ве
селятся и танцуют. В этот день приданое невесты отправляется в 
дом жениха; вместе с ним едет близкая невесте женщина, которая 
живет в доме жениха дня два после свадьбы, пока не привыкнет 
невеста. В день свадьбы мужчины собираются у жениха; мулла чи
тает молитвы, пьют чай и отправляются за невестой. В доме не
весты приезжие садятся в отдельно!’! комнате. Мулла спрашивает 
о согласии на брак отца невесты, л^ениха и невесту. За невесту 
отвечают подруги; мулла читает молитвы; обед, после которого 
едут в дом лсениха. Невеста едет в одной повозке с л^енихом. В до
ме жениха 4 ati; после чая невеста уходит в приготовленную для 
нее комнату, куда могут входить только самые близктге. На второй 
день приглашаются родные невестт)т. Невеста присутствует за шир
мой; родные подносят ей подарки. Вечером этого дня собираются 
товарищи жениха. Невеста получает право присутствовать с закрьт-
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тым лицом. Во время чая разносят подарки присутствующим—но
совые платки на память от невесты. Невесте таюке дарят обычно 

деньги. В доме невесты соб1фаются девушки: поют и танцуют. Че
рез два три дня жених и невеста едут в дом невесты, где гостят 
несколько дней. П о х о р о н  ы. В оГ)1>яде похорон, как и в свадьбе, 
женщины почти не участвуют. Умерп1его кла,\ут на стол; под 
голову кирпич, руки и ноги связываются. Всю ночь родные молят
ся. Утром умершего обмывают, и одевают «райское платье»—кусок 
полотна одинаковый для мужчин и женщин—сверху заверты
вается с лицом ковром. После обмывания тело считается священ
ным: если умерший мужчина—я^енщины не могут прикасаться к 
нему и наоборот. Пз мечети приносят "носилки — «та- 
^ут»; на них стелят материю, которая достается мулле. 
Ьсли умершая девушка невеста — вешается на носилки 12 ио- 
лотенцев нз приданого.которые достаются носильишкам. До могилы 
каждый должен понести носилки, мулла несет вместе с другими 
в первую очередь. По дороге останавливаются и читают молитвы. 
1ело в могилу опускают трое; на дно могилы кладут доску, 
сверху тела тоже доску, а затем засыпают землей. Помолившись, 
все кроме муллы, отходят на 40 шагов от могилы. Мулла молится* 
чтобы бог простил грехи покойнику. В доме умершего мулла чи
тает молитвы, и ему дают какое-нибудь животное—обязательно 
яшвое по степени богатства: корову, овцу, петуха—выкуп за мо
гилу. da молитвы платят деньги. После чтения молитв—обет. 
1ерез три дня после похорон,, через педелю и через 6 недель устра- 

штются наминки. Р о ж д е н и е ;  не дольше как 4 ejv3 не1елк. по 
рождении ребенку дают имя. Приходит мулла, читает молнтпы; ре
бенка 1.ладет на коврик, на котором стонт во время молитвы. Г)е1»ст
на руки ребенка и называет его данным именем. Пмя дается по 
желанию матери. ,

35. Л е н и н а  Н и н а  А н д р е е в н а .  Запись всего, что ка
сается села Собанина, Татарской вол.. Касимовского уезда. 2 стра- 
ИИЦЬ1 в иоллиста. ] ’укоиись 1924 г. Автор—местная учител1.иица.

Собакино основано 300 лет тому назад—во вт>мена вталыче- 
ства татар в Кпсимове. Этх)-первое татарское “ не в ?езГе.
Обяснение татарского названия «Собакино»—«Субак»- «Су»__
пода, «бач»-смотрн. В селении и ого окрестностям нет родных 

СТ0 ЧНИ1ЛВ, и поисками воды жители селения всегда были оза
бочены. Рыли пруды, но они скоро засорялись. Только в году 
61.1Л вырыт колодец в 25 сажен глубины. Л1ечеть основанй o i L i S -

^  «'^стоящем виде перестроена в'третий 
раз. П1кола основана с 18S4 года. Жители заняты отхожим п о  с
лом в виде Toproiun, содержания буфетов и службы в официантах.

36. М а н с у р о в  С е р г е й  А л е к с е е в и ч .  Этнографиче-
2 м  в августе 1927 года в селениях Боль
шом Аряабьеве, Елатомской волости, Большом Муторе и Федоровне 
Касимовсиой волости. 60 страниц в поллиста.

— 20 -
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1. З а п и с и  в Б о л ь ш о м  А р д а б ь е в е :  Сведения о
часовне, стоящей на месте старой деревянной церкви (теперь стоит 
каменная церковь, построенная 130 лет тому начал). Иаиики. род
ник за р. Унжей с часовне!! и деревянным срубом; вода считается 
целебной. Болото «Могилище», в котором по преданию Стенька 
1’азин утоиил лодку с золотом. Кургап между селеньями Савости- 
ным и Алеевым. С в а д ь б а  (по coo6ui;emiio старухи 70 лет). Сва
тать ходит в первый раз одна мать жениха; если получает согласие, 
на другой день идут сватать родители жениха и его крестные мать 
и отец. Уговоры о приданом и о дне запоя. На первый запой соби
рается в дом невесты ближайшая родня жениха и невесты. Угоща
ются вином, пляшут н поют «сокола»»— «сокол, сокол, Максимуп!- 
ка (имя жениха)», приведены слова песни. Перед уходом гостей 
мать невесты дарит жениху полотенце. За неделю до свадьбы вто
рой запой; родные жениха собираются в его доме, невестины 
в доме невесты. Сама невеста из дому уходит с 2 3 подругами к
кому-нибудь из знакомых. Обильное угощение. От я^ениха в дом 
невесты приходят за подарками для семьи женцха. Угостившись, 
возвращаются на свой запой. По уходе родных жениха, невеста 
возвращается домой и плачет с причитаниями, обращаясь по оче
реди к'о всем родным; «Разумильный MOii батюшка» (приведены 
слова). Ужин, после которого родные расходятся, а подруги 
невесты остаются у нее спать. Накануне свадьбы вечеринка; соои- 
раются родня ягениха у него в доме, невестина у невесты, а сама 
невеста с подругами is чужой избе. Отец и крестные жениха за
ходят на вечеринку в дом невесты, а потом идут в избу, где неве- 

 «угадывать». Все девуиши накрываются шалями, отец жени
ха должен узнать невесту. Когда узнает, дает невесте мыло, зерка
ло, коты и чулки, а на стол ставит «курник» хлеб и вино для 
подруг. После .этого возвращаются в дом невесты за дарами для 
жениха и всех родных. По уходе родных ягениха, невеста с подру
гами идет в свой дом, плачет там и причитает, а после ужина опять 
уходит в тот дом, где была с подругами. Подруги пляшут и поют. 
Приведены слова песен; «Жена моя барыня» и «Не вечор, ты не 
вечор» В день свадьбы у обеих сторот! собирается их родня. Лхе 
ниха к венцу одевают товарищи, в правый сапог кладут монету. 
Священник слуясит молебен в доме жениха, потом у невесты. 
Мать отец и крестные благословляют жениха, после чего все едут 
за невестой к венцу. Впереди поезда дружко с и1убой для невесты. 
У невесты собирается вся родия. Девупткп одевают невесту и при
чесывают. Каждому присутствующему девушки подносят стакан 
браги при чем поют песню; «Тг.т разумная головуниса» (слова), da 
песню’ девуишам иьюищй илатнт деньги. Когда поезд жениха иод - 
езжает к воротом, девушк1г корят жеттха—поют песню «Отворили- 
ся воротища» (привед. слова)Л’одители невест1,т встречают жениха и 
его родных и са-/кают за стол, где сидит невеста, покрт.ттая поло
тенцем Подается обед. Жент1Х и невеста пе должны естт.. После 
обеда благословляют невесту ее ])одитолтт и затем усепшись на под
водах едут с песнями в церковт.. Кто из брачуишхся встанет рань
ше ita’ ir iaTOK 1>азостл,‘1нн1.1й под ноги, тот буд('т болт.ик' иметь вла
сти У кого рат .ш е потухнет свеча—тот рапт.ше умрет. После вей-
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чаиня молодой заплетают косы и )1адевают волоспик. У дома жени
ха поезд встречает... «пужава» с хмелем -баба одета^^ в ш?бу, ов?.!- 

крыльца родители ясенихавстречают молодых* с иконой 
Молодую переодевают, и все садятся за стол. На Ko.ie,nf mS S

« w Z r Z v » r ' “ “  * ’■ у " «i w -лп ^ несколькими гостями идет к тестю звать т
света В о в ? , м о л о д о й .  «Гулянье», продолжается до рас-
холяпгим Tt HHXf молодые подносят б]>агу. под-
HnvT и пл родным молодой и нолучают за это деньги, 1сото1)Ые
c S .  Ктп молодой. Дружко и сваха отводят молодых
спать. Кто из них раньше уснет—раньше умрет На доугой лент, 
молодых поздравляют родные молодого. Тот же обряд дарения—
иа идут МОЛОДЫМ. В ЭТОТ Же день теща припаш ает
m блины молодых и всю родню молодого. У го щ а ю ^  поют и пля-

поется песня «Шелковн)1ка нптх)Ч1̂  к стенке льнет»
з й ”„ Т  Г * ’””""" ЗагГвов а н и е  з у б о в .  Рассказ старухи, как она вылечила себе зубы

Sv6n  t n T ” завернутый вnoihy. 3>бы перестали болеть, но через два гота опять заботе!»
Во в ? № о Г т Г п н Г п г^ ’'*®’̂  лечения мужу, чего делать было нельзя! 
гпЛьоиР обращалась к слепой девке, жив\'Н1ей в М \ d-

^^‘■'ЬНОЙ, перекрестилк ее обшпа р ’г^амн
ш к р  лица и сказала: «иди домой, я б ^  по з ^ я м  S i b V  3

п Т  П о в е р ь я :  чтобь.
poJeni пер1^н1агнуть три ,.аза через ногиJ шкслицьг ее м,\ л\.\, з) вынуть серьги из \1ней поженппы 4̂  п т  ^п
p im  кузнечика (насекомое) и окуривать'им около роженицы Fc'iu* 
беременно!! хочется редьки-родн'тся мальчик-. orVm o n - w ^
В гроб умершему от холеры кладут замок, которым з а п и т т н  ^ е п ^  
чтобы не умер еще кто-либо из домашних. Смерть от S Z r  Z t  

божьей милостью. Много грешивший, после смерти скопо 
гают скорее кончилась предсмертная агония заж1Г

первой грозы для здоровья, в  курятнике вешают «Кури
ного бога»—горлышко от разбитого горшка! Зеная крестят пот

= =  Е " = Е Н Н  ~

, г : ,
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ются от предыдущего). П о в е р ь я ,  записанные в Б. Муторе: 
Дояхдь идет из радуги. Молния—это стрелы, бросаемые Ильей про
роком в чорта. Убитому молнией пронзается много грехов (чорт 
говорит: «я в рабу влезу», а Илья пророк отвечает: «я рабу не по
жалею, а грехов сбавлю»). В первую грозу умываются для здоровья 
и посыпают пол песком—от клопов. Вихрь, крул^анщй пыль—ле
тящий чорт. Со свечками, принесенными из церкви на пасху обхо
дят двор, чтобы водилась скотина. Гаданья под новый год: девуш
ки иолят снег п слупшют: где залает собака—туда вьт11дут замуж, 
перебрасывают куш ак через ворота: в какую сторону разложится— 
туда выйдут замуж; закруживают на дворе девушку с квашней на 
голове и смотрят, куда она пойдет: если к воротам, то в этом году 
вы 11дет замуж, если к углу, то нет; становятся задом к «садилу» 
у овина и говорят: «Шангрей, шангрей, (имя овинного дедушки) 
гузно варежко1г погрей», если погреет, то будепш жить тепло и 
богато. В курятниках вешают «куриного бога»—горлышко от горш
ка. Крестят рот, чтобы пе влез «неприятный». Болезни объясняют, 
божьим насланием». Верят в оборотня и домовых (приведено два 
рассказа о том, как  видели оборотня и слышали домового). В Б. Му
торе есть знахарка—Бурдонова 56 лет. Вылечивает золотуху и ли
шаи маслом, над которым читает «свою молитву». Там же жил кол
дун Грунин, вылечивавший от порчи и килы; умирая свое колдов
ство передал дочери, которая до сего времени лечит наговоренным 
маслом, вином и водой. При окончании жатвы, оставляют немного 
ржи. ввязывают туда кусок черного хлеба и говорят: «Ныне пожа
лись. а на лето, Господь, зароди больпте того». Дожав просо, з ^ я -  
зывают ся^атым просом конец серпа, чтобы зимой нос не зяб. При 
посеве льна, для лучнтего его урожая, сеятель с’едает два яйца lipn 
продаже и купле животных передают их «из полы в полу». Если 
перейдут дорогу—пути не будет. Для облегчения трудных родов 
быстро открывают сундуки. Если при крещении воск с волосами 
не потонет в купели, то ребенок будет жить. Пустую люльку не 
качают—ребенок не будет спать. Месяц родится только в постные 
ДНИ’ среду и пятницу. -Видишь во сне яйца тусклые к болезни, 
свежие к гостям, к радости; ласкающуюся черную собаку—к другу; 
„ясо—к хвори. При повал1,лых Гюлезиях скота бабы затурягаютси 
в COXV и опахивают вокруг деревню. На Ивана предтечу пе едят 
яблок и рыбу—грех. На маслянииу ставят в повозку печь, кадушку 
с тестом сковороды и пекут блины, оделяя ими девок и баб. п а  
Tdohhv ходят в лес завивать вепки, бросая их потом в воду с пес
нями: «Все венки посверх плывут, а мо« потонул» (слова) «Шла я 
Маша 1ьз лесоцка» (слова). Покойника обмывают из чистого горш- 
I’T который несут за гробом, а в поле б1>ют; бабушка-новнтуха не 
может обмывать’ покойника— шгаче ее рожеттнцы будут сильно му- 
чнтт.гя V, семи В01)стах от Б. Мутора находится «Отроншыи род- 
ннг» с пстебной водой. Приведено шесть рассказов о явлениях не
чистой силы. Один расстсаз о проклятых людях (дети, которых про- 
КТЯТ1Г родители, называются проклятыми), как ohti поселились у 
олного мужика, разорили его дочиста, а потом номогл1Т ^^азбогатет!.. 
Отии рассказ о колдуне, который на глазах у хозяйки присадил 
«ГИТУ - г.-урине и вылечил. Г а д а и ь я. н р н м е т ы и Д).. г о о б ]ц е-



— 24 —

н н я  102-летней старухи из с. Б. Мутор: девушки бегают с обго- 
ре.1 0 п лучиной к соседям—если встретится старик, то выйдут за 
старика, если молодой, то за молодого. С ячменной кутьей ходят 
на перекрестки дорог, если усльппать бубенцы, то выйдут замуж 
^  богатого; если залает co6aica—то в ту сторону отдад.ут замуя; 
ловят в темноте овец: старую поймают—будет муж старый, моло
дую молодой. Ходят к амбарам: если мешки полные—быть за 
богатым; вытаскивают в сарае колосья: полный колос—богатая 
жизнь. Ьлагословенне пособорованного, но не умершего человека 
причиняет вред. При дожнне ряги едят яичницу. "На четвертой неде
ле великого поста пекут кресты, в один из которых запекают мед
ный крест: кому достанется, тот счастливый. На сорок мученнков 
пекут жаворонков. На третий день Троицы кропят лошадей для ir.v 
здоровья. HaKanj^ne Козьмы и Демьяна молодежь собхгоается в сня
той избе; веселятся, а потом вместе ложатся спать. На другой день 
девки готовят обед, угощают парней, поют и пляшут. В деревне 
Федоровке существует поверье, что на Ивана Травника в 12 часоа 
ночи по полю ходит оборотень—«переженинник» и срезает колосья.

37. М а н у е в  Д м и т р и й  И в а н о в и ч .  Этнографический 
материал, собранный в дер. Ерденево, Бетннской вол., Касимов
ского уезда. 10 страниц в четверку. Рукопись 1923 г. Автор—ме
стный учитель.

Приведен текст семи святочных песен, поющихся накануне 
Нового года: Овсеньки: «Каряканка, таусень, бер«>зыпа, Tavceiii,». 
и т. д., «ивсень, овсеиь, уж ты где была» и т. .д. «Вот (имя) гыспа- 
дин ходит но мылу один» н т. д.,«Уж ц ходим мы, уж и бродим мы. 
по правулычкам, пы завулычкам и т. д.. «У (имя хозяина) на дворе 
лежит дров кастер»... и т. д., «За рякой агни гарят и т. д. «Лнтел 
сыкалок, 1аусень, через бабушкин дварок, таусень»... н т. д. Пять 
песен, поющихся в обыкновенное время: «Закатилась- красна сол- 
И1.ПИК0  .;за тя.мт .1 ляса» и т. д. «Как па ельничку, пы бн]>езнич):у» 
и т. д. «П1ла Маша из лясочку...» и т. д. «Любил пар.‘нь деывшку 
катора лутчи всех» и т. д. «Жалка с родиной ]>астатца». 0,n',a 
песнь свадебная-плач девушки по проспатаньн: «Запучилн маю
галовушку, за винну .за чарычку». '•

3S. М а н у е в  Д. И. Этнографический материал, собранный 
® Д- Ерденево, Бсти1гско11 вол., Касимовского уезда. С странгц 
в четверку. 1'укоппсь 1923 г. Автор—местны!» учитель.

присвятам Гюгоролппа гицтииул 
( г о ^ д с ь .,я -  ,пгимопская). Пятцкая (с. Пот). .'1ымавгкая (o' :\ом \ 
1амбовская. Казанская, Гязанс1:ая, Перьинолая (с. Перво) Шоспис- 
кая (с. Шостье), 1>ит1,ннская (Бетино) соединитесь, сыбиритись 
утишитя все скорбя н болезни. Лмииь». Текст ;,аговора на кровь'
ГоV V острови Г.уяни СИД1ГГ девица, шьет ру
баху- то,ючиип.у шелковой нить-ой: шил.,ока иитка ии vp.-nurlvK 
|*.\да. 1.1юфь пи >иим11тп!1. ПоГю (цсГкЛ iiti м<мио. руля пи камшша.



uiTo6 крофь руда И51 Kaiiyjra». Текст гзаговорои на Mepneii у скота и 
от крику у детей. 12 загадок. Приведены слова причитаний просва- 
тайной девушки: «Ставайте, май укеланиы иод1)ужки»... «Пади-ка 
ты ка мне, кармиляц батюшка...», Затаилеитца мая парна Санюш
ка...» Свадебные песни:«Пойая nauia горинка»,«Гостийка, ныгасти в 
гастях...», «Прилетел сокол, прилетел яснай...», «Летал сокол по ве- 
нишью»..., «Ва гориики ва иовай сидел голубь с галубицей...» 
«Средь двора широкыва стоит яблынька зиленая».

39. М а т в е е в А н а т о л и й  П в а н о в и ч. Обрядовое по- 
ченье в д. Давыдово. Бетинской вол., Касимовского уезда. 1 стра
ница в четверку, копия с рукописи 1925 года, хранян];айся в Каси
мовском отделении общества.

На крещенье пекут кресты и дают скотине; делают на дворе 
крест, насыпают в него овса и дают лошади. На новый год—овсень- 
ки; на Пасху—кулич; в великий четве])г пекут сель. При пе])вом 
громе умываются на реке для здоровья.

40. Материалы по народному творчеству деревни Анемнясево,
Погостинской вол.. Касимовского уезда. 16 страниц в четверку. 
Рукопись 1923 года.

Приведено 4 сказки: 1. Шел по лесу работник, прогнанный 
хозяином за пьянство, ему встретился чертенок; работник загадал 
чертенку загадт:у при условии, что если он не отгадает, то останется 
слуял1ть работ}1ику. Загадка: «Светленьки!!, маленький, к сердцу 
мне близок, спасает от бед, а вам от него вред» (крест). Чертенок 
не отгадал и остался у работника па услуженье. 2. Купец нанял 
работника, который много ел, но и в работе оказался сильнее лоша
ди. 3. Слепой и глухой залезли в погреб к мулашу за репой; репы 
оказалось много, и глухо1г пошел за мешками, а слепо!! стал делить 
репу. Хозяин заметил, что кто-то в погребе есть, по подумал, что 
это нечистая сила и пошел за попом—отслужить молебен. Было 
грязно и мужик понес его на плечах. Когда принес к погребу, 
слепой, услышав Hiarn, подумал, что это глухой и сказал: «при
нес?» Мужик отевтил «принес», Глухо1’1: «ну б|)Осай сюда». Святцен- 
ник испугался, спрыгнул с плеч и побежал. Дорого1’г споткнулся и 
попал в яму  с водой. 4. ВозвраниявшиГгся на родину солдат попал 
в дом, где латли двенадцать дев, преследуемые нечистой силой. 
Солдат избавил их от нечистой силы и сам лсенился на старнтей, 
которая оказалась царице1г. Текст песен: «Хорошо тебе на воле слу
шать ласковы слова»... «Не гляди в окно старуха, ттюя дочь—моя 
засуха». Приведено 30 частунгек, И загадок и об’яснено 4 местных 
выражения.

41. М е J) ь-у HF о в а. Народная поэзия с. Коростино, 1\аснмов- 
гкого уезда. 1 гт|). в полонвну ])оильного ли('тп. PyKontici. 192Г) года.

Приведено содерлсание песен: «Вспомни, вздумай, друг любез
ный, свою прелппою любовь...» «Как над речко11 над рекой светит 
месяц молодой», «Когда б имел златые горы»... и 7 частушек.
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42. М о р о з о в а  0. А. Краеведческие сведения о д. Акулово.
Дубровской вол., Касимовского уезда. 8 страниц в четверку. Руко
пись 1923 года. Автор—учительница местной школы.

Об’яснение происхождения названия «Акулово» местонахо
ждением деревни на берегу Оки. (Будто бы теперь русло Оки изме
нилось, а прежде Ока п1)отекала тш, где сейчас речка Сеух^дник) 
Екатериной II Акулово было подарено князю Голицыну, Яхившему 
в Дубровках. Занятие населения—бондарное ремесло. На полях 
около деревни, называемых «Кремницы» находили кремневые 
стрелы. Суеверия: к тоскующему по умершим прилетает огненньп”! 
змей; антихрист должен родиться от одной из 12 дочерей девуш
ки-еврейки; понедельник, среда и пятница тяжелые дни; невестам 
втыкают в платье иглы от колдунов; если по дороге от-венца встре
тится нищий"бедно жить будут, покойник--один из молодых скоро 
умрет. Если гроб для умершего велик—умрет кто-нибудь еще из 
семейных. Долго не застывающий ‘ труп покойника предвещает 
смерть в том же доме. Пока в избе покойник —не мет^^т пол, чтобы 
не было второго покойника. Уводя со двора купленную корову, 
снимают пояс и переводят через него корову, чтобы она забыла 
двор прелшего хозяина; продав гусей, !выщипывают несколько 
перьев из хвостов, чтобы не переставали водиться у продавшего. 
В трауре женщины носят на голове кисеи и ушник. Приведены
2 игры взрослых: в амуры и в монашки; 12 объяснений местных
выражений, 5 загадок и слова заговора крови.

43. М и р о н о в  И в а н  Н а з а р о в и ч  и М а р т и н о в
С е р г е й  Ф е д о р о в и ч .  Выражения, употребляемые гражда
нами деревни Братилово, Алексеевской волости, Касимовского уез
да. 4 страницы в четверку. Рукопись 1923 года. Авторы—местные 
учителя.

Приведено об яснение 48 местных выражений; м. пр.: щеток— 
ручей; трущобка—промеяхуток мелсду двумя зданиями и пр.

44. Н а 3 ь м о в Б о р и с  М и х а й л о в и ч  и М а н с у р о в
С е р г е й  А л е к с е е в и ч .  Мелеховская свадьба (с. Мелехове— 
Сасовского, бывш.—Касимовского уезда). 58 страниц в поллиста. 
Рукопись 1927 года. Авторы летом 1927 года были командированы 
Обп^еством для этнографических записей в с. Мелехове.

Рукопись разделяется на 4 части: 1. Описание свадьбы. 2. Об’
яснение местных выражений, употребляел1ых в описании. 3. Сва
дебные песни. 4. П])нбас1хЧ1. 11|юпзносимые во в]>емя пляпси на 
свадьбе. 1. Сватовство невесты по выбору родителей жениха. Ме
сяца за 3—4 до свадьбы сговор: родные жениха с угон^ением при
ходят в дом невесты, где собирается ее ближайшая родня и устраи
вается «гулянье»; угощаются, поют, пляп1ут; ни укених ни невеста 
на сговоре Ш‘ присутствуют. За дент> до свадьбы—вечеру ха: у исе- 
ниха собираются его родствеш тцы-девунпчи. так назт.1иаом1>1е
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золовки и помогают готовиться к свадьбе; у невесты ее подруги. 
К вечеру родственницы и подруги невесты идут к жениху а песня
ми и пляской; там их угонщют, и оии вместе с «золовками» воз
вращаются в дом невесты, где также поют пляшут и ужинают. На
кануне свадьбы—заио11; у жениха утром собираются родные его и 
невесты, едят блины, пьют випо, поют. Крестная мать жениха зате
вает каравай, что требуется сделать до захода солнца. После ухо
да гостей отец жениха и сват—схожат идут в дом невесты с брагой 
и выговоренными при сватовстве подарками от жениха, и полу
чают подарки от невесты. Вечером—«поздняя вецаруха»: родня
жениха и невесты собирается в доме жениха; угощаются, поют, 
пляшут; хозя1шичает за столом дружко. В день свадьбы утром у 
жениха угощают блинами и вином его родню и невестину (муя^- 
чин). Одевание жениха и невесты к венцу. Благословение. От же
ниха за невестой едет свадебный поезд. Дружко _следит, чтобы 
никто не переез5кал дорогу поезду. Крестный невесты встречает 
на крыльце крестного жениха; целуются, пьют по стакану браги. 
Жениха сажают рядом с невестой, связывают их кушаками и сту
кают головами, чтобы жили ладно да плотно. Кушак снимает 
крестный отец и перевязывает себе через плечо. На подводу неве
сту сажает «на руках» сват-схожатый. Жених ударяет кнутом три 
раза по воротам, чтобы будущая ясена боялась его. Дружко три 
раза обходит вокруг поезда со словами: «сват-схожатый, сват бо
гатый, сват тысящный, все ли у тебя исправно, все ли сохранно?». 
Поезд отправляется с песнями. После венчания едут в дом жени
ха, где родители его встречают молодых с хлебом-солью. В доме 
невесту переодевают «по бабьи», при чем лицо закрывается «ки
стями». Обед; затем происходят «дары»: к столу, где сидят моло
дые подходят по очереди гости, им подносят браги, за что каждый 
кладет на тарелку деньги и получает подарок от молодой. Выпи
вая, приговаривают, например: «Иду я по дороге, лежит коровья 
голова, а в голове глаз, а вам поцеловаться двенадцать раз». Мо
лодые должны исполнять. После даров родные невесты с песнями 
возвращаются в дом тестя, а через некоторое время идут туда и 
молодые с ближайшими родственниками жениха, кроме родите
лей. Происходит такое л^е пиршество, как и в доме л^ениха. Моло
дую кормят отдельно, чтобы не стеснялась. По возвращении в дом 
ягениха ужинают, и гости расходятся. Сваха и дружко ведут мо
лодых слапэ. Молодая должна снять сапог у мужа. На другой 
день идут к теш;е есть яичницу; там собирается родня молодой. 
Из дома молодой все идут опять в дом молодого, где происходит 
угощенье с песнями и пляcкo^^. «Метут избу»: натаскивают сор, а 
молодая должна вымести; за нее подметает одна из девуптек, ко
торой она за это дарит платок. Па другой день родные молодого 
ходят в дом молодой за постелью. Возв])ап^лются с пеньем и 
пляской, размахивая вещими. 2. Приведено 29 об яспений местных 
выражений. 3. Приредены в нотной записи 10 свадебных песен и 
их слова: «Снежки белые, лопунптстые»... «Дудик»... (плясовая)— 
в трех вариантах «Голова ты моя удалпя»... «Поцонька, боценька, 
моя /дубовая»... «Глупые несмысленньте»... (причитанье подруг) 
«Калинушка с малинуншой, лaзopeвы^l цвет», «Я подходю ко
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двору»... «Колокол звенит, сокол летит»... «Подруженьки, голуб1си, 
вам сцастье, а мне нет»... «Соловей, ты мой соловушак»... 1 песня 
«Троицкая»: «Сушится, грз^шица зеленая моя»... 4. Приведено 150 
прибасок, поющихся при пляске во время свадьбы.

(
45. Н а з ь м о в  Б. М. Духовный стих о Лазаре, записан

ный на Рязанском базаре от слепого нищего. 4 стр. в поллиста.
Рукопись 1927 года.

Нотная запись и текст гтиха «Да жил себе во славе богат че
ловек» и т. д.

46. Н а з ь м о в  Б. М. Народные песни, записанные в д. Чер
нышовы-Починки, Касимовского уезда. 6 страниц в поллпс1а. 
Рукопись 1927 г.

Нотная запись и текст песен: «Вейся, вейся, хмелюшко»... «По 
горам по долам сиз орел летал»... (плясовая). «Пожила, пожила я 
молода»... (плясовая), «Ехал, ехал офицерик молодой»... (плясовая).

47. Н а з ь м о в  Б. М. Пристанские выкрикк, записанные 
на пристани «Забелине», Касимовского уезда. 2 страницы в чет
верку. Рукопись 1927 года.

Приведены слова и нотная запись выкриков грузчиков при 
работе.

48. Народные приметы и обычаи по селу Увезу, Занинской 
волости, Касимовского уезда. 4 страницы в поллиста. Рукопись 
1927 года.

Поверья: Иней святками предвещает урожай; накануне но- 
ього года—хороший приплод свиней: урожай сморчков—к У1южак> 
проса; в день сильного разлива роки сеять просо. На ущербе ме- 
г.яца не предпринимается важных работ; дать какую-нибудь вещь 
из дома накануне двунадесятого праздника—yniep6 хозяйству. 
В день посева ничего никому не дают из дома, чтобы не было пло
хого урожая. Встреча с попом, с человеком негупщм пустую по
суду, вопросы «куда» и перехождение кем-нибудь дороги предве- 
ншют неудачу. Если в чист1>тй понедельник под столом найдутся 
зерна какого-лиГю хлеба, то хлеб этот уродится. Если, в же 
день, nepBbilt войдет в избу мужчина—это предвен1ает приплод 
скота мужского пола; женпшиа—женского. великий четверг 
пережигают соль и берегут для вылечивания скота от червей; 
полу от вшей; до зари купаться для здоровья: стригутся волоса 
для роста их; водой, собранной из 12 лужии или из 3 колодцов 
моются от чесотки; прядут питки в левую сторону от холеры ско
та; протыкают уши для серег. Для прекращения града бросают 
помело или пвето, с которыми стояли в церкви на Т]Х)Пцу. Во 
время пожара ставят к переднему углу избы стол боком, ногами

— 28 -



к пожару; бросают в противоположную от пожара сторону пас
хальное яйцо. На Рол^дество овечий пастух ходит по домам и раз
носит зерна, которые дают скоту на Креи1,енье. На Вознесенье, 
после молебна у колодца девушки бросают скатерть, чтобы был 
хороший урожай льна. Понедельник и среда—тяжелые- дни. Ку
пленную лоншдь или корову переводят через пояс и обводят 
вокруг столба во дворе три раза, чтобы знала свой дом; для этой 
же цели кладут немного волос пз хвоста под пяту ворот. . Бро
сают на овечье стадо лепестки от огурцов, чтобы не было пусто
цветов. Перед крещеньем и после крещенья кладут новорожденного 
}га шубу, чтобы был богатым. Приведено 41 объяснение ме
стных слов, между прочим: скобежливый—разборчивый в пище: 
цикать—прыгать; цици—пить и пр.

49. Н и к и т и н  А л е к с а н д р  И в а н о в и ч .  Село Вослебово, 
Скопинского уезда, Рязанской губернии. 12 страниц в поллиста. 
Рукопись 1923 года.

Об’яснение происхождения названия: «Вослебово»—искажен
ное Ослябово— тем, что по преданию это село было вотчиной Осля
би (воина—инока при Дмитрии Донском. Благодаря малоземелью 
жители уходят на отхожие промысла, но несмотря на это, 
вполне сохраняют местный говор и обычаи. Произношение «кого», 
«чаго», «що»—что, «идя»—идет. Строение бедное и часто глино
битное, по недостатку леса. Развито воровство. Одежда мужчин: до
мотканые рубаш кк и портки, белые или крашеные набойчатые, 
рубашка длинная, с красными ластовицами. Пояс, на котором 
ножик и гребень. Обувь—лапти; верхняя одежда—сермялшая под
девка. На голове картуз или соломенная шляпа. На стариках мож
но встретить «гречневики». Зимой—дубленый#полушубок; у неко
торых тулуп и зипун, подпоясываемый кушаком «под пузо», т. е. 
}[иже живота; рукавицы с голицами; на голове шапка. iK е н с к и й 
к о с т ю м :  холпаевая рубан1ка с вышивками и пышными рукавами. 
Напева. Запан,-праздничный из кисеи с нашитыми лентамп. На го
лове пощ)йник, надеваемый на сложенные на темени «рожками» 
косы, сверху платок. Обувь—лапти и онучи. У некоторых коты. 
В ы X о д и  о й к о с т ю м. Сверх всего одевается птушпап-«шушка», 
подпоясывается домоткапнрлм пгерстяным поясом с кистями, укра
шенными бисером;' платок повязывается под подбо]Х)дком. Летом 

одевается иногда корсетка без рукавов; зимой—полунтубок, валенки, 
зипун, как умужчин. Из украшений носят бусы и плетеные из 
бисера самодельные чопки, нечто вроде проншвок из крупного би
сера; в ушах nyniKi r .  К о с т  ю м д е в у ш е к. В будни холи^евая ру
баха с Я^инными рукавамтг, низ рубахи отделан ковшами; сверх ру
башки— шушка; на голове платок; обувь-,Тгапти или коты. И ]̂  а з д- 
н и ч н ы й  к*о с т ю м-сарафан на помочах, снизу отделан1[ый лен- 
тямтг. Рубашка белая с пышными рукавпми и наиптвками тта плечпх. 
Пояс домоткаин1>11г и фпртук из кисеи. Г)усьт, noniai, пуипчи. В бол1.- 
шие праздники надевают много лент, которые спускаются назади.на 
косе подвязг.твается плоская бисерная кисть. На голове—налобник; 
полосрса из галунл вроде обруча, с нашитыми на ней пуговками и
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бисеринками. Венчаютс>1 и сарафане, сьерх которого одевается лег- 
KHii домотканный шерстяной халат, черного цвета. Этот халат упо
требляется и при трауре с белым платком на голове. Автор сожа
леет, что ему не удалось записать много интересных поверий, обы
чаев и песен, из которых особенно интересны свадебные и тро- 
иццие.

50. Н и к о л а е в  А. Этнографический материал по селу 
Шостье, Касимовского уезда. 2S страниц в четверку. Рукопись 
1925 года.

Приведены слова 100 частушек-нрибасок; слова песен: «Шла 
Маша из лесочку»... «Посиди, Дуня, хоть немножечко»... Слова при
читаний матери ло умери1ему С1л н у :  «Сем-кать я сяду покукук». (*во- 
го дитятко побужу»... Жены по мужу: «Кормилец ты мой, белый ла- 
душко»... Слова колядки накануне Рождества: «Катяда, коляда, 
ох ты, клюжечка». Слова песен поющихся накануне нового года 
«Овсень, овсень, ох ты заинька»... «Таусень, у дядюшки на дво

ре»... Гадания: девушки ходят вечером под новый год к амбарам 
и считают венцы снизу вверх, приговаривая, «сусек, мешок, сусек, 
мешок», если последний венец придется па слово «сусек», девуш
ка будет жить богато; «мешок»—бедно. Вытаскивают колосья: пол
ный колос предвещает богатство, пустой—бедность. Кружатся с 
завязанными глазами и идут по селу: к какому дому подойдут. 
туда замуж итти. Дают ку])ице на зеркале хлеб и уголь: если ку
рица клюнет хлеб—я^ених будет богатый; уголь—бедный; в зерка
ло—модный. Льют олово и смотрят на тень от фигурок: если гроб— 
смерть в этом году. Слова заговоров от болезни: «Утишись кровь, 
угомонись кровь, глазовая, ветровая, лсенская, мужская»... и проч. 
Заговор для больных детей: «Злой мой, гордый мой, не злись на 
меня, не бойся меня»... и пр.; от лихорадки: «Шел святой Авраам 
с своим сыном Исааком. Им встретилось 70 д>^ш»... и пр.

51. Описание крестьянской свадьбы села Увеза, Касимовского 
уезда. 8 страниц в поллиста. Рукопись 1923 года. Авторы^местные 
народные учителя.

Сватают невесту родители жениха. До свадьбы жених с то- 
г’.арищами ходит к невесте, у которой собираются подруш «сидеть». 
Накянуне свадьбы вечеруха: днем у невесты подруги едят блины 
и с песн>1ми катаются по улице. Вечером к невесте приходят род
ные жениха го своим угощеньем. Пьют, едят, поют песни. Подруги 
невесты ходят пировать к жениху. В день свадьбы невеста будит 
подруг, ночевавших у нее причитаниями: ««1юбуи1ки, подружки, 
вставайте»... и пр. Е дят’ блины и одевают к венцу невесту. Над 
одеждой ее читаются молитвы. В платье втыкают неупотреблявшие- 
ся иголки крестом, в обувь и карманы сыпят мак. Все это от не
чистой СИЛ1Л. Благословляют невесту, котор^1я все время причитает. 
Приезжает поезд жениха. Крестная невесты с вином встречает 
крестную л^ениха и его самого. Когда невесту и жениха выводят из 
дома, невеста, старается стащить со стола скатерть, чтобы подруги
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CKopel l  замуж вышли. От венца едут в дом жениха. Молодых по- 
.^дравляют, пьют впно. Дру;кко стукает молодых головами, приго
варивая: «сколько в лесу пеньков, столько народится у вас сын
ков, сколько в болоте кочек, столько народится у вас дочек». После 
ооеда молодых уводят в клеть «отдыхать». Вечером «большой пир», 
на котором присутствуют и родные невесты. Молодые дают подарки 
родным, за что получают деньги. На другой день пируюище ходят 
«показывать молодой колодец»—стараются пролить воду у моло
дых, вечером «отпирки» у тещи. Приведены слова свадебных пе
сен: «Во пиру сударь, была»... «Тонка липхг̂ ь жер
дочка»... «Во лузьях зеленых»... «Уж b i >i брови, мои брови»... 
«Ирюжила я  свои добрые года»... О с о б е н н о с т ь  г о в о р я  
крестьян села Ъ вяза: предлог «у» вместо «в»: у лес вм. в лес, 
«ц» вместо «ч»: цаво, цай, «и» вместо «е»: сило, питух; «ш» вместо 
«П1,»: рошша, пипипа. К о с т ю м :  лет 50 тему назад женпцгны но
сили понявы, рз^башки и чупруны; на голове кичку; после панЯ‘ 
ьы  появился cyKMaHHbTJr черны1г сарафан, белая рубашка с вы
шитыми ноликами, фартук; на голове повойник и платок. Верхргяя 
одежда—летом корсетка—короткая поддевка без рукавов. Муж
чины носили домотканные рубахи и портки синие. Верхняя одеж
да: зипун и халат.

52. П а н и ч к и н а  П. П. Материалы по быту деревни 
Илебники, Занинской волости, Касимовского уезда. 4 страницы в 
четверку. Рукопись 1924 года. Автор—местная учительница.

Поверья: за правду Бог веку прибавляет, за кривду убавляет. 
С цветком папортника, сорванным ночью под Иванов день мояшо 
найти клады. Видеть во сне лук, горох—к слезам. Покойников хо
ронят в выдолбленных домовинах. К о с т ю  м ж е н п̂  и и ы: ])убаха 
белая, сарафан домотканный, запан; на голове кичка, набитая пря
девом и обшитая холстом; на ней кумачная сорочка, с вьинитым 
лбом; сверху сетка, т.-е. зеленые и алые ленты с зубцами. На но
гах лапти или коты.

53. Песни родного края. Рыбниковская волость, Рязанского 
уезда. 28 страниц в поллиста. Рукопись 1920 года. Собрали уче- 
ПИК1Г I группы П ступени железнодорожной школы Московско-Ка
занской железной дороги ст. Рыбное.

Описание села Рыбного современного и лет 100 тому назад. 
Приведены слова песен: «К*ак поехал наш царь Александр свою 
армию смотреть»... «В саду ягода малина под закрытием росла»... 
«Старший брат коней поил»... «Ай вербочка, вербочка, зеленая 
вербочка»... «Г>ез поры безо время стлла трлш\л вт>тсыхпть>»... «П1ла 
шла Катеринушка, да по замостью»... «Милы11 Ваня, разудала го
лова»... «Уж вы ноги, мои ноги»... Последни11 день красы моей»... 
«Стлала, стлала девченочка постелюнпчу мягку»... «Я с дружком 
давно не видалася»... «Уродилася я, как в поле былинка»... «Уж 
ты сад, ты мой сад, сад зелененький»..«Канарееч1са прелестна, ты
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утешь горе мое»... «Сидела Катюшенька поздно вечером одна»... «Го
ры мои горы, крутые мои»... «Все люди яшвут, как цветы цветут»... 
«За серебряной рекой, на желтом песочке»... «По лужкам, лугам 
расстилается вода»... «По бережку, береяхку, по зеленому лужку»... 
«Чтож вы, ребята приуныли»... «Зародила меня мать недоноска»... 
«Было времячко такое, когда мил меня любил»... «Разорена путь 
дорожка от Можая до Мос1:вы»... «Сидел ворон на березе, кричал 
ворон на войну»... «В девятнадцатом году об’явил француз вой
ну»... «Развеселый наш приказчик, мы споем тебе рассказ»... «Ми
мо леса, мимо темного»... «Кончен, кончен дальний путь»... «Ты 
Россия, ты Россия, мать Российская земля»... «Бабушка, бабушка, 
навари нам киселя»... «Рассказать ли вам, подружки, при ;к*- 
счастье свое»... «Возьму гребень, возьму донце, сяд^^ под оконце»... 
«Кабы лодка, да весельцы—мое сердце веселей»...

54. П е т р о п а в л о в а М а р п я К о н с т а н т и н о в н а .  Ма
териалы по народной словесности села Лубяник, Китовской воло
сти, Касимовского уезда. 2 страницы в поллиста. Рукопись 1924 го
да. Автор—местная учительница.

Приведены слова двух свадебных песен:—«Соколок»: «Соко
лок наш бельт11, Яшенька»...—«Перепелочка»: «Перепелоч1га наша 
Матренушка». Плач невесты: «Что то мне растошнехонько. ой и что 
то мне разгрустнехонько». Слова 5 частушек, 9 об’яснепий местных 
выраяхений, меясду прочим: «уяру, уяру, уцупизни яво»—самовар 
беясит, прикрой его.

55. П о п о в  - К о н ц о в  А л е к с а н д р  П е т  р о в н ч .  Взгля
ды народа на медицину. 4 страницы в четверку. Рукопись 1925 го
да. Автор—пронский старояшл и краевед.

Отрицательное отношение населения г. Пронска к медицине 
и применение лечения домашними средствами: от простуды—на
стой малины или мяты, от головной боли—прикладывание ло
пухов.

56. П о п о в - К о н ц о в  А. П. О местном говоре Пронского 
края. 20 страниц в поллиста. Рукопись 1925 года.

Об яснение значений прозвип^ Ячителей некоторых городов и 
сел: скопинцев называют «идолами» или «идольцами» поп'^му. что 
в 1)азговоре они очень часто упот1х^бляют i-̂ th слова: «идол его знает. 
1;ак он сделает». По ясе причине ясителей села Семенс1;а, Прон
ского у. назтлвают «шиипа1ми»:в их разговоре постоянно ^треча^^тся 
«ты, шишь, далеко идешь?»; ясителей Березовской волости—«го
ловами» и «двушками»—«здорово, голова», «здорово, д>’шка» (иа 
разговоров Г)ерезовцев); Яч’ители села llanimcica—«шатами» и <чПод 
колеса их»: разговор панинцеп «сльпнал. ню Г)ан1>1;а. под зсолесо 

ого, сделал?»—«П, шат его знает, што это он удумал». В селе Дур
ном, Пронского уезда упот])ебляют слова: «неха1’Ь> ц ^<трон1ки»:—f пе
хай идя»—пусть 1!дет; «да1» трошки»—да!» немного. В Архангель
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ской п Нпколаевско1‘1 слободах—«KiiiieiiKa» вместо «копейка», «eii- 
вонная» вместо«та». Во всем Пронском уезде—«вклепался» вместо 
«ошибся». Приложен словарь из 129 слов с об’яснением их зна
чения.

57. П о п о в - К о и ц о в  А. П. О пронских лесах и их оби
тателях. 16 страниц в четверку. Рукопись 1925 года.

Предания о былых лесных богатствах города Пронска и раз
бойниках, обитавших в них. Курганы Чортово Городище и Городок 
и урочище «Земницы» сехранили следы пребывания разбойников. 
Сохранились в памяти населения два имени атаманов: БуеПат, за- 
нимавипп'т со своей шайкой Чортово Городище и Косог, обитавший 
на Городке. Приложен перечень пород кустарников и деревьев, 
растущих в Пронских садах и лесах.

58. П о н о в - К о н ц о в  А. П. Народные гулянья г. Прон
ска. 20 страниц в четверку. Рукопись 1926 года.

На святках и на пасхальной нел^'ле у жителоГ! города Пронска 
и слобод Плотной и Никольской происходят кулачные бои с кре
стьянами Архангельской, Стрелецкой и Новинской слобод. Участ
ники боя и зрители сходятся к реке Проне на Набережной улице. 
Из каждой партии (обе численностию до 500 человек) выходит по 
одному мальчику и начинают подзадоривать противные стороны. 
Потом вступают в драку. К ним присоединяются и все участники 
боя. Дерутся до тех пор, пока одна из сторон не обратится в бег
ство. Лежачих не бьют. Если долго не сдается ни одна из сторон, 
устраивают передышку, отправляясь в трактир, расположенны1[ по
близости. Пьют чай или вино все вместе. Потом опять делятся на 
партии и бьются. На масляпицу, начиная со среды, катаются на ло
шадях по городу; с’езжаются на катанье и крестьяне. На Троицу и 
Духов день гулянье за заставой на городском выгоне, где бывает в 
это время ярмарка. Все городские торговцы выселяются туда с па
латками. Гуляюпхие закупают сласти и днем в жару гуляют на 
кладбище, вечером на самом выгоне.

59. П о с т н и к о в А л е к с а н д р  М и х а й л о в и ч. Прогул
ка по Спасскому уезду. 29 страниц в четверку. Рукопись 1921 го
да. Автор—заведуюпи1й музейным подотделом Спасского уездного 
отдела народного образования.

Рассуждения о быстром исчезновении старинных форм быта, 
иллюстрируемые многочисленными примерами по Спасскому уезду. 
Наблюден11я автора над местным бытом, сделанные им в течение ле
та 1919 и 1920 года, когда ему пришлось сопровождать М. 1>. С(М)- 
гневского во время его этнографических обследовапи!^ уезда. Отме
чено, что исадские крестьяне у^ке не передают преданий об убти’г- 
стве HiecTii ])язапских князе<1 своими родичами, но рассказывают 
о некогда живших разбо1ип1ках в овраге Марице. Объяснение назва
ния села Псады от слова «высадтя», т. к. здесь в древности выса-

-  33 —



живалнсь едущие по Оке снизу на лодках, чтобы пройдя несколько 
верст сухопутно, миновать большой изгиб Оки в виде петли. Ти
пичная изба с крышей кабаком, с вышкой (клетью) и подклетью. 
Среди предметов домашнего обихода отмечены мышиная пасть и 
крысиная пасть—приборы из двух досок для ловли мышей и крыс. 
Костюм в И садах, (типичный для С)пасского уезда) состоит из сле
дующих веще11: 1) серяк или шушпан, без всяких украпгений и 
вышивок по подолу л рукавам и только отороченный толстой крас
но-коричневой тесьмой—мутовисом, 2) рубаха—будничная по пшко- 
лотку и праздничная до колен с шитыми красной шерстью руь'а- 
вами, 3) напева темная, часто клетчатая, 4) фартук или запап яр
кого цвета из покупной шерсти с вышитыми цветными лентами 
по нижнему краю. 5) Сборник или повойник. Костюм этот сохра
нился в селах Троица Пеленица, Федосеева, Пустынь, Городное, 
Ярустово и совершенно исчез в большинстве сел уезда. селе 
Сапчакове сохранилась курная изба. Своеобразный говор в сете 
Дегтяном: «обнагожитый»—вм. обнаженный; причастия, оканчи
вающиеся на «тый»—ранетый, окалетый. Вместо «домой», знмойх— 
«домоя», «зимоя». Приведены названия частей села: Таганка, Само
тека, Вшивая горка. В селе Федосеевой Пустыни существует обы
чай провожать душу, заключающийся в том, что на 40-й день по 
кончине, родственники покойника после поминок дома ид\"т по вс-е- 
му селу с зажжеными свечами до кладбища и там служат пани
хиду на могиле. Упомянуты Одоевские курганы около Ижевского, 
совершенно еще не исследованные (находки богато' орнаментиро
ванной керамики). В селах Городковичи и Лакаши старухи носят 
полосатые темные фартуки почти до пят, напоминающие фельдшер
ские халаты и очень длинные темно-синие, почти черные паневы.

60. Р а й к о в а  С е р а ф и м а  И в а н о в н а .  К материалам 
по этнографии деревни Часлово, Касимовского уезда. 2 страницы 
в поллиста. Рукопись 1923 года. Автор—местная учительница.

О д е  ж д а женщин: сарафан, подпоясанный шпуром из цветной 
шерсти. Холщевая белая рубаха, фарт>Чч-, у некоторых понькп; па 
голове повойпик и платок. Молодежь одевается «по городскому». 
Пиния—ржано11 хлеб, картофель, пшенная и гречневая каша. 1пюг- 
да блины п кисель. Жи л п п ^ е :  де}>овянная изба, к])1>1тая тесом. 
Во /дворе хлев для скота. За дво]юм баня, амбар, сарай. Внутреннее 
убранство избы: иконы в переднем углу, по стенам картинки, пор
треты, свидетельства об окончании школы, часы, шкапчик для по
суды. Вдоль степ—лавки. В углу печь с полатями.

G1. Р о д и н  с. П. Этнографические заметки о крестьянах 
деревни Выкуши, Дмитриевской волости. Касимовского уезда. 4 
страницы в четверку. Рукопись 1923 года. Автор—местны1Ч учитель.

Деревня Выкуши—втлселки из села Дмитриева. Занятия па- 
геления: земледелие. вт>1делка рого/к ]i извоз. П]1оизнон1ение: «цай» 
вместо 4att, «цао»—чего, «пра»—правда и пр. Верят в домового 
кол.^чюв, ведьм.
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61. Р о д и н  о. п. Петербургская славна дорожка. 2 стра
ницы в четверку. Копия с рукописи 1927 года, хранящейся в Ка
симовском отделении общества.

Приведены слова песни «Петербу|ргская славна дорояжа, все 
дорожка Московская» и т. д.

6̂ 3. Р о ж к о в  И в а н  Г р и г о р ь е в и ч .  Материалы по на-̂  
родной словесности деревни Анатольевки, Шостьинской волости, 
Касимовского уезда. 2 страницы в четверку. Рукопись 1923 года. 
Автор— местный учитель.

Приведены слова 10 частушек. 3 загадки и причитание ста
рухи по умершему мужу «Друг ты мой лада» и т. д.

64. Народная русская песня. 2 страницы в четверку. Рукопись 
1923 года.

Приведены слова песни «За грибами в лес девицы гурьбой со
брались».

65. О р л о в  В. А. Таусень. 2 страницы в восьмушку. Ру
копись 1923 года. Приведены слова песни: «Таусень, таусень, 
вставайте-ка гости»... и т. д. ^

\
66. П а н т ю ш о в  И в а н  М а к с и м о в и ч .  Народные по

этические произведения по Ерахтурской волости, Касимовского 
уезда. 16 страниц в четверку. Рукопись 1923 года. Автор—инструк
тор Касимовского уездного отдела народного образования.

Приведены слова причитания невесты:, «Благоелови-ка ты ме
ня родный батюшка»... и т. д.; плача жены по умершему мужу «Сем 
ка я, горькая, несчастная, своего друга милого побужу» и т. д.; 
песни «Меж полей широких я, как лен цвела»... «Измученный, 
истерзанный солдатик рядовой»... 26 пословиц и поговорок; 12 за
гадок; слова песен: «В праздник были мы у Фили»... и «Пароход 
первый пришел, все бегут навстречу»...

67. С а в в и н  А р х и п  В а с и л ь е в и ч .  Преданья о селе 
Свинчусе, Касимовского уезда. 2 страттицы в четверку. Рукопись 
1923 года.

Упомянуто о сказании о том, что село Свинчус было прежде 
в луговой стороне, в болотистой местности, где теперь озеро «Свим- 
чур» и о сказании об утонувшей церкви в озере «Сады».

68. С а л ь X и и С е м е н  А л е к с е е  в и ч. Село Ворго, вы
мершее во время чумы в XVII  веке. 4 страницы в четверку. Руко
пись 1924 года.
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Предание о «черной смерти»—чуме, от которой когда-то вы 
мерло с. Ворго, находившееся близ с. Мосолова, Спасского уезда 
на берегу речки Вороги. В настояи1ее время ежегодно осенью, в 
день Ефимия из церкви с. Мосолова устраивается крестный ход 
к месту, где раньше было это селение и где теперь стоит каменная 
часовня около могильного холма; там слуятт панихиду.

G9. С а х а р о в а  О л ь г а  Н и к о л а е в н а .  Местные слова 
и выраженья деревни Жданово, Бетинской волости. Касимовского 
уезда. 4 страницы в четве’-̂ *̂ ' Рукопись 1923 года. Автор—местная 
учительница.

Приведены об’яснения 50 местных выражений; междз^ пр. 
«стеньши»—большая толпа народа, «утильный»—единственный 
и др. 5 частушек (прибасок).

70. С к о р н  Я КО В а К. В. Краеведческие сведения о дер. 
Сергиевке, Дубровской волости. Касимовского уезда. 12 страниц в 
четверку. Рукопись 1924 года. Автор—местная учительница.

Об’яснение происхождения названия деревни Сергиевки от 
имени одного из князей Голицыных, которому она принадлежала. 
Приведены слова местных песен: «Дуня тонкопряха»—«Пошла на
ша Дуня по лен по кудельку», слова плача жены по умершему 
мужу: «Друг мой любимьпЧ, друг мой милый» и т. д., плач по отце: 
«Сем ка я, горькая горюшка, свово доброхота батюшку покличу» 
и т. д. Плач по матери: «Порода моя, мамушка, порода моя, желан
ная». 5 загадок, 4 пословицы, 14 частуп1ек. П о в е ]> ь я: Г|юм проис
ходит от езды Ильи пророка по небу на колеснице; лунное затмение 
от того, что колдуны скрадывают месяц. Понедельник, среда, пят
ница—тяжелые дни. Если умерший долго не застывает—будет в 
доме еще покойник. При покупке лоптади выбирают такую, чтобы 
она понравилась домовому. Это узнается так: ставят лошадь в ко- 
нюштпо, и хозяин, спрятавшись под бороной следит за ней: если 
домовому лошадь пон])авится. он заплетает eJi г])иву. если нет бу
дет гонять ее. С в а д ь б а -  сватовство, сговор или запой, вечерины 
или девичник у невесты накануне свадьбы; свадебный пир у же
ниха. (Сведения крапуие без указания местных особенностей). 
О д е ж д а  мужская: 1..тан]>т, холтевая. зипун, лапти: :кеп-
ская-кофта, юбка, па голове платок. П и hi а: nui или похлебка.квас 
картофель, каша; в праздники пироги. бли]!ы. брага. ;К и л и ni е: из
ба жилая, черсм сени--холод11ая. слулчаи^ая 3iiMoft чуланом, bhvtivh- 
ноо убранство избы: налево от двери печь русская, направо тюник; 
по стенам лавки и стол. Передний угол оклеен бумагой или обоями. ’

71. С о л о в ь е в  К. Дуня тонкопряха. 2 ст]>аницы в чет
верку. Рукопись 1924 года.

Приведены слова песни: «Пошла наша Дуня по лен по 
лю»... и т. д. ' *
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72. С п п р И и Т и м о ф е й  II в а н о в и ч. Обрядовое печенье 
в селе Которове, Елатомской волости, Касимовского уезда, 2 стра
ницы в иоллиста. Копия с рукописи 1925 года, хранящейся в Каси
мовском отделении общества.

II р о и 3 н о ш е н и е: буква «ц» вместо «ч». О б р я д о в о е  п е 
ч е н ь  е: на крещение пекут кресты, на новы!^ год пекут пышки, 
вкладывая в одну из них монету; кому достанется с монетой, тот бу
дет счастливы!’!. Утром на новый год ип1,ут на полу зерна. Будет уро
жай тех хлебов, зерна которых на11дутся.Для хорошего урожая льна 
сеятель должен с’есть на загоне печеное Я1Щ0 . На пасху пекут кули
чи и пасху. Пасха делается из теста, с начинкой из творога. Во вре
мя пожара бросают освяп^енпое пасхальное яйцо в противополож
ную от пожара сторону. 9 марта пекут жаворонков. На Вознесенье 
пекут лесенкп.

73. Т р о ф е е в а  А л е к с а н д р а  Г е о р г и е в н а .  Краевед
ческие сведения о деревне Часловой, Гавринской волости, Каси
мовского уезда. 4 страницы. Рукопись 1923 года. Автор—учитель
ница местной школы.

Приведены слова песен: «По Дону гуляет казак молодой...» 
«Со цветком хожу...» 7 частушек, 14 загадо!^, 5 скороговорок (обще
известные). В полверсте от деревни родник с целебной водой, куда 
24 июня ст. ст. устраивается крестный ход; больных купают в воде 
из родника. П и Н1, а: блины, щи, суп, квас, каша. В праздники: лап
ша, кашица, драчена, молочная каша, блинцы.

74. У р у с о в А л е к с а н д р  А к и м о в и ч .  Песни села Сте
панова, Касимовского уезда. 8 страниц в четверку. Рукопись 1923 г. 
Автор— местный учитель.

Приведены слова песен: «Вейся, вейся, хмелюппю, через тын 
на улицу»... «Не^по лугу по лулшчку, по калинову мосточку»... 
«Вдоль по морю, морю синему»... «Ой, стой Марьина poni;a, стой не 
расходись»... «Хожу вдоль я  хоровода»... «Там за городом гуляет 
царевич-королевич»... «Со цветком хожу»... Святочные: «У Петро
вых ворот таусень»... «У Антона на дворе, таусень» (2 варианта).

7 5 . У р у с о в А, А. Народная поэзия с. Степанова. Каси
мовского уезда. 2 страницы в четверку. Рукопись 1923 года.

Приведены слова духовной вирпти: «Просидели мы, продре
мали мы, уж  вы голуби, голубешеньки» (после смерти душа при
шла к «Божье!! лесенке» и зовет своего ангела хранителя, испугав
шись мук ада); слова песен: «Не ходи без кудрей витых мимо мово 
саду» и «Весел я вессги сегодняшний день»...

76. У р у с о в  А. А. Материалы по народной поэзии села 
Степанова, Касимовского уезда. 10 страниц в четверку. Рукопись 
1923 года.
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Приведены слова песен: «Как сы гор горы»... «Улица малая, 
хоровод велик»... «Как под грушей под горюшею»... «Девицы, деви
цы, девицы красные»... «Во поле лебедушка кричала, а в тереме 
Анютынька плакала»... «Виноградье красно-зеленье»... «Вдоль из 
улицы в конец шел удалой молодец»... 8 частушек.

77. У р у с о  в А. А. Ответы на вопросы анкеты бывшей Ря
занской архивной комиссии. 4 страницы в четверку. Рукопись 
1923 года.

Сведения о кладе медных монет, найденных близ дер. Степа
ново и отданных на отливку церковного колокола. На возвышенном 
месте, называемом «Горелки» никогда не заливаемом полой водой, 
находятся человечьи кости. В лесном овраге, называемом «Страш
ный овраг» суш,ествовала пещера, теперь обвалившаяся. Когда-то 
при входе в нее была найдена металлическая посуда. Об’еяснение 
происхождения названия дер. Степанова, от имени первого поселен
ца—Степана, человека, занимавшегося разбоем. П о в е р ь я :  поне
дельник, среда, пятница—тяжелые дни. При родинах повивальная 
бабка трет пуповиной ш;еки новорожденному, чтобы был краспвым^^ 
Обвалившаяся могила предсказывает, что в доме погребенного бу
дет еще скоро покойник. При покупке скотины продающий выди
рает часть шерсти с хребта ж^ивотного, чтобы у пего скотина не 
переводилась; если при покупке поросят покупающий возьмет со
ломы из под свиньи, у продающего переведется скотина. При по
купке крупного скота передают и берут повод руками, оберн^^ьтми 
полой; на десятую (после пасхи) пятницу кропят святой, водой жи
вотных и не работают на лошадях.

78. У р у с о в  А. А. Узор вышивки полотенца. 1 страница 
в восьмушку.

Воспроизведен рисунок ручной вышивки старинного полотен
ца (я^ар-птица?).

79. Ф е д о р о в  А л е к с а н д р  Ф е д о р о в и ч .  Поездка в 
Мещерский край. 12 страниц в четверку. Рукопись 1920 года— 
отчет о поездке автора—члена Спасской уездной коллегии noi охра- * 
не памятников искусства и старины.

На месте близ села Дегтяного, называемом «Закапищенски!! 
могильник» крестьянином села Дегтяного найдены и переданы учи
телю Гаврилову бронзовые вещи: шейная серповидная г]>ивна. не
сколько височных нодвесок, браслеты и др. мелкие вещи.В 5 верстах 
от села Ижевского на песчаных холмах Одоевских, незаливаемых 
полой водо1 ,̂ найдены остатки человеческих костяков, много гли
няных черепков неолитической посуды и кусок к|>омня. В 2 вер
стах к югу от этих холмов находилась Мордовскал гора, где обна- 
рулчивали старинные bohui, но в настояиюе время эта гора полой 
водо1> смыта до основания. Сведения о кургане близ с. Лакаши, в 
котором были находимы стар11нные венпт управляюн^им Беклеми-
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шева Обновлепскпм. Верстах и 10 от села Городного близ лесопиль
ного завода—высокий иесчаиый курган (не обследован). На запад 
от села Панина песчаные насыпи, па которых найдена трапецевид
ная привеска из TOHKOii бронзово!! пластинки.

SO. Ф и л и ч к и н а А. Обрядовое печенье села Малеево, Ка
симовского уезда. 3 страницы в поллиста. Рукопись 1925 года.

Накануне нового года пекут пирожкп-собипкн и раздают их 
овсенькающим. (Рисунок собпика). На крещенье пекут кресты (ри
сунок) и отдают скотине. 9 марта—жаворонки. 18 августа на Флору 
и Лавру пекут «копытки» вроде ватрушек с картофельной начин
кой. Отдают их лошадям после кропления святой водой. В первый 
день выгона скотины пекутся пироги обыкновенные для пастуха. 
Приезжая на «вечеруху» лгених привозит подругам невесты особый 
пирог, с запеченными целиком яйцами. На поминки пекут блины п 
пироги.

81. Ф о к и н  И. Ф. ( Е в г е н и й  И р  о н е к и й ) .  Народное 
творчество (сборник частушек, святочных, свадебных, хороводных 
и старинных русских песен, записанных в Пронском, Спасском и 
Рязанском уездах Рязанской губернии в 1914— 1923 годах. 20 стра
ниц в четверку. Рукопись 1924 года.

Приведены слова 100 частушек, записанных в Чернобаевской 
волости Пронского уезда; 1 7 —в Ухорской волости Спасского уез
да, 4—в городе Спасске, 26 современных частушек, записанных 
в городе Спасске, Спасском и Рязанском уездах; 41  в селе Бого
словском и Пош^^пове НовосельскоГг волсти, 51 поюш,нхся па мо
тив «страданье», записанные в Чернобаевско!! волости Пронского 
уезда; 4 таких же в городе Спасске и 6 в селе Богословском Ново
сельской волости. Рязанского уезда. Слова святочных песенок, 
записанных в Чернобаевской волости Пронского уезда: 1. «Жура- 
влнны длинны ноги не нашли пути дороги»... 2. «Уж как по мо
сту мосту, по калппову»... 3. 1Пла Арина из овина, несла 
в пазухе рябину».. .4 .  «Уж ты, Маша хороша, полюбила T o p r a n ia » . . .
5. «Летели две птички собой невелички»... 6. «У старосты сын хо
рош, на улицу вышел»... 7. «Лежит сахар на полу»... 8. Там за 
гроодом гуляет (2 раза) царевич-королевич» (2 раза). 9. «Заинька, 
сходи в лес, беленький сходи в лес»... 10. «Мы за городом гуляли»...
11. «Шли девицы по дорояше»... 12. «Две сестрицы Катеньки, у 
них головки гладеньки»... 13. «Уж ты милый скинь кафтан».’.. 
5 частушек. С в а д е б н ы е н е с и  и, записанные в ЧернобаевсктЧ 
волости, Пронского уезда: «По сад гаду, по гад саду, по саду зеле
ному»... «А кто ж  у нас холост»... «Как по погребу боченок катает
ся».*.. «Рябина, рябина, кудрява рябина»... Середь лета Петрова за- 
мерзагЛИ озера»... «У нашего свата хата небогата»... Хороводные 
«Как по морю, морю синему»... «Во лужочтсах, во луяасах ходят 
девицГ)! в кружках»... «Я качу, мечу золото кольцо»... «Полно, полно 
вам, ребята, чужо-пиво пить».. «Ой на горе калина».. т а ]) и н н т>1 е 
н а р о д н ы е и е с н и: «Посею лебеду на берегу»... (плясовая), «У;к
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такой ты мой сад, зелененький»... «Во время ночн темной, хладно'г 
скрывался месяц в облаках»... «Сама я девица ему сказала, за мною 
мальчик не гонись»... «Над серебряной рекой, на златом песочке»... 
«Не идет, не идет мой ненаглядный»... «За грибами в лес девицы 
гурьбой ^собрались»... Украинские песни: «Комарка»... «Човен»... 
«Солнце" низенько», «К’риниченька», «Дивка в синях стояла».

82. Х а р и т о н о в а  А н н а  Т и м о ф е е в н а .  Этнографиче
ский материал по селу Урядину, Касимовской волости, Касимов
ского уезда. 8 страниц в четверку. Рукопись 1923 года. Автор—ме
стная учительница.,

Приведены слова 15 частушек; слова плача невесты: «Ой не 
долго мне в красных девушках красоваться»... «Поднимитесь 
ветры буйные, разнесите с гор желты пески». Заговор «от занозыv. 
«Из синего моря щука вон, из зеленого дз^ба стрелки вон, из белого 
тела спичка вон», —от крови»: в Киеве, на Пордане сидели четыре 
девицы ,родные сестрицы шили вышивали, у раба кровь унимали». 
Слова сказок-прибауток: «Яга яга, распоротая нога» и «Турушш:. 
осиновый гребешок». Детские игры с песнями: «Где Яче ты был 
наш черный баран... и «Золотые ворота». Слова песни: «Что ты. 
Машенька шельма приуныла и вздохнула тяжело. Об'яснение 
значений 8 местных вырая^ений.

83. X о л о д к о в А л е  к с е й К и р и л л о в и ч. Приметы и 
поверья села Ерахтура, Касимовского уезда. 2 страницы в четве]>- 
ку. Рукопись 1923 года. Автор—учитель местной школы.

На Благовещенье нельзя лазить на печку—иначе не будешь 
находить гнезд диких уток; в этот же день не пьют воду за обедом, 
чтобы не хотелось пить на поле во время работы. Выезжая на 
первый сев, никому ничего не дают взаймы, иначе хлеб не родит
ся. Не починают цельного хлеба за ужином, иначе хлеба в доме 
не будет. На Егория не работают: руки будут болеть. Не надо стл’- 
чать концом ножа в стол—иначе будет брань в доме. В среду нп 
четвертой неделе великого поста «кличут лето»: ребятам пекут 
«адоньи» пышки в несколько слоев, постепенно суживающиеся к 
верху, намазанные медом или маслом. Ребята надевают их на ви
лы, влезают па к])ыши и кричат: «лето, лето, вылазь из под 1;лета,
а ты зима иди туда». (Приведена мелодия песни). Затем' адоны! 
г едают.

84. Х о л о д к о в  А. К. Как таусенькают под новый год в селе
Ерахтуре, Касимовского урзда. 4 страницы в четверку. Р ук о п и с ь  
1923 года.

«Таусеиь» к.яичут ребята н девушки. Пе1жые лет до 1.‘> птопые 
постарше—невесты. Ребята ходят утром, девушки вечешм. При
ведены слова и мелодия «таусеня». иокицегося 1)ебятами: ^Таусеш. 
встава11те-ка, гости. Также ноющегося девушками: «Мы нашли.
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мы зашлн посередь Москвы, таусень» п т. д. (2 варианта). 
Ребятам дают с'едобное. Девушкам—полено два дров, собирае
мых ими для топки на посиделтхах.

85. Х у д з и н с к а я  Л и д и я  А л е к с а н д р о в н а .  К ма

териалам по этнографии Рязанского края. 42 страницы в четверку. 
Рукопись 1920 года.

Приведены слова 380 рязанских частун1ек. II о в е р ь я: от сгла
зу надо умыть больного водой из чашки, в которую стряхивают 
угольки трех обожженных сп1гчек. Если болит живот надо пере- 
кувьфкнуться на постилке три раза в .одн у  сторону и три раза 
плюнуть. Если на Благовещенье день хмурый—к урожаю; ясный— 
к неурожаю. Колдуны и колдуньи вынимают «спор» (зерна) изо 
ржи. Видеть во сне пароходы к несчастью; собаку косую—к другу; 
нитки—к дороге; постель—к дальней дороге п т. д. Приведены 
слова плачей по умершим: по матери, по отцу, по братьям, по сыне, 
по мужу. Описание с в а д ь б ы  в селе Луховицы Зарайского уезда. 
На девишнпк приходит жених с роднымп. Отец жениха должен 
узнать невесту, сидящ;\чо вместе с подругами п накрьггую, ш к  и 
другие, платком. Если не узнает—платит выкуп подругам за не
весту. Все родные жениха дарят невесту (кладз^т подарки ей на 
голову, сваха их снимает и кладет на тарелку. После венчанья 
едут в дом жениха, где происходит пир. Молодежь пирует от стари
ков отдельно. Обедают, пьют, танцуют и поют. Свадьба в Пронском 
уезде—с. Добрый Сот. Невесту «навязывают» Ячепиху, т. е. сватают 
родные невесты. Накануне свадьбы—девишнпк. Подруги невесты 
ходят с разукрашенно!’! елкой к жениху, «позывать» его родных. 
Родные жениха идут на девишнпк. Отец жениха выкупает неве
сту, накрытую платком. С девишника возвращаются с песнями. В 
дб'нь свадьбы невесте привозят от жениха мыло, шпильки и гре- 
беппсп. Невесту одевают, благословляют и усаживают за стол. По 
одну сторону ее садится крестньпЧ со скалко1’г. Приезжает жених, 
платит выкуп за место и садится рядом с невестой. Подруги неве
сты «продают» ее сундук и постель, после чего их увозят к жени
ху. В церковь возят елку, которую ставят потом на трубу дома 
жениха. После венчанья едут в дом жениха, где происходит по
здравление молодых. Молодые подносят всем по очереди квас; и 
получают подарок. Затем, танцуют, поют. На другой день «гуляки» 
в доме невсеты. Приведены слова песни, записанной в селе Руд
неве Пронского уезда: «При буйной ночи тихо, сладко светился 
месяц золотой» и т. д.

86. Х у д з и н с к а я  Л. А. Материалы народной поэзии.

18 страниц в восьмушку. Рукопись 1920 года.

Пртгведены слова песен: «Зачем ты, безумпая. губишь» и «Па 
том на острове высоком» (место записи неизвестно). 4 польских 
necHif.
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87. Х у д з п н с к а я  Л. А. Материалы по народной словесно
сти по Рязанской губернии. 20 страниц в поллиста. Рукопис1> 
1920 года.

Приведены слова песен: «На Мурминско!! дорожке стояли три 
 ̂ сосны»... (Запис. в селе Моя^ары, Саноясковского уезда) «Чуд- 
пъш месяц надел черны брюки»... «Н зачем я на свет родилася»... 
«Тихие, лунные ночи»... «В низенькой светелке огонек горит»... 
«Сама садик я садила»... «Жизнь плачевну нровождаю»... (место 
записи не указано). (Канты). «За рекой за быстрой жил царь 
молодой»... 2 варианта (с. Борки Рязанского уезда) «За грибами 
в лес девицы толпой собрались»... «В тиши ночной, во тьме глу
бокой»... «Уродилась я, как в поле былинка»... «Во сне мой ми
лый заявился»... «Из за лесу темного вылетал сокол»... (место за
писей не указано). «Как по морю, морю синемзо>... «Сидел рыбак 
прекрасный на берегу реки». (Можары, Сапожковкого уезда). «По
теряла я  колечко»... «Когда яс я в люленьке качалась»... «Ах зачем 
отдают нас в солдаты» (место записи не указано).

88. Х у д з и н с к а я  Л. А. Описание праздничного наряда де
вушек села Павелец, Скопинского уезда. 2 страницы в четверку. 
Рукопись 1920 года.

Коты с отделко!! из красных шнурков, белые чулки. Рубаха 
с широкими рукавами с белой подставкой. На рубаху надевается 
темно-синяя шупка; сверх нее—яркий фартук, расшитый шолком. 
Ш упка в тальп подпоясана шелковым поясом, завязанным сбо
ку. На голове платок «петушком», на лбу узенькая лента. Бусы 
носят редко. Сзади по плечам широкие ленты. В косе—отдельная 
лента. Верхней одеждой служат плисовые безрукавки.

89. Х у д з и н с к а я  Л. А. Песни и частушки дер, Татаркино,
Столпянской волости, Пронского уезда. 16 страниц в четверку. 
Рукопись 1920 года.

Приведены слова песен «Склж11. скажи красавица, как с ми
леньким рассталася», «В одном селе жила Анюта», «Как темной 
ночью бу11ный ветер скрывал и месяц за блака» и 92 частушки. 
Название деревни Татаркино произошло, по преданию, от того 
что 1ам раньше былтг татары. Название села «Столицы »об'ясняют от 
слова сбея^аться в кучу—столпиться. Поселок основали будто бы 
крестьяне, скрывавншеся в лесу от помеп^иков.

90. Х у д з и н с к а я  Л. А. Материалы по народному быту Ря
занской губернии. 21 страница в восьмунп;у. Рукопись 1920-х 
годов.

В деревне Дальней Песочпе, Рязанс1;ого уезДа пе]>ед Троице!^ 
девушки ходят «кумиться», меняются кольцами, брос-ают в воду 
венки II поют песни. (Приведены их первые строки). На Троицын 
день «раскумливаются», т. о. берут обратно свои кольца, уго1ца-
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ются, поют песни. На Вознесенье пекут пироги «с лесенкой», идут 
с ними к зеленям, молятся, закусывают и поют песни. Это на* 
зывается «на рЯаг ходить, христа прово^кать». В Новоселках Р я 
занского уезда на красную горку христосываются с покойниками: 
три раза прокатывают яйцо по могиле с запада на восток, говоря 
«Христос воскрес». Игра девушек в Рязани: одна сядет, другая 
ляжет; первая «ищет» в голове у второй и приговаривает: «Костро- 
мушка, Кострома»; вторая, как будто умирает, а потом вскакива
ет и бросается на подруг. Все разбегаются. Приведено 14 Данков- 
ских (Ряз. г.) поговорок 8 рязанских; 2 рязанских прибаски. Сло
ва песен, поюп1;ихся в Данковском уезде: «Прощай .жистъ—радость 
моя», «На серебряных волнах, на желтых песочках». Сказка, за
писанная в селе Лаптеве Егорьевского уезда (быв. Рязанской губ.); 
Царица ходила полоскать белье с бабой Чернавкой. Та толкнула 
ее в воду, а сама обернулась царицей; в воде у царицы родились 
два сына. Несмотря на запрещенье матери, они, обернувшись голу
бями, полетели на царский двор. Баба Чернавка зарезала их. Ца
рица, обернувшись голубкой, полетела узнать о детях. Ее увидел 
царь. Она упала ему в руки, обернулась опять царицей и все рас
сказала. Царь ол^ивил детей, а бабу Чернавку предал смерти. 
Сказка, записанная в селе Новинском, Пронского уезда: Собаки 
не любят кошек, а кошки крыс и мышей, потому что последние 
сгрызли грамоту, данную богом собакам на право входа в церковь 
и переданную ими на сохранение кошкам. Рассказ священника, 
(повидимому, местного рязанского): одна женщина подала Христу, 
ходившему по земле и попросттшему у нее милостыню, навоз за
вернутый в блин. За это Христос хотел «осмыгнуть» колос, т. е. 
уничтожить колос на ржи, бывший в это время очень большим, но 
пожалев собаку, оставил на ее долю маленькую часть колоса:'«Вот 
мы ноне ее долю и с’едаем». В Данкове бабы весной кладут на 
берегу Дона плоские камни для полоскания белья и ходят потом 
по дворам с пением и пляской, получая за это начай. В Рязани 
и в Данкова в пятницу не принято выгребать золу, пз печек и 
прясть: «Богородица не велит». Приведены слова данковской пес
ни: «Как на речке, на TOHKoft дощечке».

91. Частушки Касимовского уезда. 5 страниц в восьмушку. 
Рурсопись 1922 года. Автор неизвестен.

Приведены слова 20 частушек.

92. Частушки с. Канищева, Рязанского уезда. 2 страницы в 
четверку. Рукопись 1920 года (приблизительно). Автор неизвестен.

Приведены слова 20 частушек, записанных со слов местно1’1 

крестьянки.

93. Частушки деревни Ташенки, Касимовского уезда. 4 стра
ницы в четверку. Рукопись 1923 года. Автор—местный учитель.

Приведен!.! слова 2G частушек.
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94. Частушки, записанные в Касимовском уезде. 8 страниц 
в восьмушку. Рукопись 1923 года. Автор неизвестен.

Приведены слова 38 частушек.

95. Ч е к и  н а  Л и д и я  П е т р о в н а .  Этнографические 
сведения по Мещерскому краю. G страниц в четверку. Рукопись 
1924 года.

На пашнях находят «громовые стрелы»—говорят, что это 
Илья Пророк кидает, чтобы люди не забывали «Божьего страха». 
На огородах находили горшки с медными и серебряными монета
ми екатеринских времен. На местах убийств или вообще скоропо
стижной смерти, ставят деревянные часовенки (схема рисз^нгся). 
Верят в нечистую силу: в бане живут лхелтопятки-маленькие чер
тики с песьей головой и я^елтыми копытцами, озорные, но не злые; 
домовой л^ивет в конюшне и ходит ночью за скотиной, он «нрав
ный» и требует уважения и внимания. Леший живет в лесу, ста
рается «напакостить» православным, в лесных озерах Ж1гвут ру
салки. Среди людей есть ведьмы. Они напусхгают «сухоту» на не
угодившего им. Выдаивают чужих коров и пр. Пророческое свойство 
снов: девушку видеть к диву, лошадь—ко ляш и прочее.

96. Ч е р к а с о в а  А л е к с а н д р а  А н д р е е в н а .  На
родное творчество деревни Самуйловки, Касимовского уезда.
8 страниц в четверку. Рукопись 1924 года. Автор—местная учи
тельница.

Приведены слова похоронного плача: «Матушка ты моя ма
тушка, на кого ты меня спокидаешь?» и т. д.Слова песен «Таусень, 
т^сен ь , у Анпсьи разливалася вода». Слова свадебных песен. 
«Прилетел к Аленушке сокол, прилетел», «Сажусь я на переднюю 
лавочку», «Уж вставайте мои девушки», «Не плаксивая ньша 
Аленушка», «Не на век девкам яштье досталось», «Как хотелось 
родному батюшке» и 3 частушки.

97. Ш и ш к о в  А л е к с а н д р  Я к о в л е в и ч .  Материа
лы по этнографии, собранные в деревне Бучневой, Касимовского 
уезда. 6 страниц в поллиста. Рукопись 1925 года. Автор—ученик 
касимовско й школы П ступени.

Приведены слова «страданья»—прибауток, поющихся на ути
це под гармонь: «Oli, страданье, чтоО ты сдохло» п т. д. Слова 
11 частушек, поющихся под пляску. И о в е  р ь я: если во чво]) при
летит со]юка, Оудет Сюда нлн востп; птица сидяп1ая на у г л у  тома н 
долГ)Я1цая посом прсднощает покойника в этом доме: курица кон
чит по петушиному—к покоПнику; если тараканы п о л з у т  и з  дома 
Оудет пожар: (1)илнн, кричащи!) около дерев)!и предвёньает беду 
и л и  иоко(1ипка. Ирпводопы слова свадебных песен: «Что coicoi 
нан1 белы», Семенушка», «Она Лпнуим.-а. наша боярыпя". Наш
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Семенушка, сын Семенович, горазд, горазд»... «Дорогая ты наша 
Аннушка»... «Не вечер ли вечер, поздний вечерок»... «Вы подите, мои 
любезные подруженьки»... Старинная песня: «Зайди, зайди, Се- 
нюшка, против маво двора». (Приведены слова). Текст заговора от 
лихорадки: «Стоит jxyC— молитва, около дуба—молитвы стоят три 
святителя» и т. д.

98. Я с т р е б о в а М. Ф. Этнографические материалы по селу
Шостьи, Касимовского уезда. 57 страниц в четверку. Рукопись 
1923 года. Автор—местная учительница.

Свадьба в селе Шостьи: сватать ходят жених и его ближай
шие родные, уговариваются о подарках; невесты дома не бывает 
она у кого-нибудь из подруг. Когда ей сообщают о просватаньи 
она «хлопается» на пол и плачет. На другой день невеста угощает 
жениха, вместе с подругами напекает драчен, маслеников и уго
щает ими жениха с товарищами, пришедшими на «посиделки», 
жених и кто-нибудь из его холостых товарищей остаются ночевать, 
с  этого дня до самой свадьбы женнх ходит ночевать к невесте. За 
неделю до свадьбы отец жениха приходит к родителям невесты 
«заказывать бражку». За день до венчания невесте, «завязывают 
голову»: одевают невесту в посвяток, сарафан, покрывают голову 
полотенцем, невеста «воп1п»: «накрывают мою голову, накрывают 
мою девичью»... (приведены слова); к ней подходят подруги и об
нимая их по очереди она «вопит»; «Подружка, ты моя советная... 
(слова). Подруги остаются ночевать у невесты. Утром она будит их 
причитанием: «Вставайте, мои подруженьки»... (слова). Накануне 
свадьбы—вечеруха у невесты: пируют все ее подруги и девушки 
родствениды, от жениха приходит одна золовка. Вечером и у же
ниха и у невесты, собираются их родные, приносят по хлебу и-з 
каждого дома. От жениха носят подарки невесте, выговоренные 
при сватовстве; родня невесты относит подарки жениху. В день 
свадьбы невесту одевают и сажают за стол. Когда приезжает же
них и его родные, невеста вопит: «Что это полезли за людишки» 
(слова). Все садятся за стол. Жених обвивает своей ногой ногу не
весты. Гостям подается обед, за которым жених и невеста не едят. 
После обеда благословляют невесту. Она «вопит»: «Благословите- 
ка меня, родимый батюшка» (слова). После венчанья ед,ут в дом 
жениха. Пз родных невесты в доме жениха пирует только один 
сват-сходат». После обеда едат «иозывать» родителей невесты. 1\ 
вечеру к жениху приходят все родные невесты «на сырно». Ста
вится на стол угощенье и кубышка браги; жених с }гевестой сидят 
за столом: все подходят к ним по о̂ 1ереди, поздравляют, заставля
ют целоваться и кладут на тарелку деньги, невеста раздает пода]'- 
ки. Чтобы з а с т а в и т ь 'молодых целоваться, поздравляюпще гово
рят' «Медведь в углу»—«Петра Пвановича (имя молодого) люб- 
лю »_долж на ответить молодая и поцеловать его. или; «Молодук» 
приве.тн а потолок не мели»—молодая должна поцеловать мужа 
в голову и проч. После поздравления все опять подходят к столу 
и кладут деньги невесте «на шило, на мыло». Перед окончанием 
пира молодые приносят ушат воды, их заставляют целоваться. На
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второй день свадьбы подруги молодой приносят ей есть «какурь- 
ги»—пшенные пышки с запеченными яйцами. Первое время мо
лодая каждый вечер ходит к матери поесть, т. к. стесняется есть 
в доме муаса. П о в е р ь я :  под Новый год, на Воздвижение, в вел)1- 
кую субботу, когда народ идет из церкви, толкут масленики, чтобы 
просо родилось.На Крещенье пекут пышки и запекают в одну из них 
монету: кому достанется с монетой, тот счастливый; с этой моне
той ездят засевать хлеб, чтобы лучше родился. На крещенье neKj^T 
фигурки яшвотных и дают с’есть тому из скота, кого изображает 
фигзфка для того, чтобы скот водился. Переходя жить в новую 
избу, первыми впускают петуха и кошку и кличут домового: не по
звать домового—добра не будет. Понедельник—тяжелый день: ни
какой работы не начинают. В среду и пятницу перед большими 
праздниками ина первой, четвертой и последней неделе поста нель
зя варить щелок и стирать—грех. В пятницу женщины не прядут 
и не треплят прядево—Богородице глаза запрошишь. По субботам 
помшают покойников—пекут блины. Приведено 13 загадок и и» 
пословиц (общеизвестные). Слова песен; «Подруги вы голубки, вам 
счастье а мне нет», «В низенькой светелке огонек горит». «Меж 
крутых бережков Волга-речка течет», «При широкой лужавинке, 
при знакомом табуне»... (старинная). 13 частушек и слова «стра
данья»: «не страдала—была бела, страдать стала—почернела»... 
и т. д. Сказка о соловье, м '̂^жике п ста1Х)м чорте: мужик хотел 
убить соловья, но соловей обещал мужику, что его сестра подарит 
ему сундучок. Мужик получил сундучок, но открыл его прежде чем 
следовало. Чорт сумел закрыт ему сундучок, но за это взял его 
сына себе в работники. Сын выполнил все задачи, заданно1е чер
том, получил в жены старшую дочь его и с нею убежал. Спасаисх- 
от погони, дочь чорта обратила мужа в море, а сама обратилась в 
ерша. Чорт прибежал к морю, понял хитрость дочери и стал пить 
воду в море, но не выпил всю и лопнул. Сказка—Пванушко—мед- 
веясье ушко: у бабы, пойманной в лесу медведем и оставленной им 
яшть в берлоге родился сын Нванушко-медвежье ушко, необыкно
венно сильный. Когда вырос, они с матерью убежали в деревню. 
Там он, благодаря своей силе, многих обижал, и мать прогнала его 
из дома, заказав ему стопудовую палку. Дорогой Пванушка. по- 
друя«ился с двумя тоже очень сильными людьми Горынюшкой и 
Дубынюшко11. Все трое поселились во дворце, встретившемся им по 
дороге. К ним стала прилетать баба-яга и поедать их обед. П ванут- 
кп погнался за-пей п попал в колодец. Там он повстречал пооче^дп 
трех деииц; золотую, серебряную и медную, которые научили его как 
убить бабу-ягу. Убив бабу-ягу, он по канату, опущенному в каю дец 
/I,y6bnnouiKoti и Горынюшкой переправил девиц на землю. Са
мого же его товарищи не вытап1или. Выбрался он нз колодца с по
мощью ;i,iip-iirnni.i, детей которой спас от бури. Явившись во дво
рец, где Дубынюшка с Горынюпп<ой справляли свадьбы с медной 
и серебряной девицами—он убил товарип1ей, а сам женился на зо
лотой деве. Слова причитания ясены по умершему мужу: «Сем кать 
я, своего кормилица, бела-ла.дуп1ку покличу»... —Прп'читания ма
тери но сыну: «Детище ты мое милое, Ванюшка»... Причитания по 
матери: «Радуясница ты моя, матуп1ка». Об’яснения происхождения
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села Шостьи: 1) первый поселенец был о шести пальцах, 2) пер
вый поселенец пмел семью в шесть человек (сал! шост). Колодец 
Тншкпн с целебной водой. Городок между селом Шостье и дер. 
Ждапово; предание о жившем на нем купце и перебрасывавшимся 
топором для рубки дров со своим товарищем, проживавшем в Боль
ших Борах (лес между Шостьей и Куземкиным). Поверья: матери 
новорожденного приносят драчен и маслеников, которые она сама 
брать не должна—иначе ребенок будет «сиделяко1Ь> (сидней). Ког
да пекут блины, то, наливая первый, призывают всех покойных 
родных есть блины. Когда бабы садятся обедать на поле, призы
вают «Кузьму-Демьяна»: «Кузьма-Демьяна, иди к нам обедать, а 
потом жкть». Одежда муя^ская: рубаха и штаны самотканные, па 
ногах лапти. По праздникам одевают все фабричного производства. 
Ж енская одежда: поверх рубашки с рукавами надевают юбку, коф
ту и запан, большей частью, полотняные. Старухи поверх рубахи 
одевают сарафан. В трауре носят «простое», т.-е. белое или белое 
с черным. Пиш;а: блины, щи, из капусты и картошки, картошка с 
молоком кислым или свежим, каша (редко); по праздникам мясо, 
драчены, масленники, хмельная брага, «повалюха» из гречневой 
муки, замешенной на квасу, «изюльки»—коноплянное семя, толче
ное в ступе и сжатое в комочки. Главное занятие—хлебопашество, 
некоторые занимаются выделко!! колес, телег, саней, салазок, ка
душек. Жилище: изба жилая с русской печью; сени или «мост», 
клеть или холодная изба-двор холодный, крытый соломой. Объяс
нение 7; местных выражений.

90. Я с т р е б о в а  М. Ф. Народная поэзия села Шостьи, Каси
мовского уезда. 2 страницы в четверку. Рукопись 1924 года.

Слова песни: «В одном селе жила Анюта» и 2 частушки.

100. Я ш и н  П. Обрядовое печенье в деревне Чинур, Каси
мовского уезда. 2 страницы в четверку. Копия с рукописи 1925 го
да, хранящейся в Касимовском отделении общества.

На Крещенье пекут крест, который отдают скоту; на маслени- 
ц у_бли ны ; на похороны—блины и пироги; на свадьбу—пироги, 
пышечки, блины и оладьи. При начале и окончании пахоты, па
харю пекут яйцо; утром на }ювы\\ год перед метеньем пола, ищут 
в переднем углу зерна: будет урожа!^ того хлеба, зерна которого 
найдутся. В этот же день ничего но делают и не берут вза11мы: 
иначе нелый год будешь брать или давать. Па Николу к]Ю1тят ло- 
пгадрй; катаются на них по селу. На J роицу ставя! но селу березки. 
В свадебном поезде бы вает ряженые и лопшдям ттривязывают 
лент!>1 и колокольчики.
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