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

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

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

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

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



ОПИСАНИЕ РУКОПИСЕН
(№ №  1— 100)

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

xf пальах и крестиками и палочками углем па стенах

« Л Й П Ж К  t . »  A t

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

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

Приведен текст 12 частушек.

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

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

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

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



8 —

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

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

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

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

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

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

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

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

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

%



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

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

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

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

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

fs - icd s tB JP  n"=.S

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

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

™  ~  

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

ревянно/1. Животворны!! родшп^м^че u r f  н  ” Ц**Рковь вместо де- 
бу: звезды-нланиды: TOT^^c^CTiHr,
планидой. Верят в пророческое счастливой
лпуиадесятые праздишсГбабы не п р я ^ - «"ofiim® пятницам под 
цы не мьисают мочек. Вепят в гушаД-пл!^’ обыкновенные пятни- 
педены рассказы крестьян- о п п о м й  л"  ̂ нечистой силы (при- 
ведьмах, о полдника х-пусаи-ят if  ^  домового, о женщинах- 
пюнника). Женятся по Ьватовству «Ъ пп 1?™ "" оборотня на свя- 
свадьбы вечеруха. Причитание ™ ^ сты 7 п ш ,п 1 "® ”^^ Накануне 
гн заплетают ей косы с песней: «Не шей ti Г мп^^*'«я' Подру-
сяра(1»ан». Оннслнне свадьбы не чягпн^н^ п матуп1Кя. красный 
старинных песен: «Ты
еле.™  „ «  „ р , , , , ,  о л ,и Т



Приведены слова песен: «Как сы гор горы»... «Улица малая, 
хоровод велик»... «Как под грушей под горюшею»... «Девицы, деви
цы, девицы красные»... «Во поле лебедушка кричала, а в тереме 
Анютынька плакала»... «Виноградье красно-зеленье»... «Вдоль из 
улицы в конец шел удалой молодец»... 8 частушек.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

18 страниц в восьмушку. Рукопись 1920 года.

Пртгведены слова песен: «Зачем ты, безумпая. губишь» и «Па 
том на острове высоком» (место записи неизвестно). 4 польских 
necHif.

— 41 -



87. Х у д з п н с к а я  Л. А. Материалы по народной словесно
сти по Рязанской губернии. 20 страниц в поллиста. Рукопис1> 
1920 года.

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

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

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

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

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

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

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

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

Приведены слова 20 частушек.

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

Приведены слова 20 частушек, записанных со слов местно1’1 

крестьянки.

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

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

Приведены слова 38 частушек.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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