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Общинные порядки у вотяковъ
Казанской губврнш.

Кто открылъ обшиву у нашпхъ ггаородцевъ? Неточности первовачальвыхъ

13я*ст1Й объ атомъ предмет». Отсутствие НОВЕЙШИХ л свИдЪвШ о вотмой

оощави. — Район* наблюдений автор*. История вотяковъ въ предыахъ

Мамадышскаго уЬзда. Способы собйранш свЪдЪшй. Разновидности общин-

выхъ порядковъ. Свобо, г передвжжевкй вотскаго населешя ветарпну. Заковъ

-1864 года. Поде*чвое хозяйство к захватный способъ зеылепользоватя. Коло-

низация вотскдхъ земель русскими. МияпстерсиШ цпркуляръ 1871 т. и насиль-

ственное причисление русекихъ колонистов!». - Характеристика чисто-вотской

общины. Начало передоливъ земли поел* ревизш 1658 г. ОскудЫие угодой.—

Вотскаа община—бускель, м%р а деревенское соседство—исъковын. Первоначаль-

ный составь ' бускеля—кровные родственники. Трехпольная система хозяй-

ства. Конъ вл^ • у ч а е т о к ъ (2/тьмм, рад, даед") я полоса (ач\а). Вотская

териинодопя длх обозначения почвъ по качеству и минералогическому со-

ставу. Роль acpeoia (жгреба^ шабага) при передал1» земель. Описаше того и

другого способа жеребьевки. Ннтерееъ, представляемый изучеп1емъ наавашй

полевыхъ угоди. Инструменты, съ помощью которыхъ совершается памйреше

подос-ъ: веревва я сажепь. Вотская лйва между полосами. Хранитель тюля (бусы

jiDiiia), богъ л бопшя пахагвой земля (Кчлчйн или My кшчину, хранитель

межи (меяса утйа). Легенда о болта* My кылчйн.—Под'э.н яу<*=м*тка для

полосы. Дглен1е полосы на гоны <ветп.»6с).—Вотское вемлем£р1е. Способы вычи-

сления площадей: 1) прямоуголъваго треугольплка. 2) ромбондальпаго паралле-

лограмма, 3) яоеоугольнаго четыреуголькчЕа, 4) вепраыиьнаго четыреугольннка

е.ъ однимъ пртаымъ утломъ, 5) разносторонляго пятнутолытла, 6) круга, 7) по-

луокруагаостх я в) эллипса. Отхудн велггь свое лронехождешевотспе npiexH вычя-

сдешя площадей?Ошибки прнпзмБрен^и площадей. Ссоры по поводу обкЬра. Сходк»

(кеяеш). Крикуны на сходж* (пасишт чырти). Пов-ьрка величины вадвловъ ж,

ш<гра»ы. Еореяяой перед-^ji земель.—Особенности вотекаго общввваго быт*.

ЗежледЪльчееше праздники. Вотек1я суев*р1я, свясанныя съ вежледклт-зуъл ilo*

мочь.—Луга заливные (вол) и лъсные (сайхё.~). Способы уборки арендованных!»

евнокосовт.. Выгоны.—Ярове* я взимой c*B*.J3lJBnaJb УцООршя. Вотская сох»

(чры).~~ЛЪсъ (яхимг) ч лесное хогя&етяа. Щтрд»ы я& самовольную порубку.

• заготовк» rJtca к дровъ. Подэораые иелы© тчввгкн. Быращивше л*с*



на полкхъ. Бортезыя деревья. ГОДПРЬ.- /Mii-j; (sj-jj. He-'- й-»1 (̂,-3 - г^'яиая a-.i-
литвеппая роща иаиадышскихъ ВОТЙКОВЪ, —MijicKiK ииьяпвости. Сборъ на на-
добаостя языческаго культа, па иоддержашс родового шихашл (бадзйм мш»),
Снйта на языческое жертвопрппошеше. Сборщики на кертвевцыя надобности.—
Общинное пользоваше водой. ПзиЪреше водиаго заиаса. Водяная очередь. Сроки
пользования водой.—Общшшая мельпнца. Устройстно ямьппцы. Нельтшчные
пап. Очереди поиола. Коитрольчыа блркв. Роль мельппка. Распределение иель-
\nn4ishtx-h доходовъ. Заждючен1е.

Ч4мъ дальше углубимся мы въ лзучеше нашихъ инородцевъ,
й м ъ скорее придемъ къ ваклк>чен1ю, что мы удивительно жало
знаомъ ихъ быгь и что много еще нужно положить труда, чтобы
сказать себ^: теперь для наеъ все ясно. И въ области вЪрова-
н1й инородцевъ, к въ условхягь экономическаго ихъ быта для
насъ много темнаго, загадочнаго. Возьмемъ хотя бы инородче-
скую общину, въ частности—общияу вотскую.

По странной ироши судьбы, на инородческую общину въ Рос-
ciB впервые обратллъ внимате н^мецъ—баропъ Гактааузет а ) ,
отм-Ьтиишй съ большими неточностями общинные порядки у гор-
ныхъ черемисъ и чувашъ. И тутъ, стало быть, не обошлось безъ
*"т-*пятельстпа варяговъ... Долго пробавлялись мы его сзйдЗш-

гг.но огласилъ ихъ Бабстъ въ „РЕЧНОЙ области
bi, омъ они перешли въ ^Волгу"1 Рагозина, въ учебнякъ
геч)графш Poccui Лебедева *), наконепъ въ книгу Мучтъ-Ва-
м/ееой, ^По великой русской pitci11. Мн$ помнится даже, что
св^д^н^я географм Лебедева опровергались кЬыъ-то въ печати
изъ учнтедей-инородцевъ. ДЬло въ тоиъ, что /акстюузенъ, вве-
денный въ заблуждение земскимъ исправникомъ Фененко, неверно
истолковалъ одно явлеше въ горно-черемисской общииЬ, и у
него получилось, будто черемисы вс4 продукты 8емлед4л1я сво-
зятъ въ домъ богатаго черемисина, такъ называемаго коштана,
складывають ихъ въ его аибары, а онъ изъ этнхъ вапаоовъ пла-
твтъ подати, выдаетъ на пос^въ, на пропиташе отдйльныхь «е-
ией и т. д. Ничто подобное, правда, существуетъ у инородцевъ,
но совсем* въ иной форм*, о которой я скажу дал4е. Между
тЬмъ образъ ткоштанак—шрского воротилы—данный Лоюяиии/-

1) Изехбдоваше ввутренввхъ отвошевШ народной жвзяп ж въ оеобеняоетв
есяьсквхъ уч]>еждепШ Роееш. Переводъ Рагозина. Тохъ I. Мосжв*. 1870. Стр.
300. По-руссхв вышехь одшп> только втотъ тоиь.

Т) Геогра«1я Роса&сяой внперш. Издатя 1676 -и 1677. Огр. НА.
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чисто татарскимъ давлешемъ, J отлип подались ва востокъ—въ
МалмыжскШ и ЕлалЗ)жшй уЬзды Вятской Г}б. На старыхъ «i-
стахъ осталось всего 8—10 родовъ, изъ которыхъ роды Юмья
и Ны]оья, какъ хранители sriciной вотской святыни—священнаго

%бадзым-луда, расположенпаго на древнемъ, обширномъ и обне-
сенномъ рвами гор о цинги, притомъ какъ роды многолюдные, обра-
зовавпие по нескольку деревень, ня за что не ютЬли выселиться
лзъ родныхъ пред^ловъ. Объ нихъ то п будетъ моя р^чь.

ТТа первыхъ порауь СЕ д̂'Ьвая объ общпн* добывались мною
;огда я удачно раепуталъ нисколько семейныхъ неуря-

jwi-роилъ до 15 семейныхъ разд'Ьловъ, ко мн"Ь образова-
доец> иолн^ншее дов'Ьр1е; оно простерлось погомъ до того, что
ко мн4 Hi сколько разъ прйзжалп отсюда вотяки въ Казань по-
толковать о своихъ нуждахъ. Помогало отчасти и мое неболь-
шое знание языка, которое вообще служить могучииъ подспорь-
«иъ для этнографа.

Въ общинномъ землевлад'Ьши у вотяковъ, какъ у русскяхх,
черемнсъ и татаръ, существують не везд^ одинаковые порядки.
Объясняется это пли укоренившимися издревле обычаями, или
географическимъ положешемъ общины, или, наконецъ, разнопле-
менностью ея состава. Иногда такъ н кажется, что какое-нибудь
резкое различие вызывалось стремлешеиъ къ лучшему порядку,
«треилетеиъ, создавшимся иногда самостоятельно, иногда подъ
лл1яшемъ русскихъ Новоселова. Староюмьпнская община—не чн-
•сто вотская; въ составь ея входили уже въ ту пору три дома
русстгитт.* т> добное явлете (присутств!е ничтожнаго °/о русскихъ)

Л СОЧТИ ВО ВСЯКОЙ ВОТСКОЙ О б щ и н £ , КаКЪ ВЪ ОПИСЫВ&-

ь ^ «^o-fHucm, такъ и всюду. Этотъ факта даетъ ккЬ право
познакомить читателя съ ncTopiefi водворенк русскихъ среди
вотяковъ.

Въ далек1я времена, когда еще не установилась у вотяковъ
ВПОЛНЕ освдлая жизнь, подсечное хозяйство, т.-е. разработка
пашни изъ-подъ лЬса, было преобладающей системой хозяйства.
Истощивши „новочисть"1 годовъ въ 10—15, вотякь переселялся
куда-нибудь по соседству, а оттуда черезъ такой асе срокъ «ще
на новое м£сто. По словамъ стариковъ, л ь ту лору выселились
ва починокъ большими, нераздельными семьями, состоявшими
челов4къи8ъ 20 работниковъ; такой семьt переселяться было легко
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Л4.гь терезъ 50 вотская семья возвращалась на старое пепелище,
гд* усгсБвааъ выростк матерый л-Ьсъ, который теперь сиоЕа,
расчищался. Вотъ почему еще л теперь встречаются среди по-
лек или въ jrfccy чстатки -,старыхъ вотскпхъ поселенж" (вуж гу$т),
въ БИД$ .кирпичей, овгшныхь язгь и т. д. Часто со свовхъ ЕЪ-

д'Ьлъкыхъ 305£ель вотяки переселялись временно въ казенные jrfcca,
гдЪ расчищали для себя бодышя площади подъ пашни и с4но-
косы. Законъ 1864 года положилъ конепъ устройству з&шюгсь-
п самовольныхъ поселеюй на кззенныхъ земляхх. Этимъ зако-
ноиъ вс* вотсгая посолешя прикреплены быдцкъ известной мЬст-
ностп, а до того сплошь ,й рядомъ бывало, что весной было
тутъ или тамъ седеше, а осенью оно исчезало, будучи перенесено
на*, новое м^сто. Но былъ еще одинъ способъ, съ помощью
котораго вотякъ удовлетворял* свою страсть кънепосгЕДливостп.

Когда земли у вотскихъ общппъ было много и существовадъ
еще чисто или только наполовину захватный способъ пользова-
тя, тогда тлены одноГг вотской общины переселялись на починкя
и изъ деревни въ деревню самовольно, безъ всякаго разре-
шения, по одному•прпглашешю многоземельныхъ селвшй; поол^д-
ше для того и приглашали съ себз cocineft, чтобы легче было1

вносить платежи га свои наделы, когда всякое облоасевае вер-
сталось 'не по • наличлымъ, а по ревизскимъ душаиъ. Въ свою
очередь селеше, потерявшее своюсъ выселившихся членовъ, дол-
жно было кого-тгбудь пр1искать на убылое м^сто; если вотяковъ
не находи."'^ ,г6пя сердце брали л русский, лишь бы

Av.ki за убылыя души. Но и кромъ таквхъ случа-
иопадалп часто въ вотеыя деревни то какъ реме-

...u, то какъ временные арендаторы мельнпцъ или выыороч-
иыхъ над^Бловх; въ посл^днемъ случай они заводили оседлость,
уплачивали подати и отправляли вс4 натуралъныя повинности,
наравкв съ вотяками, а въ первомъ случай пользовались землей
и свнокосомъ за угощеше, поставленное siipy. Такихъ колони-
заторовъ-русскихъ было достаточно по всей территорк вотскшсъ
поселевдй.

Съ течешемъ времени вотяки пожелали избавиться оть в±ко-
торыхъ подобныхь арендаторовъ, къ нияъ формально не причи-
сленныхъ, но начавшихъ проявлять чисто разуваевсгае аппетиты*
Посыпались многочисленяыя жалобы по начальству со стороны
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русскихъ. ПослЪдстш'смъ таких* асалобъ явилось циркулярное
продложсше министра внутренцихъ дЪлъ, данное во/Ьмъ губсрна-
торамъ ннородческихъ губершй отъ 26 шня 1871 г. 8а Л; 6, аа
основанш коего дозволялось всЬхъ самовольно проживающих*
болйе десяти лЪтъ въ вотскихъ деревняхъ русскихъ кодонл-
стовъ причислить, за давностью проживаная, безъ пр^елныхъ прн-
говоровъ, а казеннымъ палатамъ разрешено сделать перечисление
зтихъ русскихъ изъ старыхъ селешй на основанш одннхъ св4-
дЪтй волостныхъ правлешй. Такимъ образомъ вакр^плены
•были въ вотскихъ обшинахъ вс£ переселпвш5еся къ вотякамъ до
24 ноября 1866 г. (когда вышелъ указъ о позеи. устр. госуд.
крестьянъ въ 86 губ.) руссше колонисты. Благодаря этому цир-
куляру, въ колонисты вотской окраины попало иного такихь,
которые жиля только въ своихъ домахъ, а яемледЬшемъ со-

не 8анииадись; попало вообще достаточно саиаго непод-
ч) влемента,
олешё добровольное къ вотякаиъ совершалось также бевъ

оообаго труда, лгал, бы НАХОДИЛИСЬ ВЪ седели выморочный души.
Нужно сказать по совести, что гд4 русскихъ нЬтъ, тамъ больше
сохранилось вотекой патр*архальности: такъ, напр., вотяки
не допускаютъ б'Ьдняка до продажи его имущества за недоимки,
л вносятъ эа него родственники или {за отсутств1емъ таковыхъ)
всЬмъ ы1ромъ, даютъ имгь семена для посвва в лошадей для
работы; помогають и въ другигь случаяхъ; путеаъ благотвори-
тельности о очореднаго кормлешя неим^'щихъ, вотяки уничтожа-
ютъ у себя нищенство и т. д.

Въ доброе старое вреля (л*тъ 70—50 навадъ), когда старо-
лоцьинская волость богата была лисами, вемлепольвов&ше, какъ
я выше сказал», было аахватное, т.-е. каждый вотякъ расчнщалъ
ч:еб4 пашню изъ-подъ л*су, гд* хотЬлъ и сколько могь. Очень
мнопя селешя только поел* ревнзш 1858 г. начали прим-внять
раздйлъ полей, да и то отчасти, главными образомъ—для вемель
истощенныхъ, выпаханныхъ. Лиса истреблялись безпощадно но
Mipi размножешя населешя, съ помощью не столько топора,
ск ико огня. Даже н п о о й ревизш, когда расчищенныя мЬста
* 1рнжь двревнягь пошли въ перед4лъ, новыя расчистки,

мшаи.я посл4 этого, не отбирались J-БТЪ ЛО 25—30. Много-
омейные расчищали огромныя площади и сильно богатЬли.- Н о . . ,



3 0 ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ ОЕОЗР-БШЕ.

исчезли л&са, поубавились угодья, и картлна сильно изменилась:
количество скота'уменьшилось, древюе бобровые гоны и вообще
звероловство отошли въ область предашя, пчеловодство или со-
кратилось, или соваЗшъ уничтожилось, постройки (и вообще въ
вотскихъ деревня^/ь—неважныя) обветшали; но везде еще и те-
перь впдка печ< "^ былого довольства, для многихъ домохозяева
уже невозвратнлгОо..

Свою общпну, т.-е. совокупность домохозяевъ пзвестнаго-
<>,лешя, вотяки наз. бускёль; въ деревняхъ съ значительною
ЩИПГБСЬЮ русскаго населешя усвоен* уже руссгай- терминъ—мгр.
Въ посл*днемь случае соседи по двору называютъ другь друга
иськавын. Слово бускёлъ, кроме понятдя тобщияаа, злачпть еще
„совокупность соседей"1, но вотяки говорягь, что прежде таЕЪ-
назывались собственно не сооЬдп, а сплошь живущая въ пзвест-
комъ околотке кровная родня.

Въ старыхъ селешяхъ вслий переудокъ п улица заселены
членами одного только бускеля. Такой участокь деревни наз.
иьенёл =а ̂ конесъ" или „улида". Съ течеваежь временя, когда
"' V? семьи вьширають, среди такого шенела видны пустыри

> стоящими подгнившими столбами. Безъ воли бускеля
вьлься о ^ь выморочную усадьбу. Шенелъ всегда имеетъ пре-
дикатъ, въ ы\де иыеяи родоаачальниБа даннаго бускеля, напр.:
Ядыгар шепёл—яЯдыгаровъ конецъ". Сами домохозяева, значу-
ццеся по оффиц. докумеятамъ безъ фамилШ, на самомъ д±л^
всегда Ю14ютъ семейное прозвище-фаашлш, напр.: Кути, Запн,
Герёй, Бирза; Конды, Пали, Торо, Камзёй, Семи, Юртйй, Кудай,
Кельдан, Мина-пи, Ожмёг, Келбй, Бисар," Чубык... Глубокой ста-
риной веетъ отъ зтихъ щоъъъщь, которыхъ сами вотяки теперь
пе понимаютъ.

Обыкновенно, ВСУВМЪ, составляющимъ одннъ бускель, отводится
въ поле одинь участокъ или конь, разбиваемый по дворанъ.
Связанные близкимъ или отдаленвыхь родствогь, члены бускеля
жили дружно, другь другу помогали, въ случай нужды ссужали
всЬмъ необходимымъ нуждающагооя сочлена. Я еще иж&п воз-
можность наблюдать таше бускели, производивппе отрадное впе-
чатлеше полнымъ отсутстмемъ нищенства, трогательной ваботой
о безродных* старшсахъ я старухахъ, которьш* по очереди
давали для избы топливо, до очереди кормили... Оед&б-Ьхпшхь
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семышъ БДОЛЪ сообща весь буокель вспахивалъ и засЬвалъ полосы,

сообща убиралъ имъ хл4бъ и сЬно.
Вотяки прьдсрл;иваются прешп ществепно трехпольной системы.

Смотря по тому, какнмъ элЬбоиъ поло з&сйяно, опо называется:
сезы—бусы (яровое), шор—бусы (озимое), сед—бусы (паровое).
Каждое поле—бусы—разбито по числу буекелей, на коны, д4-
лянкц или участки—утылм, рад или дасд. Ч£мъ разнообразнее
качество земли Bf. nojrfc, т4мъ больше этихъ дасд; число посд&д-
нихъ увеличивается для того, чтобы справедливее разбить землю,
сообразно качеству. Ч£мъ обширнее конь, т4мъ больше- полоса
{awdj иь Auiiii^ ила ширину, ьмогрл по форд1Х> кияа,. дхноголъз-

шй опытъ учить вотяконъ, гд4 земля родить лучше," гдЬ хуже,
поэтому они стараются образовать конь по возможности язъ
однородной землп. Но бываетъ, что при всеиъ стараши нельвя
этого сд&лать,—до того участокъ невелитсь по размйрамъ и
разнообразенъ по качеству почвы (напр.: каменистая чередуется
е% глинистой и болотистой).

Кстати, о характеристики качества почвы у вотяковъ. Какъ
тгяподъ, издревле занимающейся аенлед&пекь, вотяки им^ютъ

4J торминологпэ для обозначешя общихь и спепдальныхь
/хвъ пахатной гекли.

Термины o6iuie. Старое выпаханное поде, съ совершенно без-
плодной веылей, наз. щиршам. Ровный, какъ скатерть, гладый
участокъ пашни наз. чочалп. Низкое, потное ы4сто, гд^ даже въ
8асуху бывдетъ урожай, наз. пукьи. Вновь расчищенная тучная
земля наз. сатос, а запущенная подъ с4нокосъ лесная росчисть—
сайкём.

Термины честные. 1) Черноэеж, идя теиная_0еиля, «ъ неко-
торою пршгЬсью перегноя (гумусъ), иаз. шбет. Болотистая чер-
ная зеиля—нюр чуй. Темная аежля явъ-подъ обсохшаго болота—
лобась чуй.

2) Песокъ вообще наяываетея луЬ. Желтый песокъ—чуж луо.
С£рый песокъ—сед луо. ЕЬлыл тсокь—medit луо. Крупнозерни-
стый (6&ЛЫЯ ила желтый) песокъ на влажныхъ м-встахъ—гит м/д.

3) Супесь называется луд пож кли лу*н суро.
4) Глина вообще—tM-imi*. Глинистое обнгжаше, пронвве-

денное на поляхъ весеннею водой—«у шлтвм. Темная <почти
черная), вязк&я глина—сед чуй. Мокрая глина, валегающвя ^на
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каменистой пощочвЪ—ву чуй, t/рыж. Матсрикг (краспогдипнстаг
почпа) наз.— юрт чуй.

5) Суглмкокъ. СНЬрыЙ—«доьк» чуй; таковой же изъ-подъ елс-
ваго л'&са, несколько св£тхЬе — тсдй чуй. СсЬтлый белесоватый
суглинокъ, какъ бы съ крапинами—села мыл ( = „груда рябчика",
т.-е. пестрая земля).

6) Подзолъ (слегка влажный подпочвенный песокъ—ву луд
( —водяной песокъ"1) или пени („золац).

"v богатая почвенная терминолопя сама по себ£ говорить
'то вотяки—усердные хлебопашцы, хорошо ум|Ьющ1е

разоори лачествахъ почвы. Такой подробной терминодопи
н^ть ни у черемисъ, ни у гатаръ.

Всякое затруднеше при раздали кона по душамъ вотяки р-Ь-
шаютъ щеШемъ. Жреб1й бываегь двухъ сортовъ: а) исконный
славянски! гжреб};1а, вот. жереба клш Ь) палка—шабаха, и
сообразно съ этнмъ у ВОТЯКОЕЪ имеется два способа жеребьевки.
По первому способу каждый домохозяина на обрйакЬ или куокЪ
липовой палки (бирк4) вырЪзаетъ свою тамгу, а грамотные даже
пишутъ имя и фамилю карандашезгь; затЬагь всЬ жеребьи кла-
дутся въ шляпу и тщательно перем-вшиваются. Дерасанцй въ ру-
кахъ шляпу потряхиваегь ее, а въ это время кто-нибудь снизу
ударяетъ слегка по галлий ИЛИ даеть щелчок^ чтобы выпала
бирка: чья бирка выпадетъ первою, тому достается въ кону пер-
вая полоса. Такь идетъ до т4хъ поръ, пока въ шляп1» не оста-
нется одна единственная бирка; этой последней бирк4 отдается
и последняя въ кону полоса. Никто уже не изйетъ теперь прела
яаявтятт, ГТЛРТРНЗШ, если до асеребьевки */з голосовъ согласны

способъ раздала земли. Какъ курьёзъ, отмечу,
м*, при очень усердпол№ щолчк^, вылетаетъ сразу дв4

или три бирки; ихъ или кладутъ обратно въ шляпу, или яри-
б4гаюгь уже къ шабаггь (палка аршина въ I 1/, длиною). Одинъ
изъ состязающихся о полоей подбрасываетъ вверхъ тонкую
палку, которую двое стараются поймать поперек*. Кто поймаеть
ближе къ нижнему концу палки, тотъ и держитъ ее vr, этонъ
мЬстЬ, а остальные двое захватываюсь одинъ за другимъ палку
выше, придвигая свою сжатую руку плотно къ нижней; такъ
перехватывають до самаго верхняго конца. Кто взялъ палку за
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самио верхушку, такъ-ьо снующем} хл-о ни"1. ' >< ^ п - 1 •• ,
тому и достается периая лзъ спорныхъ полоса,, а т, д.

Число коповх вх ьалдомъ пол!» далсьо не одинаково, бчз.го-
даря качесшу' земли. Встръчаются деревни, ьъ которыхъ да
трехполье насчитывается до 90 коновъ, зато есть и тавдя, гд!
не болЪе 20 1соновъ. Въ первомъ случай обяше коиовъ объяс-
няется желашемъ общины справодлив'Ье распред4лить земли,
сообразно пхъ катеству; посл^дгаГг случай указываете на то, что
земля бод^е или ыепЬе одиородпа по степени урожайности. Оби-
irie коновъ объясняется отчасти желашемъ вотяковъ сохранить въ

•тгт\-т> граннцахъ старыя зфочнща. При обил1и коновъ часто
с v, что два илп три считаются за одинъ, и въ каждомъ
кзъ нихъяарЪзакпся полосы только некоторой части домохозяевъ.
Каждое поле, независимо отъ того, ржаное оно (шер бусы),
яровое (сезы бусы) или паровое (сед бусъ ) , им^етъ свое постоян-
ное названде, разъ навсегда ему усвоенное, напр.: Ъуж tyjom
бусы—„поле старой деревниа (т.-е. гдЬ прежде стояла деревня);
Выльгн бусы—„верхнее поле"; Еюк бусы-— „овражистое полец.
Каждое мельчайшее урочище посигь oco6jio кличку. Познако-
мившись съ топографическими названиями на территорш данной
вотской.общины, вы узнаете отчасти ея исторш, потому что
номенклатура урочищъ есть живая летопись данной общины.

Беру на выдержку назваддя 'урочищъ одной только обшдны,
Именно коновъ и овраговъ.

1) Шайтан ошмес—тчертовъ ключъ", потому что вонючую
его воду не могугь пить ни .люди, ни скотъ.

2) Былын луд—„верхняя (по течешю р̂ Ьки) родовая роща".
8) ЛЛ.тв ватон—„бросаше куколъа, т.-е. и4сто, гд"в, по

криейанства, вотяки побросали своихъ идоловъ.

.) часовня дынь—„ийсто часовни", кЬмъ-то въ старину туть
поставленной и совершенно сгнившей.

б) Ыж восян сик—яЛйсъ, гд* приносятся въ жертву овцы",
хотя лъху тугъ давно н4тъ.

6) Бусы «ось—„полевое кольбй1ще% ГДЕ при начал* пашни
совершается кертвоприношеше.

7) Эшмдт луд---„Эптатова родовая жертвенная роща". Родъ
Эдшага давно вымеръ, отъ рощи в4тъ и ейдовъ.
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8) Бигер сих—„татарсюй л&сь1*, въ углу поля, обраще ,.
кт> соседней татарской деревггЬ.

J) Сьщян нюк.—„покрытый иопражношлми оврагь" (преходя-
щий среди полей, почему вс£ стремятся здЬсь уединяться).

10) Чиган балаган,—„шдганшй балаганъ1*. Сл)чайдо остано-
вившиеся тугь пыгане-кузнессы зазимовали, а потомъ прйзжали
еще разъ или два и оставили по ceoi память.

11) Гондыр тумем нюк—„оврага съ медвежьей берлогой".
Надо зам&гить, что зд^сь медведи перестали водиться 'уже болйе
полустол'Ьпя.

12) Кабан вы_р—„каб&цмп зтолъ", потому что участо2съ этогь
(по малой его величин^, непригодный для раздала) всегда
дропявался шромъ, какъ и вообще большинство неболъшихъ
ОГр-БЗКОВЪ.

Смотря по величан'Б кона, ширина полосъ (анъа) колеблется
. "ъ 1 арш. до б саас. и бол̂ Ье на душу. Дроблевае кона на по-
ло 'ттт? разбивка) совершается съ помощью веревки, на ко-
то, ли или пришитыми цветными лоскутьями отн-Ьчены
apBiiuiuL и. оаженм. Обыкнововло стараются употреблять 10-са-
женную веревку. Но еще чаще употреоляется оригинальная вот-
ская сажевх, въ вид1> огромной печатной буквы А, длинный сто-
роны которой иагвютъ по 1 саж. длины, а разстояше между нож-
ками = 1 арш. Этотъ инструментх вотскаго изобр^тевоя оригина-
ленъ до чрезвычайности, но и удивительно удобенъ: производя
изм^реша, н^втъ нужды наклоняться къ зешгв, что скоро утом-
ляетъ; а кром§ того эта сажень, сколоченная изъ тонкяхх ра-
мокъ, очень легка для переноски. При нарезки изъ надела вы-
читается обыкновенно узкая полоса земли, отводимая пэдъ межу,
примерно до четверти аршина. Обходя поля, вы сразу узнаете
вотское поле и вотяка, крепко чтущаго завиты предковъ: у пего
межа всегда широкая, чтобы Еилдысйнъ (уиш. Кылчйнъ), доброе
божество, иногда представляемое въ видй богини—му Кылчйн •=
^богини 8емлиа, равно и бусы утысъ •• пдухъ хранитель полейа,
а особенно меяса утысъ— ̂ блюститель межиа свободго могли
прогуливаться по neati и наблюдать за посеянными полями. Те-

"т>ь на этотъ счетъ у вотяковъ замечается уже вольнодумство,
игь НЕХЬ не очень-то нырять въ -Кылчина и Утьгоя. Но
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болшипстьо бдюдстъ еще зл'.^ш ciapafiji, t «ъогтч прагодится
слышать по этолту исподу лзобопыгныя легвкды."

Вогякъ Михей Сядоровъ ("дер. Ныръя) разс-азывадъ шгЬ въ
1883 г. про себя такой случай. Шелъ онъ по своей лежи, ва-
росшей травой я покрытой цр£таии, шелъ и молча любовался
густой рожью ЕЯ своей полоса, '..оторая только что наливалась.
День стояло, ясный, raxifi: солнышко грЪло чуть заметно вол-
нующуюся рожь, а въ воздух^, высоко надъ готовою, ггЬли жа-
воронки.^ Вдругъ Михей какъ будто на что-то ваступилъ: смо-
трнтъ подъ ноги— н4тъ ровно ничего».. Только ступилъ онъ еще
шага два, какъ вдругъ заплачетъ ребенокъ, да такъ жалобно!
Госмотр'Ьлъ Михей впередъ п назадъ по меж£ и диву дался—

никого!.. Что бы это значило?—думаетъ онъ. Вдругъ предъ
показалась благообразная молодая женщина въ. бЪлой вот-

ской одежд!. „Ты, говорить, когда ходишь по межй, пой или
говори что-нибудь, чтобы мой ребенокъ успйлъ отползти съ до-
роги, а то ты вонь отдавилъ ручку моему сынуи. Е исчезла...

Можно слышать на .эту тему и друпе рэзсказы, которымъ во-
тяки 'придаютъ Bipy.

Чтобы легче узнать свою полосу, каждый втыкаетъ въ нее
у дороги колышекъ съ своей тамгой—подэм пус. Если полоса
очень длинна, лошадь, пожалуй, не вытянетъ борозды за ОДИЕЪ

духъ; поэтому, чтобы дать лошади вздохнзть, чтобы пахарь могъ
очистить сошники да закурить трубку, Д-БЛЯТЪ тагая полосы "на.
гоны—ввтлдс, оть 20 до 26 сах. (р4дко въ 15 саж.) длиною.
Гд4 смыкаются гоны, можв*о сразу вам4тить, идя вдоль полосы:
обыкновенно въ этомъ irbcrb заметна небольшая поперечная ^при-
пухлость", происшедшая оть того,- что при остановки пахарь
вытряхаетъ сошники. Съ годами втотъ валъ все возвышается,
поэтому обыкновенно Micro сиьпсашя гонъ jrirb черезъ пять
** г оя, а валъ понемногу разносится сохой по лолос^. Воя-

•лоса однпиъ концомъ непременно примыкаетъ юь дорог4,

оы, пробираясь на свою полосу, вотяку не,приходилось топ-
тать чужой земли. Точно также одинъ конь отъ другого отде-
ляется полосой земли, достаточной для проезда съ сохой, боро-
ной или телегой.

Въ практики вотскихъ переуЬловъ встречаются крайне ори-
гинальные пр1емы вычислен^ площадей. Когда делится ровный
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, сь бод&е пли мен$е прямоугольным, очертатемъ, х^.и.-
элекентарко просто: каждая яолоса на 1 душевой надкть, при
1 сане, ширины и 50 с&зк. длины, должна лм£ть 50 кв. саж. на
душу, 100—на двЬ души, ПО—на.трп души и т. д. Но если
конъ изгЬетъ непр&вальныя очерташя, изъ него предварительно
зыр'бзается правильная фигура, разбиваемая на полосы, а въ.
отрЗззк&хъ для каждаго получающаго над4лъ особо вычисляется
площадь и разбивается на, куски, которые пм'Ьли бы квадрат-
ную поверхность нужной величины. Мы встречаемся такимъ обра-
зомъ съ чисто вотскимъ землеигЬрнымъ искусствомъ, которое-
наверно порааитъ читателя оригинальностью ар!еиовъ при вы-
числешн геомвтрическихъ площадей. Даже у русскихъ не встр4-
чалг я стремлешя кь- такой точности, а уатематикъ наверное-
причислилъ бы такой способа кь самымъ арзаическимъ агримев-
лорнымъ npieisaab, которые когда-либо существовали. Я думаю,
что для этого есть достаточная основания. Правда, вотейя nsirfe-
ретя аочти везд-Ъ дають бол4е иди мен4е крупную ошибку, но-
это неважно для ц4лей практическихъ. Меня смущаегь одинъ
ч"тгггт гучаяный) недочеты я не записалъ назвашй этихъ-

-^ь фигура, а между -risrb иодобныя назвашя су-
.jwxi. у вотятсовъ, какъ и у черемисъ.

Перейдем'Ь теперь къ описавою этихъ вотскигь способовъ
пзм'Ьревая площадей, составляющихъ сомнительной величины
отрезки оть коновъ, причемъ залгвтижь, что при пов4рк4 вот-
екпхъ Еычнслешй мы держались „Руководства къ геометр1и^
Цржевальскаго.

Случай I. Площадь въ формп п^ямоуюльнаго Д ABG. Катеты»
АВ и ВС перемножаются другъ на друга и произведете д4дитса
аополамъ. Положшсъ АВ ** 10 саас-, ВС => 22 с. Пере*ноашваг

наядемъ 220 саж., которыя нужно разделить на 2 = НО кв. с^
Это будетъ въ то же время истинная мметр. величина. (Рис. I)-

Случай II. Площадь въ формгь параллелограмма (ромба) ABCD*
Основаше AD «= 21 саж., помножается на АВ » 1 2 саж. (такимъ
образомъ АВ приннмаегся за высоту косого адшреугольника) и
произведете 252 выражаетъ квадр. площадь фигуры. Зд^сь вот-
CKie землемеры допуевсаютз ошибку, применяя способъ вычисле-
шя площади пряхоугольника (•• произведешю основ. X высоту).
Въ данномг случал косая сторона АВ не будет» высотой, кото-
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рая на саыомъ дъ-л± аВ = 10 с. (а не 12 с ) . Перемножив^ ADxaB
(21X10), получимъ 210 кв. с , т.-е. мйрщики приочнтываютъ 42
кв. с. лишней земли. (Рис, II).

Случай Ш. Площадь въ (роумп неправильна™ косоугольною че-
тыреуюлъника ABGB. Сначала измеряется AD «=20 с , потомъ
DC = 8 с , сумма ихъ = 28 делится на 2 - 1 4 . Это'частное умно-
жается на АВ = 10 саж, Такимъ образомъ площадь фигуры вы-
разится цифрой 140 с. Ж здгъсь мпрщики допускаютъ ошибку:
было бы несравненно въ-рнйе разделить фигуру по лиши АС ва
два треугольника н взять x/s произведения высоты каждаго на

144
его основаше. Площадь д ACD = АС (18 c.)XCD (6 с.) — ~о~ *=

72 ш . с . Шощядь Д АВС = АВ ( lOc.)XBC(l l с.) = ^ = б б с

т.-е. 72 -j- 55 = 127 кв. с. Такимъ образомъ, вотскШ м^рщикъ
^ггл*** - на 140—127=13 кв. саж. (Рис. Ш).

*/. Площадь въ формгь неправильною четыретольника
> CD, одна сторона котораю перпендикулярна основатю. Сначала

изнйряется AD (15' с ) , потокъ ВС (10 с.) и сукма игь делится
25

на 2 (15-f-10-%--= 121/,). Потомъ измеряются ВА (6 с.) и CD
14

(8 с.) и сумма ихъ тоже дймится на 2 (6+8-=-^-"= 7). Теперь-

оба частныя перемножается и получается, что площадь фигуры
12 t/,X7*87 1/, кв. саж. Здпсъ будешь самая ничтожная ошибка,
ибо если мы раздйлвиг. фигуру ддагональю на 2 треугольника и
вычяслимъ особо площадь каждаго, то площадь всей фигуры бу-

(АПХРС) , (АСхаВ) 15X8 , 1 8 X 3 120 . 64 174
~—2 + 2 2-+"-2-"-Г+Т==Т- =

= 87 кв. с. (Рис. IV).

Случай V. Площадь -въ форм*ъ разностороншно пятиугольника
ABODE. Сначала проводится д!агональ BD, полоасикъ = 8 с. и
измеряются вс4 стороны пятиугольника, прнчеиъ АЕа=б саж.,
ВС = 9 с , CD «= 8 с , АВ •= 15 с. Прежде всею измеряется ниж-
шй четыреугольникь ABDR сумма сторонъ A E + B D делится ва

23
2, т.-е. 5 + 1 8 - ~ - и у , кв. с. Частное 11»/, умнозк. да АВ,

т.-е. I I 1 / , X 15 -172 1 /, кв. с Потомъ ВС умножается на DC
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72
и произведете Д-БЛИТСЯ ка 2, т. е. 9X8 =» —- = 36 кв. сале. Те-

перь складывается 36-{-ll21/i = 2O81/, кв. саж. Ш зд>ъеъ будешь
ошибка въ вычисленш площади, такъ какь нижняя фигура—тра-
пещя; стало бкгь, площадь ея равна полусуммЬ параллельныгь сто-

ронъ, умноженной на высоту, т.-е.-^~—-Х10 =»^г-ХЮ = 115 с.

А вся D равна 36-}-115 =• 151 кв. саж. (Рис. V).
Возышмъ друпе случаи.
Если въ кону не хватает* земли для чьей-нибудь полосы, то

вотяки для удовлетворенш нуждающагося отбирають у богатЬевъ
сайкосы (чищабы), чаще всего им'Ьюпця форму круглую или оваль-
ную. Иногда отбирають чищобу ц-Ьлнкомъ, иногда ноловиву. Въ
томъ и другомъ случай нужно определить площадь отбираемой
земли, чтоъы не обндйть (не дать меньше) того, кому иредна-
заачается, чтобы была выдержана норна надела.

Случай VI. Чигцоба имгъегпъ форму крут. Для изм-Ьрешя пло-
щади круга вотяки проводять взаюшо перейкаюпцеся диаметры
(иодъ прямьшъ угломъ), измтЬряють длину д1аметра и укножаюгь
его самого в& себя, словоьгь, вычислають площадь ьруга, какъ
пяощадь прямоугольника—с* явной ошибкой. Известно, что гео-
иетричвеви площадь круга измеряется иначе: она joaena помнить
произведения окружности на раейусъ* Если допустшгь, что д1а-
метръ данной чищобы 20 с „ а рад1усъ «• 10 с , то, по вотскому
изм^реваю, гтдощадь еа будете 20 &Х20 ($*»400 вв. с. Между
тЬмъ сл*д) >ь 7г/а разъ радтусъ чищобы (окружность),

Yjji/ v Ю
помнл? ,ь на jj<*,Aiyo*b и равд4лить на 2, т.-е.— '-—— - 733'/*:

кв. с. Будетъ разница; ва S31/, кв. с. больше д$й-

площади. (Рис. IV).

VII. Отг чтцобы кру%лой формы нужно отрпзатъ по-

ло»инр и узнать площадь тпой половины. Проводится здаметръ

АС, дута делится пополам* въ точк* В и проводятся хорды АВ
и ВС, из* коихъ каждая делится пополамъ. ПОЛОУ/МЪ, что
АС «- 15 с. ВС - 10 с. Вотяки множат* 10X15 и дЪлягь произведе-
т е пополам», т.-е. ? - - ? ! — 75 кв. саж. Есля перпендику-

2
дяры — 4 с , а хорды •• 10 с , то вотяки дМствуют» с* сетей-
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тожь,какъ съ треугольником1**: 4X10 «* 40 кв. с , но не дЗшггъ
почему-то на 2, т. е. 40X2 « 8 0 кв. саж. Отсща 80-|-7б «= всего

/225 \
155 кв. с , т. е. съ ошибкой противъ площади круга 1-^- ~ П2 1 /, ,

на 43Vs кв. с. (Рис. VII).
Случай vfii. Чгщоба овальной формы. Для опредйлешя такой

площади вотяки проводят^ продольный д1аметръ BD и попереч-
ный АС, оба измйряютх и а/а продольнаго диаметра умнояс&ютъ
на поперечный. ЕСЛЕ BD — 20 с , АС = 5 с , то площадь будетх,

Хбпо мн$шю вотскихъ иЬрщикотЪ;—Хб *>-г—««60 кв. с. И здпсь

будешь крупная ошибка, повйрилг ли иы помощью построения
4 Д , или построешемъ П и вычислимъ ихъ площади. (Рис. VHL)

Лотякя безеильньг сами сделать поверку своихъ изм^рензй: иапь-
самимъ кажется иногда, что изм4ревао неверно, но докавать
этого они не ногутъ. Часто тоть, кому такая площадь отводится,
чувствуетъ ошибку и начинаетъ ссору; ссора переходить въ
отборную ругань, а потомъ начинается драка: подерется и по-
мирятся. Иногда драка случается иного повдн4с, тсогда новый
хозяинъ чищобы по количеству высЬянн^хъ сЗшлнъ ваключаетъ,
что площадь ея значительно иепьше, нежели выходило по pas-
счету мЪрщнковъ, и вым^щаетъ на ПОЗДЁДНИХЪ свою досад^'.

Эти оригинальные вотоюе способы взм4рендя площадей а&-
служиваютъ, на мой взгдядх, внииательнаго изучешя. Шчто
подобное, но въ ,еще бозгЬе грубой фор»Ь, существуешь у че-
ремисг; но на зтомъ пока я не буду останавливаться. Интересна
в другая сторона вопроса: откуда иотли ваикствовап вотяки
•>т способы геометрических^ изагвревдй? Геометрическаго npieua

несоверщеннаго) нельзя 8д4сь отрицать, но отъ кого в
>тяки могли заимствовать подобные способы ивнтврешл

площади? Д&ю темное, и для р*шевая его необходимо, по моему
уб4ждеваю, вмешательство математика J ) .

I) Некоторый «гЬтъ продлваюгь ва д*ло приемы каагЬревШ яенельвых-ь
учлстковъ у сартовъ Сыр-Дарьааской; областп, ямйченные г. Зац»*»ншп (ск.
его ет. „О спосойахъ азжЬрешя хснедь у ту»емцевъ средней Аа;г - « л вып. Ш
»Иатер»л1овъ дав етатмет. Турхест. края", етр. 153 ы»ц. Crtv • •< . Со стать*
3*ц*шш* жаллтшстх поть вопрос* г. Шищоп »ъ «oefc »•-**., состааиющеЙ
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Вернемся къ общиннымъ порядкамъ БОТЯКОВЪ. Недовольный
раз̂ Ззр&ын своей полосы обращается къ старост1!, съ просьбой
о проверки найловъ, отказываясь (въ противномъ случай) пда-
ТЙТЬ подати; иди же онъ обращается к$ десятскому, прося со-
брать сходку {кечеш), и на ней приносить Mipy свою жалобу.
Къ жалобщику примыкаюгь другие недовольные! происходить
перебранка, въ которой принвмаютъ особенное учаспе горланы
или крикуны {паськыгп чыртм=„широкая глотка"). Когда пере-
весить трезвое большинство, делается постановление о пов£рк£
над'Ьловъ, но для этого жалобщику непременно - нужна заручка
со стороны обширной родни или богатыхъ вотяковъ, иначе д"Ь'
ло не выгоритъ. Если при повйркв над&ловъ окажется, что со-
с!>дъ жалобщика заведомо вдадйдъ излишков, ТО его штрафу-
ютъвъ пользу ыхра (а не жалобщика: странная логика!), и деньги
идутъ на расходы до лзычесюшъ жертвоприношеюямъ.

Обяцй (коренной) перед^лъ вс4гь угоди совершается по раз-
нымъ причнналгь: 1) всл'Ьдств^е неоасид&ннаго прироста населе-
тгя, благодаря новоселаьгь; 2) по причти разросташя сеней,

г̂г-пльтт- мшились новые работоспособные члены и 3) вслйд-
^ яаселешя огь цовальныхъ болезней или вереседе-
Н1л ьх, Сибирь, когда нЬкоторкмъ домохозяевамъ становится
трудно справляться со свои-чъ яад^лоиъ. Обыкновенно, 15-drtT-
нимъ парнямъ уже дается душевой надйдь; вдовамъ отводятся

для прокормлевая д^тей, а въ больгаигь сеиьягь- у 60-
стариковъ, если они слабы, наделы отбирается.

Жизнь вотской общины течетъ несколько своеобразно, по
сравнешю съ русской: у русскихъ никто не стЬсневъ началомъ
работъ, а вотяки (кашь чуваши и черемисы) не могугь. напр.,
начать весенней пашни, не соверпшвъ всЬмъ шрокъ языческаго
обряда, наз. tepit поттдн (яподнят1в сохив); кончить пашню

т. XI „Сборника хатер1адовъ для -статистики Сыр-Дарышс*ой ойлаети". Таш-
кента. 1904. См. стр. 199—205.

Сравнивая npiexu вотсваго изж*ретя площадей еъ еартовсктг», в нашехъ
полое сходство толжо въ язм*рев1« площади парчлелограмжа в жеиравиь-
ваго четыреугольшгеа ст. одннжъ прашась угюхъ. Въ оеталвомъ ветъ разница.

Однако и частичное сходство даетъ уже жмючъ п> объяснешго провсхояде-
в1я вотскяхъ землемирныхт. npie«oBi, aai»Tecoe проиехо«дев1в «оторыхъ ве-

Ш вопросъ: черегь чье ооередстм способы этя достигла до вотяков»?
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нужно также веЬмъ вмйстй. У вотяковъ и начало каждой полевой
работы, и окопчаше ея назначаются сходкой {кенсш) всей обшины;
въ силу этого обычая, никто (кромй русскихъ новоселовъ) не начн-
наетъполевыхъ работъ въ одиночку, никто не сидеть работать въ то
премя, когда остальные молятся на жертвоприношенш; даже все-
возможныя cyenipifl долженъ соблюдать всягай вотякъ, иначе—
за несоблюдете всего требуемаго обычаемъ и язычоскою вирою—
бускёлъ подвертеть его денежному или водочному штрафу въ
пользу юра.

У вотяковъ повсеместно существуете много спещадьныхъ
аемлед'Ьльческихъ cyeBipifl. Такъ, напр., отъ начала цвйтешя
ржи и до конца н&лнваюя зерна, съ 25 Ьюня по 20 1юля, нель-
зя ныть 6"БЛЬЯ, черпать воду окрашенными въ черную краску
илет стланными изъ темной жести ведрами, особенно &е—чутун-

аотлами, а раньше Петрова дня нельзя косить траву;
рыть землю въ это время rpinmo: она вс± соки отдаетъ хл-Ьбамъ,
в не схвдуетъ ее въ это время тревожить. Къ спещально зеи-
лед^льческимъ суевЗ^яиъ нужно причислять кражу вемли я сно-
повъ съ полосы у тЪхъ членовъ общины, у который. хл4бъ вообще
родится хорошо: это д4лается для того, чтобы присвоить ce6t
частицу чужого счаспя. Съ этою же ц^лью вотячки воруютъ сно-
пы льна, если свой не родится, крадуть въ ночь на Ивановъ
день (24 1юня) огородныя овощи, даже воруютъ ивъ кл4тей пе-
ченый хл*бъ, если свой печется неудачно. Во всЪхъ ЙТИХЪ кра-
жахъ вотяки со временемъ совнаются, но упорно умадчиваютъ,
если случится изгь украсть горсть земли съ чужой полосы и
перебросить ее на свою, чтобы отъ сосуда отнять часть плодо-
родия его полосы.

Вь силу такихъ оригинальныхъ cyesipifi съ одной стороны,
а съ другой—въ силу требовашй общины о начал* и кон-
п4 работа, маломощные домохозяева не въ состоявши упра-
виться в б время съ полевыми работами и вынуждены прибегать
къ помочамъ. Помочь вотская—явлете, аналогичное съ русскою
помочью. Д'Ьлаютъ помочи или по малосилЬо собственной семьи,
или за невозможностью получить рабоч1я руки sa плату. Помочь
хотя и выгодна, потому что'помочане работають безплатно, но
приглашенные, считая помочь нраздникомъ съ обильншгь угоще-
темъ, работаютъ не очень усердно, являясь утромъ довольно
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поздно (еъ 9 часовзЛ: особегво лениво работаютъ жепщииы,
проводяпйя болг.пую чагть времени въ пустыхъ разговорах^ если
cueju дихт ьт1-,, \орошаго заправилы, который мягко, но на-
1'тоичиво просить работать и увлекаеть къ этому всйхъ собствен-
нымъ првчЬрсиъ. Наплучшпмъ средствоиъ прервать пустыя бвгЬ-
ды служить nime. Любопытно, что вотяки въ этояь случай
поютъ чаше русская п±>сви, чймъ свои, потому что пъ-сенный
епладъ вотской ггЬсни совсЬмг особенный; п^сня эта требуетъ
больше нлавпостп. медленности, почти совсЬмъ зампраетъ въ
яезлр£ (средпна стиха), а размашистая русская п4сня, особенно
рпоыованкая. далеко сподручнее для работы.

Многое въ усерлзи помочапъ завкспот» отъ прсдстоящаго уго-
ш,енш. Въ средвемъ на \гощеше 30 челов'Лкъ тратится около
1/„ ведра водкп. Предъ .об^домъ выпивается не бол-fee чарки на
челов'Ька (*/, стакана). На голодный желудокъ помочанинъ ни
за что работать не будетх: передъ работой онъ непременно 8автра-
каетъ, п главную роль на этомъ вотскомъ завтракЬ играетъ
овсяный клсель. За .об'&домъ горячпхъ кушатй не полагается,
100 БЪ поди это невозможно: бываетъ обыкновенно холодная

"•на я окрошка на квасу, яйца, лукъ зеленый, молоко, пироги,
"п, а въ прпдачу г[г стакана ВОДКЕ. Вечеромъ, возвращаясь

ьь i ' помочане поют" непремпнно вотекгя п4сни, л каждый
про\и_ .ачала къ ссб£ домой, чтобы принарядиться, а за-

т*5тъ уже итти на ужинъ. За ужиномъ водкой угощаютъ далеко
щедръе,—по чайной чашки п по дв'Ь на человека, а иотоиъ
подаютъ сколько угоджо пива. Обычныя блюда на узкитгЬ: горя-
чп'я щи, каша разяыхъ еортовъ, жареное мясо, гусь, утка и ироч.

Быть на помочи обязательно для ближайшихъ родственниковъ,
кумовей и гостей, если они случайно къ этому времени прижали.

Вотскш общины въ изсл4довакномъ мною районй сравнпчельно
еще недавно отличались многоземел1ез."ь: случалось, что на душу
падало до 25 десятпна, tipu чехъ 1/2 приходилась на л*са (пклае),
7а ва луга (возь). Но не везд* въ этой айстности есть р£чки,
потому въ староюяьивскомъ район!» луга (возь) большею частью
ае заливные, трава родится тощая л сухая, а стало быть—кало-
питательная. Только на чнщобахъ изъ-подъ Jiica, запущенныхъ
лодъ луга (такая чшцоба наз. еайкё.ч) трава родится лучше. Но
такша сайкемовь вообще яало, а косятъ больше по дну овра-
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говъ, по опушкамъ jrbca или па лйсныхъ полянахъ, на гуменни-
кахъ и телятнпкахъ, а также на крутыгь склонахъ, непригрд-
яыхъ для пашни. ОЬнокосъ начинается всегда поели Петрова
дня (29 поня), потому что р$дко трава созр$ваетъраньше. Недоста-
ток! своихъ лугов'ь побуждаете вотяковъ арендовать въ казенныхъ
дъеахъ сънокосныя поляны. Taicie покосы убираются на артель-
номъ начали, причемъ скошенное и высохшее сЬно сначала скла-
дывается БЪ КОПНЫ, вйсоыъ ВЪ б—6 пуд-, а потомъ эти копны
дйдятся по числу пайщиковъ, внесшихъ арендную плату. Раз-
деленное ейно складывается въ большой продолговатый стогъ—
зуродъ (русское ^зародъ"), по такимъ образомъ, что часть ка-
жлаго паГгшика отделена отъ соседской вертикально поставлен-
пими кольями. На поскотин,£, отведенной для пастбища скота,
косить строго воспрещается, потону что если выкосить одинъ,
другой, трстШ, то скоту ничего не останется; но если кому-ни-
будь по разделу не досталось на лутахъ полосы, JO (ВВИД$

исключение) ему дають полосу на поскотинЪ. Посл4 евнокоса на
OTaei пасется скотъ, равно и на рясаномъ или яровомъ пол±,
•^"**- .и хл^ба.

^ой скотъ пасется во вовхъ трехъ поляхъ, нова не попра-
in .» изгороди и не начнется яровой с*ьвъ. О&ъъ этоть тянется
съ 25 апреля до 10 кая, но дней 5 уходить на жертвоприношеше
и заключительную пирушку. Мая съ 15 начинается поправка упав-
шей изгороди, а съ 10 шня—паровая пашня. Некоторые передъ
пареньемъ вывозять въ ноле навозъ. Какъ «только парбвое поле
вспахано, наступаетъ сезонъ потравъ, потону что скотъ^ отмененный
въ пропитавли̂  ломаетъ изгороди и травить хлЪбныя поля .гъ
своихъ и сосЬдяихъ деревняхъ. И тутъ не обходится безъ руко-
пашной расправы, а ср£дка дъло идета. въ волостной судъ, но
чаще сходятся на мировой. Озимой еавь начинается съ Б августа,
а скотъ для пастбищъ теперь перегоняется въ яЬеяь (гд§ онъ
есть). Въ начал4 8ииы, особенно около Михайлова дня, боль-
шинство очищаетъ свои дворы и хлЬвы отъ навоза. Возятъ на-
возъ на дровняхъ, на которыя ставится плетенка или яранд&ки
(четырехугольный лубяной коробъ^ Вотарину нотяки вывозили
навозъ прямо на лубках*, 8агнутыхъ к6ры*ообравно; но i ьЧтъ
способъ сохранился только въ воспомннавхахъ стариковх.

Говоря о вотококъ вемледЗшн,, я совсъкъ вабшъ дать они-
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прежставляеть тапЬя особоппэстгг, которые СРМГС 6рсса:л1ч-.- •.-.
глаза. Е&къ русская IT всякая другая ооха, вотек.гя ее, • ••••••••{*•
состоять азъ: 1) сошниковъ или ралышковъ (амсзъ), 2) )•••?••.•<..,•
(шабала), 3) разсохи [ъеры кул*), 4) рогаля (герыкг/с) к S) Оо:^е..,
ядн оглобель (забылъ записать вотское названхе).

Вотеше сошнлкн всегда малы, узки, легкп и вЪсотаъ не болФе
TVj фуптовъ. На разсоху онп надеваются не наклонно, а почти
горизонтально; поэтому точкой опоры у вотской сохи будутъ
не острые концы сонгакковъ, кагсь у русской сохи, а вся ниж-
няя поверхность ихъ. Снабженная слабо-вогнутой поверхностью
шабалка круто укр^Ьпляется новерхъ хвваго сошника. Обжн
всегда прямыя, тогда какъ у русской сохи правая всегда
••набжена нзгибоиь; нри этомъ обжи прикрепляются къ хомутзг

попотею дуги, а у русской сохи гужи надеваются на ко-
!гвгые по коняамъ обжей.

1, обенность вотской сохи заключается въ тоиъ, что
раэсо^а не вдолблена лъ рогаль, а прикреплена кь последнему
съ помощью ремней или бичевокъ и сохраняетъ подвижность,
изменял по желатю величину угла между обжами и разсохой,
начиная отъ 40°. Bs то время, какь уменьшев1е или увеличение
глубины вспашки достигаемся въ русской сохЬ опускашем. и
подниман1вм1 черезс4дельмика (т. е. обжей), въ вотской сох*
это производится измйяешемъ величины угла, обравуемаго раз-
сохой и обжами; величия* угла регулируется крестообразною
вязью или распоркой (сырпу), подвижно укрепленной къ сре-
дине разсохи, а верхним» кондомъ привязанной ремнями къ
поперечине, скрепляющей обжи. Поперечина эта ходить- въ
выемке, продолбленной въ обжахъ, и зажата въ этой выемке
клиньями1. Если клинья вставить спереди поперечины, то рас-
порка подвинется ближе къ рогалю, и разсоха образуешь ббль-
тй уголь; если же клинья вставлеяы будутъ поаади поперечины,
то уголь получится меньше. При маломъ угле буяотъ мелкая
пахота, при большом*—глубокая.

Вотская соха очень легка на ходу, и управлять ею можетъ
прямо ребенокъ, однако она непригодна для глубокой пашни, и
съ нею трудно поворачиваться. Но она весить много-много 2 я.
а русскую соху равве изредка встретишь вть 81/, нуда, чаще
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съ юрговъ. Для члсиа своей общииы эга кара ошгчисгся lurpa-

фомъ до V* ведра водки. ООштовсипо рубка лЬса и заготовка
дровъ совершаются въ вотской общнн! въ феврале и пачал!
марта. Количество бревенъ Ьпред1ляется числомъ душъ, а дрова—
изв'Ьстяымъ разечетомъ топлива на печь (примерно, саасени IV»
на мЬсяцъ). Пробовали кой-гдЪ вотяки делить л'Ьсъ на подвор-

•а участки, прячезл никто иослЪ раздала не вмешивался въ

л т отдФльнаго хозяина. Но результаты получались плачев-
ные, о 1,цота вырубила весь строевой и дровяной л^съ на про-
дажу, а потомъ потребовала черезъ 15 лЬ*ъ передала лесной
площади. Жной за это время выростилъ у еебя чудный д^съ,
а теперь должень былъ отдать его вадаромъ тому, кому выпа-
детъ шальной жероб!й. Догадливые принялись теперь ростить
дйсъ на своихъ полосахъ, я успели въ этомъ, но всяк!й ра8ъ
когда заслышать о перед'Ьлахъ полей, спешно рубять лучная
деревья. Т4мъ не ueHie картина хл'Ьбныхь полей иного выигры-
ваетъ оть нодобныхъ перелйсковх, растущихъ то на межахъ, то
поперекъ полосы. Пр1ятно пройтись по такима полямъ: сохраняя на
поляхъ влагу, деревья служатъ для работающихъ м^стомъ отдыха
во время страды; скотъ спасается вд^сь въ жгучШ полдень, а
въ лощинахъ и оврагахъ л4съ поддерживаетъ многочисленные
ключи свежей родниковой воды. Зд$сь асе ютится и дикая птица.

Тамъ, гдй л^съ сведенъ весь, до сихг поръ кой-гдй уцЬл&ли
бортевыя деревья—в4ковыя сосны, липы и дубы, считаюпцеся
собственностью владельца борти, который снабжаетъ дерево
своею тамгой. ЦЬлы еще луды—священныя рощи, частныя и
общественная, которыя свято оберегаются. Самая величественная
такая роща бадзым-луд (или куриськон) находится на вемляхъ дер.
Старой Юмьи. Къ святилищу, окруженному шестиугольной ваго-
родкой, редеть грандаозная аллея изъ в1ковыхъ сосенъ, хубовъ,
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лнпъ, а въ прилегающемъ оврагЬ растутъ толстыя дигая яблони.
Ничего подобного по величию я не видйлъ среди модптвенныхъ
рощъ вотяковъ. Это—первоклассная святыня вотяковъ Казанской
и западной части Вятской губ.; зд4сь совершается каждые три
года торжественное жертвоприношеше Салтан-дисГу, состоящее
изъ коровы, овцы и пары лебедей.

Остановимся еще на одной самобытной чергв, свойственной
инородческим* обшднамъ, а въ частности—вотской общин*: на
раскладк^ сборовъ но языческимъ молешямъ. Всяшй членъ об-
шины исполняетъ (кромъ податей) натуральныя повинности: 1)
очередяыя подводы для разнаго начальства, 2) исправлеше до-
рогъ и мостовъ, 3) ночной обходъ, 4) дрова для церкви, 5) оче-
редная квартира для проходящихъ, 6) служба по выбору, 7) но
правлеше полевой изгороди;' но несетъ еще спещально языческая
повинности: а) по содержат*) общественнаго (родового) шалаша
(бадзым-квала) и Ь) со пр1обр'втенш всего пужнаго для жертво-
лринотетй. Шалашъ чинится и перестраивается на обпцй счетъ,
имлеть пожизненнаго блюетителя (утысъ) и жреца (восясь), пре-
имущественно иэъ потрмковъ тйгь, кто основалъ шалапгь. Bci
пользуюшдеся над^лонъ обязаны участвовать въ расходагь на
npioopiTenie животных* для жертвоприношешя, совершаемаго по
обычаю предковъ. См-вта на этотъ предметъвъ важныгь слу-
чаахъ достигаетъ внушительныхъ разм4ровъ. Положить, что, по
заведенному изстари порядку, въ жертвопрвношеши участвуютъ
три дет>ввя«, съ общшгь числом* въ 236 душъ, и допуСтииъ,
что в у нужнЬ принести:

1 к,орову, п^яою въ 16 р. — к.
Пару гусей t 1 п 20 „
Пару утокъ . — эт 50 „
Ярку или барана . 3 „ — „

Итого скота на . . . 19 р. 70 к.

В с я к а г о рода печензя нужно н а 5 р . — к .
В о с к у для св'Ьчъ . . . . . . . . . . . . 3 „ — „
Меду для сыты 1 „ — • „
Кумышки и з ъ 3 пуд. муки . . . . . . . . 1 „ 50 „
Водки V» в е д р а . . • . 8 ,, 50 „

Итого п р и п а с о в * н * . . .14, р . — к .
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Всего 19 р. 70 коп.+ 14 р. = 33 р. 70 коя., т.-е. на 1 душу по

М™ =« i4Vs коп Труды по изготовлеши напитковъ .(кумышки и
236 13

сыты), по печешю хлйба и пироговъ вг счетъ обыкновенно не

ставятся.

Это—прн мадоиъ моленш, а при большом* раскладка дости-

гаетъ бод$е крупныхъ цифра».
Деньги сбираются обыкновенно въ круглой суюгЬ—по 15 коп.,

не по 14г/3- У кого а4тъ денегь, тоть даетъ мукой нисколько
ф\итовъ, сообразно базарной пАв*; даюгь льномъ, овсомъ—
чймъ придется. Собираютъ все это деревенсие десятники или
особенные выборные, которые потомъ продаютг весь сборъ на
базар^, иногда выше оценки; тогда излишекъ поступаетъ въ ихъ
пользу. 'Вогь лодобяыхъ-то сборпщковъ у черемисъ нажертвен-
ныя надобности нсправникъ Фененко и назвалъ коштанамн, оиЬ-
шавъ при томъ главнаго коштава съ верховнымъ жрецомъ, но
вйрно указавъ его местожительство (Вятская губервая). ПодоО-
лые сборы на жертвоприношеюя совершаются 6 разъ въ годъ,
т.-е. на дупту падаетъ до рубля расходовав на релиповныя языче-
сия нужды. Въ этотъ же фондъ идутъ штрафныя деньги, взы-
скиваемый съ отд'Ълъныхъ линь за разныя правонарушетя.

Любопытно общинное пользование водой, гд4 иЬтъ рЬки. Мн4
пришлось встр4тить только одну такую деревню—Студеный Ключъ
въ 18 дворовъ, расположенную на rop't, некогда покрытой густымъ
л'Ьсоиъ, а теперь существующииъ въ жалкихъ остаткахъ. Воды
"̂ «»ж1ге было много, а теперь меньше. Поэтому вотяки рзаботи-

1жде всего определить суточный притокъ воды, измеряя
CJ сь помощью большой колоды (и8ъ п^льнаго ствола сосны),
вкушающей 50 ведеръ. Л/БТОИЪ такая колода наполняется въ сут-
ки 6 равъ, зимой—только 4 раза, а въ коровы—и того меньше.
Йзлишекъ воды стекаетъ изъ колоды въ большой срубъ и обра-
зуетъ запасной резервуаръ. Къ вимней норм* вотяки и приспосо-
били свои водяныя потребности. .Весь вимши суточный притокъ
воды (200 ведеръ) они дЬдять ежедневно такимъ образомъ: 1)
дляутренняго,и вечерняго водопоя 100 ведеръ, 2) на пригото-
влеше кушанья—60 ведеръ, 3) на стирку бйлъя и баню—60 ве-
деръ, итого .200 ведеръ на 18 дворовъ, т.-е. на дворъ 11 съне-
большимъ ведеръ. Порядокь пользования таковъ: а) утроиъ поятъ
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крупную п телою скотину нлсовъ около 3 утра л£т01гь и ч\-
совъ въ о зпмоа); Ь) ч&совъ вь 9 }/{% берлтъ на разгшч хозяй-
ственный надооноош по ку\Ы5 с) посл& чолушя беоутъ BO,T;J ДПЯ

СТИТЖП н бани и d) чаеовъ иколо б вечера, * т т т л яечпою раш,-
ше (въ 4)—второй водопои скота. На недосаюкъ водп яе жа-
луются вообще, только замойзъ морозы ся^чжтся недохвата, да
иногда у бабь возинкаюгь потасовки нзъ-за очоредп. Все-таки
приходится быть разсчетливъгаъ '-и въ количеств^ употребляемой
воды, и въ срокахъ пользовашя ен> на Micrb дл4 Ьойла и стир-
ки б'£лья. Посгвдняя совершается в4' той же 6o;riimoV* кододЬ,
изъ которой доятъ и скотъ.

Подобный ле общггапый характеръ носчтк подьзован1<; -.аль-
НЩРН въ сел^ Ошто_рмо-Юмъя, выстроенной сообща 3 деревкзми:
с. Оштормо-Юмья, Студеный Ключъ н Старая Юльл. При построе-
ши на каждую душу было положено по 3 бревна; балки, жер-
нова и желвзо купили на м1рсшя суммы и потомъ расходъ вер-
сталя по душамъ. Строили сами, опытному руководителю (устав-
щику) платили по 1 руб. въ деиь. Такъ какъ мельница стоить
иа земл4 с. Оштормо-Юньи, а р^чка Батька-шур течетъ только
по влад"Бшямъ села О.-10., не задавая полей Студенаго Ключа и
Старой Юмьи, то за это 'ошторминцы взяли себ'Ь для помола
первые 16 дней въ «•ЬсяиЗЬ, староюаьиииг хь дали 12 дней слъдую-
щихъ и 3 оотальныхъ дня—студеноключипцамъ. ВсЬ должны смо-
лоть свой хлйбъ въ очередные дди, которые заблаговременно
развёрстываются среди домохозяевъ по селешямъ на кенепА
^сходка). Пропустивши очередь не въ прав*, претендовать и дол-
женъ ждать цЬдый М'БСЯИЪ. На самой мельнидЬ на видномъ «J от*,
влсятъ бирки (липовый палки) для каждой Деревни: н& бирь^хь
выръзаны тамги домохозяевъ въ порядж I очереди, предоставлен-
ной каждому на сходки, а подъ тамгами черточками отмечено
число душъ. Мельникъ строго следить за очередями; обыкновен-
но онъ—чужой челов-Екг, получаюнцй определенное acaaoBL.гье—
3d ф. муки въ день из-ь общаго лопаточнаго съ и-̂ шковъ сбора
(4с ф.)." -Мвльникъ состоитъ на отчет*, и ва всякую провинность
ыожетъ быть оигграфованъ водкой, а то и уволень, хотя вообще
поймать его въ плутняхъ нелегко. Сутки на хедьниц^ разбиваются
на 8 очередей, но 3 часа каждая. Душевой пая зерна- долженъ
быть смолоть на. одномъ жерноя^ въ часъ» а на 3 дуйш—въ те-
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чете 3-часовой очереди; sarbwb наступаетъ другая очередь, ко-
торую можно купить, вообще—получить по соглашетю. Пайщики
мелютъ по */» к. съ пуда, а посторонне платятъ съ куля по
лопатки (4 ф.), т.-е. по I 1 /, коп. съ иуда. Сборная мука д'Ьлится
потомъ между деревнями по душамъ, продается на 6aaapi, a
деньги вдуть на апрсгая нужды.

Этимъ я позволю себ4 закончить. Сознаю, что я пе сказалъ
не только того, что могь бы, но и что долженъ быль сказать о
вотской общин4: напр., ясовс^мъне говорплъ о семейныхъ раз-
д'Ьлахъио дроблеши усадсбъ при нихъ, не даль описашя типовъ
домохозяйства у вотяковъ (богатын, достаточный, маломощный и
бедный); не говорилъ о женскомъ вдовьсмъ УОЗЛЙСТВ* и о значеши
приданаго при семейныхъ разделах!,. Обо всемъ этомъ поговорю
когда-нибудь въ другой разъ.

С. К. Кузнецовъ.


