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КРАТКИМ ОТЧЕТ
о деятельности Отдела Этнографии Нижне-Волжского Областного Научного 

Общества Краеведении за 1922—1925 г.г.

i->THoi’|»a<|ui4tTKiin Огде̂ т Гиратовскоп» ООщестна Истории, Археологии и Этнографии, 
переименованный в г. и Этнографическую Секцию Нижне-Волжского Област
ного Научного (Ыщестиа Краеведении, возник и 1У1!) г. Нервоначальван деятельность 
его перазрынно связана с деятельностьк* нро<1». В. М. Соколова, широко поставившего 
;пногра(|>ическис раГ»оты в Саратовском крае. Отчет за этот период был онубликоваи 
в tCapaTOBCKoM Этнографическом (‘борнике» вып. I под ред. проф. Ь. М. Соколова.

Продолжаясь непрерывно до настоии^его времени, работы Отдела (теперь Этно
графической Секции) BOiVTCH в трех направлениях. С одной стороны Этнографиче
ская Секция сосредоточивает .около .себя все научно-исследовательские работы по 
.»нографии, которые ведутся в (‘аратове. Кроме того Секция совместно с Областным 
1’ос. .Музеем ведет постоннное нтногра||)Ическое обследование края среди всех его 
нацноиа.1ьностеи и по всем вопросам материальной и духовной культуры. II, наконец, 
Этнографическая Секция ведет работу чисто 11оказател1.ного характера, устраивая 
специальные заседания и этнографические концерты для широких ‘масс. Заседании 
Секции происходят или в библиотеке О-ва или (и г.) были в клубе Работ
ников Просвещения, чт<гдало возможность привлечь к работе Секции и учительство 
г. Са|»атова. Р>гего в период с 1022— 1!)2Г) г. вкл1очител1,но Секцией б1,1ло прове
дено 111 заседании, где было прочтено 24 доклада.

Р) Г.)2:‘> году:
1. Л. И. .Ьманова. «Песни о Степане Разине». 1 и II часть.
2. Проф. 11. )1. (’(►К(»лов. «lltiMHTii профессора Инчука».
'Л. 1). II. Никольская. <Памяти Л. Н. Афанасьева».
4. Про'|». Г). М. Соколов. ((А. А. П1ахматов, как "историк jiyccKoro языка и 

|»усскоП словесности >.
Па об'едипенном заседании Этногр. Отдела с Научно-Исследовательским Инсти

тутом, посвященном памяти А. А. Шахматова.
Г). Проф. Ь. }\. Соколов. «А. А. Шахматов, как человек и ученый».
i?. Проф. II. Г. Любомиров. -А. А. Шахматов, как русский историк».
7. А Н. Сироти НИН. (тИз воспомининий о А. ‘А Шахматове».
И 11>24 году:

8. .М. II. Советов. «Опыт этногр. определения татар Пет|»овского у., Сар. губ. 
на основе мифологии»,

!>. Ф. II. Родин. «Программа по собиранию этнографич. материала о бурлаках».
Н». Проф. А. II. Скафтымов. «Соотношение вымыс.ы и действительности в 

былина \'».
11. >1 Т. Ма[»келов. «Религиозные воззрения мордвы в связи с религией 

восточных финнов (похоронный обряд)».
12. \. 1‘. Лемскова. «Современная деревня».
К г  Г. М. Акимова. «Муваигскоес. Казанла, Польского у.» (духовния культу1»а).
П . Помто Очирович-Очиров. История и быт калмыцкого народам.
I.'). *1». II. Родин. аРюлжское бурлачество. HQ материалам, собранным с1И21г.»-



I '!, if. II. Bo|M.Oi,cii, «i|yi,aiiin,u,.c. К-ажила, lio.ii.n;, у.» ( матс|.иал1.ная кулилиа) 
1> 192.) году: ‘ ^
17. II. Д, (л'смамои. «О селе II. Жукинке. Вольского уе:ца».
!>'. \ Л. IfjwTKOH, «К |)1Иф»су о напислачнамс 1'1.еди татарского iiace.ieiiiui

' <l{)tlT()B(‘lCOII гуО,».

i 11|)0ф. с. Ь. lOiifivoii. «Изучение 06i>i4H0j’0 iipana^.

^ 1* г *' ‘1Ст«рико-ге»|-1)а,|||1чеп;ом методе н ятиогра^шо
')/  и ■ -^"«ческая песня к Саратовском крае.,
~г. м. U. Захарова. «Лирическая песня « Саратовском крае .

3. п. Мельникова. ^̂ Сом|)еме[1ная частушка».
• *1- Акимова. «Задачи этногр. изучения в Саратовском крае» (на совместном 

• аседапии отдела итпографии с отделом 1'еографии. устроенном для  ̂читeльcкoro ••‘сада. 
1аботы но научно этногра(|шческому оГ,следованию края ведутся Опою ,’

и командировки: '  ' "  « « ‘УЛ-щие икснсдицин, экскурсии

1ТО  ;■ х г п п г ” .” ” - " " " ” ™ "  “ С— . - ™. в негров,кии ). (для собирания нкспонатов на Веер С В ы с т а в г т !
Ю сдка .оличествс трех че.д„век-В, П. >,оробьева. Т.' М С ^ в о й  -и 

■ Л- в '1.1ваи;ское село 1.'азанлу, Вольского у . летом 19П  г

NOBCKHM в Т | ш ' Г  ''и  “ • Ч-даи,■ником' А . 'м. Баба,

истории >|0« .с к о г о \ 'д а а .ш - ^ Г и 'а д |«

 .......
.X Экспедиция в числа 5 чел. зав Музеем Вотгапя Ф н г> ‘

"      . Е ;::“v r r ‘
Волге с, целью иаученпя истории судоходства и судостроения изучсни,, «

рапия мксиоиатов для Музея «Волгаря» }.№^одством п для соои-

<!. Посадка 4-х лиц: В. И. Вороб^ва. Г. J(. Акимовой В I. т , •
М. А.],ясоваП в с. Чардым, Саратовского у., летом 192.̂  г 'Н 'Имова и

Л 11о(‘здкн ГС чуиаи1ам Кузнецкого v Т дг Ап-г.» «

“ “ ■ ■ 'г ; » "   “

liei' Р.укоп11си1,1с матс|шалы, собранные за время с 
нремя, хранятся в :-1тн(,графическом Отде.ле (»6л Гое Мучея 'г 
фичсских изучений Мтиогр. Секция имеет несколько п.г Р«»УЛ1-тате зтногра-

Иокалательная работа секции заин.ча.1ась г л а 1 н ы Г Г 1 з Т * “ ” “ '  '
:iriinrpai|i. концертов. В 1!122 г ироф I! М Гп.-п «бразом, в устроПстве
с нривлсчсниог участников мз меньших иапионГ. "™ограф. концерт
"ЬМИ (^’Кцпеп Устро|'ны два бесплатных кониепта ' ' *' ^

11|>сдселатс.1см Нтнограф. Птдма с 1919 по и г Т ' " ' ? ' ' ' ’''’'

     .

'> т ш  г . .



по ПЕТРОВСКОМУ УЕЗДУ.
("//.? о т ч е т а  о б  , п п и о 1 р а ф и ч е ( ' к о и  . ж г л с д и ц и и -  в  i p 2 ]  ю д у ) .

('оие|>11К‘ннаи летом 11)2;) годя :-т10Г|)аф11чсскан экспедиции в Иетровскии уоад 
стоит 15 тесной связи с той этнографической работой Саратовского студенчества и 
моей, начало которой оыло положено в 11)10 году. Эта работа'вылилась: 1) в де
ятельности 5 лет продолжавигегося втногра(1»ического С(*минарпя, 2) в организации 
и деятельности ;»тногра(|»ическо1'о отдела при местном краеведческом обществе, 3) в 
органи.{ац11и :)Тнографического музея Саратовского края, 4) в многочисленных по
ездках молодых ;-)тногра(|к)в на места для собирания материалов и для наблюдений 
в области быта и на1»одного творчества всех цациоиальностей, 5) в организации 
крупных коллективных поездок по краю. ' ) Экспедиция 11)23 года стоит'и опреде
ленной преемственности с экспедицией 11)20 года в Хвалынский уезд, продолжая 
этим систематическое и планоме()ное изучение края в нтнографическом отношений. 
По на этот раз экспедиция имела специальное задание; собирание материалов по 
домоводству и быту крестьян Саратовской губ. для представления пх на Всероссий- 
скун» сел.-хоз. Выста1$ку в Москве. Местом экспедиции на заседапип 1'убвысткома 
был выбран 11ет[ювский уезд, своим лесостепным характером могуи^ий представ1ггь 
г.1!1вией1ние черты народного быта обоих географических полос Саратовской губер
нии. По вырлботк(‘ общего плана [»аботы 1гр.едстоя1Ц»'й эксчедиции, были распределены 
специальные задания каждому из участников, [{аждый получал для обследования 
о11ределе[1ный к[»уг вопросов пародчой магериап.ной цдуховной культуры, чтобы при 
посеин'нии того или другого селения п()лучаяась бы возможность путем разделения 
Функций его систематического описания с разнобразных этнографических сторон. 
Г» состав экспедиции помимо руководителя В01или, гл. об,, студенты словесно-истори
ческого (П’деления Иетагогическог,) ((»аку.п>тета. Ь'ром(' того вошли как специалиспл 
студент <И)1Га— по обычному праву, студ. Мед-|»ака —по народной медицине, препод. 
консе(»вагории Тулупников для записей народных мелодий и представители нацио
нал!,пых меньшинств: Дуганов—Чувашии и 1’орсклй— мордвин. Из технического 
персонала были П[>игла1нены художник и (|ютоГраф. 1)Се участники экспедиции, 
кроме техничсско1'о персонала, работали о(и'платно, оплачивался лии1ь про(‘зд и пи
тание. 1’асходы на экспетицию б1*1ли доведены до минимума. Весь путь был прой,1ен 
пеи1Ком. Bbiexaia из Саратова экспеди1ип1 1 Г> июня, возв{>атилась обратно 2<) ин»- 
ля. По приезде в !!етровск устроено было собрание под предсрдательством пред. 
.\ПЬ“ а llla[»iinoBii с участием руководителя экспедиции и представителей уездных 
органов власти и учрежтений: .\0111)~т. Романова, .\высткома, V3.V, Утздрнва,
Н.«цмена, .\еельсоюза и т. Д., где совместно был утвержден маршрут по уезду, 

исполком, чгре.3 свои отделы на все в|>емя работы экспедиции предоставил три

М Характеристику и отчет о всей этой этнографической работе за период с 1919 г. 
по 1922 г. см в CapiTOBCKOM Эгногра^)ическом С5эри;1кс в. I под редакцией проф. Б. М 
Соколова Саратов. 1922 год



лотали am  11ер<*во:{к-ц д<фо}ккы\' нси̂ сП и ириоГфстаемых .'жспопятои. И с р в л  отирпи 
.RMiiiCM И путь мною Ги.1лл 11|)очт(*иа публичная лекция о задачах :»кснодииии п о 
краспгдении. По многих ce.iax также пьии щюисдены лекции и сооеседоиания с 
М(Ч‘Т111.1ми учителями но вопросам К1)аеиедснии и и(кол1.нои нренодаиании. Имея 
11о|)учения от Губиолитнроснета, Губоно, Губархб]о)м» и Губму:1ся; .11:спсдиция ло- 
путно обращала ииимаиие на сост(»яние сельеких и волостных библиотек и архи* 
ИОВ. Маршрут, который сопернгили этнографы, охиатил, гл. об., jjcio восточную и 
северо-восточную часть уе.ца. Пыли носеп^ены следую]цие селения: с. Бобровка, 
с. Кутьин(», с. Ключевки, чер(*.̂  .1еляевку и Новоселье в татарское с. Ст. Карлыган,' 
с̂  Соимиио, с. .^иновьсвь’а, чувашские С(*ла -Шняево и Пелая Гора, мордовское село 
1кч'уч, череп Персчпим и Никольское.— в Иетровск.

При соои|)аиии ;»ксноиатов для Пыставки руководились стремлением предста
вить наиоолее типичные бытовые явления, что можно было сделать после внима
тельного наблюдения и cpaBHeun>L При изучении материальной культуры вс(Ч'да 
принималось во внимание нкономическое положение крестьян11на. Поэтому тля 
объективности в жилиии*, нанр., б|>ались жиллще богача, бедняка и средня ка. * Каж
дый предмет под1)обно описывался, делались с nei'o фотографии, за[шсовки, чертежи 
обмеры. Г,|>1ло нри(|бретено д.1я Г.1.1ставки свыше 400 экспонатов. Одним и’з главных 
явилап. моде.п, к[»естьяиской усадьбы— средняка--сде.1анная в натуральной 
величины, включаюнии! в себя избу, мазанку, двор, конюшни, хлевы, амбар, баню, 
колодец, В1.1Х(Ц и пр. Модел!,̂  сделана с усадьбы средняка с. Кутьино по точным 
(.бмерам, планам, фото|'рафтп1 и за].исовкам, для чего масте'ра* мастерской А ОНО 
делавшие е(', сами приезжали в это село. К модели была сделана вся утварь дво
ра и дома тоже с со()люд(Ч]иел1 размера в ‘.'и» натуральной величины. 31оде,1ь эта. 
имеющая ок’оло еаж. в длину, включила до 70 отдельных предметов обихода 
Помимо этого были такж.‘ п|мюбретен1.1 для Пыставки образцы типичной одежды—  
мгжскон и ж(‘нской, великорусской, М(.рдовской, чувашской и татарской— всего 1J 
комплектов; мн(м’0численные образцы тканья и народной вышивки (100 штук) 
полный ткацкий станок «на ходу> со всеми 1гринадлежностями, предметы передви' 
жения и хпряжи, полный набор утвари и посуды. Все экспонаты чере  ̂ Саратов бы ' 
•т нам|.„н,1м11,1 Москву Ч. Помимо ;п„го, глаииыс flu.ieiiini народной жизни были 
нрелстапл.пм i, птмких, коюр.нх сммано до ZOO и рисунках-до 100 Переходим 
теисрг. к KiNii Koii харакгсрисгикг и нриблизитсльпом/ перечню' п|.оизведенных на 
олюдсиии и и ооласти матери,иьного и духовного быта крестьян Петровского
угади. Причем па,о .„„е ти п , что согласно целям Выставки, главное ктречленне 
было па великороссов. ' *

Селения и жилища. Во время аконедиции уда.,ось изучить 11 иелико.лс 
гких сел, I татарское (Ст. Карлыган), I мордовское (Вегучи) и :> чуиашских 
(П писаои |.слан 1ора). Все оии средней или даже большой величины, около |‘ьоо гуш 
и 1..(1 дворов в срсием. По больи.ей части „се села расположены по берегам „ег 
или вдо.„. „врагов, которые но свилетельству самих крестьян, когда то тоже б,п, 
руслами рек 1ак иа..ываемыг «главные» улицы (большие ио ряамерам или давние

’ ) В г г  ЭТИ пкспоиаты поступили затем в Гос Центоалкни.й м 
п Моск.е, гле с f̂̂ q 19^5 г. имеется особая обстановочная зала "эродо^едения
произвЛдгтву п Саратог.скпм крае, ’ ’ящ^нная ткацкому



iiu aaOt'.UMniH)) раогкмагаютсл що.н. :»ти.\ |>ек и оврагои, iii'Gojii.iiiiio, Ж(* у.шцм и ii<‘- 
реулкн идут перпепдику.ицию им. Чаще нсего иаанании даются Н— 4 у.тцам, 
осгаимнао жо пазваииП iii‘ имск>т̂  шшмсп :»того носят iia:}|{amiH «концы» села. 
Центром (Ч'ла явлнотси оОыкнои«‘нно площадь, где находится щ^жов!.. Деление на 
курмынм! встречается редко, (’вой названия улицы иолучили или ги) каким-ниоудь 
соверншвнтмся там событиям, так, например, улица, т е  был болмноП ножа}», на
зывается «Горелою» (с. Кутьино) или по другим характерным признакам; улицу, 
но которой носят покоиников, называют «Мертвон» (с. Кли»чевка, Кутьино и др.), 
улицу, на котороП живут молокане, зовут «Молоканы» (с. Кутьино), улица за 
церковью—«Зацерковщина» (Кутьино), улица с обилием садов— «Садовка» (с. Зи 
новьевка). Конец, заселенный поссорившимися с родителями и отделившимися от 
них сыновьями, называется «Непочетовка» (с. Кутьино, Ключевка, Соймпно, Боб- 
ровка). По свидетельству креси.ян, села обычно начинали заселяться . по берегам 
рек и оврагов. Типичной усадьбой является усадьба средняка, отступления для бо
гача и бедняка только li размере и украшениях, которыми изобилуют только бо
гатые нзбы. Усадьба состоит FI3 избы, амбара, бани, выхода, огорода и двора. Jilu- 
рина всей усадьбы— до 40 арнг., длина— до 120 арш. Надворные постройки: по
греб, подсарай, хлев для овец, летний хлев для лошадей, зимняя конюшня, хлев 
для дров и мазанка около калитки. Часто мазанка выносится на улицу перед окна 
(с.с Кутьино, Ключевка), образуя как бы свои порядок. Позади двора помещается 

задний двор».•
Изба (шириною !1 арш., длиною Ю — 12 арш.) ставится чаще на,1ево от во-* 

рот широкой своей частью вдоль улицы, узкой— во двор, но не наравне с изго
родью, а выступая в улицу на 4 — 5 арш. Изба средняка по большей части дс.чится 
на «горницу»— большую жилую комнату и «чулан»— небольшую кухню в 2 арш. 
10 вер. шириной по фасадной стене. Кухня от горницы отгораживается небольшой 
перегородкой, доходящей до печки, с небольшою дверью. Иногда кухня с̂ тонт со
всем отдельно от горницы (Вобровка).

Лмбары устраивают подальше от домов, в переулках. Пани— в глубине ого
рода у реки. позади заднего двора. «Выхода»— подвалы строят около домов по улице. 
Изба, амбары, иногда мазанка, строится из леса: первые четыре венца из дуба^
остальные из смеиганного. «Пазы» постройки, изба же и мазанка игюгда целиком, 
промазываются глиной. Иногда вся постройка промазывается смесью глины с навозом 
и necKovi и белится сверху белой глиной или мелом (Г»об1ювка). Надворные по
стройки делаются из хвороста, заплетенного в плетень и обмаза:'?!шго глиной, на 
север от Кутьина— делают из самана и камня, переменианного с глиной. Камень в 
большом количестве добывается в оврагах. Им же иногда покрывают на 1'/̂  арнг. 
от земли плоские крынги выходов (с. Соймино). Крыши— до 70 проц. крыты соломой 
или пропитанной жидкой глиной, или «внакидку» — снопами (в кучи): до 15 проц. 
крыты тесом, проц. - железом и Г> проц. черепицей. Крыши надворных построек 
всегда голоченные. Форма крыши—двускатная. Из а|»хаических построек встретился 
пог|»еб в форме конуса, сделанного ил кольев и покрытого сухим навозом (с. П1няево — 
чуваши). Встретились глинобитные мазанки. Дли всех построек и их разновидно
стей сделаны подробные описания, обмеры, планы и чертежи.

Утварь. Так же подробно обследовано оборудовиние крестьянского дво1»а и 
дома .Материал поделок утвари— глина (посуда), дерево (бо.и.шинство предметов
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хозяйства). Железные изделия iioKjuiUoicii на стороне. Децевяиные же вещи часто 
делают сами, и толыа) ииогда, за ие.хиаткон .leca, иолучаи.т и.ч ,i|iuh.\ уез.юв 
1'липяныс изделия иривозятся, главным u6|.a.toii, из Кузнецкого у., из с, liaMiMUKHj., 
.'тварь и мебель среднего крестьянина .довольно скудна, |[осуда глиняная— же.|тая 
н к|»асная с орна.ментом, сделанным коричневой ^шскоП « черная с выоитыч 

■ орнаментом. ,\зор <циоо(;)1а:н1ыГ1— зигзаги, ооручн, ветки и т. д. Кро.«с горо.кких; 
чугуна, нротвиня, сковоро.щ н т. д., в каждом доме имеется: ■ глиняные олюда, 
«черепушки., «жарехн., горшки и «|;уоишки. д.|я масла, чашки, кувшины, 
корчаги н пр. ;!а столом семья пользуется крашеными деревянными .южкамн, дере
вянным ноловииком, ОДНИ.М ножом н деревянной тарелкой. Стекляпний и'осу.ш. 
кроме чайной— нет. Избы обставлены по одному образцу: неред печкой— шест’ ,ия 
вешанья полотенца; близ печки, у стены-судная лавка; над ней полка ,ия носуш 
с ситцевой- занавеской. I! горнице— шь-а,|, .для посуды, в переднем vr.iv сосновый 
стол н две 1нироки.\ лавки; снят на них н на полатях. Кровать од|.а‘ .деревянная 
около нее зыока, пара таб)ретов, у печки глиняный умывальник и шайка both 
вся обстановка крестьяннна-средняка. Лучню бывает- оборудовано самое хозяйство 
Нот перечень необходимых предметов: жестяная доенка, воронка в виде .долбденого 
|.орыта с дыркой посредине -,аля процеживания кваса, деревянный полевой larVH 
.для воды, жестяной лагун .для дегтя, деревянная стуна с пестами .для конопли 
ступа для шнена, ступа для белья (все они .долблены иногда в (ыохо обделанном 

, дереве), лубочный короо для муки, ларь (ставится в выходе), «ночевка» Д1я mvkh 
пахталка двух ви.юв: или долбленая из одного дерева, или досчатая с обручами’ 
деревянные совки .для зерна, мера железная „ли плетеная из соломы, геревянные 
кадушки и ,тченки с деревянными и железными обручами, .долбленые корыта для 
ivyp и свинеи, точило с корытом, куриные гнезда, плетеные из соломы вот гдав- 
ные хозяйственные вещи. Большинство предметов выделывается самими крестья
нами из своего материала, и только некоторые: бочки, кадки, железные вещи 
покупаются на 6a;ja|)ax.  ̂ вещи,

 ̂ Одежда крестьян Петровского уезда интересна в том отношении, что наряду 
неооыиновенною живучестью ее отдельных видов можно наблюдать по иен бод| 

шое уменье приспособляться к ра.«„чиым условиям. Так, в женском п.датье „апшГ 
мер, можно проследить .эволюцию его на протяжении многих лет У некоторых 
старух сохранился старинный русский гарафан ,с пуговицами- (с. Гоплое) китан- 
чатын, и.} () выкросных полотен с кан.мою спереди н на поттп г 
к » й и  ■аш.'ш n v n x iiu  и im ,„ . ,  uSo т а к и Т г и Г ' " '

(иначе <.с мышка.ми») куоовын снннП или черный с ппотпиг- 1^мцами

“    -  .  г , „ , “ Г ™ ; ;  " Г ” * '■
бяшк\ («стан с рукавами) саиоткаиной материи нич более j ”" '  !’>'
мягкой, инома ,1аже „окупиой. М.,верх сарафана’ о,,„ается пояс'"и"’ 
фартук не выип' пояса. .1н,бо1гытное вигоизмснеиие . aimbuia

—  г : :  ‘;z r  “
.чисинер. „ли .илатье., который представляет „з себя пдатье , '
короткой кокеткой спереди, которая мади ,д«хо1ит ,о поясг ( к . Л  ''
промцн). 11ног,га и спереди кокетка доходит ,о тачп. „г ''
как бы лиф. (1,,евается мнсинер тоже на стпи с pvkhbbmh г ' " ’ 'l.'NHnaMn. I, г. li\Ti.MHo поверх
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MiiniHepu iiocHi короткун» широкуи* иофту «разлетайку» из яркого одноцветного 
гитииа. Яю все костк»м сравнительно редкий. Современиаи повседневная одежда 
женщины юбка ситцевая и:1и сатиновая в широкую сборку и короткая узкая 
кофта, которые одеваются на старинную рубашку (стан с рукавами). И праздник -
одежда того же покроя, только лучшего и более яркого материала. И Козловке мы
наблюдали необычайно пеструю толпу женщин  ̂ 1недших в церковь. Гак, например, 
темно-красная сатиновая юбка, ярко-зеленая сатиновая кофта, желтый (['fipi'VK п 
светло-синий шерстяной платок. Кофточки пошли модные «с басками:> (ниже 
талии) и зовут их <блюсками:>. (.'амое последнее время заметна частая замена
|1»абричных тканей самоде»1ьными, окрашенными своим же способом. Юбки 1не1)стя- 
иые (вытканные для прочности пополам с посконью) или яркне-розовые, си]»еневые 
или черные, с разноцветными коймами iia подоле. Кофты —холстовые белые или 
шерстяные вязаные. Широко распространились за время революции вязаные шер
стяные изделия: кофты, фуфайки, юбки, платки. В некоторых селах в вязаньи 
юбок дошли до большой вп[)туозности особенно в разнообразии и пестроте коим.
Носятся ати вещи не только зимой, но и летом, ^кмние одежды— «гейжи:^ —пальто 
в TiUHTO, полушубки длбленые, пальто— широкое прямое городского типа и у ста
рух бедуимыэ- широкая, крытая сатином, одежда с фалдами внизу. Костюм дево-. 
чек мало отличается от костюма взрослой женщины, - у них чан1,е только молено 
встретить платье городского типа. На голове пожилые женщины и старухи носят
новойник и П.1ЯТ0К. Но уже значит(М ьное количество /кенщин можно встретить с
раскрытой головой и с прической не на дв(‘. косы, а с узлом на макушке. Правда, 
ПО отзывам, :̂ то веяниг самого недавнего времени, но оно быстро распространяется. 
Платки ситц|‘вые и знмнне 1нали и полушалки ((шбричного производства совер
шенно В1)1тгснены самодельными: вязаными шерстяными, или ткаными полушерстя
ными полупосконными. Обувь -в праздники городского типа— ботинки на пуго
вицах или на 1нну1»ках, обычная: Л(‘ТОМ -^шмарки» или «вяз1*нки:> вязаные из 
шерсти и.Ml веревок туфли: осенью--сгалоиги» (иначе «коты») -фасона высоких 
резиновых калонг, но из кожи, (,’тарухи носят лапти, если не всегда, то хоть в 

церковь: у некоторых имеются старинные решетчатые» (Me.iKuej. Одевается ооувь
на шерстяные чулки 6e.n,ie. черные  ̂ а чаще цв('тные с разноцветшлми узорамн. 
К евадьбе делают непременно яркое платье. На ногах пестрые чулки и «гамажи». 
Последнее в[>емя наб.1юдается пользованье многих невест одним чьим ниоудь плсугьем 
и одними же носковыми цветами на го.юву. Украшений Петровская крестьянка 
носит ма.10. Ко.1ьца только обручальные. Па шее ожерелье из стеклянных б\с,
плотно прплегаюи1ее к шее. l>ycF>i 6o.ii.Hie белые и голуоые. I) yniax оловянные
серьги больигимн кругами

Мужская од«;жда почти исключительно делается из самотканной материи 
темных цветов, праздник носят ситцевые рубахи и cyKoiiniiie штаны. .»имон 
носят узкие стеганые на вате штаны, которые зап|и1вляют в сапоги и.т валенки. 
Носят и пиджаки и жилеты, но Miuio, Встречались кое-где вязашие н1ерс1яные лл.ютки. 
Распрост[1анен костюм военный, .’имняя одежда: полушуоок, ui\6a овчинн1ле или 
крытые. oeKCHia>-поддевка, тулуп и шубейка короткий овчинн1.1Й пиджак 1олов- 
ные \боры таковы: летом картуз покупной суконный или самодельный соломенный; 
.<импй шапка, последнее время распространился малахай . Оиувь -сапоги, на.юн- 
ки, об[»езки, галоши и на ]>аботе лапти.
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к\.1|.т\ |»ij. Kill:, ii;iii|>., ciixiipnyio сиекму; ii \ «сличили посои Kiij»T(H|»e.ui 
(диикцеп) Гниьи1(|П урижип) за лцщиах хлеоои.

Ьсг|юч:иотся \ кресп.ии и neu<»Topi,ie (кцсоОт.к* 11|)ол1ьимы. |> Ключснкс,
Ь‘ рошиме, 1\олло1ЯкС iuLi}mi.(‘ hilkmiok, u 1io;moi{U’(‘— иыдс.п.а (шчии и сапожный 
промысел. Почти и каждом соле имеются кузисщ-», но раГхггают тол1.ко на себя. 
Гаспрострииеио повсеместно иит1,е иерепок. Н1лдел1:а кирпича, оондариыи промысел, 
но :vro опить-таки и( ключительно тол1л:о па сеПя.

И средствах передвижения паолюдается Г»ол1.11гое разнообралпе (м. б. об‘яс.ияю- 
и|,ееся ризиообраиием племенного состава поселения). Истречаются телеги, фуры, 
|1олуф\рки, дрогн. колымаги, каляски; зимоп сани— розвальни, санц обишвкп и сани 
лс подрезами». Но время голода появилпс!. в селах особые рабочие тележки и 
салаикп это уже изобретение безлоишдпых крестьян.

Помимо описания материальной ку.1ьтур].1 экспедиция в равной мб|»е была 
заинтересована и записями к’ультуры духовной. Насколько полней и ярче станови
лось представление о ce.ie и (‘го жито.шх, если̂  например, имелась 1{Озможпость 
.заглянуть в его nj)oin.ioe.

Местные предания и легенды. 1> 1;а̂ ждом селе почти существуют предания 
о ею ооразовании и ei’o проиыой жизни. Многие из них проливают свет на назва
ние села. Говорят, Ч1ч> Г)0бр0вка, папр. (на реке* Медведице), названа так потому, что 
когда-то в .lecax ловили по Медведице много ообров. Око.ю Козловки теперенгней водилис!» 
раньпге дикие козы. П с. Новокрещены помнят еще о крещении обрусевигих теперь 
и живущих в .этом селе мордвы и татар. Многие легенды говорят и о прежней 
жизни, li Козловке рассказывают о том, что раньпю па. ее месте был строжевой 
пункт. Недалеко находится и хуторок «Маяк>. Новокрещен1>[ рассказывают, что 
первыми 1га этом месте поселился пушкарь 1')елоусов, который при Грозном взорвал 
Казань. Итдельные урочиии1 связывают с име1юм Разина и Пугачева, действо- 
вавтими когда-то в крае. П, наконец, большое ко.1ичество не преданий даже, а 
довольно свежих воспомияапий о крепостничестве cyи^ecтвyeт почти в’ каждом рус
ском се.1б. ('ко.1ько мрачных, тяж(мых картин открывается в этих рассказах. И с. 
оиповьевке рассказыва.1и о барине, который из-за собаки запорол жении1ну.' но ей 
говорил: <нет никого дороже собаки», а она в ответ: «если нас не будет, кто кор
мить с>удет.'^>— ну и велел пороть на льду. Тяжелые воспоминания оставил после
себя барин в Ключевкс и особенно в Иорзове, которое принадлежало нескольким 
ме.п;им помещикам.

Ооращаясь к оорядовой стороне крестьянской жизни, более всего сох11анив1ией 
традиционные фо(»мы и переживания старины, можно отметить следующее.

Обрядовый народный календарь Негровского уезда отмечается больн1ою 
гголнотой и смысле сохран1гости отдельных об1П1дов и их количества. Правда, эти 
обряды во всех cwH\ характеризуются почти одинаковыми чертами, но своею 
распростраиеиностыо и а[>хаичностью они превосходят (»бряды других уездов Сара
товской губернии. 1> период войны, голода. вооб|це обни'го разрушения :»копомиче- 
гкой жизни страны и соблюдение 1гародных календарных обрядов сократилось (по 
словам Kf»fCTbHfi: fH(e до тов.) бы.ю»), по за посаедний год наблюдается снова ожив
ление их. Начнем обзор их с нач;и1а года. Под новый год взрослые девушки и
парни собираготся партиями, ходят и поют иод окнами Гаусень» (записано не
«’колько иарппнтов). Дети бегают, 1сличут м;пляду>. Поч1>ю дев\шки гадают о суже-



iiOM. l)cc cin iTi:ii MO ;()дс;к|. iif'ce.inToi. IIomj.io то.ш ам и ходят |>иж<м1ыс н иын(*|жу- 

TI.I.V и о л уш ук ка х , с горпами, рогами и и « х а р я х » . М аслямиду и а ч н и а ш т праздно* 

иат1. с М0Л0ВИ1Ш пгдсли. П екут Гмпны, катаю тся на лош адях. «М олодым- в нто 

|»|м‘ мя окааы наетгя осооос ьпимашк*. Они ходят и п»стн но всем своим родным с 
мал(м11.кимн \.1(м)ца\1и в подарок. П сел<* ж** НоОровке супи*ств\«*т ооряд с к а т ы в а 

ния» молодых. Их кмадут на полог, на них наваливается то .ш а девок и на]»нен п 

таким  оора.'шм их денствнтельно ск а ты в а ю т  с ropi.i. Па мас.1яницу :ке оГ)ыкновенно 

устр аиваю тся кул ач н ы е  Оои, достигаюн1,ие иногда оо.илних размеров и кончаю щ иеся 

нерсдк(» ув(‘Ч1,ями. Bopj.oa происходит или между двумя концами села, 1!ли между 

ра,Ж1)1ми селами. Пак(п(е1( ^провож аю т» м асляницу. Молодежь устр аи вае т чуче-ло из 

соломы в виде ч(‘ловека или лот'ади и толпа разряж енны х парней возит ;-»то чучело 

по селу. .\тром его сним аю т. 1> с. Курьино нар яж аю т ж и вую  лошадь: у в е н ш в а ю т ее 

тр яп кам и , лептам и. 1м»д морду подвязы ваю т ж г у т  соломы. го чар та дети <закли- 

каю т» весну, выходят с испеченными ж аворонками на двор и, подбрасывая их 
‘‘ верх, поют: «;каво])ону1нки, прилититя. В ясну красну п р и н и си тя!»  Девун1кн и парни 

встречаю т весну за селом: здесь они водят Х(»роводы. пон»т веснянки

I! четверг перед Троицей празднуется «('емик.. Девушки идут за се.ю в рощу 
11,111 в поле, бс1)ут с coSoii jieiitiiii;ii, яйца и другое иечен1,е. Гам они делятся , 
парами. Каждаи irajia меняется (|йца.ми, которые они вместе с'едают и после этого 
называют друг друга «кумами». Номе «кумленпя> (иначе «кумовства>) возвра
щаются домой с песнями с венками на го.юве, которые они потом б]юсают в j.cKy 

. загадывая о будущей жизни. На :!аговен1.е весну ировожают: .̂ В Норзовс девУшки 
11 парни делают соломенное чучело в виде человека или лошади: кладут его на 
иоснлки, которые- несут четыре девушки. 1!передн идет девушка. о,детая в полог 
от зыбки, изображая священника. Н рука.ч она держит привязаииый на веревке 
лаиот!.. Остальные .девушки одеты старухами и причитают, как но покоВвике. 
Процеосия двигается по селу. За селом чучело выбрасывают и с песнями возвра 
щаются домой. Па Куна,11у -все обливают друг друга водой. Сохраиился в Петров- 
(КОМ уезде нитс11ссный обряд «.южннок —обычай остав,1ять на полосе горсть x.ieOa 
завизаиную узлом «Миколке на бороду., Нз осенних праз.тпеств широко распро 
странен девичий н|.аздник «Куз.чинки», 1-го ноября, в день Козьмы и .(емьяаа 
взрослые .девушки (а в некоторых селах девочки до" 12 лет) снимают избу и 
«с,сыпаютси.-приносят всяких с‘естных припасов, из которых приготовляют к
вечеру разные кушанья. Вечером веселятся: к ним приходят парни, поют тан-
цуи»т, иг|1ают в разные игры. ’

1'В0Й народный календарь распространен у крестьян больше оффицнал.ного 
время счисления ведется по сельско-хозяЛствеиным работам. Вся жизнь KpecijAHiuiJ 
направлена таким образом, что толкает постоянно на мысл], о своих работах К ш  
дын ,1сиь почти отмечается, как дающий приметы иа > рожай или другие виды .хозяйства-

Некалендарные обряды в Петровском уез.те сохранились также хорошо 
Ими ,10 сих нор сопрово-ждается вся жизнь чс.ювека. Самое рождение бывает обстав' 
Л.МЮ многочисленными приметами. „Г.абка. вес зто время считается самым почет
пым человек, (И, ......   праз.гиуют крестины. Специальными причитаниями и
песнями надо от.мсти1ь проводы рекрутов, которые много гуляют, устраивают всклад 
'|ину понойку. Причитания Петровского ус^ца отличаются необыкнов<ч1нок. яркостью 
сочностьн. и полнотой. Выполи   HV не только снециа.1истки. и» знают почти все

I



-к»*ищини. l‘.ioii|Hu*гранена старнинал |к‘к|)утскаи 11(ч*ия «Иьпюропычск |»а;п1о.1од(*иь* 
Kiiii, |»aoxoj»iuiM‘Hbi:iitt. Гы лачом маним» рано ныви.н'и

Сам»л1 Ло.н.тоП <»',ряд ;vvo, конечно, сиадьба. Обычно 11|м»хидит сиатогитио, 
кобнтьо, ианои, довн HHUK, самая сиадьба н «блннкн , но в Петроымсом у. онн 

«•онер1наи»го1 бо.ич* мо.мю. ilaiincaHo Г> полных об[>идои h:j разных cc.i. которые 
розни 1**и только в деталях, li ним записано до Г)0 несен и до нричитаниП. 
Иричнтания нев1*:ты мало варьируют— это установивнгаиси ра:̂  навсегда форма, от 
которой маю orcTMiaioT. 1̂ нан»т их в«*е. даже маленькие девочки. Много употрей- 
ляетон величальных песен, которые пон»тся девушками жениху и парням:  ̂ сизого 
голуб)! золотая гилова^. Как по саду, саду, садику, по зелену виноградику , скак 
во тереме гусли лежали > и много других. Много у потреб. 1яется «присказок», гпри- 
чегов». Их распевают .свахи, когда с пляской ходят после свадьбы по гостям.

В похоронах гораздо больню, чем в других обрядах, занимает место сторона 
церковная. 1олько в некоторых мелочах можно усмотреть старинные черты. Запи
сано много примет, связанных с покойником Причитания по покойнике отличаются 
от других причитании бо.1Ынею импровизациеи. В(»т почему в них заметно бо.̂ ьнгое 
1>азн«юбразие.

Суеверия в Петровском у. также обильно представлеаы, как и обряды. 
1Пироко распространены рассказы о летом, домовом, о летуне, ведьмах, которые 
буто бы обраищнися в {разнообразных животных и ходят дуи1ат людей. В с. Кугьпне 
нам показали ведьму, когорая будто бы отнимает молоко у коров. Молоко ^̂ то у 
ней в доме льется через сучек в стене. Она из него, говорят, делает масло и 
продает на база!»е. С отноп «ведьмы» сделан был снимок, причем она очень про- 
т»‘Стовала, говоря, что уже собирается умирать, а это на том свете зачтется. В 
с. Зновьевке такая женщина зовется «волха». Рассказывают крестьяне и о водя
ных женщинах, о черте п его проделках. Пнте|1есно то, что многие рассказы о 
всех этих п})едставителях низ1иеи мифологии к|)естьяне передают от 1 -го лпца, 
говорят, что они сами были очевидцы того или иного случая.

О большей coxpafHiocTu старины в Петровском уезде сравнительно с другими 
уездами Саратовской губернии говорит и гот ||>акт, что здесь удалось записать 
некоторое количество былин, уже не бытукяцих или мало бытующих в Саратов
ской губернии.

Былины записаны в с. Кутьине в количестве четырех и каждая в нес
кольких вариантах: J )  об Иване Гостинном сыне, 2) о Добрыне и Алеше, 3) о 
Гухмане и 4) об A.ienir и-Никите Романовиче. Кще в bS05 году * 6i,тлины были 
здесь записаны деятелем б. Гарат. Ученой .\1>хпвной Комиссии М. К. Соколовым. 
П теперь, найденные нами были11ы, сох|)анились у лиц, связанных с прежними 
певцами родственными узами, но часто они были пс|»оданы в большей полноте и 
сохраппости, чем онн записаны М. К. Соколовым. Лучшие певцы II. Ф. Токарев 

лет и I). Вочкарев Но .к*т. По помимо единоличного исполнения, |»аспространено 
;|С1[олнепие былин хором, особенно наибо.дее П)пу.1ярной «об Иване Гостинном сыне», 
которая поется теперь даже па свадьбах. •) Приведу вариант, записанный с 
голоса у И «1>. То ка рев.I.

’ ) Эти дачные значительно дополняют сведения о былинах, записанных до сих 
■̂ р в Capai. губ . ср. стлтью проф. Б. М. '^'окплэва о былинах. зап/1санных в Сарат, 

губ.д. научнее приложение к журналу Культура 1. Саратов 1Я;>2 г
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1»ИК у у кия.’Л! у П^адпмпра
Ccjyiiijioci. 1111(»опамы1ц»‘ почотног.
'1x0 честная, что хме.1Ы1аи много цадотиая.
Про кня:м.е1{ ли iij»o ооярси, iijio могучих богатырсл.

Не jjpo лею .in нолснпцу, иро удалых .молодцоц.
Иолодимир князь но го)»енке похажпнает 
Ин по правой руке чарочку н0на1нивает.
<>н не малу не иелику. полтора е<* ведра,

Полтора ее ведра зе.1енова вина.
1\то бы бился II рубился об велики и об заклад 
Пи об о ста рублей  ̂ ни об тыщищи 
Аб своей то буйной об головушки.

Уж и кто бы эту чару нринял правою рукой.
Выпивал бы эту чару за едипыем духом.
Выбирался сын Гостинный, принимает чару да единон» рукой. 
Выпивает за единый дух.

От II. Ф. ]окарева записано и несколько исторических песен, близких по 
стилю к былинам: «Кобелики»— песня о Крмаке и Никите 1'омановиче. .1Пат- 
рнки»— о Петре и «пруцком ко]юле». II в других местах записано и прослушано еще 
несколько: о сыне Стеньки 1’азина, про вора про Пгнашку, о взятии Рязани пгк» 
(Севастопольскую войну, по Платова казака, о смерти Александра 1. про графа 
Пашкевича (Пасксвпча‘Нриванского);и др.

Лирическая песня. В Петровском уезде поют много и петь умеют. По вечерам 
и праздникам собираются уже спевшие -̂я хоры любите̂ тей старинной песни Поют на 
много 1'олосов с обильными подголосками. Молодежь же больше пост под гармоць 
расхаживая по улицам. Песенный материал очень раднообраден. Поют все— но у 
каждого возраста свой репертуа].. Только иногда pe.iepTvap стариюго поколения 
оывает традиционно усвоен молодыми жешцинами, в общем же старинные протяж
ные песни с традиционной поэтикой: обилием символов, параллелизмов, постоянных 
эпитетов доживают свои век вместе со смертьк» и потерей памяти у стариков и 
стар)х. Среди этого [юпертуара наблн»дается много низших эпических, много любов
ных и семейных или бытовых с отголосками ста]шнных бытовых отнонювий Лири
ческих голосовых песен записано до ,SDO. Г,ольп1инство из них грустные небо11 
шпя часть веселых (до-Id) и несколько юмористических побасенок.'

Рекрутских записано до 5, игровых-хороватных К) и немного плясовых-4 
молодежи свой репертуар. Нто или обычные городские песий, или стихотворепия 

изящной литературы, или рифмованные песни с отголосками современности город
ской культуры, городских впечатлений и мод. Любимое увеселение-это пение пот 
гармонь частушгк (записано до аоо шт.) больнтнство и.< них любовные, отчасти на 
общественные темы с отголосками современности.

. ( С Т И  П О К . Т  1М .Ч Т И  И С К Л . О М , П Ч М 1,М0  ч а с т у ш к и  и  д е т с к и , .  | | , с с л к н ,  п ы у ч е н н ы . .  I,

школе.. Песни запнсывалист. разных селах с р^шичными парнантачн н‘ контамп 
нациями иногда мотивов.

Помимо текста, фпкси|,оналнс. также и мелодии и,.сен. особенно некоторых 
Музыкально-етиогрпфичееквй материал зкснодпиии таков. Начнмна мелоши 
.илины »оГ, Ипанс гогтиниом сыне». Г, напешт исторических песен. 1C лирических



'•li.j.U'onbix ll(KMi.Uie;n'iibi .miiiuMi и у других иаридпостсП; дне пссии immicaiii.i 
N мордвы, 1ве у чуваш и одна татарская.

Сказки заппсаиы следующие: М> волшебных {'J. из них исределии запад
ных повестей 17 века), о детских, К! бытовых-юмористичсских и 3 иобыв1иьщи- 
ны всего 29. большинство сказок- записано не от с11еци!».1истов, но или от 
детей, или от женщин, которые говорят, что рассказывают их детям и толы.о 
несколько сказок, большею частью бытовых, записано от сказочников специа
листов— или нищих, или крестьян, по известных в округе как сказочники.
Несмотря на это сведения о настоящих сказочниках сообщались почти в каждом 
ce.ie. Поймать же :>тих знатоков было очень трудно. Они летом или нанимеитсь 
в пастухи далеко от своего села, или сторожили чьи-нибудь бахчи, тоже 
нанимаясь в каком-нибудь другом селе, уходя иногда в другой даже уезд. Ста 
рики же после голода 21 года многие вымерли. Интересно было производить
запись ПОТОМ}, что помимо самой сказки можно было наблюдать тот большой
ингерес у толпы слушателей, которая и подает свои возбужденные реплики 
Из тридцати записанных сказок приведу для примера одну маленькую «о разбитом яичке».

<Жи,1 старик со старухою. \ ни>[ была курочка, старика-старушнчяа. Сиясла 
яичко в сенях, на полке, на арл:аной саломки. Откуда курва мышка ни взялао. 
расколола ;»то яичко. Деда плачет, баба гарюит,, сарока ногу изламала, рас 
1натался. дуб с сибя сучки пасшибал. Панова дочь за вадой пашла, ведра разбила, 
карамыс разбила. Прин1ла дамой. папад1.я спрашивает: «что ты дочь без вады
пришла?* она |»ассказывает: <-како на меня горюшко, какое на меня великое,— у 
дедушки бабу!нки была курочка стара-старушечка. Снясла яичко в сенях на 
иолке па аржаной саломки. Откуда курва-мышка ни взялась, раскалола эта яичко. 
Деда плачет, баба гарюит, сарока ногу изламала, ты и расшатался, дуб с сибя
листочки пас1нибал. И за. вадой нашла, ведра [»азбнла, карамыс разбила--хоть ты, 
папад1.я, с горя выкидай пироги за оконгко!», Пападья с горя и выкидала пироги 
за окошко.

Поп идет что ты это, пападья, делаешь?). Лна отвечает: каково на меня 
горюшко, какое великое— у дедун1ки*бабушки была ку1>очка, стара-старушечка. 
('нясла яичко в сенях ini полке на аржаной саломки. Откуда, ку1»ва мьпика, пн 
взялась, раскалола это яичко. Деда плачет, баба гарюит, сарока ногу изломала, 
тын расшатался, дуб с себя листочки пасшибал. Наша дочь за вадой пашла, ведра 
разбила, карамыс разбила. М с горя выкида.1а. пи[»аги за окошко. Л ты, 1шп, с 
горя хоть об косяк расшибись! ">. flon как разбегся и об касяк раснпшся. Стали 
ifona харанить да поминки справлять. «Ьольно яичко-то дор(Н’ое»— заключила 
рассказсчица.

( ( .  Ivo;j,n>BKa, .{аписала Нелолипова от. Праск. Л. Куликовой iJn лет).
Легенды и духовные стихи. Произведений народного творчества в этой 

области записано совсем немного. .М. б. это об^к’няется тем, что нам совсем не 
встретилось специального класса нии(и\-калик-,тлавных носителей духовных стихов 
и легенд. 1*асска.зыва.1и же просто ста|П1КИ крестьяне, часто ста|»ые деву1нки. кото
рые отличаются болынон> религиозностью. Одна старушка paccK'a3iuia о явлении ей 
св. n.tB.ia и св. Инн(»кентня и в другой раз ап. Иоанна и пророка, которы, будто- 
б|.| велгли <‘й птти страпетвовать па Саха.тин. Сооытия эти она описала как ден- 
стл1П»мьно бывн1И«' <>на же передала .‘I рассказа из апокрифического |]вапге.п:я
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•1'омы u ii(‘jM4'j:;ijiUii Потерянный ii 1Ьмь|1ащсииы|1 J’afi)/ .Мильюна. Дуюииых стн\«« 
Записано носемь: о ст|шшном суде, о рае, о Гюгатом н .1азаре, о грешной душе и др.

11а|)яду с обидим планом |>аоот, этнографичсгкон :<кп1еднцисй сооирался мате
риал и по О бычному праву, как дореволюционному, так и р<нолюцнонному. 
1> pNCCiiHx eê iax оогледован семейный быт, виды трудовых apTejen договоров и 
(делок, иыяс’нен(» отно1нение населения к преступлению и наказанию, (вписаны 
м )чаи самосудов над конок|»адами. По памяти сторожилов записаны рассказы о 
крепостном праве. Некоторые обычаи представляют интерес также и с их рит\- 
альной стороны, nauji., сватовство, покупка лон1адей, наем пастуха. Интересный 
материал дали тата|»ские села, особенно о женском движении среди мусульманок 
п Д|». Интересно такл:е отношение татар к др. национальностям. Ji' чуваш интересно 
оыло наблюдать современные 6pii^ii.самокрутки, дающие с оГфядовой стороны осо- 
оые виды древней формы брака-умычки и покупки. Нельзя не отметит|| того факта, 
чго новое революционное право вытеснило многие древние обычаи, но вместе с тем 
оно само создало много новых норм, особенно в среде сеченных отношений и в 
области земельного п]»ава.

Народная медицина. Ikero co6|kiho 25(1 сведений о народном лечении 
различных заоолеваний: кашля, колотья в боку, ломоты, вoдя4̂ ки, желтухи, голо- 
.вокружения, желудочных заболеваний, сифилиса, антонова огня, собачьей старости, 
бельма, экземы, паралича и т. д. и т. д. Замг*чается классификация болезней. 
Некоторые оольшсю частью лечатся врачебною помощью, другие— помощью знахарок. 
Например, грыжа, рожа, зубная боль, детские боле.заи, женские болезни лечатся 
почти исключител1л10 п(»мощью заговоров пли трав. Ксть знахарки— специа-1нстки 
но одной только болезни. И с.с. Кутьине и (’оймиее специалистки по сибирке 
славятся и приглашаются па десятки верст вокруг. Вообще же знахарки есть везде.' 
пе исключая даже и тех ce.i, в которых есть бо.1ьпицы. Всего собрано до 40 заго
воров— от сибирки, мёиярии, кровотечения, г|»ыжи, рожи, собачей староста детского 
крика и много д[1. '

Чуваш и, Иксчодици)! захватила как  |.a;i тот уголок Пртр. у , где находит.-» 
средоточие ч у в а и ,- с .  Ш няоно. д. Вглая  Гора и ЛЛдуловка. т. к. м скьш и е  нацио- 
налы км ти  на зтот )ш:. не яплялисг, глав.Гою задачей и зучения акспеднции то она 

промыла.среди них очень недолго, ((бс.тедование велос, обычны м  по1шдеом сделаны 
и некоторые 11|Н1оЛ ретсн т1. I! ,|.актах м аторим ьпон  к у л 1,тур ы  необходимо отметить 
адачнтельнук. русгн,|.нканик.. Ж енокин костк.м у чолод.жн состоит у ж  и сы н .чи -  
тельно из юбки, ко.|.ты, стана, который зовется у них «станкА» Население ка к  

|оворят, переживает здесь четвертое поколение. И р и н и н  с .д а  n,i Симбирской 
ГУбернни. Ввиду ограниченности времени, гл. об. внимание приш лось обращ ать 

на те вопросы, которые не были вы яснены  в предыдущих «оследованвях са р а 

товских  ч )в а ш .  . (а п и м ж . несколько ра;иичиы х произведояий народного творчества .

Для записи обрядов  .............  благоприятные условия. Якспедипня была в
Шняеве как раз го время, Kor.ta там nrpa-ioct. cpa;iy две свадьбы. Отдельные м«-'

ч енты  («.ряда, как-поезд Аениха, покупка ворот невестина дома, первая чар ка  ж ениху, и
невесте, п.1ягка  и др. были сфотографиропаны. 1|ул;по отм етить стихи йны й  хап'ак 

тер исполнения обряда почти все село уча ствуе т  кпким ..,пбо образом в п ьа 'п н е  

стве. И еяння ренолк,„ин ко сн ,л и сь  отчасти  п .тн х  глухих ^,ч.лкoн г у Л е п „ „ „ '  ,!оо 
меньпгее значение имеет нерьонная ст«рина обрядп, а в н о аед пий  го',, к ак  мм,а.
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cTii.iii и;|и.11од;т.(*}1, гик iiaiiiiiuiuvMi.ii', fipooiii.ic Оракп. Интересен оО|)}|Д, i;(tT(){n,iii 
справляют девушки осенью и иоторыи во многом напоминает |)усскш} «Кууминкп». 
.>го девичий пра;{дник, кото[1ЫИ они устраивают искладчину и на который iijm- 
\<>днт к ним парни и п\ отцы выбирать невест. 1)стал1.ные оиисанныс оиряды 
с\од[1ы с теми, которые приходилось наблюдать у других са])атовских чуваш 
И записнх ста|»ой чувашской веры приходилось обращаться i: фактам уже отжив
шим, как общественные языческие моления, но памят!. о них очень свежа, да к 
живут еи10 пережитки этих верований в виде суеверий. Между прочим, надо 
отметить, что после голода VI г. совсем улсе не осталос!. С1>еди чуваш стариков и 

записи п[1оизводились у сравнительно молодых лии̂ . II воетаки многие моменты 
старой языческой чувашской религии у Петровских чуваш гораздо ярче и полнее- 
1Цес1. помнят еще самое божество «((ереметьэ (именем которого в других уездах 
зовутся просто места моления). Интересно, что в с. 1Иняеве священная роща 
«Кереметь» впоследствии была срублена на церковь. «Jyriik»— oбн^ecтвeннoe моле
ние о дожде не справляется уж лет: 40— 50. Из Д0ма1иних же религиозных обрядов 
многие бытуют и сейчас, но они приняли христианский характер. Таковы— осеннее 
моление с благодарением за собранный хлеб, «сюмюрчук»— моление о дожде (вроде 
русского Купалы). Он сп1>авляется таким образом. Дети п девун]ки с кунганьями, 
припасами собираются у ручья, здесь уст1)аивается пиршество, (прежняя жертва).
В воду пускается воробей или утка (то/ке жертва) и после ;»того все начинают 
обливаться водой.

Отличаются от других чуваш и местные представления об „йерехе“ — божке 
провосудия. Нтим именем здес(. зовут злых духов, которые, будто бы, обитают в 
низких местах и оврагах. Им поклоняются, когда считают, что нерех вселился, 
или в пенек пли в камень. Им ходят л^аловаться обиженные* на обидчиков, а также 
больные просит!, помоиш. Очень ярки и полны представления низнгей мифологии 
у Петровских чуваш. Особенно они интересны тем, что рассказываются обычно от 
первого лица, будто бы очевидцами отдельных случаев.- Ненадо особ<‘нно углуб 
ляться в старину, чтобы восстановить образы «злых духов», которыми буквально 
насьпцена атмосфера. Некоторые суеверия сходны с русскими, напр., о домовнике, 
о горящем змее, прилетающем к тоскующей женщине, о водяной жен1цине и-т. д- 
Любимое божество и сейчас— . т  богиня семейного очага «хертсурт)); которая живет 
в печке Кй молятся и сейчас, боясь, как бы она не спалила дома. Как и вообще 
у чуваш, распространен в Петр. у. кулЕ,т мертв1лх. Раз в год «родители» (умершие) 
приходят, будто бы, к своим живым 1юдственниким; им приносятся жертвы—-ку- 
иган1.я и напитки, а ночью их снова выгоняют палками на кладбшце. Существует 
вера в ведьм (вабар) и колдунов (<>тухатмаш»), которых нам даже показывали.
В тяже.1ые годины мора и аппдемий употребляется добывание естественного огня, 
через который ггрогоняют скотину, вырывание опоиц из земли во В1)смя засухи и т. д, 
Всего записано до ПО [»ассказов различных верований старых, отживших и бытук»- 
HUIX до сих пор.

Мордва. Как уже было сказано, в силу особых причин на национальности 
не пришлос!. обрап(ат1. большого внимания. Кроме того. ?>гн0графич(‘ский мате]>иил 
по мордве Петровского у. представлен (»аботой ,М. Т. .Маркелова ’) Гем не менее и и •

^ м. г. Маркелов. Саратовская мордва. Этнографические материалы н ,Саратои- 
ском этнографическом сборнике "  под р«*д. проф. Б. М. Соколова. Саратон 1922 г.
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•iTj .шшедицни» \дал«с|| гдс.кгп. iieci;o.ii,Ko iiim'|(fciiui памлкдтий. T.i мо)Цвл, ко- 
юрая попала  ̂ и круг обзора этнографической экспедиции, уже сильно обрусела, что 
и сказывается во всех Bonjiocai ее материального Оыта, Помимо подробного онисания 
Maiepuaji.HOH культуры, произведено много записей и по культу](е духовной: ряд 
поверий и( горических сведении об образованип села, календарные обряди, свадьба и др.

Татары. Петровский у., Сарат. губ. меньше населен татарами, чем уезды б. 
валынский ы Кузнецкни. Здетние татары, даа;е по беглому наблюдению, резко 

разделяются пл две |рупны по гово|>у и отдельным фактам быта. Помимо этого, все 
етровскис 1атиры имичаются и от Казанских. Можно отметить более крупный 

рост, oo.iee красивые черты лица с менее выраженными тюркскими чертами, рыжий 
цвет волос и сравнительно мало распространенный обычай носить кяпечь. 1 моло- 
■гежи можно отметить большую свободу она ходит, напр,, по селу с русской гармо
никой. loa.e самое надо сказать и о аденшен женщине, которая ходит с открытым 

I I и принимас! обычно участие в общественных играх. II :̂ том отнони'нкгн от- 
.miaeiCH юлько с. ( уляевка, где женщина не имеет права садиться за общий 
стол, прячется в присутствии мужчин и т. д. Петровских татар, как и вообще та
тар Поволжья, зовут «мишарями.. Они з1ают это название, но принимают его 
оиычно за оранное слово. И ответ они знают бранные с.юва Казанским татарам, 
агары, как юворя!, двигались в наш край вместе с мордвой, моишей. Имеете 

сначала был образован и Гт. 1,'арлцган, от кото|юго мокша только недавно высе
ляется в П, |1а11лыган. Таким же об|)азом отделилась мордва из Ст. liepmavTa 
ооразовав П, 1!ершаут, Наиболее благоустроенное из татарских сел,- Ст, Кч-лыган!
. нем имеется и оазар. Суляевка расположена ря.т'ом с базарным се.юм (.Ьнатиио)- 
1атары составляют главный элемент э т к  базаров, II вообще значительное их число 
занимается торговлей;, возят по уезду деготь, скупают шкурье. Сельское хозяйство 
лежит, г.т об,, на обязанности женщин. Совсем недавно стали татары развогить- 
огороди. I,йен,НИН вид татарского жилья „ало отличается от русского. Изба внутри 
лишена каких бы тони бы.ю украшений. Печь-русская с'нодпечкой д,.я кур

; ' Т „  “ m '■ К,гетчат.ю. ска
тер.ью. Широкая лавка у стола покрыта цветны.ч войлоком. 1{р«вать с цветным
одеялом и подушками вюль. С. С)ляевка, на котором больше всего отразился го- 
од дает яркую картину разрушес.ия. .(воры там теперь имск.тся да.,еко не v каждой 
бы, Х01Я со стороны улицы еще сох|.аняются забор и ворота, Сени обычно де

лаются из плетня, Обмазанного глиной. Кладовая находится перед ,домом на улице 
■Мужская одежда состоит из рубахи до колен без пояса, н.ироких шаровар камзо
ла, оешмета, феси, сапогов без каблуков, или «Бязенок» летом. Женская-из на-

' ■ ■ ■ " > ■ » " " « .  V ., , .

(' весны н.чннапся ожнвл.ч.ная жизнь в .деревнях, 11 ато время справ.,яется 
несколько оорядов, I: нерву,,, „есеннк.к. пятницу после пашвн справляетсл праздник
.Синятуй», I! нем принимают участие и мужчины и ж   (нем пируют а
вечером собирав,тся на горе, пе происходят разные игры и состя.тння т ж и  
II меж,,>нарье соверн.ается обычай битвы-.Курб„„
во,,oh, Послс уборки хлеба Илье оста,.ляют хлеб-го.,ь на ла,оне. (1„ ,-,у,т« бы пни

т ко.,   те.   о о,цуп..,. о.так,т;я ,, ,c; . mh
Послг и,„р,а, х.,ебов поминают п.,кой„иков, П н т .р с с . „ - ,ы ч а й  сп„сствхет „ри



проводе рекрутов. Они ходят прощаться с покойниками на кладбище, в ато время 
наблюдают приметы.

Обильны у татар представлении из низшей мифологии (так же как и у ок
ружающих их соседей). Иерят в колдовство, в дурной гла,!. Вольнун) лошадь («с 
норовом 1>) водят лечить на русское кладбище, где она, будто бы, слышит мученья 
русских в аду и от страха смиряется. Духи представляются в различных видах: 
лесной царь -мужчина-старик, водяной дух—гцарь, тоже, «домовая»— женщина, кото
рая живет на печке. Она имеет длинные волосы и любит причесываться. Кй на 
печку кладут расческу. «Дворовая»— женщина-старуха. Она является ночью ввидс 
голой женщины. Любимую скотину холит. При разделе дома родит, ее переводят в 
другой дом на роспусках. Иерят в летающего змея, который является женщинам в 
виде мужчины. Илыми духами «бичурь» населены овраги и навозные кучи. Г> бро- 
П1еных ригах живут «дейюс»—-'безногие духи, которые могут только кататься. Среди 
вихря носится злой дух сКурамнгин», оп с одной ногой и похож на веретено. Са
мым сильным духом считается «мамша»— охотник до женщин. Кго боятся и при
носят ему специальную жертву из блинов и хлеба.

Заканчивая настоящий отчет об акспедиции, не могу не отметить того со
действия и сочувствия, которое встречал я и все участники экспедиции среди гу- 
оернских, уездных и сельских учреждений и самого населения. Вместе с тем, хотелось 
бы думать, что обширнейший этнографический н фольклорный материал, собранный 
за о лет молодыми этнографами в Саратовском крае и хранящийся в Саратовском 
Этнографическом Музее в ближайшее в}»емя Оудет опубликован в печати.

П1»оф. Б. (Jo колов.

Саратов 
окт. 1923 г.
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Чуваши с. Казанлы, Вольского уезда, 
Саратовской губернии.

$

1|*и статьи, относящиеся к характеристике чуншл с. Калан.лл, ямляштся 
результатом небольшой этнографической поездки музейных сотрудников в это соло 
летом 19‘i4  года. С. Казанла давно уже вызывало этнографический интерес, глав- 

^̂ !ным образом, тем, что здесь небольшая группа чуваш совершенно оторвана от 
лр\1их 4 }ваш Саратовской губернии и живет окруженная другими национальностями 
главным образом, ве.1икороссами. Интересно было проследить особенности в жизни 
.*той группы чуваш и отыскать, по возможности, их причины. Незначительные 
средства, которые мог ассигновать Саратовский Государственный Областной Музей 
на .-♦ТУ поездку (50 руб.), объясняют характер самой обследовательской ]»аботы - 
налетом в 4 дня. Конечно, невозможно было произвести не только исчерпывающее 
но и более или менее полное обследование в такой срок, потому и была выдви
нута часть вопросов, как имеющих первоочередную важность. Характер их опре
делялся исходным моментом поездки, т. е. тем, что она устраивалась Музеем, для 
приобретения экспонатов в Чувашский отдел. Вот почему и в описаниях главное 
внимание обращено было на вопросы материальной кул1.туры. Для больн1сп про
дуктивности работа была распределена между тремя участниками по отдельным 
вопросам, согласно интересам каждого. Недостаток места в сборнике не позволяет 
однако, напечатать материалы в том порядке, в каком производилась работа, пото- 

.му и решено было их перегруппировать по большим отделам.

С Т А Р О Е  И Н О В О Е .
(Духовная культура).

Ка.'занла образовалась в то время, когда только что начал заселяться ceup|t 
нашего края. Старожилы, может быть и вполне основательно, связывают начало 
колонизационного потока в наш край с падением Казанского царства. «Как поко
рил русский царь Казань, татары с чувашами и двинулись па юг>. Но как будто 
возникновение д. Казанлы (а та«же и других наших чувашских деревень) надо счи
тать несколько позже. Первое известие о с. Казанла мы находим в c l7 i7  17JcS
г.г. переписных книгах ясашных мордвы и крестьян Пензенской десятины, .\зин- 
ского стана> •). Здесь можно видеть, что деревня Козанлей на речке Козанлее (как 
она тогда называлась) вместе с другими шестью чувашскими деревнями существо
вала еще в 1709 г., правда, в очень незначительн(>м количестве дворов и людей 
я И д. Козанлей, на речке Казанлее ясангной чуванги 30 дворов, в них чел , а

') См. Юбилейный сборник Пензенского Губернского Статистическо,го Комитета 
1901 г . BbirT. V.



в 1701) г. было дворов— в них 77 чел.д» *). Это была самая большая пз всех 
чувашских деревень нашего края. Относя самое возникновение деревни назад, 
можно предпола1’ать его или в конце XV II века, или, самое болынее, во второй qro 
половине. 1акая дата для нашего очень молодого края является довольно ранней. 
Можно думать, что чуваиш так же, как и мордва, были очень ранними посе
ленцами в наш край и Кананла среди них была, вероятно, первою. Но нельзя, 
мне кажется, возникновение Кцзанлы относить очень далеко от 1709 г., так как и 
нэто время можно наблн»дать еще некоторую подвижность, неустойчивость населения. 
1ак, в 1709 же году существовала в Узинском стану, Пензенского у. (т. е. тепе
решней Саратовской губернии) еще какая то маленькая Казанлея «В деревне 
Казанлее ясапгных чуваш 5 дворов, в них обоего пола 15 человек (ито в 1717—  
18 1.1.), а в 1709 г. было 13 дворов, в них 43 человека>. И промежуток времени 
между 1709— 1718 г.г. север нашего края подвергался нападению кубанских татар, 
которые грабили деревни, население вырезали, женщин же уводили в полон. Как 
видно маленькая Казанлея так сильно пострадала от этого набега, что вскоре она ' 
и совсем закончила свое существование (ни в одном из последующих документов она 
не встречается). Население ее или распылилось по другим деревням или целиком 
соединилось с соседнею какою-нибудь деревушкою. Население же большой Казанлы 
к  17-18  году увеличивается до 30 дворов и 112 чел. обоего пола в них. Не
обходимо отметить, что количество дворов не соответствует показанному в нем 
количеству населения. Не могло же быть в одном дво]1е 3— 4 человека? ‘количе- 
C1B0 дворов, та к  к а к  оно давалось .для подворной тогда подати, надо считать точ
ным, количество же людей, как неимеющес особой важности в этой переписи, могло 
быть и преумемьшено. А если так , то к 1717-1718 г.г. можно считать в 30 
Дворах Каванлы не '112, а приблизительно около двухсот человек обоего пола. 
Образование же ее еще и тогда не закончилось. К 1 7 ] ; _ ] 7 | 8  г.г. потходит еще 
население из уездов Чебоксарского, Симбирского н Курмышского 1» количестве 7 
дворов 3). По этим данным можно отчасти судить— откуда вообще приходило 
население. И сейчас старожилы говорят, что первые поселенцы приныи из Казан- 
ской и Симбирской губернии.

Самое название Казанла, как говорят, было дано первыми посе.7енцами в
память о Казани, т.к. они хотели устроиться по-казански (ла— соответствует русской
приставке по). Другие говорят, что оно было дано татарами и означает' «в котю- 
вине».

Когда окончательно сформировалась деревня, .мы не знаем, т. к. .гальнейшие 
сведевиж о Казанле мы имеем от 1745 г.— II ревизии <). И »то время в Казанле 
уже имелось 173 чел. мужского нола, т. е. за 2 (i-27  .leT население уве..ичил.,сь 
почти вдвое. Если принять во внимание, что естественный прирост чуваш дово1ьно 
мал (что будет видно из дальнейших статисгических сведений), то можно предпо 
лагать. что в период между 1718-1745 годами подхо,и.то еще население, которое

’ ) Стр. 25.

Она как будто находилась в группе чувашских деревень теперешней Чевеп 
кинской волости, Кузнецкого у. '

») С «. Сборник Пензенскбго Губерн-.кого Статистического Комитета 1899
В Ы П * I V , * ̂

<1 См. материалы по колонизации Сараговского края, опубликованные Голом 
биевскмм в Трудах Саратовской Ученой Архивной Комиссии.
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п подсаживалось к уже сформпроиавшеиси деревне. И 17Н2 г. население выро- 
стает до чел. (194 чел. м. u.-f-l*4 чел. ж. п.), т. е. за 18 лот паселсние 
увеличилось на 12,Г)'\'о. К* \1х2 г. времени IV ревизии-) в KauaFbne числится 
Г)4‘) ч. (299 м. и.+2Г)(1 ж. п.). ДальнеГиние данные относятся уже к 18Н7 г. )̂ 
к :>тому иречени население 1йианлы значительно увеличивается—до 1451 человека 
и еще оольше к 1911 году •̂ ), когда числилось в Казанлс 4299 человек. Дальнге 
цифры уменьшаются и в 1920 году '’) мы видим в Казанле только*3192 человека. 
Причины такого уменьшения понятны, т. к. оно надает как раз на годы войны.
И значительно уменьшается население к 1924 году до 2681 человека‘О, в чем, 
конечно, громадную роль сыграл голодный 1921 год и все выходяп^ие из него послед
ствия Такова внешняя история села.

Сказка III ревизии— от 1762 года дает интересный .материал и бытового 
характера о д. Казанлее. Например, по сведениям, откуда брали себе чуваши жен, 
можно видеть  ̂что в то время у Казанлы, так же как и у всех чувашских поселений, 
было постоянное общение между собою, постоянное внутреннее движение, которое 
почти не выходило за пределы Саратовской губернии. Жены всегда почти брались 
на стороне. Опоминаются деревни Шняева, Белая Гора, Сосновый Враг, Алешкина, 
Калмантаи, Илюшкина, Неверкина, Илим-Гора, Андреевка, Чербулак, Бикбулатова и 
Исекеева. Все означенные названия (кроме трех последних) относятся к теперешним 
чувашским поселениям Саратовск. губ. В Бикбулатове и Исекееве теперь чуваш 
нет, это чисто татарские села. Однако сказка помечает, что взятые оттуда жены , 
проис.ходили сиз чуваш новокрещенок», так что приходится предположить или 
переселение раньше живших там чуваш в другие места, или их совершенную 
ассимиляцию татарам. Постоянная пометка к имени взятой откуца-нибудь жены 
«из чуваш новокрещенка», говорит о большой обособленности чуваш от других 
национальностей, особенно если принять во внимание, что для того, чтобы взять 
себе жену-единоплеменницу надо было ехать очень далеко. Ближайшая к Казанлс 
деревня Шняево отстоит на 45 верст, другие же, как Алешкино, Андреевка— при
близительно верст на 70. Близко от Казанлы в это время были мордовские и уже 
некоторые русские поселения, но, как видно, чуваши предпочитали брать жен у 
чуваш же. Такую обособленность от инородных соседей, особенно в завязывании 
кровного родства, можно наблюдать у них и сейчас.

В сказке же I I I  ревизии имеется любопытный материал относительно креще
ния чуваш. Там всем лицам мужского пола, рожденным до И ревизии дается два 
имени— прежнее языческое и новое христианское; «Таймашка Истамаев— по кре* 
щении Терентий Федоров. У него дети, написанные в бывшую ревизию: Подаиг— По 
крещению Пван, Пайдухан— по крещении Трофим вдов, Таден—по кре
щении Остафей> и т. д. По этим именам можно, приблизительно, определить 
самый год крещения. Оно произошло, вероятно, около второй ревизии— в 174Г)-

')  См. сказку I I I  ревизии о д. Казанлее, Г1енэенского у., Узинск. стана в Руко
писном Отделения Саратовского Университета.

2) См. сказки IV  ревизии, хранящиеся там же.
Я) Артемьев. Списки населенных мест Сар. губернии за 1851» г. изд. 1862 г.
<) Списки населенных мест Сар. Губернии^ Изд. Сар. губ. Земства.
б) Сведения Стат. Бюро, о переписи 20 года.
6) Сведения даны местным сельсоитвм.
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1.Г. г. к. ис(, рожденные после-И реви:ши, имеют уже только один русские

*’f истИ(1И( кие имена, (ларпки же, умершие около этого времени, имеют, иноПорот,
одни языческие имена: «Минпса Исенеев. У него дети: Матри. Демка, Сидурай». Ко
всем трем пометка: .умр. в 174i; году,,. некоторых же бывает такая пометка 
«некрещен ум ре».

лцг ко BptM( ни III ревизии можно набюдат]. в Казанле большое русское 
влияние, реди старых чувашских имен встречается до 33-' .. русских (в то время 
как в других деревнях среди языческих имен русских встречается процентов 10-12) 

априме]», аЛндрюшка-по креплении ЛндреГ! же, Федька Лбсанаев-по крещении 
едор Иванов, l.opiicita Тпчоткин-по крещении Иван Семенов, или: Савандей 
■ в, III.40III, Данилов п т. д. Как нндно русские ичена давно уже были рас- 

I странен,,, у чуван. иа.анлы. lior почему может оыгь они и привились очен., 
10 после ьрещения, так что крестившийся уже жил и в своем itpyrv noj новым

С ЮЙ- р’ -"в .w e  не татарские имена, а имена образованные от татарских 
•юв, .Ьикмурза, Мурзабайка, Лшмурза» „  т. д. Можно видет,., что еще в t v

подвергались постоянному двойному влиянию русских и татар
которое они испытывают и сейчас. *

Среди старых языческих „мен мне встретились такие, о которых и сейчас 

к е Г е Г Т ^ Г " " ' поселенцам Казанлы-Кргуней.

1 - ** — теперь Грокины. Мрака— теперь Мракины
нГо1Т“ ^ т Т  факт особенно интересен
„рвпш чувашские почти совсем не повторяются и в сказках И1 же
1евизип о других деревнях н ни одного из них не встретила.

данных, «б истории • села рассказывает и устное 
|рсдание. Надо вообще отметить у чуваи! бод1,и1ую любовь к своему селу 'к  его 

прошлому, о котором они рассказывают с удовольствием. Мпе кажется ожн’о д а !

сменил, существовавн1ие до 170;) года). Потом пришли чуваши Казани- обпяч!?
четыре поселенца: Н1цдаба, Хариват, Тарнбус и Птчгк "п * ^Р^®®зли
и Симбирской губернии, убегая не то Тт B o en li '^ ^ ^ o r  ’ Т Г "  
за какие-то провинности. II потому они поселилнс!, в лесу Caa4a.iI 
знали о существовании друг друга. Потом как-то встретил!п. на о т е " “о 1 п Г* ' "  
и поселплис!, вместе в лесу, на горе. Когда и вместе ж т и  еше ,а ’ ^
ооясь р.,бойник„в (вспомним действительно „ana.^Le t  ’.цеГ,и„. 3  “ц ;
товских Губернских РедомостяТэа 188ГГ№  2(“  Луни^м ®нашими. Луниным. Они почги тождестврнны с



(соседнем» села) начал отгораживать и\ немлн, устраипая ка^щ для своего скота, 
о!Ш перенесли дереанн» иниз но рокч', где она и стоит сейчас, и отстояли свуи 
лучшие м округе лемли. Какое количестио двороу было во время ;>того исренесении 
деревни— определи гь трудно, кто говорит К, кто 10. Иен земля у чуваш была 
поделена на \частки, которые и называлис!, именем владельца. Названия ;>ти оста
лись и сейчас. Гак на границе со Гтригаем земля зовется «Карташ-чики»— надел 
Карташа; есть около села <Ергуней варе>— овраг Кргунея, «Микитка-варе»- овраг 
Микитки и т. д. Немли у чуваш было много и земли хорошая. Жили довольно 
3iUKUT04H0. 11 теперь .Казанла живет зажиточнее и благоустроеннее соседней Н. Жу* 
ковки— русского села и мордовской деревушки Ризайкино. С мордвой чуваши жили 
всегда дружно. Мордва ходила с ними на их мольби1це, пока туда однажды не 
явился русский священник с крестным ходом, разогнал их, «разбил капище идоль- 
скоеэ и тем прекратил поклонение ему.

•i?

Как я уже говорила, чуваши в Казанле были крещены около 174G г., т. е. 
почти 180 лет тому назад, но остатки их прежней религии живы и сейчас. Свои 
больнпю общественные моления они бросили совершать лет 50— 60 тому назад, 
т. е. уже много лет спустя после обращения. Рассказывают, что очень долго по 
принятии христианства накануне праздников ходил по деревне староста,,стучал под 
окнами и кричал: «завтра праздник> заставляя итти в церковь, Трудно было при- 
выкать к новой религии, церковь была далеко— в Ст. Ж'уковке, и только много 
лет спустя перенесли приход в Н. Жу ковку, когда выстроили тая церковь. Свою 
же церковь чуваши построили всего 4(1 лет назад. Может быть потому, а также 
еще U благодаря стойкости в сохранении старины, которою отличаются чуваши, 
они сохранили многие черты своей старой языческой религии, живущей в суеве
риях, так что трудно даже сказать, что у них в жизни имеет большее место хри
стианство или язычество. Как я уже говорила  ̂ общественных молений теперь не 
совершают, но все почти помнят, как они совершались. Наибольшею торжествен
ностью обставлялось весеннее моление о дожде «учук» (большое мо.тгение) с принесением в 
жертву быка или барана. Место моления за селом «учук-варе» показывают и сейчас. 
Происходило оно в весеннее междупарье. Все в белом, чистом собирались в священ
ном месте. Здесь резали быка или барана, предварительно полив его водой, чтобы 
узнать угодна ли жертва. Коли животное затрясется, считалось, что оно угодно, 
резали его и варили в больших котлах. В это время все молились. Потом все ели 
священную пищу, которую раскладывали присутствующим в принесенные с собой 
деревянные чашки. Когда выстроили у себя церковь— понемногу стали отставать 
от старой веры, в чем сказывалось и влияние священника. «Очень долго не бро
сал старых молений дед Лльжев. Но однажды он откормил барана, чтобы принести 
его в жертву во время «учука» и когда стал обливать его холодной водой, баран 
не затрясся. Он другую кружку вылил, третью— баран все не трясется. Рассердился 
старик, да как даст ему ногой, liapan ислугался и бросился бежать, но задел рогом 
за оборы лаптя Лльжева и потащил его за собою. Ух как [>ассердился .старик, 
проклял этот «чук» и пошел молиться в церковь».

Показывают место около церкви, где находилась священная роща «кереметь». 
В совсем не помнят керемети— злого божества (у других чуваш Саратов:
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•nee (х'1'ь II иногда довольно яркие). Словом, ксркметь
iii-TTii. Cil'lOB место моления—дубовую рощу. Некоторый страх перед кереметью 

 ̂ 4 ju a i i r  и сейчл(„ Когда совсем недавно вырубали рощу, то б)»свна про- 
Д ли „а  сторону, никто „е решился сде,тть и, „„х  сруба, j a  и теперь; хг,ть 

1Р1Р1> U-/ "  НИКТО не осмелится, напр,, осквернить чем нийудь это, быв
натлйт'ч^^ ' место, гак свежа вера в то, что кереметь не простит п
месяц октяйТ* или болезнь. .Чолились керемети в священный
К rmiriv ' ч('бДва|1нтельно ходили в баню, одева,1и все чистое, белое,
иа к о Л п Г Л "  '  '  '"0'-''ап»-тонкис. лепешки и «кажалу. толстые, сдобные,

п р и Г Г  е . Г "  «еД»'*;
получип г„„ деньги. Молились здесь о .здоровья и семейном благо-

как1-ннбУ1ь "Г! ! Г ” тогда, когда с.туча.чось
гадала гягой кеп  ̂ отправлялся к ворожее, она
1 Г „  с Г „ ! „ Г  ««у -ад» в исертву. Ночьк.
■̂илась так Т и . Т "  *«PTb .v и мо

и богородица Тои1?’ ''1’е Д '" '«  ‘«бро, м.|адп|ии доб|>о. Помилуй боже
<б1ый свет б о Г  таган» -< ^ы й  свет, богородица помилуй» (так с трудом перевела .знахарка Айдаров. с.,ова

~  :;.г ,™ .z « r s r ” : г г “ '"’

.ори ., .!>  .  ,  „  ,  ■ '  "  "М  •“ %  " И

был высший йерех— «тюри» Чем старее бы1

:т ..Г 1г г .“  ™  ■

перед ним три раза на.,кой и говорил: «возьми его eoai « Г . г
обидчи. уже заболевал. Пере.. n acu .L  мелкие глГвые о е Г  ’ “ "  ™
т. Д. Ёсли кто таким образом заболевал, то уже зиа-i что ато'’ о Л '^ '* " '’ "
знахарке, та отгадывала какой йерех на него сердит и какую e w '^ '’" * '
жертву; юсманчики, черную или белую куряпу человеческг! л ‘ **
или еще что. Принеся жертву, больной ставил ад око.,о йереха и
(помилуч) откуда напал на меня, от ругани мужчини Г Г   ̂ ' Р'’ * "
сирлах, чтобы я очистился, помилуй болезнь с r L n J  г Де*ипы;
тебя угощаем пряниками-(чук.,есь)». Многие и сам* .н о Т ^ ' ™ Р ® ’
избавиться от и .сави , йореха. „иогд. дела., по лицу б о л ь и Г ; : . о ? ; Г ’̂ :



и opoiu.iH его и воду. Жертву неслн обязательно ночью, чтобы пикто пс. иидлл. 
Посдедпих остававшихся нерехов истребил на памяти многих дед Иакин. Он сам 
долго был ревностным И0КЛ0ННИ1С0М пе.рсхов и ксреметн, но i: концу жизни под 
влиянием священника сильно изменился и однажды в полун> воду обшарил все 
закоулки, вытащил всех йерехов и поброса.1 их в реку. Несмотря на го, что сей
час 5же не существует самых идолов, 1гекоторое почитание их еще живет. Один 
чувашенин рассказал нам такой случай. Г>рат его вот недавно омочился в том 
месте, где хранился раньше йерех. Через несколько времени он заболе.и и попра* 
вился только после того, как пошел и поклонился тому месту. Женщины и теперь 
все боятся, когда кто сердится и оранится, т. к. зто зло йерех может перенести 

•на кого-нибудь в виде болезни.
Очень живучи у чуваш мелкие божества как «херсурт»— домовой, «вудаш»—  

водяная женщина и др., какими в сущности полны представления и русского кре
стьянства. сВудаш» -это водяная женщина, белая, полная, красивая, с длинными 
черными волосами. Говорят, раньню пастухи их ловили, зная особое средство/и 
женились на них. Род Ьленевых в Казанле, говорят, происходит от вудаш— у них 
и сейчас полные белые женщины с красивыми черными волосами.

Божество, которое почитается у чуваш и сейчас— это схертсурт». Его нначе 
зов)т русским именем—домовника. Но, несомненно, он от русского домового отли
чается. В других чувашских селах Саратовской губернии хертсурт— это она, боже
ство, живущее в печке, хранительница огня. Ки молятся, чтобы она оберегала от 
пожаров «не выходила на прогулки, (записи д. Н. Лебежайки). И в Казанле херт
сурт связан, гл. обр., с хозяйками и живет под печкой и около печки. Молятся ему 
только женщины. И сейчас еще старухи «тишком» варят специальную мучную 
кашу и приносят ему в жертву. Своего хертсурт стараются охранить. Если услы- 
шат в трубе визг, писк, значит пришел чужой хертсурт и обижает своего. У чуваш 
с. Казанлы вообще можно наблюдать некоторую руссификацию— и в частности 
тоже самое можно сказать относительно представлений о хертстурт. Здесь он также 
считается охранителем скота, если ему скотина нравится, то он холит ее, бережет, 
если же не нравится, то мучает— скотина плонгает, тощает и тогда стараются ее 
скорее продать.

Показывали нам в селе <вабар> ведьму. Геворят, что это она ест луну, когда 
бывает затмение. Тогда все выбегают на улицу, разламывают деревянные вплы и 
подбрасывают их вверх. Говорят также, что ена ходит ночью по домам, душит 
людей и пьет у них кровь. Старик Накнн вспоминал, как мать его выгоняла 
вабар. Бывало она услышит, кто кричит и стонет во сне, скорее встанет, поставит 
на порог горшок с горящими углями, я сама пойдет во всех углах веником махать. 
Таким образом, можно, говорит, сжечь вабар на углях, когда оца пролетит в дверь.

Представленные мною черты религиозной жизни чуваш являются не столько 
воспоминанием прошлого, сколько его современным пережитком. В этом отношении
с. Казанла чрезвычайно интересно. С одной стороны мы видим здесь атеистов (или 
покрайней мере людей, старающихся отрешиться от всякого рода религиозных пред
ставлений). В Казанле имеются и члены Г. К. П. и особенно много молодежи ком
сомольцев. И из числа непартийных встретились совсем неверующие чуваши и, 
как будто, даже сознательно отрешившиеся, напр., от веры в божественное происхож
дение Триста. Таков Пакин. Атеистом же показал себя и Алексей Моргунов. Пакив,

—  Vf) - -
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расска;шнал о luiiixapKax п смснсь лад ними, мсо л|)сл)я солоставлял и.\ со свящси- 
иикамп: «разпс но нее одииако1<ы?» Но оолыиингтво населения набожные христи
ане, особенно лыделяютел, конечно, старики. .Mfiorne перестали пускать девочек в 
нпголу с тех нор, к*ак там 1герестали преподавать аакон божий. К'огда я одному 
старику начала говорит!.  ̂ что ведь школа то построена для того, чтобы просвещать 
1»азум, а не веру, он рассердился; «Иу нельзя двум господам сразу служить, а уж 
6oia мы знаем!» Мальчиков лее в школ) пускают, считая, вероятно, невозможным 
.)тот более гюдвижиой элемент удержат!, под своим влиянием. Гтарики, отрешась от 
языческих воззрении сравнительно недавно, теперь как бы испытывают особое
поднятие религиозного христианского чувства. Вот почему сейчас в Казанле воп
росы религиозные переживаются особенно остро. Многие старики перестали разго
варивать с учительницей, к которой раньше относились с большим уважением,
сердя 1ся на нее за то, что она не ходит в церковь. Наконец, особо стоит группа 
сгар)х, oco6eFMio знахарок (надо сказать, что женщины являются наиболее кон
сервативным элементом), у которых совершенно перепутаны христианские во:*зрения 
с языческими. 1ак в заговорах .\йдарова рядом с тюри упоминает имя богородицы.
II даже больше. Кто поверит, например, факту, что .1етом 1923 года напуганные 
предыдущим голодом и сельсовет явилось двое стариков с заявкой о том, что надо 
купии, общественного быка для принесения его в жертву на давно оставленном
.молении «учук:> о дожде. Пни изверились в действии молебнов и реши.1и применить
испытанное средство дедов.

Наблюдения в Казанле были особенно интересны тем, что здесь имелась воз. 
можность видеть одновременно такие факты религиозных воззрении, когорые у
дрругих народов и при спокойном течении жизни растягиваются на долгий проме
жуток времени, большим толчком в движении вперед, но не всего населения, а 
его отдельных групп явилась, несомненно, революция. Во многих изменениях старых 
языческих обрядов сказывается, как мне кажется, и русское влияние, которое в 
Казанле сильнее, чел у других саратовских чуваш. Некоторые старые релнгоозные 
обряды утратили специфическое свое значение и обратились в простоп обряд-игру. 
Так, «сюмюрчук» прежнее мо.1гение о дожде с обливанием водой и принесением в 
жертву воробья или утки (запись Петровского у.) в Казанле перешли исключительно 
к- молодежи, .'(десь от всего обряда осталось обливант.е водой, которое устраивается ребя
тишками лето.м. некоторые и всякую детскую игру с обливанием водой называют 
^сюмюрчук»2или даже «учук».

в религиозных воззрениях чуваш обычно большое место занимает культ мерт- 
ВЫ! но и в атом отношении Казанла отличается от других саратовских чуваш 
значительным русским влиянием. Например, все почти чуваши еще недавно справ
ляли интересный обряд на второй день Насхи, когда счита.вдоь, что к ним с К1ад- 

бища приходят покойники. Днем чуваши их угощали, от.1амывая от нищи и 
отливая от иитья в решето, которое ставилось на виду. Л ночью с криком, виз
гом пцляской, с прутьями в руках выгоняли, «родителей» опять на кладбище 
It Каза1гле итого обряда не справляют. На второ!! день Пасхи ходят просто на кла.д- 
бище, закусывают сами и понемногу оставляк^т на могилах-«угощак.т родителей».

По русски справляются и многие праздники. На масляаицу много гУ1яют 
катаются на лошадях, едят рыбу, блины, зайца и национальное кушанье <гкукли.’



:\\ -

(вроде 11мьмеи1‘й) Много пьни орагн. Иод Новый год девки и иарии ((ссынаютсим — 
устраивают вскладчипу вечо1>иику. Сцимают у какой-нибудь вдовы избу, готонлх 
всякие кушанья и брагу, а вечером устраивают мир. Девки потихоньку выбегают
в хлев гадать. 11а святки же все гадают: депки о женихах, старики об урожае и
хозяйственной благополучии.

(Юряды, сопровождающие главные моменты жизни человека, связаны теперь 
целиком с церковью. Рожденье ребенка отмечается многочисленными приметами. 
Происходит оно ооычно в натопленной бане с помощью бабки. (Хотя в Казанле 
при больнице имеется необходимый- медицинскии персонал)-. Младенца поливают из 
кружки холодной водой, приговаривая! «цыган холода и жара терпеть должен, 
привыкать с малых лет>. II на другой и на третий день проделывают то же. До 
крещения его никак не называют, или .човут <мурзой». \ кого дети не живут, 
ют старается хорои1енько выбрать куму и 1»ума Отец ребенка, выходит на улицу 
и приглашает первых, встрешвшихся ему мулсчин '̂ и лсенщиву, только непременно 
надо, чтобы они были из разных концов села. Или выбирают их так, чтобы они имели имена 
родителей ребенка. Во время самого крещения кум старается закатать в воск волосы, 
остриженные священником и бросает их в купель. Кума смотрит если шарик по
тонет, ребенок помрет; если всплывет— доживет до старости. Дома устраивают пир. 
Сходятся гости. Матери младенца приносят подарки. Когда подают последнее кушанье- 
кашу, один из гостей покрывает блюдо тарелкой.. Тогда кум, вынимает деньги: «вот 
Ивану дугривенныи» в первый раз произносит имя ребенка. За ним все гости
кладут деньги. Но окончании торжеств куму, куме и бабке дается по маленькому
хлебцу. ]>абка все ато время является наиболее почитаемым человеком.

При проводе рекрутов поется много специальных песен и исполняется при
читаний. Перед отъездом рекрута обходят своих родных и получают от них подарки. 
Когда от'езжающии готов бывает сесть в повозку, мать благословляет его через 
окно, а он целует ее в грудь. .

Самый сложный и торжественный обряд это, несомненно,’свадьба. К сожа,^-* 
нию, и здесь не имею .возможности привести полностью старинный обряд. Останов
люсь только на некоторых его моментах. Сватовство начиналось обыкновенно осенью, 
свадьба же игралась весной на «семик». После того, как бывали засланы сваты, 
совершалось «рукобитие» и «запой», где сходились на кладке. Кладка бывала в 
100— 150 р. деньгами, помимо вещей. Старики пировали в доме невесты; невеста же 
с подругами попозже, чтобы никто не видал, запрягали лонгадей и выезжали 
кататься. Перед выездом пелась особая песня «ласточки». К девушкам скоро 
ггод'еажал жених с товарищами, который старался отбить у девушек невесту. Потом 
он сяжал ее рядом, а парни разбирали остальных девутнек. Так угощаясь семяч- 
ками, орехами, конфетами, катались до зари. Накануне свадьбы невеста ходит 
обычно в баню. С утра на другой день она уже начинала собираться. Ей в одежду 
втыкали иголки, которые она, под^лжая к церкви, бросала налево— колола глаза 
колдуну. Под пятку ей сыпали золы от сглаза. И церковь и сейчас едут прямо, 
быстро, нигде не сворачивая. Обратно едут вокруг села. Заезжали сначала к жениху, 
там немного гуляли; и невеста ехала домой. Годственники невесты разъезжались 
по селу с колокольчиками, приглашал родных на свадьбу, которая собственно на
чиналась только с этого момента. К вечеру у жениха собиралась женпюва родия,
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свадьбы f MaiihepKn, .laiiii.i ему bcr-полномочии и плетку в руки, .'{десь же выйи- 
|Шс)| каяначеП п осоГ.ый па]»сн1, в опито жениха, который должен был носить .ча 
«KuiHXOM подуии.у, I', I,. жених, oojiei. п'лиза никогда не еадитоя прямо на екаиьк!, 
Наконец составляют поещ и сдут в дом невесты. Их уже ждут .(евуигки, которые 
пропускают гостей череа ворота и двгфь только получив выкуп. День или два 
пировали у певесты и ее родственников, Иевеота все время находилась под покры- 
ва-пом. 5 трои, наконец, набирали ее допро и отвозили к жеии.ху. Отец жени.ха 
принима.! отчет от распорядителя свадьбы и казначея и все ждали horcctv. (1па же 
н это время обходила родственников, нроща-иась о ними и получала благослевония. 
Дома ей последний pa;i давали есть мед. Родители благословляли ее, наставляли и 
везли к жениху. Гам целый день пировали. Вечером .молодых уводили в клеть, где 
оыло сложено 11мун<ество невесты, и запирали. Неда-iei.o оставался брат невесты,

еще какой родственник, который и караулил ее всю ночь. .\тром сваха сви
детельствовала невестппу рубашку, били горшки и опять пировали.

В старину девуигки поздно выходили .адиуж лет 20— 2.5. Их жалели отпус
кать из дому, как работниц, да и старались пабии, побольше цену. У кого 'не 
было сыновей, тот особенно долго держал дочь: «это у меня старая копна, и как 
ы epei про черный день. Прежний свадебный обряд мало был связан с церков

ным. Венчанье происходило или до свадьбы h.ih иного времени спустя после за
ключения брава. |;еднота же п в прежнее время женилась самокруткой. Сваха 
посланная женихом, подговаривала невесту, передавала ей от жениха' 10— 20 руб
лей и та нотихояьху, в условное время, убегала к жениху. Родители немного 
посердятся, требуют ее обратно, но потом обычно мирятся, б;рут с жениха немного • 
кладки и устраивают небольшое гулянье. Современная свадьба (во время рево
люции) происходит исключительно таким образом. После обычно венчаются в 
церкви. Казалось бы от такого обряда легко перейти к гражданскому, но влияние 
церкви все таки велико (и особенно увеличилось перед Революцией)’ так что цер
ковный ооряд непременно совершается. Недавно произошел такой’ случай Одна 
девушка вышла самокруткой за комсомольца. Через некоторое время 'когда п р о  

И30Ш.10 примирение с родными; она захотела обвенчаться в церкви, по м уж  отка- 
:шся. , Никакие настояния не помогли и она снова ушла к своим родителям 
«Кенщины J чуваш очень дороги. Своих девушек не хватает. Со стороны у ино 
род^в ора|п, не хотят, т. к. «хорошая не пойдет, а плохую и самим брать не

Совсем еще недавно чуваши жили огромными семьями. ,\ деда Панина был«
Ь сыновей, все женились и жили вместе до тех пор, пока не женился старшин 
внук. Ъгда только разделились. Семьи были такие, что жили часто в двух избах 

и больше ложек подавали на стол, когда садились обедать. Гправлял семьею 
старшии, он же и назначал всех на работу. Свекров., распоряжалась у печки
старшая сноха ей помогала. В отношениях к старшим поддерживалась большая
строгость. Невестка не могла появиться перед свекором. свекровью или деверем 
с раскрытой головой или босыми ногами. Это нехорошо, вепочетно и я  них Если
же кто, хотя бы и случайно, увидит ее таким образом, то она должна искупить
1В0Ю вину особым подарком ,парнп»-свекору на рубашку, свекровина .сурпая.
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Ьще иевестой ири благосливенни родителей перед (>т‘ездом в дом мужа, девушка 
получала такое наставление: «если голову пробьют — пусть иод сурпаном останетси, 
руку расшибут — пусть в рукаве останется, ногу расшибут— пусть в чулке оста
нется >. 1рудно было снохе особенно первое время в доме мужа. Вот как об этом 
поет свадебная песня'): «Как угодить чужому человеку». Утром, когда пойдешь 
•»а водой, если почерпнешь полное ведро-скажут ведра гниют, если почерпнеш!. 
половину скажут силу жалеешь. Когда метешь пол посмотри, что в сору. Собери
сор, если что увидишь, не неси в шабры, а оставляй дома. Что случится в сезас 
никому не рассказывай».

Я уже отмечала, что в культе мертвых у чуваш Казанлы заметна большая 
доля р^ссификацци. Таже самое можно сказать и относительно обряда похорон- 
И Петровском уезде напр, помнят, как раньше в е̂нь особых поминок «йуба», 
которые совершались осеныо_, в лесу срубали дерево (для женщины березу, для 
мужчины дуб и делали из него чурбан с изоброжением человеческого лица. Чур
бан этот привозили домой, одевали ь одежды покойного и плакали -над ним, всю 
ночь пировали, а утром везли чурбан на могилу. Впоследствии чурбан этот за
менился крестом, над которым соверпгали те же самые обряды. Таким образом 
) них на могилах бывает по два креста, один ставится сейчас же поел похорон, 
другой во время поминок «йуба». В Казанле ставится один только крест (для 
женщины липовыи, для мужчины дубовый) [10 не сейчас же после погребения, а во 
время поминок «йуоа». Прежде чем поставить крест на могилу, его везут в дом, 
где жил покойник, и оставляют там на ночь. Утром пируют. Готовят блины, 
к}(Тью, пшенную кашу и брагу. Потом везут крест на могилу. Гробы раньше де* 
лали долбленые из це̂ юго дерева, потом стали де.иать из досок, перевязывая их 
лыком. 1роб с покойником раньнге ставили около печки, где теперь ставится 
лохань. На поминках зажигали свечи, для новоумершего целую, для раньше умер- 
Н1ИХ огарки. Всю ночь гуляли, пили вино и брагу, и все время следили за све
чами; которая раныне догорит, значит тот покойник торопится, уходит. В середине 
потолка привешивали за гвоздь пояс новаго покойника. Как только замечали, что 
пояс качнулся— поднимали общий рев (значит uoKotiHHK отходит) начинали с ним 
прощаться. На другой день тело с плачем несли на могилу. Теперь поминают глав
ный образом на 3-й, Я*ый и 40-ой день. Топят баню, как бы приглашая покой
ника мыться, а сами под,|,ают пару, хлещут вениками. После и сами вымоются.
В эти дни готовят разные кушанья и приглашают родственников. Самое время 
поминок «йуба» теперь изменилось. Поминают умерщих в «родительскую суббэту». 
Во время пира каждый отламывает кусочек nnn^i и бросает в особую чашку: 
«вот вам хлеба, вот вам каши, вот вам браги. Вудьте довольны, не гневайтесь на 
нас!» Пищу эту выносят на крынгу сарая чтобы с‘ели дикие птицы. Полный обряд 
мало кем справляется и бытует исключительно обряд церковный.

Но что несомненно очень живо п сейчась— это вера в заговоры и средства 
симпатического лечения, В Казн1гле есть больница и ветеринарный пункт, но 
пожалуй большим авторитетом пользуются знахарки «йумеи>. (1т незначительных же 
болезней лечатся сами. Когда мы спросили о лаговорах у группы молодежи, нам 
сразу сообщили несколько. Гораздо болыне знают их специа.1исты. Так на самом 
конце села у речки и маленькой 1гябушке живет Прасковья 11иконов!1а Айдар(»ва—

Подлинника песни не привожу по техническим соображениям
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ж и н р т ^ ' ! ' ^  ДРУП1Х достатков кроме своего ремесла яо

Г е  i :  : Z “ v" 'Ч " * - - -  - п .  у нее ..зд„«
нам не боли, . ' " "  Никоновна гадма
п..та L ,  и ''™  « н» н“  ̂ - Ч -
iiai WKoii ло "Л"» >^У™''ек хлеба и сидыа согнувшись

нмссто нюнота гт "  '**''' раскачиваться н такт с движением нитки и

■ыла. II Z ^ r  i r
щеннчя c(j с и «снам, чем 1'адаюи(ий oo.ieii. Ь нолутемиой комнате. cmo|i-

рыпается осоонй Г '*** в"лезнь. Под каждим кусочком зага-
' Г о Г  т! Г  “ " “Д" «ертву. Очи-
Й " Г ' ; ;  : Г  и Г " ’' -  У'-еРШи., ему тоже'надо было
■̂анисапо мн!™ и « Г Т о Г ’ “  *'*

не узнано Покччи '***"’'*  ”  количество оста.юсь еще и
т Т у Г ” Г ; Г "  " "  «»*.у»«у.к<«дунь» тухатамыш,-она

У- 5 tcj наводить людей н ириеунп.вать. Но нам она не сказала ничего.

зас.|ужива^ет'**™'1гГ-*^!* “ ■̂®“®pl' êнuo uiioii обстановке, которая, однако,
нииа— 1||,олета'рня интересный ти/i к].естья-
W  он Г  Х е я  П 1  '• '■ •'4,авла.
на заработки. 1>аботннг он п Г ' " ’’'*’ “ ««оянно усзад.1 на сторону
неважно, 1, вот нрихоштось ®“ ачале шло
'м.и-ло дом,,,1 г Г .  . ««“ ■'»« »е вадо |̂'о. Все
человек бывашн П о з н а к о м и в " ® - ' ' > з у е т с я  большим авторитетом, как 
'■«ть ему Гн ;  " "  -'1>осить „р „.

« а ^ - ^ = ; : е : р : : \ : : : , Г ч Г а Г ; м ^  ™  —

= « ; “ ч и ; : г ; г т ; г ' "

крестьянских работ ччса на “  1 »»чью пос..е
иоше.т-ста.| профессоров c.ivHia'Tbl^^n'’ “
W 0 записать «членом Гниверситета^ В Казш 1̂ * Т ' ''' «'“•'ьзя лн

^гите..,ь„у,о работу. о с о б е „Г Г а ; .в !л  “  
тин все время т  завсдывал. Книг в чита,ьне немного ( ' "  "
- ~ о  и революционного. Их очень б  ̂ ^  „  Г д  .  "
ные врачи дают в эту читачьню гччетп читать не видают. Гюльнич-

- .т ь н я ,  г..ш.ь,« образом, 'з „м о й 1 : ^  ^ Т к р е Т ь я Л ; : : ’' 
вольно большое количество н уже о„реде.,енных пос ти т«  г / Г  вре̂  
анд, .Моргунов с риском д„,„ себя прята, книги t o L !

1'-.о самого интересует, г.,авным-образом, вопросы общ^ствеГны и 
"»я. 1.,,„с до Революции он плох., верил в то что б П Г е  Г
1еперь эти сомнения в нем утверди 1ИС1 II-. i.w. ''*™ 'РИ 'ь мир в 6 дней.
""■поции Моргунов отвечает так- «Рчныне н, “ ""5’"'’ рс-
'>"и открыты. Для мсии же важна рево.,к,ння м,тГ1ы т е м Г  т е Г " ''

 ...................................не „сем’н « л а г а м и ; : : ; : ; ; ; : : ; : :
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зун»тся, да и не учен»т ими [шльзоваться. Выберут председателя, если неиравится—  
сменить его не могут -оиятся. Гюльпю нсего изм(‘.нилос1. с революцией положение 
женщины. Они в(‘Д1, раныне рабами оыли. Л теперь все равны. И случае чего—  
она может обратиться в Ж(‘нотдел. )1 уверен, что лсенщнна внолт^ может быть 
равна MJfЖЧllнe и только воспитание ее портит. Но уму она может быть |)уководитель- 
ницей какого угодно дела. По и жени|,ины не все пользуК1тся нравами, которые 
им дала революция».

Моргунов, пожалуй, самый обруселый в Казанле человек. По и ему, Как 
мне кажется, одинаково присун^е чувство национального самосознания. Как он 
хвалил нам чувашские песни! И потом вместе с женой, действительно, очень хорошо 
исполнил несколько.

Т. .lii'UMoea.
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Ь иистолщ ен ctaxbt* «штор дает краткое o im caiiiie  ^материальной к у л ь тур ы » 

u jB u iir (*. Казанды. Вольского уезда, Саратоископ гуО е{ити. Недостаток, места не 

дает возмо/кности ocTam iB.niiiaibCH на некоторых д е т а т х ,  а та к /К’е делать ср авн е 

нии г м ато|‘иалам1г из других мест.

‘ Село Калакла расположен^ в 10.-о. углу Вольско1'о уезда на р. Казанле. 

От ближ айш ей л;, д. стаицин В арнуковкн село отстоит на 7 ве[м’Т, а от уездного 

города В ол ьска— на (>0 neji.

Население с. |{а;{анлы cocToirr ис1;л1о'1ительпо из чувшп, если не считат]. 
женщин, взятых н замуж'^.ство: мордовок- ок,оло чел. и русски.^,— около К )  чел. 
Численность населения на 11)24 г. равняется ‘̂ Н81 чел., оооего пола. Из данного 
числа трудоспосооиыл (в  возрасте ч>т IS  до (зО лет); мужчин л О 4 и /кенщип
64!» чел. Остальное число приходится l^a долю стариков и детей. Число .хозяйств
равно числу дворов К37. Оои(ее олагосостояние крестьян, онр.еделяетсл на.1ичием 
рабочего с к о т а —лонгаюн. Везлоигадных 415 хоз., в том числе вдовьих— 74 хоз.; 
по  ̂ 2 лошади имеются в 24 хоз.; по -юшади имеются в 1 хоз.; п о — 1 хоз.;
\\(̂  1 лошади имеется в J8 8  хоз.; к ' по  г лон[. в :> хоз.’ ).

До момента ук[>уинения вол(Ютей в селе находился В. II. К., Tcnepi. же оно 
является рядовы.м селом, с сельсов̂ т̂ом.

В сели имеется ячейка Р. К. II. (о)-из В членов: чуваш-:-2 чел., мордвы - 
о че*7. и великоруссов— I чел. и1)ганизовалась ячейка в 1919 г. Ячейка Р. ,1. К. С. М. 
состоит h;j 15 чел.: чуваш— чел., мордвы —4 чел. и велико])уссов~ о чел. 
Организована ячейка в 11)22 г. Обе ячейки об‘единяют крестьян с.с. Казанлы/ 
Нов. /Куковки и дер. Гизайкино

В cCvie есть к'оонератив из 120 членов и сел1.ско-хозяйственное товаршцество 
из i:>0 членов'^).

Имею щ аяся б ы вш ая зем ская больница обслуж ивает огромный район, 1Г1тат ее 

состоит из 4 чел. квалиф ицированны х работников.

Н1к0.1ьных зданий в селе два, действует одно— быв1на,я школа для мальчик’ов. 
Мальчиков в школу посылают охотно и грамотность среди них гючти обитая. 
(.’р»‘дп допризывР1иков MiO!) 4 5 г. нег[>амотных не,оказалось. Школа дЛя дево
чек закрыта потому, что девочек в нгкэлу не пускают из за того, что там не
нрг'подают .laKOFi божий. Действующее нгкольное TfOMeHienne, кроме того, приспособ- 
•гепо под Нардом: имеется сцена и две-три декорации. ' '

. Внеи1К0льная, культур[10-просветительная работа, ведется «кружком самообра- 
30BaffHH при культпросвете, совместно с местной интеллигенцией: учителями и

М По спедениям из ' Поселенного списка», имеющегося в сельсовете.
2) Сведения получены от завед. кооперативом на 1 сентября 1924 г.

11р1!мгчппи,. Рее чувашские слова в данной работбг ч.итать с ударпнием на
последнем слог<=, ввиду отсутствия соответствующего шрифта в типсграфмм.

. I
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мсдркбитппкими. Пардоме стаиятся пьесы, рекимепдоналныо Гланпо.ттлроснетом.
докмади II .1СКЦПИ на научные и политические темы.

1азеты вынисыьакп’̂  главным образом, члены сельгоиета и ячеек, Иылнеывают:
«Ьсдноту», «Крестьянскую газетуу, Центра.1ьн].1е Известия , Говетскмо деревню '̂

но ,) экз. и «,1уч правды» i5 :»кз. Из жу|»налов выписывают чувашский я;ур-
нал из Москвы. П1кол1)Ная библиотек’а книгами не пополняется. Новых книг никто 
не получает.

Се,||0 расположено в лои^ине, по дну которой протекает р. Казанла. ()(1ружню- 
П1,ая село местность, по устройству пове|»хности, состоит из чередующихся возвышен
ностей и долин. It л С.-З., верстах н тр«‘х, на возвышенности имеется .lec
смесь лиственного с хвойным. Некоторые другие возвышенности, напр. 1(1жння, 
имеют следы бывш<‘Го на них леса. Течение р. Казанлы извилисто и в самом ce.ie 
испорчено прудами и п.ютинами. Из урочищ сохранили названия с.гедующие: 
<.1()ренэ пари» 1юрннс1:ий oBjtar: «'1уреть нари  ̂—  Красный овраг, Лдесь жи,(
«чуреП)*, который имел деревянную соху с деревянной однобокой па.1ицей. Он па- 
ха.1 To.ibKo ве|)Х го|)Ы. «Хор Казанла»— Сухая Казанла; «Охваня серьми»— лесная 
речка, KOTojtaH сливаясь с «Кулик серьми», образует |», Казанлу. Учук варь»—  
овраг прошв Iю](инского оврага'). По преданиям, местность, где теперь стоит 
(. Казанла, раньше была болотистая, окруженная большими .1есами, в которых в 
изобилии водились медведи и вол1;и, одолевавн1ие пе|>вых посе.юнцев-).

Расположено село с о. на В, по обе стороны реки правильными порядками. 
Некоторые улицы, нл правой стороне peiai, имеют по одному порядку усадеб, тогда 
как на левой стороне усадьбы ]»асположены в два порядка. До JS79 г. расположе
ние улиц в селе было несколько иное: все улицы по правую сто[юну реки име,1и
по одному порядку, н левобережные— по два. Левобережные у.тцы считаются Oo.iee 
старыми по времени основания.

Доро1а, иду1цая из с. Стригая в дер. Гизайкино. де.пи се.ю на две части
западную и „«сточную. Улица, по i.-oroi.oii проход,it .та дорога, имеет два названия:
сОтригаиская»— до срсдппы села со стороны с. Стригая н «]'изаГ|кннская ' - с .
стороны дер. Ризапкино. Остальные у.пщы расположены вдоль реки и т я н у т с я  одна
пара,мсльно другой. Пз пазиаиий улиц привожу только несколько, с переводом
па русский язык, как переводят сами жители с. Кааанлы. «Стонварь i;<ich>—
Истопкииа улпца; «Мая косы»— Мешковая улвцп: «Хызял.ц,1 |1ам»— задняя vinna 
cKaiHBii|i касы»— Волчья улица и т. д.

К1.сс,тьяпскис усадьбы выходят на у.мщу    у зк о й  СТО|.ОНОН н

согла(;но правил о застройке, через каждые 4 усадьбы, отделяется нроулком.
Прилагаемый план, на рис. ,V I . дает представление о расположении построек 

инутрн усадьоы. Материал ,ця хозяпственны.х пост|юек унотреОляется различный 
Конюшня делается все1'да из черпо.юса и прсдстав.1яет из сеоя струб с полом н 
потолком, по без крыши. К.ры1ней служит крыша сарая. Хлев и я  корма с ко ту  

делается или из мелкого чернолесья, или из нлетня, о6ма;!онного глиной Оамостоя'- 
тсл1̂ ^ (р ы п 1и так;ке не имеет, а помеи(ается под крышеП са|рая.

гп «'достатка места помешаю только одни названия урочищ, без комментл-
риев. Шрифт для печатания употребляется русский.

=Т0 „  же c e Z l^ , основании села помещены в статье Т. М Акимовой, в



Хлевы для скота сдоланы ну и л п и и . ЛЬи̂ иика д(‘Л1К‘тс)1 нн илт'пя или глины. 
Ibit'OT потолок и крьпиу, которая часто иримыкает к i:|ibinn‘ сарая. Исчч. диор oOiiceni 
плетиом, который в некоторых случаях оо.маз1.гиа(‘тся Прострапстио вдоль
сп'н двора, не занятое хозяйственными постройками, носит название «Сарая», если 
покрыто крышей; в противном же случае низ. двором. Кры1иу са|)ап имеет вс(‘гда 
соломенную св накидку >, которая де1>жится на «сохах > IIoi'|ie6 раньше устраивался 
под открытым п(‘бом. а теп('рь д(‘лается всегда под cajiaeM,

Ворота делаются всегда из теса и часто с маленькой крынк'и, которая за
хватывает и калитку. Порота (млвают исключительно одностворчатые, па петлях. 
Калитка всегда находится между изоои и воротами, Амоары всш'да делаются из черно
лесья, имеют пол и потолок, (’тавятся над землей на пола[)1иина на камнях. Крышу 
имеют соломенную «в накидку», Ч('тырехскатную.

На приведенном плане не помещены встречающиеся еще хозяйственные построй
ки: половин и баня. Первая всегда находится на гумне и служит для хранения 
мякины или колоса. Степы имеет плетневые, а крышу соломенную, четырехскатную. 
В одной из широких сторон сделаны одностворчатые, тесовые ворота, которые 
служат входом. Вани располагаются пpeцмyn^ecтвeннo по берегу реки. Делаются они 
или из мелкого чернолесья, срубом, или из плетня, обмазанного глиной. Каждая 
баня имеет предбанник, из плетня или чернолесья, с дверью или без двери. Крышу 
имеет плоскую или четырехскатную, соломенную или земляную. Внутреннее распо
ложение бани таково: в средине стены, выходящей в предбанник имеется низкая 
дверь, открывающаяся в предбанник. Палево от двери, в углу, устраивается «полок», 
а в следующем, дальнем, углу помещается печь— каменка, которая топится «но чер
ному»: дым выходит через дверь. В правой, от входа, стене проделано маленькое 
окошечко, под которым устроена скамья. Ваня имеет пол и потолок. «Полок» и 
печь занимают почти половину бани по длине. Размеры бани следующие: в длину—  

м.: в ширину— 2,1) м.; в высоту— 1,76 м. Вода для мытья нагревается или в 
горшках в печке. 1ьти же в кадушке, при помощи раскаленных камней.

Избы в усадьбах ра<‘полагаются по разному —вдоль или поперек. Волее рас
пространенным надо признать прием постановки избы вдоль усадьбы в одном из 
углов. На рис. 2 представлено наиболее типичное положение избы в усадьбе.

Данная изба куплена в готовом виде, .т. е. собственно сруб, в Кузнецком 
уезде, Сарат. губ., в с. Лндреевке, у чуваиг, которые занимаются тем, что ]>убят 
избы для продажи. Стены избы сделаны пз сосновых 1м»лубрусьев  ̂ рубленных «в угол». 
Пзба стоит на (|lyндaмeflтe, высотой 1,Н) м. Под первым венцом («Первачи прен;»») 
поставлены по углам более толстые, а в средине потоньнге—столбы— в количестве 
12 шт. Пространство промежду столбами заполнено мятой глиной с соломой. Па’ 
первый венец положено три переруба , идущие поперек избы, и порог. Под «пе
рерубы» поставлено по три тонких столба, для прочности. Потом были положены 
остальные венцы, ко.1ичсство которых зависит от толщины леса. Па предпоследний 
венец положена матка , па которую настлан пото.юк. После :)того кладут пос.1ед- 
}1нй венец (//Гираты даган^). Потолок засыпается землей. Пол у изб всегда из досок 
и направление имгет всегда от две[»и к передней стене. Входная дверь избы всегда 
открывается наружу в сени или в кухню, а дверь со двора— всегда открывается 
внутрь. Двери всегда бывают из досок, скрепленных при помощи планок, и висят 
всегда на же.1е.1ны\ гг<тлях Пкна имеют рпмы из (» звеньев, раздвпжшпе и сгвор
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читыс. IliiMiiiic |iiiMi,i иооОщс ист|м‘ча1<»тси («'дио. Дапиня п.{ои шкмт ди\<‘тмо|»чап*и*
гтпкпи II iiii.'111'iiiiiKii. iijMM'Toii paooTi.i.

Ii|njiiia \ Д11|111011 iijoiii диускаткаи. соломенна;!, .и'м»м и1.!\одмт на у.лшу, 
и:{0. стоящих 11ои«'|)(‘К дио|)а, днускатш.к* к|1Ы1ПИ иы,\од;п па \.iiiiiy одним из 

скитом. iJoK|)i.rra крыша соломоП и няклдк'у . иппы. Пл сгротмы гиачала 
к'ладутся (vjoi’ii, ;<сГП‘М хиорост и потом силома. Солома ri{c|»xy ук|»с11ля<*Т(*я (Mf*raMH. 
К’оторые лежат толстыми концлми иппл. Писрсдм, на торчашдн* к'онцы, ^(‘Жашмх на 
строннлах, жердей, надегы лестницы ( ' Ihki.-мекь ). м я  .{ишнты соломы от |»азду- 
мани)! негром. Сямын перед 1н»д itpi.iiiieii ;мГмгг доскммн. П случае отсутсгиия досо1Г 
перед ;]аделыи:иот соломенным щитом. Даниил н;{('»а имеет, ничем не украшенный. 
карни:{. других .кс изо, хотя и незначительном к'оличестве, истречаисгся на кнр-
ниуах иыннленны»' yKpaiiiejJUii, Со сторошл диора к и;{ое iijMic'ipoena кухня, (''leiii.j
с(‘ сделаны из мел|;ог(» чернолесья н омми.ншы i.miioii. 11(»то.юк сд<*л;1Н из сле|. а 
НОЛ из досок. Ceiieii дапния изОа не 11ме<*т. НаиГюлыиим jiaciipocrjtaHefnieM нильз)ется 
тин избы, изоОражеинын на jinc .V I, с()стоящии и;,' cp\o;i и 111»ис1р<мм1ных сеней-
1> кухне находится нсчь, сложенияя из кирничеП'). Иодне'и.а сл\жит лходпм и гюд
|Ц»лье, где хранятся обо1ци.

Такой иыглядит из13а и усадьОи 1,р(‘стьянина средняк';) сидьоы оилсе Гмл итых 
имеют бплынее количество надворных построек, сделинных Н(»чти всегда h j tojo ж <‘ 
материал;!. Изба более богатого отличается прежде вс(Ч’(» размерами, а затем качеством 
материала и отделкой, 1шут1(снн(‘и и наружной. Крыши у более богатых быва«*т 
тесовые или яТелезные.

Переходя i: описании» домашней утвари, можчю отметить, что она не красочна 
и ]И1олне приспособлена к. хозяислч у̂ и i: жизни земледельца. Il(ч^yжныx. т. ск.. ве
щей, мы среди домашней обстановки не встретили 4 \гунный котел х\(мн упо
требляется для варки ншци во время нолевых работ. Илошка и и:ареха глпнянные 
для кортофеля, молока и т. д. Кувшин, глинянныи с высоким горлом п j»y4Koii, 
для квасу и воды, берется на нолевые работы. Солонка, деревянная. ,ча1*т(» в форме 
ящика с высокой снинкоп, с крышкой. Лукошко  ̂ Купите»», т  луба: к лубковым 
стенкам нрипшто мочалой луоковое дно. Служит для ношеиьн корма скоту и для 
грибов. Сундук <:Арч;'|:> ИЗ луба. Крышка и дно. схелаиы из дерева. Служит д.1Я 

Х[)ан(ния одеясды. С|фебница схы[>ч;)К , сделанный из деревянной колсмки и полосок 
жести, вырезанных зуочиками. Служчгг для чистки .каиадей. Коромыс.ю oijie-soBue, 
изогнутое, на концах имеет зарубки для ведер. .Ко)1ытца Палашки . долб.юные из 
целого де1»ева или сбитые из досок, служат для корма и воды .тля м«*лкого ск-ота. 
(^тупа «Киль» из толстого обруок'а дс|»ева. двух видов. посгавленн(»го вертикалi.iio 
или положенного горизонтально; первая для выделки пшена, а вго[)ая— для стирки 
оель}г. Ле(‘Т1)1 сКизыть» делаются из твердого дер(м<а. длипньк' с |{Ы<'\[кой, для руки, 
посредине. Маслобойки встречаются выдолб.кчшые из одного куска дерева, it также 
с (»б|)уча\1и. Колодка для ланкм'! «Калин» у1и»т]1еГ»ля<чч'я обнзательно с тупой пяткой. 
« 1укмик» скилка с р\ч1«ой (муисит .Ь1Я катинья оел1*я. Мыикмовки встречаются 
самоделыпле из нескольких кусков .терева. Д.ш выниминья из кипятк\ особого ку
шанья «Кукли» употр('бляется деревянный половник с дырочками «.('абади Кукли».

' )  Название частей русской печи; «Кмагл шедегс.. устье: иТруба хоши.. плечики; 
Кмага севера» -чело; Иорчаг» -боковушки; «кмага серг р. шесгок; мкмага ;ебю>.— под; 

"-^магя сечо -верх печи; иСапдех» - подпечка; Пистелихи -заслон; - Ю ш ка--вью ш ка.
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'I.IIIIUUI ....... Iccona H iii4io,n.iit(i\i i.-ii.iM'iernii' и ucim’ui ikii,\iiiiaii, Сшшиары
•'(*ть не у u ce \.

\ одного К[кч*тьяпин:1 coxicniii.mci.-/ЬЧ'рповя, аг.шпные н;{ дпух iq»M’.ii,iv н.ю- 
п;и\ кпмш'П.'Ср'шиы лет М) тому пЬпд, служат .ни [шма.плиаиия со.ш.

<»гнп|иии‘ замятие жптелои х .  Ки;ш1лы — земледельс. Способы оГ.работкп :й‘ мли 

n iK iic  же, к а к  во всем ( ’аратовс'ком крае, т. е. сущ ествует трехиольпаи система п 

оораоотка землп ведется при помощи сохи, ( ’ольско-холяйствепныи инвентарь не 

содержит j n i  одного п р и м е т а , не распространенного в крае. € о \а ,  б(»р(,ца. коса, 

с»‘рп. 1раоли, цен, вилы вот асс(»ртимснт сельс1*о-хозяиственн1.|\ м р \щ п  [{ .ц г  в 

н асто я щ ‘‘е время явление довольно редкое, до ro.ioia ./i;e были почти у всех. 

( ел1,ско хозяиртвенны х м аш ин, кроме нескольких веялок, во всем селе, нет. Сеют 

г.1авны м образом: рожь, пш еницу, овес, и1юсо, а на огородах: ка|»тофел1,. к а п усту, 

а1»бу;!ы, огурцы , т ы к в ы , помик^ры и др. , ’ ’

Иии1а жителей данного п ун к та  так-же мало чем отличается от крест1,янской 

иищ и наш его j)afioHa. М состав ее входят, главным образом, растительны е и молоч

ные прод укты . М ясная ни щ а в настоящ ее время является бол].шой редкостью, 

не то оыло раньш е, когда было у крестьян много скоти ны . « К у к л п » — пильмени с 

мясом, .llIap T iiH  MiMK-opyo.K'HHoe мясо, запеченное в требухе— -вот любимые 

к у ш а н ь я  того вр('мени. Теперь любимыми блрмами являю тся’: (^Салмп >— лапш а.

1ескет творож ники Д1з TBojiory и см етан у, вы сущ енны е в ы а ь н о й  печке- 

З ав тр ак, обед и \ж и н  бы ваю т горячие. Кдят суп , карто ш ку в сметане п ка ш у  из 

пш ена. Из напи тко в употребляю т квасы : хлебны й, арбузный и ты кв ен н ы й , а т а к 
же брагу, по p e iK o i) .

К ак ш ироко распространенную  отрасль женского труда, над(» отметить повсе

местное распрострапсние ткаче ства. В настоящее время обрабатываю т, главным 

об|.азом, KOHOU.IKI. Процесс обработки и и нструм енты  не имеют почти н и ка ки х 

нац иональны х черт. за исьмючепием д вух-тр ех деталей, о кото])ых я скаж-v. 

И пп сы вать ж (‘ тип, распространен([ог(» по вс<‘й губернии, «ста н а » , из-за недостатка 

м»‘с т а — не буду. Г к а 11кпй стан, данного села, не имеет «снавбя» и «бсрдб» с « н а - 

би.1Кой» .1ГЖ1ГГ CBoo.Mfio на основе, а не подвешено на веревках, ка к у jiyccKoro 

стана. Узорчаты е ткан и  т к у т с я  такж е  в 4 подножки и 4 «ниченкн>.

И кр аска пряж и и материи в наст(.ящее время производится домашними с|»ед- 

ствам и . К расящ ие вещества последнего• времени; ольховые ш и ш ки , дубовая кора и

саж а -дают к(ф ичневы й цвет; дубовая кора и пекле1[ с примесьго железа—дают

черны й цвет. При окраске в черный цвет материю по1геременно макаю т в настой 

из |*жав.1енного железа и кваса, и в настои из коры или неклена. Г ап ьш е  красили 

п о купн ы м и  кр аскам и.

Пз других промыслов надо otm otuti, следующие, имеющие целью об сл уж ива

ние только нужд местного населения: бондарный, которым занимается .Андреев

Пв. Крм. Он чи ни т стары е вещи п делает новые, кроме того де.1ает рамы.

Дужный промысел, кото[»ым занимпется (’олов1,ев Ир. Ил. Имегт специаль-

nf,n'i станок, сде.ьянныи из толстого о б р \б ка дерева, на котором и гнет дуги из

вет.юкого дерева, провяливая его nejxM употреблением, после топ» как срубят

Над каж 1оп дугой работагот два дня. Производство трубок, клещей для
x o M y T O F i и седелок Заним ается Трокин Фед. Трубки .пмает из клеш .вы х наро-

•) Обрядовой пищи не касаюсь. О ней у Т. М. Акимовой в этом же сборнике.
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стов, 110 ф(»|)м<* гимые раинообрааные. Клещи делает из корней клена. Валяние 
сукна. Имеется станок, в фо1»ме двух оо|»ищенных один к другому j»yOc.ieH 
(((Ta.iaif^'c ма,1ык»), которым, не смотря на то, что он принадлежит одному кре
стьянину, пользуются все. На станке в течение 2— 15 часов, 12 че.тиек успевнн»т 
оГфаОотать 70 — 100 арт. сукна. Мате|»ию т|»ут между двух рубелей. Маслобойное 
производство. Во всем селе имекпся три маслобойки. (1браГютка семян П)»оизво- 

дится следующим способом; зе|)Но поступает под цементный жернов, посгав.нм1ный 
вертика.'1ьно и приводимый в движение лон1адью; затем зерно поступает в парник 
железный цилиндр с ручкой, который вде.1ан над огнем; потом зерно поступиет под 
пресс— состояии1Й из ящика д.1я зерна, на к<»торый давят и своей тяжестью, и 
кроме того, по-мощью винта- два тяжелых бревна, одни концы которых укреплены 
неподвижно, а другие поднимаются и опускаются п|»и пом<»щи железного винта. 
Из 1 пуда подсолнечных сс^ян no.iyчается 7— N ф. масла. Кожевенное произ
водство. Занимается один крестьянин, имеет два небо.1ЬШих чана, коте.1 и станок 
для вытягивания сыромятных кож. Габотает в кухне. Но течению р. Калан.ш 
расположены 8 водяных однопоставных мельниц, работающих с йаливными колесами. 
Мельницы арендованы приходящими ме.1ьниками и многие из них работай»! •)

Одеваются чуваши с. Казан.1Ы в национальные -костюмы частично, т. е. 
полного костюма, мужского или в особенности лгенского,— встретить с<»вертенно 
невозможно. Мужчины носят рубашку сКепе> из бе.юго или цветного холста. 
1птаны— «Км», из того же материала; портянки: нижние /Гана» и верхние—
«Тана вари»; пояс— «Иисихи», плетеный из цветной шерсти. Поверх этой одежды 
носят «Сукман» из домашнего коричневою сукна, длиной до колен. 11а голове носят 
ка)»туз. оимой носят шубу из овчин и шапку, а на руках руи*авицы или варежки. 
Описанный костюм от старинного не от.1ичаетси.

Женский костюм старинный, состоял из белой хо ю/говой {«убашки «Кене» г 
выи1ивками на груди, подоле и плечах, которые иногда заменя.и!;ь нашивными по
лосами кумача. Рубашка подпоясыва,1ась длинным поясом из цветной HiCj»CTU, сло
женным вдво(‘, i: которому при1нивалась сумочка. д.1я разных мелочей, и на который 
надевался ((Га|о>, в виде куска кумача с ба>1»амой на концах, перегнутого 
пополам и скрепленного нитками. На голове̂  замужние женщины носили «Масмпк» 
(нечто ир(|Д(‘ (русского волосника), низ которого обшивался монетами. Поверх него 
иадена.1ся «(1у|тан>— длинная, стчиииьно вытканная полоса материн с .тентами по 
концам. :»атем надевался «Нус тутри*— длинная полоса материи, специально выт
канная, сложет«ая вдвое но длине. Концы «Сурпан’а» и «Нус тутри» свободно ле
жали па плечах, а чтобы «Сурпан» .1ежа,1 хорошо на груди, к нему прицеплялась 
KCypiFan сяки»— особого рода пряжки с цепочками, кото|>ые опускались за пояс. 
Украи1ень!1ми с.1ужили ожерелья из раковин «ужовок» и стеклянных бус. Мужские 
и женские |»убахи имели обязательно цветные ластовки.

(’гаринных женских костюмов в настоящее В1»емя сохранилось всего 4 . из 
mix только два носятся старыми женщинами. .

(’овременный женский костюм, как у деву1иек, так и у женщин состоит из 
м»бки, сделанной из самотканной материи, часто полун1е|»сгяной. со сборками и из 
кофты, К0|10ТК0Й ситцев(»й или из холста. На голове носят ситцевые платки. Необ-

’) Различные детали, относящиеся к производствам опускаю, по указанным 
выше причинами.
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\u\iiMoii 11|>и11идле;киот.|о кик старинного, так и соирсмеииого костюма, ии^Ж'Тси 
«|*а|и\к н;{ самоткаииои или покупной материи 11а noVax носит лантн чуиашского 
шма и онучн. Чулки носят русского типа, с ниткой. Надо .{амстнть, что сои|х*м(Ч1- 
иин костюм чува1н ничем ни иьцслист нх ил среды шмнкоруссои.

По (|и1рм.1м ируд1,и т'ргдиижеиии и с. Каланлг могут быть снгдсны к не- 
ско.н.кцм тинам. НаиГю.кч* раснространенн1.1мн ивлнются «'1еч(*нка>, плетении из.ме.1- 
киго хвороста, стаиитси летом на дроги, а ;и1Мой— на дроини. Имеет форму колы
маги, и Каламига > род русских роспусков: на дрогах укрепляется рама с настланным 
луоком. loro :к1‘ типа « Таратайка» со спинк’ой. Дроги л(Ураби> оывлют д.п!нные 
и короткие, смотря по тому, для чего они п|)едназначены. Дли перевозки снонов 
употреоляют фуру сХура»; зимой употрео.шют дровни и санки, у вторых пе[»ед за- 
крыт лубком, а зад ооде,1ан деревом.

Подводя некоторый итог описанию вне1ннег0 оыта чуваш с. Казанлы, можно 
отметить несколько интересн1лх и важных моментов, обусловленных современным 
положением деревни. Прежде всего мы наблюдаем общую экономическую слабость 
крестьянства, что может быть об‘яснено целым рядом объективных условий совре
менности: империалистическая война, голод и др. Затем надо отметить, бросающук»ся 
в гла;̂ а, русспфикацню данного пункта. Причины .̂ того скрыты весьма глубоко. 
С одной стороны, насильная 1)уссификация прежнего правительства, а с другой—  
культурная отсталость чуваш и стремление их выйти на путь более культурного 
народа— русских— служат причинами того, что национальные черты быстро исче
зают. Судя по настроении» населении— Т1»удно предполагать, что данная национал!.- 
ность возродится со стороны внешнего быта. Кще есть один весьма интересный 
момепт, который нам приходится наблюдать в данном пункте, это— временное воз-, 
вран^ение к старому, вызванное современным :»кономически.м положением деревни. 
Одежда шьется исключител1>но из тканей, приготовляемых домашним способом; 
ткани окрашиваются теми*же веществами, чем они, весьма возможно, окрашива
лись в древности. Г) селе возродилась, в некотором [юде, своя об[»абатываюни1я 
промы 1Нленность, потребителями изделий которой являются местные же жители. 
Самообслуживание ;*то. несомненно  ̂ имело место в древнем быту данной национальности.

Таким образом, мы наблныаем деревню и национальность в оч(‘нь интересной 
обстановке. <’ одной стороны деревня вернулась к старому: самотканпые одежды, 
местные производства и т. д., а с другой— почти полная грамотность среди муж
ского населения, чтение газеты, кооперация и п|». Повынгение об1цего благосостоя
ния страны ведет к тому, что деревни бросит все старое, традиционное и особенно 
в некоторых областях материальной культуры. Ио;»тому самой главной задачей 
сов|)еменности должно быть самое ши(юкое, детальное и быcтpot? изучение быта тех 
народностей, которые обитают в нагнем крас и которые до сего времени не имеют 
никакой истории. К числу таких на1юдностей относятся и чуваши.

I I .  Ст спаиов.
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Искусство чуваш с. Казанлы.
При обследовапп» ч\BaiucKorii села Казанла членами икспедпции было обра

щено внимание на моменты проявления искусства.
Чувашское пскусство 11Склн>чнтельно' искусство крестьянское п как таковое, 

олагодаря своей нримитивносиг. может быть для современного культурного человека 
менее ^эстетически донственно  ̂ чем достижения каких-либо других видов искусства. 
Однако .-̂то не должно служить препятствием к изучении» настоящего вопроса или 

.даже умалять важноси. его. Как бы ни было примитивно искусство, д.тя изучения 
культ) ры данной народности оно представляет несомненную в;1.ж,ность. Помимо того, 
что оно выявляет творчсские снособност1[ народа̂  оно указывает ня те воздействия 
иных 11-\льту’[1, когопыс когда то истлтывал народ и от которых уже отонгел. 
Кроме того, изучение крестьянского искусства, особенно национальных меньшинств, 
проливает свгт на наиболее темную сторону hctojihh искусства, а именно—истории 
первобытного искусства. В силу этого, не считаясь с м. б. малою эстетической 
действенностью, чувашское искусство заслуживает внимательного изучения, особенно 
в паше время, когда после выставки в Историческом Музее по ]1усскому К1)ест1.- 
янскому искусству поднялся большой интерес к изучению этой области. К этим 
побудительным мотивам следует еи;е приеовок’унить. что при национальном возро
ждении чувашской народносиг. кокфое уже имеет место в uanie время, в вопросах 
искусства ’П'вашским деятелям этой области придется, несомненно, исходить от мо
ментов национального творчества

Трудности при изучении этого воп[>оса вызываются крайнею непроторснностью 
путей к нему. т. к. до сего времени внимание крестьянскому искусству, тем более 
национа»1ьнь>х меньшинств, уделяется только со стороны этнографии, не облагающей 
специальными методами по данному вопросу. Д11угая трудность заключается в том. 
что крестьянское искусство, будучи искусством пj^ик.laдным, так тесно связано с 
6f.iT0M и с предметами быта, что вне Bcnui его 1П̂ т и процесс создания bciuh быта 
есть п[юцесс создания и его, lai; что оно не отделимо от простого производства, м. б. 
в этом заключается его сила, но это осложняет задачу изучении его.

Настоящая заметка, составленная по материалам одной» села, коснется сле
дующих видов искусства, ь’оторые прииглось наблюдать: вышивка, jxtcnnci., р('льба 
по дереву, игрМ1гка и музыка. На первое место придется поставит!, в1.'ттвку и но 
количеству и по силе ее эстетической действенности.
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Iii,iiiiiii{icii iijMicyma, глаипым оорлзом. стярипиому нацноиа.н.мому Ж('ИСК(».му 
косному, который и иап'оищое |{}»емя уже не Гмлтуст и с. Казаила и за\и‘ис)< рус
ским. 110 лот..)!) — ()0 ипиад И0СН.1СЯ иссмп. От того и|и*меии он сохранился .толь
ко } нескольких старух. Па иытимке :т го  кости»ма я и остаиоилюсь. как на мо
ментах пскусстна. 1>1.11иннка имеется на •-кенскон руГ»ан1ке „кепс“ Гимон из само- 
гканносо холста, на голонтлх уборах „с\рнан“ н „нусьтутрп". на ,,сарс“ на- 
оедренном украшении н полотенцах. ('пое(»Г||»азие чуиатскоЛ иыитиии так велико. 
‘110 cpaiy Просаел'сн ь глаза. По технике она раиичается на дна вида: вишивка 
в нолном смисле слова и титье „но неревити". И iicjibom случае она приближается 
к сносоОу вьпнивания, известному под названием „вперед иголку", второй же состоит 
в в]лде|)гиваиии из холста одних ниток и связывании других, оставшихся, в некото
рый )зор. П|»ежде остановим внимание на вын1пвк<‘ первого рода. Останавливаясь 
оолес нодрооно на их технике, нужно отметить, что они де.1аются следун»щим 
oOpd̂ toM. сначала вышивается контур узора в (̂ тну черную нитк\. а затем уже в 
пределах его мелкими стежками но указанному сносоПу зангивается все нростран- 
( (ВО. Материалом 'ця выншвки служит ин'рсть дома1ннсго производства и домашнем 
же окраски. Вышивка имезт только одну сто|юну. Подобная техника является 
характерной не только для села Казанлы, а судя- но различным материалам, и 
вообн̂ е для чува1и.

Остановим особое внимание на вышивке одной 
кене. Вообще чувашские кепе укра1наются на груди, 
онлечьях, спнне и подоле. Особенно интересна вы
шивка на груди. Мотив ее— восьмиконечная звезда 
или ])озетка (рис. 1) с довольно малыми простран
ствами между концами, так что получается как бы 
слнвающпися многогранник. Таких розеток четыре 
симметрично ])ас110Л0жекных по две на каждой стороне 
ворота. Композиционно oiiii не связаны с д|»угими 
украшениями руоахи, между собой же связаны 
ТОЛЬКО симметричным расположением. Общее вт*- 
чатлепие от них— застыв1ннх неподвижных мсдаль- 
онов, замкнутых в- себе и резко выделяющихся
на фоне. Подобные уврашеиня ниоютгя только на старинных j.voaxax в 
дальнешисм ата вытиика иамениется кумачевыми нашнвкамн в виде ромОов и 
прямоугольников. Ныншвка на онлечьях (верх рукава) кепе (ii.ie. V пополнена 
подобной же техникой. В основе это— восмнугольник, растянуты» по длине, сложен
ный из отдельных частей, стре.\гящихся к единству, в результате чего дается 
впечатление цельности и той же медмьонности. В более поздних рубахах он так 
же заменяется кумачевои иативкои. По мотиву ..тот орнамент, конечно  ̂ растительный 
но геометризоваииый. Спинка рубахи укран.ена комбипацисн из выпшвкн и ку’̂ 
мачепнх пашивок. Кумачовые полоски образугот два угла с вертпнами обращен
иями в противоположные стор(П1ы. Один из них, малый, входпт в другой больший 
Вершина оольи1С1о манравлена вверх, а ма.пого вниз. Вся эта фигура окружена 
узкими вышитыми полосками синей, желтой и черной, кругом нее идет юманал 
'"•Р"пя .,инин со м-шгими завитками. По цветам эта вышивка, как и вообще 
"ьинивкпчув.ш ('пратовского кр„я, грязно розоватая, близкая к кирпичному ('тош-

l^irc. 1 (\i> HrtTvp. велич.).
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iiiui Maccii ;>Toi'o цмста iiu})\ пик'тся иириплптым жслтмм, :5(‘леиым ii синим довил1.ио 
аначителыюп интепспиности. Нее же кт» циста имгсте отграпнчимаиггси от Оелого 
фона холста узкой чсриои полоской. Итак, ;»та иыишика пмоит характер медал1.оиои, 
замкнутых \\ себе, резко контрасти|»у|о1цнх с оолым фоном холста. !{амкнутость и 
се.ое достн1\и‘тся, очерченным контуром, отсутствием свободного нространстии, т. с. 
незаполненного выптвкон, самою техникой вышивки мелкими снлопшыми стел:1:амн 
и, наконец, мотивом, имеимним !П'которую центроустремлсчтость, но крайней мер(‘ 
в двух первых Bi>iiniiBi:av М»‘ la и.оииисп, опнсаппых iM)1iI!iiiuii,' в значительной мерс, 
ооусловлпвается нх м»'сто1юлож(Ч1Н1‘м в костюме.

Несколько инон ха|)актер в композиционном отнотенни имеют вьпиивки, 
украшаиицне низ кене подол. 'Гак как :гга вьпнивка идет кругом подола, то она и 
представляет собою узкую полоску или дорожку. Обыкновенно этих полос ObiijacT 
две одинаковой н1и1>ины, параллельно идуп^их и взаимно дополняющих друг друга с 
ритмически повторявмцимиси мотивами, но иногда полоса бывает только одна. Но 
технике ;-»ти вышивки вполне однородные улсе онисапным, точно также и по 
цветам, и только одну пришлось наблюдать исполненную перевитью. Но мотивам 
эта вышивка имеет характер по большей части растительного орнамента, причем 
:->тот растительный здемент ярче вырисовывается в верхней полосе вьпнивки, в 
которой стилизованный цветок но подлежит сомнению. Нижняя лее полоса, пред
ставляющая сплошную до[)ожку в определении характера ее орнамента представляет 
больн1ие затруднения. (' первого взгляда орнамент кажется 'чисто геометрическим, 
но вглядевшись, можно узнан, там повторяющуюся розетку с заполненным между, 
ними пространством различными несложными ;)лементами. Или же бывает и 
какая нибудь геом(‘трическая фигура,-но очень своеобразная, напрпмор прямоуголь
ник с выемками на боках, или угол с двойной стороной, так что заставляет 
предположить и здесь сильную стилизацию, соединенную с крайней геомет
ризацией формы. Особ(41но интересен мотив одной вышивки. (См. рис. 3). 
В ве[»хней полосе ритмически повторяются как будто бы два тюльпана, или лилии, 
CMOTpHHuie в разные стороны. Средина плоскости цветка как бы вырезана, так что 
оставлен белый холст. Вырезок этот напоминает фигуру человека с поднятыми 
руками и расставле[П1Ыми ногами. Что либо подобное в орнаментике других 
народностей, как будто не встречается. В чувашской же орнаментике мотив этот 
очень распространен и входит не только в украшение подола рубахи, но из него 
же слагаются и наг|)удные укра1иения. Нижняя полоска дорожки сла1'ается из 
[юзеток, заключенных между прямыми линиями. Пространство между ними все 
зашито. Относительно обн̂ его характера нужно сказать, что эти вышивки выделя
лись бы довольно резко на костюме, если бы рядом с ними не были полосы нашитого 
кумача, которые и смягчают эту резкост!.. Подобное замечание, и уже без 
оговорок, нужно OTFfecTH и на счет нагрудных и плечевых вышивок, ведь не да(юм 
они так легко заменяются кумачными на1иивками. Для вышивок на подоле харак
терно отметить, что в них заметную |»оль И1рает белый фон, например в он Иоан
ном мотиве ЯВ.1ИЮЩИЙСЯ как бы пятым дополнительным цветом к имсюн|,имся 
четырем— тем более, что рядом с ними идут красные кумачньи' иашивки и белого 
холста близь их нет. Говоря о вышивках этой группы: нагрудных, наплечных и
fia подоле, HffTepecHo отметит», соотнонгение цветов. ]’лавная масса падает на долю 
красного, значительно меньнге желтого, зат'.'М синего и зеленого, которых имс(‘тси
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ii ( ic iii'iiii и К"Т(1|)Ы1; ii cw nic раниы жс.ггкму, lliic.iiviilin! ,iiih  циста

401 j I .ш миипь друр друга. Ilaiwiicu. n,(i'r чврмын «нет, lid он ii ко.юристнтескоя 

oiiioiiiciiiiH iiu'iTii lie iii'pai'T (И1.М1, I'o.iiaiwii to.n,i;o ..iiiiinm i.oirrypa. ika  иыпшнка 
к цс.юм HMi'cr нид красочной расцветки.

н('р1'идс\| ко HTopoi’t гр\нн1' ИЫН1Н110К пиггмо но нерениги. Нта
iiiiiHiiinita J 'iMiaiii с, К|ша||,н,| снойстнсниа. (манным «брааоч, |«ло)шым уборам 
пН\С1» 1ирп н „()[И 1ану“  ̂ л так‘ ясг наосдрснному ,сар'* у Но традиции йтот 
ИНД пынмшк'и. и.ни'СГсн i.mk наиболее дреинпн. (I техинкс его уя;е говорилось. К 
.н,'(|. ,па пьнинвка пкран.тсна yaciii.Koii полоской; она н.дет нарадлельно

пипк и tibiiKiiHHiiiM 1Н).ии*ам, 1'ар.монирун с общим <)м>ном всд’о нред.мета Цвета 
" Hi'iii- игелтын. еииин и .'И'лсный с .(онолнениеч белого, hojv'ich- 

01 1Н пы,1Срну1ы.̂  нмгок .\олста. Ьонс.'шо. ко[|туриого окружения'и рной ниткой 
адс(ь \,ы' нет, т. к, саман техника bi.ih/инкн несколько иная. Мотив этой вышивки 
'■'сорсе гео.мстрический и в некоторых случаях нано.мннает анак. оОо.тачакнций 
параграф « ж'жачем ноложеиин, в других -  углы с .удвоенной ctojiohoh. вернее
«■казать два угла, иа которых один анисан в лругой больший н одна ил сторон v
1MIX совпадет, а два другие идут параллельно друг другу. Гочпо такая и;е вышив
ка украшает и .(•ар“ --набедренмпк с мотивами, близкими к розетке. На Konuai 
сурна,на тоже н.меется вьпиивка, но несколько .пличаюшаяся тем, что адесь сделана • 

(мка, а иа пси, но и'хннье бл1ыьой к глади, наложены в два цвета 
фигуры прямоугольников без одной стороны, заходашие друг в ApNra открытыми 
частями. Кроме тою имеются еще треугол,,никн. Цвет вышивки в тоне совнада.т с 
оощим цветом сурпана, а сама вышивка и.ст параллельно полосам, вытканным на 
сурнане, занимая среди них цептрал1люе <шложеняе. .Что обстоятельств.. ка1м о  
органически сливает вышивку с вещью, ей. украшенной. Нто наблютепне надо рас- 
нространпть на всю группу вышиврк но не|.евнти н ато обстоят.'льстно отлича.'т 
их от вин,КВОК первых, ^десь «ни не т.,лько не коитрастирук.т с фон..м, р...,к.. 
ныд,..ляясь пз него, а наоборот при общ.ч! яркости ' фона (в пусь тпрп или сар‘е 
..и ярко красный), благодаря св'оей о;ку|,но.ти, бывав.т мало заметны. Кроме .тих 
вышивок на концах нолотемец имеется одн..тонпая белая вышивка п,. мер. в̂итн с 
растительными мотивами. Такая вышпвка впервые г,;, всех Саратовск-нх чуваш 
в(,тр..>тнлась в с. Кааавда п ийсьма вероятно является заимстаовани.'ч от русскнч 
' - Довольно блнзк.. к вышивке стоитj.ocnnci,. Она имеет раз„.ичное нрим .̂нение, 
(шшлось наблт,дать в двух домах раскрашенные масляными красками посулны.' 

_и1кафы в переднем,углу. Истречаютсл раскрашецные фроитоиы изб. Во многих 
ломах пришлось видеть на печках н белых стенах .деревья, дома, „ли просто пят
на, нарисованные зсл.чюи ь'ра.ч;л1н, Занимаются последним дети. П.. цветам преобладают 
ьраскн: зеленая, к’расная, отчасти синя,, и ж.мтая, цвета яркие. Темы какие<1ш-,« 
но™, отсутству,от, так. на ,н,га,|,ах нр,,н,лось ,;н.дегь розе.тку, каь-ую «ожио видеть 
Ц в ре,зь..е, затем кру. и, а в остальных .'лучаях просто со-четание' к.рас«к. дости.а-

 "'̂ '■■'".моп НИ',   ('вет.,т..иь, коне.,но. отсутствует так что ,лт
.'I..MO ИД.'Т о ЖНВППИ.Ч1, а красо'мюй ра1Ч(ветке. ' '

 ...... . n. '̂imTb неск,.л,л;.. ,-лов «б o i„ om п.
Рап.росдраиеиных видов нс.-усства в 1ишнлс ..то п.,етенип и вязании ;fiec,. д-,ж.'‘

'"■'•"■iop.u.. жи.л„.ц,„... r.a«„,il старни„ын ноле . „ я  сар'а 
  "•"■•'■"пьт, я т,.-аный  .....     (И, то сл .й



imipniKMn и одни i’aMTiiMeTj), трсхцистиы и- ;к(м ты и , черным с ia»|iii4ii(*Hi.iM оттенком 

11 иолып, Дилмис идет Д[>\гии тип нож м  u \iii;ii.‘ , тож(‘ тичшмн .юнолыю шнрокпП 

U t  верш ка, но тои кип. Р и сун о к (‘Го— то,п.ко i i0.iuci.i. \\ центре ирасная полоса, а. 

от нее сим м етрично, часто чередмкм,, расположены но оГю cTopoHi.i коричненын, 

CHHUU, ж елты й II кр асны й цмета. 15агем идут „нианхи'* —  мояС(\ оол(‘е, новые, 

нанГюлее распространенные теперь - плетеные. Ими подпоисыиаются н м уж чины  

и ж е н и и т ы . П летутся они п ш'скольк’о концои \\ инде пер(м$041п1; co4(‘Taime циетон 

ц ж о льпо неустойчивое^ встречаю ген оелый, риаовын^ зеленын, фиолетовый, л.'ел- 

ты п  п коричневы й. II совсем новые, 1И‘репятые и;{ го|юда, пояса виуаны(‘. крючком 

- - одаотоиные плоские, шириной в 1 Р /2  саптим ('тра. Орнамент на всех поясах

оора^^уется самым плетением н, тьи ’алун, (Ч’о можно назвать техническим . Сложнее 

оп па стар и н н ы х поясах плоских т к а н ы х , где имеет вид ломаш ах л ппн п, 

закл ю чени ы х межд\ прям ым и. Материалом всех поясов является шерсть.

Следующее после b i .i ih u b k h  М(ч*то и ,г других видов искусства, занимает резьоа.. 
Геаьбой укр аш ены  ра;шые предметы KpecTi«)fiiCKoi'o оГм1хода, главным же oOi»a;ioM 
резьбу приходилось наблюдать на донцах.

Следует отм етить, что число неукраш енны х донцев ;лгачит(мыю  п[»еобла.дает. 

то же самое можно са;зать и про другие предмет].! 1'е;!ьба с. К‘а;^аплы сильно 

у сту п а е т северной велико[»усскоп, как по количеству, т а к  и но качеству, одес.ь 

вся она представляет из себя ревьбу внутрь, т. е, плоскост!. доски наруш ается 

таки м  образом, что рисунок оказы вается врезанным, а не рельефным. Без сомнения 

:»тот вид резьо1Л мало :м|»|]|(‘ктен. но он заслуж ивает вним ания, т. i;. по традиции 

он iiauoo.iee древний. Среди .itou ре.зьбы наиболее д|)евней считаетси т а к  назы вае

мая трехг{»анпаи рез1.ба и мы имеем С1>еди ч у в а ш ски х донец, украш енны е именно 

таки м  способом, весь узор здесь заклю чается в нескольких прям ы х линиях, оатем 

имеете)! песк<»;1ько донцев с резьбой, где линии сделаны при помоши долота—-н(»л у - 

круглы е в виде желобков, имеется контурная ]»езьба и, наконец, ногте- 

видн(» - вьк'м чалая. Идес1. copepfuemio не н|)11ходнтся наблюдать |)елье(|1Нон 

[»ез1.бы. Все перечисленные виды е л и тко м  прим итивны  и, очевидно, нх традиция 

своими корнями уходит далеко в глубь. Может пы гь, !»ак некоторый переход и, 

рельефной резьбе мол,но видеть в резьбе на других д(И1цах,- но краям которых 

нарезаны  треу1'(»л!гнпки. но если ;>то и так. то все л̂ е до релье(1июн резьбы нм (''1це 

да^геко.

1'азбирая тене|»ь рез1.бу по мотивам можно сказать , что и здесь она довол1.но 

прим итивна, .iTo по большей части сочетание прям ы х н ломаных линий. Иногда 

к ним еи|е добавляю тся ноггевидные выемки или даже просто Ч('Тыреуголы!ИКИ. 
(!ложм1ые какие-либо (||иглры отсутствую т, если не с ч и т а п . за таковую  розетку, 

включен11\ь» в кр уг, ДОВОЛЬНО распрост(>ане11н у ю. Иногда от зтой [)0зетки остаются 

только кр\гн , а вместо ле1[е,ст1,ов номеш,аются внутрь нх инцналы хозяс1{ П(1едмета, 

что касается композиции j»e3boi.i. то она так  тесно связана с фо|)Мой ук1)ашаемого 

ею предмета, что по больи(ей части и определяется (-ю. Г»лагода1*я такому комио* 

зицио[»иому расположению^ сам а резьба приобретает строю  орнаментальный характер, 

и создаетси впечатление ее [1еобходимостн. Здесь же необходимо упом ян уть  (МЦ(' об 

укр аш ен и ях  изб. именно о н а л и чн тсах , которые, укр аш аю тся путем iipojieau. т. е. 

((ис-унок выпиливает<*я нао .во зь  в доске. Т у т  можно видеть довол1лю распространен- 

пые. . мотивы  —  всекозмои.ные растительные фИ1\ рации, геометрические М(гп1г.ы ч

Ill -
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Д.1/1И‘- 111 жнмотного \iiipii. ;)гот ИНД yuj»iiiii(,*niiii напбо.к-с iio;aniiii п ни чем ле 
«и.1114,иЧ( }| (И' 110Д0011ЫХ \ l.pillllcillin п СОССИШЛ jIU'CIClIA II МО))Д01;('КИХ

Кщ (‘ о() одном 1И1Д(‘> нскусп 'па упомяну -  ;»то об игрушках, но г.1ин1Ком мало 
||1>птло(|, |{|1Д(чч, их, ч'П(Сл,1 дать какчк'-ннОудь о них опщг.е т т .т^ чси и с . Гяс- 
1|ро( 1|)ан(41нс1и там дорсвянная кукла нредстаилнст оорс.чок лннопой чу|ж и  н 4 нер- 

шк.г длин 1.1, одному концу когорон iijmiaH нид голоны. т. г. он ок-ругл(М1 и огд(мяг*Т('я 
) 1011Ч(нием ог туловища, шюПражающим как бы нгеи». Па .И1Ц(! fCTi. только нос  ̂ больше 
11111(10. Пн ji\K. 1111 ног у тулоинща нет, (НЮтолько несколько обст()угано. Пс'смотря 
па .>10, не остается сомнения, что 1Ь{обра;к(Ч1 именно человк Идея человека пере
дана доволыи) удачно. К’остккма, конечно, никакого нет. Такую  куклу кал:дыи мо
жет сделать для (‘воего ребенка, :)То можно было ;1аключнть и;< слов удивившемся 
'П ваш кн : „давай я тебе такую  топором сделаю". Распространены еще иг1»ушки из 
л ы к а - 1’армо11ь-- .,яр м ун ь“ в виде продолговатой коробочки и Н ечто  вроде погре
мушки для дет(‘й, С1це лежащих в иыбке.

Исскольк» ocofiiKiKoji и па последнем месте я поставил музыкл’, так как это 
iicKvcmw несколько отличное от упомянутых видов, а главное то, что здесь я 
оуду говорит], не о музыке, а о музыкальных инструментах. Музыкальными инстру- 
мептамн н пистоятее время являются гармонь и 6ала.1анка. Г.а.галанка всегда 
самодельная. I! старниу же йнтова,1и скрипки н так называемые „чимоалы" т е 
цимбалы трансцевидноп формы со ст|,унамн. Г.олее но,1роГ,ныу сведений не нриныось 
получить. Существовал enie музыкальный инструмент „трос.1и“ — „сарнан*. Д.мался 
он из камыгна. В камы1невон труоочке пролу1ыва.]ось 5 - G  дырок, (ве— т|1и такие 
TfiocTUHKii вставлялись в Коровин poi' и играли сразу на всех. Нтот инструмент 
иа|1яду со скрипкой и цимбалами употреб.чялся и на свад1,бе. Но преимуществу же 
на нем играли пастухи. ' I'cri, cHie один музыка.дьнын инст1)Умент-,.то дудка 
„тахлпча". Делается она из стебля ocoooio растения полого внутри. К губам 
приставляется более толстый конец, срезаины!! наискос!,, б.шзь которого на.ходнтся 
ды|)очк.а, которая'При Hrjie должна находиться внизу трубки, .(pvroii конец заты
кается пальцем. Лвук дудка имеет заунывный. Употребляется исключитсмьио на 
посиделках. Под нее по'от и пляшут.

Для полноты обзора искусства с. Казанлы необходимо бы енц' упомянуть о 
пении п танцах, но записи мелодий не производилось, а танцы не нриныось наблк'.дать

Кстественно по окончании обзора ноставитг, вопрос о том, насколько каждый 
пз упомянутых ВН.Д0В искусства является специфически чуван1скпм изтавна быто- 
вав1ннм у них ни какие виды искусства наоборот являиггся поздними .шимствова- 
мнямн \ р)С(,ких н .ipjiHX соседних пагиюналыюстсн. По ску.дость материала не 
позволяет 1нм;а давать ответы на заданные вопросы /{,/'./<'/>»// ВороОыч.

CapiiTOii. 1925 гол.

I ’ltc. л к стр. 45 (' .натур, nc.i.).



Современная частушка в Саратовском крае.
lliiHMCHoyaiiHji пронаисдеип;] устного шцюдиого творчгстин, 1швестных и иауч* 

иоП литературе под названном частупим;, ра;то(»и|»а;{ны \\ самой icpecTbjiHCKoii сред(‘, 
которая но нренмущеотву иис1иется тнорн̂ ом этих нроизигдснпн. Для ('аратовского 
кран.— ;>то нриОаутки, скоморотины, нринсвы, нерсгудки.

оаппсп частушек по (’а|)атовскому краю в научной литературе necj.Ma немного
численны. Г)0льи1инств0 занисеи частун1ек по (’аратовскому краю, как и вооО|це
устного народного творчества, произведены только за период с 19‘40 года̂  благо
даря научной деятельности нтпографического отдела О-ва Краеведения и количество 
занисеи часту1нки в настоящий момент доходит до цифры в тысячи номеров.

■ Что же представляет собою местная частушка, с[)ав11ИТ('льно с тем же видом 
творческих произведении других местностей? Прежде всего можно безошибочно 
утверждать, что (лг1»атовскпи к|»ан внес в сокровищницу народного художественного 
тво[)чества свои местный музыкальный мотив и припев1>1̂ под названием «Волга», 
причем имеется и связанный с исполнением этих частушек своеобразный танец с 
тем же названием. Музыкальный напев «Волги)) черезвычайно мелодичный, про
никнут лиризмом и как бы приноровлен к любовным припевам, тем, что в боль- 
нтнстве случаев и связа[|ы с этим музыкальным напевом «Волги».

Девчоночки кака скука, Нх Вольский, Самара,
\ж  ты Волга, моя Волга, Царицын, Москва,
Пет миленка, а я тута, Милова не стало
Я гуляла да недолго. Какая тоска.

Па речке мороз замораживает. „  .' ' ' Псномни,. вспомни, как бывало,
арепь девицу целует, загораживает.‘ 1 I Уд. ,j,y Волга моя Волга,

Девчоночки, что вас мало,' . , ’ Почка темпа, я стояла,
л ж ты Волга, моя Волга, ,,П г\мяла да недолго.

У нас милочки не c t iu o ,
И гуляла да недолго. Под яблон1,кой под низенькой,

}| в Польске была и в Варонске б1.1ла Целовал миловал меня милинькой.
Семерых я уморила и сама с ума сошла.

Саратовская частушка помимо того связана в своем бытовании с музыкаль
ным инструментом, гармонгкон, т. н. (’аратовскон (()Собого строя с колокольцами). 
Конечно, влияние музыкал1.н(по пист1>умснта на характер напева частушки трудно 
установить, но ;>тот (|>акт нел1.зя обойти без упоминания о нем.

М<*стные черты отр;13илмсь в част\шк(‘ в таком, напр., явле1П1и, xaiiaKTej»- 
ном для П1»иволжского ь'рая, каковым можно считать сохранность воспоминаний о 
бурлачестве 1м» Г»олге. Hairp.. припев к частушке;

1̂ олга матушка р<‘ка,
Пожалейте бурлака. Пли сохранившаяся бурлацкая частчпка;
i>x, матун»ка 1>олга, .\кач1иа, уваляла,,
П1ирокаи до.1га, V нас силушки не т ,и к
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h..ii как бы модными на и|»сыя н в свою лме-
1и с 11|»«ст|1анены 'laciviiiKii с jiuh- 

0 1 «0,,01,и.гы1| золотой, ты в „коны, я с тсбми» ii BOCUH.IC в,,е^я;‘ -.астуш,;,, ,•
iiivT ко'пииьсил— н период граждаиско,! войны, им на смену

' Д|'^И1е la c r y ij i i i i  (, иным -музыка,1ьпы\1 мотивом Во ы о р ы х , что ирц-

J O  широкое террпторпа.л.пое ра<М1ространепие олннх и
^^"(>craB,ieuiie текстуа»’1ьное .^aiiuctii < аратовски > частм и ск с

Обиаружпвают ч1,езьычайно большое 
лсчно 11рпме1>ы чего в настоягисп работе излишке приводить. Ко-

T e rv n irr .  и з ы с к а т ь  к этому соответствуюшис об‘ яспенп;1. Первое, т. с

ним м у з 1 л к ш Г ) Г '" ” “ " !  творчества художествениого, как и отноше-

laiiHoro шг ' ' ' ч стиха, в ч а т ш к е ,  коремитгл и самой п]1проде

Г е Г  Г  Г  "Ч'«ДН«™ т ф ч е с т в а ,  т . , ,  4 a r r v н.ка по
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Красочным набором звуков и образов.

Лонд) плясагь с оыядочкои, Мы подсолнышки пололи

Ьак оыть, как жить солдаточкои. К нам ребята П1М1пороли’
1»ерезып1,ка оелая, • . '

'1то вопма иаделала. Припевала, гп.кюила.

Милый, милый, 1и̂ 1м‘ милый. отиоспло.

МилеП мамы111)Ки |к»димой.

Фго касаеп-и рагнро.транеии,, частушек на территории края и с.ми.ачения
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' ’  iicieiiiii.. aroid явления имеют .чначонис мио.ие факты и отхожие

"|И)мыыы крест,,ян ,1 файричио ааводскни труд, в ,;отормП втмгивается’ крееп.янская
 .....................................          „ и , . ,  „ „ . Г ' ~

<ти\ет опщеиии» иаселеиия разных местностей.

> Ванько баржевой матрос.



в частушке находит осйс отображение весь бытовой уклад жизни деревни. И 
■ ̂  (тношении laiTjHiKa имеет б(‘Лес широкни олват, нежели народная лирическая 

и оорядоваа песня, т. к. круг тем для частушки более богат. неже-1и для лириче
ском песни, и рамкн народного обряда лишь частично распространяют свое влня- 
пие на частушку.

В отношениях межд\ старым поколением деревни и поколением молодым 
^Аолюдается известный антагонизм, обусловленный разностью взглядов и понятий. 
Частушка так характеризует это явление;

Комары, мухи кусают, Ну какой же, мамка, сон-
Стары люди жить мешают. Мил с двухрядушкой прншол.

Поставь, тятенька, ворота
На резиновом ходу,  ̂ на тятьку, я на мамку,
Чтобы мама не слыха,1а, составлю протокол,
Когда с улицы приду. Завсегда приду я с улицы

Приду домой, мать бранит, ложусь на голый пол.
Ногой топнет— спать велит.

Частушка правдиво отмечает разницу взглядов и понятии разных возрастных 
поколении, в том. что жизнь «улицы», с которой не мирится старое поколе
ние деревни, противополагается в ней патриархальному, старинному семейному 
укладу. Молодежь живет особой от стариков жизнью. Традиции семейного уклада 
в котором царит обрядность, связанная и с событиями семейной жизни, занятиями 
[•аспределением труда и отдыха в те lenue дня, и празднествами на протяжени! 
ица, в жизни деревни все больше и больше слабеют, имея сторонников в поколе 
НИН стариков, ^лица для молодежи— то. новое, что приходит на смену расшатав 
Н1ИМСЯ устоям деревенского быта. Интересно проследить, как частушка характери 
л\ет эти два стоящие друг против друга явления быта. Возьмем для этого мотив 
девичьей доли, хорошо известный старинной песне, но своеобразно отображенный 
в частушке.

Катилась колесина Не пошла бы я на улицу.
По нашему полю Об милом соскучилась.
Не отдала-б сто рублей Я быва^ю только думала
За девичью волю. На улицу ходить.

Всю неделю в поле, в поле А теперь только думаю
Вольно я измучилась, Свекрови угодить.

Улица для молодежи- место, где молодежь не только развлекаетсй, но завя- 
зывает^любовные отношения, разгоняет тоску и горе от рекрутчины, солдатчины 
несчастной любви, решает вопросы своего быта, который 1̂ остаточно сложен под 
разными экономическими и культурными влияниями на деревню и разобраться в 
чем пытается деревенский парень и.п! девушка. Ряд частушек дает настроения 
молодежи следующие:

Оттого я шарлатаню, Она моя круглолица,
Отдают мою матаню. Ночью ходит, днем боится

В Саратове на базаре,
Пролают девок возами.
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Пои отния сння т\ча. Па мок» го на милушку,
H aj <^п|1Ятопом грозя |]р глядели ом глл:{а

Девичьи частушки рисуют отноии'мия к парням глодными че]»тами.

Все я шали износила, Hct,‘x н милых перлюоила,
Пглалася одна игал!.. Исталася одна игналь.

'lojjubi Г|(мжи их не, смоешь--.
Ин дурак, <*го но скроешь.

•Мил уехал но Казан)., ,\ж и я с того н])иказу,
Л мне (‘трого ириказа.1, Как влюбилась в троих сра^у.

Свобода выПира и отношении деревенских нарней и дев\шек, ареной действия 
чего является тенер!. улица, гл. образ(»м, противоположены тем же отношениям на 
н«»чве старого уклада жизни. Частушки юмористически отмечает это явление

Ьез меня меня лгенилп, Милый сватал не усвата.1̂
Я на .мельнице бьы, От ворот поше.1 занлака.к
Вез меня меня венчали, Л я вышла да нриг1ела.
/I в лесу дрова рубил. .V миленка нейдет дело.

Ьыло бы неверно • утверждение, что частушка, передавая жизнь улицы, ри- 
cver только отрицательные по характеру взаимные отношения между молодежьн». 
Приведенный выпгеряд частун1ек «Волга», дает глубокие настроения, проникнутые лн*- 
бовным лиризмом, и таких частушек не мало. II само чувство любви соответственно
двоякому характеру взаимоотшппений рисуется в частушке, то серьезно, то насмешливо.

1ерез теоя Володенька Di .1юбови нету леки,
(.'Традию мо.юденька. Ни в больнице, ни в аптеке.
Через тебя я милый Вася, Только есть одна лекарка,
Вся иссохлась. извелася. Березова толста палка.

Через любовные наст])оения иногда просвечивают в частун1ке сатири чески е и 

иные выпады по отношению к чуждой социа.1ьнон среде.

Я отдам попу те.1енка,
Не венчай мово миленка.

Полюбила я студента, Помсотрела в воскресенье,
Л думала генера.1, оп ,• сумочкой стрелял

Частушка в своих темах вых(»дит Дсиеко за чцюделы тем интимных отно- 
п1ений^между мужской и женской молодежью. Пвление психологическое частушка 
всегда берет в бьгговом окрумсенин— в атом е« характерная особенность. С другой 
стороны темы_ бытового характера, семейные взаимоотношения, pa;juoo6pa3ue взаимо
отношений кн}три своего круга молодежи, характер занятий и рашлечений н т. д. 
частушка в большинстве случаев связывает с основным любовным мотивом. Эле
менты психологический и бытовой являются во всяком случае в частушке основ
ными. Ьогда частушка П1>едмечает события общего xaj^aKTcpa,* выходящие далек(.. 
мн пределы местной жизии м свосм оычгиип. то ц сущности и .иссь, нзоГ»|»ал'енмс



и>бытий даетсн к особом иреломленин, как оы иросичиьалп, быт, и iioiiii
манне сооытин roii средой, которая является творцом н отношении частушки. Нот
как, нап1>, в ряде кратких сжатых картин рисует частушка события и явления
пыта революционного времени.

Полюбила л Ермпла Офицерик молодой,
Лучше жаркого огня, 1]ачем женишься,
М ему рубашку сшила, Придет большевик
Он нартеиныи у меня. [{уда денишься.

Комсомольца любить. Офицерик молодой,
Надо перемениться, • Цогон беленький, ’
Крест на шее не носить, - , Ьежи ьа Кубань,
Вогу не молиться. Пока целенький.’

Сельсоветчику Антону Матросик молодой,
Словно чудится во сне, В Баку раненый,
\ него конн'ншн тонут, На базаре то[>говал,
В электрическом огне. Рыбой жареной .̂

Закурим с тобой бродяга Нам теперь не долго ждать,
В честь оказии такой, Скоро Волга вскроется,
Твой табак, моя бумага, Будем солью торговать,
Л огонь над головой. Сердце успокоится

'У меня коса большая,
Ленточка краснеется, •  ̂ ^
Почему не полюбить,
Красного армейца.*)

К объяснению происхождения частушки, материал Саратовского края дает ие 
более, чем записи частушек по другим местностям. Останавливает прежде всего 
внимание сохранившиеся для частунгек наименования «скоморошоны» и «перегудки)). 
Связь современной частушки со скоморои1ьпм репертуаром подчеркивалась не раз 
некоторыми исследователями (Соболевский, Смирнов-Скутачевский) частушки. Однако 
.̂ тa связь устанавливалась обычно через свадебный 1гесенный репертуар и приба
утки, через хороводные весенние песни. Вто, конечно, об'ясняет сохранность ско
морошьего репертуара в народном «мЗряде, но не об‘ясняет распространение частушки, 
ни ее усиленный рост. Мы можем наблюдать, что частушка живет, гл. обр., вне обряда 
и даже с определенностью можно устанавливать, что 1гадение обряда, а вместе с 
ним и старого песенного творчества, содействует росту часту1ики за счет старин* 
ных песен. Недаром Зеленин и Перетц усматривают в частушке обрывки старин* 
пых песен, приноровленпе старого 1гесепного материала к новым темам. Рассма
тривая творчество скоморохов и исполнение ими своег(» репе|)туара преимущесгвенно 
перед толггой, а эта сторона в скоморошьем репертуаре наиболее заметна особенно 
в запевах, присказках, юмористических и плясовых песнях, приходится уствнав- 
ливать общность условий к возникновению творческих произведений, к их испол
нению, в прошлом, когда перед толпой выступали скоморохи, и в настоящее время, 
когда в толгге и для толггы поется частун1ка. Скоморошьи п[юи.п е̂дения связаны с 
музыкальным инструментом ^гудком» и по форме были недалеки от совремеппых

") Запись ар‘: ' ’эведеиа ст) ден , C ipa i . K c i .  У-га.



|<1СТ)1Иек, иыеи припевы, музыкальные переборы ь: коротким люоолным и юморм- 
сгическим стихам-современная частушка живет и развивается неразрывно с не- 
полиеиием под муаыка,и,ный акко.чнаиимент гариошки h.jh вала.]айки. Эту оОщносп, 
создала вызванная к жизни .улица», о которой говорят приведенные выше часту
шки, не даром частуимси и скоморошьи произведения сохранились как нечто тра
диционное- в таких обрядах, как проводы весны, свадьба, т. е. как раз в таких 
«орядах, где действует толпа, и где эта толпа занята игрой, развлечением, к чему 
репертуар скоморошии и был но (гренмуществу приноровлен. Развлекаться, играть—  
именно толпой, для этой же цели и стала ходии> молодежь на «улицу». Межд\- 
скоморошьей песнью и современной частушкой можно найти и другие общие сто
роны: а) близость композицио1шая-два, стиха и следующий за ним нринев. (Не- 
ошица —  Ь|1ивополеноиой), 6) тематическая близость (лв.бовные психологи
ческие темы; бытовые-И1Мористическис и сатиристические), в) близость поатики— бо
гатство созвучии вьутри стиха и музыкальная законченность стихов-отгк.да впе
чатление литературной рифмы Ограннчиваяс!, в своем кратчом очерке только 
■аратовским материалом, приведу частушки типа старинных скоморошин относи

тельно которых известно, что они'исполнялись под аккомнанимент дудок! Кстати 
некоторые из них, иллюстрируют репертуар скоморохов и со стороны вольности
содержания, в чем современная частушка, в отличие от песни, приближается
также к скоморошьим песням.

Играй играй, играчек. 
За работу пятачок, 
Игра-то пондравится, 
Пятачек надбавится. 

Старик ты мой старичок,
А я твоя бабка,
Корми меня калачом,
А я буду гладка.

Старуха старика,
Во всю ночь ерыка,
Но поутру старик 
На ногах не стоит.

Эх вы лапци лапцеи 
И оборы круцеи,
Чорные онучи,
Издалека сапоги,
На босу ногу не лезут.
На онучи велики.

Ах теща моя,
Доморощеная
На те шубочка нова,
Не вороченая.

Станем тещу любить 
Нокалачивати,
Станем шубочку носить 
Нерворачиватп.

Раз, два̂  три, четыре,
ОIчего девицы милы, 
Есть румяны и белилы, 
Белются, румянются, 
Еще натираются. 

Щикатуров нанимали.
Себе рожи натирали.
Натирали себе рожи 
Называлися пригожи.

Ах, тетеньки,
Каки модненькн.
На вас платьица букеты. 
Хорошо очень одеты. 
Груди выше на перед. 
Сама козырем идет.
Перед мальчиками 
Нроиду пальчиками,
Перед юбрыми людями
Пройду белыми грудями 

Нтн Н.111С011ЫС 4ii.cryim;;i записаны под названием «нрийаутошных».* 
*) Записано от певицы Дарии Андрониевны Земцовой.



< ивремениая плясонал ч а с туш к а  Плнака ко сниему характеру 

Ищи в траве , оеПсь лаиткгге,

1рибы будут. раубпваПс)! лаптю те,
1ебнт11шк11 т>|(‘ папаша сплетютс*,
.1н>6ить будут. [1 оборки светютё.

Пойду плясать 
По полю по белому,
Коли милый жепптси 
Что пибудь наделак>.

1г(» касается разгула, выраженного в частуише, бууудсржноп удали,

Мы по улице пройдем [{то нас тронет бурлаггов,
Окна хлещем, стекла бьем. Гот получит синяков,

то вряд-ли можно согласиться с тем, что в этом есть наследие прошлого, сохран
ность разбоиничьеи традиции. Раигул здесь обычно не более, чем только уличнып.

Развесела наша шайка,
Иеселиг пас балалайка.

(.вязать частушку с разбойничьей песней трудно, так как нет достаточной 
близости пи со стороны поэтики, пи даже в отношении настроений; разбойнич].ей 
же частушки мы не знаем в записях по Саратовскому краю. Поэзия бурлаков 
.мало характеризуется чертами разбойничьего разгула и приведенная выше бурлац
кая частушка говорит скорее об отчужденности, связанной с именем бурлака.

Гавным образом в вопросе относительно разнообразия ритма частушки чрез
вычайно трудно установить связь с ритмом Т1)удовых процессов, в фабрично завод
ском производстве. Правда  ̂ нриведенная выше бурлацкая частунгка:

Укачала, уваляла,
У нас силушки не стало,

»‘ще дает впечатление ритма работы, исполнявшейся бурлаками, но почти нет 
частушек в Саратовских материалах, указывающих на связь с производством в 
такой степени, чтобы можно было установить близость ритма трудового процесса и 
частушки, как вообще мало частушек, рисующих рабочий быт. К массе частушка 
остается всетаки более близкой К1»естьяпской С|еде. Отсюда, не отрицая громад
ного значения производственного фактора на организацию пси.хики, имеющей зпп- 
ченир к об‘яснению частушки рабочей (материалы Саратовского Края, собранные 
теперь, еще бедны), мы думаем, что для деревенской частуигки следует принимать 
во вниманее иные стороны, нежели стороны непосредственного влияния {пггма 
трудовых [ipoueccoB на ритм частушки. Яго, гл. оор., кул1.турное влияние города 
па деревню, нменмцее результатом изменение понятий и вкусов; экономическое 
влияние, им(зя ввиду в особенности нововведения в домашнем и сельско-хозяйствен 
HO.VI обиходе крестьян; в особенности же те экономические изменения в жизни 
самой де|>евни, результатом {которых явились отхоясие промыслы, вовлечение в 
(^aбpичнo•aaвoдcкoй т)»уд, разложение больших семей па мелкие семьи и хозяйства.
В целом это изменение всего крестьянского уклада, протекав1иего в спокойных 
рамках натурального хозяйства в п|юиы(и|, результатом этих изменений явилась
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чндиипдуалп.^ации иипчхм'ои и гамоп психики рядом г |1нди1]ид\!ыи.зициеп хозяйств. 
Идцои|)(м10,мио j{ деревни мы иаблюдали и наблюдаем /расслоение, классовый
!1Нтагоиизм 'lacTVHii.M и эту последнюю сто]юну своеобразно подмечает:

Рои, рой, милый мой,
гремлю черноватую.
Ксли я тебе бедна.
То IHJU1 богатую.

Наблюдая жиуш,. оытованье частушки, мы видим творчество толпы \лицы̂ > 
частушка и моныпеП CTcifcnu несет в себе индивидуальные че|лы творца, чем 
даже песня. Она почти оемична. И значительной мере частушки п|)едставляют собою 
им[1ровизацию, которая быстро же сходит со сцены и забывается. Несмотря на то, 
что частушки все вновь возникают, автор их остается неизвестным в толпе. В 
:̂ том случае творческой анонимности частушка не отличается от других произв 

.народи, творчества. Краткий размер художественного произведения не позволяет 
юворить ничего о тех вариациях, к'оторые вносит исполнитель и что следует от
носить за счет идивидуального момента Песня в этом отношении гораздо благо- 
дарнее, позволяя порой наблюдать черты индивидуального влияния исполнителя, 
laciyuiivd коллективна в большей степени, чем какой либо другой вид устного 
народного творчества, II однако иельзя отрицать большей разносторонности психики 
тон массы, которан является творцом частушки, сравнительно с более узким кру 
Г030)(0м психики тон, для которой более созвучна старинная песня, несомненно 
оолее замкнутая, более гармонирующая с патриарха.гным, бытовым, в особенности, 
семенным укладом, Гюлее индивидуальная в смысле большего отражения личности 
отдельного [[свца. Индивидуализация интересов крестьянской массы н творческая 
индивидуализация, два {разных момента и частушка в отношении того и другого 
занимает положение, как раз противоположное старой песне. Более индивидуальна, 
с.1едовательно, не сама по себе частушка, как художественное произведение, инди
видуальный характер ыосят не условия ее бытования, но те ее основы, что 
коренятся в творческой психике. Отсюда широкий захват бытовых и психологи
ческих тем в частушке сравнительно с песней. Исполнение же частушки, связан
ное с музыкой, ее краткость^ близость по своему содержанию и настроению для 
широких масс и толпы, приноровление к жизни вне стесняющих рамок семейного 
и календарного обряда, ее подвижность, текучесть и разнообразие, ее хоровое ис
полнение и связь с танцем, все ато, принадлежа в большей степени именно ча
стушке, а не песне— оо‘ясняет ее распространенность, быстрый рост.

В настоящем кратком очерке я позволяю себе только высказать предположе
ние по вопросу развития частушки, ее композиционного разнообразия. Наблюдение 
т. н. перебора, то музыкального, заполненного словами или простым набором зву
ков и слов, наблюдение припевов, разбивающих частунжу на две композиционные 
части, совпадение в музыкальном отношении nepe6o|ia и частушки все ято гово
рит о том, что развитие частушки в сторону его постепенного осложнения шло 
вслед за музыкальным мотивом. Осложнение • музыкального мотива перебором и 
припевом осложнило самое частушку, а музыкальное 1>азнообразие породило разно- 
ооразие частушки. Кстествепно предполагать ;т ) развитие от музыкального п 
••тихотиорного примитив:! (скоморошьих припевов.-обычн(. два стиха частушки с



‘ 59 —

Ml.iiii'cin 1- Iioniimiii Iiiiuaa ха|.акт(‘|) мивторяинцегш-я
голен от га-К1пй ,"*'” '’*''''"*1 > 'п«мы продолжить инечатлспне глуиш
виткя г новой •поГ'* 11‘Ф̂ ‘мхиуть ПСВЦ\ II подгото-
иться к новой чаотн „есии, пред.танл.ющеи и • музыкальном отношении то иге

|Оние, л R Х5доже,ствеп|1о тво|1ческо\1 oTiioineiiini fpasy, соединение двух стихов

lenmieii Ьривоколеноион). ;->тот элементарный тип частуниси сохранен н д.. сил 
мор ,1 частмико, п дна стиха с самостоятельным перебором. Пи основе соединения 
iiepeoojM и частушки, а также путем гговтореппя музыкального мотива и путем 
вхождения особых припевов внутрь стиха, осложнена .[астушка, представляя теперь 
"олыное разноооразие в отношеиин композиционной структуры.

Припевы и переборы Саратовских частмпек следующие'
:!олотпстый, золотой. , ■ Вспомни, что было,
1ы в окопы )( с тобой. Наверно забы.та.

Гережа,
IV что жа. Иа речке мороя 

Замораживает,
Девченочка дап мне руку. Парень девицу целует '
(ерше чувствует разлуку. Загораживает.

Волга .матушка река, ,,
п - ‘ - Под яблонькой.Пожалейте оурлака.

Под низенькой.
Шарабан мои, шарабан. Целовал̂  миловал
я мальчишка тарлатан . Меня миленький

Девчоночка.
Молодепька.

И спальне моей 
Поет соловей.

:ирень цветет. Ноет соловей
Вот он идет. h‘ разлуке моей.
Что касается композиционного строения частушки, то̂  повидимому. главен

ствующей основой является прием психологического параллелизма.

'1то ты, белая береза.
Ветру нет, а ты шумишь.
Что ты, сердце ретивое,
Горя 1гет, а ты болишь.

Но не следует забывать и указанного музыкального повторения. Оно об‘я- 
<Ч1яет, при отсутствии двухчленного психологического паралле лизма, псе таки двух- 
членность построения частушки.

Что .мне барин, что мне пян, Она меня одолела;
Я теперь хозяин сам. Купи, зонт лицо сгорело.

Что касяется образов и символики, то, бе,< сомнения, не без некоторого 
литературного п|>ивпесения, то и другое сохраняет еще в большой мере черты
ПОЙТИкн народной.

Парень молодец, сокол,.
Девица — лебедунгка, касаточка, кар- 

. . типка



Обращение милый, душка, статейка. Рябина и кукушка символизируют 
девичье горе, одиночество, сиротство. Со|»вать травку отдавать замуж; обивать 
лпстья в саду подымят!. на смех девичьи» любов. Сохнут деревья, речка— болит 
сердце. Влк»бляться вырастают трава, цветы. О том, что рифмы в частушке про- 
исхонцения не литературного, достаточно могут говорить приведенные выше плясо
вые частушки: «Эх, бейс1. лаптютем и т. д. или следующая частушка, в которой 
внутренние созвучия берут перевес над конечной рифмой.

Картинка моя,
Красней огня.
Проводила миленочка,
В постель слегла

в отношении поэтики частушка ведет, так. оОр., к народной крестьянской,
среде, частью к скоморошьей традиции, как о том же говорит и рассмотрение 
условий ее бытования.

Трудно предполагать, что частушка, вызванная к жизни за последние десятки 
лет, исчезнет, как только станут изжиты экономические изломы и социальные 
противоречии, раз1.ядившиеся октябрьским переворотом, и жизнь деревни войдет в ’ 
спокойное течение. Частушка останется, поско.тьку в новом быту останутся раз
влечения толпы, массы и пройденные историч«зские .этапы и пережитые события 
могут -представить материал для спевов близких к эпосу. Последний процесс уже 
намечается создавая отдельные циоы частушек;— рекрутских, военных, революцион
ных, любовных и т. д. Представление о ряде определенных циклов в отношении 
частушки дают и материалы по Саратовскому краю. Частушки в своем бытовании 
располагаются как бы г11ездамп, давая об‘гдиненис о;но1 общей темой ряда ча
стушек. Оо этом же говорит и достаточная осложненность частушки и в музы
кальном и словесном отношении, примером чего может служить приведонная выше 
«Волга», приближающаяся к тому же характеру спева*).
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к ИСТОРИИ волжского БУРЛАЧЕСТВА.
(О бычж ч nf'tuto во.1Жскош (Ч1р.111чеспша н история кабальною

доювора найм а).

Вопрос » В0.1ЖСК-0М оурлачсство,, не' смотря на cbohi важность, остается до 
сего времени открытым.

Коли «ы нач захотелось мнать, ьогда оно нонви.юсь, ьакое количество бур
лаков было в тот или другоП период, то мы ответа на этот вопрос не получим

Мало у нас имеется сведений и о бурлацк<1М оыте и кабальном труде.
"С'ЫЧНОГО Н|)ава и отношения русского 

.аьонодательства к бурлацким артелям. ('оверн1енно обойдена и забыта исследова- 
телям» бурлацкая иеснл.

Ачптывая все выше сказаиное, а также желая привлечь внимание к этому
интересному вопросу исследователей и широкие слои населения, мы и ренгили, на
оеповании собранного нами материала и ранее напечатанных заметок познакомить
читателя с обычным правом волжского бурлачества и истбриеп каба.пьного договора 
найма.

Ооа зти Boirpoca можно было бы раз|1аботат1. в качестве самостоятельных 
и отдельных статей, но мы их, ввиду недостачи материала, об'единяем в одну и 
Предлагаем на рассмотрение в качестве постановки вопроса.

С этой оговоркой и приступим к поставленной нами задаче, предпослав ей 
• историческую справку.

Самые отдаленные сведения о волжском бурлачестве мы встречаем в двух
.записях, изданных Археографической Комиссией и напечатанных в книге «Артели
в древней и нынешней 1’оссии» — Н, Калачева.

Одна из них носит дату Ki-ti года и говорит мам об артели ярыжных 
которые подрядились идти в тяге на Астраханском судне от города Самары'^вверх 
Волгой до гор. Лыскова. Другая из них относится к 1658 г.; в ней излагаются 
условия о нагрузке артелью струга запасами и товарами и пгуске его вниз по 
Волге в .Астрахань.

'1исло всех ярыжных но первой записи шесть человек, а по второй— восемь. 
Все они иаияты за поруками, причем в числе поручившихся мы видим нрыжны.х' 
с того же судна.

Размеры бурлацких артелей к концу 17 в. значительно ,\ве.1нчилнсь.
. Гак, например, в одном из приказных дел старых лет— Д. 180— укатно. что 

д*1и взвода из Астрахани до Саратова или его зимовья одного струга, нанята артеть 
не в 6 человек, как мы это наблюдали по первой записи артели ярыжпых а к 
24 человека')•

')  См. 34 вып. часть 2-ю Труд. Сар. О-са Краеведения



Отсюда, мне кажется, сам собой иапрашиьается вывод, что к концу 17 и 
началу иска увеличились не только а{яели, но и гр^зопод'емпогтн судов Ито 
подтверждается хотя бы еще следующим hctojjuческим фактом.

В 1701 году Петр Великий для усиления торговли с Персией и охраны от 
разбоев низовьев Волги приказал строить суда Гм»льших размеров, почему в Казани 
•и заложены были 4 ката и 20 грузовых трех-мачтовых шмаков. Размер катов, 
но словам историка Боголюбова, равнялся—длина I.'jO фут, а ширина 26 фут, а 
шмаков— длина 1)0 фут, а ширина 23 фута.

Ьлце больший рост и грузопод‘емности судов и размеров бурлацких артеле^ 
мы наблк'даем к концу J 8 столетия.

Такого рода утверждение делается, хотя и на основании немногих, имею
щихся у нас под руками документов, но все-таки мы их считаем правильными, 
гак как после реформы Петра Великого сильно двинулась вперед не только обще, 
ствепно экономическая жизнь страны и морской флот, но и волжское торговое 
судоходство. Нго подтверждается хотя бы следующим.— В 179н году, согласно ук̂ 1- 
за правительства, графом Л. С. Строгановым с соляных заводов Пермской губ. 
было отправлено в Нижегородскую соляную контору на девяти тридцати-саженных 
межеумках 637.527 пуд. соли. Вели :̂ ти суда крепостные ли1дн, которых было 
па каждом судне, не сштая водоливов и лоцманов, по 201 человеку.

Гораздо более богат мате1>иадом о волжском бу|»лачествс IH век. За 
:̂ тот период можно говорить не только о разме1>ах бурлацких артелей и грузопод'ем- 
пости судов, но U о количестве бурлаков в ту или другую навигацию.

Так, например, в небольшой статье А. Штылько') мы имеем указание, что в 
1S30 году на Волге и Оке бурлачило 412 тысяч человек.

В 1851 году это количество бурлаков, в связи с развитием naj^oBoro флота, 
снизилось до 151,401 человека.

Последнее число по некоторым пристаням найма расп|»1.'делялось таким образом: 
Астрахань— 10.558 ч.,‘ Саратов— 6.539 ч., Самара— 22.064 ч., Казань— 13.731 ч., 
Лысково — 15.795 ч., Нижний— 33.790 ч., Рыбинск— 19.650 человек^).

Интересно такж(‘ отметить, что отвечают старики— бурлаки, когда их спра
шивают о бывшем раньп1(̂. количестве бурлаков на Волге. «Кроме па|юходов и 
коноводок с ихними баржами и подчалками, говорит один, на Волге ходила тысяч 
до четы1)ех судов на лямках и парусах. Для большого судна требовалось не менее 
100 рабочих, для среднего— iJO— 40, а для малого— 5— s ч. Так и смекай теперь, 
сколько нашего брата было на Волге».

А вот мнение другого.
Нас на Волге в то время было много: i»efb берег был устлан гтарыми лап

тями, каких там но встретишь— и русских, и мордовских, и татарских».
Большинство бурлаков, по сведению тех же стариков, составляли великоруссы. 

затем татары, но они слабосильны, злы и лгнивы, а потому пх судовладельцы 
брали не охотно.

Потом идут чуваши, черемисы и друг. Собирались бурлаки па Волгу из 
разных губерний: верховые приходили из Ярославской. Тверской и Новгородской 
губ., низовые - из Костромской, Влтской, Нижегородс^^ой, Каланской. СпмбпргкоН

’) См. Сборник Ниж Научного О-ва за 18'?0 г., т. X 
) С-V гтатыс I?. Красильимк'ьа газеты На Вахте ■ 28 июня 1924 г
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(теперь Альяповской), Самарской, Саратовской, Тамбивскои, Пеиусиской и д]». губ.
Последние поставляла наибольшее количество бу11лаков, а потому прозывается в 
народе «бурлацкой».

Шли бурлачить крестьяне болыне от малоземелья, оброков, излишка рабочих 
рук. Нот что говорит об втом бурлак .А. Г. Ганюшин-крестьянин Ульяновской
губ., 78 лет: и «оурлачить ходили мы оольн1е от нужды,

Н\жно было платить недоимки (подати), а земля то доходу давала мало, вот 
бедные крестьяне и шли на Волгу.

Г)Ылц сл учаи , когда и богатые крестьяне найм ут на свою работу работников, 

л сами идут б \р л а ч и т ь  (но пто в их семьи внос[1ло ссоры и скандалы ).

Пошлет отец одного сына бурлачить, а он со стороны и П1)инссет жене по
дарок; тут и пойдет между снохами потасовка.

Ьольшинство же богатых крестьян сходят разок, наткнут нос, да больше и 
не ходят».

Тоже самое говорит другой: «ходили мы бурлачить больше от нужды. Бога
тому что идти -у него земли-то— столбы, да и хозяйство большое» (запис. от
бурлака 95 л. Л. П. Дудалабова— крестьянина Ульяновской губ.).

Встречались между бурлаками бездомные, пропившиеся дьячки, понамари и 
очень много беглых.

Беглые, в большинстве случаев, были крепостные крестьяне, которые бе̂ кали 
от помещичьих поборов, непосильной барш,ины, от побоев бурмистров, рекрутских 
наборов.

Недаром граф А. С. Строганов, давая в 1 798 г. наставление караванному 
приказчику Степану Демидову, говорил: <Под именем вотчинных крестьян— людей 
беглых и безпангпортных, а паче воров и разбойников равномерно и военных де
зертиров, яко то; рекрут, солдат и матрозов, и бежавших из промыслов варотчных 
работников отнюдь ни под каким видом на суда не принимат!. и не сколько не
держать >1).

Шли беглецы, но словам историка В. И. Снежневского -), большею частью в ни
зовья Волги, где виды на жительство добывались очень легко. Нанялся, например, 
беглый в бурлаки на судно и, если есть у него'деньги. то он пдет и через изве
стных ему агентов, обитающих всегда в кабаках, рубля за два— за три выправляет 
паспорт, засвидетельствованный в полиции.

Говорят 'О привольности житья в Астрахани, которую бурлаки прозывали Ра- 
гуляй-город, и народные песни:

Кому плыть в Камыши, •<)
Тот и паспорт не пинги.

Кто захочит в Разгуляй 
И билет не вглнравляй.

Врали в то время судовладельцы, и даже правительственные агенты и слепых 
(безпаспортпых) бурлаков.

Так, напр., один беглый беспаспортный крепостной Головина рассказывает, что он 
нанялся в бурлаки на баржу, шедшую с казенным запасом от Гвияжска до Рыбинска,

Документ хранится у И. А Ш убина в Ниж-Новгороде.
3) Гм . сборник Нижегор. науч. о-ва за 1890 г., т. X.
) Камыши— КамыШин,
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а оттуда до Петербурга (i îo было в J781 г.). Из Петербурга беглый вернулся в 
Пижпнй. с одним поручиком, который отправлял казенное имущество. V)

Выходили бурлаки на Волгу, обыкновенно, ранней весной. Некоторые из них 
шли в крупные приволжские города, где существовали, так называемые, бурацкие 
базары; другие, которые были наняты судохозяевами в зимнее время, направлялись 
в заранее указанные пункты.

Любопытно было наблюдать движение бурлаков по дорогам. Они шли боль
шими партиями и останавливались в селах только для обеда, ужина н ночлега.

Ребятишки, вечно торчащие на улице, едва завидят толпу бурлаков, бегут к 
матерям предупредить о их появлении. Улицы в таких случаях моментально запол
нялись бабами, которые, желая заработать, старались перехватить более значитель
ный косяк бурлаков для отпуска обеда или чая. Крики ребятишек, перебранки баб. 
говор бурлаков нарушал деревенскую тишину и продолжался до тех пор, пока бур
лаки не разбирались хозяйками и не уходили из деревни.

Паем бурлаков, в большинстве случаев, происходил на пе|»вой неделе вели, 
кого поста.

Вот к атому времени крестьяне, которые хотели поступить в бурлацкие ар
тели, шли на Волгу или ее притоки. Ряды кончались, по большей части, в один'
день (или, как тогда говорили— базар), а иногда они тянулись ii несколько дней. 
Все зависело от спроса и предложения.

Па тех пристанях или базарах, куда бурлаков приходило много, а ряда шла
плохая там цены на них были низкие, а где их оказывалось мало и требования
большие— там цены стояли выше.

Случалось, напр., что сегодня наняли артель по 10 руб. серебром на работ
ника, а через 2— 3 дня, за ту же путину дают 12 рублей.

В некоторых торговых пунктах для найма бурлаков сущесгвова,! оп|»еделен-
ный день. Так, напр., в Пучеже рядились во вторник, в торговый день, в с. Пром- 
зине (.\ льяновскои губ.) считали днем найма первое воскресен1.'е великого поста. В 
народе его прозывали— «Сборным воскресеньем».

Нтот день всегда был базарный, на него съезжались крестьяне со всей округи. 
Одни ехали наниматься на суда, другие— купить что-либо, а третьи— irpocio посмо
треть на многолюдный и веселый бурлацкий базар.

Порядок найма в селе Промзине. по словам бурлаков-Ганюшина, Потехина 
Дудоладова, п|юводился следующим об[»азом. За несколько дн«*й до сборного воскре
сенья бурлаки отдельных сел и деревень соста1ияли из себя небольшие ( 10—
12 ч.) артели, выбирали арге,пьного сгаросту и шли наниматься.

Говорит об итой предва[П1тельной организации бу|>лацких артелей и рус<‘кое 
законодательство. •

Так, HanjniMep, н XII томе свода законов указано, что для удобненимто и 
скорейшего составления артелей па судах, и дабы люди, ил коих имеют артели 
составляться могли с больпгей уверенностью и Ш  опасности принять па себя кру
говую друг по другу поруку, вменяется им в обязанность отправляться артелями 
с самого места жительства, коль скоро из одной деревни, во.юстп или города идут 
несколько человек» Однако нельзя думагь, что такого рода норя.юк най»1а возник

*) См. Нижгор. сборник за 1890 г.. статья В. П. Снежневсксго. т. X.
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по требовании» законодательства,— скорее можно утверждать противное, т. е. то, чт(» 
законодаюльслво желая обеспечить прочность догово|)а, закрепило и узаконило ятот, 
издавна существующий, обычаи в бурлацких артелях

Это подтверждает документ \ Ш  года о ярыжных (бурлаках), нанятых с 
круговою друг по другу порукой итти на Астраханском судне вверх Волгою рекою 
от I .  (амары до .1ыскова, Гм. Юрндпчгекие акты, изданные Археографической 
Комиссией, Санкт-петербург, l(S3 S г.

Па местах найма артельный староста вел перегопомы (ряду) с присхавншми 
для такого случая судохозяевами или приказчиками.

I яда, обыкновенно, тянулась очень долго, так как артельный староста, чтобы
не было потом со стороны бурлаков нареканий, старался не проденгевить, а судо-
хозянн или приказчик боялся, как бы не передать. В таких случаях, каждая из
сторон, чтобы выгодно заключить для себя сделку, прибегала к. каким нибудь- 
уловкам.

Артельный староста, обычно, расхваливал своих молодцов, а судохозяин, чтобы 
артель согласилась заключить договор по цене, какую он предлагал, обещал уве
личить «мугарыч», прибавить задаток, а если бурлаки нанимались па его харчах, 
сытно кормить. •

Но вот, наконец, поладили, хозяин, после продолжительного рукобития п 
записи бурлаков, объявлял о заключении найма сельскому старосте и волостному 
старшине, которые в такие дни бывали на базарах. Последние брали от хозяина
или уполномоченного половину рядной цены, удерживали с каждого бурлака,
повинность, а остальные (их почти никогда от первой путины не оставалось) 
отдавали бурлакам на руки. Другая половина рядной цены находилась у хозяина 
и он из нее в пути следования выдавал бурлакам на харчи.

Если же в дороге, по какой либо причине происходили за,т.ержкн, то этих
денег на харчи не хватало.

В таких случаях судорабочие наедали кабалу, и когда приходили к месту 
назначения.— вынуждались судоходной расправою выдать хозяину расписку об уплате, 
по первому требованию, израсходованных в пути на харчевое довольство денег (кабалы).

Такого рода явлений, как мы видим из словесных дел Рыбинской Судоходной 
расправы, раньше встречалось очень много 2).

В качестве примера, указывающего на причины закабаления волжских рабочих, 
приводим следующую выдержку из документа за 1848 г.: «Мая 6 -го дня, явясь в 
присутствие расправы, Андрей Федоров Горячев, Родион Федоров Рогозин, Осип 
Петров Юрьев, Прокофий Григор. Горбунов приносят словесную жалобу на крестья' 
нина Матвея Осипова Мизинова в том, что мы будучи по1)ялсены им 14-го минув
шего апреля в судовую работу с словесным условием чтоб нам вытти в верх по 
Волге в деревн-ю называемую Юг, и взять там стоящее его судно, сплыть доНижнего- 
}1овгорода, забрать на него надлежаи1и(‘ припасы и отправиться далее вниз рекою Вол
гою и где заблагорассудится Мизинову пог}»узить дровами и доставить до Астрахани, 
ценою условились за работу получить на каждого по 57 |>уб ассигнациями, в число 
гей суммы получили задаток по 9 руб. серебр. Каковое судно мы сплавили до

См. дела устных и письменных жалоб бурлаков на судовладетелей Рыбинской 
Судоходной расправы, находящ. в ГГ.-Новгород|^. в судоходном архипр
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I’. Нижнего для запаса ха])чевими iijKgopojbcTiiiijiMii. по Miil'HIJou jij лказа.1 j jiyairjL 
это судно здесь спиртом и мы находясь в работе у нею V i длн н проживаемся 
почти напрасно без всякого ])езопа»'*).

Бывают и другие причины задержек в пути, по мы о них говорить ле б\дем, 
ибо их слишком много и все они ведут к тому, что рабочим никогда не хватает 
путинной платы на харчи.

Тогда они либо дают хозяину расписку об уплате-кабалы, либо оставляют по 
жребию одного или двоих ее отрабатывать.

И таких случаях рабочие возвращаются домой пешком или пробираются на лодке, 
питаясь в пути милостыней. Такого рода явления, молено думать, наблюдались 
раньше довольно часто, а потому законодательство, желая защитить интересы нани
мателя и отчасти рабочих, издало следующую статью закона: «Если по исключении 
•из удержанной суммы издержек артели на больных и уплат за беглых, положен
ных денег на возвратный пут1. не остается вполне на всех или некоторых из рабочих: 
то тех из них, кото])ые иоставлен1л подрядчиком, обществом, или помещиком, хозяин 
снабасает дополнител1.ною платою на счет подрядчика, об]цества или помещика, 
удовлетворяя таким лее образом и тех, которые приняты по особым сделкам 
и поручительствам, так же на счет поручителей и вошедших в таковые сделки.

Остальные затем ])абочие, нзб])ав из среды своей по доб1юй воле, или по 
жребию, двух, трех, пли сколько пот])ебуется, человек, оставляют их для заработка 
на месте и возвращения хозяину той суммы, которую он должен будет выдать на 
увольняемых в об()атный путь из собственных денег заимообразно»

Приведенная выше сгатья закона не только не защищает интересы бурлаков, 
но передает их, как должников, на милость 9ксплоатато[»а— хозяина.

При таких условиях он может назначать отра6атыван»щим за долг артели 
очень низкую плату и тем самым извлекать от дешевого труда дох(»ды. как обычно 
извлекают капиталисты из кредитований нуждающихся.

Бывали случаи, когда наймы бурлацких артелей происходили в селах пе при* 
нуждению местных властей. Это делалось так: судохозяин или прика^зчик, желая 
нанять артель на суда, обращался не к бу])лакам, а к сельскому старосте н стар- 
ншне. Последние вызывали наиболее нуждающихся и не заплативших повинностей 
крестьян и предлагали им заключить артельный договор. Сколько крестьяне Н(* 
отговаривались, но договоры найма в конце концов заключали.

Путинная плата в таких случаях была низкая, а задаток, который отдавался 
на руки старшине, очень большой.

Но как бы выгодно бурлаки на первую путину не нанимались, денег от нее 
никогда у них не оставалось, ибо половина платной цены нма на подати, а 
остальные на харчи.

Совершенно иной способ найма наблюдался в Нижегородской губ., ('ej»ra4- 
ского уезда.

Там, по словам бурлака Кгора Михайловича С.уляева- ciajniKa .si roja. на
нимались большею частью зимой.

Выбирали бурлаки из своей среды  ̂Ходока , kotojujh отправлялся в г. ,1ы- 
скоио и Ъ м  совершал сделку.

') f Судоходный архив в Н.-Новгороде.
*) 343 ст. (^вода зак. т. X II,  часть 1-ая.
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\одои\, обыкионснно, оурлаки --иерсдаилли паспорта и дс.1ал1 иака .̂ чтоОы 
011 нанимал артель иа определеннун» путпиу и за оиределсмшую плату.

Ьслп у ходока с каким 1ь^ноо судовладельцами ряда совершалась, то он им 
передавал документы (паспорта) и брал для оурлаков от них рублей по 5 на бра
та задатку.

Что же касается окончательного оформления найма, то оно П1)оисходило сн у-  
огя некоторое время и по большей части в тон волости, откуда артель рабочих.

Практиковался па Волге и четвертый способ найма, к которому судохозяева 
прибегали только в пути следования.

Нанятые по 4-му способу бурлаки назывались— добавочными.
Письменного договора найма с ними хозяин не заключал, их записывали после 

ряды в особую книгу, которая имела такую же обязательную силу, как и договор.
Как только личная- ряда соверша.1ась и выполнялись все формальности, хо

зяин ставил артели ссмугарыч».
Размер «мугарыча», по слсгвам стариков-бурлаков, равнялся одной четверти 

водки на 20 человек.
Если хозяин оказывался по-щедрее, то он бутылки две— три прибавлял.
Мугарыч обыкновенно выпивали бурлаки сильные и бывалые, слабосильные 

же и первяки (бурлаки перво-путинники) от мугарыча отказывались в пользу 
первых.

Это являлось как бы компенсацией от слабЬ'Х и неопытных членов артели 
сильным U опытным.

По прошествии некоторого времени и по требованию хозяина бурлаки явля
лись на судно и приступали к распределению между собой обязанностей.

Прежде всего они выбирали артельщика, затем кашевара, масляных старост, 
сокольного старосту, назначали шишку (передового в бечеве при тяге судна) и 
двух косных.

На обязанности артельщика лежала закупка провизии (харчей).
Деньги для этого он брал у хозяина, который njiu окончательном расчете с 

артелью, вычитал их из рядной суммы. Чтобы предупредить его обман, артель вела- 
над ним контроль, который состоял в том, что для закупки провизии отпрамялся 
с ним посыльный и расходные его счета поверял с хозяйскими.

I) кашевары нанимался артелью мальчик лет 10— 15, который ел пищу 
артельную и получал обыкновенно очень малую плату. На его обязанности лежала 
готовка пищи, хлеб же покупался на пристанях.

Кли бурлаки три раза в день. Если судно тянулось подачей пли бечевой, то 
Д.1Я каждого раза брос.ися якорь, и бурлаки, убрав бечеву, отправлялись для еды 
и отдыха с берега на судно.

Первый раз они ели сейчас же после равней обедни (ели щи и мясо); вто
рой раз в полдень (подавалась пшонпая канта— „Саламата*); третий— часов в 
одинвадцать вечера (ели вареную говядину и 1ци, а в постные дни- горох и муру 
Па обязанности масляных старост лежит охрана и отпуск толокна, масла и соли 
своему десятку. Он же должен знать чашку, солоницу и масленку своего десятка.
П артели масляные старосты никакими принилегиями не пользовались.

' )  Окрошку из хлеба, сырой воды, масла и соли.
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Действия cuKu.ibiioro старосты (обыкиовенио им ны6ира,1ся молодой по первой 
Путине бурлак) сводились к паблюдеиию за соколкон—отхожим местом.

|{осныс доллсшл были лазить па „дерево“ (ма'тту) и при тяге судна ссаривать 
печеву.

Пе])еидем renepi. к ])ассмотрению договоров найма бурлаць'их артелей. Их у 
пас имеется около .]0  пггук: два из них относятся к середине 17 ст., один к 

1 НМ) г., один к J798 г., а остальные к 1-ой и 2*ой половине J9  столетня. Как 
один из наиболее хару|,’Т(*|И1ы х договоров последнего времени привожу для примера 
и наглядности целиком:

«1847 года апреля 24 дня». Нижегородское отделение Рыбинскои судоходной 
расправы, мы нилсеозначенные под сим в |)еэстре судо|)абочие люди и лоцман, 
заключили сей контракт с Балахинским купцом сыном Порфирием Ивановым Несто
ровым за условленную по указанию у сего в реэстре плату собственную его 
расшиву, на которую войдя немедленно, убрать как следует к сплаву, сплавить 
вниз рекою Волгою до колонии Баронского к показанным амбарам, из коих по. 
уделании нами мостков нагрузить пшеницей как хозяину угодно будет, по нагрузке 
же и по настоящему убравшись взвести оную расшиву вверх, |)екою Волгою до 
Ниж.-Иовгорода г поспешностью пс просыпал утрепиих и вечерних зорь, 
и работе определить пас на каждую тысячу пудов груза по три с половинок» 
человека кроме лоцмана, во время же пути следования всемерно нам ста|»аться 
чтобы судно не подвергалось ни малейшей задерлхке. Равно нам всем находиться у 
хозяина и его посланного и лоцмана во всяком послушании и 1Ювиновении. 
При нанесении же судна на мель и на каменистые грунты должны мы 
тотчас снять оное и следовать по прежнему. Если же встретится мелководие, то 
перегрузить кладь в паузки, за которыми нам ходить в верх и в низ по 30 верст 
без платы. Если же на провод их потребуется более .‘]-х дней, то хозяин лишне»* 
сверх 3-х дней, платит нам каждому по пятнадцати копеек серебром в сутки 
каждому. 1̂ сли же с судном последует несчастье и не будет возможности спасти 
оное, то обязаны мы немедленно оное подвести к берегу, воду из оного отлить.
1сладь выгрузить на берег подмоченое пересушить, и обратно в то или другое
судно погрузить и следовать попрежнему. Если из нас лоцман неосторожностью 
или самонадеянностью своею подвергнет судно повреждению или гибели то за сие
ответствует один он, лоцман, по закону. При том обязаны мы иметь на судне
крайнюю осторожность от огня и для того табаку на судах отнюдь не курить,' от 
нападения воров заиц1щаться и до грабежа не допускать, судно и хозяина дн^ и 
ночью оберегать. Если кто из нас в работе будет ленив и ослушлив, или притворно 
захворает, сбежит и хозяйское что нибудь ук])адет, вместо таковых на счет наш нани
мать других и за ук1)аденные вещи платить обязуемся нашею артелью. Заболевших 
же по власти Божиеп рабочих в пустых местах не оставлять, и везти их до ближайших 
селсний где и отдавать кому следует под расписку с удовлетворением по расчету 
деньгами. Но приходе в гор. Нижний судно поставить, припасы пересушить, убрать 
куда приказано будет, потом, получа паспорта и учинив расчет быть свободным 
Если же при расчете окажется за нами излишней перебор денег, то таковые обя- 
viiiribi MI.I сполна заплатить Пезпрекословно. II, наконец, вен. п|»описанную работу

^  KS —



пронзиодить нам, лоцман), на хозяйских, а нам на сииих, харчах а чем .сей кон 
тракт ручаясь друг по друге по1»уками и дали, который содержать свято и нена
рушимо в том под сим и подиисуемся (46 чел.). 1‘яда каждому ла нутину по 1Г, 
рублен э 71/7 к. серебром, .'^а а̂тку каждому по Ш р. 29 к. серебром. Кще полу
чить в число платы ручных при погрузке но 50 к. каждому. К сему контракту 
и рес(гру вместо рабочих людей за неумением грамоте но их личной просьбе равно 
и за себя руку приложил Лстафип Афонасиев. Маклер Усов. Из книги Пижегор. 
Итделения Рыбинской Судоходной расправы за 1847 г. дела !JG>i).

Нтот договор найма является одним из характернейших кабальных договоров 
1 ст. и дает нам полное представление об эксплоатации воллсских бурлаков.

Имеет этот договор сходство, а в некоторых пунктах совпадения и с более 
ранними договорами. Но таких совпадений немного, да и те встречаются больше 
в форме изложения. Больншнство же договоров имеют много различий, так, напри
мер: в условиях найма середнны 17 столетия, заключенных я[»ыла1ыми (бурлаками), 
мы встречаем такие треоования, о коих в документах 19 стол, и не упоминается.

В них артель ярыжных обязуется не только быть у хозяина во всяком 
послушании, в пути лазить с рычагом в воду, но и высечь в .lecy на всякого 
человека по сохе да подве честике и поставить в Астрахане лубяной амбар, в 
который и укласть хозяйские запасы и товар.

И другом месте а[)тель ярыжных будучи связана между собой круговой по
рукой. «обязуется в случае невыполнения кем либо из ярыжных своих обязан
ностей, воровства или бегства, за него уплатить понесенные хозяином убытки и 
сверх того за выданные ярыжным задаточные деньги уплатить вдвойне»-).

Встречаются в договорах и такие пункты, которые говорят исключительно в 
пользу арт(‘ли и защищают ее интересы.

Так, например, в одном из условий найма 165:5 г. мы читаем— «Хозянн не 
вправе заставлять ярыжных выгружать из хозяйского судна соль и рыбу, не впра
ве вычитать у них деньги за лыки, канаты^). К концу 17 столетия пунктов, 
заищщающих интересы артели, мы уже не встречаем. Становится более суровыми 
и пункты обязательсгв.

Нто подтверждают хотя-бы следующие положения договора, в котором гово
рится, что «если хозяйский струг зазимует, то им— наймитам, лд аь оттепели две
надцать дней, а если оттепели не будет, то им— наймитам, делать зимовье и тот 
товар из того струга в него выгрузить. \ иа огуство и за воровство смирять ему, 
хозяину, их наймитов, всяким смирением смотря по вине».

Кслп мы теперь посмотрим договор найма конца 1S стол., то увидим, чт'> 
кабальность условий к :>тому времени не только не уменьнгилась. но значительно 
возросла.

г)то могут подтвердить хотя-бы следуюник' пункты из условий бу|»лацкого 
труда, которые говорят о том, что бурлаки «должны идти денно и ночно со все

') Нижегородский архив водного транспорта.
См. поручные по ярыжных, Юридические акты, изд. Археографической Комис
сией. Санктпет., 1Я38 г.
Те же акты.
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1ш^мож11ейл1пм iiociK'nieuiicM ос.{ малейшего П1М1медлеиия». Такого рода '1|>е('»оьаиие. 
как мы видим ий 11|)1шеде11ного мыте документа, перешло в ст. в другое и 
немного смягчилось.

В нем выражение — „работать денно н ночно“ уже выбрашено и заменено 
слова МП— «11 ДТП с носнешносгыо, не просыпая утренних и вечерних зорь>>.

Изменение произошло, как мы видим, очень незначительное, но оно для ра
бочих и нанимателя важно.

Истречаются в некото1»ых из договоров найма, в пункте о рабочих часах, 
условия более определенные, как, напр.: «работать день и ночь безостановочно, 
имея одной завозне отдых не более шести часов в сутки», но нти требования свя 
запы с особым родом передвижения— коиоводчеством.

Ь]сли лее мы теперь возьмем договора позднейшие и б\деи п])оизводить между 
ними сравнение, то увидим, что некоторые из них в пунктах требования имеют 
полное совпадение.

Особенно же в ;̂ том отношении близко стоят друг к другу договоры одного 
составителя и нанимателя, но все-таки большинство договоров во многой друг от 
друга отличаются.

Это, нам кажется^ можно об‘яснпть разностью условий работ, требованием 
нанимателя и ис^уусством составителя.

Но сколько бы кабальные договора бурлацких а])телей не имели раз.1ичпп и 
совпадений, вывод можно сделать только один: все они черезвычайно односгоронни 
и говорят исключительно в пользу нанимателя. Нанятые всегда оставались обойде- 
ным законом, и, в полной мере, эксплоатируемыми купцами. Теперь разрешим 
себе подвести некоторые итоги нашим наблюдениям. Они в общих чертах таковы:

J )  вопрос о волжском бурлачестве научно совершенно не разработан и ожи
дает, как собирателен, так и исследователей;

2 ) по историческим сведениям, имеющимся в ограниченном количестве, од
нако. возможно судить об истории возникновения бурлачества и развитии его;

3) история развития бурлачества совпадает с историей развития волжского 
судоходства ибо наблюдается закономерность роста артелей бурлаков с ростом об‘«*- 
ма судов;

4) организация бурлацких артелей в ранний период подчинялась обычному 
npaBĵ  бурлачества, позднее она закреплялась государственным законодательством в 
его установленных формах.

5) Договоры найма бурлацких артелей сводились к закаба,1ению бурлачества 
нанимателями. Кслп в [тнний период наряду с жестокими требованиями выгоражи
вались некоторые интересы бу1)лачества, то в поздний период при более смягченной 
форме требований, ати привилегии совершенно уничтожались.

И подтверждение некоторых выводов прилагаем два догово|1а найма бурлацких 
а[>телей— один на коноводку, а другой на расшиву:

1) 184G года сентября 26 дня. В Нижегородском отделении Рыбинской Судо
ходной расправы мы, нижеподписавшиеся, в ])еэстре судорабочие люди далп сен 
|‘0||тракт Ииж. 2 -й гильдии купцу и почетному гражданину Петру Михаиловичу 
»• Нсыргву в том, что нппнлись мы у него г. Ксыр(‘ва волжскук» судовую работу ни



гоЛственнуи» его коноводнун» с подчалками машину состоит)к* ныне .цесь при 
городе Ннж.-Новгороде, нагружениую разным хлебом, явись на оное*\брать iia,T.ie- 
жащцм образом к верховому ходу н следывать на оноП в верх но реке Полге, до 
города Рыбинска, или прпстанеи оного, ('рок же вступления нашего в работу счи- 
гать двенадцати человекам с восьмого числа сего месяца и продолжать оную полу
тора месяца действия в пути машиною и притом около оноА .управлять и завозить 
подачею три завозни в каждой по двенадцати человек кроме хозяйского кормщика 
день и ночь без остоновочно, имея одной отдых не более шести часов в сутки, при 
чем всегда поспевая на свою очередь, обеды делать не ожидая одна другой завозни 
а каждая порзень, работу ж производить неленно как у хозяина или его доверен
ного равно коренного лоцмана, завезенных кормщиков, шкивного мастера и водолива 
быть в полном послун1ании п повиновении, в всякие посылки ходить и ездить и 
никаких законно противных поступков нечинить, табаку на судах отнюдь не курить, 
окольми паче не пьянствовать, от нападения воров защищаться и до грабежа не 
допускать, ктож из н&с сбежит или притворно захворает в работе будет ленив и 
1слушлив, в таком случае волен он г. Есырев вместо таковых на наш счет нани
мать других хотя и с передачею протпву нашей ряды, каковую передачу, и 
забранные вперед деньги сполна заплатить обязуемся нашею артелью, а с заболев- 
inuMU по власти божией рабочими людьми ему г. Есыреву учинить расчет по 
чесячно, при следыванпи в пути суда с песков, каршей и камней снимать из про
носов, заметов и затонов выводить всяким судоходственным промыслом и в воду со 
стягами лазить безотговорочно, притом перебираться на мелях сколько оных ни 
случилось, за паузками вверх и вниз ходить в которые нам же разгружаться и 
вести оные под кормою коренных судов и от всякого несчастного приключения 
всем нам стараться оных избавлять воду лить, огонь тушить как суда равно и груз 
в оных до гибели не допускать, хлеб из потопа и огня денно и ночно таскать и возить 
лавознями и лодками на берег с поспешностью, подмоченный пересушить, суда отливши 
починить и спасенный хлеб обратно погрузить и следовать по прежнему, а о случив
шимся несчастьи нам обще с посланным от хозяина учинить законное свидетельство. 
Если же кто из нас учинит самовольный прогул с такового волен хозяин вычитать из 
положенной платы за каждые прогульные сутки по два рубля серебром, по приходе 
в Рыбинск суда поставить на показанное место, припасы Пересуша убрать куда 
приказано будет, учини с доверенным расчет и получа паспорты быть свободным. 
Если окажется за нами лишний перебор денег, то обязуемся оные в тоже самое 
время сполна заплатить бозотговорочно, а какая нам ежемесячная ряда и задатки 
значатся под '’им в реестре. Всю же выше ппсанвую работу производить нам 
судорабочим на своих харчах, в чем сей контракт ручаясь друг по друге поруками по 
артельно и дали, который и должны содержать свято и ненарушимо в чем и поднисуемся. 
Реэстр судорабочим порядивш1к:ь у госп. Есырева. (Дальше идет перечисление имен 
и фамилий рабочих, всего их 26 человек). Ряда каждому в месяц по двенадцати 
рублей восмпдесяти пяти /̂? коп. серебром, задатку каж1ому по двенадцати 
рублей восмидесяти пяти коп. серебром. К сему контракту и реастру вместо 
рабочих людей за неумением их грамот Петр Иванов руку приложил и в получении 
ими задаточных денег на каждого серебром по.12 р. к. В Нижегор. отделении 
Рыбинской Судоходной расправы. Сей'контракт у маклера Дмитрия Усова. К сви- 
л* т̂^льств\ явлен и в к н и г у  подленником под At 132-м записан и следующие в
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ПОЛЬЗ} города Ниук. Попг. деньги серебром дна руб. Г>1 к получены. Оптября ‘Л)'Го 
дни IN4b-ro года. Г(‘рбонып лист один |)убль SO к. серебром*

Maiucp Дмитрии ,\сои^).

*<i) 1845 юда аигус/га I 2 I'o дня и Пижего]). отделении 1'ыбинскоГ| Судоходной 
рагнравы, ниукеозначенные и реэст|»е судорабочие ли»ди и лоцман заключили сеп 
ддюпор с крес1ьянино.\| Ьсыахнинского уезда, села Городца. Инаном Михайлоным 

tbi.iM в том, чго Д01 оио]»ились Mj)i за условленную с ним Гезничевым цену 
11оказанн}ю ) сею договора в особом 1̂ е.̂ стре собственное его судно ]'асн1иву со- 

1}ю здесь при 10]». 11илп1ем по закли»чении сего договора, явясь немедленно на 
оную на1|»\зить разными ярма]ючными товарами, потом убрать к низовому сплаву 

I ив до города Казани выгруз1ггь оный на берег, по выгрузке ж сплавить до 
10J». амары, 1ДС и нагрузить оную в течение восьми дней, каким от него хозяина 
..риказа,,о будет хлебом и выдти обратно 1]алахнинского уезда с. Городпа, с должной.

тностью lit просыпал без работы  ут])енних и вечерних зорь, в /тботу ж 
о жеи он хозяин иметь на каждую тысячу нудов груза по четыре че.ювека кроме 

лоцмана п водолива, во время же следования означенного судна всемерно нам 
паолюдать  ̂ чтоо но нерадению или ленности или П1.янству одного или многих из 
пас судно праздно не простаивало и не подвергалось ни малейшей задержке- а

п ,ш„ут.шн ветер, каж-
судорабочих ИИ в какие cBOCBojii.cTBa не вдаваться, а быть в nociv- 

итмш  полно», „  пош,нове,ш„. как у него хозяина, равно н у того, кому то судно
ЮПЖНГ! ■ иянссении судиа на мель и на каменистые г|.уды

немедленно оное сннмать и следывать без промедления, а если где либо 
ретитси мелководье, то нерегрузнт!. нам кладь с оного cv.wa в купленных или 

нанятых хозяином паузки, за которыми ходить нам вверх и вниз но тридцати вер.'т

серебром в сутки, сверх того, если с судном

Г  тГком Т " ®  " "  «оз̂ о̂ -̂иости снасти
мы со всевозможным CTajiaHneM привести оное к 

берегу, воду из него отлить, кладь выгрузить на бе|,ег. подмоченную пе.^есушить 
пересушенное же обратно погрузить и следовать е п;сн;и.ением за ту . Т  я“  " ё  
греоуя прибавки; от огня иметь нам крайнюю осто1южност.„ а поточу в табаку 
на судне отнюдь не курить. Коли кто из нас притворно захворает, в работе будет

■ * ' "  “ “ “  “ ■ •> “ ” «■ -аш eiei др5 ,их хотя и с передачей протнву нашей ряды, каковую передачу и

оытии в село 1ародец судно поставить на показанное место припасы пемесуша 
убрать куда приказано будет, пото.м получить доставленную разде,.ку и паснорты 
оыть свободным, и наконец всю иронисацную работу произвести нам на своем

!ых гТбо должен быть на хозяйсч.м. Поль-
ых рабочих оставлять не иначе, как в городе нл„ в деревне и.м, в каком дру-

IOM жилище, которых отдавать на руки начальнику или стари,ему то,-о места где

Г о т й "  '  -  ДРУГУ поруками Г д а ™
торый и должны содержать свято „ ненарун.имо, в том под сп, „ полписуемся.’

ижегородский архмр водного транспорта.
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Ре;к‘тр суди|1ао(ии1м иорядиыии.мси у судохоляина 1*с;итч1мш па путип) до города 
('лмары 11 обратно до села Городца Лоцман. 1. lia.ioMiiiHCKoro успда иотчнны 1рафа 
Папина села Городца Крестьянин Исак Григорьев ряда ему iui путину серебром 20 р., 
.задатком серебром же десять руб. Рабочие 2) Андреи Николаев, 3) Иван Ларионов, 

Димитрий Яковлев, 5) Аве[>ьян Васильев, Г>) деревни Валика Ко:и>ма Никитин, 
7) Грофим Григорьев, S) Василий Павлов, 1>) Петр Макаров, 10) Федот Андреев,
I I )  Квграф Андреянов, 12) Федор (’еменов. 13) Яков Михайлов, 14 ) Михей 1ерасимов, 
1.')) И ков Остапов, 18) Кири.1 Андреев— ряда им каждому аа путину по семнадцати руб. 
I .> к. задатку серебром же по S руб. 57 к., с в е р х  означенного задатка получить liaM в 
городе Самаре ручных на каждого по 50 к. сер. еи̂ е вывести хозяину без денежно 
на каждого рабочего купленного на нат счет пайку но два с 1!0Л0вин0ю иуда.

К сему договору и реэстру вместо вышеозначенных лоцмана и рабочих людей 
за неумением грамоте по личной просьбе Ниж: мещанин Димитрии Петров Овчип* 
ников руку приложил и в получении им задаточных денег лоцману 10 руб. и 
рабочим по 8 руб. к. сер. расписался в Ниж. Отд. Рыбинской Судоходной рас
правы сей договор у маклера Михайлы Вялова к свидетельству явлен и в кишу 
подленником под Лс ‘.'>6 записал Маклер Михаиле Вялов» ’).

И с т о ч н и к и :

1. Личные записи от стариков бурлаков.
2. Архивные материалы Нижегород. архива Вод. пути.
:*). Свод законов Рос. Ими. том X I I ,  ч. 1-я.
[. Акты Юридические или собрание форм старинного делопроизводства. Пзд 

Археографической комиссией Сан;;т-Петербург, 18НЯ г.
о. Иван Корнилов. Волжские бурлаки.
«. Труды Сар. 11ил;ие Волжского Обл. Науч. О н« Криеисдемии, иыпуск 

часть II. 1924 г. Ст. ,\. Грраклнтова.
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