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ИСТОРІЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНІЕ

Б ы т о в ы е  п  э т н о г р а ф п ч е с к і е  о ч е р к и .
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О современномъ бытѣ вотяковъ было мало 
сихъ поръ въ напіей литературѣ не существуетъ ни одного 
сколько-нибудь полнаго и обстоятельнаго описанія ихъ внутрен
ней жизни, нравовъ, характера, вѣрованій, обрядовъ и пр. Иэъ 
сочинений стараго времени укажемъ на драгоцѣнный трудъ из- 
вѣстнагоі академика Миллера: «Описаніе живущпхъ въ казанской 
губерніиА инородцевъ, яко-то: вотяковъ, черемисъ и чувашъ*

I (Спб. 17І95). Въ новой же литературѣ заслуживаетъ вниманія 
трудъ г. Риттиха: «Этнографическое пвслѣдованіе казанской гу- 
берніи «(Казань, 1 8 7 0 ) и г. Островскаго: «Вотяки казанской 
■губерніи», въ «Трудахъ казанскаго общества естествоиспытателей* 
(IV выпускъ, Казань, 1874); но первый посвятилъ вотякамъ не  
болѣе десятка страницъ, a послѣдній писалъ по преимуществу 
о вотякахъ казанской губерніи, которые, вслѣдствіе близкаго 
сосѣдства татаръ и черемисъ, многое переняли отъ послѣднихъ 
и утратили нѣкоторыя изъ своихъ бытовыхъ чертъ. Такая бед
ность нашей литературы въ отношеніи этихъ инородцевъ, съ 
одной стороны, п наше близкое, долговременное знакомство съ 
ними какъ уроженца того края — съ другой, побудили насъ 
сдѣлать опытъ къ пополненію пробѣла въ этнографіи племени,.



%  ̂ i-
живущаго на востокѣ европейской Россіи въ числѣ 2 7 5 ,0 0 0  
человѣкъ, изъ которыхъ 1 0 ,0 0 0  остаются въ язычествѣ и по 
настоящее время, живя столѣтіями бокъ-о-бокъ съ христіанскош 
культурою.
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I.

Нѣсколько словъ объ исторіп вотяцкаго племени. Негосте- 
пріимный сѣверъ европейской Россіи и теперь еще занять раз
личными отраслями громадной нѣкогда финской семьи, составляю} 
щей, по мнѣнію большинства финнологовъ (Кастренъ, Кеппенъ 
и др.), посредствующее звено между славянами и мопголами. 
Было время, когда всѣ эти народы жили гораздо южнѣе нынѣш- 
няго, занимая предѣлы средней Россіи; но постоянно оттесняе
мые новыми пришельцами, прежде всего греками, затѣмъ сла
вянами, монголами и турко-татарами, они должны были отсту
пать шагъ за шагомъ далѣе къ сѣверу, гдѣ сама природа— не
проходимые болотистые лѣса, голыя тундры и условія климата— 
послужила имъ естественной защитой отъ другихъ болѣе силь- 
ныхъ племенъ. Только на далекомъ сѣверѣ подъ естественной 
защитой условій мѣстности и климата, финское племя могло 
сохранить свой типъ и племенную независимость. Другія отрасли 
того же племени —  Весь, Меря, Мурома и Мордва, оставшіяся 
ближе къ новому центру славянъ, должны были по необходимости 
придти въ столкновеніе съ последними и, представляя болѣе 
слабый элементъ, естественно должны были или выродиться, 
или слиться постепенно съ славянами. Такъ на самомъ дѣлѣ и 
случилось. Три упомянутые народа: Весь, Меря и Мурома —  
совершенно исчезли, не оставивъ почти никакихъ слѣдовъ сво
его существованія; а Мордва быстро идетъ къ вырождёнію. Съ 
дальнѣйшимъ движеніемъ русскаго населенія къ сѣв$ру можно 
думать, что и другія финскія племена подвергнутся той же участи.

Въ далекія, до-историческія времена, вслѣдствіе ли внутрен
нихъ или внѣшнихъ причинъ, народы, населяющіе среднюю 
Азію, пришли въ движеніе; послѣ чего по склонамъ Саянскихъ 
и Алтайскихъ горъ, по хребтамъ Алатау и по верховьямъ вели
кихъ бассейновъ Иртыша, Оби и Енисея является громадное 
племя Чудь, которое въ настоящее время считается за прароди
теля всѣхъ финскихъ народовъ. Протекли вѣка— и Алтайскія и 
Саянскія горы уже не помнятъ Чуди. Только рука современнаго 
человѣка въ густыхъ и мрачныхъ лѣсахъ Сибири на простран-
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ствѣ отъ Енисея до восточнаго склона Уральскихъ горъ и въ 
бѣлкахъ Алтая открываетъ ясные слѣды этого громаднаго пле
мени. На всемъ этомъ пространстве разбросаны такъ-называемыя 
Чудскія копи и могилы, оставшіяся историческими свидетелями 
не только существованія Чуди, но п высокой степени культурнаго 
раввитія, какого достигъ народъ, населявшій эту страну еще во 
времена глубокой древности. Богатство благородными металлами 
горныхъ местностей представляло, повидимому, всѣ благопріятныя 
условія для развитія здѣсь обширной горной промышленности, 
которая, по словамъ Геродота и Страбона, составляла долгое 
время одинъ изъ важныхъ предметовъ торговли этихъ странъ съ 
черноморскими греческими колоніями. Но послѣ вытѣсненія изъ 
этихъ мѣстъ Чуди, вѣроятно, татарскими племенами, рудокопство 
здѣсь совершенно прекращается, такъ какъ послѣдніе вовсе не 
были рудокопами; и только со временъ царя Ивана Васильевича, 
въ 1 5 7 3  году, русскіе возобновили здѣсь добываніе и разра
ботку золота и серебра. Замѣчательно, что болѣе или менѣе бо
гатые рудники въ настоящее время были уже обработываемы 
Чудью; русскіе въ открытіи рудниковъ шли, такъ сказать, по 
слѣдамъ послѣдней. Такъ открыты богатѣйшіе рудники этой 
местности, Зыряновскій и Змѣпногорскій. Далѣе по всей западной 
сторонѣ Урала находятся многочисленныя мѣдныя чудскія. копи. 
Самые богатые рудники— Тетярскіе, Васильевскіе, Чалтуртукскіе 
и др. имѣютъ свое начало также со временъ Чуди; послѣдней 
была известна даже выплавка мѣди, что доказывается остатками 
плавильныхъ печей по всѣмъ склонамъ Урала (Эйхвальдъ). Кромѣ 
того, по всей мѣстности отъ Урала до Алтая и въ особенности 
по склонамъ послѣдняго до сихъ поръ встрѣчаются чудскія мо
гилы, на которыхъ возвышаются курганы или грубыя каыенныя 
изваянія на подобіе истукановъ съ лицомъ, обращеннымъ къ 
востоку, слывущіявъ народѣ подъ назнаніемъ «каменныхъ бабъ». 
Подобныя- же изваяпія встречаются и по всей южной Россіи, 
•гдѣ онѣ поставлены, по мнѣнію Эйхвальда, вѣроятно, въ болѣе 
позднее время. Какъ самые курганы, такъ и отрываемыя 
здѣсь серебряныя и золотыя вещи, а также барельефы на ча- 
шахъ, вазахъ и амулетахъ, и до сихъ поръ носимыхъ на груди 
потомка Чуди —  эста; наконецъ, самые скелеты, отрываемые въ 
могилахъ, —  все это, несомненно, чудскаго происхожденія. Изъ 
археологическихъ изысканій ясно, что здѣсь именно въ местности 
отъ Алтайскихъ и Саянскихъ вплоть до Уральскихъ горъ впер
вые получило осѣдлость финское племя —  Чудь и еще въ глу
бокой древности достигло высокаго культурнаго развитія.
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Изъ этой местности разлвчпыя чудскія племена, вѣроятно 
стѣсняемыя соседними народами турко - татарскаго племени, 
должны были направиться къ западу въ предѣлы Европейской 
Россіи. О самомъ фактѣ переселенія, равно какъ объ его причи- 
нахъ— прямыхъ указаній не существуетъ. Одно летописное китай
ское сказаніе, правда, говоритъ, что блѣднорусый народъ, по 
имени Узунъ, который этнографы принимаютъ за финновъ, 
сначала поселился по верховьямъ рѣкъ Оби и Енисея вплоть 
до Байкальскаго озера, а потомъ былъ вытѣсненъ изъ мѣста 
своего жительства въ Киргизскую степь. Поселившись здѣсь 
около озера Балкаша, Узунъ снова укрѣпплся подъ управленіемъ 
своихъ князей. Въ ІѴ-мъ вѣкѣ по P . X ., вѣроятно, вслѣдствіе 
внутреннихъ раздоровъ одоа часть Узунъ должна была переко
чевать къ Иртышу, а другая осталась на р. Сыръ-Дарьѣ. Есть и 
другія, болѣе или менѣе баснословныя сказанія о пересе- 
леніяхъ этихъ племенъ... Такъ или иначе, но нельзя думать, 
чтобы переселеніе многочисленныхъ финскихъ племенъ, укре
пившихся въ изобильной природными богатствами странѣ и 
достигшихъ своего высокаго культурнаго развитія, могло со
вершиться добровольно. Всего вѣроятнѣе, что только послѣ долгихъ 
стѣсненій и безуспѣшной борьбы эти народы согласились про
менять свои богатая земли на дикія и пустынныя места тогдаш
ней средней и северной Россіи, где они и одичали. Полагаютъ, 
что первыми вышли лпвы, за ними двинулись эсты, занявшіе 
берега восточной Балтики. Далее выступила Водь, которая до
стигла береговъ Камы и Вятки въ то время, когда Эсты уже 
дошли до Балтійскаго прибрежья. За Водью двинулись и осталь
ныя финскія племена, «заднія тесня переднихъ*: Весь, Меря,
Мари, Мурома и др.

Памятниками этого великаго переселенія Чудскаго племени 
могутъ служить многія местный названія, указывающія на про- 
исхожденіе отъ Чуди. Такъ, въ пермской губерніи считается 
четыре такихъ селенія: село Чудово въ камышловскомъ уезде , 
Чудиново, Чудское и деревня Чудпновская въ оханскомъ уезде; 
въ оренбургской губерніп— село Чудиново челябинскаго уезда  
и т. д. Всехъ местъ съ подобными названіями, означающими на- 
правленіе переселенія Чуди, известно 3 6 , по Яновскому. Кроме 
того, Риттихомъ указаны еще два поселенія въ казанской губер- 
ніи и мне известно два такихъ поселенія съ названіемъ Чуди- 
повка въ вятской губерніи, такъ что всехъ поселеній съ чуд- 
скимъ названіемъ существуетъ, по настоящимъ сведеніямъ, около 
4 0  въ 2 0  губерніяхъ.
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Местности, въ которыхъ остались селенія съ сохранив
шимися чудскими назвапіями, располагаются, какъ легко можно 
заметить, по двумъ главнымъ направленіямъ— одно на сѣверо- 
западъ, куда входятъ губерніи: оренбургская, пермская, вятская, 
казанская, вологодская, костромская, нижегородская,. ярослав
ская, владимірская, московская, тверская и новгородская, дру
гое направленіе —  юго-западное, куда входятъ остальныя восемь 
губерній — пензенская, орловская, тамбовская, кіевская, пол
тавская, могилевская, волынская и подольская. По первому 
направленію, какъ можно думать, прошли: ливы, эсты, водь, 
черемисы, весь, мурома и другія финскія племена, населяющія 
северную Россію; по второму вероятно — мадьяры, аланы, 
готы и мордва. Такимъ образомъ финны, выселившись со скло- 
новъ Алтая, заняли первоначально среднюю и южную Россію и 
оставались здесь, вероятно, до тѣхъ поръ, пока славяне, дви- 
гавшіеся въ северномъ направленіп, не отодвинули ихъ дальше 
къ северу. Но если такимъ образомъ давать вероятіе предполо
ж е н ^ , что финскія племена прежде всего заняли среднюю и 
южную Россію, то является вопросъ: где же, такъ сказать, 
веществепныя доказательства существованія Чуди на ю ге Россіи, 
кроме указанныхъ местныхъ назвапій, т.-е. возможно ли найти 
подтвержденіе существованія здесь Чуди въ археологическихъ 
И8ысканіяхъ? На этотъ вопросъ отвѣчаютъ важпыя изследованія 
Эйхвальда о древней географіи южной Россіи: онъ говоритъ, 
что Чудь и Скиѳовъ, судя по местожительству и названію (Scythae, 
Thuidi), следуетъ принять за одинъ и тотъ же народъ. Такимъ 
образомъ все тѣ безчисленныя археологическія древности южной 
Россіи, какъ могилы, курганы и каменныя бабы съ чашами, 
постройка которыхъ приписывается Скиоамъ, могутъ считаться 
памятниками одного великаго племени— Чуди.

Водь или вотяки, какъ одна пзъ отраслей этого племени, 
вышла, какъ мы видели, вместе съ другими финскими народами 
изъ той же при-Алтайской местности, причемъ одна часть 
Води, вероятно, вышедшая изъ своей родины вследъ за ливами, 
направилась до нынешней петербургской и новгородской губерній, 
где и теперь осталась весьма незначительная часть ея въ Ямбург- 
скомъ уезд е  (Вотская Пятина); другая ж е часть Води, выселив
шаяся, какъ можно думать, гораздо позднее, дошла до При- 
каспійской степи и здесь поселилась преимущественно по р ек е  
Куме, откуда она уже позднее должна была переселиться север- 
пёе въ пределы нынЬшней казанской и вятской губерній. Еще 
въ прошломъ столетіи, въ 1 7 3 5  году, академикъ Миллеръ, путе-

Томъ IV.—Августъ, 1880. 40/ів



626 ВѢСТНИКЪ ЕВРОПЫ.

шествуя по Сибири, открылъ слѣды «аринцевъ» или вотяковъ въ 
красноуфимскомъ уѣздѣ, о которыхъ упоминаетъ и Страленбергъ. 
Миллеръ встрѣтилъ здѣсь единствепнаго старика— Аринца, пере- 
жившаго свое племя. Посдѣдній говорилъ еще на своемъ аринскомъ 
языкѣ и сообщилъ, между прочимъ, что именемъ ари прозвали 
ихъ сосѣди— татары *) и что предки его жили нѣкогда къ 
западу отъ р. Енисея, отъ устья р. Кача до пороговъ, которые 
въ настоящее время служатъ .рубежомъ между енисейскимъ и 
красиоуфимскимъ уѣздами. Со словъ того же старика записано 
Миллеромъ цѣлое сказаніе объ изгнаніи аринскаго народа изъ 
своей родины змѣями, подъ которыми слѣдуетъ понимать, конечно, 
враговъ-пришельцевъ. Такую странную форму могло принять 
народное сказаніе, вѣроятно, потому, какъ думаетъ Эйхвальдъ, 
что еще и теперь въ богатыхъ мѣстностяхъ при-Алтайской страны 
змѣи составляютъ настоящій бичъ для мѣстныхъ жителей. При 
копаніи шахтъ, нанримѣръ, часто приходится нанимать работни
ковъ сначала только для очищенія мѣстности отъ змѣй (отсюда 
названіе Змѣиногорскаго рудника). Вѣроятно ари-вотяки точно 
также, какъ и всѣ чудскія племена, должны были покинуть 
свои поселенія въ этой мѣстпости и двинуться далеко на западъ 
вслѣдствіе стѣсненія или пападенія со стороны сосѣднихъ наро
довъ монголо-татарскаго происхожденія. Сами вотяки называли 
себя Удъ или Одъ-Муртъ. Удъ или Одъ есть собственное имя, 
а  муртъ есть имя нарицательное— значитъ человѣкъ. Называя 
себя Удъ-Муртъ, вотяки говорятъ аналогично съ нашимъ выраже- 
ніемъ: «русскій человѣкъ» 2). Въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ жили вотяки, 
мы встрѣчаемъ множество рѣкъ, озеръ и селеній съ названіемъ 
«Удъ»: напр. Верхнеудинскъ, Нижнеудипскъ, Новоудинскъ и 
Усть-удипское селеніе балаганскаго уѣзда; р . Уда, впадающая 
въ Селенгу и пр. Во времена Страбона эти Уды или U tii жили 
уж е преимущественно по теченію р. Кумы, отчего эта рѣка въ 
древности и носила назваиіе Удъ-донъ (Эйхвальдъ). Что же 
касается направленія выселенія Удовъ къ сѣверу, то можно 
думать съ большою вѣроятностію, что оно совершилось водою

1) Въ перенодѣ съ татарскаго ари значитъ шершень или пчела, чго показываетъ, 
что вотяки и на своей родипѣ въ Азіи были еще усердными пчеловодами. Инте
ресно, что татары и до свхъ поръ пазываютъ вотяковъ ари.

2) До Кастрену пазваиіе Удъ,Вудъ, какъ часто произносится, происходитъ оть 
вотскаго слова „Вук или вѣроятпо первоначально „Вут“, что значитъ вода, а такъ 
какъ вотяки сами называют себя Удъ-Муртъ, то это названіе и означаетъ просто- 
па-иросто „народъ при водѣ“. Магазинъ землевѣд. и путеш., изд. Фролова, т. VI, ч. 
2-я. Путешествіе Кастрена въ Сибирь.
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но pp. Волгѣ, Камѣ и Вяткѣ, такъ какъ этотъ путь представ
ляется всего естественнѣе; при томъ же на этомъ пути мы 
встрѣчаемъ прямые слѣды переселенія вотяковъ въ видѣ остат
ковъ вотскихъ поселеній. Несомнѣнно, что при переселеніи 

' народа, который ищегь новыхъ и лучшихъ мѣстъ для житель
ства, пѣкоторые члены его, двигаемые тЬмъ или другимъ чув
ствомъ, напр, обольщенные привольемъ мѣста, могли отстать отъ 
всей массы и выбрать мѣсто для своего поселенія гдѣ-нибудь 
на пути, чтб, вѣроятно, случилось и съ вотяками. Такъ, мы 
встрѣчаемъ вотяковъ въ самарской губерніи въ бугульминскомъ 
уѣздѣ числомъ до 1 5 0 0 , незначительное число въ уфимской 
губерпіи и до 10 тыс. въ казанскомъ и мамадышскомъ уѣздахъ. 
Самая же главная масса вотяковъ поселилась по верхнему 
•теченію р. Вятки и ея притокамъ въ предѣлахъ нынѣшней вят
ской губерніи, откуда уже гораздо позднѣе они были отгѣснены 
черемисами и новгородскими славянами нѣсколько дальше къ 
востоку, даже въ предѣлы пермской губерпіи (осинскій уѣздъ).

Съ переселеніемъ въ страну вятскую, вотяки пришли въ
столкповеніе съ черемисами.

Тѣспимая со стороны своихъ дикихъ сосѣдей, Воть должна 
была отодвигаться все дальше и дальше къ сѣверо-востоку, ища 
себѣ убѣжища въ глухихъ и болотистыхъ мѣстахъ. Здѣсь вотяки 
навсегда уже теряютъ то значеніе, которое когда-то имѣли въ 
средѣ другихъ народовъ: торговый отношенія ихъ совершенно 
прекратились и сами они съ этихъ поръ превращаются въ жал- 
кихъ дикарей. Жилищами имъ стали служить легкіе шалаши изъ 
жердей. Въ этихъ шалашахъ были лавки и нары, оконъ не было, 
полъ замѣняла земля, а потолкомъ служила крыша изъ жердей, 
покрытая сверху дранью, древесными листьями и хворостомъ 
для защиты отъ дождя. По срединѣ раскладывался костеръ, на 
которомъ варилась и коптилась пища; здѣсь же приносились 
жертвы богамъ. Характеръ такихъ жилищъ и теперь еще со
хранился у  вотяковъ въ тѣхъ чумахъ или лѣтппхъ жилищахъ, 
о  которыхъ мы скажемъ подробнѣе ниже. Эги чумы, квала по- 
вотски, существуютъ у  каждаго вотяка и служатъ помѣщеніемъ 
для него во время лѣта. Со времени переселенія въ страну вят
скую они вѣроятно вели бродячій образъ жизни. Можно сказать, 
что и до сихъ поръ они не достигли прочной осѣдлости. Если 
вотякамъ почему-либо не понравится ихъ мѣсто, они тотчасъ 
задумываютъ планъ переселенія всей деревни. Бывали случаи, 
когда вотяки оставляли свои избы другимъ, а сами уходили искать 
себѣ новаго мѣста для поселенія. Въ настоящее время случается не-

40*
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рѣдко, что когда въ вотскихъ деревняхъ, особенно стоящихъ по  
большимъ дорогамъ, начинаюгь селиться русскіе, вотяки оставляютъ- 
свои жилища для пришельцевъ, а сами выселяются въ глушь, въ 
лѣса, расчищаютъ ихъ и живутъ своимъ порядкомъ, избегая  ̂
такимъ образомъ общенія съ русскими. Вслѣдствіе этого у  вотя- 
ковъ новыя деревни или починки (по мѣстному названію) быстро 
увеличиваются въ числѣ. Вслѣдствіе той же легкости переселенія 
вотскія деревни никогда не представляютъ такихъ громадныхъ 
поселеній, какъ у татаръ, несмотря на то, что вотяки, какъ и 
татары, живутъ между собою очень дружно и не имѣютъ родо 
вого раздѣла, чтб должно бы много способствовать скучиванио
селенія.

Въ вятской губерніи по берегамъ р. Камы, Вятки, Чепцы 
и многочисленныхъ ихъ притоковъ встрѣчаются остатки древнихъ 
построекъ, имѣющихъ видъ укрѣпленій и называемыхъ въ на- 
родѣ «чортовыми городищами». Всѣхъ такихъ построекъ, ш) свѣ- 
дѣніямъ, собраннымъ въ вятскомъ, статистическомъ комитете ), въ. 
предѣлахъ вятской губерніи числится до 5 0 . «Чортовы городища» 
встрѣчаются почти исключительно на высокихъ пунктахъ побере- 
жій, чтб придаетъ имъ характеръ отдѣльныхъ укрѣпленныхъ пунк- 
товъ или сторожевыхъ постовъ. Форма и величина этихъ горо- 
дищъ бываютъ различны; бблыпею частію они съ двухъ или 
трехъ сторонъ защищены естественными препятствіями, напр, 
глубокими оврагами или крутыми спусками къ рѣкѣ, а  съ  
остальныхъ сторонъ тянутся искусственные земляные валы или 
насыпи. Н е рѣшено еще достоверно, кому принадлежать эти 
постройки. Можетъ быть, что одна часть ихъ принадлежала че- 
ремисамъ, имевшимъ очень рано княжеское управленіе и болѣе 
или менее окрепшій быть, а другая составляла, можетъ быть, 
постройки позднейшихъ новгородскихъ пришельцевъ. Во всякомъ 
случае нетъ никакого основанія приписывать эти постройки 
вотякамъ, у  которыхъ къ тому времени не могло сложиться 
еще прочнаго общественнаго благоустройства. Все племя д е л и 

л о с ь  на множество родовъ, управляемыхъ родоначальниками, 
какъ старшими въ роде,— последнимъ принадлежало решитель
ное право голоса въ семейныхъ дѣлахъ и право домашней жертвы. 
Начальниковъ общихъ целому племени или более или менѣе 
значительной части его вотяки никогда не имели; а въ дѣлахъ, 
касавшихся целаго племени, собирались обыкновенно одни родо
начальники на совещаніе и решеніе ихъ имело обязательную

i) См. отчетъ вятскаго статпстическаго комитета за 1874 годъ.
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«илу для всехъ родовъ, представители которыхъ участвовали 
ва совещаніи. До сихъ поръ деревни вотяковъ сохраняюсь, 
кроме собственныхъ навваній, еще общія, принадлежагція цело
му околотку деревень, указывающая на происхожденіе ихъ отъ 
этого общаго имъ всемъ рода (Зунъ-шудзи, Ьудзимулъ-шуД8и, 
Нерсы-шудзи и т. д.). На общественныхъ собраніяхъ вотяковъ 
всегда (какъ и теперь) играли одну изъ самыхъ видныхъ ролей 
жрецы или коштаны. Они пользовались непоколебимымъ обще
ственнымъ уваженіемъ и часто вліяли даже на семейныя дела 
вотяковъ. До сихъ поръ коштаны руководятъ общественнымъ 
мненіемъ вотяковъ и вотякъ во всехъ затруднительныхъ дЬлахъ 
■своей жизни призываетъ къ себе коштана для совета и укаэанія. 
Можно съ большой вероятностью сказать, что у нихъ сущ е
ствовалъ общинный бракъ, изъ котораго развился впоследствіи 
бракъ при помощи умычки или похищенія певестъ изъ чужого
рода или общины).

У  нѣкоторыхъ языческихъ вотяковъ малмыжскаго и елабуж- 
скаго уездовъ сохранился еще обычай доставлять временно своихъ 
женъ дорогому гостю. Известный антропологъ Лёббокъ, находя 
подобный обычай у многихъ дикихъ племенъ, замечаетъ, что 
■«повидимому этимъ обычаемъ признается известное право за 
каждымъ членомъ общины и за посетителемъ ея, какъ времен- 
нымъ членомъ», и считаетъ этотъ обычай остаткомъ общиннаго 
^рака >). До сихъ поръ еще у вотяковъ некоторыхъ глухихъ 
местностей существуетъ детская игра въ жены, которую встре
чаюсь также въ обычаяхъ некоторыхъ дикихъ племенъ. 
Только у вотяковъ игра эта не всегда дЬтская. Она состоитъ 
въ томъ, что собираются несколько парней и девушекъ и раз
деляются по-парно. Каждый парень въ праве для себя выбрать 
такую девушку, которая более ему нравится, причемъ дело не 
всегда обходится безъ ссоры или даже драки. Разделившись та
кимъ обраэомъ на пары, молодые парни съ девушками расхо
дятся въ разныя стороны и стараются обыкновенно скрыться въ 
•темныхъ местахъ. После того «жениныя пары* (по местному 
выраженію, т.-е. семейныя) снова сходятся и приступаюсь къ 
продолженію игры. Эту странную игру мы встретили въ самыхъ 
отдаленныхъ частяхъ глазовскаго уевда и, какъ намъ переда
вали, опа существуетъ еще у вотяковъ пермскихъ, въ осинскомъ 
уезде; въ другихъ же местахъ, насколько намъ известно, она 
нигде не сохранилась. Но везде вотяцкія девушки не отличают-

>) Начало цивиливаціи, пер. Коропч. стр. 92.
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ся строгой нравственностью; напротивъ, каждая дѣвушка съ 
1 3 — 14 лѣть уже свободно гуляетъ съ парнями, ни мало не- 
вызывая такимъ поведеніемъ упрека со стороны старшихъ. Съ 
другой стороны, умычка сохранилась до сихъ поръ почти во 
всей своей цѣлости. Между вотяками донынѣ очень распространенъ 
обычай брать себѣ невѣсту чрезъ насильственное похищеніе И8Ъ 
другой деревни, или, по-крайней мѣрѣ, изъ другого рода (каж
дый родъ имѣетъ у  вотяковъ особые фамильные знаки,— пудом- 
пусъ, по вотяцки). Что указанные обычаи вотяковъ не зави
сали отъ повднѣйшей деморализаціи, это можно видѣть изъ того 
факта, что вотячки, державшіяся въ.дѣвушкахъ очень свободныхъ 
обычаевъ, съ выходомъ замужъ становятся самыми строгими испол
нительницами супружескихъ обязанностей. Многимъ, описывав- 
шимъ нравы вотяковъ, фактъ этотъ всегда казался страннымъ и 
трудно объяснимыми, онъ объясняется, если видѣть здѣсь со-  
храняющіеся остатки общепризнаваемаго обычая. Въ общин- 
номъ бракѣ всѣ женщины по праву принадлежали каждому муж
чине, какъ члену и8вѣстной общины, а коль скоро женщина, 
пріобрѣтается мужчиной чревъ похищеніе иэъ другого племени,, 
то она такимъ обравомъ безъ нарушенія правъ общины считается 
собственностью своего похитителя. Такъ и донынѣ для вотячки- 
девицы вольное поведеніе не считается позорнымъ, съ выхо
домъ же ея замужъ, она принадлежитъ одному только муж
чине —  своему обладателю.

Съ переселенія въ вятскую страну въ жизни вотяковъ можно 
видеть сильный упадокъ относительно ихъ прежняго высокаго 
культурнаго развитія— съ этимъ вместе вотяки теряютъ свою пле
менную независимость, подвергаясь вскоре, какъ мы видели, 
подчиненію со стороны черемисъ, а позднёе того, въ XII веке, 
оба эти народа были покорены новгородцами.

Огношенія победителей новгородцевъ къ туземцамъ —  чере- 
мисамъ и вотякамъ— оставались долгое время враждебными, что- 
много способствовало позднейшему отчужденію этихъ инородцевъ 
отъ русскихъ.

Съпокореніемъ царемъ Иваномъ III страны вятской московскому 
владычеству, это отчушденіе не прекратилось, какъ можно видеть 
по грамотамъ Ивана III, подтвержденнымъ впоследствіи Ива
номъ и Петромъ Алексеевичами особенными грамогами къ 
вятскому воеводе Собакину. По этимъ последнимъ грамотамъ, 
относящимся къ 1 6 8 6  году, верхочепецкіе и каринскіе вотяки 
составляютъ особыя общества и имеютъ свой судъ и расправу, 
платятъ валовой оброкъ, не разделяюсь вполне съ русскими по-
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винностей и пр. и подчиняются каринскимъ татарскимъ князь- 
ямъ !). Подчиненіе татарамъ вотяки, какъ известно, считалиосо- 
бою милостью со стороны московскихъ государей —  фактъ, не 
говорящій въ пользу хорошаго управленія страной вятской. Впо- 
следствіи Петръ Великій имелъ мысль объединить вотяковъ съ 
русскими, подчинивъ ихь одному общему управленію и уничто- 
живъ прежнія льготныя грамоты; но дурная администрація много 
мешала осуществленію его плана.

Распространевіе христіапства, конечно, могло бы скорее всего 
сблизить вотяковъ съ русскими, по оно задержалось почти до на- 
стоящаго столетія. Причины такого страннаго факта сводятся

I къ следующимъ главнымъ: во-нервыхъ, вятская область въ про-
' 1 долженіи 4 0 0  летъ со времени подчиненія ея власти москов

скихъ государей не имела ни одного монастыря и въ продол-
женіи 4 7 7  летъ не имела своего местпаго епископа; во-вторыхъ, 
она была удалена отъ древнихъ святительски хъ каѳедръ нов
городской, кіевской и ростовской и отделена отъ нихъ болотами 
и лесами, чтб не только мешало распространенно христіанства 
въ стране вятской между инородцами, но помогало также 
деморализаціи и техъ немногихъ исповедниковъ христіанства, 
которые явились первыми обладателями вятской земли. Такъ еще 
около 14 5 6  года Іона митрополита кіевскій обличалъ вятчанъ 
въ томъ, что многіе изъ нихъ незаковно съ женами живутъ, 
другіе имеютъ по три, по четыре и даже по 10  браковъ, что 
священники преданы пьянству и нисколько не заботятся о своей 
пастве. Въ другомъ своемъ посланіи, относящемся къ 14 5 2  году, 
тотъ же митрополитъ упрекаетъ вятчапъ въ вероломстве, клятво- 
преступничестве и ужасномъ вверстве при пападеніи на вотчи
ну великаго князя; а священниковъ обличаетъ въ безнравствен- 
номъ поведеніи 2). Въ томъ же обличалъ вятчанъ и Геронтій, 
угрожая имъ отлученіемъ отъ православной церкви 3). Въ 15 5 5  году 
вятская церковь была подчинена веденію казанскихъ архипа
стырей; но это подчипеніе осталось безъ последствій по отноіпе- 
нію къ распространенію христіанства, такъ какъ условія мест
ности и засевшіе на пути черемисы и татары препятствовали 
частому и более близкому сношенію между Казанью и Вяткою. 
Въ 16 5 8  году была основана особая вятская и вельско-пермская 
епархія; но первые три местныхъ епископа не окаэали особаго

•) Акты археографической экспедидін, IV, 433—136.
3) Историч. акты, I, стр. 489—499.
8) Историч. акты, I, стр. 141—143.
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рвевія по распространен^ христіанскаго ученія среди инород
цевъ. Обращеніе язычниковъ началось только при четвертомъ 
епископѣ Алексѣѣ. Указомъ Петра Великаго въ 1 7 1 7  году всѣ 
вотяки были переписаны по дворамъ, а въ 1 7 2 2  году и по ду- 
шамъ; съ этимъ вмѣстѣ вотяки обязывались платить подушную 
подать и нести рекрутскую повинность. Съ этимъ годомъ совпа- 
даетъ и начало обращенія вотяковъ. Послѣднихъ старались скло
нять къ христіанству денежными наградами, различными льго
тами, освобождая на три года отъ податей и повинностей. Но 
съ одной стороны обиды и стѣсненія, падавшія на новокрещен- 
ныхъ отъ ихъ явыческихъ единоплеменниковъ *), и съ другой— 
отсутствіе правильной проповѣди дѣлали то, что при Алексѣѣ 
всѣхъ новокрещеныхъ считалось 95  человѣкъ. При преемникахъ 
Алексѣя обращеніе язычниковъ въ христіанскую вѣру совершен
но забылось и только при епископѣ Веніаминѣ, съ 1 7 3 9  года, снова 
возобновилось. Дѣло пошло быстро. Началась правильная пропо
ведь, а въ 1 7 4 0  году послѣдовалъ указъ Анны Іоанновны, по 
которому льготы новокрещенымъ подтверждены. По этому указу 
опредѣлено съ принявшихъ св. крещеніе «въ продолженіи трехъ 
лѣтъ подушныхъ денегъ и другихъ чрезвычайныхъ поборовъ не 
брать и опредѣленнаго съ иновѣрцевъ провіавта не спрашивать, 
a вмѣсто ихъ съ некрещеныхъ»; новокрещеные освобождаются 
на три года отъ рекрутской повинности и работъ на казенныхъ 
мѣстахъ. Тѣмъ же указомъ вмѣнялось въ обязанность свяіценно- 
служителямъ съ крестившихся вотяковъ за вѣнчаніе не брать, а 
при крещеніи давать вотякамъ мѣдный или серебряный крестъ 
(смотря по состоянію крестившагося) и снабжать одеждой. Охот
никовъ креститься вслѣдствіе этого указа явилось множество, 
такъ какъ крестившіеся вотяки получали льготу отъ рекрутчины, 
которой они боялись болѣе всего и старались избѣгать всѣми 
возможными мѣрами. Въ первый же годъ вотяки приходили 
креститься сотнями, такъ что въ 17 4 1  году всѣхъ крещеныхъ 
вотяковъ считалось уже 6 3 6 , а  14-го іюпя того же года на
чата была постройка первой церкви для крещеныхъ инород
цевъ. Съ этого времени дѣлу обращенія вотяковъ было положено 
болѣе прочное начало, и оно довольно быстро продолжается до 
нашего времени. Въ настоящее время главная масса вотяковъ 
крещена; остаются въ язычествѣ 70 72 ,  живущихъ въ малмыж- 
скомъ, елабужскомъ и сарапульскомъ уѣздахъ вятской губерніи,

i) Си. жалобу духовнаго цриказа въ 1722 году, хранящуюся въ архивѣ вятской 
духовной консисторіи.
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и 3 2 2 4  въ казанскомъ и мамадышскомъ уѣздахъ; такимъ обра
зомъ, вотяковъ - язычниковъ Европейской Россіи можно считать 
въ данную минуту не менѣе десяти тысячъ. Именно среди этихъ 
послѣднихъ, наиболѣе, разумѣется, сохранились нравы, обы
чаи и . предавія самыхъ отдаленныхъ эпохъ; но и принявшіе хри
стианство далеко не совсѣмъ отстали отъ языческихъ идей и 
представленій, какъ мы въ томъ убѣдимся иэъ послѣдующей 
картины вотяцкаго быта.

II.

Центромъ современнаго поселенія вотяковъ служитъ юго- 
восточная часть вятской губерніи, гдѣ вотяки почти сплошною 
массою заселяютъ части уѣздовъ: глазовскаго, слободскаго, ела- 
бужскаго, сарапульскаго, малмыжскаго и уржумскаго. Всѣхъ 
вотяковъ въ предѣлахъ вятской губерніи считается 2 6 2 , 0 7 3  !). 
Кромѣ того, вотяки живутъ въ казанскомъ и мамадышскомъ 
уѣздахъ казанской губерніи въ числѣ около 9 тыс. человѣкъ; въ 
осинскомъ уѣвдѣ, пермской губерніи, на границѣ съ вятской счи
талось 2 ,9 5 3  чел., въ бугульминскомъ уѣздѣ самарской губерніи— 
1 ,3 5 7  чел., и въ незначительномъ числѣ въ уфимской гу- 
берніи. Такимъ образомъ, всѣхъ вотяковъ вмѣстѣ взятыхъ счи
тается 2 7 5 ,0 0 0  человѣкъ. Вотяки живутъ ббльшею частію изо
лированно, не сближаясь ни съ русскими, ни съ татарами; даже 
съ своими близкими родичами черемисами не уживаются. Во
тяки сами сторонятся отъ своихъ сосѣдей. Если какая-нибудь 
вотская деревня превращается въ село, куда прибываетъ русскій 
элементъ, вотяки начинаютъ мало-по-малу выселяться въ болѣе 
глухія мѣста. Мало также они селятся по большимъ дорогамъ. 
Мѣста для своего поселенія вотяки выбираютъ красивыя и удоб- 
ныя— оодлѣ рѣчки или ручья и вблизи лѣса, какъ необходимаго 
мѣста ихъ языческаго культа. Деревни ихъ, обыкновенно не- 
болыпія по числу дворовъ, часто раскидываются на большое

i) По уѣздамъ эта цифра распредѣляетсл слѣдующнмъ образомъ:
Въ глазовскомъ уѣздѣ . . . .  мужчинъ 48,661 женщинъ 53,727 обоего пола 102,378
я сарапульскомъ уѣздѣ . . я 31,364 я 32,497 я я 63,861
я малмыжскомъ „ . . Я 22,946 я 26,372 » я 48,318
я елабужскомъ „ . . Я 20,794 я 21,658 я я 42,462
я слободскомъ „ . . Я 2,443 я 2,500 » я 4,943
я уржумскомъ „ . . я — я — я я 131

Отчетъ вятсваго статистическаго комитета за 1872 годъ.
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пространство вслѣдствіе разбросанности построекъ. Дѣло въ томъ, 
что при своемъ домѣ вотякъ желаетъ имѣть подъ руками всѣ 
хозяйственныя постройки и лужокъ для корма скота. При въѣздѣ 
въ деревню прежде всего поражаешь нескончаемый, оглушительный 
лай собакъ-дворняшекъ, которыхъ каждый вотякъ содержитъ не 
менѣе двухъ-трехъ, а  за ними бѣгутъ толпы грязныхъ мальчишекъ, 
изъ любопытства высовывающихъ свои русыя головки изъ воротъ. 
Если ихъ любопытство будетъ замѣчено, они быстро убѣгаютъ, 
чтобы снова украдкой ввглянуть изъ другого мѣста. Но болѣе 
всего бросается въ глаза въ вотскихъ деревняхъ ужасная грязь, 
крайняя неправильности улицъ и безобразіе постройки избъ. По- 
слѣднія строятся такъ, какъ упало первое бревно; нерѣдко слу
чается, что на улицу изба выходитъ угломъ, или уголъ одной 
избы упирается въ стѣну другой. Только въ послѣднее время 
администрація обратила на это обстоятельство строгое вни- 
маніе и новыя деревни начинаютъ строиться болѣе или менѣе 
правильно, съ прямыми улицами; старыя мало-по-малу выравни
ваются. Но и теперь еще случается въ глухихъ деревняхъ, что, 
въѣхавши въ одинъ дворъ, можно бываетъ дворами и закоулками 
проѣхать всю деревню. Причина такой неправильности построекъ 
заключается въ слѣдующемъ. Задумавъ постройку дома, вотякъ 
сзываетъ своихъ сосѣдей, угощаетъ ихъ и совѣтуется на счетъ 
новаго дома. (Безъ совѣта сосѣдей у вотяка пе обходится ни одно 
важное въ его жизни дѣло). На совѣтъ приглашается и вотскій 
знахарь, туно, который при помощи гаданія указываетъ новое 
мѣсто для постройки. Ііакъ знахарь скажетъ, такъ и должно 
быть. Нарушить указанія туно значитъ — нарушить священный 
законъ и несоблюденіемъ правила можно навлечь на себя 
величайшія бѣды и несчастія. Поэтому послѣ гаданія вотякъ 
обыкновенно старается задобрить угощеніемъ и подарками сель- 
скихъ вачальниковъ и употребляетъ всѣ усилія, чтобы ему не 
помѣшали выстроить избу такъ, какъ сказалъ туно. Иногда де
ревни строятся такъ, что при каждой избѣ существуетъ подъ 
рукой и поле. Такимъ образомъ, избы отделяются другъ ось 
друга засѣяннымъ полемъ и деревня растягивается на громадное 
протяжевіе. Такая форма постройки имѣетъ свои преимущества. 
Первое то, что у  каждаго домохозяина свое поле всегда подъ 
рукой; второе— гарантія отъ опустошенія деревень пожарами, и 
третье— бблыпая возможность поддерживать чистоту улицъ при 
нескученности построекъ. Крытыхъ дворовъ при вотскихъ дерев
няхъ или совсѣмъ не бываетъ, или дворъ представляетъ обнесенное 
жердями пространство безъ всякой крыши въ противоположность
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дворамъ русскихъ крестьянъ; такая ограда у  вотяковъ назы
вается озборъ. Дворъ всегда чистый, все лѣто веленый. Погре- 
бовъ, амбаровъ, копюшенъ и хлѣвовъ бЬльшею часгію нѣгъ, или 
это составляетъ нововведеніе русскихъ. Ивбы вотяковъ гряэпы и 
темны. ІІильнаго лѣсу здѣсь, какъ и во всѣхъ другихъ построй- 
кахъ вотяковъ, вы никогда не встрѣтите. Почти всѣ избы кур- 
ныя, одноэтажныя, но онѣ выше ивбъ русскихъ; пизепькія оква, 
числомъ не болѣе трехъ, обращены бдлыпею частью во дворъ. 
Одно изъ оконъ, обыкновенно косящатое, другія же волоковыя, 
т.-е. открываются посредствомъ выдвижной ставии и часто обтя
нуты бычачьей брюховиной. Причина постройки такихъ оконъ 
заключается въ ихъ дешевизнѣ, такъ какъ стекла въ этихъ глу
хихъ мѣстахъ составляютъ рѣдкость; но вѣроягно также яа по
стройку иэбъ съ волоковыми окнами много вліяла бывшая си
стема пошлинъ, собиравшаяся по числу оконъ и трубъ въ домѣ. 
Только у эажиточпыхъ вотяковъ изба дѣлптся сѣнями на двѣ 
половины: лѣтнюю— бѣлую и зимнюю— черную. Дверь, ведущая 
изъ сѣней въ черную избу, всегда отворяется внутрь въ отличіе 
отъ русскихъ; сейчасъ у дверей налѣво битая изъ глипы печь, 
которая служитъ только для печенія хлѣба, отчего и эпмой она 
топится не каждый день. Все лее остальное вотякъ предпочп- 
таеіъ варить надъ огнемъ. Для этого на шесткѣ у  печи устрои- 
вается особый горнъ (учоггъ) съ чугупнымъ котелкомъ, повѣ- 
шенномъ па деревянномъ крюкѣ; у зажиточныхъ такихъ котел- 
ковъ бываетъ иногда до трехъ. Такъ какъ горшковъ, плошекъ и 
вообще всякой г л и н я н о й  посуды вотяки не имѣюгъ и жареныя 
блюда у  нихъ не въ обычаѣ, то вся ихъ пища готовится на 
котелкѣ, словомъ, одинъ котелокъ замѣняетъ вотяку всю кухню. 
На немъ также варится пиво и грѣется вода. Въ одномъ углу 
у некрещеныхъ вотяковъ стоить обыкновенно лубяной коробъ, 
въ которомъ хранятся ложки, чашки, ножи, употребляемые для 
стола у жертвоприношеній. Около стѣнъ избы протянуты нары, 
па которыя набросаны грязные войлоки, подушки, перины и 
проч. Въ нарахъ хранятся дорогіе жепскіе уборы и одежда. 
ІІалатей и полокъ, какъ у русскихъ, въ избѣ вотяковъ никогда 
не бываетъ; на всю избу поставленъ одинъ стулъ для отца се
мейства; въ переднемъ углу стоить столъ, на которомъ лежитъ, 
завернутый въ грязную скатертку, хлѣбъ, жбанъ съ квасомъ или 
сюкасемъ,- какъ называютъ его вотяки. Въ этой бѣдной трапезѣ 
выражается все гостепріимство вотяковъ; достать чего-нибудь 
другого, напрпмѣръ, курицу, или другую домашнюю птицу, у  
нихъ и за девьги трудно; замѣтимъ при этомъ, что вотяки имѣютъ



636 ВѢСТНЯКЪ ЕВРОПЫ.

обыкновеніе ежегодно приносить въ жертву домашнйхъ живот
ныхъ своему богу и, пока старшій въ семьѣ не исполнить этого 
обряда относительно каждой породы, никто изъ семьи не вт. правѣ 
зарѣэать ни одно домашнее • животное. Избы вотяковъ почти ни
когда не чистятся и не метутся, вслѣдствіе чего въ нихъ гря8ь, 
смрадъ и нечистота невообразимые. Во время ненастной погоды 
гряэи въ пзбѣ бываетъ столько же, сколько и на улице. Смрадъ 
происходитъ какъ отъ общей нечистоты и постоянно варящейся 
въ котелкѣ тухлой зайчины, такъ и оттого, что вотяки въ этой 
же избѣ вѣшаютъ овчины, отъ которыхъ распространяется не
стерпимая вонь, зимою же въ избу загоняются на ночь всѣ 
домашнія животныя, т.-е. коровы, овцы, козы, гуси, утки, куры 
и проч. Здѣсь, вмѣстѣ со скотомъ, вотяки спятъ на полу въ 
повалку безъ различія пола и возраста. Вообще нечистоплотность 
и неопрятность вотяковъ превышаетъ всякое описаніе. Ложки 
и ножи они моютъ въ той же лохани, надъ которой умываются 
и изъ которой пьетъ скотина. Вёдра употребляются одни и тѣ 
же, какъ для носки воды, такъ и для пойла скота; на нихъ же 
таскаютъ непромытое бѣлье, смоченное зольной водой. Взявъ 
и8ъ-подъ лавки чашку, ивъ которой собака только-что опорож
нила молоко, вотякъ даже не всегда сполоснетъ ее своими по
моями изъ лохани и преспокойно ставить на столъ для собствен- 
наго употребленія. Вообще вкусъ вотяка неразборчивъ до неве
роятности.

Изъ предметовъ пищи ячная каша (джукъ), приправленная 
кускомъ сала, почитается за особенное лакомство. Для этой каши 
они обыкновенно вывариваютъ гуся, утку, а чаще мясо зайчины 
или бѣлки, не рѣдко протухлой, кусками обкладывая по краямъ 
чашки съ кашей. Къ любимымъ кушаньямъ принадлежать также 
толстыя лепешки пзъ яровой муки или табань, которыя ѣдятъ 
съ масломъ или битымъ молокомъ— арьянъ *); табань вотяки 
также ѣдятъ съ солеными грибами, запивая медомъ или кумыш- 
кой. Вареный заяцъ или бѣлка, а  по большимъ праэдникамъ 
сушеный или копченый гусь, обыкновенно истертый въ порошокъ, 
составляютъ лучшія блюда вотяковъ. Хлѣбъ пекутъ изъ ржаной 
или овсяной муки; съ вольнымъ непріятнымъ вкусомъ затхлый 
и прѣсный хлѣбъ этотъ выходить у  нихъ всегда недопёкой, такъ 
что сильно липнетъ къ нёбу и зубамъ. Въ будни и во время 
постовъ, которые крещеными вотяками соблюдаются очень строго, 
имъ служатъ пищею: горохъ, чечевица, гороховые и рѣпные

*) Арьлпъ приготовляет, изъ эамородсеннаго прѣсиаго молока: лѳдъ скребуть и 
взбиваютъ, отчего получается масса, похожая на густыя сливки.
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пироги, капуста, огурцы и картофель. Изъ грибовъ вотяки боль- 
шіе охотники до груздей, которыми они запасаются въ урожай
ные годы на всю зиму. Грузди обыкновенно солятъ и въ та
комъ видѣ, какъ лакомство, употребляютъ только по праздни
камъ и въ случаѣ прибытія дорогого гостя, котораго всегда ста
раются накормить ими до отвалу. Самой же обыкновенной пи
щей во время поста и въ будни служитъ ячменная мука, раз
мешанная въ квасу (севь-пызъ). Сыръ, приготовленный изъ 
створоженнаго молока, служитъ всегдашнимъ угощеніемъ ро- 
дильницъ, когда по вотскому обычаю ходятъ къ ней съ поздрав- 
леніями (сейонёнъ). Кроме того, вотяки едятъ охотно мясо мел
кихъ птицъ: воробьевъ, синицъ, клестовъ и т. п.

Въ лётнее время вотяки не живутъ въ своихъ избахъ, а 
переселяются въ чумъ (куали): это— холодное строеніе безъ по
толка, полъ въ немъ заменяете эемля; по Ы ш ам ь нары и лавки. 
По средине чума всегда курится костеръ; надъ нимъ п а дере- 
вянномъ крючке повешенъ тотъ ate котелокъ, который и здесь 
играетъ роль кухни. Свете проникаете въ чумъ черезъ дверь и 
особое отверстіе въ крыше надъ костромъ, которое вместе съ 
темъ служитъ и для пропуска дыма. Въ этомъ чуме, особенно 
во время сильнаго ветра, дымъ такъ сгущается, что въ немъ 
можно просто задохнуться, между темъ, вотская семья спокойпо 
располагается вокругъ костра, какъ будто дымъ доставляете ей 
наслажденіе. Чумъ для вотяка-язычпика служитъ также и свя- 
щенпымъ местомъ: въ немъ приносятся домашнія жертвы и со
вершаются моленія, поэтому вотякъ-язычникъ изъ боязни осквер- 
ненія неохотно пускаетъ въ свой чумъ русскаго. Кроме чума, 
вотяки имеютъ на своемъ дворе еще особыя двухъ-этажпыя лѣтнія 
помещенія (юкенбсь), въ пижнемъ этаже которыхъ хранится хдѣбъ 
п всякая рухлядь, a верхпій этажъ (азбаръ-кенбсь) служите 
также для лѣтняго помещенія семьи. Это помещеніе,— азбаръ- 
кенбсь, разделено на отдельныя маленькія комнатки съ н а
рами (каркасъ-кенбсь) для каждой брачной пары, где супруги 
храпята свое добро и куда безъ ихъ позволенія никто не мо
жете войти. У вотяковъ, какъ мы упоминали выше, не суще
ствуете родового раздела, поэтому если женится сынъ, то ему 
строится только особая клеть на дворе. Въ томъ только случае, 
когда на дворе не находится места, женатый сынъ устроиваетъ 
особый дворъ, но всегда недалеко отъ своего семейства. Вслѣд- 
ствіе этого, число членовъ вотяцкой семьи всегда велико —  не 
редко человекъ до двадцати и более.

Многіе вотяки на лето предпочптаюте удаляться въ лесъ съ
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своими семьями, гдѣ устроиваютъ обыкновенно изъ циновокъ и 
рѣдко иэъ холста временныя постройки въ формѣ шалашей или 
палатокъ. Эти шалаши, у  которыхъ постоянно дымятся костры, 
даютъ впечатлѣніе цыганскаго табора, только нѣтъ здѣсь ни ло
шадей, пи повозокъ, не раздается ввонкихъ пѣсенъ, нѣтъ живыхъ 
плясокъ.

Наружность вотяка мало привлекательна и поситъ на себѣ 
отпечатокъ бевсилія. Въ сравнепіи съ русскими и татарами, во
тякъ роста ниже средняго, тѣлосложенія слабаго, худъ и невзра- 
ченъ на видъ, сутуловатъ и съ кривыми ногами. Цвѣтъ лица жел
тый, смуглый, волоса чаще рыжіе или русые (черныхъ почти не 
встречается), жосткіе, безъ блеска и всегда нечесаные. Вотякъ 
подстригаетъ свои волосы или на русскій манеръ— кругомъ го
ловы, или остригаетъ до-гладка. Голова почти всегда непра
вильно угловатая; глаза малепькіе, съ узкпмъ разрѣзомъ, тусклы 
и безжизненны, по ббльшей части —  голубые или свѣтло-сѣрые, 
иногда каріе, и конечно, отъ дыма и нечистоты постоянно 
гноятся, чтЬ производитъ сильное безобразіе. Лобъ вотяка невы- 
сокій, несколько опрокинуть назадъ; носъ немного приплюсну
тый, съ низкимъ перепосьемъ; ротъ большой; губы, изъ-за кото
рыхъ выставляется бѣлый рядъ зубовъ, всегда покрыты бѣловатою 
слюною, —  можетъ быть, отъ большого употребленія грубаго та
баку. Щеки впалыя; височныя кости выпуклы; подбородокъ 
острый; борода всегда маленькая и рѣдкая, рыжеватая; усовъ 
или нѣтъ, или очень маленькіе. Туловище и ноги тощія, стопа 
пе велика. Вообще въ физіономіи вотяка мало привлекательности. 
Нельзя найти на лицѣ его выраженія ума, симпатіи, не заметно 
веселости и игривости; красоты никогда пе встречается. На
противъ, отпечатокъ тупости въ умственномъ отношеніи, вялости 
и флегматичности въ движепіяхъ, скрытности и хитрости въ 
характерѣ резко проглядываетъ въ наружности вотяка. Походка 
сутуловатая, медленная; во всехъ движеніяхъ эаметна непово
ротливость и леность; въ действіяхъ же незаметно той сметли
вости, которой можетъ похвастаться русскій человекъ.

Женщины еще некрасивее, грубее и неопрятнее мужчинъ. 
Оне въ большинстве случаевъ имёютъ рыжій цветъ волосъ, ши
рокое лицо, голубые глаза, большой ротъ и носъ съ низкимъ 
переносьемъ; груди и животъ полны. Въ старости вотячки со
всемъ безобразны отъ свойственной имъ въ этомъ возрасте ха
рактерной желтизны.

Костюмъ вотяка простъ и незатейливъ, и много напоминаетъ 
собою одежду русскаго мужика. Отличительный цветъ одежды
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вотяковъ -  белый или серый. Вотяки какъ-будто имеютъ при- 
страстіе къ этимъ цветамъ, разнообразя ихъ исключительно 
однимъ краснымъ цветомъ. Въ летнее время вотяки носятъ 
длинную белую холщевую рубашку, поверхъ которой надеваютъ 
серый портяной или холщевой кафтанъ, или шабуръ (дукёсъ), 
съ гладкими спинками, безъ воротника, и белые панталоны; 
воротъ, подолъ и прорезь на груди рубашки обшиваются тесь
мою багрово-краспаго цвета, въ перемежку съ белыми нитками. 
Рубашка опоясывается плетенымъ изъ нитокъ или шерсти поя- 
сомъ, а кафтанъ, опускающійся до колѣнъ, —  широкимъ кожа- 
нымъ ремнемъ, къ которому вотякъ привешиваетъ почти весь 
необходимый рабочій инвентарь —  ножъ, топоръ, кожаный ки
сета съ кремнемъ, огнивомъ, табакомъ и трубкой, и пр. 1 олова 
покрывается черной шляпой съ небольшими полями или вовсе 
безъ нихъ, въ форме суконпаго колпака, много напоминающаго 
отрезанный рукавъ. На ноги надеваюта легкіе остроконечные 
лапти, которые плетутся несколько иначе, чемъ у  русскихъ 
(форма ихъ приближается къ сапогу съ острымъ носкомъ). I o - 
лени обвертываютъ въ несколько разъ черными холстинами. 
Замечательно, что вотяки обращаютъ много вниманія на чистоту 
своихъ ногъ и обуви, въ противоположность одежде. Зимой во
тяки надеваютъ подъ шабуръ овчинный полушубокъ; но мнѣ 
нередко случалось видать вотяка, отправляющегося въ лѣсъ во 
время сильныхъ вьюгъ и трескучихъ морозовъ въ одномъ лѣт- 
немъ шабуре, подвязаннаго вокругъ шеи грязнымъ и дырявымъ 
лоскутомъ. Костюмъ женщинъ представляетъ более оригиналь
н а я , сравнительно съ мужскимъ, такъ какъ въ ихъ одежду, 
кроме разнообразныхъ тканей, входята еще украшепія изъ ме
таллическихъ вещей. Вотячки носятъ белую, конопляную, имею
щую видъ мешка, рубашку (дерёмъ), съ обшитыми красной 
тесьмой воротомъ и подоломъ; къ ней иногда еще пристегиваю«, 
передникъ ярко-краснаго цвета, вышитый разными рисунками. 
Особенность эта, встречающаяся по преимуществу въ казанской 
губерніи, вероятно, заимствована отъ татаръ.

Снизу дерёмъ вотячки носятъ панталоны изъ конопляной 
холстины. Сверху рубашки надеваютъ короткій кафтанъ-безру- 
кавку (шотъ-дерёмъ) синяго цвета, съ множествомъ сборовъ на 
спине. Головной уборъ женщинъ состоитъ изъ айшова, напоми
нающаго формой русскій кокошникъ, но гораздо выше послед
н я я  и не покрывается фатой. Въ основаніи айшЬна лежитъ 
особая цилиндрическая коробка изъ бересты, обтянутая сукномъ 
или ситцемъ. Спереди айшЬнъ украшается серебряными деньгами,
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нанизанными на подобіе чешуи, покрывающей весь лобъ. Надъ 
чешуей нридѣланы въ основанио айшбна деревянныя дужки, 
обтянутый такие сукноыъ или ситцемъ, вслѣдствіе чего высота 
айшона достигаетъ иногда трехъ четвертей аршина. Съ дужекъ 
висятъ разноцвѣтныя ленты и кисти. Все это еще покрывается 
большимъ, вышитымъ шерстями, холщевымъ платкомъ такимъ
образомъ, что средина одного края „риклады вае^ къ темени,
а средина другого спускается на спину до пояса, въ форм 
покрывала. Изъ-подъ платка часто торчатъ двѣ косы, на кото- 
рыкъ привѣшены крупныя серебряныя деньги; болЬе же пож 
лыя вотячки обыкновенно собираютъ косы папередъ, закрывая 
ими почти весь лобъ, и концы на вискахъ завиваю« в_  ̂букли. 
На грудь надѣвается родъ ожерелья (черіекышъ), Р
кая суконная или холщевая лента, сплошь нанизанная серебр - 
ными старинными монетами, или же разноцвѣтннми стеклянным 
бѵсами Кромѣ этого широкаго ожерелья навѣшивается на груд 
много еще другихъ пронизокъ (комалй), спускающихся съ плечъ 
нолукругомъ. Въ уши продѣваютъ изъ желѣзной проволоки 
кольца па подобіе серегъ (игй), отъ которыхъ спускаются до 
пояса нитки, ваншапныя нерѣдко крупными монетами, стари 
ными рублевиками и полтинниками, числомъ иногда больше 
двадцати Отъ такой тяжести, отверстія въ ушахъ н ™мыя мочки 
безобразно растягиваются. На руки вотячки надѣваюп• ® ™ я  
или серебряныя изъ монетъ запястья (поскёсъ) пли бусы, над

тыя на ленту (кивёсъ *)). * „л-
Въ будни женщины обыкновенно не носятъ аишбна, а

крываютъ свою голову большимъ платкомъ, обшитымъ П р о м о й ,
повязывая его точно такимъ же образомъ, какъ и сверху ай
шопа. Въ праздникъ же всѣ женщины обыкновенно Ще™“ “ т
во всемъ лучшемъ и дорогомъ; особенно ж е заботятся онЬ на
счетъ своего головного убора. Вообще слѣдуегь скаить, что
костюмъ женщипъ очень опрятенъ, всегда чис . ГПѴІШ
вушекъ почти тотъ ж е, чтЬ и у женщинъ, съ т а к и м и  же на груди

 монета составляю™ с а « у ю  дорогую и
„  , стюі* вотГнеаь. Между деньга,,

v =  :г „ „ г = .;г  S
s k â ï s :  = 7 ^ = :
когда пе употребляются, а смяняяяъ наслідственное богатство кажда 
стза.
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Х а х ь  д л я  н е р е м ѣ н ы  о д е ж д ы  м о л о д у ш к и  н а  к о с т ю м ъ  н а с т о я -  

тгтг TTn исгеченіи года со времени замужства, въ 
Г б ѵ  к Г м о л о д у ш к ѣ  с о б и р а ю т с я  п а р н и .  М о л о д у ш к а  н а р я ж а е т с я

в а е т ъ  е г о  п а  с е б я ,  п л я ш е т ъ  в ъ  п е м ъ  и  и о т о м ъ  б р о с а е т ъ  н а  п о л ъ .  

П о с л ѣ  э т о г о  о б р я д а ,  м о л о д у ш к а  с т а н о в и т с я  у ж е  ч н о м у р т л е н ъ  

женщиной и перестаете носить бѣлую одежду )•
Описанный костюмъ женщинъ очень характерен . При маіЬи-

Г ь  З Й Г

ЕЪ  =
— в ѵ с с к и х ъ -  н а п р о т и в ъ ,  у  в о т я к о в ъ  е л а б у ж с к а г о ,  м а м а д ы ш с к а г о  

п  к а з а н с к а г о  у ѣ з д о в ъ ,  ж и в у щ и х ъ  в ъ  с о с ѣ д с т в ѣ  с ъ  т а т р а м и ,  в ъ  

отоп-ïi а о мучается много особенностей на татарскш манер . 
Ж е н щ и н ы  в ъ  э т о м ъ  о т н о ш е и іи  г о р а з д о  к о н с е р в а т и в н е е

В ь  п р а в а х ъ  и  х а р а к т е р ѣ  в о т я к а ,  в о о б щ е  г о в о р я  б о  А  х о р  -

шихъ чѣмъ дурныхъ черте. Съ одной стороны, онъ миролю 
бивъ ’ дрѵжелюбенъ, въ домашней жизни не сварливъ, госгепрш  
ж е н ъ  Г Г — ,  б е р е ж л и в ъ  ч а с т о  д о  с к у п о с т и ,  х о р о ш е й  

Гмлеяѣлецъ страстный нчеловодъ и неутомимыи лѣсникъ, съ 
д р у г о й  с т о р о н ы ,  о п ъ  р о б о к ъ  и  б о я в л и в ъ ,  о с о б е н н о  п с р е д ъ р у с  

с к и м и  и  в л а с т ь ю ,  и е р ѣ ш и т е л е н ъ ,  с к р ы т е н ъ ,  х и т е р ъ  и  л ж и в ь ,  в ъ

" i) Острова#. Вотяки Казанской тубсрнін. Труды І ш ш »  Обтеотв» Есте- 
стиоиспытахелей, выи. IV.

Томъ IV.—А игу оть, 1880.
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высшей степени суевѣренъ, нелюдимъ и непріязненъ къ наро
дамъ чуждаго ему племени; по временамъ опъ беззаботенъ, 
лѣнивъ и всегда неповоротливъ. Въ сравненіи съ своими сосѣ- 
дямі, русскими и татарами, вотякъ всегда представляется суще- 
ствомъ слабымъ и без8ащитнымъ. Вотъ почему первые за смире- 
ніе кротость и тупость вотяка прозвали «рябчикомъ*, а татары 
называютъ его «собакой*, только не по характеру, а потому, 
что, по ихъ понятіямъ, вотякъ и не заслуживаетъ названія чело- 
вѣка. Жалкая обстановка вотяка, всегдашняя нищета и бѣдпость, 
и оггого— отсутствіе болѣе широкихъ бытовыхъ интересовъ, ко
нечно, не могли выработать изъ него болѣе энергическаго типа. 
Русскій крестьянинъ, въ сравненіи съ вотякомъ, просто герой, 
да и тотъ гнется подъ тяжелымъ гнетомъ обстановки; a положеніе 
вотяка еще хуж е. Замѣчательно, что вотяки хорошо понимаютъ 
свою безпомощность передъ русскими и татарами, чтб ясно вы
ражается оригинальной вотской пословицей: « бигёръ кібнъ, зюцъ 
гондыръ, утъ-мортъ села», т.-е. татарипъ волкъ, русскій мед- 
вѣдь, вотякъ— рябчикъ. По этому сознанію безпомощности понятна 
ихъ ’робость предъ русскими и татарами, ихъ безотвѣтная, не имѣю- 
щая никогда протеста и до крайности скрытная душа и, нако- 
пецъ, ихъ склонность жить своимъ кругомъ, держаться въ сто- 
роиѣ отъ своихъ сосѣдей. Впрочемъ, существуйте деревни, гдѣ 
вотяки сближаются съ русскими, вступаютъ съ ними въ браки, 
усвоиваюте русскіе обычаи и припимаютъ ихъ языкъ и вѣру. da 
то эти вотяки боятся и ненавидятъ татаръ, какъ людей, живущихъ 
хищничествомъ и мошенничествомъ. Напротивъ, другія вотскія де
ревни сближаются съ татарами, держатъ съ ними взаимное хлѣбо- 
сольство, общее пчеловодство, и не любятъ и чуждаются русскихъ 
до того, что ими стращаютъ своихъ малолѣтнихъ дѣтей. Въ та
комъ случаѣ вотякъ вполнѣ подпадаете подъ власть татарина: 
послѣдній нанимается къ вотяку въ работу, покупаетъ всякія про- 
изведепія недалекаго вотскаго хозяйства, и въ то время, какъ во
тякъ предается вѣчной праздности и безпечности, татаринъ ни
когда не упустите случая воспользоваться этимъ и всегда въ 
выигрышѣ. Достаточно припомнить одно конокрадство, гдѣ на
хальство и наглость татаръ превосходяте всякое вѣроятіе, чтобы 
понять, какъ тяжело обходится вотяку его сосѣдство съ татарами. 
Замѣчательно, что вотяки тщательно скрываюте конокрадство та
таръ— по той, будто бы, причипѣ, что послѣдніе пе будутъ воз
вращать за выкупъ украденыхъ лошадей.

Сосѣдство татаръ сильно вліяетъ на вотяковъ, что отражается 
въ бытовыхъ чертахъ, языкѣ и даже въ религіозпыхъ обрядахъ.
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Такъ, вотяки южныхъ уѣздовъ почти всѣ умѣютъ говорить по 
татарски и празднуютъ еженедѣльно п ятни ц у-сей ш , или иинъ 
по вотски. Въ сѣверныхъ уѣздахъ татарскій языкъ также расг^о- 
страненъ, но въ меньшей степени. Подъ татарскимъ вліяшемъ 
изменяются и нравы: вотяки, обученные сосѣдями, не пренеоре- 
гаюте маленькими кражами и помогаютъ татарамъ въ воров- 
ствѣ, принимая оте нихъ краденое. Такъ поступаютъ нерѣдко 
и зажиточные вотяки, но не рискуя на болынія кражи. Ьсть, 
впрочемъ, и такія деревни, преимущественно не крещеныя, ко
торыя, пожалуй, не уступята татарамъ въ грабежахъ и воров- 
ствѣ Между собой вотяки всегда живутъ въ дружбѣ, безъ ссоръ 
и ведутъ общую хлѣбъ-соль. Во время угощенія всегда прогля
дываете въ вотякѣ пеподдѣльная привѣтливость и радушіе. Ьсли 
у него находится въ гостяхъ цѣлое семейство, онъ всегда пото
ропится угощеніемъ, въ которомъ главную роль играете ку- 
мышка J); когда вотякъ на-веселѣ, опъ забываете свою скупость 
и всегда съумѣетъ угостить своихъ гостей на славу, которыя 
въ* знакъ благодарности и памяти о весело проведенномъ днѣ 
беруте по мѣдной монетѣ и вколачиваютъ ее въ косякъ или 
стѣну. Всякій хоэяинъ гордится этими почетными значками его
гостепріимстна. .

Какъ ни щедры бываютъ вотяки на угощеніе своихъ друзей,
во вседневной жизни они всегда скупы. Кромѣ соли и табаку, 
до которыхъ всѣ вотяки болыпіе охотники, они ничего не по
купают^ Употребленія мыла они не знаютъ вовсе, а для мытья 
довольствуются щелокомъ. Все, что только есть у  вотяка въ избѣ 
и одежда на немъ, все это не купленое, а фабрикуется самими 
вотяками, хотя самымъ грубымъ образомъ. ГІо домашней жизни не
возможно отличить богатаго отъ бѣднаго: грязь и нечистота— одна 
и та же; всѣ носятъ одинаковую одежду и употребляютъ одинаковую 
пищу. Деньги, необходимыя для расхода, вотяки держатъ дома, но 
обыкновенно въ такихъ мѣстахъ, на которыя меньше всего па
даете подозрѣніе, папримѣръ, въ ржаной мукѣ или гдѣ-нибудь 
въ стѣнѣ, или, наконецъ, бабы заплетаютъ ихъ въ свои волосы. 
Всякую же лишнюю копѣйку, которая остается отъ расхода, 
онъ мѣняетъ на старое серебро и скрываете его гдѣ-нибудь въ 
лѣеу или въ пустомъ пчелиномъ бортѣ, или зарываете въ землю, 
гдѣ оно нерѣдко и остается навсегда, переходя въ область кла- 
довъ, если вотякъ ие успѣетъ передъ смертью указать своимъ 
ближайшимъ родственникамъ его мѣсто. Такимъ образомъ, пе-

1)  Любимый оиышлющш напитокь ііоглиовъ.
41*
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смотря на видимую бѣдиость обстановки, у вотяка всегда есть 
известный запасъ денегъ, который ему годится на случаи оѣды 
или чернаго дня. Этимъ объясняется обстоятельство, что среди 
вотяковъ никогда не встрѣчается нищей братіи.

Изъ перасположенія къ русскимъ и особенно къ начальствен- 
нымъ лицамъ вотяки весьма склонны къ кляузничеству и ложныя 
жалобы или показанія у  нихъ всегда производятся по общему 
ѵговору. Вообще у вотяковъ никто не рѣшается на какое-ни
будь предпріятіе, безъ общаго согласія; при какомъ-нибудь 
общемъ дѣлѣ они собираютъ сходъ, на которомъ дѣло рѣшаютъ 
богатые и уважаемые (узырысь и коштаны); ота остальныхъ тре
буется только согласіе. Н а этихъ сходахъ нерѣдко сговариваются 
и о ложныхъ жалобахъ. Рѣшеніе схода всѣми исполняется осяза
тельно и нарушитель подобнаго заговора становится предметомъ 
общаго презрѣнія и получаетъ прозвище куштбнъ, т.-е. негодный
человѣкъ для общества. . п ,  ^

Суевѣріе вотяковъ превосходить всякое вѣроятіе. Ъьь оо
лѣзии они считаютъ навожденіемъ злого духа; мало того 
самую болѣзнь они олицетворяют. Если есть въ домѣ больной, 
то вотякъ никогда не заколете ни одного изъ домашнихъ жи
вотныхъ и птицъ изъ боязни, чтобы болѣзнь не усилилась за 
кровь этого животнаго. Для умилостивленія болѣзни выставляютъ 
за окно различныя яства, пресытившись которыми, болѣзнь должна, 
по ихъ понятіямъ, оставить больного. Если болѣзнь очень тяже
лая, то подъ изголовье или у  порога избы кладутъ пожъ, то
поръ или косу. Во время эпидеміи вотяки уставляютъ вокругъ 
деревни шесты, разщепленпые вверху н атрое и на нихъ кла
дутъ разную домашнюю стряпню, завернутую въ лоскуте холста. 
Впрочемъ, во время сильныхъ болѣзней вотяки спѣшатъ обра
титься къ своимъ знахарямъ, которые лечатъ болѣзни наговорами, 
молитвами и травами. При рожденіи ребенка вотячка намазываете 
ему лицо сажей изъ боязни различныхъ урбковъ. Во время ііег-  
ровокъ вотякъ не коситъ сѣна, вотячка не станете мыть бѣлья 
пе бѵдетъ черпать металлическимъ ковшомъ или ведромъ воді 
изъ рѣки —  всѣмъ этимъ они могутъ прогнѣвать Бога, который 
тогда лишите ихъ хорошаго урожая. Въ великій четвергъ вотяки 
еще до восхода солнца отправляются въ лѣсъ съ пучками^ пихіы 
или можжевельника, начипаютъ сильные крикъ и гагайканье, 
наконецъ, зажигаютъ пихту и верескъ и прыгаюте черезъ пламя. 
Этимъ они изгоняютъ хищныхъ звѣрей: волковъ, медвѣдей и 
проч. Въ тотъ же четвергъ вотяки считаютъ необходимостью 
идти въ баню и тамъ обмываются водою съ серебряной монеты.
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Такая вода считается священной, а потому они и запасаются 
ею на цѣлый годъ для леченія различныхъ недуговъ.

О медленности и неповоротливости вотяковъ мы выше упо- 
' минали. Пошлите вотяка куда-нибудь, онъ непремѣнно пошлете 

другого помоложе, этоте третьяго, третій четвертаго— маленькаго 
ребенка, который, конечно, уже ничего не сдѣлаетъ. Самая по
ходка вотяка невѣроятно медленная: въ день оиъ пройдете не болѣе 
2 0  версте, отдыхая иа каждой третьей-четвертой верстѣ. Ни къ 
какой работѣ, гдѣ необходима поспѣшность и проворство, вотякъ 
рѣшительно неспособенъ. На своемъ полѣ вотякъ, впрочемъ, не 
лѣнивъ и работаете съ ранняго утра до поздняго вечера; но здѣсь 
отъ него и не требуется особеннаго проворства. Зимой ж е, за
пасшись хлѣбомъ, вотякъ предается совершенной лѣни, ничего 
ие работаете и заводите безконечные праздники, на которыхъ 
можно видѣть пьяными не только мужчинъ, но и женщинъ, даже 
дѣвушекъ и дѣтей отъ 1 0  лѣтъ— словомъ, всѣхъ поголовно. Въ 
продолженіи недѣли или двухъ безостановочно вотяки пьянствуютъ 
до того, что, наконецъ, впадаютъ безсознательное состояніе одуренія 
и конвульсій !). Во время подобныхъ оргій вотякъ совершенно 
измѣняется въ нравѣ: онъ становится гордъ, упоренъ, мстителенъ, 
золъ; опасно раздражить пьянаго вотяка; нерѣдко онъ рѣшается 
въ этомъ случаѣ на убійство, чтб почти никогда не случается 
съ вотякомъ въ трезвомъ видѣ.

Своей нравственностью вотяки не могутъ похвалиться, о 
чемъ уже мы упоминали; намъ остается только дополнить ска
занное еще нисколькими фактами. У вотяковъ не считается не- 
приличіемъ, если дѣвка заберемепѣете; напротивъ, такая дѣвка 
входите въ моду и женихи начинаютъ ее одолѣвать. Это объяс
няется любовью вотяка къ семьѣ: дѣло въ томъ, что вотяки 
считаютъ за несчастіе для себя имѣгь безплодную жену. Родители 
вообще очень легко относятся къ шалостямъ своихъ дочерей, 
держась своей оригинальной пословицы: пібсъ уску дярату ин- 
марнЬ усъ дярату,— дѣвушку мужикъ не любитъ, Богъ не лю
бите. Оте святокъ вплоть до великаго поста происходяте такъ- 
называемьтя посидѣнки. Молодые парни и дѣвушки собираются 
куда-нибудь въ нежилое строеніе, часто въ баню; первые подъ 
предлогомъ плесть лапти, а  вторыя для занятія пряжей, и про- 
водятъ здѣсь зимніе вечера до глубокой ночи. Сюда родители

,) Болѣзнь эта, которую потяки наливают, кереметкою, приписывал ее сплѣ 
алого духа Керемета, развивается ота содержанія въ пумышкѣ достаточная количе
ства сивудшаго масла.
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обыкновенно не заглядываютъ и молодые люди предаются не- 
рѣдко повальному разврату. Отсюда сильное распространите си
филиса; нѣтъ, кажется, семьи, гдѣ бы не было этой болѣзни, 
такъ что буквально почти все племя заражено. Впрочемъ, какъ 
ыы видѣли, съ выходомъ замужъ вотячки совершенно измѣняются.

III.

Въ умствеппомъ отпоіпеніи вотякъ такъ же сонливъ и непово- 
ротливъ, какъ и въ физическомъ. Онъ работаете лишь по необ
ходимости, заботясь только о томъ, чтобы не умереть съ голоду. 
Дальше куска дурного затхлаго хлѣба, черной избьт и самой 
ограниченной домашней утвари— его желанія не идуте. Вотякъ 
считаетъ- себя вполнѣ счастливымъ, если ему удалось скопить ни
сколько рублей и положить ихъ въ запасъ про черный день. 
Замѣчательно, что у  этого народа есть всегда какой-то страхъ 
предъ будущимъ: онъ все ждете какой-то бѣды, чернаго дня и 
каждый на этоте случай сберегаете свои немногіе рубли, за
рывая ихъ въ землю.

Вотякъ до того забить судьбою и обиженъ природою, что 
опъ самъ собою уже не можета вырваться изъ вѣчной грязи и 
невѣжества. У него пѣта для этого ни силъ, ни энергш; он® 
заглохли подъ гпетомъ обстоятельств!» и судьбы. Мало того, замк 
нутый въ своей обстановкѣ, оиъ дошелъ до такого состоянія, 
что не въ силахъ и помышлять о какой-нибудь лучшей жизии. 
При всемъ томъ онъ очень хорошо понимаете свое поло- 
женіе. Спросите его, почему онъ дурно кормите свою лошадь, хотя 
и въ состояніи, и почему держитъ такую клячу? Вы услышите, 
«гдѣ памъ кормить свою лошадь, живете намъ и кляча . о 

•чему онъ живете грязно и бѣдно?--«М ы вотяки, насъ Богъ не 
любите». Если вы сообщите вотяку, что воть тамъ-то живутъ 
хорошо, потому что работаютъ, ие лѣнясь, онъ отвѣтитъ непре-
мѣпно: «тамъ не вотяки живутъ*.

Всегдашняя скрытность и замкнутость вотяковъ помогаюгъ 
ихъ отсталости въ умственномъ отношеніи. Занятія и ремесл 
ихъ отличаются такою же грубостію, какъ, можетъ быть, ты
сячу лѣтъ назадъ и производятся допотопными орудіями. Иельз 
однако сказать, чтобы этотъ народъ былъ лишенъ способности 
перенимать отъ другихъ. Отъ русскихъ некоторые вотяки пере 
ппмаютъ способъ постройки избъ и усвоиваютъ ихъ 
производства. Если же и до сихъ порт, мы встрѣчаомъ вотяка
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въ его первобытной обстановкѣ, то въ этомъ виновато уже нера- 
дѣніе русскихъ. «Народомъ этимъ никто пе занимался, — спра
ведливо говоритъ Риттихъ,— онъ вѣчно былъ въ угнетепіи и по- 

ѵ тому неудивительно, что не подвинулся ни на шагъ съ тѣхъ 
поръ, какъ усвоилъ себѣ способность выражаться».

Ивъ всѣхъ занятій вотяки болѣе всего склонны къ земледѣ- 
лію, и надо отдать справедливость, здѣсь вотякъ показываетъ 
себя совсѣмъ съ другой стороны. Всѣ писавшіе о вотякахъ сви- 
дѣтельствуютъ согласно о нихъ какъ хорошихъ и усердныхъ зем- 
ледѣльцахъ. Многимъ можетъ показаться страннымъ это противо- 
рѣчіе. Мнѣ кажется, что оно объяснимо при помощи другпхъ 
чертъ вотяка —  его скупости и бережливости. Онъ хорошо 
знаетъ, что хлѣбъ его богатство; что успѣшное земледѣліе— 
единственная вѣрная поддержка его существовапія. Къ болѣе 
же. рискован и ьшъ занятіямъ, напримѣръ, торговлѣ вотякъ менѣе 
склоненъ, именно потому, что это занятіе сопряжено съ ри- 
скомъ; вотякъ скорѣе зароете свой капиталъ въ землю «до 
бѣды», чѣмъ пустите его въ торговый оборотъ. Такимъ образомъ, 
въ силу созпанія, что съ успѣхомъ земледѣлія связано его бла- 
гоеостояніе, вотякъ прилагаете къ дѣлу все свое усердіе, рабо
таете дѣйствительно «въ потѣ лица своего*.

Едва успѣлъ сойти послѣдній весеппій снѣгъ и еще земля не 
успѣла обсохнуть, вотякъ уже исправляете свои земледѣльческія 
орудія, выходитъ осмотрѣть свое поле, справляется съ погодой, 
разсчитываете по ней, какъ время посѣва, такъ и будущую 
жатву. Въ это время у вотяка является как ъ -т о  больше 
жизни, больше энергіи; по крайней мѣрѣ у  пего является созна
тельное стремленіе къ работѣ, къ дѣятельности, Пробудившись 
отъ полусна и дремоты, которые овладѣвали имъ дѣлую зиму, 
онъ чувствуетъ теперь въ себѣ новыя силы, новыя желанія и 
какъ-бы новую жизпь. Это сознательное стремленіе, эта общая 
радость предъ посѣвомъ выражается въ томъ, что у вотяковъ суще
ствуете даже особый праздникъ для привѣтствія полевыхъ работъ 
(окаяшки). Позволимъ себѣ здѣсь небольшое отступленіе по 
поводу этого праздника. День торжества обыкновенно назначается 
старшинами деревни за недѣлю и даже болѣе, чтобы дать время 
приготовиться къ празднику, какъ слѣдуетъ, т.-е. наварить болѣе 
кумышки, пива, меду и различной стряпни. По окопчаніи при- 
гоговленій, предъ самымъ праздпикомъ всѣ вотяки отправляются 
въ баню, которая въ этомъ случаѣ служитъ символомъ очищенія, 
послѣ чего наряжаются въ лучшія праздничныя одежды и въ 
назначенный часъ, всегда около полудня, разомъ выѣзжаютъ
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верхомъ на поля, 8ахвативъ съ собою часть изъ при готов ленныхъ 
съѣстныхъ припасовъ и немного сѣмянъ. Здѣсь, помолясь Богу, 
каждый принимается за распашку небольшого участка земли, 
посѣваетъ нѣсколько горстей зерна и заборониваетъ. Затѣмъ 
вотякъ зарываетъ въ землю яйцо, если есть пасхальное, а также 
кашу, хлѣбъ въ формѣ лепешекъ или оладій и посыпаетъ все 
это солью, приговаривая: «ну, мать-земля, кормила ты насъ до 
сей поры, прокорми же и нынѣшній годъ». Вся остальная стряпня 
частію съѣдается, частію разбрасывается по полю «на расхватъ 
или на счастливаго*. Надо думать, что зарываніемъ въ землю 
съѣстныхъ припасовъ, вотяки хотятъ показать, что и они землѣ 
платятъ тѣмъ же, т.-е. кормятъ ее. ІІокончивъ съ этимъ священ- 
нымъ для каждаго обычаемъ, молодые парни обыкновенно начи- 
наютъ конскую скачку и бѣгаютъ въ запуски; малыя ребята въ 
это время занимаются особой игрой— катаньемъ яицъ, а старики 
и вообще люди пожилые отправляются въ деревню и предаются 
грубому пьянству, переходя изъ одного дома въ другой, отъ 
одного хозяина къ другому; здѣсь среди пьянства начинается 
пляска и пѣніе, которыя состоятъ въ сущности въ топтаньѣ безъ 
всякаго такта и въ прои8ношеніи дикихъ звуковъ: «ой до, ой до! 
ой ду, ду!» Женщины тѣмъ временемъ берутъ ведра съ водой, 
идутъ на поля и поливаютъ посѣвъ; затѣмъ возвращаются къ пи- 
рующимъ и обливаютъ послѣдпихъ съ головы,— обычай, трудно 
объяснимый.

Освятивъ такимъ образомъ начало пашпи, вотяки прини
маются за полевыя работы, т.-е. за распашку полей, посѣвъ сѣ- 
мени и т. д. Сѣютъ сообразно условіямъ мѣстности и климата— 
ячмень, рожь, овесъ и пшеницу. Льяа никогда не сѣютъ,^ его 
замѣняетъ конопля; гречиху сѣютъ въ южной части вятской гу- 
берніи и въ казанской губерніи, но она родится плохо. Изъ 
всѣхъ жатвъ, самая лучшая бываетъ ячменная, далѣе рожь, въ 
южной части вятской губерніи и въ казанской губерніи, даетъ 
нерѣдко самъ 6 — 7; хорошо родится также конопля, по пше
ница и гречиха даютъ посредственные урожаи.

Нослѣ посѣва яровыхъ хлѣбовъ вотяки заняты исключительно 
домашними работами, которыя, впрочемъ, прямо относятся къ зем- 
ледѣлію, напр, поправка хлѣбныхъ амбаровъ и ригъ, молотьба 
стараго хлѣба и т. д. —  все это продолжается вплоть до сѣпо- 
коса и жатвы. По какому-то суевѣрію вотяки никогда не начи- 
наютъ жатвы и сѣнокоса раньше Ильина дпя, и съ этого времени 
принимаются только за сѣнокосъ. Между тѣмъ у русскихъ 
крестьянъ той же мѣстности сѣнокосъ начинается съ Петрова
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дня и уже совершенно оканчивается къ Ильину дню, такъ что 
съ этого времени начинаютъ уже ржаную жатву. Такимъ обра
зомъ, русскіе болѣе или менѣе разумно распредѣляютъ свою ра- 

7 боту. У вотяковъ къ Ильину дню скопляется и сѣнокосъ и рж а
ная жатва; къ тому же времени часто подоспѣваетъ и жатва 
яровая. Слѣдствіемь этого, разумѣется, является упущепіе въ ра- 
ботѣ; принявшись съ Ильина дня за сѣпокосъ, вотякъ оставляетъ 
крошиться зерну съ переспѣлыхъ жатвъ, которыя остаются на 
корню нерѣдко до поздней осени. Вотяки такимъ образомъ ни
когда не въ состояніи кончить жатву къ Семенову дню, какъ 
это дѣлаютъ русскіе. Не мудрено встрѣтить вотяка, работающаго 
надъ жатвой около Покрова дня, а  иногда и долѣе, если помѣ- 
шаетъ ему убрать хлѣбъ дурная погода, очень обыкновенная въ 
это время года. Кромѣ того, успѣшности земледѣлія не мало 
препятствуютъ продолжительные лѣтніе праздники вотяковъ. Вслѣд- 
ствіе всѣхъ этихъ причинъ и самыя запашки ихъ въ болыпип- 
ствѣ случаевъ по размѣру гораздо ограниченнѣе запашекъ рус
скаго крестьянина. Сжатый хлѣбъ вотяки никогда не ставятъ въ 
суслоны, какъ это дѣлаютъ русскіе, a вѣшаютъ на прясла или 
надѣваютъ на колья такимъ образомъ, чтобы колосъ выходилъ 
наружу. Эту мѣру нельзя не признать полезной, потому что 
если зерна еще зелены, то во время хорошей погоды опѣ могутъ 
дозрѣть, а  въ дурную погоду онп подвергаются провѣтриваныо 
и поэтому пе могутъ проростать.

По окончапіи жатвы вотяки снова начинаютъ общее пиро- 
ванье, для чего обыкновенно ими устроивается складчина. Въ 
день праздника всѣ отправляются на поле, взявши съ собою 
съѣстпые припасы, а также кумышку, пиво и медъ, расклады- 
ваютъ здѣсь костры и варятъ кашу. Далѣе слѣдуетъ пьянство 
и обычная пляска вокругъ огней. Эго празднованіе въ полѣ не- 
рѣдко продолжается далеко за полночь. Н а слѣдующій день 
праздникъ возобновляется въ деревнѣ и продолжается до тѣхъ 
поръ, пока не останется пи одной капли отъ громадныхъ запа- 
совъ кумышки и пива, такъ что пированіе тянется нерѣдко двѣ 
или три недѣли. Послѣ этихъ праздниковъ вотяки принимаются 
за складку хлѣба въ кабаны *), чтобы затѣмъ снова предаться 
многодневному пьянству. Крытыхъ гуменъ, какія устроиваются 
русскими, у  вотяковъ совсѣмъ нѣтъ, точно также какъ и су- 
шильпыхъ овиновъ съ печами. Хлѣбъ вотяки молотятъ сырой, не

i) Кабанами называются конусообразный, похожія на копни сѣиа скирды, дере 
вянноѳ дно которыхъ поднято четверти на двѣ отъ земли.
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просушая его искусственно, вслѣдствіе чего, въ случаѣ ненастья, 
вотяки находятся въ затрудненіи, если у  нихъ нѣтъ въ заиасѣ 
готоваго хлѣба, чтб бываетъ очень нерѣдко.

Несмотря на многіе недостатки земледѣлія вотяковъ, хлѣба 
родится настолько достаточно (въ особенности въ южной части 
вятской губерніи), что часть его, какъ излишекъ отъ домашняго 
хозяйства, сбывается на сторону. Продаютъ хлѣбъ обыкновенно 
въ сыромъ видѣ— кабанами, вслѣдствіе чего вотяки никогда не 
выручаютъ его нормальной стоимости. Кулакъ скупаетъ вотскіе 
кабаны по самой низкой цѣнѣ и потомъ съ певѣроятпой выго
дой продаетъ хлѣбъ въ формѣ готоваго зерна на рынки. Такой 
порядокъ продажи хлѣба, приносящій существенный вредъ благо- 
состоянію вотяковъ, еще въ пятидесятыхъ годахъ вызвалъ особыя 
мѣры со стороны мѣстнаго управленія, въ формѣ внушенія во- 
тякамъ не продавать сырой хлѣбъ въ кабанахъ по низкой цѣнѣ. 
Но потому ли, что внушеніе было сдѣлано недостаточно, или 
по старой привычкѣ, вотяки и до сихъ поръ не оставляютъ 
этого способа продажи. (

Въ противоположность земледѣлію, скотоводствомъ вотяки за
нимаются очень небрежно. Правда, каждый вотякъ держитъ всегда 
не одну лошадь, иногда пять и шесть, и двѣ или три коровы, но этотъ 
скотъ до того мелокъ, хилъ и плохъ, что составляетъ на мѣстѣ 
особую породу, получившую назвапіе вотской. Лошади эти не
стройны, худы, низки ростомъ и слабы, такъ что всѣ пять едва 
могутъ замѣнить хозяину одного порядочна го ломовика. Причина 
плохого состоянія скотоводства заключается въ скупости хозяина, 
такъ какъ скотъ содержится на самомъ скудно мъ кормѣ. Всю 
зиму кормятъ обыкновенно соломой съ примѣсыо дурного сѣна, 
вслѣдствіе чего во время зимы скотъ худѣетъ до невѣроятности; 
лѣтомъ же онъ нѣсколько поправляется на подножпомъ корму. 
Только рабочихъ лошадей вотяки кормятъ сноснѣе, подбавляя 
къ соломѣ или сѣну немного хлѣба и овса, какъ лакомства, не
обходимая, по понятіямъ вотяковъ, только на время пашни. 
Вотъ почему вотякъ не въ состояніи употреблять свою лошадь 
для работы по найму и очень рѣдко занимается извозомъ. 
Трудно полагать, чтобы окупались хозяину эти пять-шесть без- 
сильныхъ лошадей, такъ какъ они употребляются только во время 
полевыхъ рабогъ, a  затѣмъ, оставаясь безъ дѣла, скорѣе состав
ляютъ лишнее бремя въ хозяйствѣ. —  Не разъ принимались 
мѣры для улучшепія породы лошадей у вотяковъ, какъ со сто
роны правительства, такъ и со стороны частныхъ предпринима
телей. Такъ, лѣтъ пятнадцать тому назадъ устроены были въ
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разныхъ пунктахъ губерніи конскіе заводы, при помощи кото
рыхъ старались разводить породы арабскихъ и англійскихъ ска- 
ковыхъ лошадей; но эти попытки оставались всегда безъ успѣха. 
О прославленной вятской породѣ лошадей у вотяковъ не можетъ 
быть и рѣчи; она давно уже выродилась, перевелась и ее го
раздо чаще можно встрѣтить на улицахъ нашихъ столвцъ, чѣмъ 
на мѣстѣ. Не маловажной помѣхой къ разведенію хорошихъ 
иородъ лошадей у  вотяковъ служитъ также конокрадство та
таръ, вкусъ которыхъ, какъ швѣстно, неразборчивъ относительно 
породы. Крупный рогатый скотъ вотяковъ также замѣчательно 
мелокъ j слабъ и худъ и не даетъ много молока. При дурномъ 
уходѣ вотяки не могутъ сбывать молодой скотъ въ продажу, по
тому что порядочные, сколько-нибудь сносные выкормки у  вотя
ковъ рѣшителыго невозможны. Нельвя думать, что мелкота породы 
зависитъ отъ того, что въ краѣ не могло бы существовать 
крупныхъ породъ,— нѣтъ, у русскихъ крестьянъ здѣсь сплошь 
и рядомъ встрѣчается холмогорскій и тирольскій скотъ и со- 
всѣмъ не измельченный, не выродившіііся. Стало быть, все зави
ситъ отъ небрежности ухода и дурной пищи. Дурное состояніе 
скотоводства, разумѣется, много отзывается на успѣшпости земле- 
дѣлія, такъ какъ эти два дѣла одно безъ другого немыслимы, иъ 
особенности при бѣдности почвы, требующей всегда хорошаго 
удобренія.

Иэъ другихъ родовъ рогатаго скота болѣе важную роль 
играютъ овцы, которыхъ н а дворѣ зажиточнаго вотяка можно 
насчитать ипогда до нѣсколысихъ сотенъ.

Ивъ птицъ вотяки предпочитаютъ гусей и утокъ, вѣроятно, 
потому, что они не требуютъ хорошаго ухода; напротивъ, куръ 
и индѣекъ почти вовсе не держатъ.

Одно изъ болѣе любимыхъ занятій вотяковъ есть пчеловод
ство, которое однако не служитъ источникомъ большой прибыли. 
Тѣмъ не менѣе пчеловодству вотякъ предается, по истинѣ со 
всею страстью охотника. Свой пчельникъ опъ наблюдаетъ чуть 
пе каждый день и проводить около него по нѣскольку 'часовъ 
къ-ряду, постоянно лазяя на высокія деревья. Ульи вотякъ или 
просто привязываетъ къ ели, или же самъ выдалоликаетъ въ 
сгаромъ дуплѣ родъ улья, куда и садятся дикія пчелы; Мѣстомъ 
для пчельника выбирается открытая поляна или проталина. 
Здѣсь нельзя не обратить вниманія па одинъ странный обычай 
вотяковъ обставлять изгородь пчельника цѣлымъ рядомъ лоптади- 
ныхъ череповъ,— обычай, который, правда, встрѣчается иногда 
и у русскихъ пчеловодовъ; по послѣдніе, вѣроятпо, заимствовали



652 ВѢОТПИКЪ ЕВРОПЫ.

его отъ вотяковъ же. Можетъ быть, этотъ обычай имѣетъ смыслъ 
заклинанія.

Другое любимое занятіе вотяковъ— охота, или «лѣсованіе» 
на мѣстномъ нарѣчіи. Каждый вотякъ непремѣнно охотникъ и 
имѣетъ свое ружье. Чуть свободное время, онъ беретъ свой 
кожаный мѣшокъ съ порохомъ, лыкомъ выплетенный сосудъ съ 
дробью, допотопной работы ружье-кремневку, нерѣдко съ ло
жей самодѣльной, собаку и трубку, и направляется въ лѣсъ, зи
мой на лыжахъ, на далекія разстоянія отъ своей деревни, 
и нерѣдко днюетъ и ночуетъ на охотѣ по цѣлой недѣлѣ. Въ  
лѣсу вотякъ никогда не потеряется: по корѣ деревъ, толщинѣ 
ихъ, по просвѣту и чащѣ, по запаху, по мху и т. д .— по тѣмъ 
признакамъ, которые для насъ вовсе неуловимы, онъ легко 
ориентируется въ самыхъ глухихъ мѣстахъ.

Предметомъ добычи изъ птицъ служить по преимуществу 
рябчикъ и тетеревъ; изъ звѣрей болѣе всего бѣлка и заяцъ. 
Кромѣ того, ловятся лисицы и куницы— отравою, и волки— кап
канами. Медвѣдей бьютъ мало, потому что охота эта не по ха
рактеру и не по силамъ вотяку и сопряжена съ опасностью. 
Изъ всѣхъ родовъ охоты, вѣроятно, самая выгодная для вотя
ковъ есть охота на бѣлку и рябчика. Того и другого предмета 
охоты каждый вотякъ убиваетъ ежегодно въ количествѣ нѣсколь- 
кихъ сотенъ или тысячъ и, конечно, выручаетъ порядочную 
сумму. Рябчикъ обыкновенно обозами отправляется въ города 
вятской губерніи и Казань, а шкура бѣлки идетъ на рынки, 
преимущественно на нижегородскую ярмарку. Кромѣ выручки 
вотякъ пользуется еще изъ продуктовъ своей охоты мясомъ, такъ 
какъ бѣлка и зайчина составляютъ любимую пищу вотяковъ.

Ремеслъ и производствъ у  вотяковъ почти совсѣмъ нѣтъ или 
очень мало. Въ мѣстахъ лѣсистыхъ, гдѣ есть липа, они зани
маются выдѣлкой мочала, лубья, плетеніемъ кулей, рогожъ и 
циновокъ. Эти почти единственные продукты вотскаго производ
ства запруживаютъ мѣстные рынки и отправляются на хлѣбныя 
пристани ближайшихъ городовъ— Сарапула, Елабуги, Уржума, 
Малмыжа и Казани.

Другія производства вотяковъ удовлетворяюсь по преимуще
ству ихъ собствеинымъ нуждамъ. Такъ, для своей одежды вотяки 
фабрикуютъ домашнимъ образомъ сукна, которыя, обладая боль
шою прочпостыо и чистотою отдѣлки, обыкновенно предпочи
таются сукнамъ русскаго крестьянина, несмотря на то, что вот- 
скіе ткацкіе станки болѣе грубы и менѣе удобны, чѣмъ у рус-
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скихъ. Крашенье, вышиванье и тканье есть дѣло женщинъ, ко
торыя исполняютъ его очень искусно 1).

Но есть еще одно весьма обширное производство у вотяковъ, 
на которомъ стоитъ остановиться, это —  выкуриваніе кумышки. 
Кумышка есть мутный напитокъ, отвратительнаго до тошноты вкуса, 
съ сильнымъ запахомъ дыма. Несмотря на это, вотскій вкусъ нахо
дить кумышку очень пріятною, предпочитая ее русской водкѣ. Она 
выкуривается также, какъ и послѣдняя, только всегда изъ затхлой 
муки и въ меньшей пропорціи. Отвратительность вкуса и запаха 
кумышки, вѣроятно, происходитъ отъ того, что вотяки не даютъ 
ей хорошо выбродить и принимаются гнать, не заботясь объ 
отдѣленіп сивушнаго масла. Самая лучшая кумышка выкури
вается дѣвушками, вѣроятно потому, что послѣднія прилагаюсь 
больше усердія; такая кумышка содержитъ не менѣе 1 5 %  спирта. 
Ею вотяки угощаютъ только своихъ родственниковъ и лучшихъ 
друзей и обыкновенно прячу та подальше, зарывая въ землю въ 
подпольѣ для большей сохранности. Человѣкъ мало знакомый 
вотяку и вообще такой, который не успѣлъ заслужить особен
наго расположепія со стороны послѣдняго, никогда не можета 
разсчитывать па угощеніе этимъ цѣннымъ напиткомъ. Вотяки 
пыотъ кумышку обыкновенно изъ деревянныхъ чашекъ и при
томъ очень медленно, чтобы имѣть время больше насладиться. 
Такое потягиванье кумышки изъ чашекъ по праздникамъ, какъ 
мы видѣли, продолжается день и ночь, пока она не произве
дете своего дѣйствія— одурепія.

Еще Миллеръ упоминаете о сильномъ развитіи среди вотя
ковъ какъ пьянства, такъ и производства кумышки. «Вотяки 
наипаче,— говоритъ онъ,— имѣютъ къ тому (къ пьянству) хорошій 
случай, потому-что при завоеваніи ихъ земли отъ великаго царя 
Ивана Васильевича получили вольность сидѣть въ своихъ дерев
няхъ вино, что у черемисъ и чу вашъ весьма рѣдко бываетъ» 3). 
Въ послѣднія 2 0  лѣтъ производство кумышки постоянно воз- 
ростало и теперь доведено до невѣроятныхъ размѣровъ. Причи
ною сильнаго развитія винокуренія между вотяками, вѣроятпо, 
послужили бывшіе еще въ шестидесятыхъ годахъ питейные от
купа. Много тогда вытерпѣли вотяки за тайное куренье кумыш
ки; но ничто не могло остановить ея употребленія. У вотяковъ 
даже сохранилось преданіе, что сама царица Екатерина II, къ

і) Для крашенья вотячки сами приготовляютъ краску изъ дико-растущей ма
рены и дубовой или ивовой коры.

а) Миллеръ. Онисаніс зкпвущихъ въ казапскоіі губерніи инородцевъ, яко-то
вотяковъ, чувашъ и черемисъ, стр. 13.
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которой они посылали выборныхъ для узнанія ея воли насчетъ 
крещенія, разрѣіпила вотякамъ курить кумышку по следующему 
случаю: въ одно время затопулъ у  царицы корабль такъ, что 
нельзя было поднять его никакими усиліями. Тогда царица ве- 
лѣла каждому изъ подвластныхъ ей народовъ молитъся своему 
богу. Молитвы другихъ народовъ были тщетны; только когда 
вотяки помолились своему инмару, плеснувши на огонь кумышку, 
корабль началъ всплывать на поверхность воды по мѣрѣ того, 
какъ паръ отъ кумышки поднимался вверхъ (свящ. Блиновъ). 
Такъ какъ откупной системой невозможно было остановить ку
ренье кумышки, то законъ сдѣлалъ для вотяковъ уступку, по- 
зволивъ имъ курить кумышку безпошлинпо, съ обязательствомь 
покупать извѣстное число ведеръ водки, высчитывая по числу 
жителей. Водка, предназначенная вотякамъ, по цѣнѣ была низ- 
шаго сорта и носила пазвапіе вотяцкой водки. Ничто, кажется, 
не могло быть несообразнѣе этого закона. Вотяки, чтобы не 
быть въ убыткѣ, разомъ открыли громадное производство ку
мышки, слѣдствіемъ чего явилось страшное раавитіе между ними, 
пьянства. Съ поднятіемъ акциза на водку производство кумышки 
должно было еще болѣе увеличиться. Съ этимъ вмѣстѣ явилась 
необходимость учредить, кромѣ обыкповенныхъ (Николина дня, 
Рождества, масляницы, Пасхи), новые праздники и даже лѣтомъ, 
чего прежде никогда не бывало. Эти лѣтніе праздники носятъ 
названія богомолій и празднуются передъ началомъ посѣва, се 
нокоса, жатвы, уборки хлѣба и даже предъ смотрѣньемъ меду 
Y пчелъ; поминовеніе усопшихъ считается вотяками также за 
праздникъ, но въ особенности удобнымъ случаемъ истребления 
кумышки служатъ свадьбы вотяковъ, къ которымъ мы и переи- 
демъ въ слѣдующей главѣ.

В. Б е х т б і ' в в ъ .

В О Т Я К И
пхъ

ИСТОРІЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНІЕ

Б ы т о в ы е  п  э т п о г р а ф п ч е с к і е  о ч е г к и .

I V * ) .

Для вотяка свадьба такъ же обременительна, какъ и для рус
скаго крестьянина. Всѣ свои копѣйки отецъ-вотякъ сберегаетъ 
«до бѣды», подъ которой разумеется также и свадьба сына или 
дочери. Устраивая свадьбу своего сына, вотякъ въ одно и то же 
время и горюетъ и радуется; горюетъ потому, что свадьба для 
него составляетъ разореніе, а радуется потому, что въ домѣ его 
будетъ одной работницей больше. За невѣсту отецъ жениха дол
женъ всегда платить калымъ или выкупъ на томъ основаніи, 
что онъ получаетъ въ домъ работницу; со стороны же невѣсты 
требуется приданое, соотвѣтствующее калыму. Сообразно съ этимъ 
взглядомъ парни 1 8 — 2 0  лѣтъ часто женятся па особахъ старше 
себя, потому-что каждому отцу семейства хочется удержать свою 
дочь возможно дольше въ своемъ домѣ, какъ работницу. Въ на
стоящее время калымъ возросъ среднимъ числомъ до 4 0  и 8 0  р. 
и составляетъ по-истинѣ тягость въ брачныхъ отношеніяхъ обо
ихъ половъ. Еслибъ не начальство, говоритъ вотякъ, то онъ-

*) См. выше, августа, стр. 621.



142 ВѢСТНПЕЪ ЕВРОПН.

просто утащилъ бы себѣ тихонько невѣсту, не заботясь ни о
калымѣ, ни о приданомъ.

В о т я е ъ  рѣдко женится по любви. «Время-ли хозяйку любить, 
г о в о р и т ъ  онъ,— надо работать», поэтому наружная красота почти 
не играетъ никакой роли въ выборѣ невѣсты. Напротивъ, дород
ство и хорошее тѣлосложеніе считаются лучшими качествами 
жены, на обязанности которой должны лежать почти всѣ заботы 
о хозяйствѣ, всѣ домашнія работы, вскормленіе и воспитаніе 
дѣтей, которые уже съ семи лѣтъ должны быть помощни
ками отцу въ работѣ. Если дѣти лѣнивы, то во всемъ виновата 
мать. Сообразно этому, положеніе женщины въ семьѣ всегда 
видное: во всѣхъ семейныхъ дѣлахъ она пользуется большимъ 
вліяніемъ и мнѣніе ея уважается всѣми, чтб, какъ увидимъ ниже, 
объясняется также религіозными воззрѣніями вотяковъ, считаю- 
щихъ женщину существомъ одареннымъ даромъ прозорливости.

Вотякъ, задумавши жениться, нрежде всего высматриваете 
для себя невѣсту въ ближайшей деревнѣ, такъ какъ брать не- 
вѣстъ изъ своей д е р е в н и -н е  въ обычаѣ. Смотрины чаще всего 
производятся во время лѣтнихъ полевыхъ работъ и въ особен
ности на покосахъ, куда вотячки всегда выходяте одѣтыя по 
праздничному въ лучшія платья. Высмотрѣвъ невѣсту, вотякъ 
стороной узнаете о состояніи ея родителей, о нравѣ невѣсты, 
о ея приданомъ и требованіяхъ родителей на-счетъ калыма, за 
тѣмъ слѣдуете обыкновенно малое сватовство, которое исполняете 
отецъ жениха или посылается къ невѣстѣ на этотъ случай осо
бый свате. Дѣло ведется всегда съ отцомъ невѣсты, которы 
обыкновенно сначала не соглашается, или просите большой ка
лымъ, или говорите, что невѣстѣ рано еще выходить замужъ. 
Торгъ происходите до тѣхъ поръ, пока свате, согласившись на 
требуемый калымъ, не скрѣпите дѣло сватовства кумышкой, 
торую наливаете въ двѣ чашки— одну для отца невѣсты, а дру
гую для себя. Оба пьютъ только до половины, а остальное вл - 
ваютъ въ одну чашку и подносятъ невѣстѣ, которая должна вы
пить до дна безъ остановки въ знакъ того, что она также по
стоянно будете любить своего будущаго мужа. Послѣ этого обы
чая женихъ тайно носите невѣстѣ подарки, состоящіе изъ поло- 
тенцевъ, платья, пряниковъ и пр. Вскорѣ послѣ малаго сватов
ства начинается формальное большое сватовство, ся родня 
ниха, захвативъ съ собой достаточное количество кумышки, пива 
и воіки, ѣдетъ къ невѣстѣ съ тѣмъ, чтобы окончательно дого
вориться съ отцомъ невѣсты на-счете калыма и приданаго. Торг 
.снова возобновляется еще съ большей силой противъ прежняго.
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Наконецъ, окончательно условившись, отецъ жениха выносить 
свою кумышку и пиво и начинаете пиръ въ домѣ невѣсты. Ка
лымъ выдается имъ въ назначенный день свадьбы или послѣ. 
Обыкновенно бываете такъ, что весь калымъ долженъ пойти на
приданое и на свадебный пиръ.

Утромъ въ день свадьбы женихъ приглашаетъ къ себѣ всѣхъ 
родныхъ и угощаете ихъ кумышкой, до которой самъ однако не 
касается, пока не угостить ею свою невѣсту. Затѣмь, напиро- 
вавшись вдоволь, всѣ садятся на лошадей, предварительно за
хвативши съ собой кумышки и пива, и мчатся къ невѣстѣ. Если 
послѣдняя была похищена, то къ невѣсгЬ ѣдуте только родствен
ники жениха, послѣдній ж е дожидается ея дома. Лошади для 
молодыхъ должны быть не въ примѣръ лучше другпхъ и укра
шаются по гривѣ и всей головѣ ленточками, а подъ шею и къ 
хвосту привязываютъ множество бубенчиковъ. Остановившись 
передъ домомъ невѣсты, поѣзжане посылаютъ дружку спросить, 
дома ли невѣста. Родители обыкновенно не сказываютъ ее дома, 
а  потому весь поѣздъ возвращается обратно; но, остановившись 
на полдорогѣ, поѣзжане снова посылаютъ дружку спросить, не 
явилась-ли невѣста. Дружка возвращается опять съ отрицатель- 
пымъ отвѣтомъ. Такъ случается до трехъ разъ, когда, наконецъ, 
дружка памекпетъ поѣзжанамъ, что, можетъ быть, невѣста спря
талась гдѣ-нибудь дома, такъ какъ ей уйти некуда; всѣ быстро 
ухватываются за эту мысль и поѣздъ снова подкатываете къ дому 
невѣсты. Тогда начинается искъ по всей избѣ осматриваюсь 
весь дворъ и многочислепныя клѣти, пока дружка, какъ-будто 
нечаянно, не наведете поѣзжанъ на то мѣсто, гдѣ скрылась не- 
вѣста. Послѣднюю выводяте насильно изъ убѣжища, а женихъ 
уговариваете ее идти съ нимъ въ избу; но ни усиленныя прось
бы всѣхъ поѣзжанъ, ни обѣщанія жениха купить пряниковъ н 
подарить ей новый айшонъ не прельщаютъ невѣсту, которая, 
закрывшись платкомъ, съ крикомъ и плачемъ начинаете упираться, 
такъ что женихъ, не успѣвшій уговорить невѣсту, часто прп- 
нужденъ бываетъ наказать ее примѣрнымъ образомъ. Для этого 
дружка растягиваете среди двора коверъ, раскладываютъ невѣ- 
сту павзпичь, а  женихъ слегка ударяете палкой или бичомъ по 
подушкѣ, положенной на спину невѣстѣ. Послѣ этого невѣста 
становится уж е послушною жениху, начииаетъ прощаться со 
всѣмъ, чтб было ей дорого въ родительскомъ дворѣ, бросается къ 
коровѣ, къ лошади, цѣлуетъ ихъ, бросается въ каждый уголъ и 
прощается со всякою вещью, какая попадете подъ руку; затѣмъ 
входитъ въ избу, гдѣ устраивается пиръ, на которомъ невѣста
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даригъ жениху праздничную рубашку, a поѣзжанамъ раздаете 
полотенца или платки, или просто лоскутки ситца, за что они 
должны отдаривать копѣйками. Затѣмъ пиръ переносится въ 
домъ жениха. Невѣсту съ крикомъ и шумомъ сажаютъ въ телѣгу 
въ то время, какъ она всѣми силами старается упираться и кри
читъ. Передъ домомъ жениха невѣста снова начинаете крикъ, 
призываете родныхъ на помощь и не хочетъ выдти иэъ телѣги. 
Въ этомъ случаѣ женихъ часто снова прибѣгаете къ бичу, до
казывая имъ свою власть надъ невѣстой. Сдавъ невѣсту, весь 
поѣздъ три раза объѣзжаетъ домъ жениха, чѣмъ церемонія и 
кончается. Въ домѣ жениха невѣсту встрѣчаете свекоръ и све
кровь съ хлѣбомъ и масломъ. Затѣмъ полонъ домъ набирается 
гостей, въ числѣ которыхъ главный жрецъ (торъ-картъ) играетъ 
самую видную роль. Церемонія брака начинается съ того, что 
жрецъ подходите къ столу и, взявши въ руки стаканъ пива, начи
наете читать надъ пимъ о ниспосланіи молодымъ счастья. Все 
это время невѣста въ бабьемъ платьѣ должна стоять на колѣ- 
няхъ, закрывши лицо платкомъ. По окончаніи молитвы освящен
ное пиво торъ-картъ даетъ пить молодымъ, послѣ чего обрядъ 
■ іракосочетанія считается оконченными Къ этому времени вамуж- 
нія бабы приносятъ на столъ новый бѣлый айшбнъ для моло
душки, который гости обязаны украсить серебряными деньгами; 
затѣмъ бабы падѣваютъ айшбнъ па невѣсту и сажаютъ ее вмѣстѣ 
съ женихомъ за столъ; послѣ чего свекоръ и свекровь, сотво
ривши молитву, начинаютъ угощеніе жениха и певѣсты; затѣмъ 
уже сама невѣста беретъ чарки съ кумышкой или пивомъ и об
носите ими своихъ гостей, чѣмъ открывается свадебный пиръ. 
Пируютъ нѣсколько дней къ ряду, пока не выпито и не съѣдено 
все приготовленное къ пиру. Всѣ слѣдугощіе дни молодая рабо
таете усерднѣе всѣхъ, встаете раньше и ложится позже всѣхъ, 
иначе не скоро отпустятъ ее снова къ отцу, гдѣ она живетъ 
обыкновенно всю зиму, или до тѣхъ поръ, пока женихъ не 
уплатите калыма. Этоте обычай возвращенія певѣсты послѣ брач- 
наго обряда на нѣкоторое время въ домъ отца до сихъ поръ 
еще крѣпко держится у всѣхъ вотяковъ. Уплативъ калымъ, мужъ 
еще разъ застраиваете пиръ въ домѣ тестя и окончательно во
дворяете жену въ своемъ хозяйствѣ, которая съ этихъ поръ уже 
не считается молодушкой и должна носить вмѣсто бѣлаго крас
ный айшбнъ. Если отецъ невѣсты почем}г-либо не хочетъ выдать 
дочь за такого-то жениха, послѣдній прибѣгаетъ иногда къ тай
ному сватовству: женихъ назначаете своей невѣстѣ гдѣ-нибудь за 
огородами тайное свиданіе и уговариваете ее переселиться къ
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нему безъ вѣдома ея родителей. Съ согласія невѣсты назначается 
ночь, въ которую она должна быть похищена. Къ этому вре
мени женихъ сбираете всю свою родню, поите ее пивомъ и ку
мышкой, затѣмъ каждый членъ родни берете себѣ верховую ло
шадь, и всѣ скачуте къ дому певѣсты, которая, по соглашенію, 
наряженная должна уже дожидаться своего похищенія. Женихъ 
садитъ ее на своего коня, а самъ берете его подъ уздцы и ве
детъ вплоть до своего дома. Во все время дороги невѣста ста
рается казаться веселою, но предъ домомъ своего жениха на
чинаете притворное вытье—плачетъ и кричите, призываете къ 
себѣ на помощь своего отца, мать, родственниковъ, своихъ по- 
другъ и, наконецъ, упрашиваете самихъ поѣзжапъ отпустить ее. 
Женихъ силой вводитъ ее въ свою избу, гдѣ невѣста начинаете 
бросаться во всѣ углы, желая показать видъ, что хочетъ вы
рваться изъ рукъ похитителей. Наконецъ ее запираютъ куда-ни
будь въ темную клѣть, гдѣ она продолжаетъ, по обыкновенію, 
свое вытье. —Узнавши о пропажѣ своей дочери, огецъ и родствен
ники невѣсты съ шумомъ и крикомъ врываются въ домъ жени
ха, требуя выдачи невѣсты. Послѣдній, желая задобрить буду
щаго тестя, обыкновенно старается завести съ нимъ разговоръ о 
калымѣ, причемъ торгъ происходитъ часто такимъ образомъ, что 
отецъ невѣсты стойте предъ женихомъ съ нагайкой въ рукѣ и 
каждый разъ, какъ послѣдній не соглашается на уплату требуе- 
маго калыма, безцеремонио ударяетъ его по спинѣ; затѣмъ, 
условившись насчетъ калыма, будущій тесть подходите къ две
рямъ клѣти, гдѣ продолжаете выть запертая невѣста, и спраши
ваетъ, нравится ли ей новое житье? Дочь обыкновенно отвѣчаетъ, 
что житье ей хотя и плохо приходится, но для милаго она на 
все готова; послѣ чего женихъ выставляете на столъ пиво и 
кумышку и скрѣпляете мировую.

Иногда похищепіе совершается и въ томъ случаѣ, когда не- 
вѣста не даетъ своего согласія жениху. Тогда невѣста увозится 
насильно, разбойнически. Приготовивши для умыканія не.зѣсты 
сани или телѣгу, смотря по времени года, женихъ собираете 
въ свой домъ родныхъ, напаиваете ихъ кумышкой и затѣмъ всѣ 
въ числѣ 10 — 15 человѣкъ, вооруженные палками, бичами,— 
словомъ, кто чѣмъ могъ, отправляются къ дому невѣсты. Эта 
шайка смѣльчаковъ входитъ прямо въ чумъ, гдѣ спите невѣста 
и безцеремонно схватываете ее. На крикъ несчастной пробуж
даются ея родители, родственники и сосѣди; начинается драка, 
свалка и, если поѣзжане одолѣли, то они увозятъ невѣсту къ 
жениху и держатъ нѣсколько дней въ заперти; въ противпомъ 

Томъ V.—Септяіірь, 1880. 10
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случаѣ дѣло кончается отступленіемъ и считается неудачей. Къ 
похищенной вскорѣ пріѣзжатотъ ея родители и родственники, съ 
обычнымъ крикомъ врываются въ домъ жениха и заводятъ ссору 
съ побѣдителями. Но благоразумный женихъ заботится обыкно
венно прежде всего выставить на столъ побольше кумышки, 
зная навѣрное, что шумный пиръ заставить упорныхъ родителей 
склониться на сдѣлку о калымѣ. Наконецъ, покончивши всѣ 
пререканія, родители съ невѣстой отправляются домой, гдѣ она 
остается до дня свадьбы. Подобныя разбойничьи похищенія всегда, 
впрочемъ, оканчиваются полгобовнымъ образомъ. Не было еще 
случаевъ, чтобы обиженный отецъ и оскорбленная невѣста жало
вались начальству и доводили дѣло до суда.

Съ принятіемъ христіанства языческій брачный обрядъ, т.-е. 
принятіе освященнаго пива женихомъ и невѣстою, естественно, 
долженъ былъ замѣниться христіанскимъ таинствомъ. Сообразно 
съ этимъ обычаи свадебнаго дня изменились. Что же касается 
малаго и большого сватовства, похищенія невѣсты и тайнаго 
сватовства, то все это исполняется крещеными вотяками точно
такъ же, какъ и некрещеными.

Въ день свадьбы, также какъ и у некрещеныхъ вотяковъ, 
женихъ устраиваетъ поѣздъ къ невѣстѣ. По прежнему родители 
скрываютъ отъ поѣзжанъ свою невѣсту, пока наконецъ послвд- 
ніе сами не отыщутъ ее и не введутъ насильно въ избу, ѵдѣ 
начинается общее пированіе; затѣмъ женихъ съ невѣстой садятся 
на тройку и вмѣстѣ со всѣмъ поѣздомъ начинаютъ кататься по 
деревнѣ. Вечеромъ того же дня совершается и церковный обрядъ, 
если поѣздъ ие запируется такъ долго, что свадьбу приходится 
отложить до слѣдующаго дня. Предъ отъѣздомъ къ вѣнцу роди
тели невѣсты вбиваютъ нѣсколько мѣдныхъ грошей въ стѣнки 
своей избы по всѣмъ четыремъ сторонамъ въ знакъ дорогой 
памяти о пребываніи дочери въ ихъ домѣ. Затѣмъ по христіан- 
скому обычаю мать и отецъ благословляютъ свою дочь иконою, 
невѣста же, по обычаю, съ плачемъ прощается какъ со всѣми 
своими домашними, такъ и всякой вещью, цѣлуетъ всѣ углы и 
столы, наконецъ предъ выходомъ должна немного посидѣть на 
лавкѣ, на порогѣ и на крыльцѣ, и наконецъ, поклонившись 
своимъ родителямъ, садится вмѣстѣ съ женихомъ на приготов
ленную телѣгу съ лошадьми, украшенными бубенчиками и лен
точками. Послѣ вѣнца пиръ устраивается обыкновенно въ домѣ 
жениха. На третій день свадьбы молодые ѣдутъ на табани къ 
своимъ родителямъ съ подарками, состоящими изъ толстого хол
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ста или новыхъ лаптей, причемъ невѣста предъ родителями 
должна каэаться веселой бабой.

Молодые обыкновенно недолго послѣ вѣнца живутъ вмѣстѣ; 
вскорѣ невѣста, какъ и у вотяковъ-язычниковъ, отправляется въ 
домъ къ своимъ родителямъ и живетъ здѣсь до уплаты калыма, 
который отдается обыкновенно послѣ продажи хлѣба, т.-е. къ 
веснѣ, предъ началомъ полевыхъ работъ. При возвращеніи моло
дой обратно въ домъ мужа обыкновенно совершаются языческіе 
брачные обряды, безъ которой свадьба не считается действи
тельной. Родители, родственники и всѣ гости, участвующіе на 
пирѣ въ послѣдній день пребыванія невѣсгы въ домЬ отца, 
верхами сопровождают молодую къ ея мужу. Поѣздъ встрѣчаютъ 
родители мужа и самъ мужъ съ пивомъ и хлѣбомъ, нарѣзан- 
нымъ кусками. Прежде всего подходить дружка, обмѣнивается 
нисколькими словами съ родителями, отпиваетъ нѣсколько пива 
и беретъ хлѣбъ, послѣ чего по знаку дружки весь поѣздъ объ- 
ѣзжаетъ домъ мужа, затѣмъ подходить другой дружка и т. д. 
Эта церемонія происходитъ столько разъ, сколько человѣкъ въ 
поѣздѣ. Наконецъ хозяинъ подходить къ молодой и ея матери, 
предлагаетъ имъ пиво и хлѣбъ; послѣдніе обыкновенно не съ-разу 
соглашаются. Затѣмъ весь поѣэдъ отправляется въ избу; здѣсь 
совершается угощеніе оть молодушки. Огецъ мужа въ шапкѣ 
садится въ передній уголъ, ряцомъ съ нимъ новобрачный, а на 
лавкѣ всѣ поѣзжане.

Самое угощеніе здѣсь бываетъ оригинально. Молодая пали- 
ваетъ по маленькой чашкѣ кумышки, какъ себѣ, такъ и всѣмъ 
гостямъ и съ поклономъ подносить чашечку каждому гостю. 
Эта церемонія обыкновенно продолжается долго, такъ какъ пить 
вдругъ пе принято, считается невѣжесгвомъ; поэтому гость, 
отпивши немного, отдаетъ чашечку со словами: «ме, ме, ме» 
<т.-е. возьми)», хозяйка же стоитъ предъ гостемъ, приговари
вая постоянно: «ю, ю, ю, (т.-е. пей, пей), пока не будегъ ізы- 
пита вся чашка, иначе ее сочли бы скрягой. Во время такихъ 
праздниковъ вотяки забываютъ свою скупость и кто бы въ гости 
ни пришелъ, хозяйка всѣхъ должна щедро угощать кумышкой и 
пивомъ, пока хватаетъ запасу. Если бы вздумалъ гость отка
заться отъ предложенная угощенія, то хозяева дома непремѣпно 
сочтутъ своей обязанностію обидѣться и послѣ уже никогда не 
угостятъ его, такъ какъ вотяки никакъ не могуть представить 
себѣ, чтобъ гость не могъ пить кумышки и пива.

За каждой выпитой чашкой кумышки всѣ гости обходягъ съ 
пѣснями кругомъ стола. Послѣ такого угощенія дружка садить

ю*
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молодую рядомъ съ мужемъ и затѣмъ начинается обѣдъ. Моло
дая во время обѣда должна сидѣть съ закрытымъ лицомъ и 
снимаетъ покрывало только за послѣдеимъ блюдомъ, чѣмъ обрядъ 
и заканчивается. Въ новомъ семействѣ молодую называютъ не 
собственпымъ именемъ, а именемъ того , чума, изъ котораго она 
взята. Если въ домъ ея приходитъ кто-нибудь изъ ея деревни 
или ч?ма, то молодая обыкновенно снимаетъ айиіонъ и повязы
вается платкомъ въ знакъ воспоминанья, что она въ томъ селѣ
была еще дѣвушкой.

Свадьбы вотяковъ бблыпею частію случаются зимой поел*, 
святокъ, когда работы бываетъ не много. Лишь только объяв
ляется одна свадьба, какъ всѣ дома, въ которыхъ также пред- 
видѣлась свадьба, стараются устроить ее въ тотъ же день, такъ 
что иногда въ вотскихъ деревняхъ бываетъ до пяти и болѣе свадеоъ 
разомъ и пирующіе такимъ образомъ переходятъ изъ одного 
дома въ другой, не успѣвая протрезвиться. Свадебные пиры 
вотяковъ представляютъ видъ самой безобразной оргш. Ііигд 
не бываетъ такого пьянства, шума и крика, часто переходящаго 
въ драку и побоище, какъ на пирахъ вотяковъ. Участвуютъ 
въ пирушкѣ обыкновенно всѣ безъ различія пола и возраста, 
съ исключеніемь развѣ малолѣтнихъ дѣтей. Молодые парни 
являются сюда часто съ гармоникой, балалайкой, съ пузыремъ ), 
а иногда и съ гуслями 2). Подъ звуки такого оркестра пирую- 
щіе начинаютъ пляску. У вотяковъ пѣтъ собственная нацю- 
вальнаго танца, а потому тѣ вотскія деревни, которыя распо
ложены ближе къ русскимъ, заимствуюсь пляску отъ послѣднихъ. 
Въ глухихъ же деревняхъ, гдѣ не могло быть вліянія русскихъ, 
вся пляска вотяковъ состоите изъ однообразной толчеи на одномъ 
мѣстѣ безъ всякаго выраженія удовольствія и безъ живости. 
Оригинальнѣе же всего видѣть, что въ пляскѣ участвуютъ часто 
одни только старики, въ то время какъ молодые парни стоятъ 
въ сторонѣ и смотрятъ па удовольствіе своихъ отцовъ, или 
составляютъ свой кругъ и начинаютъ пляску на манеръ русской 
съ крикомъ и прищелкиваніемъ. Здѣсь же можно слышаіь и

i) Пузыремъ называется духовой инструмента, устраняемый пзъ бычачьят 
пузыря, »  который вставляется флейтовая трубочка, та.«, что при помманш пузыря
и извѣстномъ нередвизкеніи дудочки получаются звуки.

2Ï Гусли представляютъ обыкновенно 15-тн-струнныиІ ручной, инструмента, 
нохоясій нѣскодько но устройству на арфу, только дуга устраивается менѣе круто, 
и струны протягиваются отъ одного коліна дуги къ другому. Игра на этомъ инстру 
меіпѣ требуетъ большого навыка, а потому и мало встрѣчается мастеровъ этого 
дѣла. Игрой на гусляхъ чаще занимаются женщины.
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пѣсни, хотя тоже заимствованныя. Собственныхъ оригинальныхъ 
пѣсенъ вотяки не имѣютъ. Обыкновенно вотякъ самъ сочиняете 
свою пѣсню экспромтомъ и поете тогда про все, что вздумается: 
потерялъ полушубокъ — онъ сочиняете ему панегирикъ и 
поете, гдѣ бы ему найти его. Мнѣ привелось слышать, какъ 
одинъ отставной солдате, возвратившись домой, вмѣсто разсказа 
о своей солдатской жизни, началъ пѣть про свое житье-бытье 
коверканнымъ русскимъ языкомъ. Онъ началъ пѣть, гдѣ бывалъ, 
чтб видѣлъ и чтб терпѣлъ, но такъ несвязно, что мало можно 
было вынести иэъ его легендарнаго разсказа: «Всю землю бывалъ, 
вездѣ рбзга давалъ», заключилъ пѣвецъ. Въ то же время всѣ 
вотяки, слушающіе его монотонное пѣпіе, всхлипывали. Вообще 
въ пѣсню вотяка входятъ всѣ окружающіе его предметы, часто 
безъ всякой связи. Увидите ли зайца,—онъ поете—заяцъ бѣжитъ, 
заяцъ пробѣжалъ; ѣдетъ ли вотякъ чрезъ рѣку, опъ поетъ: рѣчка 
течете, ой рѣчка бѣжите. «Идете вотякъ полемъ, —говорятъ о 
нихъ русскіе, — про поле поетъ, лѣсомъ идете, про лѣсъ пѣсню 
ведетъ*. Если нѣтъ предъ глазами предмета, достойнаго внима- 
нія, онъ поете про старое, вспоминаете прошлое, гдѣ онъ былъ, 
чтЬ дѣлалъ и куда идете. Эги монотопныя рулады заканчиваются 
всегда припѣвомъ: «ой до! ай дуду! ай дошу!» Во всѣхъ пѣсняхъ 
вотяка мотивъ ваунывный, медленный, тихій; слышится грусть 
забитой души, сдавленной житейскими обстоятельствами, не такъ, 
какъ въ русскихъ пѣсняхъ—скорбь мощной натуры, подломлен
ной судьбою, а тихая грусть, скрытая сама въ себѣ, грусть души 
безсильной, слабой; это не скорбь объ утраченномъ дорогомъ 
предметѣ, а горе о самой его жизпи. Воте почему и во время 
свадебпыхъ ппровъ никогда не слышно веселыхъ вотскихъ мо
тивовъ. Впрочемъ, вотяки, вѣроятно, чувствуя бѣдность своей 
поэзіи, въ послѣднее время переннмаютъ свадебныя пѣсни оте 
своихъ сосѣдей—русскихъ или татаръ, передѣлывая ихъ на свой 
ладъ; такъ что русскій человѣкъ, передавшій вотяку свою пѣсню, 
часто не въ состояніи потомъ и узнать ее.

V.

Религія вотяковъ-язычниковъ есть чистѣйшій шаманизмъ. 
Главные боги вотяковъ имѣютъ мѣстопреиываніе или въ не- 
бесномъ пространств̂  или въ водѣ, въ лѣсныхъ дебряхъ, въ 
пусты хъ жнлищахъ—вообще вдали отъ человѣка; только жрецы
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имѣютъ прямое сношеніе съ этими божествами, простымъ смерт- 
нымъ они недоступны.

Главный добрый, богъ вотяковъ называется Инмаръ, жилище 
котораго на солнцѣ. Онъ имѣетъ мать—Муму-кальцина или Му- 
ціенъ, которая располагаетъ плодородіемъ всей земли, размно- 
женіемъ людей и животныхъ. Къ добрымъ же богамъ принад
лежать: Шунды-муму, мать солнца, и сомпанъ-дисъ, духъ хранитель. 
Изъ злыхъ боговъ главный Кереметъ или Шайтанъ. Онъ живетъ 
на землѣ и можетъ имѣть жилище во всѣхъ мѣстахъ—въ лѣсу, 
въ водѣ, въ пустыхъ домахъ и ваходитъ даже въ жилыя ивбы, 
откуда его нужно изгонять ежегодно дубинками и огнемъ. 
Любимое его занятіе—мучить человѣка. Въ лѣсахъ живутъ: 
Алида, лѣшій; у него одинъ большой глазъ и одна нога иа изво- 
ротъ; иногда задушаетъ людей; Чатчёсъ-нюня (буквально лѣсной 
или раменпый дядя) или Нюлёсъ-нюпй—есть божество подобное 
Алидѣ, если не одно и то же. Въ деревняхъ, по преимуществу 
въ пустыхъ домахъ и баняхъ, живетъ Ллбасть, который много 
проказитъ въ этихъ мѣстахъ. Чтобы изгнать его оттуда, нужно 
старыя избы и всякаго рода ветхія, нежилыя строенія преда
вать огню. Въ водѣ живетъ Ву-муртъ (водяной); для предупреж- 
денія непріятностей съ его стороны, необходимо при переѣздѣ 
чрезъ рѣку бросить въ воду горсть травы со словами: « не держи 
меня».

Такимъ образомъ всѣ боги вотяковъ дѣлятся па двѣ группы, 
добрыхъ и злыхъ боговъ. Первые имѣютъ жилище въ небесномъ 
пространствѣ, вторые поселились на землѣ. Въ каждую группу 
входятъ главные боги и второстепенные. Къ главнымъ боже- 
ствамъ принадлежать тѣ, кругъ деятельности которыхъ не огра- 
ниченъ ни временемъ, пи пространством1!). Въ группѣ добрыхъ 
такимъ богомъ является Инмаръ, въ группѣ злыхъ Шайтанъ 
или Кереметъ. Другихъ злыхъ боговъ вотяки не особенно боятся, 
«лишь бы только не повстрѣчаться съ ними».

Съ понятіемъ Инмара вотяки связываютъ имя бога благого 
и правосуднаго, и промыслителя вселенной. Ипогда къ слову 
Инмаръ прибавляется Колысйнъ, чтб значитъ истинный, а предъ 
именемъ Инмаръ ставятъ парѣчіе «вылысъ»—вверху или сверху, 
т.-е. всевышній. Ипмаръ господствуетъ надъ всей вселенной, 
въ которой нѣтъ ничего дурного, все хорошо, кромѣ Шайтапа 
и грѣховъ «урома* *). Послѣдній, впрочемъ, грѣшитъ не самъ

i) Уромъ собственно означаетъ другъ, но, какъ и здѣсь, употребляется обыкно
венно въ смыслѣ человѣкъ.
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собою, а по проискамъ Шайтана. Шайтанъ или Кереметъ со
вершенно независимъ отъ Инмара, равпосиленъ ему и непотш- 
нующихся истребляетъ болѣзнями и несчастьями. Вообще все зло 
на землѣ происходитъ отъ Керемета, вотъ почему вотяки нри 
всякомъ несчастіи стараются прежде всего умилостивить его. 
По понятіямъ вотяковъ, Инмаръ и Кереметъ были родные братья 
и первоначально были оба боги добрые ; но Кереметъ впослѣд- 
ствіи сдѣлался злымъ, какъ увидимъ ниже, вслѣдствіе ссоры съ 
Инмаромъ.

О сотвореніи міра вотяки ничего не знаютъ, но люди, 
растенія и животныя обязаны своимъ существованіемъ Ипмару. 
Перваго человѣка Ипмаръ сотворилъ изъ красной глины и по- 
селилъ первоначально въ раю, т.-е. въ прекраспомъ саду, со- 
стоящемъ изъ самыхъ лучшихъ плодовыхъ растеній—орѣшпика, 
яблоней и групгевыхъ деревьевъ. Вообще въ этомъ саду всего 
было вдоволь. Плодами райскихъ растеній уромъ первоначально 
и питался. Сотворивъ человѣка и все существующее на землѣ, 
Инмаръ, какъ старшій братъ, послалъ Керемета осмогрѣть землю, 
все ли сотворенное на ней хорошо. Кереметъ нашелъ все благо- 
получнымъ, но когда зашелъ въ рай, то увидѣлъ урома еку- 
чающимъ. Кереметъ донесъ объ этомъ Инмару, который при
казалъ своему брату научить урома дѣлать кумыіпку—напитокъ, 
имѣющій свойство разгонять скуку. Когда же Кереметъ снова 
осматривалъ землю, то опять нашел’ь урома печальнымъ, несмотря 
на то, что послѣдній безпощадно курилъ кумышку и старался 
ежедневно развеселить себя. Инмаръ послѣ этого не повѣрилъ 
Керемету, упрекнулъ его во ляш и ужасно разсердился на своего 
брата. Разобиженный Кереметъ плюнулъ Инмару въ лицо и 
скрылся; это обстоятельство и подало поводъ къ вѣчной ссорѣ 
между ними. Послѣ того Инмаръ самъ пошелъ осматривать свои 
творенья и действительно нашелъ урома скучнымъ. На вопросъ 
Инмара, почему опъ скученъ — послѣдній отвѣчалъ, что ему 
необходима жена. Инмаръ поспѣшилъ исполнить его желанье 
съ условіемъ не пить уже въ продолженіи года кумышки, ко
торую успѣлъ осквернить Кереметъ. Весело началъ жить уромъ 
съ своей женою въ раю; но Кереметъ не забылъ оскорбленія 
отъ своего брага, и такъ какъ онъ былъ равносиленъ Инмару, 
то и сдѣлалъ на зло послѣдпему жену любопытною и прозорли
вою !). Въ свою очередь Инмаръ проклялъ Керемета, который,

i) Благодаря этому, какъ мы видѣлн, мнѣніе асены въ дѣлахъ житсйскнхъ у 
вотяковъ всегда пользуется большимъ вѣсомъ.
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разозлившись на своего старшаго брата, началъ осмѣивать его 
творенія и мстить ему, производя безпорядокъ на землѣ и вводя 
урома въ грѣхъ. Такъ однажды жена перваго урома, увидавши 
покрытую чашку, въ которой хранилась оскверненная Кереметомъ 
кумышка и несмотря на повелѣніе Инмара не прикасаться къ 
этой кумышкѣ, по своему любопытству открыла чашку, отпила 
немного изъ нея и поднесла своему мужу. Съ этого времени 
первые люди сдѣлались грѣховпыми и смертными (потому что 
Кереметъ посадилъ въ чашку съ кумышкой смерть) и были 
выгнаны изъ рая, лишившись даже благословенія плодиться и 
множиться. Ипмаръ однако далъ человѣческому роду благослове- 
ніе на размпожепіе только послѣ своего вторичнаго творенья. 
О послѣднемъ вотяки сохранили слѣдующее представленіе. Послѣ 
первой неудачи Инмаръ по своему милосердно сотворилъ въ 
другомъ мѣстѣ нисколько паръ мужей и женъ снова изъ красной 
глины, а для охраны ихъ отъ Керемета приставилъ къ каждой 
парѣ ио огромному черному псу.

Съ тѣхъ поръ, какъ Инмаръ далъ собакѣ такую почетную 
должность, каждый вотякъ долженъ имѣть у себя въ домѣ это 
благородное животное для охраненія отъ Керемета и его злыхъ 
умысловъ. Вообще собака въ религіозныхъ воззрѣніяхъ вотяка 
играетъ видную роль. Опа изъ всѣхъ животныхъ почитается 
самымъ приближеннымъ къ Инмару; она надѣлена даромъ пред- 
видѣнія, дающимъ ей возможность знать все, что дѣлаетъ Ин
маръ и Кереметъ; къ тому-же она способна прогонять отъ чело- 
вѣка Шайтана. Поэтому, когда собака лаетъ безъ видимой 
причины, вотяки увѣрены, что своимъ лаемъ она выражаетъ 
злобу на усмотрѣпнаго ею Шайтана. Вслѣдствіе такого взгляда 
собаки въ вотскихъ домахъ пользуются вообще большимъ поче- 
томъ и составляютъ необходимую принадлежность нѣкоторыхъ 
обрядовъ, напр, при помиповеиіи усопшихъ. Вотяки убѣждены, 
что Ипмаръ не прекратилъ и въ настоящее время своего творе- 
нія н впредь будетъ продолжать творить. Поэтому, увидавши 
какую-нибудь невиданную имъ вещь, вотякъ разсматриваетъ 
ее съ живѣйшимъ любопытствомъ въ той уиѣренности, что она 
только недавно получила свое суіцествовавіе. Сами-же вотяки, 
какъ потомки вторично сотворенной Инмаромъ пары, пе считаютъ 
себя способными на грѣхъ, потому что, по ихъ словамъ, чело- 
вѣкъ, сдѣлавшись послѣ вторичнаго творенья совершенно по- 
елушнимъ Инмару, не можетъ уже сдѣлать самъ собою грѣха. 
а если Кереметъ и учигъ его дѣлать зло, то на это Инмаръ 
не обращаетъ никакого вниманья, тѣмъ болѣе, что Инмаръ съ
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Кереметомъ въ постоянной ссорѣ. Вообще Кереметъ ]) въ вѣро- 
ваніи вотяковъ представляется существомъ озлоблепнымъ, мстя- 
щимъ, поражагащимъ человѣческій родъ различными бѣдствіями, 
болѣзнями и страданьями, дѣлающнмъ всевозможныя непріятности 
для человѣка, за что вотяки и прозвали его Шайтаномъ 2). Такъ 
первымъ дѣломъ Керемета было скрыть глубоко подъ землю 
(находившуюся сначала иа поверхпости) красную глину, пзъ 
которой были сотворены первыя пары людей, чтобы исполпеніе 
повелѣнія Инмара—нарывать нокойниковъ въ глину, встрѣгило 
для человѣка множество препягствій и затрудненій. Согласно съ 
этимъ вѣровапіемъ вотяки всегда хоронягъ своихъ нокойниковъ 
въ красной глинѣ, а если ея нѣтъ близко, то парочпо ѣздятъ 
за ней въ другія глинисгыя мѣста. Если они долго пе могутъ 
докопаться до глинистой почвы, то начинаютъ ругать за это 
Шайтана: «оста Ипмйръ, палкй, Шайтанъ тынЬмъ> (Господи 
помилуй, палкой бы тебя, ІПайтанъ!).

Насколько чувственны и наивны представленія вотяковъ о 
своихъ богахъ, можетъ показать переданаемый г. Островскимъ 3) 
очень характерный случай, огносящійся ко времени 40-хъ годовъ: 
«У вотяковъ малмыжскихъ сталъ родиться плохо хлѣбъ. Долго 
думали, какъ помочь горю, паконсцъ додумались : хлѣбъ не 
родится потому, что Кереметъ скучаетъ, а чтобы развлечь его. 
надо добыть ему жену. Съ этою цѣлыо въ первый же базарпый 
день старики ѣдутъ въ Чуру. Угостивши хорошо вліятельпыхъ 
изъ тамошнихъ обывателей, они сообщаютъ имъ о своемъ горѣ 
п средствѣ помочь ему. Послѣдніе изъявили согласіе. Вслѣдствіе 
этого обѣ стороны порѣшили, что за женой Керемету малмыж- 
скіе вотяки пришлютъ вмборпыхъ. Около Петрова дия ночью 
выборные пріѣзжаютъ въ Чуру на тройкахъ съ колокольцами и 
съ бубенчиками, во всемъ какъ быть свадебному поѣзду, и прямо 
отправляются въ Кереметъ 4). Тамъ пировали всю ночь : вяг- 
скіе вотяки не скупились на угощеніе, только бы добыть Кере
мету жену. Рапшімъ утромъ ноѣздъ отправился въ обратный 
путь, увозя съ собой кусокъ дерна мѣрою въ квадратный аршинъ,

1) Такъ какъ у нѣкоторыхъ народовъ финскаго и татарскаго племенъ этпмъ-же 
иыеиемъ называются мѣста, въ которыхъ приносятся жертвы для умнлостнвленія злого 
божества, то и производятъ названіе Кереметъ отъ арабскаго : „гюреметъ“—что 
значить все неприкосновенное, сшіщенное.

2) Это слово, вѣронтно, взято изъ того лее истопника, откуда и наше—„сатана“ 
т.-е. изъ еврейскаго языка.

а) '1'руди казанскаго общ. естествоисныт., вып. IT.
4) ЗѴНісто моленія Керемету.
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вырѣзанный въ Керемети». Трудно понять, какой смыслъ имѣлъ 
въ данномъ случаѣ кусокъ земли: можетъ быть, опъ представлялъ 
символъ богини земли и плодородія, и тогда эта оригинальная 
свадьба имѣла бы можетъ быть тотъ смыслъ, что, обвѣнчаішіи 
Ііеремета на Муму-Кальципа, вотяки могли надѣяться, что тѣмъ 
умилостивятъ Керемета, и плодородіе подъ вліяпіемъ его новой 
супруги вновь возвратится въ ихъ страну.

Не менѣе грубы понятія вотяковъ о смерти и загробпой 
жизни. Смерть, по ихъ представленіямъ, пе есть дѣло есте
ственной необходимости, а признается дѣломъ Шайтана. Поэтому 
они боятся смерти и покойниковъ, какъ орудія Шайтана, и 
никогда не плачутъ при могилѣ. Со смертью члена семьи̂  вотяки 
не прикасаются ни къ одной изъ тѣхь вещей, которыя были въ 
рукахъ покойника, и даже бросаютъ ихъ или въ лѣсъ или въ 
могилу, считая ихъ оскверненными; а для своего очищенія огъ 
бывшаго сношенія съ покойннкомъ совершаютъ омовеніе въ банЪ. 
Такой взглядъ заставляетъ скуптдхъ вотяковъ всегда варварски 
обращаться съ тяжело-больными. Ихъ держатъ часто полуобна
женными и вмѣсто мягкой постели располагаюсь на грудѣ со
ломы, оставляя больного безъ всякаго ухода и присмотра, а 
послѣ смерти вслѣдствіе страха стараются какъ можно скорѣе 
схоронить покойнаго. По попятіямъ вотяковъ, люди послѣ смерти 
продолясаютъ такой же образъ жизпи, какъ и па землѣ среди 
живыхъ, пользуясь всѣми чувственными удовольствіями и даже 
женами. На этомъ оспованіи въ гробъ съ умершимъ вотяки 
кладутъ всѣ необходимые для хозяйства предметы и тѣ вещи, 
которыя особенно любилъ покойпикъ, напримѣръ, кочетыгъ для 
плетенія лаптей, лыко, трубку, блипы, вино и сумку съ деньгами̂ , 
въ ротъ нерѣдко кладутъ кусокъ коровьяго масла или сушеной 
говядины, смотря по тому, чѣмъ любилъ нокойникъ лакомиться. 
Съ той же цѣлыо бросаютъ па почь пищу за крыльцо, полагая, 
что, если положенной въ гробъ пиіци оказалось мало, то голод
ный покойпикъ можетъ придти и подобрать ее у крыльца. Деньги, 
по представлепію вотяковъ, необходимы покойнику для того, 
чтобы онъ могъ на томъ свѣтѣ откупиться отъ мученья.

Если пе класть въ могилу всѣ необходимыя хозяйственныя 
вещи, говорятъ вотяки, то покойникъ будетъ сильно безпокоить 
своихъ домашнихъ; придетъ за нужпымъ къ оставшимся въ жи
выхъ и, кромѣ того, что разстроитъ ихъ хозяйство, въ гнѣвѣ 
уведетъ съ собой сыновей, жену, внучатъ и другихъ родствеп- 
никовъ, которые ему пужны па томъ свѣтѣ, какъ работники для 
обзаведенія хозяйствомъ. Въ силу того же вѣровапія вотяки
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стараются задобрить нокойниковъ, устраивая въ пользу ихъ мно- 
гочислеппыя поминки, принося на ихъ могилу блины, пиво и 
кумышку.

Будущая жизнь для всѣхъ кроткихъ, благочестивыхъ и пра- 
ведныхъ представляется въ видѣ блаженной райской жизпи 
дуня-юггитъ, гдѣ существуетъ все милое и заманчивое для 
вотяка въ настоящей жизни. Всѣ лее злые и неправедные наслѣ- 
дуютъ въ будущемъ горькую жизнь—куратейнъ-ишй, гдѣ нахо
дится тысяча котловъ съ кипящею смолою, какъ мѣсто паказанія 
за грѣхи земной жизни. Самыми тяжкими преступлепіями, за
служивающими пебесной кары, считаются: без бо лае, клятвогіре- 
ступничество, убійство, ссоры, кража и порча человѣка коддов- 
ствомъ и отравой.

При томъ дуалистическомъ вѣровапіи, гдѣ Ипмаръ представ
ляется духомъ добрымъ и милостивымъ и Кереметъ—духомъ злымъ 
п мстяіцимъ, естественно, что весь религіозпый культъ вотяковъ, 
какъ народа певѣжественнаго, долженъ склониться въ пользу по- 
читанія злого боясества. Инмаръ, какъ богъ безгрѣшный н добрый, 
говорятъ они, не можетъ вводить человѣка въ грѣхъ, дѣлать ему 
зло и по своему милосердно не требуетъ большихъ жертвъ, между 
тѣмъ Кереметъ, какъ богъ злой, напускаюіцш на человѣка бо- 
лѣзни, смерть и производяіцій всякія бѣдствія, требуетъ постоян- 
наго п усерднаго умилостпвленія. Вотъ почему почти всѣ общія 
богомолія вотяковъ имѣютъ характеръ поклоненія злому божеству 
— Керемету. Инмаръ же, по ихъ представлепію, довольствуется 
одними молитвами и небольшими жертвами. Мѣстомъ общихъ 
моленій злому божеству служатъ кереметы или луды. Такъ 
называются находящееся близъ каждой некрещенпой деревни 
липовыя или березовыя рощи, гдѣ каждое дерево назначено для 
извѣстпаго жителя блшкайшей деревни и пикто другой, кромѣ 
собственника, не можетъ совершать при этомъ деревѣ богослу- 
женія. Деревья въ лудѣ опоясываются па вышинѣ трехъ аршинъ 
отъ земли лыкомъ или ленточкой съ пихтовымъ вѣнчикомъ. Во 
время богослуженія каждый вотякъ стоитъ при своемъ деревѣ и 
читаетъ про себя молитвы въ то время, какъ главный жрецъ 
приноситъ жертву. Молитвы прп деревѣ считаются болѣе дости
гающими цѣли, потому что береза, липа, дубъ и ель любимыя 
мѣста Керемета. Нѣкоторыя деревни имѣютъ нисколько лудовъ, 
но не всѣ они одинаково почитаются: одни, главные, предназна
чаются для молепія цѣлымъ округомъ, другіе только для од в ого 
селенія. Общія моленія Керемету совершаются по случаю по- 
вальныхъ болѣзней, падежей скота, неурожая и пр. Въ такомъ
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случаѣ вотяки собираются въ лудъ въ лучшихъ праздничныхъ 
платьяхъ; женщины здѣсь обыкновенно ие присутствуют При 
жертвонринопіеніи па общемъ моленіи необходимо учасгіе глав- 
наго жреца, или туно. ГІослѣдній предъ обыкновенными людьми 
пользуется тѣмъ преимуществомъ, что имѣетъ возможность спо- 
шенія съ духами и божествами, получаетъ отъ нихъ помощь 
и совѣты п иногда можетъ ихъ заставить дѣлать по своему же
ланно; онъ считается охранителемъ луда и никто, кромѣ самого 
туно, не имѣетъ права приносить жертву въ лудѣ. Эго священ
ное п высокопочитаемое между вотяками званіе передается всегда 
по наслѣдству и только съ прекращеніемъ рода передается дру
гому родоначальнику по рѣшенію общаго схода. Но кромѣ туно 
присутствуютъ при богослужеиіи еще особые ворожеи ведыпь, 
или ясновидящіе, которые видятъ, какъ крадутъ, куда спряты- 
ваютъ покражу; опи видятъ. какъ духъ папускаегъ болѣзни, и 
посредствомъ ворожбы умѣютъ открывать покражу и снимать 
болѣзнь съ человѣка. Ведынь также имѣетъ силу посредствомъ 
колдовства превращать людей въ звѣрей. Ворожатъ обыкновенно 
на хлѣбъ, соль, уголь, бобы, воду и т. п. Вь отношепіи слу- 
женія Керемету обязанность ведыня состоитъ въ назпаченіи 
времени богомолья и въ помоганіи при богослуженіи въ качествѣ 
колдуна. Кромѣ того, иа время общихъ богомолій, если жертвъ 
представляется очепь много, избираются еще изъ родопачальпи- 
ковъ особые помощники жрецовъ или карты. Они читаюсь мо
литвы и закалаютъ обреченныхъ па жертву животныхъ. Карты 
бываютъ постоянные и временные, выбираемые только на время 
моленія; послѣдніе по окончаніи жертвоирипошеиій слагаюсь съ 
себя обязаипость карга и уже пе пользуются пикакпмп приви- 
легіями предъ обыкновенными смертными; между тѣмъ постоян
ные карты несусь и другія обязанности, напримѣръ, опи даютъ 
имена новорожденными Въ этомъ случаѣ картъ беретъ мла
денца па руки и начииаетъ качать безъ всякой осторожности, 
пока ребенокъ пе заплачен», перебирая въ то же время различ
ныя вотскія имена. При какомъ имени ребепокъ пере стане гъ 
плакать, то и назначав гъ ему. Этогь же обрядъ совершается 
ипогда пнымъ способомъ: картъ берета кремень и огниво и па- 
чинаетъ высѣкать огопь, перебирая различныя имена; новорож
денный получаетъ то имя, при которомъ трутъ загорится. Впро
чемъ, обрядъ назиачепія имени новорожденному не всегда тре
буетъ приоутствія карта; иногда дѣло происходитъ гораздо проще. 
Въ домъ, гдѣ находится родильница, приходитъ старуха-родствен
ница, беретъ на руки младенца и даетъ имя, какое ей взбредегъ
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на умъ, напримѣръ, такта, чтб значитъ соръ, квака—ворона, 
эсенкулъ, заберъ и т. п. Въ этомъ случаѣ старуха, кажется, 
руководится именами тѣхъ предметовъ, которые прежде всего 
бросаются ей въ глаза при входѣ въ избу родильницы.

Ко времени служепія Керемету въ лудѣ ставится обыкно
венно грубо отесанный идолъ въ видѣ коня или другого какого- 
нибудь животнаго, смотря по тому, чтб требуетъ Кереметъ. Из- 
брапіе животныхъ для жертвы точно также зависитъ отъ туно, 
который еще прежде богомолья отправляется въ лудъ, куда въ 
обыкновенное время пи одипъ вотякъ не имѣетъ права входить, 
и спрашиваетъ Керемета, что ему нужно. Затѣмъ, возвратившись, 
объявляетъ, что Кереметъ требуетъ быка пли лошадь черной 
масти. Въ такомъ случаѣ вотяки обязаны во что бы то ни стало 
найти определенное туномъ животное, не останавливаясь пи 
предъ какими цѣпамп. Случается часто, что Кереметъ назначаете 
животное той именно масти, какое существуетъ только у самого 
туно. Въ такомъ случаѣ послѣдпій беретъ съ бѣдныхъ вотяковъ 
сколько ему вздумается. Количество жертвъ зависитъ отъ коли
чества семей, присутствующихъ на богомольѣ. ІІри закланіи осо
бенной обрядности не бываетъ.

Обыкновенно предъ закланіемъ жрецъ пробуеть, угодна ли 
жертва Керемету, поливая спину животнаго водой. Если жи
вотное вздрогпетъ, значитъ жертва угодна Керемету; въ протпв
номъ случаѣ животное считается негоднымъ и замѣняегся дру
гимъ. Распластавши животное, жрецъ обрѣзываетъ уши, легкое, 
сердце и кишки, промываетъ ихъ въ водѣ и варить въ особомъ 
котлѣ надъ костромъ. Когда котелъ вскипитъ, внутренности 
раскладываются въ особой чашкѣ, и часть изъ нихъ бросается 
въ огонь, куда бросаются также части хлѣба, яицъ, пива—сло
вомъ всего, чтб привозятъ вотяки на богомолье; другая часть, 
а также и кости предназначаются собакамъ. Если дымъ отъ 
огня поднимется высоко кверху, то жертва угодна богу; если 
раздерутся собаки изъ-за брошен ныхъ имъ кусковъ это тоже 
хорошій признакъ. Въ другомъ котлѣ варится мясо жертвеннаго 
животнаго, а шкура или бросается въ огонь или жрецъ беретъ 
ее себѣ. Все время, пока въ котлѣ варится мясо и въ огнѣ го
рятъ части жертвенныхъ припошепій, туно и всѣ вотяки стано
вятся на колѣни и молятся Керемету, причемъ туно читаетъ 
молитву, относящуюся къ тому случаю, по которому совершается 
моленіе. Когда мясо сварится, всѣ приступаюсь къ ѣдѣ жерт
веннаго прииошенія, остатки же везутъ домой. ГІо вѣрованыо
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вотяковъ все заколотое въ честь Керемета не умираетъ, а идетъ 
живьемъ въ жилище послѣдняго.

Частныя жертвы Керемету совершаются по случаю домаш- 
нихъ бѣдствій, напримѣръ, по случаю болѣзни члена семьи. Въ 
такомъ случаѣ вотякъ призываетъ туно и спрашиваетъ: чего 
хочетъ Кереметъ? Тупо назначаете жертву, которая обыкновенно 
приносится не тотчасъ, а иногда откладывается на очень долгое 
время. Въ такомъ случаѣ вотякъ дѣлаетъ только закладъ Кере
мету: беретъ нѣсколько мѣдныхъ монетъ и завертываете ихъ въ 
грязную тряпку со словами: «на эти деньги, Кереметъ, куплю 
я для тебя лошадь, а ты давай больному жизнь»; затѣмъ бе
ретъ нѣсколько серебряныхъ монете и складываете въ ту же 
тряпочку: «серебромъ украшу гриву твоего коня»; наконецъ, 
сыплетъ въ тряпочку муки, приговаривая: «напечемъ тебѣ хлѣба, 
только давай больному здоровье». Эга тряпочка съ закладомъ 
вѣшается гдѣ-нибудь къ потолку или надъ крышей своего чума. 
Такихъ закладовъ или «посуловъ» накопляется въ иномъ дому
до десятка и болѣе.

Когда страданія больного не уменьшаются, то значитъ, что 
Кереметъ требуетъ неотступно жертвы. Въ такомъ случаѣ вотякъ 
отправляется странствовать по деревиямъ и ярмаркамъ на поиски 
за лошадью извѣстной масти, назначенной туно; за цѣной обык
новенно не стойте. Предъ самымъ моленьемъ хозяйка дома 
печете прѣсные хлѣбы, которые предъ тѣмъ, какъ садить въ 
печь, пятнаетъ щепоткою. Затѣмъ вотякъ беретъ яйца, соль и 
хлѣбы, снимаете тряпочку, въ которой завернуто обѣщапное, 
беретъ куплепнаго для Керемета коня и идетъ вмѣстѣ съ туно 
въ лудъ, гдѣ приносится все это въ жертву съ тѣми же обря
дами, какъ и при общихъ молепьяхъ. Замѣчено, что бѣднаго 
вотяка Кереметъ рѣже тревожите, потому что Кереметъ знаетъ, 
что бѣдняку нечѣмъ кормить его. Бѣдпый и обѣщаетъ, да не 
жертвуете или обманываете Керемета, давая вмѣсто обѣщаннаго 
коня барана или поросенка. Въ послѣднемъ случаѣ вотякъ обык
новенно не колете жертвенное животное въ лудѣ, а душите 
его еще дома, иначе Кереметъ узнаете по крику, что ему вмѣсто 
коня даютъ свинью, и еще больше разгнѣвается. И богатый 
тоже нерѣдко обманываете Керемета: вмѣсто барана даетъ зайца, 
вмѣсто гуся даетъ какую-нибудь мелкую птичку, причемъ во 
время жертвы вотякъ обыкновенно произноситъ: «Hà тебѣ, Ке
реметъ, гуся»,—хотя и не гусь приносится въ жертву, да Ке
ремета всегда можпо обмануть.

Моленія доброму богу у вотяковъ совершаются въ ихъ соб-
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ственномъ чумѣ или квала, о которыхъ мы упоминали выше. 
Въ этомъ чумѣ на полкѣ у вотяковъ-язычниковъ иногда поме
щается «воршудъ» или идолъ, нредставляющій козыо голову или 
высохшаго рябчика въ закрытой корзинкѣ. При частныхъ жерт- 
вахъ рѣдко призывается жрецъ, а обязанность его исполняется 
обыкновенно старшимъ въ родѣ. Въ жертву Инмару обыкновенно 
приносится хлѣбъ, вино и какое-нибудь мелкое животное. Круп
ныхъ жертвъ на частныхъ моленьяхъ не бываетъ, потому что 
милостивый Инмаръ всегда довольствуется малымъ.

Отецъ семейства закалаетъ животное и мясо варитъ надъ 
очагомъ; онъ же читаетъ молитву предъ воршудомъ во время 
жертвы въ то время, какъ всѣ члены семьи молятся Инмару о 
ниспосланіи урожая, объ охрапѣ скота и т. д. Послѣ молитвы 
хлѣбъ, мясо и вино идутъ въ пищу молящемуся семейству. Част
ныхъ жертвъ бываетъ много, но рѣдко изъ животныхъ, а жерт
вуется обыкновенно только то, чтб идетъ на завтракъ т.-е. хлѣбъ, 
каша, блины, медъ и т. п. Нѣкоторыя жертвы носятъ, такъ- 
сказать, спеціальпый характеръ, напримѣръ, пчеловоды для успѣш- 
наго пчеловодства приносятъ въ жертву пестраго дятла, какъ
истребителя пчелъ.

Общія моленія доброму богу совершаются только во время 
праздпиковъ. Моленіе обыкновенно совершается въ особыхъ чу- 
махъ—будзймъ-квала (большой шалашъ). Это нежилые чумы, во 
всемъ схожіе съ тѣми чумами, какіе существуютъ у каждаго 
домохозяина на дворѣ. Только при этомъ шалашѣ находится 
особый придѣлецъ, гдѣ хранится пепелъ съ очага и кости жерт- 
венныхъ животныхъ. Такіе чумы находятся не во всякой де- 
ревнѣ.

Для. жертвоприношенія въ будзймъ-квалА приглашается жрецъ, 
который называется будзймъ-квала-утысь, т.-е. большого шалаша 
хозяинъ. Жертвоприношеніе и моленіе исполняется также какъ 
и въ частныхъ жертвахъ. Количество жертвъ бываетъ всегда не
значительно. Сообразно каждому празднику жрецъ читаете осо
быя молитвы. Но въ настоящее время, нѣкоторые праздники у 
вотяковъ утратили то значеніе, которое опи безъ сомнѣнія иѣ- 
когда имѣли, такъ что во время ихъ не совершается особыхъ 
моленій, а праздники доставляюсь только удобный предлогъ 
попировать на славу. Съ этою же цѣлыо вотяки устраи- 
ваютъ иногда особые праздники, кромѣ обыкновенныхъ, а языч
ники нразднуютъ даже и христіанскіе болыпіе праздники, какъ 
напримѣръ Рождество, Пасху и т. п.
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YI.

Палласъ во время своего путешествія нашелъ у вотяковъ 
четыре главныхъ праздника въ году: бучймъ-нуналъ — новый 
годъ, совпадающій почти съ нашей Святой недѣлей; тулйсъ-пу- 
н^дъ—лѣтній праздникъ послѣ посѣва хлѣбовъ, когда молятся 
матер и-землѣ; виссёско-нунйлъ—день предъ сѣнокосомъ: во время 
этого праздника, вотяки молятся о ясной погодѣ и облегченіи 
въ работѣ, а въ жертву приносятъ пестраго дятла; и кереметъ- 
нуналъ—по окончаніи жатвы и всѣхъ полевыхъ работъ. Въ на
стоящее же время вотяки имѣютъ гораздо болѣе праздниковъ. 
Такъ они празднуюсь появленіе весны, во время вскрытія рѣкъ 
—экаляпы (ледъ провожать); посѣвъ яровыхъ. хлѣбовъ празд
нуется подъ именемъ гирыпы-кучкбнъ !). Наконецъ, поздно 
осенью, въ концѣ сентября, сѣверные вотяки празднуютъ дожинки 
x л ѣба—сюр л iorÿfi. У женщинъ существуютъ свои праздники. Такъ, 
шбргъ-лискбнъ—когда бабы начинаютъ моты мыть, и дэра-чу- 
жаны—во время бѣленья новинъ. Кромѣ того, некрещеные во
тяки вмѣстѣ съ крещеными празднуютъ и христіанскіе празд
ники: новый годъ—виль-аръ, Крещеніе, Пасху — будзимъ-ну- 
налъ (великій день), Троицыпъ день, Благовѣщеніе — эяды-куш- 
тбнъ (бросать сани) и Петровъ день — кваръ-суръ (листовое 
пиво, потому-что тогда подъ жертвенное пиво подкладываютъ 
зеленыя древесныя вѣтви). Крещеные вотяки вмѣстѣ съ некре
щеными празднуютъ также и языческіе праздники.

Праздники вотяковъ начинаются богомольями и жертвопри- 
ношеніями, о которыхъ мы уже сказали выше и продолжаются 
дня по три, по пяти и по недѣлѣ, смотря по тому, богатое ли 
селеніе и насколько времени можетъ хватить заготовленной ку
мышки, пива и меду. Все время праздниковъ обыкновенно про
водится въ пированіи съ утра до глубокой ночи. Тогда пьяные 
вотяки катаются на лошадяхъ и, взявшись рука объ руку и на- 
пѣвая свое любимое: «ой до, ой-ду-ду!» безцѣльно бродять по 
селевыо, причемъ мужчины обыкновенно держатся съ мужчинами, 
бабы съ бабами, a дѣвушки составляютъ свой кругъ. Какъ про
исходить самый пиръ, мы уже имѣли случай говорить.

Изъ языческихъ нраздниковъ заслуживаетъ особеннаго впи- 
манія праздникъ изгнанія Шайтана, который совершается на

i) Вт. глазопскомъ уѣздѣ этотъ ираздиикъ носить пазвапіс окаяшки, а^казапсюе 
вотяки около того асе времени празднуютъ зинъ, заимствованный по всей вероят
ности от-ь татаръ.
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страстной недѣлѣ или вскорѣ послѣ Рождества, смотря по на- 
значенію жреца. Вотяки убѣждены, что если они изгонять Шай
тана изъ своихъ деревень, то онъ уже не долженъ болѣе яв
ляться къ нимъ и только благодаря своей пронырливости и не- 
послушанію, къ концу года Шайтанъ снова успѣваетъ проник
нуть въ вотскія избы, чтобы вводить бѣднаго урома въ грѣхъ; 
поэтому Шайтана слѣдуетъ изгонять ежегодно, чтобъ онъ не 
успѣлъ надѣлать много зла. Этотъ оригинальный праздникъ 
изгнанія Шайтана до сихъ поръ упорно держится у вотяковъ- 
язычниковъ малмыжскаго и елабужскаго уѣздовъ, а крещеные 
вотяки глазовскаго уѣзда только недавно отказались отъ него.

Праздникъ начинается приготовленіями. Недѣли за двѣ ста
рыя и молодыя вотячки ставятъ при деревенской рѣчкѣ рядъ 
небольшихъ балагановъ для выкуриванія кумышки. Каждая семья 
готовитъ по крайней мѣрѣ до 10 ведеръ кумышки. Между тѣмъ, 
мужчины дня за четыре до праздника дѣлаютъ деревенскій сходъ 
и требуютъ отъ туно указапія животнаго, котораго необходимо 
принесть въ жертву Керемету. Жрецъ, отъ котораго исключи
тельно зависитъ избраніе жертвы, въ данномъ случаѣ въ особен
ности часто злоупотребляетъ довѣріемъ своихъ односельцевъ, 
такъ какъ праздникъ изгнапія Шайтана вотяками почитается 
однимъ изъ самыхъ важпыхъ и ослушаться указаній туно они 
никогда не осмѣлятся.

Накапунѣ или въ самый день схода, жрецъ отправляется въ 
лудъ и спрашиваетъ Керемета о требуемой жертвѣ. Сообразно 
съ цвѣтомъ шерсти пазначепнаго для жертвы животнаго, туно 
кладетъ извѣстнаго цвѣта лоскутъ въ привязанный посреди луда 
къ ёлкѣ ящикъ (мѣсто объявленія воли Керемета), увѣряя про- 
стодушныхъ вотяковъ, что лоскутъ положенъ въ ящикъ самимъ 
Кереметомъ. Наконецъ, жрецъ является па общую сходку и 
объявляетъ, что Кереметъ требуетъ быка или лошадь, напрл- 
мѣръ, черной масти.

Когда всѣ приготовленія для праздника окончены, вотяки въ 
полдень собираются въ лудъ и прпступаютъ къ исполнению 
жертвы Кемерету. Обрядность при совершеніи моленія въ этотъ 
праздникъ та же, что и при другихъ моленіяхъ и поэтому намъ 
нѣтъ надобности повторять то, чтЬ было говорено выше. По воз- 
вращеніи съ моленія всѣ вотяки выѣзжаютъ посреди деревни на 
верховыхъ и здѣсь старики начинаютъ обсуждать, какія мѣры 
необходимо принять для изгнанія Шайтана изъ деревни и съ 
котораго дома начать. Совѣщаніе нерѣдко сопровождается страш- 
нымъ крикомъ и бранью. Наконецъ, вотяки, привязавъ лошадей 

Томъ Y.—Сентябрь, 1880. И
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къ иэгороди, вооружаются бичами, цѣпами, липовыми палками 
и пуками зажженной лучины, которыхъ Шайтанъ особенно 
боится, и съ пронзительнымъ крикомъ начинаютъ ударять по 
всѣмъ угламъ избы и двора, послѣ чего выбѣгаютъ на улицу, 
захлопнувъ за собой ворота и плюнувъ на выгпаннаго Шай
тана. Точно такимъ же образомъ изгоняюсь Шайтана изъ дру
гихъ избъ. Накопецъ, покончивши со всѣми дворами, вотяки 
садятся на лошадей, становятся въ рядъ и, махая во всѣ сто
роны палками и бичами, съ такимъ же крикомъ несутся вдоль 
улицы вмѣстѣ съ бѣгущими за ними мальчиками. На всемъ 
скаку бросаютъ всѣ свои орудія за деревней и, плюнувъ еще 
разъ въ лицо Шайтана, считаютъ его окончательно нрогнап- 
пымъ изъ своего селенія въ другую вотскую деревню, откуда 
изгоняюсь его подобнымъ же образомъ. Изгнаніе Шайтана кончает
ся продолжительнымъ пьянствомъ изгонявшихъ.

Этотъ чрезвычайно чтимый вотяками праздникъ показываетъ со 
всею яркостью, съ какой низкой степенью развитія мы здѣсь встрѣ- 
чаемся. Кто видѣлъ вотяковъ хоть разъ во время этого празд
ника, тотъ съ трудомъ повѣритъ, что этотъ народъ существуетъ 
на европейской почвѣ. Въ это время дикость вотяковъ обнару
живается во всей своей силѣ. Горе тому, кто бы захотѣлъ пога
шать имъ въ изгнаніи Шайтана. Были случаи, что остервенѣв- 
шіе вотяки убивали несчастныхъ, которые вздумали невинно по- 
смѣяться надъ ихъ невѣжествомъ.

Христіанскіе праздники крещеные вотяки проводятъ нѣсколько 
иначе. Въ болыпіе праздники—Пасху и Рождество, каждый вотякъ 
считаетъ своею обязанностью купить свѣчу и отправляется
въ церковь. .

По окончаніи службы всѣ вотяки служатъ общій молебенъ 
и отправляются домой пировать. Къ этому времени хозяйка 
пакрываетъ столъ и ставить большую чашку кумышки. Отецъ 
семьи беретъ каравай хлѣба и краюшку срѣзываесь для себя, 
à прочимъ даетъ по маленькому ломтику. Для каждаго члена 
семьи ставится особая чашечка и отецъ разливаетъ всѣмъ ку
мышку изъ большой чашки. Но пить еще никто не долженъ, 
пока отецъ, взявши за руку своего любимаго сына или дочь, 
не сходитъ на крыльцо вмѣстѣ съ чашечкой кумышки и лом- 
тикомъ хлѣба принести Инмару молитву о дарованш пасущнаго 
хлѣба и здоровья его семьѣ. По возвращеніи отца въ избу 
начинается трапеза, по окончаніи которой отецъ со своей семьей 
отправляется пировать къ своимъ сосѣдямъ, оставляя въ дому 
малолѣтнихъ ребятъ часто на произволъ судьбы. Нерѣдко слу
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чается, что отецъ, запировавшись, совершенно забываетъ о 
дѣтяхъ, которыя остаются голодными, пока кто-нибудь, случайно 
проходившій мимо, не войдетъ въ избу на крикъ дѣтей и не 
накормить ихъ. Надо сказать, что вотяки никогда не стѣсняются. 
тѣмъ, что не застанутъ въ избѣ хозяевъ (которые по всей вероят
ности гдѣ-нибудь тоже пируютъ въ людяхъ), и преспокойно на
чинаютъ сами распоряжаться домашними припасами. Такимъ 
образомъ вотяки въ продолженіи недѣли или двухъ переходятъ 
изъ одной избы въ другую.

Поминки по умершимъ бываютъ двоякаго рода—частные и 
общіе. Первые правятся одной семьей въ память своего умер
шаго и не раньше какъ послѣ сна, видѣппаго кѣмъ-нибудь изъ 
родственниковъ умершаго; общіе поминки бываютъ въ велпкій 
четвергъ, на страстной недѣлѣ, и въ семикъ. Въ день поминокъ 
вся семья собирается въ томъ домѣ, гдѣ жилъ покойникъ. На 
столъ ставится кумышка, пиво п блины. Обрядность поминокъ 
заключается въ томъ, что всѣ присутствующіе наливаюсь себѣ 
по чашечкѣ кумышки и оборачиваются лицомъ къ сѣверу; за- 
тѣмъ родоначальникъ читаетъ молитву, въ которой проситъ Инмара 
облегчить муки покойнаго, дать ему свѣтлое жилище (тюня-юггитъ), 
и спрашиваетъ, въ какомъ положенін находится покойный. По 
окончаніи молитвы чтецъ беретъ верхній блинъ и, обмакнувши 
его въ кумышку, бросаетъ собакѣ. Если она съѣдаетъ этотъ 
блинъ—значить, что покойному на томъ свѣтѣ живется весело 
и хорошо, и всѣ поминающіе начинаюсь пировать, при
глашая на свой пиръ умершаго. Если же собака отвернется отъ 
брошеннаго ей блина, то покойному живется очень дурно и 
всѣ съ горестью расходятся по домамъ.

У крещеныхъ вотяковъ поминки происходятъ иначе. Они 
ставятъ къ порогу корыто съ зажженными восковыми свѣчами; 
крошась въ него блины, поливаюсь коровьимъ масломъ и совер
шаюсь молитву Инмару. Затѣмъ каждый поминающій съѣдаетъ 
по кусочку, остальное яіе бросаюсь собакамъ. Иногда поминки 
совершаются еще проще. Желающій помянуть своихъ родителей 
поймаетъ у себя па дворѣ курицу и идетъ къ рѣчкѣ, гдѣ и 
закалываетъ ее въ честь умершихъ со словами: «не сердитесь, 
родители, что даю вамъ только кровь!» ЗасЬмъ курица уносится 
домой и составляетъ одно изъ блюдъ семейнаго стола. Такія 
мѣста, гдѣ закалываются животныя въ честь умершихъ, суще
ствуютъ не только во всякой языческой деревнѣ, но часто и въ 
христіанскихъ селеніяхъ и называются «относами».

Любопытно также содержаніе молитвъ, съ которыми вотякъ
il*
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обращается къ своему божеству. Въ этомъ отношепін мы имѣемъ 
два весьма важныя сообщенія, относящіяся къ разному вре
мени. Первый, собравшій молитвы вотяковъ, былъ Герденъ 1У, 
загѣмъ въ 1869 году' напечатано было собраніе г. Чеже- 
гова 2).

Нельзя не обратить вниманія на различіе того и другого 
сборника. Несомнѣнно, что вотскія молитвы имѣютъ характеръ 
чисто народныхъ молитвъ, а потому, переходя изъ устъ въ уста,, 
отъ поколѣнія къ поколѣнію, они могутъ измѣняться сообразно 
условіямъ времени и мѣста, какъ относительно впѣшней формы, 
такъ и содержанія. Такъ, въ молитвахъ 1838 г., молящійся 
исключительно высказываетъ прошенія о пасущныхъ потребпо- 
стяхъ, ни разу пе упоминая о благодарности богу, которая 
только въ видѣ намека проглядываетъ въ молитвѣ при жертво
приношении («мы отдаемъ тебѣ быка съ золотою шерстью»). 
Отсутствіе внутренняго содержанія этихъ молитвъ сознаетъ и 
самъ молящійся («господи, мы мало молимся, ты самъ все
устрой; мы мало знаемъ и мало говоримъ»). Кромѣ того, 
старыя молитвы ограничиваются матеріальпымп предметами про- 
шенія, которые принимаютъ фантастическіе образы («чтобы отъ 
одного зерна было 77 колосьевъ, чтобы кладу ха была такъ 
велика, какъ велико небо, чтобы голова у коня была золотая* 
и т. д.) Напротивъ, въ молитвахъ, собранныхъ г. Чеже*
говымъ въ 1869 году, кромѣ сверхъестествепныхъ прошеній о 
матеріальныхъ нуждахъ, также какъ и въ первыхъ, встречаются 
уже просьбы о духовныхъ потребностяхъ—объ избавленіи отъ 
бѣдъ и несчастій, объ огражденіи отъ злыхъ духовъ, моленія о
мирѣ и благополучіи и объ оставленіи грѣховъ; но самое важ
ное отличіе новыхъ молитвъ, то что въ нихъ уже выражается 
благодарность богу за оказанпыя имъ милости («благодаримъ 
господа бога, что далъ памъ хорошей погоды, хорошей травы п 
пособилъ скоро скосить и собрать въ стога сѣно*).

Религіозныя вѣрованія, какъ и вообще быть народовъ нераз- 
витыхъ подвергаются измѣняющему вліянію со стороны болѣе 
развитыхъ сосѣдей. Что касается вотяковъ, то мы видѣли не 
разъ, какъ подъ вліяніемъ христіанства и сосѣдсгва русскихъ из- 
мѣнились ихъ бытовыя черты и обрядовая сторона ихъ религюз- 
наго ученія. Точно также главною причиною перемѣны въ мо
литвахъ вотяковъ сравнительно съ прежними слѣдуетъ считать,

!) Вятск. губер. вѣдом. 1838 г.
2) Вят. губерн. вѣдом. 1869 г.
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по справедливому замѣчаніго г. Чежегова, болѣе близкое знаком
ство съ сосѣдями-русскими и вліяніе христіанской религіи *)• Къ 
числу такихъ же нововведеній христіанскаго ученія принадле
жим и почитаніе угодника Николая. Почти у всѣхъ вотяковъ- 
язычниковъ Николай-чудотворецъ почитается не менѣе ихъ собствен- 
ныхъ боговъ. Такъ, ежегодно во время великаго поста креще
ные и некрещеные вотяки изъ уѣздовъ сарапульскаго, малмыж- 
■скаго и елабужскаго отправляются цѣлыми тысячами въ село 
Березовку, бирскаго уѣзда, на р. Камѣ для поклоненія явленной 
иконѣ св. Николая. Точно также вотяки усердно посѣщаютъ всѣ 
церкви имени св. Николая; крещеные служатъ молебны, а не
крещеные ставятъ предъ иконой свѣчи, становятся на колѣпя 
и, не крестясь, кладутъ земные поклоны. У вотяковъ елабужскихъ 
есть даже преданіе, что Николай по любви своей къ русскимъ 
самъ поселился въ русскомъ селѣ Березовкѣ, а три его меньшихъ 
брата, по имени « Булдъ »—покровители вотяцкаго народа—раз
мялись по вотяцкимъ деревнямъ; поэтому вотяки съ незапамят- 
ныхъ временъ каясдое третье лѣто при громадномъ стеченіи народа 
приносятъ жертвы въ лѣсахъ при деревпѣ Старой Зюмьѣ—стар
шему н въ дер. Арліановой—среднему Булдѣ. Поклоненіе млад
шему Булдѣ установилось сравнительно недавно въ Варзіатчин- 
скомъ краѣ елабужскаго уѣзда по слѣдующему случаю. Въ 
1826 году мѣстные туны и ведыпи объявили, что младшій 
♦Булдо» явился на Варзіатчипской горѣ и думаетъ здѣсь уста
новить свое постоянное мѣстопребываніе. Немедленно были разо
сланы по всѣмъ сосѣднимъ вотяцкимъ деревиямъ повѣстки, и на 
Варзіатчиискую гору скоро стеклось песмѣтпое количество вотя
ковъ изъ уѣздовъ елабужскаго, сарапульскаго, уржумскаго п 
малмыжскаго. Съ этого времени по приговору собравшагося 
народа установилось каждый третііі годъ приношеніе жертвы 
младшему Булдѣ, въ продолжепіи одной педѣли, отъ всякаго 
домашняго скота.

Точно также къ вотякамъ перешли повѣрья русскаго народа 
о лѣшихъ, домовыхъ, вѣдьмахъ и оборотняхъ, которые въ гла
захъ народа получаютъ особенное суевѣрпо-релпгіозное значеніе. 
Эти русскія повѣрья до того глубоко вкоренились въ убѣжде- 
нія вотяковъ, что на каждомъ шагу заставляюсь ихъ опасаться 
встрѣтиться по несчастному случаю съ печистой силой. Изла

*) Но замѣтимъ, что для точности сравнения сборниковъ и правильности вывода 
надо бы предположить, во-первыхъ, что оба сборника сдѣлапы въ одной и той æe 
мѣстиости, и, во-вторыхъ, что оба представляютъ полный составъ молитвъ, который 
зд-Ьсь были въ употреблеціи. Авторъ ие упомннаетъ un о томъ, ни о друіомъ.—F e d .
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гать этихъ повѣрій ыы нѳ будемъ, такъ какъ они не сосіавляютъ 
особенности вотяцкаго племени, a цѣликомъ, безъ всякихъ измѣ- 
неній, приняты имъ отъ русскихъ.

Многіе финнологи, начиная съ почтеннаго академика Мил
лера, признавали, что религія вотяковъ тождественна съ рели- 
гіей черемисъ. Этимъ только и объяснимо то обстоятельство, что 
нѣкоторые изслѣдователи и въ настоящее время не обращали 
должнаго впиманія на религіозный культъ вотяковъ, доволь
ствуясь только выясненіемъ религіозныхъ вѣрованій черемисъ. 
Это ошибочное мнѣніе, повидимому, находило для себя опору 
въ томъ, что сами вотяки часто говорятъ про себя, что «у нихъ 
съ черемисамп одна вѣра >. Но это не должно бы останавливать 
болѣе точнаго изслѣдованія. Но нашему мнѣніго, это сознаніе 
оправдывается тѣмъ, что вездѣ, гдѣ вотяки имѣютъ своими близ
кими сосѣдями черемисъ. эти два народа, такъ-сказать, сливаются 
между собою, т.-е. обмѣниваются не только своими бытовыми 
чертами, но и перенпмаготъ другъ отъ друга религіозный культъ. 
Въ такомъ случаѣ вотякп, какъ болѣе слабый элементъ предъ 
черемисами, должны мепѣе вліять на послѣднихъ, чѣмъ послѣд- 
ніе на первыхъ. Подобпое сліяпіе народностей намъ удалось 
прослѣдить, напр, въ уржумскомъ уѣздѣ, гдѣ вотскія деревни 
перемѣшиваются съ черемисскими, причемъ вотяки настолько 
утратили своп племепныя черты, что ихъ почти нѣтъ никакой 
возможности отличить отъ ихъ сосѣдей. Сліяпіе въ этомъ уѣздѣ 
произошло въ такомъ размѣрѣ, что вотяки, не признавая ника
кихъ отличій своихъ боговъ отъ боговъ черемисъ, иеполняютъ 
богослуженіе вмѣстѣ съ послѣдпими въ однихъ Кереметахъ, 
принося общія жертвы. Это сліяніе между религіозпымъ куль- 
томъ вотяковъ и черемисъ можетъ совершаться тѣмъ легче, что 
миѳологіи этихъ двухъ народовъ, какъ и всѣхъ вообще финскихъ 
племенъ, существуетъ много общихъ чертъ. Тѣмъ не менѣе,. 
признавая нѣкоторое сходство въ религіяхъ вотяковъ и черемисъ, 
этихъ двухъ сосѣднихъ и родственныхъ народовъ, несомнѣнпо 
сильно вліявшихъ другъ на друга, мы далеки отъ того, чтобы 
совершенно отождествлять ихъ. Вездѣ, гдѣ только вотяки не со
прикасаются съ черемисами, ихъ религіозпый культъ рѣзче отли
чается отъ черемисскаго. Въ своемъ трудѣ мы указывали по
этому религіозныя воззрѣнія преимуществено вотяковъ глазов- 
скихъ, сарапульскихъ и елабужскихъ, гдѣ вліяніе черемисъ 
едва ли имѣло мѣсто. Всякій хорошо знакомый съ религіей 
черемисъ, прочитавши послѣднюю часть пашего труда, легко 
увидитъ то различіе, которое существуетъ между двумя релпгія-
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ми. Для лицъ же менѣе знакомыхъ съ этимъ дѣломъ мы позво- 
лимъ себѣ нѣсколько общихъ замѣчаній.

Религія черемисъ, по сравпенію съ религіею вотяковъ во
обще, можно сказать, гораздо выработаннѣе и сложпѣе, и миѳо- 
логія ихъ опредѣленнѣе. Боги ихъ имѣютъ особыя жилища въ 
своей странѣ, имѣютъ свою семью, дворъ, и у всѣхъ суще
ствуютъ особые слуги и докладчики. Слуги приводятъ въ испол- 
пеніе опредѣленія боговъ, т.-е. несутъ милости или наказашя 
людямъ, а докладчики доводятъ до свѣдѣнія боговъ о нуждахъ 
людей. Къ первымъ принадлежать пуйоршэ и піамбары, ко вто- 
рымъ — вйтнязе, шукче и серлагыжъ. Всѣ боги составляютъ 
семью главпаго-ІОмо-Куружа (богъ вседержитель), почитаемаго 
за творца вселенной и человѣка. Каждый богъ, а равно его 
слуги и докладчики, получаютъ особыя жертвы, собразио своему
зпаченію и могуществу.

Но кромѣ того, у черемисъ существуетъ цѣлая многочислен
ная семья земпыхъ божествъ. Такъ, отдѣльными божествами счи
таются: Каваюмо — охранитель нивы, Cecid-юмо богъ пло- 
довъ, Кандё-юмо — богъ хлѣба, Муйкшъ-юмо —- богъ пчелъ, 
Волёкъ-юмо — богъ скота, Кайкъ-уса-юмо — богъ птицъ и 
звѣрей, Пайша-юмо — богъ, завѣдующій всякими работами, и 
Агунъ-кугызя—добрый духъ, охрапяющіп овины. Всѣмъ этимъ 
божествамъ у вотяковъ соотвѣтствуетъ одна только богиня 
Муму - Кальцина. Сверхъ того, у черемисъ существуетъ еще 
множество божествъ на различные случаи, чего нѣтъ у вотя
ковъ. Такъ, Юмо-эрге-пгоруть, дающій дѣтей, и Ашъ-юмо, при- 
сутствующій при рожденіи ребенка, Кугурня-юмо богъ недѣли, 
Кугече-юмо—богъ большого дня или Пасхи, и т. д.

Каждый изъ этихъ боговъ имѣетъ свое отдѣльное мѣстопре- 
бываніе, жилище и дворъ, съ неистощимымъ запасомъ хлѣба, 
драгоцѣнныхъ одеждъ, лошадей и птицъ. При пихъ находятся 
свои слуги и докладчики въ количесгвѣ, соотвѣтствующемъ ихъ 
могуществу.

Кромѣ всѣхъ этихъ добрыхъ божествъ, черемисы почитаютъ 
еще духа-хранителя — Вачевалъ-шукче, соогвѣтствующаго вот
скому Салтанъ-дису. * Вачевалъ-шукче считается хранителемъ 
человѣка отъ искушеній дьявола и отъ порчи. Точно такую лее 
роль въ черемисской религіи играетъ Шоченъ-аба, которая пе
чется, бблыпею частью, о малолѣтнихъ со дня ихъ рожденія.

Изъ злыхъ черемисскихъ боговъ, самый важный—Чибулатъ 
или Курокъ-кугузя. Къ жертвамъ ему черемисы прпступаютъ 
не иначе, какъ сваривши предварительно шорбу (нй-скоро сва
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ренное пиво), сходятъ въ баню и надѣнутъ праздничное платье. 
Затѣмъ для жертвоприношенія нарочно пекутъ прѣсные хлѣбцы 
изъ ржапой муки и въ средину хлѣбца втыкаютъ по серебря
ной монетѣ. Жертва изъ лошади или быка приносится въ рощѣ, 
близъ ручья или озерка, гдѣ находится дерево, любимое мѣсто- 
пребываніе Чибулата. У послѣдняго, кромѣ того, находится своя 
семья и подчиненные ему духи: 1) Піамборъ, которому припо- 
сятъ такую же жертву, какъ и Чибулату. У Піамбора нахо
дятся: Водышъ, Ужедыжъ, Азренъ и Пи—особые прислужники. 
Имъ приносятъ въ жертву куръ, гусей п утокъ. 2) Шыртъ и 
3) Водыжъ, при которыхъ находятся — Ужедыжъ и Азренъ. 
Первымъ приносятъ зайца, а вторымъ—курицу. 4) Маспикъ— 
ему жертвуютъ гуся; 5) Капка-орблъ — привратникъ Чибулата. 
Находящееся въ сосѣдствѣ съ черемисами вотяки также усердно 
почитаютъ Чибулата.

Къ числу злыхъ черемисскихъ бояіествъ принадлежитъ также 
Кереметъ, соотвѣтствующій вотяцкому Керемету или Шайтану. 
Но черемисскій Кереметъ имѣетъ свою семь'ю, чего нѣтъ у во
тяковъ. Къ послѣдней принадлежать: 1) Піамаръ, у котораго 
существуетъ Ужедыжъ и Азренъ; 2) Шыртъ и 3) Водошь. 
Кромѣ того, у самого Керемета существуютъ свои Ужедыжъ и 
Азренъ.

Миѳическія повѣрья о Кереметѣ у казанскихъ и вятскихъ чере
мисъ различны. Первые, какъ извѣстно, почитаютъ Керемета мень- 
шимъ братомъ Юмы, который, по гордости, захотѣлъ дѣлать то 
же, чтб и самъ Юмо. Такъ, когда ІОмо твордлъ землю, то ве- 
лѣлъ Керемету, плававшему по безграиичпыммъ водамъ въ видѣ 
селезня, достать со дна морского земли. Кереметъ, дѣйствительно, 
спустился на дно и досталъ земли, но отдалъ ІОмѣ не всю землю, 
а часть оставилъ во рту. Когда Юмо на поданную землю ду- 
нулъ и велѣлъ покрыть ею воды (первоначально все было по
крыто водой) и Кереметъ также выбросилъ свою землю изо-рта. 
Гдѣ бросилъ землю Юмо, тамъ получились равнины, прекрас- 
пыя пастбища и лѣса, a гдѣ плюнулъ Кереметъ, тамъ получи
лись горы и голыя скалы. Въ другой разъ, когда Юмо творилъ 
шукчіевъ изъ камня, ударяя по немъ тяяіелымъ молотомъ, при
чемъ отлетавшія искры превращались въ шукчіевъ, Кереметъ, 
во время спа Юмы, захотѣлъ дѣлать то же; но, вмѣсто шук- 
чіевъ, искры отъ ударовъ молота Керемета превращались въ 
злыхъ духовъ. При сотвореиіи Юмою человѣка, Кереметъ снова 
вмѣшался. По словамъ южныхъ черемисъ, когда Юмо сотворилъ
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тѣло перваго человѣка и отошелъ въ другое мѣсто для сотворе- 
нія души, оставпвъ при тѣлѣ чернаго пса, какъ хранителя, 
Кереметъ не замедлилъ воспользоваться отсутствіемъ Юмы и, 
для того, чтобы склонить на свою сторону пса, охраняющаго 
человѣческое тѣло, произвелъ такой холодъ, что песъ едва не 
замерзъ, а когда Кереметъ снабди лъ пса густою шерстью, то 
послѣдній, въ благодарность къ Керемету, допустилъ его къ 
тѣлу. Тогда Кереметъ плюпулъ на тѣло человека, чѣмъ и по- 
ложилъ въ немъ грѣховное начало. О возпикновепіи поклоненія 
Керемету казанскіе черемисы разсказываютъ слѣдующее: когда 
человѣческій родъ размножился и раздѣлился на нѣсколько 
племенъ, то Юмо захоіѣлъ каждому племени дать свою религію, 
для чего всѣмъ родоначальникамъ велѣлъ собраться къ себѣ въ 
одинъ день. Но Кереметъ, явившись въ образѣ человѣка, оста
новилъ черемисскаго родоначальника, который торопился къ 
сроку, назначенному Юмою, и до того запялъ его разговорами, 
что черемискій родоначальншсъ пропустилъ назначенный срокъ. 
Затѣмъ черемисскій родопачальпикъ, распростившись, поснѣшилъ 
къ Юмѣ, но на дорогѣ встрѣчаетъ другого родоначальника, ко
торый сказалъ, что Юмо «уже роздалъ всѣмъ вѣры, а такъ 
какъ ты пе явился по повелѣніто Юмы и послушался Керемета, 
то тебѣ Юмо велѣлъ покланяться Керемету». Вь это же время 
съ березы слетѣлъ, въ впдѣ селезня, Кереметъ и заставилъ че
ремисскаго родоначальника кланяться себѣ; съ тѣхъ поръ и всѣ 
черемисы должны были почитать Керемета.

Вятскіе же черемисы покланяются Керемету совсѣмъ на 
другомъ осповапіи. Па пхъ разсказамъ, Кереметъ былъ сначала 
просто бѣглый человѣкъ. Этотъ бѣглый бродплъ по лѣсамъ и 
началъ обижать черемисъ. Тогда послѣдпіе собрали совѣтъ и 
порѣшили поймать и убить разбойника. Пошло много народу 
на поиски. Одинъ взялъ топоръ, другой заступъ, третій толстую 
веревку и т. д. Однажды удалось черемисамъ поймать этого 
бѣглеца и одинъ успѣлъ уже надѣть ему на шею петлю пзъ 
веревки, по бѣглецъ вырвался и убѣжалъ. Черемисы кинулись 
за нимъ въ погоню, и когда бѣглецъ добѣжалъ до большой 
рѣкп и никуда не могъ уже скрыться, то бросился неожиданно 
въ воду вмѣстѣ съ веревкой на шеѣ, которую еще не успѣлъ 
съ себя скинуть. «Если такъ хотѣли мепя кончить,—сказалъ онъ,— 
то я умру въ водѣ, за то буду вамъ вмѣсто чорта!» Только и 
слышали черемисы. Веревка, накинутая на шею его, долго еще 
виднѣлась надъ водою. Растерявшіеся черемисы, указывая на



170 ВѢСТНЯКЪ ЕВРОПЫ.

веревку начат кричать: Кереметъ, Керемета * )-«  веревка-то 
твоя *.  ̂ Съ тѣхъ поръ бѣглый сталъ чортомъ и получилъ 
названіе Керемета. Три дня Кереметъ лежалъ въ водѣ — 
на четвертый пошелъ обходитъ черемисскія избы. Въ ту самую 
избу, въ которую пришелъ Кереметъ, вскорѣ явился угодникъ 
-Николай ) въ образѣ сѣдого старичка и спрашиваетъ старуху 
мать семейства: «не приходилъ ли къ тебѣ повенькій человѣкъ?* 
Нѣтъ, не приходилъ, сказала старуха. «Какъ не приходилъ? 
зачѣмъ чорта таишь, что у тебя въ клѣти скрылся? за то пусть 
онъ тебя мучить и живи отпынѣ съ пимъ вмѣстѣ»,—сказалъ п 
исчезъ. Тогда Кереметъ вышелъ изъ клѣти и говоритъ: «хорошо 
старая, что ты не сказала про меня, а то бы опъ меня прогналъ. 
А теперь будь ты мнѣ другомъ ; вари мнѣ кошту 3), вари 
пѣтуха». Баба накормила Керемета; послѣ того онъ ушелъ въ 
лѣсъ. Вскорѣ старуха захворала и видитъ во снѣ Керемета, 
который ей сказалъ: «я голоденъ; вели нести мужу утку въ лѣсъ 
и будешь здорова». Такимъ образомъ заставилъ Кереметъ чере
мисъ покланяться себѣ въ лѣсу 4). Этотъ разсказъ часто можно 
слышать въ котельническомъ и малмыжскомъ уѣздахъ, вятской 
губ., и между свѣдущнми черемисами этихъ уѣздовъ представ- 
леніе о происхожденіи Керемета изъ бѣглаго человека повиди
мому очень распространено. Напротивъ о брагскомъ родствѣ 
Керемета съ ІОмой эти черемисы ничего не знаютъ; намъ по 
крайней мѣрѣ никогда не приходилось слышать отъ нихъ что- 
либо подобное. Въ разрѣшеніп нашего вопроса о различіи ре- 
лигіп черемисъ и вотяковъ такое представленіе котельническихъ 
и малмыжскихъ черемисъ о происхожденіи Керемета изъ бѣглаго 
человѣка имѣетъ ту важность, что вятскіе вотяки, находившіеся 
всегда въ сосѣдствѣ съ котельническими и малмыжскими чере
мисами, удержали какъ разъ представленіе о брагскомъ родствѣ 
Керемета и Инмара, котораго придерживаются также и черемисы 
казанскіе. Но и здѣсь всякій легко можетъ убѣдиться, какая 
разница существуетъ въ религіозныхъ представленіяхъ того и 
другого народа. Повѣрья вотяковъ о происхожденіи Керемета 
и о первомъ твореніи скорѣе имѣютъ много сходнаго съ пред-

’) Кереметъ по черемисски значитъ веревка, отъ кер е м ъ—веревка и т г —притя
жательное мѣстопменіе второго лица. Э-соедииительная гласная для благозвучія.

2) Черемисы, также какъ и вотяки, почитаютъ Николая, какъ изгпателя бѣсовъ.
3) Любимое черемисское кушанье—бульоиъ нзъ крови животнаго.
<) Вятскія енархіальныя вѣдомости 1868 и 18G9 г.: О религіи иекрещенныхъ 

черемисъ, Филимонова,
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ставленіямп хрпстіанскпми. Такъ происхожденіе Керемета, какъ 
представителя нечистой силы, вотяки объясняюгъ, какъ мы уже 
видѣли, при помощи превращения изъ добраго духа ; жительство 
первыхъ людей вотяками определяется, какъ и въ христіанскомъ 
ученіи, въ раю или прекрасномъ саду; предметомъ для иску- 
шенія со стороны Керемета является первая жена, а средствомъ— 
запрещенный плодъ, кумышка; и наконецъ, первые люди послѣ 
искушенія становятся греховными, теряютъ безсмертіе и изго
няются изъ рая. Мы не думаемъ однако, чтобы у вотяковъ въ 
этомъ случаѣ существовало простое заимствованіе отъ христіанъ, 
потому что въ вѣрованія рядомъ съ тѣмъ входятъ такія особыя 

; черты, какъ представленіе о вторичномъ творепіи людей и о 
продолженіи творенія по настоящее время, которыя пе имѣготъ 
никакого отношенія къ христіанству. Такого представления о 
вторичномъ твореніи человѣка и твореніи по настоящее время, 
какъ извѣстно, не существуетъ и у черемисъ. Больше сходства 
между черемисскими и вотяцкими божествами, населяющими 
воду и лѣсъ. Черемисскій Тенгесъ-ІОмо—богъ морей, совершенно 
соотвѣтствуетъ вотяцкому Ву-Муртъ. Но, кромѣ того, по попятіямъ 
черемисъ, въ каждомъ ручьѣ или озеркѣ находится особый водный 
духъ—Бодошъ, проказы котораго незначительны. Въ ошошеніи 
лѣсныхъ божествъ вотяки пошли дальше черемисъ. Первые 
населили лѣсъ тремя сильными божествами—Алида, Нюлезъ-шоня 
п Албастый, въ то время какъ по понятіямъ черемисъ въ лѣсу 
живетъ незначительный Бодошъ (какъ и въ водѣ) съ товарищемъ 
Торвалтышъ. Хотя черемисскій Бодошъ и пугаетъ иногда черв

ём мисъ въ лѣсу и путаетъ имъ дорогу, но стбитъ только пере- 
мѣнить лапти съ одной ноги на другую и разрушатся всѣ ста- 
ранія Бодоша. Послѣдній самъ по себѣ такъ незначителенъ, что 
черемисы ему вовсе не покланяются. Кромѣ того, по понятіямъ 
черемисъ, па земномъ пространстве существуетъ множество вся
кихъ духовъ, вредныхъ и добрыхъ, которые наполняютъ поля, 
селенія, амбары, избы, хлѣвы и т. п. Между ними существуютъ 
духи мужескаго и женскаго рода, напр. Суртле-Кугузя (домовой 
дѣдушка) и Суртле-Куба (домовая бабушка), Покшемъ-кугузя 
(морозко-дѣдъ), Покшемъ-куба (морозко-бабушка) и т. д. У вотя
ковъ же, какъ мы видѣли, роль духа или домашняго пената 
исполняетъ только Воршудъ. Относительно загробной жизни 
черемисы, какъ и вотяки, вѣрятъ въ безсмертіе души и пред
ставляютъ будущую жизнь мало отличною отъ настоящей, 
т.-е. тамъ бз̂ дутъ также жены, семьи, хозяйство и различ-



ныя запятія. Сообразно съ этимъ черемисы, также какз я 
и вотяки, кладутъ въ гробъ съ покойникомъ всѣ необходимых 
въ хозяйствѣ вещи. Послѣ смерти каждый черемисинъ являете; 
на судъ Кіашатъ - тора (первый покойникъ), который однихъ ;
щадить, а другихъ за дурныя дѣла на землѣ отсылаетъ въ котелъ 
•съ кипящею смолою. Этому Кіашатъ-тору черемисы молятся и 
приносятъ жертвы во время поминокъ; между тѣмъ какъ вотякг 
въ этомъ случаѣ призываютъ Инмара.

• г '
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