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П р е д и с л ови е.

В 1 8 6 9 г. в г. Архангельске издана ме стным стати
стическим комитетом 1 я книга Сборника юридических обы
чаев Русскаго населения Архангельской губернии. Составитель
этого сборника, П. С. Ефименко, обещал изложить впосле дствии
и юридические обычаи инородцев, обитающих на крайнем
Се вере : Лопарей, К орелов, Зырян и Самое дов. Необходимость 
сосредоточить весь свой труд на юридических обычаях Рус
скаго населения губернии, для которых получены были богатые 
материалы в виде решений волостных сѵдов, сде лок и до
говоров, записанных в книги волостных правлений, и т. п.,
побудила его передать труд обработки материалов по обыч
ному праву инородцев мне .

Я приняла на себя обязанность только привести юридиче
ские обычаи инородцев в порядок по име ющимся под
рукою материалам и изложить их систематически, предо
ставив де ло научной разработки специалистам.

Обычное право всех почти инородцев, обитающих в
России, также мало изсле довано, как и право Русскаго
населения, или лучше сказать, почти вовсе не изсле довано. 
По мне нию не которых, и вовсе не сле дует обращать на него
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внимания, по крайней ме ре до времени, пока не будет из
учено русское народное право. Я не могу разде лять этого мне
ния, а полагаю, что изучение юридических возрений и обычаев
инородческаго и Русскаго населения должно совершаться одно
временно. И это, вопервых, потому, что для науки одинаковый
интерес представляет обычное право, как боле е цивилизо
ваннаго народа, так и стоящаго на низшей ступени развития,
а вовторых, потому, что без ознакомления с юридическими
обычаями инородцев не возможно вполне постигнуть смысла
русскаго обычнаго права.

Русское обычное право, если возвести его к единству, к
общим началам, не представляет собою чего-либо совер
шенно однороднаго; различим эпохи, которая переживал Рус
ский народ, наложили свой неизгладимый отпечаток на рус
ское обычное право, так что оно естественно должно было
сложиться из наслоений различных начал. Две главныя формы
жизни, которыя в разное время воспринимал Русский народ:
родовая и общинно семейная, особенно рельефно отразились на
воззрениях и обычаях обитателей нашего отечества. Отсюда
необходимость для изследователя строго опреде лить, что в
русском обычном праве составляет явление боле е новое, и
что относится к отдаленной древности, разграничить начало
кровное, родовое от экономическаго или трудоваго. Но как
же достигнуть этого, когда у нас не составилось еще сколько-
нибудь удовлетворительнаго понятия о том, что такое родовое
начало, и что такое начало трудовое, так что данный факт
из сферы правовых отношений один ученый относит к
явлениям быта родового, другой ученый тот же факт п ри
знает за признак общинно семейнаго быта. Такое разномыслие
ученых проходит чрез все явления юридической и истори
ческой жизни народа и породило даже две непримиримыя
школы историков и юристов так называемых родовиков
и общинников. Ясно, что нам необходимо предварительно изу
чить патриархальный быт и патриархальные обычаи, по возмож ности,
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в их чистейшем виде , или по крайней ме ре , в

возможно близких к нему формах, а потом уже, узнав, что
такое родовое начало, в каких обычаях оно проявляется, 
приступать к анализу явлений отечественной жизни. Зде сь то

именно изучение юридичееких обычаев инородцев и могло б
оказать существенную услугу науке , так как все почти

инородцы наши, по крайней мере туранскаго корня, находятся
на низших ступенях развития относительно Русскаго племени,
а иные из них еще вовсе не отре шились от форм патри
архальной жизни. Мы твердо убе ждены, что недалеко то время,
когда изсле дователи русских народных начал и правовых
воззрений и обычаев оставят прежний путь сравнений нашего
быта и юридических понятий с явлениями жизни цивилизо
ванных народов, с правами германским и греко римским
и обратятся к изучению юридических и иных воззре ний, 
как своего народа, так и других рас, стоящих на боле е
низких ступенях развития, и прежде всего к инородцам,
обитающим в России, как к ближайшему предмету изсле
дований: на востоке , у полудиких народов, будут они

искать разгадки многих явлений русской жизни, а не на за
паде , среди цивилизованных наций. На этом плодородном
поле , лежащем ныне пустырем, ожидает наших ученых
обильная жатва.

Так как почти все инородцы, обитающие в России, с
давних времен состояли в непосредственных и частых
сношениях с господствующим над ним Русским племенем,
то они, конечно, не могли не утратить кое чего из свое
образных ю р и д и ч е с к и х понятий и обычаев и не усвоить 
русских; с другой стороны и Русские должны были кое-что
принять от этих племен. Наука обязана опреде лить, что
заимствовано тою и другою стороной. Но теперь еще нельзя
сде лать этого, так как де ло пока идет о сборе самих 
материалов. Вот и еще причина, почему мы должны изучать 
обычное право инородцев.
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Кроме того, изучение инородческих юридических обы
чаев представляет и живой, практический интере с , так
как у многих инородцев де йствуют волостные суды, ко
торые, как изве стно, большую часть де л ре шают на осно
вании ме стных обычаев, а у иных из инородцев управ

ление и суд совершаются но исконным обычаям, давно по
лучившим силу закона.

Я сказала, что по обычному праву инородцев сде лано
очень мало. Д е йствительно литература наша представляет

только не сколько неболыпих собраний инородческих обычаев,
поме щенных в периодических изданиях. Разуме ется, в
разнаго рода описательных статьях, касающихся быта ино
родцев, есть случайныя, отрывочныя све де ния о их пра

вовых воззре ниях и обычаях; но все это такия мелкия кру
пицы, что для собрания их потребуется еще не мало кропот
ливаго труда.

Что касается до юридических обычаев инородцев Архан
гельской губернии, то они, не смотря на представляемый ими
большой интерес, в особенности обычаями Лопарей и Са
мое дов, также до сих пор не привлекали к себе исклю
чительнаго внимания ученых; все, что было по этой части сде
лано, суть мимолетныя заме тки об инородческих обычаях,
разбросанныя в разных периодических изданиях, в статьях
собственно этнографическаго содержания и в путешествиях
различных специалистов по се веру.

Прежде, нежели начнется тщательное изучение на ме сте
этих инородцев с указанной стороны, людьми, вполне под
готовленными к де лу и готовыми принять на себя все труд
ности подобнаго предприятия, мы сочли полезным собрать в
одно ме сто все то, что было где -либо, хотя мимоходом, ска
зано о юридических обычаях зде шних инородцев. За
те м мы воспользовались не которыми рукописными источниками, 
состоящими в коротких заме тках и собраниях юридиче
ских обычаев не которых из инородцев, а также ре шениями



волостных судов и сде лками и договорами те х воло
стных правлений, которым подве домственны эти обитатели. 

Говоря в частности, только обычаям Лопарей посчастливи
лось найдти трудолюбиваго собирателя в лице одного ме стнаго
священника, да самое дские обычаи записаны тщательне е дру
гих. Обычаи же Корелов и Зырян сравнительно гораздо бе д

не е материалами, и если бы не ре шения волостных судов,
которыми я располагала, то пришлось бы отказаться от их
изложения. Боле е подробное указание источников читатель

встре тит при изложении самых обычаев.
Так как юридические воззре ния и обычаи каждаго пле

мени обусловливаются его историческими судьбами и бытом
и без знакомства с после дними не могут быть правильно
поняты, то изложению обычаев каждаго из племен Архан
гельской губернии я предпослала введение, в котором ко

ротко излагаются не которыя сведе ния о нем историческия,
этнографическия и экономическия.



ЮРИДИЧЕСКІЕ ОБЫЧАИ ЛОПАРЕЙ.

В В Е Д Е Н І Е .

Лопари принадлежать к обширной семье народов Финскаго
племени. Хотя изве стный филолог Макс Мюллер, разде ляющий
финский класс языков и народов на четыре ве тви, относит их к
чудской, но Д. П. Европеус, специально занимающейся финско-вен
герскими языками, в своей таблице : Die Stammverwandschaft der 
meisten Sprachen der alten und australischen Welt, изданной в 1870
г., отводит им по языку ме сто в Финско-черемисском разве тв
лении, между Мордвой и Черемисами. В своей семье , семье
Финских народов, Лопари занимают в социальном отношении
после днее ме сто. Из все х Финских племен это самое забитое, 
загнанное в один из отдаленне йших уголков Европы, до сих 
пор сохранившее еще полукочевой быт. Блага гражданственности, 
участниками которых сде лались не которые из родственных им
Финских племен, не коснулись их. Соприкосновение с Рус
скими едва ли не увеличило их бе дности и не соде йствовало их 
вымиранию.

Было время, когда Лопари распространялись на юг до Петер
бургской губернии, но другие народы, особенно родственное им
племя Корелов, а отчасти Чудь и Русские, все те снили и те снили
их на се вер, пока не загнали на берега Бе лаго моря и Ледо
витаго о к е а н а . Их настоящее ме стопребывание есть Лапланд
ский полуостров, который от них и получил свое название.
Впрочем, распространение этого племени не ограничивается Архангельскою



губернией: Лопари живут еще в той части Норвегии, кото
рая называется Финнмаркеном, и в северном углу Финляндии.
Лопари Архангельской губернии разде ляются на Мурманских,
живущих по Мурманскому берегу Ледовитаго океана от границ
Норвегии до Святаго Носа, и на Терских, живущих по Терскому 
берегу Б е лаго моря от Святаго Носа до р. Пялицы.

Лопари, как мы сказали выше, народ полукочевой: от Мур
манскаго и Терскаго берегов они откочевывают внутрь полу
острова верст на 150 и боле е; остается на одном ме сте только
часть Терских Лопарей, ведущих осе длую жизнь при русских 
деревнях. В се веро-западной части Лапландии, у границ Фин
ляндии и Норвегии, кочует отде льное племя Лопарей Фнльманы, 
говорящее особым наре чием и принадлежащее к лютеранскому 
ве роиспове данию. Фильманы это испорченное Финнманы; родина 
их Финляндия и Норвегия: после размежевания с этими странами 
они остались в Архангельской губернии. Кочевья их тундры
Пазрецкая, Мотовская и Печенгская. Это те самые Лопари, 
которые назывались прежде двоеданными и троеданными, потому
что платили дань двум и трем государствам: России, Дании и
Швеции.

Собственно Лопари разде ляются по языку на три главныя
наре чия: первое в ІІеченге , Мотке , Пазре ке , Сонгеле , Нотозере ,
Экострове и Бабье ; второе в Семиострове , Ловозере , Воронеж
ском погосте , Кильдине и Массельском погосте ; третье на
Терском берегу. Различия эти образовались от влияния вне шних
элементов, с одной стороны норвежскаго, с другой русскаго
и кор ел ьскаго .

Лопарское племя очень невелико: все х Лопарей, живущих в
Архангельской губернии, числится немного свыше 2000 душ обоего
пола, в том числе 175 душ Фильманов. Вообще, это одно из
те х племен, который идут к полному изчезновению посредством 
медленнаго вымирания и поглощения другими народностями.

Лопари Архангельске потеряли свою независимость еще в X I в.,
когда были покорены Новгородцами, а потом, с падением Новгорода,
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перешли под власть Московскаго государства. Покорив 
Лопарей, Русские озаботились также сде лать их участниками своей 
цивилизации через передачу им христианской религии. Распро
странялось христианство между Лопарями довольно медленно, и
только с X V I ве ка можно считать его вполне утвердившимся, 
именно с того времени, когда были посланы от Лопарей старе й
шины к великому князю, с просьбою дать им учителей христи
анства. Распространению и утверждению христианства между Лопа
рями много соде йствовало влияние Соловецкаго монастыря, а также
инициатива частных лиц, особенно иноков, которые жертвовали
своею жизнью, посвящая ее трудам миссионерской де ятельности 
между дикарями. Лопари не забыли этих людей, ставивших 
це лью своей жизни их благо: память св. Трифона, самаго ревност
наго из просве тителей, жившаго и де йствовавшаго около поло
вины XV I столе тия, пользуется до сих пор их благогове йным
уважением. Но ве роятно, св. Трифон сознавал, что недоста
точно окрестить Лопарей, чтобы сде лать их христианами. Хри
стианская идея не могла найдти достаточной подготовки к ея вос
приятию в этих дикарях, и потому, чтобы сде лать их де й
ствительно христианами, необходимо было име ть возможность де й
ствовать на них постоянно в духе христианской религии и нрав
ственности, и не только словом, но и де лом, так как для 
дикаря факт всегда красноре чиве е всяких пояснений и разсужде
ний. Поэтому-то св. Трифон основал в стране Лопарей, на ре ке
Печенге , монастырь, очень изве стный в истории края под име
нем Печенгскаго. Но оправдались ли разчеты основателя? Что
сде лал монастырь для блага те х, кому он должен был слу
жить? ІІомог ли он им в развитии их понятий и в вытекаю
щем оттуда улучшении их быта, научил ли вносить больше
правды в их отношения к людям? К сожале нию, история не 
дает благоприятных отве тов на эти вопросы. Печенгский мона
стырь име л на Лопарей влияние прямо противоположное тому,
какого ожидал от него его основатель. Прежде всего монастырь 
ввел в жизнь Лопарей новый, неизве стный еще им элемент,
идущий прямо в разре з христианскому учению любви и братства, 
именно кре постное право. По просьбе монахов два лопарские
погоста Печенгский и Мотовский были закре плены за монастырем
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жалованною грамотой царя Ивана Васильевича от 22 го ноября 
1556 года. По этой грамоте монастырю предоставляется право на
владе ние морскими губами: "Мотовскою, Лицкою, Урскою, Лазрен
скою и Нанденскою и рыбными ловлями и морскими выметами, 
коли из моря выкинет кита, или моржа, или иною какого 
зве ря, и морским берегом, землею, островами, р е ками, малыми
ручейкими, и с верхотинами и тонями, и горовными ме стами, и
пожнями, и ле с ами, и ле сными озерки, и звериными логовища, и 
Лопарями, которые Лопари наши данные в той Мотовской и Пе
ченгской губе ныне есть и впредь будутъ". Но монастырь не
довольствовался своими правами на Мотовских и Печенгских
Лопарей, которые были за ним закре пощены. Он простирал
еще дальше свои притязания: старался захватить в свои руки
также и угодья других Лопарей, именно Нотозерских и Сонгель
ских. Частью он брал их угодья на оброк, частью старался
обратить в свою собственность, как то видно из разных ме ст
грамоты, данной в 1697 г. Нотозерским и Сонгельским Лопарям
на рыбныя ловли.

Обращение Печенгскаго монастыря с своими вотчинниками, оста
навливало на себе внимание даже епархиальнаго начальства, как
это видно из письма архиепископа Афанасия к этим кабальным 
Лопарям, где он успокоивает их, предлагая свою защиту: 
"Вас, послушников наших, в милости всегда име ть будем и
строителем и священником и служебником тоея нашея пустыни
и все м кольским жителям никакою обидою обидить вас не 
дадим, а буде кто от сего времени не бояся Бога будет на
вас какою обидою нападывать или похищать име ние ваше, и мы
преосвященне йший архиепископ, указали вам на те х обидящих
людей присылать к нам заручные ваши челобитные с нароч
ными посылыцики" .

Монастырь все утрачивал свое первоначальное значение, рели
гиозное и просве тительное; в заме н того, он приобре тал новое 
значение важнаго торговаго и промышленнаго центра. В силу
своего новаго положения он не мог сохранять те отношения к
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Лопарям, какия должны были установиться между просве тителями 
и просве щаемыми. Конечно, для Лопаря не могла быть вполне де й
ствительна пропове дь братской любви и отре чения от благ мира, 
произносимая лицами, пользующимися доходами с их угодий, осо
бенно с их богатых рыбных ловлей, которыя искони привык
ли Лопаря считать своею собственностью, и от которых получали
свое пропитание. Этих рыбных угодий было у монастыря так
много, что он мог управляться только с богате йшими, а осталь
ною должен был отдавать в аренду. Лопари же служи
ли монастырю и как рабочие, и как покрученики из половины
дохода. Монастырь, ведя большую торговлю, брал у Лопарей их 
промыслы, снабжая в обме н, как теперь де лают русские тор
говцы-поморы, хле бом и другими необходимыми предметами. 
Служили ли эти сде лки средством к эксплуатации Лопарей, как
они служат теперь, или не т, не изве стно. Знаем только, что 
хотя с одной стороны, монастырь не особенно церемонился с
своими вотчинниками Лопарями, за то, с другой сохраняя еще 
свои традиции, помогал им во время голода, давая пропитание. 
Но положительно можно сказать, что приме ром нравственности
монастырь не служил; монахи вели образ жизни далеко не 
безукоризненный, как свиде тельствуют изданные и не изданные 
до кум ен ты . Если есть основание обвинять Лопарей в излишнем
пристрастии к спиртным напиткам, то этим ж е пороком по
грешали печенгские монахи; соблазн был одинаков для те х и
других: близость норвежскаго рому и ликеров. Наконец, в
1764 году монастырь был у празднен; каковы были результаты 
его существования вытекает из всего вышесказаннаго.

Впрочем, не один только Печенгский монастырь пользовался 
собственностью Лопарей; угодья их отдавались великими князья
ми и царями в пользование различным монастырям, даже очень 
отдаленным; так наприме р, ре ка Еколга была дана Крестному 
монастырю в Каргопольском уе зде и Воскресенья в Московском
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Что же касается до прите снений Лопарей, то и тут
монахи Печенгскаго монастыря не составляли исключения. Разныя
лица, приставленныя к управлению краем, да и все вообще, кто
мог, позволяли себе в отношении Лопарей всякия произвольный
де йствия и несправедливости, в надежде на их слабость и без
защитность. Как поступали Русские с Лопарями видно из чело
битной патриарха Никона царю Алексе ю Михайловичу. Никон 
передает царю жалобы Лопарей на посадскаго челове ка Василия 
Звягина, который насильно захватил не сколько принадлежащих
им ре к и ручьев, бил и уве чил Лопарей, потом привез 
из Кольскаго острога пятидесятника стре лецкаго с шестью во
оруженными людьми и начал грабить у Лопарей песцов и оленьи
кожи и сало, а потом вымучил у них на те рыбные промыслы
запись, которую и написал сам, и стал промышлять в те х
ре ках. При этом еще Лопари жаловались, что их сильно оби
жают государевы люди, ходящие на промысел кречетов, берут
с них кормы вдвое и втрое против положеннаго, лучших оле
ней и все, что увидят, так что Лопари хоте ли уже разбрестись 
в разныя стороны, не будучи в состоянии выносить такое на
сильство. Так как в этом погосте находились монастырския 
рыбныя ловли, то Никон и вступился, чтобы Лопари, в самом
де ле , не разбрелись и не учинили монастырскому рыбному про
мыслу "порухи и безпромыслицы, а монастырю и промышленным
людям убытки и прое сти и волокиты" .

Видно, прите снения Лопарей со стороны Русских были велики, 
когда постоянно являлась необходимость ограждать их царскими
грамотами. Так наприме р, в грамоте царей Иоанна и Петра 1686 г.,
всле дствие челобитья семи лопских погостов мирских челобитчи
ков, " с Олонецкаго и с иных кружечных дворов в лопския 
погосты с вином и с пивом и с медом целовальником 
е здить и те м убытков и разоренья лопских погостов крестья
нам чинить не в е л е н о " . Это было повторением прежних
жалованных грамот 1614 и 1648 гг., которыми, между прочим,
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предписывалось ме стным властям " лопских погостов кресть
ян" Лопарей оберегать и налоги им не чинить, чтоб им жить
в покое " , и грамоты 1606 г., по которой также воспрещаемо было
привозить на продажу в погосты вино и мед.

Время все шло: отняты вотчины у монастырей, изме нилось
управление; стали они свободны, но только с виду: из рук
Печенгскаго монастыря Лопари попали в руки поморов торгов
цев, у которых состоять в такой же кабале , как и прежде у
монахов.

Что соприкосновение с Русскими не было благоприятно для Лопа
рей в экономическом отношении, свиде тельствует введение раб
ства; что оно было мало благоприятно и для духовнаго развития 
Лопарей, можно заключить из множества фактов, свиде тельствую
щих об упадке между ними нравственности. Та честность и
правдивость Лопарей по отношению к Русским, о которой писали
фон Пошман и др., существует ныне почти только в разсказах;
Русские, сталкивающиеся ныне с Лопарями, считают их людь
ми крайне лживыми, каждую минуту готовыми на обман, людьми,
которым ни в чем нельзя ве рить. Умственное развитие их,
если взять его ме рилом грамотность, также не подвинулось 
вперед: грамотных между ними вовсе не т. Да никакой сколько-
нибудь значительный шаг в умственном развитии и невозможен 
для народа, пока он не перейдет к осе длому быту, а сами Лопари, 
между те м, мало расположены изме нить свой образ жизни.
Впрочем, уже 200 челове к Лопарей, на запрос администрации,
еще в 1868 г. заявили о своем желании перейдти к осе длости .
Может быть, и остальные убе дятся в преимуществах осе длой
жизни перед кочевою, хотя разуме ется, только очень осязатель
ныя выгоды, с одной стороны, или крайняя нужда, с другой, 
могут поколебать их ве ковую привычку к бродячей жизни.

Каждый Лопарь три-четыре раза в год и боле е ме няет
ме сто жительства. Зиму Лопари проводят в зимних погостах
внутри страны, где у них есть боле е удобныя жилища, называемыя
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тупа , которыя де лаются из сосноваго ле са, в роде избы,
только гораздо меньше. В ле тних и осенних погостах Лопари
устраивают на скорую руку род шалаша из жердей, крытых
дерном. Когда наступает весна, в апре ле Лопари е дут из
зимних погостов на свое весеннее ме сто или к озерам, где
удобне е промышлять све жую рыбу, или к морю промышлять треску
и палтусину. Иные проводят ле то на морских берегах, иные у
больших озер и ре к. К 1 му числу ме сяца августа все е дут
на осенния ме ста, где , кроме рыбы, промышляют при наступлении

зимы оленей и разных пушных зве рей: куницу, лисицу, выд
ру, россомаху и медве дей. На Рождество или Крещение почти 
все собираются в зимние погосты. Лопари принуждены так бро
дить потому, что все их ре ки, озера, ре чки, ручьи, ле сныя ухожья, 
то есть, ме ста ловли птиц и зве рей, издавна поде лены между
Лопарями, с правом владе ть насле дственно каждым из этих 
угодий: они и должны переходить с ме ста на ме сто, чтобы по
се тить каждый из принадлежащих им участков. Как Лопари
владе ли своими землями и угодьями в старину, это видно из
жалованных им в разное время царских и великокняжеских 
грамот и выписок из писцовых книг, находившихся в этих 
г р а м о т а х .

В административном отношении Лопари разде ляются на две
волости: к одной принадлежат Лопари Терские, име ющие упра
вление в с. Поное , а к другой Мурманские, коих волостное прав
ление в г. Коле . Эти волости заключают в себе лопарския се
ления, называемыя погостами, из которых одни обитаемы только
ле том, другие только зимой, и которые потому де лятся на зим
ние и ле тние. К Понойской волости принадлежат погосты: Сос
новский, Каменский, Эконьский, Лумбовский. К Кольско Лопарской: 
Кицкий, Вороньеручьевский, Масельский, Разноволоцкий, Воронье
озерский, Экостровский; Рикотайбольский, Кильдинский, Бабенский,
Мотовский, Пазре цкий, Печенский, Ловозерский, Воронежский, Семи
островский, Нотозерский, Сонгельский. При своей полукочевой жиз
ни и препятствиях, представляемых климатом, Лопари не мо
гут заниматься земледе лием и даже из своих се нокосов не
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извлекают никакой выгоды, так как не заготовляют се на на
зиму. Только Воронежские Лопари отдают свои луга за ничтож
ную плату в аренду Русским. Скотоводство находится у них
в самом плохом состоянии: из домашняго скота Лопари дер
жат только ничтожное количество овец да оленей, но и те х
не много.

Одни Фильманы обращают на разведение оленей серьёзное вни
мание и держат их по не скольку тысяч; остальные Лопари ча
сто име ют только по не скольку штук оленей. Олени эти ле том
и зимою остаются без всякаго присмотра. Лопарь берет на себя 
только обязанность заклеймить их и зате м пускает в тундру, 
иные хозяева свозят на ле то свои стада на острова, чтобы предо
хранить их от волков. Оленеводство в прежнее время играло
очень видную роль в хозяйстве Лопаря, но мало по малу оно
теряет свое значение, выте сняясь другими отраслями промышлен
ности, именно рыболовством и зве роловством. Зве риным про
мыслом Лопари занимаются зимой, с декабря до весны; но он
не всегда бывает удачен, так как зве рь появляется в зна
чительном количестве не каждый год. Самые важные промыслы
на диких оленей, лисиц, куниц и бе лок. Впрочем, дикие
олени становятся ре же и ре же в тундрах; количество куниц
и лисиц также уменьшается с каждым годом всле дствие не
разумнаго производства промыслов; бобры, которыми прежде Ло
пари платили дань, теперь почти вовсе вывелись. Еще Лопари за
нимаются птицеловством: ловят преимущественно куропаток,
гаг и гусей.

Но самую главную отрасль лопарскаго хозяйства составляет
рыболовство. Лопари ловят рыбу в Се верном океане , в Бе
лом море , в ре ках и озерах, которыми изобилует Лапланд
ский полуостров. Рыбы вылавливается ими огромное количество. 
Самая доходная статья из рыбных промыслов ловля семги
в ре ках; за невозможностью име ть выгодный сбыт своему то
вару, Лопари, по большей части, отдают свои семужьи тони в
аренду. Лопари промышляют еще морских зве рей, но этот 
промысел незначителен; киты, которых выкидывает на берега
моря, также составляют их собственность. Еще Лопари не кото
рых погостов име ют доходы от извозничества, т. е. перевозки
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товаров и людей на Мурманский берег и содержания обы
вательских станций, также от караула промышленных станов,
судостроения, выде лки оленьих шкур, рубки ле са и дров. Вот
и все статьи дохода Лопарей. Рыба, главный продукт их про
мыслов, идет почти вся на собственное пропитание. Хотя Лопари
и сильно заразились от русских торговым духом, по свиде
тельству Кастрена, но не научились от них разчетливости. 
Ле том, когда у них много рыбы, они потребляют ее в огром
ном количестве ; в продолжение трех ле тних ме сяцев семья
Лопарей, по словам священника Терентьева, съе дает д о 156
пуд лучшей рыбы, оставляя к зиме только мелочь, сушеную на
солнце. Зимой они чувствуют недостаток даже в рыбе и сами 
должны покупать пикшуй и сухия тресковыя головы. Между те м,
хле б, к которому они очень привыкли, соль и все прочее, необ
ходимое в хозяйстве , они должны обме нивать у торговцев на
свои промыслы, а этот обмен для них всегда крайне невыго
ден: кулаки-торговцы ставят Лопарям, не име ющим возмож
ности иначе сбыть свои продукты, произвольно высокую це ну на
свои товары и сильно понижают це ну лопарских товаров. В
результате оказывается, что, не смотря на свои богатые промы
слы, Лопарь питается похлебкой из сосновой коры, хле бом, сме
шанным с тою же корой, считая чистый хле б, без приме си,
лакомством.

Характер Лопаря, по словам Кастрена, вообще тихий, мир
ный, уступчивый: мир его счастие, его блаженство. Предание го
ворит, что в Лопарской земле хотя снаружи все бе дно и грязно, 
за то в не драх ея скрывается чистое золото: это чистое золото 
"мир" , обожаемый Лопарями. Они переносят все лишения, чтобы
хотя короткое время наслаждаться " миром" ; это первое слово 
их п риве тствия и конечная це ль их бытия; мирно прожить 
больше Лопарь ничего не желает. В этом мирном характере
Лопарей много общаго с народным характером Финнов, кото
рые столь же неподвижны и уступчивы, когда де ло идет о пред
метах, которым они не придают важности; но коснись только 
важных, по их понятиям, вещей, они являются упрямыми, не
сговорчивыми, часто фанатиками и даже героями. Унылость также 
составляет общую черту Лопаря и Финна. На Мурманском берегу
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заме тно уже весьма изме нение народнаго характера Лопарей
и влияние русское: там уже вы можете встре тить Лопарей иногда
шумных, иногда веселых, разчетливых не по лопарски. В
кругу поморов вы тотчас отличите Лопаря (не говоря о наруж
ности) по его молчаливости, но среди других Лопарей Мурман
ский Лопарь покажется настоящим Русским по характеру. Свящ

енник Терентьев прибавляет к этой характеристикеМур
манских Лопарей сле дующее: "Характер Лопарей вообще смир
ный, даже раболе пный, но довольно упрямый; на вид просто
душны, но всегда готовы на обман. Ссорятся межь собою,— драк
и жалоб не слышно; воровства довольно, убийств не т, вино лю
бят до страсти, на обман ловки, в ве ре тверды, часовни и
храмы посе щают, бе дным подают милостыню, в несчастии
помогают, старших чтут; жен любят, гостеприимны без раз
бору".

Русский язык знают Мурманские Лопари, по свиде тельству
Кастрена, как свой природный. Даже в домашнем быту ста
раются они боле е и боле е походить на Русских. Не т сомне ния,
что рано или поздно они ниче м не будут отличаться от своих
русских сосе дей и сольются с русским народом, подобно мно
гим другим и нородцам, и совершится это исподволь, неза
ме тно, при незначительном числе Русских Лопарей. Но все
таки до-сих- пор, как у Мурманских Лопарей, так в особен
ности, у те х, которые живут в глубине полуострова и на гра
нице с Финляндией, сохранилось во всем много самобытности;
особенно, их юридическия понятия и обыкновения представляют 
не мало оригинальнаго, даже если судить по те м све де ниям
о их обычаях, которыя мы име ем в р уках.

По обычному праву Лопарей, мы располагаем материалами бо
ле е удовлетворительными, нежели по обычному праву других Архан
гельских инородцев. Главным источником при составлении
нашего собрания юридических обычаев Лопарей послужил сбор
ник, доставленный священником Георгием Терентьевым. Сбор
ник этот отличается те м, что он составлен по подробной про
грамме и отве чает почти на все вопросы, предлагаемые программой
по обычному праву, но отве ты, к сожале нию, часто очень кратки и
сухи. Дополнительными материалами послужили два письма от свящ.
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Терентьева к де йствительному члену Архангельскаго статистиче
скаго комитета П. С. Ефименко, также многия статьи и корреспонден
ция поме щенныя в разное время в А р х ангельских Губернских
В е домостях того же свящ. Терентьева и других лиц. Еще не
много све де ний заимствовано из книг: "Новыя и достове рныя из
ве стия о Лапландцах в Финмархии, перевод с датскаго" (Москва, 
1792 г.), Максимова "Год на Се вере " , Михайлова " Очерки
природы и быта Б е ломорскаго края России" , Верещагина "Очерки 
Архангельской губернии" и статьи, поме щенной в Современнике за
1843 г., № 2: "Кастрен и Ленрот в Русской Лапландии" . Где све
де ния заимствованы нами из э тих дополнительных материалов,
там мы де лаем ссылку, в которой указываем источник; где
же не т ссылок, значит све де ния заимствованы из сборника 
свящ. Т е р е н т ь е в а .

I .

Г р а ж д а н с к о е п р а в о .

1. Право семейственное.

В старину, когда у Лопарей еще был крепок родовой быт,
запрещалось вступать в брак с членом своего рода: это обы
чай общий у Лопарей, по свиде тельству Тайлора, с многими дру
гими народами, находящимися на низших ступенях цивилиза
ции. Введение христианства и ослабление основ родоваго быта
не могли остаться без влияния на этот обычай, но не уничто
жили его, и теперь Лопари стараются по возможности выбирать 
себе неве ст из другаго рода. Впрочем, в настоящее время 
Лопари женятся не ре дко и на Русских, так как многие из них
при их малочисленности, перероднились через браки и ку
мовства.
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Кровное родство считается препятствием для брака до треть
яго коле на включительно, в четвертом же позволяется вступать
в брак, иное родство мало наблюдается. Степени родства одно
кровнаго и двукровнаго разбираются стариками и старухами.

Кумовство считается также большим родством и служит 
препятствием к браку, браки в кумовстве считаются несчаст
ными. Кроме кумовства, есть еще один вид духовнаго родства, 
очень уважаемый Лопарями, хотя и не служащий препятствием
к браку, это побратимство, называемое зде сь крестованье. На
звание этого обычая произошло от того, что заключающие между
собою братский союз ме няются крестами, "крестоваются" . После
обме на крестов, союз закрепляется еще обме ном подарков.
Лопарь дарить тому, с ке м он заключил такой союз, что у
него есть лучшаго: оленя, лучший олений ме х, бобра, чернобу
рую лисицу и проч. Лопари любят этот обычай крестованья и
заключают такой союз не только между собою, но и с Русскими.
Русские часто пользуются этим обычаем для корыстных це лей:
приглашают Лопаря побогаче к себе на лодью, угощают его, 
заявляют ему свое дружеское расположение: "А ну покрестоваемся 
б р а т ?" кричит восхищенный Лопарь. "Покрестоваемся! " отве чает
ему хозяин и тотчас наде ляет гостя каким нибудь подарком,
двумя-тремя фунтами пшена, гороха и еще че м нибудь подоб
ным. Через не сколько времени признательный Лопарь уже не
сет своему крестовому или прекрасную оленью шкуру или доро
гой лисий ме х. Вот пример такого крестованья: " Один Рус
ский промышленник на Мурманском берегу, близь норвежской
границы, встре тил неизве стнаго ему Лопаря, богатство котораго
состояло в оленьих стадах. Промышленник пригласил к 
себе на лодью Лопаря. Лопарю понравился новый его знакомый
так, что он ему предложил покрестоваться, и Лопарь, по обы
чаю, получил подарок, потом пригласил к себе своего кре
стоваго брата. Они съе хали на берег, и пройдя не сколько ша
гов, очутились на небольшой равнине , окруженной скалами. Ло
парь громко свиснул, и на этот свист послышался лай собак:
Лопарь повел своего крестоваго на холм, с котораго видно
было, как сбе гались на равнину стада оленей, ловко загоняемыя 
собаками. "Вот все мои олени" , сказал Лопарь; "выбирай себе
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любаго" . Крестовый смутился и не хоте л брать, сравнивая нич
тожность своего подарка с предлагаемым Лопарем. Лопарь со
шел с горы и, выбрав самаго лучшаго оленя, ловко набросил
на рога его петлю: олень был убит, и промышленник разстался
с крестовым, неся с собою прекрасную шкуру и мясо оленя" .

Другой вид духовнаго родства кумовство, обусловливает су
ществование понятий: крестных отца, матери, сына, дочери. Ло
пари также име ют названия для различных отношений как
кровнаго родства, так и свойства. Кроме отца, матери, дочери, 
сына, мужа, жены, у них есть еще названия для тестя, зятя, не
ве стки, деверя, золовки, дяди, тетки, шурина, свата, сватьи. Прие
мыши не считаются за родню, так что могут вступать в браки
не только с де тьми тех, кто их принял, но и с самыми
принявшими лицами.

Самый обыкновенный возраст для вступления в брак это
после 20 ле т; ране е узаконеннаго возраста браков не бывает.
К роме условий возраста, требуется обычаем от Лопаря, для 
вступления в брак, еще соблюдение одного условия: он должен 
убить дикаго оленя и уме ть его осве ж еват ь , снять шкуру и пр.

У Лопарей не т обычая соблюдать какое-либо соотве тствие
между ле тами жениха и неве сты, так как у них браки за
ключаются главным образом по разчету. Часто можно виде ть
18 20 ле тних юношей, женатых на 60 ле тних старухах, по
тому только, что те богаты, и на оборот полуживых стари
ков, женатых на 16 ле тних женщинах. Один путешествен
ник разказывает по этому поводу сле дующее: "Я зашел в
кувас (жилище Фильманов) и застал там це лое семейство: 
молодаго парня ле т 20 ти, который ле ниво оде вался, женщину
ле т 50-ти, которая подкладывала сырые березовые прутья в
огонь и что-то сердито ворчала себе под нос, ве роятно, выра
жая свое неудовольствие, что мы так неве жливо прервали ея
сладкий сон, и молодую де вушку, которая при моем входе зары
лась в кучу оленьих шкур; две де тския головы с боязливым
любопытством выглядывали из под роввы (оде яло из оленьих
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шкур) . " Это ве рно твоя мать?" спросил я Фильмана, указывая
на старуху. "Не т, жена" , отве чал тот. "Как же ты ре шился
жениться на такой красавице ? " "Богата, денег много и оленей
м н о г о " А эта де вка?" "Дочь жены от перваго мужа" . " А ре
бята?" "Тоже женины де ти" .

Лопари очень уважают власть родителей, которые обыкновен
но сами выбирают неве ст своим де тям, име я в виду исклю
чительно материальный р а з ч е т . В особенности у Фильманов 
вовсе не бывает браков по любви или взаимному влечению .

Когда не т в живых родителей, то их ме сто на свадьбе
заступают вотчим и мачиха или крестные отец и мать, или
наконец те , кто помогает играть свадьбу. Согласия на брак 
опекунов, воспитателей и хозяев не требуется.

Случаи вступления в брак без согласия родителей бывают,
хотя и ре дко. Если брак совершается по общему согласию, то
бывают свадебныя пиршества с обеих сторон, т. е. со сто
роны родителей как жениха, так и неве сты, и неве ста полу
чает приданое (надо заме тить, что хотя у Лопарей покупают
неве ст, но те м не мене е дается и приданое), если же брак 
бывает тайный, самовольный, то пиршеств свадебных не бы
вает, и неве ста не получает приданаго, кроме того, что может
взять с собою при самовольном уходе . Празднование свадьбы не
считается обязательным; бывают нере дко случаи, особенно у
бе дных, что ве нчаются, не празднуя свадьбы.

Брачующиеся вопреки воли родителей лишаются приданаго и
отде ляются от семьи; хотя родители в таких случаях не жа
луются и не требуют наказания ослушников, а также не лиша
ют их насле дства, но такие браки пользуются общим презре
ние м .

Во время сватовства всегда бывают семейные и даже род
ственные советы, где первенствующее значение име ет голос
матери, который часто и ре шает де ло.

Хотя родители берут на себя заботы об устройстве брач
ных союзов для своих де тей, но принимают вообще в разчет
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и согласие этих п осле дних. Изре дка случается и так,
что родители женят де тей против их воли; такие браки быва
ют несчастны, по отсутствию согласия между супругами.

Брак у Лопарей сопровождается не которыми обрядами, выра
жающими взгляд их на брачный союз. Когда неве ста вы
брана, жених с отцем отправляются в тот погост, где она 
живет и идут в ея тупу. Прежде че м войдти, отец жениха 
творит молитву, и получив в отве т аминь, входит вме сте
с сыном. Остановясь там впереди сына, он вынимает сосуд
с вином, наполняет стаканы и подает отцу неве сты, или
если не т отца, старшему в семействе . Тот, видя, что ему под
несли вино, не отказывается от подносимаго, а спраш ивает: "А
что, первая рюмка не завяж ет?" на что и получает уве рение, 
что рюмка не обяжет исполнить просьбу гостя. Выпив рюмку,
хозяин отдает ее обратно. После этого сле дует другая хо
зяйке ; та, посмотре в на мужа и получив от него разре шение, 
выпивает также. Приняв от гостя и другую рюмку, хозяин 
приглашает его и сына садиться, и тогда то между выпившими
родителями жениха и неве сты начинается сватовство. Жених не
принимает в нем никакого участия. Осушив привезенное, го
сти уе зжают, получив в отве т обе щание подумать. Вообще, 
вино играет видную роль при свадьбах: жених до самаго за
ключения брачнаго союза обязан поить отца неве сты при вся
ком удобном случае : иначе де ло расходится. Когда отец
будет согласен отдать свою дочь замуж, то присылает своего
сына с утвердительным отве том к отцу жениха. Тот, полу
чив отве т, приезжает с родными в дом неве сты. Прежде 
всего заключается договор о плате , которую жених должен 
дать за неве сту; условия этого договора никогда не бывают письменныя,
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так как между Лопарями не распространена грамот
ность. Договор о плате ведется так безцеремонно, как бы
де ло шло о всяком другом предмете продажи и купли, при
этом де лаются обыкновенно с неве стиной стороны непоме рные
запросы. Плата за неве сту состоит в изве стном количестве
оленей, мягкой рухляди, или наконец , в службе тестю в про
должение изве стнаго срока. По заключении договора бывает ру
кобитье: отцы жениха и неве сты подают друг другу руки, ко
торыя разнимает посторонний свиде тель, зате м сле дует бого
молье зажигают све чи перед иконами и молятся Богу вме сте .
После этих обрядов брачный договор считается заключенным.
На рукобитьи и богомольи условий о приданом не бывает. Же
них и неве ста обме ниваются подарками: неве ста дарит чашку
с морошкой, пяккуи (обувь из кожи оленьих ног) или оборы
к кенегам (тоже вид обуви), вязаный колпак, пояс свекрови,
а получает в обме н кольцо, прялку, платок.

Расходы жениха на свадьбу не ограничиваются платой за не
ве сту, подарками ей и угощением будущаго тестя. Накануне дня,
назначеннаго для отъе зда в церковь, все родные и знакомые
неве сты сбираются в ея тупе . Приезжает жених, но его не 
пускают туда: дверь заперта на задвижку. Он останавливается
с своими родными в сенях и начинает стучать в дверь, 
приговаривая до трех раз молитву: "Господи Иисусе Христе, 
Боже наш, помилуй н а с ! " После после дняго удара из за две
рей сердито окликают пришедших заспанным, хриплым голо
сом: "Кто это там по ночам бродит, безпокоит?" И просу
нув голову в полуотворенную дверь, Лопарь, родственник не
ве сты, жмурит глаза и приговаривает: "Не вижу, не вижу, что
там за люди пришли!" Отец жениха дает ему полтинник,
тот трет монетой один глаз и щурит другой. Хотя он опять 
получает от жениха какую-нибудь монету, но все не отстает,
говорит, что у него болит горло, что он озяб, и получает 
подарки платок и т. д. То же самое повторяет и другой при
вратник. Обдарив этого после дняго, сказывают ему, что при
шли де от заморскаго купца, у котораго улете ла птичка и спря
талась в этой ве же . Их тотчас пускают посмотре ть, поис
кать. В то время как гости входят в избу, вся родня невесты

— 

-

— 



сидит на скамьях, но самой неве сты зде сь не т, отец ея
сидит, опустив голову, де лая вид, будто спит. Гости подхо
дят к нему и будят, ударяя в голову концами пальцев. Оч
нувшийся отец протирает глаза и просит на очки, на починку 
головы. То же самое де лает и вся остальная неве стина родня, 
которую жених обязан также обдаривать. Когда эта церемония
кончится, выводят неве сту, закрытую покрывалом, и сажают 
на постель. Родные указывают на нее пришедшим и спрашива
ют: " Не та ли это птица, что ищете?" Но сваха даром не по
казывает птицы, просит подарка и получив его, поднимает
покрывало. " Она!" говорят пришедшие. После того шафер неве
сты подводит ее к жениху, говоря: "Хороши ли у вашего сокола 
когти, попробуем", зате м соединяет их руки, положив паль
цы неве сты в руку жениха и начинает ударять рука об руку. 
Потом, будто бы испытав кре пость когтей сокола, т. е. жениха, 
говорить: " Ох, у вашего сокола когти хороши". Жених дарит
неве сте платок, который она тут же оде вает на голову, и
уе зжает домой, а его родные остаются у неве сты пировать.

На другой день жених отправляется за неве стой, чтоб е хать
ве нчаться. Перед отъе здом он кланяется отцу и матери в 
ноги, прося благословения; родители гладят его крестообразно по
спине три раза. Зате м садятся на оленей и е дут к неве сте ,
где встре чают их поклонами. Войдя в тупу и помолясь Богу, 
жених садится к неве сте , которая, наряженная и покрытая
платком, сидит против камелька; родные жениха садятся в
большой угол. Неве ста начинает причитать родителям: " Как
я жила у вас, не знала ни заботы, ни печали, а теперь всю пе
чаль кладете на мою бе дную голову". В это время готовят
стол для пиршества, за стол садится жених рядом с неве
стой и вся родня. По окончании пиршества, жених и неве ста
кланяются до трех раз в ноги своим родителям и крест
ным отцам и получают от них благословение. Зате м неве
ста начинает снова причитать, между те м как готовят оле
ней для отъе зда в церковь. После ве нчанья родные неве сты пи
руют у жениха, по окончании стола, молодые ходят с чаркою, 
в которую каждый кладет сколько может. Зате м гости рас
ходятся, а молодые, отправляясь спать, кланяются отцу и матери



в ноги. По утру молодая снова кланяется в ноги свекрови, прося 
у нея де ла; та дает ей сначала вязать се тку. Иногда слу
чается, если в погосте или по близости его не т церкви, надо 
е хать ве нчаться верст за 300 в Колу. В продолжение всей до
роги жених и неве ста е дут рядом, кережа подле кережи. У
неве сты голова и лицо бывают закрыты большим п латком.
Обве нчавшись, новобрачные нанимают квартиру в Коле для
празднования свадьбы. Молодая в этот день бывает с непо
крытою головою против обыкновения. Свадебное угощение бывает
иногда ничто иное, как общественный пир, на который каждый
несет с собою и съе стное, и напитки. Так как иногда жених 
платит за неве сту службой тестю, то в таком случае после
свадебнаго пира молодые е дут к отцу неве сты и остаются у
него на год. Прожив год, они отправляются в погост, к
которому принадлежит муж, получив от тестя и тещи награж
дение, состоящее и з оленей, платьев и домашней утвари, и
устраивают свою отдельную ве жу.

На свадьбе со стороны неве сты де лаются жениху и его род
ным сле дующие подарки: жениху рубаха, свекру и свекрови тоже
по рубахе , деверьям вареги (рукавицы), золовкам повязки 
(род головнаго убора).

Та сторона, которая откажется после богомолья от сде лан
наго обязательства на счет свадьбы, платит противной стороне
за обиду и убытки вдвое против сде ланных расходов на при
готовление к свадьбе , иногда же расплачивается вином. В зап

исках Мармье приводится один случай разрыва обручальнаго 
договора у Фильманов. "Это было в Гвальзунде , куда прихо
дят Лопари из России. Между молодыми обрученными произо
шло какое-то неудовольствие. Молодой челове к, искушаемый 700
оленей своей неве сты, согласился б охотно забыть неудовольствие, 
но де вушка твердо ре шилась исполнить свое наме рение. Обе сто
роны, сопровождаемыя свиде телями, явились перед пастором и
неве ста объявила, что желает остаться по прежнему свободною. 
Тогда жених потребовал назад подарки, сде ланные им не
ве сте . Де вушка взяла ключ, спрятанный под платьем, откры ла
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им старый деревянный ящик и вынула оттуда серебряный
перстень, кожаный пояс, украшенный серебряными бляхами и
три ситцевые платка. Молодой челове к взял все это, осмотре л
со все х сторон, не попорчено ли что-нибудь, и потом заявил
пастору, что обрученье стоило ему много денег, что его неве
ста выпила 18 кувшинов водки, и что поэтому он просит 10 тале
ров вознаграждения за понесенные убытки. При таком неожи
данном заявлении, Лапландка гордо взглянула на него и потом
обратилась к свиде телям; оказалось, что де вушка выпила только
три кувшина. Пастор веле л ей выдать талер ея жениху, ко
торый принял его с такою радостию, как будто он не сме л
наде яться на плату. Потом, по требованию пастора, тяжущиеся
подали друг другу руки в знак забвения обиды и разстались" .

По обычаям Лопарей, приданое дается неве сте после брака, 
оно состоит из сле дующих вещей: юпа (женская верхняя одеж
да); каньги, тюк се на в них, вареги, сушеная сосна, оленная
постель, ровва, половина невода, пять се ток, олень.

Приданое накопляется и отцем, и матерью; по выходе де вушки
замуж, оно поступает в распоряжение как жены, так и мужа,
даже после дняго боле е, а прочим родным до него де ла не т. По
смерти жены, до истечения трех ле т, а в других ме стах
шести ле т брачной жизни, приданое возвращается в ту семью, 
откуда взята жена, а после трех и ли шести ле т, хотя бы де
тей и не было, приданое не возвращается и поступает в нераз
де льную собственность всей семьи. Кроме того, по словам фон
Пошмана, Лопари в приданое дают оленей, и эти олени назы
ваются безсмертными: это означает что число оленей должно быть 
всегда це ло и неизме нно.

В домашнем хозяйстве жена Лопаря может распоряжаться
рыбою, муж птицею и оленьим мясом. Вообще не т обычая, 
чтобы доходы с разных хозяйственных произведений поступали
в исключительную собственность жены.

Занятия между мужчинами и женщинами у Лопарей распреде
ляются сле дующам образом: осенью рыбною ловлею по озерам
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занимаются Лопарки, а мужчины промышляют по ле сам диких 
оленей, медве дей, лисиц и пр. и в этом промысле проводят 
зиму. Между те м женщины с помощью ребят исправляют
все домашния де ла: прядут лен и пеньку, из пряжи де лают 
невода и се ти, из сосноваго корня вьют веревки, которыя упо
требляют на тетивы к неводам и се тям, вяжут вареги и
колпаки из овечьей шерсти, плетут тесьмы, пояса и кушаки, а
из оленьих кож ш ь ю т платье; также заготовляют дрова.

Очень ре дко случается, чтобы супруги расходились всле дствие
семейных ссор; в таком случае приданое остается при жене .
При расходе де ти разде ляются родителями: сыновья берутся от
цем, дочери матерью.

2 . Юридическия отношения членов семьи вообще.

В лопарском быту значение семьи преимущественно кровное.
Отец, как глава, име ет полную власть над своею семьей и
все м име нием. От отца, по существующему обычаю, власть
переходит к старшему сыну, которому и подчиняется вся семья, 
со все м и м уществом и заработками.

Отец совершенно властен распоряжаться и де довским и му
ществом, за исключением те х вещей, которыя де д оставил 
внуку или внучке . Родители име ют полное право лишить непослу
шных де тей насле дства: если сын отде лится против воли отца, 
тогда не получает никакой доли из име нья, кроме ружья и при
данаго жены.

Где семья состоит из не скольких братьев или дядей с
племянниками, там хозяйство у каждаго свое, а име ют они
только общий стол ; иногда жь име ют все общее до те х пор,
пока не заме тят за ке м нибудь утайки из заработка, лишь
заме тят утайку, то тотчас начинается де леж. Пока живут 
вме сте , то набольшим считается старший брат, а хозяйкой его 
жена.

Вообще, женщина у Лопарей не пользуется большим уваже
нием, что можно виде ть и из их свадебных обрядов, где
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она является просто как предмет торговли. В не которых
случаях она считается поганою, как наприме р, во время бере
менности. У Лопарей язычников беременныя женщины не могли
переступать, под страхом смерти, границы те х ме ст, где сто
яли их идолы сейды. Женщины даже не могли смотре ть на
эти ме ста во время прое зда, а обязаны были закрывать глаза ру
ками; даже мужчины не могли ходить там в той обуви, кото
рая лежала в одном сундуке с женскими башмаками. Но 
женщина, как мать, является с не которым значением в семье ;
по понятиям Лопарей, ея власть над де тьми даже выше власти
отца. Однако муж может распоряжаться ея име нием, и полною
хозяйкой является она только по смерти мужа до совершенноле
тия де тей, хотя и тут власть ея над отцовским и де довским
имуществом ограничена: она не может из него ничего продать, 
кроме одного оленя.

После смерти отца де ти не могут разде литься без согласия 
матери. Когда мать умирает, ея приданое насле дуют де ти обо
его пола, сыновья и дочери.

По смерти обоих родителей, братья, при семейном несогла
сии, де лятся; в де леже не участвуют братья, прежде отде лен
ные. При разде ле тупа всегда предоставляется младшему брату. 
Незаконнорожденные не име ют доли в насле дстве . Если стар
ший брат, оставшийся по смерти родителей с несовершенноле т
ними братьями, сде лает приращение к имуществу, то оно идет
в общий разде л .

Заложенное отцем и выкупленное сыном имущество, де
лается собственностию выкупившаго.

Лопари не несут натуральной рекрутской повинности, а по
тому у них не т отставных солдат.

Чужих де тей Лопари усыновляют только в таком случае ,
если не т собственных ни де тей, ни братьев. Тогда имущество 
предоставляется усыновленному.

Зять не считается усыновленным, хотя б он был принят
в дом к дочери. В после днем случае , по смерти жены, он
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остается в доме ея родителей и должен кормить де тей до воз
раста, а материнским име нием пользуются де ти обоего пола по
обычным частям. Если ж он овдове ет безде тным, то дол
жен выйдти вон из дома жены.

3 . Опека и попечительство.

Опека у Лопарей не сущ ествует. По смерти матери попечение
о де тях лежит на отце , а по смерти отца на матери. За
смертью родителей, обязанность призре ния де тей лежит на стар
шем брате . Имущество остается общим до те х пор, пока 
младшие прийдут в возраст. При разде ле оно идет по обыч
ным частям. Сироты, оставшиеся по смерти родителей без при
юта, содержатся миром, который за них вносит и подати. Но
чаще бывает так, что сирот воспитывают крестные отец или
мать, предоставляя миру вносить за них подати; иногда их вос
питывает тот, кто пользуется выгодами от их имущества, ко
торое выдается им, по вступлении их в брак.

4. Способы приобретения собственности.

a) вообще.

Способы приобре тения разнаго рода движимых и недвижимых
имуществ у Лопарей сле дующие: завладе ние, купля, дар, зара
ботки, приданое. Все приобре тенное трудом составляет общую
собственность семьи; приданое составляет собственность той, с
ке м оно пришло, и ея мужа.

Для охранения собственности Лопари име ют особые знаки, так
называемыя клейма: каждый Лопарь име ет свое особое клеймо. 
Оно дается ему на крестинах, когда дарится младенцу самка
оленя, поме ченная этим клеймом; он поме чает им своих оле
ней всю жизнь, что дает каждому хозяину возможность распозна
вать своих оленей, когда стада пасутся вме сте , наприме р, ле том,
когда их отвозят на острова, чтоб уберечь от волков. Эти
клейма иногда изображаются на деревянной дощечке кейкале ,
которую приве шивают к шее оленя, иногда выре зываются на
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его шерсти. Клейма на оленях также помогают хозяевам охра
нять их от п окушений посторонних, которые иначе могли
б убивать оленей, принимая их за диких. Однако все таки слу
чается, что не знающие этого обычая, убивают оленей, за что
должны бывают обыкновенно разде лываться с хозяевами. Озе
рецковский разказывает по этому поводу сле дующее: "Прое зжая
так называемые Семь островов, гребцы мои, гарнизонные сол
даты из г. Архангельска, застре лили оленя. Я радовался, что
голодным людям попалась такая богатая добыча, которую они
и е ли около двух неде ль с большим удовольствием, не смотря 
на то, что олень был очень стар, и мясо было черное и сухое. 
Олень съе ден и позабыт; но когда стало неудобно разъе зжать 
по океану за осенними бурями, то я приехал в Колу. Тут я 
нашел Лопаря, хозяина убитаго оленя. Права свои на оленя он
доказал с простодушною, сродною Лопарям, правотою. Видя его 
бе дность, я с удовольствием удовлетворил его вознаграждени
ем в 2 рубля, в чем и состояло его требование " . Лопари так
же ставят свои клейма на подстре ленном диком олене , поло
женном на сохранение в воду, пока не приедут за ним, чтоб
его отвезти. Клейма во многих случаях заме няют письменные 
знаки; их прикладывают к приговорам и разнаго рода бума
гам, и в таком случае они называются заручными знаками.
Клейма у Лопарей произвольно выдуманныя, а изре дка состоят
из первоначальных букв имени и фамилии.

b) в частности.

Завладе ние. Случаются у Лопарей захваты различных угодий,
как то: озерных, ре чных рыбных угодий, зве риных. Эти за
хваты разбираются в том мире -погосте , в котором находится
виновник захвата, по заявлению законнаго владе льца.

Клад и находка. О кладах Лопари мало име ют понятия и
никогда их не ищут. Но у Фильманов очень распространен 
обычай зарывать клады. Они любят серебряную монету, которую
стараются копить и тайно от домашних зарывают где -нибудь 
в землю, в котелке или горшке . Часто Фильман при смерти
не обьявляет ме ста, где у него зарыты деньги, а часто и сам
забывает это ме сто. Случается, что какой-нибудь помор или Лопарь
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найдет подобный клад, и разумеется, присвоит. Так наприме р,
был случай, что один Фнльман, накопив порядочную сумму
серебряной монеты, зашил ее в ме шок из невыде ланной тю
леньей шкуры и спрятал в землю. Россомаха, привлеченная за
пахом тюленя, отрыла ме шок и съе ла его. Через не сколько 
времени поморы нашли на том ме сте разсыпанное серебро и взяли
себе . Фильман долго горевал о потере своего богатства. Сочинитель
книги "Новыя и достове рныя изве стия о Лапландцах" н е
сколько боле е разъясняет указанное обыкновение. Он говорит,
что Лопари зарывают не одни деньги, но и иныя дорогия вещи, и
притом так старательно, что насле дники не могут отыскать. 
Это, прибавляет он, не удивительно, что они так далеко пря
чут свои вещи, потому что не име ют ни ключей, ни замков у
своих сундуков; но удивительно то, что они, будучи на смерт
ном одре , не открывают ме ста насле дникам, которые могли
бы воспользоваться вещами. Говорят, что один Лапландец, на
ходясь при смерти и спрошенный, почему он не отдает спря
таннаго насле дникам, отве чал, что он по смерти своей боит
ся претерпе ть недостаток и скудость. Сле довательно, это обык
новение находится в связи с ве рованием о загробной жизни.

При находке чужой вещи выдается в вознаграждение нашед
шему третья часть ея стоимости. Когда вещь найдена многими, то
эта третья часть де лится на все х нашедших поровну. За на
ходку оленя, принадлежащаго чужому погосту, платится от 50 к. 
до 1 р., а из своего погоста, за оленя, принадлежащая сосе ду,
не платится ничего. Утаенная вещь находка возвращается закон
ному владе льду без вознаграждения нашедшаго.

На разных ме стах Мурманскаго берега нере дко выкидывает 
на берег мертвых китов, замученных касатками. Выброшенные
киты принадлежат те м лопарским обществам, в урочищах
которых они найдены. Общества продают их кольским куп
цам рублей за 80 100 и два или три анкера рому, что гораздо
ниже их настоящей стоимости. Но и тут купцы не упускают 
случая обмануть Лопарей. Так один купец, взяв у Лопарей
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кита, обе щал им за то сде лать серебряную позолоченную ризу
на икону Николая Чудотворца; он ее и сде лал, но пожертво
вал от своего имени в Кольский собор, не заплатив Лопарям
ни копе йки.

Дарение. Все торжественные случаи в жизни Лопаря, как то:
родины, крестины, свадьбы, крестованье, все это сопровождается
обме ном п одарков. В после дних двух случаях подарки как
бы закрепляют заключающийся союз. При крестованьи между
Лопарями обыкновенно дарится олень без всяких условий и фор
мальностей. Этот олень поступает в собственность всей семьи
и обратно не возвращается. При свадьбах также, как было
выше сказано, немалую роль играют подарки. При заключении
свадебнаго договора жених и неве ста обме ниваются подарками;
жених дарит родных неве сты, а неве ста родных жениха. 
Еще есть обычай дарить молодых, "класть в чарку" оленя, пла
ток, деньги. Эти подарки де лаются собственностью мужа и жены. 
При крестинах кум и кума обме ниваются подарками: он дарит
ситцу на нарукавники, она шерстяныя вареги. Иногда кум да
рит куме оленя, который де лается ея собственностью и идет
с нею в п р и д ан о е . Младенцу дарят на крестинах самку 
оленя, приплод которой также считается его собственностью. На
родинах свекрови дарится платок или повойник; бабке же за 
труд не платят и подарков не дают, а только через шесть
неде ль для нея бывает обе д.

Особенное пристрастие к подаркам име ют Фильманы. Полу
чив подарок, они считают своею обязанностью непреме нно от
дарить. Этим их обычаем пользуются поморы. В свободное 
время нередко ходят они в гости к Фильманам, если те жи
вут неподалеку, и носят им подарки: лоскут краснаго сукна,
галуна, бумажный платок пли какую-нибудь другую дешевую вещь, 
а чаще всего печеный хле б и немного коровьяго масла, которое
считается лакомством у Фильманов. За этот подарок они
обыкновенно получают оленя. Если к Фильману приедет какой-нибудь
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гость почетный, то, угостив его по возможности лучше, 
он дарит его самым лучшим оленем из своего стада. Один
чиновник разказывает, что на пути своем, в тундре , встре
тился он с незнакомым ему богатым Фильманом. После
обычных первых приве тствий Фильман вытаскивает норвеж
скую серебряную монету и подает ему. Тот не счел возмож
ным отказаться, так как был знаком с э тим обычаем
Фильманов, и предложил в обме н стакан рому. Отказать
ся от подарка, предлагаемаго Фильманом, значит нанести этому
после днему сильное оскорбление.

Автор " Достове рных Изве стий о Лапландцах" говорит,
что обыкновение, которое име ют восточные народы, дарить сво
их начальников, есть и у Лапландцев, и что после дние, прихо
дя к пропове днику или к главному над портом, приносят
с собою зайцев, рыб, оленьяго мяса, горшок масла и горсть
пуху, за что их иногда дарят табаком, патакой, перцем и
инбирем. Этого же обыкновения придерживались и русские Лап
ландцы, которые, когда приходили в то ме сто, где находился их 
старшина, приносили ему хле б на деревянном блюде , а ино
гда куриныя яйца, соленую семгу, кусок холстины и п р .

Право насле дования. По смерти отца право распоряжения иму
ществом переходит к старшему сыну. Если братья не пожела
ют жить вме сте , матери выде ляется равная часть с сыновьями, 
а дочерям половина против сыновей, так как, по понятиям
Лопарей, женское коле но вдвое ниже мужскаго, отчего де вушки
и зовутся у них половинками. Приемыши и незаконнорожденныя ,
при прямых насле дниках, не пользуются правом насле дства. 
Ране е отде ленныя де ти также не име ют права на участие в
де леже насле дства покойных родителей. Из имущества, идуща
го в насле дство, исключается олень, на котором везли хоронить 
покойника; этот олень продается, и одна часть вырученных де
нег поступает за отпе в причту, а другая раздается бедным
на помин души покойника.

Если умрет отде ленный сын, то от жены его, не прожив шей
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с ним трех ле т, име ние отбирается свекром; но если
муж умрет после трех ле т, а в иных ме стах после ше
сти ле т брачной жизни, то име ние остается за вдовой, хотя бы
она и не име ла де тей.

Если умрет отец, после котораго останется безде тная мачи
ха, то она отсылается прочь без всякаго наде ла, ей дается только 
ея приданое. Когда же второбрачная жена останется с де тьми, 
то отцовское имущество де лится поровну между де тьми как от
перваго, так и от втораго брака; мачиха ничего не получает,
но пасынки обязаны ее кормить. Когда не т сыновей, то при
де леже име ния, мать получает полную часть, а каждая из до
черей по половине . Если у матери одна дочь, то име ние де лится
на три части, из которых две идут матери, а третья дочери
и поступает с нею в приданое. Когда не т матери, а одне
дочери, то оне де лят имущество поровну.

Если не т насле дников, то имущество покойнаго, за уплатой
долгов, де лится на две части: одна в часовню Богу, а другая
раздается в милостыню старухам, на помин души покойнаго.

После смерти матери, приданое де лится поровну между до
черьми, а если их не т, то между сыновьями.

Для предупреждения ссор и несогласий между братьями на
счет разде ла имущества престаре лые родители де лают словес
ныя заве щания при трех посторонних свиде телях: они указы
ва ю т , что из име ния должен получить каждый насле дник, и
согласно указаниям де лается после их смерти де леж имения.
Письменных заве щаний не бывает, по неграмотности Лопарей.

5) Договоры и сде лки. Так как Лопари име ют сильное при
страстие к спиртным напиткам, то никакое заключение договора 
или сде лки не обходится у них без вина; оно играет видную
роль при всяких подрядах, продажах, покупках. О его важ
ном значении при заключении свадебнаго договора было говорено 
выше; тут обязанность поить лежит на стороне покупателя, 
т. е., жениха. В других случаях, когда заключается какой 
нибудь договор, литки покупает та или другая сторона, смотря
по условию; иногда обе стороны справляют литки, по туземному
харяки , по ровну. Этим пристрастием Лопарей к завершению
де л вином пользуются русские промышленники для своих выгод;
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лишняя чарка водки часто ре шает де ло в ущерб Ло
паря.

Есть у Лопарей также, обычай давать задаток тому, кто бе
рет на себя какой-нибудь подряд или нанимается в работу; 
этот обычай не всегда удобен для нанимателя при неустойке
подрядившагося, но без него нельзя обойтись. Задаток почти
всегда равняется половине условленной платы, и дается он как
деньгами, так и вещами: мукой, съе стными припасами, холстом,
сукном и пр.

При заключении договоров также в ходу поручительство; по
ручители, при неисполнении договора, отве чают своим и муще
ством .

При заключении сде лок, а особенно при разбирательстве
спорных де л, приглашаются свиде тели, обыкновенно старики. 
Свиде тели бывают при устных заве щаниях, де лаемых роди
телями де тям на счет разде ла насле дства; в этом случае
их требуется обычаем трое, как было выше сказано.

При покупках, продажах, наймах, подрядах, а также и
при свадебном договоре обе стороны подают друг другу руки, 
которыя разнимает п осторонний свиде тель, потом молятся Богу
и пьют вино литки. После того договор считается оконченным,
и никоторая сторона не в п раве от него отказаться; отказ 
влечет за собою потерю задатка или вознаграждения.

Если продается олень, то с ним идет, как его принад
лежность, паняга и вож , т. е., узда и возжи.

Если заложат какую-нибудь вещь, то давший деньги под
залог не может пользоваться этою вещью, пока не пройдет
срок, назначенный для ея выкупа. После этого срока она де
лается собственностью того, кому была заложена. Если вещь была
заложена отцем, то сын может ее выкупить, и она де лается, 
в таком случае , его собственностью.

Общих помочей не бывает у Лопарей. При постройке тупы
или в другом каком нибудь случае , когда требуется посто
роннее соде йствие, они помогают друг другу безденежно или
за одно угощение. В прочем, есть случай, когда приме няется общий
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труд: это перевозка часовни при переме щении погоста на
другое ме сто. Работа эта исполняется общими силами всего мира, 
т. е., погоста.

Родители име ют полное право отдавать своих не отде лен
ных де тей в работу, но отде ленных не м огут.

Такую же власть, как родители над не отде ленными де тьми, 
имеют хозяева над своими работниками и работницами. При
их найме всегда дается нанимателем задаток, который рав
няется третьей части условленной платы. Работники или работ
ницы могут оставить хозяина только в таком случае , если
хозяин худо содержит; их или дает работу, выходящую за
преде лы сде ланнаго условия, или наконец, не де лает уплаты
в условленный срок. Работник, без достаточных оснований
оставивший хозяина, лишается платы, прослуживший же честно по
условию свой срок получает в награду платок, хле б и съе ст
ные припасы на дорогу. Иногда Лопари нанимаются к промыш
ленникам на ле то в покрученники и тут пользуются, как и
другие покрученники, опреде ленною частью добычи.

Церковные сторожа служат по найму от прихо ж ан .

Найма в рекруты не бывает; за рекрутство вносятся деньги
с душ .

Касательно условий, под какими даются вещи на подержание, 
на время, можно сказать сле дующее: если дается не обученный
олень на зиму, то условием вознаграждения де лается его приуче
ние к е зде ; если дается обученный, то за него платится 1 руб. 
Если берут на короткое время деньги взаймы, то не платят ника
ких п роцентов, за годовой же срок платится 1 руб на 100,
т. е., один процент.

На хле б, говядину, рыбу, соль и пр., взятые взаймы, ника
ких надбавок не де лается.

Занимая огромное пространство земли, Лопари являются обла
дателями многих земляных, рыбных и зве риных угодий. Из 
своих земляных угодий, которыя состоят в се нокосах, они
не извлекают почти никакой выгоды. Лопари Бабенскаго погоста, 
пограничнаго с Финляндией, не только сами не косят се на, но 
и не хотят позволить этого Финляндцам, которые охотно взяли
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б их се нокосы в аренду. Только Лопари Воронежскаго об
щества извлекают не которую пользу из своих с е нокосов, ко
торые отдают ежегодно за незначительную це ну в оброчное со
держание кемским ме щанам, в 1866 г. они отдавали 95 де
сятин 1975 кв. саж. за 99 р. 23 к. Свои рыбныя угодья, а
именно семужьи тони, Лопари также отдают в аренду. Эти тони
искони разде лены между погостами, составляя, по ме стному обы
чаю, собственность каждаго погоста. Общество отдает от себя
право ловить в своих тонях семгу какому-нибудь лицу, обыкно
венно из Русских, на три года. Доход с этих тоней предна
значается специально на уплату податей и мирских сборов. От
дача тоней в аренду производится сле дующим образом: в
назначенный день собирается сходка, по туземному юма, и произ
водятся торги. Сперва опреде ляется, за сколько ревизских душ 
должен уплачивать ежегодно окладных мирских сборов желаю
щий взять тони на три года для ловли рыбы; после того вызы
ваются желающие возвысить число душ на каждую тоню, и за 
надбавившим высшее число остается тоня. За самыя доходный 
тони, в одном погосте вносились все казенные и мирские сборы, 
за 40 ревизских душ 250 р у б . Одна из доходнейших
тонь, Туломский падун, находилась боле е 20 ти ле т во власти 
одного кольскаго купца, он так опутал Лопарей, что, будучи 
его постоянными должниками, они обязаны были отдавать ему
всю вылавливаемую семгу за произвольно назначаемую плату, 
всегда очень низкую. Семга обходилась ему не дороже 50 коп. за
пуд, хотя, по условию, он обязывался платить за нее Лопарям
1 р. 50 к. Это велось так: Лопари должны были брать соль у
своего хозяина в Коле , доставлять на падун на свой счет,
солить семгу, чтобы доставить хозяину уже соленою, утечку также
должны были принимать на себя. Они платили за соль по 70 к.
с пуда, забирая ее у своего хозяина, который завозил ее в
Колу безпошлинно под их именем; сверх того, почти половина 
семги забраковывалась за дурно осоленную. Эта богатая тоня да
вала Лопарям так мало, что доходов не хватало на уплату
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податей и мирских сборов, да еще должны были хозяину сотни
рублей. В 1866 году, по настоянию окружнаго начальника Козь
мина, предложено было отдать лов семги на р. Туломе в трех
годичное арендное содержание с торгов, на которые тотчас
явились желающие, и поморский крестьянин Савин п редложил
самую высшую плату 1 р. 70 к. с пуда выловленной семги.
Теперь эта тоня отдается в аренду на следующих условиях:
за пуд крупной све жей семги платится 1 р. 80 к., за мелкую
1 р., за осеннюю 3 р. пуд. Вырученныя от арендаторов день
ги прямо поступают в уплату податей. В настоящее время 
Туломские Лопари не только избавлены от заботы об уплате
своих повинностей, но еще получают часть денег на руки.

Лопари име ют обычай брать все нужное в долг, даже если
есть деньги, а при заработке или продаже получать плату това
р о м . Этот обычай крайне вредно влияет на благосостояние
их, но находит сильную поддержку в русских торговцах,
которые пользуются им, чтобы закре пить Лопарей за собою и
держать их в ве чной кабале . Каждый Лопарь, как бы он ни
был зажиточен, име ет кредитора, котораго он называет сво
им хозяином и благоде телем, у котораго состоит всегда в
долгу и потому в полной зависимости. Так наприме р, Лопари всей
се веро-западной части Кольскаго полуострова, т. е. погостов: Сонг
ельскаго, Нотозерскаго, Кильдинскаго, Мотовскаго и Печенгскаго,

находились издавна в кабале у двух кольских купцов, у ко
торых забирали и деньги для уплаты повинностей и все необ
ходимое, отдавая им за то все свои промыслы по ценам, произволь
но назначаемым этими купцами. После дние так безцеремонно от
носятся к Лопарям, что поде лили между собою их погосты, чтобы
не ме шать друг другу в эксплоатации Лопарей. Попав раз в руки 
эксплуататоров, Лопари уже не могут боле е от них освободиться, 
если на выручку не явится какой-нибудь счастливый случай или
административное вме шательство. Таким счастливым случаем,
освободившим Печенгских Лопарей, было разорение их хозяи
на, купца Шабунина, под которым они состояли, по их собственному
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выражению. Они находились у него постоянно в долгу, 
за который должны были отдавать ему все свои промыслы; всле д
ствие того сами находились в крайней бе дности, ед ваиме я про
питание за все свои огромные труды. Торговыя де ла Шабунина
поразстроились, и он не мог, при наступлении промыслов вес
ною, дать Лопарям количество хле ба, необходимое при произ
водстве ловли рыбы, которая должна была поступить в его соб
ственность. Этим случаем воспользовались Лопари, чтобы сбыть
промыслы по выгодной цене посторонним покупателям, и таким
образом, обезпечив себя на зиму, сде латься независимыми от 
хозяина. Мы име ем све де ния о другом торговом аферисте ,
кольском купце , захватившем в свои руки Лопарей не сколь
ких погостов. Этот купец, служа в Поное кабацким пове
ренным во времена откупной системы, развозил по тундре мерз
лое вино на продажу Лопарям и очень хорошо познакомился
с и х полудикими нравами и богатыми промыслами. После ка
ких- то неудачных предприятий удалился он в Колу на постоян
ное жительство. Зде сь он в короткое время успе л забрать поло
вину Колы в свои кабальные задатчики и закре постил пять
погостов лопарских. Его господство довело Лопарей самаго бо
гатаго из погостов Нотозерскаго до крайней бе дности. Нако
нец , Нотозерские Лопари высвобождены были из его рук адми
нистративным порядком, но другие погосты и до сих пор не
сут его иго. Он то владе л Туломским падуном с крайним
отягощением для Лопарей, не смотря на то, что они служили ему
и зиму, и ле то своим трудом. Из морскаго промысла он при
нимает рыбу от задатчиков по 20 и 25 коп., а когда отпра
вит ее в Петербург, то разчитывает и х уже по 15 коп. за
пуд. Так поступает он при всяких подрядах по поставке к
нему материалов и в прочих торговых сде лках. Всякий, по
павшийся к нему в руки по нужде , отходит от него уже со
вершенно н и щ и м . В п одтверждение того, что подобнаго рода 
факты эксплуатации Лопарей де йствительно часто повторяются, ссылаемся
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на статью: "Нынешнее состояние инородцев" (Арх. губ.
ве д. 1867 г., №28), заимствованную из оффициальнаго источника,
именно из дел канцелярии губернатора. "Главное достояние
лопарских обществ" , сказано в этой статье , "составляют
обильныя рыбныя ловли, преимущественно семги, в устьях
многочисленных рек Мурманскаго берега. Но никак нельзя
сказать, чтоб этими ловлями пользовались Лопари, или же чтоб
извлекали ту пользу, которая естественно и законно принадлежит
обладателю вещи. Рыбныя ловли, принадлежащая лопарским об
ществам, эксплуатируются двояким способом: или оне сдаются
ими в аренду кольским и поморским капиталистам, или сами
они занимаются ловлею рыбы и затем весь улов продают тем
же капиталистам. Такого рода отношения представляются сами
по себе весьма естественными и могли бы повести к обоюдной
выгоде, еслибы на практике отношения эти не сложились в без
выходную для Лопарей кабальную зависимость от кольских и
поморских торговцев. Пользуясь обстоятельствами, они захва
тили в свои руки снабжение Лопарей предметами продовольствия,
а также орудиями рыбной ловли, солью, порохом и вообще все м,
что требуется в неприхотливом быту инородца. Самый взнос
государственных податей и повинностей с лопарских обществ
торговцы благосклонно приняли на Себя, таким образом мило
стиво избавляя инородцев от всяких хлопот п о уплате казен
ных и общественных сборов. Вследствие такого порядка, мало
по малу Лопари превратились в неоплатных должников коль
ским и поморским торговцам, а потому и все достояние Лопа
рей и весь труд их поступили в полное распоряжение этих
торговцев. Лучшия рыбныя ловли Лопарей они могли заарендо
вывать за самую ничтожную цену, и также за безценок приобре
тают от них весь их улов и добычу от пушнаго промысла.
Как образчик тех экономических отношений, в какия поста
влены Лопари, достаточно привести следующий факт: Кольский
купец Б. в 1865 году, за розданныя им прежде деньги и
хлеб, отбирал у Лопарей семгу с реки Туломы по 50 коп. за
пуд, между тем как по распоряжению местнаго окружнаго
начальника, остатки этой же семги были проданы с торгов по
2 рубля, а в Архангельске перепроданы по 6 8 рублей за пу д.
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Лопарь забирает все необходимое для себя в долг в счет
будущих промыслов, никогда не спрашивая це ны покупаемаго 
товара, платою за который и служит весь промысл. Не получив 
денег на руки, он должен на следующий год, чтобы
не умереть с голоду, опять забирать в долг и т. д. Самые
хитрые из купцов- эксплуататоров де лают с своими кабаль
ными каждый год разчет, чтобы придать де лу вид законно
сти, но так как Лопари не знают счета своего долга, то все
таки выходит в результате , что как бы ни был удачен про
мысел, Лопарь не может расплатиться начисто. Если Лопарь
заговорит, что хозяин мало скинул долгу, что промысел сто
ит дороже, то торговец припомнит ему долг его отца, де да
и праде да. Сельские начальники даже за податями не обраща
ются к Лопарям, а прямо к их хозяевам. Да и Лопари сами
так привыкли к такому порядку вещей, что потеряли сознание
всей бе дственности своего положения и даже считают хозяев
своими благодетелями; при том они так строго соблюдают 
свои обязательства в отношении хозяев, что не ре шатся продать
на сторону какую-нибудь часть своего промысла, хотя бы им пред
лагали очень выгодную це ну.

Те Лопари, которые самостоятельно промышляют треску на
Мурманском берегу, находятся в положении также очень не
выгодном. За недостатком средств они не могут завести ни
снастей, ни крючков, которых они часто выпрашивают у про
мышленников Христа р а д и . Когда у промышленников полны
амбары рыбы, или когда не т ея лова, то они дают Лопарям
ту или другую нужную те м вещь; когда же подарят негодную
снасть, то это для Лопарей праздник. Бральщики (скупщики) 
еще берут у них све жую треску, но солить ее Лопари не мо
гут за недостатком соли, и потому принуждены складывать рыбу
не посоленную в ямы, где она гн иет и де лается негодна для
продажи. Даже в те х обществах, где есть рыболовные снаряды, 
Лопари все-таки находятся в полной зависимости от бральщиков,
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которые выме нивают промыслы Лопарей и продают их
в Архангельске . Це ну промыслу бральщики назначают сами, 
так как Лопарям некуда сбыть свой товар: больших море
ходных судов у них не т, а потому они и не могут е здить 
с ним сами в Архангельск. К тому же Лопари плату получ

ают обыкновенно товаром, которому купцы ставят также очень
высокия це ны. Так наприме р, за лисицу дают лопарям пуд
муки, це ною в 80 коп.; между те м, самая низкая це на ли
сицы 3 рубля.

Вообще, Лопари всегда предпочитают ме новую торговлю, как
с русскими торговцами, так и между с о б о ю . Что добывается
ими на зве риных промыслах, как то ме ха: лисьи, медве жьи, 
горностаевые, волчьи, оленьи шкуры,— все это они проме нивают
у русских торговцев на муку, соль, порох, свинец, хле б и
другие необходимые им предметы. Эти предметы доставляются
на Мурманский и Терский берега поморами, которые приезжают 
сюда на своих шкунах и лодьях; приезд их есть настоящий
праздник для Лопарей, не име ющих возможности каким либо
другим образом сбыть свой товар, хотя все выгоды ме ны, ра
зуме ется, находятся на стороне Русских. Такое же обширное
приме нение име ет ме новая торговля и у Фильманов. Фильманы 
ме няют главный свой продукт оленей и их шкуры, в Коле и
у мурманских промышленников на муку, порох, сукно, посуду 
и т. д. Но главная их торговля производится в январе на бе
регу озера Эйнаре, куда съе зжаются с своими оленями и пуш
ным товаром; туда же приезжают финляндские и норвежские
торговцы. Так как у Фильмана всегда гораздо больше товару,
че м нужно для проме на на необходимые ему предметы, то оста
ток он продает на наличныя д е н ь г и .

Все земли Лопарей, также как ре ки, ре чки, озера, ручьи,
ле сныя угодья, все это разде лено Лопарями по родам и пере
дается в насле дственное пользование. Р е ки, принадлежащия
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одному погосту или двум, отдаются в аренду на ле то из пла
ты, какую могут вырядить, с условием, чтобы взявший ре ку
в аренду заготовлял сам ле с д л я закола и промышлял рыбу
своими людьми. Иногда погост сам берет на себя обязанность 
заготовить ле с, сде лать закол, промышлять рыбу, солить ее, и
таким образом готовую сдавать хозяину за опреде ленную плату
с пуда. Семужьи тони составляют также общую собственность
Лопарей це лаго погоста. Способ пользования семужьими тонями
основывается на том, что доходы с этих тонь, как с самых 
выгодных статей, предназначаются собственно на уплату податей 
и мирских сборов, как сказано выше. Каждому погосту при
надлежит не одинаковое число тоней, так как число их за
висит от условий ме стности; но к каждой тоне одного и того 
же погоста приписывается одинаковое число ревизских душ. Об
устройстве забора общими средствами Лопарей всего общества и
о пользовании сказано подробно в Сборнике юридических обы
чаев Архангельской губернии, П. Ефименко, кн. 1 я, стр. 140.
Озерныя тони составляют неотъемлемую собственность лопарских 
семейств. Владе ние ими переходит из рода в род на правах 
частной собственности, которую каждое семейство может отда
вать в арендное содержание, без согласия общества, или даже 
продать. Таких тоней 1 7 2 .

Для ловли на море трески Лопари составляют товарищества, 
которыя, впрочем, не могут быть самостоятельны по недостатку
средств, а зависят от помора-хозяина. Хозяин заготовляет
судно, промысловыя снасти и хле б, так что Лопари пользуются
все м хозяйским; кроме платья и обуви, они за свой труд полу
чают от хозяина половину всего промысла, скупаемую те м же
х о з я и н о м . Аренды за стан, судно, снасти, котлы не платят,
плата идет только за невод, что причтется на все судно. За
оброн в море промысловой снасти они платят хозяину поло
вину ея стоимости.

Артелей для содержания станций нет, но были в прежнее
время. Фон Пошман сообщает, что в начале ныне шняго столетия,
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лов семги в ре ке Иоканге был предоставлен в поль
зование 12 челове к, которые отправляли почту и содержали для 
этого особенную большую лодку, а зимою жили в разных ме
стах по почтовому тракту.

Когда русские промышленники уе зжают осенью с Мурман
скаго берега, окончив лов трески, то они оставляют в ста
новище снаряды, употребляемые при ловли рыбы, хле б, соль и
другие съе стные припасы, заготовленные к будущему году и сло
женные в амбарах, а также и шняки. Все это они отдают под
надзор Лопарей, которые и живут тут до те х пор, пока воды
не покроются льдом. Когда уже никто не может войдти в ста
новище, они уе зжают домой в тундры, иногда верст за 200.
Зимою приезжают по очереди смотре ть порученное им имуще
ство. В течении зимы за каждый стан платится от 3 р. до
3 р. 50 к., так что Лопари Воронежской и Печенгской волостей, 
берущие на себя караул станов, выручают до 700 руб. Ло
пари честно исполняют принятыя обязательства. Если нужда за
ставит иногда воспользоваться частью припасов, то по приезде
промышленников, они объявляют о том и расплачиваются за
в з я т о е .

Приводим образчик сде лки, хорошо обрисовывающей эконо
мическое положение Лопарей:

" 1869 г., Декабря 1 го дня. Мы, нижеподписавшиеся, Архангель
ской губернии, Кемскаго уе зда, третьяго мироваго участка Поной
ской волости, сельскаго общества и селения, государственные кре
стьяне как ме стные жители (т. е., обрусе вшие Лопари), так и
проживающие Лопари, заключили сие условие с г. смотрителем Свя
тоноскаго маяка Романом Алексе евым, по добровольному нашему
согласию. Как нами, крестьянами, была отдана в оброчное содер
жание ре ка Поной на трехле тие крестьянину Кузонемской воло
сти и селения Кузомени Алексе ю Петрову Заборщикову, т. е., с 
1867 по 1870 г., це ною осенней семги по 3 р. за пуд, а межень
по 1 р. 50 к., почему Заборщиков окончательно был бы обязан
за нас за все х заплатить государственныя подати и мирские
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сборы за вторую половину сего 1869 г. за те х, которые уча
ствуют в Поное ре ке , он, Заборщиков, пользовался трехле тие
этою це ной, а между те м от платежа государственных податей
и мирских сборов второй половины сего 1869 г. вовсе отказался.
А как должностныя лица, сельский староста Долгих и волост
ной старшина Матрехин, не дали нам отсрочки, то по недаро
ванью Божьему промыслов в настоящее время, как сальнаго,
равно и семужьяго, мы поэтому вынуждены нашли себя обратиться
к г. смотрителю Святоноснаго маяка Роману Алексе еву, чтоб
он заплатил за нас государственныя подати и мирские сборы
за вторую половину сего 1869 года; так как, по милосердию
челове ческому, смотритель Алексе ев на нашу просьбу убе дился 
и согласился заплатить государственныя повинности за нас за 
все х за вторую половину сего 1869 г., то его челове ческим ми
лосердием мы остались в настоящее бе дственное время весьма
довольными, почему согласились, по добровольному нашему согла
сию, поблагодарить г. Алексе ева, т. е. сде лать ему уважение, еже
ли Бог благоволит, сальнаго промысла у каждой кожи дешевле 
прочих покупателей рублем, а в противном случае недаровани

я Божия сальнаго промысла сде лать отсрочку до семужьих про
мыслов межени или осени; платеж долга сде лать, во всяком
случае , не позже 15 го сентября 1870 г. и заплатить заложенный 
им, Алексе евым, капитал 135 p. 581/4 коп. сер. Еще считаем
нужным присовокупить, что в случае недарованья Божия про
мыслов, как сальнаго, так и семужьяго, мы препоручаем во
лостному правлению полное право опродать нас из движимаго
нашего имущества и те м удовлетворить нашего благоде теля
г. Алексе ева полным количеством, без ущерба ему, с благо

дарностью, в чем и заключили между собою условие" .

II.

Уголовное право.
Кроткий и миролюбивый характер Лопарей объясняет сла

бое развитие между ними преступлений, на которыя они вообще
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смотрят строго. Как можно заключить из различных све
де ний о Лопарях, они смотрят строже на преступления, совер
шаемыя в своей среде и вредящия интересам друг друга, че м
на такия, жертвою которых де лается посторонний челове к, обык
новенно русский. Причина этому сами Русские: они не только не 
внесли к Лопарям цивилизующаго нравственнаго начала, но и
развили в них склонность к обману, лживость и т. п. качества. В
этом читатель убе дится прочтя наши приложения к обычаям 
Лопарей. Не мудрено, что Лопари, обманываемые и разоряемые 
Русскими, стали наконец обнаруживать в сношениях с ними
коварство и ложь эти естественныя орудия слабых и угнетае
мых людей; но раз освоившись с этою тактикой, Лопари не
могли уберечься от ея влияния и в своих взаимных отноше
ниях. Мелкия кражи, утайки, обманы, обчеты, недодачи теперь
очень нере дки, а если направлены против Русских, то почти и
не считаются за преступления. Между те м по словам автора
новых и достове рных изве стий о Лапландцах в Финмар
хии, 1792 г., у них не было ни воровства, ни драки

. Фон- Пошман, писавший о Лопарях в начале ныне шняго 
столе тия, сообщаете сле дующее: " К чести Лопарей можно ска
зать то, что у них воровства совсе м не т; никто не име ет
амбаров и даже сундуков, куда бы мог положить свой багаж.
Но Лопари, ничего не опасаясь, оленьи кожи кладут в ле су, 

домашния вещи все бывают разбросаны и поставлены подле
жилья; возвращаясь домой почти через полгода, Лопарь находит,
что все у него в це лости. Если понадобится Лопарю что ни есть
без хозяина, то он, взяв, оставляет свое клеймо" . Что Ло
пари и теперь часто не име ют оснований бояться воровства меж
ду своими, видно из самаго способа сбережения ими промыслов.
Они хранятся в м аленьких конурках, около жилища Лопаря. 
Дверцы этих конурок затворяются, правда, посредством дере
вянной задвижки, но эта предосторожность направляется только 
против хищных зве рей, а не против злых людей, которым
ничего не стоило бы не только отворить дверь, но и разрушить 
весь амбарчик, разобрав его по доскам. Отправляясь собирать
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добычу, пойманную гангасами (особый снаряд для ловли птиц и
небольших зве рей), Лопарь тут же в ле су снимает шкуру со
зве ря, растягивает ее между палками, и остави в на ме сте для
просушки, возвращается домой, вполне уве ренный, что опять най
дет ее на том же ме сте .

Впрочем, нравственныя качества Лопарей не одинаковы: те
из них, которые находятся в те сных сношениях с Рус
скими, боле е удалились от первоначальной простоты и чистоты
нравов, че м те , которые име ли меньше случаев для таких
сношений. Лопари внутри Лапландскаго полуострова кротки и тихи; 
у них не т ни убийств, ни краж, ни каких либо других уго
ловных преступлений. Между те м Мурманские Лопари име ют
другия нравственныя свойства: они грабят иногда суда, выбрасы
ваемыя бурей на берег океана, за что, случается, присуждают 
их и в каторжную работу. У этих после дних Лопарей во
ровство так вошло в привычку, что они, не смотря на свою ре
лигиозность, не пренебрегают даже случаем обокрасть и часовню,
как то видно из сле дующаго случая, свиде тельствующаго между 
прочим о простоте Лопарей и их суеве рии. Однажды Лопарю
удалось стащить це лый ящик церковнаго сбора. Желая спрятать
его подальше, он вышел на тундру, высмотрел дерево, зако
пал под ним свою кражу, и отойдя, долго оглядывался потом
назад, с це лью хорошенько запомнить ме сто. К несчастию Ло
паря, все это высмотре ли ребята зуйки, ходившие из становища 
за морошкой. Зуйки, разказали обо всем этом кормщику; тот
пришел вырыл деньги, ящик расколотил и бросил. Лопарь 
всплакался, це лые дни ходил, пове ся нос, и наконец , не вы
держал и расказал русским промышленникам свое горе. " Отчего
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же ты по дурацки прятал?" спрашивали те . "Льзя виде ть, 
льзя не виде ть", оправдывался Лопарь и приписал все это злым
д у х а м .

Не смотря на вредныя влияния, так изме нившия нравствен
ную природу Лопарей, они во многих случаях высказывают 
довольно высокую степень честности. Промышленники нанимают
иногда Лопарей для ловли семги, которую и забирают у них
за ране е условленную це ну; после дняя часто бывает гораздо 
ниже той, какую Лопари могли бы взять, продав свой товар
другим промышленникам, но Лопари никогда не ре шатся этого
сде лать. Также заме чательна честность, с которою они охра
няют становища поморов, как было сказано выше, хотя б
им легко было овладе ть все м, что есть в становище , и
скрывать похищенное в своих тундрах, так что не возможно
было бы ни отыскать виновнаго, ни возвратить похищенное. Од
накожь до сих пор не случалось такого приме ра.

Кража, совершенная ночью, из- под замка, из- под караула, 
судится строже и считается преступлением боле е важным, че м
кража днем и в открытом ме сте .

На убийство Лопари смотрят очень строго, и такое преступле
ние у них если и случается, то как ре дкое исключение. Ле т
50 тому назад было два случая убийства; оба эти убийства были
совершены из мести. Изве стен только один случай убийства
с це лью грабежа: это убийство кемскаго ме щанина Норкина двумя 
Лопарями Воронежскаго погоста. Но надо обратить внимание на
то обстоятельство, что злой умысел направлен был против
одного из представителей той категории людей, к которой Ло
пари не могли питать добрых чувств.

Самоубийств у Лопарей вовсе не бывает. Также не бывает
де тоубийств и изгнаний плода. Ничего также не слышно об
изнасилованиях, растле ниях, противоестественных преступле
ниях и т. д.

Из проступков против общественной нравственности господ
ствующий пьянство и разврат любоде яния. Пьянство у Лопарей— 



не считается пороком: пьют все мужчины и женщины, взрос
лые и де ти, пьют во всякое время, лишь был бы случай. На
развитие этого порока большое влияние оказывают Русские, кото
рые извлекают выгоды из склонности Лопарей к п ь я н с т в у .

При торговле изве стен следующий способ обмана: Снятия
весною с оленей шкуры бывают покрыты небольшими дирочками
происходящими от червей (gourmak). Чтобы продать такую ис
порченную шкуру наравне с хорошею, снимаемою ле том и осенью, 
лопари заде лывают прое денныя ме ста тонкою кожицей, и в
таком виде сбывают товар неопытному покупателю.

Обход зве ря в чужом ухожье и облов чужого озера счи
тается у Лопарей боль ши м преступление м .

Ныне сильно распространилось между Лопарями следующее 
преступление: это убийство ручных оленей друг у друга; слу
чается оно обыкновенно осенью, когда Лопари идут промышлять
дикаго оленя, попадающагося ныне ре дко: причина этого пре
ступления крайняя нужда в средствах к пропитанию. Это олене
убийство самым вредным образом де йствует на их благосо
стояние, так как, лишаясь ручных оленей, они доходят до ни
щенства. Р е дкий Лопарь избе гает такого преступления. Между 
ними есть пове рье, что не т гре ха убить до десяти оленей филь
манских или шведских.

Из преступлений против народнаго здоровья случается про
дажа Русским мяса больнаго оленя или больной овцы за здоровое.

Пристанодержательств и укрывательств бе глых не т .
Колдуны и знахари пользуются у Лопарей большим уваже

нием: Лопари с давних пор славятся искусством колдовства, 
так что царь Иоанн Грозный вызывал волшебников из Лап
ландии, чтоб те объяснили причину появления кометы. И теперь 
Лопари еще изве стны этим искусством, и к ним обращаются
за сове тами даже из Финляндии. Во время гаданья колдун
приходит в восторженное состояние, когда душа его, по мне нию
Лопарей, блуждает повсюду и разве дывает, что надо. Это восторженное



состояние Кастрен признает шарлатанством, хотя
происхождение его несомненно естественное и заключается в склон
ности Лопарей и других шаманских народов к нервным при
падкам. При совершении гаданий колдуны не употребляют причи
таний и заговоров, но ограничиваются механическими приемами.
Иногда они употребляют волшебный барабан, продолговато-круг
лый ящик особаго устройства. Знахари у Лопарей ле чат всякия
боле зни, преимущественно ве тряную, т. е., напущенную, как ду
мают Лопари, по ве тру; выгоняют эту боле знь натиранием
солью и отплевывание м .

Суеве рие Лопарей не име ет никакого влияния на совершение
преступлений, особенно важ ны х.

Из преступлений убийство домашних оленей, как было вы
ше сказано, получило ныне большие разме ры; развитию этого пре
ступления способствует надежда на безнаказанность, потому что
преступника трудно и опасно пресле довать в обширных тунд
рах и ле сах. Особенно легко убивать оленей, принадлежащих 
Фильманам, так как Фильманы живут всегда одиночно, и
обладая большими стадами, обыкновенно довольно равнодушно
относятся к своим потерям. Развитие этого преступления очень 
вредно влияет на благосостояние и нравственность Лопарей. Но
еще боле е вредным образом де йствует пьянство. Лопарь так
к нему пристрастен, что готов пропить свою после днюю одеж
ду и после дняго оленя; между те м те Русские, с которыми
Лопари име ют сношения, с своей стороны стараются о развитии
между ними пьянства. Где только собираются Лопари, торговцы 
тотчас устраивают подвижные кабачки и выставки. Пьянство
те м боле е разорительно для Лопарей, что они пьют вино всегда
сообща, всею семьей, от стараго до малаго, так что после каж
дой из своих попоек обыкновенно не досчитываются или десятка
рублей, или не скольких пушных зве рей. По серьезному характеру
Лопарей у них трудно купить без вина что нибудь выгодно, но
за то для покупателя с водкой не т у них ничего заве тнаго. 
В начале зимы, когда Лопари бывают обыкновенно довольно бо
гаты при своих промысловых занятиях, пушным товаром и
рыбою, те из них, которые живут на границах Норвегии, за
пасаются, особенно для свадеб, ромом анкерка по три и боле е
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на богатую семью. Во внутренние погосты подвозят виноРусские.
Один из главных виноторговцев г. Колы, русский кулак,
зная вполне слабость и страсть Лопарей, с 15 го декабря посылает 
своего пове реннаго с боченком вина по погостам и в сбор
ный пункт Лопарей Ловозеро на праздник Крещенья. С по
явлением водки начинается у Лопарей круговое пьянство, исто
щающее их средства. По разказам очевидцев, Лопари, съе
хавшиеся с разных ме ст в Ловозеро, це лую неде лю ходят
как угоре лые, не зная, что день, что ночь, и разъе зжаются, 
когда пропьются на чисто. Хорошая водка продается только в на
чале , а потом идет име ющая только запах спирту. Тот же
виноторговец посылает в марте своего пове реннаго на Раст
Навблоцкую пустынную станцию, с которой разъе зжаются по
моры, одни в Колу, другие прямо в свои становища; туда соби
раются для извоза Лопари и пропивают большую часть своего 
заработка. Вот что разсказывает один путешественник о
жителях деревни Поной, которые состоят частью из Русских,
частью из осе длых Лопарей: "Вошел опас (проводник) , один
из понойских Лопарей. "Не хочешь ли выпить на дорогу?" спро
сил я его. "Если поднесете, выпью" . Я поднес ему чарку водки. 
"Я водки не пью" , сказал он с каким то пренебрежением.
"Давно ли не пьешь?" спросил присутствовавшийпри этом свя
щенник. "С осени, с промыслов". " А что же ты пьешь?" "Р о м " ,
Отве чал опас, поглядывая искоса на стоящую на столе бутылку.
"Так вот к а к " , сказал священник; "а не хочешь ли шам
панскаго?" Лопарь по видимому обиде лся этим заме чанием и с
чувством собственнаго достоинства отве чал: "Может быть ты, 
батюшка, не пил шампанскаго, а я пивал и ром, и ликеры, и
шампанское". Слова эти показались мне странными; но священ
ник, знавший своих прихожан, тотчас объяснил их: "Поно
яне", сказал он, "все страшные пьяницы. Промыслы у них 
почти всегда изобильны и дают хороший доход; осенью прихо
дят в Поной поморы, навезут из Норвегии рому, разных ли
керов и вин, выме няют их на промысел, а Понояне и пой
дут пьянствовать, и не только мужчины, но и женщины, и даже
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ребята; пьют, словом, все поголовно. Простой водки никто и
знать не хочет, а подавай ликеру или шампанскаго; а спросите
у них, много ли они знают толку в ш ампанском и виноград
ных ви н ах! Зде сь все держатся пословицы: "хоть на час, да
вскачь", пьянствуют на пропалую и нисколько не заботятся о бу
дущем. Поморы пользуются этою слабостью и берут с них 
тройную це ну за все напитки и лакомства. Вот посмотрите: все
мужчины в синих кафтанах, бабы и де вки разряжены, как на
свадьбе , а прийдет де ло к весне , будет зде сь чистый голод.
А пить все таки надо: и понесут они все эти обновы и все, что
име ют, в кабак, и будут все ходить в лохмотьях. Пове рен
ному по питейной части зде сь житье: у него и водку берут в
счет будущих п ромыслов, и хле б, и другие припасы в долг.
При мне сме нилось не сколько таких пове ренных; приедет
какая-нибудь голь, весь в лохмотьях, е сть нечего, глядишь, он
име ет ужь ладью и в купцы записался. Большое зло зде шний
к а б а к " . Впосле дствии я убе дился совершенно в справедливости 
этих слов священника". Что распространение пьянства между
Лопарями происходит под влиянием Русских, это свиде тель
ствует г. Михайлов в книге : "Очерки природы и быта Б е ло
морскаго края России". По его словам, сильное пристрастие к
пьянству име ют Лопари, живущие по близости русских селений.
Дальше Лопари, говорит он, водки не пьют и не будут пить, 
даже если им прикажешь. Лопарь, у котораго он остановился 
в Массельском погосте , отказался от предлагаемой водки, и
оказалось, что он никогда не пивал ни вина, ни водки.

III.

Общественный быт, суд и расправа.

Государство, по понятиям Лопарей, есть большое семейство,
где старший хозяин Царь, который име ет власть над все ми, и
котораго каждый обязан слушаться. Чиновники исполнители воли
Царя, и их также все обязаны слушаться. На сколько развиты
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понятия Лопарей об этом предмете , можно заключить из во
просов, с какими они обыкновенно обращаются к приезжим,
напр.: "Все ли в краю мир? Здоров ли Государь? Жив ли гу
бернатор?" Приводим интересный разговор, веденный Лопа
рями с одним, приехавшим к ним ле сным чиновником :
" Ты, ваше благородие, какой начальник?" спросил меня Лопарь. 
Я объяснил им мое административное назначение. " А ты больше
ли нашего писаря?" "Гораздо больше" . Лопари стали просить меня,
чтоб я их не обижал и позволил им рубить березки для 
дров и жерди для веж. Я, конечно, позволил и успокоил,
сказав, что не стану обижать. " А ты, ваше благородие, дерешься 
ли?" спросил неожиданно другой Лопарь. Этот вопрос удивил
меня. Я отве чал, что никода не дерусь, и что большой и хоро
ший чиновник никогда никого не бьет, а если кто не послу
шается его или провинится, то он приказывает старшине , чтобы
тот наказал виновнаго. Лопарь с удивлением покачал головой
и промолвил; "Как такой большой чиновник не дерется". Я спро
сил Лопаря: по какой причине он дал мне этот вопрос. "А
т а к " , отве чал он, "зде сь один раз был какой-то начальник,
такой сердитый, он четырех Лопарей прибил, мы все его боя
лись". "3а что жь он вас би л ?" "А не знаем, ве рно за то, 
что оленей не скоро привели, а у нас кегоры далеко". " А ты
знаешь ли, ваше благородие, Царя?" "Знаю", отве чал я, "а на что
тебе ?" " Да вот писарь наш больно обижает Лопарей, приедет
за податями, такой сердитый, все х прибьет, и баб прибьет,
спрашивает водки, а у нас водки не т так мы хотим жало
ваться". Я объяснил, кому они должны жаловаться на писаря.
После этого мне де лали вопросы, какой у нас Царь, как он
живет, какие еще есть начальники, не т ли опять в о й н ы " .

Как простодушен взгляд Лопаря на начальство и его 
значение, может свидетельствовать сле дующий разказ: Раз
один чиновник, объе зжавший лопарские погосты по де лам служ
бы, в досаде на одного Лопаря за то, что тот нечаянно опро
кинул чайник, потаскал его за волосы. Лопарь ударился в
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слезы, а за ним и вся его семья. Перепуганный бе дняк долго 
не мог успокоиться, воображая, что он совершил страшное 
преступление, и уже наказанный не в ме ру за свою неловкость, 
спрашивал сквозь слезы, что ему за то б у д е т . Своих бли
жайших властей Лопари боятся чуть ли не боле е высших. Они
сами говорят, что для них разсыльный бог, писарь тоже бог.
О волостном писаре разказывают, что у него правая рука при
говоры пишет, а ле вая кресты (т. е., клейма) ставит, намекая
этим на полное самовольство писарей при составлении пригово
ров и проч.

По словам священника Терентьева, у Лопарей сохранились еще 
сле ды родоваго быта, главным образом в их пользовании рыб
ными и зве риными угодьями. В се их ре ки, озера, ле сныя угодья
и т. п., все это разде лено искони между родами с правом каж
дому роду по насле дству владе ть изве стными участками, так что
каждому роду досталось по не скольку участков в различных 
ме стностях: этим обстоятельством, по его мне нию, обусловли
вается кочевая жизнь Лопаря.

В административном отношении Лопари де лятся на волости, 
а волости на погосты. Каждый погост их составляет особое
общество, которое они называют миром, и которое име ет само
стоятельное управление. Важное значение мира видно из поговор
ки, которую нере дко можно слышать от Лопаря: " Община мир,
не один бо челове к, слово его кре пко" . Каждый член мира 
обязан ему подчиняться на мирском сходе и исполнять безпре
кословно, что постановят старшие.

Мирская сходка, по туземному суйма или локкуять, заправ
ляет в своем погосте все ми его де лами, как частными, имен
но семейными, судебными, тяжебными, кроме уголовных, так и
общественными, заве дыванием доходов и расходов общества
Так как в глазах Лопарей преимущество людям дается ле
тами и б о г а т с т в о м , то и на сходках главными распорядите
лями являются старики и люди позажиточне е; молодые присутствуют
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только для того, чтобы знать, о чем шло де ло. В соб
рание допускается каждый Лопарь, име ющий вежу или тупу. Разсуж
дения на сходах ведутся скромно, прилично, без шуму и брани;
голос каждаго, говорящаго в свою очередь, выслушивается. 
Сходки у них бывают во всякое время в тупе у десятскаго.
Каждый Лопарь име ет право собрать сходку, если име ет в ней
какую-либо нужду. В сходках не участвуют женщины-хозяйки, 
даже в случае смерти или отсутствия домохозяина.

Больше уважается на сходе голос того, кто считается по
зажиточнее других, или того, кто помогает миру в общих
нуждах, наприме р, внося повинности за отлучившихся и т. п.

Де ла ре шаются не всегда единогласно и не по большинству
голосов, а берет переве с та сторона, на которой люди позна
чительне е, хотя бы голосов и было меньше.

Для выбора должностных лиц собирается сельский сход. Пе
ред этим каждый погост де лает заране е свои сходки для об
суждения, кого назначить к выборам. Обыкновенно выбирают 
людей боле е толковых и заслуживших честностью дове рие обще
ства. По другим све де ниям, также выбирают таких, которые
надое дают миру своею сварливостью, задором, выбирают за 
те м, чтобы потерли себе шею и были бы вперед поумне е, не
спорили бы со стариками. От выборов освобождаются только 
малосемейные и потерпе вшие какое либо несчастие, также те , кто 
служит миру своим состоянием, закладывая за него деньги на 
разныя нужды. В важныя службы выбирают людей по состоя
тельне е, по значительне е. Если такая служба не вознаграждается
жалованьем, тогда мир дает избранному в подмогу ре ку для
промысла семги, на все время службы, или деньгами от 25 до 40 р.

Б е дные выбираются в домашния должности: десятские, ле сные
сторожа и пр. Женщин не допускают даже к исправлению долж
ности десятских вме сто мужей.

При волостных выборах бывают злоупотребления избрание
в должность отсутствующаго, не подлежащаго выбору посред
ством взятки писарю.

Подати и повинности Лопари уплачивают съобща це лым об
ществом, т. е., собственно не сами уплачивают, а те лица, ко
торыя берут в аренду их оброчныя статьи, т. е., семужьи ловли.

-

— 



Иногда Лопари забирают деньги вперед, и все общество таким
образом оказывается должником.

Дорожная повинность отбывается натурою каждым миром.
Мир нанимает на свой участок, чтоб очистить дорогу и сде
лать на ней мосты, приме рно с 108 дворов до 8 челове к с
платою на каждаго по 5 рублей.

Обывательская повинность отбывается и деньгами, и натурою.
Когда случится подвода, то мир нанимает того, кто возьмется
дешевле везти. Иногда же весь мир отбывает повинность пооче
редно, в порядке , опреде ляемом на сходках. Лопари Экостров
скаго общества отправляют гоньбу на обывательских станциях
по всему пространству от Колы до Кандалакти, за что и полу
чают в год 810 р.

От натуральных повинностей освобождаются только крайние
бе дняки. Распредел ение их де лается одинаково на бе дных и
богатых, сирот, в д о в .

Лопари, как и русские крестьяне, име ют волостные суды при
волостных правлениях; но так как волостныя правления на
ходятся далеко, то Лопари каждаго погоста ре шают свои судеб
ныя де ла на мирских сходках: Лопари предпочитают, вообще,
судиться у себя, че м обращаться в волостной суд. Один наб
людатель говорит о жителях деревни Поноя, отчасти Лопарей, 
отчасти Русских, где сильно отзывается лопарский элемент: "В
случаях ссор, обид, воровства и пр. понояне не любят при
бе гать к установленным властям, а все де ла стараются ре
шать дома, своим третейским судом" . Немудрено, что Лопари 
предпочитают свой суд; у них сохранились еще воспоминания
о том времени, когда они могли ре шать сами и ре шали де ла
даже по уголовным п реступлениям. Кастрен приводит разсказ
о таком ре шении: Один Лопарь в Кусамо тайно умертвил свою
жену, но это злоде яние вскоре было открыто его десятиле тним
сыном. Лопари созвали старшин на сле дствие. Судьи, по обычаю, 
собрались в доме обвиняемаго и устроили так называемую суд
ную избу. Уличенный был приговорен к висе лице , и судьи же 
привели свой приговор в де йствие.
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Мы име ем ре шения понойскаго волостнаго суда за 1867 г.,
где только одно де ло касается Лопаря, да и то начато по иску
ме стнаго священника, который жалуется на Лопаря, что тот взял
у него в займы 1 р. денег и не платит долга. Суд пригово
рил Лопаря к уплате требуемых денег и к суточному аресту.

Другой волостной суд кольско лопарский, ре шения котораго
мы также име ем, за весь 1867 г., представляет три ре шения,
и только одно из них заключает де ло Лопаря. Это де ло за
ключается в жалобе волостнаго старшины на то, что один мо
лодой Лопарь, в пьяном виде , выбранил его; за это он был 
приговорен к наказанию розгами, хотя и просил прощения у
обиженнаго. Другия два де ла касаются Русских, именно мурман
ских промышленников. З н а ч и т , в 1867 г. в обоих судах
ре шалось только два лопарских де ла, и то одно из них было
поднято не Лопарем, между те м как кольско лопарский воло
стной суд предназначается специально для Лопарей, так как
на Мурманском берегу не т русских деревень, и там Русские 
бывают только ле том. Очевидно, что Лопари не любят обра
щаться в волостной суд, а ре шают свои де ла на с х о д к а х .

Мирская сходка судит проступки членов своего мира: споры, 
обманы, воровства, облов рыбнаго угодья или обход ле снаго
участка. За после днее преступление виновный уплачивает вдвое
против украденнаго. Потерпе вший обиду объявляет о ней на
сходке ; че м ре шит мир, те м должны быть довольны обе сто
роны. Если причинен какой нибудь убыток, то мир де лает
ему оце нку и потом приговаривает виновнаго к вознагражде
нию убытка деньгами, по оце нке . Если Лопарь застре лит чужаго
оленя, то должен за него отдать своего лучшаго. За покражу 
взыскивается вдвое против стоимости украденнаго. Брани, ссоры, 
драки кончаются обыкновенно мировыми, иногда с водкой. Если
кто разстраивает пьянством свое хозяйство, то погост нака
зывает виновнаго выговором; пьяницам, которые не могут
платить податей, де лается выговор, а если он не поде йствует,
то передают таковых в руки волостнаго правления.

Когда обида нанесена лицом из другаго мира, тогда оби
женный должен объявить об обиде тому миру, в котором жив

ет обидчик; после дний и судится своим миром. Поморы нередко
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к радут у Фильманов оленей, что им большею частью и
сходит с рук. Но когда помор попадется Фильманам с по
личным, то ужь не должен ждать от них пощады. Они же
стоко наказывают его палками, так что вору после такого
наказания никогда уже не поправить своего здоровья.

Фильманы очень це ломудренны, так что между ними не бы
вает незаконных с в я з е й ; но у Лопарей не т этой чистоты
нравов. Де вицу, вышедшую замуж не це ломудренною, наказыва
ют только насме шками; соблазнивший, большею частью, берет
ее зам уж .

Также не бывает никаких особых наказаний и за прелюбо
де яние.

Если де вушка родит ребенка, то ее пресле дуют насме ш
ками, иногда родители прогоняют ее прочь, ребенка должен
взять на воспитание отец, но его матери он ничего не д а е т .





























































ЮРИДИЧЕСКИЕ ОБЫЧАИ КОРЕЛОВ.
В В Е Д Е Н И Е.

Корелы Финское племя, наиболе е приближающееся к
собственно Финнам. Язык их не составляет самостоятельнаго
наре чия, а есть только диалектическое изме нение финскаго.

Корелы, также как и Лопари, которых они отте снили на
се вер, занимали прежде гораздо большее пространство, че м в
настоящее время. Они жили около Ладожскаго и Онежскаго озер,
а на се вере заселяли берега Б е лаго моря до самой ре ки Онеги.
Русские, отте снив их с юга, заставили отступить и от мор
ских берегов, где находили выгодным селиться самим. Ко
релы, оставшиеся в своих поселениях по берегам Б е лаго моря, 
были совершенно поглощены русскою народностью.

Первыя историческия изве стия о Корелах мы име ем в ле
тописях от половины X II ве ка, где о них упоминается, как
о союзниках Новгородцев, помогавших после дним отбивать
нападения другаго финскаго племени Еми и Шведов. Корелы были
данниками Новгородцев и с покорением Новгорода перешли, 
как и Лопари, в подданство Московскаго государя.

В социальном отношении Корелы стоят выше Лопарей, так
как ведут жизнь осе длую. Они живут в маленьких деревнях,
разбросанных по всему пространству собственно Кемскаго уе зда,
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за исключением узкой полосы земли по южному берегу Б е лаго 
моря, Поморья.

Все х Корелов, живущих в преде лах Архангельской губер
нии, по све де ниям 1865 г. числится 16,700 душ обоего пола. Они
составляют одиннадцать волостей: Тунгудскую, Вокнаволоцкую, 
Кестенскую, Ухтинскую, Маслозерскую, Юшкозерскую, Олангскую
(бывшее Кундозерское общество), Костомужскую, Погосскую, Вы
четайбольскую, Тихтозерскую; также часть их живет в дерев
нях Керетской и Поньгамской волостей, а одно поселение их,
деревня Вялозеро, находится даже на Терском берегу и счи
тается обыкновенно лопарским .

Корельское племя, находясь долгое время под влиянием Рус
ских, не сколько утратило из своих национальных особенностей,
и разуме ется, степень утраты пропорциональна силе влияния рус
скаго элемента. Чувствительне е всего этот после дний отразился 
на Корелах волостей, ближайших к русским селениям, где
Корелы, даже отчасти и их женщины, знают русский язык. В
волостях, лежащих в отдалении от русских селений, близь
Финляндии, огромное большинство не только не говорить, но даже 
и не понимает по русски. А это обстоятельство ставит преграду 
распространению русскаго влияния. Влияние это, конечно, не огра
ничивалось ознакомлением Корелов с русским языком ; оно от
разилось частью на их обычаях и обрядах. Интересно наблю
дать степени развития этого влияния, наприме р, в корельских 
свадебных обрядах, описания которых, составленныя в двух
различных ме стностях Корельской области Юшкозере и Ухте ,
приводит г. Чубинский. Из обоих этих описаний видно, что
ныне шние корельские свадебные обряды представляют уже уклонение
от своего первоначальнаго типа, уклонение, образовавшееся имен
но под влиянием русских свадебных обрядов. Но между
те м как в Юшкозере они представляют только небольшую
разницу с обрядами поморов, в Ухте они сохраняют не ко
торыя существенныя черты своего кореннаго типа.

Немного, ве роятно, есть ме стностей в Русском государстве ,
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жители которых находились бы в боле е тяжелом экономиче
ском положении, че м Корелы. Чтобы дать ясное понятие о том,
до чего бе дственно это положение, приведем выписки из приго
вора одного корельскаго волостнаго схода по поводу предписания
Архангельскаго губернатора о прекращении ссуды хле ба из
казны. Придерживаемся точно выражений подлинника, позволив 
себе только небольшия синтаксическия изменения: " Неурожай
хле ба в 1867 и в предшествующем 1868 гг. привел в во
лости все х крестьян в безвыходное положение, так что не; 
малая часть их, лишившись скота и необходимых принадлеж
ностей сельской осе длости, бросила свои дома и отправилась с
самой осени скитаться постыдным нищенством в приморския 
селения Кемскаго уе зда, а часть в Пове нецкий и Каргопольский
уе зды; отлучившиеся в 1867 г. и поныне еще не возвращались.
Другие, не име я никаких средств к вые зду, будучи обременены
малоле тними д е тьми, оставшись дома, питаются постоянно щами,
сваренными из соломы, вытолченной в муку, и хле бом, изго
товленным из сосновой коры; не которые приме шивают к тому 
самую ничтожную часть ржаной муки, покупаемой из торговаго
магазина на деньги, вырученныя за после дние свои пожитки и
вещи, проданныя и отданныя в залог за безце нок. Пища эта,
грубая и отвратительная, особенно вредна для здоровья малоле т
ков. Взрослые же, употребляющие такую пищу, с трудом мо
гут ходить от слабости в ногах. Что касается до приобре тени

я се мян на посе в полей за деньги, то таких семейств на
ходится в нашей волости только 12, заключающих в себе 62
души, кои могут купить себе се мян за деньги, а остальныя
846 душ обоего пола, состоящия в волости, вовсе не име ют
никаких средств купить таковых, а равно и хле ба на продо
вольствие до новаго урожая" (Приговор Юшкозерскаго волостнаго
схода от 23 го марта 1869 г.).

Эта выписка может заме нить самое красноре чивое описание 
положения Корелов; заме тим притом, что Юшкозерская волость
далеко не самая бе дная из корельских волостей, если принять
во внимание таблицу г. Чубинскаго, где эта волость занимает
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четвертое ме сто по величине остатка, причитающагося на двор,
за уплатою податей и мирских сборов, Причины такого положе
ния Корелов скудные урожаи хле ба, недостаток заработков и
разнаго рода сте снения, о которых будет сказано ниже. Если
бы не ссуды, де лаемыя Корелам правительством, то они долж
ны были бы перемереть с голоду в неурожайные годы, которые
у них случаются часто. Ссуды эти, а также и продажа хле ба
из казенных магазинов, необходимы, так как в К ореле
не т вольной продажи хле ба, за которым Корелы должны обра
щаться к поморам монополистам, при чем ц е на хле ба, и
без того высокая, еще увеличивается стоимостью его провоза из 
Поморья. Покупать хле б Корелы должны не только в неурожай
ные годы, но и при обыкновенном урожае . И в таком случае
у них недостает хле ба, по разчету г. Чубинскаго, до 110,000
пуд, а на покупку его далеко не хватает все х их остатков
от промыслов и заработков.

Как же существуют Корелы до сих пор при таком без
выходном экономическом положении? Де ло в том, что Корелы
попали в него не так давно, всле дствие сте снений, которым под
вергся их прежний порядок хле бопашества и не которыя отрасли
их промышленности. Правда, главное занятие Корелов хле бопа
шество, всегда велось не искусно от их неуме нья, но существовав
шая до конца пятидесятых годов система подсе чнаго хозяйства
давала достаточныя средства к существованию. Для каждаго по
се ва они вырубали ле с, се яли на очищенном ме сте раз, и сняв
хле б, бросали поле, так как в другой раз хле б на нем
не родился. Урожаи на этих нивах были чрезвычайно богаты,
но такой порядок хозяйства признан был вредным по причине
ле соистребления, и потому против него возбуждено было сильное
пресле дование со стороны администрации. Но правильный образ
ведения сельскаго хозяйства никак не мог привиться к Коре
лам. Этому препятствовали и ве ковыя привычки, и суровый кли
м а т , и неблагодарная почва, а также малое развитие скотовод
ства, лишавшее их таким образом возможности возстановлять
силы истощенной земли. Держать же скот в сколько нибудь зна
чительном количестве Корелы не могут, так как се нокосов
у них почти не т. Всего скота приходится у них на двор 3 / 4
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лошади, 2 крупных рогатых скотины, 2 7/8 овцы и 2½ оленя, в
те х волостях, где их д ер ж а т .

Между т е м как в других ме стностях развитие промыш
ленности увеличивает спрос на труд и его стоимость, у Ко
рел уничтожились было и те зачатки промышленности, какие су
ществовали. В прежнее время в Кореле выде лывалось желе зо
в Юшкозерской, Вокнаволоцкой, Погосской, частью в Косто
мушской, а особенно в Маслозерской волостях. Все Поморье 
снабжалось винтовками, пищалями и ружьями корельской работы.
Теперь кузнечным мастерством занимается только Маслозерская
волость, а выде лывание желе за из желе зной руды, доставаемой
из болот, вовсе оставлено, так как производство сде лалось
невыгодным, когда наложена была пошлина на дрова. По той же
причин е , осложненной еще трудностью име ть выгодный сбыта
продукта, прекратилось и смолокурение.

Прежде Корелы име ли еще немалый доход от мелочной раз
носной торговли с Финляндией. Почти вся молодежь уходила туда,
с половины августа и там, бродя по селам и деревням, произ
водила торг. Каждый из этих торговцев и ме л при себе ко
жаную сумку, в которой заключался его товар, на сумму от
30 д о 200 рублей. Торг этот значительно сократился теперь.
Главная причина та, что Корелы пресле дуются в Финляндии та
мошним начальством, так как они торгуют в п одрыв 
ме стным торговцам, торгующим по свиде тельствам. Если Ко
реляк будет пойман, то товар его конфискуется, а сам он
предается суду. Другия причины упадка этой торговли общее обе д
нение Корелов, как сле дствие неурожаев и уменьшения про
мыслов, и падение капиталисто в, дававших многим средства
для торговли; так наприме р, один богатый крестьянин Вокна
волоцкой волости Митрофанов давал ссуды и посылал от себя
до 200 челове к .

Таким образом Корелы лишились самых выгодных из
своих заработков. Остальныя статьи дохода не дают им доста
точнаго обезпечения. Из них наиболе е важную роль играют
рыбные, зве риные и птичьи промыслы.

В ре ках и многочисленных озерах Корелы довольно рыбы, 
которая служит Корелам существенно важным подспорьем в
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их хозяйстве. Развитию рыболовства мешает недостаток сна
стей, особенно неводов, которые довольно дороги. Но еще большее
препятствие для развития этого промысла представляет недоста
ток соли, необходимой для посола рыбы. Правительство разре
шило безпошлинный ввоз соли из- за границы, именно в ви
дах развития рыболовства, но на Корелу назначается незначи
тельное ея количество, да и то часто не доходит по назначению.
Чтобы воспользоваться данною привилегией, Корелы должнынайти
подрядчика из богатых поморов, торгующих с Норвегиею,
который закупил бы для них соль и привез в Поморье. Ко
релы составляют приговор, по которому обязываются выкупить
соль к известному сроку, но вследствие своей бедности не име
ют, большею частью, возможности выполнить свое обязательство.
Тогда подрядчик, пользуясь этим, продает соль другим ли
цам, чаще в Олонецкую губернию, а Корелы остаются ни при
чем и бывают принуждены покупать соль у вольных торгов
цев по высоким ценам. И в этом отношении положение Кор
елов ухудшилось. Прежде, несколько десятков лет тому на

зад, Корелы могли доставать соль из поморских соляных вар
ниц по невысокой цене. Эти варницы закрылись, когда, с одной
стороны, наложена была пошлина на лес и увеличен акциз на
вывариваемую соль, а с другой—дозволено было вывозить соль
из- за границы безпошлинно.

Звериные промыслы Корелов состоять в ловле медведей, ку
ниц, россомах, горностаев, белок, зайцев, выдр и оленей;
из птиц ловят рябчиков, глухарей, тетеревов и куропаток.
Корелы принимают также некоторое участие и в Мурманских
промыслах, отчасти как покрученики, отчасти как простые ра
бочие поморов. Но Корелов,  занимающихся морскими промыслами,
очень незначительное число, потому что они боятся моря; по их
•собственному выражению, "Корела море бьет" . Отвращение Коре
лов от моря видно еще и из того, что они не селятся по бере
гам, удаляются в тундру, даже в тех пунктах, где их
территория примыкает к морю. Есть еще один вид промы
шленности, доставляющий сравнительно очень хороший доход,
именно—судостроение; но им занимается только незначительное
число Корелов Маслозерской и Тунгудской волостей. Особенно



изве стны своим искусством в судо-строении жители деревни 
Подужемье, в 15 верстах от г. Кеми. Вот и все промыслы
Корелов, если прибавить еще выделку кож и овчин, также 
сукон и холста, идущих почти исключительно для собственнаго
употребления.

Продукты своих промыслов Корелы сбывают на ярмарках 
Финляндии и на Шунгской ярмарке в Олонецкой губернии. На
финляндския ярмарки, в Каянь, Куопио и Торнео, Корелы возят
ремни из моржовых ш кур, рыбу, масло, птицу, а также товары, 
покупаемые на Шунгской ярмарке : пеньку, веревки, лен , мыло
и пр. Часть этих предметов п роме нивается, но большая часть
продается на деньги.

Большая часть доходов от промыслов идет у Корелов на
уплату государственных податей и разных мирских сборов.
Остатки так незначительны, что трудно себе представить, как
можно ими удовлетворить самым первым потребностям крестьян
ской семьи, даже если есть собственный хле б. Что случается 
когда хле ба не т, это ясно показывают те выписки из приго
вора волостнаго суда, которыя мы привели выше. Неравноме рное
распреде ление незначительных заработков производить то, что
множество Корелов не име ют вовсе средств к существованию
и должны нищенствовать в Поморье , Финляндии и Олонецкой гу
бернии. Теперь правительство предл агает и м выселяться на Мур
манский б ер ег, при чем на каждую семью дается из казны 
150 рублей на переселение.

В умственном отношении Корелы стоят также довольно
низко; грамотных между ними очень мало, особенно в волостях,
отдаленных от Поморья, да и невозможен никакой шаг впе
ред в умственном развитии, пока не изме нятся к лучшему
обстоятельства, обусловливающая их настоящее экономическое
положение. Автор книги "Год на Се вере " г. Максимов проро
чит Корелам лучшую будущность сравнительно с другими, род
ственными им племенами. Но едва ли основателен в отношении
их такой оптимизм. Вот как обрисовывают положение Ко
релов слова одного оффициальнаго источника: " В настоящее время
платежныя средства Корелов совершенно изсякли: обращать взы
скание на их имущество невозможно уже, так как у огромнаго



большинства Корелов н е т ни скота, никакого другаго имущества,
кроме самых немногочисленных и необходимых в хозяйстве
предметов. Таким образом надо опасаться, что сбор податей
и повинностей в скором времени должен будет остановиться
за полною невозможностью для них производить уплату"

Доведенные до самой крайней бе дности, принужденные питаться
соломой и корой вме сто хле ба, как то свиде тельствует тот же 
источник и даже сам г. Максимов, Корелы не могут собствен
ными силами выйдти из своего бе дственнаго положения, если пра
вительство не придет к ним на помощь с радикальными ме
рами, направленными к освобождению их промыслов от сте
снений, доставлению им средств к сбыту их продуктов, облег
чению их повинностей. Не сколько шагов в таком направлении
уже сде лано, и Корелам даны льготы, освобождающия от не ко
торых сте снений их земледе лие и промышленность, а также об
легчающая им уплату п о д а т е й . Льготы эти не остаются без
влияния на улучшение их быта, как можно судить по немного
численным и скудным изве стиям, доходящим до нас путем
печати. Но трудно наде яться, чтоб Корелы успе ли совершенно
оправиться и занять прочное экономическое положение в этот
льготный с р о к .

Приводим отзыв г. Чубинскаго о характере Корелов: "Ко
релы характера спокойнаго, не сколько даже апатичны, но их
нельзя упрекнуть в ле ни. Они точно также трудятся, как и Русские,
если не больше, и бе дность их ничуть не доказывает их ле ни" .

Выше мы говорили о влиянии, какое оказывает на Корел рус
ский элем ент, но это влияние не на столько сильно, чтобы могло 
уничтожить все оригинальныя черты их обычаев, как то иногда
принимается пишущими о Корелах. Что касается юридических
обычаев Корел, то они, ве роятно, представляют также много
оригинальных особенностей. Но скудость материалов, какими мы
располагали, а еще боле е самое свойство главнаго из них, не



позволили нам выставить это с достаточною ре зкостью. Глав
ньм материалом послужили нам, как будет видно ниже, ре
шения корельских волостных судов. Так как эти ре шения 
составляются писарями из Русских, то от их влияния ре шения
необходимо утрачивают многое из того, что составляет в них 
наиболе е характеристическаго. Нам часто приходилось преодоле
вать много трудностей, чтобы добраться их настоящаго смысла,
сильно затемняемаго изложением. Многия из этих ре шений, наи
боле е интересных, мы приводили целиком, сде лав, впрочем
не которыя изме нения, чтобы упростить их понимание. Кроме то
го, мы пользовались рукописными заме тками о юридических обы
чаях Корелов, доставленными воспитанником Архангельской ду

ховной семинарии г. Камкиным. К сожале нию, эти заме тки от
носятся только к семейственном праву и сде лкам Корелов. Hе
сколько юридических обычаев заимствовано также из статьи г. 
Чубинскаго: "Историко-этнографический очерк Корелы" и из книги
гг. Максимова: "Год на Се вере " Верещагина: "Очерки Архангель
ской губернии" , г. Михайлова: "Очерки природы и быта Б е ломор
скаго края России".

I.

Г р а ж д а н с к о е  п р а в о .

1. Право семейственное.

Когда мужчина и женщина вступают в брак, то чтоб опре
де лить степень их родства и свойства, руководятся большею
частью личными соображениями, а также голосом семьи, и толь
ко в затруднительных случаях, именно при желании вступить 
в брак близких родственников, как наприме р, кумовей, трою
родников и т. под., обращаются за сове том к священнику
и даже к волостному писарю и вообще ко всякому боле е или
мене е компетентному лицу в этом де ле , наприме р, к грамотным
раскольникам и пр. Только в очень ре дких случаях являют
ся попытки вступления в брак при указанных степенях род
ства и подобным им, без всякаго предварительнаго соглаше
ния с ке м бы то ни было, что, конечно, на сколько возможно,



устраняется причтом. Это именно бывает в том случае , когда 
брак зате вается по каким нибудь вне шним расчетам, напри
ме р, по причине особеннаго богатства неве сты или жениха.

Браки у Корелов, как и везде в простонародьи, совершаются
большею частью в силу экономической необходимости. Этою эко
номическою необходимостью обусловливается и возраст, в кото
рый бывают брачные союзы. Если семья нуждается в рабочих 
руках, то она побуждает жениться сына или брата как можно
раньше, желая избе гнуть необходимости нанимать работниц на
стороне . При этом, в случае недостатка у жениха или неве сты
опреде ленных церковью ле т, недостаток их сглаживается
прибавкой недостающих ле т или ме сяцев, что вовсе не 
считается з а гре х. В силу того же экономическаго закона всту
пают в брак и вдовцы ле т в 45 и 50, при чем убавить
жениху или неве сте не сколько ле т тоже не считается преступле
нием. Если же в семье довольноработников и работниц, то стар
ший холостой мужчина женится обыкновенно не ране е 22 23
ле т, а иногда лет в 25 и 26; точно также вступают в брак 
и младшие холостяки. При этом заслуживает внимания то, что
жених выбирает себе по возможности боле е близкую по годам
неве сту. Отсюда чрезвычайная ре дкость неправильных по годам 
браков, т. е., браков между слишком молодыми мужчинами и
старыми женщинами, и на оборот.

Что касается до различий в религиозных убе ждениях Корелов,
то в этом отношении вступающия в брак лица не затрудня
ются: мужчина-раскольник свободно женится на женщине
православной, равно как и женщина раскольница безпрепят
ственно выходит в замужество за православнаго жениха.

Бывают, хотя очень ре дко, случаи вступления Корелов в 
брачный союз с женщинами Финляндками, но с Русскими и
Норвежцами они не вступают в брак.

Большая часть браков у Корелов, у которых родительская 
власть пользуется большим уважением, совершается с согласия и по
воле родителей брачущихся. Их участие в этом выражается
обыкновенно в благословении иконой с хле бом и солью, в
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приготовлении к свадьбе необходимых принадлежностей, как
наприме р, лучших яств и одежды и в пожеланиях, чтобы же
них и неве ста были трудолюбивы и покорны. При всем том,
родительская власть в де ле заключения брачных союзов з де сь 
не име ет такого безусловно важнаго значения, как у Лопарей. 
Зде сь дается гораздо больше ме ста свободному выбору.

В те х случаях, когда брак между женихом и неве стой
совершается без согласия родителей и против их воли, он 
отличается отсутствием всякой обрядности, кроме того, что же
них и неве ста взаимно обме ниваются подарками; подарок же
ниха бывает всегда боле е це нный, че м подарок неве сты; он
служит как бы залогом ве рности со стороны перваго. Роди
тели при этого рода браках сначала, как везде водится, напа
дают на своих де тей с сильными упреками и угрозой доне
сти на них высшему начальству, но в конце концов они при
миряются с ними и вступают в такой те сный родственный
союз, как будто бы де ти их вступали в брак с полнаго их
согласия. Впрочем, это бывает только тогда, когда неве ста
или жених оправдывают боле е или мене е желания родителей, 
именно оказываются трудолюбивы и послушны; в противном 
же случае , родители живут с ними в отчуждении и лишают 
их даже насле дства, хотя без вме шательства власти. Молодые 

в этом случае изгоняются из дома и принуждены бывают
жить отде льно.

Случаи, когда бы брак заключался против воли жениха и
неве сты, по насильственному принуждению родителей, очень ре дки.
В этих случаях как бывает везде , брачущиеся, боясь навлечь
на себя гне в и нерасположение родителей, скрывают такое при
нуждение от священника. Такие браки обыкновенно бывают не
счастливы и ведут за собою разорение семейства, так как по
раждают небрежное исполнение хозяйственных обязанностей мо
товство и волокитство, а также частыя ссоры, брань и дажи драки.
Всле дствие всего этого вся семья, терпит материальные убытки
и бывает театром многих скандальных сцен. Развязкой та
ких браков бывает обыкновенно развод, совершающийся по

обоюдному согласно супругов и по приговору, в не которых слу
чаях, родителей или родственников; совершающие развод супруги
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расходятся в разныя стороны в качестве искателей ра
боты. Таковы в большинстве случаев после дствия принужден
наго брака. Что же касается меньшинства случаев, меньшин
ства самаго незначительнаго, именно когда соединяются друг
с другом особенно мягкия и добродушныя натуры, которыя
наконец свыкаются и живут мирно и согласно, то это счастли
выя исключения.

Если почин в де ле вступления в брак п ринадлежит мо
лодому челове ку, то он, прежде всего, обращается к той де вице

, на которую пал его выбор, и сам лично или через дове
ренное лицо подговаривает ее сде латься его женою. Если полу
чит ре шительный отказ, то обращается с предложением к
другой. Когда же де вица изъявит согласие на его предложение, 
то иногда он берет от нея, как залог, платок или какую
нибудь другую вещь, и тогда только сообщает своим родите
лям, что он наме рен жениться. Избрав для этого удобный 
случай, он падает им в ноги и просит благословения, при
говаривая: "Благослови, батюшка, благослови, матушка, жениться" .
Но недостаточно еще испросить согласия у родителей; необходимо 
также обратиться за ним и к другим членам семьи, как то:
братьям, сестрам, и ко все м, живущим в доме . Форма обра
щения та же самая; кланяется в ноги, приговаривая: "Благослови
(такой то) жениться" . Таким же образом жених испрашивает
благословения священника, к которому является тогда, когда по
лучит согласие и благословение все х вышеупомянутых лиц,
и непреме нно с каким нибудь подарком.

Свадеб без согласия и благословения родителей ныне совер
шается меьшее; прежде, как помнят старики, часто воровали
и увозили неве ст. Причиной убе га и увоза неве ст служит
чаще всего неравенство состояний жениха и неве сты. Если моло
дые люди нравятся друг другу, но неве ста богата, а жених бе ден,
то родители ея обыкновенно противятся браку, и тогда неве ста
уходит тайно к жениху. Через н е сколько времени они вме сте
являются к родителям, которым заявляют, что их теперь 
уже поздно разлучать, просят прощения. Иногда родители про
щают; в таком случае , после примирения, празднуется свадьба,
и неве сте отдается ея приданое. Но иногда родители не отдают
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приданого, говоря: "С че м ушла, с те м и живи" . Случается,
что родители сами устраивают такие убе ги своих дочерей. Если
отец скуп, то для избе жания свадебных расходов, нарочно не 
отдает свою дочь, когда жених сильно ея домогается, зате м,

чтобы тот увез неве сту.
Из вышеописаннаго обряда выпрашивания женихом благосло

вения, можно виде ть, что родственники у Корелов име ют доволь
но важное значение. Они принимают также де ятельное участие
во всем дальне йшем ходе свадьбы. Получив согласие на же
нидьбу, жених выбирает из своих ближайших родственни
ков сватов, которых бывает от трех до пяти и боле е. В
те х ме стах Корелии, где обычаи еще мало изме нились от влия
ния русскаго элемента, сваты, идя в дом неве сты, заряжают
пистолет или винтовку одним порохом, и подойдя к дому, 
стре ляют, чтобы дать знать о своем прибытии. Зашед в избу, 
они останавливаются по средине , не переходя за черту воронца. 
Когда хозяева предложат им садиться, они отве чают: "Мы
пришли не для того, чтобы сиде ть, а за неве стой, которая нужна
нашему жениху" . На это родители неве сты отве чают: " Наша 
дочь не богата и приданаго не запасла" , на что сваты возража
ют, что им нужно не богатство, а челове к .

Если родители не желают отдать свою дочь замуж, то пред
лагают сватам закусить: подают обыкновенно хле б и масло, 
а в поморской Корелии варят кашу. Если же родителям нра
вится жених и они склоняются на его сторону, то просят сва
тов дать им не сколько времени, чтобы посове товаться об этом
де ле с родственниками.

Зате м созываются родственники на сове т; на этом род
ственном сове те ре шается вопрос о том, сле дует ли выдать
де вушку за изве стнаго жениха. Родственные и семейные сове ты 
зде сь вообще име ют большое значение, сде лать что-нибудь важ
ное без ве дома близких родственников, а те м боле е своей
семьи, считается противообычным, и такие случаи сопровождаются 
большими неприятностями. Тут же спрашивается согласие у не
ве сты: согласие свое неве ста выражает те м, что отдается в
волю родителей, несогласие же те м, что падает им в ноги, 
прося подержать ее еще и покормить своим хле бом, как кор мили
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раньше (Юшкозеро). В отдаленных от Поморья ме стах
неве ста изъявляет свое согласие те м, что падает родителям
в ноги и говорит: " Однажды счастье испытать" (Ухта).

Спустя не сколько времени, сваты являются за окончательным
отве том к родителям и спрашивают их, как они обдумали
свое де ло.

Так как сове т ре шает большею частию в пользу жениха,
то отве т бывает чаще благоприятный. В таком случае , на
вопрос сватов родители отве чают: " Садитесь, тогда и потол
куем" . Сваты садятся в передний угол, а отец неве сты ста
вит к иконе зажженную восковую све чу и приглашает все х
присутствующих садиться по ме стам.

Когда посидят таким образом, безмолвно, с минуту, отец
неве сты со словами: " благослови, Господи" встает на ноги, а за
ним встают все присутствующие и молятся Богу. Помолившись,
отец неве сты захватывает рукою полу своего кафтана и подаете
ее отцу жениха со словами: " Господи благослови, в добрый час" .
Отец жениха подает ему руку таким же образом и с такими
словами. В других ме стах, гд е национальные обычаи сохрани
лись в большей чистоте , приговаривают при рукобитье : "Если
кто нарушит это наше де ло, с того взыскать сто рублей штрафу"
(Ухта). Из э т и х слов видно, что рукобитьем окончательно
закре пляется свадебный договор, так как нарушение его с
этих пор влече т уже наказание. Зате м сле дует угощение сва
тов, а неве ста причитае т родителям, упрекая их за то, что
рано выдают ее, и сватам, прося их быть к ней хорошо рас
положенными и учить ее уму разуму.

Когда сваты напьются чаю или закусят чего нибудь, то от
правляются к жениху, приглашая к нему и родственников не
ве сты, а сама неве ста идет в гости к кому нибудь из бли
жайших родственников.

Спустя час по уходе сватов, родственники неве сты (разу
ме ется, если де ло идет о богатой свадьбе ) отправляются к же
ниху на винопитье. На этом винопитье жених знакомится с
роднею неве сты и угощае т ее чаем, водкою и закускою; тут
же назначается и время смотре ния. (Юшкозеро).

Обычай винопитья, очевидно, образовался под влиянием аналогичнаго
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с ним русскаго обряда пропоя неве сты; он не повсе
местный в Корелии. Там, где его не т, на другой день заклю
чения свадебнаго договора мать или сестра жениха идет к не
ве сте с подарками, обыкновенно пряниками (Ухта).

После винопитья неве ста ходит с плачеей и подругами по
домам родственников и близких знакомых. Подойдя к дому, 
плачея начинает причитать на распе в: " Вы примите меня в
после дний раз, вы примите меня по-прежнему; не прогне вайтесь
на меня за то, что пришла не одна, а с подругами" . Подруги и
неве ста вторят ей; после дняя, подперев щеку рукой, кланяется
при этом до земли. На встре чу неве сте выходит кто-либо из 
старших членов семьи.

Если выходит мужчина, то берет неве сту за руку и пригла
шает все общество зайдти в избу; если же выходит женщина,
то начинает, в голос плачеи, причитать: " Ты зайди к нам
но прежнему, ты веди к нам подружек своих" . Потом берет
неве сту за руку и ведет в избу, а за неве стою сле дуют все
ея спутницы. Зайдя в избу, неве с та молится Богу и зате м па
дает в ноги старшему члену семейства и обнимает его, бла
годаря за прежнюю ласку и упрашивая быть к ней ласковым и
вперед. Также обращается неве ста и к прочим членам се
мейства, а те уговаринают ее быть к ним п риве тливою и на
будущее время и наве щать их попрежнему. Когда вся эта цере
мония кончится, то неве сту и все ея общество угощают или
чаем или какою нибудь закускою и дают ей, кто что может:
кусочек холста, ситцу или штофной материи, полотенце, рубашку,
повойник или не сколько денег (Юшкозеро).

На винопитье , как было выше сказано, назначается день смо
трин. В этот день родственникам жениха дается знать вы
стре лами из пистолета или винтовки, что время собираться к
жениху. Каждый из родственников приносит хле б. Когда все
соберутся, жених падает в ноги родителям и старшим из
родственников и просит их благословения "идти искать счастья" .
Тот кому жених кланяется, поднимает его с п олу со словами: 
" Бог благословит" , а отец и мать благословляют его иконою 
и хле бом. Зате м все , исключая мать жениха, отправляются к
неве сте на смотре нье (Юшкозеро). В се сопровождающие жениха
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составляе т свадебную артель. У неве сты собираются также ея
родственницы. Если артель жениха состоит из 10-ти челове к,
то артель неве сты вдвое более. Прийдя в дом, тысяцкий спра
ш ивает: "Готовы ли вы на смотре нье?" Со стороны неве сты отве
чают: "Мы готовы" (Ухта). Неве ста в это время сидит за за
наве ской в печном углу, а бабка, которая принимала неве сту
при рождении, подходит к занаве ске и держится за нее или
колотит в сте ну ключем, приговаривая, что неве сту нельзя от
крыть без выкупа. Подвашка (знахарь, б е з котораго не обхо
дится свадьба), или тысяцкий, заме няющий его, подает бабке
несколько денег, после чего та и открывае т занаве с. Присут
ствующия женщины кланяются мужчинам и получают от н и х
по копе йке , а те четверо, которыя держат косу неве сты, по
четыре копе йки (Ухта). Сватья подводит неве сту к столу. Тут
неве ста начинае т потчивать гостей вином, а в заключение по
дает одну рюмку жениху, другую берет сама, но вина они не
пьют, а выливают под стол (Юшкозеро).

Зате м, де лается с обе их сторон обме н подарков. Же
них дарит неве сте кусок кумачу или ситцу, штофа на сара
фан, башмаки, пряники, зеркало, гребень и кусок мыла. Неве
ста дарит жениху в обме н рубашку. После того неве ста, с 
причитаниями, опять отправляется в печной угол. Зде сь она 
с матерью и родственницами разбирает подарки, приготовленные
родным жениха, назначая, кому что сле дует, и отсылае т их 
со сватьей к столам, где сидят гости. Подвашка берет каж
дый подарок на свой хлыстик (орудие подвашки, которым он
отгоняет порчу и впосле дствии ударяет не сколько раз неве
сту, чтоб она была покорна своему будущему мужу) и передаете,
кому сле дует. Когда все х обдарят, неве ста обходит вокруг
столов и обнимает с причитаниями каждаго из сидящих,
кроме жениха. В это время жених кладе т на поднос деньги 
и приглашает отца неве сты получить плату за то, что поил и
кормил свою дочь. Лишь только отец начне т считать деньги, 
как неве ста подходит к нему, обхватывае т его за шею и
причитаете: "Ты немного бери, батюшка, ты оставь нам че м
бы отсюда вые хать, ты оставь нам на разживу, либо в голод
ный год хле ба купить, либо в Финляндию торговать идти" . Плата



за неве сту соображается со стоимостью подарков, требуемых
родней жениха, но всегда бывает значительно ниже; так наприме р,
если подарков жениховой родне де лается на 50 руб. (разу
ме ется, у богатых) , то от жениха берут 15 или 20 р. Когда отец
неве сты возьмет деньги, подвашка выводит жениха и неве сту
в кле т , где , поставив рядом, очерчивает их топором или
косой с заговором , чтобы не пристала к ним порча и чтобы
жили между собою в согласии, а зате м приводит опять в из
бу. Потом сле дует угощение родственников жениха и те м за
канчивается смотре нье (Юшкозеро). Впрочем, не везде обряды, со
провождающие смотре нье, одинаковы. В других ме стах Коре
лии, после обме на подарков, когда неве ста идет в печной
угол, жених с артелью, посиде в немного, выходят в се ни, 
гд е тысяцкий спрашивает у жениха: " Берешь ли ты ее?" Тот
отве чает: " Я беру ее" . Тогда тысяцкий идет в избу и гово
р и т : " Наше де ло как бе лка по дереву, вверх подымается" .
На это отец неве сты отве чает: " Также и у нас, как бе лка,
подымается" . Тогда все снова возвращаются в избу. Тысяцкий
требует с т о л , скатерть, ложки, хле б и соль, застилает стол,
кладет хле б неве сты, а на него хле б жениха. Артель жениха
садится за стол, а неве ста начинает причитать перед каждою
из присутствующих женщин, и ей дают денег, так что она
набирает от 10 до 15 рублей. Закусивши, артель жениха ухо
дит домой. В тот же день приходят звать в гости к же
ниху неве стину сторону и там ее ждет угощение. Уходя из
дома жениха, неве стина сторона гово р и т: " Приходите взять не
ве сту; мы за те м и были у вас" . Жених с артелью идет
к неве сте и там их опять угощают. Для неве сты приносят
ящик в печной (так назыв. бабий) угол, садят ее на ящик
и наде вают повойник. В то время артель жениха выходит на
улицу и там ожидает неве сту, которую и выводит к жениху
крестный отец или дядя. Неве ста держится за один конец
платка, а другой тысяцкий подает жениху со словами: " Мы от
даем дочь нашу (такую-то) за (такого-то)" . Сторона неве сты при
говаривает: " Птичка ваша, а перья (приданое) наши" . Тысяц
кий с водою, огнем и топором обходит с артелью вокруг
жениха и неве сты, потом огонь погасить, воду выльет, а топор



перебросит чрез артель к востоку. Зате м уводят неве сту в
дом жениха, и они считаются уже супругами, хотя бы и не ве н
чались (Ухта).

У Корелов ве нчанье не считается безусловно необходимым для
заключения брачнаго союза; достаточно соблюдения других с ва
дебных обрядов. Часто ве нчаются спустя не сколько времени
после свадьбы; так наприме р, женятся на Масляной, а ве нчаются
после Пасхи. Иногда промежуток времени со дня вступления же
ниха и неве сты в брак до обве нчания их равняется году, двум
и трем. Раскольники, которых много между Корелами, не ве н
чаются и вовсе, те м не мене е, их считают заключившими брач
ный союз и де тей их законными. Иногда случается и так, что
де вушка живе т с одним не сколько ле т, как с мужем, а
потом ве нчается с другим. Прежде чаще заключались браки
таким образом; ныне они выводятся из обычая, так как пре
сле дуются полицией, которая заставляет ве нчаться. Если церков
ный обряд совершается позже, то он не сопровождается ника
кими церемониями. Находящиеся в сожительстве вдвоем при
катываются к священнику на лыжах (так как это самый упо
требительный способ передвиженья) и просят их пове нчать.
На ме сте найдут каких нибудь свиде телей, которые удостове
ряют, что они не состоят в родстве , зате м ве нчаются и та
ким же образом отправляются обратно.

Если свадьба сопровождается церковны м обрядом, то в 
назначенный для брака день бывают еще обыкновения, называе
мыя выводно и приводно. В ыводно состоит в сле дующем: же
них отправляется за неве стой таким же порядком, как и на
смотре нье. Родственники неве сты выходят на встре чу и просят
пожаловать в избу; а неве ста сидит у открытаго окна и при
чи тает. Когда жених и его спутники зайдут в избу, то оста
навливаются у столов, за которые их не пускают се сть, пока 
не выкупят ме ст. Выкупают ме ста так: подвашка дает не
сколько денег плачее , которыя та относит неве сте , и приказы
вае т все м садиться по ме стам. Когда родственники жениха 
начнут угощаться, неве ста с подругами выходит на улицу "по
прощаться с улицей" . Де вицы, схватившись одна с другою плат
ками и окружив неве сту, поют ей после днюю пе сню; потом
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неве ста захватывается за платок после дней де вушки, и все идут
таким образом в избу, где обходят до трех раз столы. При
после днем обходе жених захватывает неве сту, и посадив ее
к себе на коле ни, гладит сначала по голове , а потом пощи
пывает слегка за виски, что служит символом его господства
над нею и ея повиновения. После этого неве ста сходит с коле н
жениха и обращается с п ричитанием к матери, жалуясь на то, 
что жених ее пристыдил, и прося ея защиты. Потом ее уво
дят, чтоб оде ть к ве нчанью.

При ве нчаньи около жениха стоит тысяцский, крестный отец
жениха, иначе подве нечный отец (ве нци туато), а подле неве
сты подве нечная мать (ве нци муамо), иначе брюдга, которою бы
вает крестная мать или сестра.

По совершении таинства молодую наряжают в трапезе , т. е. 
заплетают ей волосы в две косы, наде вают повойник и закры
вают лицо платком. Зате м сле дует так называемое приводно, 
т. е. обряды, сопровождающие приведение новобрачной в дом ея
мужа. Туда идут с нею и ея родственники, для которых при
готовляется угощение. Новобрачных встре чают родители с ико
ною, которою их благословляют; потом новобрачный садится,
а она все еще закрытая, должна не сколько времени стоять и кла
няться. Когда кончится угощение, подвашка берет на ложку ка
ши и подносит ее до трех раз к губам четы, а зате м, по
махав над их головами хлыстом, снимает им платок с ново
брачной и спрашивает у присутствующих: " какова молодая" , на что
все отве чают одобрительными восклицаниями (Юшкозеро). Дале е, 
тысяцкий или подвашка ведет новобрачных в кле ть спать. Тут
новобрачная должна разстегивать своему супругу пуговицы, сни
мать пояс и вообще разде вать его; снимая каждую вещь, она
ему кланяется. После всего стаскиваются сапоги, которые она, по
его приказанию, вытрясает: из сапог падают деньги, посту
пающия в ея собственность.

В три первые дня после брака родственники молодой при
носят блины, за которые молодой дает в два первые раза день
ги, но в третий уже не дает (Ухта).

Через неде лю после свадьбы зовут молодых к тестю за 
получением приданаго. Приданое состоит в корове , чашке ,



ложке , тарелке , солонке , женских сорочках, которых у бога
тых неве ст бывает до 100, сарафанах, платках, шубах,
кафтанах, разной обуви и рукавицах (Юшкозеро). Родственники
молодаго, присутствующие тут же, це нят приданое и молодой
подает на блюде деньги тестю и теще . В приморской Корелии
молодой за приданое платит по копе йке на каждый рубль оце
ночной суммы. Тесть и теща угощают прибывших обе дом и
пое зд, получив приданое, возвращается домой. Когда приезжа
ют домой, то молодая раскладывает для показа на стол свое 

приданое и кланяясь в ноги свекрови, просит, чтоб та выбрала

для себя любую сорочку. Когда свекровь пересмотрит приданое 
и выберет сорочку, молодая складывает его в сундуки, че м
заканчивается свадьба (Юшкозеро).

Надо заме тить, что свадебные обряды далеко не у все х Ко
релов п риме няются во всей их полноте . Так справлять свадьбу,
как мы описали, могут только люди достаточные, которых 
между Корелами очень мало. Большинство исполняет только 
то, что позволяют им их скудныя средства. Разумеется, лю
дям, для которых ржаной хле б без приме си всякой дряни, 
есть непривычное лакомство, и которые на це лое семейство име
ют один полушубок и одну шапку, не т возможности соблю
дать все вышеописанные обряды и устраивать свадебныя пирше
ства и угощения.

Приданое, как было выше сказано, состоит из разных не
обходимых вещей, как то: платья, обуви и т. п., в иных ме
стах, как в Юшкозере , прибавляют к этому корову, а ино
гда деньги, как это будет видно из одного ре шения волостнаго 
суда, само собою разуме ется, что, при бе дности Корелов, такое
приданое могут давать только немногие боле е зажиточные.

Приданое, по смерти жены, остается у мужа только в таком
случае , если остались дочери; если же жена умрет безде тною,
или у нее останутся только сыновья, то приданое возвращается ея 
родным матери и сестрам. Впрочем, иногда оставляют мужу
какую-нибудь вещь из имущества жены. Так, по одному ре ше
нию Юшкозерскаго волостнаго суда, приданое, по смерти жены, 
возвращается ея матери, и мужу оставлен только один шелко
вый платок.
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Если в приданое даны деньги, то и они возвращаются тому, 
кто их дал, обыкновенно отцу жены. Вот ре шение Ухтинскаго
волостнаго суда о приданом. Крестьянин деревни Ухты Евсей
Федоров Афанасьев жалуется ни то, что дочь его, бывшая 
замужем, отдала принадлежавшия ему деньги 17 р. мужу, 
крестьянину той же деревни Тихонову, на необходимыя надоб
ности. Тихонов признался, что он де йствительно взял 14 р., 
на которые купил жене серебряную цепочку за 4 р. и двои серь
ги за 3 р., а остальные 7 р. роздал на помин души покойной. 
Серьги и це пь Евсей уже отобрал, чему и представляется свиде
тель. Волостной суд ре шил освободить Тиханова от взыскания.

Корелы живут обыкновенно большими семьями, которыя со
стоят не только из родителей и де тей, но часто также и из
дядей и племянников. Женщина у Корелов, вступая в брачный 
союз с мужчиною, становится лицом, вполне зависящим от
воли своего мужа. Муж по отношению к ней име ет всегда боле е 
влияния, нежели его родители. Он над своею женой полный хо
зяин. Когда он умирает, главное влияние над нею остается по
праву на стороне родителей мужа.

2. Юридическия отношения членов семьи вообще.

Отец в корельском семействе тот же полновластный распо
рядитель всего, тот же неограниченно самодержавный правитель 
все м, как и в семьях русских крестьян. Отец, будучи гла
вой семейства, может распоряжаться, как общим семейным 
имуществом, так и заработками своих не отде ленных де тей;

наприме р, если те отходят на морские промыслы, то деньги по
возвращении отдают родителям.

У Корелов бывают случаи, что отцы, при отде лении сыновей,
лишают их части в имуществе . Если сыновья обращаются к
волостному суду, то суд возстановляет их права, когда найдет,
что отец лишил сына доли несправедливо.

Власть и права отца, после его смерти, переходят к стар
шему его сыну, или если он име ет братьев в одном хозяй
стве , то к старшему после него брату, т. е. к дяде его сыно
вей. Этот большак де лается главою семейства и распорядите
лем общаго семейнаго имущества. На нем лежит обязанность



платежа семейных долгов (ре шение Тунгудскаго вол. суда 30 го
июля 1867 г .), он также подвергается большей отве тственности
за проступки, совершенные всей семьей (ре шение того же суда 19 го
февраля 1868 г.).

Впрочем, преимущество возраста не всегда дает право на
старшинство; если младший член семьи (наприме р, младший брат)
окажется расторопне е и наживает боле е, то он де лается хо
зяином в доме .

Покуда братья живут вместе, все их заработки поступают
в общую собственность, как то ясно видно из одного решения,
которое мы приведем ниже.

Мать семейства после отца второе лице в це лой семье , но
только по отношению к своим де тям. Другие члены семьи, как
наприме р, братья главы семьи, считаются равными ей. А когда
умирает отец семейства, то мать по отношению к своим де
тям заступает его ме сто; она де лается полною распорядитель
ницей всего. Иногда, являясь главою семейства, мать даже подвер
гается отве тственности за проступки семейных; так, по ре шению
Тунгудскаго волостнаго суда 19 го февраля 1868 года, за просту
пок сына мать наказывается вме сте с ним.

Если дяди живут с племянниками, то име ют не только
общий с ними стол, но и все хозяйство: общий скот, вме сте
обработывают землю и т. п. (реш ение Юшкозерскаго волостн.
суда 28 го августа 1867 г.).

Престаре лые родители, которые не могут доставать себе про
питание, име ют право требовать от де тей хле ба и одежды. Но
так как Корелы часто нуждаются в хле бе , всле дствие постоян
ных его неурожаев, и вообще очень бе дны, то эта обязанность
часто становится в тягость сыновьям. Оттого волостным су
дам приводится нере дко разбирать жалобы родителей на сыновей,
отказывающих им в содержании. Волостные суды всегда ре
шают такия де ла в пользу родителей. Иногда сыновья выдают
содержание деньгами, иногда хле бом и одеждой.

Если есть не сколько братьев, то обязанность содержась ро
дителей распреде ляется между ними; случается, кормит и один,
но за то берет большую часть при разде ле . Владе я отцовским
имуществом, сыновья обязываются также взносить за отца подати.
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Разме ры средств, предоставляемых сыновьями отцам, а также
отчасти взаимныя отношения между родителями и де тьми видны
из реш ений волостных судов. Так, по ре шению Устинской
волости 26 го марта 1867 г., крестьянин жалуется на отца,
что тот " отде лил его от общаго жительства с братом его
и лишил насле дства, как недвижимаго, так и движимаго иму
щ ества" . Суд ре шпл удовлетворить просителя надлежащею
частью с те м, чтобы прокармливать отца половинною частью
и взносить за него подати.

Когда родители требуют от де тей содержания, то раз
ме ры его опреде ляются ре шениями волостных судов различно.
Так, по ре шению Тунгудскаго волостнаго суда 30 го апре ля 1867 г.,
сын просто обязывается давать родителям необходимое им
прокормление, бе лье и одежду. По ре шению Юшкозерскаго волост
наго суда 11 го октября 1866 г. сын должен выдавать содержание
родителям деньгами, в разме ре 16 руб. в год. Тот же суд,
ре шением 27 го марта 1869 г., опреде лил, что два сына должны
разде лить между собою заботы о содержании отца сле дующим 
образом: старший должен кормить отца четыре ме сяца, обувать
и оде вать, младший обязан давать отцу ежегодно по 8 пуд
хле ба. Тунгудский волостной суд 19 го февраля 1868 г. ре шил:
так как де йствительная и законная обязанность де тей продо
вольствовать родителей хле бом и одеждою, то взыскать с сына
в пользу отца 5 пуд хле ба до новаго урожая. Тот же суд
ре шением 2 го апре ля постановил, что сын должен выдавать
матери по пуду хле ба в ме сяц, а ре шением 13 го октября опре
де лил взыскивать с пяти братьев по десяти пуд в пользу 
отца и матери.

Муж обязан содержать свою жену, и кажется, между Коре
лами, не смотря на их крайнюю бе дность, очень ре дки наруше
ния этой обязанности. Во все х ре шениях за два три года, какия 
у нас находятся, есть только одна жалоба жены на мужа, по
данная в Тунгудский волостной суд 2 го апре ля 1868 года.
Да и из самаго ре шения видно, что, за ре дкостью таких слу
чаев, не выработалось у суда никакой нормы для удовлетворения
просителя, отчего суд и ограничился в ре шении общими выра
жениями. Вот это ре шение: Крестьянская женка Марковой горы
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Матрена Иванова Афанасьева жалуется на своего мужа не в
даче ей с малоле тними де тьми хле ба и одежды и просит по
нудить к даче ей продовольствия и одежды с де тьми. Тунгуд
ский волостный суд постановил: По его недоброжелательству и
явным доказательствам сосе дей, отдать, как жену, так и де
тей, со строгим внушением, под его надзор, а за его нераде
ние арестовать на двои сутки для его образования, чтоб впредь
не осме ливался этого допускать.

Так как корельския женщины вообще изве стны це ломудрием,
то незаконнорожденных де тей у них мало. Однакожь у нас
есть одно ре шение волостнаго суда по жалобе крестьянской де
вицы на крестьянина, который прижил с нею ребенка и потом 
прогнал ее. Суд опреде лил, что отец должен выдавать ма
тери вспомоществование на пропитание сына в течении трех
ле т, в разме ре 12 руб. в год (ре шение Тунгудскаго суда
17 го августа 1868 г.).

У Корелов бывают также усыновления. Право усыновления при
надлежит как лицам мужескаго пола, так и лицам женскаго
пола. Как в том, так и в другом случае , т. е. при усынов
лении и мужчиной и женщиной, отношения между усыновителем и
усыновленным установляются обыкновенно точно такия же, какия
бывают между родителями и родными де тьми.

Случается и так, что усыновленный де лает с усыновите
лем условие, по которому обязуется давать тому содержание, сам
за то берет в свое распоряжение его хозяйство. Впрочем, усы
новитель не теряе т вполне своих прав настоящаго хозяина;
так, если они сде лают вме сте какое нибудь приращение к иму
ществу, то усыновитель не отстраняется от участия в нем (ре
шение Вокнаволоцкаго вол. суда 17 го ноября 1868 г.). Зять, при
нимаемый в дом, подходит под эти же правила.

При отце отде ление сыновей бывае т ре дко, и если сын от
де ляется, то отец наде ляет его по своим средствам, безо
бидно для других. Иногда отец сам производит разде л 
между своими сыновьями; в таком случае , он удерживает
часть имущества за собою и остается обыкновенно в доме с
младшим сыном. При матери де ти разде ляются чаще. Причиной 
разде лов служит часто те снота поме щения, а также семейныя
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неудовольствия. Если братья, после смерти родителей, не де лятся,
а живут вме сте , то все, нажитое каждым из них, поступае т
в общую семейную собственность и идет безразлично в раз
де л. Приводим в приме р ре шение Тунгудскаго волостного суда
21 го января 1868 г. Крестьянин Тунгудской волости и деревни
Кондрат Прокофьев Турибарин объявляет жалобу на родного
своего брата Ефима Турибарина в самовольном разде ле и в
не даче половины из добытаго им на море в ле то 1867 года,
а также в захвате разнаго имения, которое должно прина
длежать в общий разде л. По распросе Ефима оказалось, что
сей после дний добытый им промысел на море употребил в об
щую пользу и на покупку разнаго платья, которое и представляет
в разде л. Всле дствие того волостные судьи постановили: все
добычи, приносимыя просителем и отве тчиком, разде лить по
равной части, так как тогда они жили еще вме сте , а нераз
д е льному имуществу составить опись и разде лить пополам.

Само собою разуме ется, что разде лившиеся не име ют п рава
на то, что приобре тено после разде ла, хотя иногда и заявляются
такого рода претензии, как видно из сле дующаго ре шения Тунгуд
скаго волостнаго суда 21 го апре ля 1868 г. Крестьянин Тунгудской
волости деревни Березнаволока, Филипп Серге ев Сидоров жа
луется на родного своего брата Леонтья Сидорова по разде лу, 
происшедшему ране е, в не даче на его часть ме стеннаго (об
щаго) дома и части имущества и просит взыскать и те м его
удовлетворить. На спрос крестьянина Леонтья Сидорова оказа
лось, что при ме стенной жизни из дома была выстроена только
изба, и то еще не в обде лке , а другия строения, как то: связь,
сарай и двор, выстроены после разде ла собственными трудами
Леонтья, на что проситель никаких справедливых объяснений
привесть не мог. Всле дствие того ре шением волостнаго суда по
становлено: как из разговоров подсудимых лиц видно, что
произведен ими разде л добровольно, и обнаруживается, что по
состоянию проситель оказывается в видимости состоятельне е и
богате е отве тчика, то и не сле дует уде лять ему части ме стен
наго имущества, а оставить, как дом, а равно и имущество
прежнему владе льцу Леонтью Сидорову, а Филиппу, проживающему 
в особом доме четыре года по самовольному отходу, отказать.
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Хотя бы братья и не разде лились, но тот из них, кто не
живет при доме и находится долгое время в отлучке , теряет
право на участие в имуществе . Так брату, бывшему в отсут
ствии 20 ле т, ре шением Тунгудскаго волостнаго суда от 29 го
Сентября 1868 г., было отказано в его требовании части из иму
щ ества на том основании, что хозяйство было устроено его братом
во время его отлучки, и сле довательно без его соде йствия.

Так как у Корелов часто живут вме сте не только братья,
но и дяди с племянниками, то разуме ется, бывают и случаи
разде ла этих после дних между собою. На ре шение Юшкозерскаго
волостнаго суда (28 го августа 1867 г.) был п редставлен спор,
возникший при таком разде ле . Выписываем это ре шение: Крестьян

ин Салосалмской деревни В асилий Степанов Фокин просит
понудить дядю его роднаго Петра Михайлова Фокина к выдаче
ему остальной части движимаго имущества, неправильно захвачен
наго им при учинении между ними разде ла, а именно: 3 коров,
2 телят, 1 быка, 24 руб. за лошадь, 1 тулупа, овчиннаго оде яла,
1 постели и из поставленнаго ими, по общему жительству, се на
2 частей, оставляя дяде 3 части, на сумму всего до 95 руб. Суд
нашел просьбу Василья Фокина уважительного, почему и поста
новил, что дядя его Петр Фокин должен все просимыя им
вещи, деньги, скот и се но отдать просителю безпрекословно.

3 . Опека и попечительство.

На счет опек и попечительств у Корелов мы можем ска
зать только сле дующее: Если умирает о т е ц семейства, то де ти
остаются большею частию под опекою матери и только в ре д
ких случаях, именно когда де ти остаются очень малыми и без
помощными, переходят под опеку ближайшаго к ним род
ственника, который в таком случае становится попечителем
и для самой матери. Если остаются малоле тния де ти круглыя си
роты, то общество берет на себя уплату податей, а де тей от
дает на воспитание какому нибудь родственнику, передавая ему
право на пользование принадлежавшими их родителям пахатными
и се нокосными участками, для прокормления малоле тних (приговор 
Погосскаго волостного схода 31 го декабря 1869 г.). Совершенно безприютныя
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де ти передаются в дом какого-либо боле е или мене е
зажиточнаго домохозяина, где они должны бывают работать до
зре лаго возраста безплатно, а потом им дается полная воля
идти куда угодно; многие безприютные при этом усыновляются. В
те х немногих случаях, когда никто из членов изве стной об
щины не соглашается оприютить оставшихся после родителей без 
всякаго призре ния де тей, де ти эти присуждаются миром на пе
реме нное жительство у все х боле е или мене е зажиточных до
мохозяев.

4. Способы приобретения собственности.

Каждый Корел име ет свое собственное клеймо, которым 
поме чает свое имущество, преимущественно скот оленей и овец.
Посредством клейм отличают ручных оленей от диких и
узнают о захвате домашних оленей. Иногда по клеймам на
шкурах, как видно из ре шений волостных судов, хозяин от
крывает , убийцу своего оленя. За неграмотностью Корелы упо
требляют свои клейма вме сто подписей под все ми ре шениями, 
приговорами, сде лками и договорами. Эти клейма име ют иногда 
очертание начальных букв имени и фамилии, но чаще совершенно
произвольны. При разде лении семьи члены ея усвоивают себе клейма, 
име ющия в основании общее семейное клеймо, с каким нибудь 
незначительным и зме нением.

Завладение. Предметами завладе ния у Корелов бывают чаще 
всего се нокосные участки, потом пахатныя земли, ре пища (земля, 
на которой се ется ре па), рыболовныя ме ста в ре ках, се но и
т. п. Завладе иие происходить, вопервых, всле дствие задолжания 
одного лица другому: тот, которому кто-либо оказывается долж
ным, завладе вает собственностью после дняго, коль скоро тот
не исполняе т даннаго условия, заплатить взятое в срок или
оказывается несостоятельным; вовторых, при разде ле земель и
вообще таких предметов, которыми пользовалось все общество. 
Как тут, так и там, очевидно действует право сильнаго,
то есть, кулаков и мирое дов. При этом, конечно, возникае т со
стороны обиженных неудовольствие, а всле дствие того и споры. 
Де ла ре шаются иногда втихомолку, только между заинтересованными
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в них лицами; но большею частью такая частная
сде лка оказывается несостоятельною и безсильною для того, чтобы 
ре шить де ло для обе их сторон боле е или мене е выгодно; по
этому, в большинстве случаев споры, возникающие всле дствие за
владе ния, ре шаются миром или волостным судом, и тут они, 
конечно, ре шаются чаще в пользу мирое дов и кулаков, че м
в пользу бе дняков, по той простой причине , что первые име ют
сильное влияние на ход общественных де л.

Дарение. Дарения у Корелов бывают ре дки и незначительны.
Дарят, вопервых, во время гостьбы, вовторых, во время вече
ринок, втретьих, в случае отъе зда кого нибудь на дальнее раз
стояние и на долгое время, как наприме р, при отправке в рек
руты, вчетвертых, при неожиданных встре чах и вообще при встре
чах после значительной разлуки, впятых, при свадьбах. Даре
ние во все х этих случаях п роисходит почти всегда без вся
ких формальностей и церемоний (кроме свадебных даров) . Дар,
полученный каким бы то ни было лицом, де лается его исклю
чительным достоянием, кроме те х немногих случаев, когда
он бывает значительно крупен: тогда он поступает в общее 
пользование той семьи, к которой принадлежит получающее его
лицо.

Клад и находка. Клад в глазах Корелов представ
ляется те м же, че м он бывает обыкновенно в глазах вся
каго русскаго крестьянина, то есть, он для них чудесное явление, 
представляющееся в самых разнообразных видах и доступное
очень немногим людям, именно только людям знающим как
подойти к нему, то есть, знахарям и колдунам, да еще невинным
де тям. Необходиме йшим условием для успе шнаго открытия
клада и завладе ния им считается еще то обстоятельство, чтоб
он отыскивался одним лицом и был изве стен только одному 
ему. Он може т объявить его и де литься им с ке м захочет
только в после дствии.

Находки в большинстве случаев объявляются, хотя возна
граждение получают только лица, объявляющия какия нибудь 
особенно важныя находки, и разме р его вообще не значителен:
много много десятая часть найденнаго. Если при находке случа
ются другия лица, то из находки часть дается им, но всегда
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весьма незначительная. Что же касается случаев, когда находка
не объявляется, а утаивается те м лицом, которое ее находит,
то это строго осуждается обычаем. Если находка значительная, 
то хозяин жалуется на нашедшаго и требует возвращения вещи.
На то лицо, которое удерживает найденную вещь, какова бы
ни была ея це нность, начинают смотре ть, как на малонадежнаго 
члена общества и причисляют его нере дко к разряду воров.
Мы приведем одно интересное ре шение волостнаго суда, в
котором судьи руководились ме стными обычаями при опреде лении
прав участников в де леже добычи: случай, который дает со
держание этому ре шению, по форме не совсе м подходит под
понятие находки, но по сущности своей может быть совершенно
подведен под него.

Крестьянин Лехтинской деревни Прокопий Ильин жаловался
на односельца своего Наума Гридина за неотде ление им половинной
части оленя, промышленнаго ими вме сте на пути для отыскания
лошадей, и просил приказать Науму Гридину выдать ему поло
вину туши оленя или причитающееся количество денег, и чрез
то сде лать ему удовлетворение. На спрос крестьянин Наум
Гридин объявил, что он де йствительно подстре лил оленя, бу
дучи в пути с Ильиным; но Ильин, не участвовал в до
быче , не име я никакого оружия, и между ними не было сде
лано никакого условия, кроме того, что Ильин, при отправке
Гридина для стре ляния, держал его лошадь; потому Гридин и
не считал Ильина участником в п одстре ленном олене . Крестья
нин Ильин подтвердил, что у него де йствительно ружья не
было, и он держал лошадь Гридина, которая люта пугать заме
ченнаго оленя, а потому, на основании существующих обычаев,
считает себя в п риобре тенном олене участником; условия же
предварительнаго не было, так как никто не знал об этой
добыче . Руководствуясь данными показаниями крестьян Гридина 
и Ильина, волостной суд постановил: на основании сушествую
щих у нас на сей счет обычаев, Гридин должен отдать
третью часть промышленнаго оленя Ильину, а сам пользоваться, 
как стре лец, первыми двумя; а как Гридин присовокупил,
что в олене была туша не боле е 2½ пуд, и что она уже упо
треблена, то приказать Гридину, в заме н удовлетворения Ильина



мясом , удовлетворить деньгами, по произведенной судом оце нке
1 р. 80 к. шестьюдесятью коп.) (ре шение Тунгудскаго вол. суда 
26 го августа 1867 г.).

Право насл едования. Власть и право распоряжения все м после
смерти старшаго в роде переходит к старшему его брату. 
Если же семья состоит из отца и сыновей, и когда о т е ц уми
рает, то право распоряжения имуществом переходит к стар
шему сыну, если не т в. семье такого члена, хотя б и из
младших, который выдавался бы своим уме ньем вести де ла и
наживал бы боле е прочих. Часто случается также, что де ти
после отца разде ляются, и мать не ме шает разде лу, а тоже при
нимает в нем участие: она получает на свою часть корову,
оде яло и не которыя вещи, также две или три ме ры хле ба.

Все имущество, оставшееся после отца, де лится между сы
новьями поровну. Если жь один из них берет на себя обя
занность кормить мать, то получает большую часть, как видно
из ре шения Вычетайбольскаго волостнаго суда 26 го июля 1868
г., по коему один брат получил, при разде ле дома и служб,
се ни, скотный хле в и р игачу (гумно), а другой только одну
баню: первый взял на себя попечение о матери. Дом иногда
не де лят, а бросают жребий, кому им владе ть; а иногда бы
вает и так, что не де ля дома, о т д а ю т его которому либо из 
братьев, большею частью старшему, с те м, чтоб он выпла
тил остальным сумму, причитающуюся на их долю. Случается, 
что при разде ле один сын захватывает большую часть и от
того возникают частыя жалобы, с которыми обращаются в во
лостной суд; после дний и возстановляет права обиженных. Вот
образец такого де лежа между братьями (по реш. Тунгудскаго
волост. суда 3 го марта 1868 г.): Крестьянин Тунгудской волости, 
деревни Маслозера, Диан Петров Егоров жаловался на родного
своего брата Моисея Егорова в самовольном разде ле и в не
даче на его часть причитающагося общаго имущества и просил
по представленной, за подписом общества, описи взыскать выка
занную в описи часть, простирающуюся на сумму 76 р. 80 к. и
по взыскании удовлетворить его. Всле дствие убе ждения волостного 
суда братья Егоровы добровольно помирились на сле дующих усло
виях: Моисей вознаграждает Диана ныне же наличными деньгами
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6-ю рублями, а из причитающейся части имущества сель
дяныя ловушки и половину невода, одно ружье, один нанковый
кафтан и еще один озерной невод пополам.

Из этого ре шения видно, что до разде ла де лается опись иму
щества, составляемая в присутствии общества и закре пляемая его
подписью. Эта опись и представляется в суд, как главное до
казательство против несправедливости де лежа.

Сыновья, отде ленные от семьи при жизни отца, не получают 
участия в насле дстве после смерти его; имущество остается в
руках одних не отде ленных. Сестра, при братьях, име ет право
на не которую часть отцовскаго имущества, как то видно из ре
шения Кестенскаго волостнаго суда 3 го января 1868 г. Этим ре
шением суд приговаривае т братьев к уплате сестре причитаю
щейся ей части из насле дства; но как велика ея часть сравни
тельно с частями братьев не видно из ре шения. Мы знаем 
однако, что права сестры на наследство меньше прав ея брать
ев: так, она не име ет права на участие в де леже отцовскаго
дома.

Если не т сыновей, то отцовское имущество насле дуется до
черьми, помимо дядей или каких либо других родственников.
Сестра является иногда насле дницею после брата. В ре шении Тун
гудскаго волостнаго суда 2-го июля 1867 г. представляется сле дую
щий случай. Один из двух братьев, поде ливших между со
бою отцовский дом, умер, и сестра получила часть дома, принад
лежавшую брату, приняв обязательство уплатить его долги. 
Подобный случай находим в другом ре шении (Маслозерскаго
волостнаго суда 15 го февраля 1869 г.), которое приводим, как
не лишенное интереса: Крестьянская жена Подужемской деревни 
Иринья Степанова Артемьева просила об удовлетворении ея иму
ществом, оставшимся от родного ея брата, умершаго крестья
нина Лежевской деревни, Дмитрия Костина; при смерти брата
она не была еще за мужем и жила в доме брата своего. Волост
ной суд счел просьбу Артемьевой справедливою, потому что
брат ея Дмитрий Костнн, ныне уже умерший, при смерти оста
вил ей свою часть из имущества, скота и из наличных де
нег, а другую половину сиротам племянникам и вдовице . Де
нег в ея части было 55 р. Ре шено было: удовлетворить Артемьеву
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сле дующею ей частью из имущества и скота, из наличных де
нег дать 30 р., а 25 р. оставить сиротам и на платеж пода
тей за умершую душу.

Вдова отде леннаго сына не возвращает име ния свекру, сле до
вательно, сама насле дует имущество после своего мужа. Это бы
вает только тогда, когда она и ея умерший муж были пове н
чаны; в противном же случае имущество мужа отбирается его
родными.

Молодая вдова не отде леннаго сына, безде тная, возвращается
обыкновенно к своим родителям. Если же она име ет де тей,
то получает право на часть мужа из общаго семейнаго имуще
ства, как то видно из большинства ре шений волостных судов,
возникавших по де лам этого рода. Впрочем, не все суды ре
шают такия де ла одинаково: иные и отказывают вдовам в по
лучении насле дства после мужей. Так, Костомушский волостной
суд (26 го сентября 1868 г.) отказал вдове в жалобе на ея де
веря, который не дал сле дующую ей с ея двумя де тьми часть, 
хотя она и представляла свиде телей, при которых он обе щался
это сделать. Это ре шение как бы отвергает право жены на на
сле дство после мужа; но за то в большинстве других случаев
за вдовами вполне признается право на часть их мужей. Приве
дем одно, боле е подробное, ре шение, которое представляет об
разец ре шений этого рода: Староста Ювалакшскаго сельскаго об
щества Никифор Торвиев объявил, что при разде ле семейства
и имущества крестьянина деревни Ювалакши Дмитрия Попова и
умершаго его брата Ипата Попова, Дмитрий Попов не дал вдове
умершаго Ипата Агафье Семеновой Поповой из имущества и из
капитала наличных денег, коих было при разделе 285 р., а
ныне находится на лицо только один куль муки и 10 четвери
ков ячменя. А потому староста Торвиев просил передать эту
жалобу на ре шение волостнаго суда о взыскании по закону с
Дмитрия Попова части из общаго имущества вдове Агафье Семе
новой Поповой. Волостной суд постановил: по переспросе на 
словах просительницу Агафью Семенову и отве тчика Дмитрия По
пова, которые объявили волостному суду, что де ло это кончили
между собою примирением, так что первый, Дмитрий, обязался
дать последней, Семеновой, 4 пуда муки и 3 четверика ячменя, а
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прочее имущество и капитал разде лить пополам, с те м, чтобы
теплые покои име ла вдова, а не доде ланныя горницы надворотния 
Дмитрию Попову (ре шение Ухтинскаго волостнаго суда 22 го апре
ля 1868 г.).

Иногда вдова не отде ляется от семейства покойнаго мужа; 
так, из ре шения Тунгудскаго волостнаго суда 13 го октября 
1868 г. видно, что вдова живет с своим сыном на хле бах,
то есть, на содержании своего деверя, который за то пользуется
частью ея покойнаго мужа.

Если муж умирает и оставляет де тей от втораго брака
и второбрачную жену безде тною, то после дняя должна обыкновенно
уходить от пасынков: с ними ей не житье. Мачиха не име ет
права пользоваться имуществом, оставшимся от первой жены ея
мужа; впрочем, иногда она захватывает это имущество, но суд 
возстановляет права настоящих насле дников, т. е. ея пасын
ков (ре ш. Маслозерскаго волостнаго суда 9 го февраля 1867 г.).

Если от перваго брака остаются дочери, то оне име ют оди
наковое право с мачихой и ея дочерьми на пользование отцов
ским насле дством. Приводим ре шение Ухтинскаго вол. суда
11-го августа 1868 г. по этому поводу: Крестьянин деревни Ухты
Петр Васильев Кеккиев жаловался на то, что поле пахотное его 
родного брата Макара Васильева Кеккиева было засе яно в 1868 г.
рожью, одною ме рою, крестьянином Семеном Грангрутовым, ко
торый хоте л воспользоваться все м урожаем и лишить части 
даже малоле тнюю де вушку Макара Кеккиева; потому Петр просил
вознаградить пособием для пропитания малоле тнюю де вушку частью 
из урожая хле ба от Грангрутова. Волостной суд, по выслуша
нии просителя и отве тчика, из собранных све де ний нашел, что
жалоба крестьянина Петра Кеккиева оказалась справедливою а
потому приговорил: из засе яннаго Грангрутовым поля получить
ему из урожая половину хле ба и соломы, другую ж е половину
хле ба и солому получить жене Макара Кеккиева, Маланьи 
Кеккиевой с дочерьми от первой жены и мужа ея; она должна 
отде лить от части своей половину дочерям мужа ея, Елене и
Матрене Макаровым Кеккиевым.

Солдаты, возвращающиеся из службы, принимаются в семью с
правом пользоваться землею и подавать голос на сходе . Если
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случится, что братья де лятся, и у них в это время один брат 
оказывается в военной службе , то сему после днему сберегается
всегда причитающаяся ему часть из всего разде леннаго насле д
ства. Вообще отставные солдаты, их жены и де ти принимают
в насле дстве такое же участие, как и другие члены семьи.

Если бы кто-либо из родителей, умирая, заве щал все иму
щество только кому-нибудь одному из круга своей семьи или
избранному меньшинству ея, или дальнему родственнику при бли
жайших, то в таком случае его заве щание не только оспари
вается, но часто признается неде йствительным и не приводится в
псполнение потому, что зде сь име ют силу только такия заве щания,
по которым имущество распреде ляется между все ми ближай
шими насле дниками. Духовныя заве щания в большинстве слу
чаев выполняются строго. Они по большей части происходят на
словах. Свиде телями при духовных заве щаниях обыкновенно 
бывают лучшие из обывателей той деревни, где живет заве
щатель, и только в ре дких случаях духовныя лица.

Приводим ре шение волостнаго суда, касающееся этого пред
мета (ре шение Маслозерскаго волостнаго суда 9 го января 1867
года): Крестьянская жена Подужемской деревни Настасья Пав
лова просила на крестьянина Клементья Мартынова о воспре
щении его от прите снения ей, так как он самовольно
ре шился рубить и ломать домик ея, предоставленный ей вдо
вою Авдотьею Пулловой в ве чное владе ние. По единогласному 
решению волостнаго суда присуждено, что просьба вдовы Пав
ловой оказалась несправедливою, потому что умершая вдова Пул
лова ей духовнаго заве щания на владение домика никакого не 
оставила, и она никакого удостове рения на владение не име е т .
А крестьянин Клементий Мартынов есть ближайший родствен
ник Пулловой и по приказанию волостнаго начальства постано
вил домовое ме сто на линии с прочими домами, а потому и при
нужден был вырубить заднюю часть этого домика.

Договоры и сде лки. Хотя Корелы и не име ют особаго при
страстия к водке , но те м не мене е литки, ве роятно, заимство
ванныя от Русских, составляют необходимость при заключении
покупок разных вещей и скота и при совершении иных сде
лок. Как и Русские, Корелы, при заключении договоров, дают
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задаток. Задатком служат как деньги, так и вещи, се но и
т. п. Так, при заключении одного обязательства вспахать землю,
дано было в задаток 50 к. и 1 воз се на (решение Тунгуд
скаго волостнаго суда 22 го января 1867 г.).

Поручители отве тствуют, при неисполнении договора, своим
имуществом; с них взыскивают то, что должно быть взыскано 
с лица, за которое они поручились (ре шение Кестенскаго волост
наго суда 27 го февраля 1867 г.).

У Корелов бывают также свиде тели при заключении разных 
сде лок. На необходимость их во многих случаях указывают 
решения волостных судов.

При заключении сде лок употребляется рукобитье, которое со
стоит в том, что договаривающияся стороны подают друг
другу руки, обернутыя полою кафтана. После рукобитья договор 
считается заключенным. Так, при заключении свадебнаго дого
вора, договаривающияся стороны, подавая друг другу руки,гово
рят: "Кто нарушит это наше де ло, с того взыскать сто рублей
штрафу" . Де йствительно ли нарушение этого договора влечет д е
нежное взыскание с нарушившаго, или эти слова одна форма,
лишившаяся уже содержания, не изве стно; в ре шениях волост
ных судов, которыми мы располагаем, не т ни одного де ла, 
возбужденнаго по такому поводу.

Если при продаже или обме не сде лан был обман, то ка
кая сде лка, сколько можно судить по ре шениям волостных су
дов, не считается обязательною для обманутой стороны. Так,
в одном случае , крестьянка обме нялась с крестьянином ло
шадью, но его лошадь оказалась негодною. По требованию обманутой, 
он взял ея лошадь назад, только взыскал 1 р. 50 к. за прокорм,
но и эти деньги возвратил, по убе ждению волостных судей (ре ш.
Ухтинскаго волост. суда 18 го апре ля 1869 г.). В другом случае
крестьянка купила 215 шведских юбок, но когда пересчитали
их, по совершении уже договора и отдаче денег, то оказалось 
что юбок было только 199; обманувший должен был вознагра
дить обманутую, хотя и не все м количеством сполна. Приво
дим это ре шение, характеризующее дове рчивость и простоту Ко
релов при заключении торговых сде лок: "Крестьянская вдова
дер. Ювалакши Марья Васильева Митрофанова жалуется на т о ,
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что в бытность ея на Каянской ярмарке в феврале сего года
она купила у крестьянина Прокопья Савельева Таликова, по ска
занию его, 215 шведских юбок, за которыя рядили по 1 р. за
каждую, итого на 215 р. Эту сумму она и заплатила в тоже вре
мя сполна, но юбок она не сосчитала, а пове рила на его со
ве сть и положила юбки в его амбар, где оне находились два
дня или мене е, она того не упомнит. Когда он запоходил 
(то есть, собрался в поход или в путь домой), то приказал ей
убрать юбки из его амбара прочь, и он там взял оныя юбки,
связанныя в кучи, и перенес в ея амбар без всякаго с ея
стороны счета. По утру Митрофанова взяла и веле ла пересчитать
юбки крестьянину дер. Алозера Ефрему Ефремову, а сама пошла
в дом для разных необходимых де л. Ефремов начал счи
тать, и юбок оказалось 1 9 9 штук. Оне были еще вновь пересчи
таны три раза при крестьянине Иване Петрове , женке Ульяне Тор
виевой, и но счете им, Ефремовым, он ей забыл сказать, сколь
ко оказалось, а сам пое хал в Финляндию, и ей спросить у Ефи
мова о том не случилось. После сего она взяла юбки, положила
на воза и отправилась домой. По прибытии, она сама начала пе
ресчитывать, и по сче т оказалось юбок не 2 15, а 199 штук,
при чем находились крестьяне Яков Васильев Андронов и
Наум Иванов, и оставили так до прибытия Ефремова, который
прибыл из Финляндии и тоже сказал, что де йствительно по
его счету на Каянской ярмарке оказалось не 215, а 199 юбок.
Поэтому, значит, он , Таликов, сде лал против сове сти своей
обман, затаил 16 юбок, а деньги получил сполна 215 р.
Митрофанова много раз просила его, чтоб он помирился, отдал

бы 16 р. за недостающия юбки. Но он, Таликов, отве
чал, что юбки у него были все сполна, и отказывался от
платежа денег 16 р., а только обе щал о т д а т ь ей в воло
стном правлении 8 р. Она и просит волостной суд взы
скать с него деньги 16 р. сполна и те м ее удовлетворить.
Между те м был спрошен крестьянин Таликов, который
и объяснил, что он, действительно, продал Митрофановой, 
по просьбе ея, 215 штук шведских юбок за 215 р., ко
торыя и получила сполна; юбки же пересчитал при ней и их
оказалось 215 штук. Хотя оныя были в его амбаре , но ключ
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был у нея на руках, и по прошествии одной ночи, по утру он
пое хал домой и никуда юбок не переносил, а оставил в ея
амбаре , находящемся в заве дывании. Юбок этих, по прода
же их и перечете , он боле е не трогал и не переносил ни
куда, а потом отправился домой. При сче т юбок свиде телей
у него никого не было; юбки эти он купил у крестьян Вокна
володкой волости и деревни Власа Фомина 66 штук, Семена Гри
горьева 18, Константина Моке ева 24, и своих было 107 штук,
а всего 215 штук. Поэтому и просит Таликов освободить его
от взыскания. По переспросе на словах просительница Митро
фанова и крестьянин Т аликов предъявили, что они де ло отно
сительно взыскания с Таликова 16 р. кончили примирением меж
ду собою, так что Таликов обязался вдове Митрофановой за
платить десять руб., а Митрофанова оставляет семь юбок, при
знанных неполными, за Таликовым; и посему считать де ло ре
шенным" .

Случаи ме ны у Корелов чаще всего бывают относительно
домашних животных; касательно ме ны домашними живот
ными приводим одно ре шение Олангенскаго волостнаго суда: 
1867 г. января 31 го волостной старшина передал на ре ше
ние суда письменное объявление крестьянина Кандалакшской во
лости Княже-губской дер. Василия Моке ева, поданное на имя ста
новаго пристава 3 го стана, в коем он жалуется на кр. Оланг
ской волости Варталамбской дер. Федора Архипова, будто бы после д
ний, ле т шесть тому назад, взял у Моке ева собаку, способ
ную для ле сной охоты, за которую, по обоюдному согласию, обе
щался дать осенью того же года, по выбору Моке ева, лучшую
важеницу (самку оленя), в свиде тели чего представляет 6 чело
в е к Княже губских крестьян и старшину Зайкова; после того
он не сколько раз виде лся с Архиповым, который всякий раз 
извиняля и обе щался доставить ему важеницу и в после дний раз 
приносил извинение при старшине Зайкове , но поныне не исполнил
своего обе щания; а потому Моке ев просил взыскать с Архи
пова по сове сти суда важеницу и за приплод в течении 6 ле т,
в которое время мог быть расплодить до 14 телят, стоющих
60 руб. сер. Отве тчик Архипов, явясь в суд, на распросы судей 
объявил, что он де йствительно взял собаку с те м самым условием,
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как и в объявлении означено; но как Моке ев, еще
прежде взятия собаки, взял у Архипова куль муки и до настоя
щаго времени не заплатил, поэтому и Архипов не исполнил
своего обе щания, а кроме того Моке ев, признавая сам себя
должным, не приходил и за важеницею, которую хоте л сам
выбрать, но что, будто бы, при неоднократной встре че с ним Архип

овым просил прислать важеницу и в том поставляе т сви
де телем старшину Зайкова, несправедливо. Старшина, на пред
ложение суда, подтвердил показание Архипова, что хотя при нем
был разговор у Моке еаа с Архиповьш, но Архипов сказал:
"принеси за куль деньги и приходи, выбирай важеницу, а собака 
уже давно пропала, в тот год, как взял" , а потому Оланг
ский волостной суд нашел просьбу Моке ева вымышленною и
как ни с той, ни с другой стороны не т ве рных фактов,
опреде лил: де ло это оставить без п осле дствий, предоставя са
мим тяжущимся разобраться между собою: одному отдать за куль 
муки, а другому важеницу.

Когда нанимают какое-нибудь лице для отправления той или
другой работы, то выдаваемые при этом задатки служат для 
выражения ве рности со стороны нанимателя, а иногда и на
нимающагося. Если они даются первым после днему, то состо
ят почти всегда из денег или съе стных припасов, а когда
даются после дним первому, в таком случае состоят из мел
ких вещей, наприме р, рукавиц, платков и т. п. Плата работнику
дается и деньгами, и разными предметами первой необходимости.
В Кестенгской волости плата за различныя работы существуе т
сле дующая: за день косцу от 25 до 45 коп., грабее 10 20 коп.,
пахарю 15 30 коп., плотнику 25 50 коп., за шитье сапог из хо
зяйской кожи 15 25 коп.; женский труд вообще це нится ниже му
жескаго, хотя женщины нере дко работают не только не хуже 
мужчин, но даже лучше и скоре е. В других ме стностях
Корелы заработная плата еще ниже, особенно в неурожайные
годы, как можно заключать из ре шений волостных судов.
Вот одно ре шение волостнаго суда, из котораго можно виде ть, 
как мала была стоимость труда в голодный 1867 год: Крестья
нин деревни Ухты Иван Иванов Софронов жалуется на то, 
что 15 го мая пришел к нему крестьянин дер. Ухты Тимофей
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Марков Андреев, и он взял его, с те м, чтобы с 15 го мая по
8-е июля работать ему без платы, только из хле ба, а с 8-го июля
по 29 е августа по 25 коп. за каждую неде лю. Когда пришло се но
косное время, то он 8 го июля ушел без всякаго отказа, само
вольно, и еще взял в счет платы с 8 го июля один сноп
соломы, 30 фунтов ржи и наличными деньгами 2 копе йки, а
всего на сумму 1 р. 42 к., которыя деньги и просит Софронов
взыскать с Андреева или заставить отработать ему за них 5
неде ль. Между те м крестьянин Тимофей Марков Андреев
объявил, что он действительно пришел 15 го мая и пробыл до
8 го июля, работал ему, Софронову, ежедневно, и взял у него
30 фунтов ржи один сноп соломы и 2 коп. денег в счет
платы с 8 го июля, но как он Т имофей, работал восемь не
де ль, то 30 фунтов ржи, сноп соломы и 2 коп. денег он
считает заработанными. Всле дствие сего волостной суд ре шил:
взыскать с крестьянина Андреева за рожь, за солому и деньги, 
всего 1 р. 42 коп. сполна и те м удовлетворить Софронова.

В обыкновенное время плата, разуме ется, не сколько выше, 
но все таки крайне незначительна. Так, из ре шения Тихтозер
скаго волостнаго суда 27 го декабря 1869 г. видно, что 10 дней
работы оплачено 35 фунтами ржи. Из ре шения Тунгудскаго во
лостнаго суда видно, что за неде лю работы платится 80 коп. 
За уборку хле ба с полей (ре ш. Юшкозерскаго волост. суда 10 го
апре ля 1867 г.) заплачено 1р. 75 к. Приведем одно ре шение, из
котораго видна также стоимость труда по распашке земли: Кре
стьянин деревни Лехты Егор Петров Фефелов жаловался на
односельца своего Фому Каргуева, что он дал ему, Каргуеву, по
весне 1866 г. денег 50 коп. и се на один воз по взятому им под
ряду выпахать в том году три раза пашни, принадлежащия Фе
фелову, за что, сверх данной платы, Фефелов предоставляет
Коргуеву, по надлежащем исполнении подряда, скосить с по
жен его се но, что Коргуев не замедлил исполнить: не выпол
няя взятаго подряда вполне , скошенное се но употребил весною
в свою пользу. Всле дствие того, по сде ланному спросу, оказа
лось, что Коргуев действительно взял п одряд у Фефелова на
пахание его пожни в 1866 г. три раза, но вспахал их толь
ко один раз, а не преминул скосить пожни Фефелова, хотя
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взятый задаток 50 коп. и се на один воз употребил в свою
пользу. Потому постановили, что так как, по показанию обои

х, с пожен снято се на шесть возов, то по обоюдному со
гласию, из числа шести возов о т д а т ь один воз Коргуеву за
пахание одного раза пашни Фефелова, а остальное предоставить
во владе ние просителю, а также оставить за Коргуевым задаток,
полученный им от Фефелова.

Сроки найма рабочих начинаются и кончаются большею ча
стью какими нибудь праздниками. Так на се нокос нанимаются 
или с Иванова дня (24-го июня или Петрова дня (29-го июня), 
или, в п о здний год, с Ильина дня, то до перваго Спаса (1 го
августа), то до другого Спаса (6 го августа), то до Успеньева дня.
На всю страду нанимаются то до Семенова дня, то до Рождества
Богородицы, то до Воздвижения. На осенние рыбные промыслы
нанимаются с Воздвиженья, то до Покрова, то до Михайлова дня, 
то до Дмитриева дня (26 го октября). Работники и работни
цы также нанимаются на год; годовая плата им обыкновенно
10 руб. на хозяйском хле бе и одежде . Плату получают по тре
тям и полугодиям, иногда по окончании года. Но случается
иногда и так, что проходит не сколько ле т, пока хозяин окон
чательно разчитается со своим работником. В продолжение это
го времени хозяин выдает работнику помелочи деньги на его
надобности и вносит за него подати. Работник, не получая
долго разчета, часто сам не знает, сколько он должен хозяину
и сколько сле дует с того получить. Этим иногда пользуются 
хозяева, чтоб оставить работника вовсе без разсчету (ре ш.
Вокнаволоцкаго волостнаго суда 5 го января 1868 года).

Приводим одно небезинтересное де ло о разбирательстве спо
ра между хозяином и его работником. Крестьянин деревни 
Кундозерской Афанасий Богданов, явясь в суд, принес жало
бу, что, Зашеечной крестьянин Ефим Кундозеров был от него, 
Богданова, нанят в работники и отправлен с райдою (обозом)
его оленей для передвижения казеннаго хле ба из К алгалакшскаго
торговаго магазина в Кундозерский, поме щенный при волостном
правлении в деревне Оланге . Платы Кундозерову ряжено 6 р. 
и вперед выдано 60 коп. При отправлении, Богданов, собрав 
сам своих оленей и со всею оленною упряжью, передал Кундозерову,
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который и должен бы был также передать оленей об
ратно хозяину на руки, но Кундозеров этого не сде лал, а с до
роги оленей пустил в ле с, и Богданов, проискал оленей
сам це лую осень, едва мог собрать их. Кроме того, у Кун
дозерова не достало 4 х пудов хле ба, везеннаго на оленях 
Богданова, и с него за хле б старшиною удержаны деньги из
провозной платы 3 р. 88 к. Потому Богданов п росил разобрать 
спор и ре шить по сове сти суда. Вызванный всле дствие жалобы
Богданова, Кундозеров на спрос суда показал, что действи
тельно он был нанят работником с райдою оленей Богда
новым за 6 р. для передвижения казеннаго хле ба из Калгалак
ши и вме сте с те м име л и свою райду, а по возвращении
оттуда не сдал райды Богданову, потому что олени опристали
(устали), и он пустил и х с важеницею в ле с за 5 верст
от дер. Кундозера на ме стах изве стных, зная, что олени не 
могут потеряться; притом Крундозеров пояснил, что олени
Богданова и в дороге с хле бом приставали (уставали), и он
должен был перекладывать хле б на свою райду и нанимать 
чужих, а за недостающий хле б, принятый на оленей Богданова,
4 пуда, деньги взысканы с него, Кундозерова, что подтвердил 
и старшина Зайков; на сде ланное ему судом предложение Кун
дозеров добавил, что Богданов за перевозку на его оленях 
хле ба разчитал сполна за 80 пуд, только зачтены подати пер
вой половины за две души 5 р. 65 коп., остальные же 10 р. 35 к.
выданы на руки. По соображении сих обстоятельств Олангский
волостной суд нашел, что жалоба Богданова несправедлива, 
а вымышленная, ве роятно; для того, чтоб избе гнуть платежа
причитающихся с него по условию Кундозерову денег; тем
боле е уличает он себя в несправедливости жалобы, что перво
начально сле довало бы жаловаться Кундозерову на несвоевремен
ный разчет Богданова, но он, желая разобраться без суда, по
сове сти, не хоте л утруждать суда и ждал добровольнаго раз
счета; а потому суд опреде лил: причитающуюся Кундозерову 
плату 5 р. 40 к. и половину взнесенных им за утечку хле ба
1 р. 94 к., всего 7 р. 34 к., взыскать с Богданова и удовле
творить оными Кундозерова (реш. Олангскаго волостного суда 
11-го декабря 1866 г.).
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Родители не только могут отдавать своих не отделенных
детей в наем, но и получать плату за их труд; так (реш.
Тунгудскаго вол. суда 2 го апреля 1868 г.) одна крестьянка жалова
лась, что крестьянин не отдает денег, заработанных ея сыном,
который был пастухом рогатаго скота. Суд постановил: так
как эти деньги рабочия и неоспоримыя, то взыскать их в поль
зу просительницы.

Отделенных сыновей родители сами нанимают себе в ра
боту. Власть хозяев над работниками и работницами у Корелов
выражается в более или менее смягченных формах; Так
например, хозяин может только бранить работника, но не
бить. Если хозяин жестоко обращается с работником, то
последний уходит, и если забрал плату вперед и ли в зада
ток, то не возвращает их. Впрочем, хозяева, при преждевре
менном оставлении их работниками и работницами, удерживают
иногда следующую им плату, и так как хозяева бывают боль
шею частию мироеды и заправители всех общественных дел,
то эта плата в большинстве случаев так за ними и пропадает,
если только обиженные не осмеливаются просить о том на
чальство.

Корелы нанимаются также к поморам для морских про
мыслов. Иные из них, как и Русские, идут на условиях 
покрута, то есть, из определенной части добычи; таким образом
они заработывают в лето от 30 до 50 р. Другие нанимаются,
как простые работники, за известную плату. Мы имеем одно
письменное условие, заключенное между Корелом, нанявшимся в
работники, и его хозяином Русским; по этому условно Корел
обязывается идти на промыслы за 26 р., в счет которых он
берет вперед пять рублей для уплаты повинностей, пять пуд
хлеба, кожи, на семена и на платье, всего до 15 р., а остальное
по возвращении с промысла (из книги договоров Вычетайболь
скаго вол. правления за 1869 г.). Как безчеловечно обращаются

иногда хозяева Русские со своими работниками Корелами, видно
из ре шения Маслозерскаго волостнаго суда 19-го февраля 1867 г.
Вследствие объявления крестьянина Сороцкой волости Матвея Ели
сеева о взыскании с крестьянина Афонинской деревни Иова Реппиева
15 р., волостной суд отобрал п оказания от крестьянина Иова
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Реппиева, который не сознался должным Елисееву и показал
что хотя он и забрал у Елисеева до 15 р., но считает себя
не должным, потому что находился у него в услужении дома
семь недель, и хозяин взял его больного на море и там оста
вил в становище Трех Островов, так что тот едва не умер
там с голоду и воротился оттуда в п оловине июля с покрут
чиками; потому он считает себя невиновным в платеже и иск
Елисеева несправедливым. Это показание представлено было про
сителю Елисееву, а волостной суд не счел его объявление спра
ведливым.

Многие из Корелов, взяв у богатых поморов денег для
рекрутской повинности, обязываются отработывать их несколько
лет, наприме р, ле т восемь, и таким образом на весь этот
срок закабаляют себя своим хозяевам.

При выборе и найме пастухов в Корелии употребляются, го
ворить г. Камкин, многие обряды, но в чем они состоят, мы,
к сожалению сказать не можем. Мы знаем только, что тут
участвуют колдуны, и пастух должен выучить наизусть неско

лько заветных слов (так называемый отпуск скота), и дол
жен, кроме того, выполнить все те обряды, которые ему пред
писывается выполнять. Когда он в первый раз выгоняет ста
до, то вся деревня, которая его нанимает, собирается провожат.
Все уходят за ним за деревню. Там все останавливаются.
Коровы при этом ставятся в ряди. Около них зажигаются
огни, и к огням п риносят не сколько ушатов воды. Кто ни
будь из старших вспрыскивает все стадо водой, а кто нибудь
из молодых делает при этом не сколько выстрелов. Когда
это кончится, вся процессия трогается с ме ста. Впереди всех
пастух гонит стадо, а вслед за ним идут, по степени воз
раста, в глубоком молчании и благоговении, нанявшие его
жители. Проводив его с полверсты, они возвращаются один
по одному домой. Пастух здесь получает 25 35 коп. за каж
дую корову в лето. Е ст он попереме нно у всех жителей, че
редуясь по числу коров, то-есть, сколько у каждаго домохозяина,
коров, столько дней он и кормится у него. Пастух за скотину
отвечает зде сь лишь в тех случаях, когда скотина ушибает
ся или пропадает совершенно из за его оплошности и небреж ности,
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и когда на это есть свиде тели. Если же не случится сви
де телей, то пастух только увольняется от своей должности, но
платы не лишается.

Таких церемоний, с какими связывается должность пастуха, 
ни при каких других случаях боле е не бывает. Это в гла
зах Корелов самая важная должность, самое священное занятие. 
Даже русские крестьяне поморы приглашают , иногда за не сколь
ко десятков верст, из глубины Корелы, пастухов, для того,
чтобы те , как знатоки де ла, совершили отпуск скота на паст
бище.

Церковный сторож служит по выбору; но если выбранное 
лицо не может почему либо исполнять этой обязанности, наприме р,
за отлучкою на морские промыслы, то нанимает вме сто себя дру
гое лицо. Плата при найме бывает различная; по одному договору 
Шуезерскаго сельскаго схода 24 го февраля 1869 г., нанимающий
обязуется платить нанимающемуся 8 р. за исправление должности
с 1-го марта по 1-е октября.

У Корелов есть обычай отдавать на подержку скот, как ви
дно из ре шения Тунгудскаго волостного схода 29 го сентября 1868
года; но какия при этом заключаются условия не изве стно. Даются
на подержание и вещи, наприме р, рыболовныя се ти. При утрате их
взыскивается с взявшаго на подержание половина их стоимости. 
Так, по ре шению Юшкозерскаго волостного суда 11-го сентября
1867 г., утопивший чужую рыболовную се ть, в 4 саж. длиною,
присуждается к уплате се ти в 2 сажени.

Из все х видов ссуд, существующих у Корелов, самый ин
тересный это ссуда се мян на посе в. Корелы, при частых
неурожаях, всегда очень нуждаются в хле бе , и потому боль
шая их часть не может запасти се мян на посе в и должна
бывает занимать у немногих име ющих. Условия вознаграждения 
за ссуду де лаются крайне тяжелыя для берущаго; большею частью
обязываются за занятое отдать половину урожая. Если хле б уро
дится хорошо, то само собою разумеется,. псполнение этих усло
вий, кажется слишком тягостным для должников, и они часто
нарушают свои обязательства; всле дствие того возникают не
ре дко в волостных судах де ла по жалобам займодавцев.
Волостные суды, не смотря на то, что кредиторы представляют
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росписки своих должников, ре шают обыкновенно такия де ла в 
интересах этих после дних, заставляя тяжущияся стороны по
мириться на боле е справедливых условиях. Все таки и по ре
шениям волостных судов условия вознаграждения за ссуду до
вольно тягостны; именно, средним числом, должник обязуется 
уплатить за четверик три четверика или дать соотве тствующее 
этому вознаграждение деньгами. По одному ре шению (Ухтинскаго
вол. суда 8 го августа 1868 г.), заимодавец просил взыскать с
должника не половину урожая, как было условлено, но две пя
тых; суд приговорил его к вознаграждению одною третью. 
Приводим еще два ре шения, также касающияся этого предмета:

Крестьянин деревни Ювалакши Дмитрий Панфилов Попов
принес жалобу на крестьянина Василья Попова в том, что было
им взято у после дняго, Попова, се мян ржи в 1867 г. 6 пуд
на сумму 12 р. За эту рожь он обязался уплатить ему деньги в
Финляндии, которыя и представил сын его, Викула, сыну Василья
Попова 10 р.; но сын Василья Попова не принял денег от
В икулы в Финляндии, а требовал весь долг, 30 р. Зате м
Василий Попов захоте л самовольно сжать рожь Дмитрия По
пова, посе янную означенными выше се мянами, за долг 30 руб.
Волостной суд постановил , по выслушании обе их сторон,
просителя и отве тчика: рожь, посе янную 6 четвериками на поле
Дмитрия Попова, выжать ему вме сте пополам с Василием Поп

овым, и по выжатии разде лить рожь, как зерном, так и соло
мою, поровну, потому что означенное поле было обработано и
обсе менено вме сте Васильем и Дмитрием Поповыми. Что же
касается се мян , данных Васильем Дмитрию Попову 6 пуд, то
Дмитрий обязан возвратить Василью с вознаграждением из
выжатой своей части ржи четвертою частью, что окажется по умо
лоте , как зерном, так и соломою (ре ш. Ухтинскаго вол. суда
28 го июля 1868 г.).

Крестьянин Тихтозерской деревни Трифон П етров, предъ
явил волостному суду, что крестьянин одной с ним де
ревни Афанасий Прокопьев состоит ему должным за куплен
ную лошадь 7 р., и кроме того, за взятыя им же, Прокопьевым,
в 1867 году ржаныя се мена 2 четверика на 3 р. 50 к., которыя 
обязался уплатить к 6-му декабря 1867 г., а в случае неуплаты
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Прокопьевым на срок, урожай ржи снять пополам в 1868 г.,
о чем представил подлинную росписку Прокопьева, который се
мян и денег к сроку не представил. По осени же сего года
им сжато с посе яннаго поля 16 четвериков и 30 кубач (ко
пен) соломы, из числа коих, согласно условию, сле дует ему,
Петрову, получить 8 четвериков ржи и 30 кубач соломы. В числе
их получено им, Петровым, 4 четверика и заработано 10 дней
за 35 фунтов, остальные же 3 п. 5 фунт. ржи и 15 кубач соло
мы состоят за Прокопьевым, которыя Петров и просил взыс
кать. Против сей явки крестьянина Петрова должник Прокопьев 
объяснил, что се мена им у Петрова де йствительно были взяты, 
и росписка, в коей объяснены условия, дана; в число же долга
им уплачено 4 четверика ржи и заработано 10 дней за 35 фунтов;
за остальной же долг Петров обе щался взять сына его в ра
боту на 3 неде ли. На это Петров объяснил, что хотя у них 
и было это условие, но Прокопьев его не исполнил. А потому
волостной суд опреде лил: так как должник долг этот при
знал и за 3 пуда ржи и 15 кубач соломы деньги остались не 
уплачены вопреки заключенному условию и данной росписке , то
претензию крестьянина Петрова, как оказавшуюся справедливою
и должником не опровергнутую, удовлетворить и объявить им,
чтоб они лучше между собою поладили (ре шение Тихтозерскаго
вол. суда 27 го декабря 1869 г.).

Если даются взаймы деньги в н ебольшом количестве и на
короткий срок, то не т обычая брать на них проценты. При
боле е же значительных займах п латится 15%. В обезпечение
уплаты долга на срок дается заимодавцу залог; так, по ре
шению Тунгудскаго вол. суда 3 го сентября 1866 г., в обезпечение
уплаты 3 р. 50 к. долга дано 3 пуда ячменя. Заложенными ве
щами не позволяется пользоваться до истечения срока; по исте
чении же его неисправный залогодатель лишается заклада. Дают 
в заклад не только различныя вещи, как то: одежду, мережи
и т. п., но и землю. Приводим одно ре шение Ухтинскаго волост
ного суда 11-го июня 1867 года: Крестьянин деревни Ухты Кирилл
Филиппов Тихонов жаловался, что крестьянин Алексе й Ефимов
Ереме ев отобрал у него самовольно се нокосныя пожни, поло
женныя ему в заклад Ереме евым за взятые им хле бные при пасы.
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Волостной суд принял в основание примирение между со
бою жалобщика Тиханова и отве тчика Ереме ева, по каковому
пожня оставлена в пользование Тиханову еще на четыре года.

Вот еще интересный вид залога залог вещей в обезпече
ние уплаты за покраденное: По жалобе крестьянина деревни Ухты
Никифора Иванова Митрофанова о покраже у него, по дороге из
Шуньги, в деревне Лусалме , крестьянином Вокнаволоцкой во
лости дер. Войнины Степаном Богдановым, 13 фунт. пеньки, во
лостной суд ре шил: за украденную пеньку 13 фунтов, по це не
15 коп. за каждый, и того причитается сумма 1 р. 95 коп.; за
эту сумму Богданов положил Митрофанову в залог до 29 го
июня сего года ситцевую поношенную рубаху, це ною 75 коп., то
пор в 25 к., небольшой кушак и се тку шерстяные, це ною 40 к.,
поношенныя бахилы (сапоги) в 25 к., с те м, что если он может 
представить деньги 1 р. 95 к. до 29 го июня, то упомянутая вещи
может получить обратно, а если не представит на срок, то
упомянутыя вещи останутся в пользу Митрофанова (ре шение
Ухтинскаго вол. суда 6 го марта 1867 г.).

Корелы иногда передают свои се нокосные и пахатные участки
другим в ве чное владе ние, как свою полную собственность.
Хотя в Архангельской губернии выкуп земли государственными
крестьянами еще не объявлен, в книге сде лок и договоров 
Тунгудскаго волостного правления мы нашли два договора о такой
передаче . Приводим и х :

"Мы, нижеподписавшиеся, Архангельской губернии, 1 го миро
вого участка, Кемскаго уе зда, Тунгудской волости, деревни Кела
вараки, государственные крестьяне Петр Андреев Евтафеев и
Федор Михайлов Андронов заключили сие условие о том, что
первый из нас, Евтафеев, продал после днему, Андрееву, все
свое насле дство пахатныя поля, вопервых, большой обод, на ко
торый засе вается 2 ме ры, вовторых, обод Макарьевский,—потому
что проживаю сам, большею частью, в поморских селениях,
в ве чное владе ние, а равно и се нокосные участки на вараки 
Осиновой-салмы в трех ме стах на 2 воза, на Вохте -ре ке , на
Ре доручье , на Березовом- ручье , кочья на смоляном- ручье 5 куч,
готовое колье и жердье и оставшагося стараго ле су 30 дерев и

— 

— 
-

-

-

-

— 



связь до мосту за выряженную, по обоюдному согласию, це ну де
сять рублей, которую и получит в настоящее время всю сполна" .

" Я, нижеподписавшаяся, Кемскаго уезда, Тунгудской волости, 
деревни Машозера, крестьянская вдова Варвара Григорьева Ми
хайлова, отдаю в п ользование тереб (се нокосная чищенина),
принадлежащий мне в собственность с давних ле т , крестья
нину Степану Яковлеву Михайлову, как своему ближайшему род
ственнику, в ве чное владе ние" .

Часто также сдают земли во временное пользование, в аренду.
Вот подходящий сюда договор:

" 1869 года мая 9-го дня. Мы, нижеподписавшиеся крестьяне Кем
скаго уе зда, Юшкозерской волости Леонтей Ереме ев и Никифор
Николаев Мякушкин, заключили между собою условие сие в том,
что из нас первый отдал п осле днему в полное и неограни
ченное пользование принадлежащая Леонтию пахатныя и се нокос
ныя поля, находящияся в нашей Юшкозерской волости, те самыя,
которыя по де лам и спискам общественным записаны на его
имя, сроком на пять лет, начиная с сего 1869 года по 1874
год, с правом Никифору Мякушкину засе вать хле б и се но
снимать в свою пользу и ничем за это никому не де литься, 
но с те м, чтобы за пользование означенными землями платить
ежегодно в пользу Леонтья Мякушкина в ле тние месяцы по два 
рубля пятидесяти копе ек серебром, в число, коих при заклю
чении сего условия за первый 1869 год получил всю сумму 2 р.
50 к. сполна; до истечения же пятиле тняго срока Леонтии земель
своих обратно требовать не может и не должен, а если ему
случится по обстоятельствам перейдти для жительства в свою
деревню по истечении четырех ле т, и он в полях те х встре
тит нужду, тогда Никифору Мякушкину в о т д а ч е оных н а пя
тый год не препятствовать, но ни в каком случае ране е че
т ы р е хпрежнему хозяину не отдавать; в чем и подписуемся" .

У Корел, в иных ме стах, се нокосными участками пользуются
попереме нно, чрез изве стный промежуток времени, наприме р,
ле т через пять, как то видно из решения Тунгудскаго во
лостного суда 10-го сентября 1867 г.

Иногда общество о т д а е т свободныя земли, наприме р, вымо
рочныя, в пользование отде льному лицу, с тем чтоб оно уплачивало
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подати за изве стное число неимущих душ и ли взяло бы
на себя какую-нибудь другую общественную издержку. Приводим
одно интересное ре шение Олангской волости 20 го августа 1867 го
да: Кандидат волостного старшины Алексе й Никитин и сельский
староста Соколозерскаго сельскаго общества передали жалобу
крестьянина Соколозерской дер. Макара Зайкова, который и сам 
сего числа явился в суд и объявил, что он весною сего года
у крестьян Ругозерской деревни, одного сельскаго общества, на
сельском сходе , собранном старостою, кортомил (брал в
аренду) выморочную землю общественный се нокос, и выдавал
за оную 2 р. 10 к.; боле е этой це ны не прибавил никто, и
крестьяне согласились отдать ему, с те м чтоб он купил для
возки подвод обывательский карбас и представил к ме сту на
озеро Чупринге при дер. Боровской, в 7 верстах от Соколо
зера, что он и исполнил: карбас купил вме сте со старостою 
при крестьянах Соколозерской и Ругозерской дер. Мастнине, Вдо
вине , Середине и Зайкове и представил на ме сто; когда же
время пришло косить, он, Макар Зайков, с работниками сам 
четверт отправился на кортомленый покос и выкосил близко
половины; в тот же день, неизве стно с какого повода, пришли
на то же ме сто племянники бывшаго старшины Ереме я Зайкова 
с работниками, в числе 4 х челове к, и потом сам Ереме й
стал спорить: "Не уступлю; хотя до пяти рублей дойдет, а
этот п окос останется за мною" . Макар уступил и ушел с
поля, дабы чрез ссору не произошло драки (а у каждаго в ру
ках было орудие косы, топоры и грабли), и Ереме й Зайков вы
косил остальное се но, а, скошенное Макаром склал в свои
зароды (стог) и не хоте л добровольно отдать ни се на, ни де
нег, заплаченных им, Макаровым, за кортому; а потому про
сил возвратить ему деньги, отданныя за кортомный покос, и за 
4 х челове к, что они день употребили напрасно, по 50 коп. за
каждаго, всего 4 р. 50 к. и его удовлетворил бы Ереме й или
о т д а л бы все се но. Кандидат старшины и староста объявили,
что по принесенной жалобе было сде лано дознание на ме сте , в
бытность их в Ругозере чрез распрос крестьян на сель
ском сходе , и по дознанию оказалось, что большая часть опра
вдывает справедливость жалобы Макара, а Ереме я все обвиняют,
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что он, не спросивши общества, пошел косить се но, в 
чем и был составлен акт. Отве тчик Еремей Зайков был 
призван в волостной суд и на разспросы присутствующих 
против жалобы истца показал, что хотя он не взял в кор
тому се нокоса, но хоте л дать боле е, че м Макар Зайков, ко
торый хотя и выдавал крестьянам 2 р. 10 к., но де ла на схо
де будто бы не совершили, где был и он, отве тчик, но не
торговался, так как окончательно не сде лали договору и никто
боле е не прибавил; после же он, обдумав, хоте л взять по
кос за себя и посылал к Макару ве сть, не уступит ли Ма
кар, а он прибавит, и хоте л сде латься с Макаром на ка
кой-то двухаловной сде лке без общества, считая за обществом
какой-то долг, и отдал ли Макар деньги, он не знал, и Ма
кар после послал к нему ве сть, что если прибавляет, то
пускай к нему пошлет прежде ве сть, сколько прибавляет, и
когда на прибавочную сумму Макар согласится, то пускай косит 
с согласия общества; но между те м Макару ве сти не дошло,
и он, не спросившись общества, думая, что Макар согласен,
ре шился идти косить и застал уже в тот же день Макара на
поле ; желая боле е прибавить це ны, не хоте л уступить. Волост
ной суд, по выслушании обе их сторон, предложил помириться
на обоюдной сде лке , чтоб одна сторона уступила, а другая че м
нибудь вознаградила первую, и Макар согласился на все пред
ложения суда; напротив же Ереме й ни на что не соглашался,
видимо упорствуя и с азартностью разсуждая: "хотя в 25 р. и
боле е станет де ло, но будет по моему" , не хоте л разобраться
и через посредников, говоря, что "покос общественный и дол
жен быть за мною, общество боле е мне должно" ; впрочем, не 
представил никаких доказательств на право завладе ния поко
сом. Соображая все эти обстоятельства, суд нашел, что Ере
ме й Зайков поступил вопреки закона, завладе в без согласия
общества чужою собственностью; Макара же Зайкова иск име ет
полную силу и совершенно справедлив; а потому опреде лил:
выкошенное Ереме ем Зайковым се но отдать Макару, а Ереме ю
внушить, чтоб он не осме ливался де лать сопротивления, не на
де ялся бы на свой карман, под опасением строгой отве тствен
ности по законам; зате м де ло окончательно прекратить.
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Обицих лугов для покосов у Корел нет.
Рыбными ловлями Корелы пользуются сообща; оне состав

ляют собственность одной или не скольких деревень. Подужем
ским большим семужьим забором пользуется зараз вся де
ревня, к которой он принадлежит; другими же малыми забо
рами пользуются десятки душ через каждые девять ле т. В
других ме стах, тони, принадлежащия изве стной деревне , де
лятся каждый год и отдаются ежегодно во владение 12 ревиз
ских душ, приписанных к той деревне (решение Тунгудскаго
вол. суда 8-го января 1867 г.). Крестьяне иногда сами промышляют
рыбу в своих участках, иногда отдаю т их в аренду своим
же крестьянам или русским поморам и кортомныя деньги де
лят по ревизским душам.

Лесныя избушки строят не сколько челове к сообща, как 
видно из ре шения Погосскаго вол. суда 12 го февраля 1868 г., по
которому такая избушка принадлежала четырем владельцам, и
плата за ея сожжение была между ними разделена поровну.

Артельное начало у Корел находит себе своеобразное при
менение в торговле : мы говорим об артелях, существующих
для разносной торговли с Финляндией. Артели эти устраиваются
на различных основаниях. Иногда человек 10 складывается
вместе , каждый вносит сколько может, а именно от 40 до
100 р., и одного из артельщиков отправляют в Петербург
или Москву для закупки товара. Товар этот привозится в Фин
ляндию и там продается членами артели, из которых каждый,
по продаже , получает часть выручки; величина этой части про
порциональна количеству внесенных в общий капитал денег 
Но чаще делается так, что один из зажиточных Корелов,
закупив в Москве или Петербурге краснаго товара, собирает
артель, которой и раздает товар для продажи в Финляндии.
На этот товар делается надбавка в пользу закупившаго до 20% .
Собирающий артель берет на свою ответственность, если товар
будет конфискован; если жь один и з членов артели скроется
с своим товаром, то убыток раскладывается на всю артель.
Мы приведем не сколько решений, наиболе е важных для ха
рактеристики этой торговли вообще, а в особенности для отноше
ний членов артели между собою и к собирающему артель:
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Крестьяне Вокнаволоцкой волости, общества и селения Яков
Васильев Андронов, Ананий Федоров Ремшуев и Андрей Пав
лов Ремшуев объявили спор для ре шения волостного суда о
том, что в 1865 г. для торговли в Финляндии положили: пер
вый 284 р., второй и третий вме сте 376 р., всего 660 р.; распо
ряжались торговлей двое первые. Первый жалуется, что им по
лучено из суммы 119 р. и в остальном счету не сде лано, а
после дние двое, что недополучили 116 р. Разсмотре в тяжбу, во
лостной суд нашел, по собственным показаниям тяжущихся, 
что крестьянин Яков Андронов не получил из торговли в 
Финляндии 165 р.; а Ананий и Андрей Ремшуевы получили сполна
свои деньги, данныя в торг, и даже излишне 12 р. 50 к.; а по
тому ре шил: не явившуюся сумму 165 р. и 12 р. 50 к., всего сто 
семьдесят семь р. пятьдесят коп., разде лить на три части, что
и приходится на каждаго по 59 р. 17 к., и взыскать в удовле
творение Якова Андронова с Анания Ремшуева 59 р. 17 к., а с
Андрея Ремшуева тоже 59 р. 17 к. (ре шение Вокнаволоцкаго 
вол. суда 16 го ноября 1867 г.).

Крестьянин дер. Ухты Иван Елисеев Григорьев жаловался 
на то, что крестьянин одной с ним деревни Потап Филиппов
Афанасьев пригласил его для ме стной (общей) торговли в
Финляндии, дал ему товара на сумму 435 р. и положил на оныя
процентов по 17½ ко п. на рубль, в сумме 76 р. 12 к., а всего
511 р. 12 к.; он, Григорьев, эту сумму выручил и представил 
ему, Афанасьеву, сполна, и он, Афанасьев, отобрал означенныя
деньги и не дал боле е Григорьеву никаких. товаров и так лиш

ил его всяких выгод и оставил его, Григорьева, на ле то
без хле ба и без платежа податей. Поэтому Григорьев про
сил взыскать с Афанасьева из процентов и другого по торго
вле прихода 44 р. 6 ½ к., и те м его удовлетворить. Крестьянин
Потап Афанасьев объяснил, что он действительно пригласил
Григорьева в свою артель торговать, согласно его просьбе , и
дал ему сумму для торговли 435 р. и положил процентов по
17½ к. на рубль, что он, Григорьев, обе щался уплатить мне
сполна; в случае же, если начальство захватит товар, то изъян
Афанасьев п ринимал на себя. Когда Григорьева потребовали на 
службу в свое ме стожительство на должность сельскаго старосты,
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он, Григорьев, 25 го декабря, по отправке домой разчи
тался с Афанасьевым сполна, и после дний дал ему также и
часть барыша, причитающагося ему по торговле 18 р. 57 к. А
как у них осталось наличных денег 750 р., и как он, Гри
горьев, пошел домой, Афанасьев дал ему из причитающейся
оной суммы 3 р. и притом сказал ему, Григорьеву, что сын его 
у него, Афанасьева, годен служить только за половинную плату, 
а Афанасьев ему дает полную плату, что будет причитаться 
на каждаго челове ка; он, Григорьев достал от Афанасьева
о Пасхе на сыновнюю часть сверх половины, как Афанасьев
обещал дать плату за це лаго челове ка 23 р. Но как один
из артели крестьянин Ф едор Дорофеев, который без Афан

асьева был нанят, артельщиками, унес с товаром сумку на
50 р., то после дний взял 20 р. со всей артели, а не с одного
Григорьева, а 30 р. взял изъяну на себя, когда ему, Афанасьеву, 
вовсе не сле довало принимать на себя ни одной копейки; притом
Афанасьев пояснил, что все тамошние крестьяне, бывшие на тор
говле , платили торгующим крестьянам по 17 коп. на рубль, так
равно и он брал не свыше других, тоже по 17 коп., а потому
просил от взыскания 44 р. 6 коп. освободить, потому что как
он, Афанасьев, не дал ему, Григорьеву, вперед денег в долг.
то он п о злости хоте л взыскать. Волостной суд ре шил: так
как Григорьев сам согласился платить Афанасьеву по 17 коп.
с рубля и просил его, чтоб он только взял столько про
центов и допустил торговать в артель, и после , отправляясь 
домой, был разсчитан А ф анасьевым сполна, что ему сле довало, 
как и показали свиде тели. Потому Григорьев просит неспра
ведливо и совершенно ложно, так к ак все торгующие крестьяне
в 1866 г. брали по 17 коп , как и Афанасьев (ре шение Ухти н
скаго вол. суда 30 го июня 1867 г.).

Корелы не составляют сами артелей для морских п ромы
слов, но поступают рабочими к поморам в русския артели, 
для промыслов на Мурманском берегу; поступают они на те х
же условиях, как и Русские, то есть, из опреде ленной части до
бычи, как было сказано выше.

Общия помочи бывают у Корелов при постройке домов, и эти

-

— 

-

-



помочи состоят в том, что помогают це лою деревнею выво
зить ле с строющемуся.

II.

У г о л о в н о е п р а в о .

Немногия лица, писавшия о Корелах, заявляют совершен
но различныя мнения о их нравственных качествах, особенно
о их склонности к п реступлениям, а также, разумеется, и
взгляде их на преступников.

Вот что говорит о Корелах г. Михайлов в своих " Очер
ках природы и быта Бе ломорскаго края России" : " Я не желал
бы жить с этими людьми, еще не вышедшими из п олудикаго
состояния. Встретиться с ними в ле су и без ружья не со
всем безопасно: разом прихлопнуть и ужь друг друга не вы
дадут. Совершается ли в ином корельском селении преступ
ление уголовнаго характера трудно, а иногда и не возможно бы
вает открыть преступника. Каждый на допросе будет гово
рить под присягою (присяге же Кореляки, как раскольники, не
придают никакого значения): "знать не знаю, ведать не ве даю",
а между те м всему селению преступник и зве стен. У них
установилась даже какая-то безобразная обществанная вендетта. 
Раз, в одном селении, во время сле дствия по де лу об укрыватель
стве дезертиров, явился один Кореляк с доносом. На другой
же день вечером его нашли убитым близь того дома, в кото
ром поме щалась коммиссия: доносчика убили из за угла" .

Это мне ние, составленное под влиянием тяжелаго непосред
ственнаго впечатления, не имеет за себя особенно ве ских до
казательств и основано на предубеждении, разде ляемом и рус
скими поморами. Г. Максимов, автор книги "Год на Се вере " ,
говорит об этом сле дующее: "Надо заметить, что поморы
считают Корелов людьми, готовыми во всякое время совершить
преступление ограбить, заре зать челове ка. Воображение помо
ров, напуганное далью и безве стностью корельских болот,
или лучше всего, злые языки придумали поверье такого рода,
что будто для Кореляков ничего нет проще и обыкновеннее
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выражения: "положить в озеро" , не смотря на то, что это выра
жение отзывается самым нечелове чным, самым варварским 
смыслом" . Г. Максимов указывае т при этом на положитель
ные факты, опровергающие такое мне ние, а именно: что торгующие
поморы возвращались из дальних корельских деревень, в пол
ном благополучии и необворованные.

К заключению, согласному с мне нием г. Максимова, при
ходит и г. Чубинский, выводы котораго основаны на статисти
ческих данных. В своей статье о Кореле , на которую мы
ужь имели случай ссылаться, он говорит сле дующее: "Чтобы
дать понятие о нравственности Кореляков, я приведу данныя о
преступлениях за пять ле т. Все х преступлений в Кореле ,
в течении пяти ле т, совершено 39, в том числе : краж 5; 
воровство-мошенничество 1; самовольное ле соистребление 22; на
несение личной обиды 6; изнасилований 2; покушение на убийство 1;
неповиновение властям 1; пристанодержательство дезертиров 1.
Если исключить из этого числа случаи самовольной порубки, то
число преступлений уменьшится на 17-ть, то-есть, в год около
3 х преступлений, или одно преступление на 5500 душ. Это
как нельзя боле е доказывае т хорошее состояние нравственности
Кореляков. Краж собственно одна в год на 16.000 чело
ве к ! Кажется, это говорит как нельзя больше о честности 
Кореляков" .

Таблица г. Чубинскаго, основанная на данных уе здных су
дов и уголовной палаты, не дае т еще понятия о распростране
нии между Корелами мелких п реступлений и проступков, кото
рые также необходимо име ть в виду при составлении суждений о
нравственности народа.
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Увеличение преступлений такого рода есть
сле дствие сильнаго неурожая 1867 г., отразившееся главным обра
зом в первой половине 1868 года, а не во второй половине 1867
г., потому что окончательное истощение запасов хле ба и обна
ружение голода после довало именно в начале 1868 года. На это
обстоятельство указывают многия ре шения волостных судов. При
водим, как образец, одно из них, лучше других мотивирован
ное: Вокнаволоцкий волостной старшина передал в волостной суд
донесение Вокнаволоцкаго старосты 2-го апре ля о сле дующем слу
чае : Крестьянская жена Кенас- озерскаго общества и деревни
Афимья Герасимова Липкина заявила ему, что на днях сделано по
хищение, неизве стно ке м из амбара, без всякаго взлома, денег 
около 18 р., и должно быть, из съе стных припасов, но сколько
определить не могла. Всле дствие этого староста производил
изсле дование 27 го марта и открыл, что крестьянин той же дерев
ни Семен Трофимов Липкин и дядина (жена дяди) его, кресть
янская жена той же деревни Афимья Семенова Липкина, по при
казанию мужа крестьянина Алексе я Липкина, сде лали это похищение.
Из их сознания видно, что они все име ли крайнюю нужду в 
пище. Сперва Семен подал совет идти воровать съе стнаго, 
а потом Алексе й приказал жене своей Афимье идти в товарищи,
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и они двое вечером пошли к амбару Афимьи Герасимовой 
Липкиной, зная, что в нем есть богатство; но когда нашли
амбар запертым, то Семен Липкин вле з из окна в амбар
и оттуда подавал дядине овсяной крупы около 5 фунтов, пше
на 5 фунт., ячменя 20 фунт. и рыбы 3 сига, да еще увиде л в
незапертом и незакрытом коробу кошелек, в котором ока
зались серебряныя деньги, он и это подхватил с собою.
Все это принесли домой и сейчас стали варить кашу, а деньги
Семен бросил на стол и сказал: "Тут вот и деньги есть!"
Эти после дния де лили так: на долю Афимьи отсчитали 9 р., из
коих Алексе й подхватил себе еще 1 р. Съе стное же поло
жили не де лить, а употреблять вме стях. Зате м о т д а л и ста
росте тогда же обратно почти все съе стное и денег 14 р. 40 к.
Видя такое сознание и чистосердечное раскаяние, он передал
все это просительнице Афимье Герасимовой Липкиной; она про
сила на уплату остальных денег, съе стных припасов и убыт
ков взыскать 5 р. 20 копеек. Первые согласились в уплату 
отдать, а после дняя взять корову и все де ло этим кончить. 
Дале е староста заключает, что хотя это де ло не составляет
важнаго преступления, но нельзя сде лать такого снисхождения,
чтобы не опреде лить виновным какого-либо наказания для пре
дупреждения на будущее время подобных пакостей, а потому
он представил волостному правлению на распоряжение. Волост
ной же старшина при этом донесении передал отобранныя по
сему де лу от похитителей письменныя показания, которыя сход
ны с донесением старосты, исключая того, что Алексе й Липкин
отпирается от сде ланнаго старосте сознания о приказании жене
воровать. Волостной суд разсмотре л де ло о похищении, кото
рое оце нивается на сумму 20 р., и признал виновными крестья
нина Семена Липкина в прямом похищении денег и вещей по
крайней нужде , в чем добровольно сознался и принес раска
яние, крестьянина Алексе я Липкина в направлении к сему по
хищению жены его Афимьи Семеновой, в чем они перед су
дом также сознались и принесли раскаяние, и кроме того, все
почти похищенное возвратили. Волостной суд ре шид: Семена 
Липкина наказать розгами 20 ти ударами, Алексе я Липкина тоже
30 ти ударами, а крестьянскую женку Афимью Липкину подвергнуть

-
-



заключению под арестом, вме сто те леснаго наказания, на
строгом содержании, на 6 суток при волостном п равлении;
затем сельскому старосте их общества име ть особо строгий
надзор за их впредь поведением; для удовлетворения же по
терпевшей от сего преступнаго соде яния Афимье Герасимовой
Липкиной за недостающую сумму 3 р. 60 к. и убытков 2 р. 30 к. 
согласно всех их обоюдному согласию, отдать ей, проситель
нице, корову.

Из разных видов преступленийпротив собственности особен
но заме чательно убийство домашних оленей, как преимущественно
распространенное и име ющее ме стный ннтерес. Часто это пре
ступление совершается непреднамеренно, так как ручные олени
пасутся иногда вме сте с дикими, и охотники на разстоянии вы
стрела не могут отличить диких оленей от ручных, заклеймлен
ных. В и ных ме стностях существуют у Корелов обычаи и
даже сделаны между крестьянами различных обществ договоры
не взыскивать за такое не преднамеренное убийство; но часто
бывает также, что убивают оленей с умыслом и скрывают
убитое. Приводим ре шения волостных судов, где разбираются
такия де ла:

1) Крестьяне Олангской волости деревни Соколозерской Егор
Середин и Макар Зайков жаловались, что ковдские крестьяне
Ефим Ильин с товарищами, будучи в марте 1864 г. в ле
сах своих дач для промысла диких оленей, в числе их
застре лили из ружей, принадлежащих Зайкову и Середи
ну, 8 е зжалых ручных оленей, почему они и просили взыскать 
с виновных за каждаго Оленя по 11 р., всего 88 р. Ответчи
ки, крестьяне Ковдской волости, показали, что они действительно
подстрелили при охоте на диких оленей в своей ле сной даче,
4 х оленей, в числе их езжалых ручных оленей, неизвестно 
кому принадлежащих, но совершенно без всякаго умысла, так 
как, производя эту промышленность, стреляя оленей на разстоя
нии от 70 до 140 маховых сажен, не име ли они возможности
различить езжалых оленей от диких, а тем более в боль
ших стадах; в застреливании же других 4 х оленей они со
вершенно невинны; потому и не признают себя виновными к
платежу взыскиваемых с них денег, так как ежегодно слу чается,
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что крестьяне Олангской волости, при промыслах на ди
ких оленей, принадлежащих крестьянам Ковдскаго селения 
и даже в ле сной даче после дних, убивают ручных оленей, 
но о взыскании жалобы не подаются по издавна заведенному обы
чаю. Из обстоятельств сего де ла усматривается: первое что ковд
ские крестьяне Ефим Ильин с товарищами подстре лили 4 х
е зжалых оленей не умышленно, а при промысле , в числе диких 
оленей, так как нельзя отличить их на дальном разстоянии
и в больших стадах, притом и самый промысел производили
в дозволенное для промысла зимнее время, в своей даче ; второе 
в застре ливании других 4 х оленей ответчики не признались
и со стороны истцов Середина и Зайкова улик и доказательств
не представлено; и третье на основании ме стных обычаев и пра
вил, принятых в крестьянском быту, застре ливание е зжалых
оленей ненаме ренно, при промыслах, в совокупности диких
не поставляется в вину и не де лается вознаграждения. А по
тому волостной суд, признавая показание ковдских крестьян
Ефима Ильина к оправданию их достаточным, постановил жа
лобу их оставить без после дствий.

2) Крестьянин Кандалакской волости, Княже-губской деревни, 
Иван Мокеев жаловался на крестьянина Олангской волости, Ру
гозерской деревни Петра Середина, в том, что он, с товари
щем Сорвановым сыном И онином, застре лил наме ренно в
октябре ме сяце прошлаго года, у Талваит озера, двух оленей и
одну важеницу, по убитии коей скрылся и теленок. Об этом
изве стны все крестьяне Ругозерской деревни, и Мокееву сознался 
сын Петра Середина; самыя же шкуры оленей находятся у Се
редина. Поэтому Мокеев просил побудить Середина возвратить,
вме сто убитых оленей и ушедшаго теленка собственных; в
противном случае взыскать за оленей 17 р. и за теленка 2 р.
На спрос судей отве тчик показал, что он де йствительно
был с товарищем на промысле диких зве рей в ле сах, смеж
ных с княжегубскими крестьянами на волоку Матка-неми, у, 
озер Толван озеро и Мямозеро и застре лил неумышленно руч
ных оленей вме сто дикарей, но не считает себя виновным и
несогласен платить за них, потому что в прежнее время, из
стари, как и все ругозерские крестьяне подтверждают, у них
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заведен был порядок и у стариков еще с княжегубскими
крестьянами сде лан договор, что если бы на те х ме стах и
княжегубские крестьяне убили ручных оленей, принадлежащих 
ругозерским, то они не спрашивали за них убытков, а считали 
бы дикарями, так как там промысел диких оленей общий.
А потому суд опреде лил: де ло это оставить без после дствий
(ре шение Олангскаго вол. суда 10 го марта 1867 г.).

Подобное же де ло, по иску княжегубских крестьян, произ
водилось также и 12 го июля того же года, и ре шено, как преды
дущее, потому что отве тчик, тот же Середин, снова объ
ясни л , что он убил оленей не умышленно, а заве домо дикарей, 
промышляя в те х ме стах, назначенных для промыслов, ди
ких оленей, а кормленные там не ходят, и сослался на до
говор.

Убийство оленей преднаме ренное, а также и ловля оленей
в неуказанное ле тнее время, влечет за собою наказание, как
видно из сле дующаго ре шения Олангскаго волостнаго суда
1869 г. 28 го января: Крестьянин Воровской деревни Савва Архи
пов предъявил волостному суду жалобу сле дующаго содержания:
Купленная им в д. Соколозерской у крестьянина Зайкова в лете
минувшаго года важеница (самка оленя) отлучилась из его, 
Архипова, стада и после найдена была в Китенском обществе
в стаде кр. Василья Яголаева, который, зная, что важеница
принадлежит ему, Архипову, передал для доставления по при
надлежности бывшему в гостях в д. Сеннозере кр. Арсению
Исакову, который по принадлежности ея не доставил, а об
явил Архипову, будто бы она не могла сле довать за его оленем,
а потому он ее отпустил с дороги, на волоку, между дер. 
Сеннозером и Шапкозером, на пространстве четырех верст;
между те м истец , узнав, что Исаков, не дое зжая Шапкозе
ра, отдал игну (игна самка оленя) встре тившемуся крестьянину 
для доставления Яголаеву окровавленною; поэтому, истец полагал,
что важеница не ушла, а умышленно убита им, и просил учинить 
законное разбирательство. Волостной суд, разсмотре в обстоя
тельства сего де ла, мне нием положил, что Арсений Исаков
де йствительно не отпустил, а убил или застре лил важеницу,
те м боле е, что, по заве рению крестьян д. Боровской, он неоднократно
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был заме чаем в разных похищениях при ле сных
промыслах, как то в постановлениисильев в ле тнее время, для 
улова оленей, когда они бывают гонимы комарами; в доказатель
ство крестьяне привели, что видали у него при доме подобныя
силья, и олени каждогодно терялись, как у боровских крестьян,
так и в сосе дних деревнях; при словесном же состязании
хотя Исаков не признался ни в одном поступке , но сам пред
ложил Архипову получить важеницу; поэтому суд признал его
виновным, а потому опреде лил: за убитую или недоставлен
ную важеницу Исаков должен о т д а т ь собственную, а как
прежде заме ченнаго в проступках, в приме р другим, нака
зать розгами 20 ударами, объявив виновному, что не име ет пра
ва аппеляции, ре шение же привести в исполнение на сходе .

Из ре шения Олангскаго волостнаго суда 1 го декабря 1868 г.
видно, что два крестьянина застре лили оленя и важеницу, шкуры
которых были найдены и возвращены истцу. По объяснению их
они сде лали это с голоду. Суд постановил: чтобы не было
ими совершено и в другой раз того же самаго и не подан 
дурной приме р другим, одного наказать розгами, а другаго, за
старостью, арестом, денег же 13 р. за их бе дностью не тре
бовать, а вме сто того они обязались отдать истцу на 8 ле т
один и з своих се нокосов.

По словам г. Чубинскаго, пьянства в Кореле совершенно 
не т. На всю Корелу один кабак в Панозерской деревне По
госскаго общества. Что же касается до привозимых из Финлян
д ии рома и водки, то они привозятся в небольшом количестве
лицами, ведущими торг в Финляндии. Приводим извлечение
из ре шения Маслозерскаго волостнаго суда 7-го декабря 1867 г.,
где упоминается о существован иив Кореле продажи водки на дому:

Крестьянин Абрамов жаловался, что он был у кр. Яковле
ва, купил у него вина на 24 коп. и о т д а л 1 рубль; сдачи же
не только не получил, но еще был подвергнут побоям. Во
лостной суд, разсмотре в жалобу Абрамова, признал ее справед
ливою, а крестьянина Яковлева виновным: 1) в том, что, состоя 
должным 75 к., не дал сле дующей сдачи, и потому приговорил
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взыскать деньги в пользу истца Абрамова; 2) в том, что
Яковлев нанес побои Абрамову и производил самовольно про
дажу вина, через что происходят ссоры и драки, подвергнуть 
наказанию розгами 15-ью ударами, во избе жание на будущее время 
подобных самовольств и проступков и в приме р прочих
крестьян.

Из преступлений против народнаго здоровья самое извест
ное и распространенное есть подме шивание песку в хле б, сда
ваемый в общественные магазины; виновные подвергаются, как
видно по многим, касающимся этого предмета, ре шениям волост
ных судов, наказанию разгами, арестом или употреблением
в общественныя работы.

По словам г. Михайлова, у Корелов распространено укрыва
тельство дезертеров, которые проживают в семье Кореляка, 
выдавая себя за какого нибудь родственника хозяина.

Корелы считаются своими сосе дями поморами за больших кол
дунов, да они и сами уве рены в своей силе и знании. Вот что
говорит по этому поводу г. Максимов: Пове рье о напуске скор
бей с Корелы во всем поморье общеизве стно и име ет даже 
давнишнее историческое значение. Давно уже, и по русским ле
тописям, Чудское племя, к которому безспорно принадлежат 
и Корелы, славилось волхвами, колдунами и чароде ями, которые
сжигаемы были и в Новгороде , призываемы были и к умирав
шему Грозному царю, и живали при дворе царя Бориса. Даже и
в настоящее время Корелы наивно, простосердечно, с п олным
убе ждением и ве рою в истину передачи, заве щают при смерти
ве домые им наговоры, заговоры и чарованья дове ренным лицам,
большею частью, конечно, родным своим. С другой стороны
существованию в настоящее время подобнаго страннаго пове рья 
много способствует ве ра и самих поморов, которые все свои
боле зни морския приписывают исключительно порче не столько 
злаго духа, сколько злобе какого-нибудь лихаго челове ка из Ко
релы. С ветру (говоря выражением поморов) приключается 
им и колотье во всем те ле , особенно в составах, изве стное у
них под именем стре лья и стре л; тому же напуску с ве тру 
приписывают они и все разнородныя проявления скорбута и дру
гия боле зни и простосердечно уве рены, что только Корел, сделавший
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это или просто из личнаго удовольствия, от нечего дел
ать, или даже из мести, может выгнать эту боле знь при по

средстве заклинаний на ве тра и на четыре стороны, в виде ли
сажи, песку, мелко изрезанных волос, щетины морскаго зверя
и проч., смотря по произволу колдуна. Также точно охотно зовет 
помор колдуна Корела (или лучше, самаго плутоватаго из это
го вообще неразвитаго, добраго племени) на свадьбу, для отпуска,
на погребенье покойника, скоропостижно умершаго, или иногда и
просто погибшаго на промысле . Корелы, в этом случае , по
грустному факту в жизни русскаго челове ка, заме няют для по
моров ту роль, которую поддерживают еще до сих пор плу
ты-цыгане в дальних от Архангельской губерниях России.

III.

Общественный б ы т , суд и расправа.

Корелы относятся к чиновникам иначе, нежели Лопари; по
следние боятся их и раболе пствуют перед ними, тогда как 
Корелы относятся к ним крайне недружелюбно и держат 
себя с д о стоинством.

Мирския сходки у Корелов, сколько можно судить по книгам
приговоров волостных и сельских сходов, не име ют ничего
оригинальнаго, носят, так сказать, оффициальный характер.
Приговоры волостных сходов все очень похожи один на дру
гой: в большинстве случаев они составляются по поводу рас
кладки государственных податей и мирских сборов, распреде
ления хле бных ссуд, выбора в общественныя должности и пр.

На содержание обывательских станций де лается денежный сбор,
и иногда передается подряд одному или не скольким лицам.
Иногда отправляют гоньбу все крестьяне общества, желающие
принять участие в ней. Случается, что крестьяне одной деревни
не допускают крестьян другой к участию, и потому возникают
споры, представляемые на ре шение волостных судов. Вот од
но такое ре шение Погосскаго волостнаго суда 12-го января 1867



года: Крестьяне Погосской деревни предъявили о разобрании
их просьбы по случаю недопущения их к отправлению гоньбы
на Погосской обывательской станции. По ре шению волостных су
дей опреде лено: Погосскую обывательскую станцию оставить на
обществе и в отправлении почтовой гоньбы принять все х желаю
щих крестьян деревень Погосской и Мандерской.

Отбывание рекрутской повинности в разных волостях устроено 
различно. Олангская волость пользуется привиллегией, как и Лопа
ри, платить за каждаго причитающагося рекрута 150 р. Ухтинская
волость де лает на рекрутскую повинность общественный сбор.
Остальныя волости отбывают эту повинность натурой; не желаю
щие идти в рекруты закабаливают себя богатым поморам,
которые дают денег на взнос, как было сказано выше.

При выборе в общественныя должности руководствуются пра
вилами, установленными законом. Кажется, предпочитают вы
бирать боле е достаточных, так как у них в обычае нани
мать вме сто себя другого для исправления должностей, в которых
это не возбраняется законом, наприме р, церковнаго сторожа, 
вахтера, поле совщика и пр. Наем этот совершается за различную
плату; так наприме р, из сде лок Шуезерскаго волостнаго пра
вления видно, что за исправление должности караульщика магази
нов в год условлено платить 22 р., церковнаго сторожа 8 р.,
вахтера 38 р. При этом договаривающияся стороны условлива
ются, что с нанимающаго слагается вся отве тственность по долж
ности; иногда прибавляется условие, что нанимающийся, в слу
чае боле зни или смерти, должен передать обязательство своим
родственникам.

Недостаток рабочих рук в семье считается уважитель
ною причиною к освобождению от выбора в должность; иногда 
при перечислении качеств, которых требует закон для выбора 
в должность, прибавляется, что выбранный име ет в семье до
статочно работников. Иногда недостаточныя лица, выбранныя 
в какую-нибудь общественную должность, просят у мира себе
жалованья, ссылаясь на бе дность, и мир исполняет их прось
бу, если находит ее достойною уважения.

По причине безграмотности своей и бе дности, Корелы нере д
ко становятся безгласными жертвами ими же избранных лиц.



Случается, что бе дные Кореляки в иной год не могут уплачи
вать сполна и в срок казенныя подати и получают отстроч
ку до будущаго боле е благоприятнаго времени. Заплатив эти
деньги, бе дняк благодарит Бога, что Он п омог ему раскви
таться. Но бывает, что какой-нибудь сельский староста упо
требляе т в свою пользу эти деньги и доносит началь
ству, что по разным причинам он не мог собрать денег.
Сле довательно, бе дному Кореляку снова надобно платить деньги:
ему нече м доказать прежнюю уплату без росписок или тому
подобных документов. Жаловаться начальству на такое прите с
нение весьма трудно, потому что надобно е хать из дому за не
сколько сот верст, а подобное путешествие для бе дняка стоит
слишком много.

Касательно обычаев Корел, относящихся до суда и распра
вы, мы можем сказать только немногое.

Из судебных доказательств можем указать только на од
но особенное: это клейма, которыми поме чаются ручные олени, 
а также и другой домашний с к о т , и которые служат иногда 
уликою в совершении преступления, как наприме р в сле дующем
де ле (решение Тихтозерскаго вол. суда 17 го января 1869 г.): Кре
стьянин Тихтозерской волости и деревни Федор Потапов и
Федор Ф едоров объявили жалобу о причиненных им убытках 
крестьянином Михеем А ф анасьевым: первому, Потапову, за
стре лением в огороде за 4 версты от выселка Малви руч
наго оленя, шкура котораго найдена случайно у Афанасьева и
по клейму принадлежит Потапову; мясо же Афанасьевым, дол
жно быть, употреблено в пищу; об этом знали его домашние
жена Лукерья и сын Осип, который был с ним при застре
лении, второму, Федорову, убитием тайно овцы, что доказалось
найденною у него в избе овечьею шкурою, принадлежащею по
клейму Федорову. Кроме того, предъявил еще претензию на него
же, Афанасьева, крестьянин Тихтозерской деревни Федор Ф о
мин Ф едоров о покраже им по ле ту на озере Тихтозере , по
ставленных для промысла рыбы, 5 се ток, в чем А ф анасьев
признался и оныя возвратил. Поэтому истцы просят о взыскании
с него за оленя 3 р., за овцу 75 к. и о поступлении с ним
за помянутые поступки по законам. Так как по сим де лам
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крестьянин А ф ан асьев , сын его Осип и жена Лукерья чисто
сердечно признались в поступках, в которых их обвиняют,
то волостной суд постановил: крестьянина Афанасьева, как
похитившаго у трех лиц в разное время чужую собственность, 
наказать розгами пятнадцатью ударами, жену его Лукерью и сына 
Осипа за необъявление о его поступках и участие в оных, вы
держать под арестом при волостном правлении трое суток;
за причиненные же убытки 3 р. 75 к. предоставить просителям
взять его в заработки или взыскивать с него по возможности,
при хорошем урожайном годе .

У Корелов есть обычай, чтобы свиде тели, призываемые в во
лостной суд для показаний, получали вознаграждение от отве т
чика за потраченное время.

Форма судебных ре шений: гре х пополам встре чается и
в ре шениях корельских волостных судов в случае утраты
вещи, данной на подержание, в случае недостатка доказательств.
Так, по одному ре шению, утопивший чужую се ть обязывался воз
наградить ея хозяина половиною такой се ти.

Если по какому-нибудь де лу является не сколько отве тчиков,
на которых наложено взыскание, то в случае смерти одного
из них с оставшагося в живых взыскивается все таки толь
ко часть, причитающаяся на его долю. Это видно из сле дующаго
ре шения Тунгудскаго волостнаго суда 24 го сентября 1867 года:
Крестьянин Тунгудской волости, Шуезерскаго общества, Ле хтин
ской деревни Дорофей Ильин жалуется на такого же Леонтья
Егорова Гридина, в замучении его лошади, взятой под увоз 
се на, будучи работником у хозяина, крестьянина той же деревни 
Василья Петрова Богданова, и просит за измученную Гридиным
до смерти лошадь, стоящую ему тридцать руб., взыскать с того 
деньги. Из показания крестьянина Степана Савельева Андронова
видно, что он нае хал по дороге , которой е хали работники Бог
данова с се ном, на мальчика и издыхавшую лошадь, принадле
жащих крестьянину Дорофею Ильину, из которых после дний
оставлен без всякой долженствующей быть со стороны взрос
лых помощи, без огня, хле ба и без платья, не смотря на ужас
ный холод и усталость мальчика и лошади. Оттуда мальчика, на
разстоянии 10 верст от деревни, Андронов взял, а лошадь
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осталась, по видимому, избитою до усталости на том самом ме
сте , где ее оставили работники Богданова. Крестьянин Леонтий
Гридин в опровержение сего показал, что они де йствительно
были, за се ном вме сте с крестьянином Ле тнеконецкой деревни
Григорьем Евсеевым, ныне умершим, который был работни
ком у того же хозяина, и сыном Ильина Михайлом , на трех
лошадях; лошадь же Ильина пропала от неизве стной причины,
так как ей не де лали никаких побоев, она просто устала и
потому была выпряжена из под воза и оставлена в ле су вме
сте с мальчиком; издохла же она на сле дующий день. Прини
мая в соображение показание Андронова и отзыв Гридина, суд 
нашел, что Гридин и Евсеев, как взрослые, должны были
заботиться о попечении как лошади, так и мальчика, а не оста
влять их на произвол судьбы; к тому же нае хавший Андро
нов нашел лошадь избитою; а потому единогласно опреде лено
в числе взыскиваемой Ильиным за лошадь суммы тридцати руб. 
обязан уплатить Гридин десять руб., а остальные двадцать руб.,
за смертью Евсеева, отнести к убытку Ильина.

Потрава скотом пожень и полей есть очень обыкновенная 
причина жалоб и исков. Если скот сде лал потраву по вине
самого истца, не сде лавшаго огороды к своим полям, то его
оставляют без вознаграждения. Если жь это вина отве тчиков,
которые не смотрят за своим скотом и не поручают его па
стуху, то они должны вознаграждать истца тою суммой, какая при
ведется по оце нке потравы; если не сколько голов скота, при
надлежащих разным хозяевам, сде лали потраву, то требуемая 
сумма вознаграждения раскладывается по числу голов. Если ви
новата отчасти и та, и другая сторона, то выбирается средний путь, 
примиряющий их интересы, наприме р, вме сто платы за потраву 
отве тчики обязываются выкосить на сле дующий год се но на по
травленной пожне истца в пользу после дняго.

Сообщаем числовыя данныя о подвергнутых наказанию по ре
шениям волостных судов в Кореле в 1867 и 1868 гг.: Роз
гами наказано: мужчин 46, женщин 7; арестом 34; обществен
ными работами 1, денежными взысканиями 11, внушением и выго
вором 4, удалением из общества 1, всего 104.
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Приводим в заключение одно ре шение Вокнаволоцкаго волост
наго суда 12 го сентября 1867 г., показывающее, как Корелы
относятся иногда к своим сельским властям: Крестьянин
Андрей Ремшуев жаловался, что у его поля изрублена огорода, и
подозре вал в этом де ле крестьянина Семена Богданова.
Волостной суд, разсмотре в жалобу, нашел, что Богданов
де йствительно срубил огороду и сознался волостному старшине

-



сими словами: "Я срубил и срубил потому, что огорода был из
моих жердей" . На суде же он сказал, что никогда ничего не де
лал, и что представление старшины и свиде телей крестьян есть
одна только клевета. Когда старшина подтвердил свое показание о
виновности Богданова, в которой не т никакого сомне ния, то
Богданов сказал, что не хочет знать старшины, что старшина,
ему не указчик и врет на него, говорит по насердке (в серд
цах) , а что староста живет далеко, и спрашивать у него благо
словения на всякое де ло некогда, судьи же это глупцы, особенно
Иван Ильич, и что если его будут наказывать, то он нико
гда не будет повиноваться их ре шениям. Волостной суд ре
шил: крестьянина Богданова за подрубление огороды и за не
приличныя и дерзкия выражения наказать 20 ударами розог и
заставить его сде лать огороду в течение двух дней.

III.

ю р и д и ч е с к и е ОБЫЧАИ САМОЕ ДОВ.

Самое ды составляют самостоятельное племя, занимающее ме
сто между Финским и Монгольским. Они переселились в Ар
хангельскую губернию из Азии, где , за Уральским хребтом, еще
до сих пор кочует часть Самое дскаго племени. Когда совер
шилось передвижение Самое дов в Архангельскую губернию,— не т
никаких исторических указаний, никаких преданий, ничего, что 
дало бы возможность ре шить этот вопрос хотя приблизительно; 
но что это передвижение было доказал своими филологическими
изысканиями Кастрен, который просле дил Самое дов до Саян
ских гор, до верховьев ре чной системы Енисея. Область ра
спространения Самое дов в Архангельской губернии была прежде
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значительно шире, че м в настоящее время: они кочевали в
Архангельском, Онежском и Кемском уе здах, доходили даже 
до Онежскаго озера, как свиде тельствует духовное заве щание
св. Лазаря, основателя Муромскаго монастыря на Онежском 
озере .

На ре ке Онеге и по Зимнему берегу Б е лаго моря, далеко от
ныне шних преде лов распространения Самое дов, до сих п ор
кочует их не сколько семей. Первыя псторическия изве стия о Са
мое дах мы име ем в ле тописи Нестора, который говорит:
"Югра же людье есть язык не м и сосе дять с Самоядью на полу
нощных странах" .

Самое ды, как и другие инородцы Архангельской губернии,
были данниками Новгородцев и с покорением Новгорода пе
решли под власть Московскаго государства.

В социальном отношенин Самое ды занимают очень низкое
ме сто, так как до сих пор сохранили вполне свой кочевой
быт. Они кочуют по всему огромному пространству Мезенской 
тундры, между р. Мезенью и Уральским хребтом, Се верным
Ледовитым океаном и Вологодскою губернией.

По трем г лавным частям, обозначаемым естественными гра
ницами, в которых нашли Русские страну европейских Самое

дов, разде ляется эта страна на три земли или тундры: Боль
шую (по самое дски Aarka ja), Тиманскую или Малую (по самое д
ски: Nude-ja, то есть, средняя земля) и Канинскую (по самое д
ски: Sale-ja, то-есть, нос- земля). Самые обитатели этих зе
мель называются Большеземельцы, Малоземельцы и Канинцы.

Самоеды, владе ющие тундрой с незапамятных времен, дав
шие свои имена ея урочищам, платившие и платящие за нее ясак,
должны быть настоящими хозяевами тундры и права их под
тверждались многократно жалованными грамотами великих князей
и царей Московских, также как и современными узаконениями.
Хотя из этих грамот сохранилась только небольшая часть, но и
этого все таки совершенно достаточно, чтобы доказать права Са
мое дов на тундру. В 1545 г. была дана Канинским и Тиманским
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Самое дам, по жалобе их на прите снения, жалованная 
грамота Иоанном Грозным. По этой грамоте Самое дам веле но
владе ть все ми звериными промыслами и рыбными ловлями, каки
ми владе ли раньше, с те м, чтобы Печоряне и Пермяки, то есть,
Пустозеры и Зыряне, не сме ли вступаться в их права; также
пинежским волостелям запрещено было судить Самое дов в ка
ких либо де лах, кроме убийства и кражи с поличным, и при
те снять их; суд же над ними предоставлен даньщику, кото
рый собирает с них подать на государя. Доказательством 
прав Большеземельских Самое дов на владе ние тундрой и угодь
ями, в ней находящимися, может служить, грамота, данная на 
Кевролу и на Мезень, стольнику и воеводе Михаилу Романовичу 
Воейкову в 1688 году царями Иоанном и Петром Алексееви
чами и царевною Софиею. Эта грамота дана, в защиту Тиманских 
Самое дов, от нападений Югорских и Ле совых, то есть, Боль
шеземельских, которые сильно обижали Тиманских: "ле том рыб
ные промыслы их отнимают , и грабят и Тиунскую (Тиманскую) 
Самоядь побивают до смерти, и малых ребят воровски уно
сят, и работать им на своих промыслах и зимою на тундре
в их угодьях не дают и всячески изобижают и разоряют" .
Из этой грамоты видно, что Большеземельские Самое ды до 1765 г.
владе ли тундрой безспорно, и в их права не вступался никто, 
ни пустозерские, ни ижемские крестьяне. Это же доказывают и
не которые другие акты; но Русские и Зыряне захватили в свою
власть тундру с е я различными угодьями, в явное нарушение
прав собственности Самоедов.

Самое ды, как было выше сказано, только одни платили все
гда дань ясак за тундру. Эта дань, под названием луковой
дани, взыскивалась с Самоедов при царе Иоанне Грозном в
сле дующих разме рах: с П устозерских Самое дов по два песца
с лука, то есть, с каждаго челове ка, могущаго владе ть луком, а
за неиме нием денег по алтыну за песца; с Югорских Самое дов
и Самое дов и ных земель по соболю; с Канинских и Тиманских 
Самое дов с 1688 года сбиралась луковая дань деньгами, по пяти
алтын с лука. В 1767 г. сбор ясачной подати производим
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был в сле дующих разме рах: с Самое дов П устозерских по 3
песца с души, Устьцылемских и Ижемских по 15 бе лок или 4
горностая, а с Канинских и Тиманских вме сто ясака деньгами, 
с обе их земель по 16 р. 48 коп. в год. С 1 7 9 7 г. с Ка
нинских и Тиманских Самое дов сбор производим был лосин
ными или оленьими кожами, а где олени и лоси не ловятся дру
гим зве рем или деньгами. Наконец, в 1 8 1 8 г. отме нен был 
сбор кожами или зве рем и переложен на деньги, при чем
Самое ды были уравнены с крестьянами; теперь же они пользу
ются привиллегией вме сто все х сборов платить 1 р. с души.

Ясак собирался через особых даньщиков из Самое дов же; 
посредством такого устройства правительство хоте ло предупредить 
злоупотребления и лихоимство разных воевод и волостелей. 
Но дале е правительство само открыло широкий путь для злоупо
треблений учреждением откупа на дань: из указа 1748 г. видно,
что сбирание дани с Самое дов было отдано откупщику, ко
торому и позволялось брать из казны изве стное количество вина 
для продажи в тундре . Этими распоряжениями положено было
основание двух зол, против которых само же правительство 
должно было ратовать впосле дствии все ми силами: первое зло 
произвол и прите снения при взимании податей, и второе введение
к Самое дам спиртных напитков, име вшее гибельное влияние
на их благосостояние.

И де йствительно, Самое ды сде лались жертвами злоупотреб
лений, как со стороны администрации, так и со стороны 
частных лиц Русских и Зырян, которые допускали в отно
шении к Самое дам не только захваты их собственности тундры
и ея угодий, но часто даже явное насилие и грабеж, против чего
Самое ды не могли защищаться собственными силами, а просить
защиты было не у кого. Наконец, в 1835 году после довало ад
министративное устройство Самое дов, которое должно было поло
жить конец всем злоупотреблениям и дать Самое дам прочныя
гарантии безопасности и неприкосновенности их прав. Издан
был Самое дский устав, предоставлявший Самое дам многия 
важныя права, наприме р, свободу от разных повинностей, ле
жащих на податном сословии, собственное управление и суд;
возстановлены их законныя права на владе ние тундрой, захва ченной
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пришельцами. Все, что могло служить для блага Самоедов
и предохранить их от какого бы то ни было произвола и стесне
ния, было предусмотрено этим у с т а в о м .

По этому уставу, Самое ды причислены к разряду бродячих 
инородцев или ловцев; они составляют особенное сословие в
равной степени с крестьянским, но отличное от онаго в обра
зе управления. Им назначается вся полоса земли в Мезен
ском уе зде , ныне ими занимаемая и изве стная под именем
Тиманской, Канинской и Большеземельской тундр. После дняя
тундра разде лена на три ве домства: Пустозерское, Устьцылемское 
и Ижемское.

Чтобы предупредить дальне йшие захваты тундры Русскими,
устав постановил отмежевать на каждую душу из Русских,
поселившихся в тундре , по 60 ти десятин около ме ст, зани
маемых ими. Русским позволено также брать самое дския земли
в оброчное содержание, но не иначе, как по условиям с об
ществами. Строго запрещено Русским ввозить и продавать горя
чие напитки на стойбищах и чумах самое дских, но сами Са
мое ды могут покупать вино в ме стах откупной продажи, про
возить его к своим семействам для домашняго употребления и
перепродавать другим Самое дам на домашний обиход. Самое

ды управляются по обычаям их. Родовое управление Самое дов
в каждой тундре Тиманской, Канинской и Большеземельской, со
стоит из одного старшины, избираемаго по обычаям их через

-

— 



каждые три года и именуемаго в сношении с прави
тельством старостою. Староста самое дский получил значение
старшаго, "как будто бы род составлял одно семейство"
(устав принимае т только три рода, по числу тундр, между 
те м как родов не сколько в каждой из тундр) : "Он про
изводит все де ла словесно. Ме стная полиция де йствует в тун
драх через старост и все све де ния о роде , тундру населяю
щем, заимствуе т из их показаний и донесений" . Для удобства
торговли и для сдачи ясака назначаются в разных ме стах
тундры ярмарки и сугланы. Суглан есть мирское собрание Самое

дов. Самое дские старосты и их помощники непосредственно под
чиняются земскому или отде льному заседателю, если таковой буде т
назначен.

Разъе зды чиновников и разсыльщиков земской полиции по
тундрам Самое дов допускаются в сле дующих случаях: 1) для
пове рки порядка по управлению, 2) для следствий, 3 ) для сбора 
ясака, 4) для надзора за порядком на ярмарках. Вообще,
устав старался как можно уменьшить круг сношений Самое дов
с ме стною администрацией. Самое дам дано было также право
собственнаго суда. Постановлено было по общим законам " судить 
их только в преступлениях тяжких, каковыми в отноше
нии их признаются: 1) возмущение, 2) умышленное убийство, 3) 
разбой, 4) насилие, 5) де лание фальшивой монеты и вообще похи
щение казеннаго и общественнаго имущества" . Все прочия де ла, 
не исключая и кражи, пока нравы их образованием не смяг
чатся, считаются исковыми.

Самое ды, как выше сказано, управляются по их обычаям; но
для отвращения сбивчивости и неопреде ленностя сих обычаев,
сохраняющихся чрез одни изустныя предания, ме стному началь
ству предоставляется "собрать от почетне йших людей полныя
и подробный по сему предмету све де ния, разсмотре ть оныя в
особом временном комитете , составленном под предсе датель
ством гражданскаго губернатора, из вице-губернатора, предсе
дателей палат, губернскаго прокурора и сове стнаго судьи, смяг
чить в самое дских обычаях все дикое и жестокое и отме нить
несообразное с другими установлениями " . " Гражданскийгубернатор



обязан один раз в год сам лично или чрез дове
реннаго чиновника, по своему выбору, посе щать ме ста, с кото
рыми удобне е Самое ды могут име ть сообщение, подробно вхо
дить в их де ла, внимать их жалобам и нуждам, доставлять
удовлетворение, прекращать безпорядки, отсылать виновных к
суду за злоупотребления, или о чем нужно, представлять высшему
начальству" .

Устав для. управления Самое дов, одушевленный такими пре
красными наме рениями правительства, издавшаго его, хотя и по
ставил не которыя препятствия эксплуатации Самое дов их сосе
дями, но далеко не пресе к ея. Изве стный путешественник Каст

рен так рисует положение де л и значение устава: "Чтобы
положить конец постыдным прите снениям, и вме сте с
те м, приучить Самое дов к не которой гражданственности, пра
вительство недавно издало устав, который, по моему поня
тию, идеал совершенства. Но само собою разуме ется, что 
око закона, как бы бдительно ни было, не может усмотре ть всего,
что случается в глуши самое дской пустыни. Прите снения про
должаются безпрерывно, ре же под видом разбоя, но те м чаще
под видом обмана" .

Через два года издан был и судебный устав, выписки из
котораго мы сде лаем при самом изложении самое дских юри
дических о б ы ч а е в . Комитет, составлявший устав, стал на
ложную дорогу, положив представить эти обычаи в облагоро
женном виде . Оттого Самое ды руководствуются во взаимных
сношениях не правилами устава, а настоящими своими обычаями, 
не облагороженными; устав же приме няется только к ре ше
ниям де л, возникающих между Самое дами и Русскими. Свя
щенник I . Синцов, который име л полную возможность основа
тельно изучить быт Самое дов в течение своего долголе тняго
пребывания в Неси в Канинской тундре , говорит о судебном
уставе , что он есть " прямо начертание начальственнаго распоряжения,
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а не правила или свод их управления или закон, исте
кающий из их природнаго ума" .

Таким образом, через административное преобразование
1835 г. и издание устава, Самое ды получили самоуправление, са
мосуд и другия важныя льготы, какими не пользуются и не поль
зовались никогда прочие инородцы Архангельской губернии. Преи
мущество, отдаваемое Самое дам в этом отношении, можно объ
яснить те м, что они, как народ вполне кочевой и стоящий
сравнительно с прочими инородцами на низшей ступени умствен
наго развития, народ, особенности котораго еще далеко не сгла
дились, не может так легко и без вреда для себя подчиниться 
общим порядкам, которые сложились при совсе м иных жиз
ненных условиях. Что Самое ды не так легко подчиняются влия
нию русскаго элемента, как прочие инородцы, видно ужь из того 
факта, что они крещены только в недавнее время, в начале
настоящаго ве ка, и еще теперь есть часть Самое дов языч
ников в Большеземельской тундре , да и крещеное большин
ство только считается крещеным, между те м как на самом
де ле вполне сохраняе т свои языческия традиции, не сколько ви
доизме ненныя под влиянием христианства.

Хотя Самое ды сохранили, благодаря естественным условиям
быта, свой национальный характер, все таки долгое соприкосно
вение с Русскими, неблагоприятное для них в экономическом
отношении, повлияло на смягчение их нравов. Вот что говорит
священник I . Синцов о сибирских Самое дах Карачеях,
которые не затронуты посторонним влиянием и сохранили 
вполне свою самобытность: "Карачеи сторонняго челове ка бе
гают и гостя у себя в чуму не любят: они подозрительны
к чужим и недружелюбны между собою. Богатые Карачеи дер
жат у себя бе дных не иначе как работниками, которые дол
жны на них усердно работать, единственно из за хле ба. У них 
есть род рабства. Богатый и сильный нападае т с своими рабо
чими на родовича своего, мене е сильнаго, отнимает у него пожитки
и оленей, порабощае т его и его рабочих. Богач Карачей своего
работника за непослушание или за какой-нибудь проступок нака
зы вает, как хочет, или бросает его на пустом ме сте без 
пищи на произвол судьбы" . В е роятно, рабство было прежде и у

-

-

-

-



Архангельских Самое дов, как можно заключить из слов гра
моты 1688 г., где сказано про Югорских и Ле совых Самоедов,
что они "Тиунскую Самоядь побивают до смерти и малых ре
бят воровски уносят" , уносят, конечно, зате м, чтобы сде лать
их рабами; но теперь рабство изчезло, как изчезли воинствен
ныя и хищническия наклонности Большеземельских Самое дов
как изчез настоящий родовой быт и управление через родо
начальников, которое сохранилось еще между Карачеями. Но и
между этими после дними вводится административное устройство,
подобное самое дскому, и там учреждена духовная миссия для
распространения христианской ве ры, которая встре чает, как
встре тила сначала и между Самое дами, упорное сопротивле
ние" .

Экономическое положение Самое дов весьма незавидно. Главное
их занятие есть оленеводство, которое обусловливает кочевой
образ их жизни, да и самую возможность существования в та
кой пустынной и бе дной ме стности, как тундра. Но это занятие,
без коего Самое д не может существовать иначе, как на счет
благотворительности своих ближних или в кабале у Ижемца,—
теперь в упадке . Почти половина Самое дов Б ольшеземельской 
тундры не име ет вовсе оленей; число оленей у остальных Са
мое дов так незначительно, что на каждаго Самое дина, по вычи
слению г. Иславина, едва приходится по 17 голов. Огромныя 
самое дския стада перешли в руки Зырян и Русских, которые 
захватили их частью обманом, частью явным насилием. Те
перь Самое ды ограждены от насилия, но не могут быть ограж
дены от обмана, принимающаго законный вид торговой сде лки, 
скре пляемой водкою.

Но даже и помимо присвоения Зырянами или Русскими, под
те м или другим п редлогом, собственности Самое дов, оленевод
ство этих последних не может подняться, так как огром
ныя стада русских или зырянских оленеводов занимают все
лучшия ме ста в тундре и вытаптывают мох, хотя не име ют
на тундру никакого права; оттого самое дския стада, поставленныя 
в боле е невыгодныя условия, не могут так хорошо плодиться, 
как стада русския или зырянския. Справедливость заставляет
заме тить, что Самое ды также отчасти виноваты в дурном состоянии



своего оленеводства, так как нисколько не заботятся
об уходе или хоть каком нибудь присмотре за своим стадом,
вполне предоставляя его на произвол судьбы: оттого различныя
боле зни, а также волки, уничтожают всегда множество оленей
в их стадах, щадя в то же время стада Ижемцов, которые
име ют боле е бдительный надзор за своими оленями.

Кроме оленеводства, Самое ды занимаются еще рыбными и
звериными промыслами. Рыболовство могло бы служить очень важ
ным подспорьем в самое дском хозяйстве , еслибы Самое ды
были в состоянии извлекать все выгоды из множества рыбных
озер и ре к, которыми изобилует тундра. Но на самом де ле
выходит не так; все ми выгодами пользуются Зыряне и Русские. 
Они отбили у Самое дов все промысловыя ме ста, обзавелись нуж
ными снастями и снарядами, которых негде взять бе дному Са
моед ину, и промышляют рыбу все лучшее время года, не под
пуская Самое дов; эти после дние выжидают для ловли осени, когда
Зыряне и Русские возвращаются домой в свои поселения, и тогда
начинают ловить, что осталось рыбы, если есть необходимые
снаряды или удалось взять их в ссуду у Русских и Ижемцев
за часть улова. Но недостаток соли не позволяе т Самое дам
воспользоваться, как сле дует, добычею своего промысла: за пол
пуда соли они должны платить те м же русским крестьянам
или Ижемцам бе лаго песца или оленью шкуру, це ною в 1 рубль, 
а при таких це нах на соль они естественно не име ют воз
можности солить свою рыбу. Это мы говорили о Большеземель
ских Самое дах. Еще больше сте снены в рыбных промыслах
Канинские и Тиманские, так как мезенские крестьяне и ме щане
поселились при самых выгодных рыболовных ме стах и со
все м отте снили Самое дов от пользования ими.

Зве риными промыслами Самое ды занимаются на море, в тун
дре и в ле сах. Выгодными промыслами морских зве рей они
занимаются мало, так как Русские заняли все лучшия промы
словыя ме ста, как на Канинском и Тиманском берегах, так
и около Югорскаго шара; Русские берут Самое дов в рабочие, 
как отважных и искусных охотников, но разуме ется, тогда все
выгоды промыслов переходят в руки Русских, То же бывает,
когда Самоеды промышляют и самостоятельно; как бы ни была
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велика их добыча, они все таки должны сбыть ее русским ку
лакам за безце нок, и притом не на Деньги, а на товар.

В тундре Самое ды ловят песцов и лисиц. Но как в
том, так и в другом п ромысле ме шают им Русские и Зы
ряне, которые также промышляют в тундре зве ря и потреб
ляют его своим неразумным, неразчетливым ведением охоты.
Так Русские вынимают из нор щенят лисицы, чтобы выкор
мить их дома, через что заме тно уменьшается число этого 
зве ря в тундре . Еще сильне е истребляют песцов Зыряне: живя
в тундре только до осени и не име я нужды щадить интересы 
Самое дов, они не выжидают того времени, когда песец побе
ле ет и сде лается выгоден для охоты, а истребляют его в п ер
вом возрасте , пока он не име ет еще большой це нности, к 
тому же истребляют, выкуривая его из нор, а из таких вы
куренных нор песец тотчас удаляется и не возвращается в
них боле е. Самое ды, чтобы получить хоть что-нибудь, подра
жают Зырянам, хотя хорошо понимают всю разорительность 
такого способа охоты, грозящаго полным истреблением зве ря в 
тундре . Также промышляют Самое ды различных птиц, которых 
ле том прилетает в тундру множество. Все, что не идет для
собственнаго употребления, Самое ды ме няют крайне невыгодным
для себя образом у русских и зырянских торговцев на хле б
и другие необходимые предметы.

По словам Кастрена, в характере Самое дов много общаго 
с Финнами; они столь же подозрительны, скрытны, недове рчивы, 
упрямы, тяжелы на подъем , настойчивы в исполнении задуман
наго. Подобно Лопарям, они непостоянны, неве рны слову, склон
ны к обману: после днее относится в особенности к Канин
ским Самое дам. Взгляд Самое да на жизнь вообще грустный: 
для него все подернуто мраком ночи; поэтому он и смотрит
безстрастно на все явления жизни и природы. Один из важне й
ших жизненных вопросов для Самое да есть е да; но в край
них случаях они равнодушно переносят и муки голода. Ре дко 
можно этих сынов Ледовитаго моря вывести из обычнаго их
безстрастия; но Боже упаси, когда Самое д выйдет из себя: 
вы увидите тогда неукротимаго дикаря, бе шенству котораго не т
преде л о в ! Эта черта характера заме тна, в особенности, у Канинских

-



Самое дов, боле е зажиточных, че м другие; что же касается
до Самое дов Тиманских, то они совсе м другаго харак

тера: в 1831 и 1833 гг. свире пствовала в их тундре язва, 
от которой погибло до 20 тысяч оленей и множество народа; 
всле дствие того они упали духом, сде лались боязливы, тихи и
скромны. К све тлым сторонам Самое дов принадлежит их
готовность к услугам и к помощи ближнему: с гостем и с
бе дным они рады разде лить после дний кусок скудной своей
пищи. Г. Иславин не сколько иначе говорит о нравственных ка
чествах Самое дов. По его словам, Большеземельские Самое д ы
язычники боле е все х других сохранили национальный харак
тер и во многом отличаются от крещеных, которые боле е
бывают в соприкосновении с Русскими; они добры, тихи, бес
печны, особенно ве рны данному слову; Канинские же и Тиман
ские Самое ды так уже обрусе ли, что приняли все отте нки рус
скаго х а р а к т е р а .

Все х Самое дов, обитающих в Архангельской губернии, по
переписи 1864 году считалось 5668 душ обоего пола; но эта ци
фра не вполне достове рна, так как Самое ды разсе яны по огром
ному пространству Мезенской тундры и переходя тдаже за Ураль
ский хребет.

Самое ды Канинской тундры на зиму прикочевывают в юго
западную часть тундры и даже к городам Архангельской губернии,
где частью нищенствуют, частью заработывают себе пропита
ние те м, что катают любителей е зды на оленях. Тиманские
Самое ды откочевывают зимой на юг в ле систыя ме ста. О ко
чевьях Большеземельских Самое дов будет подробно сказано
ниже.

При составлении собрания юридических обычаев Самое дов
приняты были нами за основание обычаи, записанные в г. Хол
могорах П. Ефименком со слов Канинских Самое дов. Дополне
нием послужили нам также све де ния, сообщенныя священником 
Иосифом Синцовым, и книга В ладимир а Иславина: Самое ды
в домашнем и общественном быту. С.-Петербург. 1847.

Кроме того, сведе ния о юридических обычаях Самое дов встречаются
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в статьях: М. А. Кастрена:"Русские Самое ды" и "Путевыя 
письма из се верной России" , напечатанных в Современнике
в 1845, 1846 и 1848 годов, и в статье В . Иславина: Разказы о
кочевании потундрам Самое дским" , поме щеннойв Современнике
1848 г., т. VIII и IX ; также в книгах: Максимова: "Год на Се вере " ;
академика Лепехина: "Дневния записки" ; начальника Уральской Эк
спедиции Гофмана: " Се верный Урал и береговой хребет Пай Хой" ;
Шренка: Reise nach dem Nordosten des Europaischen Russlands 
durch die Tundrender Samojeden" ; в Apxaнг. Губ. В е домостях,
1849 г. заслуживает внимания статья архимандрита Вениамина:
"Самое ды Мезенские" , перепечатанная потом в Этногр. Сбор
нике Геогр. Общества, кн. I V .

I .

Г р а ж д а н с к о е п р а в о .

1. Право семейственное.

Когда Самое ды были язычниками, они строго соблюдали обы
чай не брать жен из своего рода по мужской линии: брак 
в своем роде считался у них кровосме шением. Между те м
дозволялось брать в супружество женщин из рода матери, 
даже ближайших родственниц, наприме р, можно было жениться 
на тетке , то есть, сестре матери, или два брата могли жениться 
на двух сестрах.

У Самое дов, принявших христианство, этого обычая не т.
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Христианская религия, с своим обязательным запрещением
вступать в брак в и зве стных степенях родства, не дозво
лит Самое дину жениться на родственнице , еслиб он и взду
мал это сде лать; к тому же роды их уже не име ют прежней
строгой разграниченности, они сбились и перепутались. Но у языч
ников- Самое дов Большеземельской тундры г. Иславин, изучав
ший их быт в сороковых годах, нашел этот обычай еще
в полной силе . Запрещалось вступать в брак не только в
своем роде , но и в том из остальных родов, который счи
тается общим с ним по происхождению, име ющим одного об
щаго родоначальника. Так Логеи и Тыссеи, два отде льные рода,
считаются происходящими один от другого: оттого Самое дин
одного из э т и х родов не мог сочетаться брачным союзом
с членом другаго. Но Самое дин из рода Логей мог взять
жену из совершенно особаго рода Ванойты. Еще заме чателен
у Самое дов язычников обычай, предписывающий брату жениться 
на вдове брата, обычай, совершенно аналогичный с изве стным
еврейским законом. Отец также считает себя обязанным,
особенно если он вдовец, жениться на вдове покойнаго своего 
сына, то есть, своей снохе , и де лает это те м охотне е, что за нее 
не нужно платить. Брат покойнаго также не платит за его жену,
а напротив получает ея приданое. Видно, говорит г. Шренк,
сообщающий об этом, что необходимость попечения об остав
шихся вдовах и сиротах и защиты их, а также разчет д ешеваго
приобре тения жен, лежит в основании этого о б ы ч а я .

У Самое дов не т обычая, как у Лопарей, чтобы молодые люди
женились на старухах из корыстных видов; напротив, часто 
случается, что женятся на особах очень молодых, за которых 
платят порядочныя деньги. Кастрен, при описании самое дской 
свадьбы, на которой он присутствовал, говорит, что неве
сте было только 13 ле т. По словам г. Шренка, у Самое дов
нере дки приме ры две надцатиле тних супруг и матерей.
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Вообще у Самое дов не соблюдается правильнаго, нормаль
наго отношения между л е тами жениха и неве сты ; у язычни
ков случается, что и малоле тних мальчиков женят на со
вершенноле тних де вушках, и де вочек выдают за взрослых
м у ж ч и н .

Обычаи Самое дов язычников допускают многоженство. Но
только немногие богатые пользуются этим и име ют две -три
жены, так как приобре тение жен сопряжено с значитель
ными издержками; напротив того, встречаются холостые Самое ды, 
которые не могут обзавестись и одною женой, за недостатком 
средств.

Правила христианской религии, к которой принадлежит уже
большинство Самое дов, не вошли еще в их нравы. Так, вен
чанье не всегда составляет у них существенно важную и необ
ходимую часть свадебнаго обряда. Празднуют свадьбу, когда есть
вблизи вино, будь то в пост, или в какое-либо другое время, 
когда свадьбы запрещаются церковью. В е нчаются, когда прико
чуют к селениям, в которых есть церкви. Священник Ка
нинской тундры пишет, что случается часто прежде крестить 
де тей у молодых, а потом ве нчать родителей. Если ве нчанье 
не одновременно со свадьбой, то оно не сопровождается пирше
ством или какими-нибудь обрядами.

Необходимость согласия родителей при заключении брачных 
союзов обусловливается самою сущностью их браков, которые 
суть ничто иное, как покупка с одной стороны и продажа с
другой. Очевидно, молодой челове к, зависящий в материальном
отношении от своего отца, не может жениться без его согласия;
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неве ста же есть товар в полном смысле этого слова.
Впрочем, нельзя сказать, что совершенно не бывает случаев
проявления собственной воли и желания у де вушек. Случается, 
что де вушка выходит замуж тайком от сопротивляющихся
родителей, которые и лишаются таким образом за нее платы. 
Молодые люди в таком случае живут без ве нчания, пока не
умилостивятся родители и не простят дочь: тогда уже совер
шаются покупка и ве нчание. Но такие случаи ре дки. Гораздо 
чаще бывает так, что отец женит сына, вовсе не спрашивая 
предварительно его согласия; родители неве сты также свата
ют ее, не думая обращать внимания на ея собственную волю.

Как мало принимаются в разчет желания самих вступаю
щих в брак, видно из вышеупомянутаго обычая женить и
выдавать замуж малоле тних.

Немногосложные брачные обряды Самое дов представляют са
мую безцеремонную торговую сде лку, где де вушка является пред
метом торговли. Отец, задумав женить сына на изве стной
де вушке , выбирает родственника или знакомаго сватом, по са
мое дски эву, и посылает его для переговоров с родителями
неве сты. Эву отправляется в неве стин чум с шомполом или
варильным крюком в руке . Приехав туда, он сообщает 
отцу неве сты це ль своего приезда и кладет ему на коле на ли
сицу красную или бурую: цве том ея опреде ляется состояние же
ниха, сам же выходит из чума или вовсе уе зжает обратно. 
Если отец неве сты желает о т д а т ь дочь замуж, то оставляе т
подарок у себя; если же не т, то немедленно отсылает е г о .
В первом случае сват снова е дет в чум неве сты с же
нихом, чтобы договориться окончательно о плате за неве сту. 
Жених не входит в чум, пока сват не окончит перегово
ров. Улаживается сде лка таким образом: сват молча подает
отцу неве сты бирку, которую он привозит с собою. Отец не
ве сты де лает н а бирке столько рубежков, сколько он наме
рен взять за дочь оленей, песцов и т. п., и зате м о т д а е т
бирку свату. Этому после днему ужь изве стно, во сколько покупательжених-



оце нил товар, и потому, если эву находит, что це на
превышает ту, на которой он уполномочен покончить де ло, то 
он сре зывает лишнее число рубежков. Тесть, разуме ется, просит
надбавки, и сват выходит в таком случае посове товаться с
женихом. Таким образом торгуются не сколько времени, обык
новенно молча, посредством знаков. Если сойдутся в це не , то 
каждая из договаривающихся сторон кладет свое клеймо на
конце палочки, которая зате м раскалывается пополам: одна по
ловина берется сватом, другая тестем. Так заключается сва
дебный договор, и по заключении его жених входит в чум;
если же де ло не уладится, то жених так и уе зжает, не пока
завшись в чуме неве сты.

При заключении договора жених дает своему будущему
тестю в задаток не сколько оленей. Если жених откажется
от своего предложения, то задаток пропадает. Если же отка
жется от заключения сде лки отец неве сты и отдаст свою дочь 
за другаго, то обязан заплатить жениху за безчестье вдвое про
тив задатка.

По окончании сватовства, отец неве сты е дет в чум же
ниха за получением Платы. Но жених о т д а е т ему не все х
оленей, а половину или две трети их, оставляя прочих до по
лучения неве сты и ея приданаго.

Обряды, сопровождающие заключение брачнаго союза, у раз
ных Самое дов не сколько различны, но обыкновенно очень про
сты. Сущность их есть угощение водкой, до которой так падки
Самое ды, и без которой немыслима свадьба. При сватовстве де
лается условие, сколько должна каждая сторона поставить вина; 
обыкновенно ставят по ровну. На бе дных свадьбах покупается 
каждою стороной по одному ведру, и гостей бывает в таком
случае немного, 10 15 челове к. Но на богатых свадьбах ста
вят ведер по десяти, и тогда приглашается много народу.

Пьют все без исключения, зате м начинается повальная драка; 
а когда выпьют всю водку, то пир оканчивается, и гости, с
подбитыми глазами и изуродованными лицами, разъе зжаются по
д о м а м .
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Пируют и у жениха, и у неве сты. Особенно торжественно 
справляется день на кануне окончательнаго заключения брачнаго
союза. Вот как о писывает обряды этого дня и сле дующаго 
Лепехин, изучавший быть Самое дов еще в прошлом столе тии:
Жених, собрав своих родственников и приятелей, приезжает
к неве сте . Все входят в чум под предводительством свата.
Женщины, сидящия по обе им сторонам входа, не пускают го
стей, пока сват не бросит им по лоскутку сукна или чего-либо 
другаго. Зате м все усаживаются по ме стам. Между те м хо
зяин давит оленя: мясо его варит для гостей, а кожу отдает
свату. Потом начинается пиршество. Все присутствующие уго
щаются вином ; первая чарка принадлежит свату, вторая жениху
и неве сте , а дальше, прочим гостям по порядку. После того
принимаются за е ду: не сколько кусков мяса подается особенно
жениху и неве сте , которые, и е дят его вме сте . По окончании
пиршества все гости расходятся на ночлег по своим чумам,
только один жених остается в чуме у неве сты, не име я над
нею однакоже никаких супружеских п р ав . На другой день
уе зжает он в свой чум и посылает мать или старшую из
родственниц за неве стой. Отец и мать неве сты приготовляют 
дочь к жениху, укладывают в сани приданое, запрягают оле
ней, которые всегда бывают из числа жениховых, выбранных 
по одному из каждаго десятка под приданое с наддачею одного
за котел, полученный с оленями от жениха. Когда неве ста
приезжает в чум жениха, то ее встре чают родственницы и
знакомыя; оне становятся в два ряда, между которыми прое з
жает свекровь, а за нею неве ста на двух отде льных, но свя
занных между собою санях. Между те м, стоящия по сторонам
женщины бросаются к саням неве сты со словами: "Заче м
лежишь? Сиди прямо: отец жив и мать жива" , хватают ее за 
лицо, говоря: " Пригоже лицо" . Таким образом свекровь прово
зит неве сту три раза вокруг чума, зате м уводит в чум и
вручает своему сыну, че м и оканчивается свадьба. С этого
дня начинается у Самое дов общее ложе, если оба лица находятся
в совершенном возрасте . В противном же случае бывает
запрещение на год и боле е. Г. Иславин, изучавший Самое дов 
в половине ныне шняго ве ка, описывает обряды, сопровождающие
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заключение брачнаго союза, не сколько иначе: В сумерки, по
окончании пиршества у неве сты, гости начинают разъе зжаться,
все , даже родные, выходят из чума и оставляют в нем
только одних обрученых. После полуночи жених должен
выйти из чума, так чтобы никто не заме тил, запречь своих
оленей и уе хать домой. На другой день сват, как главный рас
порядитель, снова является к отцу неве сты и сговаривается с
ним о дне свадьбы: созывают гостей и е дут в неве стин
чум, где уже собралась вся ея родня, которая придерживае т
двери изнутри как можно кре пче и не пускае т жениховых го
стей до те х пор, пока сват не подарит лисицу или песца, 
смотря по состоянию жениха. Если подарок понравится, то двери
чума раскрываются, все гости вле зают туда и садятся в кру
жок по старшинству, жених рядом с неве стой. После угоще
ния, состоящаго из сырой оленины и вина, сажают неве сту на
сани, покрывают оде ялом из разноцве тных сукон; к ея
саням привязывают не сколько саней с приданым, и длинным
пое здом, с возможною скоростью, обвозят ее, сперва вокруг
чума отца ея, а потом три раза вокруг женихова чума, где
родственницы жениха и гость, став в два ряда, встре чают
ее радостными кликами. Свекровь вручае т сыну молодую жену, и
те м оканчивается свадьба. Крещеные ве нчаются, когда при
кочевывают к селениям, как уже было сказано.

Выкуп , даваемый за неве сту и обыкновенно довольно значи
тельный, соразме ряется с достоинствами неве сты и богатством
жениха. Достоинствами неве сты считается ея богатое приданое,
молодость и красота. Это после днее условие также немало зн ач и т.
Де вушка, которая име ет, по словам самое дской пе сни, "малень
кие глазки, широкое лицо и румянец, похожий на утреннюю зарю
перед непогодой, прямой нос и вывороченныя ножки," то есть, все
характеристическия черты самое дскаго идеала женской красоты,
це нится дорого. Плата за неве сту дается всегда оленями, сверх
которых прибавляют иногда шкуры песцов, лисиц и другие 
предметы. Вот как велика плата за неве сту у Самое дов разных
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состояний: Богатые дают по 100 и по 200 оленей; кроме
того 100 200 песцов, 1 2 чернобурых или 10 красных лисиц,
3 сажени тонкаго алаго, синяго или желтаго сукна, 1 ме дный ко
тел. Самое ды средняго состояния: от 25 до 50 оленей, 25 50
песцов, 1 2 красных лисиц, 3 сажени недорогого сукна,
1 ме дный котел. Бе дные дают: от 10 до 20 оленей или день
гами от 7 до 15 рублей с е р е б р о м . Так де лается у Самое дов
Большеземельской тундры. В других ме стах вовсе не дают
денег, а плата производится исключительно оленями от 10 100
штук. Женщина, выходящая замуж вторично, це нится уже го
раздо ниже.

В заме н платы родители неве сты снабжают ее приданым.
Приданое состоит из чума с н ю к ами (оленьи шкуры, кото
рыми покрывается чум) , женскаго платья, хле ба, масла, оле
нины, оде яла, постели и пр. Приданое складывается на санки,
число которых пропорционально числу оленей, данных женихом
за неве сту; именно, на каждый десяток оленей полагаются одне
санки. (Надо заме тить, что самое дский десяток равняется на
шему числу девять, так что если назначено дать за неве сту
100 оленей, то дается десять десятков, то есть, 9 x 9 8 1 ) . Один
из пары оленей, которыми запряжены санки, выбирается из чи
сла оленей, данных женихом за неве сту, и назад родителям
неве сты те олени не возвращаются. Даются еще двое саней, из
которых одне с мужскою одеждой и снарядами для промыслов,
вещами, предназначенными в подарок жениху, на других е дет
неве ста. Сверх приданаго, замужняя дочь име ет право в кон
це каждаго года приезжать к отцу и брать у него одного оленя.

Приданое у Самое дов приобре тается отцем и считается его
собственностью, потому что все имущество Самое дов находится
в полном распоряжении мужчин.

Приданым не может безусловно распоряжаться жена, но
распоряжается им муж.

Если жена умрет вскоре после замужества и не останется
от нея де тей, тогда приданое возвращается ея отцу или родным,
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выдавшим ее замуж, а выкуп, данный за неве сту, иде т обрат
но. Когда же жена оставит после себя де тей, то приданое остается
у мужа, обязаннаго вскормить де тей.

Жены име ют собственности крайне мало. Если отец дарит
замужней дочери оленей, то эти олени поступают в ея полную
собственность, и она клеймит их п о своему. У богатых мужей
жена бывает иногда в праве продать убитаго пыжика (шкурка
молодаго оленя), пимы (обувь) или камусы (кожа с лап оленя)
и взять деньги в свою пользу. Но это ре дкое исключение. Общее
правило, что муж распоряжается все м имуществом жены, про
дает и покупает по собственному усмотре нию, не смотря на то ,
что женщина в семье работает сколько есть сил, несравненно
больше мужчины.

У Самое дов язычников брак есть союз временный, обяза
тельный лишь до те х пор, пока супруги хотят жить вме сте .
В противном случае , они его без всяких трудностей растор
гают, получая полную свободу заключать новые брачные союзы. 
Если муж заподозрит жену в неве рности, или если она поче
му-либо ему не понравится, то он отсылает ее к родителям,
иногда же пресле дует ее до того, что та сама бросает его и
уходит к отцу, и уходя, забирает свое имущество. Если же 
не т родителей, то она ходит по чужим людям, нищенствует.
Когда муж сам отсылает жену, то олени, которых он за нее
заплатил, не возвращаются ему, а остаются во владе нии тестя. Если
жена оставляе т мужа по своему желанию, то о т е ц ея должен
возвратить мужу оленей. По словам г. Шренка, приданое 
жены, как в первом, так и во втором случае , остается у
м у ж а . У Самое дов христиан развода не бывает, так как
он сопряжен с большими затруднениями, но супруги те м не
мене е сохраняют полную свободу расходиться в случае не
удовольствий, и де йствительно, часто расходятся.

Начальник Уральской экспедиции г. Гофман передае т не
сколько случаев того, как самое дския женщины обращались к
нему с просьбой уладить их супружеския отношения. Описывая
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свое пребывание на р. Каре , он гово р и т: "В чуме нашего, еще
не крещенаго хозяина жила, с тремя маленькими де тьми своими, 
одна его родственница, которую муж прогнал от себя, чтобы
жениться на другой, которая, с своей стороны также оставила
мужа и маленькаго ребенка. Отверженная жена пожаловалась на
свое несчастье Чупрову (Зырянин, провожавший экспедицию) и
сказала, что она была бы готова воротиться к своему мужу, и
что другой муж также рад бы был принять опять свою жену
к себе , потому что у него не т довольно достатка для покупки
другой жены. Чупров просил меня привести в порядок де ла
э т и х семейств, именно, чтоб я призвал в чум, в котором
буду завтра ночевать, Самое да с его красавицей и приказал
ему принять к себе опять первую жену с ея де тьми, а забыв
шую свою обязанность красавицу возвратить ея мужу. Я возразил
на это, что не име ю никакого права на такия распоряжения, да и
Самое ды едва ли меня послушаются. "Худо же ты знаешь Са
мое дов" , отве чал Чупров, " они всегда трусливы, а особливо 
когда чувствуют себя неправыми; прикрикни только хорошенько
и пригрози, что он будет сиде ть с своею любезною в Мезенской
тюрьме , он тотчас послушается, а ты сде лаешь доброе де ло" .
Я позволил Чупрову завернуть мимое здом на возвратном пути 
к Самое ду, позвать его к завтрашнему вечеру ко мне на суд
и объявить достойной чете , что ее ожидает, если она мне не
покорится. Эта угроза име ла надлежащее де йствие. Б е дняга даже
не явился ко мне , но г. Брант в после дствии мне разказывал,
что он на другой день приехал с любовницей в чум к своей
жене и просил ее воротиться в его шалаш но первый раз
без де тей. Другую жену обе щал он было отвезти после к ея
мужу. Тут Самое дка вооружилась все ми своими правами, прочи
тала мужу длинную пропове дь и объявила, что она тогда только
воротится к нему, когда другая жен а будет отвезена домой, но
и то воротится не без де тей. Все это составило очень патети
ческую сцену; после того Самое д взял в чуме ружье, как бы
для того, чтобы застре лить на тундре  крестоватика, и уе хал с своею
красавицею, но часа через два воротился хромой и окровавлен
ный, разказал своей жене , что он хоте л с горя застре
литься, и потом они все трое отправились в его чум, оставя
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де тей, которых впрочем, через два дня также забрали... Во
всяком случае , он не наме рен был лишать себя жизни, потому 
что самоубийцы наносят себе удар в боле е опасную часть те ла
че м пятка".

Дале е г. Гофман, разказывает сле дующее: " Во время пребывания
на р. Ойо одна женщина Самое дка подошла ко мне с п ереводчи
ком и принесла на своего мужа жалобу, в том, что он вор, мо
шенник и большой негодяй, который колотит ее, не жале я ни 
ея, ни де тей, так что оставаться у него доле е тяжело для ея
сове сти, не говоря ужь о неприятности побоев, и потому она про
сит меня позволить ей бросить его. Это было требование совер
шенно противоположное карскому: там я должен был соеди
нять, зде сь разлучать. Я веле л сказать ей, что не могу ничего
ни позволять, ни запрещать, но думаю, что она, по все м прави
лам, может оставить мужа, если он колотит ее. Она поже
лала, чтоб я дал ей этот отве т на бумаге ; это мне показа
лось слишком по цивилизованному, и я, чтоб узнать причину 
такого желания, спросил ее, отчего она больше затрудняется раз
лукою с мужем, нежели прочие земляки ея. На это она отве
чала с совершенною наивностью: мы оба окрещены и обве нча
лись в церкви, иначе я никого не стала бы просить о разводе ;
меня и теперь хочет взять к себе другой. Это после днее обсто
ятельство, ве роятно, было гораздо побудительне йшею причиною к
настоящей ея просьбе , че м тяжелые кулаки ея мужа и ея чув
ствительная сове сть; но мне было уте шительно узнать, что уси
лиями миссии положена наконец не которая преграда нравствен
ной необузданности этого полудикаго племени" .

Еще тот же автор сообщает: "неразрывные браки Самое
дам язычникам неизве стны. Жена оставляет мужа, если ей 

другой понравится больше; муж прогоняет жену и ребенка из
своего чума и не заботится о их участи, если только может
заме нить ее другою. Этим то и объясняется, почему они боятся
крещения: оно положило бы на них неразрывные брачные узы.
Еще до брака обращение между собою двух полов не возбранно, 
и на де вушек, выростающих без ребенка, смотрят с не ко
торою недове рчивостью" .
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Самое ды язычники не знают ни имен, ни фамилий, а име
ют только прозвища. Прозвища совершенно зависят от произ
вола родителей даже сторонних людей и даются боле е со
ображаясь с заме ченными в младенце особыми свойствами или
недостатками, с ме стом рождения его или же с событиями, со
провождающими его на све т. Г . Иславин приводит в приме р
сле дующия прозвища, мужския: Ачекан ребенок, Ненчийко че
лове к, Тарко мохнатый, Барми черный, Ваталя лишний, Нья
руэй бе лый, Яргад плакса, Ханю мерзлый, Тагана хворый,
Сармик волк, потому что оказался вором, Тенеко лисичка,
потому что родился в день счастливаго улова лисиц , Пайга
пеледь, потому что в этот день был обильный улов пеледей,
Мюсь обоз, потому что родился во время сле дования по тундре
оленьих обозов, Немзя потому что в день рождения ребенка
приехал в чум Кастрен, котораго во всем Печорском крае
не иначе звали как Не мец; женския имена: Солоне глупая,
Нюкце дитя, Не ко де вка, Пирибте де вица, Майда хромая,
Янчей кривая. Крещеные Самое ды носят обыкновенно два имени: 
русское и самое дское, а некрещеный Самое д, если богат, вме
няет себе в особую честь, когда Русский дает ему русское имя; 
тогда он считает его крестным отцом своим и ежегодно да
рит лучшаго оленя из стада. В оффициальных бумагах
обыкновенно крещеные Самое ды пишутся только именем и отче
ством, иногда и фамилией, или именем и родом, напри
ме р Иван Васильев, Петр Михайлов Арде ев, Григорий
Васильев роду Выучейскаго, Савва Хатанзей Тысьи, Анна
Логейская и т. п.

Самое ды живут небольшими семьями, так как они очень
любят де литься. Сколько нибудь состоятельный отец, после же
нитьбы сына, тотчас старается отде лить его в особый чум.
Иногда отде лившиеся живут своим совершенно особенным хо
зяйством; иногда же, хотя и отде ляются в особый чум, но
продолжают составлять общую с родителями семью, име ют с
ними общий труд, домоводство и пропитание.
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Причиною разде лов и отде лов бывают семейныя неудоволь
ствия и распри, которыя обыкновенно не доходят до суда, а кон
чаются те м, что недовольные уходят в отде льный чум; если же
помирятся, то опять сходятся жить вме сте . Де леж име ния произво
дится также всегда миролюбивым семейным образом.

Впрочем иногда в одном чуме поме щаются довольно боль
шия семьи. Так один Самое дин сообщал, что в его чуме
живе т 1 1 челове к: он с женой, женин брат с женой, се
стра его с мужем, и кроме того, де ти.

Родители у Самое дов пользуются большим уважением. Это
уважение выражается наглядно в ме сте , какое они, по обычаю, за
нимают в чуму: они всегда сидят по правую сторону очага,
между те м как де ти занимают ле вую. В се м имуществом
семьи распоряжается отец; однако не отде ленные сыновья име
ют иногда свою отде льную собственность, которая от них
вполне з а в и с и т . По смерти отца власть переходит к стар
шему брату; если же тот не уме ет вести хозяйство, то и к
одному из меньших, кто окажется способне е.

Вообще, преимущество распоряжения имуществом всегда при
надлежит мужчине , а не женщине . Между те м она принимает
большое участие в накоплении этого имущества. Правда, она про
водит большую часть своего времени в чуме , дома, тогда как
мужчина чаще бывае т вне дома; Самое дин уе зжает на про
мыслы, пасе т оленей и т. п. Но обязанности женщины гораздо
сложне е и трудне е, че м обязанности мужчины. При постоян
ных перекочевках весь труд перенесения жилищ возложен
исключительно на женщину. Она должна каждый раз убрать
и раскласть чум, устроить его: укласть землею и мхом или сне
гом, устлать пол коврами, сплетенными из прутьев березы, 
накинуть на ковры оленьи шкуры и т. п . Устроив чум,
оне принимаются за разнообразную домашнюю работу, которой



так много, что им не приводится никогда сиде ть без 
де ла, тогда как мужчины проводят все время, свободное от
промыслов, совершенно праздно. Женщины приготовляют п ищу, 
чистят посуду, заготовляют дрова, разводят огонь, запасают
воду, в свободное время обде лывают оленьи шкуры, шьют чумы, 
мужское и женское платье всякаго рода, выде лывают мягкую
рухлядь и т. п. Часто также помогают мужьям и на морских 
промыслах.

Но не смотря на то, что деятельность женщины так суще
ственно необходима и важна для поддержания хозяйства Самое

дина, сама женщина не пользуется никаким уважением со сто
роны мужчины. Она считается существом нисшим, даже нечи
стым, поганым. Во многих самое дских обычаях выражается
презре ние к женщине . Она не может переходить за черту си
никуя (священное ме сто, напротив дверей, занимаемое божком) , а
должна обходить это ме сто, как бы ни был обход этот неу
добен. Переступить через синикуй значит опоганить святыню, и
самое дския женщины строго чтут этот обычай. Нарушение его
непреме нно навлекло бы, по понятиям Самое дов, какую ни
будь бе ду, и предупредить ее можно только, бросив в си
никуй горящий уголек , так как " огонь все очищает" .
Еще больше удерживается Самое дка, чтобы не переступить 
через огонь; переступление это было б еще большим несча
стьем, так как огонь пользуется у Самое дов большим уваж е
нием. Вообще всякая вещь, через которую переступит женщи
на, считается нечистою и должна быть окуриваема для очищения ве
реском или оленьим салом. Е сл и женщина перейдет дорогу, 
по которой Самое дин- язычник везет сани со своими божками, 
то он возвращается и объе зжает то ме сто, по которому прошла 
женщина. Постель, на которой спит женщина, считается нечистою;
самыя сани, на которых перевозятся женския постели, считаются
до того погаными, что ни один Самое дин не сядет на них,
а если бы присе л Русский, то над ним сме ются и называют
поганым.
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Женщина, как существо нечистое, не может присутствовать
в чуме , где тадибей (шаман) приготовляет свой пензер (вол
шебный барабан) . Она не может присутствовать при обряде
жертвоприношений и е сть мяса жертвеннаго животнаго, а также не
может прикасаться к божку. Им также воспрещается е сть
мясо т е х животных, которыя считаются у Самое дов священ
ными, наприме р, медве дей. Если у язычников Самое дов
приходилось женщине перее зжать через священную рощу, то
чтобы не осквернить ее, женщина должна была, прежде всту
пления в эту рощу, сорвать лоскуток сукна с своей одежды, 
пуговицу или какое нибудь другое украшение и приве сить на
дерево. Крещеные Самое ды, само собою разуме ется, не соблю
дают многих из этих обрядов, име ющих ме сто только
у язычников, отстают также и от обычая окуривать будто бы
опоганенныя женщиною вещи, но все таки продолжают считать
женщину нечистою. Особенно же нечистою считается родильница.
Для нея ставится особый чум, который называется сямай мядико, 
то есть, поганый чум. В этот чум никто не входит, кроме
родильницы и женщины, исправляющей обязанность повивальной
бабки, которыя напротив не выходят из него, пока не очистятся,
обмывшись щелоком из березовых г у б о к . Если не т особаго
чума, то женщина родит и в общем, но тогда бабка очищает
и чум, и людей, находящихся в нем, кропя водой, в которой
сварена березовая губка. В продолжение восьми неде ль родиль
ница считается столь нечистою, что не может даже разде лять пищи
с мужем. Когда пройдет этот срок, ее окуривают олен ь и м са
лом или вереском, а чум переносят на другое ме сто. Если жен
щина случайно родила в санях, то т е сани сжигаются; олени, 
которые были впряжены, убиваются, а мясо их о т д а е т ся соба
к а м .

Вообще, положение самое дских женщин очень тягостно и
унизительно. Оне не могут далее принимать участия в пирше
стве своих мужей: если заколют оленя, то мужчины сначала
насыщаются, а потом приступают к трапезе женщины, которыя
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должны довольствоваться объе дками. Даже русская жен
щина, боле е чистая, по понятиям Самое дов, не может разде
лять пиршества с мужчинами. Кастрен, присутствовавший на
самое дской свадьбе с женой священника, разказывает, что
он едва мог убе дить хозяина чума, чтобы тот пригласил и
его спутницу пить чай вместе . Когда мужчина пьет водку,
Самое дка, такая же страстная охотница до нея, только смотрит
ему в глаза и ждет, не уде лит ли он ей хоть н ем н о ж ко . Будь
Самое дка матерью, женой или дочерью всегда ея положение тяжело
и полно унизительной зависимости от мужчины, который столько
ей обязан. Но из все х положений самое дской женщины самое 
тяжелое есть положение жены, особенно у Самое дов язычников,
где допускается многоженство. Муж с женой всегда обращается
г р у б о , да и не может быть иначе при их взглядах на жен
щину. Тяжесть же положения жен еще увеличивается соперниче
ством, которое естественно возникает между ними, так как
каждая из них желает преобладания над прочими; муж
обыкновенно не вме шивается в де ла своих жен, предоставляя
им самим ве даться, как знают. Из жен большим уваже
нием, а сле довательно, и большим правом на власть и пре
обладание, пользуется первая жена. Если у Самое дина не
сколько жен, то оне чередуются между собою в ухажи
вании за мужем. Дежурная жена должна убирать чум, стлать
постель, оде вать и разде вать мужа, сушить люпты (род обуви)
и проч.; дежурство продолжается обыкновенно неде лю. Самое

дская женщина так свыклась со своим положением полной 
зависимости, так мало име ет понятия о чем либо лучшем, что
для нея угодить мужу есть главная це ль жизни, первый предмет
ея мыслей, забот и желаний. Сама она совершенно обезличивается,
теряет даже способность самостоятельно желать и чувство
вать, что очень хорошо видно из сле дующаго разказа Кастрена:
Этот путешественник взял для изучения самое дскаго языка
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толковаго Самое дина с семейством и все ми силами старался
привязать его к себе , чтобы удержать подольше; но тот все
скучал о своей тундре . " Муж был постоянно занят мною; 
жена шила самое дския платья и иногда помогала мужу в пере
воде . Я часто слышал, как она часто вздыхала, и когда я од
нажды спросил о причине ея грусти, она зарыдала и отве чала
со слезами, что тоскует о своем муже , который должен жить 
взаперти. " Твоему мужу" возразил я, "не хуже, че м и тебе са
мой. Скажи, как ты сама довольна своим положение м ? " " Я не
думаю о себе ; я тужу только о своем муже " , был простодуш
ный отве т.

Женщина у Самое д почти не име ет права собственности,
так как даже ея приданое находится в полном распоряжении
мужа, как было сказано выше.

Впрочем, женщина, как мать, приобре тает не которое зна
чение и за смертью мужа, до возраста де тей, управляет все м
чумом и имуществом на правах полной хозяйки, нанимая для
промыслов и других работ вне дома, работника.

После смерти матери, ея приданое имущество не поступает
дочерям, как обыкновенно, но сыновьям; дочерям же до
стается только незначительная часть.

Незаконнорожденныя де ти пользуются у Самое д такими же 
правами, как и законныя. Но если муж узнает, что родившийся
ребенок не его, то случается, отсылает жену и с ребенком
к ея родителям.

Усыновление также изве стно Самое дам; усыновленные пользу
ются все м имуществом усыновителя.

3. Опека и попечительство.

Попечение о сиротах обыкновенно берут на себя ближние или
дальние родственники, которые считают это прямою своею обя
занностью. Они кормят и оде вают сирот, если у т е х даже
не т никакого и м у щ е с т в а . Если же есть имущество, то берут
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его в свое распоряжение и при совершенноле тии сирот о т д а ю т
им имущество сполна, в це лости, с прибытком и ли припло
дом, если он окажется. Если же сами родственники, по каким
либо причинам, не могут держать малоле тних у себя, то отдают

их в посторонния руки с условием платить за их
вскормление до возраста; платят обыкновенно по опреде ленному 
числу оленей в год.

4. Способы приобретения собственности.

Оклеймах. У Самое дов в общем употреблении клейма. Каждое
из семейств и ме ет свое собственное клеймо, которое передается
по насле дству из рода в род, при чем родственники, наприме р,
родные, братья де лают маленькия изме нения; эти клейма бывают
вымышленныя, фантастическия. Теперь входят в употребление
клейма именныя, то есть, начальныя буквы имени и фамилии.

Именныя клейма преобладают у Самое дов Тиманской и Ка
нинской тундр, име ющих боле е частыя сношения с Русскими.
Так как Самое ды не име ют письменности, то они употреб
ляют свои клейма вме сто подписей при рукоприкладствах на
все х прошениях, жалобах и т. п. бумагах, также ставят на
бирках, которыя о т д а е т должник своему кредитору вме сто
росписки и пр. Клейма служат и вме сто печати; их приклады
вают к убитой и оставленной добыче , чтобы никто не восполь
зовался ею в отсутствие х о з я и н а . Много и других приме нений
име ют клейма, но самое из них распространенное это прило
жение клейм н а оленях. Богатые клеймят своих оленей на спин е ,
а бе дные клеймят уши. Самое дский обычай клеймить оленей вызван
настоятельною необходимостью име ть какой-либо способ отличать
своих оленей в больших стадах, какими они обыкновенно па
сутся. Если кто украдет оленя, то тотчас п ереклеймливает его
посвоему. Так Самое ды пастухи устьцылемских и пустозерских
крестьян постоянно переклеймливали оленей своих хозяев и
передавали своим соотечественникам, представляя хозяевам,
которые совершенно передали оленей в их распоряжение, что
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олени пропадают без ве сти или погибают от волков; таким
образом значительно уменьшились стада этих крестьян.

Завладе ние. Самый распространенный и име ющий большое влия
ние на благосостояние Самое дов род завладе ния есть захваты Зы
рянами самое дских тундр: об этом было говорено выше, в
статье о юридических обычаях Зырян. Кроме Зырян, и Рус
ские де лают такие же захваты тундр, а также рыболовных
ме ст: так пустозерские крестьяне производят рыбную ловлю во
многих озерах, находящихся в тундре и потому принадлежащих
Самое дам, и так привыкли считать эти озера своею собствен
ностью, что не подпускают к ним настоящих владе льцев.
То же де лают и мезенские крестьяне с Самое дами Канинской
и Тиманской тундр.

Находка. Находка вещей не вознаграждается опреде ленною
частью: иной, нашедши вещь и возвративши ее хозяину, в на
граду выпьет водки и л и возьмет что нибудь, другой не берет
ничего. Так один Самое дин разказывал, что он нашел
утраченный совик и о т д а л его хозяину без всякаго вознаграж
дения. На зве риных промыслах н ашедший мертваго зве ря, уби
таго, наприме р, в устье ре ки и унесеннаго ея течением, полу
чает половину этого зве ря, другая же половина принадлежит
охотнику, который убил зве ря, настоящему хозяину добычи.

Дарение. У Самое дов в большом употреблении обычай 
де лать подарки. В не которых обстоятельствах и торже
ственных случаях жизни подарки обязательны. Неве ста, отпра
вляясь в чум жениха, везе т ему подарки, состоящие из
мужского платья, промысловых снастей и т. п. Родильница
после каждых родов получает от отца о л е н я . Некре
щеный Самое дин, богатый, считае т за особенную для себя
честь, если Русский дает ему русское имя; этого Русскаго счи
тае т он своим крестным отцем и дарит ему ежегодно луч
шаго оленя из своего стада. Если Самое дин де лает подарок 
сверх те х случаев, где обычай сде лал это обязательным
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наприме р, дарит что нибудь гостю, то ждет отплаты и даже тре
буе т ея. Так Кастрен разказывает сле дующее: "Хозяйка
чума подарила мне рыбу, но в отплату требовала кольцо с мо
его пальца. Я щедро вознаградил ее за рыбу, но ничто, кроме
кольца, не могло удовлетворить Самое дку, и она всю ночь сиде ла 
со слезами на глазах в углу чума"

Насле дование. Отец, выде ливший сыновей, оставляе т часть
имущества на свою долю и зате м живе т или у одного избран
наго им, или у каждаго из сыновей погодно. В первом слу
чае участок его, после смерти, идет к тому сыну, у котораго
он жил; во втором этот участок де лится между сыновьями
поровну. Если при сыновьях есть незамужняя дочь, то и ее обы
кновенно не обижают, дают и ей часть из имущества: если 
сыновья получают по паю, то ей достается около половины пая.

Имущество матери насле дуется ея де тьми, преимущественно
сыновьями, но часть получают и дочери.

Если жена умре т безде тная, то ея имущество переходит к
отцу ея или родственникам, наприме р, брату, но не мужу.

Имущество безде тнаго брата насле дуется остальными братьями;
незамужняя сестра также пользуется половиной пая.

Словесныя духовныя заве щания не име ют силы и всегда оспа
риваются де тьми, если составлены в ущерб кому нибудь из 
них. Самое ды привыкли к письменным духовным заве щани
ям, которыя составляются на собраниях, записываются писарями и
утверждаются свидетелями. Это мы говорим о Самое дах К а
нинской тундры.

У богатых Самое дов есть дорогия шкуры лисиц и других
зве рей, которыя считаются неприкосновенною родовою собствен
ностью и передаются в насле дство от поколе ния к поколе нию. 
Этих шкур они не продают ни за какия деньги, и трудно даже
добиться позволения взглянуть на эти шкуры, очень це нныя.

Договоры и сде лки. Самое ды заимствовали от Русских обы
чаи, сопровождающие заключение сде лок, рукобитье и литки; осо
бенно после дния в большом употреблении. Самое ды так при
выкли скре плять все водкою, так пристрастились к ней, что ни
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один Самое дин не станет торговать с те м, кто не подне
сет ему сперва чарки . Русский сам, с своей стороны, ста
рается всегда вести де ло с Самое дином при помощи водки. За
водку, которую Русские оце нивают обыкновенно в не сколько
раз, а часто даже в н е сколько десятков раз выше настоящей
ея стоимости, Самое ды готовы отдать все и заключить какия
угодно условия.

Этим обстоятельством пользуются Русские и Зыряне, чтобы
заключать с Самое дами выгодныя для себя сде лки и условия вся
каго рода. Эти сде лки, заключаемыя Самое дами в пьяном виде ,
для них также обязательны, как еслибы были заключены в
трезвом. Сде лки касаются не только купли и продажи или ме ны, 
но часто также найма в работу, так как Зыряне и Русские охот
но нанимают Самое дов себе в работники. Во многих случаях
Самое ды совершенно необходимы им, как наприме р, для пасть
бы оленей, на морских промыслах и т. п. Эти наймы состав
ляют большею частью эксплуатацию Самое дов нанимателями.
Правительство, зная это зло, желало его предупредить и издало 
Положение о разборе исков по обязательствам, заключаемым
Мезенскими Самое дами; положение это вошло в Полное Собра
ние Законов.

Самое дам предоставлено явочные наймы в работу писать
на простой бумаге . Условия найма не простираются на де тей
и приемышей. Срок найма не простирается доле е одного года.
В с е споры, возникающие между работником и хозяином, разре
шаются по силе условий. Ежегодно, по окончании срока, между
работником и хозяином, чинится разчет, и если хозяин
остается должным работнику, то немедленно его удовлетворяет.
Если мирское общество попустит, что работник, по окончании
срока, не получит от хозяина разчета, или получив разчет,
по оному останется не удовлетворенным, то по жалобе  работника,
само будет подлежать платежу всего иска. Земская полиция обязана
име ть за сим строгое наблюдение.
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Им дозволено де лать наймы в работу и словесно, без пись
менных условий и без явки их в каком бы то ни было ме сте ;
но "таковыя условия, нигде не записанныя и не явленныя, основанныя
на одном личном дове рии, в случае не устойки, не подлежат
никакому судебному разбирательству ни у старост самое дских,
ни в волостных правлениях, ни в земских судах, ни в
других присутственных ме стах. Обе стороны могут в сей
неустойке разбираться полюбовно через п осредников, если обе
выбрать их согласятся, и сей разбор есть окончательный; жа
лобы на него нигде не приемлются" . Но этой статьи устава все
таки недостаточно, чтоб оградить совершенно интересы Самое дов
от посягательств их с осе дей. Они нанимали и продолжают 
нанимать Самое дов на самых выгодных для себя условиях, поль
зуясь бе дностью Самое дина и склонностью его к водке . Часто
случается, что работник, нанимаясь к хозяину Русскому или
Зырянину, попадает в кабалу, из которой никак не может
избавиться; как это де лается, будет сказано ниже. Что значит
у них наем в работу, можно виде ть из названия самостоя
тельных Самое дов оленехозяев вольными, в противоположность 
не име ю щ им своих оленей и потому нанимающимся в ра
б о т у . В Большеземельской тундре вольных Самое дов немного
боле е половины всего Самое дскаго населения тундры; другая по
ловина или вовсе не име ет оленей, или же име ет ничтожное коли
чество: те и другие нанимаются к Зырянам и Русским в работ
ники, или же скитаются помиру, живя милостынею, "сидят на е доме" 
по ме стному выражению, и называются е домскими. В работники
к Зырянам оленеводам поступают также Самое ды Тиманской
и К анинской тундр.

Условия, заключаемыя между работником и хозяином, быва
ют различны: степень их выгодности зависит от способностей
работника и от того рода занятий, для какого он нанимается,
а также от числа душ его семейства. Самое обыкновенное из 
условий есть уплата за Самое дина подати в казну и продовольство
вание его и семейства пищей и одеждой. Продовольствование работника
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стоит очень немного, так как пищу он получает самую 
дурную: поколе вших или заре занных волками оленей, гнилую
или мелкую рыбу и т. п. предметы, не име ющие почти никакой 
д е нности, исключая хле ба, котораго Самое ды е дят мало. На
одежду идут лоскутья, остающиеся от шитья малиц на семей
ство хозяина и на продажу или поношенныя платья. Кроме со
держания натурою, работник получает еще плату деньгами, но
всегда очень незначительную. Эта плата те м меньше, че м больше 
в семействе работника де тей и дряхлых стариков, сле дова
тельно, че м больше идет на него содержания пищею и одеждою. 
По вычислениям г. Иславина, хозяин платит средним числом 
4 р. 213/ 4 к о п . Плата самому способному работнику не превышает
15 18 р. в год. Но Самое дину-работнику ре дко удается полу
чить и эту ничтожную плату; обыкновенно она остается у хозяина;
который снабжает его и семейство лишнею одеждою или пищею
сверх положенных в условии, также вином, табаком и дру
гими вещами, и обыкновенно Самоедин наживает у хозяина еще
большой долг. Этого долга Самое дину никак не удается выпла
тить, и таким образом он остается в ве чной и полной зави
симости от своего хозяина, не име я ни мале йшей возможности 
сде лать какое нибудь сбережение, которое могло б обезпечить его
хоть на не которое время и дать ему возможность найдти боле е
выгодныя занятия. Иногда Самое дин попадает в кабалу хозяину
за долги своих отцов, о которых никогда и не слыхивал:
Русский или Ижимец насильно берет Самое дина к себе и удер
живае т его, а бе дняк не име ет возможности протестовать и
остается таким образом в неволе . Мы зде сь говорим о хо
зяевах Русских и Зырянах, занимающихся оленеводством; они
нанимают работников Самое дов главным образом для помощи
себе в этом занятии. Первая обязанность такого работника стеречь
оленей своего хозяина; но кроме того, он исполняе т еще мно
жество работ всякаго рода: де лает сани, бочки, лодки, шье т
одежду, занимается для хозяина зве риными промыслами и т. п.
Хозяин знает це ну услуг Самое дина, который в тундре совер
шенно необходим ему; но он знает также, что бе дняку некуда
обратиться, кроме него, и потому не видит необходимости воз
награждать его заслуги, как сле дует. Иногда в работники поступают
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и такие Самое ды, которые име ют еще не сколько своих
оленей, десятка два три. В таком случае они пасут своих
оленей вме ст е с хозяйскими, но также ре дко отходят от хо
зяина богаче, че м были, а обыкновенно проживают даже то, что
име ли, и идут нищенствовать. Но недобросове стность хозяев
вызывает протест со стороны эксплуатируемых, выражаю
щийся в обманах и обкрадывании хозяев, если т е недо
статочно строго присматривают за своими работниками. Так
крестьяне Устьцылемской и Пустозерской волостей име ют теперь
немного оленей, тогда как владе ли прежде большими стадами.
Причиною было то, что Самое ды, которым предоставлены были
олени в полное распоряжение, переклеймливали их и передавали
своим соотечественникам, докладывая хозяевам, что олени или
поколе вали, или заре зывались волками: между Самое дами не т
обычая, чтобы пастух отве чал за скотину, когда ее съе ст
зве рь, так как за этим трудно усле дить, особенно в темныя
осенния ночи; Самое дин отве чает в том только случае , если 
убьет оленя или искале чит его с злым наме рением. Научен
ные этим приме ром, хозяева не оставляют теперь стад без
всякаго присмотра и завели в тундре с этою це лью поселения,
избы в две три, которыя и сде лались центрами ме новой тор
говли с Самое дами. Г. Иславин, из сочинения котораго мы за
имствовали факты об отношениях хозяев и работников, гово
рит о Самое дах Большеземельской тундры; но то же самое пов
торяется и в других ме стах. Та же система прите снения и вза
имнаго обмана господствует и в отношениях Самое дов Тиман
ской и Канинской тундр к хозяевам Русским, которые также
име ют оленей и нанимают для пастьбы их работников из 
Самое дов. Вот одно ре шение Майденскаго волостнаго суда, раз
бирающее де ло между хозяином и работником, от 18 го декабря
1867 года: Крестьянин деревни Койденской Василий Васильев Мал
ыгин жаловался волостному суду, что Самое дин Канинской

тундры Петр Михайлов А рде ев в 1866 году нанят был в
пастухи для пастьбы оленей и по весне того года был отправ
лен со стадом оленей для ле тования на Канинскую землю. По
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отправке туда Петр, при женитьбе брата своего Николая, убил 
собственных Малыгина оленей, две важенки; при этом нахо
дился племянник Василья, Евгений Малыгин. После сего брат
Петра Василий украл важенку и сам в похищении сознался.
Он же взял совик подержать и утратил с концом; кроме
того, о т д а л отцу своему Михайлу Арде еву 14 оленьих туш го
вядины. Посему В. Малыгин и просил означенных оленей, совик
и говядину с Арде ева взыскать и его удовлетворить. Майденский
волостной суд вошел в разбирательство этого де ла и старался
склонить тяжущихся к примирению, но они не согласились на это, 
при чем Арде ев в волостном суде признал за собою 5 оленей, 
совик и пять туш оленной говядины, которые и обе щал воз
вратить Малыгину, а остальных за собою не признал. Так
как ясных доказательств Малыгин не представил, то во
лостной суд опреде лил: признанных Арде евым за собою пять
оленей, совик и пять туш говядины с Арде ева взыскать и
оными удовлетворить Малыгина, а в остальном взыскании пре
доставить Малыгину отыскивать удовлетворение по представлении
ясных доказательств.

Пустозеры нанимают себе Самое дов в пастухи и дают им
относительно хорошее денежное вознаграждение, до 50 р. в год,
и пропитание, то есть, оленье мясо, котораго е дят вдоволь, частью
рыбу и очень немного хле ба; но за то пастухи занимаются, сверх
своих прямых обязанностей, промыслом пушных зве рей и ры
бы в пользу хозяина.

Русские промышленники, жители Мезени и окрестных дере
вень, а также Пустозерские, нанимают еще Самое дов для охоты
на острове Колгуеве . Весною перевозят их на этот остров,
снабдив пищею, одеждою, оленями для разъе здов и все ми н е
обходимыми орудиями для промыслов, и оставляют там на
зиму. Эти Самое ды поступают в работники или за изве стную
плату, или за пай из добычи; самые бе дные единственно из 
пищи и одежды. Они обязываются заниматься ловлею бе лых мед
в е дей, морских зве рей, песцов, гусей, а также собиранием га
гачьяго пуху. Весною приезжают на остров хозяева, которые и
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остаются зде сь до половины или конца августа. Они привозят
Самое дам водку, при помощи которой заключаются условия
на сле дующий год, разуме ется, не клонящияся к выгоде
Самое дов. Самое ды иногда попадают также в кабалу, из ко
торой не могут высвободиться, и должны жить на острове без
вые здно. Но надо сказать, что Самое ды, эксплуатируемые безсо
ве стно хозяевами, и тут не остаются у них в долгу. Они не
о т д а ю т хозяевам всей упромышленной добычи, укрывая часть ея,
которую проме нивают другим промышленникам.

Русские берут также Самое дов в работники для морских
промыслов. Иногда Самое ды идут из- за части добычи, покрута,
как будет сказано ниже; бе дные же из хле ба и ничтожной
п л а т ы .

Самое ды бе дные нанимаются в рабочие и к своим сооте
чественникам, богатым Самое дам. Условия найма бывают раз
личны: иной служит только из одежды, пищи и уплаты подуш
наго (1 р. с души), иной за плату от 5 до 10 р. в год.

Иногда Самое дин берет себе рабочаго для какого либо из
в е стнаго де ла из пая. Так наприме р, один Самое дин, име
ющий оленей, с которыми прикочевывает каждую зиму к Ар
хангельску или Холмогорам, чтобы катать любителей, разказы
вал, что он взял рабочаго на таких условиях: работать на
его оленях, возить пассажиров и катающихся, все же выручен
ное на пути из Мезени в Архангельск де лить пополам; со
держаще, то есть, пищу и пр., име ть свое.

Если рабочий уходит от хозяина по вине после дняго, на
приме р, когда хозяин бьет его понапрасну, то при отходе
работника хозяин должен разчитать его по день отхода. Если
же работник уходит самовольно, то лишается сле дующей ему
платы.

Русские и Зыряне не всегда нанимают постоянных работни
ков, но пользуются для своих надобностей временною помощью
нищих Самое дов, которых они берут для исполнения изве ст
ных работ; эти после дние обходятся им еще дешевле, че м
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постоянные работники, и работают единственно из- за куска
хлеба, а не имеющие даже собственнаго чума—из- за крова.
Такие Самоеды работают у Зырян на замшевых заводах и
пользуются кровом и содержанием до зимы, когда прекращаются
работы. С окончанием работ их выгоняют из жилых изб;
тогда они бродят из избы в избу, где позволяют им жить
короткое время, если нужна их работа. Если жь они не находят
себе работы, то ищут прибежища у бедных своих соотечественни
ков. Этих Самоедов нанимают для шитья теплой оленьей одеж
ды (этим занимаются женщины, известныя мастерицы в такой
работе) или выделки оленьих шкур; в летнее время, в тех
ме стах, где родится хлеб, нанимают женщин для полевых
работ, а мужчин для домашних крестьянских занятий, для
рыбной ловли и морских звериных промыслов. Пользуясь тру
дом этих нищих Самоедов, Русские и Зыряне не всегда нанима
ют себе постоянных работников, так как вполне уверены, что
во всякое время и для всякой необходимой им работы найдут
достаточно дельных рабочих рук, труд которых приведется
оплатить лишь ничтожным содержанием. Осенью, во время убоя
скотины, эти Самоеды помогают Ижемцу-хозяину бить оленей
единственно из- за крови и внутренностей животнаго.

В Большеземельской тундре существует обычай, по которому
богатые дают бедным оленей на подмогу из приплода. Бед
ный пасет взятых оленей богача, кормится от них, а за труд
пастьбы берет часть приплода, остальную же часть его возвра
щает хозяину вместе с взятыми на подмогу оленями. В
Канинской же тундре богатые Самоеды отдаю т оленей на
подержку бедным на следующих условиях: бедный берет не
сколько штук, например, десяток неученых оленей и употре
бляет их для езды целый год; когда же объездит их хоро
шенько, то смирных о т д а е т хозяину и берет снова не объезж

енных. Обычай давать оленей бедным на подержку очень
распространен, потому что богатые Самоеды считают себя обя
занными помогать беднякам на том основании, что их многочисленныя



стада вытаптывают мох в тундре, общем самоед
ском достоянии.

Если падет олень, взятый на подержание или в долг, то
взявший обязан возвратить вместо него другаго.

Так относятся Самое ды друг к другу, но не так отно
сятся к ним их сосе ди Зыряне и Русские. Им также слу
чается ссужать бе дных Самое дов разными предметами, но эти
ссуды далеко не так безкорыстны, как те , о которых мы гово
рили выше. Так Самое ды, весьма ловкие промышленники, не име
ют возможности завести снасти для ловли рыбы, хотя в ре
ках и озерах тундры очень много ея. Пустозерские крестьяне
снабжают их иногда се тями, лодками и неводами, но за это 
одолжение выговаривают себе большую часть самое дских про
мыслов, если т е были удачны; если же промыслы были не со
все м счастливы, то хозяева снастей насчитывают на Самое дов
долг до будущих промыслов.

Впрочем, и между Самое дами изве стна отдача денег и ве
щей в долг с изве стным процентом или прибавком. Напри
ме р, за 10 р., данных взаймы на год, берут 1 р. процентов.
Если берут в долг важенку, то она отдается через год с
приплодом, через два с другим. Но особенно невыгодно бы
вает Самое дам брать в долг у Русских, так как те не ст
еняются в средствах лишь бы выжать больше доходу из своего
должника. Так один Самое дин разказывал сле дующее: он взял
весной у русскаго торговца в Мезени в долг два куля муки по 
5 р. за куль, тогда как обыкновенная це на 1 р ., с те м чтоб
отдать долг после промысла, смотря по его удаче . В счет
уплаты долга он о т д а л при покупке 10 р., но по причине не
удачи промыслов не мог уплатить всего. Тогда Русский обра
тился к начальству и взял от Самое дина 6 оленей, поставив
их в 3 рубля штуку, тогда как каждый олень стоит 5 руб. 
Так, а часто и гораздо хуже, поступают Русские и Зыряне со сво
ими должниками из Самое дов. Между те м Самое дин никак не
может отстать от привычки брать товар в долг и лучше со
гласится дать дороже, но только чтоб ему пове рили в долг,
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а не требовали немедленной уплаты, хотя б у него и были, лиш
ния ден ьги .

Этим их обычаем пользуются Ижемцы, снабжая Самое дов
Большеземельской тундры хле бом, оленьим мясом, солью, поро
хом, табаком, вином, разноцве тными сукнами, ножами, топо
рами и т. д. в кредит, а потом получая по крайней м ере
вдвое боле е настоящей цены этих товаров; этим обычаем их
пользуются и Пустозеры (пустозерские крестьяне) и мезенские тор
говцы, находящиеся в сношениях с Самоедами Тиманской и Канин
ской тундр. Но надо сказать, что Самое ды большею частью,
берут в кредит по нужде , и случается, попадают за неуплату
долга в кабалу к своим кредиторам. Наприме р, если Самое

д ин, задолжавший у Пустозера, не может уплатить долга из
своих промыслов в первый год, то уплата откладывается до
сде дующаго. Если жь и в сле дующий год Самое дин не в со
стоянии будет произвести уплаты, то Пустозер берет его к
себе в работники или о т д а е т в работники кому нибудь другому,
с те м чтобы вся заде льная плата шла на погашение долга.
Если у Самое дина есть де ти, то и на них, за смертью отца, пе
реносится долг: они должны или уплатить деньгами иди зарабо
тать его. Потому нере дко можно виде ть, что де ти и даже в нуки,
платят за товары, забранные их отцами и де дами, платят без
отговорочно, даже если кредитор их не име ет никаких дока
зательств подлинности д о л г а ; таким образом нере дко зло
употребляют дове рчивостью Самое дов.

Приводим интересный разговор с Самое дином, сообщае
мый г. Шренком: " Послушай ка, ваше высокопреподобие" , говорил
мне один Самое дин, научившийся этому титулованию. в обра
щении с миссионерами, "как ты думаешь, что хозяин не хо
чет меня отпустить?" " Отчего он не хочет отпустить?" спро
сил я. " Кабала м ешает" . " Но ве дь вам кабала ныньче про
щена?" " Не могу сказать, но я ее еще име ю" . " Как давно ты
служишь у хозяина?" " Два года" . " Сколько ты в год платы получаешь?"
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" Получаю двадцать рублей, говорит хозяин" . " Как
часто получаешь ты деньги?" "Я не получаю денег" . " Отчего
не т ? " " Это кабала" . "Как сде лал ты свою кабалу?" " Не знаю,
я не де лал; мои покойные мать да брат сде лали, говорит хо
зяин" . " Как же ты отслуживаешь долг, котораго не де л а л ?
Может быть, хозяин тебя обм аны вает?" " Не знаю; но хозяин
гово р и т, закон велит мне служить ему, потому что мать и
брат сде лали у него кабалу" . " Как велика твоя кабала?" " Как
могу я это знать? Это знает хозяин лучше, че м я, у него это
записано" . И такой разговор происходил уже не сколько ле т
спустя после издания устава об устройстве Самое дов.

Доказательством подлинности долга служат бирки. Берут
кусочек дерева, в ⅟ 4 аршина длины, обстругивают его со все х
сторон, и отме чают на нем долг сле дующими знаками: де
сятки рублей обозначаются крестиками или зве здочками, рубли 
палочками, копе йки точками. Самое дин выре зывает на этой
бирке свое родовое клеймо, и зате м она раскалывается по
полам: одну половину берет заимодавец, другую должник.
По ме ре уплаты денег значки сре зываются с бирок, по ту
земному рубежей. Эти рубежи име ют для Самое дина полную
обязательность законнаго документа: по предъявлении их Самое

ды де лают уплату безотговорочно. Бирки в употреблении ме
жду все ми Самое дами, как Канинскими, так и Т иманскими.

Самое ды уплачивают долги и покупают товары обыкновенно
не на деньги, а на свои промыслы, так что почти вся торговля
между русскими и зырянскими торговцами и Самое дами носит
характер ме новой. При этих ме новых сде лках Самое ды 
эксплуатируются часто самым безбожным образом. Сде лки
заключаются всегда с помощью водки, так что Самое ды, 
в большинстве случаев, совершают их с отуманенными
головами. Вот образцы ме ны Ижемцов с Самое дами: за ½ пуда
соли, товар, стоющий около 40 коп., Ижемец берет с Самое
дина оленью шкуру или бе лаго песца, це ною 1 р. 1 р. 15 к., за
пуд муки 85 коп., три песца 3 р., за 3 пуда масла 14 песцов.
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Самое ды по неволе должны соглашаться на це ны, какия за
прашивает торговец, так как им неоткуда получить эти
предметы первой необходимости и некуда сбыть свои товары
помимо ижемских изб, которыя строятся Ижемцами в тундре
для присмотра за своими оленьими стадами, а вме сте с те м
служат ме стом склада товаров и центрами ме новой торговли.
Таким образом Ижемцы держат Самое дов в полной зави
симости и разоряют их.

При страшно дорогой це не на соль, Самое ды не могут при
обре тать достаточнаго количества ея для посола рыбы и потому 
лишаются в ней важнаго подспорья для своего пропитания.
Также успе шно и выгодно ведут и Пустозеры ме новую торговлю
с другою частью Самое дов Большеземельской тундры н а Ю гор
ском Шаре ,куда весною и ле том сбираются Самое ды для промысла 
морских зве рей. Вся богатая добыча Самое да переходит в руки 
Пустозеров, которые привозят сюда разные товары, необходи
мые для Самое дов.

Пустозеры Русские обирают Самое дов не меньше, если не
больше, че м и Ижемцы Зыряне. Приводим образцы ме ны в
1863 году: каждый пуд ржаной муки и печенаго хле ба стоил 2
пуда ворвани или 2 самых чистых черных неблюя, или 10 кре
стоватиков; то же стоили 20 фунтов черных сухарей, пара но
жей и топоров; 3 фунта листоваго табаку 2 бе лых песца;
1 фунт пороху с не которым количеством свинцу ½ пуда 
ворвани; не очищенная же ворвань в Пустозерске стоит 1 р. 
80 к. пуд, черный неблюй 1 р. 25 к., крестоватик 40 к.,

песец 1 р. 10 к.
Та же самая крайность, невозможность сбыть продукты сво

их промыслов помимо Пустозеров заставляет Самое дов согла
шаться на такия сде лки.

Вот как описывает положение Самое дов и их ме новую
торговлю с Пустозерами очевидец: " Самое дину нужен пуд пе
ченаго хле ба или пуд ржаной муки, Пустозер запрашивает от 
него за это небольшое количество муки или хле ба два пуда вор
вани. Самое дину, хотя и отуманенному вином, кажется невыгод ною
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такая ме на, потому что он знает це ну своему товару и в
Пустозерске . Он упр а ш ивает Пустозера проме няться товаром
по крайней ме ре пуд на пуд, но со стороны этого после дняго
не т никакой сбавки с запрошеннаго. Что же прикаже т е в
таких обстоятельствах де лать Самое дину? У него в чуму не т
и одной горсти этой муки, столь необходимой для пропитания его
малоле тняго семейства. Приедет он в свой чум, де ти запро
сят пое сть, а у его жены не т в ме шке и одной горсти муки, 
чтобы придать не сколько питательности варимой ею в котле мас
с е крови с двумя или тремя кусками оленьяго мяса, составляю
щей единственное средство поддержания жизни в це лом семей
стве . Да еще хорошо, что есть эта благодетельная кровь! А если
не т ? Если в котле варится только во д а и оглоданныя ране е 
кости от когда-то бывшаго у него в чуму мяса? А это, ей-ей
не лгу, случается виде ть весьма нере дко. Что тогда де лать Самое

дину? Сила любви к семейству заставляет его ре шиться, и он
ре шается платить за каждые 20 ть фунтов муки по пуду вор
вани. Необходимость прикрыть от холода те ло заставляет Са
мое дина сшить к осени жене своей верхнюю одежду. В состав
этой одежды входят цве тныя сукна желтое, красное и черное.
Весь материал для одежды, кроме сукон, у жены Самое дина
име ется уже у себя в чуму, остановка за одними сукнами. В
ящике Пустозера лежат це лыя полосы сукон, а им нужно толь
ко 3/4 аршина. Молодая Самое дка стоит подле сундука, глаза ея
с жаром смотрят на лежащее перед нею богатство сукон,
она смотрит умиленным взором на своего мужа и самым вы
ражением глаз своих просит его доставить ей возможность
име ть в своих руках необходимую для нея частицу лежащаго
перед нею богатства. Самое дин тронут этою не мою просьбой 
и начинает спрашивать у Пустозера о це не и этого товара. Тот,
же пуд ворвани или чистый черный неблюй требуется этим по
сде дним за каждую ⅟4 аршина этого сукна. Со стороны Самое

дина опять начинается упрашиванье сбавить запрошенную це ну, 
и опять все это де ло кончается те м, что каждая четверть ар
шина сукна переходит в руки Самое д ина по той же безбожной
це не , какая спрошена была с него Пустозером сначала. Нужны 
тому же Самое дину и нож, и топор, и за каждую пару этих
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орудий он п л атит тот же пуд ворвани или чернаго неблюя;
нужны ему и соль, и табак, и за каждые полпуда соли он пла
тит тот же самый пуд, или что либо такое, что может со
отве тствовать его це нности; нужны ему и порох, и свинец, ну
жны его жене и ложки, и иглы, и гребень, и все это они берут
у Пустозера по боле е нежели удесятеренной це не . Так были
случаи, и при мне лично, что не которые Пустозеры за 10 игл
самой простой работы и стоющих даже в Пустозерске не боле е 
3 х копе ек, брали по це лому черному неблюю, за два гребня из 
бе лаго рога и самой топорной работы по семи крестоватиков" .

Вот как торгуют Самое ды с Пустозерами. Не удивительно
поэтому, что у Самое дов недостает все х их богатых промы
слов на покрытие первых их потребностей, и они должны вхо
дить в долги, которые еще ухудшают их бе дственное поло
жение.

При ме новой торговле Самое дов с Пустозерами не употребля
ются в сче т рубли или копе йки, а счет производится песцами,
полупесцами и пыжами. Наприме р, если Пустозер дал Самое
дину товару на один рубль, то говорит ему: " я дал тебе на
один песец" , и за этот песец Самое дин должен заплатить
ему или пуд ворвани, или чернаго неблюя, или осеннюю оленью, 
телячью шкуру, или две шкуры, полученныя от больших оленей,
или что либо соотве тствующее це нности этих предметов. Обык
новенная же красная лисица ставится вме сто трех песцов; ту же 
це нность име ет шкура ошкуя и моржовый лафтак (половина 
моржовой ш к у р ы ) .

Самое ды Канинской тундры забирают товар большею частью
у крестьян деревни Семжи весною. Осенью крестьяне кредиторы, 
с пустыми и наполненными вином бочками, являются за упла
тою, спаивают Самое дов и потом предъявляют свои долги, со
бираемые мясом и шкурами оленей, которых тут же и уби
вают, разуме ется двумя или тремя боле е, че м значится по
счету, и наполняют мясом пустыя бочки. Таким образом 
крестьяне получают двойной барыш: вопервых, от того, что
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за взятый Самоедином товар они ставят гораздо более его
стоимости, а вовторых, что более бьют оленей, чем следовало
бы по сч е т у . Но у Самоедов Канинской тундры начинает ужь
ослабевать меновой характер торговли, заменяясь обыкновен
ным, так как эти Самоеды, обращаясь постоянно с Русскими,
научились понимать значение денег.

Вещь, данную под залог, нельзя употреблять, по понятиям
Самое дов, так как она может быть дороже денег, какия взяты
в займы под ея обезпечение; но на оленях, данных в залог,
е здить позволяется, потому что вреда им от этого не будет.
Вещь, заложенную на срок, позволяется по просрочке продать и
обратить деньги в свою пользу, а если вещь дана на срок, то
продать ея нельзя. У Канинских Самое дов тундра была разде лена
прежде по родам и семьям; ныне владе ют ею Самое ды сообща:
всякий промышляет, гд е хочет; в Большеземельской тундре
это де лается не так, о чем будет сказано ниже. Канинские
Самое ды весною, ле том и осенью живут на Канине , гд е и за
нимаются промыслами морских зве рей и рыбными, а также ловлею
пушных зве рей; на зиму отправляются они к югу от полу
острова, а частью разъе зжаются по городам. Русские сильно
сте сняют Самое дов в тундре в их промыслах. Не смотря на
то, что им дозволено владе ть в тундре только 60 десятинами
на душу, они пасут своих оленей по всей тундре , а обитатели
сел Зимняго берега Койды, Мег ры и т. д. носылают своих
оленей даже на Канин. Таким образом половина оленей при
надлежит Русским, которые незаконно пользуются самое дскою
тундрой. Прежде Русские платили за пользование тундрой арендныя
деньги, " покопытный сбор" , по 5 коп. с оленя, и эти деньги шли
на подати за умершия ревизския души, теперь же этого сбора не
существуете. Русские также охотятся в самое дских угодьях на
морских зве рей на берегах Канинской тундры и у устьев ре к.
На вопрос Самое дам, почему они не воспрепятствуют Русским
пользоваться их собственностью, Самое ды отве чают так: "По
тому, что мы в зависимости от них: одни из нас должны имъ,
другие кормятся у них. Если мы не будем позволять им пользоваться



нашею тундрою, то они не будут давать нам в долг
и погонят от себя наших бе дных " е домских" Самое д, ска
жут : " содержите их сами" , оттого же мы отме нили и поко
пытный сбор" . Прежде Самое ды отдавали рыбныя ловли в арен
ду Русским, но теперь и этот источник доходов прекратился:
Русские не хотят брать, так как они завладе ли лучшими про
мысловыми и моховыми ме стами Канинской и Тиманской тундр.
Также, как Русские в этих тундрах, поступают Зыряне в
Большеземельской; в после дние годы Зыряне стали вторгаться с
своими оленями и в Тиманскую и Канинскую тундры.

Склонность к совме стной производительности, артельное на
чало, довольно значительно развита между Самое дами. Одне из 
артелей составляются совме стно с Русскими, или же Самое ды вхо
дят в русския артели на условиях покрута, так как не всегда
име ют нужные для промыслов снаряды, которые, как напри
ме р, невод для ловли бе луг, обходятся не дешево. Другия
артели составляются исключительно Самое дами.

Самое дския артели составляются или из одних хозяев, или
из хозяев с рабочими. Сговариваются, наприме р, два хозяина
ловить песцов вме сте и занимаются этим промыслом все ле то, а
по окончании промыслов де лят всю упромышленную добычу по
полам, как бы ни была велика разница между удачей их про
мыслов. Также сговариваются стре лять вме сте диких оленей.
Артели для ловли линяющих гусей и стре льбы дичи на озерах
и ре ках бывают большею частью от 2 до 10 челове к; добычу
также де лят поровну, так как каждый из участвующих в
артели име ет свое ружье и другие снаряды. Но особенно требуют
артельной де ятельности морские промыслы, как потому, что для
них требуются суда и снаряды, которые не каждый Самое дин
может име ть, так и потому, что самая охота может быть 
успе шна только при совме стном труде . Артели, составляемыя Са
мое дами для морских промыслов, имеют различное число чле
нов, обыкновенно 5 8, смотря по вме стимости судна, на кото
ром артель отправляется промышлять морскаго зве ря. Если судно
вме щает 150 200 пуд, то в него садится 5 челове к, а если
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250 350 пуд, то 7 и даже 8 пайщиков. Добыча де лится между
членами артели поровну, но один пай откладывается на судно;
наприме р, если в артели семь челове к, то добыча де лится на
восемь частей, из которых одна идет владе льцу судна. Каждый 
пайщик, прежде отправки, должен внести в артель 1½ 2 
пуда ржаной муки, 1 пуд печенаго хле ба или 20 фунтов чер
ных сухарей, до 4 х фунтов коровьяго масла, 3 пуда оленьяго
мяса или соленой рыбы и достаточное количество пороху и свинцу. 
Ружье не обязательно име ть каждому члену артели, а обыкно
венно на каждое судно их кладется 2 4, и ружья эти нахо
дятся в распоряжении кормщика, опытнаго стре льца, а нере дко
вме сте с те м и хозяина лодки.

Если артель состоит не из равных пайщиков хозяев, а
из хозяев и рабочих, то разчет де лается другой. Положим,
хозяин взял одного покрутчика, то есть, рабочаго, на своих
харчах, порохе и пр. Тогда добычу де лят на два пая: один
пай идет хозяину, еще ½ пая ему же за харч, порох и снасть,
а ½ пая рабочему. Если рабочих семь, то добыча де лится на
восемь частей: одна часть хозяину на лодку, а от каждаго из 
остальных семи паев рабочему идет ½ или ⅓ , смотря по
условию, остальная же часть каждаго пая идет за пищу, обувь 
и пр. Зыряне, Ижемцы также вступают с Самое дами в паи для
птичьяго промысла.

У г о л о в н о е п р а в о .

Самое ды вообще мало склонны к преступлениям всле дствие 
своего дружелюбнаго, общительнаго и кроткаго характера. Но 
сношения с Русскими и Зырянами, которые злоупотребляли чест
ностью и дове рчивостью Самое дов, развили в этих п осле дних
не которыя дурныя нравственныя качества, наприме р, плутова
тость, склонность к обману; особенно заме чаются эти качества,
по свиде тельству Кастрена, в Самое дах Канинской тундры.
Этих Самое дов теперь уже далеко не так легко надуть, как
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прежде; обсчитать, или вообще, как нибудь обмануть этого Са
моедина Русский может не иначе, как при помощи водки. На
против того, Самое ды пользуются в с я к и м удобным случаем ,
чтобы Провести Русскаго. Во взаимных отношениях Самое ды соблю
дают гораздо боле е честности, че м сколько вносят ее в от
ношения к Русским и Зырянам; сле довательно, строже смо
трят на преступления, совершаемыя в своей среде , че м на те
жертвами которых де лаются их неприятели. В отношении этих
после дних они допускают нере дко обманы. Г. Максимов при
водит не которые Случаи, наприме р: один Самое дин запродал
крестоватиков за условленное количество хле ба одному из Пу
стозеров и пил заручную, но Пустозер, напившись ране е, за
снул; Самое дин не потерял ни сознания, ни присутствия духа
на столько, что с деньгами и запроданными крестоватиками ушел
и сбыл свою добычу другому хозяину на другой же день, а на
третий провалился в тундру; другой Самое дин отвязал двух
оленей от санок Пустозера, е хавшаго под хме льком с мер
злою рыбою на Пинежскую ярмарку.

Из преступлений и пороков боле е распространены между 
Самое дами не которые виды преступлений против собственности и
пьянство; причина преступлений бе дность, а в отношении Рус
ских и Зырян часто также желание отмстить за причиненныя
прите снения. Преднаме ренныя убийства у Самое дов весьма ре дки;
но убийства иногда совершаются Самое дами в пьяном виде ,
так как они, напившись, име ют привычку начинать драку,
которая обращается, при большом собрании Самое дов, в общую
свалку; при этом, разуме ется, очень возможны несчастные случаи.

Изве стен один случай преднаме реннаго убийства с це лью 
грабежа, который был описан в Архангельских Губернских
В е домостях, очень жестокаго убийства, жертвами котораго было
це лое семейство; но исключительность этого случая не дает права
де лать из него какие либо выводы насчет склонности Самое дов
к преступлениям такого рода. Нам неизве стен ни один
случай убийства из мести, но на возможность такого рода преступлений
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указывает сде дующий разговор Кастрена с Самое ди
ном Большеземельской тундры, приводимый знаменитым путеше
ственником: " Ты богат оленями, друг мой! Богат ли ты и
женами?" спросил я Самое дииа. " Теперь у меня две жены, прежде
у меня было их три, но третью я отправил к ея отцу" , отвеч

ал он. " Скажи мне , братец, заче м ты это сде л а л ? " про
должал я. " Она родила сына, который был не мой" , сухо от
ве чал Самое дин. " Знаешь ли ты обольстителя?" спросил я
дале е. " Еслиб я знал его, то ей Богу, копье мое проткнуло бы
ему сердце вскричал, разъярившись, Самое дин.

Самоубийства также случаются между Самое дами, мужчины пре
имущественно стре ляются, женщины давятся. Причиною само
убийств, особенно для женщин, служит несчастная семейная
жизнь.

Из преступлений против собственности самое распространен
ное есть кража оленей. Другие виды кражи мене е распространены,
и Самое ды во многих случаях являются людьми, очень уме ю
щими уважать неприкосновенность прав своих ближних. Н а
приме р, во время промыслов, чум остается в тундре без хо
зяина, но с вещами его, сложенными на санях, и никто их не тро
нет. Об этом обычае г. Шренк сообщает сле дующия подробно
сти: " На одном холме мы нашли 6 санок, нагруженных до верху
различным имуществом и прикрытых от сырости оленьими 
шкурами, оставленными в тундре . У Самое дов, у которых до
машнее хозяйство состоит главным образом из одежды, де лае
мой из оленьих шкур, и покрышек для чумов, есть обычай
эти предметы, как не употребляемые в ле тнее время, складывать
в сани, а сани оставлять в окрестных ме стах, и притом
без всякой стражи. Хозяин нисколько не заботится об остав
ленном; только мирный деревянный божок, поставленный на сани,
защищает имущество от всякаго Самое да. Этот обычай мо
жет служить доказательством удивительной честности се верных
Самое дов, потому что не сколько времени тому назад ре ши
тельно нельзя было услышать, чтобы такой склад был разграб
лен Самое дином, и еслиб он это сде лал, то ожидал
бы всяких бе дствий, как справедливой кары неба, на свою
виновную голову. Теперь этот обычай становится ре дким в

-



тундре . Зыряне где только находят подобный склад, начисто
разграбливают, че м и научили Самое дов предосторожности; они
ныне уже прячут свои сани в ле су в скрытых ме стах или
вблизи других чумов" .

Иногда по окончании зве риных промыслов Самое дин скла
дывает в кучу кожи с убитых зве рей, кладет свое клеймо
и уходит; если же другой Самое дин найдет кожи, и ему по
надобится не сколько, он берет их, а на ме сте оставляет де
ревянную бирку с зарубками, которыя обозначают число взятых
кож, и с своим клеймом, по которому хозяин кож может
найти своего должника и разчитаться с н и м .

Кража оленей, как было выше сказано, очень распространена.
Самое ды не признают преступлением украсть оленя у Русскаго или
Зырянина, и даже напротив считают это удачным промыслом,
как свиде тельствует священник I . Синцов. Да это и не му
дрено, так как Самое ды знают, что стада Русских и Зырян
суть их собственность, перешедшая в руки этих после дних
посредством обмана и даже насилия, и притом кормятся на их
же тундрах. Иногда простая кража оленей переходит в гра
беж, наприме р, в сле дующем случае : Один Ижемец жил
в тундре и преспокойно ковырял чашки и ложки в то время,
когда двое Самое дов поочередно отгоняли от него стада оленей.
Когда они таким образом отогнали уже половину, Зырянин за
ме тил это, заме тил и обоих грабителей Самое дов. Воры, не
думая долго, бросились на пастуха, а чтоб он не кричал, на
били ему в рот не сколько горстей мху. По счастию, все это за
ме тил, находившийся вблизи, другой пастух Ижемец: он по

бе жал на помощь; один Самое дин выстре лил в него, но не
попал.

Но такие случаи ре дки; чаще бывает так, что Самое ды, слу
жащие пастухами, крадут оленей у хозяев и передают своим 
соплеменникам. Укравший оленя каким бы то ни было способом 
или убивает его, или спе шит уничтожить клеймо настоящаго хо зяина
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и наложить свое. Самое ды крадут оленей не только у
Русских и Зырян, но и друг у друга. Это преступление полу
чило большое развитие между Самое дами Большеземельской тун
дры, при чем обворованные сами разде лываются с преступни
ками. Так, по словам священника Синцова, если Вондырька у
Лоцея украл 10 оленей, то Лоцей не ищет суда, а старается
только улучить время, чтоб украсть у Вондырьки еще боле е. До
суда де ло доходит только тогда, когда мене е успе вший и потер
пе вший убыток приглашае т к себе помощников и отгоняе т
оленей у своего соперника явно и насильно.

Г. Гофман говорит о Самое дах: " Я нашел Самое дов до
вольно честным народом, но оставя номадную жизнь, они мо
гут потерять эту доброде тель; по крайней ме ре Самое ды, живу
щие в селе К олве , изве стны во всем краю как отчаянне йшие
воры. Причиной склонности к воровству, как объясняе т г.
Иславин, служит крайняя бе дность поселенцев Колвы. " Они жи
вут бе дно, ибо хле бопашества не име ют, а луга по Колве хотя
и хорошие, но колонисты не име ют средств обзавестись скотовод
ством; рыбою же, которою изобилуе т Колва, они мало пользу
ются, потому что ре ка во многих ме стах забрана Ижемцами, вы
лавливающими рыбу в огромном количестве , да еслиб и не суще
ствовало после дняго обстоятельства, то и тогда колонистам без
оленей нельзя было бы подъе хать ни к песцовым норам, ни
к рыбному озеру или ре ке . Поэтому они или пускаются на ле с
ной промысел, несравненно мене е выгодный тундрянаго, но без 
оленей не могут далеко отойдти от дому, или же в сообществе
родовячей своих, име ющих маленькия стада, отправляются красть
оленей у Ижемцев, так что Ижемцы боятся подходить близко
к церкви" .

Хотя самое дския женщины вообще це ломудренны, но все таки
нере дко случаются нарушения супружеской ве рности, что счи
тается у Самое дов довольно важным преступлением. У них су
ществуе т предразсудок, что трудные роды зависят от нарушения
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супружеской ве рности которым либо из супругов, и
потому повивальная бабка, при родах, требует от той и другой
стороны сознания, которое и де лается как женою, так и му
жем; этот обычай дает мужу средство узнать о проступке
жены.

О самое дских тадибеях, то есть, их жрецах и знахарях,
и о связи поддерживаемых ими преступлений с суеве риями, бу
дет сказано в отде ле : " Общественный быт и расправа" .

Вреднее всего влияет на благосостояние Самое дов пьянство,
поддерживаемое и распространяемое Русскими и Зырянами. О
значении водки при торговых сде лках и о том приме нении ея
при торговле , какое де лают Русские и ижемские торговцы, было
говорено выше.

По словам священника I . Синцова, Самое ды Большеземель
ской тундры не так склонны к вину, как Самое ды Канинской
и Тиманской тундр, и если заме чают, что Русский, развозящий
по тундре вино, обирает кого либо из них, то они вступаются
за обиженнаго, отбирают у Русскаго вино и запрещают ему
впредь являться в тундру с ним. Между те м Самое ды Ти
манской и Канинской тундр не любят те х Русских, которые
приезжают к ним без вина, а видя вино в руках Русских,
стараются его приобре сть во что бы то ни стало, давая за него
товару, сколько Русский потребует. Всле дствие того они пропи
вают постоянно все, что име ют, и де лаются все бе дне е и бе д
н е е. Однакожь бывали приме ры и в Канинской тундре , что Са
мое ды, узнав, что строго запрещено ввозить вино в тундру,
давали себя напоить, но когда де ло приходило к разсчету и бою
оленей, то они, бросившись на Русских и их стращая те м, что
свяжут и представят в суд, заставляли их отказаться от
все х притязаний на долги и возвратиться скоре е домой, сами же 
допивали остальное вино.

Не смотря на не которыя свои дурныя качества, Самое ды, бу
дучи еще в язычестве , выработали себе нравственныя правила,
которыя, по словам архимандрита Вениамина, словесно переда
ются от родителей к де тям, а от тадибеев, их жрецов и
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учителей, ко вее м язычникам. Вот не которыя из этих нрав
ственных правил: Почитай отца и мать. Почитай и уважай стар
ших себя. Ни на кого напрасно ни наговаривай и над дру
гим не сме йся. Не убивай. Не воруй. Люби свою жену и не
желай чужой. Всеме рно старайся о сохранении оленей. Не гор
дись. Не пустословь. Не щеголяй. Не пьянствуй. Не будь
сладкое д, а употребляй в пищу что прилучилось. Просящему у
тебя давай, чтобы не ушел от тебя без пособия; за сие Бог
отдаст тебе боле е. Что видишь молчи, чтобы не вышло от
тебя какое либо де ло.

B. Общественный быт, суд и расправа.

Из все х инородцев Архангельской губернии Самое ды бо
ле е других сохранили сле ды родового быта, особенно Самое ды 
Большеземельской тундры, как боле е удаленные от влияния
Русских. У Канинских Самое дов родовой быт заме тно сгла
дился, перейдя в семейный: хотя они и знают еще, кто из них
происходит от котораго рода, но у них не т ни родоначальни
ков, ничего другого, что связывало бы между собою родовую еди
ницу. По одним све де ниям, все Самое ды, обитающие как в Евро
пейской России, так и в Сибири, разде ляются только на три глав
ных рода, по другим одни Большеземельские Самое ды распадают
ся на шесть главных родов. Приведем сначала первое разде
ление, как его сообщает г. Ш р е н к :

" В этнографическом отношении" , говорит г. Шренк, "все
вообще европейские и азиатские Самое ды, вплоть до р. Оби, разде
ляются на три главные рода или племени (Stamm): Lagä, W anojta
и Harizi или Harüzi (Карачеи). Эти роды могут быть разсма
триваемы как различные народы, потому что слово tnäz, кото
рым обозначается такой род, употребляется для обозначения 
понятия народа: как говорят Lagä-tänz, W anojta-tänz о Самоедах,
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так точно говорят Lutsä tänz, о Русских, H abij tänz об
Остяках, и т. д. Эти t änz или главные роды, может быть, прежде
име ли свои особенный ме ста жительства, тогда как теперь только 
одни Harizi держатся отде льно, на ,полуострове Jalm al, между 
Карским морем и Обскою губою, в так называемой Кара
чейской земле , Роды Lagä и W anojta во все х ме стах своего
пребывания, от р. Мезени до Оби, живут один между другим
безразлично, и с те х пор, как узнали их Русские, находятся
между собою в мирных отношениях, как бы составляя один на
род, тогда как к третьему роду, Карачеям, они стояли во враж
дебных отношениях, и разбойническия нападения Карачеев на
них продолжались до половины прошлаго столе тия. Самое ды опи
сывают Карачеев, как многочисленный, дикий и неукроти
мый народ. О них у нас не т подробных све де ний, а потому 
мы будем говорить о первых двух племенах: Lagäj и W anojta.
Каждое из этих племен распадается на ве тви (Zweige) и по
коле ния или роды (Geschlechter; по самое дскп jerkar).

" I . Племя Lagäj разде ляется на сле дующия поколе ния: 1) Hätyn
zej; многочисленный род, подчиненный Зырянам и вме сте с
ними распространяющийся по большей части Большеземельской
тундры; свободные Hatynzej находятся только на сибирской сто
роне , близь владе ний Остяков. 2) Paganzej (обитатели губ мор
ских) ; часть их свободна; свободные кочуют около Колвы ре ки
и морской губы Häjodepädära, от которой получили свое имя (рада
губа); другая часть подчинена Пустозерам, с которыми вме сте
и странствует. 3) Tajwori около той же самой губы Häjodepädära.
4) Tysyji, распадающиеся на две побочныя в е тви: Hohotysyje
(песцовые тысыи) и Wonakana (собачьи санки); многочисленный
род, который живет около ле сных границ, за Пустозерском,
в Большой земле , и находится большею частью в услужении у
Пустозерцев; свободные находятся на Колве , Häjodepädära, Ко
rotaiha и до Урала. 5) Sadäj в пространной лапте или равнине ,
которая идет от праваго берега Колвы к Устьцыльме : многие 
служат у Устьцылемов. Сле дующие роды состоят большею
частью из свободпых Самое дов: 6) Hoho (песцы) на Урале ,
где особенно много песцов. 7) P ädräggasowo (ле сные Самое ды)
на се верном Урале и нижней Оби. 8) Gyjwaj на сибирской
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стороне , к югу от Hätynzej, к Остякам. 9) Seda, в Малой
Земле . 10) W ärä в Малой Земле .

" I I . Племя W anojta разде ляется на сле дующие роды: 1)
Guutschi (ве роятно, Выучи), многочисленный род с двумя ве т
вями: Laptander и Lamduj, из коих первый живет в Ма
лоземельской лапте или равнине , второй только в Большой Земле
и в Сибири, около се верной части Урала; на западе же от
Урала повсеме стно распространен в услужении у Зырян и
Русских. 2) W alej, подчинен Зырянам и с ними кочует:
свободные только в Малой и Канинской землях. 3) Pyrirky, на
Каре , свободный род. 4) Hude, сибирские Самое ды, за Уралом,
со сто я т , как и сле дующие четыре зауральские рода, из сво
бодных. 5) Horolo. 6) S ärädäta .7) Gokdäta. 8) J äptik. 9) Myd, 
обитатели Малой земли, 10) Jabene, маленький род в Ма
лой Земле , распадается на две ве тви: Apizyn и W arätsyn.
Между родами, происхождения которых я не мог узнать, на
ходятся: Mendlowo, на сибирской стороне , кочует с Gyjwaj,
Jagaggasowoj (ре чные Самое ды), по ле вому берегу Оби, на мор
ском берегу, и не которые другие.

" Самое ды сообщают еще различный предания о происхождении
не которых из родов, об обстоятельствах жизни и особенных
качествах их родоначальников. Так, род Jeda ведет свое
название от того обстоятельства, что его родоначальник достиг
такого безпомощнаго состояния, что внучки его клали в колыбель, 
как младенца, и качали во сне . W ärä ведут род свой от
Самое да, который, оставив Большую Землю, поселился в Малой,
от чего Малоземельцы и говорили о нем: W äräta jagghamy (у
него чешутся подошвы), потому что он бе жал из своей земли 
в чужую, от этого его назвали W ara, и по нем уже ре чка в
се верной части Малой Земли, у которой он кочевал, названа
W äräj jaga (Русские называют Черная), также, как лежащий
на ле вом берегу этой ре чки ле с W äräj : зде сь старик однажды
нашел свое оленье стадо, которое в один ле тний жаркий день
убе жало против ве тра, и он долго искал его, пока не обе щал
своему идолу богатой жертвы: наконец нашел его в этом
ме сте , которое получило его имя W arätsyn, боковая ве твь рода,
Ябене, обязана своим именем де вушке этого рода, принесшей
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на све т дитя, котораго отца не знали, отчего насме шливо го
ворили о ней: waräsjhowy (она име ет дитя, украденное на сто
роне ): от этого мать, в горести, пошла к уединенному ручью,
и горько плача, говорила мальчику: "Если ты украден на сто
роне , должен ты называться W arätsyn и дать свое имя новому 
роду, Apizyn" . Другая ве твь того же рода получила свое имя от
родоначальника Apizä, который был своим народом послан
к Московскому царю и получил от него жалованную грамоту
на обладание Самое дами их землей, за что они и сде лались под
данными Русскаго царства. Род Myd происходит от старика
этого имени. Lamduj име л родоначальником Lamdo (низкий), 
который был так назван по своему низкому росту. Japtik прои

сходит от Japto (тонкий). Родоначальником Särädäta был об
ладатель бе лых оленей (sar бе лый, ta олень). Родоначальник
Gokdäta был обладатель множества оленей (gok много и ta). Р о
доначальник Wonakana, одной ве тви рода Tysyje, пришел из 
владе ний Остяков, где он е здил на собачьих санках (woncko
собака, и han сани). Другие роды получили свои имена от свойств
кочевьев, таковы: P ädrängasowoj, Jagaggasowoj, Paganzej, Noho,
Sadäj " .

Таково де ление и происхождение самое дских родов по све
дениям, собранным г. Шренком. Другие изсле дователи, наприме р
г. Иславин и архимандрит Вениамин, представляют совсе м дру
гое де ление: они, как мы сказали, одних Самое дов
Большеземельской тундры разде ляют на шесть главных родов. Кто из 
них прав мы судить не можем, а приводим только факты,
представляемые противною стороной.

По словам указанных лиц, "все х самое дских родов счи
тается шесть главных, име ющих не сколько подразде лений; на
звания свои они получали или от имен родоначальников или
от урочи щ , в которых Самое ды обыкновенно промышляют.

Тундряные роды (теперь изве стные под названием Самое
дов Пустозерскаго и Устьцылемскаго ве домств) : I . Тыссии,
самый многочисленный, составляющий половину Самое дов Пу
стозерскаго ве домства: a) Яу тыссии (от ям, море), то есть,
занимающиеся морскими промыслами. b) Лаптандеры-тыссии, то-
есть, кочующие по лапте. c) Ного тыссии (от ного песец) ,
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то-есть, занимающиеся песцовым промыслом: Весною, для теления
оленей, эти роды выходят из лесов к рекам: Воркоте ,
Сиойде и Хузьмору; к и юню и июлю приближаются к рекам
Каре и Коротаихе , а племя Яу-тыссии, для рыболовства и про
мысла моржей и белых медведей, переходйт даже на ос
тров Вайгач. В августе и сентябре занимаются рыболовст
вом п ри озерах: Балбанском и Письем и охотою на песцов,
в особенности по хребту Ногосоты; к зиме возвращаются в
леса.—d) Паганседа-тыссии (от пага —губа, и се да—сопка) то
есть, кочующие у Паганской губы или губы Паганседа, у
Пыткова камня. e) Сиуседа-тыссии (от сиу семь, и се да , сопка),
то-есть, кочующие у сопки Сиуседа, у Заворотскаго носа, при
вершине р. Песчанки. Олени их телятся у окраины лесов при
реках Шапкиной, Хабеяге и Колве : к и юню племена Паганседа
и Сиуседа-тыссии подвигаются к вершинам этих рек и дохо
дят до моря, где до половины сентября занимаются ловлею
рыбы и морскаго зверя: осенью промышляют песцов по хреб
там, а на зиму становятся на Колвинской и Харнес- лапте .

П. Логей, также многочисленное племя: a) Сядеи-Логей (ся—
гора, исядей—горный идол) . b) Уанакан- Логей (собачий род от
уан собака). с) Вылка-Логей (от Вылки—родоначальника). d) Пы
рерка-Логей (от пыр е —щука), то-есть, занимающееся щучьим про
мыслом) ; веснуют увершин Хырмора, особенно у сопки Сава
седа; к лету идут к устью Коротаихи, где занимаются (особенно
племя Вылки-Логей) морским промыслом: осенью ловят ому
лей, которые, почуяв холод, идут в реки из моря: в поло
вине октября промышляют рыбу и песцов у озера Харвея.

III. Выучей (бобры) и племя Выучей-Лаптандеры, кочующие
по Малоземельской лапте (Лаптандер Малоземелец) . Весною ко
чуют у р. Шапкиной, летом у Пыткова камня и р. Пайяги: осенью
промышляют песцов по хребтам, а к зиме приближаются к
озерам Арцею и Лайскому, и спускаются к лесам по р.
Хабеяге.

Ле совые роды (теперь известные под названием Самоедов
Ижемскаго и частью Устьцылемскаго ведомств) :

IV. Хатанзей, самый большой род из лесовых.
V. Валей, малочисленный.
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VI. Ванюта или Уанойта, еще менее.
Самое ды, принадлежащие к ле совым родам, находятся боль

шею частию в работниках у Ижемцев. До 50 ти хозяев име
ют еще оленей, и то не боле е 4 ,000 голов. Кочевья их так
разбиты стадами Ижемцев, что не возможно опреде лить постоян
наго, ежегоднаго пребывания их на том или другом ме сте , и 
положительно можно сказать только, что они сле дуют за Ижем
цами при неизме нном походе этих после дних от ле сов к
морю против течения ре к Хабеяги, Колвы, Хырмора, Хузь мора,
Сиойды и Воркоты, и от моря к ле сам.

Из этого видно, что в Б ольшеземельской тундре родовой
быт поддерживается те м, что каждый род знает свое ме сто
и кочует в опреде ленных преде лах. В К анинской тун
дре этого условия не т: в ней кочуют Самое ды без всякаго
разде ления тундры между собою. Между те м прежде, не в очень
отдаленное время, тундра со все ми ея угодьями была разде лена
не только между родами, но как кажется, и между семьями. Ле
пехин говорит об этом сле дующее: " Недвижимое имущество
Самое дов заключается в пространных их тундрах, означае
мых ре ками, где поселились издревле старинные родоначальники
самое дских семей, и привыкли содержать свои кочевья. Напри
ме р, Канинская ре ка Вижис принадлежит, по сему земскому
самое дскому праву, ко владе нию частнаго самое дскаго рода Х у
дярова; то же разуме ть должно и о прочих самое дских семей
ствах, которыя над изве стными урочищами име ют и употреб
ляют право частных владе льцов" . Да и в царской жалован
ной грамоте 1545 г. упоминаются владе ния отде льных лиц, нап

риме р: " да Индегу ре ку до желе зныя ре ки, че м владе ли Са
мое ды Малке й да Торчило да Емба" .

Самое ды разказывают, что у них прежде были князья, как
теперь у Карачеев. Может быть, от этих князей получила про
исхождение самое дская а р и сто к р а тия, о которой говорит Кастрен.
Вот как он описывает встре чу свою с одним самое дским
аристократом: " Один и з Самое дов обратил на себя мое внимание
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необыкновенною одеждою, странным видом и приемами. 
Самое дин этот был в малице , покрытой све тло синим сукном
и украшенной пушистым подолом и з собачьяго ме ху. Его пес
трые сапоги были завязаны выше икор красными лентами с кисточ
ками, которыя спускались довольно низко. На самой маковке у него
была оде та на бекрень остроконечная шапка из оленьяго ме ху.
Во время разговора с моими ямщиками Самое дин изгибался на
зад. Ле вая рука неподвижно лежала при бедре , правая была про
тянута, указательный палец де лал занятия и черточки. Один
глаз был зак р ы т, а другим Самое дин те м п ристальне е смо
тре л на свой предмет. Его губы были чрезвычайно тонки и по
чти не шевелились, когда он говорил. Лоб был низок, темя
остроконечно. Эта странная физиономия принадлежала Самое дину
аристократу... Богатый Самое дин, в собственном мне нии го
раздо значительне е многих маленьких князей и терзает сво
их, мене е счастливых, земляков с большею строгостью, че м
многие из сильных мира. Будь у него к тому же небольшая дол
жность, и спе си его не т преде лов. Мой Самое дин, избранный 
своими земляками в помощники старшины Канинской тундры,
считал себя выше все х прочих аристократов своего племени, 
и он уме л вести себя соотве тственно той самоуве ренности, ка
кую внушали ему богатство и важность его сана" .

Что эта аристократия не исключительно денежная, а имен
но аристократия по происхождению, удостове ряет г. Верещагин
в своих " Очерках Архангельской губернии" . Он гово р и т: " У
Самое дов есть род аристократический и плебейский. Самое дский
аристократ ниче м не уступить всякому другому: осанка его ва
жна, и одежда лучше, нежели у прочих. Если ему случится быть
в гостях и пить чай, то разлив в блюдечко чаю, он
отдает чашку в руки своему слуге , который смиренно ожидает,
пока господин его выкушает блюдечко" .

Эти аристократы выбираются преимущественно в обществен
ныя должности старшин и их помощников. В самом уставе
об управлении Самое дами сказано, что все Самое ды, носящия
почетныя звания между своими родовичами, удерживают свои
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звания и пользуются "теми почестями, какия в местах их
жительства обычай им предоставляет" .

Самоеды управляются двумя старшинами: один заведует Ти
манскими и Канинскими Самоедами, другой—Большеземельскими. У
Большеземельскаго старшины два помощника: один Устьцылем
скаго, другой—Ижемскаго ведомства. Старшины и их помощники
выбираются Самоедами наих общих сходах, на три года, и име
ют над ними власть почти безаппеляционную, и но пользуется
такою властью только тот старшина, который сумеет возбудить
к себе уважение подчиненных своими личными качествами. Кро
ме старшин и их помощников, есть еще сотские и десятские,
вполне зависящие от первых. Сотекие, по словам Отчета
Запечорской коммиссии, суть начальники главных родов, и
власть их наследственная. Обязанности сотских состоят в сбо
ре ясака и доставлении Самоедов по требованию старшин и их
помощников. Старшинам нринадлежит как административная,
так и судебная власть. К каждому старшине и его помощни
кам определяется писарь, для выполнения канцелярских обя
занностей.

Кроме своего выборнаго начальства, Самоеды имеют поня
тие о существовании другого, высшаго начальства, хотя понятие до
вольно неблагоприятное для последняго, как можно видеть из
следующаго разказа Кастрена: "Дорогой наткнулся на Самоедина,
который отдыхал с своими оленями. "Куда?" спросил я. "В
питейный дом" , отвечали мне твердым голосом. Отрекомендо
вавшись Самоедину как путешествующей чиновник, я завел с
ним разговор, и между прочим, случайно спросил о числе его
оленей. Из этого он подозрительным самоедским умом сде
лал заключение, что у меня есть виды на его оленей. Бедняк
стал умолять меня о пощаде , снял свою шапку и три раза уда
рился лбом о снег, покрывавший мои сапоги" .

Старшин, их помощников и прочих должностных лиц
Самоеды выбирают на общественных собраниях, сходках.
При разбросанности членов самоедскаго общества эти собрания



у них бывают ре дко. У Канинских Самое дов один сбор
их бывает осенью на полуострове Канине , на р. Губенихе , по
окончании промыслов. Второй сбор бывает зимою в селении
Неси, где живет писарь и находится самое дская церковь. На
этих собраниях, кроме выбора должностных лиц, обсуждаются
все общественныя де ла, наприме р, о повинностях, разбираются
все частные иски, составляются духовныя заве щания и т. п. При
говоры и сде лки записываются писарем в книгу. Кроме эти х
больших собраний, бывают еще небольшия сходки в другое вре
мя года и в других ме стах.

На общественныя собрания являются представители семейств,
обыкновенно люди средняго возраста, не старые и не молодые.
Женщины ни в каком случае не допускаются. Главную роль
на сходках играют богачи, которых голос наиболе е ува
жается.

При выборе в старшины Самое ды не име ют в виду каких
либо умственных и нравственных качеств челове ка, но един
ственно его материальное положение. Даже физические недостатки,
как то: глухота и т. п., не служат препятствием, лишь бы изби
раемый был богат, обладал б о л ь ш и м числом оленей, чтобы, 
в случае недоимки, мог покрывать ее, вносить подати за не
имущих. Всле дствие того выбирают в старшины людей, ино
гда вовсе неспособных исправлять свои обязанности, и власть та
кого старшины есть только номинальная, лишенная всякаго де й
ствительнаго значения. Старшины служат без жалованья; прежде
они пользовались за исправный платеж ясака 2% ясачной
суммы.

Если старшине нужно потребовать оленей от Самое дов, для
подводы, то он выре зывает на дощечке клейма те х Самое дов,
от которых требуются олени, означая против каждаго клейма
рубежками число оленей, и зате м, выре зав на дощечке свое
клеймо, посылает ее для исполнения со своими десятскими; Са
мое ды своим уставом обязываются исполнять безпрекословно
такия предписания своего старшины. Точно также предписывается
и о собрании ясачной подати. В после днем случае рубежками 
означается количество рублей или шкур, требуемых с изве ст
наго лица. Обычай разсылать предписания таким образом ста ринный.
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О нем упоминает Лепехин, который и представляет
изображение такой дощечки.

Из всех денежных повинностей Самоеды знают только
одну—платеж податей, заменивший прежний ясак, который сби
рался пушным товаром. Подати, уплачиваемыя Самоедами, очень
не велики: один рубль с ревизской души. Оне взыскиваются
старшиной на общественных собраниях. Кто не имеет денег,
тот представляет меха, кожи и другие предметы, которые про
даются старшиной, а деньги обращаются на уплату податей. Если
от продажи вещей, полученных старшиною для уплаты податей,
будет выручено больше денег, нежели сколько следует, то
старшина обязан возвращать остатки тем лицам, от которых
были получены проданныя им вещи. Впрочем, каждый Самоедин
имеет право участвовать сам в продаже своих вещей и даже
выкупать их, внося следующее для уплаты податей денег. Ни
кто, кроме старшины, не имеет права сбирать с Самоедов по
дати. Но Русские и здесь придумали средство поживиться: они,
за известную плату старшине, берутся сбирать подать с самых
дальних Самоедов, и приезжая в отдаленные чумы, получают
не узаконенный рубль, а два или два с полтиной, смотря по
тому, сколько вздумается взять.

Из натуральных повинностей Самоеды отбывают только ям
скую. БлизьНеси устроен ям,  то-есть, чум с оленями, назначен
ными от известных хозяев. На общественных собраниях со
ставляется список лиц, которыя должны ставить оленей, а
также число оленей. Это замечается на бирках. Езда бывает
от Неси только до Семжи в одну сторону и в другую до бли
жайшаго селения.

Кроме того, никаких повинностей и сборов не бывает.
Отправление треб священниками безмездное: Самоеды ничего
не платят за их исполнение. Впрочем, по добровольному же
ланно жертвуют иногда на церковь оленей, чем выражают
свое религиозное рвение. От этих п ожертвований, производящихся
с давняго времени, образовались при церквах порядочныя стада



оленей, доходы с которых и дут в пользу церкви и священ
ников. Так в Колпинской церкви, приходе Большеземельских
Самое дов. образовался было порядочный капитал, до 10 ти ты
сяч рублей, и стадо оленей в не сколько тысяч, пожертвован
ных Самое дами в прежния времена, когда они находились в
лучшем экономпческом положении, че м теперь.

У Самое дов язычников отправляют богослужение и другие 
религиозные обряды их жрецы тадибеи, которые вме сте с те м
служат и знахарями. Звание тадибея считается насле дственным;
никто не может быть тадибеем, если не происходит из рода
тадибеев. Это звание насле дуется как мужчинами, так и жен
щинами; впрочем, женщины насле дуют его только в таком
случае , если не т насле дников м у ж ч и н . Тадибеи, по
понятиям Самое дов, могут сноситься с духами и вызывать
их посредством особых обрядов, называемых битьем ку
десь; в их сверхъестественную власть ве рят и крещеные
Самое ды, а отчасти и Русские. Тадибеи, с своей стороны, ста
раются все ми силами Поддерживать свое значение, которое при
носит им. материальныя выгоды. В своей долгой практике они
выработали многие приемы, фокусы, которыми удачно пользуются,
чтобы морочить своих н евежественных поклонников; наприме р,
они пронзают себя ножем, проде вают чрез себя ремень
и т. п. Кроме того, самый наряд тадибея, торжественность обря
дов и его заученные приемы все это разчитано на то, чтобы
производить предрасполагающее впечатле ние. Тадибеи, впрочем
не всегда только шарлатаны; иногда они и сами ве рят в свою 
силу, как ве рят в нее их поклонники Самое ды и даже Русские. 
Вот доказательство того, как эти после дние ве рят в тади
беев: один мезенский крестьянин выстре лил в тадибея в
уве ренности, что пуля должна отскочить от него, как ду
мают Самое ды, и разуме ется, убил наповал. Самое ды обра
щаются к тадибеям за помощью для изле чения от боле зней 
и за различными предсказаниями, наприме р, о том, будет
ли успе шен промысел, и т. п.; в случае покражи, просят

-

-
-

— 

-



его узнать вора и указать, где похищенное. Если обращаются
к нему по де лу после дняго рода, то он предварительно ра
спрашивает о все х обстоятельствах, сопровождавших кра
жу, и по разказу составляе т свое предположение, которое,
в неопреде ленных выражениях, и вы сказы вает, когда прихо
дите в восторженное состояние и через битье кудес вызывае т
духов. Тадибеи играют также роль ле карей, к которым Са
мое ды обращаются во все х боле знях, и им г. Максимов при
писывае т большую смертность между Самое дами, которые мрут,
не достигая и 50 ти ле т от роду; но разуме ется, это явле
ние обусловливается причинами боле е общими, че м ле чение та
дибеев. Но если тадибеи своими неве жественными приемами при
ле чении больных, могут оказывать не которое влияние на увеличение
смертности между Самое дами, то они еще гораздо вредне е в
том отношении, что, пользуясь своим значением, поддерживают
в народе всякия вредныя суеве рия и те м препятствуют его
развитию, видя в этом свои собственныя выгоды. Тадибеи за
битье кудес или за совершение жертвоприношения получают
плату оленями или какими-либо другими вещами, сколько кто мо
жет дать. Плата эта дается под таким условием: если от
кудеса после дует желаемый р езул ьтат, то тадибей может удер
жать плату; в противном же случае возвращается о б р а т н о .
Тадибей получает также оленя, когда разре шает родильницу 
от гре ха нарушения супружеской ве рности, которому Самое ды 
приписывают трудные р о д ы .

По закону, судебная власть над Самое дами предоставляется
исключительно старшине , но на самом де ле бывает не всегда
так; часто старшина судит вме сте с миром, и преобладающее
значение име ет именно голос общества. Самое ды, судясь в
своих общественных собраниях через своих старшин, счи
тают их ре шение почти всегда окончательным и очень ре дко 
аппелируют на него в высшия инстанции.
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Судебным доказательством служит снятие виновным иконы 
и положение себе на голову со словами: "Побей меня Бог, когда
я виноват" . Самое ды ныне не считают себя в п раве приво
дить обвиняемаго к ц е лованию образа. Старинная присяга Са
мое дов язычников рота, ныне не употребляется оффициально,
хотя и утверждена самое дским уставом, как законная форма 
присяги для Самое дов некрещеных; но промеж себя, частно,
Самое ды еще придерживаются ея. По уставу рота состоит в
сле дующем: обвиненный, котораго заставляют принять присягу,
выре зывает идола, зимою из сне гу, а ле том из земли, и раз
рубает его пополам со словами: " Пусть я сам так буду раз
ре зан, если сказал неправду, и пусть мне не встать завтра по
утру с ме ста, а как спал, так бы мне ве чно и лежать" .
Кроме этой, употребляются и другия формы роты. Самая употре
бительная состоит в том, что оказывающие свою правду грызут
шкуру пли мирку (морду) бе лаго или бураго медве дя со словами: 
" Пусть меня изгрызет так зве рь, как я грызу его, если я ви
новата" . Кастрен упоминает о сле дующаго рода присяге : если
обокрадут Самое да, и подозре ние падет на кого нибудь, то де
лают истукан из камня, дерева, земли или сне гу, потом уби
вают собаку, разбивают истукан и обращаются к заподозре н
ному в воровстве со словами: "Если ты украл, то падешь, как
эта собака" . Обряд этот пользуется таким почтением у Са
мое дов, что преступник не ре шится к нему приступить, но
скоре е признается в преступлении. Вот еще один торжествен
ный вид такой присяги: Самое ды, собравшись в одно ме сто, 
де лают из сне гу или из глины не сколько остроконечных
треугольных болванов, с изображением лица, и поставя их
на сне г, приводят к тому ме сту черную собаку и приносят
нос бе лаго медве дя. После того прикосновенные к де лу Са
мое ды разде ваются до нага и становятся в кучу лицом к лицу,
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глядя с бдагогове нием на небо и  произнося сле дующия слова:
" Бог нас накажи, чтобы, пожрала нас земля, растерзали бы
тела н а ш и дикие зве ри". Потом убивают собаку и в ту же
минуту выре зывают из нея сердце, которое бросают н а сне г
или на землю, и когда оно еще трепещет, каждый присягавший
схватывает его поочередно с земли, отре зывает от него но
жем частицу и зате м бросает на землю; потом каждый от
ре зывает по частице бе лаго медве дя и е ст. Наконец болвана
мажут кровью и разбивают на мелкие к у с к и . Лепехин также
упоминает о самое дской роте : " Самое ды, жившие по р . Вижасу
за Каниным носом, клянутся или ротятся, как там говорят
Русские, старыми деревянными, оставленными идолами или выре
занным подобием, их из сне гу. Когда клянутся, то положа 
срок своей жизни на два три дня или ме сяца, принимаются за
болванов и ре жут их ножем, говоря: " Чтобы мне боле е того
срока не прожить, ежели я виноват" . Клятва эта име ла там
превеликую силу и ре завшие кумиров, ежели в самом деле были
виноваты, от угрызения сове сти умирали, а других невинность
открывалась в течение того времени, до котораго срок был
п о л о ж е н .

Кроме присяги, дознание и разбор каждаго де ла основывается
на показаниях свиде телей, которых допрашивают в собрании
просто, без присяги.

Наказания, какия полагаются самое дскими обычаями за раз
личные проступки и преступления, излагаются в уставе , из ко
тораго мы и де лаем выписки с приме чаниями священника
I . С и н ц о в а :

1) " Ежели кто из Самое дов, вытаскивая самовольно из су
ществующих, не принадлежащих ему, лисьих или песцовых нор
щ е н я т , изломает норы, от чего они отбе гают в другия дальния
ме ста, причиняя через сие настоящим владе льцам потомствен
ный убыток, то владе лец сих нор о виновном в таком
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убытке объявляет старосте , который заставляе т виновнаго, чтобы
он удовлетворил обиженнаго, по взаимному между ними согла
сию". Священник Синцов заме чает, что у Самое дов не т те
перь де ленных нор, так как они владе ют тундрой и ея
угодьями сообща, а потому каждый может пользоваться норой, 
какую н ай д е т . Но заме чание относится собственно к Канинской
тундре ; в Больш езем ельской же эта статья устава может и ме ть
приме нение, так как там Зыряне де йствительно разоряют
песцовыя норы, принадлежащия Самое дам. О разрытии нор
крестоватиков и о выкуривании из них животных дымом, го
ворит и г. Гофман: этот способ охоты у Самое дов запрещен,
потому что норы в таком случае навсегда покидаются пушными 
обитателями. Они безпрестанно приносят жалобы на Зырян, за
то, что эти охотники выкуривают лисиц и разоряют норы. По
этому в после днее время, по приговору мирской сходки, каждый
Зырянин, выходящий в тундру на охоту, должен сперва обя
заться в Ижме подпискою не выкуривать ни одного песца из 
н о р ы .

2) " Ежели кто из Самое дов за отпущенное в долг вино
или за какие-либо другие долги самовольно захватит одного или
не скольких оленей, либо другое какое либо имущество, или что 
из промысла, то староста отнятое самовольно возвращае т оби
женному" . По словам священника Синцова, не т приме ров,
чтобы Самое ды торговали вином, кроме настоящаго их писаря,
незаконнорожденнаго Самое дина, который вырос в Архангельске :
у него це на вину опреде ленная олень за ⅟4 ведра.

3) " Ежели Самое дин, встре тясь на дороге с другим, кото
рый ему должен, выпряже т из саней оленя и уведет, а долж
ника оставит на пустом ме сте : то сей, дошед до старосты,
объявляет о сем ему, а староста призывае т виновнаго и отби
рает от него то, что им отнято, заставляя при том возвратить
обиженному вме сто одного двух оленей" . Священник Синцов 
заме чает: Никогда не случается, чтобы Самое дин лишил дру
гаго Самое дина оленей таким образом, и подобнаго лихоимца
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засудили бы все родовичи, а не один старшина, так как у 
Самое д Тиманской и Канинской тундр старшина есть только
сборщик ясака, а де ла ре шаются по голосу собрания; вообще
Самое ды очень не притязательны во взыскании долгов.

4 ) " Ежели у настоящаго  владе льца другой заимет лисьи или
песцовыя норы, либо забор в ре ке или озере , а прежняго вла
де льца к тому не доп усти т, то староста, в случае жалобы,
принуждает виновнаго весь причиненный им убыток обижен
ному вознаградить" . Это относится к Б ольш езем ельским С а
мое дам.

5) " Ежели кто из поставленной в тундре чужой ловушки 
тайно вынет песца или другого зве ря и хозяин ловушки, узнав
о виновном, объявит старосте , то сей после дний, по обличении
виновнаго, принуждает его удовлетворить обиженнаго вдвое.

6) " Ежели Самоедин что украдет и в том сознается или
будет изобличен, то староста приказывает виновному удовле
творить обиженнаго также вдвое".

7) " Поелику каждый Самое дин име ет обычай употреблять
для себя собственное клеймо в виде именнаго или другаго знака,
которым клеймит своих оленей, а к договорам и другим
бумагам прикладывает оное вме сто рукоприкладства, то тайно
переклеймивший чужаго оленя, то есть, из чужаго клейма сде лавший
на олене свое, присуждается старостою отдать обиженному вдвое,
то есть вме сто одного двух, вме сто десяти двадцать и т. п."

8) " Ежели сойдутся олени разных хозяев, одно стадо с
другим, и хозяин или заступающий его ме сто перегонит из
чужаго стада в свое и присвоить одного или не скольких оленей,
то староста присуждает виновнаго заплатить за то обиженному 
вдвое" . По свиде тельству священника Синцова, де ла по после д
ним четырем статьям возникают главным образом не у Са
мое дов между собою, а у Самое дов с Русскими. Он говорить
также, что обычай уплачивать обиженному вдвое не есть чисто 
самое дский, а прививается к Самое дам искусственно правилами
устава; но он, кажется, ошибается. Сколько нам изве стно, это 
коренной, древний обычай Самое д, как они сами свиде тель
ствуют, и справедливость его они отстаивают твердо. Необхо
димость вознаграждать обиженнаго двумя оленями вме сто одного,
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они доказывают так: если отдать одного оленя, то виновный 
вме сто хорошаго, убитаго им, може т дать худаго, и таким об
разом обиженный не будет в ознагражден как сле дует.

9) " Ежели кто из С амое дов и зобидит другого словами: то в
сей обиде Самое ды не просят у довлетворения, и один с дру
гим взаимно по согласию примиряются". Священник Синцов го
во р и т, что Самое ды ре дко приносят жалобы об о бидах, а
большею частью бросают де ло по вме шательству третьей сто
роны,примиряющей их.

10) " Ежели кто из Самое дов причини т другому побои руками
или каким орудием, то староста, по жалобе обиженнаго, при
суждае т в иновнаго заплатить первому одного или не сколько, не
боле е жь однако двух или трех оленей, судя по состоянию винов
наго, либо удовлетворить обиженнаго на такую же сумму, сооб
разно це нности оленей, другим имуществом" .

11) " Ежели двое Самое дов промышляли вме сте и один дру
гому не о т д а л полной половины промысла, то по жалобе оби
женнаго, староста принуждает, чтобы удержавший немедленно
о т д а л первому все то, что им неправильно удержано" .

12) " Ежели кто с товарищем отправится Промышлять на море
и товарищ и зломает у пригласившаго его лодку или повредит
что либо другое, и чрез то остановит промысел: то обиженный, 
по возвращении своем, объявляе т о том старосте , а сей при
казывает виновному заплатить обиженному убыток против того,
на сколько другие промышляли" .

13) " Ежели кто раньше других прибуде т на общее промыш
ленное ме сто и опромышляет зве рей на оном, а остальных
разгони т, другие же через то лишаются промысла, то староста,
по жалобе и х, приказывае т добытый первым промысел раз
де лить на все х те х, кто подвергнулся через то убытку" .

14) " Когда кто из Самое дов окормит оленьи мхи своим 
бол ьш и м стадом, при морских берегах, на те х ме стах, г де
многие бе дные Самое ды производят промыслы морских зве рей
и кормят своих оленей в малом числе : то, по жалобе оби
женных, староста запрещае т окармливать такия притомныя ме ста" .

15) " Когда русские хозяева оленьих стад или богатые Са
мое ды займут лучшия ре к и и сде лают в них заборы или завладеют
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л у ч ш им и озерами д ля ловли рыбы, а бе дных Самое д ов ,
которые прежде в те х ре ках производили промысел, к тому
не допустят, то; по жал о б е сих послед них, стар о ста запре
щ а е т , как Русси м , так и богатым Самоедам, занимать те
ре ки и озера, предоставя о ныя бедным, 'кото р ы е
изстари в сих реках и озерах промышляли. Эта статья не исполняется на деле.

16) " Ежели сын отца не слушает, а де лает все по своему 
нраву и отец объявит о сем старосте при общественном со
брании, то по сей просьбе виновный сын, согласно желанию ро
дителя своего, наказывается розгами" . Эта статья устава также
не применяется на де ле : обыкновенно семейныя распри Самое дов
не выходят на суд, а улаживаются домашним образом. Если
сын не слушается отца, то после дний расправляется сам, по
бьет ослушника, а не жалуется на него; розог также вовсе не
знают Самое ды.

17) " Ежели брат с братом, живя вме сте , будет ссориться,
и один из них объявит о том старосте с те м, чтоб их
разделить, то староста принуждает обоих те х братьев при
общественном собрании, безобидно, разделиться" . Священни к
Синцов заме чает, что и в де леже Самое ды также не прибе
гают к власти, а производят его сами.

18) " Ежели кто из Самое дов возь мет у другого, без с огла
сия сего после дняго, топор, или нож, или долото, либо другое
какое орудие, употребляемое при де лании санок и других до
машних вещей и изломает: то, по жалобе , хозяину сих вещей
староста приказывает на ме сто поврежденных о т д а т ь свои или
вновь купленныя це лыя вещи" .

19) " Ежели кто, потерявши оленя или оленью шкуру, либо
другую какую вещь, увидит оную после у другого и насильно
возьмет у него; как свою собственность, то, по дошедшей о
том жалобе , староста оставляет оную во владе нии того, кому
она де йствительно принадлежит ; а буде тот, у коего вещь сия
будет отобрана, нашел ее и о том сказал тогда, как она
найдена, кому либо из принадлежащих к семейству своему 
Самое дов, в таком случае хозяин таковых вещей обязан
возвратить нашедшему их третью часть того, что они стоят.
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Вознаграждение третьею частью не есть коренной самоедский
обычай.

20) " Ежели кто издерет чумовыя кожи, изломает шесты и
другия чумовыя вещи: то, по жалобе обиженнаго, староста при
казывае т виновному немедленно заплатить или деньгами или
оленями, либо другими вещами вдвое против того, чего поломанное
стоило" . По обычаям самое дским, вознаграждают не вдвое в
этом случае , а дают только стоимость того, что было поломано.

Жалобы по де лам, до которых касаются после дния три 
статьи устава, предъявляются словесно старшине и собранию Са
мое дов, когда оно бывает. Тогда же оне разбираются и дается
приказ об удовлетворении: если отве тчика не т, то мир дает
обиженному одного или двух десятских для исполнения взыскания.

В 21 й статье говорится о способе , каким старосты требуют
от Самое дов оленей посредством рубежей. Но об этом нами 
сказано было выше.

22) " Если староста потребует кого либо из Самоедов для
спроса, или для какой нибудь другой надобности, а он не по
слушается и добровольно не приедет: то староста присылает за
ним десятскаго и велит привесть его к себе и заплатить, что
сле дует, за подводу, на которой послан был десятский" .

23) " Самое дские старосты жалобы Самое дов п о разным слу
чаям разбирают посредством свидетелей" .

24) " При сем разборе старосты не приводят свиде телей
крещенных к це лованию образа, а некрещенных к роте , но
ве рят им просто по сове сти" .

25) " Ежели обвиняемый Самое д по недостатку улик запи
рается в в ине своей, то староста, при собрании других Самое
дов, заставляе т его, буде он из восприя в ш их христианскую
ве ру, поцеловать находящуюся в чуме св. икону, с те м, что
бы прекрестился перед оною и произнес, что он це лует сию
святую икону в том, что взносимаго на него он не сде лал" .

В 26 й статье говорится о присяге обвиняемаго из некрещен
ных Самое дов. Но об этом упомянуто нами ране е.

-

-
-

-



Вот все выписки из устава, касающияся суда и расправы.
Из приме чаний к ним можно виде ть, что эти правила да
леко не всегда основываются на самое дских ю р и д и ч е с к и х обы
чаях, и что не которыя положения устава произвольны. Кроме
того, устав далеко не обнимает все х ю р и д и ч е с к и х отношений, 
какия могут возникнуть даже в таком несложном по со
ставу обществе , каково самое дское.

Приведем в дополнение еще не сколько све де ний, какия мы
име ем об обычаях Самое дов при суде и расправе .

Если богатый Самое дин отказал нуждающимся бе днякам
в олене для пропитания, то те угоняют у богача по оленю или
по два на челове ка, и общий их мирской суд оставляет эту
кражу без взыскания, так как, по их понятиям, богатый обя
зан помогать бе дному и не должен позволять ему страдать от
голода. Нарушения этого обязательства со стороны богачей бы
вают ре дко; оттого очень ре дко случается, чтобы Самое ды крали 
у Самое дов, между те м как у Русских они крадут часто.

За безчестье, нанесенное замужней женщине или де вице , или
за причиненное насилие виновный обязан заплатить в пользу
обиженных, по приговору старшины, не сколько о л е н е й .

Если де вушка родит ребенка, то ея не наказывают; но за
нарушение супружеской ве рности муж наказывает жену побоями
или отсылает обратно к ея родителям, а любовнику жены муж
мстит сле дующим образом: повстре чавшись с ним, он от
прягает и уводит из его саней одного оленя; тот, чувствуя
себя виновным, не протестует и е дет д а л ь ш е .

В заключение заме тим, что преступления между Самое дами 
очень ре дки, и что проявление диких страстей, очень естествен
ное у народа, стоящаго на такой низкой ступени умственнаго
развития, смягчается у них заме чательным добродушием, склон
ностью прощать обиды и готовностью всегда помириться с своим
врагом. Между Самое дами, даже язычниками, очень нере дки
приме ры такого великодушия, которые сде лали бы честь развитому 
челове ку, христианину.


