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О т р е д а к ц и и .

з а  два года ра5о™ Воронежс.оП 
определилась нужда в собственном печатном органе 
так как за это время накопилось инамнтельное количество Р 
Hier  ̂ научное значение: этнографическая работа в нашей П^ернни как Д

Г .  ,,.ч— . . . .  « I » .  . - « о  " •  ^ Z ’  - Z J l
многими другими лицами и затрагивала разнообразные вопрос •

'"■" с  другоП стороны, если в прежнее время б ы т о в ы м и  вопросами интере 
совались спедиалисты-.тнографы и небольшой круг лк,бителей, то теперь 

этот интерес вышел далеко за пределы такого узкого круга.

, 1 , „ »  ч * . . . .  ■ •'« »  - р » ” »"" “7 “ " ‘
fiaibmoe вн.ма.не, ми .меем в виду мавпым образом учащну
наших школ, педтехникумов и студентов Университета.

Что касается содержания сборника, то некоторая непо.1нота его и пе
строта помещаемых в нем статей об‘ясняется небольшим его размером, в 
го вошли статьи, заключающие наиболее новые сведения.

Если обстоятельства будут благоприятствовать, эти недочеты будут 
„справлены в следующих выпусках сборника «Новый Иобыт», которые при- 

обретут более полный характер.
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Этнографическая работа в Воронежской губернии в рево
люционные годы (1917— 1927 )̂.

1‘абота !Ю изучению Воронежской губ. в :)тнографическом отношении за 
годы революции делится на два периода: первый с 1917 по 1925 г., когда 
эго изучение производилось отдельными любителями этнографии, и второй— с 
1925 г по настоящее время, когда работа начинает принимать планомер
ный, систематический, характер.

Иод влиянием разнообразных событий жизни деревни в годы войны и 
революции начал терпеть большую ломку старый быт и многое в этом быту 
грозило навсегда исчезнуть. Это побудило и центральных и местных этно
графов спешно заняться наблюдениями над жизнью деревни, а также приоб
ретением («товарообмен») предметов быта.

Такими наблюдениями в нашей губернии занималось в эти годы не
сколько лиц.

А . М . Н ут инцев  продолжал собирание этнографического материала 
главным образом в районе давно изучавшихся им «талагаев» (однодворцы 
Коротоякского у.). В 1920 г. вместе с Л. И . Некрасовой^— командирован
ной Московской этнографической комиссией для изучения местной одежды,— 
он об‘ездил Коротоякский уезд и собрал здесь значительный материал (см. 
его ст. «Из этнографических впечатлений и наблюдений. Коротоякский уезд 
Воронежской губ.»— Ворон. Ист.-арх. Вестн., в 2, 1921 г., стр. 42— 46). В 
издававшемся под его редакцией только что названном Вестнике кроме ука
занных «впечатлений» им-же было помещено: «О собирании произведений 
устного словесного творчества» (в. 1, стр. 19— 21, и отдельной листовкой) и 
«Этнографические мелочи» (в. 2, стр. 59— 60).

Начинает этнографическую работу Н . В . Валукгтсшьй, обходивший 
целый ряд сел Воронежского, Острогожского, б. Коротоякского, Нижнедевиц- 
кого, б. Землянского, Валуйского и Богучарского у.у. для зарисовок, в резуль
тате чего было накоплено значительное количество рисунков, представляю
щих довольно ценный материал (часть этих рисунков имеется в Этнографи
ческом Отделе Ворон. Гос. Музея). В 1923 г. им напечатана «Деревня Во
ронежского уезда. Из впечатлений художника-этнографа» 1^оронеж, 1923, 
стр. 6 -|-6 табл. (см. отзыв Д .  /•’. Зеленишь: «Этнография», в. 1— 2, 1926 г., 
стр. 149).

Доложено в заседании Ворон. Краев. Общества 28 япв. 1927 г.



В 1924 г. А . М . Иуптпцев  и У/. JJ. Н алукииский  об‘едпнились для 
работы и «ходили в Тавров (с. Иорон. у.) за иеснями», где первым был 
собран материал по народному песенному творчеству, вторым сделаны зари
совки. Это «хождение» было ими повторено в 1U2G г.

Студ. унив. Л. Е . 1>ельли1сов изучал говор с.с. Бродового, Бобров
ского у., и Латного, Шумейки и др. Воронежского у.

В том-же 11)24 г. /1. Л/. Нутиицевым  были сделаны доклады: в Воро
неж. Краев. Обществе— «Тавровская песня» и «Кукольная комедия» (послед
ний напечатан в «Воронежской .Литературной Беседе», Ворон., 1925 г., стр. 
3— 14); на 1-ой Обл. К|)аеведч. Конференции Ц. Ч. О.— «К методологии сг>- 
бирания памятников устной поэзии» и «Современная 1^оронежская песня» и 
в 1‘усском Виблиологическом Оби;естве в Ленинграде: «Кольцовская песня в 
народе» и «Кольцов, как собиратель русских народных пословиц» (последний 
напечатан в i l l  т. Ученых -кписок 1Ъронеж. Госуд. Униве1)С., стр. 7 5 — 95).

Ф. II. Поликарповым  прочитаны два доклада в Bop(jH. Краев. Обще
стве: «Об этнографическом изучении Воронежской губернии» (в извлечении 
напечатано в «Ворон. Краев Сборнике», в. 3, Ворон., 1925 г., стр. 1 4 —18) 
и «К вопросу о происхождении названий населенных пунктов Воронежской 
губернии (по поводу ст. проф. А . С. Невзорова)».

П.

В начале 1925 г. в истории Воронежской этнографии произошло важ
ное событие: при Этнографическом Отделе Воронеж. Гос. Музея была ор
ганизована Э т н о г р а ф и ч е с к а я  К о м и с с и я  в составе завед. музеем 
Н . Б .  Валукииского, завед. Никитинским музеем— А . М. Пупшнцева, завед* 
Этногр. Отд. Ф. И. Поликарпова и научн. сотр. К. В. Быстржипского и 
И , В , Литвинова. С организацией Комиссии в Воронеже образовался этно
графический центр, вокруг которого должны сплотиться разрозненные доселе 
этнографы.

Работа Комиссии, в которой на первых-же порах приняли участие 
студенты Педфака, протекала в двух направлениях: по части проработки на
копленного уже материала и по части дальнейшего, систематического, изуче
ния губернии и собирания этнографического материала, которым все еще 
богата Воронежская губерния.

Комиссия сразу же приступила к организации экскурсий и экспедиций, 
о которых будет сказано ниже, и к собиранию материала по местной библио
графии, по составлению этнографической карты Воронежской губ., вырабо
тала пятилетний план обследования края (районы— талагайский, цуканский, 
смешанный— переходный, украинский, а также немецкая колония) и пр! 
Кроме того, по инициативе А . ЗГ. Путипцева, в том же году нача.10сь ко
пирование рукописей ученого архива Рус. Географ. Общества (копии глав
нейших рукописей уже имеются в Этнографическом Отделе и в Ник1ггинском 
Музее).
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Одним ii.i начинаиип Комиссии была реоргаиизация •>и10графическою 
Пгде.га Воронежского Муаея, который и ноиом виде оыл открыт для обозрения 
15 окгяоря года.

Ко днь* открытия Отдела была выпущена изданная домашними ср(М- 
сгвами идиодневка: „Воронежскал jliHBiui 1'тарина“ , в которую вошли*: а) 
с т г ь и :  Ф. И. lIo juKupnoea— ^K  открытию »Зтногра({)Ическог() Отдела», 
[южевская старинная усадьба** (с чертежом) и «Из отчета 1)тнографического 
Игдела*; / / .  В . IhuifKimcKoio: «Великорусская печь Воронежской губ.», 
А . М. IhrnuHneed— «Сторожевские скоморошеские прибаутки», И. И. Лыстр-  
>н ингкою— Л  одовой отчет ^)тнографической Комиссии за 11)24— 11)25 год»; б) 
рисунки / / .  /Л lUuiiKHHCK(no\ Боршевск11я  печь и трубы, Оськинский токарь» 
Олень-Колодезьская мельница, Костенские ступы, Урывский рушник и в) фо- 
1'Л'рафии /Л />. Ь'ыстржинскою: Сторожевские старинные окошко и печь ( к 
ст. Поликарпова), «По.шна» в с. Сторожевом и др.

I) день открытия Отдела— 15 октября в большом зале Музея состоялось 
открытое заседание Комиссии, на котором были прочитаны доклады: Ф. 11.
IIo.viK(tpnoehL\(— «;)тнографическ11Й Отдел Воронежского Госмузея и его бли
жайшие задачи», / / .  В . B(u i / kuнеким— «К вопросу об изучении искусства 
деревни Воронежской губернии» и Л . М. П ут инцевы м — «Путь новой народ
ной песни» и прослушан :)тнографический концерт: лирник 11. Н . Сав
расов исполнил под аккомпанимент лиры старинные песни, «страданья»: 
Клецкие, Воронежские, Саратовские, Ливенские и пригудку «Барыня», после 
чего были поставлены на громмофоне пластинки с песнями Ворон, губ., за
писанными Л/. Е . П ят ницким  (последним присланы в Никитинский Музей).

Летом 1925 года в пределах Воронежской губернии велась напряженная 
этнографическая работа, в которой приняли участие Этнографическая Комис
сия, Краеведческое Общество, Ленинградскал Экспедиция п разные лица.

С 30 мая по 1 июня в с. Ямном, Воронежского у., работала этногра
фическая экскурсия, организованная Этнографической Комиссией. Экскурсия 
имела целью обследование быта населения, проверку на практике методов р а 
боты, проработанных Комиссией, и практическую подготовку учащихся к 
нау’шо-собирательской работе. Кроме членов Комиссии, руководивших работой 
экскурсии, в ней участвовали слушатели техникума ИЗО и ‘ студенты Пед
фака, всего 18 человек.

ИЗО-вцы под руководством Н . В .  Всьлукгшскою производили обследо
вание и зарисовки типов усадьбы и жилища (всего зарисовано около 120 сю
жетов). Студенты Пед. факультета во главе с А . М. Путинцсвым  обследо
вали народное творчество, верования, обряды и особенности говора, имею
щего на ряду с южно-великорусскими и северо-великорусские черты. Ф. //.  
Поликарповым  с руководимой им группой студенток обследованы церковная 
летопись и народные предания, пища и напитки, современная крестьянская 
одежда и типы костюмов предшествовавшего времени (зарисовки). Кроме за 
рисовок. I), Е . Иеяъмасовым сделаны 20 фотографий, с которых им-же были 
изготовлены диапозитивы для иллв)страции докладов.



Результати работ были доложены на 3-х заседаниях культурно-истори
ческой секции Вороненшкого Краеведческого Общества; были прочитаны сле
ду ницие доклады: / / .  И алукипским— Постройки с. Ямного, студ. М .  / / .  
Ивановой  и И. Аф ож кой— Ол^ежял, студ. А . И. JlleeOoeou— U i i m  и напит
ки, Ф. п .  Полпкщтовым— О̂. Ямное— исторический очерк, П. Е . Лельмасо- 
вым— Особенности говора с. Ямного, И. II. Ч ут ш овы м — Верования и обря
ды, Л. М. Путпнцевым— Народная песня в с. Ямном.

И заключение обсуждались результаты экскурсии в отношении ее opia- 
низации и методологии собираний (ио докладам А . М. И ц т ш ц ева  и Ф. 1L 
Поликарпова), ■

Материал передан— по материальной культуре в Этнографический Отдел 
Госмузея, по народной поэзии— в Никитинский музей (см. заметки Ф. Л .  П о
ликарпова— «Этнографическая экскурсия в с. Ямное», в Нзв. Ворон. Краев. 
Общ., 1U25 г., Л М , и Б. Е. Вельмасова «Воронежские этнографические эк
скурсии», Этнография, 192G г., Лё 1— 2, стр. 700— 701).

На средства Музейного Отдела Главнауки и местного Губполитпросвета 
Этнографической Комиссией была организована экспедиция в с. Сторожевое,
б. Коротоякского у., работавшая здесь с 29 июня по 12 июля; в состав эк
спедиции входили: проф. А . М . Лупт пцев  (общее руководство работами и 
духовная культура), Ф. И. Поликарпов (история края и народные предания, 
старый быт, постройки, одежда) и В . К. Выстржинский  (занятие жителей, 
пища и напитки, фотографирование и секретарская часть).

С возложенными на нее задачами экспедиция вполне справилась и чле
ны ее вывезли из с. Сторожевого богатый материал, характеризующий 
старый и новый быт в разных его проявлениях; для Этнографического Отде
ла были приобретены костюмы, предметы домашнего обихода, свадебные «те
рема» (печеные из теста шапки), ручная мельница («жернова»), старинная 
«рассоха» (соха), сделано около 80 фотографических снимков и пр.

Сторожевое— первое в губернии се-^ение, быт которого был обследован 
более или менее подробно и научно-планомерно (См. ст. Ф. П. П оликарпт а  
«Этнографическая экспедиция»— Ворон. Коммуна, 1925 г., Л» 162).

Местное Краеведческое Общество, в лице председателя С. Н . Введен
ского^ изыскало средства для обследования с. с. Б. Верейки, Донской Нега- 
чевки, б. Землянского у., и Пекишева, б. Задонского уезда, производившегося 
студ. Нед. Факультета М . П. Ивановой.

Результатом этого обследования было приобретение для Этнографиче
ского Отдела 12 предметов: почти полный девичий костюм, кокошник, платок 
и пр. из с. Б. Верейка и 1)яд очерков М. И. Ивановой, поступивших в ар
хив Этнографического Отдела: 1) Одежда и украшения в с. Б. Верейка с 10 
листами рисунков, 2) Сказки, записанные в с. Б. Верейка: «Как старушка-вдо
ва  жила с сыном». «Михал Водч и Микалай Водч», «Сказка про Бирюка» и 
«Марья Царевна»; 3) Верейские песни 127 песен и 19 частушек), 4) С. Пеки- 
шево, Задонского у. (Общий очерк. Экономическая характеристика села. Ж и
лище и постройки. Одежда. Пища. Семья. Частушки («приказки», 65 .V».V:). 
Прозвища крестьян. Приложены 5 рисунков: избы и окон.) 5) С. Донская
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Не1ачевка, Землянского у. Общип очерк. Пища и наиитки. Детские игры и 
игрмики (круговая, лапта, цыган«*кал лапта, оолеаень и утка, иголочка с нл- 
it)4Kt»n, юрелка, игры в бегалки, габорья, чпкачки, ножи, сигачки, куклы, 
11'рь.кошки). Частушки (мфикаски* и кстрадовые>» 12 .V.V), 1 свад. и 1 *тя- 
1 \чая'» иесни. ('редства передвижения. Обработка конопли. Домашняя утварь 
(на.1вания). Приложено листов с рис. средств передвижения и утвари.

Обследование т. ЛваиовоП производилось параллельно с юго-восточной 
.^кспедицией ГАПМК, KOTopiiH собрала в б. Задонском и Землянском уездах 
оогагып материал по духовной (говор, свадьба, праздники, записано GO ска- 
аок)^ и материальной культуре (постройки, одежда. См. Изв. Ворон. Кр. Общ- 
I J-^) г., .V 2, стр. 21 23, ст. Ь . Э, 1>ломкеиет и И . II, Грибковой:
«'>тногра«|>ические экскурсии в бывш. Задонский и Землянский уезды», и 
журн. '«•)тнография», Л? 1— 2, стр. 323).

Па основании собранного материала Н . II . Грпиковои  приготовлена к 
печати работа: «Одежда однодворцев и барских в Воронежской губ.» и на
печатаны— .<Сказки Куприянихи» (Русский Худ. Фольклор, 1926 г., в 1, стр. 
М  98. Сказки собраны в с. Б . Верейка Землянского уезда).

По поручении) Этнографического Отдела с.1ушате.1ем Ветеринарного Тех
ник} ма В. Н . Вележевым была обследована в этнографическом отношении 
сл. 1ончаровка, б. Острогожского у., результатом чего явилась сданная им в 
архив Отдела рукопись: «Постройки и одежда в сл. Гончаровке».

По поручению того же отдела Т. II .  Поликарповой  .производилась за
пись песен и частушек в с. Никольском на Еманге (сданы в Никитинский 
музей t, она же приступпла к собиранию материа.тов для «Воронежского ме
щанского сонника».

Студ. Нед. Фак. А .  И . Н ебояьт н  собирал материал по свадебному 
обряду в (*. Горенскпх Выселках, Воронежского у. (работа не закончена), при 
чем им были записаны мелодии некоторых песен.

Слуш. Техн. ИЗО— О. А .  Череикова обследовала детские игрушки в сл. 
Калаче, Богучарского у., собрала кол.текцию игрушек, которую вместе с за
рисовками передала в Этнографический Отдел.

Обработка Сторожевских материалов дала ряд тем, по которым прпго- 
т0 в.1ян>тся к печати работы: А .  М . Пцтипцевым: «Талагайский свадебный 
обряд в с. Сторожевом», «Сторожевские табачные прибауткп», «Народнан 
песня в с. Сторожовом», и Ф. Л .  11оликарповы,у\ «С. Сторожевое. Историко- 
этнографический очерк. (Предисловие. I. Общие сведения о заселении Коро- 
тоякского края. II Ш. Исторические сведения о селе. IV. Народные преда
ния. Старинная усадьба. V I.  Старпннал одежда. VH. Заключение), «Ста- 
рожевская современная усадьба», «Старожевская современная одежда».

Предполагается, что эти работы войдут в один из сборников Воронеж
ского Краеведческого Общества.

Помимо участия в Сторожевской экспедиции, Ф. II .  Поликарповым  бы
ли обследованы следующие села: Нижнедевицкого у.— Турово (общие истори
ко-этнографические сведение), Никольское на Еманче (тоже и постройки),
б. Коротоякского у. —Дракино (ист.-этногр. сведения, постройки и одежда).
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биш '»  (Л“ стр. ‘)— U ;  .V 4, стр. 1Н— 18): / / .  Ф ом ина— «Jiy.iaMHue
f)uii в Поринежской гуиернии» (.V. Н, стр. 14— 18; Л» Г), стр. 18— 17; .V (), 
Сгр. 11 — 15; отд., lJupoH., l ‘J2r) г., 12 стр.); ниш). Л . II. Собоясаспок —̂
«Два слова о местных названиях» (.V 4, стр. 10), />’. / / .  ипнж пкскт о—  
'‘•знахарство в Х \ ’11 веке,— Архивные странички» (Л« (>, стр. 15— 1(1) и 
*1*. / /  UoAiiKdpnaeii: отаыв о «Г> юл лете не» Муаея слоб. >'к1)аины (.V 2,
<‘тр. 24) и v(CoBeiuaHiie Воронежских краеведов» (Л“Л“ 8 и 4, см. стр. 21— 22 

-об  .п'нограф. работе).
Павестный собиратель народных песен М. К. Пмишпцкгш  в сентябре 

1̂ .>25 г. демонстрировал в Воронеже валики с только что напетыми нохорон- 
ными причитаниями и песнями с. Собакиной Усмани, Воронежской у.

111.

1‘.)2Г> год был менее удачлив для Воронелсской этнографии: и Этиог1)а- 
фическал Комиссия, по (гезависящим от нее обстоятельствам, работала менее 
энергично и отдельные лица проявили меньшую интенсивность в работе. Од
нако, и в DTOM году продолжалось хорошо налаженное дело.

• )тногра(1)Ической Комиссией, на средства Главнауки, была организована 
экспедиция в «цуканский» район Воронежского у., (с. Московское-Меткино;, 
в работах которой принимали участие: И. В .  Валукгьпский (общие сведения 
о селе, постройка, утварь), Ф. II. Поликарпов  (одежда и занятия), А . Ы.' U y-  
тннцев  (дух. культура: говор, творчество, обряды; пии^а и напитки, голодный 
хлеб, обрядовое печение, записан ритуал красной свадьбы) и Д. Д. Леонов 
(фотография).

Для Этнографического Отдела экспедицией приобретено свыше 130 
предметов (одежда, утварь и пр. ). Собранный во время экспедиции материал 
прорабатывается.

Ввиду вклн)ченного в пятилетний план работ Комиссии обследования 
украинского района, / / .  />. Иалуьанскпм  была предпринята совместно со слу- 
щате.1ями педагогического техникума предварительная разведка в с. Шумей- 
ка, во время которой им были сделаны зарисовки и приобретено для Отдела 
несколько предметов, а Д. Д . Леоновым  сделаны фотографические снимки 
(одежда, постройки), поступившие также в Отдел.

/ / .  И. И алцш нским  напечатаны «Примитивы из дерева в Воронежской 
губернии» (Пзв. Кр. Общ., Л" 10— 12, стр. 6— 10) и подготовляется к печа
ти: «Искусство деревни Воронежской губ.», «С. Московское— Меткино. Исто
рический очерк», «Постройки, утварь и сельско-хоз. инвентарь с. Московско
го» н «Гшт рабочих суконных фабрик Ворон, губ. в крепостное время».

J .  М. И цтпнцевым  подготовлялись к печати: статья «Табачек в оби
ходе и поэзии южно-великоруссов» и материал для монографии: «К)жно-ве- 
ликорусская частун1ка», в которую войдет около 5000 частупючных текстов; 
т  них около 3000 было собрано при помопиг корреспондентов в 1919— 1920 
годах и 2000— лично.



да. 1> (н‘Д11ых семьях поминальные обеды: а) ск0 |)0 миый: холодец бараний.
„иьас.“ , 1ци с бараниной, жареная баранина, к а н т  с короньим маслом, б) по- 
сгный: „кнас“ , лаш иа черная на конопляном масле, жареные окуни, каша, а 
гнадебный обед: холодец говяжий, квас, 1ци с говядиной, вареная говядина, 
ж а 1)еная ку1)ица, каша молочная, блинцы. Конечно, в бедных семьях в обедах 
не только меньше „ни1)ямен“ , но и самые кушанья подаются не в таком и;ю- 
билии.

i ]̂и̂ e несколько добавочных слов о постничанье и детском питанье. П о
стничают теперь редко, но больи1ей части старухи. Днями поста являю тся, 
кроме обычных церковных постов, enie понедельники. Под постом обычно 
адесь разумеют неупотребление в пиш,у скоромного, т. е. мяса, яиц, молока 
и масла. Это однако относится к обычному посту, наир., в среды и пятницы, 
петровский пост. 1)0лее строгий пост— i{a первой, четвертой и последней не
делях великого поста, когда не употребляют из постного даже рыбы. Нако
нец есть самый строгий пост, когда не едят совсем ничего, напр., на „Свеч- 
ки“ (т. е. 5-го января  по старому стилю), дожидаясь „;зве.'цы“ , точнее вечер
ни, когда приносят освя1ценной „ярданской“ воды.

Детское питанье здесь обставлено так же, как и везде в деревнях. Уже 
на третий день матери дают детям „сасок“ (это мягкая тряпочка, наполнен
ная каким-нибудь „с‘ядобным“ и перевязанная ниточкой); кормят до 1 года, 
а иногда даже до i |2 года. Некоторые кормят и без соска; дают съедобное 
и жеванном виде. „С‘ядобное“ бывает разное, в. зависимости от зажиточности: 
в зажиточных семьях сосок наполняют молочной кашей— манной, пшенной п 
гречневой, размоченным в сахарной воде кренделями и белым хлебом; в бед
ных семьях кладут пшенную .молочную кашу, 'размоченные крендели, даже 
черный хлеб. Очень рано начинают поить детей молоком, наливая его в пу
зырек (по большей части употребляют посуду от казенного вина— „сотку“ с 
насаженным на нее резиновым соском; молоко употребляют не всегда кипяче
ное, добавляют воды, сколько придется. Через год, а иногда через 1-2 года, 
детям дают почти все то же, что едят и взрослые, добавляя молочную кашу. 
Так идет лет до 2 — 3, после чего ребенок ест все, чте подается взрослым.

Мы исчерпали материал, собранный нами. Не так уж он значителен, осо
бенно по проникновению в глубь старины, в смысле извлечения сведений, х а 
рактеризующих эволюцию данной стороны местного быта. Г> собранном нами 
материале преобладают те сведения, которые характеризуют последнее время, 
не восходя, может быть, дальше нескольких десятков лет. Да иначе и не мог- '  
ло быть при кратковременном экспедиционном обследовании села с этногра
фической стороны. Здесь нулсна постоянная работа местных людей, сельской 
и1[теллигенцип. Она при известном старании, исподволь, могла бы собрать обиль
ный материал, при том, несомненно, могла бы более детально захватить об
следованием местный быт.

Kiue одно замечание. Комментировать собранный материал нет возмож
ности по той причине, что его даже в таком виде, как в настоящем очерке* 
очень мало и даже, можно сказать, нот; его надо еще накоплять.

—  42 —



LUMUHO, что можно было сделать. Иртллнаом местных л ю д ей -сел ьску ю  
ин геллигенцию— и:1учать свою местность ь .тгнографнческом отношении и в ка- 
чеп 'ве  некоторого пособил предлагаем свою сжатую программу. О важности 
;‘1'ого дела, конечно, излишне говорит!., скажу лишь олно, что оно и нет])удно 
и приятно.

«Заканчивая очерк о пище и напитках л верховом пуканском селе, па- 
ло<кеиный по необходимости сжато, считаю необходимым в ааключение сделат1> 
несколько oбoбн^aющиx замечаний.

1. Питание московцев, как и везде, находится в тесной зависимости от 
:жономического благосостояния семьи, при чем у fuix продуктами для пи1ци и 
напитков служат почти исключительно произведения местной природы и хо
зяйства.

2. Запрет  на некоторые виды nnuui здесь существует, как установив
ш аяся  исстари традиция, но он не велик по захвату, и чего-либо особо в ы 
дающегося здесь мы не найдем; традиция эта была несколько ослаблена в го
лодные годы последнего времени.

о. Условия и обстановка приготовления пиш,и и напитков (устройство 
печи, погребов, посуда и проч.) у московцев не представляет также чего-либо 
осооенного, сравнительно с южпо-великоруссами вообще, а с соседними южно
великорусскими селами, напр., талагайскими, в частности.

4. При приготовлении пищи и напитков здесь обычными способами яв- 
ляь)тся: варка , жареное, пареное, печенье, сушка, соленье, моченье и квашенье, 
т. е. обычные великорусские способы; состав кушаний довольно разнообразен, 
при чем они являю тся традиционными; обрядовая пищ а сохранилась очень слабо.

5. В отношении всяческих видов хлебного печенья мы наблюдаем ту же 
традиционность, при чем обрядовое печенье, связанное с календарными днями 
и событиями семейной жизни, здесь сохранилось значительно.

Г». Питание московцев, как и в других соседних селах, в голодные годы 
последнего времени было отличным от трад,иционного; оно характерно введе
нием в пищу различных суррогатов чисто местного происхождения и употреб
лением мяса, не узаконенного традицией.

7. Детское питание, как нечто особое, здесь, можно сказать, не существует; 
некоторые частичные отличия пищи детей существуют лишь до 2— 3 первых

■ лет жизни ребенка.
8. Н апитки у московцев являются традиционными, они такие же, как и 

у других южно-велнкоруссов; для последних лет характерно употребление са
могона; обрядовых напитков здесь нет.

9. Распорядок приема пищи здесь ничем особым не отличается сравни
тельно с соседними великоруссками села— цуканскими и талагайскими; влияние 
старинной традиции, ослабленной лишь в последнее время, чувствуется в бы- 
туюи1ем теперь распорядке.

Ш. И виду крайней ограниченности сведений о пиш,е и напитках рус
ского населения и научных этнографических исследований по этой части мы 
воздерживаемся от комментариев в целом к собранным материалам; к некого 
рым из них мы надемся дать комментарии в другом месте

—  4И —



4 \  —

П р и м е ч а н и я .

1. И;{ uyicaiicKiix ctvi iiuMiiibaioT erj).roffhL\tu те села, кото])ые расположении 
но И0 |)ХИ(‘му точению р. Хпироетаип. ] \ак ииьестно, тол1.ки и пизов].ях ;»'1оП 
р('чкн есть талагайскно села, а то она сплоил» занята ду 1:анами.

2. Прозыпце ц(/к((ны су1Ц(*< тлует до сих 1И)р. Лроисхождение его mj.i оо‘- 
ясияли раиыие от слов: ^ifih'deuU (ото слово и сейчас суи^ествует ад<ч‘Ь. по 
устному сооощеиию Л. Л. Пеоильсииа)— догадливы]! сметливый или чциаи — 
и1,еголь. Цуканы, 11рии1ед|иие из-под Могкв1л и при том после талагасв. ока
зались в с|)авиении с последними Оолее ]цегол(;ватыми и предприимчивей!'. «См. 
0 0  .JTOM в н а 1ней статье, напечат. в ,,/1|*ивоп (>гарипе“ J'.XJO г., вып. I ’. Су- 
И1.ествуюет другое of/яснение— из особенностей ду 1:анского говора (цоканья — 
прннадлежаи1,ое проф Д.  Л. Hc.ieminij („./К’ивая С тарина“, \\Н)А г ., вып.  J и 
Д)). стат1.и).

H. Прозвище пт лакт  тоя:е су]цествует до сих по]). Происхождение <то 
мы об‘ясняем из особенностей одежд1л талагаев— длиной белой рубахи с „по- 
леками“ , как у жеин1,ин; с л о в о : п о  В. П. Далю,— верхняя мардовская 
женская руоаха с вышивками). Ло мнению п])Оф. У / . ( у п о м .  сочни.),  
прозвии№ возникло из особенностей талага]1ского гово])а, от слов: т ч .к и  ч—  
тптъ  (ду])НО Г()во])1ГГ1.) или итлажшать  (ду])НО выговаривать).

4. Во время последних наших обследований талагаев и нуканов Иор<»н. 
губ. (Вор. и б. K0 j)0T. у.) на месте, в 1‘Г2и, ]!I25 и 1920 годах, мы разнииы 
Ji roiiope талагаев и цуканов не заме']'нли; в местах соприкосновения ; îjf об<* 
группы населения гово1)ят одинаково. Во всяком случае в говоре верховых 
цуканов, в произноп1ении и старых людей, мы никаких даже признаков чо
канья не наблюдали. У теперешних талагаев и цуканов песни, как старые, 
так и новые {еырадииьп, прик'и/ьи) одних и тех же типов.

5. 1>следствие потерн привезенных ])астений, слу;кивших примесью в 
голодный хлеб, точно ботанические названия установить нет возможности.

Для печати, вследствие ограниченности места, мы статью сократили вдвое.

I Ip u jo  жеи t((.

П Р О Г Р А М М А

<)ля собираиия эпиьоьрчфнческиг. соедвиий о пище и иапнт каг  месчпиок. н ч-
селсиин.

I. Укажите, к какому типу (напр., великоруссы) относится данное на
селение и какую клпчггу оно носит (папр., цуканы, талагаи). Сообщ1гге. отку
да, когда и как оно пришло и осело здесь. Опишите занятия жителей. зкон<^ 
мические и культурные условия их жизни, а также религиозное состояние 

/п а п р . ,  старообрядцы, православные) прежде и теперь.
2. Опишите природные условия местности. Соабимие, что сеяли и caTif- 

лп раньше и что теперь сеют и садят в поле, огороде, с а ;у  и на бахчах, а 
т а 1сже какую скотину и птицу водили прежде и водят теперь. Сообщите, что 
113 покупного (из лавок, с оазара)  п1ло рапьнк^ и что идет теперь в пищу. 
Сообщите о запрете па пекогорме виды niin;it (папр., пл падаль, яблоки до 
( ’паса и т. [1.1 в ирсжное время и теперь п чем его здесь об-ясняшг.

•S. Опипшто прежпюш и теперетнюю обстановку (.погреб, печь, посуда и 
проч.), в KOTopoii готовится пища, а если возможно, то зарисуйте или сфито-
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гра»|>ируйто ее. > кажите, кто обычно готовит и больших семьях (где больше 
днух замужних жени1ин),  в чем заключаются обязанности стряпухи в течение 
суток, а также и— но случаю семейнгях торжеств (напр., на свадьбу).

L Опишите все виды хлеба и хлебного печенья как обычпою  (т. е. но 
связанное с поверьями, с исполн^ш ем каких-либо обычаев и об1)ядов), так  и 
of>i>H()oeoio (связанного с поверьями, обычаями и обрядами), особенно ф игур
ною  (напр., жаворонки, кресты), относян1,егося к прежнему и теперешнему вре
мени. Ъ казЕ^хвайге состав, способ приготовления и потребления (как едят)), а  
для о б р я ’;ового и отрюсян^иеся к нему поверья, обряды и проч. Сооби1,ите, ка
ковы были хлебные печенья в голоднг^ге годы с перечислением суррогатов.

5. Опишите все виды прежней и теперешней как обычной^ так и оври- 
Оовои пищи (для последней указать поверья, обряды и проч.), расположив опи
сание их, примерно, по таким группам: лгидкие— холодное и горячее; „сы т
ные “— вареное, жареное, пареное, стуженое, моченое, соленое, квашеное, в я 
леное, сырое. Опишите, каковы кушанья были в голодные годы. Описывать 
кушанья надо, указы вая состав его, способ приготовленья и потребленья.

6. Опишите прежние и теперешние обычные  и обрядовые напигки по 
тому же способу, что и кушанья.

7. Опишите все виды прежних и теперешних лакомств— домашнего при
готовления п покупных, указав состав, способ их приготовленья и потреб
ленья. Отметьте лакомства местного кустарного производства. Укажите лаком
ства, добываемые самими детьми (напр., клей на вишневых деревьях п т .  п .).

8. Опишите, как распределяется день в отношении еды в зависимости 
от характера  дня ( праздник, будни), времени года (лето, зима) и друг, усло
вий. Опишите распорядок за  столом, особенно в больших семьях, прежнего и 
теперешнего времени.

У. Приведите составы завтраков, обедов, полудников и ул^инов в р аз 
ную пору года, для будней и праздников в семьях богатых, средне-зажиточ- 
ных и беднрях. Опишите состав полевых завтраков, обедов и т. п. У кажите, 
каков состав обедов был в голодные годы.

Особо опишите обеды, связанные с поминками, крестинами, свадьбой и т. п.
При собираниии сведений надо стремиться к большей точности, как 

можно больше увеличивая число и.1люстраций (чертежи, фотографии и проч.), 
даже собирая предметы (напр., посуду, виды печенья). Н азывайте предметы 
так, как это принято у местного населения, при чем самые названия нулшо 
записывать с соблюдением местного говора (напр., ж авранак— жаворонок).

Если своего музея нет, то собранный материал направляйте в Воронеж, 
Государственному музею (Проспект Революции, 4), где можно получить в слу
чае надобности и соответствуюш,ие р аз ‘яснения.

А лсксей  Нутгшцев.

Март ltr27 г.



ТАЛАГАЙСКИЕ ПРИБАУТКИ О ТАБАКЕ.

Среди мелких лсанров устно-народного ию рчества прибаутки 1Юобн1е̂  и 
табачные в частности, по верному ;1амечанЙ1о II. И. I l leku a ,  менее всего 
привлекали научное внимание; собрано их ничтолсное количество, а  научение 
их, можно ска;зать, не начиналось. Между тем значение прибауток в литера
турном и особенно в этнографическом смысле безусловно важно.

Изучая в последнее время вопрос о табаке в обиходе и поэзии велико- 
руссов, мы извлекали соответственный материал из старых изданий, учиты
вая и прибаутки о табаке; кроме того, счастливая случайность дала н а м ‘воз
можность записать три новых прибаутки у талагаев.

И своей ценной статье «Приговоры или причеты о табаке» (<^Труды 
Отд. Оби^. Кст., Лнтроп. и Эти. при Моск. У н и в .», кн. VI, Москва, I ^ h G г ., 

стр. 170— 184) / / .  7Л Jllciiu  отмечает, что бытование указанных причетов 
в народной среде связано с процедурой нюханья и курения. Это вполне от
носится к публикуемым здесь последним двум прибауткам.

Как и обычно, записанные нами прибаутки облечены в своеобразнуь^ 
художественную форму^ характерную между прочим своей размеренной речьн». 
Они записаны были нами от талагаев-стариков. Первый из них, 
из с. Сторожевого, г. Коротояк, ныне Острогож. у., является коренным селя
нином, а по профессии рыбаком. Он балагур, любитель нюхать табак. От не
го мы (в 1925 г.) записали еще два прибауточных росказня чисто-скоморо- 
шеского характера, при чем и исполнение их было также любопытным: рос- 
казень про старика и старуху он исполнил тоном раешника, а про* попа на
распев, на манер дьячковского чтения. Усвоил прибаутки Копьш ш  от деда, 
будто бы, по его словам, искусно рассказывавшего «басни» (местное назва
ние сказки). Второй старик штукатур, Неврюев, из с. Запрудского Ворон, у, 
попался в 1920 г. в Воронеже; он сюда приходил на заработки. Это тоже 
веселый старичок и большой любитель нюханья и куренья; кроме двух га-, 
бачных прибауток (.Ys 2 и 3), от него были записаны еще l(j «пратяжных>^ 
песен. Прибаутки Неврюевым  усвоены были от стариков-односельчан, но от 
кого именно, он не упомнил.

Манера исполнения табачных прибауток у обоих стариков была одина
ковой. Прибаутки произносились обыкновенным «говором», в некоторых мес
тах нараспев и с остановкой после рифм. Некоторые слова подчеркивались 
усиленным напря}кением голоса, как это в прибаутке Л» 3: «хар— рош1>̂  
Поводом к исполнению прибаутки являлась подготовка к куренью и нюханью 
(когда не спеша свертывалась цыгарка или выбиралась щепотка табаку для 
нюханья).

Этим за недостатком места ограничиваем свое сообщение; публикуем 
прибаутки с целью обратить внимание краеведов на записывание таких, а 
также и других произведений данного жанра (выкрики на базарах и проч.). 
]*екомендуем при записи прибауток обращать внимание на то, чтобы: 1) отме-
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чать, в какой социальной сродо бытуют прибаутки и при каких случаях 
употребляю тся, а такж е от кого они были усвоены тепереш ними исполните
лями; 2) дать характеристику последних, стар аясь  подметить и конкретно 
описать манеру исполнения; 3) текст, как обычно, желательно записы вать 
точно, с передачей особенностей говора, отмечая, где, когда и от кого была 
произведена запись; слова малопонятные надо об‘яснить.

Прибаутки.

1.
I

А ну-ка, давай тя , понюхайим табаку насавова,
Ды памяним М арку лясавова, _

'  Трюху ды М атьрюху ды т(‘тушк}'^-гарбуху,
Ды дедушку Трпхф ана,
А бабушку ф три . . . папьрОм.
Вот дык табачок!
Ни пярсуш он, ни пирьмачон,
С к р о с ь .................. пирьвалачон... . '
Хто ню хая табак,
Тот хуж а кажоных сабак...
Т абачок-та ярун, а- хозяю ш ка........

(Записана в с. Сторожевом, о. Иоротояк. ныне Острогож. у., от ры бака
Н . К обы лина, 05 лет, в июле 1925г.)

И .

Н у-ка, добрых людей послухайим,
Ды табачькю -насавичькю  панюхайим!
Н у-ка, дядя Пахом 
И вьсе симяром!

• В азьвядитя глаза  на паталок,
Ды паню хайтя на сакалок 
Пе'^а табачок м алачонап—
Ни пирьмачонай, -
Н и пирьсуш онай,
Ать няво здравья галаве бувайпть,—
И грусь-таску праганяйить.,.
Эх, сы час ражок разамкну,
Ды ва весь нюх нюхну (н ю ш е т )
Чьхи! (чи ха ет )  Аминь.

(Записана  // ш т ука т ур а  П ет р а  Неврюева^ 70 лет, из с. Запрудскою  В о р о 
неж. уезда, в октябре 1926 г.) '

III.

Эх, дык табачок—
' Ни прастой, тамлёнай, 

Н анскай , ш панская.

Х ар-рош  табачок!
Ды хто ш тпбе npHHt'cV 
П ринес йпво П иремя—



г-' ; Г V

Целаю биремя. Кхал он на рудиани
—  Ды хто ш тпбе садпл,У Утрам параяи,
—  Ды дедушка Завадил, Спрасонья или спьяну,
С вясны на OCHHL, Л апал  у яму...
Гадоф на воспмь. Ды там сканьчалсн,
—  Ды хто ш тнбе тамил? А мне йиво табачок дасталси.
—  Дядюшка Кпрпл, Эх, дык табачок-гарюнок,
Ды тОтка Матрена, Хар-рош!
13ьсе паровну. Бис йиво бы жить—
—  Ахто тибе малолУ Всию жись тужить...
—  Малол кум Митроха, Ну-ка... Эх, нясу, падьнясу
В пом ума трохи. К самаму насу!

(Записана у  П ет ра Неврюева, т т укат ура, 70 лет, из села Запрудскою  \
Воронеэю. уезда, в октябре 1926 гоОа). J

Прийяечания и текстам прибауток. i
f* <

Прибаутка плохой сохранности, с вероятными пропусками и вставкой без 
смысла старообрядческого происхождения пословицы; ,К то  ню хает табак^ тот 
хуже каженых (бешеных) собак“ (ср. у В . 11. Д аля  в его словаре, т. IV, стр. 395, 
изд. 1882 г.—„Кто нюхает табаки, тот хуже собаки‘'). Начало прибаутки схож е с 
началом Ш еиновской 4, Орлов, губ.. Елец. у. (см. упом. выше труд его), а  ко
нец без пословицы, несколько напоминает начало Ш ейновской М 3, из г. Ви
тебска (там же) Трюоса—уничиж. слово’от Трифон. М атрюха—то же^от Матрена. 

крепкий, один нз употребительны'с эпитетов табаку.
2. Прибаутка имеет некоторое сходство с Ш ейновской Л» 1, Тульск. губ.; лю 

бопытна тем, что упоминает про вымершую теперь манеру нюхать табак I  со- 
KOJKa, т.-е. нюхать насыпанную щепоть табаку в ямочку у большого пальц;^- 
происхождение манеры нюхать „с соколка" об‘ясняется желанием не пачкать 
пальцев, которыми приходится креститься и брать пигцу.

Малочанай т а б а к - приготовленный посредством толченья (иногда в ступе) 
для нюханья.

Тамленай табак— сушенный в тени, выдержаный, а  не зеленец, т. е . н а 
скоро высушенный на солнце

старинной табакерки, употребляемой и теперь в 
деревнях Ворон, губ.; она сделана нз коровьего рога; к 
широкой ее части приделывается дно из дерева* з  
узкой части устраивается лыра-для высыпки табаку, 
закрываемая затычкой из дерева.

Прибаутка представляет в начальной части более распространенную редак- I 
цию Шейновской 6, Псков, губ, Порхов. у , в нашей у в е л и ч е н о З о  воп 
росо-ответов; конец близок к конечной части Шейновской Jt 3, из г. Витебска

унич. слово от Митрофан (популярное имя в Ворон' 
губ.) ^  '

Трохи—  немного.
Рылвань, рыдванка- у талагаев вид повозкп с равными по ширине и в«-

core дугами в противоположность »«•.»«<., имеющей 
зад уже и выше, чем перед.

О талагаях см. в предыдущей статье.

Ллексеч П ут ннцев .

' . —  48  —
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