
И8В-ВСТ1Я ОБЩЕСТВА 
АРХЕОЛОГ! , ИСТОПИ И Э Т Н О Г Р А Ф ! 

ПРИ И М П Е Р А Т О Р С К О М Ъ КАЗАНСКОМЪ УНИВЕРСИТЕТ®. 

Томъ XXVII, вып. 4 . 

СО Д Е Р 
Э т н о г р а ф и ч е с ю я замЪткп о ч у в а -

ш а х ъ Козмодемьянскаго уЬзда Ка-
з а н с к о й губернш. II. В. Н и к о л ь-
с к а г о . . . 243—270 . 

Эволюция в о т с к а г о брака . Свадеб-
ный обрядъ Глазовскихъ в о т я к о в ъ ; 
М. М. Х о м я к о в а . . 271—287 . 

Изъ « К у р а н т о в ъ » первой половины 
XVII В'Ька. М. II. II е т р о в с к а г о. 

2 8 8 — 2 9 8 
Народныя п-Ьсни (частушки) В я т -

ской губернш. (Уржумскш у4здъ) . Л. 
К. И л ь и в с к а г о. . . . 2 9 9 - 3 0 3 . 

М А Т Е Р 1 А Л Ы И С Т 0 Р И Ч Е С К 1 Е . 

Сказаше объ ЕдигеЪ. А. Г о р я ч -

Ж АН1Е. 
к и н а 3 0 4 - 3 0 6 . 

МАТЕИАЛЫ ЭТНОГРАФИЧЕСК1Е. 

Объ играхъ кяргизскихь дЪтей во 
Внутренней Букеевской ОрдЪ, А с т р а -
ханской губернш. А. Г о р я ч к и н а . 

307—309 . 

П р и л о ж е н ! я . 

Наброски о я к у т а х ъ Я к у т с к а г о о к -
руга . В. Ф. 'Грощанскаго, п о д ъ р е д а к -
щ е й и с ъ пряи4ча1пями Э. К. II е -
к а р с к а г о 9 7 — 1 4 1 . 

К А З А Н Ь . 
Типо-литографгя И М П Е Р А Т О Р С К А Г О Университета. 

1 9 1 1 . 



ЭтнограФическ1я замЪтки о ч у в а ш а х ъ Козмо-
демьянскаго уЬзда Казанской губернш. 

Настоящая заметки касаются главнымъ образомъ чувашъ 
села Оринина и прилегающихъ къ нему селешй. 

При разговор^ съ лицами, ран'Ье у нихъ бывавшими, 
чуваши бол'Ье откровенны, ч'Ьмъ въ первыя встргЬчи. Этно-
графъ при соблюденш известной осторожности можетъ полу-
чить отъ своихъ собесЬдниковъ немало любопытныхъ св'Ь-
д'Ьшй. 

Нижеиом'Ьщаемые отрывки явились какъ результатъ п'Ь-
сколькихъ бесЬдъ съ местными старожилами и, думаемъ, не 
лишены этнографическаго интереса. 

1. Преданге о происхожденги села Оринина. 

По разсказамъ старожиловъ чувашъ, м'Ьсто, гдЪ нынгЬ 
находится Оринино, въ древности было покрыто непроходи-
мымъ л'Ьсомъ. Зд^сь поселились дв^ сестры, 064 Орины, одна 
большая, другая малая. Раньше онЬ жили со своимъ отцомъ 
за Волгой среди черемисъ около деревни „Купланга", гд'Ь 
занимались зв'Ьроловствомъ и землед'Ь.пемъ. Съ приростомъ 
населешя, черемисы вытеснили чувашина съ его семьею. Къ 
этому времени чувашинъ овдов'Ьлъ. Съ двумя дочерьми онъ 
переправился на другую сторону Волги и остановился въ 
2 верстахъ отъ Волги въ деревн4> Шашкарахъ. Злой рокъ 
преслгЬдовалъ чувашскую семью и здЗзсь. Шашкарцы выгнали 
пришлую семью изъ своей деревни. Пришлось поселиться въ 
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местности, гдЬ теперь находится деревня Татар-касы. ЗдЬсь 
скончался отецъ, оставивъ двухъ дочерей сиротами. Един-
ственное наследство, которое онЬ получили послЬ отца, это 
была корова. Едва несчастныя сестры успели оправиться 
отъ удара, какъ нхъ постигаетъ другое бЬдствге: татар-ка-
синды просили ихъ выселиться изъ деревни. Девицы въ со-
провожден^ двоихъ мужчинъ отправились въ путь, рЬшивъ 
остановиться тамъ, гдЬ отелится ихъ корова. Пройдя около 
9 верстъ, они набрели на поляну на возвышенномъ м^стЬ. 
Зд'Ьсь отелилась корова; здЬсь остановились путники съ тЬмъ, 
чтобы зажить особыми домами. М'Ьсто это находится между 
селомъ Орининымъ и деревней Син-йал. ДоселЬ Зд'Ьсь можно 
видЬть слЬды когда-то бывшихъ построекъ и находить ку-
сочки желЬза, кирпича и камни. 

ДвЬ Орины были родоначальницами трехъ обществъ: 
Мало-Орининскаго, Болыпе-Орининскаго и Падак-Касинскаго. 

Сколько времени сестры прожили вмЬстЬ, предая1е не 
говорить. Известно лишь то, что съ увеличешемъ семействъ 
сестры рЬшили вести каждая особое хозяйство; при чемъ мень-
шая сестра осталась на старомъ м^стЬ, а старшая посели-
лась на другой полянкЬ, въ 2У9 верстахъ отъ младшей. 

Такимъ образомъ явились Большое и Малое Оринино. 
Меньшей ОринЬ приписывается основаше селенш: с. 

Оринина, д. Син-йал'а, Молгач-Касовъ, Лап-Касовъ, Гань-
кина, Чамыши, Падак-Касовъ, Вурман-Касовъ, Пики-Касовъ 
и Бусурманъ. Эти деревни раньше составляли одно общество 
подъ назвашемъ Мало-Орининскаго; теперь раздЬлились на 
2 общества. 

Старшая считается основательницей деревень: Симень-
Касы, Адабай, Чиржи, Корлуй и Сендимеръ. Эти деревни 
составляютъ одно общество—Болыпое-Орининское. 

Съ перечисленными деревнями считается родственной и 
деревня Падакъ-Касы, откуда вышли сожители двухъ Оринъ. 
Иногда вся совокупность помяеутыхъ деревень называется 
„Тутаран". ЛЬтъ 70—80 тому назадъ считалось неудобнымъ 
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брать нев'Ьстъ изъ Падакъ-касовъ, равно какъ Оринйнцамъ 
выдавать свонхъ дочерей за Падак-касинскихъ жениховъ. 

Первоначально всЬ Орининцы веровали „по-чувашски". 
Но л'Ьтъ бол'Ье 150 тому назадъ явились къ нимъ руссше и 
заставили нгЬкоторыхъ изъ Орининцевъ „молиться по-русски". 
Первымъ крестился чувашскШ князёкъ по имени Партасъ со 
своимъ семействомъ. Жилъ онъ въ деревне „Ганька"; имЪлъ 
грамоту, которую пожаловалъ ему самъ царь 1оаннъ Василье-
вичъ Грозный. По словамъ ЗО-л'Ьтняго старика, потомка Пар-
таса, грамота была съ печатью и шнуромъ, но, къ несчастью, 
уничтожена потомками Партаса во 2-й половинЬ XIX сто-
лЗшя. 

Сличая данныя предашя о крещенш мЪстныхъ чувашъ 
съ данными Орининскаго церковнаго архива, мы заметили 
близость т4хъ и другихъ. Самыя древшя обозначешя на цер-
ковныхъ книгахъ восходятъ не дал$е 1745 года; въ этомъ 
году церковныя книги были выданы въ новоустроенную цер-
ковь священнику Михаилу Иванову. 

2. Свадьба у чувашъ Козмодемьянскаго угьзда. 

Свадьба Козмодемьянскихъ чувашъ во многомъ разнится 
отъ свадьбы низовыхъ чувашъ, наприм-Ьръ, Буинскаго у'Ьзда. 
У посл&днихъ очень сложный ритуалъ, на исполнеше кото-
раго уходитъ много времени. У Козмодемьянскихъ чувашъ 
свадебныхъ обрядовъ, сравнительно, немного; на исполнеше 
ихъ требуется времени меньше, ч$мъ у Буинскихъ чувашъ. 

Въ старину Козмодемьянсше чуваши свадьбу совершали 
съ большей торжественностью, п^и ббльшемъ количеств^ об-
рядовъ, ч4мъ теперь. НынЪ совершенно забыты даже обряды, 
строго соблюдавшиеся 20 л-Ьгъ тому назадъ. Зд'Ьсь нельзя не 
видеть вл1ян1я школы и церкви съ ея богослужешемъ на род-
Н О М Ъ Я З Ы К ' Б . 

Бракъ у чувашъ Козмод. уЬзда заключается двояко: 1) 
по предварительному соглашение жениха, невгЬсты и родите-
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лей; 2) посредствомъ умыкашя. Въ послЬднемъ случай бракъ 
заключается безъ соглас1я родителей невесты, иногда даже 
безъ соглас1Я и самой невесты. Требуется лишь вЬнчаше; ни-
хакихъ обрядовъ не бываетъ; расходовъ здЬсь немного; по-
этому этотъ видъ заключения брака предпочитается всЬмъ 
другимъ. 

Бракъ по соглашенш невесты и родителей ея заклю-
чается такъ. 

Женихъ выбираетъ себе невесту заранее. Первоначаль-
ный смотрины происходятъ на базарахъ и мЬстныхъ ярмар-
кахъ. Женихъ, вставъ вблизи намеченной девушки, разсма-
триваетъ ее со всЬхъ сторонъ. Девушка и не подозрЬваетъ, 
что на неё устремлены взоры молодца и идетъ оценка ея 
наружности. Она весело болтаетъ и хохочетъ со своими по-
другами. Если парню понравится наружность девушки, то 
онъ тутъ же знакомится съ ней. ПослЬ этихъ смотринъ же-
нихъ и его родители Ьдутъ въ домъ невесты съ хлЬбомъ и 
виномъ. ПргЬздъ обыкновенно подгоняется къ вечеру; къ самому 
сватовству приступаютъ лишь утромъ; предварительно разго-
варивают на тему о приданомъ и о калыме. Калымъ (холам) 
платитъ женихъ; калымъ определяется стоимостью прида-
наго невесты; обыкновенно онъ простирается отъ 15 до 80 руб-
лей. Когда придутъ къ определенному соглашенш, всЬ 
встаютъ на молитву („^уклеме"). Во время молитвы всЬмъ 
присутствующимъ раздаютъ по кусочку хлеба съ солью или 
сырцемъ („зйхйт"). Молитву произноситъ старшш въ семье. 
Мы имЬемъ подъ руками текстъ одной изъ этихъ молитвъ— 
импровизащй, который читается такъ: „Ей ^улти Торй, ТорЯ, 
Амйшё, есёр йепле те полсан пере ^ак ман ёде тума полй-
шйр. Сире тархаслатпйр, пере есёр ан пйрахар; <̂ ак <̂ ёнё 
кёрусемпе, х&тасемпе дйккар-тйвар хире-хирё§ хотйштарма, 
€дсе-^име полйшйр".—„Боже Вышнхй, Матерь Бога, какъ-ни-
будь помогите намъ совершить это великое дЬло. Васъ мы 
лросимъ, не оставьте насъ. Помогите намъ кушать хлЬбъ-
соль вмЬстЬ съ этимъ новымъ зятемъ и новыми сватьями". 
По произнесенш этой молитвы поминаютъ усопшихъ. Въ осо-
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бый ковшикъ наливается пиво, туда же кладется кусочекъ 
хл-Ьба при произношенш словъ: „Сирен умра та полтйр"— 
„пусть будетъ и предъ вами". Это выражеше относится къ 
умершимъ родственникамъ, которые, по в'Ъроватю чувашъ, 
участвуютъ во всЬхъ важныхъ семейныхъ торжествахъ. Пред-
назначенное для умершихъ пиво съ кусочкомъ выливается на 
дворъ. Посл'Ь молитвы начинаютъ пить и •Ьсть. Выпивается 
по одной четверти водки съ жениха и съ родителей невесты. 

Передъ отъЬздомъ жениху и свать-Ь невеста даритъ по 
одной рубашкЬ. Этимъ кончается сватовство. 

Дал'Ье начинаются приготовлешя къ свадьба. Невеста 
готовитъ приданое. Въ этомъ д^лЬ ей помогаютъ ея подруги. 
Шьютъ рубашки, вышиваютъ „сурпая", „масмак" (головные 
уборы замужней женщины) для подарка родственникамъ. 

Когда все будетъ готово, женихъ и посаженный отецъ 
{„х&йматлах") увозятъ невесту въ приходскую церковь. Посл'Ь 
вЬнца молодую увозятъ въ домъ родителей, гдЬ она остается 
до самой свадьбы 

Свадьба бываетъ черезъ 4—5 дней, а иногда черезъ не-
делю Посл'Ь вЪнчашя* 

За день или два женихъ пргЬзжаетъ къ родителямъ не-
весты окончательно сговориться относительно дня свадьбы. 
Этотъ прх'Ьздъ жениха называется „к&мйл^ална килни". 

Утромъ въ день свадьбы женихъ приглашаетъ всю свою 
деревню Ьхать за невестой. Обязанность по приглашетю 
односельчанъ обыкновенно несетъ „ке^ёнкёр^"—шаферъ. Онъ 
разъЬзжаетъ по деревн'Ь съ крикомъ: „туйа", „туйа"—„на 
«вадьбу, на свадьбу". У жениха собирается почти вся деревня. 
Начинается угощеше. Для этого на дворЬ избирается особое 
мЬсто, уставляется, съ 4-хъ сторонъ скамьями; м'Ьсто это 
называется „шыл^к'омъ". Въ одинъ уголъ „шыл^к'а" ставится 
столъ съ угощешями. Около стола втыкается орЬшникъ, на 
который вЬшаютъ новую рубашку. По толкование нЬкоторыхъ 
чувашъ, эта рубашка обозначаетъ пожелаше присутствующихъ 
молодымъ, чтобы жизнь ихъ была долгая, подобно ниткЪ ру-
башки, и чистая, подобно бЬлизнЬ рубашки. 
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Пиръ во дворЬ жениха продолжается до полудня. За-
тЬмъ всЬ, кромЬ деревенскихъ дЬвушекъ, отправляются къ 
родителямъ невесты. ПоЬздъ открываетъ „туй-пу§в—голова 
свадьбы; за нимъ Ьдутъ: м&н-кёру—старпий зять (дружка), 
х&йматл&х — посаженный отецъ съ женихомъ, односельчане. 
Къ пр^зду жениха ворота, ведущая во дворъ невЬстиныхъ 
родителей, оказываются запертыми. Чтобы попасть туда, туй-
пу§ долженъ заплатить деньги за ворота „в&й-кил пу^не^— 
главЬ домашней игры. Обыкновенно зтимъ главой бываетъ 
либо братъ невесты, либо кто-нибудь изъ родственников 
невЬсты. 

По уилатЬ должной суммы ворота отворяются и поЬздъ 
пропускается во дворъ. Зд'Ьсь гостей ждетъ шылДк, устроен-
ный такъ же, какъ и во дворЬ жениха, съ тою лишь разни-
цей, что здЬсь съ угощешями ставится два стола, одинъ для 
гостей свадьбы, другой для жениха. Каждый изъ гостей зани-
маете свое мЬсто. Подъ сидЬнье жениха отецъ невЬсты кла-
детъ сколько-нибудь денегъ. Прежде чЬмъ сЬсть, женихъ 
трижды ударяетъ кнутомъ по приготовленному для него мЬсту. 
Это дЬлается для того, чтобы отогнать злыхъ духовъ отъ си-
денья. 

Пиръ начинается импровизированной молитвой. По со-
держанш и характеру она папоминаетъ молитву, произноси-, 
мую при сватовствЬ. 

Пиръ продолжается почти до вечера. НевЬста ни разу 
не показывается въ шыл^к'Ь; она все время находится въ 
избЬ, гдЬ угощаетъ своихъ подругъ. 

Передъ тЬмъ какъ жениху выЬхать, его одЬваютъ въ 
бЬлую рубашку и обязательно угощаютъ яичницей. 

ПослЬ обЬда молодой съ посаженнымъ отцомъ входитъ 
въ избу за молодушкой. Надъ молодыми совершается обрядъ 
родительскаго благословешя, послЬ котораго молодые выхо-
дятъ въ шыЛ)ак. ЗдЬсь молодушка раздаетъ подарки своимъ. 
родственникамъ. ПослЬ этого вновь совершается моленье; за-
тЬмъ невЬсту усаживаютъ въ тарантасъ и поЬздъ направ-
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ляется въ деревню молодого. Родственники провожаютъ моло-
душку до полевыхъ воротъ съ пивомъ и хлЬбомъ. Лошадь 
ея ведутъ нодъ уздцы двое изъ родственниковъ. 

При выЬздЬ изъ полевыхъ воротъ молодой трижды уда-
ряетъ кнутомъ по невЬстЬ, чтобы отогнать отъ нея злыхъ 
духовъ. ЗатЬмъ, тутъ же за полевыми воротами совершается 
слЬдуюпцй обрядъ. Вставши лицомъ къ востоку, всЬ начи-
наютъ совершать молеше. Потомъ угощаются пивомъ и хлЬ-
бомъ; говорятся благопожелашя молодымъ и поЬзжанамъ, послЬ 
чего поЬзжане отправляются въ деревню новобрачнаго, а род-
ственники молодушки расходятся по своимъ домамъ. 

ПргЬхавъ во дворъ новобрачнаго, молодушка можетъ 
слезть съ телЬги только послЬ предварительной обрядности. 
Подъ ноги ей стелется холстъ, свекровь бросаетъ сюда деньги. 
Молодушка встаетъ на холстъ; подходить золовка, которая 
снимаетъ лапоть съ одной ноги новобрачной, не развязывая 
веревки. Этотъ обрядъ совершается трижды, называется опъ 
„<}апата т&пйлтарни". 

Это делается съ цЬлью испыташя новобрачной въ томъ, 
насколько она терпЬлива и смирна. 

ДалЬе невЬста надЬваетъ новыя онучи, лапти, новую 
рубашку; жена посаженнаго отца надЬваетъ на голову ново-
брачной „масмак" и „сурпан", послЬ чего последняя уже 
считается женщиной, а не дЬвушкой. 

На другой день утромъ происходить послЬднш свадеб-
ный обрядъ, называемый 0шу-<$л пу^лани". Онъ состоитъ 
въ слЬдугощемъ. Молодушка должна варить похлебку („йашка"). 
За водой для стряпни она идетъ въ сопровождении дЬвушекъ; 
приходятъ сюда и любопытные парни. Почерпнетъ молодушка 
ведро воды, одна изъ дЬвушекъ подходить и выливаетъ воду 
либо на землю, либо на глазЬющихъ тутъ парней. ПослЬ 
этого начинается взаимное обливаше водой. Позабавившись 
этой игрой вдоволь, дЬвушки и парни съ пЬснями и пляской 
направляются обратно въ избу. Описаннымъ обрядомъ имЬется 
въ виду показать молодушкЬ, что она отнынЬ мыслится чле-
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номъ новой для нея семьи, обязанная работать на эту семью 
и что хождеше ея за работой есть ея первая работа по всту-
плении въ домъ своего мужа. 

3. Шоленге духу— покровителю супружеской жизни. (Тойа 
торрине ^уклени). 

По ворованно чувашъ, семейная жизнь находится подь 
покровительствомъ особаго духа. Счастье супруговъ зависитъ 
отъ расположешя къ нимъ этого духа. Поэтому каждая моло-
дая чета обязана принимать мЬры къ умилостивлешю его. 

Первое молен1е духу совершается въ день свадьбы до 
прибыт1я гостей; следующее черезъ каждый или черезъ ка-
ждые два года, смотря по тому, каковы традищи въ данномъ 
родЬ. 

Молеше совершается каждой семьей отдельно. Для этой 
ц'Ьли избирается особое лицо изъ другой семьи; это лицо но-
ситъ назваше „тойй, хата". „Той& хйта" является совершите-
лемъ ыоленШ для всЬхъ семей, принадлежащихъ къ извест-
ному роду. Для молешя духу покровителю супружеской жизни 
варится пиво. Въ назначенный день является „тойЗ, хйта" съ 
женой, если женатый. Онъ приноситъ съ собой квасныя ле-
пешки (такмак ^уху) и сырецъ (^йх&т). ЦЬдитъ пиво для 
молешя самъ „тойа хйта". Предъ т-Ьмъ, какъ почать бочку, 
онъ кладетъ на нее 2 или 3 копейки денегъ. 

Во время молешя каждый держитъ въ рукахъ ковшъ 
пива или кусочекъ лепешки. Самая молитва, произносимая 
при этомъ, состоитъ изъ нЬсколькихъ краткихъ выражешй: 

„Тойа торри, ^ырлах, порйнйд ёнсе пымалла ту"—Духъ 
покровитель супружеской жизни, помилуй, сделай, чтобы 
жизнь „спорилась" (была хорошей). Слова „Тойа торри, 
^ырлах" произносятся несколько разъ. 

ЗатЬмъ каждый участникъ молешя отливает г> пиво изъ 
ковша въ ведро съ пивомъ, стоящее на столЬ, со словами: 
„перехетлё полтйр" (пусть будетъ спорымъ); такъ дЬлаютъ 
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для того, чтобы счастье хозяина не перешло къ другому и 
чтобы у него пиво всегда было въ изобилш. 

Пока участники молешя не выпьютъ три ведра пива, 
право угощать принадлежите „тойЗ, хйта". Ему же вменяется 
въ обязанность трижды пропеть свадебную п^снь. 

ПослЬ всего этого хозяева снова вступаютъ въ свои 
права и угощаютъ всЬхъ на славу. 

4. Моленъе домовому. (Хёрт-сорт п&тти). 

По представление чувашъ, хёрт-сорт добрый духъ. 
Только надо умЬть ладить съ нимъ. Если совершать молеше 
съ кашей или лепешками (йусман), хёрт-сорт будетъ хорошъ 
къ хозяевамъ, иначе будетъ пугать ихъ: по ночамъ будетъ 
слышно жужжаше веретена; будутъ раздаваться шаги въ ком-
натЬ. Въ такихъ случаяхъ хозяева говорятъ: „домовой на-
чалъ прясть, нужно совершить молеше съ кашей" (хёрт-сорт 
кй.п^ала арлама пу^ларё, хёрт-сорт патти ^уклес полат). 
Для молешя приготовляется каша и тоиеньюя лепешки изъ 
ячменной муки со сметаной (йусман). 

ПослЬ молитвы—импровизацш часть каши и лепешекъ 
бросается за печку, гдЬ, по вЬрованш чувашъ, обитаетъ 
хёрт-сорт. Все остальное съЬдается участниками молешя. 

5. Заговоры противъ сглаза. 

а) Противъ сглаза ребенка. (А^а ийе ^ёлхи). 
Ийе—банный духъ вредитъ главнымъ образомъ малымъ 

ребятишкамъ, насылая на нихъ разныя дЬтсшя болЬзни, ко-
росты, вереды, чирья. Чтобы избавиться отъ всЬхъ этихъ золъ, 
чуваши приглашаютъ йумйд (ворожею), которая заговариваете 
ребенка отъ баннаго духа въ такихъ словахъ: 

Кемёл тинёс, кёмёл тинёсре кот&н йоман; кот&н йома-
н&н котйн торат; котйн торат&н котйн шул^й; хйн^а ийе <*ы-
па^йнат, <̂ ав2ш т^охие дак а^ана ийе ^ып3.^йнтйр. 
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Ылтам тинёс, ылтам тинёсре котйн йоман; кот&н йома-
нйн котйа торат; котйн торатйн котан шул,^ ; кот&н шул^И 
хан^а ийе <^ып&данат, <;авйн -дохие дак а^ана тин ийе 
падантйр. 

Пйкйр тинёс, п&кар тинёсре котан йоман; кот&н йома-
нйн котйн торат; котан торатйн котан шул^й; котан шулуз^ 
хйн^а ийе §ыпй<$нат, ^авйн ^охне а^ана тин ийе дыпй-
дантйр. 

Серебряное море, въ серебряномъ морЬ дубъ съ корнями 
вверхт; у дуба сучья (раступце) обратно; у сучьевъ листья 
(раступце) обратно. Когда къ этому обратно растущему листку 
пристанетъ банный духъ, пусть тогда къ этому ребенку при-
станетъ банный духъ. 

Золотое море, въ золотомъ морЬ дубъ съ корнями вверхъ; 
у дуба сучья (раступце) обратно; у сучья листья (раступце) 
обратно. Когда къ этому обратно растущему листку приста-
нетъ банный духъ, пусть тогда къ этому ребенку пристанетъ 
банный духъ. 

Медное море, въ мгЬдномъ морЬ дубъ съ корнями вверхъ, 
у дуба сучья (раступце) обратно; у сучьевъ листья (раступце) 
обратно. Когда къ этому обратно растущему листку приста-
нетъ банный духъ, пусть тогда къ этому ребенку пристанетъ 
банный духъ. 

б) Противъ сглаза д$тей. 
Если въ семьЬ захвораетъ ребенокъ или на дворЬ начи-

наетъ болЪть скотина, чуваши говорятъ: „ку§ уксе осалланнй," 
—испортились отъ сглаза. Чтобы предотвратить сглазъ, чуваши 
произносятъ особый заговоръ, называемый „куд ^ёлхи". 

„Хора дёлен ку^ё сине хйн^а сылйм укё, сана дан ^охне 
ку§ ^ктёр; хора калта дине хИн^а тап-таса сыл&м укет, ^ан. 
Т)0хне куд уктёр; хора дахан ку^ё дипе хйн^а тйп-таса сы-
лйм ^кет, даван ^ох сана куд уктёр". 

Когда на глаза черной змЬи упадетъ роса, пусть тогда 
тебя сглазятъ; когда на глаза черной ящерицы упадетъ роса, 
тогда пусть сглазятъ тебя; когда на глаза чернаго ворона упа-
детъ роса, пусть тогда сглазятъ тебя. 
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КромЬ этого заговора противъ сглаза, (общаго для людей 
и скота), существуетъ еще 6 способовъ избавить дЬтей отъ 
сглаза. 1) На шею ребенка надЬваютъ красныя или желтыя 
бусы; 2) рубашку надЬваютъ краснаго или какого-либо дру-
гого яркаго цвЬта. Это делается въ томъ убЬжденш, что 
глазъ посторонняго человека въ первую очередь упадетъ на 
предметъ яркаго цв^та, ослабится и обезвредится. 3) Въ 
„пёТ)ёк хуран" (малый котелъ) наливается вода, кладутся 
рябиновые прутья и трава, известная чувашамъ подъ назва-
шемъ „а^а усалли куракё"; все это кипятится некоторое 
время, потомъ охлаждается; далЬе въ этой водЬ кунаютъ ре-
бенка и такимъ образомъ обезвреживаютъ силу сглаза. 4) На 
ребенка б'рызгаютъ водой сквозь вЬникъ. 5) Окуриваютъ ре-
бенка льняными зернами. 6) „Тавар сиктерес^ё": бросаютъ въ 
огонь соль; во время потрескивашя соли ребенка держатъ 
предъ огнемъ; есть повЬр1е, что трескъ соли изгоняетъ изъ 
ребенка все нечистое. 

6. Моленге о благополучги отелившейся коровы. (Енери ^ук-
лени). 

Молеше это совершается черезъ 3—4 дня посл'Ь того, 
какъ отелится корова и состоитъ въ слЬдующемъ. 

Изъ молока отелившейся коровы приготовляютъ „ёнери" — 
(кипяченое свернувшееся молоко). Пекутъ ячменную лепешку. 
Приготовившись такимъ образомъ, начинаютъ молеше. Глава 
семьи произноситъ особую молитву, послЬ которой принимаетъ 
3 ложки „ёнери", пьетъ немного воды; несколько капель по-
следней льетъ изъ ковша назадъ черезъ голову со словами: 
„ёни сётлё полт&р"—корова пусть будетъ молочная. ПослЬ 
этого всЬ члены семьи садятся Ьсть „ёнери". Къ у частно въ 
ЬдЬ приглашаются и сосЬди. 

; 7. Киреметъ. 

Когда-то страшная, грозная, теперь киреметь въ почте-
ши лишь у очень пожилыхъ чувашъ. Среди молодыхъ людей 
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о киремети ходятъ легенды, совсЬмъ невыгодный для яея. 
Говорятъ, что киреметь состарилась, выдала свою дочь за 
простуду, ей же передала право и силу посылать людямъ бо-
лезни. 

НынЬ по-часту обманываютъ киреметь, принося ей, 
вмЬсто дЬйствительныхъ лошадей, коровъ, овецъ, гусей, утокъ, 
лишь лЬпныя изображешя ихъ. Называются эти приношешя 
„орхамах'ами". Чаще приготовляютъ ихъ изъ тЬста; иногда 
вырЬзываютъ изъ дерева. ЛЬтъ 10—15 тому назадъ, спеща-
листы по изготовленш „орхамах'овъ", открыто торговали ими 
на базарахъ; теперь торгуютъ тайно, боясь доносовъ духо-
венству. 

У чувашъ Орининскаго прихода въ свое время почита-
лись киремети: „Тимёрёх", „Сартон", „Йонкй вори", „Шйрт", 
„МаЛ)йм хода". 

„Тимёрбх" обиталъ на небольшомъ бугрЬ около деревни 
Синьялъ-Оринино. Его умилостивляли деньгами. На мЬстЬ 
обиташя его и теперь можно находить монеты временъ Петра 
Великаго и Екатерины второй. 

„Сартон" обиталъ въ лЬсу, называемомъ „кашлах", па 
берегу рЬки „Сёнтёр". На этомъ мЬстЬ теперь стоить чу-
вашсшй Александро-Невскш монастырь. Въ древности здЬсь, 
по предашю чувашъ, былъ городъ; онъ былъ сожженъ ка-
кими-то врагами, жители его были перебиты. Самое мЬсто 
покрылось лЬсомъ. Справедливость этого предашя подтвер-
ждается раскопками. Археологи нашли па М'Ьст'Ь „Сартона" 
слЬды городища. Въ обрывахъ „Сартона" находили тесаки 
и пики. 

Въ жертву „Сартон'-у" приносили пЬтуха и курицу. 
Ихъ относили въ лЬсъ „кашлах" и оставляли тамъ. Жертво-
приношеше обыкновенно совершаются тЬми, у кого начали 
падать домашпгя птицы. „Сартон тытрё полмалла, ^ёпёсем 
виле<^ё"—должно быть, „поймалъ" Сартон, умираютъ цып-
лята, говорятъ въ такихъ случаяхъ чуваши. 
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„ЙонкЗ, вори" находится около села Большого Сундыря. 
Эту киреметь почитаютъ и черемисы. На м'Ьст'Ь „йонкй вори" 
теперь выстроена часовня. Т'Ъмъ не мен'Ье язычесшя жертво-
приношешя на этомъ м'ЬстЪ продолжаются по-прежнему. Въ 
базарный день здЬсь можно вид'Ьть старыхъ чувашъ, отирав-
ляющихъ языческое молен1е. Какая-нибудь старушка сначала 
что-то поговоритъ шёпотомъ, потомъ достаетъ изъ-за пазухи 
шкаликъ водки, льетъ немножко на землю со словами: „йонкй 
вори дырлах"—„йонкавори" помилуй; эти слова произноситъ 
трижды; остальную водку допиваетъ сама. ЗагЬмъ старушка 
достаетъ изъ-за пазухи кусочекъ б'Ьлаго хл'Ьба, частичку от-
даетъ киремети, а остальное съ-Ьдаетъ сама. Этимъ заканчи-
вается и самое молете. 

„Ш&рт" считался самымъ злымъ и опаснымъ существомъ. 
Очень долго надо было умилостивлять эту киреметь, чтобы 
обратить гн'Ьвъ ея на милость. Характеризуя злого человека, 
чуваши говорятъ: „шЗ-рт пак вйл ^ын"—этотъ челов'Ькъ какъ 
„ш&рт". 

Нын'Ь всЬ эти киремети, какъ было сказано выше, въ 
почтепш лишь у старыхъ чувашъ. Въ каждой деревнЬ есть 
непременно три-четыре человека, которые ни за что не хо-
тятъ разстаться со своими языческими в'Ьровашями. 

8. Христганскгя святыни, чтимыя чувашами. 

У чувашъ и черемпсъ Козмодемьяпскаго уЬзда бол-Ье 
всего почитаемой святыней является образъ св. Николая Чудо-
творца, находящейся въ сел^ Ишакахъ. Считается долгомъ 
сходить на поклонеше этому образу дважды въ годъ, въ зим-
нюю и летнюю николы. Не почитать Николы-бога съ точки 
зр^шя чувашина очень опасно. Никола-богъ существо гроз-
ное, карающее за всякое упущеше по жертвоприношенш, но 
вм^ст^ съ т'Ьмъ и милостивое, помогающее людямъ въ не-
счастиыхъ случаяхъ. Милость Николы-бога простирается ис-
ключительно на т$хъ чувашъ, которые аккуратно являются 
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на поклонеше ему, принося съ собой свечку, кусокъ бЬлаго 
хлеба и деньги. Св-Ьчка ставится предъ образомъ святителя, 
деньги и кусокъ хлеба бросаются въ родникъ, надъ которымъ 
построена часовня во имя св. Николая. Теперь такой способъ 
жертвоприношешя строго соблюдается лишь стариками. Про-
ч1е чуваши хлЬбъ и деньги отдаютъ нищимъ, которые во 
дни паломничества чувашъ являются сюда сотнями; въ числе 
нищихъ бываютъ и люди состоятельные. 

Если чувашинъ не является на поклонеше Николе-богу, 
то последнш пошлетъ ему б'Ьдствхя: заболЬетъ кто-нибудь 
изъ членовъ семьи, или же начнется падежъ скота. 

Несчаст1е можно устранить путемъ жертвоприношешй 
Николе-богу. Если этого нельзя сделать немедленно, то нужно, 
по крайней мере, дать обещаше—непременно явиться на 
поклонеше и при этомъ отложить нужную сумму денегъ въ 
особую щель амбара. 

Если кому-либо хочется уклониться отъ паломничества 
къ Николе-богу, то онъ поступаетъ такимъ образомъ: беретъ 
нужную для жертвоприношешя сумму денегъ и вещей и под-
брасываетъ ее къ кому-либо изъ соседей. Никола-богъ осво-
бождаетъ перваго отъ паломничества, зато послЬдн1й непре-
менно долженъ явиться въ с. Ишаки. 

Помянутое подбрасываше у чувашъ известно подъ име-
немъ „дйк пйрахни". Чуваши очень боятся этого „дак'а". 
„Разъ", разсказывалъ мне Орининскш учитель ГригорШ Ни-
кифоровъ, „когда мне было около семи летъ, играя въ 
только что выстроенномъ амбаре, я нашелъ изуродованную 
трехкопеечную монету. Я съ радостью побежалъ къ отцу 
показать находку. Къ моему удивленно, отецъ страшно ис-
пугался. Онъ бросилъ работу и началъ советоваться съ моей 
матерью относительно монеты. Мои родители приняли монету 
за „дйк". Отецъ взялъ монету, завернулъ ее въ железный 
лпстъ и положилъ въ щель. Въ железный листъ моя находка 
была завернута для того, чтобы она не могла убежать и 
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скрыться; въ послЬднемъ случай будетъ невозможно избег-
нуть ожидающихъ чувашина бЬдствгй". 

Принимаются мЬры не только къ исполнению невольнаго 
обйщашя, но и къ отискашю лица, причинившаго это зло. 
Для этого существуетъ два способа. Первый состоитъ въ по-
•еЬщенш „йумЗ,<з" (ворожеи) и задаши ей вопроса о виновник^ 
подбрасывашя; второй—въ замазыванш подброшенныхъ пред-
метовъ въ щели у станки печки. Замазанные предметы бу-
дутъ постепенно сохнуть отъ жары. Одновременно начинаетъ, 
по убежденно чувашина, сохнуть и тотъ, кто подбросилъ 
„<$ка, „хён корма тапратат"—начинаетъ терпеть („вид-бть") 
бЬдствгя, выражаются чуваши въ данномъ случай. Когда вещь 
совершенно сгоритъ, наступить и смерть виновнаго человека. 

КромЬ св. Николая Чудотворца, Орининсше чуваши 
чтутъ святого великомученика Георги, котораго называютъ 
„кок утлЗ, торй"—богъ въ видЬ голубой лошади. Почиташе 
этого святого одинаково съ почиташемъ св. Николая. 

Молеше св. Георпю совершается предъ иконой его, 
находящейся въ часовий на мйстЬ стараго храма. 

Въ день св. Георпя совершается выгонъ скота; этотъ 
день извЪстенъ у чувашъ подъ назвашемъ „йур-йур"(?). 

Илья пророкъ считается покровителемъ землед,Ьл1я. Онъ 
посылаетъ дождь, такъ необходимый для урожая хлЪбовъ; по-
этому ему воздается поклонеше съ тЬми же обрядами, съ 
какими совершается молеше св. Николаю Чудотворцу и св. 
Георпю. 

Храмовые святые чтутся чувашами какъ покровители 
мйстныхъ обывателей. Происхождеше этого явлешя относится 
къ тймъ временамъ, когда среди чувашъ впервые стали 
строиться храмы. ПослЬдше по преимуществу ставились на 
мйстахъ, которые чувашами считались за киреметныя, а по-
тому чтились какъ священныя. Предъ „новымъ богомъ" начи-
нались тй же самыя молешя, которыя совершались предъ 
старыми; на „новыхъ боговъ" переносились свойства „ста-
рыхъ боговъ"; гн'Ьву ихъ приписывались болезни людей и 
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скота, недороды хлЪбовъ и проч1я б'Ьдствгя; для умилостив-
лев1я ихъ совершались жертвоприношешя свечками, деньгами, 
хл4бомъ, а иногда и животными. 

У современныхъ чувашъ все это наблюдается въ незна-
чительной степени, да и то какъ „преданге старины", кото-
рое неудобно нарушать. 

9. Особенности говора Козмодемьянскихъ чувашъ и нгькото-
рыя произведенгя ихъ творчества. 

Козмодемьянсше чуваши говорятъ на о, какъ вей вер-
ховые чуваши: Ядринскге, Курмышскге и Чебоксарскхе. ТорЗ. 
— Б о г ъ , вместо ТурЗ, (у низовыхъ чувашъ), хо^а—баринъ, вм. 
ху^а, портЗ,—топоръ, вм. пуртй. 

Но, сходясь съ верховыми чувашами въ употребленш 
звука о, Козмодемьянсше чуваши им'Ьютъ и свои дгалектоло-
гическ1я особенности. 

У мало-карачкинскихъ, орининскихъ, моргоушскихъ чу-
в а ш ъ встречаются звуки, совершенно несвойственные чуваш-
скому языку. 

а = к а з . - т а т . а въ атей (отецъ), горно-черем. а, въ ака ( стар-
ш а я сестра) . 

е= франц. ё (Гегшё), горн.-черем. э въ гиэшкы (сноха) . 
о = т у р е ц . 6 въ ол (умри), гонул (сердце), горн.-черем. 6 въ 

порт (изба). 
5 = т а т а р . г въ сагыш (дума), араб. но звучитъ не столь 

напряженно. 
5=невполн"Ь смягченное г0. 
5 = п о л н о е смягчее1е звука гэ. 
л = н е в п о л н е смягченный звукъ, тат. л въ тел (языкъ), горн.-

черем. л въ кэлэсы (скажи). 
я=невиолнгЬ смягченное « , тат. и въ баран (ягпенокъ), горн.-

черем. и въ вэрцын (ради). 
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тг=невполне смягченное «г, тат. гг въ тиц- (равный). 
[г$=русск. ц въ цыганъ], 
ч=н'Ьм. г въ ггпк, горн.-черем. ц въ цэр (бохЬзнь). 

ч=русск . ч въ очагъ, горн.-черем. ч. 
ч=неполное смягчен1е ч. 

ц—д + ж, турец. у въ цевиз ( —орЬхъ. 
у=неполпое смягчеше ц. 

у=грубое ч\ при произношенш этого звука конецъ языка за-
гибается назадъ дальше, ч^мъ при выговоре русскаго ч. 
Звукъ у существуетъ въ н'Ькоторыхъ областныхъ гово-
рахъ русскаго языка, а также въ вотскомъ (въ гиачга — 

галка). 
у=звонкШ согласный звукъ, соответствуюпцй глухому V, при 

произношенш его языкъ загибается дальше назадъ, ч'Ьмъ 
при выговоре у. Въ вотскомъ языке подобный звукъ 
встречается въ словЬ джыт (вечеръ). 

8 =звукъ, близкш къ вполн^Ь смягченному з, нечто среднее 
между з и—з. 

/?=билаб1альное <?, произносимое при участш об'Ьихъ гудъ *) 
Отличительныя особенности Козмодемьянскаго говора 

весьма обстоятельно и подробно выяснены въ труде Н. И. 
Ашмарина: „Матер1алы для изследовашя чувашскаго языка" 
(Казань. 1898, стр. 344—392). Правда, данныя автора отно-
сятся къ 1897 году, но это нисколько не препятствуетъ имъ 
иметь современный интересъ; по нашимъ наблюдешямъ все 
фонетическ1я п морфологическая особенности говоровъ Козмо-
демьянскихъ чувашъ, подмеченныя Н. И. Ашмаринымъ, ос-
таются неизменными и ныне. Къ сказанному Н. И. Ашмари-
нымъ мы хотели бы прибавить следующее. 

У низовыхъ чувашъ трудно встретить следоваше 
двухъ гласныхъ одного после другого; у Козмодемьян-

*) Н. И . А ш м а р и н ъ . Матергалы для изсл-Ьдовашя ч у в а ш с к а г о я з ы к а 
К а з а н ь . 1 8 9 8 , стр. 346. 

2 
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скихъ чувашъ это наблюдается довольно часто; говорятъ: 
коак вм. кйвак—голубой, коар вм. кйвар—уголь, коакар^йн 
вм. кйвакар^йн—голубь, тоар вм. т&вар—соль, пёер вм. пёвер. 

Н-Ькоторыя слова произносятся съ такими изм,Ьнен1ями, 
что несразу можно признать ихъ за чувашсшв. Таковы, напр., 
сула вм. сывла—дышать, дур вм. дывйр—спать, у^й вм. ывйд— 
горсть, хун вм. хйвйн—твой, сылйм вм. сывл&м—роса, вус 
вм. йв&с—воскъ, тара вм. тавара—кругомъ, тар вм. тавйр— 
вернуть, ан вм. авйн—гнуться, шу вм. шыв—вода. 

Въ склоненги существительныхъ существухотъ сл'ЬдуюшДя 
особенности: 

У низовыхъ чувашъ. 

Им. ^Зырма, лугъ, оврагъ. 
Род. фырманйн 
Д . — Б . (^ырмана 
Те. (^ырмапа 
М. ^ырмара 
Исх. (Зырмаран 

Множ. число. 

И. (Зырмасем 
Р . (Зырмасенён 
Д.—В. (^ырмасепе 
Те. (Зырмасемпе 
М. (Зырмасент,е 
Исх. (Зырмасен1>ен 

У Козмод. чувашъ. 

(Зырма. 
(Зырмаййн 
^ырмайа 
(^ырмапа 
(Зырмара 
^ырмаран 

Множ. число. 

(^ырмасам 
(^ырмасаййн 
(^ырмасана 
(^ырмасампа 
(Зырмасан^а 
^ырмасан^ан. 

Енё лашайа дырмайа йартйм—я пустилъ лошадь на 
луга. 

Личныя мгьстоименгя въ родительномъ падежЬ един-
ствен наго числа произносятся сокращенно: ман—мой, сан — 
твой, оп—его, вместо ман&н, санйн, унйн. Сан лаша кад^а 
дин^е дурет—твоя лошадь ходить по озими; ман под ыратат 
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-—у меня болитъ голова; он а^исем харсар—его дЬти шалов-
ливы; хун ка^т,айа хун утах дисе—твою озимь стравила 
твоя же лошадь. 

Изъ глаголъныхъ формъ чрезвычайно рйдко слышатся 
формы прошедшаго состояшя и прошедшаго д'Ьйствгя; вмгЬсто 
чтихъ формъ употребляется дгЬепричаст1е прошедшаго вре-
мени. Скажутъ: пайан ан <^апса, вм'Ьсто: пайан ав&н ^апрй-
мар—сегодня мы молотили; Иван школа кайса вм. Иван 
.школа кайрё—Иванъ ушелъ въ школу; епёр хора лашайа 
пёдтёр сотеа вм. епир хура лашана пёлтёр сутнй—мы про-
дали вороного коня въ прошломъ году. 

Иван, ан ^апсан сёр? 
— (Запса. 
Мин^е ан дапса? 
— Икё ан. 
Ха, хытй ёдлесед сёр. 

Минтае п&т антан тохса? 

— (^ирём п&та §ух тохса. 

(Зимен, ее пасара кайсай 
пайан? 

— Кайса. 
Мён исе? 
Ан <;ащи исе. 

Иванъ, вы молотили? 
— Молотили. 
Сколько овиновт. намолотили? 
— Два овина. 
О, вотъ какъ бойко („креп-

ко") работаете вы. 
Сколько пудовъ выходило изъ 

овина? 
— Выходило около 20 пу-

довъ. 

Семенъ, ты сегодня Ьздилъ 
на базар ъ? 

— "Ьздилъ. 
Что купилъ? 
Купилъ цйпъ. 

Въ 3 лиц-Ь множественнаго числа изъявительнаго накло-
нешя употребительно окончате Т)^?, вм. Лашасам кор&к 
се'вдё—лошади 'Ьдятъ траву, перён ан ^апа^^ё—у насъ мо-
лотятъ овинъ; школта атасам кёнеке с о а ^ ё — в ъ школЬ д'Ьти 
читаютъ книги; пайан порте вотЗ, ^ола-вдё—сегодня всЬ ко-
сятъ сЬно. 

Въ 3 л. ед. ч. изъявительнаго наклопенш т произносится 
твердо: полат, а не пулат—бываетъ, калат, а не калат—гово-
рить, <^ырат, а не дырат—пишетъ. Ан <^апат вм. авйн дапат— 

о* 
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молотитъ овинъ, вотй касат вм. вута касат—рубитъ дрова; 
вут& ^олат вм. утй д.улат—косить сЗзно. 

Лексическш матераалъ у Козмодемьянскихъ чувашъ не -
сколько иной, чЬмъ у нрочихъ чувашъ. Имеются слова, по-
хож1я скорее на черемиссшя, чЬмъ чувашсшя; напр., сёрете 
—поле. Такихъ словъ мы насчитали более 100. 

Есть слова чисто чувашсшя, но со значетемъ, совсЬмъ 
не похожимъ на ходячее, напр., соас (сйвас) читать; ходячее 
же значеше этого слова считать. 

Такихъ словъ мы насчитали более 50. 

Произведенгя народнаго творчества. 

З А Г А Д К И . 

1) Пёр пи^кен икЗ тёсле с'ара—въ одной бочкЬ двухь 
сортовъ пиво (яйцо). 

2) Пё'дцк майра пи^ке &сти—маленькая женщина ма-
стерица бочки делать (курица). 

3) Алйсйр урасйр кёпе тахйнап—безъ ногъ и рукъ ру-
башку надеваю (надеваше наволочки). 

4) Бёрен вё^ён-де ута самартап—на привязи откармли-
ваю лошадь (веретено). 

5) Тоаттан пёр тоан—тоаттйш та пёр тан—все четверо 
родственники—все четверо равны (ножки стола). 

6) Утс&р, ^унсйр-йунё пур—безъ души и тела, но съ 
кровью (калина). 

7) Хура йытти ^аканса тарат, хёрлё йытти вёрсе тй-
рат—чужая собака виситъ, а красная лаетъ (котелъ 
и огонь). 



ЭТНОГРАФИЧЕС К1Я ЗАМФТКИ О ЧУВАШАХЪ. 265 

П Ф С Н И ( С В А Д Е Б Н Ы Я ) . 

1) Елёк Хёетёр калат^ё: 
СарЗ, та вЛрйм хёрсене. 
Сарай кашти т&вас т е ^ ё ; 
Туи-ха туми-ха 
Хуц> аллинех кил^ё-ха. 

Раныпе беодоръ говорилъ: 
Изъ высокихъ, русыхъ дЬвушекъ 
ХотЬлъ сделать перекладъ для сарая; 
СдЬлаетъ онъ или нгЬтъ, 
Въ свои руки попала (д4вушка_). 

-.2) Елёк Хёетёр кала^^е: 
Хора та вйр&м хёрсене, 
Хора пурт кашти тавас т е ^ ё ; 
Туи-ха туми ха, 
Хуц аллинех кил^е-ха. 

Раньше бедоръ говорилъ: 
Изъ высокихъ, черныхъ дЬвушекъ 
ХогЬлъ сделать перекладъ для курной избы; 
СдЪлаетъ или не сдЬлаетъ, 
Въ свои руки попала. 

.3) Шип-шоп шйп^йкё. 
Торат дин^ен торат дине, 
Епёр хамйр та дан пекех, 
Олахсен^ен олаха. 



266 Н. В . НИКОЛЬСКШ. 

Шип-шоп соловей 
Съ ветки на ветку, 
Мы сами тоже 
Съ посид^тки на посиденку. 

4) Икё пус, вид пус. 
< !̂ёрте топсан та илес док, 
(ЗакЗ, та йалан хбрсене 
Ахал) парсан та илес док. 

Две копейки, три копейки, 
Если и найдемъ, не возьмемъ; 
Если и даромъ отдадутъ 
Девушекъ этой деревни, 
И то не возьмемъ. 

5) Хёетёр калат: ар&м каддйр полат, тет г 
Какой кадд&р вал каддар 
Онтан кадд&р казака пор. 

беодоръ говоритъ, жена стройная, 
Какая она стройная, 
Стройнее ея есть коза. 

6) Хёетёр калат: арам пёккёру полат тете 
Какой пёккёру, вйл пёккёру, 
Онтан пёккёру сысна пор. 

бедоръ говоритъ: жена сутуловатая. 
Какая она сутуловатая, 
Есть сутуловатая более ея свинья. 
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П О С Л О В И Ц Ы . 

1) Йёпрен пёрне тйваздё — изъ мухи слона дЬлаютъ 
{„изъ иголки дЬлаютъ бревно"). 

2) Торй памасан сысна димест—Богъ пе дастъ—свинья 
не съесть. 

3) Хёрхенекенёпне хёрлё йытЗ, динё тет—кто жалЬетъ, 
у того красная собака сЬла, говорятъ. 

4) Хор-каййк хыэдан кёншёл тапраннЗ,—за дикими гу-
сями „кёпшёл" (птица) собралась. 

5) §ын дин-^и у5 динт^и—что у людей, то на деревЬ. 
6) Тимёрдён пуртти катйк—у кузнеца и топоръ зазуб-

ренный. 
7) Ходами тапри дине кинё пусат, те^ё—какова теща, 

такова и сноха. 
8) Ут)ё дётсен, йенне те хы^^йн ут—если лошадь про-

пала, то кинь и узду за нею. 

10. Отношенге чувашъ къ татарамъ-мухаммеданамъ. (Раз-
сказъ крестьянина Григория Никифорова). 

„Чуваши Акрамовской волости всЬ крещенные; некре-
щенныхъ и магометанъ не только вблизи ихъ, но и во всемъ 
уЬздЬ нЬтъ. Местные чуваши о существовали некрещенныхъ 
сородичей даже не имЬютъ понят1я; когда говоришь имъ, что 
есть еще чуваши язычники, они не вЬрятъ. Такое сомнЬше 
въ существовали некрещенныхъ чувашъ очень понятно: пере-
ходъ чувашъ этого района изъ язычества въ христ1анство от-
носится ко временамъ прадЬдовъ. О бытЬ татаръ они также 
не им'Ьютъ никакого понятгя. Татаръ видятъ они только на 
базарахъ, которые изобилуютъ татарами-торговцами. О тата-
рахъ сложилось у нихъ ионят1е, какъ о людяхъ съ звЬриной 
натурой. Попасть въ татарскую деревню, по ихъ представле-
ниям^ значитъ, идти на вЬрную гибель. Татары служатъ пу-
галомъ для ребятъ. Ан харсарлан, харсйлансан тотара парса 
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йар^п—ве шали, будешь шалить, отдамъ татарину, говорить 
мать шаловливому ребенку. 

Татаръ чуваши неохотно нускахотъ на квартиру. Я 
помню одинъ случай съ татарами изъ своей датской жизни. 
Некоторые торговцы заезжали и теперь заЬзжаютъ на квар-
тиру къ одному чувашину. Но какъ-то разъ, когда мне было 
около 7—8 лЬтъ, одинъ татаринъ загЬхалъ къ намъ. Я тутъ 
же съ плачемъ началъ просить отца, чтобы татарина не пу-
скали. Мий почему-то казалось, что татаринъ обязательно 
ночью насъ зар^жеть. Родители, несмотря на мои слезы, пу-
стили его; онъ провелъ у насъ ночь. Я всю ночь не могъ за-
снуть. Теперь мне понятно, почему все это произошло: мое 
воображеше работало подъ влхяшемъ того дурного, о кото-
ромъ я слышалъ отъ взрослыхъ. Почему же у чувашъ этого 
района сложилось дурное представлеше о татарахъ? Ведь 
они почти ничего не знают ъ о татарахъ. Мне кажется, что 
въ этой местности когда-то жили татары, отъ которыхъ, по 
всей вероятности, не мало приходилось терпеть нашимъ пред-
камъ. Назвашя многихъ деревень доказываютъ, что действи-
тельно здесь жили татары. Такъ, напримеръ, самое село 
Оринино, по-чувашски, называется „Тутара^"; другая деревня 
называется „Тутар-касы"; еще есть деревня, которая назы-
вается „Мйрсак"; „Мйрсак" есть искаженное слово „мурза". 
Все это даетъ поводъ думать, что здесь, вместе съ чувашами, 
жили когда-то татарн". 

11. Школа и ея просветительное влгянге на чувашъ. (Раз-
сказъ учителя Н. Г.). 

„До 1901 года во всемъ Орининскомъ приходе была 
только одна школа, которая была открыта въ 1860 годахъ. 
По даннымъ, имеющимся въ школьномъ архиве, видно, что 
она до 1891 года всегда пустовала. Количество учениковъ 
не превышало 5 —6 человекъ; окончившихъ въ этой школе 
за 30 летъ ея существовашя было около 15 человекъ. За 
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этотъ пер1одъ ученики въ школе научились только кое-какъ 
читать п заучивали чисто механически первоначальная мо-
литвы на славянскомъ языке, безъ понимашя содержашя за-
ученнаго. По выходе изъ школы ученики скоро позабывали 
заученное. Я знаю лично несколько человекъ, окончившихъ 
курсъ въ школе за этотъ першдъ; они не умеютъ теперь чи-
тать даже по складамъ. Такое печальное явлен1е объясняется 
темъ, что учителя были безъ спещальнаго образовашя, не-
доучки изъ среды духовенства. Эти учителя, по разсказамъ 
бывшихъ учениковъ, сами не занимались, а нанимали гра-
мотнаго мужика или поручали одному изъ старшихъ учени-
ковъ. Эти „педагоги" учили детей иначе, чемъ современные 
учителя: за каждое незнаше уроковъ къ ученикамъ применя-
лись розги. Эти грубыя меры развивали въ ученикахъ не-
нависть къ школе, къ ученно; они убегали и школа пусто-
вала". 

„Такъ было до 1891 года. Съ 1891 года назначенъ былъ 
учителемъ Александръ Ивановъ изъ чувашъ, со спещальнымъ 
образовашемъ; онъ окончи.1ъ курсъ въ Симбирской Чувашской 
Учительской Школе. Въ первые годы его учительства учени-
ковъ было мало. Помню я, какъ онъ ходилъ по домамъ и со-
биралъ учениковъ. Но съ каждымъ годомъ количество учени-
ковъ у него становилось все больше и больше. При моемъ 
поступленш въ школу учащихся здесь было уже около 60 
человекъ. Занят1я свои учитель велъ по системе Н. Ив. Иль-
минскаго. Въ каждое воскресеше пелъ въ церкви съ учени-
ческимъ хоромъ. Не могу безъ благодарности вспомнить объ 
этомъ моемъ учителе. Онъ первый развилъ въ детяхъ любовь 
къ школе, къ учешю; указалъ путь къ дальнейшему образо-
ванно; отвозилъ лучшихъ учениковъ въ Симбирскую Чуваш-
скую Учительскую Школу. Впоследствии оказалось недоста-
точно одной школы на весь приходъ. Земство открыло еще 5 
училищъ, въ числе ихъ одно женское". 

„Съ введешемъ системы Н. Ив. Ильминскаго въ школь-
ное преподаваше, количество учениковъ постепенно стало 
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увеличиваться. Въ одно только Орининское училище за по-
сл^дше 12 дйтъ поступило около 300 челов-Ъкъ, изъ кото-
рыхъ окончило курсъ приблизительно 2/3; поступившихъ въ 
друпя учебныя заведен1я для дальнййшаго образования считается 
3°/0; вс4хъ грамотныхъ въ этой местности около 20°/ о . Чуваши 
стараются учить грамот"Ь д"Ътей не только мужскаго, но и 
женскаго пола, что раньше было явленгемъ рйдкимъ. Чуваши 
поняли пользу у ч е т я . „Вёренмен <;ын-ку<^йр <̂ ын пекех—не-
грамотный человгЬкъ подобепъ безглазому человеку", говорятъ 
они про неграмотпаго человека". 

II. Никольскш. 


