
—  2 3 5  —

забвешя и лености; не даждь, да, по недостатку любви къ тру- 
дамъ, сод’Ьлаюсь въ тягость подобныиъ собЪ и постыжу въ собЪ 
образъ Твой! Сотвори, да буду бодръ на всякое дЪло благое, 
да непрестанно труждаюся надъ воздЪлашемъ существа моего для 
вечности, и да все, что ни д^лаю, д'Ьлаю для славы Твоей, 
Господи, а не изъ угождошя себЪ самому!

Села Новипки Свящ. В . Алпевъ.

( Л р о д о л ж е н 1 е  б у д е т ъ ) .

Старинныя чуваш ш я вЪровагпя.
Древняя в^ра чувашъ — шаманство— досел'Ь существуетъ въ 

своей первобытной чистоте лишь въ захолуетьяхъ Сибири, у 
инородцевъ, относящихся къ одной съ чувашами этнографической 
семье. Шаманство признаетъ единаго верховнаго бога, обита- 
ющаго на небф, и множество подчиненныхъ божествъ, попочент 
которыхъ поручены разныя на земле местности и урочища, раз
личный статьи хозяйства и пр. Ихъ благодетельному дМствт 
противостоитъ враждебное черное существо (у чувашъ-киреметь, 
ирихъ '), которое старается делать зло человеку. Чоловекъ по- 
ставленъ въ полную зависимость отъ этихъ невидимыхъ и могу- 
чихъ существъ, неотразимо действующихъ на него, боззащитнаго. 
Ихъ можно умилостивить только жертвами и заклинатями при 
посредстве шамановъ (у чувашъ йомзей 2), которые одни таин-

•) Ирихъ—духъ исключительно злой; онъ поражаетъ человека раз
ными болезнями: золотухой, сыпью, болезнью глазъ и пр. Изображейе 
ириха, донельзя простое, вырезывается нзъ лубка, а иногда изъ дсщечки, 
въ виде треугольника, четыреугольника, круга и т. п., и помещается въ лу
кошко, но преимуществу изъ вязовой коры. Лукошко подвешивается въ 
клети, на чердаке и пр.; а некоторые ирихи живутъ въ лесу. Въ каждой 
деревне бываетъ несколько ириховъ; въ случае болезни ириху приносятъ 
жертву: въ лукошко кладутъ круглыя оловяшкп, кусочкп хлеба, мнмеръ 
(чувашское лакомство изъ толокна и масла) и пр. Поселившись въ одномъ 
месте, ирихъ уже не меняетъ его; лукошко можетъ пропасть, сгнить, 
сгорйть вместе съ здашемъ, но ирихъ сохраняетъ свою силу и после 
пожаровъ, и местопребывате его навсегда остается въ памяти чувашъ.

*) Точное определеше слова яйомзь“— посредникъ между духами
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ственно, непосредственно сносятся съ невидимыми существами и 
узнаютъ отъ нихъ ихъ желашя.

Эти основныя идеи, какъ плодъ самаго первичнаго мышле- 
шя, обусловливаютъ все Mipocosepnade шаманствующихъ инород- 
цевъ, но ни у одного племени, гЬмъ более у чувашъ, какъ пле
мени менее другихъ даровитаго, не развиты въ подробную систему: 
простои до-нельзя бытъ не могъ создать разнообраз1я обрядовъ.

Предлагаемые ниже очерки чувашскихъ вФрованш, обрядовъ 
и празднествъ 3), помимо этнографическаго интереса, могутъ 
принести некоторую пользу молодымъ священникамъ изъ руе- 
скихъ, поступающимъ въ чувашше приходы. Одинъ изъ прин- 
циповъ миссюнерства— знать отчетливо вЪровашя того народа, сре
ди котораго предполагается распространять светъ учешя Христова.

Сведешя о праздникахъ и пр. записаны со словъ креще- 
ныхъ стариковъ-чувашъ, живущихъ въ Буинскомъ уезде; запись 
была ведена на чувашскомъ языке, а потомъ близко къ подлин
нику, въ большинстве случаевъ съ сохранен1емъ характерныхъ, 
свойственныхъ только чувашскому языку, оборотовъ и словъ, пе
реведена на руескш языкъ. Во многихъ случаяхъ сохраненъ и 
складъ чувашской речи, при приспособлен^, впрочемъ, кон- 
струкщи словъ применительно къ требовашямъ русскаго языка; 
чувашская конструкщя соворшенно несвойственна русскому языку. 
Говоря, такъ сказать, устами самихъ чувашъ, мне хотелось по
казать ихъ теперешнее отношеие къ родной старине, которой

и людьми; йомзь у чувашъ то же самое, что у русскихъ—знахарь, воро
жея, колдунъ. Довольно сложныя обязанности йомаи берутъ на себя 
преимущественно женщины— старухи, но бываетъ, что практикуютъ и 
мужчины.

3) Не претендуя на абсолютную полноту, эти очерки все же за- 
хватываютъ кругъ чувашскихъ празднествъ въ течеше всего года и важ- 
Htflmie обряды, совершаемое въ экстраордииарныхъ случаяхъ: во время 
болезней, падежа скота, бездожд!я и пр. Здесь же замечу, что подъ вл1- 
яшемъ хрисианства обряды утратили свою языческую объективность; 
такъ чисто къ изыческимъ обридностямъ, съ течешемъ времени, приме
шались xpHCTiancKie элементы—крестное знамен1е, восковыя свечи, из- 
ображеше на фигурахъ изъ теста креста (см. наир, далее— „Поклонеше 
дну реки“ ) и пр.



они ещо такъ недавно всЬ держались крепко. Для видимости 
места, переведенныя близко къ чувашской речи, поставлены въ 
кавычкахъ („  “ ).

„В ъ  старину много было разныхъ обычаовъ и обрядовъ, 
которыхъ люди почти до настоящаго времени держались непоко
лебимо. Справляли эти обряды для того, чтобы умилостивлять 
раэныхъ духовъ— ириховъ и въ особенности киремети 4). Местъ, 
где обитаютъ киремети, и въ настоящее время много, но теперь 
онФ не таыя страшныя, какъ въ старину,— но таия сердитыя, 
какъ раньше. Въ старину одно назваи1е киремети страшно пу
гало людей. „Это д^ло не по нраву киремети; она противъ этого 
дела!"— эти слова заставляли людей какое угодно предприни
маемое дело бросить, или же какое угодно дело сделать, пото
му что если разсердишь кириметь, то ужъ очень трудно снова 
ее разжалобить, умилостивить. Старинные люди считали гневъ 
киреметей великимъ, крепкимъ и страшнымъ; верили, что такая 
всесильная киреметь— что захочетъ, все можетъ сделать; дожди, 
урожай хлебовъ, цельность и сохранность скота, защита отъ по- 
жаровъ и пр.— все зависитъ отъ киреметей. Въ  особенности же, 
когда захвораетъ кто изъ семейныхъ, или же кого постигнетъ 
внезапное несчаше; тогда начинали тужить и горевать: „ахъ, 
какая это киреметь схватила (покарала)? которую кереметь мы 
не умилостивили?" И ездили отъ одного йомзи къ другому, про
ся помощи и указашя причины несчатя, и израсходовались и 
тратили свое имущество.

„У  йомзей старинные люди были какъ-бы въ подчинена и 
никогда не выходили изъ ихъ воли; считали ихъ за людей 
сильныхъ, могучихъ и все слова ихъ исполняли безпрекословно. 
Въ деревне йомзя почитали больше всехъ; почитали за стар- 
шаго, большаго человека; онъ казался великимъ человекомъ, 
очень и очень много знающимъ. Поэтому на пирахъ— пирушкахъ

1) Киреметямн называются не только самые духи добрые и злые, 
но и м4ста ихъ обитагпя: дупла старыхъ деревъ, рощицы, овраги, вер
ховья Рекъ и пр.
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онъ сажался па самое почетное, пероднео, мЬсто; вездЬ йомзь 
былъ въ почетЬ; противъ него нико гда никто холоднаго слова 
не говорилъ“ .

„Йомзей остерегались огорчать,— вЬрили, что йомзи своимъ 
гнЬвомъ, свое! злобой иогутъ слЬлать людямъ все, что угодно. 
Въ йомзинъ доиъ никто не смЬлъ приходить съ какимъ-нибудь 
маловажнымъ дЬломъ и никто не см'Ьлъ входить въ тотъ домъ, 
куда йомзь приходилъ. Въ несчастьЬ, бЬдЬ и разныхъ новзго- 
дахъ ничего не дЬлали безъ йомзей; они были улаживатели дЬла, 
выяснители причинъ кары и устранители постигшей бЬды. Толь
ко они учили не порядкамъ божескимъ, а разнымъ насчастли- 
вымъ, ненужнымъ обычаянъ и обрядамъ. ВсЬ эти обычаи и об
ряды, молешя и у милости влешя и составляли культъ поклонешя 
киреметямъ. Такъ люди поклонялись: ириху, почитали водяного 
отца и водяную мать, домовыхъ умилостивляли, разные чуки, 
чуклемы (молешя, соединенныя съ пиршоствами), учуки справляли; 
деньги, оловяшки, свЬчи бросали; хлЬвную кашу дЬлали; много 
было и дугихъ обрядовъ, которые отправлялись старыми людьми 
для умилостивлешя киреметей. Эти обряды справлялись, да и 
теперь многими справляются въ разное время и съ разной цЬ- 
л т ; нЬкоторые— ежегодно, въ одно извЬстное время; таковы: 
учукъ, чуклема, чукъ, синзе; а нЬкоторые —только во время 
разныхъ нуждъ: заберется въ домъ болЬзнь какая, случится па- 
дежъ скота и др. разныя бЬды. ВсЬ эти случаи, всо, что ни 
приключится, что ни постигнетъ, что ни привяжется,— все это, 
думали люди, шло отъ киреметей, отъ ихъ дЬймдая. Если же 
придется за что-нибудь умилостивлять киреметь, то сами одни, 
безъ йомзей5), не могли хорошенько разузнать, отъ чего извЬст- 
ная бЬда приключилась: отъ воды ли, отъ порчи ли людей, отъ 
того ли, что ирихъ схватилъ, или отъ того, что какая нибудь 
киреметь осталась неудовлетворенной; всегда обращались къ 
йомзямъ. Обращались къ нимъ во всякое время, не разбирая:

—  2 3 8  —

*) НЬкоторые, такъ сказать семейные, изъ года въ годъ повторя- 
випеся обряды, отправлялись безъ учасия йомзей.
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въ сЬнокосъ, въ жнитво, въ празднакъ; и въ голову не прихо
дило, что дорогое время пройдотъ даромъ, лишь-бы какъ ни
будь освободиться отъ несчастья. Йомзь дЬлалъ видъ, будто онъ 
давно зналъ о томъ, съ какой просьбой обратится явившшся 
къ нему человЬкъ, и начиналъ наставлять, что нужно дЬлать. 
Тогда-то такой воды, такого-то родника испугался,— въ него 
надо хлЬба накрошить; тогда-то у такого-то родника смЬялся,—  
туда нужно яйцо искрошить; такой-то шаберъ (сосЬдъ) заклялъ,—  
это надо отклясть; тогда-то въ церкви поставленныя свЬчи не 
угодили,— это дЬло надо исправить; тогда-то у такой-то кире
мети, съ такимъ-то человЬкомъ ругался или смЬялся,— кире
меть надо умилостивить; около такой-то рЬки киреметь разгне
валась, — надо въ еердцЬ расположить и т. п. И всЬ слова йомзи, 
все, что и какъ онъ велЬлъ сдЬлать, исполнялись въ точности. 
Если разъ принесена жертва или справленный какой обрядъ не 
помогли дЬлу, то обращались къ другому йомзю и дЬлали по 
его совЬту. Йомзей было въ каждомъ селеши не менЬе трехъ. 
Когда побывали у всЬхъ йомзей своихъ и окружныхъ деревень, 
а дЬло не налаживалось, тогда люди отправлялись къ самому 
знатнейшему йомзи, верстъ за 40— 60; для знаменитости ни
чего не жалЬли: чего попроситъ, то и давали, лишь бы только 
дЬло исправилъ. Такъ сильно вЬровали въ йомзей старинные 
люди. Такъ обманывали йомзи старыхъ людей. Чего-чего ни дЬ
лали люди, вЬруя въ нихъ и слушаясь волЬнШ йомзей. Но все 
это дЬлали люди по своему невЬжеству и изъ уважешя къ старинЬ; 
каш  обычаи и обряды были у отцовъ и дЬдовъ, тЬ же унаследо
вали и потомки. „То, что дЬлали отцы и дЬды, какъ мы можемъ 
оставить; хотя они не знали того-сего, а всетаки жили богато". 
Этимъ отговариваются и теперь люди, исполняняще старые обряды".

„Такъ, переходя отъ родителей къ дЬтямъ, отъ одного 
рода къ другому, и уцЬлЬли среди чувашскаго народа до на- 
стоящаго времени старые язычоше обычаи и обряды. Хотя ихъ 
теперь исполняютъ но всЬ чуваши, но всетаки много еще и 
исполняющихъ. У здЬшнихъ чувашъ уцЬлЬли слЬдуюпде обряды 
и праздники*.
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Чуклома (Т)уклеме туей).
„Этотъ обрядъ исполняется ежегодно осенью предъ выпадо- 

шемъ снЬга, по уборкЬ хлеба. Какъ начнетъ приближаться время 
праздновашя чуклемы, люди варятъ пиво. Накануне праздника 
посылаютъ звать родствонниковъ и свойственниковъ. На другой 
день съ ранняго утра готовятъ всяшя кушанья. Когда званные 
соберутся, на столъ кладутъ коровай ситнаго хлеба и непоча
тый чигитъ (чувашшй сыръ); предъ иконой зажигаютъ восковую 
свЬчу. ВсЬ встаютъ на ноги, обращаются къ переднему углу и 
каждый про себя, своими словами, молится Богу. Глава семей
ства или же изъ гостей самый старый молится вслухъ следу
ющими словами: „Домашнему скоту дай, „Боже, здоровья! Дай, 
Боже, миръ! Сохрани отъ огня-жара (отъ пожара)". Помоли
вшись такимъ образомъ, все садятся на места, и начинается 
пиръ. Попировавъ у одного, отправляются къ другому. А въ 
нЬкоторыхъ мЬстахъ Богу молятся иначе: отворяютъ двери и, 
обратись къ двери (каждый молясь про себя Богу), выпиваютъ 
по чаплашкЬ пива, а одну чаплашку съ пивомъ оставляютъ у 
стола на стулЬ; эта чашка называется — кив капан (старая копна). 
Кончивши молиться Богу (обратясь къ двери), выпиваютъ по 
другой чаплашкЬ пива; для всЬхъ гостей употребляется только 
одна чаплашка, и пьютъ изъ нея одинъ за другимъ по порядку; 
когда чаплашка обойдетъ всЬхъ гостей, наливаютъ въ нее еще 
пива и ставятъ на полати. „Это доля хёрт дург (домового),— 
говорятъ,— пусть и онъ съ нами пьетъ и Ьстъ: получше домъ 
нашъ побережотъ". ПослЬ чуклемы празднуютъ „кёр  СЙри" в) 
(осеннее пиво), а послЬ кёр сйри дЬлаютъ „карта пйтти" 
(хлЬвную кашу)".

Хл'Ьвная каша (Карта пйтти туни).
„Предъ „карта пйтти" предварительно пекутъ сдобный 

ситный хлЬбъ, но хлЬбъ не обыкновенный, а похож1й на чело-

*) К ё р  Сйри празднуется съ тЬми же обрядами, какъ и чуклема. 
Кёр Сйри СЕорЬе придирка пображничать липшй равт, до чего чуваши 
бодыше охотники.
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вЬчоекую фигуру съ головой, носомъ, глазами и пупкомъ; фигу
ру эту для украшешя насЬкаютъ со всЬхъ сторонъ лезв1емъ 
ножа; потомъ варятъ кашу. Когда каша сварится, то въ сере
дине оя дЬлаютъ углублеше для масла. ЗатЬмъ все семейные, 
взявши каждый для себя ложку, вместе съ кашей идутъ въ 
хлЬвъ. Въ хлЬве котелокъ 7) съ кашей ставится на землю, и 
каждый свою ложку втыкаетъ въ кашу. Въ хлЬвъ же прино- 
сятъ человекообразный хлЬбъ и лепешку. Потомъ отъ хлеба и 
лепешки отщипываютъ маленьше кусочки; отщинленныя места 
еще вырезываютъ ножомъ и все эти (отщипленные и отрезанные) 
куски кладутъ по угламъ хлева, а часть отдаютъ скотинЬ; за- 
тЬмъ молятся Богу, говоря: „Господи, помилуй! Храни, Боже, 
скотипу, дай ей здоровье и благополуч!е! Пусть одинъ конецъ 
(стада) будетъ у хлева, а другой у водопоя! Сделай её сытою, 
размножай!" Во время молитвы шапки держатъ за пазухой. По
сле молитвы все понемножку Ьдятъ принесенные хлЬбъ, лепешку 
и кашу, а потомъ все вносятъ въ избу и тамъ уже наедаются 
до-сыта*. Кроме „карта пйтти" еще бываетъ:

Поклоееше хлФву (Картава пуедапас ййла).
„Какъ и „карта пйтти*, „карта пуддапас ййла*

справляется за здоровье лошадей, коровъ и овецъ. И въ этомъ
случай варятъ кашу, занустивши въ нее три фунта масла; когда 
сварится, кашу въ котле выносятъ на средину хлева и ставятъ 
на землю: положивши шапки за пазуху, начинаютъ молиться
такъ: сначала произносят  ̂ три раза— „Господи, помилуй!*, а 
потомъ говорятъ: „О, Господь Богъ! храпп скотину отъ волковъ. 
храпи отъ огня-жара, храни отъ всякаго зла, храни отъ гнева 
и ярости*. Помолившись такимъ образомъ, разводятъ около кот
ла съ кашей косторъ; на горбушку хлеба кладутъ немножко
каши и бросаютъ въ огонь, говоря: „пусть будетъ намъ счасты

’) Чугуны и горшки чувашами совсЬмъ не употребляются: для при- 
готовлешя пищи—яшки, кагаи и пр.—служить одинъ вмазанный сбоку 
печи небольшой котелъ, сь очагомь подъ нимъ. Котелъ, въ случае надоб
ности, можно вынимать изъ своего места.
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во всякой скотине: въ лошадяхъ, коровахъ и овцахъ. Вснюй 
гневъ, ярость и беда пусть сгораютъ въ этомъ огне*. Потомъ 
каждый съедаетъ по одной ложке каши, доедаютъ же ее въ 
избе. Если подвернется при этомъ посторонне человекъ, то кор-
мятъ кашей и его*. о  пU. Новрускги.

(Продолженье будетъ).

Симбирская Губернская Ученая Архивная
Комисс1я.

( Е Я  ЗАДАЧИ и Д ЕЯТЕЛ ЬН О СТЬ).
(Окончание) .

Изъ „журналовъ* засЕдашй Комиссш читатель узнаетъ и 
друия мноия прекрасныя сведЕшя.

Въ „журнале" пятаго заседашя находится, напримеръ, 
сообщен1е незабвеннаго инспектора Симбирской духовной семина
ре, бывшаго действитольнымъ члевомъ Комиссш, М. В. Барсова 
о первоначальныхъ обитателяхъ и владельцахъ Усольскаго края, 
Сызранскаго уезда, въ первой половине X V I  и во второй по
ловине X V I I  века, на основами церковно-приходской летописи, 
составленной въ тридцатыхъ годахъ нынешняго столе™ села 
Усолья прото1ереемъ Преображенекимъ. Докладъ М. В. Барсова 
важенъ и какъ указатель того матер1ала, — „церковныя лтъто- 
писи“, — который можетъ приносить Архивной Комиссш великую 
услугу.

Изъ доклада бывшаго товарища председателя Комиссш 
И. А. Иванова *8) видно, что въ селе Промзине, Алатырскаго 
уезда, хранится серебряная дароносица, которая, по предашю, 
составляла вкладъ царя 1оанна Грознаго, что подтверждается 
имеющеюся на ней старинною надписью: „дароносица государевы 
казны*. На половинкахъ дверецъ дароносицы со внешне! сто
роны вырезаны вверху изображешя на одной стороне Распяш,

**) Журналъ 2 заседаем Комиссш.


