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Бзвйсти I Гиелина с Казани z с казьнсклжь
нн р щыь (1 (33)."

Профессорь химiи и натуральной исторiи с.-петербургской

академiи наукь> iоаннь Георгь Гмелинь ') посѣтиль Базань
1

въ 1738 г. проѣздомь на дальн1й востокь въ качествв участ-

ника второй камчатской экспедицiи. Бромв него въ составь

экспедицiи вошли Лудоввкь Делиль де-ля-Бройерь, профес-

сорь астрономiи въ той же академiи, и Герардь Фридрихь
Миллерь, профессорь истор3и и географiи, пять студентовь,

четыре землемѣра, переводчикь, живописець, рисовальщикь,

инструментный ученикь и 12 конвойвыхь солдать.

В ь пред ьлахь казанской губернiи ученые провели цвлыхь

два мѣсяца (съ средины октября до средины декабря) и боль-

') Яоло>кепо въ собран(и членовь Общества археологiи, истор(и и эт-

нографiи при казанскомь университеть чо ноября r9o3 г.

'-') Гмелинь родился въ 1709 г., въ Петербургь прибыль вы7г7 г.,

въ 173 I г. получиль профессуру. Дальн4йшая его судьба Ilo возвращен3и

изъ десятилѣтнеѣ камчатской экспедип(и (ч 7 3 3 1743) такова, Увхавь въ

r747 г. въ Тюбингень въ годнчный отпускь, онъ просиль отсрочки, за-

т4чмь —остался навсегда въ Герман(и, гдѣ и скончался въ ч735 г. За четы-

ре года до смерти, въ 173 t г., онъ напечаталь въ Геттингень въ четырехь

томахь свое описанiе путешествiя по Сибирп (Reise durch Sibirien)) возбу-

дившее большiе толки и неудовольств(е противь автора. Это почти забытое

сочинен(е, имѣющее большое значен3е для истор(и Сибири (П. Пекарск(и,

Истор(я императорской акадеьг(и наукь въ Петербургi, т. 1, 448. 449), пред-

ставляегь нѣкоторый интересь и для истор(и Казани и казанскаго края: имъ

посвящены въ I томь стр. 43 — IO2. Историкамь Казани Гмелинь тон<е ма-

ло извѣстень.
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шую часть этого перюда—въ Казани, гдѣ ихъ задержало бездо-

рожье и ожиданiе саннаго пути. Своимь пребыван1емь въ Ка-

зани ученые хотѣли воспользоваться для наилучшаго изучени
Казани и края во всевозможныхь отношенiяхъ, но сдѣлали мень-

ше, чѣмь сколько хогЪли, вслѣдствiе полнаго равнодуши къ

ихъ интересамь казанской губернской канцелярiи. Профес-
сора обратились къ ней за содѣйствiемь въ самый день своего

прибыти въ городь, 20 октября, но отвѣта дождались ровно
черезь мѣсяць, 20 ноября, послѣ третьей своей промемор1и,
послѣ ежедневныхь напоминанiй чрезь посылаемаго въ кан-

целярпо человѣка и послѣ просьбь о понужденiи—предь гу-

бернаторомь Платономь Ивановичемь Мусинымь—Пушкннымь

(1730—1735), б. студентомь нѣмецкихь университетовь. Прав-

да, имъ недолго пришлось ждать новыхь квартирь—только

три дня, но и то имъ дали помѣщенЬi, ае удовлетворивш я

ихъ: кромѣ того, что они были въ разныхь мѣстахь города,
путешественникамь пришлось самимь устраивать плиту (впро-
чемь, тогда совсѣмь не было въ Казани домовь съ плитами),.

да и астрономическихь наблюденiй туть нельзя было произво-

дить,—ихъ Делиль должень быль совершать съ большой труд-

ност ю въ одной изъ кремлевсквхь башень.

Бромѣ удобныхь квартирь путешественики 20 окт. тре-

бовали у губернской канцелярiи помощи по многимь другимь
пунктамь, и прежде всего—1) доставлены изъ мЪстнаго архи-

ва извѣстiй по исторiи города и земли, о первомь завоева-

нiи ея, о населенiи русскими жителями, о построенiи новыхь

городьвь, также штата о принадлежащихь къ губернiи горо-

дахь, о числѣ деревень, домовь и крестьянь, сколько подуш-

ныхь денегь платится ежегодно и сколько людей въ ка-

ждомь городѣ и деревнѣ родилось и умерло въ послЪдн я де-

сять лѣть.—Канцелярiя по этому пункту отвѣчала 20 нояб-

ря, что въ казанскомь архивѣ нѣть свѣдѣнiй по истор икрая

и о заселенiи его русскими; въ канцелярiи нѣть штата о на-

селенныхь мѣстахь губернiи; о платежѣ подушныхь извЪ-

ст е имѣется на штапныхь дворахь, при сборѣ денегь; о чис-
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лЪ умершихь и родившихся послана промемор1я въ арх1ерей-

сщй приказь. Ничего этого ученые, конечно, не дождались, и

Миллеру удалось добыть кое-как я свѣдѣнiя о городахь и при-

городахь губернiи только частнымь образомь у секретаря кан-

целярiи, каковыя и были затѣмь отправлены въ Петербургь.

2) Ученые просили сыскать имъ по одному — по два старыхь

и степенныхь челозЪка изъ каждаго племени, которыхь можно

было бы спрашивать объ ихъ вѣрахь, жизни, торгахь, про-

мыслахь, нравахь, обычаяхь и исторiи, а для объясненiй съ

ними дать искусныхь толмачей, которыми можно было бы распо-

лагать свободно, даже ѣздить съ ними по окрестнымь дерев-

нямь.— Свѣдущихь людей разныхь племень канцелярiя велѣла

cfiIcERTI. на штапныхь дворахь завѣдывающему подушными сбо- 1

рами и наборомь рекруть секундь-майору де-ля-Мотту; но и

туть успѣха не было. а дожидаться, пока ихъ приведуть изъ уѣз-

довь, уже некогда было. Что же касается толмачей четырехь
мЪстныхь нарЪч й, то хотя они отправлены были канцелярiей

при промемор1и 20 ноября, но въ руки Миллера попали

чрезь нѣсколько дней, и Миллерь, за неимѣнiемь случая къ

другимь изслЪдован1ямь, записаль только важнЪйш|я слова на
мѣстныхь языкахь и перевель на черемисск1й и чувашсйй язы-

ки Молитву Господню. ') Отъ вихь же Миллерь узналь кое-

что изъ того, о чемь хотѣль разспросить свѣдущихь людей.

8) Для осмотра достопримѣчательныхь мѣсть въ Базани и
окрестностяхь путешественники просили проводника, а для
поѣздокь—подводь. 20 ноября члены экспедицiи сообщали

канцелярiи, что проф. Миллерь желаеть съѣздить въ Болгары
и въ деревни къ здѣшнимь иновЪрнымь народамь.—Но доста-

вленной ему 26 ноября подорожной на 6 подводь ') проф.

') Эти требуемые академической инструкп ей опыты чуждыхънар%ч1й

были напечатаны въ iy9i г. въ приложенiи къ Миллерову «Описанiю живу-

шихь въ Казанской губернiи языческихь народовь, яко-то черемись, чузашь

и вотяковь». На другiе языки персзоды не были сд4ланы, такь какь

прочiе толмачи «настоящаго понятiя довольно не им1ли къ воспоможен ю
въ сочиненiи на оныхь языкахь такого же перевода» (стр. 29).

') Подь всю же экспедицпо съ багажомь требовалось бг подводы.
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Миллерь уже не могь воспользоваться, такь кань экспедицiя

нашла, что пора собираться въ дальaMmim путь, и тань какь

покрывшiй всю землю снѣгь не обѣщаль усиЪховь разслвдо-
ван1ямь въ Болгарахь. Кь тому же об Ъщанный канцеля-

рiей вь качествѣ чичероне отставной оберь— офицерь или дво-

рянинь совсѣмь не быль прислань. Вмѣсто поѣздки вь Болгары
Миллерь срисоваль и описаль найденныя тамь и хранивш1яся

у оберь-комиссара адмиралтейства Н. Н. Будрявцева старое
стальное зеркало съ куфской надписью и нвсколько древнихь

татарскихь монеть, а также списаль найденные тамь при
Петрѣ в. (въ 1722 г.) надгробныя надписи на армянскомь и

татарскомь языкахь и указь императора о храненiи ихъ и

о реставрацim болгарскихь развалинь.

4) Экспедицiя просила распорядиться доставленiемь для
ученыхь занятiй Гмелина выхухолей и живыхь или недавно

уснувшихь рыбь—осетра, ойлуги и бѣлорыбицы. Еанцеляр1я

отввтила, что дала приказь обь этомь рыбакамь казанскимь,

и они 28 ноября доставили трехь выхухолей и осетра
съ бѣлугой. Первые оыли куплены, а отъ послвднихь при-

шлось отказаться, такь какь они были мерзлые и потому не-

удооны для анатомическаго сѣченiя, притомь же за бѣлугу
рыбаки просили очень дорого —10 р. ').

5) Просили ученые о снабженiи ихъ, новымь конвоемь;

эту просьбу канцелярiя удовлетворила, но уменьшивь число
конвойныхь, и только послв протеста ученыхь восполнила
штать конвоя.

6) 7 нозбря члены экспедицти просили, чтобы кь пимѣ

быль прислань для приняты инструментовь для метеорологиче-

скихь наблюденiй и письменной инструкп1и зилантовск1й учитель

изъ кiевлянь Василiй Григорьезь (т. е. Григоровичь—Пуцекь),

') Тоть же Н. Н. Кудрявцезь подариль Гмелину и Миллеру н4сколь

ко камней изъ головы 6%луги. (Пекарск и, Жизнь П. И. Рычкова, 89).
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изъявившiй желанiе продолжать эти наблюденiя послѣ отъѣз-

да экспедицiи.—На это гуоернская канцелярiя отвѣтила, что

она сама призоветь учителя и спросить объ его согласiи, а
потомь пришлеть его, при этомь обѣщала пересылать его мЪ-

сячные рапорты въ высокоправительствующ1й сенать, какь это-

го хотѣли ученые. Но пока канцелярiя сооралась допросить

Григоровича, ученые сами 24 ноября дали ей знать, что ему
производство метеорологическихь наблюденiй не разрѣшено
его начальникомь, зилантовскимь архимандритомь '), за не-

имѣнiемь на то указа архтепископа, ') и что они для этого

дѣла пригласили учителя городской школы Семена Куницына,

котораго и просили прислать къ пимѣ. 27 ноября учитель

этоть, двйствительно, явился и получиль отъ ученыхь термо-
1

метрь, барометрь, компась и анемоскоп1умь („приборь для
познанiя ввтровь") съ наставленiемь на латинскомь и рус-

скомь языкахь, а самь даль письменное обязательство. ') Объ
этомь КуницынЪ члены экспедицiи доносили 8 дек. въ высо-

коправительствующ1й сенать, при чемь, сообщивь, что онъ го-

да два не получаль жалованья, ходатайствовали, чтобы оно ему
было выдано, иначе онъ по нуждѣ можеть быть удержань отъ

исполненiя принятаго на себя дѣла, а еще большее усерде и

') Это быль Епифанiй Адамацк(й, тогда префекть семинар(и, пом4-

щавшейся въ зилантовскомь монастырi. Оба они незадолго до того при-

были изъ Kieaa.
'-') Архiепископомь быль Илар|онь Рогалевск1и, живш(й вѣто время въ

Петербург й.

') Т. о. офицiальное донесен(е Миллера о томь, чта метеорологиче-

ск1я наблюденiя были поручены, съ разрвшен я губернатора и архимандри-

та, зилантовскому учителю, оказывается нев4рнымь (Мат. для ист. импер.

акад. на укь, VI, г86.) С. Куницынь, учитель цифирной школы, жиль въ

Казани съ тутб г., когда она открыта; упоминается въ посл4дн1й разь въ

ху38 г. (см. наши Матерiалы для исторiи казанской дух. семинар(и въ Х7П1в.,

Каз 9о3, стр. g9. бо.) —Объ ученой д1ятельности въ Казани членовь камчат-

ской экспедиши читаемь въ донесен(яхъ ихъ изъ Казани и Миллера изъ

Екатеринбурга (Матер. для исторiи императорской академ(и наукь, т. II
(x886), стр. 4o3 —409 и т. VI (т89о), стр. г8г — г86; ср. т. 1ЦП (z895), стр.

19у— 196— перечень донесен(й и вещей, написанныхь и собранныхь въ Каза-

ни и посланныхь учеными въ Петербургь.
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охоту можно было бы возбудить у него выдачей сверхь жа-

лованья награды ').

Кромв указанныхь ученыхь работь, профессора во время
пребыванiя въ Казани успвли сдѣлать еще zoe-что. Миллерь
получиль отъ одного казанскаго купца рукописную исторiю о
Казанскомь царствѣ, „которая сочинена отъ н4котораго чрезь
20 лвть утатарь въполону бывшэго и при взятiи г. Казани

отъ царя Ioaaaa Васильевича свобожденнаго россiянина", и

велѣль снять съ нея копiю. ') Затѣмь онъ привель въ по-

рядокь и послаль въ Петербургь географическое описанiе го-

родовь, слободь, сель и деревень по Волгв отъ Твери до Ка-

зани и историческ я замѣчанiя о церквахь Углича и Нижня-

го Новгорода. Наконець, присутствiе въ городѣ киргизь-кай-

сацкихь аманатовь, которыхь везь въ Петербургь казанскiй

мирза, ген.-майорь Алекс вй Тевкелевь, знакомый Миллера

по Петербургу, дало ему случай узнать и записать генеалогпо

фамилiи Абулхаирь-хана. Гмелинь въ это время производиль

магнитныя измврен я и двлаль приготовлен1я кь продолжен|ю

въ Казани послѣ ихъ отъѣзда метеорологическихь наблюде-

нiй. Наконець, художнику Беркману было поручено снять

генеральный проспекть съ города и прилегающихь мвсть, до
самой Волги, а рисовальному мастеру Люрсен усу—проспекть

зилантовскаго монастыря съ около лежащими деревнями и

слободами.

Знакомство ученыхь путешественниковь съ достопримв-

чательностями города началось 22 октября "'). Въ этоть день,

утромь, губернаторь, которому они представились наканунв,

даль имъ знать о предстоящемь торжествв въ честь Казанской

иконы Божiей Матери. Они поспѣшили въ его домь, но встрЪ-

'i Мат. для ист. импер. акад. наукь, П, igy. 398.
') Кошя Миллера—одинь изь полутораста изв4стныхь нын4 списковь

«Исторiи о Казанскомь царствЫ> (см. Г.3. Кунцевичь, Исторiя о Казанскомь

царств4, Спб., igoi). Впервые зта «Исторья» была напечатана вь ?7yt п.

«Иждивенiемь Импер. академiи наукь».

') ЯальнЪйшее есть пересказь изложеннаго Гмелинымь.
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тили его уже на лѣстницѣ: онъ направлялся, въ сопровожде-

нiи виднЪ|шихъ лиць въ городѣ, въ каеедральный соборь. Уче-

ные присоединились къ его свитѣ. Въ соборѣ нашли уже ар-

химандрита, заступавшаго бывшаго въ ПетербургЪ архiеписко-

па, двухь игуменовь и прочее духовенство въ торжественномь
богослужебномь одѣянiи. Туть духовные стали въ извѣстномь

порядкѣ и крестнымь ходомь всѣ направились къ женскому
монастырю; евангелiе и иконы были несены впереди архиман-

дрита, позади же всего духовенства шель губернаторь со сви-

той. Предь воротами монастыря было прочитано евангелiе. Въ
это время изъ монастыря вышла настоятельница съ нЪсколь-

квми монахинями, въ преднесен1и Казанской вконы Божтей
Матери. Она написана на доскѣ держащей въ правой рукѣ
Младенца Imcyca; изображенiе украшено короной и ожерельемь,

которыхь великолЪше такь велико, что одна толъко ювелир-

ная работа обошлась въ 300 р. Ооразь Божiей Матери явился

нѣкогда одному здЪшнему духовному во снѣ и представился столь

живо, что онъ, умѣя рисовать, на другое утро перенесь его при
помощи красокь на доску '). Послѣ привѣтствiя „женскаго

духовенства" губернатору процесс)я съ св. иконой направи-

лась въ монастырскую церковь, гдѣ икона и была водворе-

на на свое мѣсто и тотчась было позволено прикладывать-

ся къ ней. Вслѣдь за тѣмь однимь священникомь оы-

ла произнесена въ честь Казанской Божiей Матери проповѣдь.

Ораторь по временаиь воспламенялся такой любовью къ

иконѣ, что не могь удержаться, чтобы не подойти къ ней и не
облобызать ее набожно. По окончанiи проповѣди была совер-

шена литург|я. Въ течен) е всего богослуженiя къ иконѣ

') Въ д4йствительности исторiя Казанской иконы Божiей Матери не

такова. Важно однако дѣлаемое Гмелинымь по поводу сообшеннаго имъ из-

вѣстiя зам4чан е, что въ этой странi (вь Россiи) среди духовенства всегда

были люди, ум4вш е писать красками и приготовленiемъ иконь значитель-

но увеличивавппе свой бюджеть. О знакомствѣ казанскаго духовенства

половины XVl)I ст. съ живописью — см. въ нашихь Материлахь для исторiи

казанской семинарiи, стр. Зу, прим. я.
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приносили различной величины восковыя с вьчи и ставили ихъ
на мвсто зажженыхь передь твмь. Такимь образомь здѣсь
происходила постоянная смвна сввчь. Огарки складывались.

въ ящикь и составляли большую долю всвхь монастырскихь

доходовь; на нее содержалась церковь.

При выходѣ изь церкви путешественниковь пригласиль къ

себв на обвдь Нефедь Никитичь Будрявцевь. Быль уже пол-

день и ученые охотно приняли предложен)е. Въ домѣ Буд-
рявцева ') они нашли уже оольшое общество, расположввше-

еся въ двухь комнатахь, даиы отдѣльно отъ мужчинь. Отдвль-

но тв и другlH в обвдали. Бушаяья были расчитаны на мвст-

ные вкусы. Пвтьемь служило пиво, но усердно предлагалось

и вино—бвлое французское и красное астраханское, послвд-

нее безь всякаго вкуса а). На обѣдѣ были провозглашены то-

сты за государыню и за императорскую фамил)ю, а также за
мЪстнаго губернатора П.И. Мусина—Пушкина и за его род-

ственниковь кн. Дим. Мих. Голицина ') и за кн. Черкасскаго '),
за послвднихь—въ стаканахь меньшаго размвра, чѣмь за

царскую фаиил1ю. По окончан)и обѣда были поданы арбузы,
орвхв и пр. и пуншь изъ плохой водки съ лимоянымь сокомь.

Богда все общество порядочно разошлось, хозяинь вызваль

изъ другой комнаты жену, которая обносила гостей пуншемь

въ большомь пивномь стаканѣ, и отказаться отъ него — бы-

ло бы оольшой неловкостью. Вслвдь за тѣмь обносилагостей

пуншемь, по просьбв хозяина, генераль-майорша Вдовина

') Домь Кудрявцева. бывшаго передь тѣмь казанскимь вице-губер-

наторомь, находился близь теперешней воскресенской улицы, около цер-

кви Николы Тульскаго (гостиннодворской,— Д. A. Корсаковь, Изь жизни

русскихь дъятелей XVIII в., ьу , ) у, пр.).
') Ученые купили для собственнаго употребленiя мiру (Galenok) бв-

лаго вина, вкусомь похожаго на яблочный сидрь, но покрвпче, за 3о к., и

за зу к. мвру французской водки, которая оказалась приправ,ленной пер-

цемь. Вино въ Казань привозилось съ макарьевской ярмарки.

') Кн. Д. Голицинь—глава «верховниковъа при воцаренiи Анны Ива-

новны.

") Это, в.вроятно, Алекс вй Михайловичь, кабинеть—министрь.
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(ЖЖиепи), какь почегнвйшая взъ дамь. Все это время иг-

рала полковая, очень недурная музыка (флейты, басы, фаго-

ты). Затвмь начались французскiе и польскiе танцы, и туть
только профессора получили возможность созерцать красавиць,

сидввшихь доселв въ другой коыпатв... НЪкоторыя были очень

неискусно нарумянены. 5'веселен1я продолжались до полночи,

но путешественники удалились въ 7 ч. вечера.

Незадолго до отъ взда) 9 дек.) ученые были приглаше-

ны на обвдь кь гуоернатору. Туть оыло множество народу и
немало духовныхь, которыъгь хозяинь выказываль большое ува-

женiе. Столь быль заставлент постными кушаньями. Было мно-

го тостовь, но пить не аринуждалв. Послѣ обѣда оыль пуншь

изъ плохой вонючей водки, котораго ученые не пожелали пить.

Затѣмь они ушли домой.

Губернаторь Пл. Ив. Мусинь—Пушквнь ниль въ крѣ-

пости, которую Гмелинь считаеть красивой и въ которой от-

мѣчаеть каеедральный соборь, монастырь у входа въ крвпость,

построенный ц. iоанномь Грознымь, цейхгаусь, присутствен-

ныя ыйста и домь коменданта. О послѣднемь Гмелинь сооо-

щаеть, что онъ — ревностный лютеранинь, но не знаеть ни-

какого языка, кромв русскаго. Опровергая Олеар1я, писавшаго,

что татарамь запрещень входь въ кремль '), Гмелинь говорить,

что имъ необходимо даже бывать въ немь, такь какь въ немь

находятся присутственныя мвста, и что никто въ Казани и

не знаеть, чтобы когда-либо существовало такое запрещенiе.

Такь какь со стороны города открывался „преизрядный
видь" на зилантовь монастырь, „который по нвкоторомь

прежь сего тамь бывшемь великомь змЫ славень есть", то
путешественпики посѣтили 26 окт. и его. Они не говорять

о дещерв, которую черезь семь лвть показывали другому

)) По Олеарпо, татярямь вяосешено былс селиться въ кремл в (Чт. моск.

общ. ист. и древн. росс., )збу, 1, )1ь
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ученому '), но сообщають очень интересныя подробности о на-

ходившейся тогда въ зилантовоиь монастырв казанской се-

милар1и (незадолго передь тѣмь переведенной изь ееодоровска-

го ыонастыря). „Мы, пишеть Гмелинь, встрвтили тамь ар-

химандрита, который недавно прибыль изъ Kiesa, гдѣ онъ за-

нималь м всто профессора, и бесвдоваль съ нами по латыни ').

Онъ приняль нась за философовь и говориль намь мно-

го о философѣ, котораго привезь вмЪств съ собою изъ Ki--

ева. Мы страстно хотвли видѣть его и скоро увидвли: это

была машина, имѣющая видь цилиндра, на которой висѣль

сюртукь. Она имвла голову съ узкииь лоомь, острымь носомь

и блѣдными щеками. Около этой машины, которая вслѣдь за тѣмь

была выдана за философа, стояли чувашскiе, черемисск1е, мордов-

скiе, калмыцкiе и татарсйе мальчики, которые этой машиной

ежедневно были наставляемы въ философiи. Хотя они еще не-

много умѣли по русски, но иашина эта ухитрялась какь то вмв-

стЪ съ языкомь (русскимь) сооощать имъ философiю". Такое
впечатлвн1е произвель на Гмелина учитель зилантовской се-

минарiи (ввроятно, тоть же Василiй Пуцекь—Григоровичь)

и въ т акомь смвхотворномь видв описаль онъ его наруж-

ность. Съ отзываии и оппсан яии въ такоиь, болѣе веселоиь,

чѣмь злобноиь характерв, мы встрвтимся и еще, и объ-

ясняются они молодостью ученаго: Гмелину тогда было толь-

ко 24 года. Впрочеиь, хотя Миллерь по поводу этой записи
Гмелина въ его дневникв выразился, что ея характерь едва

ли можеть понравиться, твмь болѣе, что онъ двлаеть и саиое со-

общенiе малопонятнымь, и надвялся, что она будеть исправлена

') 3 окт. i74o г. посвтиль зилантовь монастырь академикь Ник. Ioc.

Делиль, возврашавш йся изъ Березова, и туть ему архимандрить, ро-

домь малоросс1янинь, оч. привѣтливыѣ, показывалъмамонтову кость и пе-

шеру, гдѣ жиль драконь Зиланть» (П. Пекарскiй, Путешсств)е академика

Н. I. Делиля въ Березовь въ 74о г.).

"') Епифанiй Адамапйй—такь какь ГЪчь идеть, конечно, о пемь—

профессоромь въ кiевской академiи не быль. Онемь нЪкоторыя данныя см.

въ Матер ал1хь для HcTQplH казанской дух. семинарiи, 70, IIpHM. I и— по ука-

an елю.
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при печатанiи '), печатное изданiе, сдвланное чрезь 1S лвть,

воспроизвело первоначальную запись, повидимому, безь измЬ-

пенiѣ... Гмелинь, объясняя далѣе свою рѣчь, сообщиль, что вь

зилантовскомь монастырв, какь во многихь другихь, была
школа и что въ ней видѣнные имъ мальчики обучались рус-

ской рвчи и основанiямь христiанской ввры вмЪств сь латин-

скимь языкомь и философiей. Выбраны они были опытными

людьми при посвщен и ими инородческихь деревень для того, что-

бы изъ нихь сдвлать въ будущемь проповѣдниковь христiан-

ства среди ихъ сородичей. При выборв обращено было внима-

aie на наиболве бойкихь, и среди нихь было двое юношей,

живости которыхь ученые очень дивились и изъ которыхь

при хорошемь руководств.Ь могло бы выйти нвчто великое. t

Такь какь ихъ готовили вь миссюнеры, то имь недозволяли

быть вмвстЪ съ мальчиками изъ русскихь и кромв часовь,

когда они учились вмѣстѣ, имъ велѣно было все время гово-

рить на ихъ собственныхь языкахь. „Мы желали слышать

ихъ рѣчь—и это желанiе было исполнено, но мы оттого не

сдвлались мудрѣе... Для нашего удовольствiя архимандрить.

велвль одному изъ инородцевь прочесть стихи по русски и онъ

сдѣлаль это съ особенною охотой, безь обычной робости и съ.

к1езскими ораторскими жестами. Мы оставили этого любезна-

го архимандрита, заключиль Гмелинь, съ оольшимь удоволь-

ствiемь ".

О зилантовской семинарiи писаль и Г. Миллерь. Онъ
замѣчаеть, что русское „духовенство не упускало старанiя" „мно-

гократно повторенными представленiями и уввщан1ями скло-

нять" къ православiю черемись, „токмо всв так1я старанiя и

понынв были безплодны: а которые, и то малое число изъ

нихь, въ разныхь мвстахь православную вѣру Греческаго

испов%даны и воспр яли, то всв таковые большею частiю съ

младенчества въ воспитанiи взросли у русскихь. Старики о

') Матер. для ист. иипер. академiи наукь, Ч1, г84.
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томь совсвмь не хотять слышать. ') Ежели нывЪшн)я учре-
жден)я въ зилантовомь монастырѣ Казанской епархiи, гд4 по

указу Св. Синода для обученiя .малолвтних ь отроковь пзъ

онаго языческаго народа первымь основан)ямъ Христ)анска-

го закона и Росс)йскому языку заведена семинарiя, во время
свое къ желаемому юнцу ооратить сей народь не сильны бу-

дуть, то заподлинно можно сказать, что впредь мало надежды къ

тому останется". ') Впрочемь, Гмелипь собщаеть, чтои поми-

мо зилантовской семинарiи дѣлались попытки болѣе основа-

тельной постановки мисс1онерскаго двла. Гмелинь передаеть,

что чебоксарскiй воевода, котораго они спросили, ооращають

ли чувашь вь хриспанство, огвйтиль, что теперь именно объ
этомь думають, такь как ь во всѣхь городахь этой страны пред-

положены школы для молодыхь чувашь, которые, утвердившись

въ нихь въ христiанствѣ, ооратили бы затѣмь къ нему всю

свою нац)ю. Но пока сь распространен)емь христiанства сре-

ди чувашь не далеко ушли за недостаткомь пригодныхь мис-

сiонеровь. Если крещены доселв многiе чуваши, то въ боль-

шинствв случаевb ими пе можеть хвалиться христ)анская ре-

лиг)я, п. ч. они принимають ее или съ цѣлью изо1)жать нало-

женнаго за что либо наказан)я или чтобы воспользоваться

льготами, предоставляемыми новокрещеннымь.

Тв школы, о которыхь говориль путешественникамь че-

боксарскiй воевода, дѣйствительно, )1олжны были носить мис-

с1онерск)й характерь. Проектированы онв были въ 1732 г.

') Въ донессн)и изъ Екатеринбурга Миллсрь объясняеть нсудачу пра-

вославнаго духовенств . въ обрашен1и нев4рныхь еше прозелитизмомь мусуль-

манскаго духовенства. хотя послФднему всякая пропаганда и была всспре-

щена (Мат. для ист. имп. акад. наукь, VI, гз Н
') Описанiе живушихь въ Казанской губсрн1и языческихь народовь.'..

(179I) 9. до. Это сочинсн1е было дважды напечатано еше при жизни Мил-

лера: въ Ежемвсячныхь сочинен)яхь r 7 6 г. и въ Sammlung der russischet

Geschichte, В. Ш. Но въ свосмь донсссн1и въ 11етербургь изъ Екатеринбур-

га Миллерь говорить, что зилантовская семинаруя устроена преимущест-

венно для татарскихь, черемисскихь и чувашскихь мальчиковь (Мат. для
ист. имп. акад. наукь, VI, а83. 2ѣ4).
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казанскимь архiепископомь Иларiономь. Неизвѣстно, въ сколь-

кихь и какихь городахь губерв1и первоначально предполагалось

устроить ихъ, но по проекту, представленному въ 1733 г.

архiепископомь и казанскимь губернаторомь, число ихъ све-

лось только къ четыремь: въ Казани, Цивильскв, Царево-

кокшайскЪ и въ Елабугѣ. Хотя казалось бы, что цивильская

школа будеть служить исключительно для чувашь, состави-

тели проекта предполагали обучать въ каждой изъ школь

по 10 чувашь, какь по 10 же вотяковь и мордвовь. Но этоть

проекть быль осуществлень очень нескоро, да и то вмѣсто Ци-

вильска школа устроена была въ Свiяжскѣ.

Посѣтили путешественники въ Казани и мечеть —одну
изъ четырехь, находившихся въ татарской слободв. Въ сло-

бодѣ этой процввтали, по замвчан1я Миллера, торговля и про-

мышленность и жители ея очень в пяли на цифру народона-

селенiя всего города. Отъ послвдняго татарска,з слооода отдЪ-

лялась русгкой слободой, а между ими обѣими стояли рогат-

ки. Въ свое описанiе посѣщенiя мечети Гмелинь тоже внесь

комическiй элементь,— ему казались смвшными нвкоторыя мо-

литвенныч двйств1я татарь. Твмь не менѣе оно даеть дозоль-

но ясное предсгавлен1е объ устройствФ мечети и ходѣ мусуль-

манскаго оогослужен1я.

Обратиль Гмелинь вниманiе и на друг1я достопримѣча-

тельности города, между прочимь на красивый гостинный

дворь, каменный, со мвогими лавками и съ большимь количе-

ствомь товаровь какь мЪствыхь, такь и иностранныхь. ЦЪ-
на послѣднихь была почти та же, что вь Петербургв. Изъ ла-

вокь Гмелинь отмвчаеть дзЪ: аптекарскiй мага инь, хоззинь

котораго говориль съ учеными по латыни, но называль свои

товары не совсѣмь правильно, и москательную лавку; въ по-

слѣдней висвль межлу прочимь ободранный и изрьзавный бар-

сукь; желающiе получить барсучьяго сала (которое прежде
употреолялось. какь медицивское средство) указывали, откуда
рѣзать его. Торговали въ гостинноиь ряду и татары, пре-

имущественно персидскими (шелковыми) произведенiями.
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Недалеко отъ гостиннаго двора находился рынокь, гдв
продавали яблоки, орвхи, вслк е фрукты и гончарныя рабо-

ты. Подальше быль рынокь съ санлми и всякими повозками.

Противь татарской слободы находился сѣнной базарь. На-

конець, на краю города, гдв почти никто не жиль, помв-

щался млсной базарь, на которомь прежде было большое из-

обилiе мясныхь продуктовь, но съ наступленiемь поста (ро-
ждественскаго) стало скуднѣе. На другомь концв города на-

ходилась суконная фабрика, сооруженная русскимь—Ив. Аеан.

Михляевымь на императорскiй счеть. Михллевь построиль

также на свой счеть восемь каменныхь церквей, семь при-

ходскихь и одну соборную (свв. Петра и Павла). Шерсть для этой
фабрики доставлялась fro царскому указу владФльцами имѣнiй въ

казанскихь земллхь, сукно же покупалось на казенный счеть

для войскь. По сообщенiю ze Миллера солдатское сукно рабо-

талось на 96 станкахь, а на остальныхь 20 —дФлалась кара-

зея. Владѣльцемь фабрики въ 1733 г. быль двоюродный брать
умершаго основателя Ае. Оеод. Михляевь, позамЪчан ю Мил-

лера подававшiй мало надеждь. Миллерь же сообщаеть цифру
рабочихь на фабрикв—1128 ч. обоего пола '). Ближе къ цен-

тру города находился деревлнный госпиталь для больныхь

казанскаго гарнизона, состоявшаго изъ трехь полковь.

Позади татарской слободы расположено озеро Бабанѣ
(Гмелинь дважды назваль его озеромь Булакомь), изъ котораго

чрезь средину города течеть рѣка Булакь. Вода Бабана мно-

го лучше воды р. Базанки; нвкоторые угверждають даже, чтв

послЪднля вредна. По крайней мврВ ея не употребляють для

чая (вѣроятно, по ея жесткости, обусловленной большимь про-

центомь извести).

') Матер. для ист. импер. акад. наукь, VI, стр. а85. Зд4сь-же, а84—

у, говорится о сафьянномь производствв въ Казани и объ особенностяхь

его по сравненпо съ таковыиь же астраханскииь.
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Оощее впечатлвв е отъ Казани у путешественниковь со-

ставилось хорошее. Миллерь назваль ее однимь изъ наиболь-

шихь и лучшихь русскихь городовь, могущвмь въ изобилiи

удовлетворять всѣмь видамь человвческихь потребностей ').

Интересно сопоставить съ этимь отзывомь отзывь 11. I. Де-
лили: „Видь города издали прекрасень, потому что вт немь

есть высок1я и болыш1я колокольни и друг1я каменныя здан|я,

но, за исключен емь ихъ, мЪсто оказывается предряннымь" -"1.

Изввст1я, сообщаемыя I. Гмелиаымь о казанскихь инород-

цахь, собирались имъ совм.встно съ Миллеромь, съ которымь

онъ быль очень дружень и съ которымь въ путешествiи быль
почти неразлучень. Но такь какь собиранiе свЪдбн1й о бытѣ,
нразахь, релипи и другихь сторонахь ясизни инородцевь не

было его спецiальнымь ивтересомь. то онъ говорить о томь

меньше, чЪмь Миллерь, и въ отрызочномь видв. Тѣмь не ме-

нЪе и то, что онъ даеть, любопытно и само по себв, и пото-

му, что опубликовано было раньше Миллеровскаго Описанiя

(послѣднее появилось въ Ежемѣсячныхь сочиненiяхь въ 1756
г.), и потому, что даеть нвчто противоположное Миллеров-

скимь сообщенiямь и даже не упомянутое Миллеромь и не-

иззЪстное вообще этнографамь и историкамь, писавшимь о
кззанскихь инородцахь. Reise durch Sibirien, I, совсвмь

не указано въ новѣйшихь изслвдован яхъ И. Н. Смирнова о
черемисахь (1889) и о вотякахь (1890), въ обзорахь лите-

ратуры ооь этихь племенахь, а также въ еще болѣе новой

книгѣ II. Н. Луппова: „Христiанство у вотяковь" (1899 и

изд. 2— 1901 г.).

Еще въ Казани Гмелину пришлось присутствовать при
присягѣ новобранцевь тажарз. Читаль ее чиновникь (Schrei-
ber) по русски, вслѣдь за тѣмь мулла перевель ее на та-

тарсйй языкь, причемь новобранцы стояли на колвняхь; за-

твмь они цвловали корань, который держаль мулла. Даль-

') Мат. лля ист. Иип. акал. наукь, VI, 2З3. 2З4.
'-') П. Пекарскiй, Путеп еств1е акад. Н. I. Яелиля въ Березсвь вы74о г.

2
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нййштя наблюденiя надь татарами Гмелинь сдвлаль и запи-

саль уже по выѣздѣ изъ Базани, въ попутныхь, называемыхь

имъ, татарскихь селеныхь. Онъ туть узналь, что число жень

у татарь обусловливается ихь достаткомь. Такь, въ одной
деревнв у хозяина дома, гдѣ они остановились, было четыре
жены. Самь хозяинь въ это время быль въ Москвв, и жены

очень непринужденно держались съ гостями, хотя, при отсут-

ствiи переводчика, говорить съ ними не могли. ОнЪ угощали
путешественниковь, приходя къ пимѣ, орѣхами и луковица-

ми, которые приносили въ своихь мъшечкахь и которые счи-

тали за лакомства, а путешественники угощали ихъ чаемь и

отдаривали сахаромь, который эти дамы съ жадностью пожи-

рали. Въ нарядахь инородцевь Гмелинь обращаеть преиму-
щественное вниманiе на головные уооры женщинь. И туть
онъ говорить о старыхь монетахь и о кораллахь, украшав-

шихь головы татарокь, и объ одвой дѣвушкѣ, носившей во-

лосы по русской мод.з. Въ нарядѣ замужнихь женщинь и

мущинь Гмелинь нашель сходство съ руссквмь. Видвль онъ

туть и дочь хозяина, выданную замужь за 18 р. калыма, ко-

торый, впрочемь, ея отець возвратиль ея мужу. — У татарь

нвть червыхь избь, но въ каждой комнатв имѣется два оча-

га, одинь для приготовленiя пищи, другой для отопленiя. Ихъ
покои выглядять оч. чисто. У нихь нѣть ни кроватей, ни

подушекь, а вмвсто того широкЫ скамьи (нары) и ковры.

Вжйсто стеколь служить внѣшняя плева желудка теленка. О
татарахь Гмелинь сохраниль наилучшее воспоминанiе,между

прочимь потому, что они вездв встрвчали путешественниковь

подарками—ощипаннымь гусемь ихлЪбомь, а въ Ульгй, у бо-

гатаго сотника, ученые нашли сверхь того оловянную тарелку

меду съ тремя воткнутыми въ нее деревянными лопаточками

и другую — съ ор4хами. Въ одной дерезнв татаринь поднесь

имъ хлѣбь и немного пива.—Наконець, Гмелинь описываеть

татарск й музыкальный инструменть—18-тиструнныя гусли
и употребленiе его, а Миллерь полагаеть, что какь самый
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инструменть, такь и названiе его перешли къ русскимь и къ

другимь казанскимь инородцамь отъ татарь именно ').

Съ чеуеммсами Гмелинь съ Миллеромь познакомился

по пути изъ Вазани въ одной деревнѣ, которая по случаю

свадьбы была почти поголовно пьяна. Но это дало ему воз-

можность увидѣть праздничные костюмы черемись. И туть
Гмелинь отмвчаеть сходство съ русскими у мущинь и у ста-

рыхь женщинь. У молодыхь онъ описываеть главнымь об-

разомь головные уборы съ ихъ монетами и бляшками (счетны-

ными марками), съ кораллами и бусами разныхь цввтовь. У
одной 15-лѣтней дѣвушки вся грудь была покрыта коралло-

вымь панцыремь. Эту дѣвушку ея отець предлагаль отдать въ

жены за 10 р. калыма, но никто не даваль больше 5 р., и

онъ рѣшиль оставить дочь у сеоя до лучшвхь времень, не

отдавши ее и ученымь, которые въ шутку предложили ему
за нее 10 рублей '). Особенностью черемисскаго костюма было и

ношенiе нвкоторыми женщинами внизу, на ногахь, маленькихь

бубенчиковь.

Недалеко отъ Сарапула путешественники видвли чере-

мисскую кереметь, священное огороженное заборомь мѣсто,

гдѣ черемисы приносили свои жертвы. Гмелинь пишеть о

ней, что въ противоположность другимь инородческимь кере-

метямь, расположеннымь въ лѣсахь, эта была на открытомь

полi. Но единственная причина этого, по oR,яснен|ю черемись,

лежала въ выборѣ черемисскаго кудесника или жреца (Mu-
schan или Muschangetsch). Гмелинь замѣчаеть, что выше му-

шана черемисы чтуть югтюча (tugtusch), обязанность кото-

раго —назначать жергвы, установлять священнодьйств1я, совер-

шать при свадьбахь нвкоторыя молитвы въ благословенiе до-

му и угощать гостей пивомь и медомь, пока не покажется ему

') «Описанiе»... Iygx г., зо астр.
') Лиллерь обьлсняеть, что разм4рь калыма у «неубогихь» черемись

быль то, го и >о р., а кунгурскiе черемисы, «которые вс4хь богатѣе, дають

(за д»вку) по roo и болье рублея» («Описанiе»..., бо).

2*
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довольно '). Путешественникамь не удалось познакомиться гъ

черемисскимь мушаномь: тоть, котораго они хотвли видвть,

сказался у4хавшимь.

По словамь Гмелина, черемисы не говорили ни по рус-

ски, ни по татарски; но татары говорили по черемисски. Ес-

ли это такь, то было, значить, время, когда черемисы обнару-

живали большую культурную устойчивость.

.оотяковз путешественники наблюдали въ деревняхь: Боль-

шой Сарамакь, Макань-Пильга '), Рак1е (Raxi, Baxia), Cmpiec
(Siri jes) нын вшняго елабужскаго уѣзда. Гмелинь отъгФчаеть

прежде всего рыжiй цввть волось у большинства вотяковь и
вотячекь '). Мужчины и старыя женщины одЪты были, по его
словамь, по русски, молодыя женщины носили русскiй кафтань,
но съ рукавами съ средины'разрѣзанными, по польскомуоб-

разцу, тзкь что руки не вдвты въ нихь 4). Обычный голов-

ной уборь вотячекь, безь котораго онЪ не появяяются, даже
будучи разбужены ночью, ocooaro рода чепчвкь, въ родѣ но-

сившихся незадолго предь твмь свропейскими женщинами фон-
танжей. Гмелинь подробно описываеть какь этоть уборь, такь

и головной уборь дѣвушекь. Съ вотячками путешественники

не имѣли случая говорить, такь какь и дйвуп1ки и замуж-

н1я женщины очень боязливы.

') Ср. у Миллера объ участiи юктюча въ свадебныхь обрядахь и
въ публичныхь жертвоприн шен1яхь (ibid., 53 54 74).

") Миллерь замѣчаеть, что слово «пильга» входить въ названiе мно-

гиль вотяцкихь деревень, но сами вотяки не знають, что оно значить ОЬ й.

З). По сообщенiю Н. B. Катанова, пильга (татар. бильги) значить памятникь,

знакь.

') Проф.-И. Н. Смирновь зам1чаеть, что хотя всѣ наблюдатели, на-

чиная съ Гмелина и до 6о-хъ годовь Х1Х ст., говорять о рыжихь волосахь

вотяковь, тепсрь у половины вотяковь, вид1нныхь имъ въ слободскомь и

глазовскомь уѣздахь, онъ нашель волосы черные или темнорусые, а у дру-
гой 64локурые, лишь изрѣдка впадавшiе въ рыжiй цвФть, и зту разницу
профессорь объясняеть влiянiемь сос4дей (Вотяки, стр. Яу).

') Миллерь говорить объ «особливомь ' платьi, которое съ низу до

верху прор1зано, а рукава по польскому обыкновенiю съ плечь висячiе, въ

которые руки не взд4вають» ЯЬ|4., г ). Но рисунокь М бол4еподходить

къ описанiю Гмелина. чѣмь Миллера.
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У вотяковь почти нвть религiи. Они вѣрять въ Бога,
котораго называють ?пшаг и который по ихъ мнвн1ю живеть

на солнцѣ '). Впрочемь, вотяки не оказывають ему большо-

го почтенiя. Если есть нужда, они обращаются къ человвку,

называемому дона (Миллерь передаеть зто имя Тона или Ту-
по) и имѣющемуся въ каждой деревнв. Ему сообщають о сво-

ей нуждѣ и у него просять совѣта. Онъ представляется зна-

ющимь неизвФстное прочимь людямь. Желая испытать искус-

ство одного изъ атихь дона, по имени Исхакь (Ischaa), Мил-

лерь предложиль ему рядь вопросовь, которыми въ концЪ кон-

цовь привель его вь большое смущенiе, но на первые два

вопроса онъ даль болве или менве ловйе отвѣты. Такь, ког-

да Миллерь сообщиль ему о потерянномь серебрянномь бо-

калв и спросиль, гдв онъ, дона, потерши пальцами нюхатель-

ный табакь на ладони и пробормотавши нѣсколько словь,

сказаль, что онъ забыть на послФдней стоянкѣ и что хозя-

инѣ того дома очень желаль бы, чтобы они вернулись за бо-

каломь. Это быль очень искусный отвѣть, такъкакь имъ сни-

малось подозрвн1е съ ямщиковь и съ хозяина предыдущей сто-

янки, хотя вещь совсвмь не была потеряна... ') Затвмь Мил-

лер= просиль у него совѣта противь боли въ боку. Дона
опять потерь табакь пальцами и спросиль имя мнимо-боль-

ного; ему сказали ненастоящее имя. Дона сообщиль, что бо-

лѣзнь должна перейти къ татарскому абысу (АЫзз, мулла),
который прочтеть больному нЪчто изъ корана и тЪмъ поможеть

ему '). Но Миллерь просиль помощи у самого доны. Тогда
онъ потребоваль чашку водки и долго мвшаль въ ней ножомь

') Георги первый въ своемь Описанiи вс4хь на родовь (Спб. т уод)
называеть вотяпкое божество его настоящимь именемь 1шпаг, что, по Мил-

леру, означаеть небо («Описанiе»..., 8г. 83).
»'-) Впрочемь, самь Миллерь говорить, что дѣйствительно «нѣкоторая

вещь» была потеряна (ibid., 1о — 5 1).
')»Чтенiемь изь Алкорана, объясняеть Миллерь, Татары могометан-

скаго закона отъ бол1зней своихь обыкновенно пользуются; да и въ сос1д-

ствЪ живущiе народы иногда тому же посл4дуютъ«( ЬЫ., 5г).
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и при этомь что-то бормоталь. Выпивь зат4мь съ охотой вод-

ку, вмѣсто отказавшагося больного, онъ залвиль, что болвзнь

скоро пройдеть, но ве пожелаль сказать, как я слова бормо-

таль, подь тѣмь предлогомь, что иначе заговорь не поможеть.

Вотяки праздниковь не имвють, а одинь взъ нихь на
вопрось о томь Гыелина отввтиль, что у нихь праздвикь—

когда есть пиво и водка. Съ своей стороны вотякь спросиль,

когда бываеть нашь праздникь HOschdowy, подь какоьымь

Гмелинь не безь труда узналь Рождество (Христово). Изъ
разговора выяснилось, что это елинственный день, который
празднують вотяки, ') но бываеть, что чествують они его

двумя днями раньше или позже, въ зависимости отъ того, ког-

да сварено будеть пиво, а иногда просто потому, что не зна-

ютъ точно, когда приходится этоть праздникь. Но на вопрось

о смыслѣ праздника вотякь сказаль только, что въ этоть

день можно напиться пьянымь. Гмелинь пытался было объ-

яснить ему, что это праздникь въ честь Бога, потому что въ
этоть день родился Тоть, Кто даль людямь ввчное блажен-

ство, но скоро самь замѣтиль безуспѣшность попытки своей,

такь какь оба они не знали русскаго языка, а проповвдуемое

было не по уму вотяка.

Впрочемь Гмелинь не отказываеть вотякамь въ природ-
вомь смыслѣ, чтд наблюдали въ нихь и другiе изслЪдовате-

ли '), и въ доказательство сообщаеть слѣдующiй случай. Когда
онъ показаль вотяку карманные часы и сказаль, что по пимѣ

можно узнать время дня, вотякь отвѣтиль: „Итакь это долж-

но быть малое солнце, солнышко (solnzuschka)".

') Миллерь говорить еще о двухь праздникахь, которые празднують

какь вотяки, такь и черемисы и чуваши, всл4дь 33 русскиии, именно о

Пасх в и Пятидесятницв (4o).
'-') «Вс в вообще изслвдователи, говорить г. Лупповь, сь похвалою отзы-

ваются обь ум4 и наблюдательности вотскаго племениэ (Христiанство у во-

тяковь, изд. г, гб стр.).



 

— 21—

Гмелинь говорить о бѣдности вотяювь, что онъ заключиль

изъ того, что въ то время, какь на каждой предшествующей

станцiи путешественникамь предлагался какой-нибудь пода-

рокь, вотяки толью на одной стоянкѣ принесли гуся. Пре-

имущественное занятiе вотяковь— охота. Охотятся на медвЪ-

дей, лисиць, волковь, кабановь, бвлокь. Оружiе—луки и толь-

zo у немногихь ружья.

Дальше къ востоку, въ сарапульскомь уѣздѣ, путешест-

венники нашли другихь вотяковь, по упрямству и тупости

напомнившихь имъ финскихь крестьянь '). На сто вопросовь

они едва отввчали однимь словомь, какь будто ничего не

понимали; между тѣмь прежнiе, елабужcrie, вотяки видимо

старались объясняться сь путешественниками; ввроятно, со-

сѣдство съ татарами сдѣлало ихъ болве общительными. Мо-

жеть быть отсюда же были и тЪ вотяки — новобранцы.

которыхь Гмелинь видвль въ Казани при принесенiи иии

присяги. Тексть присяги, произнесенной по русски, ихъ сот-

никь должень быль истолковывать по вотяцки, потому что они

не знали по русски твердо ни одного слова или изъ упор-

ства не желали понимать. Самая присяга совершалась ими

предь двумя крестообразно сложенными обнаженными шпага-

ми. Каждому новобранцу, подходившему къ шпагамь, давал-

ся чрезь шпаги омоченный въ соль четырехъугольный ку-

сочекь хлѣба, который онъ принвмаль въ колѣнопреклонен-

номь положенiи, а затѣмь проглатываль. Зтимь какь бы за-

являлась готовность туть же умереть, если присяга не будеть
исполнена въ точности ').

Недалеко отъ Сарапула путешественники видѣли вотяц-

кую кереметь и опять таки въ открытомь полi. Чл'мь обѣ-

м 11) Миллерь относить это. повидимому, ко вс4мь вотякамь:

тякахь прим4тиль я еще и тоть пооокь, что они предь прочими народами

весьма упрямы, въ чемь они паки съ финскими мужиками, какь и по внъш

нему виду очень много сходствують» ( ЬЫ., 4).
'1 Милле ъ э! ллерь этому обряду придаеть другое толкованiе: хл4бомь съ

солью внушается п исяг юрисягающему, что онъ должень такь же совѣстливо ста-

раться о сох анен|и ср eHiH своего клятвеннаго обѣщанiя, какь подлинно желаеть

впредь хлѣбомь и солью насмщаться» (о. с. б —6 ).э 4 — 5)
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яснить такой выборь мвста для нея доной. вотяки не могли

сказать ').

Ч вашв Гмелинь встрѣтиль при самомь вступленiи въ

предѣлы казанской губернiи. Когда экспедицiя прибыла въ

Ильинскую Пустынь, оказалось, что плыть дальше помѣшаеть

баркв низовой ввтерь. Тогда Гмелинь съ Миллеромь рѣши-

ли, взявь съ собой переводчика, двухь слугь и четырехь кон-

войныхь солдать (изъ коихь двое оказались изъ крещеныхь

чувашь), плыть до Чебокгарь въ лодкв. чтобы по пути из-

учить чувашь. Цъ Чебоксарахь они хотвли дождаться судна.

Едва отъвхали они отъ Козмодемьянсна 5 версть, какь уви-

дали на горѣ огонь. Узнавь оть солдать —чувашь, что тамь

совершается богослуженiе, ученые направились туда чрезь

горы и лѣса. При огнѣ они нашли двухь чувашь и вблизи

привязанную къ дереву лошадь, на которой они пргвхали къ это-

му святому мФсту. OHH завяты были заколотымь ими бара-

номь; на огнв вблизи висѣль котель, вь которомь варились

его внутренности и желудокь, наполненный жиромь, кровью

и крупой. Къ востоку отъ нихь находилось четырехъугольвое

мѣсто, огражденное заборомь; предь пимѣ чуваши и совер-

шали священнодѣйствiе. Мѣсто это избрано было человѣкомь,.

котораго по чувашски зовуть IL1111Rsse, а по русски—ворожей,

ворожея. Этимь—жреческимь—званiемь облекаются лица обо-

его пола, и при всеоощемь невѣжествѣ съ пимѣ соедин11ют-

ся поводы ко всякаго рода обманамь. Сила и значев1е этихь

юмысей очень велики. Не встрѣчается у чувашь никакой бо-

лѣзни, никакого несчастiя, вь которыхь не прибвгали бы кь

вхъ помощи и, конечно, за плату. Каждая деревня имѣеть

своего юмыся, а можеть оыть и не одного. Спрошенный о
соввтВ, юмысь опредѣляеть жертву, которую должно прине-

сти. Если это барань, то съ пимѣ отправляются на мвсто, въ

') Миллерь думаеть, что вь вотяикихь деревняхь между Вяткой и Ка-

мой керемети устроены на открытыхь м4стахь потому, что туть вотякамь.

нечего опасаться кого-бы то ни было ивь другихь народовь iibid,, 44).
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род3 описаннако, тамь закалывають, варять внутренности и

желудокь съ кровью, крупой и жиромь и ѣдять, сколько мо-

гуть (а остатки жертвеннаго животнаго беруть домой и

тамь доѣдають вмѣстѣ съ другими). Затвмь совершають

богослуженiе, кладуть деньги, каждый по силѣ возможности,

въ щель выдолбленнаго дерева внутри загороженнаго мв-

ста '). Самое богослуженiе они соверша:отъ предь повв-

шенной кожей жертвеннаго животнаго, но этоть обычай дол-

жень скоро прекратиться, такь кань по предложенiю русскихь

они стали охотно продавать шкуры. ')
Чуваши чтуть одного бога—Тора. Но почитають святымь

и солнце, которому совершають моленiя. Есть у нихь и дру-
rie боги, которыхь они сравнивають съ святыми христiань.

Каждая деревня имѣеть своего собственнаго божка (идола,
60tze11) и жительство его —въ выше упомянутомь священномь
мѣстѣ. Деревня, откуда были родомь два крещеные чуваша—

солдата, имѣла бока съ именемь Бородонь (ср. Миллеръ,43).

Были ученые и въ самой деревнѣ, но внутрь избы не попали; не

узнали также они, съ какой цѣлью была принесена жертва. И во-

обще ученымь пришлось узнать немного объ обычаяхь, языкв;
нравахь и образв жизни чувашь. такь какь конвойные сол-

даты, несмотря на крещенiе, чувствовали, повидимому, ооль-

шую склонность къ сородичамь и не были расположены вы-

давать ихъ тайны.

') По свил4тельству Миллера, эти деньги въ опред4ленное время вы-

нимались старшимь и шли на пирушки или на общiе расходы, на «нынв»

этоть обычай стиль выводиться, такь какь чуваши вид4ли, что изъ кереме-

тей начали красть деньги (ibid., 6о. бт).
') Миллерь добавляеть, что чуваши въ предупрежденiе кражи кожѣ про-

р4зывають ихъ въ н всколькихь м встахь ножикомь, чтобы сдФлать ихъ негод-

ными для другого употребленiя, и что кожи жертвенныхь животпыхь разв4ши-

вають въ кереметяхь и черемисы и вотяки (6 6. у). Въ разъясненiе этого, Н. B.

Катановь сообщиль намь, что у вс4хь сибирскихь инородцевь приносимые

ими въ жертву богамь предметы домашняго обихода ломаются или рвжут-

ся для обозначенiя бренности сего мiра и кстати —для избъжашя похищенiя

ихъ ворами, преимущественно изъ русскихь.
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Чуваши народь очень бережливый и по этой причинѣ не
употребляющiй водки. ') Затѣмь они изв.встны какь искус-

HIile конокрады. Въ Чебоксарахь путешественникамь пришлось

видѣть нФсколькихь попавшихся и отбывавшихь наказанге
конокрадовь (ср. Миллерь, ibid., 13). Въ этомь городв Гмели-

ну и Миллеру мѣстнымь воеводой была сообщена цифра чувашь—

„этого очень большого племени": въ округѣ чебоксарскомь ихъ

было болве 18 тысячь, въ козмодемьянскомь болъе10 т., въ ци-

вильскомь—свыше 12 т., въ свiяжскомь болве 60 т. и въ

кокшайскомь свыше 400 ч. А отъ двухь позванныхь съ рын-

ка чувашь ученые узнали, что чуваши не работають по пят-

ницамь, но что, несмотря на это, пятница не считается за
особенно святой день. ') Большой праздникь у нихь—одинь

въ году, когда они всѣ вмвств отправляются въ священное
мѣсто. чтобы совершить тамь богослуженье. Этоть день не не-

подвижный праздвикь, но еж<годво опредѣляется юмасемь по

его произволу. Только эти сввдвны и добыли ученые въ Че-

боксарахь: при плохомь переводчикѣ большаго не удалось

получить, несмотря на то, что путешественники прожили въ

этой чувашской столицѣ дольше, чвмь предполагали. Слу-
чилось же это вслФдств1е все еще продолжавшагося против-

н2, 0 вѣтра, мФшавшаго баркв плыть къ Казани. Думая, что

судно прошло мимо Чебоксарь не зам4ченвымь, Гмелинь съ
Миллеромь рискнули отправиться въ Казань въ лодкѣ и—

прибыли туда 18 окт., двумя днями раньше riрочихъ членовь

экспедицги.

Изъ инородцевь казанской губерн1и наилучшее впечатлв-

нге на Гмелина произвели татары, какь по своей опрятности,

такь и по обходительности и общительности, и, наконець, по

своему сравнительно высокому культурному развитiю, оказы-

вавшему влын е и на другихь инородцевь. Такь, вотяки (ела-

') Ср. у Миллера: с<череыисы, такь и прочiе языческiе народы, равно
съ иагонетанани празлнують пятницу яко великой день въ недѣль, въ ко

торой они и никакои работы не отправляють» (ibid., 42).
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бужск е> говорили по татарски и по русски. Сами татары

старше 80 лвть говорили по русски и по черемисски. У ка-

завскихь инородцевь, какь и у татарь, нѣть черныхь избь.

;.)то же говорить и циллерь: „У сихь народовь дворы по-

строены такь, какь и у татарскихь мужвковь, и твмь раз-

нятся отъ деревенскаго строенiя рускихь мужиковь; ибо

у нихь нѣть черныхь избь, но надь печами и очагами сдв-

ланы дымовыя OEOIIIKH и комли" (о. с., 8). Впрочемь, Гмелинь

замвчаеть, что все же въ избахь инородцевь грязно и дым-

но, такь какь они, подобно русскимь, освѣщають ихъ лучи-

ной. Пищей инородцевь служить мясо лошадиное, коровье,
медвѣжье и—бвлокь. Вотяки и черемисы вдять также сви-

нину, хотя рѣдко держать свиней ').

Кромв мвстныхь инородцезь, Гмелинь съ товарищами

им4ли случай видiть въ Казани и срисовать (у Гмелинапо-

помъщень и рисунокь) двухь якутовь, дѣвушку 14 лвть и

мальчика 11 лвть. Ихъ везли въ Петербургь ко двору и они
путешествовали уже три года, считая двухлвтнюю остановку

въ Тобольскв. Ихъ лица были разукрашеныузорами, сдѣлан-

ными однако не красками, какь обычно, а вышитыми цввт-

ными нитками, что обнаружилось между прочимь изъ сличе-

нiя ихъ съ узорами, кайе показаль на своемь тЪлв проф.
Кройерь, которому ови были сдвланы американскими дикаря-

ми. Происхожденiе этихь необыкновенныхь вышивокь на че-

ловѣческихь лицахь, прито ь у якутовь, у которыхь татуиро-

') Насчеть свиней у Миллера находимь сльд. заявленiе: инородцы во-

обще по татарскому обыкновенiю свиней у себя не держать, однако большая

часть, живя въ городахь у русскихь, ѣсть свинину не отказывается; «напро-

тивь вотяки кажется охоту до свиней им4ють; ибо ихь сотники и друге
зажиточные люди свиней иногда у себя водять»; только изь чувашь н4ко-

торые брезгують ими. Но ниже Миллерь говорить, что свинымь мясомь

гнушается большая часть черемись (о. с., 22, 54).
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l
ван е было не въ обычаѣ, объяснилось такь: къ русскому дво-

ру требовались разрисованные люди, но тунгусовь, у кото-

рыхь такiе узоры были въ ходу, не могли найти, и воть
узорами были расшиты физюном1и двухь попавшихся яку-

товь ').

3;. ' ""1ю

') Reise durch Sibirien 1. уу. Зо. Ср. Мат. для ист. имп. акад. наукь,

т. П, стр 4оз.
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