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I. ОТЪ РЫБИНСКА ДО ПОСАДА ПУЧЕЖА.
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В. И- Левин
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Было время, памятное нпогимъ еще и теперь, когда
вся Волга и ея приорежья представляли картину свое-
образной и дѣятелыгой жизпи, отъ которой вѣяло оба-
япіемъ какой-то дикой, по тѣиъ не мепѣе родной и ис-
полненной могучей силы поэзіи. Какъ бѣлыя лебеди,
величаво и красиво, одна за другою, плыли по рѣкѣ

расшивы; весело и, какъ будто, играя, выбѣгали слѣ

домъ за ними разукрашенный флагами барки и дощани-
ки, скользили по водѣ рыбачьи лодки, видпѣлись раз-
вѣшанные по берегу невода и мережи; неустанно, съ
утра и до поздней ночи, раздавался громкій людской
говоръ, перемѣшанный съ бурлацкой Оранью, и отъ
одного берега къ другому и по всему теченію Волги
неслась пѣсня, то грозными и пугающими уханьями
раздававшаяся въ ущельяхъ горъ, то стопомъ разно-
сившаяся по широкому пространству луговой стороны.
А съ обоихъ береговъ, откуда привѣтливо глядѣли се-
леиія, неслись на встрѣчу другія пѣспи; пестрѣди среди
яркаго ковра зелени паряды сельскнхъ дѣвицъ, водив-
шихъ хороводы, и слышались тихіе мелоднческіе звуки
нашей балалайки и гармоники. Не было деревни, гдѣ

не разсказывались бы преданія старины и гдѣ не было бы
своей самобытной жизни.

Не то представляетъ Волга въ настоящей момента.
Чуть не на 500—верстномъ пространств!» своего тече-
нія, отъ Рыбинска и до Нижняго-Новгорода, она без-
людна и глубоко безмолвна- "). За долгій лѣтній день
пробѣгутъ по ней, дымясь и сердито вспѣнивая коле-
сами воду, три-четыре парохода, послышится свистокъ,
мелкнетъ гдѣ нибудь черной точкой небольшое суденыш-
ко, лѣнивой и безобразной массой протащится понерегъ
рѣки паромъ—и все, больше ужъ ничего не услышишь
и не увидишь. Только ранней весной, во время разли-
ва водъ, когда вся природа пробуждается отъ долгаго
зимняго сна и цѣлыми тысячами радостпыхъ звуковъ
наполияетъ воздухъ, оживаетъ на "время и Волга; но
пройдутъ караваны судовъ, доставятся на мѣсто гру-
зы — и опять все заспетъ, замолкнетъ и еще ощути-
тельнѣе становится тишина и безлюдье.
Куда же съ Волги ушла прежняя и многошумная ея жизнь,

*) Исключеніеыъ служить лишь РыОинскъ, съ богатой а хлѣОной

пристанью.

и чтб такъ обезлюдило и осиротило нашу великую рѣку?

Отвѣтомъ на эти вопросы будетъ служить наше
знакомство съ Поволжьемъ въ его современномъ со-
стоянья.
Если мы взглянемъ на карту нашей страны, то уви-

димъ, что обѣ губерніи, Ярославская и Костромская,
занимаютъ сѣверныя окраины Европейской Ро
га, по берегамъ которой онѣ расположены,
ихъ въ географичегкомъ отношеніп на двѣ

веровосточную и югозападпую. Первая своиц1
соприкасается съ подошвами сѣверныхъ увалгі.в.
ставляющпхъ длинную цѣпь плоскихъ возвынг^і
эта цѣпь соедипяетъ Валдайскіа горы съ УральмЖ^вЩ^
составляет!, естественный водораздѣлъ между бассейномъ""
Волги и бассейномъ Ладожскаго озера и сѣверной Дви-
ны. Здѣсь, почти при самой подошвѣ сѣверпыхъ ува-
ловъ, начинаются дремучіе лѣса, нокрывающіе громад-
ный пространства болотистой почвы, заключающей въ
своихъ нѣдрахъ еще никѣмъ не тронутый, богатства
руды и торфа. Вторая часть, югозападная, имѣетъ

видъ однообразной и печально.) равнины, мѣстами ис-
пещренной незначительными возвышеніями, а болѣе

котловинами и низменностями. Какимъ-ToJ чудомъ уцѣ

лѣвшіе и темнѣющіе кое гдѣ пни свидѣтельствуютъ,

что и тутъ когда то были лѣса. Почва земли, какъ въ
той, такъ и другой части, одинаково бѣдна, одинаково
неплодородна, и трудъ хлѣбопашца, не смотря на чрез-
мѣрную затрату силъ, вознаграждается крайне скудно.
Если мать-природа была къ памъ вообще сурова, то по
отношенію къ жптелямъ двухъ, взятыхъ нами,губерній
она отличалась неумолимой жестокостью мачихи, съ
непривлекателыіымъ образомъ которой мы встрѣчаемся

и въ пѣгнѣ, и въ сказкѣ нашего народа. Неблагодар-
ная почва, бѣдность и нескончаемая борьба за суще-
ществованіе рано заставили мѣстныхъ жителей искать
другихъ средствъ къ жизни, помимо земледѣлія. Въ
лѣсной сторояѣ на помощь явился лѣсъ, который сдѣ

лался предметомъ различпыхъ мѣстныхъ промысловъ,
а въ безлѣспой начался «отходъ ца сторону>, для за-
работковъ въ столицы, за Уралъ и въ Сибирь. При-
брежное населеніе все жило на Волгѣ и кормилось Вол-
гою. Эпитеты <матушка>, «кормилица» не раздѣльны въ
устахъ народа съ существительнымъ Волга и до сихъ
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поръ еще имъ не забыты. Рыболовство, судостроеніе,
витье канатовъ, ковка гвоздей, хождеіііе на судахъ —
вотъ перечень только главныхъ промысловъ, которыми
занимались прирѣчные жители. Но самыыъ любнмымъ
нромысломъ было «ходить на судахъ». Какъ ни тяжелъ
былъ этотъ трудъ, какимъ опасностяыъ ни подвергался
человѣкъ въ своеыъ плаваніп, по житель прибрежья,
особенно молодой парень, ііепремѣпно шелъ на Волгу.
Не одинъ только зароботокъ привлекалъ рабочихъ на
судоходные промыслы. Волга манила его своими дива-
ми, прекрасными мѣстами, разсказами о чудесахъ н
пѣспями вольными. Рѣка жила п пѣла. Такъ шло до
введенія пароходства. Пароходы убили рѣчное судоход-
ство, какч. потомъ, нисколько позднѣе, желѣзныя до-
роги нанесли сильный ударъ и пароходству. Прибреж-
ное паселепіе вдругъ очутилось безъ дѣла, ему нужно
было приниматься за другой трудъ.

По вотъ въ мѣстную жизнь входитъ новый элемептъ.
Близость большой рѣни, обнліе лѣсовъ и дешевпзпа
рабочихъ рукъ привлекаютъ сюда капиталъ. Посте-
пенно начинаютъ возникать по прпбрежнымъ городамъ
и селепіямъ болынія мануфактуры, фабрики и заводы.
Въ двадцать, тридцать лѣтъ все Поволжье отъ Рыбин-
ска и' до Пучежа, покрывается фабричными зданіями,
кабаками, и пивныя и трактиры усыпаютъ собою бе-
регъ. Поволжье принимаетъ новый характеръ, характеръ
чисто фабричный. Мужчины и жепщины идутъ рабо-
тать иа фабрику и заводъ; другіе, не находя работы
вблизи на фабринахъ, отправляются на желѣзпыя до-
роги и въ отдаленные промышленные центры. Какъ
много занято работой на сторонѣ, можно видѣть изъ
дашіыхъ статистики. Въ Ярославской губерніи за 1872
годъ было выдано иаспортовъ п билетовъ 133,014, что
составляетъ болѣе 13°/0 всего цаселенія, численность
котораго простирается до 990,690 человѣкъ. Всѣ здо-
ровыя и лучшія силы на фабрикахъ и заводахъ; поля
обработываются женщинами и дѣтьми, если только фаб-
рики и этихъ нослѣднихъ не взяли къ себѣ, и вся тя-
жесть домашнлго и сельскаго хозяйства обрушивается
на голову труженицы- женщины. Земледѣліе, которое и
раньше не было въ цвѣтущемъ состояніи, теперь дошло
до крайней степени упадка: средпій урожай едва при-
ходить «самъ-третей». Отъ прошлогодняго (за 1872 г.)
сбора у крестьянъ Ярославской губерніи озимаго не
только не осталось на сѣмена, но даже не хватало до
января мѣсяца, и большинство населенія питалось од-
пимъ молокомъ и картофелемъ. Мѣстные промыслы по

I прибрежьямъ Волги совершенно упали, и остались въ
одиихъ глухихъ и отдадепныхъ уѣздахъ.

Новыя условія жизни не замедлили отразиться и на
движеніи народонаселенія. За 1872 г. во всей губерніи
родилось 43,862 человѣка, а умерло 39,128 человѣкъ.

Такимъ образомъ естественная прибыль цаселенія бу-
детъ 4,730 человѣкъ обоего пола, что едва сЗстЬвіщь
0,47% всего населенія губерніи. При этомъ нужно за-
мѣтпть, что число родившихся сравнительно съ числомъ
умершпхъ превышаетъ въ одпихъ уѣздахъ, т. е. въ
сельскомъ населеніи; въ городахъ же смертность беретъ
перевѣсъ надъ родившимися. При счетѣ по возра-
стамъ, наибольшая смертность выпадаетъ на долю дѣ

тей до пяти лѣтъ включительно. По отпошенію къ об-
щему числу умершихъ въ губерніи, смертность дѣтей

достигает'!, 66,00°/о - И этотъ фактъ пе случайный. Такъ,
за десять лѣтъ средняя цифра ежегодно умирающихъ
въ губерніи 43,164 человѣкъ, а въ частности до пяти,
лѣтняго возраста 23,479, что даетъ 60,00% обшаго
числа смертности. Это фактъ поражающій и едва ли гдѣ

возможпый въ другихъ странахъ Европы. Такъ, мы
знаемъ, что въ Ируссіи умираетъ дѣтей 'въ этомъ воз-
растѣ 37,08, а въ Англіи 39,07; слѣдовательно, у насъ
умираетъ почти вдвое больше.
Совершенно аналогичный явленія, за весьма незна-

чительными колебаніями, представляетъ и Костромская
губерпія.
Какой же ннтересъ для зтноі'рафа имѣетъ эта часть

Поволжья? Что могло сохраниться въ бытѣ мѣстнаго

селенія подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ условій и что мо-
гла создать жизнь новаго, на чемъ бы остановился
наблюдатель?
Взглянемъ сперва-на города.
Всѣ города на даішомъ пространстве, по плану и

архитектурѣ зданій и построек ь,ничѣмъ не отличаются отъ
другихъ фабричныхъ городовъ.Тѣ же каменные и деревян-
ные дома, съ пеизбѣжными мезонинами, тѣ же выкрашен-
ный желтой краской казенпыя зданія и тѣ же длинпые
п многоэтажные красные корпуса фабрикъ, съ высокими
красными трубами, непрерывно выбрасывающими изъ
себя черныя облака дыма. Жизнь городовъ отличается
безцвѣтпостыо; общественный и частный бытъ лишены
почти всякаго содержанія и интереса. Преданія и обы-
чаи исчезли; характерный городскія увеселенія замѣпи

лись скучными гуляньями по бульварамъ и городскимъ
садамъ, гдѣ люди пе зпаютъ, куда дѣваться отъ скукп,
и молча созерцают'!, другъ друга или сплетничаютъ,
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Народной пѣсни больше не слыхать: мѣщано и мѣщан

ки раопѣваютъ чувствительные романсы или фабрич-
ный пѣсни,пѣсни,пѣсни,пѣсни, съ которыми мы познакомимся ниже. Со-
хранились одни религіозиыя празднества, учрежденный
въ память избавленія то отъ мороваго повѣтрія, то отъ
пожаровъ, то отъ другихъ бѣдствій, каішмъ подвергал-
ся пародъ въ своей исторической жизни. Такими празд-
нествами, въ болыпинствѣ случаевъ, являются крест-
ные ходы, которые бываютъ въ лѣтнее время: въ Яро-
славль ихъ цасчитываютъ до тридцати, а въ Костромѣ

ровно сто. Рядомъ съ религіозными христіапскими празд-
нествами въ нѣкоторыхь городахъ еще вамѣтны остат-
ки языческихъ нразднествъ, который впрочемъ язычес-
кими остаются больше по названію, чѣмъ по своему
характеру. Не вымерли одни суевѣрія и предразсудки.
Теперь познакомимся с/ь этими авленіями въ ихъ по-
слѣдовательности.

Остановимся на крестныхъ ходахъ.
Въ Костромѣ они раздѣляются на «генеральные» и

«частные». Первые совершаются изъ Успенскаго собора
съ полнымъ церковнымъ благолѣпіемъ и торжествен-
ностью; въ шіхъ участвуетъ все городское духовенст-
во и присутствуетъ самъ архіерей. Послѣдніе направ-
ляются изъ собора къ приходскішъ церквамъ, но безъ
особениаго великолѣпія. Горожане и громадный толпы
крестьянъ окрестиыхъ и дальпихъ ееленій стекаются
на эти празднества. Самое событіе, въ намять котораго
совершается празднество, горожанами и народомъ за-
быто: они собираются, потому что такъ было изстарн
заведено, что ихъ отцы, дѣды и прадѣды всегда ходили.
Наканунѣ дня крестнаго хода изъ деревень и селъ

приходятъ въ городъ мужчины п ?кенщины, прпвозятъ
па телѣжкахъ прокаженныхъ, слѣпыхъ и увѣчныхъ.

Народъ густыми толпами, составляющими не одну ты-
сячу человѣкъ, располагается кругомъ собора, на бе-
регу рѣки и около трактировъ. Вся эта масса ждетъ
нерваго удара колокола. Едва загудѣлъ большой собор-
ный колоколъ, какъ толпы стремительно направляются
въ храмъ; на церковный благовѣстъ спѣшатъ со всѣхъ
торонъ и мѣстиые жители. Во все продол?кепіе цер-
ковнаго богослуженія, толпы, не переставая, входятъ
въ церковь и выходятъ, сиова возвращаются и снова
выходятъ; онѣ перебывають во всѣхъ городскихъ хра-
махъ, оемотрятъ украшенія и разсядутся на ступеняхъ
церковпыхъ папертей и на травѣ въ оградѣ, въ ожи-
данін конца службы. Прокаженные и увѣчпые, показы-
вая свои изуродованные члены, не умолкая, взываютъ

гнусливыми голосами къ благотворителямъ о подаяніи.
Богослуженіе окончилось, горожане возвращаются но
домамъ, а сельскій людъ располагается ночевать въ
въ оградѣ и на берегу рѣки,рѣки,рѣки,рѣки, а нѣкоторые ндутъ на
постоялые дворы. На слѣдующій день, рано утромъ,
опять толпа осаждаетъ соборъ и опять ждутъ окон-
чаиія церковнаго служенія. Обѣдця кончилась, вынесли
хоругви и иконы, показался духовный чішъ, процессія
тронулась,— и народъ повалиль за крестнымъ ходомъ,
вздымая ногами густыи тучи пыли. Обошли городъ,
воротились опять къ собору и народъ расходится по
разпымъ направлепіямъ. Любимымъ мѣстомъ для него -^
служить въ Костромѣ, такъ называемая, масляная или
молочная гора, идущая отъ берега Волги и соединяю-
щаяся съ Сусашшекою площадью, и городской садъ.
Молочной горой народъ пользуется весь день, но об-
щественный садъ доступенъ для него только до трехъ
часовъ: передъ вечеромъ сюда собираются горожане и
«деревенщину» изъ сада выгоняютъ. Въ прежнее время,
не далѣе какъ лѣтъ десять назадъ, парни и дѣвушки

нѣли пѣсни, водили хороводы и играли въ разныя игры, ѵ

Но блюстительница общественна™ благочипія и тиши-
ны, мѣстная полиція, признала непристойными подоб-
ный увеселенія въ городѣ и запретила пе только хо-
роводы, но и пѣсни. Такимъ образомъ деревенской мо-
лодежи осталось только ходить и «прогуливаться».

Обыкновенно это бываетъ такъ: прежде всего парни
съ дѣвками зайдутъ въ ближайшіе трактиры, накуша-
ются всласть чаю, забѣгутъ по дорогѣ купить подсол-
нечныхъ зеренъ п орѣховъ, н, затѣмъ, дѣвки въ своей
компаніи, а парнп въ своей, направляются въ городской
садъ. Парии одѣты въ шелковыя или красныя снтцевыя
рубашки, пестрыя шелковыя жилетки съ цвѣтной спин-
кой, плисовыя шаровары, заправленные за свѣтлыя

голенища сапогъ; пальто перекинуто черезъ плечо и у
миогихъ въ рукахъ большіе дождевые сииіе зонты. Они
прохаживаются по аллеямъ сада, больше по двое и
обнявшись, и порой заходятъ въ дѣвичыо компаиыо и
закодятъ разговоры. Дѣвицы обыкновенно еидятъ или
на скамейкахъ въ аллеяхъ, или въ бесѣдкѣ и па травѣ.
Костюмъ ихъ состоитъ изъ дешеваго шерстянаго или
ситцеваго платья, кофты, длпннаго фартука, головиаго
платочка съ набивными цвѣточками или зеленаго цвѣта.

Платье ихъ, скроепое и сшитое домашней портнихой,
не чуждо покушепія на моду: у многихъ даже встрѣ

чаются зачатки панье. Обуты опѣ въ башмаки, ботинки
и нерѣдко съ ыѣдными подковками. Почти у каждой
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дѣвушки шерстяной и непремѣнно зелепаго цвѣта зон-
тикъ, который ішрочемъ она никогда не распускаетъ,
какъ бы ни налило и ни жгло ее солнце. Послѣднее

дополнение туалета составляютъ фильдекосовые перчат-
ки, который уже ни въ какомъ случаѣ не снимаются.
Красотой лица, надо сказать, прекрасный полъ Костром-
ской и Ярославской губерній не отличается, но за то
природа въ избыткѣ надѣлила ихъ структурой: сильно
развитая грудь, мощные члены и здоровая мускулатура
такъ и кидаются въ глаза. Сидятъ онѣ полукругомъ
или въ рядъ и грызутъ орѣхи. Вотъ нодходягъ парни,
берутся за козырекъ фуражки и говорятъ:
— Здравствуйте. Что сидите?
— Сидимъ, отвѣчаетъ которая нибудь изъ компанін.

А ты гдѣ гулялъ?
— Да съ Сенькой сейчасъ въ трактирѣ сидѣли.

Сколько тамъ нашихъ, страсть!—А Микитка Петровъ
напился, и очень надъ женой куражится.
— Какъ же онъ куражится?
— Я, говорить, тебѣ мужъ; ты, говорить, должна

уважать меня, потому я у перваго купца въ прядиль-
щикахъ состою. Ты, говорить, какъ есть деревенщина,
а я первый мастеръ на фабрикѣ!

— А она ему что?
— А она? Извѣстпо, что она—баба. Я, говорить, къ

тебѣ нарочно изъ деревни пришла, чтобы >съ тобой
свидѣться, а ты только лаешься.
Разговоръ замолкаегь. Дѣвки щелкаютъ орѣхи, а

парни глазѣютъ по сторонамъ.
— Скоро, парни, къ домамъ-то думаете? нарушаетъ

молчаніе тажедѣвица.

— Да не знаемъ: погуляли бы, да ужъ всѣ мѣста

обошли: и въ трактирахъ были, и въ балаганѣ Пет-
рушку глядѣли.

— Знамо, веселій большихъ иѣгь, Кабы льзя, такъ
основу *) бы завести: въ саду было бы гдѣ разойтись
и пѣсенокъ поиграть.
— Попробуй-ка, начни, такъ унтеръ-то вотъ опъ

стоитъ!—Сейчасъ тебя къ мировому.
Подходить еще парень и, ни слова це говоря, прямо

одну изъ дѣвокъ по снииѣ.

— Что ты, аль сбѣсился?

— Съ праздникомъ, дура!
— То-то съ праздникомъ. Чаіі, здѣсь не въ деревнѣ,

баловать не велятъ.
Парень съ тѣмъже привѣтствіемъ обращается къ
*) Основа—іороводъ.

другой, къ третьей и т. д. Дѣвки подішмаютъ впзгъ.
По аллеяыъ парами прогуливаются деревеискіе «мо-

лодые», держа другъ друга за руку.
— Гляные-ко: никакъ это наши, Петрунька съ своей

молодой!
— Они и есть. Какая ыолодая-то нарядная!
Къ тремъ часаыъ въ садъ появляются городскіе жи-

тели, разряженные по праздничному, и начинается уто-
мительное и монотонное хожденіе взадъ и впередъ по
одной и той же аллеѣ. Скука невыносимая!

Точно такой же характеръ носятъ эти празднества и
въ другихъ городахъ Поволжья.
Къ остаткамъ язычества относится празднество въ

честь бога Ярилы. Обычай праздновать Ярилѣ сохра-
нился въ Костромѣ и Кянешмѣ. Время для празднества
послѣднее воскресенье, лередъ Петровскимъ ностомъ.
Костромичи, преимущественно мѣщане и рабочіе, а так-
же крестьяне сосѣднихъ деревень, въ этотъ день соби-
раются па поляну, которая иодлѣ самаго города и
называется «Яриловкой». Еще наканупѣ здѣсь устраи-
вается выставка съ продажей сниртпыхъ напитковъ,
балаганы съ блинами и палатки съ всевозможными
дешевыми лакомствами. Все празднество заключается
въ необычайной толкотнѣ, выпивкѣ и нескладпомъ ра-
спѣваиіи фабричныхъ пѣсенъ. Въ толпѣ часто раздаются
фразы:

— Что, и ты пришелъ Ярилу погребать?
— А то зачѣмъ же?
— Ну, брать, а мы Ярилу безъ тебя погребли. Ей

Богу! Гляди: видишь, что въ кармапѣ? и при этомъ
мѣщанішъ выворачиваетъ пустой карманъ.

Я старался узнать, нѣтъ ли какихъ преданій о Ярплѣ
и о происхождении самаго праздника. Послѣ долгихъ и
безіюлезныхъ попытокъ, вотъ что я узпалъ отъ одного
костромскаго старожила.
— Былъ у насъ, въ Костромѣ одинъ горожанинъ,

разсказывалъ мпѣ мѣщапинъ. Звали его Яриломъ.
Былъ этотъ Ярило веселаго нрава человѣкъ: какъ
праздпнкъ, онъ безпремѣнно гульбище, али веселье
какое затѣетъ. Народу къ нему—нисть числа, сколько
завсегда собиралось. Веселье было великое. Жилъ этотъ
Ярило долго, лѣтъ до полутораста, а потомъ и умеръ.
Ярило умеръ, а гульбищъ его народъ не забылъ и
каждый годъ сталъ справлять по Ярилѣ поминки. Толь-
ко, какъ самъ Ярило былъ человѣкъ веселый, то и
поминки по немъ народъ справлялъ тоже веселия, а
самое мѣсто, гдѣ народъ тѣшился при Ярилѣ, прозвали



Яри-ловкой. Таиъ вотъ, кто былъ Ярило, и почему иа-
родъ ему празднуетъ.

— А давно жилъ этотъ Ярило?
— Давно. Мнѣ ужь вотъ седьмой десятой, на исхо-

дѣ, а я его не засталъ. Давно!...
Въ Кинешмѣ этотъ праздникъ справляется за рѣчкой

Кинешемкой, на красивой гористой мѣстности, покрытой
лѣсомъ. Посерединѣ лѣса есть поляна, на которой и
происходить торжество. Это мѣсто называется «Ярило-
вой плѣшыо». Празднуютъ Ярилѣ два дня: въ первый
день идутъ встрѣчать Ярилу, а на второй—погребать.
Какъ радостная встрѣча, такъ и печальный похороны
сопровождаются страшной попойкой. Возвращаясь съ
празднества встрѣчи, всѣ поютъ пѣсни, по не о винов-
никѣ торжества, а кому что на умъ взбредетъ. Многіе
цѣлуются и поздравляютъ другъ друга.

— Со встрѣчей Ярилы!
— И васъ равнымъ образомъ!
— Слава Богу, встрѣтили батюшку!
При похоронахъ Ярилы многіе шіачутъ, особенно кто

успѣлъ больше выпить.
—Погребли, батюшку, говорятъ плакальщики, обли-

ваясь слезами.—Приведетъ ли намъ Господь опять то
его встрѣтить.

Разсказываютъ, что два года года назадъ, дѣлали

большую куклу, которую народъ носилъ во время сама-
го празднества и потомъ зарывали ее въ землю. Но
мѣстное духовенство и полиція возстали иротивъ изоб-
ражеиія Ярилы, и кукла теперь больше не появляется.
Пѣсенъ и предаиій о Ярилѣ никакпхъ не помнятъ.
Впрочемъ, когда станешь ужъ очень допытываться,—
кто былъ этотъ Ярила, то кинешемцы скажутъ, что
Ярило былъ какой то страшный разбойникъ....
Народный суевѣрія и предразсудки, всевластно охва-

тившіе населенія Поволжья, выражаются въ молитвахъ,
заговорахъ, заклятьяхъ и т. п. Они преслѣдуютъ двѣ

цѣли: или принести человѣку пользу, или вредъ. При-
веду здѣсь пемногія.

МолитваМолитваМолитваМолитва отъотъотъотъ зубнойзубнойзубнойзубной боли.боли.боли.боли.

«У кого зубы болятъ, рцы молитву: Господи Іисусе
Христе! Радуйся, стѣно каменное, и сію ими болѣзиь

отъ моихъ челюстей и отъ зубъ раба Божія (имя рекъ).
Да не обратится стѣно во вѣки, Христе, дондеже мнѣ

помощь и здравіе болящему главою и зубомъ у
раба Божія (имя рекъ). Молитвами Богородицы и свя-
тителя Христова Антнпы, буди помощникъ скорби моей;

я, рабъ, тебѣ свою просфиру отсылаю и вст.мъ свя
тымъ твоимъ всегда, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ.

Аминь».

ОтъОтъОтъОтъ жалажалажалажала змѣинагозмѣинагозмѣинагозмѣинаго слово.слово.слово.слово.
«Гаде, ты гаде, бумажное тѣло, сахарныя уста, на

духи, наговоры! Гаде, ты гаде, возьми свое сѣмя и рев-
ность. Задулъ, заговорилъ, какъ скоро съ меня пала
на земь, такъ скоро поди вонъ жало змѣиное изъ ра-
ба Божія (имя рекъ). Аминь». Говори сіе трижды.

ОтъОтъОтъОтъ трудныхътрудныхътрудныхътрудныхъ родовъ.родовъ.родовъ.родовъ.
«Аще жена не можетъ родить дитя, то напиши на

чревѣ ея сіи слова: «помяни, Господи, сыны Едомскіе
во дни Іерусалимовы, глаголюще: истощайте!» Напиши
и дай ей за пазуху.
Иротивъ клоповъ употребляютъ такое средство.
Въ полночь одна изъ живущихъ въ домѣ жепщипъ,

гдѣ водятся клопы, садится верхомъ на кочергу и объ-
ѣзжаетъ кругомъ домъ три раза и спрашиваем.:

— Кто въ домѣ есть?
Изъ окна таинственный голосъ отвѣчаетъ:

— Клопъ клопа ѣстъ.

Въ третій разъ объѣзжающая спрашиваетъ:
— Кто въ домѣ есть?
— Послѣдній клопъ клопа ѣстъ.

И клопы непремѣпно переведутся. Никто изъ живу-
щихъ въ домѣ, кромѣ заговорильщиковъ, не долженъ
знать про эту тайну: иначе заговоръ не подѣйствуеть!

Замѣчательно то, что приведенный заговоръ въ боль-
шомъ ходу въ самой Костромѣ, между купдаші и
мѣщанами.

Вѣра въ подобные заговоры не поколебима, какъ въ
городскомъ, такъ и сельскомъ населеніи.
Переходя отъ жизни городовъ къ жизни селъ и дере-

вень верхняго Поволжья, наблюдатель прежде всего
встрѣчается съ чудовищной подражательностью город-
скимъ жителямъ и погонею за новизною. Нужно поди-
виться интенсивности силы вліяпія городовъ и фабрикъ,
уничтожившей въ 20—30 лѣтъ въ сельскомъ населеніи
даже обрядовую сторону, съ которой русскій народі
менѣе всего способенъ разстаться. Такъ на сельскихъ
свадьбахъ, во время дѣвишпиковъ, вмѣсто сговоренныхъ
или свадебныхъ пѣсеиъ, дѣвушки танцуютъ нѣчто въ
видѣ полекъ и раснѣваютъ пѣсни изданія Николь-
ской улицы (въ Москвѣ) и Апраксина двора! Но какъ
ни поразительна утрата самобытности въ прибрежномъ
населеніи, тѣмъ не меиѣе, однако, жилка народной жизни
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вдругъ себя проявить и ирольетъ свѣтъ на прошлое, в
Вотъ одицъ изъ наличныхъ обычаевъ, не успѣвшій еще с;

умереть и указывающій на богатство элемеитовъ, изъ
которыхъ когда то складывалась жизнь народа... п 1

Въ Ярославлѣ до сихъ поръ существует!, обычай вы- в
ставки деревенскихъ молодыхъ. Ежегодно, на масляни- *
цѣ, въ понедѣлыіикъ. пріѣзжаютъ изъ окрестныхъ де-
ревень и селъ новобрачные, и устанавливаются на Рож-
дественской улицѣ рядами попарно. Новобрачные па-

вры, въ продолжеше трехъ, четырехъ часовъ, стоятъ не-
подвижно на одномъ мѣстѣ. Это стояніе называется
столбами. На столбахъ, молодухи и ихъ мужья пока-
зываютъ все, что у пихъ есть дорогаго и красиваго
изъ одежды. Если у молодаго двѣ шубы, онъ надѣнетъ

одну въ рукава, а другую пакипетъ па плечи. Женщина '
---- уууу ммммнаряжается во всѣ, какіе только есть у ней, празднич-

ные сарафаны или платья, надѣваетъ нѣсколько шубъ,
и если всѣ не могутъ на нее взойти, то лишнія дер-
житъ въ рукахъ. На головѣ также множество плат-
ковъ и различныхъ украшеній. Бѣдные, которымъ

В'В'В'В'не въ чемъ показаться на столбы, берутъ на по-
держаніе у болѣе зажиточныхъ, п являются на столбы
въ чужомъ платьѣ. Обычай этотъ стародавній, и ник-
то о ііачалѣ его не запомнитъ. Ярославскіе горожане под-
смѣиваются надъ крестьянами и ходятъ смотрѣть стол-
бы, чтобы вдоволь натѣшиться надъ необразованной
деревенщиной. Часа въ три за полдень столбы отправ-
ляются распивать чай. Всѣ сосѣдніе трактиры не ус-
нѣваютъ запасаться горячей водой: выходить въ нѣко

торыхъ до 15 бочекъ—сороковедерпыхъ.

Не входя въ разсмотрѣіііе соціалыіаго значенія «стол-
бовъ», которое за ними признать слѣдуетъ, мы видимъ
въ этомъ обычаѣ другую сторону, рѣзко бросающуюся
въ глаза и имѣюшую чисто юридическое значеніе. Мо-
лодые люди, только вступивщіе въ бракъ, заявляютъ
передъ мгромь, публично, и нритомъ безъ различія пола,
о своей правоспособности,—правѣ семейномъ и вѣчномъ:

съ одной стороны передъ міромъ выступаютъ мужъ и
жена, а съ другой- -оба супруга показывают, свое иму-
щество, какое каждый изъ пихъ имѣетъ. Дальше, когда
перейдемъ къ этнографіи прптоковъ Волги, мы встрѣ

тимся съ аналогичнымъ явленіемъ въ одномъ свадебномъ
обычаѣ, который точно также носить на себѣ печать
глубокой старины. t

Затѣмъ, вглядываясь въ жизнь селеній и деревень і
Прпволжья, ничего не остается сказать, какъ только

повторить: вездѣ бѣдность и исчезновение элемеитовъ
самобытной народной жизни!
Вліяніе городовъ и фабрикъ сильно отразилось и на

пѣснотворчествѣ. Чисто народная нѣспя еще не умерла
въ сельскомъ населепіи прибрежья, ее услышишь ря-
домъ съ пѣсней искусственною, но содержаніе ея уже
изменилось н измѣнилось не въ пользу послѣдней. Что
народное пѣспотворчество живетъ — краснорѣчивымъ

тому доказательствомъ можетъ служить созданіе особаго
вида пѣсни—пѣсни фабричной.

Что же это за новая пѣспя, создавшаяся подъ вліяиіемъ
ііозднѣйшихъ условій соціалыюй и экономическойжизни?
Пѣсня—это душа человѣка: въ ней онъ разсказываетъ

самыя сокровенныя тайны сердца, изливаетъ чувства
радости и горя, выражаетъ свои завѣтныя и дорогія
мечгы, разсказываетъ о великихъ событіяхъ и воспѣ

ваетъ подвиги своихъ героевъ.
О чемъ же поетъ прибрежное иаселеіііе Волги отъ

Рыбинска до Пучежа, и какіе идеалы рисуетъ намъ
новая пѣсня? Прислушайтесь, что поетъ дѣвушка, сидя
въ отцовской избѣ:

«Пожила-бъ я, молодепька,
Безъ горя недѣльку!

Да напередъ меня, младеньки,
Горе зародилось:
Надъ Ванюшиной головкой
Горе совершилось.
Не за разумъ Ваня взялся,
Иропилъ, промотался (bis),
Въ солдаты продался» и д. т.

А вотъ какъ парень прощается съ своей любушкою:
«Сидѣлъ Ваня на диванѣ,

Стаканъ рому наливалъ;

Не наливши съ полстакана,
Самъ за Катенькой послалъ.
— Раздуша ль, моя Катюша,
Обѣщай свою любовь!
Я любилъ тебя три года
Все за кротость за твою;

А теперь лишь спокпдаю:
Жить я ѣду въ Петербурга.
Петербурга городъ привольный,
Всё трактиры, кабаки» и т. д.

Обѣ пѣсни говорятъ сами за себя и всякіе коментаріи
излишни. Слѣдующая пѣсня рисуетъ намъ картину жизни
цѣлаго сословія фабричныхъ рабочихъ:

Бѣжитъ рѣчка по песку



Ко фабричному двору.
Фабриканты-музыканты *)
Хоть голы да удалы.
На рукахъ-то кандалы,
На ногахъ-то сапоги.
Многомудренные,
Принапудренные!
Они ткутъ салфетки
Все на разныя на клѣтки.

Они сукна сиотыкали,
Всѣ кафтаны спошивали.
Намъ не дороги кафтаны,
У ыасъ денежки въ карманѣ:

Цѣлковые по мѣшкамъ

Не даютъ спать но ночамъ,
Въ полночь денежки гремятъ,
Намъ въ кабакъ идти велятъ!
Мы подходимъ къ кабаку,
Цѣловальникъ на боку.
— Цѣловалышкъмаркитантъ!

Отпирай новый кабакъ,
Пускай бравыехъ ребятъ;

Наливай вина осьмуху,
Наберемся его духу,

Г Мы ударимъ "jiaqfj въ ухо,
Carfijf вонъ пойде»|ъ, [_ -т~
Цѣловальпика прибьемъ,
Домой пьяные пойдемъ>.

Но дорогою «фабриканты-музыканты» вспомнили, что
у нихъ еще не все пропито:

«У нась шуба нова есть —
Не домой намъ её несть».

И рабочіе снова возвращаются:
— Нѣловальшшъмаркитантъ!

Отпирай новый кабакъ,
Принимай шубу во закладъ».

Но видно плохо у пивуновъ лежитъ сердце къ сдоыу»,
какъ они называютъ свои фабрики; опротивѣло, должно,
имъ житье-бытье фабричное и воротитъ ихъ отъ «фаб-
ричнаго двора». Заключеніе пѣсни какъ нельзя болѣе

гармонируетъ, если позволительно здѣсь такъ выразить-
ся, съ цѣлымъ произведеніемъ:

«На заводѣ мы живали,
Мелки депьги получали;

Мѣдпы депьги, пятаки —
Отнесемъ ихъ въ кабаки»!

*) Такъ рабочіѳ веінчаютъ себя.
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Такова картина фабричнаго быта. Мрачпая картина!
Что можно встрѣтить безотраднѣе по содержанію и ци-
ничпѣе по формѣ зтой пѣсни? А иронія, съ какой
фабричные относятся къ своему положенію — страшпая
иронія, отъ которой кровь стынетъ въ жилахъ и оста-
навливается въ груди біеніе сердца!...

Фабрики, кабаки, трактиры и, неразлучный съ ними,
грубый развратъ — вотъ темы и предметы пародпаго
пѣснотворчества фабричнаго населенія Поволжья. Ио-
добнаго содержанія нѣсни распѣваютъ па фабрикахъ и
заводахъ, поютъ ихъ по деревнямъ и селамъ, на нихъ
воспитываются подростающія поколѣнія и дѣти!...

Но въ массѣ фабричныхъ пѣсенъ, съ обращиками ко-
торыхъ мы только познакомились, нарождаются уже и
другія. Есть одна пѣсня, которая бросаетъ лучъ падеж-
ды. Начинается она такъ:

«На заводѣ мы живали,
Много денегъ получали,
Много денегъ получали,
Сотъ по восемь рублей въ годъ;

И того мнѣ не хватало —
Пятьдесятъ рублей въ оброкъ.
Я съ хозяиномъ разсчелся,
Ничего мнѣ не пришлось.
Изъ конторы вонъ пошелъ,
Кулакомъ слезы утеръ.
— Ты прощай, прощай, хозяпнъ,
Со заводомъ со своимъ,
Со заводомъ со своимъ
Со директоромъ глухимъ!»

Восьмисотепный работникъ отправляется домой, въ
деревню. Онъ вспоминаем, о фабрикѣ, какъ гулялъ
тамъ по трактирамъ, сколько у него было «мамошекъ»
(любовницъ) и т. п.; но вотъ онъ приходить въ дерев-
ню, гдѣ его встрѣчаютъ земляки и совѣтуютъ пахать
родное поле. И прежній фабричный снова принимается
за соху и борону.
Мысль пѣсни ясна: не фабрика кормилица русскаго

человѣкэ, а матушка земля, въ ней лежитъ его благосо-
стояпіе и задатки его лучшаго будущаго, 'какъ народа. На-
родъ понялъ, что всѣ фабрики и заводы только выжи-
маютъ изъ него здоровые соки и деморализуютъ чело-
вѣка, не давая ему въ замѣнъ ровно ничего. Но чѣмъ

выразится это сознаніе въ самой жизни фабричпаго на-
селепія, и какое новое направленіе приметь жизнь —
сказать трудно, — тѣмъ болѣе, что этнографія страны
по стоить отдѣльно, а тѣсио связана съ условіями



экономическими, политическими и другими, могущими
если не совершенно уничтожить, то изменить или за-
держать развитіе новыхъ НЯчалъ, которыя успѣли обо-
значиться въ жизни народа...

II. ОТЪ ПОСАДА ПУЧЕЖА ДО КАЗАНИ.

Еще не достигая заштатнаго города Плеса, нагор-
ный берегъ Волги, до тѣхъ поръ не представлявшій
ничего, кромѣ отлогостей и покатостей, начинаем, расти,
поднимается все выше и выше и переходить въ цѣпь

значительныхъ возвышеній. Едва пароходъ, круто по-
вернувъ въ своемъ направленіи, обогнулъ мысъ, засло-
нявшій собою даль, какъ сверкнули ііа солнцѣ кресты,
показались съ вымиихъ горъ храмы и выглянули изъ
за густой зелени городскіе дома. Это — Плесъ. Чѣмъ

ниже мы спускаемся, тѣмъ красивѣе и разнообразнее
становится правый берегъ и мѣстами высоко поднимается
лѣвый. Волга то идетъ вдоль гористаго берега, то убѣ

гаетъ отъ него и, широко разливаясь, несется мимо
луговъ и полей, то снова возвращается; замкнутая среди
высокихъ береговъ, она какъ будто бы перестаетъ гнать
свои тихія воды, остановилась и заснула во всемъ ве-
личіи своей чудной и нѣмой красоты.

По мѣрѣ того, какъ мы удаляемся отъ посада Пучежа,
характер'!, прпволжскихъ селеній измѣняется. Фабрич-
ныхъ зданій съ безчислеппымп окнами и чудовищными
трубами больше не видать; вмѣсто нихъ о бокъ съ го-
родами и селеніями попадаются разные заводы, широко
размахиваютъ своими крыльями вѣтрякын мельницы и
слышно какъ стучатъ, ворочая жерновами, воднныя и
паровыя мельницы. Кабаки и другія увеселителыіыя
заведенія хотя и заявляютъ о своемъ существованіи,
но далеко не въ такой степени, какъ въ Поволжьѣ

фабричпомъ. Въ расположен!!! построекъ мы замѣчаемъ

разнообразие, обусловливаемое самой природой. Тамъ,
въ одномъ мѣстѣ, строенія начинаются съ вершины
горы и сползаютъ по склону къ самой рѣкѣ; тамъ, въ
другомъ мѣстѣ, деревянный постройки, перемѣшапныя

съ каменными, идутъ вдоль берега неправильными тер-
расами; а тамъ, въ третьемъ—сельскіе дома и убогія
избушки, подобно гнѣздамъ ласточекъ, въ безпорлдкѣ

лѣпятся по холмамъ, оврагамъ и крутымъ откосамъ.
Заволжскія селенія, занимающія большею частью ров-
ный мѣста, вытянуты въ одну и двѣ улицы. Прекрас-
ная рѣка, высоиіе стога только что скошешіаго сѣна,

золотящаяся пива и горы, то бѣлѣющія, какъ тающій
весною снѣгъ, то заросшія лѣсной порослью,—сглажи-
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ваютъ кругомъ царящую бѣдность и разливаютъ мягкій
колорптъ. Укашдой пароходной пристани толпятся жен-
щины и дѣвочки: они ожидаютъ прибытія парохода.
Какъ только пароходъ причалилъ къ пристани, сотни
рукъ съ бутылками, плошками и тарелками поднимаются
къ верху и раздается оглушительный ярикъ:
— «Ягоды свѣжія!»... «Рыба жареная!»... «Барани-

на!»... «Ввасъ!»... «Печенка!»... «У меня, господипъ,
возьмите!»... «Нѣтъ, у меня» ... «А ты что толкаешься?»
«Сливочки, баринъ!»... «Не одной, чай, тебѣ ѣстьто

хочется?»... и т. д.
Кромѣ этихъ,такъ сказать, общихъ предметовъ торга,

каждая пристань непремѣнно предлагаетъ предметы сво-
его мѣстнаго производства: одна—полотна и салфетки,
другая — кружева п блопды, третья—пряники и т. д.
Если пароходу нужно запастись дровами, дровоноски,
молодыя дѣвушки и женщины, всякій ,разъ являющіяся
на пристань, хватаются за длинныя палки, наклады-
ваютъ на нихъ дрова и принимаются носить ^на па-
роходъ.

— Ну, вы, божій народъ, поворачивайтесь яшвѣй!

командуетъ лоцманъ, наблюдающій занагрузкою дровъ.
— Посторонитесь, дайте пройти! то и знай раздаются

голоса дровоносовъ. — Стоятъ тутъ безъ дѣла, только
дорогу загораживаютъ...
— Ахъ, какая дѣвка! громко восхищается шуроваръ,

выставивъ изъ трюма замазанное все сажей лицо и
вытаращивъ глаза на одну изъ дровоносокъ. — Вотъ
такъ дѣвка!

— А ты паровика-то, паровика свово больше надер-
живайся, ирошізируетъ поваръ, тоне не спускающій
глазъ съ дѣвокъ.—Нечего попусту зариться: ты, знай,
подшуровывай!

— Ладно! А ты кострюли-то свои наблюдай.
Пароходъ отваливаетъ.
Вотъ впереди, далеко, верстъ за тридцать, зачернѣ

лась какая-то масса, безформеннымъ гигантомъ распро-
стершаяся надъ бѣлесоватымъ туманомъ и слившаяся
съ горизонтомъ. Пароходъ летитъ; гигантъ все ближе и
ближе. Безформенность изчезаетъ, выступаютъ очерта-
иія горъ и откосовъ, играющихъ переливами ярасокъ,
и передъ нами открылся видъ Нижняго Новгорода. Еще
ближе, — и передъ глазами неожиданно выростаетъ цѣ

лый лѣсъ мачтъ: Волга и устье Оки иа пеоглядномъ
пространствѣ заставлены пароходами, баржажи, расши-
вами и разными судами. Болыпіе якори, навалепные
одинъ па другой, глядятъ съ берега; по улицамъ, на
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набережной и всюду сиуетъ и кишнтъ народъ; неустан-
ный говоръ, крики, ухающів ирипѣвъ бурлаковъ при
завозѣ якоря и стукъ экипажей сливаются съ неумолкае-
мымъ ревомъ и свистомъ пароходовъ, и все это гуломъ
стоить надъ рѣкой и городомъ...
Нижній, съ его кипучей и тревожной дѣятельностыо,

остался позади. Но до слуха все еще доносится пѣсня

съ «завозня»:
«Грянемъ-те вдругъ.
Да-а ухъ!
Ухъ да-а у-у-ухъ»!...

И опять, по ту и другую сторону, замелкали передъ
нами деревни, села, города и посады. Даль рѣки забѣ

лѣлась: это косовыя или косныя лодки, бѣгущія по
вѣтру и протпвъ вѣтра на своихъ парусахъ. Двух-
трубные буксирпые пароходы, таща за собой цѣлыя

деревни баржей, идутъ въ Нижній; легкіе пароходы и
двухдечные американской системы—эти движущіеся по
водѣ громадные красивые дома — встрѣчаются съ нами
и быстро проносятся мимо. По берегу тянутся сады;

видны зарумянившіеся па солпцѣ яблоки и краснѣетъ

вишня; чаще встрѣчаются паровыя мукомольный мель-
ницы; въ горахъ стучитъ топоръ и молотъ—то сѣкутъ

алебаетръ. Быстро промелькнули Накарьевъ съ желтыми
песками, Василь-Сурскъ, Козмодемьянскъ и Чебоксары.
Дальше — по лѣвой сторонѣ потянулся лѣсной Царево-
кокшайскій уѣздъ, еще дальше,—справа показался Сві-
яжскъ, на встрѣчу выступили Услонскія горы, кото-
рыми западноевропейскіе географы отдѣляютъ Европу
отъ Азіи, и иаконецъ, противъ Услона — Казань...
Таковъ общій впдъ Поволжья отъ Пучежа до Казани.
Этотъ, слегка набросанный, очеркъ даетънамъ поня-

тіе о родѣ занятій' мѣстнаго населенія: теперь мы зна-
емъ, что намъ приходится имѣть дѣло съ населеніемъ
торговымъ, промышленнымъ и земледѣльческимъ.

Между многими условіямн, такъ или иначе вліяющпми
на втнографію страны, главными, безспорно, останутся
природа и родъ занятій жителей; подъ вліяніемъ окру-
жающей природы и занятій складывается первоначаль-
ное міросозерцаиіе народа, закладываются основы его
частиаго и общественнаго быта. Съ теченіемъ времени,
съ развитіемъ жизпи народа вносятся новые элементы
и духовный строй измѣняется, старыя пачала уступа-
юсь повымъ и народъ забываетъ свое прошлое. Но
замѣна стараго повымъ совершается медленно: пройдетъ
много столѣтій и смѣнится рядъ поколѣній, прежде

чѣмъ народъ откажется отъ своихъ вѣровапій и ноня-
тій, унаслѣдовашіыхъ нмъ отъ маститой старины. Но-
выя вліянія уже коснулись жизни, и народъ, не пмѣя

возможности долѣе бороться съ ними, не охотно под-
чиняется давленію и нршіимаетъ новое. Но эта уступка
чисто внѣшняя: новыя начала чужды народу, и прежнее
міросозерцаиіе не теряетъ своей силы и продолжаетъ
жить. Христіанство смѣннло языческій кулыъ нашпхъ
предковъ, не давъ ему достигнуть полной законченности
въ своемъ развитіи, и заставило славянскія племена
креститься. Около десяти вѣковъ прошло, какъ по во-
лѣ князя Владиміра кіевляие свергнулп Перуна и бро-
сили его въ Днѣпръ, съ горкимъ плачемъ провожая
уплывавшаго идола. Даѣпръ унесъ изображеніе грознаго
божества; но волны его не въ силахъ были унести съ
собой языческихъ вѣрованій: они уцѣлѣлп и продол-
жаютъ жить и въ христіанскомъ мірѣ, не смотря на
гоненіе, воздвигнутое противъ нихъ православнымъ
духовеиствомъ и свѣтскою властью. Отсюда возникает'!,
народное двоевѣріе. Раньше было замѣчено, что суевѣ

рія и предразеудки господствуютъ не въ одномъ про-
стомъ иародѣ, но и въ образованныхъ классахъ нашего
общества. Что значатъ век эти заговоры, примѣты и
заклинаиія, какъ неостатки богатаго наслѣдства отъ
временъ язычества? Измѣнилась форма, а содержаніе
осталось почти то же.
Наблюденія надъ этиографіей Повол?иья отъ Пучежа

до Казани подтверждаютъ справедливость настоящего
взгляда.

По отношение къ языку, или нарѣчію русскаго на-
селенія, Поволжье отъ Пучежа до Казани можно раз-
дѣлить на двѣ части: на горную, гдѣ жители говорятъ
почти правпльнымъ русский, языкомъ, и дуговую, за-
волжскую, гдѣ народный говоръ рѣзко отличается отъ
господствующего у насъ нарѣчія. Объ особенностяхъ
этого говора я еще буду говорить, когда перейду къ
этпографіи притоковъ Волги.. Нельзя сказать, чтобы въ
языкѣ нагорнаго населенія не замѣчалось нѣкоторыхъ

отлпчій, но они не составляюсь характерной черты
нарѣчія мѣстныхъ жителей: они общи и другимъ мѣст

ностямъ Россіи. Изъ прибрежныхъ селеній только село
Катунки и селенія глухихъ мѣстъ, которыхъ я здѣсь

не касаюсь, отличаются по говору и стоятъ близко къ
говору заволжской стороны.

По народному міросозерцанію, земля основана иа морѣ
и лежитъ на трехъ китахъ. Небо и земля населены
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добрыми и злыми существами; съ послѣдними человѣку

приходится вести постоянную и нескончаемую борьбу.
Дьяволъ неутомимо хлопочем,, чтобы сдѣлать людямъ
какую нибудь пакость; онъ дѣйствуетъ непосредственно,
самъ своей особой или черезъ посредство злыхъ людей,
которые закабалили ему свою душу и сѣютъ въ мірѣ

зло. Дьяволъ незримо летаетъ но воздуху и крутится
въ вихрѣ; является въ святыя обители и прельшаотъ
честпыхт, нноковъ и смиренных!, монахинь. Пророкъ
Ильи, этотъ новый Перунъ, разъѣзжая по небу на ог-
пепныхъ коияхъ, запряжгипыхъ въ огненную колесницу,
нидптч, соблазнители челопѣческихъ душъ и разитъ его
огненными стрѣлами; но сила дьявольская несмѣтна и
живуча: сколько ни мечеть Илья стрѣлъ въ сатану, но
черти не переводятся па святой Руси... Въ рѣчныхъ

омутахъ, озерахъ и прудахъ жнвутъ водяные; въ дрему-
чихъ лѣсахъ обитастъ лѣшій; во всяиомъ дому, подъ
печкой, живстъ домовой, во дворѣ другой—его гынъ,
въ банѣ—жена п т. д. Домовые, впрочемъ, духи смир-
ные, они не вредятъ людямъ; наоборотъ предупрежда-
ютъ свонхъ хозяевъ о грозящихч, несчастіяхъ и пред-
сказывают!, имъ радость н благополучіе. Если домовой
стонетъ, хозяинъ ужъ знаетъ, что это не къ добру;

если домовой шумитъ — будетъ радость. Только дворо-
вый, случается, не возлюбить иногда скотину и станетъ
ее гонять по двору и мучить. Но такое озорство не
остается безнаказаннымъ: едва хозяинъ замѣтитъ, что
корова или лошадь худѣетъ, беретъ траву чертогонъ,
связывастъ пзъ ней пукъ и принимается учить озор-
ника. Онъ бѣгаетъ по двору, хлещетъ чертогономъ по
всѣмъ сторонам!, и ирпговариваетъ:

—Воть тебѣ, вотъ!... Не озорничай! веди себя хоро-
шенько, живи по Божьи, скотинушку люби! *]

По нетакъ легко справиться съ лѣшимъ и водннымъ.
Лѣіній обойдеть дорогу, заведетъ въ такую глушь, от-
куда потомъ трудно будетъ и выбраться, а норѣдко и
такъ бываеть, что отобьетъ лошадь, сядетъ на нее
верхомъ, образиной къ хвосту и ускачетъ. Зимой, осо-
бенно въ храмовые праздники, когда бываютъ у кре-
стьян!, пирушки, лѣшій навязывается кому нибудь въ
провожатые и доводить спутника до его избы или ка-
бака. Хорошо, если мужикъ, прежде чѣмъ переступит!,
норогь, догадается сотворить молитву или перекрестит-
ся: дьявольское навожденіе исчезаетъ, а то—прямо въ

•} Нѣчто тождестиоішое мм впдннъ у черсмисъ и чупашъ, которые
также выгоннютъ шайтана.
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прорубь, куда его привелъ лѣшій, чтобы услужить сво-
ему пріятелю водяному. Но послѣднимъ зимой плохая
пожива: рабочая для нихъ пора паступаетъ лѣтомъ.

Водяные хватаютъ за ноги купающихся и тащатъ ихъ
на дно омута; они, по преимуществу, любятъ дѣтей.

отъ того у насъ вездѣ ихъ такъ много и тонетъ лѣ

томъ. Когда утопленника вытащатъ, или трупъ его
самъ выплыветъ на поверхность воды, на тѣлѣ усма-
триваются сипія пятна : 8то слѣды пальцев! водянаго
дѣдушкн.

Но какъ пи много лѣшихъ и водяныхъ, тѣмъ не
менѣе, однако, встречаются мѣстиости, гдѣ ихъ совсѣмъ

нѣтъ: это селенія безлѣсныя и безводный. Въ одпомъ
селеніи Козмодемьянскаго уѣзда я снросилъ крестья-
нина:

—Ну, какъ у васъ, лѣшіето водятся?
—Донрежде много водилось, а нонѣ что-то про нихъ

не слышно. Жить негдѣ стало, лѣса всѣ повырубили.
Но больше всякой чертовщины иародъ боится кол-

дунов!,, знахарей и злыхъ людей.
— Отъ печистаго даны крестъ да молитва, говорить

пародъ,— а отъ злаго человѣка, коли Богъ попустить,
иичѣмъ ты не отойдешь.
Нельзя же, однако, въ такихъ случаяхъ и бездѣйотво

вать. Народъ въ такихъ случаяхъ окруженъ злыми; они
властны съ пимъ дѣлать все, что захотятъ. Необходи-
мо чѣмъ нибудь обороняться. Но чѣмъ же можно спас-
тись отъ злаго человѣко, какъ не тѣми же сверхъесте-
ственными средствами, какія онъ самъ употребляетъ? И
вотъ народная фантазія создаетъ массу оборонитель-
ныхъ средствъ, который являются въ формѣ загово-
ровъ, заклятій, наговоровъ, приворотовъ, отворотовъ
п т. п. Всѣ эти средства или орудія борьбы имѣютъ

огромное значеніе въ ежедневномъ обиходѣ русскаго че-
ловѣка: они пускаются въ ходъ п противъ дьявола, и
злаго человѣка, и разиыхъ болѣзней. Кромѣ своего ути-
литарнаго зиаченія. заговоры сохрапяютъ остатки пре-
даиій о миѳахъ, отъ нихъ вѣетъ народной сагою и мно-
гіе не лишены поэзіи.

Отъ іуроковъ»(«озепишша», «утишшіы» *) практикует-
ся слѣдующій заговоръ. «Встаю я, рабъ Божій (имя),
свѣжей водой умываюсь, чистымъ полотенцомъ утира-
юсь. Выхожу я, рабъ Божій, пзъ дверей въ двери, изъ
воротъ въ вороты, подъ красное солнце, подъ свѣтлый

мѣсяцъ, подъ частыя звѣзды. Молюсь я, рабъ Божій,
*) Утншпною называются припадки падучей болѣзни.
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па всѣ четыре стороны. Въ навосточной сторонѣ есть
океяпъ-море, стоитъ Божія церковь; въ этоіі церкви
стоить златъ престолъ; за этимъ престоломъ сидіітъ
мать Пресвятая Богородица, временная Пятница и Па-
расковья великомученицы. Матушка Пресвятая Богоро-
дица, утиши всякую скорбь и болѣзнь у раба Божія
(ими); и вы, урока, озепишши отколь пришли, туда и
подите. Подите уроки-озепишши (озепшци) за рѣчки,

за болоты топучія и, сядьте па пустое озеро. Отт> двое-
волосаго, отъ троеволосаго, отъ двоеиіазаго, отъ трое-
глазаго, отъ чернаго, отъ рыікаго, отъ бѣлокураго, отъ
русаго, отъ діівки, отъ вологарызкн, отъ бабы само-
крутки (т. е. безъ благословеиія родителей вышедшей за
мужъ), отъ мужика отъ простака, отъ дьякона, отъ
дьяконицы, отъ пономаря,—пономарицы, отъ попа пѣу

ііа и всякаго колдуна помилуй мя. Аминь».

Если навяжется озорпикъ-домовой, котораго не прой-
мешь и чертогоіюмъ, то действительно будетъ другое
средство — заговоръ. Начинается онъ такъ же каиъ и
предъидуіцій до словъ: «въ навосточной сторонѣ есть
океянъ-море», а потомъ: «на этомъ океяиъморѣ лежптъ
бѣлъ златырь (алатырь?) камень, на этомъ камнѣ

стоитъ Божій престолъ; на этомъ престол!; сидитъ мать
Пресвятая Богородица. Подойду я, рабъ Божій (имя),
поближе, поклонюсь пониже: Матушка Пресвятая Бо-
городица, есть у меня сусѣдъ - сусѣдупіка, живетъ
онъ со мною ие'въ совѣтѣ, не въ согласѣ: на моего ско-
та (такого-то) чишьтъ и пышетъ, щиплетъ, кусаетъ, съ
мѣста на мѣсто гоняетъ, пи гдѣ мѣста не знаетъ.—
Когда ты, рабъ Божій, подошелъ поближе, поклонился
пониже, возьму я этого сусѣдасусѣдушка, дерну въ
дымъ на печной столбъ, спарю его, сжарю его, спорчУ
его, съежу и за дверь его брошу. Аминь (читать три раза).

Подобнаго рода заговорами и «молитвами» богаты
селенія луговой стороны Волщ и Шексиы, въ особен-
ности уѣзды Иошехонокій Ярославской губериіи, Ма-
карьевскій Костромской губериіи, Семеновскій и Ма-
карьевскій Нижегородской п Царевококшанскій Казан-
ской губериіи. Надо замѣтить,— чѣмъ дальше лежатъ
селенія отъ великой русской рѣки; чѣмъ болѣе они
отдалены отъ промышленных!, п фабрпчпыхъ центровъ,
тѣмъ обильнѣе тамъ иаходимъ запасъ сверхъестествен-
ныхъ средствъ народной самозащиты. Особенно богато
въ этомъ отношенін населеніе Заволжья, т. е. тѣхъ

мѣстностей, которыя разбросаны по незпачительнымъ

притомит. Волги и уходятъ въ лѣса, гранича съ окра-
инами дальнего сѣвера и востока Европейской Россіи.
Преданія уцѣлѣли не въ одпихъ заговорахъ и закля-

тіяхъ; они живутъ и въ форм?» сказанія. Но эти пре-
данія уже не восходятъ въ глубь вѣковъ; они обнн-
маютъ собою событія не столь отдаленный и повѣствуютъ

объ исторпческихъ лицахъ и фактахъ,—фантахъ, кото-
рые не заходятъ далѣе XVI вѣка. Такъ, преданіе гово-
рить о царѣ Иванѣ IT, его ноходѣ на Казань, взятіи
татарского царства и пр. Но преданія Поволжья нмѣютъ

особую черту, свой отличительный характеръ и запе-
чатлѣны духомъ и вліяніемъ мѣстныхъ условій. По-
низовье Волги изъ старины служило широкимъ прію-
томъ удалымъ добрымъ молодцамъ, днніе подвиги кото-
рыхъ были вмѣстѣ и предметомъ народнаго страха, и
воснѣваніи. Р а зека: ы пѣсии про этихъ богатырей
шли отъ самаго синя моря, поднимались вверхъ по
Волгѣ и разносились по ея прптокамъ. Въ верхнемъ
Поволжьѣ они уже замерли, но въ средиемъ "они жи-
вутъ въ устахъ народа и переходятъ отъ отца къ сыну.
Кромѣ Ермака, Разина, Пугачева и Копѣйвпна народъ
помнить и о другихъ удальцахъ, не только изъ среды
народа, по и привилегированная сословія, изъ русских!»
цворянъ. Въ Казани разсказываютъ обч, одномъ помѣ

щикѣ, который велъ свой родъ отъ иормаискихъ рыца-
рей и жялъ въ двухъ верстахъ отъ Лаишева; кавъ по-
томокъ Плагороднаго рыцарства, онъ построил!» себѣ

домъ на подобіе замка и обвелъ кругомъ каменной стѣ

ной; изъ этого помѣщичьяя замка шелъ подземный
ходъ на рѣку Каму, откуда баринъ съ своими холопами,
дѣлалъ набѣги на проѣзжающихъ.

Особенною извѣстностыо пользовалась нъ Казансяомъ
Поволжьѣ разбойница Авдотья. Эта дѣвица по складу
своего ума и страстямъ очень близко стоитъ къ зна-
менитой Танькѣ Ростокинской. Она была атаманомъ
шайки и выдавалась между своими товарищами нео-
бычайной свирѣпостыо и неумолимой жестокостью. Ея
сердце не знало никакой жалости: она снимала головы
со всѣхъ, кто только попадался въ ея руки; не было
у ней списхождеиія и къ своимъ товарищам!,, которые
уклонялись отъ исполненія ея приказаній. Воля жен-
щины-атамана была закопомъ. Авдотью казнили на
позорной площади.

Вблизи Казани, противъ озера Верхняго Кабана, по
Оренбургской дорогѣ идетъ цѣнь незначителыіыхъ гор-
ныхъ возвышеній, нерерѣзываемыхъ ущельями. Одно
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изъ таинхъ ущелій связывается съ памятью о знаме-
іштой разбойшщѣ, и цародъ называетъ его «Дуііышііа
щель » . Предаіііе разсказываетъ,что когда-то озеро Кабаиъ
соединялось съ руслоиъ Волги, и шайки поволжской
вольницы имѣли прямое сообщеніе съ притономъ, гдѣ

«Дунькина щель». Свѣжа память въ вародѣ о разбой-
никахъ послѣдияго времени, какъ Быковъ и Чайкшгь,
которые никому не давали проходу и проѣзду по Казан-
ской губерніи. Ихъ казнили въ 1847 году и скелеты
стоятъ въ анатомическомъ театрѣ Казанского универ-
ситета. Въ Нижегородском'!, Новолжьѣ много разсказы-
ваютъ о разбойиикѣ Рузавииѣ, дѣятелыюсть котораго
относится уже къ гяестидесятымъ годамъ текущаго сто-
лѣтія. Послѣ долпгхъ разбоевъ, наводнвшпхъ ужасъ
на всѣхъ жителей и мѣстную администрацию, Рузавипъ
вдругъ пропалъ, и всякіе слухи о пемъ замолкли. Всѣ
думали, что онъ умеръ, или переселился въ другія
мѣста. Ho одинъ пзъ крестьянъ (мѣстиыхъ) донесъ о
Рузавииѣ, и удалецъ быдъ схвачепъ. Рузавішъ жидъ
въ лѣсу, иазываемомъ Колтою, въ землянкѣ. Была ти-
хая лѣтпяя ночь, разбойпикъ сидѣлъ передъ своей
землянкой: надъ пылавшнмъ костромъ валеікнпка висѣлъ
желѣзпый котелокъ, въ котороыъ варился картофель.
Пламя освѣщало фигуру Рузавина, и разливало свѣтъ

но стволамъ деревьевъ и верхушкамъ кустовъ. Кругомъ
царила невозмутимая тишина.

— Вотъ оцъ! раздался среди иевозмутимаго покоя и
тишины голосъ доносчика, и толпа схватила Рузавина.

Преданія о разбойникахъ сдѣлались достояніемъ на-
родной пѣсни. Жители Поволжья поютъ о Ермакѣ, Ра-
зііпѣ, Соколовѣ и другихъ удальцахъ. Центромъ ихъ
дѣятелыюсти, по народной пѣснѣ, служатъ Каспійсвое
море, Доиъ и Волга. Вся эта волышца, не знающая
граішцъ своей удали, поднимается снизу и идетъ къ
верху по Волгѣ и останавливается въ Жигулевскихъ
горахъ; гдѣбы ни были молодцы, гдѣ ни гуляли,
какіе города ни проходили, но непремѣпно оканчивали
Жигулевскими горами: и «Ермолій» Тимооѣевичъ съ
своими товарищами, «старыми ковлами и мазурушками»,
и «воръ, Коиѣйкинъ, съ эсауломъ Соколовымъ» и Сте-
пень Разипъ [приходить въ Жигули. Какъ видно по
пѣснѣ, Жигулевскія горы служили не однимъ надеж-
ным!, мѣстомъ для укрывательства буйныхъ головъ,
но и стоянкою, мѣстомъ отдыха и созданія новыхъ
плановъ. Особениымъ шіимаиіемъ со стороны народа
пользуется Разинъ: пѣспя говорить о немъ, что когда Сте-

нанушкѣ минуло восемнадцать лѣтъ—и онъ, «Степануш-
ка, думалъ думу крѣпкую не съ козаками. а съ го-
лытьбою»; цѣсня слѣдитъ за дальцѣйшиміі подвигами
героя и разстается съ нимъ только тогда, когда ужъ
ие стало «батюшка-атаманушка». Пѣспя воспѣваетъ

п сына Разина. Вотъ какъ рисуетъ народная фаитазія
малаго Разина, ноявившагося въ Астрахани: «Дѣтинушка

«Востро, щепетко по городу похаживаетъ:
Черпый бархатный кафтанъ, за рукавъ его таскаетъ.
Черну шляпу съ позументомъ на лѣвоёмъ на ухѣ;

Онъ зарбатскій кушачекъ па правой рукѣ несетъ;

Онъ куіщамъ н господамъ не кланяется,
Опъ князьямъ и боярамъ челомъ не бьетъ,
Къ Астраханскому воеводѣ на судъ нейдетъ».
Воевода увидѣлъ съ крыльца не зиамаго чеювѣки,

и велитъ своимъ слугамъ привести молодца. Находить
молодца во царевомъ кабакѣ и приводятъ къ воеводѣ.

«Ужъ и началъ воевода крѣико спрашивать его:
— Ты скажи, скажи, дѣтипушка, скажи чей, отколь:
Иль ты здѣшняго города Астрахани,
Иль ты съ Дона казаченъ, иль казацкій сынъ,
Иль со матушки Москвы ты купеческій сыиокъ?»
Отвѣтъ молодца нолонъ сознанія собствепнаго до-

стоинства:
— «Я ие здѣшняго города Астрахани,
Я не съ Дона козакъ, не козацкій я сынъ;

Не со матушки Москвы, не купеческій сыпокъ:
Я со Волги рѣки Степана Разина сынъ». *)
Не отказываетъ народъ во вниманіи и другимъ удаль-

цамъ, имена которыхъ уже забылись. Пѣсия не огра-
ничивается изображеиіемъ отрицательной стороны ха-
рактера своихъ героевъ, ихъ разбойничьихъ дѣяній; она
передаетъ иамъ о личныхъ чувствахъ этихъ людей и
свидѣтельствуетъ, что и за покрытой кровью рубашкою
билось въ груди человѣческое сердце. Вотъ «зашатался,
загулялся удалый добрый, молодецъ и ие знаетъ куда
преклонить свою буйную голову».—Какъ ни хороша
воля, какъ ни потѣшилось молодецкое сердце, гуляя по
свѣту, вспомішлъ молодецъ о своей родной семьѣ и
закручинился, захотѣлъ побывать на родимой сторонѣ,

чтобы хотя еще разъ взглянуть на близкихъ своему
сердцу. И приходить опъ къ Дону тихому и просить
перевощиковъ перевести его на свою сторону.

*) Въ «Собраніи пѣсеііъ Кирѣевскаго эта былина понѣщона, но
отрывоиъ, приведенный здѣсь, представляетъ нѣкоторыя новыя черты

и особенности.
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«Перевозу еъ ыепя возьмите пятьдесятъ рублей,
Коли мало вямъ покажется, возьмите сто рублей.
Дайте, братцы, съ отцомъ съ матерью проститься,
Съ молодой женой и малыми дѣтками».

Всѣ эти пѣсни—пѣсни старинный, по выражение
самого народа; хранителями ихъ являются старики: они
номнятъ пѣсни старины и поютъ ихъ старческими го-
лосами.—Нонѣ рѣдко услышишь такую пѣспь, говорилъ
инѣ старикъ нѣвецъ:—старики умираютъ, а у молодаго
народа свои пѣсни—новыя.
Новая пѣсня смѣияетъ старую, но смѣняетъ на вре-

мя: старая пѣсня замолкаетъ, она какъ будто совсѣмъ

уже забылась народомъ; но пройдетъ извѣстный проме-
жуток, времени, и подобно тому, какъ юноша Шил-
лера, показывающійся съ золотымъ кубкомъ изъ мор-
ской бездны, такъ и она вдругъ вьшырнетъ изъ захле-
снувшихъ ее волиъ жизни съ разсназами о чудесахъ
прошлаго и снова дѣлается общимъ достояиіемъ. На
иѣснѣ, болѣе чѣмъ на другихъ произведеніяхъ пароднаго
творчества, отражается исторія парода, его ростъ и
неизбѣжно съ нимъ связанный болѣзни и недуги. Род-
никъ пароднаго пѣсиотворчества неизсякаемъ, онъ бьетъ
живой струей; но эта струя не всегда чиста и прозрачна.
Новая пѣсіія отражаетъ совремеппую жизнь народа ; она
близко стоитъ къ тѣмъ, кто ее слагаетъ; она лишена
спокойствія, объективности. Отъ того въ ней нреобла-
даетъ лирическій элементъ. Главпымъ мотивомъ совре-
менной пѣсни—чувство, любовь, ревность, измѣпаитѣ
радости и страдапія, который ихъ сопровождают'!..
Дѣвушка любитъ парня; она вся живетъ однимъ

этимъ чувствомъ, и весь міръ исполпенъ въ ея глазахъ
прелести и обаянія: журчащій ручей говорить дѣвушкѣ

о ея миломъ, цвѣты съ зеденыхъ луговъ шлютъ ей
радостный привѣтъ, соловей въ густомъ саду поетъ
сладкія пѣснп про одну ея любовь. Настаетъ разлука;

вся прелесть жизни исчезаетъ: дѣвушкѣ не милъ боль-
ше вольный свѣтъ, не милы отецъ съ матерью, ни
подружки голубушки. Она бѣжитъ въ темный лѣсъ,

ничего передъ собою не видитъ и не слынштъ; иовотъ
она взглянула внизъ, и увидѣла дорогу:

«По этой дорожеиькѣ

Троечка бѣжитъ;

Во втой-ли троечкѣ

Мой милый сидитъ.
Кричала, я кричала,
Милый не слыхалъ;

Платочкомъ махала,
Милый не видалъ;

Тяжело вздохнула,
Милый услыхалъ.
Кони-то вороны,
Никакъ не стоятъ;

Ямщики молоденьки
Не могутъ сдержать.

Уѣхалъ милый, и дѣвушка ждетъ не дождется, когда
онъ воротится; тихой, но глубокой скорбью вырывает-
ся у ней жалоба па свое одиночество:

«Проходптка ты, лѣто теплое,
Лѣто теплое, осень холодная;

Надоѣло мнѣ жить безъ милаго!
Припаду я къ землѣ да послушаю,
Что не слышно-ли шуму, топоту,
Шуму, топоту, свисту, голосу.
Пойду, выйду я на дороженьку,
Погляжу я въ ту сторонушку,
Что не идеть-ли дружокъ мнленькій!»

Но милый не возвращается, и дѣвушка въ отчаяніи
произносить:

«Со тые тоски въ воду я кннуся,
Въводу шшуся, въ пламя брошуся»!

Рѣдко встрѣчается, гдѣ въ такомъ положеніи стоялъ
бы парень: горе любви достается на долю одной дѣ

вушки, а радости на долю молодца. Совершенно обрат-
ное мы видпмъ въ положеніи мужа и жены; пѣсші

больше говорить объ измѣнѣ жены, чѣмъ мужа. Сто-
итъ только мужу съѣхать со двора, или куда отлу-
читься, какъ ужъ жена пригдашаетъ къ себѣ дружка:

«Ты пожалуй, милый мой,
На широкій дворъ со мной!
Станови свово коня
Середи мово двора,
Близъ точенова столба,
Позлаченаго кольца.
Ты пожалуй, милый мой,
Въ пову горенку со мной!» и т. д.

Случается, что мужъ неожиданно возвращается домой
и застаетъ гостя, котораго и спѣшитъ выпроводить;

тѣмъ дѣло и кончается. Къ певѣрности жены мужъ
относится легко, даже какъ-то шутливо: вынроводилъ
молодца, и слава Богу! Но бываетъ и такъ, что невѣр
ность со стороны жеиы разбиваетъ жизнь мужа, за-
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ставляетъ ого кинуть доиъ и бѣжать, куда глаза гля-
деть, Вотъ какъ одна иѣспя говорить:

«Отпадала вѣточка

Отъ сахарна деревца;

Отъѣзжаетъ молодецъ
Отъ отца, сьшъ отъ матери.
Журила, бранила
Соловья канареечка:
— Братецъ-же, братецъ мой,
Соловой птица вольная!
Зачѣмъже ты, братецъ мой,
Не женатъ въ нолѣ летаешь,
Твои малые дѣтонки

Но чисту полю разсѣяны»?

И вотъ, что слышитъ въ отвѣтъ «Канареечка»:
— «Меня съ милой женой
Разлучилъ хищный еоколъ».

Всякое явленіе текущей жизни, чѣмъ либо выдающееся
изъ обыкновенной колеи, дѣлается предметомънародпаго
пѣспотворчества. Жена убиваетъ мужа, и народъ сла-
гаешь пѣсню, сьшъ убвлъ мать—и опять пѣсня. При
этомъ обозначается и время событія, указывается на
мѣста и передаются мельчайшія подробности:

«Какъ въ седѣ Городцѣ,

Какъ у Спаса на коііцѣ,

СеМка мать свою убилъ,
Не святымъ онъ. духомъ,
Топоромъ обухомъ».

Другая иѣсня начинается съ момента событія и мѣ

ста дѣйствій:

«Въ шестьдесят!, первомъ году,
Во Юркииомъ городу,
Съ краю въ третіемъ дому,
У Никиты въ терему
Задавилъ Захаръ жену;

Ея мамонька приходила,
Свою дочь не узнавала.
— «Ты Аксинья, дочь моя!
Не своей ты смертью умерла».
Во Катункп побѣжада,

Волостному объявляла;

Письмо-грамотку писала,
Балахонцамъ отсылала».

Вотъ еще отрывокъ изъ одной пѣсии:

«У купца было богатаго,
Солучцдося несчастыще,

Что несчастыще безвремянное,
Что жена мужа потеряла,
Вострымъ пожпчкомъ зарѣзала.

На ножикѣ сердце вынула,
На булатиомъ сердце встрепенулося.
Она, шельма, разсмѣхнулася,

Во холодный иогребъ бросила
. И желтымъ пескомъ засыпала,

Гробовой доской задвинула,
Рѣзвымъ ноженкамъ притопала,
Бѣльшъ ручепькамъ прихлопала.
Иабѣлилась, нарумянилась,
Она сѣла подъ окошечко,
Она сѣла ирпзадумалась> .

Есть иѣсни, въ которыхъ выступаютъ общественные
дѣятели: старшина, староста и волостной писарь вос-
пѣваются народомъ. Эти новые герои являются обпра-
телями міра, спаивающими, народъ и творящими всякое-
зло и притѣсненіе. Замѣчательно, что такое непоэти-
ческое содержаніе облекается въ форму чисто эпичес-
кую. Проворовался сельскій староста, взяли мужики
его подъ руки и повели въ волостное правлепіе:

«Какъ возговоритъ тутъ сельскій староста:
— Мужички, мужички, не ведите меня въ волостное

правлепіе.
Ведите вы меня во царевъ кабакъ» и т. д.
Нѣтъ возможности исчерпать содержаніе народной

пѣсни. Повидимому, мотивы пѣспотворчества однооб-
разны, число ихъ ограничено и всѣ они указываютъ
на горе и безталаптность русскаго человѣка. На самомъ
же дѣдѣ пѣсня откликается па всѣ звуки жизни, ка-
кіе та только способна издавать, повторяешь ихъ и те-
ряется въ разнообразии варіацій.
Пѣсня становитъ насъ лицомъ къ лицу къ народу и

вводить прямо въ его бытъ, съ его обычаями и обря-
дами.

Отголоски языческаго культа сохранились въ народ-
ныхъ празднествахъ. Костромское Поволжье, Нижегород-
ское и частью Казанское празднуетъ Ярилѣ, справ-
ляешь Ивана Купалу, Авсень и Коляду, не говоря уже
о такихъ праздникахъ, какъ масляница, семикъ, Трои-
цынъ день и др., которые также носятъ на себѣ отпе-
чатокъ язычества. Празднованье Ярилѣ совершается
въ заговѣпье, передъ Петровымъ ностомъ, какъ это мы
видѣли въ Поволжьѣ фабричиомъ; въ нѣкоторыхъ мѣ

стностяхъ опо совпадаетъ со днемъ празднества Ивана
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Купалы, а въ другихъ бываетъ во время лѣтней ар-
марки, которая и называется «Яриловой ярмаркой».
Характеръ празднества одипъ и тотъ же, что и въ Ко-
строшекомъ Поволжьѣ: тѣ же встрѣчн и проводы Ярвлы,
соединенный съ выпивкою и гуляньемъ. Даже самое
мѣсто, гдѣ происходить праздникъ, иоситъ общее на-
званіе: Яридова плѣшь.

Очевиднѣе всего признаки языческаго культа высту-
наштъ в'ь слѣдующихъ праздпикахъ, отъ которыхъ вѣ

егь чѣмъто юньшъ, пакт, сама весна, во время кото-
рой они происходить, и производить они впечатлѣніе

чего то поваго на зачумлепнаго жителя столицъ...
ІІервымъ такимъ праздпикоыъ является семикъ. Онъ

также свѣжъ п юнъ, какъ и тѣ дѣвушки, который его
чествуют.. Нарядный, съ длинными густыми косами,
вѣнками изъ живыхъ полевыхъ цвѣтовъ на головахъ,
идутъ оиѣ собирать хлѣбы, яйца и другія съѣстные

припасы; двѣ изъ нихъ одѣты въ мужское платье.
Послѣ сбора идутъ завивать березки и украшаютъ зе-
леные листья разноцвѣтнымп лентами. Передъ закатомъ
солнца оиѣ дѣлаютъ яичницу. Едва ночь нахнетъ сво-
имъ покровомъ, какъ дѣвушки берутся за руки, со-
ставляют, непрерывную цѣпь и образуют, одинъ боль
шой и общій хороводь, который и разольется своими
пѣснями:

«Стой, дѣвичій караваиъ,
Стой, не расходись!»

Въ Тронцыпъ день дѣвушки опять идутъ къ березкамъ
и развивают, вѣнки. Затѣмъ начннаютъ водить хорово-
ды; къ нимъ присоединяются молодыя женщнпы и пар-
ни. Главный припѣвъ нѣсни: Іо, іо—припѣвъ, yka-
зывающій на его древнее происхожденіе, съ прибавле-
ніемъ: «Іокъ,- іокъ, мое сердечко». Пѣсни и веселые
крики не смолкаютъ во всю ночь.

Праздникъ Купалы совершается въ ночь на 24 іюия,
но въ цѣкоторыхъ селеніяхъ Арзаыасскаго уѣзда Ниже-
городской губерніи онъ начинается съ перваго воскре-
сенья послѣ пасхи и продолжается все лѣто до самой
осени. Молодежь, парии и дѣвушки, собираются на свои
любпмыя мѣста и заводят, игры и пѣсшг утренняя
заря еще застаетъ веселье въ полиомъ разгарѣ и вы-
глянувшее за нею солнце, раскидывая вокругъ золотые
снопы лучей, весело смотрит, на стройный толпы раз-
гуливающихъ съ пѣснями по селу. Купалу' смѣняютъ
«бесѣдки» или «вечерницы», который устраиваются по-
слѣ уборки хлѣба и продалжаются до Рождества, а

въ друтихъ селеніяхъ до масляницы. На эти бесѣды

собираются дѣвушки и прядутъ пряжу, или что шыотъ
смотря по мѣстпости. Работа сопровождается пѣснями,

играми, въ которыхъ принимают, участіе и нарнп,
приходящіе на бесѣды съ гармоникой и балалайкой. Есть
селенія, гдѣ въ бесѣды не допускают, ребятъ, дѣвушки
проводить время однѣ *')■
Колида запимаетъ одно изъ видішхъ мѣстъ среди

знмнихъ праздиествъ и совпадаетъ съ христіаискнмъ
праздником'!. Рождества Христова. Накануиѣ поваго го-
да, рано утромъ, женщины принимаются печь разныя
фигурки, который называются колядками. Праздники
открывают, ребятишки. Высыпать опи гурьбой па ули-
цу и побѣгутъ то къ одному, то къ другому дому и подъ
окнами ихъ поютъ:

«Коляда, коляда!
Я тетерьку гоню
Ко Григорьеву двору.
Какъ Татьяна пироги пекла;

Какъ Григорій за пирогъ, —
А Татьяна скалкой въ лобъ.
Тетушка, лебедочка,
Подай кокурочку!»

Хозяйка дома выносить рѣшето колядокъ и одѣляетъ

юныхъ пѣвцовъ.

Вечеромъ колядуют, дѣвицыневѣсты.' Нарядно одѣ

тыя, въ сарафанахъ и шубкахъ, оиѣ отправляются къ
богатымъ домамъ и хоромъ начинают,:

«Какъ не Волга рѣка разливается,
Какъ не муравка трава разстилаетси,
Иванъ свѣтъ Семеновичъ па конѣ потѣшается,

Анна свѣтъ Васильевна передъ нимъ унижается.
— Ивапъ ты, господпнъ, ты не ѣзди въ Мораву,
Не служи королю, служи нашему царю:
Какъ у нашего царя,
Столбы точеные, позолоченые».
— Дома-ли хозяипъ? спрашиваетъ одна изъ хора.
— Подай денежку съ орломь или копѣечку съ копь-

емъ! подхватывает за разъ весь хоръ.
Такъ справляется коляда въ Ягодннской волости

Княгннинснаго уѣзда и сосѣднихъ съ ней, а въ селѣ

Краеиомъ (Арзамасскаго уѣзда) и волостяхъ Кетовской,
Черпухинской и ближайшихъ (Ишкегородскаго уѣзда)

дѣтп вмѣсто коляды поютъ «Христосъ рождается». Одинъ

*) И'и'П дѢніШ» бСЗЪ і:і;.і[і ; быВДЮТЪ рѢдКО.
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изъ мѣстныхъ пастырей церкви, по поводу такой замѣ

ны говорить: «Наставиииъ, объясняя ученпкамъ язы-
ческое иазваніе коляды, ея безславіе для ыіра христі-
анскаі'0, убѣдилъ (чего но могъ сдѣлать СИ церковной
каоедры) пѣть вмѣсто коляды «Христосъ рождается >,—
это новое прославленіе обрадовало всѣхъ жителей и
невольно вызвало каждаго домохозяина даже къ возна-
гражденію, прославляющих* Рождество Христово маль-
чиковъ>, заключает'!, благочестивый пастырь ").
Въ тѣспой связи съ колядой находится Авсень-Та-

усень, который также не забыть пародомъ "). Дѣвушки

расхаживают* но улицѣ и поютъ иодъ окнами, ианередъ
спросив* у хозяевъ кому пѣть. Изъ окна отвѣчаютъ:

— Дѣвкѣ.

Тогда хоръ дѣвушекъ запѣваетъ:

«Посѣюли я маку дѣлу десятину,
Таусепь!

Кому маку полоти,
Таусепь.!

Одна дѣвушка умненька:
Маковки пе сорветъ,

Таусепь!
Дѣвицыцевѣсты, въ сопровождении какой нибудь за-

мужней женщины, также ходятъ но домамъ, по только
гдѣ есть женихи и поютъ:

«Летала-же пава по синю морю
Таусень!

Перышки роняла,
Таусень! и т. д.

Парепь—женихъ выходить къ дѣвицамъ, подчуетъ ихъ
виномъ и угощаетъ разными сластями.
Какъ этотъ праздпикъ, такъ и Еупалу ведутъ сперва

къ ладѣ, а потомъ и къ сватовству.
Независимо отъ коляды, святки справляются своимъ

чередомъ, и проходить шумно и весело: гадаютъ, ря-
дятся, устраиваютъ всевозможный игры и поютъ свя-
точный пѣсни.

Кромѣ общихъ праздниковъ съ языческимъ характе-
ромъ, существуютъ въ пародѣ еще частные праздники,
нрисущіе тому или другому селепію. Укажу на одииъ
изъ такпхъ праздниковъ.

Въ Нижнемъ, въ селѣ Кунавинѣ, зпаменитомъ леген-
дами особаго рода, съ половины прошлаго столѣтія

т. 2-а.*) «Нижогородскій Сборникъ
**) Въ другнхъ губернінхъ, какъ напр. въ Тамбовской, Авсепъ

празднуется весною, передъ саныиъ ноеѣвомъ овса

былъ учрежденъ Еозій праздникъ. Между многими пре-
даніями, которыя сохранились о происхождспіи этого
праздника, я приведу одно, очень распространенное и, по
моему мнѣиію, передающее правду. Замѣчу, что, по сво-
ему содержание, оно сближается съ преданіемъ изъклас-
сическаго міра, и коза въ пемъ играетъ такую же роль
по отпошеиію къ Кунавину, какую играли гуси по
отношенію къ классическому Риму. Разъ ночью, па
колокольню въ селѣ Еупавинѣ забралась коза; расха-
живая по площадкѣ, она запуталась въ веревкахъ, про-
тянутыхъ отъ колоколовъ. Коза стала выбиваться изъ
нлѣна и произвела звонъ... Кунавинцы проснулись и
видятъ пожаръ; бросились тушить и пожаръ кончился.
Между тѣмъ звонъ продолжался. Пошли на колокольню,
чтобы узнать, что за причина; взошли и увидѣлп козу.
— Батюшки! чертъ залѣзъ...

Любопытные отъ страха назадъ. Коза по прежнему
звоним. Что дѣлать? Выискались смѣльчаки, которые
рѣшились прогнать черта съ колокольни. Поднялись и
начали громко читать: «Да воскреснетъ Бог*». Коза
не пропадаетъ.

— Крестомъ его, крестомъ!
Но и крестъ не помогъ.
— Постойте-ка, да это какая-то животина забралась?
— И то. Подойдемъ-ко по ближе, поглядимъ.
Подошли и увидали запутавшуюся въ веревкахъ козу.
— Коза.
— Она и есть. Ахъ, Марья Ивановна! Такъ вотъ кто

Кунавиио-то спасъ?...
— Надо за это ее, матушку, почтить. Праздничекъ

для нея устроить.
Таково происхождепіе праздника козы. Ежегодно, во

второе воскресенье великаго поста, кунавинцы и ни-
жегородцы праздиуготъ день спасенія отъ пожара. Масса
пѣшеходовъ, разпыхъ экипажей наполняетъ Кунавино;

въ домахъ идетъ пиръ горой и входы кабаковъ осаж-
даются густыми толпами. Сама виновница торжества
каждый разъ присутствуетъ посреди ликующихъ и бла-
годарныхъ ей гражданъ: ее выводить на базарную пло-
щадь, украсивъ рога лентами. Коза смиренно кушаетъ
въ это время сѣнцо, и въ противоположность гусямъ,
гордящимся своими предками, чужда всякой мысли, что
она потомокъ тоже славныхъ предковъ, одному изъ ко-
торыхъ Кунавино обязано своимъ спасеніемъ.

Заключу мои наблюденія Поволжья отъ Пучежа до
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Казани передачею народныхъ легендъ, который идутъ
съ понизовья Волги.
На песчапомъ берегу, такъ называемомъ Казанскомъ

устьи, я ждалъ парохода. Была сентябрская ночь. Гу-
стая мгла обхватила Волгу и ея прибрѣжье; воздухъ
насквозь былъ пропитанъ сыростью. Вся правая сто-
рона рѣки крѣпко спала, и про'филь вершины Услона,
какъ мрачное привидѣиіе, чернѣлся вдали; но правая
сторона, гдѣ стояли разбросанпые трактиры и балаганы
съ разными товарами, пе угомонилась еще отъ ежеднев-
ной суеты: порою, па зыбучемъ пескѣ, колыхались тол-
пы, раздавались отрывочные голоса и доносилась гру-
стная пѣсня... А внизу и вверху по теченію рѣки какъ
звѣзды, горѣли и мерцали огни: то свѣтились фопари
на мачтахъ судовъ. За ними царила непроглядная тьма.

Я сидѣлъ на палубѣ баржи и слушалъразсказы лоц-
мана:
«Есть на Волгѣ, Сюкеевскія горы. Онѣ лежатъ не по-

далеку отъ г. Тетюшъ, на правомъ берегу рѣки. Въ
тѣхъ горахъ—-пещеры. Много народа ходить въ эти пе-
щеры. Сперва человѣкъ идетъ подъ сводомъ во весь
ростъ; потомъ сводъ понижается, и надо ужъ идти накло-
нясь. ІІройдутъ сажепъ тридцать и остановятся передъ
другой пещерой. Здѣсь свѣча гаснетъ. Чтобы видѣть

эту пещеру, надо ползти. И кому удавалось проползти
ее всю до конца, тотъ вотъ что видѣлъ: передъ пимъ
открывалось впереди широкое озеро; у берега стояли
лодки съ двумя веслами. Нуашо взять только смѣлость
и сѣсть въ лодку, а лодка ужъ сама поплыветъ и къ
другому берегу, гдѣ зарытъ па сорокъ человѣческихъ

головъ кладъ. Зарытъ тамъ кладъ Стенькой Разинымъ.
Но донынѣ не выискивалось такого смѣльчака, который
бы сѣлъ въ заколдованную лодку. Такъ кладъ и лежитъ
больше двухсотъ лѣтъ безъ всякой пользы для русскаго
народа».

«Ниже стоить сѣло Новодѣвичье; на горахъ. Однаизъ
горъ зовется Дѣвьей горой. А называлась такъ она
вотъ почему. Жила дѣвица, красоты непровиданпой; по-
любила она парня, и любила его безъ ума, безъ памя-
ти: всю душу она положила въ свою любовь. Недолго
красавица пожила въ радости: кииулъ ее парень и за-
жиль съ другой. Мало того: злодѣй сталъ издѣваться

надъ прежней своей любушкою. Опротивѣла съ того
часа жизнь красавицѣ, измучилась она вся, страдаючи
по своемъ измѣныцикѣ.

— Нѣтъ, говорить,—не хочу больше жить: любила

я его, чести и красоты своей дѣвичьей не пожалѣла для
него, а онъ покинулъ меня, падругался и промѣнялъ

на другую!
«И задумала она съ собою порѣшить. Долго она ду-

мала, и не знала, какую себѣ смерть найти.
— Ежели я зарѣжусь, или удавлюсь, сказала:—онъ

всетаки не спознаетъ, какую я черезъ него муку му-
ченскую претерпѣла!

«Надумала одпако. Нарядилась дѣвица въ бѣлое платье,
и пошла на гору. Взошла на самую вершину горы, ра-
спустила свои густые длинные волосы; оглянулась,
заломила бѣлыя руки и кинулась въ Волгу матушку.

«И но сейчасъ, когда свѣтитъ мѣсяцъ, видятъ на той
горѣ дѣвицу въ бѣломъ платьѣ и съ распущенной
косою».

«А еще ниже, противъ Самары, по близости села Под-
горь, есть большой ровъ. Верстахъ въ трехъ отъ рва
идетъ тропинка. Когда случится кому идти той тропин-
кою, такъ слышитъ ужасные стоны. У кого хватало
духу, тотъ подходилъ кь самому рву и весь содра-
гался...

— Не подходи ко мнѣ, не подходи, гремѣлъ изо рва
голосъ.

<На самомъ днѣ рва сидитъ богатырь, и кругомъ него
кишатъ змѣи и ужи; облепили они богатыря и жалятъ,
сосутъ его тьло могучее.

— Зачѣмъ ты подошелъ ко мнѣ? сирашиваетъ бога-
тырь.—Пока гады не заслышать духу русскаго человѣка,
они пе такъ менябезпокоятъ; а какъ только заслышать
русскій духъ—и примутся меня жалить и мучить.
— Да ты что за человѣкъ?

— Я Степанъ Разпнъ.
— Долго ли же ты будешь тутъ мучиться?
— А буду я мучиться до скончанія міра, ежели рус-

скій народъ не прозритъ».
Я слушалъ эти легенды и всматривался въ чернѣв

шуюся даль. Но прежнему мерцали по рѣкѣ огоньки,
вокругъ все безмолствовало и на всемъ лежала непро-
глядная темь ночи... Доносилось только до слуха, какъ
мучительно бились о берега волны великой русской
рѣки, силясь вырваться на просторъ, и тихо стонали
точно жалуясь на свое безсиліе...

III.III.III.III. Заволжье.Заволжье.Заволжье.Заволжье.

Я кончилъ съ Поволжьемъ. Теперь перехожу къ эт-
нографіи притоковъ Волги.

зззз
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Я посѣтилъ мѣстности, лежащія по рѣкамъ Шекснѣ,

Унжѣ, Узолѣ, Окѣ и Камѣ. Если исключить прибрежье
Оки, бытъ населенія котораго сходенъ съ бытомъ жи-
телей Поволжья, то получимъ очеркъ жизни и нравовъ,
главный черты котораго будутъ общи всему населе-
нно, разбросанному по берегамъ названныхъ рѣкъ. Но
чтобы не разбрасываться въ массѣ подробностей, я ог-
раничу свои наблюдепія только Заволжьемъ: сюда вой-
дутъ уѣзды Макарьевскій, Кологривскій, Ветлужскій и
Варнавипскій Костромской губ., Семсновскій и Ца-
карьевскій Нижегородской губ., мы познакомимся съ
этнографіей селеній, расположенных!, по берегамъ трехъ
рѣкъ, лѣсамъ и удольямъ названныхч, уѣздовъ. Всѣ эти
селенія за Волгой идутъ на сѣверъ и востокъ; отсю-
да названіе—Заволжья.

Въ первомъ отдѣлѣ моего очерка, я замѣтилъ, что
Волга раздѣляетъ губерніи Ярославскую и Костром-
скую географически на двѣ части: югозападиую, иду-
щую по правому берегу, и сѣверовосточную— по лѣво

му берегу. Это дѣленіе относится одинаково и до Ни-
жегородской губерніи. Здѣсь я прибавлю, что такое же
точно дѣленіе можно сдѣлать а въ этнографическомъ
отношепіи.

Видъ Заволжья представлиетъ громадное, почти не-
обозримое пространство; все оно покрыто дремучими
лѣсами, въ которыхъ медвѣди и олени составляютъ до
сихъ поръ обычное явденіе; непроходимый и обширный
болота тянутся на многія версты; озера, рѣки и ручьи
встрѣчаются постоянно; берега, ложбины и удолья усѣ

яны валунами и разными видами окаменѣлостей, сви-
дѣтельствующими о юрской формаціи. Деревни и села,
съ окружающими ихъ полями, изрѣдка встрѣчающіеся

города дополняюсь видъ этой суровой и непривѣтливой

мѣстности. Чѣмъ дальше удаляешься къ сѣверовостоку,

тѣмъ рѣже и рѣже попадаются селепія. Между мѣстны

ми жителями существуетъ поговорка, указывающая на
глушь края: «Буй да Кадый чортъ три года искалъ>.
Въ исторіи заселенія этого края, какъ извѣстно, уча-
ствовали три элемента: финскія племена, меря и чере-
мисы и славяне. Первыми являются меря, за ними че-
ремисы, отъ которыхъ не мало досталось первымъ; на-
конец!,, пришли славяне и прии^учили мерю и чере-
мись, послѣ чего народность первой поглотилась сла-
вянскою, а черемисы отодвинулись на востокъ, гдѣ и
теперь ихъ можно встрѣтить въ пезначительномъ числѣ

въ Таншаевской волости и другихъ на границѣ Ветлуж-

скаго уѣзда съ Вятской губерніей.По вѣроисповѣданію

население раздѣляется на православныхъ и раскольни-
ковъ всевозможныхъ толковъ. Грамотность стоить на
самой низкой степени развитія, и чъ большинствѣ се-
леній кромѣ церковнаго причта и волостнаго писаря
не найдешь человѣка, который бы умѣлъ читать. Въ
раскольничыіхъ селеніяхъ грамотность больше развита,
но далеко не представляетъ явленія преобладающего.
Языкъ парода богатъ особенностями, рѣзко отличающи-
ми говоръ Заволжья отъ говора другимъ мѣстностей

Россіи. Это мы увидимъ далѣе, когда перейдемъ къ на-
роднымъ пѣснямъ и обычаямъ. Занятія жителей состав-
ляем, хлѣбопашество, почти невознаграждающее труды,
лѣсные промыслы и мелкія ремесла. Вліяніе лѣсопро

мышлеиниковъ на экономически! бытъ населенія далеко
не благопріятио; Слѣдующій разговоръ, который я велъ
съ жителемъ г. Макарьева (на Унжѣ), лучше всего до-
казываем, высказанное положеніе. — Мужички у насъ
народъ простой и честный, говорилъ макарьевецъ. —
Глухая сторона! Нигдѣ они, кромѣ Макарьева, почти
не бывали. По веснѣто, какъ пройдетъ ледъ, сгонитъ
иной илотъ до Юрьевца, а тамъ и засѣлъ опять, и
круглый годъ никого не видитъ. Живутъ въ бѣдности:

фабрикъ и заводовъ никакихъ нѣтъ... Глухая сторо-
на. Недаромъ у насъ говорятъ: одно-то облачко упало,
а другое надъ Макарьевымъ виситъ. ■

— Что же это означаетъ?
— А это—что народъ здѣсь темный. А вотъ весной

то, съ плотами приходятъ сюда сверху Унжи—отъ Ко-
логрпва, Ветлуги, Вятки и другихъ мѣстъ, такъ тѣ

мужички еще проще. Сгонитъ мужичекъ плотъ - отъ къ
Макарьеву, увидитъ тебя и спрашпваетъ: ты, добрый
человѣкъ, макарьевскій? — «Макарьевскій». — «На-ка
сосцитай, сколько у меня денегъто. Мнѣ купецъ за
сгонку далъ».—Вотъ какой народъ! Лѣсопромышленни

ки и надуваюсь же ихъ! Нарядятъ сверху-то согнать
лѣсъ, скажусь только: «гоните, ребята, деньги въ Ма-
карьевѣ отдадимъ». Тѣ и гонясь. Пригнали, лѣсъ сда-
ли; а хозяева запродали его и сами уѣхали. Только
ихъ и видѣли. А другіе пригонятъ лѣсъ въ Макарьевъ,
но уговору; лѣсопромышлепники говорятъ: «разсчета
здѣсь не будетъ, гоните, ребята, съ молитвой въ Юрье-
вецъ или Пучежъ». Тѣ пригонятъ туда, а тамъ опять
то же самое: лѣсъ запроданъ, а хозяевъ самихъ и духъ
простылъ. Онамеднись у насъ по Макарьеву артель,
человѣкъ въ пятьдесятъ, ходила, милостыню собирала.



— 19 —

Пригнали они плоты-то, а разсчета имъ хозяев» и не
дали.
— Значить, лѣсопромышлешшки сильно обижаютъ

мужичковъ?
— Ничего, говорятъ, мужикъ обрастетъ.
— Обрастетъ?
— Да. Стриги, говорятъ, мужика три раза на году,

онъ обрастетъ. Ну, и стригутъ!
Вотъ населеніе Заволжья, съ нравами и обычаями

котораго намъ предстоитъ теперь познакомиться.
Начиемъ съ обрядовъ рожденія.
Хотя земства и прилагаютъ свои попеченія о сохра-

неніи народнаго здравія, но пока ихъ старанія дальше
добрыхъ иамѣреиій не идутъ, если не считать за реаль-
ное осуществленіе одной или двухъ бабокъ на уѣздъ,

состоящій пзъ 50—60 тыс. женщинъ. Обязанности ба-
бокъ исполняютъ старухи крестьянки; онѣ называются
повитухами. Едва новый человѣкъ узритъ свѣтъ Божій,
повитуха кладетъ его въ корыто и начинаетъ мыть;

затѣмъ, немедленно, принимается новорожденнаго па-
рить, приговаривая: «паритца, гладитца (имя). Не хва-
тайся за вѣникъ, хватайся за Божью милость. Вырос-
тешь большой, будешь въ золотѣ ходить, будешь въ
серебрѣ ходить, будешь бабушекъ да мамушекъ да-
рить» .

По окончаніи этой операціи, вѣроятно, очень чувстви-
тельной для новаго человѣка, такъ какъ за все время
паренья, младенецъ оретъ благимъ матомъ, — «бабушка»
свиваетъ ребенка и снова причитаетъ:
— «Озепишшо, уроцпшше, поди отъ раба (имя)».
Послѣднія слова произносятся съ тою цѣлыо, чтобы

кто не сглазилъ новорожденнаго (не озепалъ), уроки—
бы не нашли *), утишина бы не взяла.
Черезъ два, три дня ребенка крестятъ, послѣ чего

воспріемники отправляются въ домъ отца крестника,
гдѣ и предлагается угошеніе, состоящее изъ водки и
каши. Ребенокъ передается бабкой матери, а послѣдняя,
если пора рабочая, передаетъ нянькѣ, дѣвочкѣ лѣтъ

девяти или десяти, на попеченіе и подъ прнсмотромъ
которой ребенокъ и остается до тѣхъ поръ, пока пере-
станетъ нуждаться въ чужой помощи. Ребенокъ долженъ пе-
реносить все: перенесетъ—такъ будетъ жить, а не пе-
ренесетъ—умирай, слезъ будетъ немного. До восьми—
десяти лѣтъ, т. е. до того времени, когда юный членъ
семейства можетъ сколько шібудь помогать въ работахъ

*)*)*)*) ЛихорадочноеЛихорадочноеЛихорадочноеЛихорадочное состопнів.состопнів.состопнів.состопнів.

отца, на ребенка не обращается никакого внимания.
Говорятъ, что отецъ иногда забываетъ, какъ зовутъ
его ребятишекъ. Въ ату пору нѣжнаго возраста на
мать возлагается только одна нравственная обязанность:
изъ всѣхъ силъ сдерживать себя, но бранить своихъ
дѣтей чертомъ и не посылать къ черту. Въ противномъ
случаѣ дитя будетъ утащенъ нечистою силою.

Любимыми забавами дѣтей бываютъ слѣдующіяигры:

шаромъ, мячикомъ, въ бабки (козанья), лошадки и др.
По дѣвочки большею частію играютъ только въ стряп-
ню: разводятъ глину и ириготовляіотъ изънея различ-
ный печенья. Когда игра бываетъ общая, то малыши
устраиваютъ свадьбы, съ соблюденіемъ всѣхъ обыча-
евъ и обрядовъ, которыхъ держатся взрослые. Свадьбы
эти улаживаются такимъ образомъ: мальчикъ выбира-
етъ себѣ невѣсту (обыкновенно устраиваютъ нѣсколько

паръ), тутъ бываетъ и вой невѣсты, и пріѣздъ жениха,
и ииръ; по окончаніи всего отправляются въ шалашъ,
сдѣланный зарапѣе мальчиками, тамъ молодыхъ укла-
дываютъ спать тѣ, который играютъ роль свахъ. Осо-
быхъ пѣсенъ у дѣтей нѣтъ, а поготъ онѣ тѣ пѣсни,

которыя слышать отъ взрослыхъ.

Среди этой простой обстановки незамѣтно подраста-
етъ молодежь, и прежніе малыши обратились въ пар-
ней и дѣвокъ. Послѣ уборки льна, начинаются поси-
дѣлки. Нанимается особая изба, и первый вечеръ от-
крывается пнршествомъ, которое состоитъ изъ дешевыхъ
лакомствъ и, нерѣдко, водки. На носидѣлки собираются
дѣвушки и парни: первыя являются съ работой, а вто-
рые съ гармоникой и балалайкой. Весь вечеръ прохо-
дить въ пѣсняхъ; въ нѣкоторыхъ селеніяхъ бываютъ
и пляски. Но съ наступленіемъ святокъ, характеръ по-
сидѣлокъ измѣнпется, и самыя посидѣлкн уже называ-
ются бесѣдками. Въ иѣснямъ присоединяются игры,
разныя иредставленія н ряженые. Дѣвушки по прежне-
му являются съ работой, но никто ничего не дѣлаетъ.

Вмѣсто лучины изба освѣщается двумя, тремя сальными
свѣчами. Дѣвки спдятъ на лавкѣ и пощелкнваютъ под-
солнечныя семячки; около нихъ— парни; иалати и печь
наполняются ребятишками, которыя, свѣсивъ головенки,
съ любопытствомъ слѣдятъ за ходомъ свячочныхъ за-
ібавъ; изъ-за перегородки выглядывають старческія лица
и тихо улыбаются. Дѣвки и парни запѣваютъ:

«Ишшо кто у насъ не женатъ?
Розанъ мой, розанъ, виноградъ зеленый! >
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При этим, словахъ пѣсни встаеп. парень и начина-
ете ходить по избѣ. Пѣсня продолжается:

Кто гуляетъ холостой?
Розанъ мой, розанъ, виноградъ зеленый!

А Иванъ-отъ не женатъ,
А сынъ Петровицъ не женатъ;

По цисту полю гуляетъ,
Ярово поле глядитъ,
Ярую пшеницу.

- Выбирав дѣвицю».

Парень беретъ за руку дішку, которая ему по душѣ,
и ходить съ ней до конца пѣсни:

«Еще вышелъ указцъ
Цѣловаться двѣсти разъ,
Полтораста на заказъ>.

Тутъ молодчикъ обшімаетъ дѣвушку и цѣлуетъ ее,
сколько ему будетъ угодно. Эта игра носитъ названіе
«женить» и продолжается до тѣхъ поръ, пока всѣ пар-
ни не выберутъ себѣ по дѣвицѣ.

— Давайте тушить столбушку! раздается голосъ.
Тотчасъ же кто нибудь изъ парией подходить къ

столбу, подпирающему налати, ц говорить:
— Столбушка загорѣлась. Марша, ступай тушить!
Дѣвушка подходить и парень цѣлуетъ ее шесть разъ,

цричемъ рукамъ своимъ даетъ полную волю. Нескром-
ность парня не вызываетъ ни малѣйшаго протеста со
стороны дѣвицы, наоборотъ, кто застѣичивъ, о томъ
дѣвки отзываются такъ: «що за парень, ни разу и не
хватить >.
Игры продолжаются, смѣішются хороводами и пля-

сками. Хороводъ поеть:
«Заря моя вецерняя,
Игра, гульба веселая.
Стали играть, розыгрывать,
Меня младу свекровь крицитъ:
«Сноха моя, боярыня,
Поди домой, послушайся».
Ой, я, млада, не шла домой, не слушалась,
Игры, гурьбы пе портила,
Подруженекъ не гпѣвила;

Мила дружка утѣшила.

Заря моя вецерняя (снова также до «меня младу»)
Меня младу лада зоветъ (мужъ):
«Иди жена, боярыня,
Идп домой, послушайся».
Ой, я, млада, пошла домой;

Пошла домой, послушалась;

Игру гульбу попортила,
Подруженекъ разгнѣвила.

Одна пѣеня слѣдуетъ задругой, звуки балалайки сли-
ваются съ гармоникой, и изба дрожитъ отъ молодецка-
го топота.

— Ряженые, ряженые!
Показались два парня въ берестяныхъ маскахъ и съ

деревянными лопатками въ рукахъ; они подходятъ то
къ той, то къ другой дѣвицѣ и сдрашиваютъ:

— Сколь набить аршинъ набойки?
Дѣвка говорить. Ряженый бьетъ ее по спинѣ лопат-

кой столько разъ, сколько она пожелала себѣ аршинъ
набойки.
— Съ сушеною рыбой! Кому сушеной рыбы? кри-

читъ новый ряженый, держа за спиной пару сухихъ
лантей.
Требование сушеной рыбы -удовлетворяется точно та-

кимъ же образомъ, какъ набойка: ряженый бьегь лап-
тями дѣвокъ по спинѣ и чему попало.
Въ избѣ крикъ и хохотъ.
Влетаетъ еще ряженый, это — наѣздникь. Онъ съ на-

гайкой и дугой, перекинутой черезъ плечо, бѣгаетъ и
хлещетъ нещадно дѣвокъ, такъ что всѣ убѣгаютъ, и
изба остается совершенно пустою. Появленіе новыхъ
ряженыхъ собираетъ разбѣжавшихся, и въ избѣ снова
начинаются представленія и шутки ряженыхъ. Къ чис-
лу самыхъ любимыхъ сцепъ, который розыгрывают-
ся на святочныхъ бесѣдкахъ, относится сцена подъ
названіемъ: «Аѳонька новый и баринъ голый». Это—
діалогъ, который ведется между бариномъ и его слугою,
Аѳонькой, и есть ничто иное, какъ сатира на старый
помѣщіічій быть. Въ ней изображается типъ барина и
его отношенія къ своимъ крестьянамъ, у которыхъ
хозяйство доведено до такой степени совершенства, что
хлѣбъ въ полѣ стоить «колосъ отъ колоса, не сдыхать
человѣчьяго голоса», изъ рогатой скотины только «та-
раканъ да жужелица» и т. д. Въ сожалѣнію, народная
сатира, по формѣ изложенія, такъ мало литературно,
что дѣлать изъ нея извлеченія положительно неудобно.
То же самое нужно замѣтить и относительно большин-
ства святочныхъ представленій, который возбуждаютъ
въ зрителяхъ такой искренпій восторгъ, какого не мо-
жетъ у образованием человѣка вызвать ни одна изъ
нервоклассныхъ комедій.

Въ продолженіи вечера дѣвушки не разъ выбѣгаютъ
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на улицу и гадаютъ. Онѣ смотрятъ черезъ потный хо-
мутъ, только что снятый съ лошади, въ зеркало, чтобъ
увидѣть суженаго. Вытаскиваютъ изъ кучи дровъ по-
лѣпо, и если оно суковато, то суженый не хорошъ на
лицо и сварливъ; если же полѣно гладко, то суженый
и красивъ, и добръ, и обходителенъ. Приносить курицу
въ избу; ставятъ передъ ней воду и сыплютъ зерна
овса или пшеницы. Если курица начнетъ пить воду,
то мужъ будетъ пьяница, если станетъ ѣсть зерна и
торопиться—будетъ непремѣнно обжора; если же будетъ
ѣсть умѣренно, то—хорошій мужъ. Берутъ два зеркала
и выходятъ на улицу; одно зеркало стекломъ обраща-
ютъ къ иѣсяцу, а другое къ стеклу перваго и смотрятъ
во второе зеркало. Сколько изображеній луны получит-
ся, столько будетъ дѣтей. Выходятъ на перекрестки,
чертятъ кругъ первымъ огаркомъ, т. е. который ос-
тался отъ первой сгорѣвшей свѣчи, или лучины въ
тотъ вечеръ, въ который происходитъ гаданье, стано-
вятся въ этотъ кругъ и слушаютъ. Если гадальщица
услышитъ стукъ топора, — въ текущемъ году должна
умереть; если стукъ молота о наковальню, то ей жить
богато; если звонъ колокола, то ей умирать; если же
звонъ колокольчика, то выйдетъ замужъ.
Святки миновали — и опять возвращаются къ поси-

дѣлкамъ, которыя оканчиваются съ наступленіемъ мас-
ляницы. Масляница проходить въ ѣдѣ блиновъ, катаньи
съ горъ и на лошадяхъ и заканчивается сжиганіемъ
соломеной куклы или востра. Въ началѣ весны первый
дождь встрѣчается парнями и дѣвушками пѣснею:

«Дождь, дождь!
На бабину рожь,
На дѣдову пшеницу,
На дѣвкинъ ленъ,
Поливай ведромъ!>

Въ семикъ дѣвушки отправляются въ лѣсъ завивать
березку. Они приносятъ съ собой козули (круглый ле-
пешки), яйца, масло, сметану и т. п. Придя въ лѣсъ,

завиваютъ на березѣ кольца, сквозь которыя цѣлуются

одна съ другой, приговаривая:
—«Здравствуй! кумъ и кума, березку завивши!»
Завивая березу, онѣ поютъ пѣсню о березынькѣ; по-

томъ водятъ хороводы и заключаютъ празднество унич-
тоженіемъ всего съѣстнаго.

Перехожу къ свадебнымъ обычаямъ.
Бракъ у всѣхъ жителей Заволжья освящается цер-

ковью, кромѣ расколыіиковъ, у которыхъ таинство за-

мѣняется сродительскимъ благословеніемъ» и жениха съ
невѣстой въ церковь не возятъ. Есть свадьбы, имѣю

щія двойственный характеръ, собственно свадьбы и
вѣнчанія. Вѣнчаніе предшествует!, свадьбѣ. Послѣ сго-
вора, жениха съ невѣстою ведутъ прямо вѣнчать. Изъ
церкви новобрачные ѣдутъ въ домъ отца молодаго, гдѣ
бываетъ обѣдъ или ужинъ. Затѣмъ, молодой прово-
жаете свою жену въ домъ родителей ея, гдѣ она и
остается на недѣлю, двѣ и болѣе. Тутъ уже и начи-
нается свадьба: пойдутъ пиры, дѣвичники и т. п. Во
все это время между молодыми не существует!, ника-
кихъ супружескпхъ отпошеній, и они называются же-
нихомь и невѣстою. Такой обычай существуете въ
южной части Макарьевскаго уѣзда Костромской губер-
ніи и Семеновскаго—Нижегородской. Есть еще обычай,
извѣстный подъ именемъ «самокрутки», который встрѣ

чается въ уѣздахъ Семеновскомъ и Пошехонскомъ.
Если родители дѣвушки не соглашаются на бракъ до-
чери, то дѣвушка убѣгаетъ и тайно обвѣнчпвается съ
воздюбленнымъ. Еъ подробному ознакомленію съ этими
обычаями я еще буду имѣть случай возвратиться, а
теперь остановлюсь на свадебныхъ обычаяхъ, которые
наиболѣе общи всему Заволжью.
Посидѣлки, бесѣдки и хороводы даютъ возможность

парнямъ и дѣвкамъ знакомиться другъ съ другомъ и
«заводить любовь». Но этого оказывается недостаточно.
Въ зимнее время устраиваются, такъ называемые, «сво-
зы»; для своза избирается преимущественно ближайшее
село, гдѣ бываютъ базары, и затѣмъ уже деревни. Сво-
зы состоятъ въ томъ, что на улицу собираются дѣви

цы, а парни пріѣзжаютъ на лошадяхъ. Здѣсь моло-
децъ высматриваете себѣ суженую; то же дѣлаетъ и его
мать.

Въ 18 лѣтъ почти каждый парень старается женить-
ся; главный мотивъ — имѣіь лишнюю работницу въ
семьѣ. Когда какая нибудь дѣвка приглянется, парень
просите свою мать (отца никогда), чтобы она засылала
сваху; мать подговариваетъ одну изъ своихъ близкихъ
родственницъ отправиться свахой, такъ какъ спеціаль-
но занимающихся сватовствомъ женщинъ нѣтъ.

Сваха приходить въ домъ приглянувшейся парню
дѣвки и, обращаясь къ матери послѣдней, говорить:
«у тебя есть товаречъ, у меня—купечъ», или «у тебя
есть невѣстка, а у меня женишекъ»; если мать жела-
ете выдать свою дочь, то говорите: «милости просимъ»,
а если нѣтъ, говорить: «у меня не отдажная» . Когда
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сваха услышитъ прнвѣтъ: «милости просимъ», то, не
выходя изъ избы, дѣлаетъ договоръ о выкупной цѣнѣ

и нридапомъ. Выкупъ, «кладка* или «выводъ» бываютъ
различны, смотря по состояние невѣсты и жениха: отъ
20 до 50 рублей.
На другой день является женихъ съ своими родными

на «смотрины» ; приносить съ собою вино и подарки
невѣстѣ. Женихъ, невѣста и нарѣченные сваты садят-
ся за столъ и договариваются снова о приданомъ и
выкупѣ. Договоръ заключаютъ битьемъ по рукамъ и
Яѳл^аніемъ. Отецъ жениха, по окопчаніи ЙЩ^анья, на-
ливаетъ своего вина и подаетъ отцу певѣсты. Невѣста,

какъ увидитъ, что отецъ подносить свату вина, начи-
наетъ выть:

«Не заруцяй меня, батюшка, не давай своей правой
руки цюжому цюжашшу: цюжой отецъ • и мать уроди-
лись они безжеланные. Не пей, кормнлець — батюшка,
ты цяру зелена вина: зелено вино обманциво. Ты
пропьешь меня молодешеньку, зеленымъ зелеиешеньку,
ровно травинку недорослую, ровно ягодку недоспѣлую,

ровно пашеньку недозрѣлую. Сожнешь пашеньку — не
выснѣетъ, сорвешь ягодку—не воззрѣетъ, скосишь тра-
виньку—но выростетъ: то и мнѣ, молодешенькѣ, не
вырости, не вымужать, съ могутой силой не справнт-
ця. Во вдожихъ людяхъ надо жить то умѣюци: надо
всякому унбровить, старому и младому, и холостому—
не жеиатому; надо старому для старости, а младому то
для младости, холостому для женитьбицы, удалу добру
молодцю для удалости».
Въ невѣстахъ (въ «сговореикахъ>) дѣвица бываетъ

недѣли двѣ; у нея ходятъ подруги, помогаютъ ей шить
приданое и поютъ пѣсни, сама «сговоренка», каждый
день, раза три, четыре, уходитъ за перегородку, гдѣ у
нея стоитъ коробка съ приданымъ и воетъ:

«Ишшо що (цо) я, молодешепька, зауныла, заумолк-
нула, сижуци призадумалась, цюжпхъ басенокъ прина-
слушалась. Хороши ваши басенки, хорошо больно и
слушать, какъ безъ горя, безъ круцинушки, безъ пи-
цяли великія; у мепя же молодешеньки много горя и
круцинушки, и пецядп великія: що первб горе—круци-
на—молодешеньку замужъ даютъ, ровно травинку не-
дозрѣлю, ровно ягодку недоспѣлую> и т. д.
Невѣста воетъ одна, а иногда ей помогаетъ въ этомъ

трудѣ любимая подруга. Если же сама невѣста не умѣетъ
выть, то панимаютъ особую женщину, спеціалистку, по
части вытья.

За день до вѣнчанья, сговоренка обращается къ подру-
гамъ:
— «На ДЕорѣ день вицеряется, красно солнышко

закатаетця, добры молодци коней поятъ, красны дѣвушви

воду носятъ. Истопите, мои подруженьки, истопите, мои
голубоньки, про меня баньку-мыленьку въ достальныл,
въ послѣднія во душахъ красныхъ дѣвушкахъ!»

Невѣста съ подругами собирается въ баню. Тутъ она
воетъ:

— «Дай, кормилича-матушка, виницковъ пароцку,
да мыльча кусоцикъ!» Какъ только выйдутъ на улицу,
невѣста причитаетъ:

— «Свититъ свитлый мисяцъ; свити, мисяцъ, непро-
свицивай, не запнутця-бы миѣ молодешенькѣ за билыя
снѣжны грудинки, не сронить-бы дивью красоту, мнѣ

цесную воспохвальную. Растворись ты, баня порушка,
пропусти молодешеньку мнѣ помытця, попаритця въ
достальиыя, въ послѣдпія во душахъ красныхъ дѣвуш

кахъ!»
Въ банѣ болѣе смѣлая и бойкая изъ подругъ (а

случается и женщина) причитаетъ сговоренкѣ:

— «Досталыгая банька постная, а потомъ будутъ
молошныя. Парься усокъ, глатня усокъ, завтра усокъ,
дадутъ мяса кусокъ».
Дѣвпцы въ бапѣ пыотъ вино и пиво. Когда пойдутч.

отъ бани, невѣста завоегь:
— «Раскатися, баня-поруша, до послѣдняго бревнуш-

ка! Ты разсыпься, каменка, до послѣдняго камешка!
Смыла див-ыо красоту, мнѣ цесную воспосхвальную> .
Воротившись домой и подойдя къ сѣнямъ, она- про-

сить брата:
— «Отвори, братецъ-батюшка, свою новую горенку,

ты пусти, молодешеньку, въ свою новую горенку, въ
свитлую свитлищо; прищипало у меня, младешеньки, мои
рѣзвыя ноженьки»!
Братъ отворяетъ дверь, но подруга тотчасъ же опять

затворяетъ. Тогда невѣста обращается къ снохѣ:

— «Отвори, сноха милая, свою свитлую горницу»
и т. д.— «Отвори, кормилецъ-батюшко, свою свитлую
горшщн» и т. д. — «Отвори, родима матушка, свою
свитлую горницю» и т. д. Мать отворяетъ дверь и не-
вѣста съ подругами входитъ въ избу.

— «Благодарю, кормилича-матушка, за баньку за
порушу въ достальныя, во послѣднія. Смыла дивыо
красоту, да цесную воспохвальную».
Въ тотъ день, когда бываетъ у невѣсты баня, прі-



———— 23232323

ѣзжаетъ свадебный поѣздъ жениха къ невѣстѣ съ за-
пасомъ (съ гостшщами). Какъ только всѣ гости уся-
дутся, невѣста начинаетъ причитать:

— «Що за пиръ, за бисидушка, іцо за гости: али
званые, али жданые? Я не знаю, молодешепька, да цю-
жіе цюжанипы».
Родители невѣсты обносятъ дарами родныхъ жениха

(платками и полотенцами); невѣста причитаеть:
— «Не прогнѣвайтесь, кормилицы-батюшки, на мои

дары скудные, на мои дары бѣдные!»

Послѣ даровъ, гости поднимаются домой; невѣста

обращается къ отцу жениха:
— «Ты скажи, цюжой цюжанинъ, своему сыну: не

слуга ему я вѣрная, не посылоцка скорая; посылать
станетъ, не дождетця, а и дождетця, такт, правды не
скажу».
Женихъ съ поѣздомъ (гостями) уѣхали; невѣста обра-

щается къ своей матери:
— «Ишшо ходить, кормилича-матушка, на велпкихъ

на радостяхъ, ты меня избываюци, за небеса хватаюцп,
до полу не притыкаюци».
На слѣдующій день, назначенный для вѣпчаиья, не-

вѣста встаетъ вмѣстѣ съ послѣднимн пѣтухами и за-
воетъ, еще не умываясь:
— «Пѣтухи ли вы пѣтухи, деревенцкіе обужатели,

на що рано вы поете, мепя младу будите? Що мои то
кормильцы, ище спятъ-то, желаппые, на великихъ на
радостяхъ. меня-то они избываюци, меня они изживаюцп.
Ужъ какъ мнѣто, молодешенькѣ, мнѣ седняшная ноць
не спалась, не лежалася; мнѣ успалося малешенько,
мнѣ свидилось многошенько, мнѣ привидился пристраш-
ный сонъ!...»

Передъ самымъ пріѣздомъ жениха за невѣстой къ
вѣнцу, сговоренная сидитъ съ подругами за запавѣскою;
она обращается къ родному брату:

— «Подступись, братецъ-батюшко, ты ко мнѣ въ за-
навѣсточку, на горемышную лавоцку» .
Братъ приходить и даетъ деньги въ подарокъ («на

слезы»). Затѣмъ невѣста обращается ко всѣмъ своимъ
роднымъ съ такими же словами, какъ и къ брату. Къ
матери воетъ:

— « Ишшо що, кормилича-матушка, младешеньку
замужъ дайте, зеленешиньку сбирайте? Али я вамъ не
работнича, али я вамъ не помошнича? Али ты, корми-
лича-матушка, пигдѣ меня не хватишься? Какъ придетъ
дѣто теплое, работа тяжелая, ты пойдешь, кормилича-

матушка, на работу тяжелую, не увидишь, кормилича-
матушка, впереди ты поглядоцку, подешь да огля-
нешься, позади нѣтъ постижецки, худыя работпицы: ты
тогда меня и хватишься». Раздаются колокольчики и бу-
бенцы: то поѣздъ жениха подъѣзжаетъ къ дому певѣсты.

—«Що не пыль запылилася, не туманъ затуманился,
голоситъ невѣста : запылилась путь дороженька, зату-
мапились добры кони, добры кони Ивановы. Завали-ка-,
братечъ - батюшко, ты путь ту дороженьку; запри-ка
ты свой теплый дворъ: не пройти бы, не проѣхати,

що цюжому цюжанину, цюжему сыну отечьскому, съ
своимъ родомъ племеныо. Ужъ вы выдте-ка, подру-
женьки, на батюшковъ широкій дворъ, на матушкинъ
красенъ крылечъ; поглядите-ка, подруженьки, на цюжаго
цюжанина: не по холопски-ли съ копя встаетъ, по пи-
саному ли крестъ кладетъ>.
Дружка (шаферъ жениха) первый сходитъ съ телѣги

и отправляется въ избу, а остальные гости ждутъ на
улицѣ приглашенія. Когда дружка идетъ въ избу невѣ

сты, то приговариваетъ:
— «Я по улицѣ иду, грудоцки разбрасываю, Исусову

молитву творю: «Господи Исусе Христе, помилуй насъ»;

по синецкамъ иду, Исусову молитву творю «Г. I. Х.>
и т. д.; по мосту иду, по калинову, Исусову молитву
творю и т. д.; за скобу берусь, за луженую берусь, я
дружка молодой. Сватушка молодой, свахопька молодая,
сами-ли вы двери отворите? (говорятъ изъ избы: «Гос-
подь благословить, самъ отворяй»). Двирецкп отворяю,
на пяту становляю, черезъ порогъ шагаю, по полу иду
по зыбуцему иду, Исусову молитву творю «Г. I. X.»,
и т. д. «Стану я передъ Спаса образа, передъ мать
присвятую Богородицю, кстися правая рука, поклоняй-
ся буйная голова! Ждали-ли вы седнишній день гостей,
варили-ли штей? Нашего кпязя новобрашнаго пріѣхалъ

добрый поѣздъ, весь скруценъ, изнаряженъ и по саноц-
камъ запряженъ. Есть-ли палати памъ класть халаты,
есть-ли полици намъ класть рукавицы, есть-ли. крюки
намъ класть кнуты, есть-ли спицки свахамъ вишать
кицкп? А мнѣ, дружкѣ молодому, пожалуйте скамеицку
дубову, нашимъ добрымъ конямъ дайте сѣно по колѣно,

а овса по шшотки. Принимайте нашего князя ново-
брашнаго». Отецъ и мать невѣсты берутъ икону, хлѣбъ
и соль и просятъ гостей пожаловать въ избу.
Невѣста причитаетъ:
«Що идетъ-то дружка хоборзко, говоритъ-то дружка

говорко. Не пугай-ка меня, молоду; безъ тебя я напу-
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гана: испугалъ кормилечъ-батюшка со кормиличей-ма-
тушкой, опъ своей-то правой рукою>.
Женихъ и иоѣзжаные входятъ.
Гости занимаютъ мѣста по указанію дружки. На но-

четномъ мѣстѣ (подъ образами, въ переднемъ углу) ря-
домъ съ женихомъ, по правою руку его садится тысяц-
кій (отецъ посаженый); на второмъ мѣетѣ (рядомъ съ
женихомъ по лѣвую руку), большой баринъ (близкій
родственникъ) и т. д.; всѣ занимаютъ мѣста, смотря
по родству. Когда всѣ гости усядутся по своимъ мѣс

тамъ, дружка беретъ нирогъ, привезенный съ собой и
рѣжетъ, потомъ наливаетъ вина и, обращаясь къ отцу
невѣсты, который бываетъ не за столомъ, какъ и всѣ

родные невѣсты, говорить: «Господи Ісусе Христе, по-
милуй насъ! Сватушко молодой, свахонька молодая, по-
выйдите, повыступпте по край пола зыбучаго, станьте
передъ насъ на ноженьки стамучія. У насъ ноги съ под-
ходомъ, руки съ подносомъ, голова съ поклономъ, языкъ
съ приговоромъ, цаша съ питьемъ, языкъ съ целобить-
емъ, цаша того, кто любить его (жениха), цаша тѣхъ,
кто (говорить: фто) любить всѣхъ, цаша деревянная,
въ цашѣ питья медвяныя, цаша соловецкая, въ ней
питья примолодечкія. Извольте, сватушко, выкушать на
доброе здоровье, ровно маслище коровье, ретиво серцё
окатить, буйную головушку взвеселить, горе кручину-
шку на радость положить; пе горюйте о матушкѣ о
своей (называем, имя невѣсты). Когда угощеніе кон-
чится, дружка говорить отцу невѣсты: «Ну, сватушко,
давай намъ товарецъ, а мы тебѣ денежки». Тысяцкій
отдаетъ деньги отцу невѣсты, а дружка отправляется за
невѣстой, которая во все это время сидитъ завѣшанная

за перегородкой. Пробираясь между гостями и зрителями
къ невѣстѣ, дружка говорить: «ГЛ. X., помилуй насъ!
пораздайтеся, поразступитеся: постарѣе дядюшки, помо-
ложе братчи - батюшки,—постарѣе тетушки, помоложе
красны дѣвицы, криношныя блудничи, горшешныя пагуб-
ничи, щобы миѣ, дружкѣ молодому, на ножку-бы не всту-
пить, цюлоцка-бы не замарать, башмацка-бы не проло-
мить. У меня, дружки молодаго, глаза завидушши, ноги
загребішши, руки захватушши, за п ..... ку-бы не хва-
тить, бѣдушки бы не нажить, безцестья бы не заплатить» .

Подойдя къ невѣстѣ, дружка говорить: «ну кормили-
ца, оболокайся!», и подаетъ ей рюмку съ виномъ; на
днѣ рюмки положена серебрянная монета; невѣста вино
выливаетъ въ платокъ (иногда отдаетъ подругѣ), а мо-
нету беретъ себѣ (на слезы) и тотчасъ начинаетъ выть:

«Не прошу, кормиличъ-батюшко, я ни злата ни се-
ребра, прошу, кормиличъ-батюшко, благословенія ве-
ликаго!» Отецъ благословляетъ и передаетъ свою дочь
дружкѣ. Дружка выводить невѣсту къ столу, гдѣ си-
дятъ гости.
Дѣвицы поютъ:

Выводы, выводы.
Дороги славны выводы!
Выводилъ государь-батюшко,
Съ середы подъ окошецко,
Съ горемыцнаго мостицка;

Онъ сдавалъ гостямъ на руки
Одному гостю на вѣки,

Ивану-то Трофимовицю.
Добро тебѣ живовать,
Удалой добрый молодецъ,
Щё Иванъ да Трофимовицъ,
Со душой красной дѣвичей

Да Варварой Семеновной.
Невѣста подходитъ къ столу и причитаетъ:
«Кстись права рука, покланяйся, буйна голова, на

всѣ на четыре стороны. Вы здорово, гости любезные,
не всякому найме (по имени), вамъ всѣмъ вообще низ-
кій поклонъ».
Жепихъ приближается къ невѣстѣ, цѣлуетъ ее и бе-

ретъ за руку; дружка сажаетъ жениха и невѣсту за
столъ, на положений на лавкѣ войлокъ; но пи жепихъ,
ни невѣста не хотятъ садиться, чтобы не пришлось
сѣсть первому, тогда не будешь власти имѣть. Когда,
наконецъ, усядутся, женихъ старается наступить невѣ

стѣ на ногу такъ, чтобы никто не замѣтилъ,—какъ
только женихъ приступитъ невѣстѣ ногу, невѣста за-
воем, :

«Ишшо що, кормилецъ—батюшко, пе морозы-ли лю-
тые по подлавицью ходятъ, пришшипало у младешень-
кп ли правую ноженку?» Дѣвки въ это время стучать
подъ окномъ и зовутъ сговоренку водить хороводъ.

«Отпусти, цтожой цюжапинъ, ко душамъ краснымъ дѣ

вицамъ въ досталыіыя, въ послѣднія меня на улоцку
погулять». Позволенія неполучаетъ. Начинаются дары.
Подговариваясь къ дарамъ дружка говорить:

«Мы, сватушко, не для того сидимъ, що сдарья гля-
димъ, а що знатця хотимъ».
Едва сваха, мать невѣсты, подойдем, съ блюдомъ,

на которомъ лежать дары (полотенца или деньги), дѣ

вицы запѣвають «величаніе». Начинаюгь съ тысяцкаго:
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Какъ у цароции у серебреныя
Золотой вьюницокъ;

Какъ у свата, у Максима,
Дорогой его обыцай:
Гдѣ ни пьетъ, гдѣ ви ѣстъ,

Домой идетъ ноцевать.
— Ужъ ты, Анна, вставай,
Доць Максимовпа, вставай!
— ;Не досугъ, сударь, встрѣцать,

Ужъ я сына-то кацаю,
Себѣ сношеньку я цаю,
Себѣ сноху молодую
Перемѣну вѣковую>.

Холостымъ дѣвицы поютъ:
«Кудрявципо, кудрявцино,
Кудреватый удалъ молодечъ,
Ты Андрей, сынъ Демидовицъ!
Ужъ и кто тебя спородилъ?
— Спородила родпа матушка
Воскормилъ, воспоилъ батюшка,
Воскацяла легка лодоцка.
—«Скажи кто у тебя
Вудерци завивалъ?
— Завивала-то милая сестра
Да свѣтъ Анна Демйдовна!»

Когда кончится даренье, поѣздъ ничинаетъ собираться
къ вѣнцу: дружка ставитъ жениха и невѣсту на вой-
локт, и подводитъ къ нимъ отца и мать, которые бла-
гословляютъ чету. Какъ только сойдутъ съ войлока,
братъ невѣсты беретъ ее за косу и не отпускаетъ до
тѣхъ поръ, пока не получить выкупъ (копѣекъ 5—10);

войлокъ же беретъ кто нибудь изъ родныхъ и требуетъ
выкупа. Въ телѣгу (или сани), въ которой поѣдетъ

сговоренка къ вѣнцу, невѣсту сажаетъ братъ; онавоетъ;

«Не сажай-ка, братецъ-батюшко, на цюжа добра коня!»
Потомъ она прощается со всѣми подругами, обни-

мается и съ каждой воетъ.
Наконецъ, всѣ гости усѣлись; дружка обходить весь

поѣздъ три раза и говорить:
«Милости прошу къ нашему князю новобрашному въ

гости гостить!»
До половины дороги сговоренку провожаютъ подруги,

а нѣторыя до самой церкви. Всю дорогу невѣста при-
читаетъ.
Послѣ вѣнца невѣсту отводятъ вь сторожку, которая

бываетъ при церкви, или въ домъ священника, и тамъ

свахи крутятъ ее (заплетаютъ въ двѣ косы). Въ телѣгу

теперь долженъ посадить жешгхъ (т. е. ужъ молодой
мужъ), но невѣста, на сколько хватить силъ, упирает-
ся, чтобы никогда не поддаваться мужу. Отъ вѣнца

молодые отправляются со всѣмъ поѣздомъ пировать къ
отцу молодаго-новобрачнаго. Молодыхъ кормятъ отдѣль

но и, какъ только они закусять, ихъ отправляютъ «па
подклѣть» (отдыхать въ отдѣльпую комнату). Дружка
беретъ за руки молодыхъ и приговариваетъ:

«На подклѣть вести, за хохолъ трясти, мельницу
ковать, ячею пробивать».
Дружка и сваха провожаютъ новобрачныхъ до постели.

Молодой, не снимая сапогъ и шляпы, садится на
постелю; молодая подходить и говорить:

«Позволь съ права уха шляпицю спять, на лѣвое

колѣпо положить; позволь нраву ноженьку разуть> .
(Обыкновенно въ сапогъ молодой кладетъ деньги и
когда его разуетъ молодая жена, то деньги беретъ
себѣ).

Дружка кладетъ молодыхъ на постель и нерекаты-
ваетъ ихъ другъ черезъ дружку три раза, пригова-
ривая:

«Ройся въ шерсти».
На другой день бываетъ «бѣленье». Всѣ обмываются

водой холодной и моютъ молодыхъ (послѣднихъ обык-
новенно уводятъ вь отдѣльную комнату, припосятъ имъ
воды и оставляютъ ихъ, чтобы они мылись). Потомъ
попируютъ и въ тотъ же день разъѣзжаются, если
свадьба бываетъ въ рабочую пору, а если осенью или
зимой, то пируютъ, какъ Богъ на душу положить.
На второй недѣлѣ, послѣ Пасхи, молодыхъ «окли-

каютъ». Этотъ обычай окликанія называется еще и
«вьюницей». Въ субботу къ молодымь приходить толпа
ребятишекъ-мальчиковъ. Они входятъ въ сѣни, отво-
ряютъ дверь избы и останавливаются на мосту; затѣмъ

хоромъ поютъ: ■
Ой, юница, ой молодая,
Подавай наши кулици!
Ежель не подашь,
Кицку сшибемъ,
Ворота прошибемъ,
Тебя въ хлѣвъ запремъ,
Помеломъ заткнемъ,
Крюкомъ вытащимъ >.

Молодая выходить къ нимъ съ рѣшетомъ, шшолнен-
нымъ колобками, и одѣляетъ каждаго изъ мальчиковъ.

4444
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На слѣдующій цепь, въ воскресенье, между ваутренею
м обѣднсю, являются іісѣ женатые, сколько ихъ ни
есть в'ь селічіін, и пачннаютъ:

Эіі, выопица, эіі молодая!
Ужъ и дома-ліі хозяинъ съ хозяюшкою?
Мы не поры пришли, не разбоііницкн,
Мы пришли нѣвчи, окликалыцицки,
Окликальщинки да велицялыцпцкп.

Эй, выопица, эіі молодая!
Благословляй-ка ты, хозяинъ,
Новобраишыхъ окликать,
Молодую велицать!»

Далѣе «выоница» восньваетъ три «угоды», которыя ,
есть на дворѣ хозяина. Первая угода— «соловей гнѣздо

вьетъ, малыхъ дѣтинекъведетъ». Вторая угода— «бѣло

яровы пчелы*, и третья—есть «тесова кровать», на
которой пуховая перина и подушка нарчевая, на по-
душит, парчевой выонецъ молодецъ со «обрушной» со І
своей. Выонецъ по сьпечкамъ ходігп,, въ гуслицкп
играешь; жену утѣшаетъ. Оиъ совѣтуетъ ей не пла-
кать, говори, что взяль ее не силою, не «увозомъ
увезъ», а но доброй волѣ и согласію ея родителей.
Выоница заключается обращевіеиъ пѣвцевъ кч, молодой:

«Ты беритка, бери
Свои золотыя клюцв;

Отпирай, отпирай
Оковаішы ларчи;

Вынимай, вынимай
Парновы кошели;

Одѣляй да одѣляй

Пасъ пѣвчовъ, молодчовч, (bis)
Да оклпкалыцпцковъ,
Оклпкалыцпцковъ
Да величалыцнцковъ.
Хоть по депежкѣ

Да по копѣецкѣ,

Хоть но цароцкѣ винча
Да по стаканчику пивча,
И ужъ сверхъ того
Да но красному яйцу».

До этого времени, хоть-бы съ момента свадьбы прошло
болѣе полгода, окликаемыхъ зовутъ молодыми; но съ
ііыоннцею это оканчивается, и никто пхъ больше не
называетъ молодыми ").
*) Другіе свадебные обычаи и обряды составляют!, предметъ осо-

быхъ очерповъ, которые я, совремопемъ, представлю въ нашъ
отдѣлъ.

Надо вамѣтить, что иакч, окликаніе, такъ и весь сва-
дебный обрядъ и многіе другіе народные обычаи, свп-
дптельствуютъ о публичности, или общественности, ко-
торый у русскаго народа стояли когда-то на самой вы-
сокой степени развптія. Всякое явленіе, всякій случай,
какъ бы частенъ онч, ни былъ,—составлялъ предиетъ
обіцаго интереса; то, что, казалось, было только дѣломъ

единичной личности, одного человѣка—было дѣломъ

всѣхъ, въ положеній или участи одного принимали всѣ

живое участіе. Ничто, кажется, частнѣе факта, какъ
положеніе новоОрачиой до замужества: здѣсь дѣдо ка-
сается пнтересовъ только одною мужа. На взглядъ мио-
гнхъ ііросвѣщенпыхъ людей можстъ показаться дикостью,
остаткомъ . варварства, оовндѣтельствованіе иолодыхъ
утромъ послѣ свадьбы. Иначе и быть не можетъ, если
станемъ разсматрнвать явленіе огдѣлыю, безъ всякого
отііошеніи къ другимъ явленіямъ народной жпзии. Но
разъ мы соедшшмъ факты, комбинируемъ, мы ясно уви-
дпмъ, что и въ данномъ случаѣ выетупаетъ общие
русской жизни начало: интересъ одного—интересъ всѣхъ,

и всѣ оказываютъ участіе или сочуветвіе единичной
личности, раздѣляютъ ея радость и горе, честь и по-
зоръ, потому что эта личность есть членъ рода или
общнпы, организмъ которыхъ только и крѣпокъ взаим-
ностью интересов!, отдѣльныхъ членовъ.... Въ фактѣ

же «окликанія» молодыхъ, кромѣ этого общаго начала,
не трудно усмотреть другое начало, тѣсио связанное
съ первымъ и не мепѣе его важное: это—признаніе со
стороны народа, пли общины, правъ гражданства за
вступившими въ бракъ. Послѣ «окликанія» новобрач-
ныхъ не зовутъ уже больше молодыми^ а крестьяшінъ
и крестьянка, что—другимъ словомь—молодые теперь
ужъ сдѣлались равноправными со всѣми членами об-
щины; ибо сама община признала эту равноправность:
молодыхъ міръ «окликалъ»....

Опускаю описаніе народныхъ празднествъ, которыя
совпадаютъ большей частію съ какимъ нибудь празд-
ннкомъ церкви, и перейду прямо къ народной медицин*.

Въ каждоиъ уѣздѣ Заволжья есть отъ земства врачи,
одинъ или два на весь уѣздъ съ населеніемъ отъ 80
до 100 тыс. человѣкъ. Но къ помощи ихъ народъ. не
обращается, у него есть свои медицнискія средства,
свои доктора-знахари и колдуны. Только зажиточные
мужики, въ селѣ которыхъ живетъ врачъ, иногда загля-
нуть въ квартиру «барина». Но знаніе ученаго врача,
и въ данномъ случаѣ рѣдко достигаетъ цѣли.
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Народная медицина богата средствами. Привожу здѣсь

только весьма немногія, которыми народъ пользуется
въ различныхъ болѣзняхъ.

1) Отъ зубной боли: а) сѣра съ черемухи, Ь) смола
изъ трубки, с) табакъ класть на зубы, сі) донце луко-
вицы, е) грибъ, поднятый на ель бѣлвою и f) подку-
ривать бѣленнымъ сѣменемъ.

2) Опт кровей (у женщинъ): а) пить воду, скипя-
ченную съ луковымъ перомъ, Ь) настой травы деве-
теръ красный (изъ зонтпчныхъ растепій), с") настой
травы плакунъ (ползучее растеніе), d) настой корпя
(красный) марены.
3) При женскихъ яукахъ: а) поятъ порохомъ, раз-

веденнымъ въ водѣ, b) трутъ деревяпнымъ масломъ,
с) поятъ солодомъ съ водой.
4) Отъ порѣза: а) гиѣздомъ осы прикладываютъ,

Ь) змѣиной шкурой и с) сухимъ дождевикомъ.
5) Отъ триггера и съуженія мочеваго канала пыотъ

толченый хрусталь съ водой.
6) Дослѣ родовъ: а) пыотъ и подпариваются травою

юдиколѣ (изъ класса подорожниковъ), Ъ) подпариваются
лошадинымъ каломъ, с) пыотъ настой подорожника и
его корней (когда подводить животъ).
7) Отъ жабы пыотъ настой травы жабрея.
8) Корни балаболокъ (болотная лилія) сушатся для

того, чтобы распаренными кормить дѣтей для здоровья,
для полноты.
9) Отъ грыжи поятъ настоеиъ корней ягодки, а

ягодами этого растенія дѣвица румянится.
10) Отъ желчи пьютъ настой звѣробоя.

11) Отъ обизора (озепишша) пьютъ настой травы
обизоръницы (одувапчикъ); а водой, пропущенной черезъ
стебелекъ одуванчика, поятъ дѣтей отъ запору. (Жен-
щина объяснила миѣ это такъ: «донца нѣтъ у ягиля
этой травы, поэтому вода свободно проходитъ: такъ и
у дитяти пойдетъ».)
12) Oms опухолей: а) подпариваютъ травой хмѣлевской

(дикій хмѣль) и b) травой теплоухъ (зонтичное ' ра-
стеніе).
13) Лишайникъ (который растетъ на борахъ) пыотъ

пастоеиный въ водѣ для того, чтобы не носить дѣтей.

14) Отъ рожи прикладываютъ камчукъ траву.
15) Отъ поносу: а) пыотъ черемуховым, ягодъ и в)

лошадиный щавель.
16) Отъ черной немочи пыотъ перелойницу (выощ.

раст.).

17) Отъ дурмана (бахмура— головная боль) прикла-
дываютъ къ затылку молодой крапивы и пр. Едва ли
нужно говорить, что народъ, пользуясь травами, обра-
щаетъ внимаиіе только на наружную сторону растенія;

такъ отъ кровей—травы съ краснымъ корнемъ,отъ бѣ

лей трава съ бѣлымъ корнемъ, отъ желчи (желтуха)
звѣробой (желтый), отъ запора ягиль безъ донца, отъ
опухолей листья мягкія. Слѣдователыю, какой видъ
имѣетъ болѣзнь, такой долікна нмѣть и трава.
Кромѣ травъ и разныхъ снадобьевъ, важную услугу

жителямъ Заволжья оказываютъ также заговоры и мо-
литвы, съ образцами которыхъ мы уже знакомы и цѣ

лебная сила которыхъ имѣетъ универсальное значеніе.
Здѣсь я ограничусь проведеніемъ одного заговора. Это
молитва отъ ногтя (т. е. когда лошадь храпитъ и ка-
тается).

«Встану я, рабъ Божій (имя), снѣжей водой умываюсь,
чистымъ полотенцемъ утираюсь. Выхожу я, рабъ Божій,
изъ дверей въ двери, изъ воротъ въ ворота, подъ
красное солнце, подъ свѣтлый мѣсяцъ, подъ цистыя
звѣзды. Молюсь я, рабъ Божій, на всѣ на цетыре сто-
роны, въ навостоцной сторонѣ есть океанъ море,
а въ этомъ океанѣ морѣ есть ладъ камень; на этомъ
кампѣ есть 12 ногтей, 12 когтей. Подите вы, когти и
ногти, въ любезнаго моего живота (Карька) прямо въ
морду, изъ морды въ правую ноздрю, изъ правой въ
лѣвую, изъ лѣвой ноздри въ правое ухо, изъ праваго
уха въ лѣвое, изъ лѣваго' уха въ переднюю правую
ногу, изъ передней правой ноги въ переднюю лѣвую,

изъ передней лѣвой въ заднюю правую, изъ задней
правой въ заднюю лѣвую, и выйдите вы когти и ногти
изъ любезнаго моего живота прямо въ хвостецъ, и по-
дите вы, когти и ногти, въ мѣста непроходимый, въ
въ болота топучія по мою жизнь и по его во вѣки.

Аминь».
Заговоры и молитвы въ народѣ составляют!, секреть:

если сказать другому—чудодѣйственная сила ихъ про-
падетъ.
Рапьше уже было сказано, что заговорами и молит-

вами народъ ограждаетъ себя и отъ злыхъ людей, и
чертей, и колдуновъ. Но не смотря на это, колдуны
пользуются болышімъ значеніемъ. Исполненіе всякаго
обычая и обряда не обходится безъ колдуна, его зовутъ
къ беременнымъ женщинамъ, больнымъ и «порченымъ».
Колдуны могутъ напустить всякую болѣзнь и порчу.
Наблюденія указывают!,, что народъ идетъ всегда лѣ
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читі.сл къ тому же колдуну, на котораго дуыаютъ, что
онъ напустилъ боль. Колдуны иногда сами сознаются,
что грѣхъ ихъ, а иногда говорить, что они не на того
напускали, а на другаго, только этотъ подвернулся на
тотъ чась. Всю силу избаплеиія отъ йолѣзпп народь
нриписываетъ словамь (нашентыпаньямъ) колдуна, но
не тому, на чемъ было нашептано. Сколько бы не увѣ
ряли, что вь случаѣ подействовали не слова колдуна,
а его лѣкарства (вино, чай, наборь травной; какъ груд-
ной чай, или различный припарки), народъ не повѣ

рить: «безъ колдуна больной пользовался эишъ, ска-
жуть, да не помогло, а какъ иошепталъ колдунъ, такъ
и полегчало».—Колдуны есть добрые и злые; добрый
колдунъ умереть можетъ и безъ передачи своего ремес-
ла, а злой не можетъ' умереть,—всего изломаетъ, а не
умретъ, пока не передастъ колдовство свое. Злой кол-
дунъ и дѣлаетъ все зло, почитать его должпо болѣе,

чѣмъ добраго. Злой колдунъ можетъ боль напустить по
вѣтру. Онъ знается съ нечистымъ (невиди.иымъ, пере-
хожимъ, водянымъ, лѣснымъ и т. п.).

Тѣ же явленія мы встрѣчаемъ и у расколышковъ:
они также вѣрятъ колдунамъ, различпымъ иримѣтамъ,

и умы ихъ исполнены всевозможныхъ суевѣрій и пред-
разсудковъ. У нихъ есть цѣлая литература, по отъ
знакомства съ послѣднею міросозерцаніе ихъ нисколько
не становится правилыіѣе. Въ средѣ расколыіиковъ
существуетъ и поэзія—духовные стихи; но отъ этой
іюэзіи вѣетъ могпльнымъ холодомъ и смертью. Содер-
жало ихъ стиховъ—уничтожение страстей человѣчес

KUX'tj уничтоженіе всего тѣлеснаго и чувствепнаго,
борьба съ ііскушеніями дьивола, который одолѣваетъ

расколышковъ-поэтовъ предотавлепіемъ женской прелес-
ти п всякаго рода соблазнами, постоянное обращеиіе
къ Богу за помощью н т. п, Попадаются между ними,
правда, творенія, не лишенный значенія, и особенно
одшгь стихъ заслужнваетъ вніімапія, — стихъ па раз-
вореніе старообрядческих'ь скитонъ по рѣкѣ Керженцу.
Въ стихѣ изображенъ и самъ «генералы, нарушавшій
обители дрезняго благочестія. Но и это стпхотвореніе
пахиетъ риторикою. Между всѣми вопросами, не от-
ступив нреслѣдующішіі раскольничій міръ, самымъ жгу-
чимъ выстуиаетъ вопросъ о кончииѣ міра. Астрономи-
ческія явленія, отечественный событія и газетныя из-
вѣстія, но временам!, достнгающія глухпхъ расколыш-
чыіхъ угловъ, истолковываются ими по своему п не рѣд
ко принимаются за знаменія втораго прпшествія.

Но между раскольниками есть особые люди, старцы
и странники, большей частью изъ отставпыхъ и пра-
вославных!, дьяковъ, которые ходятъ изъ одного се-
леиія въ другое и вопіютъ: «покайтеся, близко при-
шествіе антихриста». Я познакомлю съ проповѣдыо

одного изъ предсказателей. Четыре года тому на-
задъ, страшшкъ началъ проповѣдывать о пришествіи
антихриста и предсказывать, что въ 1874 г. наступить
кончина міра. Въ 1870 — 71 годахъ, по словамь его,
должны были обнаружиться слѣдуюшія знаменія при-
шествіе антихристова.
Въ Новѣгородѣ соберется митрополія изъ всѣхъ ар-

хіереевъ и игумеповъ для того, чтобы вѣру упразднить
и церкви закрыть. Антпхристъ, которому исполнится
уже къ тому времени тридцать лѣтъ, пошлетъ по всей
землѣ три тысячи палачей; эти палачи будутъ прикла-
дывать на людей черныя печати на лбу, на рукѣ и на
ізсѣхъ членахъ, по словамь Ефрема Сирина. Почти всѣ

люди прпмутъ эти печати, а кто не приметь, того па-
лачи будутъ сажать въ темнпцу и мучить. Черезъ три
года послѣ того, т. е. въ 1874 г., наступить второе
прпшествіе, какъ видно пзъ елѣдующихъ словъ свящеп-
наго писапія (Ев. Лук. гл. 13): «се третіе лѣто отъ,
нележе прихожду ища плода на смоковницѣ сей, и не
обрѣтаю: посѣцы ю убо... Господи остави ю и се лѣто,

допдеше окопаю окрестъ ея и осыплю гноемъ. И аще
убо сотворить плодъ; аще же ни, во грядущее лѣто

посѣчеши ю». Это значить, что кончина міра будетъ
въ четвертомъ столѣтіи, слѣдующемъ за седьмою ты-
сячею лѣтъ отъ сотворенія міра. Вопросъ о томъ,
дѣйствителено ли черезъ семь тысячъ лѣтъ будетъ
кончина міра , страшшкъ считалъ уже рѣшениымъ:

«дѣло извѣстное, говорилъ онъ, что представлеиіе свѣта

будетъ въ восьмой тысячѣ лѣтъ отъ сотворенія міра;

это давно уже сказано, по не сказано прямо того, въ
которомъ именно столѣтіи осьмаго тысячелѣтія будетъ
представлеиіе свѣта. Пустынники же и это зиаютъ, по-
тому- что они нонимаютъ священное писаиіе, а въ свя-
щенпомъ писаніи сказано, что смоковпицу, т. е. вселен-
ную, Богъ посѣчетъ въ четвертое лѣто. То же самое го-
ворится и въ 10 гл. Апокалипсиса, гдѣ ангелъ клянет-
ся, что лѣта уже не будетъ. Что подъ лѣтомъ въ томъ
и другомъ случаѣ нужно разумѣть столѣтіе—это видно
изъ псалтиря, въ которомъ будто-бы сказано: у Господа
тысяча лѣтъ нашихъ вѣкъ, а сто лѣтъ едино лѣто».

Почему, именно, кончина міра должна быть въ 1874 г.,
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этого страпиикъ не объяснит,, ограничившись только
сказаніемъ на другія мѣста свящеипаго писанія, изъ
которыхъ будто бы ясно видно, что она наступить ско-
ро. <Такъ, въ 9 гл. Апокалипсиса говорится, что г,ъ не-
ба спала звѣзда, которой данъ былъ ключъ отъ кла-
дезя бездны; изъ кладезя выніелъ дымъ, а изъ дыма
саранча; это рѣчь идетъ о пороходѣ. Саранчѣ дано му-
чить людей пять ыѣсяцевъ, а пароходы ходятъ только
лѣтомъ пять мѣсяцевъ, и съ пихъ, будто бы, много
сходить болыіыхъ. У саранчи были бропи, ка.къ бы же-
лѣзпыя, а шумъ отъ крыльевъ ея какъ стукъ отъ ко-
лесницъ. Очевидно, что здѣсь говорится о пароходахъ,
которые покрыты желѣзомъ, а отъ колесъ пхъ бываетт.
шумъ. Въ 16, 17 и 18 стихахъ той же главы говорит-
ся о войскѣ, въ которомъ всадники пмѣли огненный
брони, головы у коней были какъ у львовъ и изъ рта
коней выходилъ огонь, дымъ и сѣра. Это первое горе.
(Ст. 12—Севастопольская война, огпенныя кони—же-,
лѣзиыя дороги и пароходы.) Въ 10 гл. въ 10 ст. гово-
рится о книоіскѣ сладкой въ устахъ, а горькой въ чре-
вѣ: это значить, что людямъ только па словахъ обѣ

щаютъ лучшее, а на дѣлѣ выходить хуже. Въ И гл.
въ 1 ст. сказано: возстани и измѣрь церковь Божію и
алтарь; это нредсказаніе недавно пополнилось, когда
велѣпо было смѣрять; т. еГ сократить причты при цер-
квахъ. Въ 3 ст. говорится о двухъ свпдѣтеляхъ. Они
уже явились и отправились па проповѣдь въ Іерусалпмъ,
кь намъ не пріѣдуть, потому что у насъ есть священ-
ныя кппги, а въ Іерусалпмѣ живутъ пехрпсти—туркп.
Въ 18 гл. ст. И звѣрь, т. е. антихриста названъ ось-
мымъ, потому что онь прпшелъ въ осьмой тысячѣ лѣтъ.

Слѣдовательно, число 8—число знаменательное, а такь
какъ пославяпки оно изображается буквою и, то во
всѣхъ мѣстахъ библін, гдѣ поставлена эта буква въ
скобкахъ (и), заключается предсказаиіе Объ антпхрпстѣ.,

хотя рѣчь идетъ, невидимому, совсѣыъ о другомъ
предметѣ. Попять эти мѣста можетъ не всякій» .

Этотъ пророкъ громить человѣческіе пороки, воз-
стаетъ противъ пьяпства, куренія табаку, деревенскихъ

хороводовъ, пѣсенъ и т. п. Онь учитъ, что все это
есть великій грѣхъ и рпсуетъ передъ слушателями кар-
тину страшныхъ мучепій, которыя получать грѣшпнии.

Поученіе свое странникъ пзлагаетъ такъ:
«Земля стоить па столбахъ; столбы укрѣплены на

площадкѣ, а площадку подпираетъ большой звѣрь; въ
эгомъ звѣрѣ заперты грѣшныя души, если бы не было
этихъ душъ, то и звѣрь живъ бы не былъ. Судъ иадъ
душами происходить на небѣ такимъ образомъ: каждый
день въ 12 часовъ Іпсусъ Хрпетосъ садится за престолъ,
напротивъ него по другую сторону Божья матерь; къ
третьей сторопѣ престола подходять ангелы и прино-
сить добрыя дѣла людей, а къ четвертой являются
злыя дѣла. Іисусъ Христом, пачішаетъ судить, а Божья
матерь пришімаетъ приношенія за умершнхъ. Поэтому,
кто приносить за умершнхъ пироги, тотъ пусть знаетъ,
что ихъ принпмаетъ сама Божья матерь и что чѣмъ

.больше ппроговъ, тѣмъ скорѣе грѣшныя души будутъ
освобождены изъ утробы звѣря. Одшгь старецъ, который
обмиралъ и потомъ снова возвратился на этотъ свѣтъ,

разсназываль, что не всѣ грѣшнпки въ утробѣ звѣря,

а есть и другія для пихъ мученія. Такъ, оиъ видѣлъ

дѣвицъ и старухъ, скованиыхъ цѣплмп; дѣвпцы лежа-
ли на площади, а старухи нодлѣ площади,—это нака-
зание за деревенскіе хороводы, на которыхъ дѣвпцы

поютъ п пляшутъ, а старухи смотрятъ. Потомъ опт, ви-
дѣлъ душу, заключенную въ желѣзный раскаленный
шаръ, п молодаго парня, который возить въ тачкѣ пе-
сокъ въ яму и самъ постоянно въ нее падаетъ, это—
наказапіе за курепіе табаку. Впдѣлъ человѣка, котора-
го заставляютъ пить блевотину, это—наказаніе за пьян-
ство и т. п.».
Всѣ эти предсказанія, ужасы загробпыхь мукъ, вол-

нуюгь расколышчій міръ, а пророкъ получаетъ пироги,
деньги и несетъ въ кабакъ.' •
Отголоски слышатся и въ населеніи православиыхъ,

но это не мѣшаетъ въ Заволжьѣ хороводамъ н народ-
ная пѣсня, постоянно создаваемая, громко раздается по
селамъ и деревнямъ.
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(Этнографически плб.ч юденін и замѣтки.)

Пасголщін зайѣтки—результата экскурсіп, совершен-
ной мною въ 187л году лѣтомъ но р. Во.иі; и еа при-
токаиь. Задачею этой. экскурсіи я поставилъ себѣ по-
знакомиться сь со і! р с и о н по ю жизнью паселенія
Поволжья,—жизнью, кань она выражается въ вѣроиа

піихі, русскаго народа, его обычаяхъ п обрядахъ, пѣс
ііяхт,, и других ь нроявленіяхъ народнаго духа. Излиш-
не упоминать, что для выполненія подобной задачи по-
требовались бы не мѣсяцы, но годы и, нритомь, со-
вокупна™ труда многихъ лнцъ, а не одного человѣка.

Поэтому я ограничился знакомством'!, съ жизнью мѣст'

пзч, губернскихъ ведомостей не дозволяется помѣщепія

даже дѣтокихъ пѣссігь....

Затѣмъ, обращаясь къ людямъ болѣе или менѣе компе-
тентным!, зъ дѣлѣ этнографіи, я, къ великому моему
огорченію, встрѣчаль полнѣйшее равнодушіо. Нѣкоторые
люди, можно сказать образованные, не безъ уднвленія
иногда спрашивали меня: «Да вамъ зачѣмъ это?»

Такнмь образомь въ моемъ распоряженіи оставалось
только одно средство, это непосредственное знакомство
п наблюдение Но кто не зиаетъ, какими трудностями
обставлено у'насъ подобнаго рода изученіе родины?.. Мнѣ

наго паселенія только въ обіцихъ и главныхъ лично въ этомъ пришлось самому убѣдиться, когда я
чсртахъ и памѣтплъ явленія, паиболѣе интересный въ I перекочевывалъ изъ одного селенія въ другое. Въ од-
этнографнческомь отношепіи, шілепія, который совре- помъ изъ уѣздовъ, прилегающемь къ pp. Іа^ѣ и Волгѣ, j
меиемъ могуп, быть подробно нзслѣдованы людьми, но- 'куда бы я ни шелъ, куда ни ѣхалъ,—по стопамъ за
сващающпмп свои знінія, умъ и талантъ дѣлу изуче-
ния родной страны.
Позволю себѣ сказать несколько словъ о средствах!,

къ выполнепію поставленной мною задачи.
Хотя въ трудахъ различный, ученыхь учрежденій и

нсріодпчсских'ь нзданіяхъ и встрѣчаются статьи по эт-
нографіи Поволжья; но литература эта почти ничего не
даетъ для нзслѣдователя современной жизни По-
волжья: одни нзъ писателей говорить о времеиахъ, от-
носительно, довольно отдаленпыхъ, а другіе пускаются
въ область фаитазіи и, вмѣсто нзображенія реальной
жизни, со ч и и и ют ъ факты п совершенно иск.і|юч4тъ
дѣйствитѳльность "). Мѣстныя губернскія вѣдомостп, въ
программу которыхь, по закону, входятъ и рубрики
этнографіи, предстаішпотъ чисто аравійскую пустыню.
Просматривал вѣдомости за несколько лѣтъ, я нахо-

дилъ въ иихъ кое-какіе матеріалы, по къ сожалѣнію, для
меня совсѣмъ непригодные; за послѣдиее же время, бла-
годаря тройной цснзурѣ, черезъ которую проходятъ вѣдо

мос,тіі,оііѣ,мігЬ кажется, окончательно уже эмансипировали
себя отъ всикихъ статей по этнографіи. Въ нѣкоторыхъ

*) Исіиючеіііо состііпліетъ только сСборнинъ Нижегородспаго Губ,
Статнстнческаго Комитета».

иною Ѣхалъ мѣстный исправникъ.
Указаній на эти факты достаточно, чтобы къ моему

скромному очерку отнестись снисходительно.
Свои пабліодепія надъэтнографіей прибрежья Волгин ея

притоковъ, на осповапіи особенностей характера мѣстной

страны, я раздѣлилъ на триотдѣла. Первый отдѣлъ—отъ
Рыбинска до Пучежа; въ него вошло описаніе людей
фабрично- промышленная) паселенія Поволжья. Второй
отъ пос. Пучежа до Казани, занять изслѣдованіемъбыта

паселенія, живущего мелкой торговлею, рѣчпыми и ку-
старными промыслами и отчасти земледѣліемъ. Предме-
томъ третьяго отдѣла, Заволжья, была жизнь тѣхъ

селеній, жители которыхъ занимаются преимуществен-
но земледѣліемъ и лѣспыми промыслами.
Здѣсь я пріятнымъ долгомъ считаю указать на лицъ,

оказавшихъ мнѣ свое содѣйствіе, и выразить имъ ис-
креннюю мою признательность. Это—А. С. Гацисскій
(секретарь Ниж. Губ. Стат. Ком.], В. Г. Пироговъ
(секрет. Востром. Губ. Стат. Ком.], И. К. Херсонскій
(смотр. Макарьев. духов, учил, на Унжѣ) и А. Т. Ви-
ноградовъ (студ. Медико-Хирургич. Академіп). Послѣд

нему я особенно много обязанъ за сообщеніе матеріа-
ловъ, собранныхъ имъ по моей программѣвъ Кологрив-
скомъ уѣздѣ, Костром, губ.

Ф.Ф.Ф.Ф. Нефедовъ.Нефедовъ.Нефедовъ.Нефедовъ.
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