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Рукописи п литсратура XVIII в. о  чувашах составляю т н аи бол сс ценны й свод  
источников. Э тот  п сриод связан с именами выдаюншхся путсш ссгвенников, 
собиратСѵ\сн и исследователей.

В ІІстсрбургс Г. Ф. Миллср проживал иа 5-й  линии и имел свой двор1. 
Будучи в М оскве, о н  иоддсрж ивал связь с коллсгами и з I Істсрбурга, а такжс 
с  члснами академических экспедиций, в частности с П .С . П алласом. Так, 
в письмс И. А . Э йлсру от  30  анреля 1769 г. о н  со о б іц а ет  о  нсресы лке отчстов  
и коллскций I Іалласа и Гильдснштедта в I Істсрбургскую  акадсмию  наук2.

”  С І І 6 Ф  А Р А Н . Ф .З .  О п .  І . Д .  14. Л .  619.
2 С П 6 Ф  А Р А Н . Ф. 1. О п .  3. Д . 53. Л .  4 2 -4 2  об.
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О становим ся на нскоторы х вонросах о  чувашах, которы с поднимал  
М иллер в своих трудах. I Іоследовательность излож енич связана с  ходом  
мыслей сам ого М иллера. ІІривлекая другие источники, понытаемся расш и- 
рить прсдставления, заф иксированны е М иллером.

В е р о в а н и я

Раснространенны й среди  чувашей такой религиозно-обрядовы й объект, 
как к и р ем ет и щ е , часто подразум евает березу. Так, в начале XX в. у  с . Ш ум- 
шеваши Я дринского уезда  суіцесгвовали к и р ем ет и щ а  под  названием С ар  
х о р а н  «Ж елтая б ер еза »  и  ІІІор х о р а и  «Белая б ер еза » . К и р ем ет  нод  названи- 
см С а р х у р а н  «Ж слтая бер сза»  был в Козьмодемьянском у езд е . Частенько за 
бож еством  К и р ем ет  нодразумевали одинокую  березу . Э т о  явление тинично  
для Буинского, Тетю ш ского и Курмышского у ездо в  С им бирской іубсрнии . 
ІІо  данным 1837 г., в 100 саж енях о т  д. С тарое А хиердино Буинского уезда  
имелся К и р ем ет  в виде нескольких бер сз. В д . Кмслькино Бугульминского 
усзда  Самарской іуберн и и  имелись две березовы е к и р ем ет н ы е  роіци, одна  
называлась К ирем ет ,  другая — «Б ерезняк», т. е . К и рем ет  и б ер еза  в данном  
случае сов ср ш ен н о идентичны . Если у  вновь образован н ого  иоселения от- 
сутствовало к и р ем ет н о е  м есто, т о  жители по совсту знахарей загораживали  
бсрезняк, который начинали называть К ирем ет ем .  У таких б ср ез  совсршали  
моления в виде закалывания животных, иодбрасывания монет, зажигаиия 
косгров, подвсшивания шкур. В списке кирем ет ям ,  находяіцимся на 1837 г. 
в селениях Вуинского и С нм бирского уездов , и зуч тен н ы х 65 к и р ем ет ей  36  
ііредстаіияли со б о й  бер езы 2.

Тексты не всегда даю т ясное предстаіиснис о  том, в какую географиче- 
скую сторону обраіцаются молелыцики: на восток, юг, запад? « ІІо  старин- 
номѵ обы кновению  сдс\\аны двери на восток», — отмечает один  из видных 
исследователей чувашей XVIII в.4 Такос ж с расиолож снис двсрей зафиксиро- 
вано в других досіупны х источниках. О н и  утверждаю т идентичность нонятий  
«дверь» и «восток». ІІо  другим источникам, «двсри располагаются всегда 
на иолдень»5, «чувашские дома... обраіцены двсрь.ми к ю іу » 6, хотя имеются 
и возражения на этот  счет. Гак, М ил\ер, ссылаясь на своего тол.мача, иисал, 
что С траленбсргово ѵтвсржденис не иодтверждается7. Объясняя ориснтацию  
дверей  юрт, В. В. Варто.м.д заметил, что с о  временсм «дрсвнетурецкий культ 
востока устл'11ил место монгольскому культу юга, и двсри ю рт едвали ие во всей 
Среднсй А зии теперь обраіцены  на юг, а  не на восток, как бы ло преж де»8. С о- 
пѵасно этом}' толкованию, обраіцсние на восток нервично, а  на ю г вторично.

ІІечь как творсц  и хранитель огня обладает свойсгвом очиіцения. В печи 
каляг камень и вслсд за выносом иокойника из дом а выбрасывают в ворота9.

М іііег 1791, 56; Р Г И А . Ф. 515. О п .  15. Д . 465. Л .  15. 
Раііая 1773, 138.
РГ В И А . Ф. ВУА. Д. 19025. Л .  22 о б .
З ігаЫ спЬегц  1893, 249.
М іііег 1791,9.
В агіо і’6  1968,463.
М іііег 1791,60.
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О бразован ие З о л о т о й  О рды , а затсм  и Казанского ханства возродило  
города. Вм есте с  городами возродилось и магомстанство. О н о  объ сдинило  
татар — бывших 6\’лгар — ж итслсй городов Волж ской Вулгарии. Д и си ср сн ое  
прож иванис на тсрритории Казанского хансгва вместе с татарами-мусуль- 
манами нривело марийцсв, удмуртов и чувашсй к ассимиляции в ислам. ГІо 
данным на вторую  половину XVIII в., м ногие чуваши по обы кновснию  татар 
брили головы, были охотниками д о  лош адиного мяса, а н ск оторы с свинсй  
нс дсрж али10. Ссльской м ассс, живш ей и о  родовым традиіріям, нриходи- 
лось туго. Были поглоіцсны цслыс иоколсния нетатарского лю да. В и сриод  
Казаиского ханства срсди  чувашсй были распространсны  такжс новыс адми- 
нистративные иорядки. Ц срсм он и и  ханского двора •іу,ваіии и среносили  на 
свои бож сства, которььх они  стали прсдставлять в видс важ ного хана и раз- 
ных чиновников, окруж аю іііих, сои ровож даю и ріх  и ирислуживаюіцих сму. 
Напримср: Тавам  ы ра  — « б о ж сст в о , зассдаю іцес в диване», Х ум  к ёр екед ё  — 
«кравчнй хана», Тавам  дурегпекел  — «бож сств о , ведаю іцее дслами дивана», 
М ан  гп ур р а  алак  у<;акап — «отворяю іций двсри жіь\иіі}а». Э ти явлсния явно 
отраж аю т торж ественную  обстановку ханского двора. I Іраздноваиие нятни- 
цы, перснятос из ислама, сохранялось срсди  чувашсй долго.

Э т н о г р а ф и я

Анализируя свои наблю дсния в отн ош сн и и  чувашских дсрсвснь, М иллср  
заметил, что дсрсвни чувашсй болы ис, чсм черем исские. Ч то  касастся ин- 
терьера, то  у  чуваш сй в дом ах скамсйки ( =  лавки), как и у  татар, ш ирокис. 
О ни использую т их и вм ссто кроватсй. О к н а у  них паю сны с (т. с . и з  бычьсго 
пузыря) или и з тон кой  бсрссты . I Іоэтом у зи м ой  в домах бываст т сп л о 11.

И звсстно, ч то  из Камчатской экспедиции Г. Ф. М иллср привсз рисунки  
чсрсм исского, чувашского, вотяцкого и татарского платьсв. О б  этом  име- 
стся запись от  1744 г.12 С уіцсствует м ного иримеров, когда п одозрсвасм ого  
вынуждали съссть или хл сб , или х л сб  с солы о, или сначала давали х л сб  с со -  
лыо, а п отом  воду. П о р о й  испытания стояли на грани ордалий. Н априм ер, 
заставляли иить сильносолсную  воду. О  юѵятвах с хлсбом  и  солы о среди  чу- 
вашсй И .Г. Ісор ги  писал: « К \адут им в рот п онсм ногу соли  и хлеба, причсм  
о н и  говорят: “Ч тоб  мнс эт о го  у  ссбя  нс видать, сж сли я лгу, или в своем  нс 
у ст о ю ”» 13. Н ародны с формы  клятвы у  чувашсй были известны властям и ис- 
нользовались как ю ридичсская норм а. Так, «ири взятьс в солдатскую  службу  
п рсд нрисягаюіцим дсрж ат два палаша концами в ввсрх крсст-накрсст, и чрез 
оны с палаши... дастся в рот хл еб  с сол ь ю »14.

В о б ы к н о в е н и и  ч у в а ш с й  б ь ь \о  б р а т ь  ж с н  и з  д р у г и х  р о д о в  и  д е р е в с н ь .
З а  э т и м  с т р о г о  с л е д и л  р о д .  Ч а іц с  в с с г о  и х  п р и в о з и л и  и з  д р у п і х  д с р с в с н ь .
І І о э т о м у  в  л и т е р а т у р е  с с т ь  о п и с а н и я  с л у ч а с в ,  к о г д а  в  с с м ь с  б ь ь \и  н с д о в о л ь -  
н ы  т с м ,  ч т о  с ы н  и з ъ я в л я е т  ж с л а н и с  б р а т ь  н е в е с і у  и з  с в о с й  д с р с в н и .  Е х а т ь

ІЬ іа . ,1 1 ,2 2 .
11 С П 6 Ф  А Р А Н . Ф. 21 . О и .  5. Д. 6. Л  24 о б .  - 2 7 .
12 С П 6 Ф  АРАН. Ф. 21. Д. 121. Л .  131 об.
13 С е о г б і  1799,41.
>« М іііег 1791,65.
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н еп р ем ен н о  в другис деревни и брать из других деревень («вер ст  за дссять 
и за с т о » 15) было в традиции и у  поволж ских татар. О тносительно чувашей 
М иллер сделал однозначны е записи: « І ір и  том  ж е законы сродства наблю - 
даю т о н и  так точн о, что оных ни мало не наруш аю т»16. В свадебных неснях  
мотив выбора невесты обставлен почти сказочно.

К ренкое ж елание найти невесгу из чуж ой дер евн и  играло реш аюіцую  
роль. «О чень греш но жениться на той  девке, которую  каждый день ви- 
диш ь!» — констатировали старики17. Если приш ла нора ж енить сына, а он  
сіце нс усііС/\ нознакомиться, т о  родители специально запрягали лошадь 
и ездили и з дер евн и  в деревню , буквально расспрашивая и  подыскивая нуж - 
ную  девушку. Участники экспедиций XVIII в. также предупреж дали о  не- 
возм ож ности  «брать за себя  двух сестер » , н о  о  донустим ости  «жениться на 
двух, или на трех сестрах и о  один очк е». К онсчно, ж енитьба на сестр е и на 
сестрины х детях у  чувашсй исключается18. Ж енитьба на соседк с донускает- 
ся как исклю чение, если он а не единокровница. О бы чай брачного обы ска, 
т. е . установлсние нсродства по мстрике, суіцествовал и  в иравославии19.

О б е  стороны  заранее готовят угоіцсния. Как правило, э т о  домашняя 
водка, пиво, мед, оби л ьн о иомаслснная каша, хлеб рж аной и пшеничный, 
а такж е сырок. Угоіцсния всех видов должны иметь н сч етн ое количество, 
и б о  пока ни жсіпьх, ни  нсвеста не составляю т иары. Только ма/\инки йавача  
пекутся в неисчислим ом  количестве, чтобы  у  молоды х 6ьь\о м ного детей. 
Д о м а у  невссты варят суп и подаю т еду  на стол семь девуш ек-родствснниц. 
За стол садятся поочсредно: сначала родственники ж ениха, их угоіцаю т  
родственники невесты; затем с о  стола убираю тся угоіцения родственников  
невесты и подаю тся гостинцы ж ениха, начинается угоіц ени с родственников  
девушки. В концс хозяева иодаю т на стол кашу. Э т о  н осл едн ес бл ю до со -  
вместной еды, п осле которой  гости должны идти д о м о й . Если гости нс будут 
тороииться выходить и з-за  стола, т о  о и и  заслужат осуж дения: « Э т и  гости не 
знаю т чести, о н и  и п осле каши не уходят»20. Н еч стн о с  количество иодавас- 
м ой  пиіци свойственно и таджикам. Н априм ер, о н и  подаю т выисчку в девять 
с т о і і о к  на п одн осе. Н а стол ставят такж с ио девять штук больш их лепеш ек  
и нирож ков с  мясом21.

ІІервыс извсстны е ио письменным источиикам гробы чуваши дслали пу- 
тем расіцепления дерева на две половинки, которы е выдалбливались в видс 
корыта и иокрывались одна другой. К онечно, о н и  напоминали известиые 
в этнограф ии гробы -лодки. Чуваши также обходились старыми готовыми ко- 
лодами, два конца которых отниливались и заделывались досками. Н аиболее  
расііространсннос название гроба — т у п а к /т у п а /п ,  в искоторых районах — 
ки ст еп  «кистснь», что говорит в пользу суіцествования гробов-колодок. Как 
и чуваши, со сед н н е удмурты д о  середины  XIX  в. пользовались выдолбленным

МіІ’коѵ ісЬ  1905,8.
|й М іііег 1791,68.
17 Іч ікз 1840,26.
18 МіІІег 1791,68.
19 О аГ 1981, 638.
20 МіІІег 1791, 71; М еззаго зЬ  2000, 329; А зЬ ш агіп  1937, 265.
2' І .оЬасЬеѵа 1985, 116-117.
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деревом . В X V III в. чуваши умерш им на д н о  могилы клали доски , на них — 
перину или ковер, потом  — тело, к оторое с бок ов  и сверху обкладывали д о -  
сками. Затем ноявляются коробки б е з  дна. О тсутствѵю іцее д н о  затягивалось 
веревкой или лыюм и постилалось лыком. Такие худые гробы , в некоторой  
стснеии  напом инаю іцие колыбели, изготовлялись, п о  объ ясн ен и ю  самих 
чувашей, чтобы  покойнику не ж естко бы лолеж ать. И зго т о в \е н и е  соврсм сн- 
н ого  тина гр обов  с дном  у  чувашей распространено сравнителы ю  недавно. 
Н аи бол ее подходяіцими считаются половы е доски из сосны  и ели. Ж елатель- 
н о , чтобы  дер ево  бы ло свсж есиилснное, а  лучшс — сн и л ен н ое специально  
д \я  данного ум ерш его человека. П ер ед  тсм как срубить или спилить дерево, 
один  и з близких родственников п ок ой н ого  6роса-\ то и о р  на зем лю  и гово- 
рил: «Ч тобы  т е б е  провалиться в н реи сн одн ю ю », ч то  подчеркивает желание 
побы стрсе избавиться о т  покойника. В изготовлении гроба принимали уча- 
сти е несколько мужчин, осн овную  работу да \іь \ один  и з них, как правило, 
тот, кого выбирал сам  умираю іций, обы чно — близкий и  лю бимы й. Когда 
э т о т  человек заходит в дом  для обм еров  ум ерш его, все ирисутствую іцие до  
еди н ого  выходят и з дома. И зм ерения делаю тся очень точно, ибо  свободны й  
гроб является нрим етой  следую іцей близкой см ерти в дом е. I Ірисіупая н еп о-  
средсгвен н о к изготовлению , гробовіцик ударяет топ ор ом  о б  доск у и  гово- 
рит: «ІІусть не будетусп еха  в начинании эт о го  дсла»22.

С реди  погребального инвентаря у  чувашей обязателы ю  присутствую т  
мыло, гребень, лож ка, нож  и прочие н еобходи м ы е предметы повседневной  
ж изни. 'Гуда ж е к,\адут элем ентарны е орудия труда. ІІравда, все э т о  невоз- 
м ож н о увидеть в одн ом  гробу, они  присутствую т в том  или ином  наборе  
в разных гробах. В целом создается  внечатление, ч то  ум ерш его собрали  
в долгий путь. Всіци обы ч н о  к,\али в специа,\ы іы й меш очек, называемый 
«мсш очек сп ассн и я», что говорнт о  сго  назначении23. С опровож даю іцая еда  
(в виде яиц и кусочков другой пш ци) также говорит о  зап асе на дор о іу .

Акциональпый и вербальный тексты говорят о  ж е.\ании чувашсй 6ы- 
стр ес избавиться о т  ум срш сго родствснника, исресе,\ить сго  на кладбиіцс, 
соблю дая при этом  порядок всех этаиов. Н аиом ним  осн овны е моменты. П о  
ум срш ем у родствеинику іь\ачут, но закрывают ем у глаза и ноздри; по дорогс  
на кладбиіцс один  сидит задом напсрсд; иа к \ад6ш ц е опять илачут. Опуская  
в могилу, говорят: « Н е  бой ся , не бой ся »; с кладбиіца убсгаю т бего м , мерт- 
вец т о ж е  соби р ается  за  ними, однак о все узлы  на нем развязаны. Н а третий  
день закіь\ывают дом аш ню ю  живность; в сто р о н у  к \ад6иіца выливают круж- 
ку воды, выбрасывают один  блин и кости о т  птиц. Сохраиились верования 
(о с о б е н н о  в богатырских сказках), согласно которым домаш ние должны три  
н очи  п осле п охорон  бодрствовать на могиле. Видимо, такой ф акт имел ме- 
сто  в дсйствитслы ю сти. Н о  срок этот  ограничива,\ся и м ен н о  тремя ночами: 
болы ие не позво,\ял сам мсртвец. Н а кладбиіце ходят также на седьм ой дсиь  
п осл е см срти. Д о  прихода другого иовоум срш его сго  выставляют иа охра- 
ну. Д о  ю п а  ум срш его родствснника приглашают мыться в бан е. В ю п а  уж е  
происходят окончательные ироводы  ум ерш сго родственника на кладбиіце.

“  З ігаЫ епЬ егд  1893. 248; М іііег 1791, 78; Раііаз 1773, 143.
2 2  М іііег 1791,78.
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І І р о в о д ы  в  ц е л о м  — э т о  п о э т а п н о е  о т д с л е н и е  у м е р ш е г о  о т  ж и в ы х ,  п о с т е -  
п с н н о е  п е р е с е л е н и е  с г о  в  д р у г о е  п р о с т р а н с т в о ,  о к а з а н и е  п о м о іц и  в  п р и в ы -  
к а н и и  т а м 24.

С о г л а с н о  в о з з р е н и ю  ч у в а ш е й ,  з а к о л о т а я  н а  п о м и н к а х  с к о т и н а  п е р е х о д и т  
в с о б с т в е и н о с т ь у м е р ш е г о  ч л е н а  с е м ь и .  І І о с к о л ь к у  с м е р т и  н е т ,  т о  п е р е ш е д -  
ш и е  в  и н о й  м и р  р о д с т в е н н и к и  п о л ь з у ю т с я  т е м и  ж и в о т н ы м и ,  к о т о р ы с  б ы л и  
п р и н е с е н ы  в  ж е р т в у  в  и х  ч е с т ь .  О б я з а т с л ы ю  у ч и т ы в а ю т  т о т  ф а к т ,  ч т о  м у ж -  
ч и н а  н а  т о м  с в е т е  е з д и т  н а  л о ш а д и ,  а  ж с н іц и н а  — н а  к о р о в с  и л и  о в ц е .  М и л -  
л с р  з а ф и к с и р о в а л  и н т е р е с н ы й  э п и з о д ,  с о г л а с н о  к о т о р о м у  ч у в а ш и  и  м а р и й -  
і ;ы  в  о б р я д е  о к о и ч а т с л ы іы х  п р о в о д о в  д у ш и  н а  д в о р е  в к о л а ч и в а ю т  « в  з с м л ю  
д в с  п а л к и ,  и  м е ж д у  о н ы м и  и р о т я г и в а ю т  г о л с іу ю  н и т ь ,  и  в з д е в а ю т  н а  о н у ю  
к о л ь ц о .  П о т о м  в с е  м о л о д ы е  л ю д и  и з  с р о д н и к о в ,  и л и  и з  г о с т е й ,  н е  д о х о д я  
д о  п о м я н у т о г о  м е с т а  ш а г о в  н а  д е с я т ь ,  в  к о л ь ц о  с т р е , \ а м и  с т р с л я ю т ,  и  к т о  
п е р в ы й  в о  о н о с  к о л ь ц о  п о п а д е т ,  т о т  б е р е т  л о ш а д ь ,  н а  к о т о р о й  и о к о й н и к  с з -  
ж ал ; с ж с л и  ж е  б у д е т  ж е ш ц и н а ,  т о  б е р е т  и н у ю  к а к у ю - н и б у д ь  л о ш а д ь  с о  всем  
у б о р о м ,  и  с з д и т  н а  н е й  в с к а ч ь  д о  т р е х  р а з  н а  м о г и л у  и  о т т у д а  н а з а д .  І І о т о м  
о н у ю  л о ш а д ь  у  ч е р е м и с  н а  д о м у ,  а  у  ч у в а ш  н а  ю чадбиіце, в  п а м я т ь  у м е р ш е г о  
з а к о л о в ш и ,  в а р я  г и  е д я т » 25. Р у д и м е н т ы  т а к и х  с к а ч с к  з а и е ч а т л е н ы  и  в  з а п и с я х  
X I X  н а ч а , \ а Х Х  в. Н а и р и м е р ,  п р и  в о з в р а іц е н и и  с  к , \а д б и іц а  в с а д н и к а ,  н р и -  
с к а к а в ш е г о  к д о м у  п е р в ы м ,  в с т р е ч а ю т  п и в о м .  І І о з ж с  з а к л а н и е  л о ш а д и  п о с л е  
с к а ч е к  з а м е ш ь \ и  а к т о м  д а р е н и я  э т о й  с к о т и н ы ,  н р и н а д л е ж а в ш е й  у м е р ш е м у ,  
т о м у ,  к т о  с к а к а , \  н а  к л а д б ш ц е  и  о б р а т н о .  Е іц е  п о з ж е  с т а л и  о г р а н и ч и в а т ь с я  
с к а ч к а м и .  С о к р а іц е н н ы й ,  « и с п о р ч е н н ы й » ,  в а р и а н т  м о т и в а  с к а ч е к  н а  л о ш а -  
д и  у м е р ш с г о  и р о с л е ж и в а е т с я  и  в э и и з о д с  о т п р а в , \ е н и я  о д н о г о  в с а / ;н и к а  и а  
м о г и л у  у м е р ш с г о  р о д с т в с н н и к а  в  к о н ц е  н о м и н о к .  А н а , \о г и ч н ы е  о б р я д о в ы с  
с к а ч к и  в  и а м я т ь у м с р ш с г о у с т р а и в а л и  и  в  Г р у з и и 26.

К а к  в и д и м ,  в  тр у д а х  М іь \л е р а  н а х о д и м  ц с і ш ы е  с в с д с н и я  н о  ш и р о к о м у  
к р у іу  в о п р о с о в ,  о т н о с я і ц и х с я  к  и с т о р и и  ч у в а ш с й ,  в  п е р в у ю  о ч е р с д ь  п о  в е р о -  
в а н и я м  и  э т н о г р а ф и и .  Ц е н н о  т о ,  ч т о  в с е  з а ф и к с и р о в а н н ы с  и м  н а б л ю д е н и я ,  
ф а к т ы  и  о б о б і ц е н и я  с о  в р с м е н с м  н е  т е р я ю т  с в о ю  н а у ч н у ю  ц с ш ю с т ь .  О м и  
и м е ю т  ф у н д а м с н т а , \ ы ю с  з н а ч е н и е  д ,\я  у с т а н о і и с н и я  д о с т о в е р н о й  к а р т и н ы  
и с т о р и к о - э т и о г р а ф и ч с с к о й  д е й с т в и т е , \ы ю с т и  ч у в а ш с к о г о  н а р о д а  н е  т о л ь к о  
п о  с о с т о я н и ю  н а  в т о р у ю  н о л о в и н у  X V I I I  в., н о  и  в  ц е л о м .
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