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П Р Е Д И С Л О В И Е

П ри р або те  со стары м и докум ентам и , чтении худож ественны х произ
ведений исторического содерж ания , сборе ф ольклорного  м атер и ал а  учи
тел я  и учащ иеся часто встречаю тся а  названиям и календарного  х а р а к 
тера  и стары м и м ерам и веса, длины , площ ади, названиям и денеж ны х зн а
ков, исчислением разны х  продуктов в специфических д л я  чуваш ей или 
населения региона м ерны х единицах.

В данной  главе  рассм отрены  и объяснены  основны е, наиболее рас
пространенны е слова  указанной  сферы. С ледует отметить, что и кален 
д а р ь , и м етрологи я  имеют значительную  вари ативность  в зависим ости 
от м еста прож ивания чуваш ей. М ногие местны е названия ещ е не со бр а
ны и не изучены. П оэтом у задачей  преподавания ку л ьту р ы  кр ая , истории, 
родной л итературы  я в л яется  т щ ател ьн ая  ф иксация, описание и редких 
старинны х названий  и их представление в научные центры  Чуваш ии.

Л и тер ату р а  о  чуваш ском  кал ен д ар е  и метрологии бедна. Н . В. Н и к о л ь , 
ский в своих этнограф ических т р у д а х  сообщ ает некоторы е сведения по 
чуваш ской м етрологии. М атериал  по этой тем е со д ер ж ат  статьи  Н . Р . 
Р о м ан ова , М . Р . Ф едотова, В. Д . Д и м итри ева . Значительны й интерес 
представляю т написанны е П. А. С идоровы м , Н . Р . Р ом ановы м  и А. Н . 
Л ьво во й  п ар агр аф ы  « П редставлен и я  чуваш ей о строении вселенной 
(косм огония) и счет врем ени (к ал е н д а р ь )»  и «О сновы метрологии» в 
гл ав е  «Н ародны е зн ани я»  этнограф ического  исследования «Чуваш и». Н е
которы е дан н ы е по к алендарю  и м етрологии чуваш ей приведены  в кни
ге  Г. Н. В олкова  «Ч у ваш ская  н ар о д н ая  педагогика» (Ч ебоксары , 1958).

Б о л ьш ая  часть  письменных источников о чуваш ском  к ал ен дар е  и 
м етрологии хранится  в научном архиве Н аучн о-исследовательского  инсти
ту та  язы ка, ли тературы , истории и эконим ики при С овете М инистров 
Ч ув. Республики. О ни представлены  инф орматорам 'и Н . В. Н икольского  и 
корреспондентам и института- Б о льш ое количество сведений по к ал е н 
д ар ю  и метроогии со держ ится  в 17-томном «С ловаре  чуваш ского язы ка»  
Н . И . А ш м арина. В аж нейш им  источником по кал ен дар ю  и метрологии 
я в л я ет е^  рукопись И . Д . Н икитина-Ю рки  «Счет и цифры  у  чуваш », з а 
верш енная в 1946 году.

С сылки на архивны е ’ и опубликованны е 'источники приведенны х в 
данной  брош ю ре ф ак то в  со д ер ж атся  в книж ке В. Д . Д и м и тр и ева  « Ч у 
ваш ский к ал ен д ар ь  и м етрология» (Ч ебоксары , 1982).
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ЧУ В А Ш С К И Й  К А Л Е Н Д А Р Ь

М ногие плем ена и народы  первоначально  п о льзовали сь  лунны м к аг  
лен дарем , затем  переходили к лунно-солнечном у. Д ревнейш ий из лунных 
к алендарей  был создан  в В авилонии ещ е в II I  ты сячилетии по и. э. Год, 
состоявш ий, по этом у календарю , из 12 лунны х м есяцев, р авн ял ся  354 
суткам . Во II ты сячелетии  вави лон яне переш ли к лунно-солнечном у ка
лен дарю : стали  д о б ав л я ть  13-й м есяц  во 2-й, 5 -й  и 7-й годы  в к аж до м  
восьм илетием  периоде (то есть 1 р аз  через год, 2 р а за  через д в а  го да). 
В авилонский к ал е н д а р ь  о к азал  влияение на счет врем ени многих народов.

В К итае  лунны й к ал е н д а р ь  установился так ж е  \в I I I  ты сячелетии до 
к. э. П озднее  он  был зам ен ен  лунно-солнечны м . Е щ е в V ( веке до н. э. 
китайские астроном ы  установили , что 19 солнечных лет со д ер ж ат  235 
лунны х м есяцев. 19-летн'ий цикл повторно был откры т в V веке до н. э. 
греческим астроном ом  М етоном и назы вается  м етановы м  циклом . Д ей ст
вительно, если астроном ический (тропический) год (то есть пр о д о лж и тел ь
ность одного  полного о борота  Зем ли  вокруг С олнца) составляет  365 
суток 5 часов 48 м инут 46 секунд, т о  в 19-летнем солнечном цикле — 
6939,6018 суток, 235 синодических м есяцев^ по 29 суток 12 часов 44 м и
нуты  2,9 секунды  в к аж д о м , составляю т 6939,68865 суток.

Л унно-солнечны м  к алендарем  пол ьзо вал и сь  т ак ж е  тю рко-м онгольскпе 
плем ена и народы . У китай цев  и тю рко-м онгольских  народов в 19-летнем 
цикле чер едовались 12 просты х годов по 12 м есяцев и 7 удлиненны х годов 
по 13 м есяцев. У длиненны м и (эм болисм ическим и) были Згй, 6-й, 8-й, 11-й, 
14-й, 16-й, 19-й, то есть 13-месячны й год вводился 5 р аз  ч е р е з 'д в а  года, 
2 р а за  через один год. П р о д о лж и тельн о сть  12-месячного го да  составляла  
354 суток, 13-месячного — 384 (3 го да) и 385 (4 го да) суто^к. В тю рко
м онгольском  к ал ен д ар е  м есяц  дел и л ся  на д ве  половины : п ервая  н азы ва
л ас ь  новой, вто р ая  — старой  (ветх о й ). С чет годам  тю рки и монголы  ве
ли в п р едел ах  12-летнего цикла. К аж д ы й  год  н азы вал ся  именем о п реде
ленного ж ивотного: 1-й — М ыш и или К ры сы , 2-й — К оровы  или Б ы ка, 
3-ц  — Б а р с а  или Т игра, 4-й —  З ай ц а , 5-й — Д р а к о н а  или К рокодила, 
6-й — Зм еи, 7)-й — Л о ш ад и , 8-й —  О вцы  или Б а р ан а , 9-й — О беоьяны, 
10-й— К урицы , 11-й — С обаки, 12-й —t С виньи. П озднее  к тю рко-м онголам  
проникает 60-летний ци кл , оф иц иально  приняты й в М онголии  в 1027 году. 
В лунно-солнечном  к ал ен д ар е  Древней! Греции с 593 го д а  д о  н. э. был 
введен вавилонский  8-летний цикл чередования 12-месячных и 13-месяч
ных годов, а  в 432 го д у  до  н. э. — 19-летний цикл. Д р евн и е  евреи, пе
реш едш ие от лунного к а л е н д а р я  к  лунно-солнечном у в IV  веке до  н.; э., 
т а к ж е  п о л ьзо в ал и сь  19-летним циклом . П ри  лунно-солнечной системе сче
т а  врем ени в течение г о д а  четны е м есяцы  им ели 29, нечетны е — 30 дней,
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первое Число календарного  м есяца совп адало  с новолунием.
В се тю ркскио плем ена и народы  в древности применяли лунно-сол

нечный к ал ен дар ь . Тю ркские народы , принявш ие ислам , постепенно 
переходили на м усульм анский лунны й кал н дар ь , однако  продолж али  упот
р ебл ять  и лунио-солнечны й кал ен дар ь .

Ч уваш и —■ тю ркский народ. И х предки с древних времен пользовались 
лунно-солпеч'ным календарем . В первой половине 11 ты сячелетия и. э. 
на чуваш скую  систему счета времени о к азал  некоторое влияние м усуль
манский кал ен дар ь , а с XVI века она стал а  вы тесн яться  ю лианским к а 

лендарем . П оэтом у во второй половине Х1Х-началс| XX. веков, когда были 
заф иксирован ы  данны е о чуваш ском  календаре , стройная система чуваш  
ского к ал ен д ар я  бы ла забы та .

М. Я. С ироткин, Г. Н. В олков и Н . Р . Ром анов, писавш ие о чуваш 
ском календаре, считаю т его лунно-солнечны м , с чередованием  двух  
обычных 12-месячных и одного 13-месячного года. Н. Р . Ром ановы м  без 
учета системы тю рко-м онгольского к ал ен д ар я  бы ла предпри нята попы тка 
объяснить, каким  образом  чв чуваш ском  календаре  чередовались д в а  12- 
месячных года и один 13-месячный.

П ервы е данны е о чуваш ском  кал ен дар е  относятся к X V III веку. Б о л ь 
ш инство сви детельств  конца XIX — начала  XX веков указы ваю т на ч с -_ 

редованне 12- и 13-месячных г.одов. И звестны й чуваш ский этнограф  
Г. Т. Тимофеев в 90-х годах  XIX  века писал: «В годовом  счете времени 
чуваш , считая в месяце, четыре недели, в 52; неделях насчиты вает 13 м е
сяцев. Н ар о ж ден и е  Л уны  и ее конец как  раз приходятся  на эти четыре 
недели. Если считать р о ж дения  Л уны , то в году  12 м есяцев и одна неде
ля . П оэтом у в одни годы считаю т 12 рож дений Л уны , в другие — 13».
В начале XX века^А . Н, М оголин сообщ ал Н . II. А ш м арину из с. Хоча- 
ш ева Я дринского у езда: «Ч уваш и наш ей местности хорош о разбираю тся 
в чуваш ском  календаре . Д в а  го да  п о д р яд  приходится по 12 м есяцев, а 
н а 'тр е т и й  год — 13 м есяцев». П . И. О рлов в 1911 году  писал Н . А. Аш
м арину о р е зу л ьтатах  опроса крестьян  с. О рауш и Я дринского у езд а  о 

чуваш ском  кал ен дар е  следую щ ее: «С тарики говорят по-разном у. Одн’и: 
каж ды й  год светлая  луна виднеется 13 р аз , но н азв ан и я  13-й точно не 
говорят. В году" 13 м есяцев, но названия последнего исстари ясно не 
сообщ али, говорят... Л и ш ь одни слепой старик е к а за Л :« В  три года одни 
год бы вает 13-месячпым. В этом  году, говорит он, 13 м есяцев. В три года 
одни р аз светлая  луна п оказы вается  13-й р аз в году. В текущ ем  году 
Л у н а  родится 13 раз. Н едаром  в этом  году накануне весеннего сева ста^ 
рикп спорили. Одни гоцорят: месяц ага  (паш ни) прош ел, только  в месяц 
сю (лета) вы йдем на сев; другие во зр аж аю т: к ак  мог пройти месяц ага, 
вед ь только  собираем ся на сев, кончился м есяц пуш, м есяц ага  только
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р о ж д ается . В сегда, к о гд а  год  13-месячный, старики путаю тся в месяцах, 
говорят: « Д р у зья , подум айте, какой  этот месяц: ага  ли или пуш ?» Н ачи
наю т считать в 12 м есяцев, поэтом у и м есяцы  не совпадаю т. Е сли считать 
в текущ ем  го ду  то льк о  12 м есяцев, то действительно  м есяц  ага  у ж е  
прош ел д о  н ачала  сева. О днако  в этом  го ду  не 12 месяцев, а 131 В ньн- 
н е ш н е м .го д у  после м есяца  кы р л ач  последовал  м ладш ий кы рлач, затем  
—  курс, д ал ее  пуш, то льк о  потом — ага. В стар и н у  старики т ак  считали. 
А ныне сам и  минули м ладш ий  кы р л ач  — получилась ош ибка: м есяц ага 
у  них наступил  раньш е. У щ ерб (убы ль) Л уны  в кы рлач в этом  году 
наступил под новый год, поэтом у п ри бавляется  дополнительны й месяц». 
Т ак  зав ер ш и л  свой р а сс к аз  слепой старик...»  В те  ж е  годы  корреспондент 
Н . И . А ш м арина И ревли  в Ч истопольском  уезде К азан ской  губернии 
вы яснил у  зн аю щ их лю дей, что у  чуваш ей д в а  го да  12-мсячных, один 
год  13-месячный, причем в последний вводится дополнительны й м есяц — 
м ладш ий кы рлач . Ф инский учены й X. П аасонен  в « Ч уваш ско-м ад ьярско- 
нем ецком  словаре» , и здан ном  в Б у дап еш те  в 1908 году, отм ечал , что в 
годы , к о то р ы е  со д ер ж ат  в себе 13 м есяцев, м ладш ий кы рлач — дополни
тельны й (второй ) м есяц. И звестно  т ак ж е  ходячее вы раж ен ие чуваш ей 
А ликовского  р айона: « Д в а  года парны х, один год нечетный». И. Д . Ники- 
тин-Ю рки пиш ет: «М есяц начинался... к ак  народится  новый м есяц (ҫӗн 
уйй х). Т ринадцаты й  м есяц  (кёҫӗн к ӑр л ач ) б ы в а е т 'в  три  года  только  один 
р а з . 1911 год  им ел 13 м есяцев. Ч уваш и  (старики) считали зимних м еся
цев 6, а летних 7».

Д еся тк и  д руги х  ф ак то в  свидетельствую т о лунно-солнечной основе 
■ чуваш ского  врем ясчисления. С м ену м есяцев чуваш и определяли  по Л уне 
(по-чуваш ски «месяц» назы вается  уййх, «Л у н а»  - г  ҫутӑ ^йӑх , то  есть, 

у  чуваш ей бы ли весьм а диф ф еренцированны е пон ятия о ф а з а *  Л уны . М есяц 
по Л у н е  дел и ся  на новы й (ҫёнё у й ӑ х ) и стары й (кивё у й ӑ х ) , наступавш ий 
с началом  у щ ерба Л у н ы  (уййх каҫӑхни , уйӑх  катй лн и ). М есяц начинался 
с н ар о ж д ен и я  новой Л ун ы  (уййх туни, уййх ҫавӑрни , у йӑх  ҫу р ал н и ), З а 
тем  наступал  этап' прибавления Л ун ы  (уййх ту лн и ). 7-й д ен ь  Л уны  носил 
н азван и е  уййх ҫиччёш ё. П е р в ая  тр еть  Л уны , н асту п авш ая  на ее 9-й день, 
н азы в ал ась  м ал а л л а  у й ӑ х  тӑх х ӑр ёш  (то гда  серп Л уны  уйӑх  кукри — 
обращ ен  своими концам и на восток, то  есть м ал ал л а , м ал  енне), послед- 
н я я н я я  т р е т ь  —  к а я л л а  уййх тйххйрёш  (серп Л уны  обращ ен  концам и на 
за п а д , И; е. к а я л л а , к ай  енне)- П олнолун ие н азы вал о сь  уййх тулли, или 
пётӗм уйӑх, причем его п ервая  ночь — хёрлё  тулли  (красное  полнолуние), 
вто р ая  ночь —  ш урӑ тулли  (бело полнолуние). П осле белого полнолуния 
н аступал  ущ ерб Л у н ы  (у й ӑх  тавр й нни, у й ӑх  катйлни, уййх каҫйхни). 
М еж луние н азы в ал о сь  уййх ҫухални , уййх пётнё хуш й. Т акое исклю читель
ное диф ф еренцирование Л уны  м огло бы ть только  у  нар о да , п о л ьзо вавш е
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гося ею для счисления времени.
И звестно, что народы , считавш ие месяцы  по Л уне, начинали сутки с 

появления Л ун ы  —  вечером, И  чуваш и в прош лом сутки начинали с ве 
чера. Н априм ер, тунти каҫ  озн ачало  не вечер понедельника, хотя тунтикун
— понедельник, а вечер воскресенья и т. д. Это заф иксирован о  в словаре
Н . И. А ш м арина. Ч уваш и  З а к а м ь я  (Т атар стан а  и С ам арской о бл асти ), 
Б аш кортостан а  и О ренбургской области  и ныне слово каҫ употребляю т 
в таком  смысле (ы тлари  каҫ — вечер понедельника и т. д .) .  С этим  ж е 
связан ы  вы раж ен и я  ҫӗр -кун  (ночь и день, т. е. сутки ), ҫӗрӗн-кунӗн (ночью  
и днем , т . е. круглы е сутки).

П р од олж и тельн ость  го да  чуваш и определяли  по С олнцу (ф актически по 
вращ ению  Зем ли вокруг С олнца), имели представление о зимнем и летнем 
солнцестояниях («Х ёлле кун тавр ӑн ать , ҫу лл а  — ҫӗр»; хӗлле е ҫу лл а  кун 
таврӑрӑнн и ; н артӑван  — зимнее солнцестояние). С ледили  т ак ж е  за  верен- 
ним н осенним равноденствиям и.

С ведения, приведенны е выше, свидетельствую т о том, что чуваши, конца 
XIX — начала  XX веков, п о л ьзу ясь  переж иточно сохранивш имся; лунно
солнечным календарем , 13-й дополнительны й м есяц прибавляли  через два  
года к третьем у, причем делали  это неуверенно. Во всех сви детельствах  о 
чередовании двух  12-месячных и одного 13-месячного годов ч у в с тв у е тс я ' 
некатегоричность утверж ден ия. Это позволяет предполагать, что в д рев
ности чуваш и применяли 19-летний цикл чередования просты х и эмболис- 
мических годов, характерны й  д л я  тю рко-м онгольского кал ен дар я . Д а ж е  
в конце XIX — начале XX веков старики-чуваш и, совм ещ ая смены Л уны  
с солнцестояниям и или равноденствиям и, а т ак ж е  d наступлением  трудо
вых сезонов (оейа, сенокоса, ж атв ы  и п р .), могли в течение 19; лет, сами 
того не со зн авая , п р и бавл ять  два  р аза  13-й месяц через один го д .'

В 1962 году  у д ао сь  о б н ар у ж и ть  ф акт, псцка единственный, использо
вания чуваш ам и 12-летнего ж ивотного  цикла. В чуваш ском  селе Ш ланлы  
А ургазинского района Б аш ко р то стан а  с 1852 года ведется кал ен д ар ь  по 
12-летнему циклу. Он хранится  у  М. Д . А ртем ьевой (1882 года р о ж д е
ни я), ко то р ая  с 1954 года  и заполняем  его. Р ан ьш е этот к ал ен д ар ь  вели 
ее предки и родственники: Н . Р . А ф анасьев, Д . Г. Ф едоров, Т.. Д . Ф едоров. 
Н азван и я  и значения годов в ш ланлинском  кал ен дар е  таковы : 1) К уш ак- 
к ай ӑк  (М ы ш ь) со значением  тутлӑх  (у р о ж ай н ы й ); 2) Ёне (К о р о ва) — 
савӑн ӑҫ  (р а д о ст ь ); 3 П арӑс  (Б ар с) — ҫапӑҫу  (дрц уа, бой ); 4 М улкач 
(З а я ц ) — х ӑруш ӑ (уж асны й, страш ны й ); 5) А рӑслан (Л ев) — тӑнӑҫсӑр  
(нем ирны й); 6) Ҫӗлен (З м ея) — хура  сивё (черный м о р о з); 7) Ут (К онь)
— вӑрҫӑ (во й н а); 8) С урӑх (О вца) — ҫап ла  тӑр (так  ж е ) ;  9) Пёҫин 
(О б езьян а) — ты ра пу л ать  (у р о ж ай н ы й ); 10) Ч ӑх (К уриц а) — тутлӑх  
(ур о ж ай н ы й ); 11) Йытӑ (С о бака) — ху р а  ҫы рл* (е ж е в и к а ); 12) Сысна



(С ви н ья) — вы ҫлӑх  (го л о д ). К а л е н д ар ь  этот начали вести с года М ыш и, 
к  1960 го ду  п овторилось д е в я ть  12-летних циклов. П од к аж д ы м  годом, 
пом еченны м  арабским и циф рам и по наш ем у  летосчислению , записано , к а 
ким  он бы л. К ал ен д ар ь  и спользовался  к ак  оракул , но записи покавы ваю т, 
что названны е значении: годов редко себя оправды вали . Н априм ер, год 
К урицы  долж ен: бы л бы ть у рож айн ы м , но из 9 лет  К урицы  1 год (1921) 
бы л голодны м , 3 го д а  (1897, 1933, 1957) — ни зкоурож айны м и.

В с. Ш ланлы  пож илы е лю ди (наприм ер, Н и ки ф орова  А. И:, 1885 го
д а  р о ж д е н и я ), р а сс к азы в а я  о 12-летнем ццкличном счете и перечисляя 
н азван и я  годов, опр едел яли  этот  счет к ак  чуваш ский. В отличие от  о х а
рактер и зо ван н о го  письменного к ал ен д ар я , в устны х р асск азах  год Мыши 
и год К урицы  считали неурож айны м и .

Ж и вотны м  циклом  п о л ьзо в ал и сь  т ат ар ы  и П о в о л ж ья , и П ри уралья ,
В XIX —  н ачале  XX веков стар и ки -татар ы  «предсказы вали» по нему 
у д о ж ай н о сть  года. У  т ат ар  сущ ествовала  поговорка: «Год О вцы  —т я ж е 
лы й, год З а й ц а  — голод  будет».

Н а  вол ж ско -бо л гар ски х  м еталлических зер к ал ах  встречаю тся и зобра
ж ен и я  циклических ж иво тн ы х  — б арса , зай ц а , собаки, мыши. И бн-Ф адлан  
(922 г.) отм ечает, что болгары  по вою  собак  п редсказы вали  год изобилия, 
благословени я и благоп олучия. М ож но  считать доказанны м , что волж ские 
б олгары  п о л ьзо вал и сь  12-летним ж ивотны м  циклом.

К а к  известно, в И м еннике болгарских (дунайских) князей содерж ится 9 
названий  годов ж ивотн ого  цикла, расш иф рованы  они с помощ ью  чуваш 
ского язы ка. С л ед о вател ьн о , и дунайские болгары , раньш е — болгары  
на К а вк а зе  и Н и ж н ей  В олге  счет годов вели по 12-летнему ж ивотном у 
циклу.

Т аким  обр азо м , е сть  основан ия считать, что древний чуваш ский к а 
л ен д ар ь  был аналогичен с  тю рко-м онгольским  летосчислением, основанны м 
н а  19-летнем ци кле чередован ия 12 -̂ и 13-месячных годов и использовании 
12-летнего ц и кл а  счета годов. П редки  болгаро-чуваш ей  отделились от 
тю ркской общ ности зн ачительно  ран ьш е заим ствован ия тю рко-м онголам и 
60-летнего ц и кла  счета годов  (1027 го д ), поэтом у чуваш и не могли зн ать  
60-летнего  ци кла.

П р и сту п ая  к  рассм отрению  названий  м есяцев в чуваш ском  календаре , 
п редвари тельн о  установим  какой  м есяц  был первым (начальны м ) м еся
цем  года. Н а  это т  счет имею тся различн ы е сообщ ения. В татищ евской  
анкете, заполненной  в С ам арском  у езд е  в  ф еврале  1738 года, сказано , что 
«чю ваш а году  счисления имею т более о т  весны до предбудущ ей весны». 
В такой  ж е  анкете, заполненной в С имбирском уезде, у к азы в ается , что 
чуваш и начинаю т счи тать  год  с 1 ян вар я . С огласно И. Г. Георги, у чу 
вашей н ачало  го д а  — чук оих (ноябрь). К. С. Милькович в написанном



в 1783 году  очерке о чуваш ах Симбирской губернии писал, что гвд  у них 
«начинается с ’нашим ноябрем месяцем и оный назы ваю т он ii чуг-уиг, т. е 
ж ертвенны й месяц». А. А. Ф укс в 30-х годах  XIX века указы вал а , что чу
ваш и новый год начинаю т с наступлением зимы, и в перечислении н а зв а 
ний месяцев первым считаю т ю ба (м есяц  поминовения, соответствую щ ий 
ноябрю ). В. А. Сбоев, за  ним и А. Ф. Риттих относили начало чуваш ского 
года к 15 ноября (По В. А. С боеву, с чук-оих). Н . И .-Золотн ицкий  считал, 
что чуваш ский новый год, подобно новому году  древних иранцев, арабов, 
спреев, египтян, греков, рим лян и русских, начинался с  весны — с м арта, 
которы й по-чуваш ски назы вался норуз-ойы х (от иранского ноуруз: ноу 
«новый» — руз «день», т. е. день нового го д а ). Г. Т, Тимофеев перечисле
ние чуваш ских м есяцев начинал с  весеннего м есяца пуш . К орреспонденты  
Н. И . А ш м арина в начале XX века сообщ али о начале  чуваш ского  года  
в месяцы  ю ба, кы рлач, ага . Г. И . К ом иссаров писал: «Год у  чуваш  начи
нается с первого весеннего м есяца, каковы м  ечитатся «норӑс ойӑхӗ» 
(м ар т ), рож даю щ ий ся около половины  ф евр ал я  по солнечному календарю  
старого  стиля». Т акого ж е  мнения при держ ивался автор статьи  в « Ч у 
ваш ском  к ал ен д ар е  на 1923 год». У читы вая, что и в т  ркс|-м онгольском  
к алендаре  новый год начинался с весны, начало  го да  в! древнем  чуваш 
ском р ален д ар е  мы относим к весеннему м есяцу нурс (нарс).

Н азван и я  месяцев чуваш ского к ал ен дар я  в источниках ф иксировались 
со второй четверти X V III века до  недавнего времени. Ими интересовались 
Н. И. ЗолотницкПй, Н. Р . Ром анов. Э тимологию  нескольких названий 

м есяцев д а ет  В. Г. Е горов.
В источниках и их толкованиях  параллельны е названия м есяцев неред

ко приним ались Ъа сам остоятельны е, вследствие чего либо пропускались 
другие названия, либо преувеличивалось число месяцев (Н. И. 'Золотниц- 
кий довел их до 15). О п ираясь на у казан ны е источники, перечислим с 
некоторы ми пояснениям и н азван и я  м есяцев чувашс/кого к ал ен д ар я  и по
пы таем ся вы яснить относительно более древнее название к аж до го  м есяца

1. Н урӑс (н а р ӑс ) уйӑхӗ — месяц нурс (н ар с). В одни годы он  прихо
ди лся на м арт, в другие начи нался во второй половине ф евр ал я . Т акое 
название м есяца встречается у  к азахов , узбеков и татар . Э тим ология 
слова нурӑс, дан н ая  Н. И. Золотницким, приводилась выше.

Е щ е д о  него В. А. Сбоев считал, слово наурус древнеперсидским , о зн а 
чаю щ им «новый год». В. Г. Е горов присоединился к объяснению  Н . И . Зо- 
лотницкого (ноуруз «новый д е н ь » ). И звестно, что первый день иранского 
нового года соответствовал  дню  весеннего равноденствия (21 м ар та  по 
нов. от.).

П редки чуваш ей могли воспринять название этого м есяца от иранских 
племен ещ е в первой половине I ты сячелетия н. э., ко гд а  ж и л и  по сосед



с тву  с ними на территории К а зах с т ан а  или на С еверном К авказе .
И сторик  И . Д . К узнецов пы тается  объ ясн ить этимологию  р ассм атри ва

емого названия древним  чуваш ским  словом нар «солнце» (ер. монг. наран 
«солнце»), И  при таком  предполож ении  приш лось бы считать нурс (нарс). 
древнейш им  названием .

II. П уш ӑ (п о ш ӑ) у й ӑх ӗ  — м есяц  пуш  (пош ). П од  таким  названием  
он зн ач и тся  в больш инстве источников, П о  данны м  Н. Р . Р о м ан ова , этот 
месяц носил т а к ж е  название  ӗне у йӑхӗ  «коровий месяц», путек уйӑхё 
«м есяц ягнят», хёр уйӑхӗ  «девичий месяц». И в м атери алах  И. А. П атм а- 
р а  этрт м есяц назы вается  хёр уйӑхё.

Н азв ан и е  пуш ӑ у й ӑх ӗ  в переводе А. А. Ф укс — «порож ний (от  тяж ел о й  
работы ) месяц», В. А. С боева -^ « н е з а н я т ы й , свободны й месяц, наземле- 
дельческий, свободны й от зем ледельческих  работ».

Н . И. Золотницкий писал, что название это «производится от пож а 
«пустой, простой, незаняты й, праздны й, до суж ий , свободны й» (тур., тат., 
буж , кирг. бос, алт. пош ) и по этом у прои зводству  означает «месяц, сво 
бодны й от зем ледельческих  занятий». Он приводил весьм а интересные 
сопоставления. У  як у то в  этот м есяц  назы вается  бус устар  ый «месяц, ixor-. 

д а  р асп л ы вается  лед» Я кут  бус, тур . буз, тат . боз, чув. пар озн ачает 
«лед» (зд есь чередование з и р ) . А втор доп ускал  две 
возм ож ности : либо  тю ркское боз сохрани лось в чуваш ском  язы ке с зе- 
таци зм ом  (переш едш им  затем  в ш) и название чуваш ского м есяца о зн а 
чало  «м есяц (тая н и я ) льда»,, либо  у  якутов  тю ркское буш , пош , бос 
«свободны й» обр ати л о сь  по созвучию  в бус «лед» и название месяца 
получило значение «ледоход».

К орреспонденты  Н . И . А ш м арина сообщ али, что месяц назы вается  
пуш ӑ: 1) и з -за  истощ ения (опустош ения) зап асо в  продовольствия и ф у
р а ж а ; 2) и з-за  т ая н и я  снега (зем ля «пустеет» от сн ега ); 3) от о бряд а  
пуш ӑ пӑрахни  «оставления кнута»  (в старину у  чуваш ей в этот м есяц 
происходило сватовство , сопровож даем ое о б р я д о м -о ст ав л ен и я  кнута 
сватом  у  родителей невесты ).

Н . Р . Р о м ан о в  отм ечал , что название  м есяца буш, пус, пыс известно 
многим народам  А зии (буш  у  м онголов —- название В-го лунного м есяца, 
бесс-ай у тувинцев — весенний м есяц, в индийском кал ен д ар е  пус, пауш а 

десяты й  м есяц  (соответствует д ек аб р ю -ян в ар ю ), к о гд а  Л у н а  находит
ся  в созвездии  П у ш ь я ). С ам  ж е Н. Р . Р ом анов  попы тайся объ ясн ить 
название этого  м есяца  прям олинейно и, на наш  взгляд , не вполне убеди
тельно . В названии  пуш ӑ «пустой» он видит отголосок старинной системы 
синодического к ал ен д ар я . П оско л ьку  лунны й м есяц  сидерж и т либо 29, ли 
бо 30 дней) в старину  у  многих народов  м есяц  с числом дней  29 назы 
вал ся  «пусты м», а  м есяц  в 30 дн ей  — «полным». Т акое  деление, пр

Ю



мнению И. Р . Р о м ан ова , и отрази лось в чуваш ском  названии пуш а.
С троя подобны е догадки , м ож но полагать , что в древнейш ем  ч у ваш 

ском календаре , до  вклю чения в него м есяца нарс, пуш яв л ял ся  н ачаль
ным месяцем  (к ак  утвер ж даю т некоторы е наши источники), а название 
это равнозначно слову пу ҫ  «голова» (ҫ и ш в чуваш цком язы к е  чере
д у ю тся).

Трудно о тд ать  предпочтение каком у-либо из всех этих толкований  наз- 
еанлл пуш. П риним ая во внимание бы тование таких  ж е названий у  ту- 
вш щ ёв, якутов, монголов и других народов А зия, правом ерно считать, 
что название этого м есяца весьм а древнее и появилось ещ е в период оби
тани я тю ркоязы чны х предков чуваш ей в Ц ентральной  Азии.

П арал л ел ьн о  сущ ествовавш ие и менее распространенны е название  ёне 
уйӑхӗ, путек уйӑхӗ связаны  со скотоводческими зам ятиям и : на р ассм атр и 

ваемы й месяц падаю т больш ей частью  отел коров и ягнение овец. Н азван'ие 
хёр «девичий» больш е уп отреблялось д л я  обозначения м есяца сьэртме, 
когда происходили (свадьбы. К ое-где месяцем хёр считали и пущ  — время* 
проведения сватовства.

I II .  Ака уйӑхё «месяц папгни (п л у га)»  — месяц ага. Т ак назы ваю т 
этот месяц все известны е нам Источники. Н. Р . Р ом анов зн ал  и другое 
название этого м есяца — л аш а уйӑхё «месяц лош ади». В озм ож но, пос
леднее название — более древнее. Но в v к алендаре  сагайского племени 
минусинских т ат ар  есть кыр айы  «м есяц пашни» (кы р соответствует чу
ваш ском у хир «поле». П оэтом у м ож но допустить, что ’название ага  в о з
никло ЕО врем я распространения среди предком чуваш ей зач атк о в  зем 
леделия, возм ож но, ещ е в азиатский  период их истор'ии.

IV. Ҫу (ҫ ӑв ) уйӑхӗ «летний м есяц* —  месяц сю. К ак  показы вает  наз
вание, это — первый летний месяц, начинавш ийся со второй половины  
м ая. У  сагайцев та|Кже з а  м есяцем паш ни следовал  чайг айы  «летний м е
сяц». У верховы х чуваш ей этот месяц н азы вался  по-другом у ҫинҫе уйӑхӗ 
«месяц беременности зем ли» (слово ҫинҫе: произош ло от понятия ҫине 
юлнӑ, ҫийӗнче «беременность»: зем ля считалась беременной после п осева), 
у низовых чуваш ей — у яв  уйӑхё «праздны й месяц», в некоторы х -местах 
его назы вали  кан лё  уйӑх «месяц покоя1». Н а этот м есяц приходилась 
п р о д о лж авш аяся  несколько, недель (в разны е годы  неодинаковой продол
ж ительности) неделовая пора — ҫинҫе или уяв , ко гд а  зап р ещ ал о сь  за н и 
м аться  зем ляны м и работам и, тр о гать  и беспокоить землю . В м атер и ал ах  
И . А. П атм ар а  этот месяц назван  х ӑват  уйӑхӗ «месяц силы »— месяцем 
х ы вата, по-цидим ом у, потому, что в этот  м есяц  природа к ак  бы набирает 
силу. Н аиболее древними, к ак  нам к аж ется , являю тся  назван и я  х ы ват  и 
сю. Д р у ги е  н азвания  могли возникнуть с переходом  предков чуваш ей к 
зем леделию .
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V . Ҫ ӗртм е у й ӑ хӗ «паровой  м есяц» - -  м есяц  сьэртм е, пора паровой 
паш ни под озим ы е (за  м есяц  до  п о сев а). Он начинался со второй поло
вины  июня. С лово  ҫӗртм е происходит од ҫӗр «гнить». И сточники поясняю т, 
что д о  возникновения паровой  системы  зем леделия, при подсечной сис
тем е, чуваш и в этот  м есяц  зак ап ы в ал и  д л я  гниения (ҫӗртм е) сучья и кор
ни деревьев , вы корчеванны х на расчищ енном под пахоту  участке леса. 
Д р у го е  название м есяца —  хы т су х а  уйӑхӗ, где хы т суха  « ж есткая  п ахо
та»  — синоним ҫёртм е. Т ретье распространенное название ҫум уйӑхӗ 
«м есяц (прополки) сорняков»  — м есяц  сюм, четвертое — канлё улӑх  
«м есяц покоя». В о многих м естах рассм атриваем ы й месяц назы вался 
хёр уйӑхӗ  «девичий месяц», или м есяц невест, свадеб. У чуваш ей свадьбы  
повсем естно проводи лись в конце июня — начале ию ля, накануне сеноко
са  (Н . Р . Р ом ан о в  ош ибочно отнес хёр у й ӑх ё  к м есяцу сю ). В м атериалах  
И . А. П а тм а р а  это*г м есяц проходит под названием  ӳпре уйӑхё «месяц 
м ош кары ». П ервы е три вар и ан та  н азвания  связан ы  с зем леделием  Н не 
м огут бы ть признаны  древнейш им и. Н а  больш ую  д авн о сть  происхож дения 
претендую т д в а  последних в ар и ан та  — хёр уйӑхё и ӳпре уйӑхӗ.

V I. Утӑ уйӑхӗ «м есяц сена (сен окоса)»  — месяц уда . С огласно Н. И. 
Золотнищ кому, у  якутов  этом у  чуваш ском у м есяцу соответствовал  месяц 
уборки сена, у  м ари он т а к ж е  н азы вал ся  месяцем' сенокоса. У сагайцев 
им елся от  эйы «м есяц травы ». Т ако е  название могло появиться  в гл у б о 
кой древности . Н . Р . Р о м ан о в у  бы ло известно второе  название данного 
м есяца  ҫы р л а  пиҫнӗ уйӑх «месяц поспевания ягод».

V II. Ҫ у р л а  у йӑхӗ  «м есяц серпа» — месяц сю рла. С оответствует поре 
ж ат в ы . В сагайском  кал ен д ар е  — уртин айы  «м есяц ж атвы » . Р е ж е  ветр е , 
ч али сь  н азван и я  ыраш  аки уйӑхӗ «м есяц  посева рж и» и йётён уйӑхӗ 
«м есяц  (сбора) льн а» . П оследнее, по предполож ению  Н . И . Золотницкого, 
у п о тр еб л яло сь  в .р а зг о в о р а х  только  м еж д у  ж енщ инам и. Н азв ан и я  эти во з
никли с распространением  зем леделия.

V III . й ётем  уйӑхӗ «м есяц  тока»  —  месяц идем, (Охватывающий врем я 
м олотьбы . Он более известен  и к ак  авӑн  уйӑхё  «овинный месяц». П об
леднее  расп р о стр ан и л о сь  в X V I— X V II вв. вм есте с (Заимствованием чу ва
ш ам и русского овина.

IX. Ю па у й ӑх ё  «м есяц столба» — м есяц  ю ба, когда  проводились все 
общ ие осенние поминки. Н а  м огилах покойников, захороненны х в течение 
истекш его до  ю бы года, врем енны е столбы  за м ен я л и сь  постоянны м и ан 
тропом орф ны м и дубовы м и столбам и (в  ‘некоторы х районах  на ж енских 
м огилах  стави л и сь  липовы е сто л бы ). У И . А. П а тм а р а  зн ачится ш алча 
у й ах ё  «м есяц кола» . З д е с ь  ш алча вы ступает к ак  синоним юпа.

X. Чӳк уйахё  «м есяц ж ертвопринош ений» — м есяц чюк, к о гд а  чуваш и 
по окончании полевы х р аб о т  повсем естно проводили  благодарственны е
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ж ертвопринош ения в честь снятого и просительны е в честь будущ его 
у р о ж ая ,

XI. Раш тав, уйӑхӗ — месяц раш тав . Н азвание встречается ещ е в анкете 
1737— 1738 годов. В перечислениях месяцев А. А. Ф укс и В. А. С боева 
р аш тав  отсутствует. Н. И. Золотницкий и корреспонденты  Н. И. А ш м ари
на производили его от русского рож дество , Н. Р . Р ом анов  вы сказал  ори
гинальную  точку зрения: чуваш ское р аш тав  от р аж д аб , или р эж д эб ,— 
названия 7-го лунного м есяца в м усульм анском  календаре. С подобным 
предполож ением  трудно согласиться. Р а ш та в  в чуваш ском  календаре , 
действительно  совп адает с рож деством , а  в м усульм анском  счете времени 
месяцы  были блуж даю щ им и , каж ды й  месяц мог бы ть и зим ним , и осен- 
minf, и летним, ц весенним, соверш ая за  32 года один круговорот. Ч уваш и 
не могли воспринять д л я  зимнего м есяца название блуж даю щ его  м усуль
манского! м есяца р а ж д аб . И нтересно в этом  отнош ении сообщ ение П. И. 
О рлова, присланное Н. И. А ш м арину в 1913 году: «А другой вирьяльский  
старик ('из Тю мбек) не вклю чает в счет месяцев р аш тава , его совсем i : 
клю чает. Говорит, что в старину у чуваш ей м есяца раш тав  не было; р ан ь 
ше м есяц раш тав  назы вали  кы рлачем , а нынешний кы рлач именовали 
м ладш им  кы рлачем . А летом  после м есяца сьэртм е следовал  хёр уйахё 
«девичий месяц» (перевод с чуваш ского наш. — В. Д .) .  Н. И. П олоруссов 
т ак ж е  писал Н. И. А ш м арину: «..Мой дедуш ка не упоминал м есяца р а ш 
тав» . Несомненно, название раш тав  вош ло в чуваш ский к ал ен д ар ь  только  
за  последние столетия и происходит от русского рож дество . О днако  
нет возм ож ности  утверди тельно  с казать  о вытесненном названии. О тметим 

лица, что у  И . А. П атм ара  раш таву  соответствует, кану уйахё «месяц 
отды ха». В статье  «Ч уваш ского к ален даря  на 1923 год» вслед за  месяцем 
чюк у к азан  сурхури е к ӑр л а ч, а раш тав  не значится. А втор статьи , по- 
видим ом у, имел данны е о месяце сурхури. К ак известно, сурхури — з а д 
ний м олодеж ны й праздник, наступавш ий либо за  несколько дней до р о .к - 
дества, либо  в дни, ро ж дества . Не исклю чена возм ож ность, что названию  
р аш тав  предш ествовало  сурхури. Р азу м еется , для  вы яснения этого воп
роса требую тся дальнейш ие изы скания.

X II, К ӑрлач  или мӑн (а с л ӑ )  кӑрлач  уйӑхӗ  — м есяц кы рлач или б о л ь 
шой (старш ий) .кырлач. П опы тки В. А. С боева и Н. И. Золотницкого  в 
вы яснении этим ологии кы рлача  бы ли неудачны . Н. Р . Романо®, используя 
статью  А. П. Д у л ьзо н а  по хронологии, обрати л  внимание на бы тование 
этого1 древнего слова  в р яде  тю ркских язы ков А зии. В хакасском  кален 
д а р е  кичиг х ы р д ас  ай — «м есяц м алы х морозов» (д е к аб р ь ). В к ал ен дар е  
черновы х татар  улу  кы рлаш  — «больш ой мороз» (декаб р ь) и кичи кы рлаш  
—«небольш ой мороз» (я н в а р ь ) . Улу кы рлаш  в том ж е  значен’ии употреб
л яется  и у  алтайцев . У кум андинцев кичиг кы рлаш  — октяб рь , улу кы р-
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л а т  — ноябрь. У чулы м ских т а т а р  д л я  м есяца, приблизительно соответ
ствую щ его ф евралю , А. П . Д у л ь зо и  зап и сал  название кы лац  (к ы р л ац ) ай, 
ко торое  ем у не совсем  уверенно переводили к ак  «м есяц бури». В ш орс
ком  язы ке кы р аал аш  — «иней». К ы рлач представлен  и в язы ке казан ских  
тат ар . С огласно Н . П. О строум ову, кы рлач — «холодны й месяц», агам  
кы р л ач  — «первый холодны й месяц, преим ущ ественно декаб р ь» ; энем 
кы рлач  — я н в ар ь . В соврем енном  татарско-русском  словаре к ак  у стар е 
л ы е  приведены  слова: кы рлач — название самой холодной зимней поры; 
олы  кы рлач  — «больш ой кы рлач» (соотв. я н в ар ю ); кече кы рлач — «ма
лы й кы рлач» (соотв. ф евр ал ю ). С у дя  по приведенны м п р и м е р а м /с л о в о  
к ӑр л ач  первоначально  м огло о зн ач ать  «мороз». П одобное им елось и в 
чуваш ском  язы ке. О дин из корреспондентов Н. И . А ш м арина писал: 
« К ӑр л ач ӑ  тесе пите кун кӑр -си вӗ  килнӗрен калаҫҫӗ» , — т. е. он понимал 
к ӑр л ач  в смы сле к ӑр  сивё «очень сильны й мороз».

В перечисленны х прим ерах  первостепенное значение имеет не вы яс
нение этим ологии слова, а установлен ие идентичности названий  м есяца у 
р я д а  азиатских  тю ркских народов и у  чуваш ей. С ледовательно , название 
кы рлач  — древнейш ее в чуваш ском  к ал ен дар е , сохранивш ееся со времен 
о би тания тю ркоязьщ ны х предков болгаро-чуваш ей  в Ц ен тральн ой  Азии.

X III . Кёҫӗн к ӑр л ач  — м ладш ий кы рлач , по сви детельству  больш инства 
источников, — вставной  м есяц  в 13-месячны е годы .

И сточники не п озволяю т восстановить древние назван и я  всех месяцев 
Ч уваш ского к ал ен д ар я . Бев сомнения, кы рач , нурҫ, пуш , сю, уда , ю ба и 
чю к п р и н ад л еж ат  к  числу наиболее древних . Они о тр аж аю т  связи  ч у в а . 
Шей с плем енам и и нар о дам и  Ц ен тр ал ьн о й  А зия, К а зах с т ан а  и Северного 
К а в к а за  и важ н ы  д л я  прослеж ивания древнейш ей этнической истории, д л я  
вы яснения Этногенеза чуваш ей,

В зависим ости  от изменений географ ических и экономических условий 
ж и зн и  и Хозяйственны х зан яти й  н ар о да  м енялись и н азван и я  м есяцев. 
В древнем  к ал ен д ар е  н азван и я  м есяцев, очевидно, бы ли связан ы  с пр и 
родны м и явлен иям и  и сезонам и  > (кы рлач, сю, и 1, возм ож но, другие, вы 
ш едш ие впоследствии из у п о тр еб л ен и я). Д р у г а я  группа названий  о т р а ж а 
л а  'хозяй ственн ую  д ея тел ьн о сть  н арода . В древности  таки е  назван и я  были 
связан ы  (с о  скотоводством  (п ар ал л ел ьн ы е  ӗне у й ӑх ё ' «м есяц коровы », 
л а ш а  у й ах ё  —  м есяц  лош ади »  и пр., по-видим ом у, переж иточно сохрани в

ш и еся). В последую щ ем  в н азван и ях  производственного х ар ак тер а  п р ео б л а
д ан и е  получили зем лед ельч ески е  (ага , сьэртм е, сЮрла, и д е м ) . Т ретью  
группу  соствдяли  религи озно-культовы е названия ю ба, чюк, из п а р ал л е л ь 
ны х— сцньзе (у я в ) , сурхури  и др. Б ы ли  и ( заим ствован ия  из чуж ого 
й зы к а  (нурс, п о зж е  — р а ш т а в ) .
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В конце; XIX  — первой трети XX веков в чуваш ской печати, актовы х 
и делопроизводственны х м атери алах  нередко латинские названия месяцев 
ю лианского, с 1918 года  — григорианского кал ен дар я  зам еняли  чуваш ски
ми названиям и, при этом  январю  соответствовало  кӑрлач, ф евралю  
н арӑс  (н у р ӑс), м ар ту  — пуш , апрелю —ака , маю — ҫу, июню — ҫӗртм е, 
июлю — утӑ, августу  — ҫурла , сентябрю  — авӑн , октябрю  — ю па, но
ябрю  — чӳк, декабрю  — раш тав. И ныне возвращ аю тся к этим названиям .

К ак  и многие народы , м есяц  чуваш и делили на недели. С ем идневная 
неделя в чуваш ском  кал ен дар е  ведет начало  с глубокой древности. Она 
п ояви лась  на В остоке и х ар ак тер н а  д л я  лунны х и лунно-солнечны х к ал ен 
дарей . У многих восточных народов число сем ь считалось свящ енны м, ему 
приписы валось м агическое значение. Таким оно было и у  чуваш ей.

С огласно исследованию  М. Р. Ф едотова, чуваш ские н азвания  дней 
имею т следую щ ую  этимологию :

1. Тунтикун -г- «понедельник». У м арийцев, удм уртов и баш кир н а зв а 
ние этого д н я  озн ач ает  «день рож дения» , И чуваш ское тунтикун, как  
считал Н. И. Золотницкий, мог о зн ач ать  «день рож дения» . Зам анчиво  
объяснение чуваш ского тунти от удм. туно «ворож ея» , коми тун «вол
ш ебник». М ож но предполож ит^ что тунтихун «день ворож бы », «день, 
которы й проводится у  колдуна».

2. Ы тларикун — «вторник». Н азвание этого д н я  в м арийском , у д м у р т 
ском, баш кирском , кряш ено-татсрском  язы ках  переводится «день) верхо
вой езды ». И в чуваш ском  язы ке его более точное название было, по всей 
вероятности , утларнкун  «день верховой езды ». '

3. Ю нкун—«среда». Ю нкун в переводе значит «день крови», «день кро
вавы х ж ертвопринош ений». Такой ж е 'с м ы сл  названия этого дня у баш кир, 
татар , марийцев, удм уртов, м ордвы -м окш н. У древних чуваш ей этот день 
был праздничным.

4. К ёҫн ер н и ку н —  «четверг», Кёҫӗн -эрни кунё «день м алой пятницы». 
Т ак  ж е  переводится название этого дня у татар , баш кир, марийцев, у д 
м уртов и мордвы -мокш и.

5. Эрнекун — «пятница». Эрне от персидского адине «пятница». . В 
язы ке волж ских  болгар  эрне кон. В иачале эрне — название только  одного 
дн%  впоследствии оно стало о зн ач ать  и педелю. С проникновением исла
м а в П о во л ж ье , в основном в период сущ ествования К азан ского  ханства, 
Зрнекун  у  чувашей) стал праздничным днем.

6. Ш ӑм аткун  — «суббота». Ш ӑм ат происходит о т  названия иудейского 
праздничного Д'ня ш абат (с аб б ат ).

7. Вы рсарникун —«воскресенье». В ы рӑс эрни кунё — «день русской 
недели». Это название вош ло в чуваш ский языр,, вероятно, в XV —XVI 
веках. Д ревнее  чуваш ское название этого дня неизвестно. Со второй поло
вины X V III, в основном в XIX веке этот д ен ь  (становится у чуваш ей 
праздничны м . 1 5



С Т А Р И Н Н Ы Е  Е Д И Н И Ц Ы  И ЗМ Е Р Е Н И Я

М еры  длины , поверхности, объ ем а и тяж ести  у чуваш ей, к ак  и лю бого 
другого  народа,, возникли в глубокой древности . И х  возникновение с в я 
зан о  с потребностям и производства, обм ена, общ ественной ж изни  и д о 
маш него бы та. Б ольш инство  мер, употреблявш ихся чуваш ам и, создано, 
несомненно, ими самими. Д о  середины  II ты сячелетия н. э. на чуваш скую  
м етрологию  о казы вал и  некоторое влияние меры ю го-восточны х народов, 
с которы м и чуваш и имели экономические и политические связи , в д а л ь , 
нейшем она  испы тала зн ач и тел ьн о е  воздействие русских мер. Р усская  , 
м ет р о л о ги я ; и сследована всесторонне, обобщ ена в учебных пособиях Л . В.', 
Ч ерепнина, Е , И . К ам енцевой  и Н . В. У стю гова. Эти пособия слу ж ат  
нам  хорош им  ориентиром  д л я  характеристики  чуваш ских мер. П ри их 
изучении ■ следует им еть в виду, что единых, твердо  установивш и хся сис
тем  мер не было. Н а б л ю д а л ас ь  неустойчивость величин одних и тех  ж е 
мер. В некоторы х м ерах , особенно в м ерах п о в ер х н о сти  значительны  были 
м еж общ инны е различия.

М Е Р Ы  Д Л И Н Ы
Ч уваш ски е  меры  длины , употреблявш иеся с древних времен, мож но 

П одразделить на две  группы: одни прим енялись преим ущ ественно муж чи
нам и при зем ельны х и строительны х м ерах  и изм ерении значительны х 
расстояний , другие — в дом аш н ем  быту, в основном ж енщ инам и.

К  первой группе относятся  у тӑм  (у тас , пусӑм , я р а  пусӑм ӗ) «ш аг», 
Хӑлаҫ « м ах о вая  саж ен ь» , чалӑш  «косая  саж ен ь» , ҫу х р ӑм  «верста». П озднее 
сю да при бави лась верен К веревка». В еличину утӑм  определяли  по длине 
ш ага  м уж чины  среднего роста . О н а со став л ял а  в ^основном 88 см. Хӑ- 
л аҫ  «обхват»  оп р едел ялся  р азм ах о м  р ук  так о го  ж е  м уж чины  от конца 
пал ьц ев  одной руки  до  к о н ц а  п а л ь ц е в (другой  и р авн ял ся  в среднем  176 
см — длине древнерусской  м аховой  саж ен и . Ч алӑш , по-видим ом у, перво
начально  о д зач ал  «косую  саж ен ь» , не отличавш ую ся^ возм ож но, по длине 
от  древнерусской  косой саж ен и  в 248 см (расстояние о т  конца пальцев 
вы тянутой  правой  руки до  пальцев левой ноги). В XIX — начале XX 
веков чал ӑш  и х ӑл аҫ  обы чно уп о тр еб л яли сь  к ак  синонимы. И зр ед к а  са 
ж е н ь  чуваш и назы вал и  п а т^ к  «палка». В практике встречали сь случаи 
п ри равнивания  чадӑш  и х ӑ л а ҫ  к казенной  русской саж ен и , в X V III — 
н ачал е  X IX  века равн ой  216 см, послЦ 1836 года  — 213,36 см, К азенную  
с аж ен ь  Чуваш и н азы вали  т а к ж е  пичаггни «печатная саж ен ь» . Верен «ве,- 
ревка» , ка,к и у  русских крестьян , и здавн а  у п о т р е б л я л а ^  к ак  м ера длины  
при  переделах  зем ли. В ерен у  чуваш ей  им ела длин у  10 чалӑш . Д л и н а  
веревки  м ен ял ась  в зависим ости  о т  степени ее увл аж н ен и я . П оэтом у с 
к онца X IX  века чуваш ские крестьяне , по примеру русских, нередко ис
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пользовали  вм есто  веревки цепь. Б олее длинной мерой бы ла ана-пу  (анй 
пёвё) «длина загона» . В больш инстве чуваш ских общ ин она соогавляла  
80 чалӑш , или 8 вёрен. Вёрегҫ делили на ҫур вёрен «полверевки» и чёрёк 
вёрен» -«четверть веревки». Величина древнего чуваш ского ҫухрӑм  «верста» 
неизвестна. Термин произош ел от глагола  ҫу хӑр  «кричать»: ҫухрӑм  — 
предел слыш имости крика. В X V III — начале XX веков ҫухрӑм  прирав
нивали к русской казенной путевой версте (до 1835 года — 1080 м, после 
— 1066,8 м ). В ы соту деревянны х зданий определяли числом йӳн «венец» 
(изба в 15 венцов, ам бар в 30 венцо — дв у х этаж н ы й ), длину ограды  
определяли Числом сы пӑк «звено» приблизительно в 1,5 саж ени.

В дом аш нем  быту, в ткачестве, столярном  и кузнечном деле применя
лись меры длины, отнесенные нами ко второй группе. З д е с ь  м алой , мерой 
явл ял ся  пӳрне «палец» — бр ал ась  его толщ ина. 5 пӳрне составляли  
аллаппи «ладонь», 2 аллаппи  — ши^ «пядь», 2 шит — чике «локоть» 
(длина от локтевого  сгиба рури до конца сж ато го  к у л ак а ) , 2 чике — 
х у д  «двойной локоть»  (м ера в 2 л о к тя ). Если Ч и т  «пядь», как  общ е
признано, имела длину 18—33 см, в среднем 20,5 см, ,чо чике следует 
считать примерно в 44 см, хур  '— в 82 см, аллаппи  — 10,25 см, пӳрне—
2.05 см. О тметим, что в киргизском  и алтайском  язы ках  кары  (чув. хур) 
означает расстояние от середины груди до конца пальцев руки„отведен*ной в 
сторону на уровне плеча. О т русских чуваш ам и были позаим ствованы  
восточная м ера арш ӑн  «арш ин» (до 1835 г. длиною  72 см, после — 71,12 
см ), а т ак ж е  исконно ру сская  мера верш ук «верш ок» до  1835 г. длиною
4.5 см, после — 4,44 см ). Ч уваш и арш ӑн  делили на 4 шит, а верш ук — 
на 2 пӳрне.

Ко второй группе чуваш ских мер длины  примы каю т счетные меры, 
применявш иеся в дом аш нем  прядении и ткачестве. К оличство пр яж и  счи
тали  на м отовиле: его длина 1 хур и 1 шит — в ареднем 102,5см; 4 р а з 
ворота нитки—4 м; 3 четы рехм етровы х нитки составляли  1 сум (с ӑв ӑ м ) 
(вклю чение в сум 4 ниток, встречавш ееся в некоторы х районах  в начале 
XX в., следует считать, по-видимому, отходом  от старинной норм ы ), 30 
сум р авн яли сь  1 вун (ӳ к ем ) «пасмо», а 10 вун — 1 хутӑр  «моток». С о о т
ветственно число зубьев  у  берда  и (нитей у  нитченок считали по три, в 
1 сум, а 30 сум со ставл ял и  1 вун. Б ер да  и нитченки имели от 6 до  112 
пасм, т. е. бы ли рассчитаны  от 180 до  360 пар ниток в основе. И холсты 
изготовлялись 6 — 12-пасменные. Н а портянки, меш ки и верхню ю  о д еж д у  
употреблялись грубы е холсты  — 6—7-пасменные, на праздничны е п латья , 
сурбаны  и полотенца — тонкие холсты  (10— 12-пасм енны е). 1 хур холста 
получали из 2 вунов ниток: 4— 5 хуров составлял!) 1 кум кӑҫ (к у м к ӑч ӑ) 
илц сӳретке «сновальня». Н а одно ж енское платье  ш ло J2 кум кӑҫ холста, 
На один мееш ок-—! кум кӑҫ.



М Е Р Ы  П О В Е Р Х Н О С Т И

М еры  поверхности  возникли с  распространением  зем леделия. У  чуг 
ваш ей они отли чались неуниф ицированпостью , значительны м  зональны м  
и м еж общ ицы м  р азнообрази ем  величин о дн их ' и тех ж е  мер. Это, по-ви-^ 
дпм ому, зависило  от степени зем ельной  обеспеченности в тех или иных 
р ай о н ах  и сельских общ инах. '

О сновной чуваш ской м ерой поверхности яв л я л ас ь  ана  «загон». В не
которы х общ инах  ее синонимом бы л пӗрпилӗк или пилёк «беляк». В юго- 
восточны х р айонах  Ч уваш и и  п ар ал л ел ьн о  с аной употреблялся  о дн означ
ный терм ин пусӑ. В р азн ы х  районах  и общ инах р азм ер  аны был неодина
ковы м : 800 кв. с аж ен  (1 /3  казенной  десяти н ы ), 1200 (1 /2  i десятин ы ), 
1600 (2 /3  д есяти н ы ), 1800 ( 3 / 4 -десяти н ы ), 2000 (5 /6  десяти н ы ), 2400 кв. 
с аж ен  (д еся ти н а). Бы ли д а ж е  общ ины , в которы х за  одну  ану считали 
3000 *<в. саж ен . Д о  1835 го д а  1 казен н ая  десятин а (2400 кв. саж ен ) сос
т а в л я л а  11197,44 кв. м, 1 кв. саж ен ь  — 4,6653 кв. м, после 1835 года  —
1 десятин а р а в н я л ас ь  10925 кв. м, 1 кв. с аж ен ь  —■ 4.5522 кв. м. М ного
численны е данны е п озволяю т заклю чить, что разм ер  аны зави сел  от .сте- 

* пени обеспеченности зем лей : в м алозем ельны х  общ инах он был неболь
ш им. О пределенную  р оль  в разм ер е  аны играли, конечно, и традиции. 
М алы е и средние разм еры  аны бы ли характерны  д л я  северны х и цент
р альны х  районов Ч уваш ии, больш ие — д л я  ю го-восточны х, а так ж е  для  
чуваш ских  общ ин С им бирского, С ам арского  и О ренбургского ' краев . А на 
дел и л ась  на 2 ҫурпилӗк (полбеляка» , 4 тӳ тр ем  (тӳтреш ке) или чёрёк «чет
в ерть» , 8 т ӑв а тк а л  « квад р ат»  или уҫм уш кӑ» «восьм уш ка», 16 мурчӑк.
В некоторы х общ инах  Ч уваш и и  тӳтрем  н азы вали  черевелник или х ӑр ах  
йӑр ан ; т ӑв а тк а л  —  ум  (букв, «перед», о зн ачает  ш ирину одного прогона 
при ручном  севе). П л о щ ад ь  обозначали  и м ерам и длины  П од  у тӑм  «шаг» 
п о д р азу м ев ал ась  п л о щ ад ь  различной  величины: от 1 /24  десятины  до. 900 
кв. саж ен , под  вёрен «веревка»  — цолоса  ш ириной в 10 саж ен , длиной в 
100 саж ен , ҫурвӗрен | «полверевки» — полоса Шириной в 5 саж ен , длиной 
в 100 саж ен , х ӑлаҫ  « м ах о вая  саж ен»  или чалӑш  «косая  саж ен» — полоса 
ш ириной в 1саж ен, длиной в 100 саж ен . Ч уваш и у п о т р еб л я л и /и  к в а д 
ратную  саж ен  — т ӑв а тк а л  чалӑш .

С ледует отм етить , что пилёк «беляк»  (пӗрпилӗц, ҫурпилӗк) яв л ял ся  м е
рой, возникш ей в золотоорды нскнй  период. М ера беляк  у п отреб лялась  
т а к ж е  у  мордвы,, м арийцев и удм уртов . Термин происходит от  тю ркского 
сло ва  болӳк «часть, доля» . П илёк о зн ач ает  «надел». П ервоначально , в 
З о л о то й  О рде, чувашские^, м ордовские, м арийские и удм уртские общ инни
ки зем ельны й надел  (у часток) н азы вали  беляком . В дальнейш ем  беляк 
получил значение единицы  меры  поверхности.

П о  данны м  X V III и  X IX  веков, чуваш ские и татар ск и е  крестьяне  зем лю  
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мерили батм анам и  (rtq-чуваш скп  патм ан ) и бучугами (по-чуваш скй па* 
ч ах ). Б атм аном  считали площ адь, на которую  вы севали батм ап  зерна 
(4 п у д а). Осенью  1771 г. губернский секретарь В. М ож аитиноа побы вал в 
184 чуваш ских селениях С вияж ского  у езда , собирая «сведения или сказки : 
на скольких батм ан  земли, считая кад ж ы й  батм ан  на чет,ыре четверика 
(а 'д е с я т и и  зем ли те из новокрещ ены х чю ваш  обы ватели сколько содер
ж и т  меры не знаю т) в нынешнем 1771-м году в посеве бы ло какого  
хлеба и другого  продукта  и каков чему у рож ай  был». Т ак , в с. А рхан
гельском  К овали  тож  был посеяно: рж и  511 батм анов, овса  — 511, 
пш еницы — 20, полбы — 20, гороха. — 10, конопли —- 5 батм анов площ а
ди. П о наблю дениям  1773— 1774 годов И. Г. Георги писал, что татарские  
крестьяне  изм еряли поля батм анам и. Н . И . Золотницкий в 1875 году 
у к азы вал , что татар ы  пахотную  землю  измеряю т батм аном , составляю 
щ им 0,5 десятины , и бучугом (половина б атм ан а) — 0,25 десятинш .

Д л я  измерения полей чуваш ские крестьяне  употребляли  и объем ны е 
показатели : авӑн л ӑх , анлӑх  «на овин» — площ ад ь в 800 кв. саж ен , с 
которой вы ходило снопов на один авӑн  «овин»; ҫу р ав ӑн л ах  «на пол ови
на» или ҫӗм еллӗх «на копну» —  400 кв. саж ен; у р а п ал ӑ х  «на телегу» — 
200 кв. саж ен  (с такой площ ади вы ходило снопов 150—200 — на один 
в о з). П л о щ ад ь лугов изм еряли копнам и сена — утӑ купи; м ера купалӑх  
«на копну» р а в н я л ас ь  приблизительно 1 /10  десятин ы . О беъм ны е меры 
поверхности нередко приравнивали  мерам  по системе ан а . Если, напри
мер, в ане 1600 кв, саж ен , то  авӑн лӑх  ючитали ҫурпилёк, ҫу р авӑн л ӑх  — 
тӳтрем , у р а п ал ӑ х — тӑв атк ал . В некоторы х общ инах в одном а вӑн л ӑх  счи
тали  960, ҫӗм еллӗх —  480, у р ап ал ӑх  — 240 кв: сдж ен, причем- у рап а л ах  
делили на д ва  кош чуш ка по 120 кв. саж,ен ц четы ре йёшик по 60 кв. са 
ж ен. '

Среди письменных источников о зем ельны х отнош ениях чуваш ских 
крестьян  встречаю тся докум енты , в которы х площ ади  укатаны  в чуваш 
ских м ерах поверхности. Т ак , в документе’ 17Q1 го да  отм ечается, что а 
чуваш ских деревн ях  К ибякси, Б о ж ар ы  и Тувси Ц ивильского  у езда  разм ер 
заго н а  (т. е. ана) составл яет  полдесятины . В 1727 го ду  в чуваш ской де
ревне Я ниш еве С вияж ского  у езда  с за го н а  сж ато  хлеба (вероятно, р ж и)
5 телег. С огласно д ругом у  докум енту, в деревне А льм еневе К урм ы ш ского 
у езд а  чуваш ские крестьяне  на заго н  вы севали ю сьм ину (4 пуд а) рж и.

I

М Е Р Ы  С Ы П У Ч И Х  И Ж И Д К И Х  Т Е Л , М Е Р Ы  О Б Ъ Е М А  
f %

Ч уваш и употребляли  разнообразн ы е меры сыпучих и ж и дки х  тел  — 
меры емкости, одн ако  больш ей частью  они не обладали  едины ми д л я  
всех местностей величинами. Д а ж е  в пределах  од'ной сельской общ ины
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некоторы е меры были неодинаковой величины.
В старину  наиболее распорстраненной  мерой сыпучих тел  бы ла ты рӑ 

чёресё «хлебный чиряс, кадочка»  — посуда из вы долбленного ствола л и 
пы и р е ж е  осины. О на м огла бы ть различной емкости, вм ещ ать о т  нес
кольких  пудов До нескольких ф унтов зерна . Б олее кр у п 
ные из них назы вал и сь  ҫӳпҫе. К ак  м ера сыпучих 
тел  ш ироко употребляли сь кунтӑ (к у н тӑк ) «лукош ко, кузов, 
короб из л убка»  (терм ин кунтӑ  заим ствован , вероятно, из финно-угорских 
я зы к о в ). В некоторы х рай о н ах  Ч уваш и и лукош ко назы вали  пурка  (п у р ак ). 
И  кунтӑ, и п уркӑ  вм ещ али  около 1 пуда  р ж и  (16,38 кг). В случаях , когда 
к р естьян ам  приходилось зан и м ать  муку, крупу, толокно, семена у соседей, 
использовали  в качестве  м ер, кром е чёрес, т ак а л а  (ночовки, коры то», ал- 
т ӑ р  «больш ой ковш », чӳлм ек «горш ок», тирёк (ти р кё) «деревянное блюдо», 
к у р к а  «ковш , к р у ж к а »  и другую  посуду. Д о л г  во зв р ащ ался  той ж е посу

дой , которой бы ло зан ято .
П о д  влиянием  русских мер емкости —  четверти, вм ещ авш ей с 1679 

го да  8 пудов р ж и , осьм ины  (1 /2  четверти) и черверика, (1/1$ четверти) — 
у  чуваш ей весовая  зер н о в ая  м ера  б атм ан  в 4 п у д а  в X V III— XIX веках 
у п о тр еб л ял ась  и каю м ера  сыпучих тел. В анкете В. Н. (Т атищ ева, зап о л 
ненной в С им бирской провинциальной  кан целяри и  в 1737— 1738 годах,
0  чуваш ах сказан о : «М еры они имею т деревянны е: пудовка, а  по-руски 
четверичек; ,а д в а  четверика пучуг, а-' по-руски полосм ины ;' а  два  пучуга 
б атм а’д, а по-руски осмина». Н. И . Золотницкий о бъ ясн ял , что турецкое 
слово  бучук о зн ач ает  «половина», а «у чуваш  пучух значит 2 пудовика, 
т. е. 0,5 батм ана» . В словаре  Н  И . А ш м арина поясняется, что пасм а, 
пасм ан , п асм ан а  — н азван и я  меры  д л я  хлеба, равн ой  приблизительно 4 
п уд ам , что пасщ ан (батм ан ) состоит чз 2 пӑчӑх  и 4 пудовор. Зд есь  ж е  
им еется у к азан и е  на то,, что у  чуваш ей  есть м ера  сыпучих1 тел  виҫе «ме
ра», р а в н ая  двум  осьм инам , т. е. соответствую щ ая русской четверти. 
С л ед овательн о , к ак  м ера  сыпучих тел  пасм ^н «батм ан» вм ещ ал р ж и ‘4 
п у д а , пӑчӑх  (бучуг»—2 пуда, п ӑтав к к а , пӑтчёрес (п уд овка , м аленка»  —
1 пуд. О пӑтчӗрес, п ӑтав к к а , п ӑ та л к к а  ем костью  в 1 пуд  р ж и  упом инается 
в  словаре Н . И. А ш м арина и других  источникам. Д л я  и зм ер ен и я , сыпучих 
тел  чуваш и употреб ляли  т а к ж е  м ихе «меш ок», вм ещ аю щ ий 4—5 пудоз 
зер н а  или м уки, и чӑп та  «руль» ем костью  в 9 пудов рж и.

К ак  меры  ж и дки х  тел  у  чуваш ей с древних времен испоьзовались чёрес 
«чиряс» — д о л б л ен ая  д ер евян н ая  посуда  разной  емкости и различного 
назначения. К рупны е чирясы  вм ещ али  д о  40 л  воды. Ч ирясы  под м ед — 
патм аны  (батм ан ы ) в прош лы е века  имели ем кость в 1,5 пуда. Ч ирясы  
под м олоко  и кислое м олоко  вм ещ али  8— 10 л. Ч и рясы  под м аҫло были 
ем костью  не более 4 —5 л. Д ревнейш ей мерой ж и дки х  тел у  чуваш ей яв;-
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л ялся  деревянны й патиен «бадья»  емкостью, а  10— 12 л  воды, пива, м еда 
(слово патиен — персидское, а слово бадья  русским'и заим ствован о  из 
тю ркских язы ков). Ч иряс меньш его разм ера  назы вался  ленкес (емкость 
2—3 л ) .  Д ер ев ян н ая  посуда с крыш кой, употреб ляем ая  под пиво, молоко, 
сливки, н азы вал ась  ш ӑпан «ж бан». Бы ли ж баны  под ппво, плетенные из 
лы ка. Старинны й чуваш ский деревянны й или медный сосуд под пиво н а 
зы вал ся  чӑм. Е го ем кость —  около 6 л. Д ругой  сосуд д л я  пива, вмести
мостью  около 9 л ( н азы вался  пӑратне. И зд ав н а  употребляли сь в качест
ве мер' ж идких тел горш ки чӳлмек разной емкости, деревянны е тирёк  «блю 
до», алтӑр  «больш рй ковш » (емкостью  около 1,5 л ) , курка «ковш ик, 
чаш ка, кр у ж ка»  ҫ ӑп а л а  «половник», пурак «бурак, туес», дер евяд н ая  или 
гли няная чаплуш ка « м ален ькая  кр у гл ая  чаш ка». М е ж д у  перечисленными 
сосудам и невозм ож но провести какую -л’ибо пропорциональную  зави си 
мость. Болей того, многие из них не \о бл ад ал и  устойчиво определенной 
емкостью . О днаро в условиях  натурального  хозяй ства  при прямом п род ук
тообмене и зай м ах  их м ож но было и спользовать в качестве мер.

П осле вхож ден ия  Ч уваш ии в состав  России среди чуваш ей получили 
распространение такие  русские меры ж идких тел, к ак  пичке «бочка» в 10 
и 40 ведер и; других емкостей, витре «ведро» (до 1835 года  — 12 5 л, 
после — 12,3 л ) , четвёрт «четверть» (1 /4  часть в ед р а), а т а к ж е  основны е 
водочны е и винные буты лочны е меры.

Ч уваш ские крестьяне  п ользовали сь  различны м и м ерам и объем а и 
количества. С кош енное сено, после суш ки склады вали  в купа «копну» (на 
1 у р ап а  «телегу)»  Или валем  «часть, доля»  —  небольш ую  копну в 5—6 
пудов. Н а  уборке сж аты й  хлеб связы вали  В' кёлте «сноп» и уклады вали  
д л я  просуш ки в кучки по 5 снопов — тем  «пяток». К вечеру снопы рж и 
склады вали  в копну в виде ц и ли н др а  с коническим верхом — ҫёмел (150 
200 снопов), снопы яровы х — в сурат (сӑр ат , сар аи ) «зарод» (150 сно
пов). Н а  гумне снопы склады вали  в кап ай  «скирд» (10— 20 телег) или 
ёҫкёрт «продолговаты й скирд» (25—30 тел ег). К апан — древнеболгарское 
слово, что сви детельствует о употреблении капан  ещ е в В олж ской Б о л га 
рии. О бмолоченную  солом у склады вали  в ура  «стог, омет». Сено, со ло 
му, зерно, дрова , кам ень, глину, песок)и  т . п. м ерили у р ап а  «телегой» и 
л ав  «возом, подводой». Н. И. А ш марин приводит примеры: «С площ ади 
а н а  собираю т 16— 18 у р ап а  снопов», «с у р ап а  вы ходит 8— 12 пудов зе р 
на».

К чуваш ам  от русских проникло измерение дров погонной (кубической) 
саж ен ью  чалӑш .

Ч уваш ским и крестьянам и  употребляли сь и такие  приблизительны е ме
ры объем у, [как ҫӗклем  «охапка, берем я, кором ы сло» (пёр ҫӗклем  утӑ 
«охапка  сена», пёр ҫёклем вутӑ  «берем я дров», т ӑ в а т  ҫӗклем  ш ыв «четы
ре  кором ы сла, т. е. ведер во ды » ), ы там  «обхват» (пёр  ы там  у тӑ  «обхват



(охапка  сена»), ы вӑҫ «горсть» (ы вӑҫ  вӑр л ӑх , «горсть сем ян»), к ӑсье
«карм ан» (пӗр  кӑсъе м ӑй ӑр  «карм ан  орехов»).

К м ерам  объема! прим ы кает определение количества холстау сукна, 
тканей 'и бумаги, тю кам и, сверткам и  тёркем (тёр к е ).

Н екоторы е из перечисленных мер служ или  торговы м и мерными еди 
ницами (л ав , у р а п а , чалӑш , чёрес, в и т р е ,. а л тар , тёркем  и 'д р .) . М ногие
товары  п р о д ав ал и сь  пош тучно или парам и м ӑш ӑр.

М Е РЫ  ВЕСА. О Р У Д И Я  В ЗВ Е Ш И В А Н И Я

Ш ироко расрпространенной  мерой веса в Ч уваш и и X V I—XIX векоз 
я в л я л ся  батм аи . Это .— восточная м ера веса„ известная с X века|> Его 
величина в разны х стр ан ах  В остока в различны е периоды  сильно колеб а
л ас ь  (от нескольких ф унтов до  нескольких п у д о в). С ущ ествовали малый, 
средний и больш ой батм аны . Тю ркркие народы  пол ьзо вал и сь  батм аном  с 
древних  врем ен. У пом инания о нем встречаем! в. «С обрании тю ркских 
наречий» М ах м у д а  К аш гарского , составленном  в 1072— 1074 годах, и 
уйгурских ю ридических д о кум ен тах  X II—X IV  веков. Б атм ан  был известен 
в Х азарии  и* по всей вероятности , получил распространение в В олж ской 
Б олгарии , Он у п отреб лялся  в К азан ском  ханстве. В X V I—XIX веках .’ им 
по л ьзо вал и сь  не только  чуваш и, но ,и татар ы , баш киры , м арийцы  и м орд
ва. В эти века бтм ан , прим енялся в  трех весовы х значениях.

В первом весовом зн ачени и— 10 ф унтов (4,09512 кг) бачм ан  употреб
лялся. только  д л я  взвеш ивания соли.

В есьм а ш ироко употреб ляся  батм ан  |как м ера веса д л я , вввеш ивания 
м еда. П ервы е упом инания такого  батм ан а  встречаю тся в источниках по 
истории Ч уваш и и, относящ ихся к 1538/39 году  и 1562/63 годӳ и написан
ных па татар ск о м  язы ке. В первом докум енте сказан о  о 6 и 12 батм анах  
м ед а, уплаченны х за  7 бортны х участков , во втором  — о , полбытмане. 
м ед а, вы данном  свидетелю . В третьем  докум енте, составленном  на нес
к о л ьк о  лет п о зж е  второго, есть  слова: «полтора б атм ана казан ски х  меду.»- 
В писцовых книгах К азан ского  у езда  1565— 1568 годов, содерж ится весьм а 
ц ен н ая  инф орм ация о батм ане: « Д а  чу ваш а тар л аш евски е  и ж абанские, и 
к араиш евские  даю т  с 'бортны х у х о ж аев  27 батм ан  м еду, и того 40 пул 
с полпудом »,— ‘т. е- сообщ ается,, что один ба'гмам — 1,5 пуда. В приходно- 
расходной  книге С им бирской приказной избы  1665— 1667 годов сказано: 
« ...платить...»  4 п у д а 'с  полПудом м еду, а им етца три  батм ана» . И этот 
докум ент по д твер ж д ает , что о д и н 'б а тм а н  м еда составляет  1,5 пуда (24,57 
к г ) . В м ногочисленны х до ку м ен тах  X V I—X V III веков, относящ ихся к Чу-> 
вадииц, вес м еда у к азы в ается  в батм анах .
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В третьем  значении батм ан  уп отреблялся  в Ч уваш и и к ак  м ера веса 
зерна, мук'и, семян, технических культур. С огласно докум енту 1750 года, 
полбаТмана р ж и  с овсом и овсяной мукой составляет  2 пуда. С л ед ователь- 
H Q , к ак  м ера веса хлеба и сем ян  батм ан  р авн ял ся  4 пудам  (65,52 кг). 
Н . И . Золотницкий у казы вал , что половина б атм ан а  составляет пучух (бу- 
чуг) —м еру веса, равную , 2 пудам  (32,76 к г) . В ы ш е было сказано , что 
у чуваш ей батм ан  и бучуг в трансф орм ированном  виде употреб ляли сь и 
как  меры сыпучих тел.

С XV —XVI веков чуваш и несомненно использовали  русские меры веса: 
пуд (16,38 к г ) , ф унт (409,512 г) и золотник  (4,267 г ) .  Ч уваш ркое н азв а 
ние ф унта  кӗрепенкӗ (керенке) произош ло от русского терм ина гривен
ка, до  середины X V II века употреблявш его в значении ф унта . Если рус
ские с этого времени перестали н азы вать  ф унт гривенкой, то  в чуваш ском  
язы ке до настоящ его времени ф ункционирует древнерусское слово гри
венка — кёрепенкё. Ч уваш и  делили  кёрепенкё на ҫур кёрепенкё «полф ун
та», чёрёк кёрепенкё « 1 /4  ф унта», уҫм ухха  кёрепенкё « 1 /8  ф унта». Зо лот
ник, составлявш ий 1/96  часть  ф унта, чуваш и назы вали  м ӑскал . С лово это 
происходит из арабского  м искаль. А рабский м искаль был равен  4,26 г и 
составлял  Л /9 6  часть  иракского ратадя. Г, А. Ф едоров-Д авы дов , исследуя 
найденные на болгарском  городищ е бронзовы е и желеЗТш е гирьки, у ста
новил, что в основе меры веса л еж а л  арабский  м искаль. С ледовательно , 
м ӑскал  бы товал  еще в В олж ской  Б олгарии , явл яясь , по-видим ом у, ф р а к 
цией ратл я , а с распространением  кёрепенкё отал единицей, соответству
ющей золотнику. М искаль и у казан ских  татар  соответствует золотнику  г 
употребплялся вплоть до  введения в С С С Р метрической системы мер.

О рудия взвеш ивания чуваш и назы вали  виҫе. И м  были известны  тар аса  
(из персидского тар азу , в других  тю ркских язы ках : уйгурск,, ! киргизск. 

т ар а за , узбекск, тароэи , турецк. терази , туркм . терези; алтайск,. кум ы кск. 
терезе, казах ск . т ар азы  «весы», у русских больш ие весы назы вались 
тереза , терези, терзы ) — больш ие кором ы сленны е ' (торговы е, хлебные) 
весы; кӑр ам и с  (от русцк. кором ы сло) —  м алы е кором ы сленны е весы  с 
чаш кам и; песмен «безмен» — ручные весы с неподвиж ной гирей в конце 
ры чага и переносной точкой опоры (ко н тар ь  — ручные весы  с подвиж 
ной гирей на ры чаге и  постоянной точкой опоры — чуваш и назы вали  
бизменом ж е ) ; мы скал «м искаль» — м аленькие весы  с гирям н-золотникам и. 
Г иря для  т а р а с а  и кӑр ам и с  назы вались тараса, пуканё, кире. Е сть  осно
вания считать, что весами т ар а са  чуваш и по л ьзо вал и сь  с древних времен, 
как  и м ерам и веса батм ан  и бучуг.
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Д Е Н Е Ж Н Ы Й  СЧЕТ

В XVI — начале  X V III ваков, когда в Российском  госдурастве офи
циальны м и денеж ны м и единицами явл ял и сь  ру бл ь  (200 д ен ег), алты н 
(6 денег) и деньга , чуваш и рубль н азы вали  сум .(сом ) (это  слово в б о л ь 
ш инстве тю ркских язы ков озн ачает  р у б л ь ). Д ен еж н ая  единица алты н была 
позаим ствована  русскими в X IV  веке из Золотой  О рды. С лово алты н п р т  
изош ло ю т татар ск о го  алты  «ш есть» (соответствует чуваш ском у улт*а, 
у л тӑ , о л тт ӑ ). В современном чуваш ском  язы ке слова уалты н пет. Н. И. 
А ш м арин, приводя загад к у . А лӑк ум ёнче алты н т аш л а т ь  «У двери пляш ет 
алты н», означаю щ ую  кап ель , слово алты н относит к числу неизвеснтых. 
В есенняя кап ель , падаю щ ая (на  обледеневш ий снег, ассоцируется с мел
кими серебряны м и монетами. В за га д к е  несомненно имеется в виду алты н— 
м онета в Золотой  О рде и д ен еж н ая  единица в Российском ( государстве. 
Д е н ь гу  (слово  вош ло в русский язы к из татар ско го ) чуваш и назы вали 
укҫа  (о к ҫа ) . Сом и акч а  известны  к а к  денеж н ы е единицы в Золотой  О рде 
с начала  X IV  века . В середине XVI века акч а  я в л я л ас ь  м елкой ' д е н е ж 
ной единицей К ры м ского ханства. У  чуваш ей сум  и у кҫа  уп отребляли сь 
с золбтоорды нского  и, бы ть м ож ет, д а ж е  болгарского  времени. П о де
неж ной реф орм е П етр а  I бы ли установлены ) основны е денеж ны е единицы 
ру бл ь  и -копейка (в  рубле 100 к о п е ек ), В X V III—XIX веках чуваш и рубль 
н азы вали  Поццрежнему сум,, со второй половины  XIX века — тенкё «день
га». Р ан ее  в чуваш ском  язы ке это слово озн ач ал о  мр'нету. Д о  начала 
X V III века в русском  простон ародье  копейкой навы вали серебряную  про
волочную  м онетӳ достоинством  в две  деньги , так  к ак  на одной стороне 
тако й  монеты был 'и зо б р аж ен  всадник с копьем . К опейке чуваш и дали 
н азван и е пус. Это слово, употребляем ое в чуваш ском  и других  тю ркски? 
язы к ах ; н ар яд у  со многими значениям и, в глагольном  значении «давить, 
печатать»  о зн ач ал о  чеканку. У кҫа стал о  о зн ач ать  «полкопейки». Кроме 
того, это слово сам о сто ятел ьн о  или в сочетании укҫа-тенкӗ употребляется  
в обобщ аю щ ем  значении «деньги».

В связи  с тем , что в России бум аж н ы е ассигнации, впервы е введенные 
в 1769 году, в конце X V III и! первы е десятилети я  XIX  веков ходили 
пониженным- курсов (с 1810 го да  4 ассигнационны х рубля р авн ял и сь  1 
рублю  серебром ), а в 30-х годах  XIX  века и медны е монеты ходили 
по курсу  ассигнаций, царскре правительство  в 1839— 1843 годах  провело 
реф орм у Е . Ф. К анкрпна: преж ние ассигнации были вы куплены  казной 
на серебряны е деньги  по цене 3 ( р убля  50 копеек ассигнациям и за  рубль 
серебра. Б ы ли  вы пущ ены  новые кредитны е билеты , приравненны е по к у р 
су к серебряном у рублю . В м есто стар ы х ) медны х м онет стали  чеканить
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новые монеты больш его веса с надписью  | «1/2 ': (1, 2, 3) копейки сереб
ром». Среди русского, украинского и других  народов России на многие 
десятилети я сохранился счет новых- денег на стары е ассигнгации и стаг 
рые м едяки по соотнош ению  3, 5:1. Среди чуваш ских крестьян  такой  счет 
сохранился до  40-х  годов ХХ| века. Ч уваш ский счет на «ассигнации» был 
таким : 1 копейка — виҫӗ пус пӗр укҫа «три копейки одна укся (деньга)» ; 
2 копейки — ҫичё пус «сем ь ^копеек»; 3 копейки — вунӑ пус рёр укҫа 
«десять копеек одн а  деньга»; 4 копейки — в у н тӑв атӑ  пус «четы рнадцать 
копеек»; 6 копеек — ҫирӗм пёр пус « дватц ать  одна копейка»; 20 копеек— 
ҫитмӗл пус «сем ьдесят копеек»; 30 копеек— сум та  пилёк пус» «рубль и 
пять копеек»; 40 копеек *— ҫёр хёрёх пус «сто сорок копеек»; 70 копеек 
— икё сум хёрёх пилёк пус «два рубля сорок п ять  копеек»; 1 рубль — 
виҫӗ сум а л л ӑ  пус>, «три р убля  п ятьд есят  (копеек»; 3 р убля  — вуна сум 
аллй пус «десять рублей п ятьд есять  копеек»; 8 рублей — ҫирӗм сахӑр  
сум «д вад ц ать  восем ь рублей» ’и т . д. 1

Ц И Ф Р Ы , ТА М ГИ , Б И Р К И

Руническую  письменность древних чуваш ей в X веке зам ен ила  пись
м енность на основе арабской  граф ики. О днако  в период м о н го л о -татар 
ского ига поработители: извели чуваш скую  письменность. В X V I11—XIX 
веках грам отны е чуваш и п о льзовали сь  русской письменностью . П росве
титель чуваш ского  народа И. Я. Я ковлев  в 1871 году на основе, русской 
граф ики р а зр аб о та л  чуваш ский алф авит  и создал  новую чуваш скую  
письменность. Ч уваш ские крестьяне  не только  ё  бесписьменный период, 
но и вплоть до 30-х годов XX века, до  коллективизации , поль- 
за в ал и с ь  прием ам и пиктограф ии (картинного письма) и идеограф ии 
(письм а иероглиф ам и), в  хозяйственной и общ ественной ж изни для  о боз
начения количества и разного  рода мер ш ироко применяли своеобразны е 
числовые- знаки, там ги, брусы Ti бирки.

Ч уваш и , к ак  и многие? древние плем ена и народьу  первоначальны й 
счет на п альц ах  превратили в числовы е знаки . Ч уваш ские числовы е -зна
ки им ели  ^ к о т о р о е  внеш нее сходство с римскими, но не совп адали  с 
ними. Е сл и  в римских циф рах больш ие цифры стоят на левой стороне, 
меньш ие — на правой, в чуваш ских —наоборот. Знаки  д л я  обозначения 
цифр 5, 50, 100, 500, 1000 у  чуваш ей отличались от римских. П риведем  
основны е чуваш ские числовы е знаки, (внизу проставлено их значение 
арабским'и ци ф рам и ):
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Ч уваш ские цифры  в н о с и л и с ь  на прям оугольную  бирку нож ом  с двух 
ее  боков (если наносился лишь! один нарез единицы, то  это озн ачало  1/2 , 
один н арез наполовину —  1 /4 ) или на бревне топором  (д л я  нумерации 
венцов деревян ны х  строений). В X V III — начале XX веков чуваш ские 
числовы е зн аки  и зредка  писали и на бум аге. х

У чуваш ей  ш ирокое распространени е  имели там ги  (тавры , внам ена) — 
тум ха, т у р а — бы вш ие родовы е зн ак ц , ставш ие с переходом к классовом у 
общ еству  зн ак ам и  собственности семьи, дво р а . У  к аж д о й  сем|ьи бы ла 
своя  там га, причем там ги  родственны х семей имели общ ую  основу и о т 
личались друг о т  д р у га  д етал ям и . В качестве там г употребляли сь сотни 
различны х зн ак о в  пиктограф ического  или иероглифического облика. Чтобы  
получить новые там ги, к основны м зн ак ам  при бавляли  определеное коли
чество точек, черточек, линий, к р у ж о чк о в  и т. п. Т ам ги ставили не то л ь 
ко на брусах , ц и рках , заго н ах , м еш ках, j сум ах, пологах, могильны х сто л 
бах , бортны й д е р ев ь я х , срубленны х д ер евьях  ц д р о вах  в лесу  и т. п., 
но и в оф иц иальны х д о кум ен тах  на( бум аге (в челобитны х, свидетельских 
п оказан и ях , ревизских и других  «сказках» , купчих, ваем ны х, закладн ы х , 
рядны х, поручны х и п. п. зап и сях  1и д р ). П риведем  и зображ ения  несколь
ких там г с у казан и ем  названий:
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— асам ат  кёперри «радуга» 

П Г |  — пускӑҫ «стремя»
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— виҫ к укӑр  «три изгиба»

—  м ӑй кӑч ӑ  «ошейник»

— пусма, чикмек «лестница»

— виҫӗ а я к  пёрчй «три ребра»

— м улкач сикки «след аай ц а»

—  икё тёрен « два  плуж ны х лем еха»

— ик х ӑл х а л л ӑ  тёрен «лем ех с двум я уш ами»

— тӑв ат  ш ӑл л ӑ  кёрепле «грабли о четырех зубьях»  

j— —  пӳрт «изба»
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9
ъ
У
ж

< с л

А р Ч

В качестве устны х и счетных «докум ентов» чуваш ские крестьяне  
применяли зем ельны е брусы  и бирки — ҫёр пӑрӑсӗпе карчё; бирки сбор-

— пӳрт тӑрри  «кры ш а избы»

—  пуртӑ  «топор»

— ал тӑр  «больш ой ;ковш»

— х у тӑр  йы вӑҫҫи «мотовило»

—  виҫ юплё сенёк «вилы о трех концах»

—  чӑх ури «куриная лап а»

— татнӑ  ку р ак  ури «отрезанн ая л ап а  грача»

— к ар ак  ҫуначӗ «кры лья глухаря».



щ иков денеж ны х и хлебны х податей  — кулан ай  карче, ты р5 карче;
бирки хлебозапасны х  м агаеинов —  м акаҫей  карчӗ; бирки; хлебны х за к у п 
щ иков — ты р суту  илекенсен карче, заем н ы е бирки — кивҫен карче,
пастуш ьи  брусы  и биркн — кӗтӳ  пӑрӑсёпе  карчӗ: бирки дкорняков — 
тир карчё, приходские бирки — чиркӳ карче, 'дом аш н ие записны е бирки 
и т. п. В сельских общ инах  при периодических уравн ительн ы х  распре
д елен и ях  зем ель; вы бирали  поверенны х. П оверенны й имел брус длиною  
до д ву х  метров, на котором  отм ечал  вце хо зяй ства  селения с, указанием  
их там г, количества душ  и разм ер а  причитаю щ ейся зем ли, причем па 
брус наносилась то л ьк о  половина зн аков , а вторую  половину их н аре
зал и  на при ставляем ы е к брусу  зем ельны е бирки, вы даваем ы е отдельн о
м у дом охоеяину. Р аспред еление зем ли производилось вы таскиванием  
из кад уш ки  или другого  сосуда  п алок  — ж ребиев  с там гам и  д о м о х о 
зяев . С борщ ики денеж н ы х и хлебны х податей  заво ди л и  податные! (р а с 
четны е) бирки на к аж д ы й  крестьянский  двор. Н а бирке ставили там гу  
плател ьщ и ка, отм ечали число дур  и сум м у требуем ой  подат'и. П ри у п л а 
те подати  п лательщ и ку  о ткал ы вал и  одно ребро той части биржей, где 
сто ял а  по д атн ая  сум м а. С отколоты м  куском  дом охозяи ну  отходила 
половина циф р. О н хранил  этот  кусок  к ак  квитанцию . Заем н ы е бирки 
(« тавра») т а к ж е  состояли  из д вух  частей. Заем щ ик  д а в а л  заи м о давц у  

.бирку со своей там гой  и отм еткой суммы  полученно ссуды, причем половина 
цифр о с та в ал а сь  , у заем щ ика. ■ П асту х  на своем брусе про ставл ял  там ги 
д о м о х о зяев  и отм ечал  количество (к а с у )  единиц пасущ егося скота. Т а
кие брусы  служ или  для  учета скота, сбора договорной  платы  и полу
чения дневного до во л ьстви я . А налогичны м  был п оряд ок  ведения и д р у 
гих брусов и бирок. Д о м аш н и е  бирки вели сь д л я  записи  всевозм ож ны х 
счехов на п ам ять . . '

Т аким  о бразом , чуваш и имели своеобразную  и вполне достаточную  
д л я  вы полнения своих ф ункций систему мер, обозначений и соответствую 
щ их технических приспособлений. Э та систем а тесно связана; с а н ал о 
гичными обозначениям и д руги х  народов  П о во л ж ья . И зучение, собирание 
и по возм ож ности  восстановление элем ентов этой системы по м атерилам  
сохрани вш ихся докум ентов  и устны х сви детельств  явл яется  насто ятел ь
ной необходим остью . Р а б о т а  такого  р о д а  имеет не только  учебн о-крае
ведческое, но и больш ое научное /значение, призвана пополнить фонд 
ф актических  данны х о прош лом  истории и культурны х тр ади ц и ях  н а 
ш его края .
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