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Старообрядцы на ВЪткЬ
(ЭтнографическШ очеркъ *).

БЪгство старообрядцевъ за польскМ рубежъ и основан)е 
В'Ьтки на p iK i Coici.

Поел* 1685 г. руссие люди, привлзаннне къ старинй, не 
мирнвппеся съ новыми началами, мощно вторгнувшимися въ 
русскую жизнь, какъ известно, разсыпаются во вс£ стороны, 
ища спасенш для души и успокоешя отъ административныхъ 
репресай,— „пустыня была всЬмъ прибежище*, какъ поется 
въ одномъ „ раскольничьемъ“ стих*,—оставляемъ храмы при- 
чюдно созданы, златомъ и сребромъ богато убраны"...2)

Въ это время часть старообрядцевъ изъ московскихъ пре- 
д'Ьловъ перебралась сначала въ Стародубье, а потомъ ва поль- 
сий рубежъ въ нынешнюю Могилевскую губернпо, облюбовала 
тамъ удобное мйсто на берегу р. Сожв, вблизи местечка Хальчъ, 
и основала посадъ В4тку.

Въ этомъ мЬстб отъ р. Сожи отделяется рукавъ (в$тва) 
н обравуетъ небольшой островокъ, версты въ двй длины и ни
сколько сажень ширины; быть можетъ, это обстоятельство по
служило поводомъ для назвашя посада „ Веткой“.

По другимъ вар1антамъ новый посадъ навванъ такъ въ 
ознаменоваше возникноветя новой втыпви старообрядческой 
церкви. Лично намъ пришлось слышать отъ одной ваковской

1) Л'Ьтомъ 1907 г. мн*Ь случилось прожить некоторое время среди «таро- 
обрядцевъ въ м. В^исЬ (Могилевск. губ.)* По'Ьвдка къ нимъ совершена по 
ннищатив'Ь и указ&шямъ хранителя Этнографического Отдела Р. М. И. А. Ш 
Н. М. Могилянскаго, которому считаю додгомъ выразить искреннюю при
знательность.

а) См. въ „Приложенш1* стихъ: „По грЬхамъ нашимъ на вашу страну".
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старухи такое предаше: сидели разъ л-Ьтомъ старики, первые 
вЪтковсме насельники, и думали-гадали, вавъ назвать свой но
вый посадъ; въ это время пролеталъ рой пчелъ; повружился 
опъ и еЬлъ на в^тву „Пусть будетъ нашъ посадъ названъ 
Битвой “,—решили старцы.

Въ любопытной книжвЪ прото1ерея Андрея 1оаннова (Жу
равлева), бывшаго сперва старообрядцемъ, потомъ православнымъ 
священникомъ на ОхтЬ въ Петербург!* и миссшнеромъ въ Ветв$, 
изданной въ вонце царствован1я Еватерины П *), находимъ 
следуюпця интересныд подробности о В^тке.

„Ветву мы видимъ прелестницею суевЪровъ. ОЬть ея ва- 
блужденш привлекла изъ Россш великое число всяваго звашя 
беглецовъ* 2).

„Она (Ветва) въ течете сего времени тавъ сильно воз
росла и умножилась, что сделалась главою всея поповщины, 
хотя и неодновратно упадала. Прелести ея отъ часу более 
распространялись повсюду, тавъ что самые отдаленные города, 
уезды и селешя Россш не избежали варавы ея. Вышеописан
ные беглецы, попы и друпе волокиты, монахи и монахини 
отъ В^тви разсыпались повсюду, и простой народъ везде раз
вращали и по всемъ местямъ отъ Ветковсвой цервви таинство 
причащев1я разносили, тавъ что вупля с1я главнымъ промыс- 
ломъ у сихъ бродягъ учинилась. И cie 8лоупотреблеше тавъ 
сильно въ поповщине вворенилось, что и по ныне простые 
монахи, монахини и старухи причащаютъ гЬмъ сами себя и 
другихъ 3).

Въ главе: „о распространены Ветки“ читаемъ: „Ветва 
есть небольшой островъ простирающШся въ окружность (?) не 
более, вавъ версты на двё. Находится га границею Россш въ 
польсвой области въ дачахъ польсваго дворянина или пана 
Халецкаго, названъ же Ветвою по проливу, отделяющему 
оной отъ реви Сохи, воторый проливъ есть ави бы ветвь 
оныя реви. Здесь то основалась первая оная повровсвая цер

J) См. „Полное историческое извеспе о древнихъ стригольникахъ, и 
новыхъ раскольникахъ, такъ называемыхъ старообрядцахъ, о ихъ ученш, 
делахъ и разглааяхъ, собранное изъ пот&енныхъ старообрядческихъ пре- 
дашй, записокъ и писемъ, церкви Сошестод Св. Духа, что на Большой 
Oxrfe, прото!ереемъ Андреемъ 1оанновымъ*. Изд. II, исправленное и умно
жено прибавлешями. Въ СанктпетербургЬ, при Императорской Академш 
Наукъ 1796 г.

*) Стр. 8.
•) Стр. 16.
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ковь... при которой находится свить и слобода, населенная 
подъ именемъ Ветки, всякою вабйглою сволочью0... О*

О дальн^йшехъ росте Ветки протоиерей 1оанновъ, вра
ждебно настроенный къ старообрядчеству, ивъ среды котораго 
сахъ вышелъ, пишетъ:

„Ивув^ры наши... собравшись въ немаломъ числе убежали 
за границу, и поселились на помянутохъ острове Ветве, ави 
на месте свободномъ и безопасномъ, сущемъ подъ рукою 
польскихъ пановъ. Сему последуя примеру, pyccsie невежды 
iso всехъ градовъ и селешй, гдЬ только ни действовало оное 
ослеплеше, кучами побежали за границу и 8а невмьщешемъ 
В’Ьтки въ двадцати и тридцати въ окружности верстахъ насе
л а  слободы, ивъ которыхъ (выключая самую ВЪтву): слобода 
Косецвая, Дубовый, Папсуевва, Марьина, Миличи, Красная, 
Кветюковичи, Буда, Брупецъ, Гродня, Нивка, Грабовка, Тара
совка, Спасовка, въ воторыхъ слободахъ по в&тковскимъ эа- 
пискамъ считалось народу до 80 тысячъ обоего полу. Все 
сш забйглыя селеши совокупно единымъ именемъ называлися 
Веткою" 2).

Цитируемый нами авторъ даетъ такую характеристику тог- 
дашнимъ в^тковсвимь старообрядцамъ:

„Народъ сей отъ природы наследственно (?) суеверень, 
грубъ, гордъ, предпршмчивъ и обманчивъ, но поворотливъ, въ 
дйламъ способенъ, трудолюбивъ и обходителенъ, словомъ такой, 
который удобно просветиться можетъ“ 8).

Во время войны Петра Великаго съ Барломъ ХП, слобожане 
старообрядцы изъ Стародубья и, вероятно, изъ Ветки принимали 
учаспе въ партизансвихъ выступлешяхъ противъ шведовъ.

„Государь тогда же,—равсказываетъ А. 1оанновъ,—пове- 
Ллъ раскольничьи слободы полковнику 1оргольсвому перепи
сать и имянною грамотою... собственно ва собою утвердить съ 
гЬмъ, чтобъ впредь оными нивто не могъ владеть. Cifl первая 
перепись темъ щаспемъ слобожанъ наградила, что они промы
слами своими, торгами и художествами и ныне въ купечесвомъ 
состояши безпрепятственно пользуются 4).

J) Ibid.
Въ настоящее врекя островокъ этотъ, образуемый рукавомъ Сожи, 

представляете собою незастроенное ы'Ьсто, лугъ, даюпцй нынешнему вла
дельцу Ветки, владеющему ею на правахъ чннша, некоему жандармскому 
полковнику, довольно значительный доходъ.

3) Ibid.
*) Стр. 20.
*) Ibid.
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Очевидно, В&тка не вошла въ составь переписанннхъ и 
утвержденныхъ sa царемъ слободъ, тавъ какъ ею владели и 
сейчасъ владйютъ на правахъ „чинша* рааныя лнда.

Ко времени царствовашя Анны 1оанновны Вйтка достн- 
гаетъ цвйтущаго состояшя. Русское правительство обратило 
внимате на В^тку, и въ 1733 году былъ изданъ укавъ, ко- 
торымъ повелйвалось вЪтковцамъ вернуться въ Россш, но» 
какъ р&зсказываетъ nporoiepefi Ьанновъ,— „испорченные вйт- 
ковцы, которые по большей части били господние и военные 
люди... ниже думать о томъ хотели... Почему въ 1735 году 
господину полковнику Я. Г. Сытину такое было дано повели
т е , чтобы ввявъ пристойную команду оныхъ бйглецовъ подъ 
стражею вывести въ отечество и разослать кто откуда былъ, 
по своимъ м-Ьстамъ. Сытинъ В8ялъ съ собою пять полковъ 
войска, одинъ драгунской, два кавацкихъ, и два тысящнне 
Стародубовской и Черниговской, съ которыми подошедъ искусно, 
окружилъ вйгковцевъ отовсюду. Гд$ по общему поповщины 
свидетельству и по ветхимъ стариковъ запискамъ, во всЪхъ 
м&стахъ и ущелинахъ нашелъ онъ обоего пола народа до 
40 тысячъ душъ. Обоэрйвъ же всей заб-Ьглой сволочи сей жи
лища, слободы, скиты, монастыри и равсыпанныя по всЬмъ 
м£стамъ келш, прнступилъ онъ къ порученному себ& дЬлу. 
Но какъ ни торопился окончить оное скорее, однако ц&гой 
годъ на В£тк£ пробылъ *).

При этомъ, полковникъ Сытинъ прикаэалъ вырыть гробы 
четырехъ покойниковъ: 1осафа, веодоая съ братомъ Алексан- 
дромь и Антотя, пользовавшихся болыпимъ почтешемъ у 
старообрядцевъ. Сжегши въ ваключевпе своихъ подвиговъ мо- 
ностырскш строешя, полковникъ Сытинъ двинулся обратно въ 
Pocciro, захвативъ вырытые четыре гроба съ костями. Не 
до$зжая Новгородъ-СЬверсва по р4чк*Ь КолоскФ, онъ получилъ 
повел-Ьше сжечь ихъ.

Л4тъ черевъ пять Вйтка снова возродилась и возвратила 
себ^ прежнее вначеше.

Въ жизни В^тковцевъ, между прочимъ, проивошелъ такой 
эпиводъ: панъ ХакецкШ, владЪлецъ В&тки, поссорился съ кня~ 
вемъ Радзивилломъ о границ* своихъ земель. И вотъ Рад- 
вивиллъ, выставилъ своихъ крестьянъ, а Халецый в&геовцевъ. 
„Чернцы вступили sa своего помещика, здЪлали страшной

Стр. 43.
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бой и окончили оной ужаснымъ нролитьемъ польской крови, 
тЬмъ Халецвому прежнюю дачу и безопасность доставили0 *).

Въ царствоваше Екатерины II произошла вторая „внгонва* 
в-Ьтвовцевъ.

„Въ 1764 году генералъ Масловъ съ двумя полвами воен
ными забралъ гдй можно было всяваго эванш роодйсвихъ 
б’Ьглецовъ и подобно Сытину овружилъ ВЪтку, нашелъ вриво- 
толвовъ нашихъ тамо обоего пола до двадцати тнсячъ душъ“. 
Генералъ Масловъ расправился съ вйтвовцами еще бол&е же- 
стово, ч4мъ его предшественнивъ, онъ пробылъ на ВйтвЪ 
всего два месяца и „минуя подробное о бродягахъ сихъ слЪд- 
rorie отправлена была она (ВЪтва) вся на поселете въ Си
бирь, и ВЪтва отъ вторичнаго падешя сего совершенно поте
ряла силу свою* *). Объ этихъ собыпяхъ сохранились лишь 
еамыя смутныя предашя въ В'Ьтк'Ь. Пользуется лишь особой 
популярностью нижеслЪдуюпцй духовный стихъ, примененный 
къ разорению Лаврентьевсваго монастыря бливъ Гомеля.

„О разорен!и Лаврентьева монастыря близь Гомеля,
сочинен!е“ *).

Боже, пршдоша времена до насъ,
О нихъ проревоша еще прежде насъ,
О нихъ проревоша еще прежде насъ.
Пустыня была всЬмъ прибежище,
НыегЬ уже и тамъ нЪтъ убежища.
Разсыпаютъ насъ, разлучають насъ,
Рады бъ неразлучны итти за Баввазъ.
Не противимся Бож1ей воли,
Идемъ во своя мы поневоли.
Весь св-Ьть намъ отечество,
ГдЬ-бъ не умирать,
Кто польстится на честь, гроба не миновать.

l) Ibid, стр. 49.
*) Ibid., стр. 60.
По словамъ Д. А. Клеменца, сосланные в-Ьтковцы до настоящаго вре

мени жнвугь въ Верхнеудинскомъ округ* Забайкальской области въ с. Би- 
чур’Ь на р. Хилк'Ь, а также на Чико*.

*) Списано мною съ рукописнаго листка, висЬвшаго на сгЬнк* въ 
кель* .мастерицы*. Стихъ этоть старообрядки поютъ въ посты; онъ отли
чается грустнымъ нап^вомь.
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Оставляем* храмы пречюдна совданы,
Влатомъ и серебромъ богато убраны.
За царя молите у поли будемъ,
Про житье свое во в-Ьвъ не 8абудемъ.
Пущай влад'Ьютъ чюжимъ насильно,
Скоро судш воздастъ обильно 
Равенъ у него царь и войнъ 
Богату и нищу судая едйнъ.
Ирьвспя (Иргивсшя?) воды въ море утекли,
Его жителей вонь вытЬснили,
Поселили ихъ бливъ Ленкорана,
Имъ свобода тамъ вполн* дана,
Араратъ гора и Аркасъ рйка 
Въ соседств* у нихъ въ посл$дши вЪка. 
RacnifiCKoe море обливаетъ ихъ,
Песчаныя степи засыпаютъ ихъ,
И р£ка Ефратъ недалече ихъ.
Дождалися мы жестокой зимы,
Выслали всЪхъ безъ всякой вины.
Мы власти повинуемся,
За обидящихъ Богу молимся.
Построимъ мы кущи вместо св£тлыхъ келШ,
Мы будемъ въ молчаньи, вместо громкихъ пйшй, 
Поминать мы будемъ про житье свое,
Жили при рЪкё быстрой Ув£,
Но время быстрей сей нашей р^ки,
Оно унесло младые в£ки.
Цвйла обитель болйе ста лйтъ,
НыиФ опустФла, уже ея н4тъ.
Звонъ былъ удивленный, аки громъ гремйлъ, 
Соборъ разныхъ птицъ 
Сладко п^сни пЪлъ.
Теперь все замолкло и н4тъ ничего,
Погибло, истлело, травой заросло.
Перестаньте пЪть веселыя птицы!
Скоро улетайте sa моря отъ насъ 
Скажите за моремъ, что уже насъ тутъ н$тъ;
Къ намъ не прилетайте къ будущему л4ту, 
Пущай распЪваетъ зд’Ьсь одна сова,
Летуч1я мыши и воробьевъ стада.
ПрохожШ не можетъ безъ слевъ пройти, 
Разсматриваетъ разныя приматы...
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Никого не видитъ, никто не встрЪчаетъ, 
Онъ все обзирая, главою качаетъ.
Гдй праведный судъ? Его не стало,
Какъ превратное время настало.
Коли жъ кто изволивъ Богови служить, 
Не треба ему о себ4 тужить *).

Старообрядческ1е толки на ВЪткЪ.

Старообрядцы на В$тк$ принадлежали и принадлежать къ 
такъ называемому поповщипскому толку. Въ частности, гро
мадное большинство представляетъ собою щиемлющихъ пра- 
вославныхъ священниковъ, переходящихъ въ старообрядчество 
и подвергающихся при переход^ помазанш мгромъ въ знакъ 
своего отречешя отъ ереси. Незначительная часть, около двад
цати дворовъ, принадлежать къ щнемлющимъ австрШское или 
б'Ьлокриницкое священство.

Первые им'Ьютъ недавно выстроенную отличную молельню 
въ честь Покрова Пресвятыя Богородицы. Прежняя ваковская 
церковь сгорала въ 1846 г. во время большого пожара, при- 
чемъ иконостасъ былъ спасенъ. Сохранена была отъ пожара 
также колокольня, простоявшая л'Ьтъ двадцать пять, подъ ко* 
торой долго собирались старообрядцы для молешй.

У бйлокриничанъ молельня помещается въ той же избЪ, 
гд4 живетъ дьячекъ. Б'Ьлокриницкое духовенство ваковской 
молельни держится замкнуто и недоверчиво относится къ по
стороннему наблюдателю.

У бйглопоповцевъ въ настоящее время священника егЬтъ, 
подъискиваюгь. Это обстоятельство, однако, не м'Ьшаетъ имъ 
устраивать продолжительныя богослужешя, п-Ьть и читать свя
щенное писане *).

До настоящаго времени В^тка пользуется большимъ поче- 
томъ у старообрядцевъ. Изъ разныхъ мйстъ наЪзжаютъ они 
сюда молиться и ставить „неугасимыя*. „Неугасимыя"—непре
станное чтеше кафизмъ за покойниковъ при зажженныхъ лам- 
падахъ. „Неугасимая" сорокадневная стоить 10 руб., годовая—

1) Посл^дтя дв-Ь строки разнятся по языку и представляютъ, веро
ятно, позднейшую приписку.

*) Накануне праздников^ всенощная длится отъ 4 час. пополудни до 
10 вечера.
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300 руб.; при этомъ жафиюсы читаются четврьмя чтецами 
вперемежку; воскресетя и праздники при этомъ пропускаются, 
но наверстываются пра этомъ по окончании опредйленнаго 
срока.

Современное мЪстечко ВЪтка.

Отправившись изъ Гомеля на пароход^ вверхъ по р. СожЪ, 
черезъ два часа вы пргЬдете въ В’Ьтку. Сожъ течетъ очень 
извилисто по зеленымъ привольнымъ лугамъ. Кое-гд4 на бере- 
гахъ ея очерчиваются значительной величины курганы. ВЪтка 
открывается ввору какъ то неожиданно, съ хорошенькими до
миками н частыми веселыми садиками, которые тянутся парал
лельно рЪк£. По оффищальннмъ св'Ъд&шямъ въ Вйткй насчи
тывается 11 тысячъ населен1я, изъ нихъ старообрядцевъ теперь 
только оволо двухъ тысячъ, большинство же населешя евреи. 
Старообрядцы живутъ на главной улицб, называемой мона- 
стырсвой, а также на Средней, Гал£евв&, ИвановкЪ, Худо- 
яровкй и Босецвой; лучппя улицы тЬ, на которыхъ живутъ 
старообрядцы. Дома строятъ они светлые и просторные въ В 
и 5 оконъ, выходящихъ на улицу. Дворы обнесены высокими 
заборами, въ каждомъ двор4 высоыя, фундаментально сдЬлан- 
ныя ворота съ врышей и калиткой; кровли, ворота и заборы 
принято уврашать разнообразной, иногда очень враснвой, де
ревянной резьбой. Па ночь овна закрываются наглухо плот
ными ставнями. За воротами оволо важдаго дома—вкопанная 
въ земл$ скамейка, надъ которой большинство устраиваеть 
маленьшй навйсъ, деревянный или желчный, чтобы можно 
было и въ дождь сидЬть за воротами. Внутри дома стЪны 
сплошь устанавляются иконами, передъ многими изъ нихъ горитъ 
лампадка, въ комиат£ у важиточныхъ вы можете насчитать 
до 10 лампадъ,—сплошной иконостасъ.

Од е жд а .

Что васается одежды старообрядцевъ, то въ настоящее 
время она мало чФмъ отличается отъ обычной одежды жителей 
руссвихъ м’Ьстечекъ. Старики и уставщики, вогда идутъ въ 
молельню, од4ваютъ широте и длинные халаты, а женщины 
покрываются длинными платками и скр£пляютъ ихъ подъ пэд-
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бородкомъ булавкой по монашески тавъ, вакъ на картине 
Нестерова „Велтий постригъ“. Въ н'Ькоторыхъ домахъ до на- 
стоящаго времени хранятся богатейпие старинные женсие 
наряды; мне, напр., случалось видеть прекрасные парчевые 
кокошники съ сеткой жемчуга, спускавшейся на глава, пар
чевые лФтники, бархатные или шелковые летники съ волотой 
очень дорогой бахрамой, такъ называемые „аз1ятки“,—особаго 
рода сарафаны изъ дорогого шелка; кисейння рубахи, вышитыя 
таибуромъ, шелковые „обтегайки*, „холо дайки* (кофты), 
„душегрейки*, бархатные съ волотымъ шитьемъ поеойники, 
огромный жемчужныя серьги, такъ называемый „корзинки", 
.малйнки“, старинныя янтарныя серьги, т. н. „желудкй“, мехо- 
выя „жерелки" (накидки) и т. п.

Промыслы. Народные обычаи.

Въ ветке немало весьма зажиточныхъ старообрядцевъ, 
юйнащихь собственные пароходы и берлины. Мноие зани
маются сплавомъ леса, имеютъ склады соли, идущей въ Чер
ниговскую губертю. Некоторые имеютъ канатныя фабрики. 
Большинство находитъ себе заработокъ на разнаго рода отход- 
ннхъ промыслахъ, преимущественно на каменныхъ работахъ. 
Яетомъ ветковск1е старообрядцы разсыпаются въ равныя сто
роны, зарабатывая хлебъ на зиму. Осенью возвращаются домой 
v Ветка оживаетъ, начинаются веселыя попойки. Впрочемъ, 
казенная винная лавка здесь торгуетъ всегда вакъ нельэя 
лучше, такъ какъ водку охотно и часто пьютъ не только муж- 
таны, но и женщины. При появлеши гостя, на ховяйскомъ 
столе немедленно появляется водка и гакуска, начинается уго- 
щете. Пыотъ и приговариваютъ:

Будимъ живы, вдаровы, да Богу милы, а людямъ, и 
Богъ не угодить)

Слова: *чортъ не угодить" произносить избегаютъ, потому 
’по „онъ это любить, чтобъ его чортомь называли, возвы
шается, радуется... Вотъ бесомъ ежели наввать, это ему не нра
вится*. Равохотивпийся гость или гостья посылаетъ за пол- 
бутнлкой на свой счеть; прежде чемъ выпить, пыопцй съ 
рюмкой въ руке, обращается ко всемъ съ пожелатемъ илв 
просто съ ласковымъ словомъ:

— Игнатьевна!
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— Андревнушка! *)
— Анвимъ вомичъ!
— Настинька!
— Ну, вушайте на доброе здоровье!
А тамъ смотришь, и пЬсню затянули:

Вниьемъ же мы да по рюмочк’Ь,
Выпьемъ же мн да по полненькой,
В£къ же нашъ дуже маленькой...

или:
Бакъ намъ не пити, какъ не гуляти,
У нашей же хат* парядокъ идети:
Павукъ на ваконц*Ь аснову снуети,
А сучка на лычк* дворъ стережети... *)

или:
И по рюмочкй и по чашечкй,
И по тому стакану,
Штобн стали на стану,
Штобъ милый не засталъ...
А мой мнленькШ вастанетъ,
Четвертиночку наставить!..

По вЪрованш старообрядцевъ, есть мученикъ (Нифакпй), 
который спещально помогаетъ отъ пьянства. Ему молятся такъ: 
„О, св. мученикъ Нифантй! освободи отъ виннаго 8апоя ..“

Хо р о в о д ы.

СвЪтсыя пйсни распространены больше среди молодежи. 
Да и молодежь ивб'Ьгаетъ ихъ п$ть въ посты; въ эти дни 
принято тгЬть духовные стихи, образцы которыхъ приводятся 
ниже.

Весной девушки и парни устраиваютъ веселые „карагоды“ 
(хороводы) и поютъ „карагодныя" яйсни, какъ, наприм'Ьръ,—

Во лужкахъ, во лужвахъ 
Во зеленыхъ во лужкахъ,
Ой ли, ой лю-ли 8)

*) Андреевна.
*) Эта юмористическая П’Ьсенка заимствована старообрядцами у 6fcio- 

руссовъ.
*) Повторяется поел* каждыхъ двухъ стиховъ.



Разливалася вода,
Разстилалася трава.
Какъ по той-ли по трав* 
Д*вви водятъ варагодъ.
Вс* девочки хараши, 
Красавицы пригожи.
Адиа д*вва луччи вс*хъ,
У прибор* враши вс*хъ,
Въ вас* лента шире вс*хъ,
На ней шубошва (?) ал& 
Душегр*ечва врасн&,
Въ варагодъ гулять пошла. 
Чьего рода, чьего рода?
Кавъ да по именью наввать? 
Мое имя Катерина, 
Мосвовсваво купца дочь. 
Атайди малодчивъ прочь, 
Гаварить съ табой не въ мочь, 
Приступаете темна ночь 1).
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ДЪвишники. Свадьба.

Въ В*тв* до настоящаго времени сохранился обнчай ие- 
редъ свадьбой устраивать дтъвигтти. Когда пор*шатъ отда
вать д*вушву эамужъ, то первымъ д*ломъ „Богу молятся*. 
Некоторые при этомъ вовуть священнива и поютъ яВсеп*тую“. 
За н*свольво дней до в*нца въ дом* родителей нев*стн бы- 
ваетъ д*випшивъ. Собираются д*вушви, подруги нев*сты, и 
садятся ва столъ. Приходить парни. Ставится угощеше. Д*- 
вншнивъ начинается тавой п*сней:

Зборщица, зборщица Елену шва,
Собрала подружекъ въ отцу во дворъ.
Посадила д*вушевъ вс*хъ ва столъ (2 раза),
А сама с*ла выше вс*хъ,
Свлонила головушву ниже вс*хъ.
— Отступитеся подруженьви!
Хочетъ меня тятеньва дарити неболыпимъ даромъ, 
Сладвимъ яблочвомъ наливнымъ...

О Друпя „карагодныя* п*сни си. въ приложенш.
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Дал-Ье поютъ, наприм'Ьръ, rasin пЬспи:

Ушь и кто у насъ по садику прашелъ,
Ушь и кто у насъ по веленому,
Ушь и кто у насъ добра коня правелъ,
Ушь и кто у насъ вароненьваво,
Мимо терема високенькаво.
А Прасковьюшка въ виеокемъ терему, 
Михайловна у окошечко смотрйтъ.
Ты Прасковьюшка Михайловна,
Сойди съ терема високенькаво.
Перейми коня вороненькаво!
— Не сойду я съ високаго терема,
Не прейму тваво ворона коня,
Все ва ту ва грубость sa твою,
За великую досадушку,
Что не ходишь во мой зелень садъ гулять, 
Не садишься на тесовую кровать,
Не цалуешь, не милуешь ты меня,
На правую ручку спать не кладешь.

Виногратъ въ саду растеп, 
Виногратъ ра8цв$таитъ,
Ягода, ягода поспиваитъ. 
Виногратъ,—то Еливаръ гаспадинъ, 
Ягода, ягода то Семеновна.
Имъ же люди дивовалися 
Xapomie, приголие пораякалися.
Не днвитися, люди!
Сами сибЪ наровите,
Харашенько живите...

На другой день посл& дйвишника дЪвушки катаются по 
улицамъ „на кавалеровъ счетъ“. А какъ подъедутъ къ жени
ховой родий, то поютъ:

А въ нашево свата 
Некрытая хата.
Купимъ куль соломы,
Покроемъ хоромы 
Съ ло8ы съ березы...
Вс4 мы тверевы.
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Около свекра поють:

Croft зять ва воротьмя,
Укройся, закройся соблями, бобрами, 
Коврами, бобрами.
Черными соболями,
Штобъ я не слыхала,
Какъ батюшка тужить,

Матушка гарюить.

По улице йвдючи:
Да по вишенью

Г&лушка летала (2 раза,
Крыл ушки сбивала, 
д* по крылушкамъ 

Г Ал у шва тужила.
Да на св£тъ мае (?)

Брылушки сивые.
Да люли, люли, сивые.

Да по коснньке Степанидушка тужила, 
Да по русой Ивановна тужила...

Оосл^ венчанья устраиваютъ вечеромъ званый вечерь и 
молодые дарятъ гостей медовыми пряниками, являющимися 
непременной принадлежностью старообрядческой свадьбы. Гости 
„отдариваютъ" молодыхъ деньгами, верномъ или домашней сво- 
тнной. Особыхъ обычаевъ, которыми такъ богаты свадьбы ма- 
юроссовъ и б'Ьлоруссовъ, на старообрядческихъ свадьбахъ не 
наблюдается.

Уставщики. Келейницы-мастерицы (наставницы).

Въ деле храненш старинныхъ устоевъ, особое вначеше 
пАютъ уставщики, всегда участвующее въ богослуженыхъ, а 
также келейницы. Уставщики не могутъ похвалиться книжной 
мудростью вообще; вся сила ихъ въ твердомъ знанш цервов- 
наго устава На богослужеши они обыкновенно присутствуют

*) Говоря о в'Ьтковскихъ старообрядцахъ я тгЬю въ виду щпемлю- 
Щвъ 6. православныхъ священниковъ; но и б’Ьдокриничане мало *гЬмъ 
сличаются отъ нихъ.
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въ длинныхъ халатахъ или в&юкинахъ и, конечно, съ лестов
кой (четкой) въ рувахъ, большой лестовкой „уставщицвой*; 
лестовка является непременной принадлежностью вс^хъ моля
щихся,—мужчинъ и женщинъ. Приготовляются он£ изъ кожи 
или ивъ бисера; моляпцеся перебнраютъ пальцами сборки (бу- 
бочки) и шепчуть молитвы; по объяснешю уставщиковъ 
4 сборки или бубочки означаютъ 4 евангелиста, 8 —тройцу, 
12—апостоловъ, 40—столько недель царица небесная Христа 
носила, 30—столько л£тъ Христосъ на вемлй жилъ и нако- 
нець, 17 бубочекь означаютъ 17 ветхозав'Ьтныхъ пророковъ. 
Маленьмя сборки перемежаются съ бешивми.

— Когда бубочка большая придетъ, говорятъ гпцижбридцм, 
то надо читать 3 Богуродицы...

Особенно благочестивые люди, наприм'Ьръ, келейницы, 
каждодневно на лйстовкахъ все богослужеше „правятъ*.

Въ келейницы посвящаютъ себя невамужшя девушки, боль
шею частью уже пожилыя, „христовы невесты*. Оие живутъ 
въ маленькихъ келейкахъ, б. ч. собственныхъ, мнопя изъ 
нихъ занимаются обучешемъ ребятишекъ часослову, псалтыри 
и письму церковнымъ уставомъ. Дети зовутъ своихъ учитель- 
ницъ „ мастерицамии это назваше утвердилось за ними, 
теперь ихъ такъ вазываютъ вей. Въ келейке мастерицы я бла
голепно сгЬны почти сплошь уставлены иконами въ сизющихъ 
ризахъ и увешаны листками съ душеполезными изречешями, 
сильно накурено ладаномъ. Что позволено м1рскому человеку, 
то недопустимо келейнымъ.

— Мы келейные, наше дЬло особенно!—говорила мне ке
лейница Васвльевна, упрашивая уничтожить ея фотографиче
ски снимокъ. Д^ло въ томъ, что сначала было она „впала 
въ ересь* и решилась сняться, а потомъ одумалась...

Заветныя думы келейницъ достаточно ярко выражены въ 
следующемъ ихъ любимомъ духовномъ стихе:

Умоляла мать родная *)
Свое милое дитя,
Предъ кончиною рыдала,
О судьбе его грустя!
— Распростись со мной навекъ

0 Стихъ списанъ мною въ ЕИттЬ съ старообрядческой рукописи, на- 
исанноЁ уставомъ въ недавнее время.
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Ненаглядный мой цвЪтокъ 
Скоро будишь сиротою 
ЦвЪсть у поли одиловъ.
Мне минута наступила 
Тебе навёкъ спокидать,
Скоро хладная могила 
Разлучить съ тобою насъ.
Ты ввезда моя денница 
Не затми своей красы,
Не згуби себе, девице,
Не плети ты две касы. *)
Не сменяй волю драгую 
На превлестные цветы;
На богатство, честь вемную,
На заботы, суеты.
Ты теперь хоть небогата 
И въ народе неславшц 
Но какъ птичка ты крылата,
Бевъ печали и вольна,
Не габудь того девица:
Твой женихъ Земли Творецъ,
Веку будетъ тамъ граница,
Ты пойдешь съ нимъ подъ венецъ. 
Рай прекрасный на востоке, 
Вечныхъ радостей страна 
Незамечена въ пороке,
Будешь, дева, отдана.
Лучше царскихъ тамъ палатъ 
Вертограды и сады,
Въ теремахъ чертоги златы,
Въ садахъ дивные плоды.
Поля тамъ устланы цветами,
Розы запахъ издаютъ,
Рощи съ чюдными древами,
Всегда ангелы поютъ.
И не будетъ тамъ печали 
И веселш конца,
Все угаснуть души страсти,
Но лишь радостный покой (?) 
Радости текутъ тамъ реки (?)

*) Не выходи аанужъ*.
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Струя воды чище хрусталя (?) 
Ты вселишься тамъ навеки... 
Мать последней равсвазала, 
Оградя себя крестомъ,
На девицу увглянула 
И уснула вёчнымъ сномъ...
Не вабила дева слова, 
Помнить матертй завете, 
Бевъ нристрасмя вемнова, 
Жизнь безбрачною ведетъ.
Ты ввЪвда моя денница,
Не ватми своей краем.
Не сгуби себя, девице,
Не плети тн две касн!..

Богомолешя келейницы чередуютъ съ обучешемъ ребята- 
шекъ. Въ ихъ небольшихъ церковныхъ школкахъ обучеше 
носить исключительно церковный характеръ, нзучжютъ часо- 
словъ, псалтырь, порядокъ богослужешя... Дёти научаются до
вольно бегло читать по церковно-славянски, но никто никогда 
не объясняете инь смысла читаемаго. Сами „ мастерицы“, раз
бирая по-печатному, редко умеютъ подписать свою фамилш 
и отличаются крайней умственной неразвитостью. ЭнциклопедЙ 
внашй служатъ для нихъ рукопясныя тетрадки, заключаюпця 
равные наивные вопросы и ответы вроде нижеследующаго 
„разговора 8-хъ святителей“, списаннаго мною съ рукописи, 
принадлежащей ветковской келейнице. Рукопись написана 
уставомъ и озаглавлена такъ:

„Вопросы и ответы. Беседа трехъ святителей: Васил1я Ве- 
ликаго, Григор1я Богослова и 1оанна Златоуста0. На заглав
ной странице имеется пометка „Написана сея книга въ лето 
1898, мес. февр. въ неделю 2, день десятый". Изъ огромнаго 
числа вопросовъ и ответовъ, содержащихся въ рукописи, прв- 
ведемъ вдесь некоторые, наиболее типичные, напоминаюпце 
намъ „Голубиную книгу".

Вопросъ. Что суть четыре ровы на земли?
Отвётъ. То суть четыре евангелиста.
В. Что суть 4 восточнш высокопарши орли едино яйцо 

снесли?
О. То есть 4 евангелиста едино евангел1е спесаше и святой 

церкви предаша, верующимъ во Христа Бога нашего.
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В. Что суть амбомъ проти царскихъ врать?
О. То есть камень Гроба Господня.
В. Что дааконъ на амбонй ектешю читаить?
О. То проповЪдуить ангелъ Господень о воплощенш слова 

Бож1Я.
В. Кто восхищенъ бысть до 3-го небеси?
О. Св. Апостолъ Павелъ.
В. Кто вниде въ paft прежде Христа?
О. Благоразумный разбойникь, иже при кресте Господни

былъ распять.
В. Отъ колижихъ частей сотвори Богъ перваго человека 

Адама?
О. Тело отъ земли, кровь отъ моря, кости отъ камене,

теплота отъ огня, очи отъ солнца, мысли отъ облака,
дыхаше отъ Св. Духа.

В. Много ли составь въ человеке?
О. 246.
В. Много ли жилъ въ человеке?
О. 365.
В. Много ли вубовъ въ человеке?
О. 32 губа.
В. Кто состарихся и въ матерь свою вошелъ?
О. Адамъ отъ вемли сотворенъ и въ вемлю вошелъ. Земля 

мать Адамова, Адамъ сынъ ея.
В. Сколько Адамъ (про)жилъ на земле?
О. 930 летъ н тогда умре въ 1ерусалиме и погребенъ 

бысть во Ефросе.
В. Что есть мой отецъ, тебе дедъ, а мне мужъ, ты же 

мене братъ, а я тебе мать?
О. Л отъ праведный, братъ Авраамовъ, живый въ Содоме 

и Гоморе и не предадеся безэавошю ихъ. Однакожь, 
отъ лукавыхъ дщерей своихъ не убежалъ, напоенъ 
бысть хмельнымъ квасомъ, и подеся съ ними блудно,
и родишася отъ больная болгары, отъ средней сарацины, 
отъ меньшей агаряне.

В. На колицехъ сребренницехъ предаде 1юда Господа 
Нашего 1исуса Христа?

О. На тридесятъ сребренницехъ.
В. Въ одномъ сребреннике колико литръ?
0. BI (12) литръ.
В. Что одна литра держитъ?
0. 60 рублей. Въ 30 сребренницехъ литръ 366.
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В. Сколько всего въ литрахъ денежн&го щоту?
О. Въ литрахъ по нашему по русскому рк (120) тысящъ 

рублей, а в^сомъ тянетъ 100 пудъ.
В. Которое еверо еверямъ мати?
О. к  ремень esepo, что взяло въ себе 303 рЪки.
В. Кое море морямъ мати?
О. Океянъ море морямъ великое, въ томъ океянй церковь 

папы римск&го.
В. Кая рыба рыбамъ мати?
О. Китъ рыба великая, что на тйхъ рыбахъ основалъ 

Богъ 8емлю, всю вселенную; во время пришеешя оныя 
рыбы пойдутъ въ глубины морсыя.

В. Отчего те кить-рыбы сыти бываютъ?
О. Емлють десятую часть райскаго благоухашя; оттого кить- 

рыбы сыти бываютъ.
В. Кая птица птицамъ мати?
О. Лаврутъ птица птицамъ мати. Она невелика, — съ га- 

лочну (?). Живетъ то птица у теплаво моря.
В. Отчего бываетъ громъ и молшя?
О. Есть два ангела громныхъ и два молнихъ и т. д.

Г о в о р ъ.
Г л а с н ы я .

Говоръ вйтковскихъ старообрядцевъ принадлежать къ числу 
ак&ющихъ говоровъ.

Вмгъсто О произносится а , тамъ где о не стоить подъ 
ударешемъ, напр.—

„харошему везде харашо, а плахой удрухъ лишаится 
жизни сваей". „Жи8тя какъ вална перименяется“. 

d  иногда замтъняетъ собою Ы, напр.,
„распатаю* (распытаю).

О остается подъ ударенгемъ неизмгъннымъ: 
плотютъ, бронится, бронитъ, пбльты 

но разумъ, равный и т. п. остается безъ ивменешя.
О заменяется Ы: „этый годъ“.
О заменяется также у :  Богуродица, Гусподь, вину вата. 
у  тогда заменяешь собою и ,—мужуки (мужики). 
у  замгьняетъ собою в: удова (вдова), унукъ (внукъ), укусъ 

(вк)гсъ).
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заменяется 6: ктой-то? свае!
в  заменяется ю: наплювать (наплевать).

Замгьна звуковъ е , №, Л,—святой произносится свитой, 
пятнадцать—питнадцатъ, слева—слиза, гн-Ьздо— \ншдо, река— 
рыт. Вмтъсто е> ГЬ, употребляется я: лянвться, блопн отъ моху 
бярутся, соседи подсялились, легли весяло,—встали равсв^ло; 
т&ш дя лишки въ нашемъ гарадишвЪ.

Наоборотъ,— вмгъсто я  встречается в ,— у мине (у меня) 
ввела (ваяла), месной (мясной), петно (пятно), после х , ш, 
встречается а  вместо в —хана, шастой.

С от л а с н н я .
Г  произносится по-увраинсви, то есть какъ латинское h 

одинаково въ словахъ гора, пога, дуга, туго, городъ, горохъ, 
т&вхе кавъ въ словахъ Бога, Господь. Букву г  въ овончаши 
родительнаго над. местоимешй и прилагательннхъ проивно- 
елъ: тавб, дббраво, слепАва, моевб, н&шево и т. д.

Хороводь—проивносятъ карагодъ.
Звуки Ж , Ш. Вмгъсто ж иногда произносятъ 8, напр. 

земчугъ (акемчугъ), зябры (жабры).
Вместо С произносятъ Ш: шворлупа, шабля.
Ч вместо Ц и наоборотъ никогда не проивносится.
Иногда Ш  заменяетъ собою Ч ,— „ханить ти (чи) вамухъ 

выдавать".
Ш юшеняетъ собою Ч, напр., подругиникъ (подручникъ).
Дохдь проивносится дожь.
Пристает гласной,— упорядокъ (порядовъ).
Приставка согласной— вуголь (уголь).
Отпадете согласной,-  -колько (сколько), ямине колько при- 

шниали*.
Множественное число существительные: глйзы (глава).
Предлож. под. сущ.,— у лет  (въ лесу).
Перемещете ударетя,— не работйютъ.
Неопред, наклонете,— бгьчь (бежать).
Окончите глагола 3 л. мн. ч.,—жалять, ходять, носятъ.

Родительный падешь употребляется вместо дательнаго: 
«что будетъ козы, когда ей минетъ 7-мой годъ?"

Сказуемое выражается дгъепричастгемъ, вместо прошедишо 
времени на л ,—„самоваръ вакипевши*.
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Въ говоре в£тковскихъ старообрядцевъ нередко встречаются 
малорусск1я и белоруссвш слова, заимствованныя ими очевидно 
у оврестнаго еаселешя, таковы, напримеръ,— хвороба (болевнь), 
ачинить (отворить), оюинка (жена), доси (до сихъ поръ), луста 
хлгъба (большой кусокъ хлеба), попытайте (спросите), слухай 
(слушай) и т. д.

Образцы мЪстнаго говора.

„Где влядьба, тамъ и приступлеше*. „Отъ харошаго те* 
леша, тавъ и щепка хараша". „Кума пеши,—ваню легчи*. 
„Сомъ животрепяпцй “ (животрепещупцй). „ Навармилъ лань 
смалой,—и чехонва (рыба) не кушается „Что-й-то тавое-ча?в 
(что это такое?)

Про вошку говорятъ: „ана праворная, можетъ и на ка
мушку дастать (пищу себе),

„На чужой старонушке пакланись и варонушке*.
„Выпитый (пьяный) былъ, да палежалъ да сырой эвмл*, 

вемлё, вотъ ему и вделалось".
„Тетя, дай хлеба!8— „Не стыдно тибе, статуй такой! на 

нялся бы на бярлину!..“
„Собака лаитъ, а панъ едитъ“.
Мать раэсвазываетъ о ребенке: „Встанетъ утромъ, и сей* 

часъ:— „я не хочу Богу налиться, у миня галовва балитъ!*— 
я Малисьв — отвечаю—читай три Богуродицы: и ва матву, и 
за батьку, и за себя!" такъ она молится,—не молится иа 
Бога, а на снаваръ".

„Когда менинники бываютъ, то пираги присалаютъ*.
„Лыбенята* (лебедята). „Дитинята" (дети). „Помилуй насъ 

грешныхъ и женъ сердешныхъ*. „Два сердца—одинъ духъ, 
два голуба—одинъ слухъ“. „Кто тамотва?“ „Фатаяшнъ* (ве* 
росинъ). „Въ ною дббу* (подобно мне). „Ъэдштъ лошадямии 
(на лошадяхъ). „Шутной* (шутнивъ).

З а к л ю ч е н !  е.

Среди населешя Черниговской губ. сложилось мнете о 
старообрядцахъ (можетъ быть, на основанш прошлаго), кавъ 
объ опасныхъ, не 8нающихъ пощады, соседяхъ. Это видно, иа~ 
примеръ, изъ следующаго ходячаго выражешя, которымъ оо- 
дразниваютъ старообрядцевъ:
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— Зарежь, тятька, хохла,—говоритъ будто бы сынъ 
отцу,— я посмотрю, какъ онъ будетъ трепыхаться!..

Въ настоящее время вЪтковсше старообрядцы показались 
намъ людьми приветливыми и обходительными, но очень кон
сервативными.

Иногда на улице и на базаре вы услышите между подвы
пившими старообрядцами (а таковые встречаются весьма часто) 
необычайно свирепую ругань, не употребляемую въ печати; 
за исклгочешемъ подобныхъ случаевъ, ихъ обращеше другъ съ 
другомъ и съ посторонними людьми весьма дружелюбно. Кроме 
обычннхъ пожелашй, свойственныхъ русскому человеку, вы 
услышите отъ нихъ привЗпчтшя и пожелашя довольно свое* 
образныя. Когда застаютъ человека на молитве, говорятъ:

— Ангелъ вамъ на молитву!
—  Спаси Христосъ!—отвечаете другой.
Если обЪдаютъ:
—  Ангелъ вамъ за трапезу!
—  Спаси Христосъ. Жалуйте къ намъ!..
Релипоэные обычаи и обряды, ежеминутное опасеше не 

впасть во искушеше,—наполняюсь всю жизнь старообрядца; 
поэтому особой популярностью пользуются „молитвы Knnpia- 
новы“, противъ б4совскаго навождешя; ихъ списываютъ на 
листки и заучиваютъ наизусть. Къ новшествамъ по прежнем у 
относятся опасливо. Некоторые, правда, немнопе, (преимуще
ственно женщины), считаютъ, напр., предосудительнымъ поз
волить себя фотографировать.

—  ЗатЬмъ сыматься,—говорили они,—еще греха надушу 
хватишь!.. Раньше етава ничаво не знали и хлеба болыпа 
было!..

Въ другой разъ, увид^въ, что я фотографирую молодежь, 
водившую хороводъ, старообрядка-старуха разразилась бранью 
и грозила пойти и скавать „патреотамъ“... Нужно заметить, 
что въ настоящ1й моментъ населеше Ветки делится на два 
лагеря,—на „ патреотовъ “ и „демократовъ*. Старики и зажи
точные старообрядцы состоять въ „патреотахъ" и некоторые 
язь нихъ даже получаютъ „Русское Знамя*. Впрочемъ, более 
толковые И8ъ нихъ уже прониклись совнашемъ, что та отно
сите льная свобода релипи, которой они пользуются въ настоя
щее время, завоевана не безъ содЬйсгая „демократовъ*. Къ 
ннородцамъ и въ частности къ евреямъ, старообрядцы отно
сятся терпимо. Въ 1905 г. въ старообрядческой слободе 
Святской, Черниговской губ. велась усиленная черносотенная
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агитащя, закончившаяся еврейскимъ погромомъ. Въ настоящее 
время, какъ приходилось наблюдать пишущему эти строки, 
слобожане стыдятся этого позорнаго дела и жалеютъ, что не 
остановили шайки громилъ.

— Канфузно намъ теперь это дело,—говорили старо
обрядцы,— нехарашо... Застоять (защитить) нада було! А то 
въ синагогу ихнюю пошли, заповеди порезали. Нехарашо...

Переселившись въ б'Ьлорусане леса, старообрядцы въ те
чете 200 л^тъ бережно хранятъ свои старинные устои, хра- 
нятъ вместе съ пшеницей и плевелы. Наряду съ ценными 
свойствами народнаго характера приходится наблюдать досад
ные пережитки, которые могутъ быть разсЪяны исключительно 
только скЪтомъ знашя.

Въ сожалЗшш, любознательный, живой умъ старообрядче- 
скихъ дЬтей вместо внатй принужденъ воспринимать окаме
нелые суррогаты, вроде упомянутой выше „беседы трехъ свя
тителей". Невежество, впрочемъ, такое ело, отъ котораго 
страдаетъ не одна какая-либо группа населешя, оно врать 
всей Россш...

Ив. Абрамовъ.
М. Воронежъ, Чернигове». губ.

Приложен1е
КЪ СТАТЬ* „ СТАРООБРЯДЦЫ НА ВЯТКЪ*.

П е с н и  1|.

„ К а р а г о д н а я * .
У барина хараша была жена,
У въ лакея лгали биринавой.
„Да давай лакей (2 pasa)
Номеняемъ на жену".
„Ахъ не хочу, баринъ (2 р.),
Твоя жена часто въ гости ходить,
А моя жена,—она съ дому никуда!"
— 9 Да дуракъ лакей (2 р.)
У салдаты отдамъ".
— „У салдаты пайду (2 р.)
Жену съ сабой вавьму".

0 Записаны мною въ В^ткЬ. И. . А.
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„Кар а го д н а я а .

Какъ усЪмъ царямъ служба явлена. 
Oft ли, oft люли,
Маему дружку давно сказано,
Ему вопередъ иттить,
Большой карагодъ водить,
Себе девку выбрати.
Oft-ли, oft лю-ли,
Девчоначку бравую 
Белую, румяную,
За рученьку правую.
„Ты жъ милая мая,
Уся волюшка твая,
Ты же валожь, залочь меня,
Купи ворона коня.
Какъ выпоишь, выкормишь,
Меня молодца выручишь6.
Какъ усе цари 
Са войны пришли;
Моево дружка ево и въ завете нетъ; 
Только конь бежитъ,
На лошади знакъ лежитъ,— 
Шляпочка пуховая,
А въ шляпочке еловай (?) пдатокъ. 
Мне жъ не жаль платка,
Что платочикъ носится,
Только жаль дружка,
Что съ иной водится,
Что СЪ HHOft водится,
А со мной младой вдорится".

„ К а р а  г о д н а я . "
Хажу я гуляю удоль карагоду, 
Заинька серенькШ,
Сматрю, выбираю па всему народу. 
Нашелъ же, выбралъ багатаго тестя. 
Хажу я гуляю удоль карагоду 
Заинька сёрены^й...
Сматрю выбираю харошую тещу. 
Нашелъ же я выбралъ...
Хажу я гуляю и т. д.
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Себе выбираю маладого шурина.
Нашелъ... и т. д.
Хажу я... и т. д.
Сматрю выбираю 
Хорошу своячню и т. д.
Хажу я гуляю и т. д.
Харошу невесту...
Жил£ю, милею,
Семь р&8ъ поцалую.
Хажу я гуляю по всему карагоду,
Зову, завываю всехъ людей на свадьбу,-- 
Пожалуйте, люди,
Все ко мне на. свадьбу,
А въ мине на свадьбе 
Пива вина много,
Хлеба, соли тожа.
Я жъ напивши пива,
Сваво тестя въ рыло,
Са таво же хмелю, 
сваю тещу въ шею.
А ты маладой шуринъ 
Седлай добра коня,
Съезжай съ двора скоро.
А маладой своячине подарю подарочекъ, 
Шелкавый платочикъ.
Ахъ веселъ я веселъ,
Что я одинъ остался 
Съ молодой невестой.
Жилею, милею, семь разъ поцалую...

Н а д е в и ш н и к е  поютъ:

А ч1я въ поле жито не жато (2 р.)
Не жато жито Елизарово,
Не жато жито Ивановича.
Посылаитъ Марьюшку жито жать.
— „Не могу, сударь, головушку поднять, 
Со головушки бёло лицо горнтъ,
Со бела лица вся не могу*.
— „Марьюшка! тебе въ гости вавугь, 
Сидоровна, тебе въ гости вавутъ!а
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— „Сейчасъ, моя радость, соберусь, 
Сама пайду, тиб* въ дом* насажу, 
Заставлю работу работать,
Ужъ и первая работушва для теб* 
Выгоняй съ огороду лебедень,
А вторая работушва для теб*— 
Поставь самоваръ для мене,
Ужъ и третья работушва для теб*—  
Сустр*нь средн двора мена,
Называй меня душечкою,
Ужъ ты душечка, Марьюшка,
Ужъ ты душечка Сидоровна!..“

Разныя наиболее распространенный п*сни

И билъ меня мужъ,
Колотилъ меня мужъ,
Ой же палочкою,
Да й со скалочкою.
Коханочка моя мамочка,
За што про што долго сердишься?

Ишла Машенька сы дыбровви, 
Разчерныя Маши бровки 
Со мной говорятъ.
Пастушка дружка просила: 
„Сударь пастушокъ,
Сударь, сударь пастушочикъ, 
Сударь мяленькШ дружочикъ,
Не спокинь меня!а
„Ахъ ни спокину я сиротину
При широкой при долин*
Во лужкахъ адну.
Ахъ, во лужкахъ адну...“
Въ лужкахъ Машинька гуляла, 
За ракитовъ кустъ запала, 
Пущай милъ прайдетъ,
Ахъ, пущай милъ прайдетъ.
Въ Маши сердце не стерпело—
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Громкимъ голосомъ кричала:
„Я, миленьый, 8дЬсь!“
Мальчикъ голосу эзрадовался, 
За ракитовъ кустъ бросался 
Началъ цаловать.
Онъ цалуить и милуить 
Машею заветь.
Ужъ ты, Машенька черноброва, 
Пачему любишь инова?
Потаму люблю инова,
Што даруитъ всево много,
А ты ничево.

Окончивши битву, паЪхалъ дамой, 
ПаЪхалъ дамой въ атечесюй домъ. 
Атецъ сына сустр&чаетъ 
Середь же пути.
—  Здаровъ сынъ да любезнай,
Съ пргЬвдомъ тибя!
— Здаровъ, мой да папаша,
Чи жива твая семья?
— Пиредъ тваимъ щийвдомъ 
Случилась б£да (2 р.) небольшая,— 
Жина сына радила.
Сынъ атцу да не молвилъ,
Залился слевми и 8адлакалъ, 
Па&халъ дамой 
Въ атечесшй домъ.
Мать сына еустр&чаетъ 
Съ иконой святой,
Жина маладая съ гарючей елевой. 
Мать сына прасила:
— Прасти, сынъ, жинЪ,—
Жина маладая малютку радила.
— Мать мая радная,
Не пращу жинй,
Погибла гречанка (?)
Погибла любовь.
Остался малютка 
Нав$къ сиратой.
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Съ тебя снимутъ кафтанъ,
Съ менл сишй сарафанъ.
Тебе въ войту поведутъ,
Меня въ старост*,
Тебя внутокъ будутъ сечь,
Меня р080чв0ю.

Распространены среди старообрядцевъ и невоторыя „книж
ный"  песни, вавъ напримеръ:

„Ужъ ты ветва бедная,
Ты куда плывешь* и т. д.

И л:

„Не брани меня, родная,
Что лоблю я тавъ ево,
Свушно было дорогая,
Жить одной мне бевъ нево“, и т. д.

Духовные стихи *).

Изъ пустыни старецъ.

Ивъ пустыни старецъ въ царсвШ домъ приходить.
Онъ принесъ съ собою, онъ привесь съ собою 
Прекрасный камень драпй.
1осафъ царевичъ спросилъ Варлаама:
— „Покажи сей вамень. Сей камень я увижу,
Познаю цену его!*
— „Удобея ты можешь солнце рукою ввяти,
А сего не можешь, а сего не можешь оценит 
Во вся веви бевъ вонца.
Родила сей вамень Пречистая Дева,
Положенъ во ясли, положенъ во ясли 
И являлся прежде пастухомъ*.
— „А вупецъ премудрый, сважи, скажи мне всю тайну, 
Какъ на све-гь явился, вавъ на светъ явился,
И где пребываетъ вамень тотъ?*

!) Сшсаны мною съ рукописей, полученныхъ отъ в'Ьтковскихъ келей- 
внцъ* И. Л.



-  „Той ные* пребываетъ выше ввевдъ небесныхъ, 
Солнца со звездами,
А земля съ морями безпрестанно славятъ завсегдав. 
Остался царевичъ бевъ Варлаама,
Сталъ плавать, навсегда сталъ плавать:
— „Не хочу я нребывать бевъ старца;
Оставлю царство, во пустыню жить пойду,
Взыщу Варлаама, взыщу.
И я буду свЪтозаренъ отъ него,
И я ему буду служить вечно, вавъ отцу“.
Свазала пустыня отрову младому:
— „Горьво во мне жити, горьво во мне жити, 
Всегда быти во молитв* и въ посте! “
1осафъ царевичъ: „Какъ тебе угодно,
Такъ я буду жити...
Всегда ныне присно и вовеки вевовъ.* Аминь.
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«Стихъ—заключенному.»

Поздно, поздно вечеромъ,
Утихнетъ весь народъ,
Усыплется небо звездами,
Необъятный неба сводъ.
Тутъ въ бевмолвш глубовомъ 
И унылой ТИШИН*,
Въ завлюченш жестовомъ,
Запертой на един*
Узнивъ тяжко вздыхаетъ,
За полночь сидя безъ сна 
Q песнь прощальну припеваетъ,
У тюремнаго овна:
Ветры буйны, полетите 
Въ мой любимой и родной (?)
Весть отъ меня отнесите,
Что случилось здесь со мной.
Пусть друзья мои увнаютъ,
Мне чреда пришла страдать 
И меня пусть не ожидаютъ 
Въ врай любимой нивогда.
День тотъ вечно не настанет? ,
Что въ народ* быть мине,
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Жвзнъ моя въ грустяхъ завянетъ 
Бъ чюжой племенной стран*.
Въ пиръ веселой разъ собрались 
Наши ближте друзья 
И собравшись утешались,
Въ той бис*д* былъ и я.
Забнвъ горя и печали,
Вси сид*ли ввечеру,
Часы быстро пролетали,
Но я мраченъ былъ въ пиру,
Что то грусть мине смущала,
Горькой духъ мной обладалъ,
Буря въ сердц* волновалась,
А отчиго, я самъ не вналъ.
Скоро жъ таинство открылось:
Этотъ пиръ несчастной былъ,
Не напрасно сердце билось,
Воли онъ мине лишилъ,
Въ кл*тку съ крепкими стенами 
Запертъ былъ, посаженъ ва рйшотками (?) 
И вамками, гроэной стражей овруженъ. 
Ером* неба голубого 
Ничего не видать мн* было,
Или штыкъ часового 
Просверкаетъ мн* въ окно;
Какъ еще ударь печальной 
Надо мною будетъ раэъ:
Отошлютъ мине въ край дальной 
На изгнате въ Каввасъ.
Прикуютъ мою свободу 
Ко Болканскшмъ горамъ,
Вс*хъ лишатъ друзей и роду,
Заключать навйчно тамь.
Пусть мине съ родными равлучаютъ, 
Развели наеъ навсегда,
Позабыть я ихъ не въ силахъ,
Не могу я никогда.
Не плачьте рбдныя за мною,
Нидолго намъ грустить,
Все окончится съ могилой,
Мы тамъ будимъ в*чно жить.
Мы тамъ будимъ жить вйчно,
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Бевъ счету, бевъ конца,
И будутъ бевпрестанно веселиться ваши сердца. 
Ни долинъ мин* жаль цв*тущихъ 
Въ русской родин* моей,
Ни долинъ, ни ручьевъ текущихъ,
Селъ врасивыхъ и полей,—
Какъ остался садъ прекрасный,
Гд* бывало я гулялъ,
Все но немъ грустно ужасно 
Какъ бы садъ тотъ не увяль!..

„Стихъ унылой-.

Какъ уныло ваиываитъ 
Томный тонъ стройныхъ п*вцовъ, 
Знать родного провохаютъ 
Спать въ долин* средь гробовъ. 
Скоро ль, долго ли съ 8емлею 
Вс* сравняться не минемъ,
Можить эавтра жа варею 
Я усну такимъ жа сномъ,
Можить такжа погребальный 
Тонъ раздасться нада мной, 
Павтарится стихъ пращальный 
Со святыми упакой,
И никто май радные 
Ни поплачютъ нада мной 
И на гробь руки чкодя 
Кинуть горсть 8бмли сырой,
И сердешнаво рыданья 
В*къ ни будетъ нада мной,
Ивъ радныхъ ни будить энать,
Вь дни обычны поминанья 
В*къ ни будутъ пос*щать.
Раев* странники унылы 
Только сядутъ пагрустн*ть;
Или кто при пагребеньи 
Сердцемъ къ Богу вовдохнетъ,
И въ душевномъ умиленьи,
Слевку теплую пральетъ,
Или ра8в* мимоходомъ
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Кто ивъ страннивовъ вайдетъ. 
И  уставши на веленомъ 
Дерни сядетъ отдохнуть 
И  вздрогнувшися (?) душею 
О усошпемъ воздохнетъ.
И  нивто, друэья былые,
Ни вспоиянетъ аба мн*. 
Погрустятъ май радные 
Тамъ, въ далевай старан*...

Во8зр*шя уб*гавпшхъ въ пустыню старообрядцевъ доста
точно ярво выражены въ нижесл*дующемъ стих*, списанномъ 
мною съ рукописи, писанной уставомъ, принадлежащей в&твов- 
свой келейниц*: „Бахксизмъ при нарушен  ̂ в*ры, отъ отступ
ника Никона, бывшаго патр!арха. С1я псальма составлена 
преосвященнымъ Анфимомъ епископомъ, который 6tHtiun> за 
р. Дунай съ донскими казаками, сирЪчь некрасовцами*.

По гр*хомъ нашнмъ на нашу страну 
Ос*нн облавъ з*ло мрачный.
Солнце угаси лучи св*тлые 
И св*тъ свой не яви на лиц* эемли.
Поэдно съ вечера въ часы дневные 
Наступила тьма несв*тимая.
По пророчеству Данилову 
Станетъ мервость 8апуст*нш 
На святемъ м*ст*,
Во церввахъ святыхъ.
Въ тнсящи шесть сотъ 
Шестьдесятъ шестой 
Антихристъ возмути всю вселенную.
Отнялъ благол*ше церковное,
Издалъ же свою печать керзвую.
Вм*сто Христова Креста—врыжъ латышяий,
За святыя ивоны—вартины.
Обладали святыми м*стами вм*сто учителей—злые мучители, 
Педали свое лжи-учете—вм*сто святыхъ поучешй;
За врещеше—обливаше; вм*сто ладону табавъ мерзсвую. 
Въ знамеше вреста двоеперстнаго,
Щепоть гнусную троеперстную;
За благол*ше—брадобрит1е;
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Возлюбили тьму, ненавидимъ св-Ьтъ.
Яиконъ лютый и съ поборники 
Потребилъ книги старописмены,
Издалъ же свои—новоумыслены,
На погибель душамъ хританскимъ,
Да увязнуть въ С'Ьть въ неизбежную,
Да наполиенъ будетъ адъ вселютый 
Тьма кромешная, огнь геенсый.
Никонъ лютый и способники 
Вовдвиже гонеше великое,
На содержателей благочесия и пресвят лаго правов^рк. 
Погубилъ нашихъ в^рныхъ пастырей:
Павла, епиекопа Боломепскаго,
Царскаго отца духовнаго архимандрита Никанора; 
Разорилъ обитель киновш соловецкихъ чюдотворцевъ; 
Погналъ в-Ьру хриспанскую въ темны лйса и пустыню; 
Истребилъ нашихъ в-Ьрныхъ пастырей;
Вапуст^ли церкви безъ учителей,
Разогналъ овецъ по лицу земли,
Наполненъ овцами востокъ и эападъ,
Югъ и сйверъ и вся концы,
Пожаль пшеницу не созрёлую,
Уморилъ верныхъ безъ причаспя.
Пришли ко овцамъ злые волки,
Губятъ верныхъ пожератели.
Лютые бегуны и предатели,
Кровошйцы и ругатели;
Вземлютъ съ нищихъ за крещен ie,
Грабятъ съ больныхъ сиротъ за причаспе.
Оле (?) увы, горе, православии,
Горько и люто бысть сиротами.
Нетъ уже прежнихъ нашихъ верныхъ пастырей 
Бои душъ своихъ не щадили,
За Христову веру положили,
Преставились наши патр1архи,
Скрылись съ глазъ нашихъ цари и княви!
О горе, братае, въ tie время,
Аще помяну благочесне 
И пресветлое правовое,
Когда процветалъ кринъ церковный,
Зело блисталъ чинъ священный,
То не можно быть безъ рыдан1я,
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И бевъ горысаго воэдыхатя! 
Помолимся мы къ Бысшему Творцу, 
Да подасть намъ вЪрныхъ пастырей, 
Отогнати отъ насъ злые волки,
Лжи учители и мучители,
HaTpiapxa Никоиа ученики, 
Лицемеры хищные ехидники.
И чего еще хощемъ ожидать, 
Посредй мира долго пребывать.
Уже жи8нь наша скончавается,
А день судный приближается.

„Сей стихъ сочиненъ о разорен!» соловецкихъ чюдотворцевъ
и киновШ* 1).

Какъ въ насъ въ МосквЪ было на 6asap&,
Переборъ былъ боярамъ,
Пересмотръ воеводамъ.
Выбирали большову воеводу Салтыкова 
Монастырь разоряти Зосимы, Саввавд.
Соловецкихъ чюдотворцевъ.
Какъ промолвилъ воевода:
— Не мое, государь, дЬло 
Монастырь раворяти,
Благочееие попрати,
Хриспянъ убивати,
Господа Бога прогнйвати!
Разгневался, распалился 
Государь царь на воеводу.
Приказать приступите къ д&лу 
Воевод* иному,
Мещеринову лютому.
И собрали козаковъ четыре десять тысящъ,
И приказалъ царь козакамъ 
Садится въ легшя судны 
И плысти по синему морю.

*) На уставной рукописи этого стиха есть шмгЬтка, что въ 1875 г. irb- 
сяца декабря его писала (списывала?) нЪкая Ольга Широчинкова. Значи
тельно отличаюшрй вар1антъ находимъ у г. Маркова „Б'Ьломорсшя Былины*1 
1901 г., стр. 470.
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И садились коваки на л е т я  суднн*
И поплыли съ Мещериновнмъ 
Вдоль по синему морю.
И преплнли козаки 
Ко острову большому 
И въ монастырю святому.
Какъ увид'Ьли старцы,
Стали врата затворяти,
И решетками вадвигати,
Желтымъ пескомъ васыпати;
И сказалъ воевода:
— .Вы не бойтеся, старцы,
По обЪщашю мы къ вамъ приплыли,
Молебны служити,
За царя Бога молити!*
Собиралися старцы въ соборную церковь 
Молебны служит*,
Милости у Бога просити,
И другъ съ другомъ прощались.
Бдинъ злоумнсленный старецъ 
Вышелъ изъ соборной церкви 
И отверзъ Мещеринову ворота,
И предалъ неповинныхъ на смерть 
Соловецкихъ чюдотворцевъ.
И нонудилъ воевода соловецкихъ чюдотворцевъ 
Къ новымъ книгамъ нриступити 
По нихъ службы совершати.
Святк же имъ скавали:
— „Лучше смерть намъ получим,
Какъ намъ вЪры отступити*.
И въ томъ час* порубили 
Соловецкихъ чюдотворцевъ.
Съ Москвы почта прибежала:
— „Не рубите, не губите 
Соловецкихъ чудотворцевъ!
А въ насъ въ Москв£ есть несчастье,— 
Государя царя не стало.


