
Данныя для народнаго календаря Смоленской гу
бернш въ связи съ народными вЪровашями.

До сихъ поръ народъ живетъ, сообразуясь не съ писаннымъ, а со своимъ 
календаремъ, завЗщаннымъ ему глубокой стариной и переходящимъ отъ пред- 
ковъ къ потомкамъ. Содержате этого календаря обширно и разнообразно; въ 
составъ его входятъ: народная ramia и сопутствуюнце ей обряды; обычаи 
полуязыческаго, полухришанскаго характера, пр1уроченные къ бодьшимъ празд- 
никамъ, язычесия молитвы или заговоры, произносимые въ известные дни 
и при изв'Ьстныхъ случаяхъ, различныя приматы и гадашя относительно по
годы, урожая, уборки хл^ба, наблюдешя надъ царствомъ животнымъ и расти- 
тельнымъ, не лишенныя часто поэтическаго характера. Источниками народ
наго календаря служатъ съ одной стороны миеичесшя предашя, которыя видо
изменялись подъ вл!ямемъ хришанства и получили характеръ апокрифиче- 
шй, характеръ полувер1я; съ другой стороны, народъ черпаетъ данныя для 
своего календаря изъ непосредственныхъ наблюденШ надъ природой.

Ведя земледельчешй и пастушешй образъ жизни, занимаясь то пче- 
ловодствомъ, то рыболовствомъ, то охотой, народъ близко соприкасается съ 
природой и является тонкимъ наблюдателемъ природы: самыя незаметныя 
ея явлетя часто не ускользаютъ отъ зоркаго глаза мужика. Природа для 
простого человека— живая и притомъ сельскохозяйственная справочная книга, 
сельскохозяйственный календарь: по своему онъ читаетъ ее, находитъ для 
себя полезныхъ агрономическпхъ и метеорологическихъ указателей въ птицахъ, 
зверяхъ, деревьяхъ, насекомыхъ.

Своеобразно объясняя происхождете животныхъ, звукоподражая голо- 
самъ ихъ и толкуя значеме голосовъ, простой человекъ иногда совершенно 
произвольно устанавливаетъ связь между мельчайшими явлешями природы, 
сосуществующими въ пространстве и времени.

Крестьянинъ редко высказываетъ свое восхищете по поводу красоты природы, 
да и ему, углубленному въ свои занят, некогда интересоваться эстетической 
стороной ея. Но свежее поэтическое чутье и горячая любовь къ природе просвечи-

\
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ваютъ сами собою въ календарныхъ наблюдетяхъ надъ природой, а особенно 
въ звукоподражатяхъ.

Звукоподражатя голосамъ животныхъ, помимо того, что они отлично 
улавливаютъ звуки птицъ посредствомъ одного слова, предложешя или песни 
(ими пользовались известные поэты и орнитологи),— звукоподражатя знако- 
мятъ насъ съ субъективнымъ настроетемъ человека, съ душевнымъ настрое- 
шемъ земледельца, пастуха, пчеловода, охотника или рыболова, когда онъ, 
при известныхъ обстоятельствахъ, въ известную пору года, месяца, слышитъ 
голосъ зверя, птицы, лягушки.

Жужжанье пчелъ, жуковъ и комаровъ для мужика не мертвый и не 
непонятный звукъ; у мужика и травка, и овесъ пищитъ после майскаго 
дождика и припара,— дерётся, тянется изъ земли и пищитъ.

Звукоподражатя, различныя хозяйственный метеорологическая наблю- 
детя и замечатя часто пополняются легендами и разсказама о происхождс- 
нш того или другого животнаго, всякаго рода поверьями.

Появлете животныхъ въ известное время года, а также исчезновете 
ихъ, имеетъ для крестьянина знаменательное значете; онъ по своему истол
ковываете, по своему понимаетъ голоса зверей, птицъ и насекомыхъ, обра
щается особенно къ весеннимъ прилетевшимъ птицамъ «выр1ямъ» съ песнями, 
съ разными поэтическими пришшями. Во время прилета птицъ крестьянскими 
детьми выполняются особыя игры. Самыя клички и назвашя животныхъ 
часто представляютъ собою имена звукоподражательный и стоятъ въ связи 
со звуками, издаваемыми животными. Много различныхъ поверх миеическаго 
и апокрифическаго характера пр1урочивается народнымъ календаремъ къ 
болыпимъ праздникамъ и известнымъ днямъ года.

Къ календарнымъ приметамъ и поверьямъ, сопровождающимся часто 
различными обычаями, обрядами, играми, народъ относится съ глубокимъ 
уиажетемъ; онъ твердо ихъ помнитъ, завещаете ихъ потомкамъ, считаетъ 
грехомъ подвергать своей критике. Поэтому, мнопе предразсудки поддержи
ваются даже тогда, когда внутрентй ихъ смыслъ утраченъ и позабылось 
ихъ миеологическое основате. Запрещено, напримеръ, производить некото
рый работы во время такъ называемыхъ кривыхъ недель. Народъ не ста
рается докопаться, откуда вышло такое запрещеше, и не знаетъ, кто будетъ 
преследовать его за известную работу въ недозволенное время. Но народъ 
уверенъ, что отступивппй отъ общепринятаго обычая будетъ наказанъ непре
менно и притомъ наказанъ определеннымъ образомъ.

Обо многихъ поверьяхъ народъ знаетъ больше и приводить ихъ въ связь 
съ сказашями о миеологическихъ существахъ, и сейчасъ существующихъ. 
Народъ ясно себе представляете и внешшй обликъ, и внутрентй характеръ
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этихъ еущеетвъ; онъ знаетъ ихъ желатя, знаетъ, за что они наказываютъ, 
знаетъ, за что поощряютъ; ему известно и то, съ какими молитвами и да
рами следуетъ къ нимъ обращаться, умилостивлять ихъ, если они разгне
ваются.

Bipa въ существовате демоническихъ еущеетвъ оказываетъ несомнен
ное вл1яте на народную психологш и народное творчество.

Въ самомъ деде, хотя известный определенный типъ миеическихъ 
еущеетвъ завещанъ, такъ сказать, предашемъ, однако, разъ татя существа 
живутъ и вмешиваются въ различныя дела людей и людшя отношетя и 
даже воочго являются различнымъ лицамъ, понятно, лица, имевнпя-де съ 
ними дело и разсказываюнця, что видели ихъ, въ характеристику ихъ вно- 
сятъ некоторый черты индивидуальнаго творчества.

Миеологичешя веровашя играютъ большую роль въ народной психо- 
логш и народной жизни. Благодаря, быть можетъ, этимъ веровашямъ, пси- 
хичешя болезни въ некоторыхъ местностяхъ выражаются преимущественно 
въ однихъ и техъ же формахъ помешательства.

Въ некоторыхъ местностяхъ Ельнинекаго и Росдавльскаго уезда насе- 
лете иногда склонно думать, что стремлете къ поджогамъ, убШствамъ вну
шаются какого-то нечистою силою, и водимые демонами люди посягали на 
самоубийство.

По поверью крестьянъ Рославльскаго уезда (около Рославля), если по
весившейся стоитъ на коленяхъ, онъ повесился въ следтпе внушешя домового 
или лесового. По мненш крестьянъ деревни Рудни, Ельнинекаго уезда, грехъ 
отцепить повесившагося и избавить его отъ смерти; за это кто-то во сне 
не даетъ покою; слышится голосъ. «Зачемъ ты отцепилъ его! Зачемъ ты 
увёлъ отъ насъ?»

Посредниками между обыкновенными смертными и существами миеиче- 
скими являются знахари и колдуны. Они то насылаютъ, то прогоняютъ 
злыхъ духовъ и различныя болезни, входятъ въ сношетя съ м1ромъ сверхъ- 
естественнымъ и получаютъ свое вдохновете изъ Mipa сверхъестественнаго, 
отъ лесовыхъ и домовыхъ. Колдуны являются носителяли языческихъ пре- 
данШ и, въ знакъ этого, отрекаются отъ христианства. Заговоры знахарей 
имеютъ характеръ апокрифическШ; знахари слывутъ часто въ народе людьми 
набожными, благочестивыми и доброжелательными. То, что знаютъ знахари, 
отъ людей они не таятъ и даже считаютъ своею обязанностью передавать 
свое звате младшимъ себя; свед/Ьтя знахарей разделяются въ известной 
степени толпою и составляютъ особаго рода донолнете къ тому, что знаетъ 
по своей профессш опытный пастухъ, земледелецъ, пчеловодъ: все эти сие-
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щалисты являются какъ бы жрецами въ своемъ деле, и дедятъ и колдуютъ 
пастухи по преимуществу.

Но и окамен'Ьлыя народныя вЪроватя оказываютъ вл1ян1е на народную 
жизнь и народную психолоию. Они не такъ заразительны, не такъ легко 
сообщаются другимъ людямъ всл^дшие нервнаго сочувств1я, но порождаютъ 
известнаго рода мнительность, сопровождающуюся дурными последств!ями, 
особливо у женщинъ въ першдъ беременности.

Въ составъ народнаго календаря входятъ данныя, опирающаяся на жи- 
выя более или менее обоснованный народныя вероватя и данныя (поверья, 
обычаи, обряды), принимаемыя безусловно, ключъ къ объяснению которыхъ 
затерялся въ современномъ сознанш народа.

Изложенш тЬхъ и другихъ данныхъ народнаго календаря я предпошлю 
статью о колдунахъ и демоническихъ существахъ, признаваемыхъ и ныне, 
и укажу, такимъ образомъ, на какое миеическое основаше опираются некото
рые поверья и заговоры, к’Ьмъ они поддерживаютси и распространяются, на 
какую среду и какъ именно они воздействуют^

Домовой.

По мн-Ьнт народа, существуютъ и сейчасъ домовые, домовицы или до- 
махи, гуменные, банные, десовые, моховые, водяные, русалки.

Они и теперь живутъ и вмешиваются въ людшя дела и отношешя.
О происхожденш этихъ духовъ народъ сообщаетъ различныя легенды.
Ною *) Богъ приказалъ показать Ему всехъ своихъ детей; Ной утаилъ 

н'Ькоторыхъ изъ нихъ: «совестно было тащить къ Богу большую араву». 
Скрытыя Ноемъ дети сделались темною силой: домовыми, полевыми, Лесовыми, 
водяными.

По другому мненш, домовые, лФсовые и др. падпие духи, низвергну
тые Богомъ съ неба: «были они очень надоедливы, ходили по пятамъ Бога— 
Богъ ихъ и турнулъ съ неба».

По поверью крестьянъ Спасъ-Волженской волости, Вяземскаго уезда, 
Господь назвалъ всехъ неверныхъ ангеловъ агелами и велелъ Михаилу 
архангелу посогнать ихъ съ неба. Сверженные летели съ неба сорокъ дней 
и сорокъ ночей: кто попалъ во дворъ, кто въ десъ, иные на гумно, иные 
въ баню, иные въ поле, иные въ мохъ: кто куда попалъ, тотъ тамъ и 
остался хозяиномъ.

1)  По другой легендЪ Адаму.
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По поверью крестьянъ е. Богоявдснья Сычевскаго уезда, бесы 2) по
хожи на человека, но только покрыты длинными, косматыми черными воло
сами и живутъ въ разныхъ мЗгстахъ: домахъ, лйсахъ, водахъ, овинахъ, 
баняхъ, и называются лесовиками, домовиками, банниками, овинниками. Въ 
летнее время, въ двенадцатомъ часу дня, все бесы сходятся вместе на бе
рега рекъ, озеръ; поэтому, народъ въ упомянутый часъ дня боится купаться 
въ рекахъ и мыться въ баняхъ изъ опасешя, чтобы не погибнуть отъ 
бесовъ.

Домовые съ виду похожи на людей; некоторые полагаютъ, что у нихъ 
есть сходство съ хозяиномъ дома.

Домахами или домовихами называются супруги домовыхъ; у домовыхъ 
бываютъ и дети.

Домовые и домахи являются въ белой одежде; у домахъ на голове 
древне-белорусскШ уборъ намётка.

Незримо отъ людей, въ людскихъ жильяхъ, ведутъ домовые свое суще
ствовате, пьютъ, едятъ, скорбятъ и радуются, родятся и умираютъ.

Главное местопребыватс домового— въ хате за припечкомъ; онъ же 
бываетъ и подъ печкой въ печуре. „Вылезъ, какъ чура изъ печуры". На
родная поговорка.

Домовые насъ видятъ, а мы ихъ нетъ.
Прежде люди часто видели домовыхъ, потому что были достойнее, и 

теперь достойнымъ людямъ показываются домовые, только большею частш 
въ полночь, въ минуту всеобщей тишины, всеобщаго спокойств!я.

Бываютъ случаи, что домовые вступаготъ въ незаконную связь съ жен
щинами; отъ такихъ то связей рождаются колдуны.

У домахи татя же наклонности и занятая, катя у домовитой хозяйки- 
крестьянки: она трудолюбива и хозяйственна, любитъ чистоту и отъ всей 
души ненавидитъ грязь, лень и безпорядокъ; она прядетъ, тчетъ, вышиваетъ 
и ухаживаетъ за скотомъ.

Въ осентй вечерокъ баба спряталась отъ проливного дождя въ баню; 
идетъ после нея въ полночь домаха, простоволосая, вся въ беломъ и въ 
белой намётке. Баба забралась на самый верхъ и вершокъ открыла, чтобы 
все-таки не такъ страшно было, чтобъ светъ БожШ видеть. А домаха рас

2) По ынЬнш крестьянъ села Богоявлешя, бЪсы разделяются на старшихъ и 
младшихъ. Старппе посылаютъ младшихъ къ людямъ собирать дань за гр-Ьхи. 
Крестьяне, какъ и м-Ьщане, какъ бЪдный народъ, не могутъ уплатить б-Ьсамъ боль
шой дани за свои гр-Ьхи, потому они, по желанно б-Ьсовъ, часто замерзаютъ, опи
ваются и подвергаются многимъ другимъ наказашямъ. Дворяне, купцы и духовные 
весьма мало наказываются б-Ьсами, такъ какъ первые выкупаютъ свои гр-Ьхи день
гами, а послЪдше, т. е. духовные—молитвами.
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положилась внизу, на нижней полочк’Ь и принялась ткать, делала свое 
дело, словно не замечая бабы; откуда и кроены у нея явились, загремели, 
застучали— и пошла работа.

—  „Что ты видишь въ вершокъ, баба?“
Спросила, наконецъ, домаха.
— Вижу я дуброву; слышу: гаумитъ дуброва и чьи-то дети плачутъ.
— „Такъ это мои дети",— воскликнула домаха; порывисто поднялась 

съ м с̂та, подхватила кросна и побежала къ дуброве. Баба отъ души была рада.
Другой бабе случилось своимъ платьемъ прикрыть ребенка домахи; она 

же угодила домахе и темъ, что попарила ее въ бане; за все это крестьянка 
получила отъ „хозяйки" длинную трубку полотна. Баба резала полотно, 
сколько хотела, а трубке все конца не было.

Но въ дарахъ домовыхъ есть непременно какая нибудь закавыка.
Домаха приказала бабе пользоваться трубкой полотна, не развертывая 

ее. А баба пожелала удовлетворить свое любопытство. Какъ развернула баба 
полотно, такъ и трубка исчезла, словно не бывало ея.

Домовые и домахи ведутъ знакомство съ гуменными, полевыми и лесо- 
выми; они же состоять нередко во взаимномъ сродстве или свойстве. Встре
чается жнея съ какого-то простоволосой, въ белой одежде, женщиной (ве
роятно, лесовихой), и та проситъ жнею передать домахе, что умерла поляха.

Паба идетъ домой, ужинаетъ и за ужиномъ передаетъ семье, что какая- 
то белая женщина велела ей передать домахе, что умерла ея знакомая по
ляха. Въ это время всемъ присутствуящимъ въ хате стало жутко отъ страха, 
попритихли все; кто-то всплеснулъ ладошками, и подъ печью жалобно за
стонало и завыло.

Старый дедушка домовой (онъ представляется многимъ очень старымъ 
почтеннымъ старичкомъ и съ длиною бородою) радеетъ о хозяйскомъ добре 
и близко къ сердцу принимаетъ все хозяйств интересы; онъ всюду суетъ свой 
носъ, до всего ему дело.

Ночью онъ ухаживаетъ за лошадьми п рогатымъ скотомъ, раздаетъ имъ 
сено, овесъ, заплетаетъ лошадямъ гривы, гладитъ любимую лошадку по спине, 
отчего та съ пр1ятностш вытягиваетъ шею, становится на колени и ложится.

Но надо задабривать домового, надо сообразоваться съ его вкусами. 
Чтобъ домовому понравилась скотина, она должна быть известной масти.

Полагаютъ некоторые, что хозяинъ долженъ пршбрегать лошадей и 
коровъ по масти, напоминающей цветъ собственной бороды— это домовому по 
вкусу, и татя коровы и лошади придутся по двору и поведутся.

Домовой любитъ хозяевъ и хозяекъ трудолюбивыхъ, кроткихъ и трез- 
выхъ; замечено, что все дейотня ихъ ему нравятся.
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Домовой бываетъ золъ и невыносимо капризенъ.
Нелюбимыхъ лошадей онъ замучиваете, раскатываете на нихъ верхомъ 

целую ночь да путаетъ имъ гриву. Подойдя къ хлеву или къ конюшне 
ночью, сразу можно заметить, сердите ли домовой или живете въ ладу съ 
хозяиномъ. Въ первомъ случае лошади стоятъ непокойно, фыркаютъ и сту
чать копытами; видъ у нихъ изнуренный, испуганный; оне подъ потомъ.

Разсерженный „хозяинъ “ насылаете падежъ на скотъ, червей на ого- 
родъ, въ закромы крысъ и производитъ полнейшее разстройство во всехъ 
делахъ нелюбимаго мужика, поселяетъ разладъ въ семейныхъ и общественныхъ 
его отношетяхъ.

Следст)йемъ немилости домового считается неурожай въ поле и несо- 
глаие въ семье.

Ведь бываетъ же такъ, что въ ряду смежныхъ крестьянскихъ полосокъ 
на однихъ нивкахъ прекрасный урожай, а на другихъ изъ рукъ вонъ плохъ? 
Если кто изъ членовъ семьи не полюбится домовому, домовой нагоняетъ на 
него тоску, унын1е, нелюбимецъ заболеваете, сохнетъ, какъ говорятъ „отъ 
стня* на былинку, наконецъ умираете, такъ какъ пришелся не по двору. 
Такъ знахари, пользовавпие больного, объясняютъ роднымъ причину его смерти.

А то на домового нападаетъ духъ резвости и дикой шалости. Въ одномъ 
крестьянскомъ дворе домовой разбросалъ на дворе все вещи и до того рас
шалился, что мальчика, спавшаго въ телегЬ, закинулъ въ ближтй оврагъ и 
хворостомъ забросалъ; а, впрочемъ, сделалъ это весьма осторожно: мальчика 
нашли въ хворосте спавшимъ преспокойно.

Такъ" какъ домовой очень капризенъ, то трудно объяснить причину его 
симпатШ и антипапй, трудно понравиться ему и легко бываетъ, наоборотъ, 
разсердить его до крайности и нажить въ немъ опаснаго врага.

Но есть вещи, которыхъ домовой положительно не любите.
Домовой терпеть не можетъ шума и брани, неряшливости, нечистоплот

ности, нечистоты, небрежной неаккуратности въ работе. Особенно надо осто
рожно держать себя въ хлеве, на смятье, на дорожкахъ, и въ полдень сле
дуете остерегаться брани, крупнаго разговора, клятвы въ особенности. Въ пол
день сбывается клятва матери. Не отъ того ли это, что въ полдень домовой 
почиваете крепкимъ сномъ, а если разбудить его и потревожить, то онъ не 
въ духе и злится?

Иногда домовой бываетъ очень обидчивъ: не понравится ему какое-нибудь 
слово, онъ въ потьмахъ, въ опасномъ месте, пихаетъ подъ колено, сшибаете 
съ ногъ и делаете калекой. Хотя молитвы къ домовому никогда не сопро
вождаются крестнымъ знаметемъ, домовой терпеть не можетъ, чтобы его на
зывали чернымъ именемъ „ чортомъ “ .

7
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Вотъ случай. Крестьянинъ, ныходя изъ дому по первой пороше, заме- 
тилъ огромный следъ, отпечатавшая на снежку. Идя игЬдомъ, крестьянинъ 
пришелъ прямо къ речке. Следъ дальше не пошелъ. Идунцй точно спрятался 
въ воду, точно потонулъ. Призадумался крестьянинъ, почесалъ затылокъ: „ти 
домового, ти чорта якого понесло въ воду?“ Тутъ же крестьянинъ почувство- 
валъ себя нехорошо и расхворался.

Болезнь прошла только тогда, когда знахарь обсЬялъ больного овсомъ 
и хмелемъ и сд'Ьлалъ относъ на томъ месте, где былъ незаслуженно оскор- 
бленъ домовой и названъ чернымъ именемъ.

Вотъ молитва отъ болезни, отъ брани происшедшей, целительная и для 
скотины и для человека.

Хазяинъ батюшка домовой и хазягогака матушка домовая! Хазяинъ ба
тюшка лесовой и хазяюшка матушка лесовая! Хазяинъ батюшка водяной и 
хазяюшка матушка водяная! Хазяинъ батюшка палевой и хазяюшка матушка 
палевая!

Простите мене, грешную и недостойную.
(Кланяются на все четыре стороны).
Помогите и пособите отъ внутреннихъ наносныхъ и отъ нудныхъ пере- 

говорныхъ; дайте добраго здоровья (Больного умываютъ наговорною водою).
Принося относъ домовому (крайчикъ хлеба и соль въ белой тряпочке) 

становятся на колени и говорятъ:
„Хазяинъ батюшка частной дамавой! Хазяюшка матушка частная да- 

мавая! Вотъ я вамъ хлебъ-соль принесъ— примитя. Можить кшъ сказалъ 
глупыя слова, можить юнъ (больной) васъ унизК’, можить шнъ призвё̂  ни- 
чистату у хлеви. Праститя яму! Примитя хлебъ-соль и бирягитя статэкъ и 
падворья“ .

Относы домовымъ кладутъ на ворота, на шула, подъ поветь.
Не только бранью можно обидеть домового, но совершенно случайно его 

можно оскорбить и дейтпемъ. У одного крестьянина отлично велись лошади, 
потому что по ночамъ за ними ухаживалъ домовой. Соседъ завидовалъ 
крестьянину и, зная, что домовой виновникъ его счастья, посоветовалъ соседу 
подстеречь вора, который ночью бродитъ по его хлевамъ.

Крестьянинъ заселъ въ уголку хлева и, заметивъ домового, хлопотавшаго 
около лошадей угодилъ ему поленомъ въ бокъ. Разобиженный домовой пере- 
сталъ быть радетелемъ хозяйскаго добра и во всемъ вредилъ мужику: лошади 
и коровы стали, хворать, начался падежъ телятъ и пошли разныя неудачи 
по хозяйству.

Местопребывашемъ домовыхъ-хлевниковъ считаются сметьтища и дорожки;
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поэтому на этихъ мЪстахъ рекомендую быть въ особенности осторожнымъ: не 
браниться, наблюдать чистоту.

Одна баба вышла изъ хаты въ полночь, постояла на смятьй и верну
лась въ хату, чувствуя ужасную боль въ поясниц  ̂ и ломоту во всемъ т'Ьл'Ь. 
Боль все усиливалась, и баба обратилась за помощью къ Руднянскому д4ду 
Родьк4. Д4дъ Родька первымъ д4ломъ спросилъ: „Не прпстоила ли ты, 
Малашка, на смять4?“

-  Ну, да виновата, д1>дичка!
Д4дъ погрозилъ пальчикоиъ и таинственнымъ шепотомъ съ знамена

тельной важностью произнесъ:
„Етыга, братъ-мыладухъ, хозяинъ нядужа-то любить: на то iocn 

углушки. Ну, пайдемъ са мной на дарожку“ .
Д4дъ захватилъ съ собой относъ: краюшку хлйба, завернутую въ чистую 

тряпочку. Относъ д-Ьдъ положилъ на шуло, бабу поставилъ лицомъ къ во
стоку, а самъ сталъ на колонки на м’Ьст'Ё, оскверненномъ бабою, билъ чедомъ 
и усердно упрашивалъ хозяина-домового больше не гневаться и простить не
разумную по ея глупости. Поел* этого бабй какъ будто стало лучше.

Домовые иногда наказываютъ самоув’Ьренныхъ людей, которые хвалятся, 
что не боятся никакого страха. Это зад^ваетъ гордость домового, и онъ 
какого набудь выходкою напоминаетъ о своемъ существованш и смиряетъ 
зазнавшихся.

Крестьянка деревни Рудни, Авдотья Тимооеева, хвалилась, что не боится 
домовыхъ и утверждала, что домовые не существуготъ.

Въ ту ночь Авдотью Тимоеееву кто-то рванулъ за грудь очень больно, 
чуть сосокъ не отвинтилъ, даже грудь почернела; Авдотья Тимооеева „съ 
папугу“ и отъ боли съ м'Ьсяцъ прохворала.

Надъ одной почтенной женщиной зло подшутилъ домовой, хотя она за 
собой и не знала никакой вины: ночью во время сна домовой рванулъ ее за 
волосы и такъ больно, что она проснулась. На сл’Ьдуюпцй день старушка 
принялась чесать волосы и вычесала дв4 трети волосъ, по ея мн^тго, выдер- 
нутыя домовымъ.

Вообще, мнопя бол'Ьзненныя и непр1ятныя ощущешя во время сна при
писываются вл1янт и дМс/пиямъ домовыхъ.

Одна девушка подъ Ельней имЪла см’Ьлость спать одна въ кл'Ьти. За 
таковую смелость она была похищена домовымъ; къ тому же еще, быть можетъ, 
она домовому и понравилась. Съ девушкой домовой захватилъ ей принадле- 
жапйй сундукъ съ добромъ. Верстъ за тридцать домовой увезъ д'Ьвутку, 
сундукъ поставилъ около дуба, а пл’Ьннпцу все водилъ на одномъ Mtcrb



—  3 6 6  —

около дерева. Девушка черезъ нисколько дней найдена была целою и невре
димого, и изъ сундука ничего не было похищено.

Нельзя винить своего домового во всехъ непр1ятностяхъ, во всехъ вне- 
запныхъ убыткахъ и потеряхъ, „пошастяхъ®, какъ выражается народъ; нельзя 
приписывать своему домовому все шалости и проказы во дворе, Богъ знаетъ, 
отчего происходящая, однако, подчасъ очень непр!ятныя и ощутительныя: свой 
домовой бываетъ часто тутъ не при чемъ.

Домовые, какъ и люди, дерутся и ведутъ между собою отчаянную борьбу.
Какая причина борьбы домовыхъ, ихъ взаимныхъ ссоръ и дракъ? Дело 

въ томъ, что въ каждомъ доме, въ каждомъ подпечка избы можетъ жить 
только одинъ домовой; если же задумаетъ въ этомъ доме поселиться другой, 
то между ними всегда происходитъ борьба, которая кончается темъ, что по
бежденный чужой домовой уходитъ изъ дому во-свояси, или же чужакъ, 
выгЬснивъ м̂ стнаго домового, поселяется жить въ чужомъ доме, не забывая 
и своего хозяйства.

НаброжШ домовой или хлйвникъ, такъ сказать, насильникъ, не бываетъ 
ирочителемъ и рад’Ьтелемъ чужого двора, въ которомъ чаще всего онъ ставить 
все кверху дномъ. А напуганный безпорядками въ доме хозяинъ обыкновенно 
не решается объявить открытую войну наброжему домовому или хлевнику изъ 
опасетя всякихъ непр1ятныхъ случайностей, болезни и даже смерти; онъ обра
щается за советомъ и непосредственною помощью къ знахарю, посвященному 
въ тайны бьтя домовыхъ, лесовыхъ, полевыхъ и водяныхъ, хорошо пони
мающему ихъ взаимныя отношешя и отношетя этихъ „хозяиновъ“ къ людямъ.

Привожу молитву знахарей, чтобы хозяинъ домовой и хозяюшка домо
вая сохранили скотъ отъ наброжихъ хлевниковъ и хлевницъ.

„Дамакой хазяинъ и дамавая хазяюшка, прашу васъ— упрашиваю, малю 
васъ —умаливаю, што у етымъ доми живитя и животныхъ ни абиждайтя: 
коней и кароУ,— кармитя, паитя и приглидайтя, а нахожихъ и наброжихъ 
хлевниковъ и хляуницъ, и дамавиковъ и дамавицъ да стыка хлева ни да- 
пускайтя— и ведьмыу калмыкыу и калдуноУ чар^нико ,̂ ведьмыу калмыцы  ̂ и 
калдуницъ чара^ницыу да етыва дома ни дапускайтя, што яны падносы 
падносють и падклады падкладають и f  благачастивымъ доми скотъ умаляють.

Вы, ведьмы калмыки, калдуны чар^ники, выбирайтя зъ блага чист ивыга 
дому сваё падносы паднаеящш и падклады падкладящш.

Ведьмы калмыки и калдуны чарыуники, выхадитя изъ благачасти выга 
дому у шары бары, на тямны лясы, за мхи, за балоты, за ржа^цы-болоты— 
а у етымъ доми ни трыгатца вамъ ни на маладику, ни на палнате, ни на 
сходи витаха, ни на пирякрою месица—ни быть имъ атрыгу, ня быть имъ 
пакряту".
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Село Иньково, Поречскаго уЬзда. Заговоръ изъ я Смол. Сборника", стр. 213.
Вотъ приходить знахарь или колдунъ къ крестьянину въ неблагопо

лучный домъ, съ важнымъ видомъ обходитъ усадьбу, хлева и все закаютки 
построекъ, вглядывается, прислушивается, обдумываетъ что-то, беретъ сосудъ 
съ водою; пошептавши на воду и посмотревши въ нее, объявляетъ, что въ 
доме хозяйничаетъ чужой домовой; онъ-то причина всЬхъ несчаспй, онъ-то 
прогналъ местнаго домового, который отдалился въ настоящую минуту и горько 
плачетъ, заливается горючими слезами по своему пепелищу. Его надо не
медленно вернуть— и непременно.

Для этого колдунъ беретъ у хозяина дома край хлеба, кусокъ сала и 
пару вареныхъ яйцъ на относъ домовому; все это относится на распутье трехъ 
дорогъ. Домовой, отведавши приношейя со своего двора, возвращается домой; 
подкрепившись пищей, онъ осиливаетъ наброжаго домового и прогоняетъ его; 
после этого скотина начинаетъ поправляться п все дела по хозяйству при- 
нимаютъ для хозяина благопр1ятный поворотъ. Если относъ не помогаете, 
колдунъ объясняетъ это темъ, что приношейе было слишкомъ мало,— надо 
отнести еще. А то знахарь беретъ воду изъ трехъ ключей и окропляетъ съ 
нашептывашмъ хлева, сообщая силы своему домовому и темъ давая пере- 
весъ надъ чужимъ, или просятъ соседа-хозяина положить на шуле хл̂ ва 
относъ и отманить назадъ домового-насильника.

Если въ полночь, во время всеобщей тишины и спокойств1я, забраться 
въ хлевъ или овинъ, можно быть свидетелемъ драки домовыхъ, можно, по
жалуй, принять активное учаспе въ ихъ борьбе, только надо стараться не 
ошибиться и стать на сторону не чужого, а своего домового; а то, если оби
дишь хозяина, онъ воздастъ тебе сторицей.

Одинъ крестьянинъ ночью сиделъ въ овине и разводилъ итепл6“ , чтобы 
къ завтраму высушить хлебъ для молотьбы. Пригревшись отъ огня онъ не
много вздремнулъ. Вдругъ сквозь сонъ мужикъ услышадъ страшную возню 
на току и открылъ глаза. Тамъ дрались две кошки. Крестьянинъ швырнудъ 
въ нихъ метлой; но въ ту же минуту кто-то ударилъ его по спине лопатой. 
Боль ощущалась такъ сильно, что крестьянинъ еле-еле живой дотащился домой 
и съ техъ поръ сталъ больнымъ человекомъ.

Кто же это нанесъ ударъ крестьянину?
Конечно, домовой, обернувнййся кошкой и обидивнийся, что хозяинъ 

попалъ въ него метлой въ то время, когда онъ хотелъ победить соседняго 
домового.

И сами домовые любятъ вмешиваться въ людскую драку и ссору, при
нимая большего частш сторону хозяина. „Въ  своемъ доме углы помогаготъ", 
говоритъ пословица.
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Бываетъ, что по ошибке домовой беретъ сторону чужого. Иногда въ 
толкотне, въ случай падешя одного изъ толпящихся, и въ драк̂ Ь, въ случай 
неуспеха и поражетя, домаише съ неудовольств1емъ замечаютъ, пеняя на 
домового: „Чортъ суить усё нашими, а ни чужими".

Домовой вступается также за право старшаго во дворе: „иде старый 
варчить, тамъ богъ тарчить"; „Старага пубранка двару пупраука*.

Брань старика, какъ мы видимъ изъ последней пословицы, идетъ не 
во вредъ, а на пользу двору.

Домовой весьма чутко относится къ несчастью хозяина двора; кроме 
того, онъ дальнозорокъ, ясновидящъ, и потому онъ часто предупреждаетъ 
домохозяевъ о всевозможнаго рода несчастьяхъ.

Передъ крупной бедой домовой плачетъ, стонетъ; въ полночь, среди 
всеобщей тишины, можно слышать таме стоны; они служатъ печальнымъ 
предв’Ьотемъ.

Домовой часто предсказываетъ будущее, извещая стукомъ въ дверь или 
стену избы; онъ же является передъ бедой иди переселешемъ хозяину или 
близкимъ его: роднымъ, слугамъ.

Иногда домовой-предсказатель душитъ спящаго, пребольно сжимая горло, 
а то онъ кладетъ на него свою руку; если рука космата и тепла— это къ 
счастью, прикосновете голой и холодной рукой предв'Ьщаетъ беду.

„Только что я легла", разсказываетъ одна женщина: „и, помвю хорошо, 
не спала; вдругъ слышу— отворяется дверь, и кто-то потихоньку пробирается 
къ постели, навалился на меня и начинаетъ душить. Я  почему-то не испу
галась и спросила у него, доброе или нехорошее предв'Ьщаетъ его появде- 
Hie— такъ советовали мне поступить— и получила отв4тъ: недоброе! Вскоре 
после этого у меня умеръ мужъ“ .

Женщина страдала глазною болезнью. Ночью видитъ: вошедъ въ избу 
старый другъ и прямо идетъ къ ней. Та, угадавъ, что это домовой, спро
сила его: „къ добру ты это пришолъ или къ худу?“ Домовой ответшгь: 
„къ худу!" И вотъ глаза начали болеть день ото дня все сильнее и сильнее. 
Теперь она сделалась совс'Ьмъ слушая и сама разсказывала про случившееся 
съ ней летъ десять тому назадъ.

Если домовой модчитъ и не сообщаетъ человеку ничего о предстоящий 
ему участи, домового можно допросить и узнать отъ него истину,— только 
стоитъ прибегнуть къ следующему npieMy.

Если больной долго не выздоравливаетъ, и роднымъ хочется узнать, 
умретъ онъ иди нетъ, то колдунъ советуетъ сделать такъ: самый бдизшй 
больного додженъ, садясь вечеромъ ужинать, взять небольшой кусокъ хлеба 
и, откусивъ одинъ разъ, держать его въ крепко сжатомъ кулаке левой руки
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целый ужинъ, а потомъ пойти на распутье двухъ дорогь и прилечь къ земле: 
если послышится плачъ, то больной умретъ, а если веселое ntme, то, зна
чить, больной будетъ здоровъ.

Есть натуры въ особенности склонныя къ предчуветв1ямъ. Анастаая 
Наумовна, Наумиха, какъ ее зовутъ мужики, женщина очень нервная. На- 
умиха ув'Ьряотъ, что передъ смертью знакомаго или родственника ей часто 
является кто-то, стучится подъ окно и уи'Ьдомляетъ о смерти родственника.

Разъ, сообщила мне Наумовна, слышу сквозъ сонъ: стучитъ въ окно 
кто-то, будто моя племянница:

— Тётъ, а, тётъ! аттвари!
—  Сейчасъ!— говорю.
Потомъ я спохватилась, что не надо неизвестному ничего ночью отвечать.
Можетъ быть, это видЗше какое, подумалось мне, я и замолчала. По

томъ сейчасъ после этого стоитъ, наклонясь ко мне, Арина Почкавиха (все, 
заметьте, присдавалось мне):

„Кума Анастасья! Уставай: святыхъ несуть“ .
Я  спрашиваю:
„Где? Что? Что ты это говоришь!"
А черезъ полчаса стучится въ дверь Софья Егорушкина п опок’Ьщаетъ, 

что Артемова жена приспала девочку. Другой разъ тоже во сне стучится 
ко мне женщина:

„Тетъ, оттвори!" Я  молчу и не отворяю. „А  если не отворишь, дру- 
гимъ разомъ зайду Черезъ неделю за'Ьзжаетъ прохожШ десятникъ и при- 
возитъ больную женщину, а черезъ нисколько дней больная умерла. После 
стука въ окно мне казалось, что должна умереть моя внучка, которая сильно 
хворала; умерла, да не та, на которую думалось.

Еще я жила на старомъ дворе. Девочка моя была очень больна. Была
темная осенняя ночь. Я  пошла въ амбаръ за перинкой. Тёмно ни зги не
видно. Вижу, что стоитъ среди двора кто-то такой белый. Я  не могла раз
глядеть, женщина или мущина, только онъ стоялъ въ беломъ. Какъ будто 
морозянымъ (в'Ьяньсмъ) потянуло на меня, ошибъ страхъ. Пришла въ хатку. 
И страшно мне, и въ сонъ клонитъ. Сижу около больной девочки и боюсь 
въ окно смотреть, а гляну случайно: все тотъ белый стоитъ. Самой до смерти 
страшно, а дочери, небольшой девочке, сидевшей со мною, боюсь говорить, 
боюсь напугать ее. А она сама спрашиваетъ:

—  „Мамъ, кто это въ беломъ стоитъ?"
Меня кинуло въ сонъ. Передъ светомъ его не стало. Девочка моя, 

больная оспою, разъ утромъ взглянула, темъ и жизнь кончила®.
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Наклонность къ видЗшямъ Анастасш сообщилась ея супругу Макару, 
Анастаса и Макаръ— натуры, представляющая полный контрастъ.

Анастайя женщина очень впечатлительная и тонко чувствующая. Харак- 
теръ у нея сильный и очень сосредоточенный; даромъ она слова не скажетъ. 
Съ детства Анастаая прислуживала у господъ, ея языкъ и способъ выра- 
жетя нисколько отличенъ отъ крестьянскаго; рЪзкихъ выражейй она никогда 
не употребляетъ— стыдится. Никакихъ суеверШ у нея нетъ, только передъ 
смертью родного или сосуда ей кто-то въ беломъ приедается и въ окно 
стучдтъ, и заговариваетъ, точно знакомый челов4къ. Мужъ Анастасьи Макаръ 
получилъ за свой характеръ прозвате „шалуний". Макаръ см1злъ и никакимъ 
суевер1ямъ не веритъ, называя ихъ прихомотями и бабскими забаббнами. Онъ 
страстный охотникъ и отличный Фздокъ: его рысиные небольпие серые глаза 
и ночью въ темноте дорогу разбираютъ. Жизнь обоихъ супруговъ сложилась 
сносно лишь благодаря настойчивости Анастасьи, умеющей сдерживать порывы 
Макара и съум’Ьвшей мало-по-малу пересоздать буйный, почти сумасшедппй 
характеръ мужа. Теперь Макаръ не бьетъ Анастасью, чувствуетъ къ ней 
большое укажете и называетъ ее Синодчицей. CyeB'bpie Анастасьи немного 
сообщилось Макару.

Макаръ, въ качестве ямщика, ехалъ порожнякомъ къ станщи. Не доез
жая версты три, на месте, называемомъ „половинникомъ", онъ увид’Ьлъ жен
щину въ ослепительно белой одежде, „нельзя со сн4гомъ разобрать".

Не только Макаръ, но и лошадь его испугалась— споткнулась отъ испуга, 
а у Макара отъ страха шапка съ головы свалилась. Макаръ окончательно 
поддался страху и .гналъ лошадей такъ сильно, что у нихъ ноотлет'Ьли под
ковы. На другой день около половинника нашли Макарову шапку. Объ этомъ 
Макаръ вспоминать не любитъ и очень сердится, когда обратятся къ нему 
съ вопросомъ:

«Макаръ, а что ты вид’Ьлъ на половиннике?»
Крестьянка села Данькова векла Марковна, старуха гЬтъ шестидесяти, 

служитъ няней въ одномъ знакомомъ помощи чьемъ семействе. Однажды 
вечеромъ Марковна подняла тревогу: какой-то челов4къ, какъ ей показалось, 
стоялъ на крыльце дома. По набраннымъ св'ЬдЗшямъ никто къ крыльцу не 
подходилъ— следа никакого около крыльца не было (дело было зимою) и 
всЬ домапше въ то время были въ комнате. Черезъ недели три въ томъ 
доме былъ покойникъ, Марковна тогда заметила, что тревогу она поднимала 
недаромъ, что действительно она видела, видела его (домового) передъ 
смертью одного изъ жильцевъ дома.

Та самая почтенная старушка, которая, какъ я писалъ выше, полагаетъ, 
что она по милости домового лишилась доброй части волосъ, эта старушка
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видела другой разъ домового или, выразимся вернее, испытала прикосно- 
вен1е его руки. Подошелъ онъ къ ней во время сна и положилъ на плечо 
руку, рука была теплая. Старушка невольно спросила: „къ добру или къ 
худу?“ Домовой отв’Ьтилъ: „Къ  добру, къ добру, къ добру!“ После этого 
въ жизни старушки произошло много перем'Ьнъ.

Домовой является также передъ переселешемъ хозяину или кому-нибудь 
изъ близкихъ его. Приводятъ примйръ. Кучеру показалось, что хозяинъ его 
ходитъ по конюшне, а хозяина въ то время и дома не было. Скоро хо
зяинъ переселился.

У народа существуетъ оригинальный взглядъ на присыпанье. Присыпанье 
младенцевъ народъ объясняетъ темъ, что приспаннаго похищаетъ домовой, 
а вместо него кладетъ чурбанъ. Женщина должна особенно опасаться седьмой 
и семнадцатой недели после родовъ: если она въ это время ложась спать
забудетъ перекрестить ребенка или, по неосторожности, произнесетъ слово
„чортъ", то черти возьмутъ ребенка, а вместо него положатъ въ люльку 
„болванъ" (обрубокъ дерева). Унесенные домовыми возвращаются тогда, когда 
на домовыхъ повд1ян>тъ относы и усердныя молитвы. И неохотно домовые 
возвращаютъ похищенныхъ. Присыпанье въ следстгае такого взгляда на него 
не считается зависящимъ отъ неловкости матерей; въ немъ, по мненш народа, 
есть что-то роковое, неизбежное. Одна крестьянка была несчастлива темъ, 
что всё присыпала своихъ детей. Чтобъ не прислать свою старшую дочь, 
она не ложилась спать съ нею даже тогда, когда та спала уже взрослою 
девушкою. Наконецъ, дочь, будучи уже замужемъ, пр1ехала въ гости къ
своей матери, которая ей и говоритъ:— “Дочушка, ни разу я съ тобой не
спала; ляжемъ теперь поспать вместе!" Та согласилась; къ несчастью, она и 
эту дочь приспала.

Похоронили ее, и мать долгое время была безутешна. Какъ-то, проли
вая слезы, она пошла въ поле и слышитъ голосъ: „Поди на Благовещенье 
въ церковь и, когда запоютъ херувимскую песню, стань въ притвори у две
рей; въ это время будутъ выходить изъ храма все черти, между ними бу
детъ стоять и твоя дочь. Ты пропусти всехъ чертей мимо, а дочь свою 
хватай и держи до техъ поръ, пока выйдетъ священникъ и начнетъ ее 
отчитывать. Женщина сделала такъ, какъ повелелъ ей голосъ, и привела 
дочь свою невредимою".

Въ вышеприведенной сказке мы встречаемъ безсознательное сметете 
домовыхъ съ чертями, хотя, какъ мы выше говорили, домового нельзя на
зывать чортомъ и домовой мститъ, если называть его „чернымъ именемъ".

Мне случилось встретить въ нашей местности такой же взглядъ на 
смерть, какъ и на присыпанье. Взрослая девушка, указывая детямъ на тело
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умершаго сказала имъ: „вашего родного украли, а вместо него покойника
положили". Чортъ или домовой кладетъ своихъ д т̂ей въ пустую люльку.
Считается грйхомъ колебать пустую люльку; кто это д’Ьлаетъ, тотъ колы- 
шетъ чорта. Кто, сидя, трясетъ кол'Ьномъ, тотъ тоже д’Ьлаетъ нехорошо: 
„чорта тЬшитъ", „чорта колышетъ".

По мнйшю народа, умерппе въ дом’Ь становятся домовыми этого-дома. 
А такъ какъ домъ не можетъ быть безъ домового, то въ каждомъ ново-
построенномъ дом'Ь кто нибудь да долженъ умереть и въ скоромъ времени:
домъ безъ покойника не бываетъ. Люди пожилые не любятъ строиться, сл'Ь- 
дуя прим4т4: „какъ начнешь подъ старость строиться, такъ и помрешь, 
домъ обновишь".

Думаютъ некоторые, что недавно умерппй живетъ на кладбищ’Ь и сто- 
рожитъ кладбище, пока кого-нибудь не похоронять после него; эти-то не
давно умерппе и являются въ дома, где есть кандидаты, готовые сменить 
ихъ.

Около старыхъ крестьянскихъ усадьбъ часто растутъ огромныя сосны, 
липы, березы и дубы; крестьяне берегутъ такая деревья изъ боязни навлечь
гн'Ьвъ какого-то сверхъестественнаго существа, вероятно, домового, которому
не нравится вырубка в'Ьковыхъ „подселибныхъ" деревьевъ, изменяющая видъ 
усадьбы. Въ сел̂  Данькове и деревне Шаталове ни одинъ крестьянинъ не 
решится срубить старое дерево подле дома или гумна, ибо мнопе, рйшив-
нйеся на это, по преданш, или поумирали или долго были больны.
См. «Смоленшй Сборникъ».

Не одними старинными усадебными деревьями дорожили крестьяне Смо
ленской губернш. Какъ пишетъ Дебриковъ (Матер1алы для географш и 
статистики Россш, собранные офицерами генеральнаго штаба. Штабсъ-капитанъ 
М. Цебриковъ). Они дорожили также огнемъ домашняго очага и его принад
лежностями и связывали съ ними свое благополуч1е:

„При устройстве новаго жилья, огонь переносится непременно со стараго 
очага: безъ этого нельзя ожидать прежняго довольства. Если по отдаленности 
новаго жилища нельзя перенесть туда старый огонь, то берутъ по крайней
Mijpi принадлежности очага: кочергу, ухватъ и т. д., какъ это делаютъ
переселенцы изъ Смоленской въ многоземельный губернш. При свадьбахъ, 
когда приведутъ молодыхъ отъ венца, они должны въехать въ домъ чрезъ 
огонь, который разводится предъ воротами, стр. 262.

На свадебныхъ булкахъ „курникахъ", Сычевскаго и Бельскаго уЬ8да
делается изображете петуха, символа света и огня, въ данномъ случай,
быть можетъ, огня домашняго очага, прогоняющего злыхъ духовъ мрака.

Я  слышалъ также, что при переселешяхъ крестьяне Смоленской губер—



—  3 7 3  —

нш запасались родной земелькой, взятой изъ усадьбы, и возили ее въ пла- 
точкахъ на чужбину.

—  „Что это у васъ въ узелочке?"
—  Земелька, со двора земелька?
—  „Для чего-жъ вамъ она?"
—  Для здоровья спользительна. Переедешь въ другую сторонушку 

чужую— тамъ иныи климаты, тамъ и вода для нашего брата большую уряжду 
можетъ делать; а какъ всыпишь родной земельки въ воду, такъ никакая 
вода тебе ни почёмъ.

Изумительная любовь у крестьянина Смоленскаго уезда къ своему до
мику, къ своей местности, къ своей деревеньке. Ко мне приходитъ часто 
по деламъ и такъ по знакомству мой кумъ и нр1ятель крестьянинъ деревни 
Самохатовки Яковъ Наливочкинъ. Мой кумъ очень любознателенъ; онъ часто 
разспрашиваетъ меня какъ живутъ въ Сибири, на юге Poccin и въ другихъ 
земляхъ. Что читалъ и что слышалъ, я разсказываю— разсказываю о зем- 
ляхъ богатыхъ, съ климатомъ хорошимъ и теплымъ. Разговоръ обыкновенно 
оканчивается замечайемъ кума:

—  А усётаки, кумъ, я думаю, что супрати нашей земельки, супрати 
нашей местности нШде во всемъ Mipe ни найдешь.

Высшее счастье для домовитаго мужика нашей местности орать свою 
земельку, водить пчелишекъ, да честно поминать своихъ предковъ, своихъ 
домовыхъ, справляя тризну на ихъ могилкахъ, съ краснымъ яичкомъ и доб
рой выпивкой, принося по достатку и горелочку и медокъ, пироги, лепешки, 
блины, кисель съ молокомъ, кашу грецкую, кашу просяную, лапшу, яешню, 
поросятину жареную, говядииу отварную, кутью, квасъ, табачекъ, если предки 
были табаконюхи.

Перехожу къ описанш техъ явлетй, связанныхъ съ именемъ домовыхъ, 
которыя совершаются въ доме тогда, когда въ немъ есть покойникъ.

Иной разъ домовой, какъ будто помимо своей води, причиняетъ людямъ 
безпокойство: въ доме ночью слышатся звуки, необъяснимые естественными 
причинами, происходятъ странныя световыя явлетя: вдругъ покажется ого- 
некъ, мигнетъ и исчезнетъ; некоторымъ этотъ огонекъ виденъ, а другимъ 
нетъ.

Вотъ недавно Максимъ Антоновъ, крестьянинъ с. Данькова, слышалъ 
ночью подле своей кровати шелестъ веника— мететъ кто-то подле него хату, 
а никого не видно: луна въ достаточной степени, чтобъ разобрать светила. 
Максимъ Антоновъ тотчасъ понялъ, что это домовой; однако, ему нещяятно 
стало, будить домашнихъ не хотелось и стыдно было, онъ помялся, помялся 
на боку, почесалъ затылокъ, закурилъ трубочку и пошелъ на гумно.
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Необыкновенный я в летя въ хагЬ происходятъ въ особенности тогда, 
когда въ ней лежитъ покойникъ, скоропостижно умерппй, удавленникъ, 
убитый;— таше покойники снятся и чужимъ, и близкимъ, выясняя причину 
своей смерти, обиду или неудовольств1е на кого-либо. Это наводитъ страхъ 
на людей, находящихся вблизи мертваго тела.

Приказчикъ одного сосЬдняго имешя захогЬлъ на славу угостить своихъ 
рабочпхъ. Одинъ работникъ до того напился, что замертво упалъ ницъ и 
больше уже не проснулся; такъ его и оставили лежать до пргЬзда станового. 
Объ мертвомъ и забыли, продолжали пировать; раздавались веселые голоса 
подгулявшихъ.

Вдругъ послышался какой-то звукъ, „фурчанье На средину стола вы- 
лйтаетъ къ сотрапезникамъ какая-то темная птичка и стала порхать возле 
стола. Bet переглянулись; кто-то сказалъ, что это Масейки Иванова душа, 
хотя это и безъ того подразумевалось. Нашелся смельчакъ ловить эту странную 
птичку; нашлись друйе, которые стали ловить ее съ болынимъ ожесточетемъ. 
Нтлчка фуркнула подъ лавку и пропала безъ следа, а куда— неизвестно, хотя 
и щели, невидимому, никакой не было.

—  „Вить ета кажанъ!“ (Летучая мышь).
—  Какой те кажанъ— падъ пузымъ у яго светлинька!
Работники продолжали обедать, однако, безъ шума и веселаго оживлешя.
СамоубШцы еще безпокойнее— те не даютъ покою близкимъ, снятся, а 

если ихъ оживить, какъ это иногда случается съ удавленниками, то за это 
мститъ, надоедаетъ лицу, спасшему удавленника, какая-то сверхъестественная 
сила, во сне говоритъ какой-то голосъ:

„Зачемъ ты его спасъ? Зачемъ ты его увелъ отъ насъ?"
Самоубгёцы пзъ народа часто лишаютъ себя жизни около гуменъ и бань, 

ближайшихъ къ двору построекъ, которыя народное воображете населяетъ 
хлевниками, домовыми, гуменными. Объ самоубШцахъ народъ говоритъ: „чорту 
баранъ!" называя пхъ жертвой какой-то демонической силы, будто водимые 
демономъ они и наложили на себя руку. По мненщ крестьянъ Рославльскаго 
уезда, если повесивнайся достаетъ ногами землю, то это значить, что чертъ 
веревку затянулъ.

Колдуны при жизни получаютъ вдохновеше отъ домовыхъ. После смерти 
они не перестаютъ заявлять о себе и не даютъ близкимъ покою: вещи въ 
хате сами двигаются, происходить какой-то странный шумъ, повпдимому, безъ 
всякой причины.

Чтобы избавиться отъ проделокъ хотя и близкаго домового, домашше 
и родичи решались проткнуть осиновымъ коломъ тело мнимаго колдуна во 
гробе— после этой меры хождешя домового по хате прекращались. Покойная
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ведьма Дундучйха изъ митюлей не давала житья нев’Ьсткамъ: те застелют ъ 
на ночь столъ скатертью и хлебъ положатъ, а къ утру все это очутится на 
земле; пробовала ужъ ведьма и на шеяхъ домашнихъ Ездить.

Стали наблюдать ночью, кто д'Ьлаетъ безпорядокъ, и пришли къ заклю
чению, что это пошаливаетъ умершая хозяйка дома, ведьма, известная во 
всемъ околотке; она была похоронена на Щатаювскомь кладбище; пришли 
туда и съ закляйемъ пробили ведьме грудь осиновымъ коломъ. Тогда Дун- 
дучиха перестала шалить.

Умираетъ ли ребенокъ или старикъ въ крестьянскомъ семействе, умер- 
шаго безразлично называютъ „ родителемъ “ .

„Родителю" оказываютъ такое же почтете, какъ и домовому и также 
боятся его.

„Родитель", по веровашямъ белоруссовъ, принимаетъ живейшее учаше 
въ судьбахъ потомка: въ делахъ, въ жизни, даже въ малейшихъ мелочахъ 
его хозяйства. Но все равно, какъ и домового, беда разгневать родителя.

Положимъ, у крестьянина пропалъ топоръ, околела скотина; все это, 
быть можетъ, произошло отъ того, что мужикъ подъ пьяную руку оскорбилъ 
родителя дурнымъ словомъ или поступкомъ, или на раданицу справилъ ему 
плохой поминъ.

У крестьянъ Поречскаго уезда существуетъ такого рода поверье: если 
крестьяне не почтутъ раданицы или другого какого поминовеннаго дня, то 
родители (т. е. покойники) разгневаются на такихъ хозяевъ и нашлютъ на 
ихъ дома различные напасти: падежъ на скотъ, пожаръ и проч. По поводу 
этого у крестьянъ сложилась даже поговорка: „покойникъ у воротъ не стоитъ, 
а свое возьметъ".

Домовые часто упоминаются въ народныхъ сказкахъ и разсказахъ, въ 
заговорахъ и пословицахъ; они играютъ большую роль въ обычаяхъ и обря- 
дахъ; имъ отведено место и въ народномъ календаре.

Мне не приходилось слышать обширныхъ сказокъ о домовыхъ; мне 
сообщались коротеньгае разсказы и сказочки, якобы о действительно случившемся, 
и часто лицами, которыя будто самолично видели домовыхъ и знакомы съ 
ихъ проделками.

Но въ некоторыхъ сказкахъ, записанныхъ мною, черти являются съ 
характеромъ домовыхъ: они награждаютъ добродетельныхъ и наказываютъ по- 
рочныхъ. Не позднейшая ли это замена домовыхъ?

Болезни скота по преимуществу и некоторый болезни человека лечатся 
относами домовымъ.

Молятся домовому, когда человекъ заболееть отъ притки. Приткой въ 
народе называется нечаянная случайность, отъ которой произошло заболевате
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человека, прпчемъ, большего частш разумеется случай психическаго характера. 
Иритка часто делается отъ гнева, испуга, вл1яшя глаза, смеха, переговора—  
отъ всего этого можетъ, какъ выражаются, попричиться. Челов’Ькъ вспылитъ, 
а потомъ ему совестно за сказанное или сделанное; после повышеннаго со- 
стояшя духа является пониженное, является страхъ, тоска, уньше— иной 
расхварывается, считая, что за брань и за неосторожныя слова домовые по- 
сылаютъ на него болезнь. О заболевшемъ параличемъ отъ горя или какого 
нибудь внезапнаго потрясешя говорятъ, что онъ захворалъ отъ притки.

При сильномъ испуге, сл'Ьдтйемъ котораго является злокачественная 
горячка, бредъ, больного лечатъ относами. Для этого наговариваютъ хлебъ, 
катаютъ этимъ хлебомъ по телу больного и въ полночь отправляются съ 
хлебомъ въ глушь или на перекрестокъ; тамъ бросаютъ хлебъ и, возвращаясь 
обратно, по возможности стараются не оглядываться.

Вообще те болезни лечатся относами домовымъ, при которыхъ заме
чается бредъ, болезненное состоя Hie духа, когда больной, по белорусскому 
выражению, „трызнитъ", т. е. бредитъ.

На горячки и лихорадки существуетъ особое воззрейе. Горячки и ли
хорадки олицетворяются, представляются въ виде существъ живыхъ; имъ 
приписываются некоторыя свойства домовыхъ.

Это особыя существа, которыя ходятъ по свету и поражаютъ людей. 
Выбранную жертву они называютъ по имени. Беда, если кто, проснувшись, 
откликнется на этотъ зовъ, непременно заболеетъ (Сельско-хозяйственная 
статистика Смоленской губерши Соловьева).

И домовые, по обще-распространенному мнент, окликаютъ спящихъ 
передъ бедой, передъ болезнью; отвечать имъ что нибудь опасно,— можно 
только предложить вопросъ: „къ добру или къ худу?“

Считается безнадежнымъ такое состояте больного, когда въ груди у 
него играетъ „колоколецъ" (сильная хрипота), и когда больному въ бреду 
представляются умерппе родичи. „Затрызнилъ ужу покойниками, покойниковъ 
сталъ пригукивать, скоро самъ отправится къ родителямъ; знать, надо гото
виться къ похоронамъ— шить рубаху".

Лишайную сыпь, коросту лечатъ относами домовымъ. При чемъ заме
чено, что тотъ, кто поднимаете на перекрестке относимую вещь, неизбежно 
переноситъ на себя и болезнь. Въ Краснинскомъ уезде на перекресткахъ 
приходилось видеть: горшки, узелочки съ наговореннымъ хлебомъ, веники, 
брошенные при проносе покойниковъ, старыя медныя кольца, 6iipKH, т. е. ку
сочки дерева съ вырезанными значками. Редтй человекъ отважится взять въ 
руки эти вещи.

Объ исцеленш отъ ревматизма также уцрашиваготъ домовыхъ. Въ сельце



Кучеров*, Елъвинскаго уезда, если человекъ забол-Ьваетъ вдругъ ломотой, 
то это находятъ, что онъ попалъ въ сл4дъ домового или л4сового. Эту бо
лезнь крестьяне е. Кучерова называютъ приткой. Лечешемъ отъ внезапной 
ломоты, отъ остра го ревматизма служитъ нашептанная знахаремъ вода, иногда 
и зерна разныхъ хлебовъ.

Это делается такъ: больному даютъ мыться нашептанной водой нисколько 
зорь, напр., три, шесть, девять и двенадцать, иногда и обс/Ьваетъ его знахарь 
съ известными словами. Местомъ обсЬванья служитъ берегъ реки или ручья. 
Относятъ относъ, небольшой краецъ хлеба, посыпанный солью и завернутый 
въ чистую ветошку.

Относы домовымъ, лесовымъ, полевымъ, моховымъ и водянымъ кладутся 
на перекресткахъ дорогъ: въ поле, на лугу или въ лесу; по мнент народа, 
около этихъ пунктовъ собираются все духи, боясь двигаться впередъ, не 
решаясь перешагнуть крестное знамете. Если идетъ по дороге человекъ съ 
мыслями суетными, въ него входятъ домовые, лесовые или черти (домовыхъ, 
лесовыхъ часто называетъ народъ чертями) и следуютъ далее, куда имъ нужно.

Въ южной части Рославльскаго уезда, къ Черниговской губернш, въ 
Прыщевской волости, на перекресткахъ дорогъ становятся деревянные кресты, 
въ которые вделываются иконы.

Кресты воздвигаются, по обещанш, лицами, избавившимися отъ тяжкаго 
недуга иди какой нибудь опасной случайности.

Въ народныхъ календарныхъ обрядахъ домовые играютъ большую роль.
Во всей Смоленской губернш, особенно передъ постами во время заго- 

винъ, домовыхъ призываютъ, кладутъ имъ относы, приношешя, называя ихъ 
и домовыми, и родителями.

У некоторыхъ, особенно старыхъ хозяевъ Поречскаго уезда, суще
ствуетъ такой обычай. На заговины, передъ темъ, какъ садиться за столъ 
ужинать, хозяинъ съ хозяйкою идутъ на дворъ, становятся у воротъ и говорятъ:

—  „Царь домовой, царица домовица, съ малыми детками, милости 
просимъ съ нами заговлять®.

Ври этомъ, не крестясь, кланяются до земли на все четыре стороны и 
возвращаются въ хату ужинать. Ноужинавъ, оставляютъ на столе кушанье и 
посуду, покрываютъ все это скатертью, для того, чтобы домовому съ домо- 
вихой было чемъ заговеть. Некоторые хозяева также поступаютъ и на Хри- 
стовъ день и на Рождество.

Въ селе Тесове, Сычевскаго уезда, 14 ноября, на заговины выносятъ 
на дворъ закуску домовому, для того, чтобъ водился скотъ. Въ селе Дань- 
кове, Смоленскаго уезда, угощете домовому ставится на верее, на шу.тЬ, 
поддержи вающемъ ворота.
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Какъ мы уже сказали выше, чужой домовой выгЬсняетъ иногда своего, 
а домъ безъ своего домового существовать не можетъ, по крайней мере, хо
зяйство не можетъ идти успешно. Чтобы приманить изгнаннаго домового и 
оградить хл'Ьвъ или домъ отъ наброжаго хлйвника, знахари кропятъ дворъ 
водою, а на воротахъ ставятъ д4довникъ; это обыкновенно делается накануне 
Ивана Купала.

Некоторые хозяева села Данькова, въ старину, вешали на углахъ хлева 
или конюшни различные амулеты: медвежью шерсть, медвежьи когти, головы, 
для того, чтобы скотъ велся хорошо, быдъ сытъ и гладокъ, чужого глаза и 
насыльныхъ домовиковъ не боялся. Медведники, водивиие медведей въ ста
рину, предлагали домохозяевамъ поскусть Мишку и воспользоваться его шерстью, 
какъ отличнымъ симпатическимъ средствомъ, а въ заменъ выпрашивали у хо- 
зяевъ для себя и Мишки угощетя: меда и хлеба.

Есть безаокойные дворы, въ которыхъ, по милости насыльныхъ домо
виковъ, и хозяйничать, и жить нельзя.

Я  спрашивалъ у крестьянъ, могутъ ли знахари водворить спокойств1е 
въ такихъ домахъ. „ Иногда могутъ, а иногда нетъ. Вотъ, если хозяинъ не 
отдастъ плотникамъ заслуженной платы, и они подшутятъ надъ домомъ, такъ 
ничего ужъ нельзя поделать: въ доме томъ никто жить не будетъ“ .

Отъ г. Пряжевскаго, въ Смоленске, я узналъ, въ чемъ состоитъ за- 
клятае плотниковъ.

Плотники, разгневавпцеся на хозяина, вырубаютъ деревянную куколку 
и кладутъ на третШ венецъ со словами:

„Тнтивинь, тйтивинь! Кто здесь будетъ жить, не давай ни днемъ, ни 
ночью покою, покаместъ тебя не оденутъ, не обуютъ и въ воду не пустятъ“ .

У народа еще есть поверье, что хлевъ не можетъ существовать безъ 
змеи. Часто скотники жалуются, что скотину укусила змея, и заявляютъ, 
что надо позвать знахаря. Иногда скотники жалуются, что ихъ самихъ уку
сила змея, когда они поворачивали содому и давали кормъ скоту; это не своя
змея укусила, а чужая; а своя дворовая змея, та своего скотника и свой
скотъ ни за чтб не укуситъ.

Главные домовые, царь домовой и царица домовнца, распоряжаются не 
только дома, но и въ хлеву, и въ бане, и на гумне; но есть подчиненные 
имъ второстепенные домовые: банный, хлевникъ, гуменный (объ нихъ я буду 
говорить ниже).

Домовой любитъ мыться въ бане и париться венпкомъ. Въ полночь 
можно услышать иногда, какъ онъ крехтитъ на полке и сечетъ себя вени- 
комъ; въ это же время онъ делаетъ замечания относительно хозяйства, ко
торый хозяину не мешаетъ принять къ сведенш.
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Издревле въ Смоленской губернш существовалъ обычай, пр1уроченный къ 
чистому четвергу Страстной недели. Моются въ бане до восхождетя солнца, 
говоря, что и воронъ передъ этимъ днемъ купаетъ своихъ детей. Некоторые, 
отправляясь въ баню (лазню), берутъ съ собою маленькШ камушекъ и ста
новятся на него правого ногого во время обдаванья, камень этотъ сохраняютъ 
иногда до будущего года. Всходя на полокъ, приговаривают: „хрещеный 
на полокъ, нехрещеный съ полка". Выходя изъ бани, оставляготъ на полке 
ведро воды и веникъ для „хозяина® и, перекрестившись, произносятъ: „цебе, 
баня, на стоянье, а намъ на здоровье®.

Не разъ, бродя по живописнымъ берегамъ Хмары и Сожа, я находилъ 
курганы и городки, довольно болышя возвышетя, им'Ьгопця форму треугольника.

Въ курганахъ и городкахъ откапывали кости павшихъ воиновъ и военный 
принадлежности: копья и стрелы.

Въ некоторыхъ городкахъ жили и, по мнйнш народа, сейчасъ живутъ 
богатыри. Богатырь Руднянскаго кургана— другъ и пр1ятедь Городчанскому 
богатырю, своему ближайшему соседу; соседи перебрасываются табачными 
рожками. Руднянсв^ богатырь понюхаетъ табачку изъ рога и бросаетъ рожекъ 
съ табакомъ Городчанскому богатырю; ГородчанскШ отвгЬчаетъ Руднянскому 
темъ же. Акулинск1й и Холощевшй богатыри— соседи и друзья-пр!ятели; 
они перебрасываются топорами.

Въ разговорномъ языке народъ часто упомпнаетъ имя домового, водя
ного, десового, мохового и полевого.

О человек*, который самъ не спитъ и дюдямъ спать не даетъ, гово
рятъ: „ходить какъ домовой, ходить какъ не прикаянный!®

Охотникъ подходилъ къ вятютнямъ, сид’Ьвшимъ за копою хл̂ ба, и не
ожиданно показался и выстрФдидъ около бабы, жавшей рожь и не заме
чавшей стрелка.

— „Ахъ, ты домовой! Какъ перепужалъ ты меня!®— жаловалась испу
ганная баба.

Съ бабой случилась беда; она разсуждаетъ со своей подругой о постиг- 
шемъ ее горе.

—  „И  за что это на меня такая беда „навалилась?® Ти домового, 
ти водяного, ти лесового ти мохового я разгневала?*

Другая баба отвечаетъ: „Да, кумушка, роптаться не следуетъ; коли 
живется, такъ модЪй и мод1.й (живи понемногу); а прогонишь бога ти въ 
.тЬсъ, ти въ мохъ, ти въ болото, не скоро его упросишь, не скоро его за
молишь®...

—  „Да ти ропталась же я, кумушка?..®
(и т. д.).

8
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Разсказы, слышанные въ детстве, сообщаютъ суеверное направлеше уму, 
отъ котораго въ последствш трудно отделаться. Одинъ семинаристъ сообщил'1, 
своимъ товарищамъ, что онъ виделъ домового въ образе отца своего, нес- 
шаго мешокъ съ овсомъ кормить лошадей.

Общераспространенное поверье иди, какъ выражаются, симпайя, если 
потеряешь какую нибудь вещь въ доме, чтобы найти ее, надо завязать черту 
(верно домовому) бороду; завязать узелокъ въ платке.

Веровашя въ домового принадлежатъ къ самымъ распространеннымъ и 
крепкимъ вероватямъ народа.

Мнойя суевер1я и обряды, сопровождающее домапшя и полевыя занят! я 
крестьянина тесно связаны съ именемъ домового.

Въ своихъ отношетяхъ къ роднымъ, соседямъ, чужимъ, крестьянинъ 
сообразовался съ известною моралью, боясь разгневать домового, насылающаго 
разнаго рода болезни и подающаго исцелете отъ нихъ.

Не смотря на капризы и надоедливость домового, крестьянинъ полагаетъ, 
что безъ его присутсния въ доме порядка не будетъ, и хозяйство успешно 
вестись не можетъ.

Подъ вл1яшемъ хрисйанства домовые постепенно изглаживались изъ 
народныхъ воззрешй и становились силой темной, „чертями"; съ другой сто
роны, характеръ ихъ пересоздавался и приспособлялся къ новымъ апокрифи- 
ческимъ воззретямъ.

Въ сказатяхъ о домовыхъ мы встречаемся съ противореч1ями. Домовые 
являются только набожнымъ и кроткимъ людямъ; отъ нихъ получаютъ свое 
вдохновеше и творятъ свои добрыя дела знахари.

Другое о домовыхъ мнете. Домовые— черти; съ ними водятся и при 
помощи ихъ колдуютъ колдуны, запродавппе душу черту, отрекппеся отъ 
хрисйанства и всего добраго. Домовые принадлежатъ къ непокорнымъ анге- 
ламъ, низвергнутымъ Богомъ съ неба.

Домовые ходили на небе по пятамъ Бога, во все мешались—Богъ ихъ 
и прогналъ съ неба.

Но не по хорошему милъ, а по милому хорошъ, говоритъ пословица;— 
въ народе постоянно жило стремлете обелить домового и избавить его отъ 
нарекашй. Не этимъ ли объясняется его двойственный характеръ?

В, Н , Доброволъшй.


