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тайствующей ежедневно и о инЪ воздыхатями неизглаголан- 
ными Духа Свитаго*. Смщ _ А

 ---------

Старинныя чувашшя вйровагия.
(Продолжение) .

Окуривате огорода (Анкартне тётёреи).
„Этотъ обрядъ совершается въ день чувашской пасхи (Ве

ликая среда). Берутъ немного старой соломы, навозу изъ воды, 
собачьяго помета и трута (грибообразный наростъ съ дубовой 
коры); все это кладутъ въ старый русшй лапоть. Трутъ раз- 
жигаютъ, и дымяпцйся лапоть возятъ по гумну и огороду. Та- 
кимъ образомъ окуривая, говорятъ: „Глазъ пусть выходить,
пусть глазъ мужчины выходитъ, пусть глазъ женщины выходить! 
Татарскш глазъ сглазилъ— выходи! Выходи! Тфу! Выходи! Рус
ш й  глазъ сглазилъ— тфу! Выходи! Тфу! Выходи! Изъ-за Волги 
пргЁхала старуха— йомзя; дуетъ, плюетъ и выводитъ. Татарскш 
глазъ— выходи! Глазъ стараго татарина— выходи! У пргЬхавгаей 
изъ-за Волги старухи— йомзи сзади одно перо, во рту одинъ 
зубъ; она вывуриваотъ, плюетъ и плюновен1емъ выводитъ!" Этотъ 
обрядъ совершается для того, чтобы л'Ьтомъ не сглазили овощей".

Поминовете усопшихъ и обрядъ бросашя свФчъ (Ват- 
тисене асйнассияе дурта пйрахас йёрке).

„Умершихъ поминаютъ на святой нед/Ьл'Ь въ понед'Ьльникъ. 
Въ  этотъ день утромъ рано, до восхода солнца, берутъ соломы 
и пищи и выходятъ въ поле— „звать покойниковъ*. Тамъ со
лому сожигаюгъ, а кушанья бросаютъ на землю—  „даютъ повой' 
никамъ*. В ъ  полдень ловятъ одну курицу, ловятъ безъ разбору, 
которая попадется: будь она даже съ яйцомъ, — „покойники вы
брали*. Вечоромъ варятъ эту курицу, кашу и пекутъ блины. 
Потомъ къ двери ставятъ столъ, а на етолъ чашку съ пивомъ 
и вино; на скамью въ переднемъ углу кладутъ подушки; вся
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семья разсаживается за столомъ на скамьяхъ; загЬмъ приносятъ 
восковыя св^чи, разрЬзываютъ каждую на дв^ части и прил'Ь- 
пляютъ къ задней ст'Ьн'Ь, на каждаго покойника по одной поло- 
винк1>; къ печк4 ставятъ ц’Ьльную свЬчу „за домъ*. Въ  перед- 
нш уголъ не садятся; говорятъ, что на подушки садятся покой
ники. Зажегши свЪчи, пока они не сгорЬли, начинаютъ поминать 
усопшихъ. К ъ  самой двери на лавку ставятъ одну пустую чашку, 
въ нее кладутъ одинъ цЬльпый блинъ, а на блинъ мясо, кусочки 
блиновъ, „хйймалу" (тоний, пресный блинъ, испеченный на 
сметан’Ь) и пр.; льютъ немного вина, пива; вообще кладутъ все
го, но понемногу. Когда кладутъ, то говорятъ; „Предъ вами 
пусть будетъ, изъ одного куска пусть тысяча кусковъ будетъ!* 
Кладутъ куриную голову за „кам алсйр", умершихъ безродно, 
безъ д-Ьтей. Если снЬчи сгораютъ не всЬ вразъ, то чья свЬча 
сгоритъ раньше, про него (покойника) говорятъ: „Этотъ что-то 
торопится" (4еть положенную за него въ чашку пищу). По- 
томъ, чтобы проводить покойниковъ скорее со двора, положен
ный въ чашку кушанья выпосятъ на дворъ и выбрасываютъ за 
ворота; въ это время столъ передвигаютъ въ передшй уголъ, а 
когда вышедипй съ кусками взойдетъ, то начинаютъ всей семьей 
ужинать. ЗатЪмъ оставплеся огарки св4чъ собираютъ и, смявши 
въ одинъ комъ, выносятъ на дворъ и кладутъ подъ ворота.

Такъ поминали и теперь еще поминаютъ мнопе чуваши 
своихъ умершихъ родичей".

Выкрикиваше „сёрен“ (Сёрен кйшкйрни).

„В ъ  этотъ же день (въ светлый понед'Ьльникъ) ночью со
бираются для выкрикивашя сёрен. Собирается молодежь, встаетъ 
Въ два ряда, какъ улица, а одинъ парень покрывается чапа- 
номъ и пробЬтаетъ между рядами. Когда онъ б4житъ, всЬ его 
сзади бьютъ пестрымъ кнутомъ. Потомъ ходятъ со двора на 
Дворъ, крича--„сёрень," и выпрагаиваютъ яйца. Некоторые 
Даютъ яицъ, некоторые соли, нряниковъ, картошки и пр. Все 
собранное отдаютъ парню, съ головой покрытому чаианомъ, а



сами всЬ садятся въ рядъ. Одетый въ чапанъ одно яйцо бро-
саетъ вдаль, а остальныя яйца и друпя кушанья раздаотъ то-

»

варищамъ; все "Ьдятъ, говоря: „Ненасытившихся покойниковъ 
прогнали!" Поевши, все топаютъ ногами, встряхиваются, бро- 
саютъ шапки вверхъ и кричатъ: „Пусть немощи и болезни 
выходятъ!"

Вирём

Вирём д4лаютъ въ Великую пятницу; обрядъ этотъ ни- 
ч-Ьмъ не отличается отъ еёрен, только парпя, который, оку
тавшись чапаномъ, пробегаотъ между двумя рядами людей, бьютъ 
не пестрымъ квутомъ, а рябиновыми нрутьями.

Учукъ (Уйчук) 13).
„Учукъ справляется после Троицы предъ иаровой пашней. 

Предъ учукомъ старики держатъ сов4тъ о томъ, кого резать 
въ жертву: быка ли, барана ли, или, какъ было въ глубокую 
старину, лошадь 13), и где ихъ купить. Это было нисколько л4тъ 
раньше; теперь же советуются только о томъ, делать учукъ или 
н4тъ. Если постановятъ делать, то покунаютъ барана или быка. 
Потомъ десятники ходятъ ио дворамъ и собираютъ масло и крупу. 
Иэъ собранной крупы старики варятъ кашу, собираются къ од
ному мужику и 4дятъ эту кашу. Быка же или барана выводятъ 
въ поле, на определенное место, где ежегодно делается учукъ, 
и режутъ его 14). Сюда же вывозлтъ въ бочке воды и друпя

” ) Ср. съ более подробнымъ онисан1емъ праздновашя учука и син
ае Казанскими чувашами, напечатаннымъ въ „Симб. Ен. В4д.“ въ 19 № 
1897 г., стр. 757—764. Наши чуваши, за немногими исключешлми, отпра- 
вляютъ эти праздники такъ же. Подробности, разъ уже напечатанный 
опускаю.

" )  Лошадь приносилась въ жертву, кажется, въ т4хъ местностяхъ, 
гд4 чуваши живутъ совместно съ татарами. |11 ри близкомъ соседстве чу- 
вашамъ и безъ учука приходится время отъ времени отведывать конины. 
Мне доподлинно известно, что напр, въ Т. приходе, Буинскаго уезда, 
где населеше смешанное (татары и чуваши), не более десяти летъ тому 
назадъ, чуваши при праздповаши учука закалывали лошадь.

м) О томъ, годно ли животное для жертвы, узнаютъ посредствомъ 
обливашя водой; см. объ этомъ въ главе „о поклонен1и киреметянъ“.
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принадлежности для учука. Каждый изъ пришедшихъ на учукъ 
приносить съ собою чашку крупы и лепешку. Лепешки кладутъ 
все вместе на пологъ, крупу собираютъ въ одинъ мешокъ, а 
затемъ внеыпаютъ въ пивной котелъ; и все ждутъ, когда сва
рятся мясо и каша. Когда сварятъ, небольшую часть свяри- 
вшагося мяса вынимаютъ изъ котла и кладутъ на столъ. Столъ 
же ставятъ къ востоку; затемъ и сами обращаются лицомъ на 
востокъ, шапки кладутъ за пазуху и молятся: „Помилуй— аминь, 
помилуй— аминь, помилуй— аминь! Пусть урожай хороппй будетъ, 
пусть дожди будутъ, пусть мы будемъ сохранены отъ огня-жа- 
ра!“ Когда такъ молятся, никто но крестится —  „нельзя". По- 
томъ все подходятъ съ чашкой и ложкой, а некоторые для 
бульона съ кувшиномъ и садятся рядами. Затемъ десятники 
раздаютъ народу сначала лепешки, а бульонъ люди для себя изъ 
котла берутъ сами, а десятники таскаютъ по рядамъ въ котле 
мясо и кашу и раздаютъ сидящимъ. Когда все наедятся, оста- 
вппеся сушь (ш урбе) и кашу уносятъ по домамь. Такъ делаютъ 
учукъ,— приносятъ Богу жертву. Въ этотъ же вечоръ десятники 
ходятъ по дворамъ и объявляютъ, что завтра синзе*.

Праздвовав!е сивзё (£ивде ирттерви).

„Н а  другой день после учука начинаютъ праздновать „син
зе"; синзе празднуютъ три дня, а въ старину— недели по две; 
но эти времена уже миновали. Во время синзе нельзя совсемъ 
работать, нельзя на горы подниматься, рвать сырую траву, даже 
и рукой нельзя брать зелонь; пива ни у кого ни капельки не 
должно быть въ доме; если у кого оно окажется, то у него 
отяимаютъ это пиво и выливаютъ на землю; нельзя стучать, 
копать землю; во время синзе весь народъ сидитъ на улице и 
празднуетъ. Все надеваютъ белыя рубашки, а кто наденетъ 
синюю или пеструю рубашку, того обливаютъ водой; ни на что 
ничего не вешаютъ: у кого, напр., есть надъ кроватью пологъ, 
его еннмаютъ; огонь не разводятъ. Если все эти три дня про
вести въ белыхъ рубашкахъ, то Богъ лучше услышитъ людскую
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молитву. Учукъ и сивзе — это чистая жертва Богу. Если но де
лать синзе и учукъ, то Богь не дастъ дождя и урожая".

Воробьиный чукъ (Qepgn чук).
„Кроме учука (полевого чука) делаютъ еще „дерди чук". 

Его справляютъ девки, которыя, собравшись со всей деревни, 
идутъ на речку; къ нимъ присоединяются и парни. Каждая 
девка беретъ съ собой одинъ ковшикъ крупы, масла и ложку. 
Приносятъ еще котелъ, дровъ и мертваго воробья. Пригаедши 
на речку, въ котле варятъ кашу; когда она сварится, сверху 
крошатъ яйцо и начинаютъ молиться. Молятся не все, а только 
которыя постарше. Молятся такъ: кладутъ въ одну чашку немно
го каши, две— три старпйя девки обращаются къ северу и го
ворятъ: „Пусть урожай будетъ, пусть конопли будутъ долпя, 
ленъ будетъ дологъ! Сидор дираххъ (Сидоро— помилуй)! 
Михалка прости! Чукъ помилуй воробей". Потомъ садятся на 
зеленую траву и едятъ. Садятся все врядъ, маленькихъ сажаютъ 
врозь. Кашу очень часто маслятъ, а сверху посыааютъ искро
шенными яйцами. Если останется каша, ее все понемножку бе
рутъ домой. Когда все наедятся, кладутъ въ яичную скорлупку 
воробья и бросаютъ въ текущую воду, говоря: „Нашу молитву 
доведи до Бога". После этого начинаютъ другъ дружку обли
вать водой и играютъ такъ долго, „чтобы дождикъ былъ". До
мой возвращаются все мокрые. Этотъ обрядъ девушками спра
вляется ежегодно. Если не справить, то конопель не уродится, 
ленъ не уродится".

Сабанъ-туй.
Сабанъ-туй— праздникъ чисто-татарскаго происхождешя и 

отправляется чувашами только тамъ, где они живутъ совместно 
съ татарами. Чуваши, живуице особняками, вдали отъ татаръ, 
кажется, и п о н ят  но имеюгь о сабанъ-туй. Сабанъ-туй съ те- 
чен1емъ времони у татаръ (по крайней мере у нашихъ) утратилъ 
всякую релипозную подкладку, превратившись исключительно въ 
родъ своообразнаго спорта, а потому на сабанъ-туй охотно бы-
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ваютъ и pyccsie. Сабанъ-туй въ однихъ м*стахъ отправляется 
предъ яровой пашней, а въ другихъ поел* нея.

Еще задолго до празднества идутъ разговоры, въ какой 
день и гд* назначить торжество. Иногда этотъ вопросъ разр*- 
шаотся на сельскомъ сход*. Накануне сабанъ-туй съ досятокъ 
парной— татаръ и чувашъ, навязавши на палку ярко-красный 
платокъ, обходятъ все село, возв*щая, что назавтра назначенъ 
сабанъ-туй, причемъ выпрашиваютъ полотенца, платки и кое- 
что съ*добное. В ъ  самый день сабанъ-туй къ назначенному м*- 
сту, съ ранняго утра, стекаются толпы народа, часто даже и 
изъ еос*днпхъ деревень (верстъ за 5, за 7). Догадливые мест
ные торговцы раскидываютъ палатки съ незатейливыми деревен
скими гостинцами. Разряженный попраздничному народъ, раз
нообразные голоса, щелканье с*мячекъ, гуторъ про праздникъ, 
кучки народа на равнин* (для сабанъ-туй обязательно нужна 
равнина, не м?н*е трехъ верстъ въ поперечник*)— представляетъ 
довольно интересное, своеобразное зр*лище.

Вся суть праздника состоитъ въ состязанш въ скачк* на 
лошадяхъ, въ б*г* парней и въ борьб* между любителями. Бо- 
рятся не только молодые парни, но и степенные мужики. Н а
стоя пий любитель коескаго спорта, им*ю1Щй порядочную лошадь, 
задолго до игръ начинаетъ приготовляться: но утруждаетъ свою 
лошадь работой, кормитъ ее логкимъ, но питательнымъ кормомъ, 
чтобы она была сыта и справна, но по им*ла тяжелаго, отвие-
лаго брюха. Б*гъ устраивается такъ. Отъ того м*ста, гд*
собрался пародъ, отм*ривается дистанц1я приблизительно версты 
въ три-четыре. Всадники медленно отъ*зжаютъ къ нам*ченному 
пункту (челов*къ 10 — 15), выстраиваются врядъ и по дпнному 
сигналу мчатся во весь духъ къ шесту съ б*лымъ флагомъ—  
коночной ц*ли ихъ б*шеной скачки. Спортсмены обыкновенно 
скачутъ на неоседланпыхъ лошадяхъ и безъ кнута, подгоняя 
своихъ лошадей тоько ногами и гиканьемъ. Тысячная толпа, сна
чала молча, съ напряженнымъ внимашемъ, ел*дитъ за скачкой, 
потомъ по м*р* ириближешя веадниковъ, когда ясно виденъ усп*хъ
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однихъ и провалъ другихъ, страшно возбуждается. Раздаются 
гиканье, см*хъ, хлопанье въ ладоши, свистки, топаньо ногами и 
пр.; и все это покрывается общимъ гуломъ голосящей толпы. А 
всадники мчатся быстрее в*тра. Вотъ подскакалъ первый. Го- 
монъ усилился. Второй, третШ... А вотъ подъ*зжаютъ неудачни
ки. Сыплятся насм*шки. Шумъ усилился еще больше. Вс* до
вольны, вс* веселы. Потомъ раздаются призы. ПрискакавтШ 
первымъ получаетъ вышитое, хорошее полотенце, друше два— 
похуже. Остальные ничего не получаютъ. Доб*дивппя лошади, 
съ своими призами, навязанными на шею, н*сколько разъ про
водятся въ виду ликующей толпы. Призъ пустой, но въ посл*д- 
ствш при продаж* лошади онъ поднимаетъ цъну на нее, такъ 
какъ во всомъ околотк* д*лается изв*стнымъ, что она приска
кала на сабанъ-туй первой.

Второй нумеръ— б*гъ парней по дистанцш версты въ дв*. 
Охотниковъ иногда набирается чолов*къ до двадцати. Вс* они, 
безъ обуви, безъ шапокъ, въ однихъ рубахахъ и въ подсучеп- 
ныхъ штанахъ, выстраиваются тоже въ одну линдо и, по дан
ному сигналу, б*гутъ въ зав*тному шесту. Награды (полотенца) 
выдаются гоже только троимъ.

Потомъ полна д*лаетъ большой кругъ; передне ряды са
дятся прямо на землю, вторые становятся на кол*на и т. д., 
а въ кругъ выходятъ желаюпце бороться. Главной задачей бор- 
цовъ служить: при надопм на землю подвернуть своего про
тивника подъ себя. Желающихъ бороться бываетъ очень много, 
такъ что сабань-туй часто затягивается до поздняго вечера. По- 
б'Ьдители награждаются плохонькими полотенцами и платками.

И . Е оврускш .

( Окончите будетъ).


