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О Т Ъ  АВТОРА.

Л е т о м ъ  1887 г. я бы лъ к ом ан ди рован ъ  И м п Е Р л т о р ск и м ъ  О б щ е с т в о м ъ  Л ю б и 

тел ей  Е с т е с т в о зн а ш я , А нтропологш  и Э т н о гр а ф ш  въ О лонецкую  губ. -и въ Кольский 

у^зздъ губ. А рхангельской . П освя ти в ъ  первую  половину л^зта и зуч еш ю  ю ри ди ческ аго  

бы та населеш я П удоЖ скаго у е з д а , О лонецкой г у б ., я втор ую  половину про былъ въ  

К ол ьск ом ъ  у4зздгЬ, зн ак ом я сь  с ъ  этн огр аф и ч еск и л ш  чертал\и  бы та русскимъ лопарей . 

Р езул ь татол \ъ  э т о г о  зн а к о м ст в а  и яв л я ется  п редл агаел ш й  т р у д ъ . В ъ  виду т о г о , что  

н еодн ок р атн о  см еш и в а л и  во-едино русскимъ лопарей  со  ск ан ди н авски м и , я счелъ дол- 

го м ъ  въ и зл ож ен iu ук азы вать  на точки сходств а  и различ!я ме;кду об'Ьилш группами  

л оп ар ей . Дал'Ье, я не только пользовался бол<Ъе или л\енгЬе новы м и св^зде ш ялш  о 

лопаря^ъ, но такЖ е и др евн и м и  и сточникалш , т а к ъ  какъ свгЬдгЬн1я, соо б щ а ем ы й  п и са

тел я м и  прош едш и^'Ъ в'Ьковъ, м о г у т ъ  въ с о в р ем е н н о м ъ  б ы т гЬ лопарей  о св г1зтить м н о п я  

ч ерты , которы я о ст а л и сь -б ы  н еп он я тн ы м и , если не зн а т ь , какъ он'Ь вы раж ались  

въ ср едгЬ лопарей  др евн и хъ .

С ч и таю  п р 1ятны л \ъ  дол гом ъ  вы разить  и ск р ен н ю ю  п р и зн а тел ь н о ст ь  М. Т . С та-  

ф левском у, с о д е й с т в о в а в ш е м у  л\н‘Ь при л\ои^ъ и зсл едоваш л ^ ъ  и о. К о н ста н т и н у  Щ е-  

колдину, д о ст а в и в ш ем у  м н е  м н о го  свгЬдгЬн1й (п р еи м у щ еств ен н о  ск азок ъ  и предан ш ) о 

лопаря^ъ пазр'Ьцки^ъ и печенгски^ъ.

П ри о б р а б о т к а  д о б ы т а го  м н о ю  м атер1ала я пользовался неодн ок р атн о с о в е т а 

м и  и указаш ялш  Д. Н. А нучина, В. Ö . М иллера, П . Н . М илю кова и В . М . М и^айлов- 

скаго, за что и п озволяю  себ'Ь п р и н ест и  и м ъ  м о ю  глубокую  бл агодар н ость .
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I. ВМШО ВВЕДЕШЯ,

Очеркъ страны русскихъ  лопарей.

Далеко на берегу „Студенаго моря“ , занимая огромное пространство между Et>- 
лымъ моремъ и Атяантическимъ океаномъ, раскинулась Лаплащця 1) страна полусказочная, 
„страна холода, вЪчнаго мрака— страна, населенная чародеями“. Таковой представляется 
эта страна въ финскомъ народномъ эпосгЬ: это и есть та „мрачная Похьола“, въ пре- 
д'Ьлахъ которой не мало испытали горя герои Калевалы, гдй чуть не погибъ отъ руки 
лапландца Юкагайнена „старый верный Вейнемейнент», в^ков'Ьчный п'Ьснопйвецъ“. Эта 
страна,— окутанная постоянными туманами, гдгЬ густой слой сн'Ьга скрываетъ подъ собой 
чахлую растительность, гд-Jk зимой царствуетъ непроглядный мракъ— всегда являлась въ 
народномъ воображенш только съ своей мрачной стороны, и описате Лапландш вт> зимнее 
время, картины, изображающая страну въ эту часть года, перешли и въ учебники, и въ 
хрестоматш. Такимъ образомъ складывается и у  насъ одностороннее представлете о 
Лапландш, мало чймъ отличающееся отъ представлений творцовъ Калевалы.

Действительно есть огромная доля правды въ этомъ представленш. Ббльшую часть 
года Лапландгя покрыта сн'Ьгомъ, р^ки вамерзаютъ, солнце съ осени2) еле-еле появляется 
на горизонт^ и обреченные на продолжительное сид'Ьте въ темнот^ жители влекутъ одно
образно дни, съ нетерп'Ьтемъ ожидая краткаго лгЬта; по равнинамъ лопарской земли, 
среди мрака, среди мертвой природы наступаетъ господство хищныхъ волковъ, которые

Upmiüv. Русская Лаиланд1я раскинулась между 0G1 и 70° сйв. пт. и между 30° и 40|/2|) п. д. отъ Грин
вича. Она занимаетъ обширный n т у  островъ, отъ границъ Норвегш до мглса Орлова, на 050 п. и внутри по меридтну 
около 400 в. отъ с. Керетн до ОЬвернаго края Рыбачьяго полуострова. Окружность Таиланд in 2300' в., площадь ея до 
180 т. кв. в. или 18.771.700 кв. дееятинъ, что составляетъ приблизительно четверть Архангельской губ. (Дергачевъ. 
Рус. Лапландия).

2) Зима наступаетъ около начала октября; выпадаетъ снйгъ, рйки замерзаютъ н иеболмшя морегая губы по
крываются льдомъ. örnrnifi путь устанавливается въ концй октябри. Съ 13 ноября по В января наступаетъ полярная
ночь. Въ декабрй морозъ доходнтъ до 36° В . и б пл-he внутри ЗГапландш. Въ приморских'!, частяхъ холодъ рйдко бы
ваетъ свыше УО0. Съ 5 января солнце начинаетъ показываться; въ половипй апрйля начинаетъ таять спйгъ. Въ пер
выхъ числахт. мая рйки освобождаются отъ льда; зелень показывается лить со второй половины мая, и то лигаь па
южныхъ с клон ахъ горъ. Съ 12 мая по 9 1юля солнце не сходитъ съ горизонта. Лйто бываетъ теплйе впутри страны,
чймъ у береговъ моря ir океана. Въ гористыхъ мйстахъ температура доходитъ иногда до + 1 8 9 R. въ тйгш, иногда
подымается еще выше. Средняя температура въ апрйлй +1,5®, май +5,4°, шнй +9,0°, шлй +13,2°, апгустй +11,8°, 
септябрй +6®, октябрй + 0 ,9 , поябрй + 2 ,0°. Напболыпая теплота бьтла у Арской губы, именно +2Gfl В, въ тйни. 
(Рус. Лаиландш).
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стаями, подчасъ огромными, бродятъ по снйжнымъ равнинамъ, нападая на оленьи стада 
лопарей, поедая подчасъ оленей въ огромномъ количествй. И зъ лйса выходитъ медвйдь—  
не менйе волковъ страшный для лопаря звйрь, отъ нападений котораго так?ке не мало 
приходится страдать оленьимъ стадамъ. В ъ  ото время господствуютъ страшные вйтры, 
которые, поднимая сильныя мятели, заносятъ снйгомъ чуть не до крыпгъ убопя жилища 
лопарей. Лопарская зима есть вмйстй съ тймъ и время господства сйверныхъ «янгй, 
къ которымъ мйстные жители относятся съ суевйриымъ страхомъ. Разгорится небо, по
кроется то ярко-красными, то зеленовато-синими полосами, которыя то соединяются въ 
правильные полукруги, то образуютъ огромные свйтлые вйнцы, то разъединяются, расхо
дятся и сходятся вновь, мйияя свои очерташя и цвйтъ.

Все, калюется, соединяется, чтобы нанести ущ ербъ лопарю —  вей силы природы 
словно готовы разрушить и безъ того незавидную долю лопаря, словно хотятъ воспре
пятствовать человйку проникнуть и обосноваться въ атой „странй мрачныхъ духовъ “ . Суе- 
вйрнаго жителя эти бури и ейверныя с1яшя страшатъ тймъ болйе, что сч, этими гран
диозными явлешями природы связаны вйроватя вч, мрачныхч, злыхъ духовъ. Когда буря 
бутпуетъ, мятетъ снйгъ, когда вйтеръ завываетъ по ущельямъ горъ— это давно убитая 
„Чудь“ выходитъ изъ могилъ и горе тому, на кого эта, по народпымъ предашямъ, 
враждебная нйкогда при жизни „Ч удь“ нападетъ— не остаться ему живому: Чудь мститт, 
за свои давтя  пораж етя. Если появится ейверное с!ян1е на тюлярпомъ небй —  ято или 

духи усопшихъ восходятъ на пебо, либо духи сражаются другъ съ другомъ. Зимой же 
и весной нагромождается ледъ у  береговъ океана; ледъ растетъ и достигаетъ чу- 
довищныхъ размйровч> ледяныхъ горч>, которыя подчасъ, гонимыя вйтромъ, внезапно, 
плавно и грозно подвигаются къ берегу, найзжаютъ на него и давятъ, стнратотъ cri> лица 
земли постройки и цйлыя прибрежныя селенш— и горе жителямъ, если они во время не 
успйтотъ спастись: и ихъ сотретъ ледч. и иогубитъ, какч> он'ь стеръ и погубилъ ихъ 
постройки. Такъ долго зимой спитъ лопарская земля, безъ признака жизни, отданная на 
произволъ грознымъ, враждебнымъ человйку силамъ природы. Тогда, но словамъ, Ш еф
фера 1) „холодъ все связываетъ, не могутъ устоять противъ него даже самыя быстрыя 
рйки; онй покрываются чрезвычайно крйнкимъ льдомъ, толщина котораго равняется двумъ, 
тремъ и болйе человйческимъ футамъ. Даже самыя широгая озера, даже самыя глубомя  
моря лежатъ заключенный льдомъ, такой силы, что онъ выноситъ на себй любыя тяжести“ .

Но не весь' годъ длится такая неблагопр1ятная погода. Наступаетъ весна— отта- 
иватотъ долины, ледяной покровъ рйкъ и озеръ спадаетъ; показывается чахлая трава, 
пробиваются сквозь не совсймъ еще стаявшгй снйгъ свйтлые листья морошки; кустар
ники и деревья сбрасываготъ съ себя снйжное покрывало — снова на солнцй блестятъ 
темными хвоями ель и сосна, и низкорослая, слабая ейверная береза снова покрываетъ 
зеленой листвой свои, словно въ безеилш защититься отъ арктическихъ вйтровъ, протя
н утая  къ югу вйтви. Наступаетъ краткое полярное, но жаркое лйто. Голубое блйдное 
небо лежитъ обтирнымъ покровомъ надъ небольшими лйсами и болотами, отражается въ 
озерахъ и рйкахъ. Появляется и фауна: нйсколько видовъ бабочекъ перелетываютъ но

*) I. Schefferi. Lapponia. Francolurti. 1673. p. 19.
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цвйтамъ, кое-гдй небольшими кучками раскинутым.!* но влажпымъ иолуболотистымъ ни- 
зинамъ; появляются и нисколько видовъ жуковъ. Разъ мелкая фауна существуетъ, су- 
ществуютъ и враги ея, которые стремятся къ ея уничтожении: масса куроиатокъ, ряб- 
чиковъ и другой птицы живетъ въ лйсахъ, иерелйскахъ и болотахъ. У болотпстыхъ бе
реговъ рйкъ, въ нлесахъ озеръ— целыми стаями плаваютъ утки, подпускают,in охотника 
на довольно близкое разстояше отъ себя. Солнце ие заходптъ. Краснымъ шаромъ поды
мается оно отъ сйдыхъ волнъ океана и къ вечеру слова спускается къ вол намъ и, лишь 
краемъ коснувшись ихъ, снова подымается кверху. Зимой постоянная ночь— лйтомъ по
стоянный день. Оригинальное и вмйстй съ тймъ иепрштное чувство вшываетъ этотъ 
непроходящШ день въ человйкй ненривычномъ. Нервы устали отъ денныхъ виечатлйнш, 
требуютъ отдыха, но ночи нйтъ, нйтъ даже сумерокъ. Свйтло и ночыо такъ, какъ днемъ 
въ пасмурную погоду. Далеко не вей, а подавно тй, которые родились или долго жили 
на югй, вьшосятъ эти ейверныя лйтшя ночи. Многихъ одолйваетъ такая тоска, что они 
спать ночью де могутъ, не смотря на темныя занавйски и ;закрытыя ставни; въ этихъ  
случаяхъ предиочитаютъ спать дпемъ, Мпй даже рассказывали случаи, что нйкоторые, 
upiüxaBiriie служить, уроженцы нашихъ южпыхъ губершй рйшптельно не выносили этихъ  
ночей и просили о иереводй. Но мйстные ;кителн привыкли къ нимъ; эти ночи па нихъ 
не производятъ никакого удручающаго чувства— они рады, что, послй долгой непрогляд
ной зимней тьмы, могутъ налюбоваться солнечиымъ свйтомъ. Тутъ лйтомъ кииитъ дй
ятельность: въ короткое, очень короткое время нужно сдйлать такъ много, чтобы бить 
сытымъ и обезнеченнымъ па время долгой зимы.

Но природа все же не вполнй дружелюбно относится къ жителю и въ лйтнее 
время: стаи комаровъ, мошекъ, вышедгнихъ изъ болотъ, буквально облйиляютъ проходя- 
щаго и нйтъ снасешя отъ нмхъ: они залйзаютъ въ глаза, носъ, уши, за  шею и сколько 
ни гони ихъ, сколько ни убивай — эта незначительная въ одиночку, но страшная въ 
массй, враждебная сила нисколько не у  бываетъ и доводитъ нетолько неЕ1ривычнаго къ 
нападешЕО „комариной силы“ путешественника, но и самихъ лопарей, до полнаго отчаятя.

Но это еще не все: лопарь готовъ снести самъ вей невзгоды, лишь бы его. уцй- 
лйвшее отъ зи м н и х ъ  бурь и отъ нападенш хищныхъ звйрей, небольшое стадо оленей 
осталось въ живыхъ, поправилось за лйто— и этого не всегда удается ему достигнуть. 
Комары, оводы облйиляютъ оленей; оводы прокусываютъ шкуру несчастнаго звйря и 
откладываютъ подъ его кожу свои яички— отъ чего, по мйрй того, какъ пзъ яичекъ раз
виваются зародыши, происходитъ жгучая боль, которая доводитъ иногда оленей до смерти; 
а комары, забиваясь въ ноздри и уши, доводятъ ихъ до бйшенства. Н е спасаетъ и то, 
когда олени внй себя кидаются въ воду и заходятъ такъ глубоко, что лишь голову видно 
на поверхности— дййствительно комаровъ нйтъ по средний рйки, овода отступаюсь отъ 
своей жертЕзы, но стоитъ оленю лишь на минуту выйдти изъ своего убйжища и вотъ на 
берегу уже ноджидаетъ его цйлая стая враговъ, которая снова начинаетъ его безпокоить, 
пока олень въ порывй отчаятя снова не бросится какъ бйшеный въ воду и не заберется 
въ глубь.

Такова Лаплацядя лйтомъ. Но не на долго озаряетъ ее солнце. „Быстро проно
сится лйто полярное“— и уже съ половины августа дни начинаютъ сильно уменьшаться,



uoчи становятся все темнее и темнее; вскоре начинается господство холодныхъ в'Ьтровъ, 

нагоняющихъ и сн егъ  и морозъ. И вотъ уж е снова сн егъ  покрываетъ всю огромную  

площадь лопарской земли и снова она засыиаетъ надолго, пока косвенные лучи иоляр- 

паго солнца снова не оживятъ ее на короткш срокъ. Такъ изъ года въ годъ, въ иро- 
должеше тысячелетШ госп одствуем  въ этой стране то непрерывная ночь, то непрерывный 

день.
Таковъ характерный видъ для этой арктической страны въ лучш ее для нее и 

худш ее время. Какова же сама эта страна?
По общ ему представленно Лаилащдя страна ровная, покрытая болотами, которыя 

тянутся на огромный необозримыя пространства. Болышя площади поросли ягелемъ (олень- 
имъ мохомъ), кой-где .лепится низкорослый кустарникъ и „корявая“ береза. Это пред- 
ставлеше верно, но только для одной части Лапландш— для другой оно было бы ;цаме- 
трально противоположиымъ действительности. Андрей Бурей въ своемъ сочиненш о Ш вецш, 

говоря о Лапландш, даетъ следующ ую краткую, но очень верную  характеристику ея, 
им'Ья въ виду, впрочемъ, тоже лишь одну часть ея, не р овн ую — -именно шведскую Ла- 
иландпо и ту часть русской, которая со времемемъ отошла отъ Ш вецш и Н орвегш  подъ 

русское владычество. Онъ говоритъ: „ЛагшащЦя самая северная изъ  ировш щш , занимаетъ  
весьма широкое пространство, изобилуетъ лесами, горами, болотами, озерами и реками. 
В ъ  ней н ет ъ  никакихъ полей, но въ иныхъ м естахъ  заключаетъ въ себ'Ь огромныя 
пастбищ а“ *). Эта характеристика вер н а для большей части русской Лапландш. Такимъ 

образомъ въ Лапландш нужно различать два типа местности: горную и ровную, между 
собой ничего общаго не им'Ьюиця: одну покрытую горами, отрогами и продолж етемъ горъ  

скандинавскихъ; среди долинъ, образуемыхъ ими, раскинута масса озеръ и р'Ькъ— другую  
ровную. Г. Ф р и съ 2) проводить следующ ую границу между этими двумя совершенно раз

личными местностями донской земли: если провести, говоритъ онъ, линш  отъ города 
Колы къ юго-востоку черезъ Ловозеро и отъ Ловозера къ морю до Сосновицъ, то полу
чится граница между лесной и безлесной частями Лапландш. К ъ  северо-востоку будетъ  

лежать безлесная, тундристая полоса, къ юго-востоку лесистая, на которой сначала по
казывается полоса господства березовыхъ лесовъ, а затем ъ л есъ , смешанный изъ со-  
сенъ и ели.

Б ъ  какихъ же отнош еш яхъ находятся между собой эти две части лопской земли? 
Безлесное пространство занимаетъ въ русской Лапландш 9 /1 6 ,  т. е. более 5 6 ° /0 всего 

пространства Лапландш, лесистая полоса— 6 /1 6 , т. е. 3 7 ,5 ° /0 и лишь 1 /1 6 ,  т. е. около 

6%  падаетъ на озера и болота 3) .  И зъ  этого уж е можно заключить, что Лаплащця не 
страна болотъ, какъ это принято обыкновенно думать, такъ какъ тундру сл едуетъ  резко  

отличать отъ болота: дело въ томъ, что подъ словомъ тундра въ Кольскомъ у е з д е ,  по 

крайней м е р е , принято разуметь нечто совершенно другое тому, что сложилось въ на- 

шемъ представленш подъ этимъ словомъ. Т ундра не огромная, ровная площадь, покры

а) I. Schefferus. Lapponia. p. 22.
2) Friis. Bussisch-Laplancl. въ A. Petermanns Mittheilungen. 1870, стр. 361.
3) Ibid.
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тая болотами, никогда вполне иеоттаивающими, па которыхъ роететъ лишь морошка н 
клюква и д руй е болотные представители с-Ьвернои флоры, и на которыхъ по кочкамъ ле
пится низкш кустарннкъ. Это, наоборотъ, сухое (это необходимый нрпзнакъ тупдры 
въ  Кольскомъ у езд е), покрытое ягелемъ место — безъ разлшпя будетъ ли это место на
ходиться на вершине горы или въ  лесу, пли на плоскости: лишь бы оно было сухое и 
поросло ягелем ъ— оно уже лолучаетъ назваш е тундры. Т акъ  попимаштъ местные жи
тели тундру, какъ pyccide, такгь и лопари, и обижаются даже, когда имъ говоришь, что 
у  насъ подъ этимъ словомъ разум еется болото. Когда спрашиваешь лопаря, какт» ной- 
детъ дорога туда-то? онъ отвечаетъ, хотя бы такъ: столько-то по болоту, столько-то 
по тайболе, а  тамъ ужъ тундра, хорошо будетъ идти.

Уже a  p rio ri можно было сказать, что Лапландия должна быть страной не болотис
той: если бы Л аш ш щ я была покрыта болотами, если бы на м еста влажный приходилось 
бы большое количество земли, то откуда же лопарп находили нишу для своихъ оленьихъ 
стадъ, нищ а которыхъ состоитъ ивъ ягеля главнымъ образомъ, а ягель растетъ лишь 
на м естахъ  безусловно сухихъ.

С равнит» данныя о характере местности въ шведской Лапландш. По даннымъ 
Дюбена х) въ  шведской части Лапландш пространство, занимаемое горами, равняется 
2 9 ,7 ° /0} лесами 3 8 ,4 ° /0 и озерами и болотами— 3 1 ,9 % . Если принять во внимаше, что 
на эту часть лоиской земли падаетъ и большее число озеръ, то съ достоверностью 
можно заключить, что и тамъ число болотъ не велико, и что площадь ими занимаемая 
крайне ограничена. Соединивъ данныя для русской Лапландш и данныя для шведской, 
мы получимъ, что 8 1 %  всего пространства падаетч» на м еста сухш и лишь 19°/0 па 
озера и болота. Вычтя пространство, занимаемое озерами, мы еще разъ  должны придти 
къ заключенш, что Лапланд1я страна но преимуществу не болотистая.

Д алее если обратиться къ  характеру местности въ  ровной и гористой частяхъ 
Лапландш и начать съ тундристой, безлесной полосы, то видъ ея представится намъ 
следукнпимъ: ровная местность, на необ зримое пространство покрытая оленьимъ ыо- 
хомъ, что придаетъ и летомъ этой равнине видъ покрытой снегомъ; среди этой р а в 
нины кой-где течетъ река, среди низкихъ береговъ- унылая, мертвая картина, почти 
что безъ признаковъ пребы ватя  въ  ней людей; и тянется эта равнина все дальше къ 
северу и подходитъ къ берегу Севериаго океана, у  котораго она обрывается, чтобы 
дать место морю, сменить свой ягель на пену седыхъ океанскихъ волнъ, такихъ же 
унылыхъ, такихъ же негостеирш гаы хъ, какъ и безбрежиыя волны покрытой бедной р а
стительностью лопарской тундры. П роезж ая но северному ледовитому океану, достаточно 
имеешь случаевъ насмотреться на эту унылую картину: она наводитъ своимъ однообра- 
з1емъ, своей мертвенностью грусть н а  непрлвычнаго человека и ту тъ  невольно еще более 
ясно рисуются д р у п я  картины, которыя представляетъ таже Лапланд1я въ  другой своей 
части, не менее своеобразной, чем ъ первая, но несравненно более богатой и красивой.

') Düben. La Laponie et les Lapons оъ Congrös international des Sciences Geographiques, стр. 324. 1878 r.



Лапландсгая горы — продолжение горъ скандинавскихъ. И зъ  Н орвегш , пишетъ г. В е 
р ещ а ги н у  „ОН'Ь направляются къ ю гу, тянутся по западной границе нашей Лапландш г) 

къ берегамъ Белаго моря и пускаютъ отпрыски въ Лапландш около Кандалакшскаго 
залива. Эти кряжи горъ почти безпрерывною каймою возвышаются по берегамъ Лаплан

дш: Терскому и М урманскому“ 2) .  Каковъ же хар актер ъ ■ этихъ горъ? Т отъ же авторъ 
даетъ следующ ую характеристику ихъ: лаиландскгя горы, говоритъ онъ , ничто другое, 
какъ массы гранита взгроможденный о л на на другую , изредка пробивается на нихъ  

травка, да к ое-где одиноко растетъ низенькая береаа или сосна, почти лишенная ветвей  

съ  северной стороны“ 3) .  Эта характеристика совершенно верна, поскольку она ка
сается горъ на Мурманскомъ берегу, вдоль севернаго океана. Огромныя массы гранита, 

нагроможденныя другъ на друга, черныя, мрачныя, круто спадаютъ къ морю, образуя  
подчасъ совершенно отвесныя скалы; масса глыбъ гранитныхъ, Б огъ  весть когда упав- 
ш ихъ съ вершинъ, лежитъ въ м ор е, омываемая волнами, обнажаемая при отливе и 

покрываемая до верху во время прилива. П одчасъ скалы на берегу образую тъ выемки 

и ступени, гладко обточенный водой,— тутъ сотнями сидятъ чайки, слетающаяся сюда 
за  добычей, которую оне получаютъ, ловя рыбу вч> море или расхищ ая остатки, выбра
сываемые рыбопромышленниками вблизи становшцей. Это такъ-называемые „птичьи ба
зары “ . Оригинальное впечатлеше оставляютъ эти мрачныя громады, на которыхъ огром- 
нымъ пятномъ сидятъ белыя чайки, крича и постоянно перемещ аясь съ  м еста на место. 
Н а  вершинахъ этихъ горъ, среди неприступныхъ скалъ, взобраться на которыя почти 

что н етъ  возможности, расположены массами гн езда  гагаръ, га гъ — тутъ  же гнездятся  

и орлы, которые мерно парятъ надъ вершинами, высматривая себе добычу. Действи
тельно растительности на этихъ мертвыхъ скал ахъ  почти что не встретиш ь, лишь из

редка кое-где на у ст у п е  прилепилась зеленая трава, да и то какая-то вялая и такая- 
же безжизненная, какъ и мрачные, черные утесы, прнотивппе ее на своей каменной 

груди; лишь изредка, цепляясь длинными корнями, стоитъ небольшая сосенка или сте
лется, пригнувшись къ холодному граниту, полярная береза— жалкая, словно полууми-

г) Скандинавия горы по выходе изъ Норвегш наполняютъ собой большую часть русской Лапландш. Около 
Кандалакшскаго залива и границъ Норвегш оне достигаютъ 1000 футовъ; къ востоку ОН’Ь понижаются и наибольшая 
высота ихъ равняется 500 ф. Отрасли этихъ горъ, кромй хсряжей около Кандалакши и на берегахъ Терскомъ и Мур
манскомъ, возвышаются внутри страны отдельными группами, изъ которыхъ каждая имеетъ свое назваше. Съ северо- 
западной стороны оз. Имандра тянутся Ниигубсюя горы (Чуна-горы), съ восточной и северо-восточной стороны этого 
же озера горы Хибинсюя. Хибинская горы разветвляются на три отрога: первый идетъ на ейверъ къ Ловозеру и 
дал'Ье къ Мурманскому берегу (Мурманскимъ берегоиъ называется берегъ Ледовитаго океана отъ Норвежской границы, 
иногда и отъ Кольской губы до Святаго Носа). Второй отрогъ Хибинъ идетъ на востокъ вдоль по р. Поной и соеди
няется съ гористы мъ Терскимъ берегомъ. (Это назваше придается берегу отъ Святаго Носа до р. Варзуги). Этотъ 
берегъ образуете утесы отъ 50 до 200 ф. высоты; высота хребта отъ 200—500 футъ. Трепй отрогъ Хибинъ идетъ 
на югъ къ Варгузй. На восточномъ плече Кольскаго залива возвышаются Яйтинсгая горы отдельными куполовидными 
вершинами, высотой въ 500 ф. На Рыбачьемъ полуострове, между Колой и Норвежской границей возвышается боль* 
той  утесъ Кекаръ (400 ф.) Севернее Мингубскихъ горъ идутъ Волчьи горы, за ними по левой стороне р. Колы 
Оленьи горы (Оленья тундра), окружающая озера Мурдозеро и Пулозеро, далее Риктайбольсйя горы и гора Ульба- 
чиха. Около оз. Имандра возвышается Божья гора. Около острова Сосновца возвышается Соколья гора. Таковы глав
ныя горы Лапландш. Въ разныхъ местахъ этихъ горныхъ кряжей находили золото, серебро, медь, железо, свинецъ, 
кобальтъ; встречаются здесь также яшма, порфиръ, аметисты, черный мраморъ (Рус. Лап.).

2) Верещагинъ. Очерки Арханг. губ., стр. 34. 
s) Ibid.
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рающая— несчастная сестра нашей роскошной развесистой березы средней полосы Poccin. 
Таковъ видъ этихъ скалъ. Другую картину представляютъ горы у  Кандалакшской 
губы и внутри лапландской земли. При в ъ езде  въ Кандалакшскую губу виды береговъ 
поражаютъ пройзжаго. Навидавшись безжизненныхъ утесовъ во время дороги подъ Кемью, 
ожидаешь встретить и здйсь тагая же угрюм ыя серыя граннтпыя массы, островами 
брошен ныя среди волнъ Белаго моря, лишениыя всякой растительности, если не считать 
мертвенныхъ лишаевъ сераго и желтаго цвета, которые местами покрываютъ эти утесы,—  
и видишь, что у  самаго берега синяго залива начинаются горы довольно значительной 
высоты, отъ подошвы до вершины покрытия густымъ еловымъ л'Ьсомъ, среди темной зе
лени котораго возвышается то желтый стволъ сосны, то белйетъ своей светлой корой 
береза. Действительно ггктъ тутъ тйхъ огромныхъ деревьевгь, какъ въ средней полосе, 
какъ вгь нашихъ сЬверо-восточныхъ губершяхъ: и сосна, и ель, и береза не достигаютъ 
здесь большой вышины, словно этому лесу неболыпе 2 0 — 30  летъ, Но какъ бы то ни ■ 
было н'Ьжныя, мягая о чер тан in горъ, зелень, ихъ покрывающая, заставляетъ подчасъ 
забыть, что находишься па далекомъ север е. В отъ островъ, брошенный среди залива:, 
островъ этотъ, имея то же внешнее очертате, какъ небольипе острова подъ Кемыо, 
не нохожъ, однако, па нихъ опять таки оттого, что лйсъ покрываетъ его: смотрятся тем- 
нохвойныя ели в'ь сишя волны мор си я , вздымаются, ползутъ по горе, достигаютъ 
вершины и красивыми силуэтами вырисовываются на с'Ьверномъ небе. Таковы горы ; 
подъ Кандалакшей. Снова мйняютъ оне и свои очерташя когда удаляешься въ глубь 
страны. Только что выступаешь изъ Кандалакши и оставляешь за собой прибреж- 
ныя возвышенности, какъ горы, удаляннщяся въ глубь, начинаютъ манятся. По бе
регамъ озера Имандра тянутся съ восточной его стороны Хибинсшя горы, а сч> запад
ной ц'Ьиь Ч уна— горы. К ое-где но лощинамъ белйетъ еще не успйвппй оттаять снйгъ, 
кое-где среди лйса темнаго, хвойнаго белштъ светлой струей ручей, взявний начало отъ  
снежной глыбы, лежащей на верху. Отъ подошвы до половины горы эти возвышенности 
одеты лесомъ, а дальше растительность обрывается, словно волшебная сила запретила де- 
ревьямъ подниматься выше, и вотъ голыя гранитныя верхушки, местами прикрытия ков
рами ягеля, вздымаются къ бледио-iю л у бому небу. Н о наиболее, пожалуй, типичными для 
русской Лапландш горами на мой взглядъ является хребетъ Оленья тундра, тянушдйся 
но берегамъ озеръ М урдъ и Пулъ. Тундрой эти горы названы отъ того, что верхушки 
ихъ покрыты ягелемъ. Этотч> хребетъ, какъ и горы Хибинсгйя и Чуна, также на половину 
поросъ лесомъ н отчасти мелкимъ кустарникомъ. Но другая половина ихъ не обнажа- 
етъ, какъ у  т ех ъ , каменныхъ массъ— она покрыта снлошпымъ ковромъ ягеля велено- 
вато-белаго цвета. Эти широмя, огромиыя вершины поражаютъ, пожалуй, также, какъ насъ  
поражаютъ и снгЬговыя горы суроваго Кавказа; дело въ томъ, что то OTcyTCTBie жизни 
чувствуется одинаково, когда смотришь и на снйговыя вершины и на эти закрытая пок- 
ровомъ ягеля горы; но цветъ ягеля какъ-то н еж н ее, ласкающее блестящаго белаго снега. 
Кажется, что за той полосой, где прерывается лесъ , где начинается необъятное царство 
оленьяго мха, начинается и новая жизнь, жизнь своеобразная, не похо?кая на ту, кото
рую ведутъ тутъ вниву у  подошвы горы— что новый сказочный Miprb откроется тому, 

кто войдетъ на эти вершины.
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Что касается лйса *), покрывающаго эту часть Лапландш, то его можно разделить 

на двй группы: лйсч>, покрывающий возвышенности и роотупцй по низинамъ. По возвы- 
шенностямъ лйсъ преимущественно состоитъ изъ ели и сосны и отчасти березы. В ей  три 
вида деревьевъ не достигаютъ большой вышины: онй тонки, слабы, какъ будто не имйютъ 
силъ рости дальше; обыкновенно среди деревьевч> тянется коверъ ягеля, сухаго , хрустя- 
щаго подъ ногами. Ставъ на какомъ-нибудь пригоркй и посмотрйвъ вокругъ, видишь, какъ 
этотъ лйсъ, переходя съ холма на холмъ, уходитъ все дальше и дальше, пока вей деревья 
не сливаются въ одну сплошную м ассу— вмйстй съ деревьями ползетъ по сухой почвй и 
ягель и, занимая промежутки между деревьями и окружая ихъ корни, удаляется вмйстй 
съ деревьями. Вдали кажется, будто снйгъ лежитъ среди лйса густой пеленой, но снйгъ, 
залитый какимъ-то зеленоватымъ цвйтомъ. Ж изни въ  этомъ лйсу почти что пйтъ . Ни 
пйшя птицъ, ни крика далекаго звйря въ немъ не слыхать, не залетываютъ сюда и 
бабочки, лишь изрйдка, ухватывая цйпкими ножками вйтвистый ягель, проползетъ 

жукъ, сз^хой и ейрый, какъ и коверъ изъ ягеля.
Н е то въ лощинахъ и низинахъ: сосны тутъ почти что не встрйтишь, лить ель 

и береза; то и другое еще ниже, ещ е болйе жалкое, чймъ на возвышенностяхъ. Здйсь 
влажная почва даетъ возможность развиться болйе богатой цвйточной флорй; этому же 

способствуетъ и защищенность лотцинъ отъ неблагопр1ятныхъ для растительности вйтровъ. 
Но и эта растительность не богата: мята, репейники, Иванъ-чай и т. и. разнообра- 
вятъ одноцвйтный ко в ер ч. зеленой травы. И зъ  ягодъ встрйтишь здйсь и морошку съ ея 
зрйющгши ягодами, красиво выглядывающими среди зелени; въ болйе толкихъ мйстахъ  

найдешь и клюкву, а гдй посуше, тамъ чернйютъ ягоды вороники и черники; встрй- 
чается и брусника въ довольно больтомъ количествй. В отъ главные представители 
небогатой лопарской флоры. По этимъ-то лощинамъ и низинамъ, когда лйтиее солнце 
начинаетъ ихъ нагрйвать, появляются представители Mipa бабочекъ и жуковъ, И зъ ба- 
бочекъ лично мнй удалось видйть только капустницу и ванессу чертополоховую. И въ 

этихч> лйсахъ. какъ и въ первыхъ, царствуетъ такая же мертвая тишина, здйсь, въ нн- 
зинахъ, прерываемая изрйдка жужжашемъ жука или мухи, или взлетомч> вспугнутой  
проходящими куропатки. Эта тишина, безлюдье характерно для Лапландш; она состав
ляетъ одну изъ ея отличительныхъ чертъ и гдй бы вы не находились въ границахъ  
Лапландш вездй все молчитъ, словно все замерло, застыло, словно все, что здйсь живетъ, 
дышетъ, боится подать голосъ, показать признаки своего пребы ватя,

Эта тишина, это безмолвие нарушается только шумомъ рйкъ на порогахъ. Я 
имйлъ уже выше случай замйтить, что Лашганд1я богата водой, въ особенности вч> своей 
гористой части. М асса озеръ раскинута въ долинахъ среди горъ. О зера самой разно
образной величины, самой разнообразной формы. По словамъ Верещ агина, въ одной

1) П р и м й ч. Въ Кольской губ'Ь Ветлннгъ папгелъ сосну, ель, ольху, осину и черемуху. В-ъ лесной части 
Лапландш, между Колой и Кандалакшей, встречаются сосна, ель, пихта, рйже рябина и береза, еще рйже ольха, осипа 
и черемуха. Толщина деревьевъ бываетъ среднимъ числомъ до 9 дюймовъ, хотя и встречаются деревья въ 30 дюймовъ 
въ обрубй. (Рус. Лап л.). Но это можетъ относиться лишь къ тймъ мйстпостяиъ Лапландш, которыя являются защищен
ными отъ дййств1я сйверныхъ вйтровъ.



11

русской Лапландш ихъ насчитывают!. до 7 0 0  1). Нйкоторыя изъ ятпхъ озеръ достигаютъ 
очень значительныхъ размйровъ. Такъ напримйръ озеро Имандра но однимъ имйетъ 
9 0  верстъ въ длину и 4 0  въ ширину, но другимъ 1 0 5  персть въ длину и болйе 4-0 въ 
ширину. Большую часть занимаетъ и Н уотъ-озеро, узкое и длинное, дающее начало рйкй 
Туломй. Кромй этихъ двухъ озеръ сущ ествуетъ много и другихъ, которыя, если п н е  могутъ  
равняться но занимаемой ими площади съ  двумя вышеназванными, однако и не могутъ быть 

названы маленькими. К ъ  такимъ слйдуетъ отнести озера: Кибо-озеро, Ковдо-озеро, ГХяво- 
озеро.Далйе озера: Коло-озеро, дающее начало рйкй Кола, Пилмасъ-озеро, Пул озер о, М урдъ- 
оз ер о, на которыхъ также не рйдко буш уютъ довольно значительный бури такъ, что плаванье 
по нимъ въ это время становится опаснымч.. Почти что вей озера соединены между собою 
рйками, подчасъ довольно обильными водой, или выпускаютъ изъ себя рйку, которая 
либо прямо, либо соединяясь и протекая еще нйсколько озеръ, втекаетъ или въ Ледовитый 
океанъ, или въ Бйлое море. Водораздйломъ служатъ Лапландш я гори. В ъ  Бйлое море 
впадаютъ изъ наиболйе крупныхъ рйкъ слйдуютщя: Поной, Пулонга, Сосновка, В арзуга, 
Нива. В ъ  Ледовитый океанъ слйдуюшдя: П азъ-рйка, около Норвежской границы, извйс-тная 
тймъ, что въ селенш на берегу ея, названному но ея же имени, сохранилась наиболйе 

древняя въ Лапландш церковь во имя Свв. Бориса и Глйба; Печенга, на которой находился 
монастырь, основанный преиод. Трифономъ, просвйтителемъ Лопарей, мощи котораго 
покоятся тамъ же. (О жизни Св. Трифона и о значенш Печенгскаго монастыря я буду  
имйть случай говорить впослйдствш). Тулома, извйстная своимъ водопадомъ; Кола, у  устья  
которой, на мысу, образуемомъ отч> вп адетя  рйкъ Колы и Туломы въ заливъ океана, на
ходится городъ Кола, который вмйстй съ Печенгскимъ монастыремъ игралъ большую 
роль вь исторш Кольскаго полуострова и имйетъ, значеше и по настоящее время; далйе 
Ернышная, 1о канга.

Рйки Лапланци отличаются своимъ быстрымъ течешемъ, что обгьясняется въ свою 
очередь тймъ, что уклонъ поверхности довольно значительный. Протекая, рйкамъ при
ходится преодолевать препятсгш я , которыя ставитъ имъ каменистая почва лопарской 
земли. Почти что не встрйтишь ни одной рйки, на которой не попадалось бы одного 

или нйсколькихъ пороговъ. ПежашДе въ руслй больш е камни загромождатотъ свободный 
проходъ рйкй: она бурлитъ, пйнится, бьется, переплескиваетъ черезъ каменную прегра
д у  и съ  шумомъ, извиваясь, течетъ межъ камней, пока не пройдетъ весь лорогъ. З а  , 
порогомъ не сразу она успокоивается: сначала еще бурля и волнуясь, течетъ она даль
ше, потомъ, становясь все спокойнйе и спокойнйе, затихаетъ совсймъ, пока новая ка
менная гряда не заставитъ ее снова шумйть и съ ревомъ преодолйвать новый порогъ. 
Пороги эти, конечно, различаются своими размйрами: въ иныхъ мйстахъ они достига
ютъ такой вышины, что вода, проходя ихъ, о б р а зу е м  водопады, которые подчасъ ста
новятся довольно значительны. К ъ  такимъ принадлежите порогъ на рйкй Туломй, назы
ваемый мйстными жителями просто „падуномъ“ . В ъ  другихъ мйстахъ эти пороги, хотя 
и невысоюе, чередуются почти безпрестанно, а нйкоторыя русла рйкъ такъ переполнены j j  
этими камнями, что нйтъ на нихъ мйста пройхать, К ъ  такимъ относится, между про- f

!) Верещагинъ. Оч. Архаиг. губ., стр. 37.
2
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чими, рйка Нива: путешествующее изъ Кандалакши вынуждены идти около нея пйшкомъ. 
Д а и такъ, плывя по рйкамъ Лапланди, приходится сплошь и рядомъ выходить изъ  
лодки и либо тащить ее за  собой, либо предоставить лоиарямъ справляться съ разъярен
ными волнами, что они и дйлаютъ съ  рйдкимъ искусствомъ, смйло лавируя средь кам
ней, о которые каждый мигъ лодка можетъ разбиться. Выходите вы изъ лйса и вотъ 
уж е довольно далеко отъ рйки слышенъ шумъ: это рйка проходитъ порогъ- ш умъ все 
явственнйе, все сильнйе и— подойдите къ рйкй— вамъ будетъ и н о й  р азъ  трудно разслы- 
шать голосъ вашего собесйдника. Ш умъ однообразный, дййствуюшдй на нервы непри- 
вичиаго человйка, страпно негармонирующей сгь той мертвой тишиной, съ  которой вы толь
ко что разстались въ лйсу, въ которомъ царитъ такое молчаше, что, если бы не узш я тро
пинки, которыя вамъ то и дйло пересйкаютъ дорогу— тропинки, протоптанный „звйремъ“, 
идущимъ тутъ  на водопой,— можно бы было счесть этотъ лйсъ совсймъ необитаемымъ.

Совершенную противоположность рйкамъ составляютъ озера: насколько первыя 
бурливы, настолько послйдшя спокойны и тихи. Горы, такгя же ненаселенный, такгя же 

молчаливыя отражаются съ  своими лйсами и обнаженными верхушками въ тихой водй. 
Кажется, словно оверо застыло; не услышите вы на немъ плеска веселъ йдущ ей вамъ 
навстрйчу лодки, не забйлйетъ вдали парусъ лопаря— рыбака. Лишь изрйдка на берегу  
вы увидите одинокую лопарскую вйжу, изъ верхняго отверст1я которой узкой струей вы
ходитъ дымъ: это лйтнее жилище лопаря, куда онъ переселяется изъ зимняго погоста 

для производства рыбнаго промысла; изрйдка лишь увидите вы, какъ къ берегу иодой- 
детъ скверный олень и, увидавъ людей, сначала испуганно посмотритъ на васъ, а затймъ  
быстро скроется въ лйсной чащй. Единственно, что оживляетъ спящую поверхность озе
р а— это стаи утокъ, куликовъ и другой дичи, которой здйсь въ изобшпи. Вт, илёсй изъ 
подъ высокой осоки плыветъ цйлая стая д и к и х ъ  утокъ, безъ  боязни, что охотникъ бу
детъ ихъ стрйлять. Н о попробуйте направить вашу лодку къ нимъ, онй быстро подни
мутся и избйгнутъ угрожавшей имъ руки, или нырнутъ въ воду и тгробудутъ тамъ дол
го, а вынырнувъ, окажутся за  пределами выстрйла. Ещ е, что оживляетъ тишину озера, 
это „прыганье“ семги у  пороговъ. Если въ озеро впадаетъ рйка, устье которой поро
жисто, то можно не рйдко наблюдать слйдующее интересное явлеше; молодая семга, 
стремясь идти противт> течеш я, массами прыгаетъ въ водй, стараясь перескочить че
р езъ  камни; блестя на солнцй своей чешуей, отбрасывая отъ себя сотни искръ, десятки 

рыбъ прыгаютъ, стремясь перескочить порогъ, падаютъ обратно и снова ирыгаютъ. Но  
это все, что оживляетъ озера: въ тихую погоду мирно сгштъ онй, какъ спятъ таинствен
но и лонарсие лйса и лопарсгая горы съ своими то каменными, то крытыми ягелемъ 
вершинами. Однако стоитъ подуть вйтру, какъ озеро, за  пять минутъ передъ тймъ ти
хое, уже всколебалось; показались черныя волны, гнйвио раскачивакищя жалкую лопар
скую ладыо; если же подобная буря застигнетъ на такомъ озерй, какъ Имандра или 

Нуотч,-озеро, то, какъ мнй говорили лопари, они не рйшаются йхать дальше, пристаютъ  
къ берегу и ждутъ, пока не измйнится вйтеръ и не будетъ предстоять опасности 
отъ дальнййгпаго пути. Бури на этихъ озерахт> къ тому же очень не рйдки и волны 

страшно неправильны, что дйлаетъ дййствительно путешеств1е по лопарскимъ озерамъ  
не совсймъ безопаснымъ.
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Лапландсмя рйки и озера пзоПплуютъ рыбой: огромное количество семги, сиговъ 
и мелкой рыбы вылавливается ежегодно лопарями пзъ глубины оперт, и рйкъ. D t o ü  ры
бы такое количество, что ею кормится вся Лапландш вотъ уже в’ь продолженш вйковъ 
и ею ведутъ мй новую торговлю лоиари съ полянами. Но кромй рыбы in , рйкахъ лонар- 
скихъ находится еще леем чу гъ, который если и не обогащ аетъ лопарей, то все-таки по- 
могаетъ имъ вести свою скудную, лишенную роскоши п да л; о иростыхъ удобствъ жпаш,. 
Вт, рйкахъ Колй, Туломй, Лицй н нйкоторыхъ другихъ вылавливаются лопарями жем- 
чулшыя раковины и жемчугъ продается ими въ Колу и Кемь. Вслйдстше до ciix'i, пор'ь 
сохранивш аяся среди поморокъ обычая украшать свои головные уборы леемчугомъ и 
;кемчулшыми нитками увйшивать себй, шею п, наконецъ, носить серьги изъ л:емчуга —  

опъ всегда находитъ себй сбытъ, хотя и не за  дорогую цйну, въ Колу, Кемь, др уп е  
noMopcKie города и дальше на югъ, въ юлшыхъ уй здахъ  Архангельской губернш, въ 
Олонецкую губернш  и отчасти въ Вологодскую. .Жемчугъ, получаемый изъ лопарских’], 
рйкъ, за некоторыми, довольно рйдкими исключешями, не особенно хорошъ: опъ недо
статочно иравиленъ, и круглый жемчугъ встрй,чается чрезвычайно рйдко; также рйдкп 
и крупный хотя бы не особенно правильный жемчулгпны; встрйчается въ рйкахъ и ро
зовый жемчугъ, который на мйстй цйнится особенно дорого.

Кромй крылатой дичи, рыбы и жемчуга внутри донской земли встрйчается много 
и пушныхъ звйрей: лисицы, бйлки, горностаи, песцы и нйкогда на берегахъ рйкъ моле
но было встрйтлть и дорогаго бобра. Но нахолгдете послйдияго отошло теперь уже въ 
область предатй  и въ настоящее время этого цйннаго, по своему мйху, звйря найти 
больше въ Лапландш нельзя. Вообщ е въ настоящее время замйчается оскудйш е въ дан- 
номъ отношенш лопарской земли: вслйдстчпе хищническаго истреблешя звйря, количество 
его съ каждымъ годомъ быстро уменьшается и быть мо;кетъ вгь не особенно далекомъ 
будущ емъ Лаплан/ця обйднйетъ пушнымъ звйремъ, какъ она обйднйла у:ке давно оле
нями, которые теперь въ дикомъ видй нигдй вгь русской Лапландш ие встрйчаются, 
кромй трущобы Хшлшскпхъ горъ, гдй, но словамъ лопарей, хотя изрйдка, удается еще 
встрйтнть не ручнаго оленя.

Такова въ общ ихъ чертахъ лопарская земля, въ которой вотъ ул;е много вйковъ 

лшвутъ лопари. Какъ видно, она, не смотря на свои богатства въ нйкоторыхъ отноше- 
ш яхъ, не особенно гостеприимна для своихъ дйтей. Лишь тлл;кимъ трудомъ, цйиой ог- 
ромныхъ лишенШ, жестокихъ жертвъ— снискиваетъ себй мйстный житель здйсь пропи
тание. Н е легко удается вынести и суровый климатъ, съ его морозами и вьюгами зимой 
и сравнительной л; ар ой лйтомъ. Ясно, что только нужда тяжелая, роковая судьба могла 
завести сюда народъ и держать его въ границахъ современной Лапландш такъ много 
вйковъ, что по доброй волй, по своему желашю никакой народъ здйсь не остался бы. 
Эта борьба съ враждебными силами природы кончилась пока временной побйдой лопаря, 
хотя и наложила на него своеобразный отпечатокъ, хотя и потребовала отъ него чудо- 

вищныхъ жертвъ.

2*



Очеркъ исторш лопарей.

Вопросъ о ихъ происхожденш. Разселеше лопарей. Свидетельства о жительстве лопарей въ гож- 
ныхъ частяхъ Скандинав скаго полуострова, современныхъ Новгородской, Петербургской, Олонец
кой губ. и Кемскаго у. Архангельской губ. Д±леше лопарей на три группы (шведскихъ, норвеж
скихъ и русскихъ). Очеркъ исторш шведскихъ и норвежскихъ лопарей. Д виж ете новгороддевъ 
въ Кольстй полуостровъ. В ведете хр и тан ств а  среди русскихъ лопарей. Печенгстй монастырь. 
Торговый отношешя древнихъ лопарей и русскихъ промышленниковъ. Распределеше границъ

между скандинавской и русской Лапландгей.

Закинутое къ берегамъ Севернаго Дедовитаго океана небольшое племя лопарей— по 
своему быту, по своей внеш ности, резко отличающееся отъ окружающ ихъ его народовъ, 

давно уж е возбуждало любопытство Исследователей по вопросу о происхожденш  его. Уже 
съ  давяихъ временъ одна догадка сменяла другую  и каждое высказанное м н е т е , какъ 

бы оно ни было неосновательно, находило себе всегда большее или меньшее число по
следователей. В ъ  X V I и X V II вв. ещ е существовали мп'Ьтя, по которымъ лопари счи
тались то шведами, то норвежцами, то русскими, удалившимися отъ своей родины и 

постепенно, съ  течеш емъ вековъ, изменивппе свой образъ жизни и даже свой в н еш т й  
видъ. Господствовалъ также взглядъ, но которому лопари приводились въ родственяыя 

отнош еш я съ  евреями. П о  этой теорш  евреи, переселенные после разруш еш я ихъ царствъ  

ассирйскини и вавилонскими царями на северъ , подвигались мало по малу къ севернымъ  
окрайнамъ Европы и , съ  течешемъ вековъ, теснимые то однимъ, то другимъ народомъ, 

дошли наконецъ я до береговъ Ледовитаго океана; здесь, не имея уж е возможности по
двигаться впередъ, они были вынуждены осесться , теснимые со в с е х ъ  сторонъ более 

сильными, стоящими на более высокой степени культуры соседями. О сноватем ъ этой 
теорш  служили некоторыя черты внеш няго сходства лопарей съ  евреями— черты къ то

му же освёщ енныя подчасъ и предвзятымъ ввглядомъ изследователей. В ъ  „Н овы хъ и 

достоверныхъ и зв е сп я х ъ  о лапландцахъ въ  Ф инмархш “, напечатанныхъ въ М оскве 

въ 1 7 9 2  г., приводятся подробно основашя этой теорш :... „говорятъ, что есть много 

сходства между лапландцами и древними израильтянами. Лапландцы такъ какъ и евреи 
по большей части черноволосы и неболыпаго роста. Они припшваютъ ленты къ поясу, 
такъ какъ и лапландцы обшиваютъ платье лентами.... С убботу почитаютъ евреи святой, 
оная провождается лапландцами въ обрядахъ и хъ  закона и въ волш ебстве. Странныя



песни лапландцевъ весьма похожи на rrbnie евреевъ въ ихъ синагогахъ. Последше не 
приносили жертвы истинному Богу, такъ какъ имъ было предписано, да и лапландцы не 
лучше ихъ поступали. Евреи воздвигали камни и вся»йя изображешя, коимъ они возда
вали почесть самого Бога, тогда и лапландцы имели таковое же служеше, о семъ jivh- 
ряетъ насъ множество оставшихся лзв-1>ст1й. Евреи не делали алтарей изъ обтесанныхъ 
камней, также и алтари у  лапландцевъ состояли ивъ дикихъ и неровныхъ камней; къ 
н'Ькоторымъ желево не 'должно было прикасаться; у  евреевъ мущины должны всегда ва
рить пищу, такое-же у лапландцевъ за в е д ет е“. Н о всл'Ьдъ на этимъ. авторъ считаетъ 
необходимымъ прибавить: „итакъ хотя великое есть сходство между сими двумя наро
дами, однако изъ того не сл'Ьдуетъ, чтобъ лапландцы произошли отъ израильтян’!, “ 1).

Последняя оговорка автора объясняется тем ъ, что у;ке въ X V II в ек е появилась 
реакщя противъ этого и тому лодобныхъ мн'Ьшй. Уже въ X V II в'ЬкгЬ находились люди, 
которые старались стать на более твердую почву въ своихъ выводахъ, откидывали по
добный теорш и путемъ, хотя и не искусеиымъ, довольно близко подходили къ истине.

Такъ еще Ш ефферъ 2) въ своемъ сочиненш о Лапландш считаетъ нул;нымъ 
опровергнуть ложныя мнешя о происхожденш лопарей. Сравнивая внешность лопарей съ  
внешностью норвежцевъ и русскихъ, онъ ириходитъ къ заключенно, что никакого родства 
мелцу этими народами и лопарями найти нельзя. Московиты, говоритъ опъ, имйютъ лицо 
чистое— лоиари темное; московиты отличаются бородами— лопари безбороды и т. д. В ъ  
своемъ заключенш онъ убеж дается также и на основаши данныхъ языка лопарей, ко
торый не им'Ьетъ ничего общаго съ  языкомъ шведовъ, норвежцевъ или московитовъ. 
Обращаясь затем ъ къ финнамъ, онъ видитъ сходство между ними и лопарями и притомъ 
сходство столь разительное, что считаетъ лопарей отпрыскомъ финновъ: сходство выра
жается не только во вн'Ьшнемъ вид'Ь, но и въ язы ке. Такимъ образомъ появляется новая 
теор1я, которой со.многими изм'Ьненшми, суждено было стать господствующей.

Она чериаетъ доказательства и изъ пародныхъ иредашй и находитъ себ'Ь и въ  

нихъ иодтверждеше. Георги й) ириводитъ распространенное иредаше, по которому 
лопари ушли отъ финновъ, вслгЬдств1е чего финны (р ’Ьчь идетъ о западныхъ финнахъ) 
и называютъ лопарей „скритъ-финнами“, т. е. беглыми финнами-, однако но мн'Ьнпо Г е
орги „вероятнее кажется, что нын'Ьшше финны отщетясь отъ нихъ, переселились въ  
иривольнейиш места для спокойнейшей и выгоднейшей жизни, нежели противное сему 

мнете“.
Такимъ образомъ уже съ X V II в. изследователи начинаютъ подходить къ истин

ному мненш о происхожденш лопарей. Путемъ долгихъ споровъ въ X V III в ., иреиму- !' 
щественно къ его концу, м н е т е  о родстве лопарей съ  финнами укрепляется, хотя нреж- 
шя теорш и не совсемъ еще устунаютъ ему место. В гь наше стол'Ьйе, когда такъ сильно 
поднялось изучеш е этнографическихъ особенностей разныхъ племенъ, естественно в се  
теорш, им'Ьюшдя т а тя  ш аття  доказательства, какъ в се  вышенриведенныя, должны были

!) Новыя и достоверный изв. о лапландцахъ, стр. 3, 4.
5) Schefferus. Lapponia.
s) Георги. Описаше веЬх/ь обит, въ Рос. Гос. народовъ I. стр. 3.
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или окончательно пасть или видоизмениться. Благодаря трудамъ лингвистовъ, трудамъ  

антропологовъ удалось наконецъ хоть до известной степени возстановить верный взглядъ 

на происхождеш е лопарей, определить более или менее точно узы  родства, соединяющая 
ихъ съ финскими племенами. Н е передавая в се  разноречивыя мнеш я по этому вопросу) 
существовавппя между специалистами, ограничусь лишь указаш емъ, что по взгляду Ш от
та х)  лопари считаются племенемъ угро-финскимъ, по языку однако родственнымъ какъ 

съ финнами, населяющими Финляндпо и Карелпо, такъ въ некоторы хъ отнош еш яхъ и съ  
племенами восточно-финскими (вогулами, мордвою). Антропологически лопарей причисляютъ 

къ монголоиднымъ племенамъ (Ранке, Вирховъ) довольно сильно, однако, отклоняющимся 
отъ монголовъ.

Будучи во всякомъ случае по языку племенемъ финскпмъ, лопари восприняли въ 
себя, однако, и много постороннихъ элементовъ: кроме родственныхъ лопарямъ кореловъ 

и тавастовъ на типъ лопаря повл1яли и соседи  pyccKie и скандинавсгае.
J Н е м енее чем ъ по вопросу о происходивши лопарей делалось догадокъ и по во

просу о назваши и х ъ . Б ъ  настоящее время назваш е Lapp, L appe, лопь, лопари и т. д 

сближаютъ обыкновенно вследъ за  Лербергомь со старымъ географическимъ назваш емъ  

одной эстонской местности Lappegunda (Lappe— крайний, последней и gu nd a— округъ). 
Отъ эстовъ, или другаго родственнаго эстамъ по языку племени, это название перешло 
къ шведамъ и другимъ западнымъ народамъ, перешло и къ намъ 2) . Сами лопари назы
ваютъ себя Саоме, Само, Сабмо, Суома, Суоме, Суомолайсетъ, землю свою— Суомаедне 

Суомаладне.
Какимъ путемъ лопари зашли на Кольский и Скандинавски полуострова— является 

вопросомъ, о которомъ было высказано также много, взаимно протпворечащ ихъ мнеш й. 
Н е вдаваясь въ подробности, укажу только на некоторыя изъ нихъ: некоторы е ученые, 
основываясь па находимыхъ во Франщи череиахъ, схож ихъ съ  черепами лопарскими и 

палеонтологическихъ остаткахъ севернаго оленя, полагали, что лопари населяли некогда  

среднюю Европу и лишь постепенно, либо вследств1е изменеш я климата, либо нашествия 
более сильныхъ народовъ, были отодвигаемы къ северу. Это м н е т е , какъ не имевш ее ва 

собой достаточно вескнхъ  основашй, пало, хотя и является несомненнымъ, что лопари 
въ сравнительно позднюю эпоху жили гораздо ю ж нее, ч ем ъ  теперь. В ъ  Скандинавпо ло
пари зашли, по м ненш  однихъ, черезъ Дашю, по м н ен ш  другихъ, черезъ Кольскгй полу - 
островъ, или черезъ Б отничеш й заливъ. Повидимому, однако, лопари, занимавшие более 

зюжныя части современной Архангельской губ. и Финляндш, теснимые новыми пришель
цами, образовали два колониващонныхъ потока: одинъ черезъ Ботническгй заливъ въ  
Скавдинавскгй, другой въ  К ольш й полуостровъ.

| К акъ бы то ни было— несомненно лишь то, что лопари загнаны на далекгй северъ
I неизвестными намъ нередвижешями народовъ и что, какъ въ Скандинавш, такъ и въ  

Россш  они населяли м еста более южныя, чем ъ въ настоящее время.

Scliott. Land imd Volk der Lappen въ Zeitschrit. f. Ethnologie VII. 1875. p. 29, 31.
2) Lehrberg: Untersuchungen zur Erläuterung der älteren Geschichte Russlands, p. 220, 221. Цитата изъ Orig. 

Livoniae отъ 1220 г „prowinciam extremam versus Wironiam, quae Lappegunda vocatur“.



Что касается Скандинава, то масса могилъ, известны х!, подъ назвашемъ „лонар- 
скихъ могилъ“ , „ лопарскихъ к учъ“, разброса,нныхъ въ Скандштавш много южп'Ье т ех ъ  
м естъ, где въ настоящее время живутъ лопари, можетъ доказывать ото. II у  самихъ 
лопарей сохранялось еще въ X V III в. предаше о томъ, что ихъ предки некогда владели 
всей Ш вещей, но затем ъ были изгоняемы шведами и постепенно заключаемы все въ бо
лйе у з ш  границы 1).

Что касается Poccin и Финляндш, то свидетельства о томъ, что лопари встреча
лись гораздо южн^е Кольскаго полуострова, крайне многочислены. Н е касаясь мнешя, 
что земли, занимаемыя въ настоящее время самоедами между Мезенью и Печорою, были 

некогда обитаемы лопарями2) — м неш я, неимеющ аго за собой достаточно научныхъ иод- 
тверждешй, укажу лишь на то, что некоторые изсл'Ьдователи (Лербергъ) считаютъ тер
минъ сумь иереводомъ германскаго »финна“ , первоначально иринадлежавпшмъ лопарямъ,—  
а назваш е географическое Суми— ФннляшШ  —  нодтверждешемъ иредполол;ешн, что лоиа- 
рямгь первоначально принадлежала вся Финляндия. По его Miieniio только тпведсгйе коло
нисты перенесли назваше S u o m a b a ises  и ф ш и кт  съ лопарей на нынепшихъ жителей 
Финляндш. Что Сумь, оставившая воспоминашявъ названы местностей, какъ напр. Сумслйй 
носадъ, и въ названш озера и реки, Сумозеро и р. Сума, было распространено и на 
Финляндш, доказывается тем ъ , что Финляндия иногда называется Сумыо; такъ въ лето
писи подъ 1 3 1 8  г . читаемо»: „ходиши Новгородци войною за  море въ р ек у Полную и 
взягпа градъ Людеревъ Сумскаго К нязя“ . П одъ г. Людеревомъ, какъ объясняетъ Лербергъ, 
следуетъ видеть г . Або, крепость котораго построена нравителемъ Финляндш Людеромъ 

Кюрнскимъ; „сумсшй князь“— въ данномъ случае относится къ брату шведскаго короля 
Волдемара, который былъ объявленъ финляндскимъ герцогомъ въ 1 8 1 0  г. Следовательно, 
если только Сумь— древнее назваше лопарей— они были распространены отъ Белаго моря 

до Балтайскаго.
Но доиустивъ даже, что упоминаемое племя Сумь ничего общаго съ  лопарями не 

имеетъ, у  насъ остается еще много свидетельству доказывающихъ пребываше лопарей 
въ современномъ Кемскомъ у. Олонецкой губ ., около Новгорода и Ладожскаго озера.

Изложимъ эти сведеш я, начиная сь  самихъ древнихъ. В ъ  уставе Ярослава о 

мостяхъ между прочими» упоминается и Лопьская ( с т а ) 3). Г. М альковш й4)  ставитъ вы
писанную нами статью (вторую часть устава,) въ связь съ окончашемъ первой статьи 

„А  Владыце сквозе городняя ворота съ Изгои, и съ другими Изгои до острой городнн“ . 
Эти слова со держатъ въ себе общее определеш е повинности изгоевъ, а следующ ая 12-я  
статья исчисляетъ подробно т е х ъ , кто этой повинности иодлежитъ. Слово „ст а“ , по мне-

1) Högström Beschreibung des Lapplamles, стр. 43.
2) 3 . И. P. Г. 0 . YII, стр. 41.
3) 1-я Давыжя ста, 2-я Сл'Ьпчева ста, 3-я Бобыкова ста, 4-я Олекоина ста, б-я Ратиборовл ста, 6-я Кондра- 

това ста, 7-я Романова ста, S-я Сидорова ста, 9-я Гаврилова ста, 10-я Княжа ста, 11-я Кяяжа ста.
12-я Ржевская, 1В-я Б£жичкая, 14-я Вочкая, 16-я Обониекая, 16-я Дусгсая, 17-я Лопьская по Владиьцршсому 

Буданову: Л оуская  (си. Христоматш но нет- Р. Пр. I. стр. 82.), 18-я Волховская троп рилЪ, 19-я Яжелбичкая двои 
ршгЬ до торгу.

4) Времениикъ Им. Моск. Общ. Ист. и Др. Россш. Кн. XII. Маньковскгй: Крптичесия и 8СлЬдован1я о про- 
исхождети Великаго Новгорода (М. 1852 г.)
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'/ HifO автора равнозначущ е со словомъ усадьба: изгои жили по стамъ (усадьбам ъ). То 
обстоятельство, что въ 11-ти первыхъ статьяхъ слово „ ст а “ прибавлено въ текста уста
ва, а въ следую щ ихъ оно не встречается, успеш но объясняется г, Маньковскимъ тем ъ , 
что въ первыхъ мы имеемъ дело съ  назвашемъ усадьбъ, изгойскихъ по именам5 лицп, 
во вторыхъ съ назвашемъ изгойскихъ-же усадьбъ по имегтамъ мтстностей,. 1 В ъ  име- 
нахъ лицъ следуетъ видеть не имена владельцевъ усадьбъ а имена начальниковъ, сот- 

скихъ, старостъ. Редакщ я 1-й части 2-й статьи относится ко 2-й половине Ш в . ,  тогда 
какъ 2-я часть той-же статьи является по м н ен ш  автора более древней и неизм е
ненной со времени Ярослава. П о м о р е  перемены старостъ и сами сотни меняли свои наз- 

в атя ; тамъ-же где существовали назвашя сотень по местностямъ эта перемена проис
ходить не могла. Отсюда ясно, почему въ первой части прибавляется слово ста, во 2-й  
оно лишь подразумевается.

Принимая толковаше этой статьи г . Маньковскимъ, сл едуетъ  признать, что одна 
изъ местностей Новгорода, которую занимала изгойская сотня, сохранила въ своемъ наз
ванш восполинаше о лопаряхъ, здесь некогда жившихъ; видеть-же въ этомъ указаш е 
на то, что новгородцамъ X I  в. была уже знакома Лаплащця, „Лопская земля“, и что, 
такъ сказать, въ честь Донской земли и сотня была названа Лопской, какъ это полагали 

неоднократно, является невозможным^ такъ какъ владеш я новгородцевъ не доходили еще 
до северныхъ иределовъ Европейской Poccin , до Кольскаго полуострова, получившаго 
назваше Лопской земли.

Д алее отъ X IV  в. мы имеемъ и звесп я , что лопари встречались у  Онежскаго 
озера, М онахъ Лазарь, поселившийся В7> это время на Мурманскомъ острове, лежащемъ 
на восточномъ берегу Онежскаго озера, въ недалекомъ отъ последняго разетоянш , въ 
современномъ Пудожскомъ у е з д е , Олонецкой губ ., пишетъ: „А  живущш тогда именова
лись около озера Онега Попляпе и Чудь, страшные сыроядцы близь м еста сего ж ивяху... 
Многи скорби и 6ienitf и раны иретерпехъ отъ сихъ зверообразны хъ мужей. Многажды  

бивше и изгнаши мя отъ острова сего и хижу мою огню предаша. А  сами ок аянти  по 
наученш  бесовскому подлежаху и мечты многи д ея х у . И сотвориша селитбу близь мене 
съ женами и детьми, и пакости многи творяху и глаголаху; Калугере! останися места  
сего;... и хотяху мя сыроядцы убити и тело мое въ ядь себе сотворити“ *).

Этотъ безыскусственный разсказъ одного изъ русскихъ ш онеровъ на н атем ъ  сев ер е  
несомненно доказываете, пребываше лопарей у  восточнаго берега Онежскаго озера; определить 
изъ его словъ, однако, довольно трудно— были-ли лопари въ это время постоянными жителями 
данной местности или, кочуя, лишь доходили до этихъ береговъ. П овесть указываетъ лишь 
на то, что тогда же „отъидоша отъ м еста сего въ пределы океана-моря“ 2). Если, 
однако, обратить внимаше на то, что назваш е М урманъ, Мурмансшй берегъ, обыкновенно 
производимый отъ слова Норманнъ, можетъ объясняться изъ лопарскаго языка, (и какъ 

v. | его сами лопари объясняютъ) отъ словъ мюръ (м уръ)— море, и м аннъ— (л у н а )3)  (или 

ма— земля) и что тоже назваше встречается у  береговъ Онежскаго озера въ названш

х) HcTopitf Российской Iepapxin. V, стр. 120.
2) Древности. т. VIII вып. 3, стр. 219.
8) В. Гулевичъ. Мурманск берегъ. Арх. 1883, стр. 3.
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озера Мурманскими (вггостКдств1е повидимому переделанное въ Муромское) *), то въ виде 
предположетя можно будетъ высказать, что и имя этого озера объясняется изъ лопар- 
скаго языка, что назваше это было дано озеру лопарями2). Если пто такъ, то сл'Ьдуетъ 
придти къ заключенш, что лопари долго жил гг въ этихъ м естахъ и если въ X IV  п. и 
прикочевывали лишь къ нему, то предки ихъ вероятно имели более долгое иребываше 
на этомъ озер е . Не безъинтереснымъ является и то обстоятельство, что у  русскихъ кресть
янъ, населяющихъ берега Водлозера (Цудожск. у . Олонец, губ .) сохранилось восиоми- 
nanie о приходе къВодлозеру „самояди и лони“ . По предагпямъэти перекочевки предста
вителей обоихъ племенъ происходили каждый годъ, въ определенное время, причемъ обык
новенно самоядь, лопь и pyccide состязались въ стрельбе изъ лука.

Съ Х У  в, въ иред'Ьлахъ Повенецкаго у . семь погостовъ известны иодт» именем'!» 
„Лопскихъ погостовъ“ 3) .

В ъ  Нов гор о деки хъ  перепиенмхъ книгахъ 1 5 0 0  и 1 5 0 1  годахъ мы встр’Ьчаемъ 
указаш е на то, что въ предал ахъ современной Петербургской губ. лоиари оставили но 
себе память въ наввашяхъ местностей: въ городе Ореш ке была Лоиская сторона, въ  
ней считалось 72 двора:, кроме того на Л о некой стороне жили па посаде поземщики, 
которые въ 1 5 0 0  г. были проданы городчанамъ. Далее упоминается погостъ в'ь Лоице^ 
къ нему принадлежали 14  деревень но Ладожскому озеру, и рекамъ Сасаре, Линде и 
Л авуе. Встречается также упоминаше о погосте Егорьевскомъ— Лоискомъ, въ которомъ 
считалось 133  деревни (по Ладожскому о з ., pp. Лавуе, Нози, Покостне, Ш елядихе, Вальи и 
К остне) 4).

В ъ  1 5 2 6  г. встречается упоминаше о лопаряхъ но Кандалакшской гу б е , где  
въ настоящее время лопарей не встречается более. В ъ  1 5 3 0  г. упоминаются лоиари по pp. 
Кеми и Ш уе, где въ настоящее время также более н ет ъ  лопарей. В ъ  1 5 9 0  г.— лопари 
в'ь волостяхъ Ковд’Ь и Керетина Студеномъ море. Наконецъ также въ конце XV’I в. 
(1 5 8 2  и 1 583  гг.) лопари, живупце въ местностяхъ известны хъ подъ именами: В ерх
ней Лопи, Лопскаго конца, Лоискихъ погостовъ, между pp. Сумой и Нюхчей и около 
Выгоозера 5) .

Сопоставляя все эти сведеш я, следуетъ придти къ заключенно, что лопари въ  
пределахъ Poccin занимали въ разное время пространство отъ береговъ Ладожскаго и 
Онежскаго озеръ до южнаго берега Кольскаго полуострова, что они прошли широкой 
полосой по северу Poccin отъ границъ Финляндш до р . Нюхчи и Водлозера. Но и въ 
Финляндш является возможнымъ отыскать следы лопарей, и притомъ на всемъ протя
женш ея. МногЬг по всей Финляндш разееянныя назвашя озеръ, заливовъ и т. д., гово
ритъ Ш оттъ, доказываютъ, что лопарь -былъ более древнимъ жителемъ Финляндш, изъ

х) Въ занйщаши Лазаря .та встр-Ьчаемъ „озеро Мурча" гг „петровъ llypoMcicift“. —'Car. И, P. Iep. V  118 и 
121 „островъ Ыурлансмй“; стр. 124.

2) Шегрепъ считаетъ однако „Мурманский лишь позди'Ьйпшмъ искажешемъ переписчика им'Ьсто „Mypoucrtifi“ . 
Sjögren: Gesammelte Schriften. I. p. 344, примеч. 358.

s) Древности. VII. в. 3, ст. 219 я А. И. V. №126.
4) 3 . И. Р. Г. 0. П. стр* 599 д  600.
4) 3 . И. Р. Г. 0 . II. стр. 610.
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которой, двигающейся за  нимъ, знакомый съ землед'Ы емъ, Суомалайненъ выт’Ьснилъ 

мало-по-малу своего еще кочеваго брата къ сев ер у  -1).
Дал^е онъ приводитъ примеры такихъ назвашй какъ L a p p i-ja n v i— Лопское озеро, 

Lapin-laksi (или la ch t)— Донская лахта, L apin-salm a— Попсгай проливъ, L ap in -K an gas—  
Лопская дубрава, L ap in -linn a— Лопское укр1ш лете. Н е т ъ  недостатка, заключаетъ онъ, и 

въ могилахъ (haudat) и искусственных?:, каменныхъ кучахъ (raunist), которыя названы  

по имени лопарей 2) . К астренъ сообщ аетъ, что жители Аконтлаки (Бабья губа) указы 
вали ему также каменныя кучи, называемый „лопарсшя кучи“ , которыя однако К астренъ  
считаетъ не лопарскаго происхождетя; въ Русской Карелш, о г-голо Каяны ему показы

вали лопарсгая могилы 3). По иностраннымъ и з в е т я м ъ  X V I в. лопари жили въ Остро- 

ботш и въ лйсахъ Финляндш везде, откуда вновь прибывавшие насельники-земледельцы  

не успели ихъ еще вытеснить. В ъ  записяхъ касательно Тявзинскаго договора (X V I в.) 

упоминаются К ая н сте  лопари 4)
Разбросанные на огромное пространство лопари естественно должны были выдер

живать на себе натиски другихъ племенъ, и по м ер е  передвиж етя эти хъ  последнихъ  

передвигаться сами. Этотъ порюдъ исторш лопарей является наиболее темнымъ. Вопросы  
когда они перешли въ Кольсгйй и Скандинавский полуострова, натиски какихъ народовъ  

имъ приходилось выдерживать, когда началась и какъ велась эта борьба— должны пока 

оставаться неразрешенными. Про русскихъ лопарей можно только сказать, что имъ 

пришлось выдержать упорную и продолжительную борьбу съ  карелами, которая и огр а

ничила лопарей въ рамкахъ Кольскаго полуострова. Борьба, которую выдерживали ло
пари, не имела, конечно, характера борьбы противъ завоевательныхъ стремлешй кареловъ. 

Эти последш е, совершая грабежи и разбойничьи набеги  на лопарсгая селешя, вытесняли 
ихъ мало-по-малу изъ прежнихъ местъ жительства и вытеснивъ ихъ наконецъ изъ пре- 

д'Ьловъ современнаго Кемскаго у езд а , карелы все-таки продолжали свое поступательное 

движ ете и неоднократно тревожили забитыхъ за  полярный кругъ лопарей. Восиоминанш  
объ этой борьбе следуетъ , вероятно, видеть и въ многочисленныхъ предаш яхъ о чуди, о ко
торыхъ намъ придется говорить подробнее ниже и въ известномъ всем ъ  р азск азе о 

о В алите или Б ар ен те. Кастренъ сообщ аетъ, между нрочимъ, п р одат е, записанное имъ 
около деревни Аконтлаки, но которому въ то время „когда Москвой правили еще князья, 
а не цари, жили въ Аконтлаки, два лонарскихъ шамана, которые вылечили одного москов
скаго князя отъ смертельной болезни и въ награду за то получили близъ местности,

ими обитаемой, право исключительныхъ рыбпыхъ и зверины хъ промысловъ. Предаш е
прибавляетъ, что пограничные ф и н т е  жители перебили лопарей и присвоили ихъ владе-  

шя себе, хотя лоиари готовы были уступить имъ свои права безъ  сопротивлешя 5) а 

В ъ  этомъ преданш сквозь поетичеш я прикрасы нельзя не видеть глухаго воспоминатя  
о борьбе лопарей съ  соседнимъ финскимъ племенемъ, кончившейся уд а л етем ъ  лопарей

1) Schott: Land raid Yolk der Lappen. l)r. Zeitschrift f. Ethnologie. 1875. t. VII p. 29.
2) См. о томъ-же у Alquist: въ Ж. M. H. Пр. стр. 171. 1877 г. шль. Изложеше по Альквисту о Древней 

Культур!; Зап. Финповъ.
s) 3 . И. Р. Г. О. II. стр. 598.
4) Арх. Г. В. 1869 г. № 70. и 3 . И. Р. Г. 0. П. стр. 601.
») 3 . PI. Р. Г. 0. П. 698.



21

ивъ указанной местности. Однако не всегда дело шло путемъ борьбы: по предатямъ 
сам ихъ лопарей и сос'Ьднихъ имъ финновъ случалось и такъ, что некоторый финскш 
семейства мирно переходили жить въ  Лапландш ‘) н тамъ повидимому либо сливались 
съ  лопарями, либо постепенно выгЬсшши ихъ.

В отъ  почти все, что можно сказать про жизнь лопарей до той эпохи, когда они 
подпали подъ власть своихъ скандинавскихъ и русскихъ соседей, щгЬвшихъ такое боль
шое в л ш т е  на ихъ  судьбу.

Следуетъ еще заметить, что у  самихъ лопарей почти не сохранилось предашй 
о своем?, отдал енномъ прошломъ. Кроме уиомяиутаго выше предашя. зап и сан н ая  Гег- 
стремомъ, мы «стр’Ьчаемъ еще свед еш я, по которымъ лопари помнятъ, что они пришли 
съ востока, но безъ даль нейш  ихъ подробностей 2). Д алее Гегстремъ сообщаетъ еше ире- 
Aanie, записанное имъ со словъ лопарей, о происхожденш этихъ последнихъ: на разснросы 
свои, откуда лопари пришли, Гегстремъ получилъ о тветь , что некогда лоиари и шведы 
составляли одинъ народгь и что родоначальники обоихъ народовъ были родные 
братья. Поднялась однажды сильная буря: одинъ изъ братьевъ испугался и спрятался 
подъ доску. О тъ потомковъ его произошли шведы, и Б огъ  нзъ той доски, которая по
служила убеж ищ емъ одному изъ  братьевъ, сдЪлалъ ему домъ, Другой брать былъ х р а
брее и не хотг&лъ прятаться отъ бури— онъ-то и сделался родопачальпикомъ лопарей, 
которые долго продолжали жить кочевой жизныо, не имея хорош аго жилища 3). Это бед
ное и далеко не полное предаш е им еетъ , н а  наш ъ взглядъ, лишь значеш е доказатель
ства весьма продолжительная соседства обоихъ народовъ; эта та  долгая, многовековая 
жизнь обоихъ народовъ другъ  съ  другомъ и заставила лопарей составить предаше о 
родствгЬ своемъ со шведами. О времени встречи обоихъ племенъ, конечно, невозможно 
сказать что-нибудь определенная: единственно, что является, повидимому несомненнымъ, 
что столкиовешя между ними начались еще в ъ  очень глубокой древности. Томсенъ въ сво
емъ сочиненш „О вл ш п и  германскихъ язы ковъ на ф и н ско-лоп арш е“ цитируетъ слова проф. 
Д итриха, но м н енш  котораго л о н ар ш й  язы къ долженъ быть иоставленъ в ъ  ряду наи
более древнихъ источниковъ познаванш языковъ германскихъ: въ  немъ встречаю тся 
заимствован!« изъ  шведскаго, причемъ не только изъ современной формы шведскаго 
языка, но и изъ  более ранней формы его — более старипиой ч ем ъ  самые древше за
коны, писанные н а  шведскомъ язы ке. Рядомъ съ этимъ, продолжаетъ авторъ свою ци
тату , встречаю тся заимствовашя изъ той эпохи, которая должна была предшествовать 
эпохе язы ка Эдды 4).

Отсюда видно, что давно уже и не на памяти исторш началось общеше шведовъ 
съ  лопарями. Где столкнулись эти племена въ  первый р азъ  другъ  съ  другомъ, жили-ли 
оне все время съ  эпохи этого столкновешя рядомъ, или неоднократно расходились и снова 
встречались— реш ить трудно. Н е сомнененъ лишь тотъ  фактъ, что не первое столейе

1) Ibid, стр. 597.
2) Düben: La Laponie et les Lapons въ Congr6s international des sciences geographiques, 1878 pp. 238—340.
3) P. Högström. Beschreibung des Lapplandes 1748, стр. öS.
•*) W. Thomsen. Über den Einfluss der germanischen Sprachen auf die Finnisch—Lappischen, p. 6.
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до времени первы хъ ивве&пй о нихъ скандинавскихъ источниковъ о н е  соседи д ругъ  
съ  другомъ, не первое сто л еп е  состояли то въ  миролюбивыхъ, торговы хъ  отнош еш яхъ, 
то во враждебныхъ.

Давность столкновения обоихъ народовъ подтверждается ещ е и те м ъ , что лоиари 
оставили по себг1з воспомипаш е въ  произведеш яхъ народнаго творчества скандинавовъ: 
карлики, ели лучш е сказать, племя карликовъ, которому отведено такое большое м'Ьсто въ  
сказанзяхъ скандинавовъ, но общему м н ен ш , есть ничто иное какъ  лопарское племя.

О стается ещ е вопросъ: н а  какой степени культуры  стояли лоиари в ъ  эту  далекую 
доисторическую эпоху своей жизни. Дюбенъ па  основанш  данны хъ, гю лученныхъ имъ и зъ  
и зс л е д о в а тя  язы ка лопарей, такъ  рисуетъ  намъ культуру ихъ  въ  мом ентъ, когда они 
въ  незапамятныя времена впервые столкнулись съ  северными представителями германской 
расы . Лопари, и и т е т ъ  онъ, въ  это время не составляли правильнаго, о р ган и зо в ан н ая  
общ ества и не выработали ещ е правильнаго у п р ав л етя . Они находились н а  патр1архальной 
стадш р а з в и т  и делились на отдельный семьи, съ  многочисленными наименованиями для 
самыхъ различны хъ вйдовъ родства. Они ие знали другихъ м Ь ръ , кроме мергь естествен- 
ныхъ (локоть, дюймъ); м еры  веса имъ не были и звестны . Считать они могли лишь до 
десяти и долгое время, въ  счете не пгли дальше этого числа. Они не ум ели  считать 
время, не знали письменъ, и никакого вида искусства, кром е р а зв е  вы резы ван ья но 
дереву. Единственные письменные знаки были тамги, которые съ  древнихъ в ек о в ъ  сохра
нились и по наше время и которые можно встретить при м е т к е  на у ш ах ъ  оленей. Они 
не были знакомы ни со скотоводством?», ни съ  земледел1емъ; не были имъ такж е знакомы 
даже самые простые предметы производства другихъ  народов?). А вторъ  сч и таетъ  несо
мненнымъ, что лопарямъ въ  эту  эпоху были известны  способы утилизировать сЬвернаго 
оленя и вЬроятнымъ, что лоиари сделали оленя в ъ  то время своимъ домашнимъ живот- 
нымъ, по доить его они еще не умели и молоко имъ не было известно . Одежды лопари 
изготовляли не изъ растительных?» матер1аловъ, , а  изъ кож ъ оленей или ш к у р ъ  дикихъ 
ж ивотныхъ; искусство сш ивать одежды имъ было уже знакомо, именно при помощи нитокъ 
сделанны хъ изъ жилъ. М еталловъ они не знали. Н ельзя, но мненио Дюбена, сказать съ  
достоверностью , ум ели-ли они строить себе жилища и вер о ятн ее , что жилищами служили 
имъ пещ еры м и  древесныя ветв и . В се доказываешь, что лопари были в ъ  то время уж е 
рыболовами и охотниками, и что собаку они успели уж е сделать ручной. Т акова  картина, 
заклю чаетъ Дюбенъ, которую даетъ  намъ о лопаре и з у ч е т е  язы ка— и первое появлеше 
его въ  исторш  иоказы ваетъ нам ъ его приблизительно таким ъ же, какимъ онъ  былъ в ъ  
эпоху своего перваго столкновешя со скандинавами“ 1) 1

Что касается степени культуры  лопарей, населяю щ ихъ и населявш ихъ Pocciio, то, 
так ъ  какъ  основательное изучеш е ихъ  язы ка не было еще предпринято, этотъ  вонросъ 
остается неравреш еннымъ. Н екоторое освещ еш е въ  этомъ отношенш м огутъ  дать рас
копки в ъ  Олонецкой губ., в ъ  т е х ъ  м естностяхъ , гд е  заведомо жили лопари. П опы тка 
такого рода была сделана И. С . Поляковымъ: следуя указаш ям ъ Л азаря М уром скаго, он?> 
предпринялъ раскопки около М уромскаго озера. Действительно около монастыря, при у стье

*) Düben. La Lapcmie et les Lapons.
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речки, вытекающ ей изъ озера, ему удалось найти обломки глиняной посуды и кремешки, 
обделанные рукой человека. Отсюда можно придти к ъ  заключенно, пишетъ И. С. Поля
к о в у  что обломки глиняной посуды и кремни принадлежали тому народу, на  который 
указы ваетъ  Лазарь 1). Если эти остатки принадлежать действительно лопарямъ, а не дру
гимъ племенамъ, о которы хъ также упом инаетъ Лазарь, то следуетъ придти къ заклю
ченно, что лоиари, сравнительно поздно познакомились съ  употреблейемъ металловъ, 
или что употреблеш е металловъ не успело еще в ъ  то время, къ которому слгЬдуетъ 
отнести находимыя каменныя орудия, вытеснить употреблеше каменныхъ орудш: вотъ все, 
что можно сказать о древней культуре русскихъ лопарей.

Этимъ, я думаю, можно кончить очеркъ перваго перюда жизни лопарей, перюдъ 
предш ествовавппй покоренш  ихъ скандинавами и русскими насельниками. Что касается 
втораго перю да истор1и лопарскаго племени сл'Ьдуетъ заметить, что сведеш я, относяпцяся 
къ  нему не сразу  переступаю тъ порогъ сказочнаго эпоса, что не сразу истор1я лопарей 
этой эпохи становится достоверной. Р яд ъ  сказочныхъ предавай, поэтическихъ арабесокъ 
у к р а т а е т ъ  бывшш въ  действительности фактъ и заставляетъ подчасъ недоумевать, где 
нужно провести грань между поэтическимъ творчествомъ певца и действительностью. Лишь 
после долгихъ сумерокъ, в ъ  нёяспомъ св е т е  которыхъ сливаются все факты въ 
неопределенны« очерташ я, известся мало по малу освобождаются отъ поэтическихъ изм'Ь- 
нешй и входятъ въ  перюдъ документальной исторш. Этотъ перю дъ сумерокъ историче- 
скихъ продолжается одинаково какъ  для скандинавской, такъ и для русской Лапландш 
до X V I в .

П одпавъ подъ влшше трехъ  народовъ: шведовъ., норвежцевъ и русскихъ, лопари 
разделились на три группы, и зъ  которы хъ каждая вела особую жизнь, имела свою, 
совершенно, или почти совершенно обособленную отъ другихъ  груипъ, историческую жизнь. 
Е сли и были враждебны« столкновешя одной группы лопарей съ  другой, то оне случа
лись лишь редко  и во всякомъ случае нисколько не отражались на внутреннемъ быте 
другъ  д руга . Вооруженныя-же столкновешя соседнихъ, нодчинившихъ себе лопарей на
родовъ: русскихъ , шведовъ и норвежцевъ другъ съ другомъ не оказывали почти никакого 
]ш яш я  на лопарей: лишь некоторы я области Лапландш, составлявиня спорные участки 
между соседними государствами, переходили изъ рукъ  въ  руки и оставались сравнительно 
недолго подъ властью победивш ихъ. Если-же и были болгЬе обширные захваты  въ  райо- 
н ах ъ  влад'Ьшя д р у гь  друга, то победители либо ограничивались наб'Ьгомъ и грабе- 
жемъ, либо если и укреплялись въ  своихъ новы хъ влад еш яхъ , то не могли долго въ  нихъ 
удерж аться. Естественно, что в ъ  этнхъ случаяхъ они не могли оказывать никакого куль- 
турнаго  вл1яшя н а  лопарей. В отъ  почему принимая разделеш е лопарей на группы: нор* 
вежскую, шведскую и русскую въ  этнографическомъ смысле, мы можемъ смело разделить 
и исторпо каждой изъ  этихъ груипъ д ругъ  отъ д р у га .

И м ея в ъ  виду представить лишь кратгай очеркъ исторш лопарей, а  не исторш  
Лапландш, я  остановлюсь лишь на  исторш  подчинены каждой изъ поименованныхъ трехъ 
груп п ъ  своимъ соседямъ и на т е х ъ  ф ак тахъ , которые имели болЬе или менее сильное

1) 3. И. Р. Г. О. IX, стр. 52.



культурное значение на  лопарей. В ъ  ряду эти х ъ  ф актовъ  после ф ак та  покореш я лопарей 
соседями скандинавскими и русскими, сл ед уетъ  отвести первое м есто  —  исторш  введеш я 
въ  среду лопарей христ1анства, какъ  ф акту , коренны м ъ образом ъ, и зм ени вш ем у весь 
бы тъ лопарей.

К огда-бы  пи начались столкновеш я лопарей съ  северны м и представителями гер 
манской расы , какой-бы  ни былъ х ар ак тер ъ  эти хъ  столкновений— лопари довольно долго 
оставались самостоятельными. К аковъ  былъ общ ественный строй лопарей в ъ  это далекое 
отъ н а с ъ  время— сказать трудно; трудно такж е представить себе, чтобы они образовали 
какое-нибудь правильное государство, хотя старинны е источники, для одной части  лопа
рей по крайней м е р е , говорятъ  о лоиарскомъ короле (гех .) . ГПефферъ— говоря о прош 
ломъ лопарей цитирую тъ слова П етра  К лауди, гго которому лоиари приморсгае будто и м е
ли своего короля, какъ  до, т ак ъ  и после врем енъ Г арал ьд а Г ар ф агер а  ( IX  в. о P . X .) .  
Г аральдъ , говоритъ онъ , покорилъ своей власти всю Н о р в егш , за  исклю чеш ем ъ эти х ъ  
финновъ l)j а  имя королю, который владелъ  этой страной во врем ена Г аральд а— было 
Мотде. П о мнению Ш еф ф ера, цитируемый им ъ авторъ  взялъ  свои св ед еш я  в н е  сом н еш я 
изъ ещ е более рагш яго автора, который описы ваетъ походъ Г аральда и опустошение 
BiapMin 2). Бы лъ ли упоминаемый здесь властитель приморскихъ лопарей— действительно 
представитель правильно организованной царской власти среди лопарей, былъ-ли оп ъ  вла
дыка иокорившаго лопарей племени— сказать  довольно трудно. Б ы ть  м ож етъ, и это м не 
кажется в е р о я т н е е — упоминаемый гех — былъ родовымъ старейш ином ъ и звестн аго  ло
парскаго, быть мож етъ и многочисленного рода. О статки родоваго бы та сохранялись дол
го среди лопарей, и ещ е в ъ  н ач ал е  X IX  столется мы встр еч аем ъ  в ъ  и х ъ  ср ед е  несом
ненны е реминесценщ и давно пережитой имъ эпохи господства родовы хъ  отношений. 
Е стественно, что за  ты сячелет!е  до наш его времени, в ъ  перю дъ жизни покорителя Н о р 
вегш  Гаральда — родовой бы тъ  у  лопарей долженъ былъ быть намного к реп че , т а к ъ  
какъ  быстрое разруш еш е и уничтожение остатковъ его, сохранивш ихся в ъ  к ач естве  пе
реживаний у  лопарей— мы видимъ, хотя и въ  общ ихъ ч е р т а х ъ  съ  Х У П  в е к а  до н асто 
ящ аго  времени, когда этихъ  остатковъ  почти что не сохранилось вовсе. Уже одно су- 
щ ествоваш е родоваго бы та отрицаетъ  возможность сущ ествоваш я правильно органи зован
ной власти, той власти, и о н и те  о которой соединяется у  н а с ъ  со словомъ король, князь 
и т. и., так ъ  какъ  известно, что подобная власть является  уж е впоследствш , когда родо
вой бы тъ  начинаетъ  распадаться, когда постепенно власть н адъ  сородичами концентри
ру ется  в ъ  р у к ах ъ  одной, наиболее старш ей или наиболее сильной и вл!ятельной семьи, 
которая впоследствш  и становится носительницей власти . П оэтому если только допустить, 
что лопари в ъ  IX  в е к е  еще не вышли и зъ  подъ господства родовы хъ отнош еш й, то 
подъ словомъ гех, в ъ  данномъ сл у ч ае  в е р о я тн е е  будетъ принять родоваго старш и н у , 
быть мож етъ господствовавш аго рода. В ои росъ  в ъ  том ъ, насколько въ  то врем я былъ у  
лопарей крепокъ  родовой бы тъ . П олож ительны хъ и зв е с п й  мы не им еем ъ , но то  соображе-

1) Финнами — называютъ норвежцы лопарей. Квенами — представителей другихъ финскихъ племенъ, живу
щихъ въ пред'Ьлахъ Норвегш. t ’

2)  Scliefferua: Lapponia., стр. 160—168, 67—71.
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H ie ,  что лопари скандинавстие до нос:г1>дняго времени оставались кочевниками, не достиг
шими и стадш  полукочеваго быта, что кочевой бытъ содействуете сохраненйо господства 
родовыхъ отношешй, что наконецъ сама ломка родоваго быта происходила по преимуще
ству подъ влшш емъ стремлений иовыхъ властителей подъ Лаплазщ ей, поставившнхъ ихъ 
въ  услозйя для н и хъ  совершенно новыя, что наконецъ масса другихъ условий, 8аставив- 
ш ихъ лопарей переменить свой прежний образъ жизни на новый, не могла еще н асту 
пить в ъ  IX  в е к е  —  можно съ  вероятностью  утверж дать, что родовой бытъ въ  это вре
мя былъ еще далекъ отъ распадеш я. К ром е этого, если припомнить, что слово гех—  
вам еняетъ  собой слово k o n u n g — окажется вероятны мъ, что древнШ писатель, говоря о 
лоиарскомъ ko im ng’e ,  нридавалъ ему вовсе не то значеш е, которое иоздиейиий перевод
чик!» соединялъ со словомъ гех . Древнее-же значеш е слова конунгъ— слишкомъ извест
но чтобы о немъ распространяться. Н аконецъ, если и допустить, что слово конунгъ, 
въ  то время, какъ  писалось о лоиарскомъ конунге —  уже утратило свое первоначаль
ное значеш е, значеш е главы рода, что въ  то время съ  этимъ словомъ соединялось уже 
к о ш т е  о короле— то не естественпо-ли, что писатель далеко неблизко знакомый съ ло
парями придалъ титулъ  своего властителя— тому представителю лопарей, съ  которымъ имъ 
приходилось им еть дело при посольствах!», договорах!» и т. п ., не входя въ  точное из- 
следоваш е объема власти инородческаго властителя, пи основашй ироисхождешй этой вла
сти. Э тотъ ф актъ  мы можемъ наблюдать и в ъ  Poccin, когда наши древше колонизаторы, 
сталкиваясь съ  многочисленными инородцами— того представителя племени, съ  которымъ 
имъ приходилось иметь дело —  называли княземъ, не вдаваясь въ  разборъ того, выбор
ный онъ , или наследственный властитель, представитель-ли онъ рода своего, или влады
ка надъ  многими различными племенами.

К акъ -б ы  то ни было, кто-бы ни былъ это гех  лопарей— несомненно то, что жив- 
mie н а  крайнемъ север е  у  берега Ледовигаго океана лопари были свободны. Были-ли 
также независимы и ироч1е— сказать невозможно: никакихъ известгй о томъ не сохра
нилось. Ш веды, повидимому, мало заботились о подчиненш беднаго племени— оленеводовъ. 
Во всякомъ случае если и была какая-либо зависимость лопарей отъ сосЬднихъ съ  ними 
ш ведскихъ насельниковъ, то эта  зависимость была лишь фиктивная, не стоющая лопарямъ 
ничего, такт» какъ  настоящ ее подчпнете лопарей шведамъ начинается лишь съ  конца 
X I I I  в е к а  при короле М агнусе Ладулосе, который, по словамъ Ш еффера, первый изъ 
ш ведскихъ королей задумалъ покореше лопарей, которые о?ш шввдскоИ короны зависимы
ми вч» то время не считались.

По древне-шведскимъ и звестк м ъ  король М агнусъ , не будучи въ состоянии подчи
нить своей власти лопарей, объявилъ, что если найдется кто-либо, которому это покореше 
удастся ,— онъ отдастъ лопарей во власть помогшему ему достигнуть своей цели. Соседи 
лопарей,— биркарли,— принялись за  это дело и исполнили его вполне успеш но. Покореше 
лопарей произошло следующ имъ образомъ: иеребивъ ночью предательскимъ образомъ, 
проходивш ихъ мимо по узкой тропинке, гуськомъ, наиболее вл!ятельныхъ лопарей эти 
биркарли тем ъ  самымъ легко подчинили себе остальныхъ. Такимъ образомъ если не не
посредственно, то посредственно лоиари попали подъ власть ш ведскихъ властителей, такъ 
какъ  биркарли за  право взимать дань съ  лопарей— платили, повидимому, дань шведскимъ
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королям ъ. По вопросу о том ъ кто были биркарли, было сделано много догадокъ и пред- 
положеш й: по однимъ это были с о с й д т е  съ  лопарями ш веды, по другим ъ какое-нибудь 
финское племя (К арелы ). Н есом ненно лишь то, что кто-бы  ни были биркарли, они жили по со сед 
ству  съ  лопарями. Н асколько, в ъ  самой ф абуле о покоренш  лопарей, и ероданъ  точно д ей 
ствительный ф ак тъ  тоже реш и ть  трудно. С транны м ъ каж ется, что сравнительно много 
численное, раски н утое н а  огромный п ростран ства лопарское племя, могло быть т ак ъ  ско
ро и легко покорено. В ер о ятн о , что соседи съ  лопарями —  биркарли уж е давно имели 
торговы я отнош еш я и быть можетъ и враж дебныя столкновеш я съ  лопарями, что уж е 
раньш е они усп ели  забрать въ  руки своихъ  соседей  и в ъ  кон ц е X I I I  в е к а  изм енн иче- 
скимъ уб1йствомъ влм тельн ы хъ  лопарей (быть м ож етъ стар ей ш и н ъ  более сильны хъ сосед - 
н и х ъ  родовъ, если только сам ъ ф актъ  не составляетъ  ноэтическаго вымысла) окончатель
но укрепили свою власть н ад ъ  лопарями, нридавъ  своей фактической власти  ещ е ю риди
ческую сэнкцно,подъпокровительствомъ м огущ ественны хъ в ъ т о  время ш ведскихъ м он арховъ .

Ш еф ф еръ не находитъ  в ъ  источникахъ  н икакихъ  д аниы хъ , н а  основаш и которы хъ  
можно было бы заклю чить, какое количество лоиарскихъ общ ествъ подпало подъ власть 
биркарли, распространялась-ли  э та  власть и на  т е х ъ , которы е жили по т у  сторону н о р 
веж ски хъ  го р ъ , ближе к ъ  океану. В о всякомъ сл у ч ае  большое число лопарей было под
вергнуто теперь обязательству платить дань новымъ покорителямъ; преж нее у п равл еш е,—  
управлеш е, каково бы оно ни было, но сам остоятельное лопарское —  было упразднено и 
зам енено управлеш ем ъ и зъ  числа биркарли, которы е р азсеял и сь  теперь по различны м ъ 
частям ъ  Лапландш  и , живя среди лопарей, управляли ими, и по свидетельству  писателей 
имели даже особый присвоенный и х ъ  сан у  костю м ъ. Лопари же придавали имъ ти ту л ъ  
королей. Н е т ъ  такж е и в в е с п й  о томъ, каково было управлеш е биркарли лопарями, н а 
сколько лопари пользовались самостоятельностью в ъ  своихъ вн у тр ен н и х ъ  д е л а х ъ . Одно 
что каж ется несом ненны м ъ, что биркарли б огатели  н а  счетъ  лопарей, облагая  ихъ  непо
м ерн ой  данью, что лопари страдали и б едн ели — и т ак ъ  в ъ  продолжеш е почти что т р е х ъ  
в е к о в ъ . Ш еф ф еръ  д аетъ  нам ъ  следую щ ую  хар актери сти ку  биркарлей со словъ Б у р е я : „и  
эти биркарли были суровы  по отношеипо к ъ  другим ъ, к акъ  властители и богаты ; бедны м ъ 
давали кое-что, себе оставляли наилучш ее“ . Это владычество, тяж елое для лопарей, печаль
но отзы вавш ееся на и х ъ  экономическомъ бы те, длилось вплоть до ц ар ство в аш я  Г у с та в а  
В азы , когда лопари, выведенные изъ  т е р п е т я ,  обратились сами к ъ  новому королю съ  
просьбой взять и хъ  подъ непосредственное в е д е ш е  свое и освободить о тъ  тяжелой власти 
биркарлей. Г у ст ав ъ , п о в ес тв у етъ  Б у р ей , заклю чилъ в ъ  оковы - Г ен ри ха Л ав р ен и я — гл аву  
биркарлей, налож илъ боль ш ой ш траф ъ  на него и после этого непосредственно сам ъ ири- 
нималъ дань отъ  лопарей и позволилъ имъ вести  торговлю , с ъ  к е м ъ  они з а х о т я тъ . П осле 
этого прекратилась власть биркарлей: власть управлять  лопарями была у  н и хъ  отнята; 
новы е нам естники назначались уже самимъ ш ведскимъ правительствомъ; н а  обязанности 
нам естниковъ  лежало собирать дань съ  лопарей и отъ  имени короля творить суд ъ  и р а с п р а 
ву , в ъ  подведом ственны хъ ш ведскому правительству  лопарскихъ о к р у гах ъ .

К а к ъ  только шведы покорили, при помощи биркарлей, лопарей, к ак ъ  только ло
п ар и  стали оффищ аль но считаться подданными шведской короны — к а к ъ  потянулись в ъ  
далегая, северн ы я пусты ни, къ  полудикимъ лопарямъ и мисскш еры  с ъ  целью  п р о свети ть
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ихъ свгЬтомъ христианской веры , ирюбщить ихъ к?, стаду обятириой римско-католической цер
кви. О точных?» рез}7льтатахъ этой м н тон ерской  деятельности, до X V I в!,ка, намъ иочти- 
что ничего неизвестно, но, вероятно результаты  были далеко ие т а т е ,  какихъ желали и ожи
дали проповедники, отправляясь въ  полудикую, почти что девственную страну, къ полу
дикому мало имъ янакомому народу. И неудивительно: проповедуя па  непонятном?, для 
лопарей язы ке, быть можетъ съ  некоторым?, iгрesp'huiемт> относясь к?, ним?, самим?. —  
эти миссюперы не могли сделать попятными для поклоняющагося грубымъ истуканам?, 
лопаря— возвышенное у ч е т е  хриспанства. Принимая для виду христианство— лоиари оста
вались теми-же язычниками, съ  развитой миоолопей, какими они были и до знакомства 
своего съ  миссшнерами. И само шведское правительство мало обращало внимашя на ре
зультаты миш онерской деятельности: оно знало лопарей лишь по наслыгпке, имело с?, ними 
дело лишь при посредстве биркарлей. Сущ ествуетъ даже н е в е с те , что биркарли препят
ствовали ивъ корыстных?, разсчетовъ распространенно хриспанства среди лопарей. Т акъ  
Дам1анъ а Гоес?> (D am ianus a Goes) в ъ  своей, обращенной к?, папе Павлу I I I  D eplora- 
tio L app ianae  gen tis (1 5 4 0  г.) указывает?., что биркарли „ v e tab an t eos (лоиарямъ) cliri- 
stianos fieri, ne snbditi suavi jngo  C hristi, aliquid lncelli eorum  ty ran n id i et rap ac ita ti 
sub ducan t, et aliqnid ex vectigalibus decresca t“ *).

Так?) длилось до X Y I век а , когда лопари, наконец?., освободились отъ власти бир
карлей. Ш ведское правительство, столкнувшись лицомъ къ  лицу съ лопарями, сочло пуль
ным?. позаботиться не только об?, освобождена ихъ  от?» сетей, которыми они были спу
таны  благодаря биркарлям?»— но и от?» тех?, „сетей дьявола, благодаря которымъ они 
бродили по пути к ъ  погибели, принося жертвы кампямъ и деревьям?.“ . Со времен?. Гу
става В азы  начинается энергичная пропаганда хрис'папских?» истин?, среди лопарскаго 
населеш я королевства с?, целыо сделать из?> нихъ х р и о тн м . не только по имени, но и 
по духу. Е щ е при Г уставе  I  много лопарей не приняли крещения, ихъ то и следовало 
заставить соединиться съ  хр испанской церковью. „Дошло до нас?», говорится в?, грамоте 
этого короля, от?. 24-го 1голя 1559  года, что много есть среди васъ  (т. е. лопарей), 
которые не приняли еще к р е щ е т я “ . Такими словами начинается ото окружное послаше 
к?» лопарямъ. Из?. этихъ слов?, видно, что трех?.-вековая деятельность м иш онеровъ  не 
привела къ  результатам?, для них?» желанным?.. Распространение хри Ы аи ства  въ  это вре
мя производилось следующимъ образом?.: „зимой, говоритъ Б урей , когда наступает?, 
время собирать дань съ лопарей, в?, определенное место, и к?, определенному времени 
собираются лопари. В ъ  ото-же время пр1езжают?> туда и священники, которые крестят?, 
ихъ д етей , и учат?, лопарей осиовамъ х р и с т н с к о й  веры  и на сле.дуютщй год?, экзаме
нуют?. ихъ в?» том?., чему они в?> предшествующем?, году их?, научили, требуя от?, них?, 
х р и с т н с к а г о  образа мышления. Но это, прибавляет?. Ш еффер?, вслед?» за цитатой Ьу- 
рея, началось только со времен?» Г устава, так?» как?» ирежше короли с?» лопарей дани 
не брали. Следовательно, до Г устава не было и того— не удивительно поэтому, что 
трехъ-вековы я усиш я мисслонеров?» ни к?» чему ие привели, и что лоиари предстали

1) Sjögren. Gesammelte Schriften I., p. 96.
4
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передъ шведскимъ правительством!», частью  крещеными, частью  н е т ъ — но к ак ъ  т е , т а к ъ  
и д р у п е  приверженные своей старой прадедовской в е р е .

В ъ  X V II  в е к е , в ъ  виду печальныхъ реззгл ьтатовъ ? которыми увен ч ал ась  про
поведническая деятельность мнссш неровъ, такъ  к акъ  лоиари продолжали по прежнему 
ЧТИТЬ СВОИХЪ кумировъ, ВКЛГОЧИВЪ и Х ри ста  В Ъ  СОНМЪ СВОИХ!} боговъ, которы хъ они, 
однако, ставили выш е „ш ведскаго б ога“— правительство сочло нуж нымъ съ  целью  пом е
ш ать лопарямъ уклоняться отъ  истинной в ер ы — строить среди земли лопарей церкви. В п е р - , 
вые вто было предпринято при К а р л е  IX  для лапландскаго округа по Ториео. Н о не 
находилось свящ енниковъ, которые согласились бы пром енять удобства жизни на  своей 
родине на  неудобства и опасности, которыя имъ предстояли на дальнемъ с е в е р е , среди 
лапландскихъ го р ъ  и болотъ. Поэтому лишь время отъ  времени свящ енники наезж али  в ъ  
церкви и, оставаясь там ъ  лишь недолго, старались в ъ  этотъ  непродолжительный срокъ  
запечатлеть в ъ  у м ах ъ  лопарей истины х ри сп ан скаго  учеш я. О казалось и этого мало. 
Со временъ королевы Х ристины — при церквахъ  были назначены  свящ енники, съ  обяза
тельством!, жить неотлучно в ъ  районе своей деятельности, соверш ать требы  и словомъ 
протговеди обращ ать лопарей къ  христианству, утверж дать нетвердых!» в ъ  в е р е  и отвра
щ ать и хъ  отъ обрядовъ отцовской веры . Рядом ъ съ  этим ъ было признано необходимымъ 
и устройство ш колъ, въ  которы хъ лопарская молодежь могла-бы обучаться  в е р е  и, у к р е 
пившись въ ней, служить добрымъ прим еромъ другимъ. Со врем енъ Г у с т а в а  А дольфа, 
много потруцившагося на просвещение своей страны , проникаю тъ школы и в ъ  лопарсгия 
его владенш . Н о обучеш е в ъ  ш колахъ шло плохо. Лопари не особенно охотно отпускали 
своихъ детей н а  руки чуж ды хъ имъ приш ельцевъ, гд е  дети , обучаясь н а  иностранном!, 
язы ке , учились такж е и съ  п р ев р е те м ъ  о т н о с и т ь с я  не только къ  суеверш м ъ  отцовъ, 
но и ко всему лопарскому, даже и къ  своему язы ку . К ъ  тому же они отучались отъ  
работы  и, если возвращ ались домой къ  себе, оказывались никому ненужными членами 
семьи. С ъ другой стороны т е  изъ  обучивш ихся, которые, вернувш ись и зъ  школы, не 
успели  вы работать себе п резреш я к ъ  своему— очень скоро вновь олопаривались и, за- 
б ы в ъ 'и  чужой имъ язы къ  и в ер у , которой и х ъ  учили б ъ  ш к о л е— обращ ались снова къ  

в е р е  отцовъ и нисколько не меньше своихъ, незнаком ы хъ со школой родичей, кланялись 
кумирам ъ и приносили им ъ жертвы. Т а к ъ  ш ла долго борьба просветителей-птведовъ съ  
суеверны м и лопарями, не приводя ни къ  какимъ результатам ъ; какъ  ни старались мис- 
c io n ep u  и свящ енники, они все таки, проповедуя на чужомъ я з ы к е , молясь чужому богу 
н а  чужомъ-ж е я зы к е — оставались чуждыми лопарю, который по необходимости соблюдалъ 
т е  или /tpyrie обряды, и зр ед к а  ходилъ в ъ  церковь— однимъ словомъ отбы валъ и эту  повин
ность наряду съ  другими и все-таки оставался язы чникомъ.

С ъ  средины X V i n  с т о л е т  все более проникаетъ мысль, что обучеш е лопарей 
должно вестись н а  лопарскомъ язы ке, что церковная служба, проповеди должны говориться 

''■/ на поиятномъ для в с е х ъ  лоиарей, а не только для избранны хъ и зъ  н и хъ , я зы к е . П ерево
дятся церковный книги, занимаю тся изучеш ем ъ лонарскихъ наречШ , стараю тся всем и си
лами ировести школьную реформу. И нищ атива исходитъ отъ ж ивущ ихъ в ъ  лапландскихъ 
провинщ яхъ свящ енниковъ, которымъ, естественно, били виднее в с е  т е  недостатки, бла
годаря которымъ, и хъ  деятельность не приводила к ъ  цели. То в ъ  одном ъ, то въ  дру-
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гомъ ж ^сте раздается уже проповедь на родномъ для лопарей языке; сами пасторы, 
живя среди лоиарей ио десяткамъ л етъ , усвоивали себе ихъ язы къ и между ними на
ходилось все более и более такихъ, которые старались сблизиться съ  местными жителями, 
подходя къ нимъ не съ презреш емъ представителей более сильной, более развитой иацш — 
а съ  истинной хриспанской любовыо, какъ къ младшимъ братья мъ, нуждающимся b i, 
нравственной поддержке. Н е скоро, однако, эти светлыя явлешя среди пасторовъ -  пере
стали быть редкими псшиочешями; не скоро и высння духовный власти стали сочувствен
но относиться къ  нимъ. Н е одно высшее духовное лицо, объезж ая свою enapxiio и за
езж ая  къ  лопарямъ, несочувствеино отзывалось о такого рода пропаганде христианства; 
не одинъ подсмеивался надъ нроповедыо на „варварскомъ“ язы ке лопарей; нередко выс
шее духовное начальство, прямо или косвенно, тормозило полезную деятельность скром- 
н ы хъ  труж енниковъ на лопарской ниве. Лишь сравнительно поздно, когда плоды этой 
деятельности стали слишкомъ очевидны, когда быстрый у сп ех ъ  р а з в и т  х р и с т н с т в а  
среди народа, который въ  продолжеше л о л ъ -т ы с я ч е л е т  нельзя было отвратить отъ суе- 
верш, сталъ бросаться в ъ  глаза, прошла и школьная реформа: у ч е т е  производилось на 
лопарскомъ язы ке (хотя пренодавагпе шведскаго и не было, конечно, изгнано изъ учебной 
программы); молитвы переводились на местный язы къ, и служба время отъ времени тво
рилась на местномъ нарйчш .

Р езультаты  оказались самыми благоприятными: число учащ ихся съ  каждымъ го- 
домъ увеличивалось; подъ вл]'яшемъ более просвещ енныхъ, ч ем ъ  въ  прежшя времена, 
пасторовъ— лонарсгая дети  не утрачивали любовь къ своему национальному и, отвыкая 
отъ суеверий, не являлись, но возвращ енш  къ  себе домой, отщепенцами семьи, какъ это 
было раныпе; наконецъ, будучи снабжаемы книгами на лопарскомъ язы ке, они ихъ читали 
своимъ родителямъ и сами не забывали т е х ъ  основъ, которыя они восприняли въ себе 
еще въ ш коле. Съ т е х ъ  поръ быстро идутъ къ упадку прежшя релипозныя вероваш я 
лопарей, прекращаются жертвоприношения; употреблеше шаманскаго бубна мало-по-малу 
выходитъ изъ употребления, вследств1е dissnetudo, тогда какъ прежде CTporie къ  суевер- 
нымъ обрядамъ, суровые ш ведш е законы не могли его изгнать изъ употреблешя. Д алее 
число грам отны хъ увеличивается съ  каждымъ го домъ, и вотъ уже въ начале текущ аго 
сто л е™  о шведскихъ лопаряхъ приходится слышать слова нутешественниковъ, что негра- 
мотныхъ лопарей почти что н ет ъ , что все они „добрые христиане“ , что нрежнихъ суе- 
Bepift и обрядовъ, сопряженныхъ съ язычествомъ, не встречается почти вовсе.

В отъ  кратм й очеркъ развития христианства въ  шведской Лапландш. Того, чего 
нельзя было достигнуть въ  продолжеше почти пяти вековъ, было достигнуто в ъ  сравни
тельно коротюй срокъ, благодаря разумно поставленной системе проповеди. Теперь швед- 
CKie лопари, сохранивъ в ъ  своей среде, более остатковъ далекаго быта, чем ъ  лопари
p y c c rä e  етоятъ, однако, въ  отношении своего р а зв н т я  и ионш матя х р и с т н с т в а
неизмеримо выше последнихъ— а это объясняется лишь тем ъ , что шведы, сознавъ 
свои ошибки во время, успели и хъ  исправить и поставить дело обучешя на над
лежащую почву.

Что касается лопарей норвежскихъ, то истор1я и хъ  еще темнее, еще обрывчатее, 
чем ъ  истор1я шведскихъ лопарей. Время, когда лоиари, живушде на берегу океана въ
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сам ы хъ сй верн ы хъ  предФлахъ Скандинавскаго полуострова, подпали подъ власть Н о р 
вегш , съ  точностью неизвестно. Выть можетъ подчинеше лопарей происходило лишь по
степенно, когда норвежцы частью набегам и, частью вступая в ъ  более или менее тесны й 
торговы я сношения съ  соседями-лопарями, мало-по-малу налагали н а  нихъ  дань и такимъ 
образомъ незам етно подчинили ихъ  своей власти. П ринято, однако, обыкновенно считать 
X IV  в. гранью, съ  которой начинается сильный приливъ колонизации норвеж цевъ въ  ире- 
д ел а х ъ  Лапландш. По лоиарскимъ сказаш ям ъ до начала колонизации Лапландш норвеж
цами, эти последние пр1езжали къ  берегамъ Лапландш для ловли рыбы, или вооруженными 
ш айками вторгались в ъ  земли лопарей и производили грабежи. Отгь столкновеш я съ  т а 
кими разбойничьими шайками произошли, по мненно г . Фриса, м ногочисленная сказаш я 
лоиарей о сказочномъ чудовищ е Сталло (С таяло-сталъ) „стальномъ ч е л о в е к е т .  е, чело
веке одетомъ въ  панцирь (S tah lm ann) 1).

Н о р в еж ш е властители мало обращали внимаш я на близкихъ своихъ  сосе>дей-ло- 
парей, предоставляя своимъ иограничнымъ нодданнымъ самимъ вед аться  съ  ними. Это было 
вполне естественно при т е х ъ  часты хъ перем енахъ  владыкъ Н орвегш , когда корона страны  
викинговъ переходила изъ  од н ехъ  рукъ  въ  д р у п я . У часть Н орвегш  делили и лоиари: 
то они считались норвежскими, то датскими; то уплачивали дань сборщ икам ъ-датчанам ъ, 
которые и отвозили роскошные, богатые м ех а  в ъ  отдаленную столицу датскаго королевства, 
то снова дань ш ла норвежскимъ королямъ. Лоиарямъ, вероятно , э та  ч астая  перем ена 
власти была по сущ еству безразлична —  не все-ли равно было имъ, кому они платятъ  
дань. И хъ  мало тревожили: ыисшонеры не такъ  часто заходили къ  нимъ, к акъ  къ  ихъ  
соседям ъ, подпавшимъ подъ власть Ш вецш . Вследств1е этого лопари спокойно ж ивутъ , 
оставаясь твердыми въ  своихъ вековы хъ условйяхъ быта, безъ перем ены  веры , спокойно 
исполняя обряды предковъ.

Если въ  общемъ жители Н орвеи и  мало обращали внимаш я н а  лоиарей, то до
вольно рано уже они обратили внимаше н а  богатства лопарской земли. Это обстоятельство, 
имевшее важное значеш е для сам ихъ норвеж цевъ, имело не мало значения и для лоиарей. 
Н аселеш е Н орвегш  увидало, что неболыше налоги, которыми облагались жители в ъ  п р е
дел а х ъ  лопарской земли, съ  избыткомъ покрываю тся доходами отъ рыбной ловли. В след- 
ств1е этого масса рыболововъ двинулась на мало заселенный м еста , В последствш  новые насель
ники увидали также, что заграничны е продукты доставляются имъ за  более дешевую ц ен у  и зъ  
Голландш , Ф ранцш , А нглш , Д анш  и др .стран ъ  прямо на и х ъ  новыя м еста , ч ем ъ  и зъ  Города 
Б ерген а, черезъ который раньш е шла торговля. И х ъ  собственные товары  шли у сп еш н ее  
за-границу прямо съ  м еста  и хъ  жительства, ч ем ъ  черезъ  Б ер ген ъ . Обратило н а  это 
внимаш е и населеш е Б ерген а, и  мноие жители этого города двинулись на вновь заселяемыя 
м еста . Следств1емъ этого было ож ивлете торговли и возрастание количества рыболовныхъ 
становищ ъ на б ерегахъ  Лапландш. Но это ож ивлете продолжалось недолго. Бергенсш е 
купцы выхлопотали себе у датскаго короля привиллеию н а  исключительное право торговли 
съ  заграничными государствами, и съ т е х ъ  поръ ни одинъ иностранный корабль не

Friis: Laiia, p. 2U .
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имелъ права подниматься северн ее Бергена. Заграничные товары  поднялись в ъ  ц1ш'Ь, а 
ц ен а  на товары, привозимые изъ  Лапландш въ  Бергенъ  для экспорта за-i ранпцу, ионп- 
зилась— всл4дств1е чего только что было оживившаяся торговля на сквере  стала падать, а 
населеш е беднеть . Жители Бергена, выхлопотавъ себе еще несколько иривиллепй, довели 
обитателей Финмаркета до полнаго обеднешя: началось выселение и краю грозило полное 
разореш е, еслибъ въ  1789 году привинлегш г. Бергена не были уничтожены и торговля 
не объявлена свободной *). Х отя отъ господства привиллегтй страдали естественно больше 
всего насельники-норвежцы, по положение делъ  не оставалось безъ в.шння и на лопарей, и 
косвеннымъ образомъ вмяло на ихгь благосостояние: эксплоатируемые жители г. Бергена, нор
вежцы, стремились въ  свою очередь эксплоатировать лопарей, и тяжелая година иривиллепй 
легла тяжелымъ бременемъ и на лопарское население.

П росви щ ете норвежских!» лопарей хрис'ианствомъ начинается сравнительно ноздно. 
Если не касаться отдельных!» ноиытокъ, въ большинстве случаевъ оказавш ихся вполне 
неудачными —  дело просвещев1я христаанствомъ норвежскихъ лоиарей было начато при 
Фридрихе IV , посылавшемъ миссщнеровъ в ъ  свои север ныя провинщи. Дело его про
должали Х р и с т а н ъ  IV  и Фридрихъ V, при которомъ, наконецъ, все  норвежские лопари 
были обращены въ  х р и с т н с к у ю  вер у  а).

Проповедническая деятельность ведется сначала на лоиарскомъ язы ке; печатаются 
на лопарскомъ ate язы ке и книги для лопарей, которыя и продаются лопарямъ за  без- 
ценокъ . Проповедь, повидимому, стала приносить богатые плоды, хотя, конечно, лоиари и 
нескоро еще отрешились отъ своихъ древнихъ верований: долго еще въ источниках!» 
упоминаются т е  или друпе я зы ч е ш е  обряды, жертвоириношешя, съ которыми долго ло
пари не въ состоянш разстаться. Когда лоиари до известной степени уже окрепли въ 
новой в е р е , обучеше и проповедь па лопарскомъ язы ке были прекращены. В ъ  1 7 7 4  г. 
было закрыто Sem inarium  L apponicum  въ  Дронтгейме и въ  обучеше былъ введенъ нор- 
вержскш язы къ. Книги, печатании« на лоиарскомъ язы ке, становились все реж е и реж е 
и хриспанство, повидимому, стало затемняться въ  ум ахъ  лопарей, которые постепенно 
стали возвращ аться къ  своимъ ирежнишъ языческимъ обрядамъ. В ъ  это то время книги, 
печатанныя на лопарскомъ язы ке, сослужили хорошую службу распространителямъ хри- 
CTiaHCTBa: когда лоиари увидали, что новыхъ книгъ на ихъ родномъ язы ке достать нельзя, 
они научились ими дорожить, хранили ихъ  какъ святыню, и эти-то книги помешали ис
чезнуть хрисйанству  совсемъ изъ среды лопарей. „Истинную радость доставляетъ по
смотреть, говоритъ одинъ изъ  пасторовъ, какъ счастливъ лопарь, обладая такой кнш ой, 
какъ  онъ носитъ ее при в сех ъ  перекочевкахъ съ  собой, храпя ее на  груди, какъ свя
тыню; съ  какимъ наслаждешемъ стекаются мнопе лопари туда, где можно найти такую 
книгу, чтобы почитать или послушать слово Бож1е на своемъ родномъ я з ы к е “ ' ) .  Н е смотря 
на ошибки въ  деле ведешя проповеди христаанства, оно, благодаря етимъ книгамъ, не 

. угасло вполне. Трудное, переходное время, благодаря имъ, прошло сравнительно благопо
лучно для дела распространеш я христианства.

1) Friis: Laila, p. 211-213.
2) Нов. и достов. изв. о Лаплаидцахъ, стр. 12.
3) Friis: Laila, p. 212, 213.
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В ъ  н ач ал е  X IX  в е к а  встречаю тся  ещ е суевер1я среди норвеж скихъ лопарей и 
очень p ierafl воспоминания объ языческой эпохе, которы я, однако, пронадаю тъ бевсл'Ьдно 
уж е въ  середине текущ аго с т о л е ™ . Е стественно, что лопарь далеко не у трати л ъ  в с е х ъ  
своихъ  суеверш , сохранилъ еще много, хотя сравнительно и слабы хъ воспоминаний о 
своей прежней в е р е — но и относительно норвеж скихъ лоиарей можно теперь сказать съ  
полной справедливостью, что они, какъ и ш ведсм е лопари, „грам отны е н добрые христиане

В отъ  въ  общ ихъ ч ертахъ  кратгай перечень собы ий наиболее вы даю щ ихся и 
тгЬ вн ш х ъ  значение для лопарей скандинавскихъ. Д руш я с о б ь т я , волновавппя Ш вецно и 
Н орвеп ю  — мало затрогивали лоиарей и участш  в ъ  ходе собы ий  исторической жизни 
своихъ соседей они не принимали. Каковы-бы ни были бури, волновавппя скандинавсгай полу- 
островъ, какова-бы ни была борьба и зъ-за  релипозны хъ  идей и политическаго преобладаш я, 
все это проходило мимо лоиарей, не наруш ая строя ихъ  ж изни: они продолжали пасти по 
прежнему своихъ оленей и, для получеш я вверины хъ ш куръ , об егать  съ  луками и стре
лами леса  я горы своей родины.

Н аоборотъ, т е  с о б ь т я  и м е р о щ ш т я , которыя меньше всего волновали и х ъ  со
седей, на которыя т е  не обращали подчасъ никакого внимаш я, меняли вековой строй 
жизни лопарской, отражались н а  ихъ  ьйросоверданш, и хъ  в'Ьроваш яхъ, и х ъ  б ы те .

Если-же спросить, каково было значеш е для лопаря просветительной деятельности 
ш ведовъ и норвежцевъ, что онъ  вы несъ отъ  многовековаго сож ительства бокъ-о-бокъ 
со скандинавами, им ея съ ними постоянный торговый снош еш я, то о т в е т ъ  будетъ  скорей  
не въ  пользу просветителей. Д ействительно, лопари вкусили отчасти благъ  цивилизацш  
более культурнаго соседа, они получили ткани для своихъ одеждъ, они научились ило- 
дамъ грам отности, стали пользоваться огнестр4льны мъ орулием ъ— но съ  другой стороны 
лонарямъ дорого стоили эти блага. Даже ещ е въ  н ач ал е  этого столетия, отнош еш е н о р 
веж цевъ къ  лопарямъ было самое презрительное; Б у х ъ  говоритъ , что норвеж цы назы ваю тъ  
лопарей „иеной рода человеческаго“ *, трудно поверить, продолжаетъ опъ , съ  каким ъ пре- 
вреш ем ъ  норвелсецъ относится къ  лопарю: онъ едва-едва иозволяетъ переступить ему 
порогъ своего дома; далее онъ  приводитъ поговорку: „я  на него обращ аю  такж е мало 
внимаш я какъ н а  лопаря“ ; я  сам ъ неоднократно слыш алъ, заклю чаетъ  онъ , что лопарю 
ц е н а  одна что собаке х) .■>..

Рядомъ съ  этимъ презрительны мъ отнош еш емъ ш ла всесторонняя эксилоатащ я 
лопаря; въ  торговле его обманывали и научили обманывать самого; норвежскШ  ром ъ, в ъ  
связи съ  другими крепкими напитками, не одного лопаря свелъ в ъ  могилу; непомерные 
поборы привели многихъ к ъ  обеднение. Достаточно зам етить, что при так и х ъ  услов1яхъ, 
когда н а  лопаря смотрели только съ  точки зр е ш я  возможности его эксплоатировать, —  
онъ немного хорош аго могъ вынести отъ своихъ соседей и безъ  сом неш я, до своего „иро- 
св ещ еш я “ , жилъ гораздо счастливее и покойнее. Н еудивительно поэтому, что совре
менный лопарь смотритъ и подозрительнымъ, и себе н а  у м е , что онъ не прочь и обма
нуть торгую щ аго с ъ  нимъ, что онъ уш елъ в ъ  себя. В ековы я столкновешя съ  соседями

*) L. v. Buch. Voyage en Norvbge etr en Lapouie. I, стр. 401.



33

научили его и хитрости, и лукавству, и обману; благодаря имъ развилась въ  немъ пагуб
ная страсть къ  крепкимъ напиткамъ, съ каждымъ го домъ вырывающая изъ числа и безъ 
того немногочисленных^:, лопарей не одного товарищ а. Говоря вообще, если и есть хорошая 
сторона въ  этой просветительной деятельности, то она вполне затемняется и исключается 
теми невыгодами, теми жертвами, которыя пришлось принести лопарямъ во все время своей 
совместной жизни со скандинавскими соседями.

Ш еф ф еръ въ  своемъ описаши Лапландш, говоря о покореши ея шведами, зам е
ч а е т е  „несомненно то, что шведы первые покорили лопарскш народъ. И хъ  примеру 
последовали остальные соседи: одну часть Лапландш покорили себе норвежцы, другую 
московиты“ . Это свидетельство оказывается вериы мъ, если принять по внимайте, что, 
действительно подъ власть Москвы лопари подпали более двухъ вековъ  после покорешя 
ихъ шведами; но по вопросу о томъ, когда лопари были приведены въ  зависимость отъ 
русскихъ , придется придти къ  заключенш, что это произошло почти одновременно съ 
покорешемъ другой части лопарей шведами. Конечно, более или менее точно определить, 
когда руссг-йе впервые столкнулись съ  лопарями ие представляется возможнымъ. В ероятно, 
что р а зъ  лопари еще въ  столь позднюю эпоху жили по берегамъ Онежскаго озера — 
новгородцы, распространяя свои владеш я на северъ  и северовостокъ, при своемъ посту- 
пательномъ движенш должны были столкнуться съ лопарями довольно давно.

Н о знакомство съ лопарями, сидевшими около Онежскаго озера, следуетъ конечно 
отличать отъ  знакомства съ лопарями, жившими на Кольскомъ полуострове, которое 
произошло, вероятно, гораздо позднее.

В ъ  первый р азъ  упомииаше о новгородскихъ волостяхъ Коло и Трь мы встре- 
чаемъ в ъ  X I I I  в. В ъ  рядной грам ате князя Ярослава съ Новгородомъ отъ 126В г. 
говорится: „А  в ъ  Б'Ьжицахъ, княже, тобе, ни твоей княгыни, ни твоимъ бояромъ, ни 
твоимъ дворяномъ селъ не дьржати, ни купити, ни даромъ пршмати и по своей волости 
Новгородьской; а се, княже, волости Новгородьскые: Волокъ съ всеми волостьми, Т ърж ькъ , 
Бежице.... Заволоцье, Коло, Т р ь “ ‘). И зъ этого указаны  однако не следуетъ еще, что 
въ  X I I I  в. мы можемъ говорить о поселешяхъ Новгородцевъ въ  пределах!» Кольскаго 
полуострова. В ероятно, что дошедши до береговъ Б елаго  моря, новгородцы сначала по
знакомились съ  Терскимъ берегомъ pi впоследствш уже съ Мурманским!», хотя быть 
можетъ и назваш е Коло было имъ раньше известно. Во всякомъ случае заслуживают!» 
довер1я слова Е . К . Огородникова, когда онъ, разбирая пути, по которымъ двигались 
новгородцы н а  северъ , говоритъ: „Т ретЙ  путь славянъ на северо-востокъ былъ, какъ 
известно, черезъ Заонежье и Заволочье и еще въ  X I  веке привелъ новгородцевъ въ  
Ю горскую землю. Но съ этой стороны движенш славянъ къ Лапландскому полуострову, 
безъ сомнеш я, предшествовало поселеше ихъ  на берегахъ Онеги и Двины. Отселе имь, 
конечно, легче было моремъ, нежели сухимъ путемъ, войти въ  сношеше съ лопарями. 
Н а з в а т я  Т ре, Т ерская сторона однакожь удерживаются въ X III  в ек е , и только въ конце 
X IV  является въ  русскихъ летописяхъ назваш е Лопи. Это д оказы ваете  что новгородцы,

V Карамвинъ И. Г. Р. 1830 г. IV, къ стр. 104, прим. 107.
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проникпне п а  берега Б й л аго  моря ещ е въ  течеш й X I  и X I I  в е к о в ъ , знали Лаггландсшй 
полуостровъ болйе подъ стары м ъ н азваш ем ъ  и, говоря о терской стороне, знали, м ож етъ 
быть, Терсгай берегъ, к акъ  самый отдаленный пределъ  плаваш я, которое могли предпри
нимать нридвинсйе пром ы гплепники.... О волости Коло-... новгородцы узнали отъ  своихъ  
данниковъ— кореловъ, и очевидно, но недостатку ближайш аго знаком ства съ  этимъ краем ъ , 
отличаютъ и в ъ  этомъ в е к е  жителей волости Коло отъ  Т ре или Терской сторон ы “ *).

И такъ , хотя на основанш  известгй X I I I  в е к а  нельзя утверж дать, что повгород- 
цам ъ была и звестн а  лично м естность, леж ащ ая около современной К олы, мы м ож ем ъ, 
однако, считать, что в ъ  Х Ш  в . новгородцы уж е проникли в ъ  Лапландсы й полуостровъ , 
хотя  быть мож етъ лишь в ъ  южныя части  его— и это вотъ  почему: в ъ  1 2 1 6  г. в ъ  Н ов- 
городскихъ летописяхъ  встреч ается  уломинаш е объ убШ стве въ  Н овгороде Семыона П ет- 
риловица, Т ерскаго данника. И зъ  этого и з в е т я  явствуетъ , что уж е в ъ  н ач ал е  X I I I  в . 
собиралась дань съ  Т ерскаго  берега. Следовательно, хотя часть лопарей, населявш ихъ 
Кольсгай полуостровъ, находилась в ъ  то время уж е в ъ  и звестн ы х ъ  зависим ы хъ отнош е- 
ш ях ъ  къ  Н овгороду.

К огда началось вторж еш е новгородцев?» в ъ  глубь Лапландш , когда они дошли до 
Ледовитаго океана— определить н е т ъ  возможности. В ер о ятн о , однако, новгородцы , п ере
бравшись р а зъ  на Терсгай берегъ, едва ли долго медлили вто р ж етям и  в ъ  глубь стран ы . 
Во всякомъ случае о правильной колонивацш  реч и , в ъ  Х Ш  в е к е ,  в ъ  так и х ъ  отдален- 
н ы хъ  отъ Н овгорода с т р ан ах ъ , какъ  Лапландш, быть не могло. В ъ  ту  отдаленную  эпоху 
Р у сь  была о т р езан а  даже отъ Б е л а го  моря волнами ф инскихъ инородцевъ, составляв- 
ш и хъ  подчасъ довольно сильные союзы, которые энергично противились русской колони
зации Е щ е о тъ  X I I I  и даже отъ  X IV  век овъ  дошедипя до н асъ  и звест!я  доказы ваю тъ , 
что борьба съ  Чудью была далеко не легка, что Ч удь съ  отчаяян ы м ъ геройством ъ з а 
щ ищ ала свою самостоятельность 2) .

К огда бы ни зашли Н овгородцы въ  Лапландно, они едва-ли заш ли въ  нее в ъ  к а 
ч естве колонизаторовъ: скорее  отдельны й шайки уш куйниковъ проникали в ъ  глубь стран ы , 
и зъ  которой они, ограбивъ  м ъстн ы х ъ  жителей, удалялись немедленно. В е р о ятн о  такж е, 
что нескоро лопари были обложены правильной данью  и что довольно долго зависимость 
кольскихъ лопарей отъ новгородцевъ вы раж алась въ  томъ, что они были предоставлены 
на р а згр а б л е те  уш куйникамъ.

Можно считать что в ъ  конце Х П 1 или в ъ  н ач ал е  X IV  столет1я, Н овгородцы 
завладели Лапландаей к ак ъ  своей волостыо, въ  строгом ъ значенш  этого слова, что в ъ  
это врем я, если и не было колошй новгородскихъ в ъ  К ольскомъ полуострове— кольсгае 
лопари платили уже определенную дань Н овгороду. Повидимому на лопарской почве 
столкнулись новгородцы съ  норвежцами и зъ -за  о б л а д а т я  океанскимъ берегомъ на сЬверо- 
западъ  отъ  Кольской губы: этотъ  б ерегъ  особенно богатый рыбой и китами являлся оди
наково желательнымъ какъ  русским ъ, так ъ  и норвеж цам ъ. О происходивш емъ между обо
ими народами-покорителями столкновеши можно судить по тому, что в ъ  середине Х Ш  и в ъ

3 . И. Р. Г. О. 1Г, стр. 594, 695.
2) D. Ефименко, Заволоцкая Чудь.
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т  i w ’ MbI BCTP b lae)n - договоры Новгорода со ш я т ш т п  в м е т а ю т .
Т ак ъ  въ  3 6 г . «ылъ заключенъ между Новгородом, п ш ведш ш ъ королемъ М агну- 
сомъ договоръ для определенш границъ: въ этомъ договор!) я ш в т о я  стремлеше упо
рядочить границы между новгородскими и шведскими влад'Ьшямп: въ точности, однако 
не было указано , гд'Ь эта граница должна б ш а  проходить; р-Ьшепо возстаповить старую’ 
■га въ  этомъ новгородцы полагаются, „о словамъ договора, на В о т  и сов-Ьсть короля М аг
нуса ). Ясно, что подъ старой границей нельзя paeyirfm, какую-нибудь строго-опре- 
д'Ьлениую, оффиц1ально признанную пограничную линш— въ  этомъ сл'Ьдуетъ видф.ть 
л и ть  границу, установленную обычаемъ— не болйе.

И такъ , въ  X IY  в-bid; обладаше новгородцами этимъ краемъ является несомнЬн- 
нымъ. Путь., которымъ новгородцы шли на Мурманскш берегъ, былъ вероятно тотъ же, 
какимъ ндутъ и по настоящее время поморы съ береговъ Белаго моря на Мурмапъ для 
производства рыбной ловли: имеино отъ Кандалакшской губы, рекой Нивой, озеромъ 
Имандра, и рекой Колой. Около озера Имандра поднимаются горы, образуются водора:!- 
д елъ . Э то т ъ  путь является наиболее удобнымъ какъ но своей краткости (3 0 0  в.), такъ 
и по своему относительному удобству (200 в. въ  лодке и 100  в. волоками, изъ кото
ры хъ  ни одинъ не достигаетъ длины более 24  верста). Могли новгородцы достигнуть 
М урмана и объезж ая Кольсгай полуостровъ моремъ вдоль берега. По крайней м ере въ 
X V  в. (1 4 9 6  г.) мы знаемъ два nyreinecTBia этимъ путемъ: дьяка Истомы b i ,  Данйо 
и походъ московской рати подъ предводительствомъ князя Ляпу на и Петра У таты хъ  въ 
землю Кольской чуди въ томъ-же году. В ъ томъ и другомъ с луча'!’» путь былъ мор
ской, огибая Т ер ек а  и Мурмансгйй берега.

Новгородцы, ведая Лопарскую землю въ  продолжете слишкомъ двухъ столе^й , 
мало, повидимому, обращали внимагпя на нее. Лишь съ X V I в , когда Лапланд1Я перехо- 
дитъ во власть къ М оскве, начинается для нея новый перюдъ исторш, долженствовавппй 
изменить въ  корне жизнь русскихъ лопарей.

Мало обращая внимашя, вообще, на Лапландш, Новгородцы и подавно ие забо
тились вовсе о просвгкценш  лопарей хр и стн ств о м ъ  и поступали въ этомъ отношеши 
касательно Лапландш также, какъ они поступали я по отношению къ другимъ покорен
и и  мъ имъ языческимъ народамъ. Известно, что распространеше х р и т а н с т в а  среди ино- 
родцевъ при посредстве правительственной помощи и по правительственной ипищативе 
стало у  н асъ  появляться лишь после того, какъ Русь уже сложилась въ  крепкое госу
дарство, съ  центральной властью въ  Москве. Почти впервые мы встречаемъ правитель
ственную инш цативу въ деле проповеди х р и т а н с т в а  при Иване Грозном!,, повидимому 
хорошо поннмавгаемъ, что единство веры можетъ крепче всего привязать вновь поко
ренный области къ великорусскому ядру, и наиисавшемъ тогда свое знаменитое послате 
къ  св. Fypiio Казанскому. Но до этого времени обращеше въ х р и т ан с тв о  инородцевъ было 
почти исключительно деломъ отдельныхъ лицъ, которые, „возлюиивъ пустынническое жи- 
Tie“ , удалялись ВТ» леса  и дебри и тамъ, проживая подолгу среди разныхъ „зверопо- 
добныхъ людей“ , медленно по.севалп въ нихъ семена х р и тан с к аго  ученья; липйь впо
следствш, когда такой пустыштекъ получалъ последователей; — устраивалось обгцежитае,

J) Sjögren: G-esammelte Schriften. I., p. 347; CiB. Обоз. 1849. I., стр. 157.
б
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которое, если попадало в ъ  счастлшзыя условм — развивалось, росло, богатело , станови
лось большимъ монасты ремъ, ведущ им ъ за  собой и культуру, и колониващю в ъ  преж де- 
безплодныя страны ; про северную  Р у сь  можно ещ е съ  большимъ о с н о в а те м ъ  сказать , 
что она была просвещ ена не по ини щ ативе правительства, не вы сш ихъ д уховны хъ  лицъ , 
а  отдельными пустынниками, которы е своей долгой и трудной деятельностью  обращ али 
въ  хриспанство  целы я инородчесгая племена. Т а к ъ  соверш илось и  обращ еш е лопарей 
въ  х р и с т н с т в о .

Если одни пустынники направляли свои силы н а  н аш ъ  северовостокъ , то другие 
двигались постепенно к ъ  северу ; это последнее д в и ж е те  на сев ер ъ , начавш ееся уж е съ  
X IV  в., получило наибольшее развитае в ъ  конце X V  и в ъ Х \ Т в в . ,  когда особенно сильно 
стало развиваться стремлеше к ъ  монастырской жизни вследств1е вновь наступивгпихъ 
услов!й въ  жизни русскаго  народа, условШ, перенести которы я и приспособиться к ъ  ко
торымъ, не в с е  чувствовали себя в ъ  силахъ . С еверъ  в ъ  то время пред став лялъ наим енее  
культурную  стр ан у  изъ тогдаш нихъ русски хъ  владеш й; там ъ  среди дрзм учихъ л есо в ъ , 
н еп р о х о д и ш х ъ  дебрей пустынники н ах о д ятъ  себе т у  обстановку, в ъ  которой имъ лучш е 
всего можно предаться созерцательной жизни.

Е щ е в ъ  первой половине X V  в е к а  инокъ Савват^й, а  впоследствш  и Зосим ъ  пе- 
р зезж аю тъ  морз и осяовываготъ обитель н г  столь заам зн и гы хъ  в ъ  последую щ ей русской  
исторш  Соловецкихъ островахъ . П усты нно житель ское д ви ж ете , продолж аясь, переходитъ  
постепенно и в ъ  землю лопарей, сн ач ала  н а  южную ея ч асть , а  впоследствш  и н а  
дищй и пустынный берегъ Ледовитаго моря, гд е  ж илъ чуждый народъ , ещ е язы чн и къ , о 
которомъ Соловецгай „С адъ  С п асеш я“ вы раж ается в ъ  следую щ ихъ  сл овахъ : „ . . .б ы т а  ein ... 
родове (лопари) яко звир1е див!е, ж ивущ е въ  пусты н яхъ  непроходимыхъ, в ъ  р а з е е л и н а х ъ  
кам енвы гъ , ие имущ е ни храм а , ни иного потребнаго к ъ  ж ительству человеческом у, но 
только животными питахуся зверьм и, и птицами, и морскими рыбами, одежда лее кож а оле
ней тем ъ  б яш е“ !). Н еудивительно, что такая  пусты нная и дикая стр ан а , н аселен н ая  
племенемъ, которому давалась подобная характеристика, должна была привлекать кч> себе 
ж аж дущ ихъ соединить уединеш е съ  миссю нерской деятельностью , отрекш ихся о т ъ  Mipa людей. 
В отъ  почему сравнительно скоро, постЬ того какъ  пустыпножите.тьское движение достигло 
Б ел аго  моря, являю тся лица, которы я реш аю тся проникнуть съ  проповеднической целью  
н а  берега далекаго океана. Таковыми являю тся вео д о р и тъ  и нр. Т ри ф он ъ . Э тим ъ-то  
лицам ъ, вн е  всякаго сом неш я, принадлеж итъ честь соверш еш я одного и зъ  трудн ы хъ  под- 
в и го в ъ — обращенге лопарей в ъ  х р и сп ан ство . Но ещ е до появлеш я и хъ  сем ена х р и с т н -  
ства начали распространяться среди лопарей. Е сли вер и ть  летописи , названной  К а р ам - 
зинымъ Ростовской, то желание принять крзщ еш е впервые исходило отъ  сам ихъ лоиарей.

1~„ В ъ  15 2 6  году, п овествуетъ  летопись, n p iex a in e  к ъ  М оскве лопляне съ  моря О ш н а ,  
и зъ  Кандалакш ской губы, усть Н ивы  р ек и , ивъ дикой Лопи и били челомъ Государю  и 
просили антим инса и свящ енниковъ церковь свящ ати и просвети ти  и х ъ  святымъ крещ е- 
ш ем ъ, и Государь велелъ  apxienncKony М акарно нослати и зъ  Н ова-град а  отъ  соборныя 
церкви свящ енника и даакона, и  они ех а в ш е  свящ али церковь Рож дества 1оанны П ред-

1) А.рх. Г. В. 1869. jY» 64. Дергачевъ.
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течи и многихъ лоплянъ к р ести л а1). К ъ  этой цитат* Карамзина, Дергачевъ добавляем 
сведеш я, заимствуемый имъ изъ Н ачала Церковной И сторш 2). „Но Соловецкому лето
писцу, пишет ь онь, npiJbxaBiuie священникъ и ддаконъ нашли лопарей уже порядочно 
знакомыми съ  хрисианствомъ, которое они получили отъ Соловецкихъ братй . Следова- 

. тельно слава иервоыачальнаго просвещешя христ!анствомъ этого народа принадлежитъ 
основателям!» обители Соловецкой“. Но Соловецкщ монастырь, хотя и основанный еще въ 
первой четверти X V  века, повидимому мало заботился о просвещенш лоиарей хриспан- 
ствомъ. такъ  какъ первое изв^сие о ихъ крещенш является лишь стол.гЬт1е спустя, после 
основашя этой обители; къ тому-же, если-бы первые просветители лопарей, побудивипе ихъ 
къ принятпо крещен in, принадлежали къ  числу соловецкихъ братШ, имъ не было бы нужды 
посылать лопарей за священниками въ Москву: они свящепниковъ моглн-бы найти и въ 
монастыре.

В ероятн ее, слава первой проповеди среди лопарей должна принадлежать пустын
никами, которые, живя по берегу и па островахъ Белаго моря, проповедывали христиан
ство. Этимъ то труженникамъ, имена которыхъ не сохранились для потомства, и должно 
приписать дело перваго просвещенш иолудикаго народа.

Черезъ несколько летъ  после того, какъ южные лопари, живппе около Кандалакш
ской губы, на устье р . Нивы, были присоединены къ православной церкви— обращаются 
съ  такой же просьбой и лопари, живппе дальше па северъ, по pp. Коле и Туломе. 
„ В ъ  15В 2 году np iexaina въ Великш Новгородъ лопляне съ Мурманскаго моря, съ Колы 
реки , съ Туломы и просили у ManapiH антиминсовъ и священника и посла отъ соборныя 
церкви священника и д!акона и они ехавше, церкви свяхцали Благовещены и св. Николая 
въ  Филипповъ постъ и самихъ многихъ крестиша за Св. Носомъ лоилянъ“ 3), В ъ  следу- 
ющемъ году, однако, Макарй} у знаетъ, что крестившаяся лонь продолжаетъ оставаться въ 
идолопоклонничестве, вследств!е чего посылаетъ къ нимъ монаха Илыо съ наставительной 
грамотой. Илья уничтожаетъ идолы, сжигаетъ священный рощи и ироно.ведыо старается 
укрепить христианство среди лопарей.

Но более всего въ деле хрисианской проповеди среди лоиарей потрудились бео- 
доритъ и пр. Трифонъ.

В отъ  какъ описываетъ деятельность беодорита князь Курбсгай: „...разжегся же- 
лaнieмъ пустыннаго безмолвнаго жительства, отходитъ въ далечайшую пустыню, въ языкъ 
глубокихъ варваровъ, лопарей дикпхъ, пловухце великою Колою рекою, яже внадаетъ 
своимъ у сты м ъ  въ  Ледовитое море, и тамо исходитъ изъ кораблеца и восходитъ на горы 
в ы с о т ,  ихъ  же наречетъ святое писаше ребра северовы, и вселяется въ тех ъ  л есех ъ  
пустынныхъ, непроходимыхъ. По коликихъ-же месяцехъ обретаетъ тамо единаго старца, 
пустынника (памятися, Митрофанъ бе имя ему), пришедшаго въ оную пустыню передъ 
нимъ аки ва пять летъ  и пребываютъ въ купе въ прегорчайшей пустыне, Богомъ хра
нимы, питающесь отъ жестокихъ зелШ и корешй“ 4). После своего путешествьн въ Нов-

J) Карамзина, VII, прим. 371.
9) Дергачевъ: Подр. оп. лопской земли, стр. 13.
8) Карамзинъ: VII, пр. 371.
*) Сказашя кн. Курбскаго. Иад. Устрялова, стр. 114.
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городъ они устраиваю тъ монастырь во имя св. Т роицы , п а  у с ть е  р ек и  Колы и з а т е м ъ  
начинаю тъ проповедь х р и с т н с т в а  на  лопарскомъ язы ке, который 0еодоритъ  у с и е л ъ  
изучить. M uorie  лопари крестились, Miiorie, но словамъ кн. К урбскаго , „монаш еское ;кпт!е 
возлюбили“ , Оеодоритъ переводитъ и несколько молитвъ на лопарскш  я зы к ъ . К урбсш й, 
лично знакомый съ Оеодоритомъ, оставляетъ  безъ  вним аш я сподвижника его иреп. Т р и 
фона и даже забы ваетъ  его имя, н азы вая  его М итрофаномъ (если только в ъ  этом ъ по- 
сл'Ьднемъ мы пе  должны видеть кого-либо ивъ б езвестн ы хъ  труж еиииковъ н а  лопарской 
пиве, а  не пр. Трифона, какъ  думаю тъ некоторы е). Но в ъ  д'Ьл'Ь просвещ ены  х р н с т н -  
ствомъ и укреплеш я лопарей в ъ  немъ пр. Трифону вы падаетъ  деятельность и более 
продолжительная, и им евш ая более важ ное значеш е для лопарей, чем ъ  просвети тельская 
деятельность остальны хъ проповедниковъ х р п т а н с т в а  в ъ  Лапландш .

Т риф онъ считается происходящ имъ нзъ Н овгорода: по однимъ — онъ  былъ сы- 
номъ свящ енника, по другим ъ— сыномъ крещ енаго еврея. О нъ рано удаляется н а  се
веръ, поселяется на р е к е  ЕГеченге; по иекоторымъ свед еш ям ъ  онъ ведетъ там ъ  пусты н
ническую ж изнь, по другим ъ— сначала долго занимается рыбными промыслами и з а т е м ъ  
уж е переходитъ къ  жизни пустыннической. Проповедью ему удалось обратить м н огихъ  
лопарей въ  христианство, но, не будучи свящ енникомъ, Т риф онъ  пе крестплъ и хъ . П осле 
утомительной борьбы съ  суевер]‘ями, многихъ гонеш й, которы я ему пришлось испы тать, 
опъ, убедивш ись, что число ж елаю щ ихъ креститься достаточно велико, и рп зы ваетъ  и зъ  
Колы iepoMai-iaxa Илью, которы й и соверш аеть крещ еш е надъ  лопарями. С ам ъ нрепод. 
Т риф онъ тогда-ж е принимаетъ иноческгй сапъ. В ъ  1 5 5 0  г . опъ у стр аи ваетъ  монасты рь 
недалеко отъ  виадеш я р. Печенги въ  океанъ. Одной изъ  главны хъ  заботъ  устроителя 
П еченгскаго монастыря было обезпечеш е сущ ествоваш я м онасты ря получеш ем ъ ж алован- 
ны хъ грам отъ отъ  И ван а IV . В ъ  1 5 5 6  году прей . Т риф онъ  отправляется в ъ  М оскву  и 
получаетъ отъ  царя грам оту н а  владйш е, на вотчииномъ основанш , морскими губами: 
П отоцкой, Лидкой, Урской, П аврецкой и Нявдемской. По умоленио д етей  своихъ, ц а
ревичей Io am ia  и Оеодора 1оанновичей, гласитъ грам ота отъ  1-го Н оября 1 5 5 6  г ., по
жаловали мы царскаго наш его богомолья, отъ  студенаго м оря-О кеана, съ  м урм ангскаго 
рубеж а, пресвяты я и Ж и вон ач ал ы ш я Троицы, П еченгскаго  монасты ря игум ена Гур1я съ  
брат1ею, или кто въ  томъ м онасты ре иной игум енъ  или брат!я  б удетъ , вм есто  р у ги  и 
вм есто молебныхъ и аанихидны хъ денегъ, для и х ъ  скудости н а  пропиташ е, в ъ  вотчину: 
морскими губами Матоцкою, и Лицкою, и Урскою , и П еченгскою , и Пазренскою , и Н явден- 
скою губами в ъ  море, всякими рыбными ловлями и морскимъ выметомъ, коли и зъ  моря 
вы кинетъ  кита или моржа, или иного какого зв е р я , и морскимъ берегомъ, и его остро
вами, и рекам и, и малыми ручейками, верхов!ями, и тонями, и горными местами, и пож ня
ми, лесами, и лесистыми озерами, и зверины м и ловлями, и лопарями, которые лоиари 
наш и, данные въ  той М атоцкой и Печенгской губахъ ,. ны н е суть и впредь будутъ , со 
всем и угодьями луковыми (т. е. по заливам ъ) и нашими, ц аря  и великаго князя, денеж
ными оброками и со всем и доходами, и  волостными кормами, чтобы тем ъ  имъ питаться 

; и монасты рь строить; а  наш им ъ боярам ъ новгородскимъ и двинскимъ и • устъ-К ольскш  
,/ волости приказнымъ и всякимъ ириморскимъ людямъ, и корельскимъ дЬтямъ, и лопарям ъ, 

и никому иному въ  ту  вотчину, и р ек и , и тони, и во всяю я рыбныя ловли не вступать-
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ся“ *). Эта грамота имела особенно важное 8начен1е для исторш лопарей, такъ какъ 
ею отдавались вгь руки новаго монастыря не только мнопя угодья, которыми пользова
лись прежде лопари, но и сами лопари (П ечеи гш е и Мотодьче) подпадали подъ власть 
.монастыря, делались монастырскими крестьянами. Съ этого времени мо]'у]цество и бо
гатство монастыря стали рости изъ года бъ годъ: монастырь забиралъ все больше и 
оольше силы надъ окрестными лопарями. Пока былъ живъ прей. Трифобъ, лопари лишь 
выигрывал]! отъ олизостн монастыря: имгь оказывалась помощь въ случай нужды, при 
голод* имъ выдавался хлебъ— и ото привлекало все большее количество лоиарей въ лоно 
православной церкви.

j В ъ  158В году умираетъ прей. Трифонъ. Со дня его смерти начинается и новая
эра, какъ для исторш монастыря, такъ и для исторш лопарей, которая оказывается те
перь тесно связанной съ истор1ей монастыря.

В ъ  15 9 0  году Шведы внезапно наиадаютъ на монастырь, сожнгаютъ его, убиваютъ 
почти вс*хъ  монаховъ. Но уже въ 1596 году монастырь возстановляется на новомъ 

м есте, пмеш-то у  устья р. Колы.
П ерен есете монастыря съ р. Печенги на р. Колу объясняется частью т*мъ, что 

Печенга, находясь около границы, была далеко не безопасна отъ вражеекихъ пашествш, 
тогда какъ на усть* р*ки Колы въ то время уже возннкъ острогъ съ постояннымъ на- 
селешемъ. Первоначальное населеше Колы, вероятно, состояло нзъ рыбопромышленниковъ 
л не могло считаться постояннымъ: являясь лишь на время промысловъ, оно по окончанш 
и хъ  уходило. То обстоятельство, что въ 1532 г. на усть* р. Колы была освящена 
церковь Влагов*щ еш я, заставляете предполагать, что тамъ во второй четверти XVI в*ка 
начинало являться бол*е или менее постоянное населеше. Но вероятно, что оно утвер
дилось там ъ ие ранее  1550  года, когда въ Кольской волости явились ссыльные. Острогъ 
же былъ устроенъ только вч, 1582 г. По указанно голландцевъ Винтеркенига, Гемскерка 
и Беренца, бывшихъ въ Кольскомъ острот* около того времени, въ немъ было не бол*е 
трехъ домовъ, жители которыхъ разбежались въ  л*съ при вид* голландских!» кораблей 2). 
К акъ  бы ни было незначительно постоянное нгселш е Колы, въ эту эпоху м*стность
около нея являлась все-таки бол*е безопасной, ч*мъ около лежащей недалеко отъ границы
р . Печенги.

В ъ  1619  году новый монастырь на р . Кол* сгор*лъ и старцы р*шили жить 
снова на П еченг*. Съ т* х ъ  поръ мы видимъ, что часть монаховъ живетъ около Колы,
часть на  П егеш * , причемъ на посл*дней но очереди 2— 3 старца.

Н е смотря на несчастш, обрушивнняся на монастырь, онъ не терялъ своего зна- 
ч е т я .  Н апротивъ того онъ вскоре становится важнымъ торговымъ и нромышленнымъ 
центромъ. Подобно монастырями Соловецкому, Кириллову, ййскому и Кандалакшскому,

^ Печенгсгай монастырь былъ пожалован!» соляною торговою пошлиною J). Его суда дви
гались черезъ Б*лое море на Двину и южнее, и доходили до Тотьмы и Вологды.

■*) Ист. Росс. Iepapxiii IV., стр. 582-583. 
а) 3 . И. Р. Г. О. II , стр. 642.
з) А. И. III. № 217.
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Е щ е до переселены м онасты ря на устье р . Колы, м онасты рь, продолжая с о х р а 
нять свои п рава  на земли, пож алованны й ему грам отой 1 5 5 6  г ., старается , однако, np ioöpü - 
сти и новыя земли около К о л ы . В ъ  грам от*  1 6 9 7  г . *), читаем ъ , что ещ е д. б ео д о р ъ  
И вановичъ р а с п р о с т р а н я е м  своей ж алованной грам отой владйш я м онасты ря н а  прикольсгая 
земли: „ в ъ  99  г. (1 5 9 1 )  Великш  Г осударь Ц арь и В ел и и й  К н язь  б ео д о р ъ  И ван о ви ч ъ  
всея P occin  нож аловалъ Ж ивоначальной Т роицы  П еченгскаго  монастыря^ И гум ен а В а с ь я н а  
съ  братаею, или кто по нем ъ иной будетъ; къ  тому ихъ  монасты рю  у  н и хъ  угод ьевъ  по 
рй к й  по Т улом й пожни, в ъ  рй к й  Т улом й ры бная ловля подъ К ривцом ъ, а  была т а  
ры бная ловля з а  Н ечайком ъ П оиовы мъ, да вверхъ  по Тулом й р й к й  в ъ  М у р м аш ах ъ  тоня 
островская съ  горовными м йсты , тоня въ  К альн и ух*  съ  горовными м йсты , но К а р ч ъ -  
ручей, да ры бная-ж ъ  ловля вверхъ  рйки  Туломы подъ П адуном ъ и подъ К ам еи ем ъ  во 
в с й х ъ  ловляхъ половина съ  Сонгельскими и Н отозерскими лопарями, по куичим ъ и 
по даннымъ грам отам ъ . И  съ  т * х ъ  и хъ  и съ  ины хъ  м онасты рскихъ угод ьевъ  и ры б- 
н ы хъ  ловель пош линъ, и дани, и оброку искать не велйно: то им ъ в ъ  м онасты рь в ъ  
р у гу , п анахидн ы хъ  д ен егъ  вм есто  и для того чтобы им ъ м онасты рь стр о и ть“ . Этой 
грамотой, к ак ъ  явствуетъ  и зъ  ея содержания, санкционируется владйш е новыми землями, 
добытыми монастыремъ у  лопарей и повидимому русскаго  колянина (Н ечай ко  П опова) 
по данны м ъ и кунчимъ грам отам ъ . П ри В асилш  Ш уйском ъ угодья  м он асты ря ещ е у в е 
личиваю тся: в ъ  той-ж е грам от*  1 6 9 7  г . читаем ъ: „ В ъ  д ругом ъ  списку съ  ж алованной  
грамоты  В ел. Гос. Ц . и В . К н . В асилья И вановича всея P o cc in  самодерж ца 1 1 5  ( 1 6 0 7 )  
году к ъ  монастырю  написаны  т * -ж ъ  рыбныя ловли и угодья, что вы ш е сего во п ер 
вомъ списку (т . е. грам оты  ц. 0 ео д о р а  И вановича) написано, да свер х ъ  того  н ап и сан а 
р * ч к а  У лита и вел*но им ъ тйми угодьями влад*ть безданно и безпош линно“ .

П рю брйтеш я земель монасты рем ъ шло частью  при помощи покупки монасты рскими 
ст а р ц а м и . угодой у лопарей, частью  при помощи отдачи самими лопарями своихъ  угодой. 
К ром й у к азан н ы х ъ  выше прю брйтеш й, узаконен ны хъ  грам отам и 1591 и 1 6 0 7  го д о въ , 
мы видимъ, что въ  1 6 1 9 , 1 6 2 0 , 1 6 2 1 , 1 6 8 8  и 164G  м онасты рь продолж аетъ расш и 
рять свои владйш я на сч етъ  лопарскихъ  угодой. Т а к ъ  в ъ  1 2 7  году (1 6 1 9 )  Н отозер- 
CKie лопари „дали отпнсь П еченгскаго  монасты ря игум ену с ъ  брап ею  з а  и х ъ  промыселъ 
за  старца Досифея во его развы тк* , что межъ ими была его Досифея р азвы тка  в ъ  про
мыслу; а  взяли рубль пять алты нъ три  деньги за  1 2 7  г о д ъ “ . Здйсь мы видимъ случай 
отдачи лопарями, своихъ  угодШ  в ъ  аренду. В ъ  1 6 2 0  г . мы видимъ покупку м онасты 
рем ъ  угодой у  Н отозерскаго  лопаря Н икитки В асильева, которы й продалъ „ н а  Т улом й 
р й к й  подъ Падуномъ свой уч астокъ  одинъ, красную  ры бу сем гу  в ъ  ниж нихъ то н ях ъ  и 
котельный м йста, онричь камени и лахты  впрокъ  б езъ  вы куп у . Д енегъ  взялъ  сорокъ  
а л т ы н ъ 4. Т о тъ -ж е  Н отозерсгай лопарь Н икитка В аси л ьевъ , „ с ъ  ж еною А фросиньицею  д а  
съ  сыномъ В аською  дали в ъ  П е ч е н гс к й  монасты рь за  двадцать з а  пять рублевъ  вкла- 
домъ (въ  1 6 2 1  году) впрокъ  во вй ки  свое владйнье н а  Т улом й рй кй  подъ П ад у н о м ъ “ . 
З а  этотъ  вкладъ  игум енъ обязался „его  Н икитку  В асильева в ъ  м онасты р* покоить, к а к ъ  
и прочихъ вкладчиковъ и б р а п е в ъ  до его смерти, а ж енй его и сыну давать и зъ  мо

х) См. придожеме 1-е.
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насты ря по три м*ры муки ржаной на годъ со 129 (1 6 2 1 ) г .  впредь до ихъ смерти да 
съ  того-жь ево угодья игумену съ  брат1ею платить расходъ съ Нотозерскими лопарями 
в м * ст* “ . В ъ  1 6 3 8  г. „Нотозерскгй лопарь Ивапгао Никитинъ занялт> у  колянъ у  Антипк* 
да у  д*вк*  Сусловы хъ пять рублевъ двадцать три алтына дв* деньги, а  заложилъ въ  
т'Ьхъ ден ьгахъ  свое Падунское угодье, ч*мъ онч» влад*лъ и промыпглялъ до сроку до 
П етрова дни 1 46  г. (1 6 3 8 ) безъ росту, а  по срок* имъ Антипк* и д*вк* та кабала 
купчая и отводная вгтрокъ безъ вы купу“. Эта кабальная запись переходить въ собствен
ность П еченгскихъ старцевъ, такъ  какъ  они представляютъ ее въ  1647  г. въ  Н овго 
родский приказъ, какъ  доказательство своего права на владйше данными угодьями.

В ъ  общемъ в ъ  короткий-промежутокъ времени отъ 1 6 2 0 — 1646  г. мы находимъ 
семь случаевъ п р ю б р * тетя  монастыремъ разны хъ угсдой отъ лопарей, причемъ четыре 
д ан н ы х ъ , дв* купчихъ и одна кабальная запись. По годамъ прш бр*теш я делятся такъ: 
в ъ  1 6 2 0  г .— два прю бр*теш я; въ  1621 г .— два; въ 1634  г .— одно- въ  1638  г .— одно 
и въ  1 6 4 6  г .— одно. И  9то, конечно, далеко не вс* пршбр*тенйг монастыря L).

Угод1й у  монастыря было настолько много и въ припеченгскихъ и прикольскихъ 
м *стахъ , что онъ справлялся лишь съ  наиболее богатыми; остальныя онъ отдавали» въ  
аренду лопарямъ 2) .

К ром * законкы хъ средствъ къ увеличенио монастырскаго имущества, монахи по
видимому прибегали и кт. средствамъ незаконнымъ. В ъ грамот* 1697 года указывается 
н а  недобросов*стность, съ  которой была составлена, въ  писцовой книг* Алая М ихалкова 
(1 6 0 7  г.), опись влад*ш й Печенгскаго монастыря. Грамота указы ваете, „что лопари в ъ  
челобить* своемъ написали въ  прошломъ 119 (1611) г.: какъ приходили подъ Кольск1й 
острогъ  свейскге н*мцы войною и лучшихъ многихъ людей побили и въ  полонъ побрали 
и въ  полону померли, съ  лшвотами ихъ и угодьемъ, четвертью р*ки Туломы и анбар- 
цами завлад*ли Печенгскаго монастыря старцы, потому что д*ти т* х ъ  побитыхъ лоиарей 
остались малы и угодий своими влад*ть не могли и потому ио всему знатно, что промыслы 
Печенгскаго монастыря старцамъ писецъ Алай Михалковъ т* рыбныя д оп арш я ловли в ъ  
книгахъ  своихъ за  монастыремъ наиисалъ въ  то воинское время отъ нихъ лопарей 
утайкою и потому по всему т* писцовыя Алаевы книги Михалкова... отставить и приказали .

М осковское правительство неоднократно обращало внимаше на захваты монасты
рем ъ  лопарскихъ угод!й. Т акъ  в ъ  грамот* 1697 г. упоминается о томъ, что еще въ  
грам отахъ  1649  и 1651  гг. говорится: „лопскихъ угодьевъ продавать и въ  оброкъ от
давать не вел*ноа. Н е смотря на это мы видимъ въ  жалованной грамот* Печенгскому 
монастырю отъ 1675  г., какъ бы санкщю права влад*шя монастыря на угодья, полученныя 
имъ т*м ъ  или д р у г и м ъ  способомъ отъ лопарей: ,3.*-и что ихъ  м онасты рш я земли и воды 
и  в ся и е  угодья и промыслы въ  разны хъ м *ст*хъ, что дали имъ въ  Ж ивоначальныя 
Троицы новокрещ енная Лопь, старецъ Логинъ М арковъ съ  д*тьми, да Еоимъ Н егостевъ, 
д а  М икула Кононовъ, въ  Соньел* свои два лука со вс*мя угодьи и съ половиною р*ки 
П еченги и  съ  л*шими озерки и съ  зв*риньгми ловлями, да Кирилло Ермолинъ, А нтонъ

!j Си. А . И. IV. № 264.
2) 3 . И. Р. Г. 0 . УШ , стр. 13.
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Спиридонов!» дали имъ в ъ  монастырь въ  М отоцкой губй свои два .тука, со всйми угодьи 
и съ  половиною рйчки П еченги и съ  ручкою  съ  Ворьемою и съ  тонями и съ  озерки 
съ  лйшими и съ  звйриными ловлями, да и данны я грам оты  на тй  луки имъ подавали... 
да  у  нихъ  лее ры бная ловля в ъ  рйкй  в ъ  Туломй подъ К р и вц о м ъ ... да у  нихъ  
же р'Ьчка Улита, да на Т улом й-ж ъ повыше К алйпухи  пожни ихъ  м онасты рсш я К о р - 
жавинсгйя, д а  на Ю рькинй островй пожни, что куплены в ъ  монасты рь у  П остника у  
Сорохииа; да у м онасты ря-ж ъ ры бная ловля вверхъ  рйки  Туломы подъ П адуном ъ подъ 
камнемъ во в сй х ъ  ловляхъ половина съ  Соньельскими и с ъ  Н отозерским и лопари по 
купчимъ и но даннымъ гр ам о там ъ “ 1). Но въ  общ емъ, если не считать этой грам оты , мы 
видимъ ряд ъ  укавовъ, какъ  предш ествую щ ихъ, так ъ  и послйдую щ ихъ ж алованной г р а -  
мотй 1 6 7 5  г . ,  в ъ  которы хъ угодьями лопарей запрещ ается  зав л ад ев а ть . Т а к ъ  кромй 
указовъ  1 6 4 9  и 1651  г г . в стреч аю тся  указы  о т ъ  1 6 6 1 , 1 6 7 5 , 1 6 7 7  и 1 6 8 7  г г .,  гдй 
запрещ еш е это повторяется, причемъ указы  либо основы ваю тся н а  частном ъ  распоряж е- 
пш  относительно лопарскихъ угод!й, либо н а  общем!» постановлены  о монастырских!» 
земляхъ. Запрещ еш е повторяется и самой грамотой 1 0 9 7  го д а , гдй отдан ныя монастырю  
угодья кольскими посадскими людьми, стрйльцами или лопарями возвращ аю тся имъ об
ратно , „и впредь л опарям ъ ,.. уч астковъ  своихъ и ры бны хъ  ловель и сенн ы хъ  покосовъ 
и в ъ  Печенгсгай монастырь иоступати  и отдавать отнюдь не велйно. А  буде которы е 
люди въ  томъ объявятся и тй м ъ  учинено будетъ ж естокое наказан!е  и угодья и земли 
велятъ  н азадъ  поворотить, потому что оброчнымъ людемъ угодьевъ  и земель в ъ  куплю 
продавать и в ъ  оброкъ отдавать не вел й н о“ .

Захваты вая , не смотря н а  запрещ еш е, в ъ  свои руки  все большее количество 
угодШ монастырь б огатй етъ , но вм йстй с ъ  возратцеш емъ богатства онъ  становится по
степенно и зъ  просвйтителя, угнетателем ъ  лопарей. Т а к ъ  успйш но нач атое  дйло ripen. 
Триф она принимаетъ постепенно соверш енно другой оборотъ. Д ййствительно, подчасъ  
вйрны й традищ ям ъ, завйщ анны м ъ основателемъ онъ  пом огаетъ  лопарямъ во время голода, 
но при обыденныхъ у сл о вы х ъ , когда исклю чительныхъ б й д ств й  не виейло н ад ъ  Лап- 
лащцей, сам ъ монастырь до и звестн ой  степени являлся для лопарей бйдств1емъ.

В м йстй  съ  ириростом ъ б о гатствъ , утрачиваю тся стр о п е  нравы , введенны е прей. 
Трифономъ. Н равственность в ъ  м онасты рй п ад аетъ . Т а к ъ , н аир ., на основан1и допроса, 
который сдйлалъ преосвящ енный АоанасШ , ар п еп и ско п ъ  Х о л м о го р ш й  и В а ж е ш й , о к а
залось, что и з ъ  1 4  братай Т роицкаго  П еченгскаго монасты ря лишь относительно четы 
р е х ъ  не встречаю тся у к азаш я , к а к ъ  на лицъ пьянствую щ их!» или расх и щ аю щ и х ъ  мо- 
монастырскую казну . П ро остальны хъ  говорится много дур наго . Т а к ъ  напр, про н й - 
коего м онаха И лы о-кузнеца говорится: „м он ахъ  И лья кузн ец ъ  п р о зв а т е м ъ  П ульч акъ , 
в!» Mipü былъ житель К ольскаго-ж ъ  острога, грам отй  не у ч ен ъ ...; лйти де совершен!» в ъ  
старости. Толко де онъ  ж и ветъ  ж итье соверш енно пьянственное и монасты рсш е избы тки, 
гдй что можно похищает!» воровски, а  и постригся де онъ в ъ  иночество о тъ  бйды , к о то 
р ая  нрилучилась ему отъ  воровства“ . Про д руги хъ  говорится: „хмельное питье п ьетъ  в ъ  
пьянство, только не всегд а“ , „хмельнаго питья держится не вм ал й “ , „ж итье ж иветъ  свое-

>) А. и . IV. № 264.
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вольное., и пьянствепнаго питья держится не вмал'Ь... аа нимъ естг, и монастырской 
казны в ъ  похищ енш  не мало“ , „живетъ житье совершенно ньянственное, мало и съ ка
бака сходитъ«, „ а  человекъ онъ ушгвчивый“ и т. гг. Лучше всего говорится о монах* 
Павлй: „ я н т е  онъ въ  монашестве ныне преходитъ доброе“; ио и этотъ лучнпй ш ъ  
тогдашних!» брап й  Печенгскаго монастыря, черезъ несколько летъ  былъ яаиодовренъ 
въ  дурной жизни и повидимому вследствш этого сосланъ въ  Соловецмй монастырь на 
п о к а я т е  1) .

Н икопъ въ  своей челобитной на печенгскихъ монаховъ также указы ваете на пе- 
уетройС1ва во внутреннемъ быте монастыря. Челобитная вызвана частнымъ случаемъ: 
Н иконъ послалъ къ Печенгскому монастырю старца Селевгая со служками; когда объ 
этомъ узналъ  живуицй въ  монастыре попъ Симеонъ и онъ, попъ, наговорилъ такихъ же 
воровъ П еченгскаго монастыря старцовъ и служекъ, и. какъ лр1ехалъ на лодке твоего 
богомолья К рестнаго монастыря старецъ Селевмй, я и онъ, Симеонъ. собрався со многими 
ворами, и меня, богомольца вашего, всяко неподобно злословили и старца Селевшя без- 
честили, служку Левку Лазарева б или и за  ноги выволокли ка мертва и покинули за 
монастыремъ, и который старецъ Крестнаго монастыря къ нимъ посланъ строителемъ, 
и онъ того строителя бьетъ, на  чепь сажаетъ и ни въ  чемъ ево не слушаетъ, а мо
настырскую казну всю пропилъ и проворовалъ“ 2).

В ъ  1701  году монастырь приписывается къ арх1ерейскому дому. „П ож алованной 
Государевой грам оте изъ Приказу болыпаго дворца, иишетъ арх1епископъ Аеанаюй къ 
Кольскому воеводе Григорпо Козлову, велено enapxitf нашей Кольскаго острога Троицко- 
печенгской пустыни со всеми къ ней надлежащими вотчимами лопарскими быть и въ  
присутствш  и призреваи къ дому нашему, дабы та пустыня за нашимъ призреш емъ и 
снабжешемъ къ  лучшему устроилася“ . В ъ  силу полученной грамоты арх. АеанасШ при
нимается за  дело со свойственными» ему жаромъ. В ъ  августе 170.1 года онъ назначаете 
строителем?» Печенгскаго монастыря монаха Лаврентся, а  казначеемъ— монаха Исаю изъ 
Спасско-Козеручскаго монастыря. При своемъ отправленш въ  Колу, они получаютъ ин
струкцш  отъ арх. А еанамл, какъ  имъ поступать, по принятш возложенныхъ н а  нихъ 
обязанностей. Главными пунктами инструкцш были: справедливость какъ къ монахамъ, 
такъ  и вообще ко всей монастырской службе; изобретете  способовъ для увеличешя мате- 
р1альныхъ средствъ монастыря. Б езъ  имяннаго указа отъ архиерея они не должны были 
реш ать д елъ , наводящ ихъ сом н ете; „на из.тишные ни н а к а з е  расходы пустынной казны 
ие держать и прихотей своихъ никакихъ тою казною не исполнять i вш а не покупать“, 
в ъ  баняхъ  „ни обще съ  м1рскими людьми ни особо не мытися“ , и вся едя работы жен- 
сшя зам енять мужчинами, а женщинъ „ни для какова дела въ кельи не призывать i ие 
п у щ а т ь .“ 3)

П риписанный къ  арх1ерейскому дому монастырь продолжает?» еще существовать 
в ъ  т е ч е т е  слишкомъ полустолейя до 17 6 4  г ., когда онъ былъ окончательно упразднен?», 
такт» какъ  къ тому времени онъ пришелъ въ  полный упадокъ.

1) 3. И. Р. Г. О. YIII., стр. 6 1 -6 4 .
2) Зап. Отд Рус. Слав. Археологи* Ии. Р. Арх. Общ. II, стр. 643.
8) Тр. Арханг. Статист. Комитета. 1866. кн. I., стр. 41. G



В ъ  кратковременной исторш  П еченгскаго монастыря и граетъ  особо-важ ную  роль 
Х У П  вЪкъ, ио крайней м е р е  три первы хъ четверти его. Э та эпоха его разцв'Ьта, эпоха 
наибольшей его силы, когда и правительство московское стар ается  его поддерж ать.

Н ач и н ая  съ  X V I в е к а  и в ъ  теченш  почти что всего Х У П , монасты рь по- 
лучаетъ  жалованный грам оты  от?, каждаго из?, вновь вступаю щ ихъ  государей , при
чемъ не только утверж даю тся грам оты  предшествугощш, но к ъ  ним ъ прибавляется и 
увеличеш е монасты рскихъ им'Ьшй. В ъ  жалованной грам оте  отъ  3 5 -го  ш н я  1G 75 г. 
перечисляю тся данныя н а  имя монасты ря ж алованны я грам оты : „и даны  де им?, (пе- 
ченгскимъ монахамъ) были м н опя ж алованныя грам оты , листовыя, за  красны м и пе- 
чатьми, иреж нихъ В еликихъ Государей: блаженныя памяти Вел. Гос. Ц . и В . Кн. 
И ван а В асильевича всей Р у сш  Самодержца, и В . Г . Ц . и В . К н . в ео д о р а  И вановича
в. Р . С ., и В . Г. Д . и В . К м . В асилья И вановича в. Р .  С , и отца наш его бла- 
ж енныя-ж ъ памяти В . Г . Д . и В . К н . М ихаила веодоровича и д’Ьда наш его блажен- 
ны я-ж ъ памяти В . Г. святейш аго  naTpiapxa Ф иларета Н икитича М осковскаго и в. 
Р у с ш “ 2) .  Д ача ж аловаииы хъ грам отъ  уже достаточно доказы ваетъ , что московские го
судари смотрели на известную  часть лопарей и н а  Л апландш  к акъ  н а  свою вотчину 
и поэтому считали себя вп раве  распоряж аться и землей, и жителями по своему усмотр'Ьнно.

Н о отдавая часть Лапландш  и лопарей въ  собственность монасты ря, опп старались 
сделать монастырь и безопаспымъ о тъ  н аб его въ  соседей, которы е врем я 'отъ времени 
оспаривали права  московских?, государей  на н ек оторы я  части  Лапландш . Эти-то мысли 
выраж ены въ  ж алованпы хъ гр ам о тах ъ  монастырю: „ В ъ  другом ъ списке с?> ж алован- 
ны я-ж ъ грам оты  99 году (1 5 9 1 )  написано: пож алованы П еченгскаго  монастыри и гумен?» 
с ъ  братьею для прихода Н ем ец ки х ъ  людей велено им ъ строить монасты рь в?> Кольском?, 
острого у  Б лаговещ енья П речисты я Богородицы , кельи поставити и ограду  около мо- 
пасты ря оградить и анбары  на монастырскую  к азн у  на  м он асты ре поставить, беэданно 
и безпопш ш но“, и если „Н'кмещйе Дацгае люди учнуть к ъ  нимъ впредъ  п р й з ж а я  какихъ  
оброковъ и дани и съ ры бы  десятины  у  нихъ  просить и им ъ Н'Ьмецкимъ людемъ велено 
отказы вать, что та  земля Лоиская и искони в еч н ая  вотчина наш а В еликаго Г осударя 
а  не Д атскаго  короля и по 1 1 5 -й  годъ  в ъ  тое землю Д атскаго  короля люди ни в?> чем?, 
не вступались и даней и оброковъ и ры бны хъ дееятинъ не спраш ивали, а после въ  тое 
землю учали вступаться мимо преж ней обы чай“ 2).

Распоряж аясь Лапланд1ей, к а к ъ  своей вотчиной и отдавая лопарегая угодья монас
тырю, правительство, в ъ  отнош еш и суда и расправы , отдало часть лопарей, какъ  крестьянъ  
м онасты рскихъ, в ъ  руки м онасты ря, Г рам ота 1 6 7 5  г. говори ть  но этому поводу следую 
щ ее: „такж е и х ъ  П еченгскаго  м онасты ря служ екъ и крестьянъ  крещ ены хъ лопарей и 
дворниковъ, нам естником ъ Н овгородскимъ и Двинскимъ и У стюжскимъ и Тотемскимъ и 
Вологодскимъ и Каргопольскимъ и Кольскаго острога  воеводам?, и всякимъ приказным?, 
людемъ не судити и х ъ  ни  в ъ  чемъ и доводчиковъ своихъ не посылать к ъ  нимъ ни но 
что, и на  поруки и хъ  не давать ни о т ъ  кого ни в ъ  чемъ, опричь душ егубства и разбою

О А. И. IV, № 254. 
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и татьбы  с ъ  поличнымъ; а вйдаетъ и судитъ своихъ слугъ и крестьянъ и дйтены тевъ  
и дворниковъ монастырскихъ строитель или игуменъ съ  братьею, самъ во всемъ или 
кому прикаж етъ . „ В ъ  случай лишь см'Ьснаго суда, судятъ и свйтскм власти ;“ а  случится 
судъ  см есяой монастырскимъ слугамъ и крестьяномъ, или дворникомъ и детеныш емъ 
съ  посадскими людьми: и наместницы или воеводы судятъ, а  игуменъ или строитель съ  
ними-жъ судитъ , или кому прикажетъ; а правъ или виноватъ монастырской человекъ 
въ  правде и въ  вине строителю или игумену съ  братьею .“

Однако не одинъ Печенгсшй монастырь владелъ лопарями, часть и хъ  угод й  были 
отданы в ъ  пользованье и другимъ монастырямъ: находящШся подъ Москвой В оскресенш й 
монастырь и К рестны й монастырь въ  Каргопольскомъ у е зд е  владели также частью ло
парской земли, именно рекой Екомой *).

Н о  эти монастыри уже, благодаря своей отдаленности отъ лопарскихъ своихъ вла- 
дЬшй, не могли оказывать такого сильнаго в.шяшя на бытъ лопарей, какъ монастырь 
П еченгсш й, к ъ  тому-же и сами владеш я были гораздо значительнее у  носледняго. Если 
ф актъ вл ад еш я другими монастырями землями, принадлежавшими лопарямъ и не игралъ 
особенно важной роли въ  жизни лопарей, какъ фактъ владеш я таковыми-же землями мо
насты рем ъ Печенгскимъ, то все-таки и jipyrie монастыри, вероятно, имели некоторое 
вльяше п а  жизнь лопарей и едва-ли прошли для последнихъ вполне безследно. Вероятно 
также, что въ  случаяхъ , когда монастырямъ не отдавались лоиарсшя угодья, а лишь земли 
соседш я съ  последними, то и при такихъ услов1яхъ близость чуждыхъ населышковъ да
вала себя чувствовать. Такими соседями лопарей были Соловецшй монастырь и Новоснас- 
скш . П ервом у обязаны свопмъ возникиовешемъ мног!е поселки но Белому морю и К ан 
далакш ской гу б е , В торой владелъ частью морскаго берега и частью реки  В арзуги. В ъ  ] 
грам оте 1 6 1 5  г. говорится: „В арзуж ане и монастырские старцы, ведаю тъ всягпе рыбные 
ловли по р е к е  по В а р зу ге  и ио морскому берегу, реки и тони, и лесы , и леппе озе- 
р а ? отъ Умьсгае межи, отъ речки Оленницы; половину тое  речки Оленницы ведаю тъ 
Умляне, а  другую  половину то е  речки Оленницы ведаю тъ Варзуж ане, да въ  М ур- 
маньской конецъ, по речку  ио Пялицу; половину тое речки Нялицы ведаю тъ Тер- J 
cide лопари —  то имъ м еж а5) . “ Тоже повторяется и въ  грамоте 1610  года, которой 
расш иряю тся права монастыря на отданную имъ часть Лапландш 3). Соприкасаясь такъ  
близко съ  лопарями, монахи указанны хъ монастырей оказывали, вероятно, и неко
торое вл1яше на жизнь лопарей. Н о остальные монастыри, имевнйе владеш я въ  Лапландш, 
жили и кормились ие только ими: у нихъ были более; значительны# земли въ  другихъ 

м естностяхъ  московскаго государства; (такъ напр. Крестному монастырю грамотой 16 5 7  г. 
пожаловано 4 5 В7 крестьянскихъ д у ш ъ 4); уже поэтому они не могли стремиться такъ сильно 
эксплоатировать лоиарей, какъ Печенгсшй монастырь, который только и жилъ теми до
ходами, которые онъ получалъ отъ своихъ лопарскихъ владешй. Поэтому для русскихъ 
лопарей сущ ественное значеш е им еетъ  лишь этотъ монастырь.

*) А. Я. Ефименко. Юр Об. Лопарей въ Заи. Имп. Р- Г. Ü. т. VIII, стр. 12.
2j А. И. 1П, № 60. |
| )  А. И. Ш , №. 82. \
4) И. P. Iepapxin, IV, стр. 380.
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Конечно, московское правительство, отдавая в ъ  собственность монастырю  и лопар
скую землю и самихъ лопарей приводя в ъ  крепостную  зависимость о тъ  м онасты ря, по
ступало соверш енно такж е, к акъ  оно поступало и въ  д р уги хъ  м е с т а х ъ  ю с у д ар ств а , но 
то , что было не ново в ъ  д руги хъ  ч астях ъ  P occin , на что смотрели какъ  н а  ф ак тъ  обы
денный, что подчасъ считали сами крестьяне, отягощ енны е налогами, льготой для себя, 
то в ъ  Лапландш  должно было явиться соверш енно новы мъ, перевернуть в ъ  корне нреж нш  
бы тъ. О тъ  монаховъ П еченгскаго монастыря зави село  дать своему управлений то тъ , или 
иной х ар ак тер ъ , принести пользу, или вредъ той новой п аств е , н адъ  которой они были 
призваны работать. М ы уж е видели, что въ  нравственном ъ отнош енш  они могли им еть 
лишь дурное вл1яше, так ъ  какъ  печенгсш е монахи кроме безнравственной жизни, о чемъ 
я говорилъ уж е выше, ещ е и обманывали, и эксплоатировали лоиарей. В ъ  экономическомъ 
отнош енш  образъ действш  ихъ  м огъ  привести лоиарей только къ  обеднению: отбираш е 
угодШ всем и способами у лопарей в ъ  пользу монасты ря едва-ли могло содействовать р а з 
витий благосостояш я лопарей. О стается еще р еш и ть  вопросъ: к акъ  относились иечешчмйе 
монахи к ъ  лопарямъ и исполнили-ли они главную цель, нам еченную  прей. Т риф оном ъ 
обращ еш е лопарей въ  хр и стан ство  и укреилеш е и х ъ  в ъ  н ем ъ .

Ч то касается перваго вопроса, то красноречивы й о т в е т ъ  н а  него мы находим ъ в ъ  
письме apxienKCKOiia Аоанас1я, обращ енномъ къ  кабальнымъ лопарям ъ. И з ъ  него явствуетъ , 
что не мало всевозмож ны хъ обидъ пришлось испы тать лопарямъ отъ  П еченгскаго  мо
насты ря: „В асъ  послуш никовъ наш ихъ , пиш етъ арх1еписконъ А еанасШ , в ъ  милости всегда 
им еть будемъ и строителемъ и свящ енникомъ и служебникомъ тоея ваш ей  пусты ни и 
всем ъ  Кольскимъ яштелямъ, никакою обидою обидить в асъ  пе дадим ъ, а  буде кто отъ  
сего времени не бояся Б о га  будетъ н а  васъ  какою обидою наиады вать или похищ ать 
и м еш е ваш е, и мы, преосвящ еннейний apxiermcKoirb, указали  вам ъ  н а  т е х ъ  обидящ ихъ 
людей присылать къ  нам ъ заручны е ваш и челобитные съ  нарочными посылыциками 1) . к

Ч то касается распространеш я х р и с т п с т в а  среди лопарей, то двинувш ееся съ  
такимъ у сп ех о м ъ  въ X V I столетш , оно п о в и д и м о м у  замерло в ъ  Х У П  в е к е .  Даж е в ъ  кон ц е 
X V II  в е к а  пе в се  лопари были крещ ены  и ещ е в ъ 1 6 8 1 г .  московское правительство но 
ириказанно царя  Оеодора А лексеевича заботится о распространенш  хрисатанства. И зъ  
далекой М осквы присылаются распоряж еш я о возбуж деш и м и ш он ерской  деятельности среди 
лопарей, тогда какъ  П еченгсш й монасты рь мало заботится объ этом ъ. В ъ  этой грам оте  
приказы вается призывать лопарей в ъ  православную  в е р у  „ с ъ  любовью и приветом ъ и съ  
добрымъ тщ аш ем ъ и съ  неош ю ш нымъ р а д е т е м ъ ,  а не насш пем ъ, “ приказы вается далее  
крестящ ем уся лопарю давать государево ячалованье но два рубля на человека и льготъ  
отъ  службы и тягла на  два года, а  некоторы м ъ „н ар о ч и ты м ъ “ и больше. В елено такж е 
„и  впредь его великаго Г осударя ж алованьемъ и х ъ  обнадеживать, чтобы на то смотря и 
ины мъ иноверцам ъ в ъ  православную  хрисйанскую  вй ру  повадно было приходить2) . “

1) 3 . И. Р. Г. О. VIIL стр. 11.
2)  Чтешя въ Ими. Общ. Ист. и Древн. Российских^ 1887. Книга I. Сы'Ьсь. Объ обращенш лопарей въ хри- 

танство священникомъ Алек. Сиыоновыыъ и коляниномъ 0ед. Сусловым!.. Эту крайне интересную грамоту приложу 
зд’Ьсь буквально, какъ характерно рисующую заботы Царя 0еодора Алексеевича о распространенш христнства въ 
Лапландш. Точки ука8ываютъ на пропущенный ы4ста въ текстЬ.
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То обстоятельство, что начиная съ  3 0 -х ъ  годовъ X V I сто л е™ , лопари некото
р ы х ъ  частей  русской Лапландш охотно принимали крещеш е, что они даже два p asa  npi- 
-Ьзжали просить себе свящ евниковъ, что миоше изъ нихъ, увлеченные стойкостью въ  про
поведи и образомъ жизни ripen. Трифона, приняли крещеш е и даже тогда уже ио словамъ 
князя К урбскаго  „множество отъ  нихъ мнишеское ж г т е  возлюбили“, отказывали даже 
свои земли монастырю служитъ достаточно вескимъ доказательствомъ, что русская Лап- 
ланд!я была хорош ей почвой для в о с п р и н я т  новаго учеш я; если поэтому впродолжеше 
вековой деятельности Печенгскаго монастыря дело распространеш я хрпсианства среди 
лопарей почти не двинулось вовсе, если даже въ  .1681 г. приходилось жалованьемъ и 
льготами заманивать лоиарей принимать св. крещ еш е— то вина въ  нерадеш и къ  мис
сионерской своей деятельности должна всецело пасть на т е х ъ , которые уже ио своему 
местоположению среди лопарской земли были призваны къ распространенно тамъ хри
стианства.

Е сли  задать себе вопросъ, принесъ-ли Печенгсшй монастырь пользу лопарямъ, то 
придется ответить на это, къ сож аленш , отрицательно. Онъ содействовать ихъ обед- 
ненно, своимъ обращ сш емъ ожесточалъ ихъ, иримеромъ жизни братш  действовалъ раз- 
вращ аю щ им ъ образомъ на молодую паству, онъ оставилъ и хъ  коснеть въ  невеж естве 
впродолжеш е долгихъ л е т ъ , не заботясь о просвещенш  ихъ хриспанской верой.

П ам ять и объ основателе Печенгской обители и о ней самой сохранилась до сихъ 
поръ  среди лопарей. Преи. Т рифонъ одинъ изъ  наиболее чтимыхъ лопарями святыхъ;

„В прошломъ но 189-м году оевраля къ 28 де послана великого Государя грамота в Колской острогъ к. стол
нику i воеводе к Васнлыо Аверлакову, а велено в Колскомъ остроге i в у'Ьзде нпов'Ьрдопъ и цолоиоклонншшгь при
зывать во благочестивую православную христианскую irfcpy с любовшо и привЬтомъ ц з добрымъ тщаниемъ и с ие- 
оилошнымъ рад'Ьпиемъ, а ие насшпемъ; также и которые есть в Колскомъ остроге i и у'Ьзде монастыри, 
и гЬхъ монастырей нгумеиомъ и строителемъ и черпымъ и прпходцкихъ церквей белымъ спящешшкомъ по
тому жъ т'Ьхъ ннов'Ьрцовъ призывать со ученне.чъ от Божественного писания и проповедню слова Божия, п не на- 
силнем же,— чтоб пнов'Ьрцов во благочестивой христианской и-Ьре шгоясилось и чтоб то добро начатое дЬло в соиерше- 
nie привести безо всякие тщеты и въ людехъ бы ш торных не возбудить смятения и от Колского острогу не ото
гнать. А признав их крестить, а за крещеше велено давать великого Государя жалованья по два рубли человеку да
лготы в служба i въ тягле на два года, а которымъ нарочатымъ давать и ио полтретья и по три рубли человеку да
льготы года по полтретья и по три; да i впредь ево великого Государя жалованьеиъ ихъ велено обнадеживать, чтоб 
на то смотря и шымъ иловерцомъ в православную христианскую вЬру повадно было приходить.

I в пынешнемъ во 190-м году апреля въ 25 д е .......................... (точки въ текст’10 государю не Колского острогу
столпнкъ i воевода.......................... (точки въ текст'Ь) в пынешнемъ де во 190-м году ноября въ 5 де посылалъоиъ . .
...................... (точки въ текст'];) соборные церкви иона АлексЬя Симонова да съ нимъ ис Колянъ посадцкого человека

бедку Михайлова сына Суслова въ Колскои у'Ьздъ в окресть обле;кащие лонскне погосты и вел'Ьлъ ему священнику 
в гЬхъ лоискихъ иогостехъ призывать иповЬрцовъ и долоноклошшков в пашу благочестивую православную христи
анскую в'Ьру, а призвав ихъ велелъ у нихъ лопарей в погостех для поклонения святых икон поставить часовни.

I в нын'Ьпшемъ же во 190-м голу оевраля въ 22 де Колского острога попъ Алексей Симоновъ да коляшшъ
ведка Сусло въ из уЬзду изъ лопскнхъ погостовъ пр1гЬхавъ подали ему яа руками екаску, а что в которомъ лопскомъ
погосте учинепо и тому паписалъ онъ священпшеъ Алексей своею рукою книгл.

А в скаске попа Алексея и посадцкого человека 0едки Суслова написано:
Ноября въ 8 де по указу великаго Государя царя i великого князя Оедора Алексеевича, всеа великия i 

малыя и бЬлыя Г ост  самодержца, и по наказной памят1 столника i воеводы Аверлакова ездили они въ Колской У'Ьздъ 
в окрестъ-облежащия лопекия погосты для призывания иноверцовъ и цолопоклопниковъ и отступипковъ во благоче
стивую нашу православную христианскую вЬру. И бывъ де опи въ техъ погостехъ, указъ великого Государя лопа- 
рямъ сказывали и что въ которомъ погосте учинено и тому он свящепникъ написал . . . . . . . . . . .  (точки въ
тексте)“. (Стр. 162, 153). (Продолжешя нетъ).
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каждый годъ б ъ  день памяти святаго , съезж аю тся  лопари к ъ  м е с т у  бывш аго П еч ен г
скаго м онасты ря, на р . П еченге, ж ертвую тъ и зъ  своего скуднаго им ущ ества, кто что 
можетъ, даже самое дорогое для л о п ар я— оленей; м асса разскавовъ  и легендъ ходитъ  
в ъ  у стах ъ  лопарей о просветительской деятельности прей. Т риф она, покавы ваю тъ даже 
кресты , которые по местному преданно святой ставилъ во время своей деятельности в ъ  
Лапландш, когда онъ съ  проповедью странствовалъ  по лопарской земле. Воспоминания о 
П еченгскомъ монасты ре сводятся к ъ  разсказам ъ  о тяж бахъ  съ  монахами и к ъ  ср авн е
нию тягостнаго положешя прогалаго времени съ  не м енее тягостны ми современнымъ п о- 
ложев1емъ лопаря.

Съ 1 8 8 8  года Печенгсш й монастырь сталъ  возстановляться и зъ  своихъ р азв а - 
линъ, на м е с т е  перваго монастыря, основаннаго прей. Т риф оном ъ, н а  р . П еченге. В ъ  н а- 
печатанны хъ для со б и р атя  пож ертвоваш й листкахъ у к азан ы  и цели, которы я м онасты рь 
ж елаетъ преследовать в ъ  своей дальнейш ей деятельности; монастырь будетъ  стремиться 
помогать рыбопромышленникамъ, которые покидая свои села, приходятъ н а  целое лето  
на берегъ Ледовитаго океана для производства лова, и содействовать п росвещ ен ш  лопа
рей, укрепленно и х ъ  в ъ  в е р е  и уничтож енш  суеверШ . В ъ  сл у ч ае  нужды онъ  нам е- 
ренъ  помогать имъ хлебом ъ, в ъ  котором ъ лопари сильно нуж даю тся. В ъ  частной б есед е  
со строителемъ я узналъ , что предполагается устроить и мастерски!, к акъ  и в ъ  Соло- 
ведком ъ м онасты ре, отъ  котораго новый Печенгсш й монастырь находится в ъ  зависимости, 
следовательно должны среди лопарей распространяться и ремесла. Ц ели , вы двинуты я но- 
вы м ъ м онасты ремъ м огутъ  возбуж дать к ъ  себе лишь сочувств1е и нельзя искренно не 
пожелать, чтобы оне не остались простыми p ia  desidera ta , чтобы монастырь не пош елъ 
но стопамъ перваго П еченгскаго  монастыря и не изм енялъ своихъ целей и наиравлеш н, 
какъ  это сде.палъ его иредш ественникъ на той же почве.

Я так ъ  долго остановился на исторш  П еченгскаго монасты ря, потому что онъ 
им елъ  сущ ественное, хотя  къ сож аленш  и отрицательное действхе на жизнь лопарей 
многихъ м естностей  русской Лапландш . Е стественно, что не съ  однимъ монастыремъ при
ходилось сталкиваться лопарям ъ. И мъ еще до устройства  его пришлось познакомиться 
съ  русскими и къ  х арактеру  эти хъ  столкповешй д вухъ  народностей я  перехож у теперь, 
тем ъ  более, что и современное положеше лопаря, в ъ  отношенш его къ русскому, является 
лишь естественнымъ продолжеш емъ того порядка вещ ей, начало которому было положено 
первыми насельниками Н овгородцами. Относительно управления Лапландш мы им еемъ лишь 
к р а т и я  и очень неточный сведения въ  эпоху, предш ествую щ ую  М осковскому влады честву 
в ъ  земле лопарей. Поселения были, какъ  и большинство в ъ  настоящ ее время, времениыя 
становищ а рыбопромышленны ковъ. Н е  смотря на небольшое число новгородскихъ поселений в ъ  
Лапландш, она все-таки должна была считаться страною навсегда привязанной къ  своей 
метрополии. Съ Х Ш  в е к а  управление находится в ъ  ру к ах ъ  выборныхъ новгородскихъ мужей, 
н а  обязанности которы хъ лежало и собираше дани съ  лопарей (т. н. даныцики) 1).

В о тъ  почти все, что мы знаем ъ о формахъ у п р а в л е т я  новгородцами лопарской 
земли, в ъ  судебномъ и административномъ отнош еш яхъ. Н о насколько этимъ управле-

г) Дергачевъ, стр. 70.
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т е м ъ  уничтож алась самостоятельность древнихъ лопарскихъ старшин!» неизвестно. В е 
ро ятн ее  предположить, что бъ  виду отдаленности Лаилапдш . отъ Новгорода, трудности 
проникнуть въ  глубину страны лопарей, мнопя взаимныя отпошенш лопарей регулиро
вались местными» обычаемъ и старш ины сохраняли, если и пе въ  полномъ объеме, то 
всетаки в ъ  значительной степени свою древнюю власть.

С ъ переходомъ подъ власть М осковскаго Великаго К нязя для лопарей начинается 
новый перю дъ . В ъ  14 7 1  году 1оаннъ I I I  объявши» Лапландпо страной, платящей даиь 
великому К нязю  Московскому. Н ачиная съ этого времени лопари сами отвозятъ дапт. въ  
М оскву 1) .  Если в ъ  смысле со б и р атя  дани лопари и освободились отъ происходивших!» 
при сборе злоупотреблеш й, то в ъ  отношеши суда дело повидимому стало хуже, чемъ 
раньш е. По крайней м е р е  уже въ  1 5 3 0  году лопари отдаленныхъ погостовъ жаловались 
въ  М оскву великому Князю., что къ  нимъ пр1ез;каютъ пристава Новгородскихъ нам ест- 
пиковъ, сопровождаемые бедными людьми изъ Новгорода, большими иар'ш ши, иногда въ  
числе более тридцати человекъ, берутъ ио 10  рублей и больше отъ поруки и назнача
ют!» сроки для явки въ  судъ въ деловое для лопарей время. В ъ  ответь  на эту жалобу 
последовала грамота, которую мы приводимъ дословно 2). „Се язъ  Князь Велимй В аси
лей ТТвановичг» всеа P yc in , ножаловалъ есмы въ  своей отчине въ  Великомъ Новгороде, 
в ъ  Воцкой ггятине, у  Студенаго моря, отъ Каинсгсихъ Н ем ецъ  съ рубежа, Лопь крещ е
ную и не крещ еную , Ш уи реки  Илейки Никитина сына, да Павлика Яковлева сына и 
пр. и во в с е х ъ  Лошшнъ место крещеныхт» и некрещеиыхъ, зъ  дву сотъ съ полутретьи- 
цами луковъ , что мы били челом ъ ... А  коли дьяки наши посылаготъ къ  нимъ мои дани 
брати и о д ъ я ч и х ъ ... и сроки имъ мечутъ стати въ  Новгороде на Влаговещ еньевъ день... 
и т е  иодъяш е медовъ и винъ съ  собой не возятъ , и сзывовъ пе чинятъ и лишковъ ие 
емлготъ“ . Следовательно эта грам ота хоть до известной степени умеряла силу злоупот
реблений тем ъ , что назначала срокъ для явки к ъ  суду, запрещ ала ввозъ внутрь страны 
хмельны хъ напитковъ, которыми и тогда еще, какъ это делалось до последняго времени 
и даже в ъ  несколько видоизмененной форме и въ  настоящ ее время, спаивали лопарей 
для того, чтобы выманить у  нихъ  доропе м еха за безценокъ. Трудно, однако, предиоло- 
жить, чтобы э та  грам ота достигла своей цели: вероятно злоупотребления продолжались, 
т ак ъ  к ак ъ  мы им еем ъ отъ  более поздняго времени рядъ указовъ, повторяющих?» заире- 
щ еш е ввозить спиртные нагштки. Н екоторы е изъ этихъ указовъ были вызываемы чело- 
битьями сам ихъ лопарей. В ъ  грам оте 1606  года говорится: „питья къ  нимъ въ лоисые 
погосты , винъ  и медовъ на продажу изъ Вел. Новгорода] привозить не велено . Тоже 
запрещ еш е повторяется въ  1 6 1 4 , 16 4 8  и 1 6 5 0  годахъ. Н аконецъ въ  1686  году снова 
повторяется это-же запрещ еш е: „ А .. .  съ  Олонецкаго и ст» нныхъ кружечныхъ дворовъ, 
в ъ  Лопсгае погосты съ  виномъ и съ  медомъ целовальникомъ ездить и тЬмъ убытков ь и 
р азо р ен и я  лопскихъ погостовъ крестьянамъ чинить не велено ’) .

• Ч то  касается торговыхъ снош етй  отдаленнаго времени, то и оне, повидимому, ве
лись далеко не безукоризненно. Е сть свидетельство о вооруженномъ столкновенш рус

х) Ibid. стр. 11.
а) Собр. Гр. и Дог. I  № 158, стр. 436; си. также Дергачева.
3) А. И. V. № 140.
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с Гг ихъ и лопарей; именно вт» 1 3 1 8  году, при го р е  Кепповара, когда победа осталась за 
лопарями *). Поводъ к ъ  столкновение неизвестен!», но н'Ьтъ н е в е р о я т н а ^  что это столк- 
новеш е было вызвано грабеж омъ и вымогательством!» русски хъ . Эту именно причину вы - 
ставляетъ лопарское предаш е, сохранивш ееся в ъ  среде лопарей много век о въ : оно запи
сано у  нихъ Гегстремомъ (X Y ITI в .) ;  предаш е гласить следую щ ее: Пришли какъ-то  
руссгае и ограбили лопарей. Лоиари убеж али, но потомъ сошлись в м есте , в ъ  болыпомъ 
числе, выбрали себе в ъ  предводители старика-лопаря. Т о тъ  прм казалъ лопарямъ свезти 
на гору большое число бревенъ, потомъ облить гору  водой, чтобы она сделалась скольз
кой. З а те м ъ  лопари прорубили въ  го р е  ступени и провели съ  разн ы хъ  сторонъ  к ъ  ней 
дорожки, чтобы побудить русскихт» придти къ »тому м есту . Д ействительно pyccrde при
шли и стали взбираться н а  гору; лопари дали имъ взобраться до половины горы , но по
томъ по прикаяанно старика, стали бросать в ъ  нихъ  бревна, которыя и сшибали р у с 
скихъ съ  ногъ; напавипе падали со скользской горы  и разбивались о ледъ и камни. 
П обеда осталась за  лопарями. Сколько было убито— неизвестно; но когда руссш е уш ли, 
оставивъ своихъ мертвыхъ па  м ес т е , лопари собрали все огнива, которы я они паш лн у  
убиты хъ и стали нанизывать ихъ на  тетиву  луковъ и таким ъ образом ъ нанизали пол
ными три съ  половиной тетивы. Г ора, съ  верш ины которой лопари одержали победу, 

х была н азвана К епповара (вар а-гора), по ию ни  предводителя р у с с к и х ъ 2) .  О том ъ, к акъ  
подчасъ торговый снош ешя переходили въ  то врем я в ъ  грабеж и, видно и зъ  ж алобы ло
парей, которую передалъ царю патр1архъ Никон ь. Л опари ж алую тся н а  посадскаго чело
в е к а  Васш пя Звягина, который завладелъ  силой несколькими, принадлежащими лопарямъ 
рекам и и ручьями; кроме того онъ билъ и наносилъ у в е ч ь я  лопарямъ; д алее  он ъ  в м е 
сте  съ стрелецкимъ пятидесятникомъ и шестью вооруженными людьми двинулся и зъ  Колы 
и сталъ грабить лопарей, отбирая у  нихъ  песцовъ, оленьи ш куры  и сало, заставил!» и х ъ , 
наконецъ, дать имъ самимъ-же написанную  запись на рыбные промыслы и началъ  п ро 
мышлять ры бу. В ъ  этой-ж е ж алобе лопари указы ваю тъ  и на то, что и хъ  сильно оби- 
ж аю тъ государевы  люди, ходяпце н а  промыслъ кречетовъ, берутъ  съ  нихъ  кормы вдвое 
и втрое противъ положеннаго, лучш ихъ оленей pi все, что увидятъ , такъ  что лопари хо 
тел и  уж е разбрестись в ъ  разн ы я стороны, не будучи в ъ  состоянш  выносить такое иа- 
сильство 3) .  Т акого рода поборы со стороны властей, посадскихъ, носланны хъ за  крече
тами и т. п. лицъ, конечно должны были отозваться тяжело на экономическомъ состоянш  
лопарей: они должны были съ  каждымъ годомъ б едн еть  подъ гнетом ъ столькихъ неблаго- 
пргятныхъ условШ. Если одна часть лопарей терпела много невзгодъ отъ  П еченгскаго 
монастыря, то другая, свободная о тъ  и га  монастырскаго, подпала подъ иго людей св ет -  
скихъ, которые и хъ  эксплоатировали также безсовестно. Естественно, что хорош аго отъ  
такого положешя дела для лопарей ничего быть не могло и неудивительно, что лишь р а з 
вращ аю щ ее действ1е могли им еть и эти эксплоататоры, въ  роде Васш ня Звяги н а и мо
насты рь, который не съ у м ел ъ  подняться выше и х ъ  и не менее и хъ  такж е разо р ялъ  и 
грабилъ лопарей.

Дергачевъ, I, 9.
2) Р. Högström: Beschreibung des... Laplandes (Leipzig. 1748 г.), стр. 65—67.
8) 3. И. P. Г. О. т. VTEI, стр. 13.



5 1

Т ак о в а  в ъ  сам ы хъ общ ихъ ч ертахъ  исторш  лопарей. Более иоздняго времени я 
пока не касаю сь, т ак ъ  какъ  съ  нимъ придется считаться pi указы вать н а  пего неодно
кратно в ъ  дальн'Ьйшемъ изложении; кроме того су щ еств ен н а я  для исторш  лоиарей почти 
что ничего не было. T arne факты какъ  тотъ, что в ъ  1 7 8 0  году К ола была наименована 
у ездн ы м ъ  городомъ и в ъ  18 5 8  г. Кольскш  у е з д ъ  уничтоженъ и Кола стала считаться 
заш татн ы м ъ  городомъ^ мало имели значеш я для лопарей,— также мало, какъ  и тотъ фактъ, 
что впоследствш  К ола возобновлен а была снова въ  своемъ прежнемъ значенш  уезднаго 
города; а  факты  вроде того, что в ъ  1792  г. в ъ  Колу былъ ирисланъ комендантъ, а  въ  
1 7 9 7  г. вм есто коменданта, былъ назначенъ городничгй— уж е никакого значения для ло
парей  не имели. И м евъ  въ  виду сделать лишь самый краткш  очеркъ исторш  лопарей, 
я  все-таки  считаю необходимымъ остановиться подробнее на исторш  проведешя границы 
между P o cc ieü  и  нашими северными соседями и уничтож еш я недоразум еш й и несогла- 
cifi, которы я возникали благодаря этой неопределенности границъ, так ъ  какъ  это имело 
сущ ественное значение для лопарей.

З а в л а д е в ъ  богатыми рыбой берегами, подчинивъ себе племя, платившее имъ дань 
дорогими м ехам и, найдя наконецъ въ  Лапландш хороший ры нокъ для сбыта своихъ произ
ведеш й, каж дая  и зъ  трехъ  народностей, завладевш ихъ Лапланщей, руссш е, шведы и нор
вежцы, старались завладеть возможно большимъ пространствомъ, и вы теснить своихъ со
седей . Т ако е  положеше дела вело неуклонно къ  вооруженнымъ столкновешямъ, и вотъ 
уж е в ъ  1 2 5 2  году мы встречаем ъ  и з в е т е ,  что норвеж ш е и руссш е лоиари взаимно 
грабили д р у гъ  д р у г а 1) . Это обстоятельство вызываетъ посольство Александра Н евскаго 
къ  норвеж скому королю Гакону, въ  Дронтгеймъ; посольство им еетъ целью принести ж а 
лобу Г ако н у  н а  насш пя, творимыя норвежцами надъ русскими корелами и лопарями. Р е 
зультаты  этого посольства нам ъ неизвестны. По мненно Ш егрена некоторый св етъ  на 
это м ож етъ пролить приводимая Карамзивы мъ Двинская грамота великаго князя Андрея 
А лександровича, въ  которой между прочимъ сказано: „не ходити на Терскую сторону 
Н овгородцем ъ, pi н ы н е не ходятъ; какъ  пошло при моемъ отце и при моемъ б р а т е “ “). 
В ъ  этом ъ является какъ  бы у к азаш е на  границу Poccin. Эта же граница быть можетъ 
разу м ел ась , по мненио Ш егрена, и въ  договоре Новгородцевъ съ королемъ М агнусомъ 
1 8 2 6  г . ,  договоре, который, однако, мало впесъ определенная въ  распределеш е границъ. 
В о т ъ  почему, начиная съ  1оанна IV , почти непрерывно идутъ споры о границах?,, ко
торыя, однако, остаю тся все еще неопределенными. При Оеодоре И вановиче и Борисе 
Годунове переговоры  о гран и ц ахъ  остаю тся безъ успеха . По договору 1611 г. лоиари, 
ж ивупце ио верховьям ъ М ассельги и по озерам ъ, уступаю тся Ш вецш. По Сюлбовскому 
миру лоиари, ж ивупце в ъ  Россш , обязую тся платить Ш вецш  дань ).

Вследств1е этой неопределенности грани цъ  и появились такъ  называемые двое- 
данны е и троеданные лопари, т .-е . т а т е ,  которые платили дань либо двумъ государствам ^ 
либо в с е м ъ  тремъ, смотря потому ириходилось-ли имъ кочевать на территорш двухь ю

Карамзшгь IV, стр. 87.
2) Sjögren. Gesammelte Schriften I., pp. 316, 347. 
a) Дергачевъ I, стр. 68. 7
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сударствъ  или тр ех ъ . К ром е того неопределенны е участки  подвергались п осещ еш ям ъ  
даньщ иковъ в с е х ъ  трехъ  го су д ар ствъ .

Эта неопределенность гр ан и ц ъ  длилась до конца ирош лаго сто л е п я , когда н ачи
наетъ  предприниматься целы й ряд ъ  заб о тъ  для проведения иравильны хъ, р а з ъ  н авсегда 
установленны хъ гр ан и ц ъ . В ъ  1 7 8 4  году Е катери н а I I  приказала означить линш грани цы  
А рхангельской губернш  съ  норвежскими и шведскими владеш ям и. В ъ  1 8 0 9  году, после 
присоединения Финляндш, р е ш е н а  часть задачи: была, именно, проведена грани ца Финлян
дш, отъ  устья  р ек и  Торнео, ввер х ъ  до р ек и  Коймисойву. О тъ  Коймисойву до Ледови- 
таго океана гр ан и ц а  оставалась но прежнему неопределенной. Иоводомъ к ъ  проведений 
наконецъ точной границы  послужило следую щ ее обстоятельство: в ъ  1 8 2 2  году несколько 
норвеж скихъ солдатъ изъ  В а р д егу за  высадились на берегу, нринадлеж авш емъ П азр ец к и м ъ  
лопарямъ, нарубили тамъ дровъ и возвратились обратно въ  креп ость . Лоиари подали ж а 
лобу кольскому исправнику, прибавивъ, что этотъ ф актъ  не единственный, что л е т ъ  де
сять тому н азадъ  начались подобны}! похищ еш я и повторяю тся довольно часто, что кром е 
дровъ нередко уводятъ  оленей и овецъ.

Ж алобы лопарей были доведены до свед ел !я  ш ведскаго правительства, которое для 
разбирательства эти хъ  жалобъ послало в ъ  местечко П ольм акъ, н а  р е к е  Т ане^ ф охта  
изъ города В адзё съ  т ем ъ , чтобы онъ , вм есте  съ  исправником ъ, н ак азал ъ  винов- 
ны хъ. Ф охтъ, однако, не дождавшись пр1езда исправника, у е х а л ъ  и зъ  П ольмака. Д ело, 
такимъ образомъ, не кончилось, но повлекло за  собой д р у п я  более важ ны я с о б ь т я :  
фохтъ получилъ жалобу отъ  фильмановъ н а  русскихъ  лоиарей, а  т е  въ  свою очередь 
жаловались на множество стеснений и обидъ, которы я им ъ приходится выносить отъ  
фильмановъ которые со своими оленьими стадами переходили н а  землю и русски хъ  
лопарей, причемъ олени истребляли м охъ , не оставляя нищ и для оленей русски хъ  лопа
рей; н орвеж сте лопари, занимаюшдеся рыболовствомъ, приходили ловить ры бу н а  тони 
русскихъ лопарей. В ъ  виду эти хъ  ж алобъ н орвеж сте  лопари оправдывались тем ъ , что 
земли, на которы хъ они кочую тъ именно около погостовъ  П еченгскаго, П азр ец к аго  и 
Н явденскаго принадлеж ать Н орвегш ; береговая  лиш я эти хъ  земель им ела 1 5 0  верстъ  
длины, отъ П еченгской губы до начала В арап герф к)рд а. Ш ведское правительство пред
ложило провести точную  гран и ц у  и лиш ен, отделяю щ ей Скандинавская владеш я отъ  р у с 
скихъ, сделать П азв и гъ . В ъ  1 8 2 6  г. это тъ  вопросъ былъ, наконецъ, решеяъ заклю чен
ной конвенцией между Росш ей и Ш вещ ей 2) .

Точны м ъ определеш емъ гр ан и ц ъ  былъ введеиъ болышй порядокъ управления по
граничными погостами, было уничтожено ненормальное явлеше,— следств!е этой неопре
деленности гр ан и ц ъ ,— двоеданные и троеданные лопари, и съ  другой стороны была окон
чательно проведена граница между обеими группами лоиарей, скандинавской и русской . 
К аж дая и зъ  эти хъ  группъ, благодаря разны м ъ услов!ямъ, усп ел а  еще раньш е оффищ аль- 
наго разделения вы работать свою фивю гнош ю, воспринять вл1яше двухъ равличны хъ

О Фшьыанами называютъ руссше лоиари норвежскихъ, которые занимаются оленеводством*.
2; 0£в. Об. I. 1849., стр. 157—160.
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культур  ъ , отдели ться  д р у гъ  отъ  д руга  и по язы ку, и даже по образу ж изни. Оффитдаль- 
ное р азд ел еш е  лишь санкционировало то, что было выработано въ  предшествугопце 
века.

Е сли бросить ретроспективны й взглядъ н а  исторно лопарей, мы увидимъ, что обе 
группы , сканди навская  и русская , им ею тъ почти сходную судьбу. Н ек о гд а  бедное племя 
оленеводовъ, лоиари съ  X I I I  в е к а  подпадаютъ подъ власть корыстолю бивыхъ, ищугцихъ 
лишь обогащ еш я н о вы х ъ  завоевателей, С ъ этого времени начинаю тся всевозможный зло- 
употреблеш я доверчивостью  полудикаго лопаря, о б и р ате  и опаиванье его. Заб отъ  о про- 
свещ еш и  его для н ек о то р ы х ъ  частей скандинавской Лапландш делается очень мало, для 
д р у ги х ъ  ч астей  ея и для лопарей, находивш ихся въ  зависимости отъ  Н овгорода, не д е 
лается  вовсе н и каки хъ . М иссю нерская деятельность въ  п ред ел ахъ  шведской Лапландш не 
приводить, повидимому, ни к ъ  какимъ результатам!». Лишь съ  X V I в е к а  начинается за 
бота объ и х ъ  просвещ енш  и х р и с т н с т в о  начинаетъ , вм есте  съ  грамотностью , проникать 
в ъ  среду лопарей, при этом ъ  въ  скандинавской Лапландш соверш ается много ошибокъ, 
препятствую щ их!, распространенно просвещ еш я. В ъ  русской Лапландш начатое так ъ  
усп еш н о  дело  обращ еш я лопарей в ъ  х р и с т н с т в о  и просвещ еш е ихъ  при помощи мо- 
литвъ  и к н и гъ , переведенны хъ па лонарсгйй язы къ  останавливается надолго, благодаря 
нерадению и исключительно хищ ническимъ стремлеш ямъ П еченгскихъ братсй, и въ  то 
врем я к ак ъ  в ъ  С кандинавш  сознаю тъ эту  ошибку и возмолшо скорее стараю тся ее по
прави ть, в ъ  Лапландш  русской эта ошибка не сознается вовсе и лоиари и до сихъ иоръ 
остаю тся почти  в с е  безграмотными, понимаютъ х р и с т н с т в о  лишь съ  его внеш ней, ф ор 
мальной стороны ; в ъ  этом ъ  отношеши они етоятъ  гораздо ниже своихъ скандинавскихъ 
соседей , которы е теперь почти все  грам отны  и н а  хриспанство  не смотрятъ какъ  на про
стую  обрядность.

П р о свети тел ьн ая  деятельность, распространеш е х р и с т н с т в а  и грамотности не 
освободили, однако, лопарей отъ эксплоататоровъ— напротивъ, даже скорее одно время со
действовали  р а зв и т ш  эксплоатацш . В ъ  русской Лапландш оне повели даже к ъ  закрЬпо- 
щ е н ш  за  м онасты рем ъ части  лопарей. Эксплоатащ я эта  продолжалась въ  самыхъ возму- 
ти тельны хъ  ф орм ахъ  до п о с л е д н я я  времени, когда, благодаря принятымъ м ерам ъ , она до 
известной степени ослабилась, хотя еще далеко не уничтожилась.

И т а к ъ , начиная съ  Х 1П  век а , истор1я лопарей не д аетъ  намъ ни одной светлой 
стран и ц ы . HcTopifl лопарскаго племени есть в м е с те  съ  т ем ъ  исторш  его обеднеш я и, 
если и были светлы й  минуты въ  жизни этого заб р о ш ен н ая  в ъ  далеия а р к т и ч е ш я  страны  
н арод а, то оне были р а з в е  только до столкновешя его съ  скандинавскими и русскими 
соседями, в ъ  эпоху доисторическую. Самыя счастливыя местности Лапландш, позже ДРУ* 
г и х ъ  подгтавш я подъ  вш яш е своихъ сосЬдей и гЬ  могутъ насчитать, по крайней м'Ьр*, 
п о л ты сяч ел ей е  постоянн ы хъ  страданий.

Э т а  тяж елая  ж изнь, въ  неблагопр1ятномъ климат’Ь, среди неплодородной страны, въ  
постоянной борьб* с ъ  природой давалась лопарямъ не легко; сос-Ьди старались стать въ  
число неблагопр1ятны хъ у с л о в й  для р а з в и п я  лопаря и, надо сознаться, заняли въ  атохъ

отноптенш первое место.



54

Лишь з а  последнее время какъ будто восходитъ новая заря  в ъ  жизни лопаря: 
все больше и больше, зам ечается  заботъ  объ его просвещ енш , объ огражденш  его отъ  
злоупотреблешй. Н ельзя не пожелать, что-бы эта  зар я  новой жизни лопарскаго племени 
разраслась и полнымъ светом ъ разлилась н адъ  Лапландгей, осветила ее навсегда и дала 
возможность лопарямъ подняться изгь того тяжелаго положешя, вгь которомъ они н а х о 
дятся благодаря столь многимъ тягостны мъ услов1ямъ, тяготегощ имъ надъ ними столь 
много век о въ .

Ч'~Г| *



Очеркъ в н ё ш н я г о  и матер1альнаго быта лопарей.

ВггЬшпость лопаря. Характеръ. Школьное образовате. Вопросъ о вымираши лопарей. Медицин
ская помощь в ъ  Лашгаидш. Пища лопарей. Одежда. Жилища. Зшмтя лопарей: оленеводство, 
охота, рыболовство. Перекочевки. Торговля. Извозничество и д р у п я  побочныя зап яи я  русскихъ

лопарей.

П осле окончательнаго размеж еваш я границъ между Poccieft и Н орвеп ей  оказалось, 
что н а  долю P occ in  пришлось пространство около 2 9 0 0  кв. м ., населенное лопарями. Но 
собственно то пространство земли, которое носитъ н ав в ате  Лапландш, нисколько меньше. 
КольскШ  полуостровъ  заним аетъ  около 2 6 0 0  кв. м. *)— остальныя 3 00  кв. м. относятся 
к ъ  Ф инляндш, в ъ  которой в ъ  трехъ  ея приходахъ проживаютъ лоиари: именно въ  Уте- 
ioKKii, Е н ар е  и У т о н и с к а 2) .  Н е смотря на огромное количество земли, доставшееся р у с 
скимъ, лишь мйныная ч асть  лопарей ж иветъ въ  пределахъ Poccin. Большинство же р а с 
п ределяется  в ъ  п ред ел ахъ  Ш вецш  и Н орвегш .

Н е  смотря н а  то, что лопари близко жизги к ъ  своимъ сос'Ьдямъ норвежцамъ и 
ш ведам ъ, с в е д е ш я  о н и хъ  начинаю тся довольно поздно, причемъ сначала свед еш я  вполне 
ск азоч н ы а— и это даже по отнош енш  к ъ  ихъ  внеш ности. Т ак ъ  еще в ъ  конце Х У Ш  
столет1я MHorie верили: средневековой сказке, что тело лопарей покрыто все косматыми, 
жесткими волосами, на подоб1е дикихъ зверей; по инымъ лопари обладали лишь однимъ 
глазом ъ , и А церби, бывппй въ  Лапландш в ъ  1 7 9  8/ 9 годахъ, считаетъ своимъ долго мъ 
ук азать , что иодобныя м н еш я о лопаряхъ  не в е р н ы 3). Но, не касаясь этихъ сказокъ, 
точнаго  определенш  внеш ности лопарей до пос.тЬдняго времени не было. Путеш ествен
ники, видя только часть лопарей, описывали и хъ  внеш ность такъ, какъ она имъ пред 
ставлялась, и, не делая  никакихъ правильны хъ наблюденШ, не могли и дать какихъ-либо 
точн ы хъ  свед етй  о лоп аряхъ . П росматривая писателей, начиная съ  X V II века, которые 
в ъ  своихъ  сочинеш яхъ касаю тся внеш ности  лопарей, поражаеш ься теми противоречиями, 
которы я встреч аю тся  в ъ  и хъ  показаш яхъ; позволю себе привести некоторы я изъ нихъ .

г) Friis. Russ. Lapland, стр. 361.
2j Дергачевъ, Арханг. Губ. В^дои. 1869. № 69.
s) Acerbi. Beise d. Schweden u. Finland, стр. 439.
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Р ен ьяръ , бывппй в ъ  Лапландш въ  конц'Ь X V II  век а , так ъ  описы ваетъ и х ъ  в н еш 
ность: эти люди, говоритъ онъ , созданы совершенно иначе, чйм ъ  остальны е. Р о с т ъ  са 
м ы хъ высокихъ и зъ  нихъ не превышает?» трехъ  локтей и я  не знаю лица более сно- 
собнаго возбудить см ехъ . У нихъ  больш ая голова, широкое и плоское лицо, раздавленны й 
носъ, м ал ей ш е  глаза, ш ирокш  ротъ  и гу стая  борода, которая спускается до ж и во та .... 
ноги развинчены, руки длинныя и вся эта  маленькая маш ина двигается словно н а  рес- 
с о р а х ъ а) . Георги даетъ нам ъ совершенно другаго рода описаше лопаря: росту  они сред
няго, говоритъ онъ, почти у  в с^ х ъ  у  нихъ видъ шгоскШ, щеки необыкновенно запалы я, 
глаза темносерые, борода жидкая, волосы русые, густы е, прямые, а  ц в е т ъ  в ъ  лице отъ  
воздуха, дыма и неопрятности изжелта-смуглый. О тъ  суровой своей жизни бы ваю тъ 
они сложешемъ крепки , проворны и изгибчивы и притомъ и лености под верж ен ы 2). Н е 
утомляя читателя подобнымъ п ри ведетем ъ  характеристик!» внеш ности  лопаря, которы хъ 
такж е почти много, какъ и сам ихъ писавш ихъ о лопаряхъ , я  позволю себе привести 
слова покойнаго А . Ж. Кельс1ева, который следую щ имъ образомъ сумм ируетъ в с е  р азн о -
речивы я данныя о внеш нем ъ виде лопаря: „Сопоставляя п о к а з а ш я   я  встр ети л ъ ,
говоритъ онъ, разнореч1я даже въ  подробностяхъ наруж наго  вида лапландцевъ. Н а 
прим еръ, говоря о росте, М юллеръ утверж даетъ , что лопари каж утся  низкими только 
отъ  сопоставлетя  съ  высокорослыми русскими поморами и норвеж цами. Г еорги —  что 
они им ею тъ ростъ  средгай; Линней, ГТупшаревъ и Н ем ировичъ-Д анченко,— что они мало
рослы и, наконецъ, шведсшй мисЫ онеръ Лестадоусъ,— что они пигмеи. Ц в е т ъ  кожи по 
А церби— темный, по Лестадйусу— желтый, по Н ем ировичу-Д анченко— медно-красны й. Волосы 
по М аксимову— глянцевато-черные, щ етинистые, неспособные улечься, по Линнею и Мюл- 
л еру— черные, по Семенову— темные, по Н ем ировичу-Данченко-—темнорусые, часто рыяие, 
по Георги— русы е, густы е и прямые; Ацерби утверж даетъ , что у  детей  головы б рею тъ  
и оттого волосы впоследствш  становятся выоицеся. Г лаза ио Н ем ировичу— красны е, но 
Г еорги— тем носеры е“ 3). Выпгеприведенныя слова А . И. К е л ш е в а  наглядно рисую тъ нам ъ  
то противореч1е, которое сущ ествуетъ  у  писателей в ъ  п ок азаш яхъ  о внеш ности  лопарей, 
причемъ приводимые имъ писатели и ивследователи далеко не составляю тъ и половины, 
в с е х ъ  дававш ихъ намъ в ъ  своихъ сочинеш яхъ описаш е лопарей. Т акое разноречие про
исходитъ по м н ен ш  А. И . К ельы ева 1) „отъ  недоброкачественности наблюденШ “ и  2) 
оттого „что 3 0 0 0  человекъ, называемые лопарями, при одинаковости язы ка, им ею тъ ио 
занимаемымъ ими м естностям ъ соверш енно разнообразную  патологическую и физюло- 
гическую структуру  и , вероятн о , самое различное п р о и сх о я д ап е“ 4).

Д ействительно, наблюдений до последняго времени ие делалось вовсе; всякШ 
путешествуюшдй писалъ то впечатлеш е, которое н а  него производили лопари, а  впеча- 
тлен1е, не проверенное наблюдешемъ, естественно, настолько субъективно, что р азн о 
речия среди писателей являю тся вполне понятными. К ъ  тому-ж е разнообразны я м н еш я  о

*) Regnard. Yoyage de Lapoiiie, стр. 35.
2) Георги. Ояясанхе. I, стр. 3.
3) Кельйевъ. Докладъ о лопаряхъ въ Изв. Ига. Общ. .ТГгоб. Естествозн. т. XXVII. Антрои. Выст. т I 

1878, стр. 111 и 112.
4) Ibid.



лопаряхъ объясняю тся еще тем ъ , что впечатления записывались в ъ  сам ы хъ разнообраз- 
п ы хъ  м аетностяхъ  Лапландш шведской, норвежской и русской и затем ъ  качества, которыя 
были зам ечены  въ  одномъ какомъ-вибудь общ естве, переносились н а  бс^ хъ  лопарей 
вообщ е. Н аконецъ , ещ е одна причина— это неопределенность ионят1я ц в ето в ъ , которые 
каждый понимаетъ но своему и подчасъ, быть м ож етъ, два человека, желавпйе сказать 
одно и тоже, говорили совершенно противоположное, именно благодаря этому, наприм. • 
волосы темные и волосы темнорусые.

Эта неопределенность и сбивчивость в ъ  описанш внеш ности лопарей были еще 
т е м ъ  более естественны, что то, что носитъ назваш е антроиологическихъ наблюдений в ъ  
то время не было вовсе известно, когда лее появилась л антропология и надъ различными 
племенами антропологи стали делать наблюдешя, то ихъ  внимаше было обращено, нако
нец ъ , и на лоиарей. Наблюдешь, совершенный только этимъ правильнымъ способомъ надъ 
значительными количествомъ особей, могутъ дать более или менее точную характери
стику племени, характеристику, въ  которой не будутъ сказы ваться субъективные, иод- 
ч асъ  предвзятые взгляды изеледователей. Поэтому я считаю более полезнымъ, не на" 
стаивая п а  томъ впечатленш , которое произвели н а  меня лопари, во время моего пре
бывав in въ  ихъ  стране 1) , — для характеристики впеш ности лоиарей взять выводъ, къ  
которому приш елъ А . И . К ел ьаевъ  после своего путешеств1я в ъ  Лаиландно, выводъ, 
основанный н а  антропометрическихъ измереш яхт. надъ русскими лопарями различны хъ 
местностей. И зм ереш я были имъ произведены среди лопарей, ж ивущ ихъ въ  М отке, Сон- 
гелахъ , М ассельге, Н отозере, Ловозере, Лумбовскомъ погосте, Сосновцахъ, П еченге, 
П а з ъ -р е к е , С емю стровахъ, Б ары ш и хе, Каменке, Экострове, 1оканге, Е ретикахъ , г. К оле 
и Т етретрине. Выводъ спещалиста антрополога, основанный хотя бы лишь н а  85  изм е- 
р е ш я х ъ  ж ивы хъ особей лопарскаго племени, все-таки даетъ гораздо больше вер н ы х ъ  
дан ны хъ, чем ъ  впечатлеш е личное путеш ественника. „Кровообращ еш е лоиарей, пиш етъ 
А . И. Кельс1евъ, чрезвычайно медленное. Р остъ  очень низмй, сокращенный на счетъ

*) Прим'Ьч. Не совершая надъ адпарями антропометрическихъ шмйреиш и ,'шшь вглядываясь въ нихъ, я 
долженъ сознаться, что какого-нибудь опред-Ьлениаго типа среди лопарей и подметить не могъ. Им’Ья случай сталки
ваться съ лопарями пзъ Масселгп, Экострова, Ыотозера, Сонгелъ, Ловозера л Килднна, я встр’Ьчалъ самые разно
образные типы, вероятно сл'Ьдств1е вхолсдешя разныхъ чуждыхъ мемептовъ въ лопарскую кровь. Но среди этихъ рпз- 
нообразпыхъ лицъ и флгуръ какъ среди мужскаго, такъ и женскаго населешя, мн'Ь удалось, какъ кажется, отгЬннть 
дв£ главныя группы, къ которымъ почта вей в л данные мною лопари относились съ билыппмъ или мёпьпшмъ при- 
блшкешемъ. Характерными чертами для каждой изъ птлхъ группъ молено считать слйдукищя: типомъ первой будетъ 
лопарь роста чрезвычайно низкаго, съ плоскимъ лицомъ, вогиутымъ носомъ, широкими ноздрями, съ светлосерыми 
широкими глазами; волосы обыкновенно либо русые, либо рыжеватые; рыжеватая борода ростетъ либо успаньолкой, 
либо бываетъ окладистая и короткая. На щекахъ либо растительности совсймъ н'Ьтъ, либо скудная. Лице чаще круглое, 
р£же заостренное. Представителемъ второй группы можетъ считаться лопарь роста выше средняго, съ прашглышмъ 
овальнымъ лицомъ, прямымъ носомъ, съ глазами либо карими, либо темнос'Ьрымн; волосы либо очень темнорусые, 
либо совершенно черные; борода длинная, окладистая, ровная, черная. УобЬнхъ групиъ общими признаками являются 
длинное туловище и коротшя нисколько согнутая ноги и круглая голова, что объясняется повидимому дифформащей 
черепа, о чемъ будетъ сказано ниже. Среди женскаго населешя— одна группа представляетъ св4тловолосыхъ съ светло
серыми глазами лопарокъ; у нихъ весьма часто длинные, густые волосы я коса часто доходитъ до тал in. Ци'-Ьтъ лица, 
св'Ьюй у д'Ьвупгекъ, портится у женщинъ отъ непосильной работы; роста ОН'Ь средняго. Другая группа лопарокъ р&же 
высокаго, чаще малаго роста, съ светло или чаще темнорусыми, довольио редкими и короткими волосами, съ темнымъ 
цв4томъ лица, съ карими, чаще серыми главами; женщину съ черными волосами мн'Ь лишь разъ пришлось встретить 
во время моего лребывашя среди лопарей.
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н о гъ . Туловищ е большое и п одлин^, и. по ш ирине. Ш ирина лопарскихъ плечъ и обхватъ  
груди замечательно велики, тал1я и т а зъ  то-же ш ире норм альны хъ европейскихъ. М е
стонахождение на туловищ е сосковъ и пупка нормальное, хотя  по короткости н огъ , от
носительно роста  разум еется , низкое. По той ж е причине руки являю тся длинными 
низко свесивш имися, съ длинными пальцами. Н оги сами по себе сформированы нормально, 
иногда кривы; чащ е каж утся такими отъ массивной обуви и отъ  походки въ  перевалку 
съ  наклономъ туловищ а впередъ. Величина туловищ а иридаетъ лопарю видъ вообще 
крепгай, коренастый. Лоиари въ  большинстве случаевъ ум еренны е брахицефалы. Головы 
и х ъ  круглы и очень круты. Волоса темно и светло-русы е, прямые, иногда волнистые, 
подстригаемые в ъ  круж окъ. Волоса ж енщ инъ редко длиннее плечъ. Скулы весьма ш и
роки. Глаза прямые или косвенные, раздвинуты е чрезвычайно далеко. Ц в е т ъ  и хъ  с е р о 
ваты й, веки  воспаленный. Н осъ  ш ироковатый, короткш , слегка вогнуты й, вообще недур
ной. Ушныя о т в е р с т  высоки, потому лицевой уголъ  очень остеръ . Губы  тоны я, блед- 
новаты я. Челюсти не выдаются и зубы прямы, правильны, слегка ж елтоваты , но чисты. 
Н иж няя челюсть узка, длинна и заострена. В ъ  зрелом ъ  во зр асте  пробиваю тся усы  и 
эспаньолка; н а  щ екахъ  волосы не р асту т ъ . Ш ея ш ирокая. Ц в е т ъ  кожи белый, к акъ  у  
русскихъ , на щ екахъ  рум яность... М ужчины моложавы на видъ, сухопары , съ  вы раж е
ш ем ъ лицъ грустны ми, но располагающ ими. Ж енщ ины  очень благообразны, даже мило
видны, держатся величаво и съ  приветливостью “ *). В о тъ  наиболее подробная, наиболее 
полная характеристика внеш ности лопаря, характеристика, основанная н а  антроиом ет- 
рическихъ наблю детяхъ  самого А . И . К ельй ева .

Р о стъ  на основанш 20  набдю детй  для м уж чи нъ— 1 5 5 ,8  (2  арш . 3 вер .) въ  
среднемъ; для ж енщ инъ на основанш  10  наблю детй  1 4 5 ,6  в ъ  среднемъ. Головной у к а 
затель но костнымъ м ерам ъ  81 , 0 (по Е ли сееву  8 3 — 88) 2) . В ы водъ сделанный А . И . 
К ельаевы м ъ касательно роста подтверждается и измерениями, произведенными при наб оре 
1 8 8 3  г.: 1G субъектовъ лопарей дали в ъ  среднемъ ростъ  в ъ  1 5 5 , 8 8).

Н о ошибся бы т о т ъ , кто думалъ бы приложить эту  характеристику ко в сем ъ  
лопарямъ вообще. Приведенныя выш е слова А. И . К е л ь а е в а  м огутъ  относиться только 
к ъ  лопарямъ русским ъ— по отношенно к ъ  скандинавскимъ оне м еста  не им ею тъ. Н а 
сколько лоиари норвеж сте  и  шведсгае отличаются о тъ  русски хъ  в ъ  своемъ быту, н а 
столько же отличаются они и  по своей внеш ности .

Различ1е быта, разлш пе исторш  обЪихъ груи п ъ  лоиарей скандинавскихъ п р у с 
скихъ, сказалось и на  и х ъ  антроиологическомъ типе. Впродолжеше 3 00  л ет ъ  со вре
мени введеш я х р и т а н с т в а  в ъ  Лапландш —  эти д ве  группы почти, что д е  сталкивались 
между собой: этому содействовало, кром е дальности разстояш й, ещ е и различ1е в ъ  в ер о - 
и сиоведаш яхъ . П ри той нетерпимости, которая господствовала въ  древней Poccin  ко всему 
чуждому православно, при томъ ч ураш и  отъ всего „н ем ец каго“ —  неудивительно, что 
проповедники в ъ  странахъ , к акъ  р а з ъ  пограничны хъ съ  этими „нем цам и“ — толковали

!) А. И. Кельмевъ, Антрополог, оч. лопарей въ Изн. И. Общ. Люб. Естеств. т. XT,ТУ вып. I. Антр. Выст. 
IV т. ч. I ., стр. 24 и т. XXXV ч. I. вып. 4., стр 498.

2) Ср. характеристику Елисеева. Путешествие въ Скандинавию п Лапландш- Моск. В. 1886. Л» G8.
3) Д. Н. Анучина»: 0 географическом-ь распределены роста муж. нас. Pocciii. Спб. 1689-



и лопарямъ о томъ, что общешя съ  ихъ иноверными родичами быть не должно, что 
это тяж кш  гр'Ьхъ. Впоследствш , вследств!е наступивпш хъ новы хъ ycjrosift, эта релипоз- 
н ая  замкнутость пала въ  Poccin  —  по она осталась до сихъ  поръ  среди лопарей. Т ак ъ  
н ап ри м еръ  А . И. К ельы евъ  передаетъ, что, если русский лопарь побываетъ въ  доме лопаря- 
протестан та , онъ ед етъ  каяться в ъ  этомъ г р е х е  свящ еннику 1) .  При этой трехвековой 
разобщ енной жизни, впродолжеше которой лоиари находились подъ вл1яшемъ сам ы хъ 
разли чны хъ  агептовъ  — смешивались съ  различными народностями —  что удивительпаго, 
если и бы тъ, и и хъ  внеш ность резко  разнятся д ругъ  отъ д р у га . А птропологичеш я дан
ный по скандинавски мъ лопарямъ мы встречаем!» отчасти у  Дюбена, Э ккера л, главнымъ 
образомч,, у  В ирхова. Позволю себе для сравнения скандинавскихъ лопарей съ  русскими 
привести т е  выводы, к ъ  которымъ пришли выш еупомянутый лица.

С р е д тй  ростъ  лопарей по Дю бену— 1 5 0  центиметровъ а); у  русскихъ  лопарей но 
К е л ь а е в у — 1 5 5 ,8 , для ж енщ инъ— 1 4 5 ,6 . И въ 4 -х ъ  лопарей, о которы хъ говоритъ Э ккеръ ,— 
д вад ц ати л ети й  мужчина былъ ростомъ въ  153  цент., 1 7-тилетш й  лопарь — 137 цент.; 
2 4 -л етн яя  ж енщ ина— 1 4 2  цент., ж енщ ина 2 0 -л е тн я я — 1 44  цент.; такимъ образомъ сред
т й  ростъ  равняется  на  основанш  эти хъ  четы рехъ  индивидовъ 1 4 4  ц е н т .8) —  следова
тельно н а  6 цент, ниже средняго роста, определеннаго Дюбеномъ, что мож етъ объясняться 
слишкомъ неболыпнмъ количеством!» измеренШ , которыя пришлось сделать Эккеру. В ир- 
х о в ъ  при изм ерен ы  им ъ роста лопарей приходить къ  следующ имъ выводамъ: въ одной 
гр у п п е  (3 мужчины и 1 женщина) ростъ  мужчинъ оказался— 153, 101 и 153 цент.; 
в ъ  среднем ъ— 1 5 5 ,7  цент. Р о стъ  ж енщ ины — .139 ц ен т .4) В ъ  другой гр у п п е  (3 мужчины 
и 1 женщ ина) с р е д т й  р о стъ  м уж чинъ— 1 3 8 ,2  ц.; ростъ  ж енщ ины— 1 44 ,5  ц .б). Две нервы я 
группы  относились къ  шведскимъ лопарямъ, т р е т ь я — къ норвежскимъ; она состояла изъ 
10-ти  субъектовъ  (4 м у ж ч ., 3 женщ ., одного мальчика и 2 детей); ростъ  мужчинъ в ъ  среднемъ 
далъ 1 5 1 ,1  у  ж енгципъ— 1 4 1 ,0  °). Г оркъ па основании U-ти  измерений определяет!» ростъ  
въ  среднемъ 1 4 8 ,G ц . 7) .  Соединяя данный о ро сте  для скандинавскихъ лопарей воедино по
лучимъ в!» среднемъ для м уж чинъ— 1 4 8 ,4 , для ж енщ и нъ— 1 4 1 ,7 . Следовательно сканди- 
и а в ш е  лопари въ  среднемъ ниже русскихъ  лопарей п а  7 ,4  д . ,  а  лопарки С к ан д и н ави я  
ниже русскихъ лопарокъ на 3 ,9  ц . Топи н аръ  определяет!» ростъ  лопарей в ъ  1 5 3 ,6  ц . 8); 
к ъ  сожаленио онъ не ук азы ваеть  количества измеренных!» субъектовъ, которы хъ, однако, 
повидимому, не м енее 3 0 . Принявши даже этотъ  m axim um  роста скандинавских!» лопа
рей  все-таки окажется, что они ниже лопарей русскихъ. Что касается головиаго у к азате 
ля, то одна и зъ  групи ъ  наследованных!» Вирховы мъ лоиарей имела головной указатель 
8 5 ,7 ; д р у гая  —  8 6 ,9 ;  третья —  87  для мущ инъ; для ж енщ инъ: в ъ  одной группе 8 8 ,2 ,

1) IfsFti.fiTifl Импер. Общ. Любителей Естествозиашн. Т. XXXV, ч. I, вып. 4. Антрополог. Выставка, т. TII,
Ч. I, вып. 4, стр. 491.

-) A. Ecker Lappland п. die Lappländer, стр. 9.
Я) ibid.
4) Zeitschrift f. Ethnologie. VII. 1875.
») Ibid.
(i) Zeitschrift f. Ethnologie. XI. 1879.
7) Zeitschrift f. Ethnologie. VIII. 1876.
8) Антропология Топпнара. пер. подъ редак. Мечникова. Спб. 1879 г.
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в ъ  другой одна ж енщ ипа— 8 3 ,8  ’) .  М он тегаца на основанш  измерений 91 суб ъ екта  п о 
л учаетъ  головной указатель равны й — 8 7 ,6  2) .  Соединяя эти данны я, получимъ в ъ  сред
немъ головной указатель равны м ъ —  8 0 ,8 , (у русскихъ  л о п ар ей — 8 1 ,9 ) . С ледовательно 
и здесь мы зам ечаем ъ  разницу между скандинавскими и русскими лопарями. Г. Елис'Ь- 
евъ  3) говоря, что у  лоиарей головной указатель отъ  8 8 —  88 , зам 'Ьчаетъ: „так и м ъ  об
разом ъ лоиари являю тся одними и зъ  сам ы хъ короткоголовыхъ людей земнаго ш а р а “ . Н о  
въ  отнош еш и короткоголовости лопари далеко пе заним аю тъ перваго м еста . Среди кир- 
гизовъ , наир., мы изъ  числа 1 6 0  субъсктовъ  видимъ, что 135 им-Ьютъ головной у к а за 
тель, колеблющейся отъ 8 3 — 9 5 , следовательно — 8 4 ,3 °/0 ивъ общ аго числа ивм 'Ьренныхъ 
субъектовъ. И зъ  этого числа— 18 имело головной указатель равны й 87; 1 8 — 88; 1 5 —  
89; 7 —  90; 7 —  91 ; 2-— 92; и одинъ су б ъ ектъ  им елъ  головной указатель равны й 95  /1). 
Следовательно киргизы въ  отнош енш  короткоголовости опередили далеко лоиарей.

Н е входя в ъ  дальн'Ьйппя подробности отм ечу , что Гор т . ,  д'Ьлавнпй лично наблю 
дения надъ лопарями об'Ьихт» груш гь, у к азы в аетъ  п а  следую нця разлгнпя между р у сск и 
ми лопарями и скандинавскими: лицо у  первы хъ , говоритъ  онъ, им'Ьетъ въ  общ емъ рус- 
ск!й отпечатокъ; лобъ выше:, ш ирина лица сравнительно съ  высотой не т а к ъ  бросается 
въ  глаза, какъ  у  лопарей скандинавскихъ. Г лаза у  русски хъ  лопарей больше; ресни цы  
и брови гущ е, волосы на голове и в ъ  бороде тоже. Ц в е т ъ  гл азъ  голубой, серы й  и с е 
ро-голубой (у  скандинавскихъ лопарей— исключительно карш  и св етл о -к ар ш ). Волосы  тем - 
но-и светло-русы е; носъ  длиннее и остр ее  5).

Таковы выводы антроиологовъ о внеш ности  лопаря, к акъ  русскаго , т а к ъ  и скан 
д и н а в с к а я  .

И зъ  вы ш есказаннаго очевидно, что обе группы  р езко  отличаются д р у гъ  отъ  дру- 
га  и отождествлять и хъ  в ъ  настоящ ее время более, ч ем ъ  опасно.

У казавъ  н а  внеш ность лопаря, перейду теперь къ  его харак теру . В ъ  этом ъ от- 
пош еши придется встретить  ещ е больше равноречШ  между путеш ественниками, т а к ъ  к акъ  
определить х ар ак тер ъ  какого-нибудь народа можно только при безстрастномъ и очень 
внимательномъ отношении к ъ  нему. О пределеш е х арактера  народа допускаетъ во всякомъ 
случае ещ е больше, ч ем ъ  описание внеш ности , с у б ъ ек т и в н ая  освещ еш я, благодаря ко
торому, можно нарисовать п ортретъ  внутреннихъ чертъ  лопаря, иногда соверш енно 
нротиву по ложный действительности .

Сколько ни было сделано разн охарактерн ы хъ  описашй внутренняго Mipa лопаря, 
трудно сказать, которое и зъ  н и х ъ  ближе подходить къ  действительности, и пожалуй, 
что вер н аго  н е т ъ  ни одного.

В с е  м н еш я о хар ак тер е  лопаря, не смотря н а  все ихъ  разнообраз1е можно однако 
разделить на две группы: к ъ  первой гр у п п е  относятся писатели, которые видятъ в ъ  лопа
р е  хоропйя качества по преимущ еству; ко второй, которые видятъ в ъ  немъ больше дур -

О Zeitschrift f. Ethnologie. УП, XI. 1875 и 1879 гг.
2) Topiiiard. Elöments (l’Anthropologie generale. P. 1875.
3) Моск. В'Ьд. 1886. № 68.
*) Алексей Харузгшъ: Киргизы Букеевской Орды. I, стр. 426.
5) Zeitschrift f. Ethnologie У Ж  187f>.
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н ы х ъ , ч'Ьмъ хорош ихъ ч ертъ . Н е  разделяя  в ъ  дальн'Ьйшемъ изложенш писателей по 
группам ъ, я  полагаю , что будетъ лучш е м н еш я л х ъ  изложить въ  хронологическомъ по
р яд ке  и зат'Ьмъ у;ке подвести итоги в сем ъ  разнообразным'!» харак тери сти к ам и

Н аиболее типичными являются следую нця: Ш еф ф еръ исчисляетъ черты  х арактера  
лопаря в ъ  следующем!» порядке: наклонность къ  суеверно, любовь къ  отечеству, отсут
ствие воинственности, робость, подозрительность, стремлеше наносить тайно обиды, вспыль
чивость, черствое отнош еш е къ  родителями, когда т е  впадаю тъ в ь  старость, раввратъ , 
незнаш е в ъ  ихъ  среде воровства, хорош ее отнош еше къ бедны мъ, любовь къ  чистоте, 
что заставляетъ  ихъ  прибегать часто къ  омовенпо р ук ъ  и лица —  и заклю чаетъ свою 
характери сти ку  словами: они ие совсем ъ лишены ума, но такж е имею тъ его въ  известной 
степени г). Н о ту т ъ  же онъ приводить и противоречивое мнение 1оанна Т орнея, долго жив- 
гиаго среди лопарей, по мнеш ю  котораго лопари къроднтелям ъ своимъ относятся съдолж ны мъ 
н о ч т е те м ъ  „до того, что, когда они достигаю тъ старости, дети  не прекращ аю сь заботиться о 
н и х ъ , но вплоть до ихъ  кончины кормятъ и х ъ “ ; далее относительно чистоплотности, 1оаднъ 
Т орией говоритъ, что они грязны, такъ  какъ  редко умываются, не причесываю тъ себе голо
вы. Ш еф ф еръ распространяется особенно па счетъ некоторы хъ чертъ  лопарей, подтверждая 
свои положешя примерами: о привязанности к ъ  отечеству, онъ говоритъ , что лопари ие 
вы носятъ  жизни в н е  своей страны , хвораю тъ и умираю тъ, если нонадаю тъ в ъ  чужую 
страну , т ак ъ  какъ  не вы посятъ другаго неба, „ни чужой нищи, какъ  и мы не выно- 
симъ ихъ вяленой рыбы и суш ен агом яса“ ; и изъ  сочинеш я Олая (X V I в.) беретъ  р азсказъ , но 
которому посланные „С ветлейш ем у Князю  Ш вецш  Стенопу Стуре М ладш ему Герцогу Гол- 
статш  Ф ридриху ш есть северн ы хъ  оленей и два лопаря (муж чина и женщ ина) не вынесли 
чужой земли и скоро скончались“ 2). Говоря объ отсутствш  воровства среди лопарей, онъ 
ссылается п а  р яд ъ  авторовъ, держ ащ ихся того же м неш я, какъ-то: Б урея , I .  Т орнея, 
В ексош я, О лафа; и приводить известны й р азсказъ  о незаппраш н лопарями своихъ две
рей и т. д. Т акова характеристика одного автора X V II в ек а . Другой М артиньеръ , быв- 
ш ш  въ  Лапландш въ  4 0 -х ъ  годахъ  X V II  столетия, говоритъ о лопаряхъ, что они глупы, 
необходительны и чрезвычайно склонны къ разврату , въ особенности женщины °). Гёг- 
стрем ъ считаетъ  лопарей недоверчивыми, завистливым]}, упрямыми; вследсппе пезпачи- 
телыюй причины ноднимаютъ они д р у гъ  противъ друга свои ножи и топоры; хотя и мало 
ирим еровъ , по словамч, автора, что дело доходило до убш ства, по все-таки а  полагал), 
заклю чаетъ онъ, что въ  некоторы хъ  лонарскихъ общ ествахъ случалось много тайны хъ 
убШ ствъ. Д ал ее  онъ отрицаетъ засвидетельствованное Ш ефферомъ доброе отнош еше ло
парей  къ- бедны мъ, так ъ  какъ  они безсердечны и жестоки но отнош енш  къ  нимъ, зная, 
что никакихъ услугъ  они отъ н и х ъ  получить не могутъ, хотя они и иускаю тъ и х ъ  къ  
себ е  в ъ  домъ и кормятъ и х ъ 4). Ацерби рисуетъ  намъ лонаря следую щ имъ образомъ: 
р а зв р а т ъ  и наруш еш е супружеской верности  —  пороки, которые крайне редки  среди ло
иарей, и воровство имъ мало известно, или даже вовсе незнакомо; неизвестно имъ и ни

1) Schefferus. Lappimia, p. 32— 11.
2) Ibid. p. 34.
я) Martiiiiere: Vuyage des pays scpteiit-riouaux.
4j p . Hoströin. Resclureibung' des Lapplands, стр. I(i9, 171.
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щ енство. Е сли кто-либо по старости , или слабости обеднееш ь, то остальны е в с е  удовле
творяю тъ его н у ж д е . Они ньянствую тъ и обманываютъ в ъ  т о р г о в л е 1).

П ереходя к ъ  X IX  .в^ку , отм ечу  характеристику  Б у х а , который н азы ваетъ  лопа
рей  большими детьми, мысли которы хъ не идутъ дальш е ихъ  оленей и удовольств1я ко
торы хъ  ограничиваю тся минутною радостью . Н е смотря на  отвращ еш е, которое питаю тъ 
къ  лопарю норвежцы, лопари относятся с ъ  довер1емъ к ъ  пасторам ъ , купцам ъ, чиновни- 
кам ъ, так ъ  какъ  со стороны и х ъ  они меньше испы тываю тъ н р езр еш я . С тарики-лонари 
испорчены всдедств1в влоуиотреблешя водкой: онъ пе двинется съ  м ес та , если не увидитъ  
в ъ  этом ъ для себя выгоды. Ч то же касается молодежи лопарской, то Б у х ъ  пол агаетъ , 
что при умеломъ и правильномъ развитш  т е х ъ  добры хъ качествъ , которыми лопарь обла
д а е т ^  можно ихъ  исправить о тъ  м ногихъ  п о р о к о въ 2). Ш убертъ , бывнпй в ъ  Лапландш  
въ  первую четверть этого столетия, р и су етъ  нам ъ лопаря следую щ ими чертами: оп ъ  го 
воритъ, что ничто пе мож етъ пом еш ать его вечно  веселому и радостному настроению: 
лопари хохочутъ  охотно и отъ  души, что честность и верность  между пими— обедая черта, 
что дети, хотя бы и взрослый, сердечно лю бятъ своихъ  родителей, что они и зб егаю тъ  
клятвъ . Д алее лопари, следуя Ш уберту , чрезвычайно ум ерен н ы  в ъ  у д овольс 'ш яхъ , только 
ие м огутъ  иротивустоять водке, хотя в ъ  будничную ж изпь они не ны отъ водки. Н е в е р 
ность в ъ  любви имъ почти н еи звестн а . Продолж ая свою характеристику , а в то р ъ  у к азы 
в а е т е  что богатство они очень ц е н я т ъ ; что они отличаю тся любопытствомъ; несколько 
высокомерны и боязливы, ио боязни д у х о въ  и м ертвецовъ у  н и х ъ  н е т ъ . Б олы ш я пре
ступлены между ними редки; редко  даже мелкое воровство. Болтливость'особенно свойственна 
стары м ъ лопарямъ. Чистоплотность и любовь к ъ  порядку р азви та  у  лопарей в ъ  высш ей 
степени, хотя непосредственно надеваем ая на тело одежда и распространяеш ь противный, 
свойственный лопарямъ аанахъ ; это происходитъ о т ъ  того , что одежду свою, какъ  сукон
ную, так ъ  и сделанную  и зъ  оленьихъ ш ку р ъ , они лгЬняютъ р ед ко . Еж енедельно лопарь 
чистнтъ на огн е  свою одежду и зъ  ш куры  3). К астр ен ъ  опять иначе и зображ аетъ  нам ъ 
лопаря: по харак теру , пиш етъ онъ , ото народъ ленивы й, забитый, угрю мый. Е го  б р ан ятъ  
за  его завистливый, тяжелый и сварливый хар ак тер ъ  и за  д р у п я  соединенный съ  нимъ 
качества , а  х вал ятъ  за  набожность, услуж ливость, гостепрш мство, з а  богобоязненность и 
ч естн ость-1) . В ъ  другом ъ м е с т е  К астр ен ъ  го в о р и т ъ 5) , что х ар ак тер ъ  лопаря „можно 
сравнить с ъ  руч ьем ъ , воды котораго тек у тъ  такъ  тихо, что не увидишь и хъ  движ еш я. 
В стрети тся-ли  какое-нибудь большое иреиятств1е —  ручей  сворачиваетъ тихонько в ъ  сто
рон у  и все-таки достигаешь наконецъ своей цели, т а к ъ  и х ар ак тер ъ  лопаря: тй х ъ ,. ми- 
р еп ъ , уступчивъ: „любимое его слово миръ; миромъ онъ встречаеш ь васъ  —  миромъ и 
провожаешь; м иръ для него все. О нъ любишь миръ, какъ  любишь мать вскормленное ею 
д и тя“ . Н о т у т ъ  же онъ прибавляетъ, что в ъ  глубине зам кнутаго  х ар ак тер а  лопаря скры 
вается  и хитрость, и осторожность, и недоверчивость —  свойства, развиты й и у  ф инляндцевъ,

*) Acerbi: Eeise durch Schweden, стр. 442, -143.
2) L. de Buch. Yoyage en Norv^ge. I  401, II 112, 113.
3) Schubert: Eeise durch Schweden. II, стр. 275.

Этнограф. Сборникъ Емп. Pycczt. Геогр. Общ., выи. IV, 1858, ст. Кастренъ.
Кастренъ. Путешестше въ Лапландаю; въ Магазин*... I860, стр. 89.
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и у  лоиарей, ио преимуществу у  последнихъ. Георги характеризует!» лопаря следующ имъ 
образом ъ: „р азу м ъ  у  н и х ъ  обыкновенный, простонародный. Впрочемъ они миролюбивы... 
к ъ  воровству не склонны, постоянны, въ  обхождешп веселы, но недоверчивы, в ъ  тор
г а х ъ  плутоваты , объ отечестве своемъ и общежительномъ у с  трое ui и очень много ду- 
м аю тъ и столько, какъ  о дыми, так ъ  и самими собою пленены, что, будучи вн е  отечества, 
ум ираю тъ больше отъ сокруш еш я своего по родине. Ж енщ ины  ихъ  росту малаго, ла
сковы, не развращ енны , нарочито бываю тъ пригожи и чрезвы чайно пугливы, въ  чемъ и 
мужчины им ъ подобны, но не соверш енно“ 1) . Одипъ изъ наиболее серьезных!» изследо- 
вателей лопарей Дюбенъ говоритъ объ ихъ  х ар ак тер е  следующ ее: я  вижу в ъ  нихъ дикпхъ 
д етей , съ  этой наивной смесыо доброты и злобы, простоты и ума, хитрости, чувстви
тельности и безчувственности, деликатности и грубости, медлительности и живости, кото
р а я  является характерной для лицъ, стоящ ихъ на примптивныхъ ступен яхъ  развитая че
ловечества 2) .

Т аковы  разнообразны й характеристики лоиарей, характеристики, делаемыя часто 
людьми, д е с я т и л е т и и  жившими среди лоиарей. С ледуетъ, однако, зам етить, что все  one  
составлялись для лопарей скандинавскихъ н лишь характеристика К астрен а можетъ о т 
части относиться и къ  русскимъ лопарямъ. Что касается Георги, то о т »  хотя и иисалъ 
о лопаряхъ  русскихъ , но за  сведеш ям и о нихъ обращ ался къ  гЬмъ же шведскпмъ ис- 
точникамъ и поэтому применить слова Георги къ  русскимъ лопарямъ несколько опасно. 
Ч то же касается до лопарей русскихъ  исключительно, то наиболее подробный и досто
верны й характеристики будутъ т е ,  которыя сделаны  о. Г еорп ем ъ  Терентьевымъ и А . 
И . К ельйевы м ъ. И зъ  эти хъ  двухъ лицъ первый, благодаря своему долгому пребыванно 
в ъ  Лапландш. им елъ случай и возможность наблюдать лопаря в ъ  различны хъ положеш яхъ 
ли 13ни, въ  разлнчномъ возрасте и близко познакомиться съ  нимъ. А. И . Кельс1евъ, от- 
правивипйся въ  Лапландш  съ  антропологическими целями., обратилъ особое внимаш е на 
харак теръ  лопаря, так ъ  какъ  сбивчивость н разнообразность характеристикъ поразили и 
его, какъ  он е пораж аю тъ всякаго , проглядывавш аго писателей, иередававш ихъ намъ о 
лопаряхъ . Н а  утихъ-то двухъ  характеристпкахъ  я и позволю себе остановиться. По сло
вам ъ  о. Т ерентьева характеръ  лопаря представится в ъ  следующем!» виде: „Х ар ак тер ъ  
лопарей, питпетъ онъ, вообще смирный, даже раболепный, но довольно упрямый; на видъ 
простодуш ны, ио всегда готовы на обманъ. Ссорятся мелл» собою —  дракъ  и жалобъ пе 
слышно; воровства довольно, убш ствъ н етъ , вино любятъ до страсти, на обманъ ловки, 
в ъ  в е р е  тверды, часовни и храмы иосещ аю тъ, беднымъ подаютъ милостыню, въ  несчастш  
номогаю тъ, старш ихъ чтутъ , ж енъ любятъ, гостелршмны безъ раэбору“ °). Х арактери
стика А . И . К ельй ева  какъ  бы противоречить сделанной о. Г еорпем ъ  Терентьевы мъ; 
по словамъ К е л ш ев а : „лопари народъ честный, добрый, услужливый, гостеиршмиый и 
веселый, идеально кроткШ и ласковый въ  семейной жизни. В ъ  доме глава женщина, муж
чина только работникъ и мужъ. Между ними не бываетъ ни преступлен!#, ни воровства.

2) Георги. Описаше I, стр. 4.
2) Düben: La Laponie et les Lapous in» Congres international des Sc. Geographiques. 1878, стр. 828.
3) A. Ефименко: Юридич. обычаи Лопарей. Записки Им. Рус. Геогр. Общ. VIII, 1878, стр. 18.
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Вино пы отъ, пьянству не предаю тся, таб аку  не к у р я т ъ   Они слабы и лншены ини
циативы. К лим атъ и бедность не довволяютъ имъ быть чистоплотными и отъ  русскаго  
лопаря исходить заи ах ъ , обнаруживающей и хъ  присутспие. Лопари быстро теряю тъ свои 
этнографическая особенности и р у сгЬ ю тъи -1) .  В ъ  другом ъ м е с т е  тотъ  же авторъ  зам гЬ- 
ч аетъ : „к ъ  недостаткамъ лопарей надо отнести отсутств1е ен ерп и , инищ ативы , всякаго  
индивидуальнаго ночина, нелюбовь къ  труду, легкость примиреш я съ  бедностью  и ея 
аттрибутами— виномъ, грязыо и болезнями. П осле всего вид'Ьинаго пе могу себе пред
ставить почвы более, ч ем ъ  эта  страна, благодарной для деятельности  еваигельскаго про
поведника и народнаго уч и тел я“ 2). Т аковы  обе характеристики русски хъ  лопарей, со
ставленный людьми, внимательно относившимися к ъ  своему д ел у  —  но характеристики , 
противоречащ ая во многомъ одна другой. П ричину этого каж ущ агося  противоречия я  
постараю сь выяснить впоследствш . З а м е ч у  здесь, однако, что эти характеристики, ед е- 
л аяны я исключительно для русски хъ  лопарей, мало ч ем ъ  отличаются отъ  х а р а к т е р и с т и к у  
делаеы ы хъ разными вышеприведенными авторами для лопарей скандинавскихъ .

П росм атривая' описаш е х ар ак тер а  лопаря, мы, не смотря на  в с е  разнореч1я, м о 
жемъ, однако, усм отреть , что н екоторы я черты  подмечены одинаково у в с е х ъ  авторовъ , 
на  разетоянш  в ек о в ъ  ж ивнш хъ д ругъ  отъ  друга, производивш их!, наблюдешя в ъ  р азн ы х ъ , 
далеко другъ  отъ  друга  л еж ащ  ихъ , м естностях!, Лаиландш .

К ъ  этимъ качествамъ нуж но отнести: робость, о т с у т с т а е  воровства, плутоватость 
въ  торговле, веселость ir рядомъ съ  пей некоторую  подозрительность, отсутств1е круп- 
ны хъ  п реступ лен ^  и любовь к ъ  вину; р азн ятся  лишь в с е  эти качества в ъ  степени, в ъ  
которой ихъ  зам еч ал ъ  тотъ  или иной авторъ , въ  той или иной м естности. Эти качества 
и наклонности являю тся какъ-бы  общими для в с е х ъ  лопарей, какъ  скандинавскихъ, так ъ  
и русскихъ , и, подмеченный 3 0 0  л е т ъ  тому назадъ , мало изменились до настоящ аго вр е
мени. Противореч1я в ъ  характеристиках '!, объясняю тся такж е тем ъ , что oirb делались 
в ъ  различны хъ м естностяхъ , и тем ъ , что писатели оттеняли т у  пли другую  сторону х а 
р ак тер а  лопаря в ъ  ущ ербъ  другой, или подчасъ просто умалчивая объ тон или иной 
ч ер те  лопаря. Т а к ъ  хотя бы нротивореч1я, встречаю щ аяся въ характеристиках!, Ш еффера 
и I , Т орнея относительно чистоплотности и почиташ я родителей у  лоиарей, объясняю тся 
самимъ же ПГефферомъ разлш ием ъ м ес т ь  наблюдешя и, цитируя противоречивое м н еш е  
Т орнея, онъ оговаривается, что это мож етъ быть верны м ъ для другой м естности Лапландш . 
К ром е того, то неуважение к ъ  родителям!,, о которомъ говорить Ш еф ф еръ, объясняется пе- 
реж иваш емъ далекаго прошлаго бы та, ш ъ  котораго лопари одной местности могли выдти 
раньш е, ч ем ъ  д р у п е  ихъ соплеменники; тоже должно сказать и о противоречащ их!, общ ему 
•мненпо объ отсутствш  убгйствъ и п реступ лен ^  среди лопарей— словахъ Гёгстрём а, иредио- 
лагаю щ аго большое число убЬйствъ внутри лопарскихъ лесовъ . Т р у д н ее , повидимому, при
мирить известзя о томъ, что лоиари склонны къ р азв р ату , съ  теми, которыя это тъ  ио- 
рокъ  у  лопарей отрицаю тъ вовсе. Н о если принять во внимаш е, что эта  склонность к ъ

!) Извйсия Ими. Об. Люб. Естествозиашя т. XXXV, ч. I, вып. 4. Антроп. выставка т. III, ч I. nun. 4-,
стр. 491.

®) Изв'Ьспя Иыпер. Общ. Люб. Естествознашя т. XLIX, вып. I; Антрополог, выставка IV ч. 1, стр. 24.



р азв р ату  вы раж алась отчасти въ  снохачестве, отчасти въ гостепршмномъ гетеризме (на 
отомъ мн'Ь придется остановиться впоследствии), то, зная объяснеш е того и другаго, 
сл'Ьдуетъ допустить, что в л я ш е  хрис'панской проповеди, или какихъ-нибудь условш было 
силы-гМ в ъ  одной местности, ч ем ъ  в ъ  другой. Если вспомнить, что Лашганд1я страна 
огром ная, что она просвещ алась далеко не въ  одинаковой степени, что различное вл1яше 
соседей должно было сказы ваться и на  хар ак тер е  лопари, что онъ часто даже заражался 
пороками своихъ покорителей— станетъ  вполне понятпы мъ, почему характеристики, сходясь 
в'ь общемъ, расходятся въ  частно стяхъ . A  in. виду того, что некоторы е автор и каса
лись но преим ущ еству этихъ  второстепенных'!» чертъ , мало пли вовсе пе освещ ая глав
ны я черты х ар ак тер а  лопаря, получались характеристики, которыя наставляли думать о 
лопаре совершенно превратно действительности.

И так ъ , откидывая т е  качества, которыя являются не общими для в с е х ъ  лоиарей, 
а  лишь для известной, подчасъ небольшой части и х ъ ,— мы должны будемъ признать, что 
выш еупомянутый черты , именно: робость, отсутспйе или, по крайней Mt,р е , редкость 
воровства и крупных'!» п реступ лен ^ , плутоватость въ  торговле, веселость, подозритель
ность и наклонность къ  вину —  являются характерными для лопаря, что эти черты 
общи безъ р азл и ч и  м естностей и для скандинавских'!» и для русскихъ лопарей. Но если 
вто так ъ , то ч ем ъ  объяснить п р о ти во р еч а  въ  самомъ народномъ х ар ак тер е?  К а к ъ  
примирить веселость и связанное съ  нею добродупйе съ  подозрительностью, отсутстш е 
воровства с ъ  обманоиъ въ  торговле? Мне каж ется, что туп» придется отличать черты  
основныя лоиарскаго хар ак тер а  и черты , такъ -скааать , наносныя, выработанный векам и, 
вследств1е столкнавегпй съ  соседями. Т ак ъ , напри м еръ , лопарь добродудгепъ и веселъ 
в ъ  отнош еш и къ своимъ единоплеменникам!» и тг1»мъ людямъ, съ  которыми ему не при
ходится им-Ьть дело, как']» проситель, или нродавецъ, или покупатель. Но онъ становится 
подозрительным'!», сталкиваясь по д'Ьлу съ представителем!» чуждаго ему племени. Р а з в е  
онъ не привы къ, чтобы его обламывали и в ъ  торговле, и в ъ  д ругихъ  отнош еш яхъ, 
что къ  нему относятся съ  нревр 'Ьтем ъ, награждают!» его обидными эпитетами, смею тся 
н адъ  нимъ и смеются нередко зло. К акъ  не выработать себе при такихъ  ус.товыхъ 
подозрительности. Воровствомъ онъ не занимается; пе обкрады ваеть cßoeio, но какж е 
ему не обмануть человека, который неоднократно его уж е обманывалъ въ  торговле, 
продавая ему плохой товаръ  за хорошШ, ставя безбожныя цены  на самые простые пред
меты  производства, обманывая его при счете рыбы и т. д. и т . д. Ш еф ф еръ ио поводу 
обмана лопарями в ъ  торговле понялъ причину этого и, говоря о сносооахъ, какими об- 
м аны ваю тъ лопари при торговы хъ снош еш яхъ своихъ соседей, вЬрно зам Ь ч аеть , что, 
„после того, какъ  и х ъ  стали обманывать, они, и зъ  боязни быть обманутыми, сами н а 
учились обманы вать“ х) .  Наклонность къ  пьянству, о которой говорятъ  в с е  писатели о 
лопаряхъ , иодметивпйе эту  черту, в ъ  большей, или меньшей степени, у  в с е х ъ  лопарей, 
объясняется также вл!ян1емъ соседей. Опаиванье лоиарей во время торговли, съ  целыо 
выманить у  добродушнаго лопаря дорогой товаръ  за  баснословно-дешевую ц е н у — факты 
нередко встречавш иеся, нородивнпе массу разсказовъ  и анекдотовъ, и вызывавшие даже

1) Sehefierus. Lapponia , p. 177.
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подчасъ законодательный м ер ы . Р а з в е  удивительно, что м ноговековы я с т а р а т я  соседей 
пристрастить лопарей къ кр'Ьпкимъ напиткам ъ увенчались у сп ех о м ъ , и что, д ей ст в и 
тельно, лопарь пьетъ  при всякомъ удобномъ случае  и пьетъ  пока пе свалится— л ьетъ  
подчасъ ло нескольку  дней -1). Однако, было бы несправедливо думать, что пьянство 
среди лопарей развито  до очень высокой степени. Д ело вч> томъ, что, действительно, ло
пари пы отъ чрезвы чайно много, но за  то пы отъ сравнительно редко: лишь въ  сам ы хъ  торж е- 
ственны хъ случаяхъ  семейной жизни (напр, лрй свадьбе, крести н ахъ ); з а т е м ъ  ло
пари пы отъ и всякш  разъ , когда пргЬзжаютч> въ  К олу разсчиты ваться  съ  своими „ х о зя е 
вам и“ , о чемъ подробнее скаж у ниже; вследств1е этого, если Лопарь напьется до иресы щ еш я 
в ъ  К оле, то онъ у ж ъ  долгое время, по целы м ъ м есяц ам ъ  пе беретъ ни капли в ъ  
ро тъ  уж е отъ  того, что у  него н е т ъ  денегъ на покупку к р е л к и х ъ  напитковъ . Н ако - 
нецъ, что касается отс}гтств1я воровства, о которомъ говорятч. почти в се  писатели, 
то ото фактъ несомненны й, и столь и звестн ы е разсказы  о том ъ, что лопари, уходя и зъ  
дому, своихъ дверей не запираю тъ, не зпаготъ замковъ и для своихъ кладовы хъ, п если 
кладовыя етоятъ  н а  деревьяхъ , то л и т ь  для предохранеш я и х ъ  отъ  н а п а д е т  й хищ ны хъ  
зверей  —  не сказки . Н о нельзя съ  другой стороны не признать и того, что вч> ины хъ  
м естностяхъ  „воровства довольно“ . Н о  каково же это воровство? Если лопарь у к р ад етъ  
у  какого-либо русскаго  или ш веда что-нибудь изъ дома, то это случай исключительный, 
и д ел аетъ  это лишь тотъ , который уж е исиорченъ, благодаря своему сближен!ю съ  со
седям и . Обыкновенно же встр еч ается  убШство и ловля д р у гъ  у  д р у га  оленей, но опять 
таки эти случаи редки , пользую тся эти м ъ  способомъ о б о га щ е т я  лишь, очень нем нопе, 
испорченные уж е лопари.

Т аковы  хоропля и дурны я черты  лопаря; хорош ими сторонами онъ сталкивается 
с ъ  своимъ братомъ и съ чуж им ъ, съ  которымъ онъ не и м еетъ  де.ловыхъ сиоптенш, —  
дурными съ т е м ъ , съ  кем ъ  ему приходится сталкиваться ио делу. П оэтому т ак ъ  велико 
разн огл ай е  между м н е т я м и  писавш ихъ о лопаряхъ, о которы хъ те, которые сталкива
лись съ  ними по делу, вы сказы вали самыя иелестныя м н еш я, и те, которые в с т р е ч а 
лись съ  ними к ак ъ  путеш ественники, передавали лишь похвалы. Отсюда и р ав н о р е ’пя  в ъ  
харак тери сти к ахъ , сделан н ы хъ  о. Г ео р п ем ъ  Т ерентьевы м ъ и А . И. Кельстевымъ. П ер 
вый м естны й ж итель—'Второй ученый лутеш ественникъ. К азалось бы, действительно, что 
м естны е старожилы должны были лучш е знать  лопаря, что они, живя по нескольку л е т ъ  
среди нихъ , м огутъ  его лучше изучить, познакомиться съ  нимъ всесторонне, тогда к акъ  л у 
теш ественникъ, пробывая среди лопарей лишь два, три м есяц а, при самомъ внпмательномъ

г) Примечаше. Однимъ нзъ доказательствъ того, что распространение пьянства между лопарями происходитъ 
но крайней мйрй в ъ  русской Лаплапдш, подъ шпяЕпемъ русскихъ, служатъ слона г. Михайлова. (Очерки природы и 
быта Вйломорскаго края Poccin). Имъ замечено, что сильное npricT pacT ie къ пьянству имйютъ лоиари, лепвущн* in. 
погостахъ, близко лежащпхъ отъ русскихъ селетй. По словамъ его, лоиари дальше водки не пыотъ и не будутъ 
пить, даже если имъ приказать; въ Массельгскомъ ггогостй лопарь, у котораго г. Мпхапловъ останавливался, отка
зался отъ предлагаемой ему водки и объявилъ, что онъ никогда и не пилъ ни вина, ни водки (Зап. И. Р. Геогр. 
Общ. VIII. стр, 53). Слйдуетъ замйтнть, что таковыхъ лоиарей едва-ли много въ русской Лапландш въ настоящее 
время, такъ какъ вей научаются пить главнымъ образомъ въ ГСчлй, во время разечетовъ съ хозяевами; массельгсме 
лопари въ этомъ отношеши теперь не составляютъ нсключегия, пргЬзжаютъ иаравнй съ прочими лопарями въ Колу 
и пьютъ нисколько не меньше своихъ, живугднхъ близъ русскихъ селешй собратьевъ. Прискорбныхъ фактовъ, до- 
казывагощихъ распространеше пьянства среди лопарей, встрйчаемъ съ каждымъ годомъ нее больше тт больше.
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наблюдеши, можетъ вымести лишь поверхностный взглядъ на пего; но не всегда эго такъ: 
весьма часто происходитъ какъ р азъ  наоборот?», и путеш ественнику яри наблюдательности 
легче отгадать х ар ак тер ъ  изследуемаго имъ народа; нередко м естны й житель не мо
ж етъ  быть вполне объективнымъ., не имеет?., ни времени, пн возможности сталкиваться 
с ъ  народомъ всесторонне и свои отношения к ъ  нему вести дальше отношений деловых?», 
при которы хъ дурныя черты бросаются въ  глаза  больше. П утеш ественникъ же, сталки
ваясь не по д'Ьловымъ, с?» точки’ зр еш я  мест наго жителя, отношешямт», не возбуждая нод- 
ч асъ  его подозрительности, можетъ усматривать черты харак тера  народа ближе къ  д ействи
тельности, видеть и хороппя его качества и, проверивъ  свое впечатлеш е наблюдешемъ, 
можетъ дать более верную  характеристику народа,, тем ъ  более, что онъ, чуждый мест- 
нымъ интересамъ, можетъ совершенно объективно относиться къ  наследуемому народу. 
Спросите и теперь местнаго жителя о харак тере  лопаря: похвалы вы не у  слышите —  и 
не мудрено: местный житель знаетъ  лопаря только съ  дурной его стороны. П овстречай
тесь съ  лопаремъ сами, поговорите съ  нимъ, всматритесь въ  пего— и вы вынесете самое 
хорош ее о немъ в п е ч а т а е т е . Поэтому м не кажется, что обе характеристики— и о. Теор
и я  Т ерентьева и А . И. КельсАева —  совершенно верны , ио обе односторонни. Первый 
рисуетъ  лопаря такимъ, какимъ онъ является передъ посторонними лицами при деловыхъ от- 
нош еш яхъ^ второй— такимъ, какимъ онъ среди своихъ и съ  теми, кого онъ не боится, съ  
к ем ъ  онъ не им'Ьетъ отнош ешя продавца к ъ  покупателю или наоборотъ. Для вернаго  
понятая о русских?» лопаряхъ  следуетъ , на мой взглядъ, соединить эти два м н еш я и 
тогда лопарь нредстанетъ передъ вами въ  своемъ настоящем!» виде съ  его хорошими 
и дурными чертами, съ  тою двойственностью, которая выработалась въ  немъ, благодаря 
соседям ъ. Насколько я лично наблюдалъ характеръ  лопаря, я предложил?» бы следую 
щую характеристику его: лопарь, на мой взгляд?», отъ природы робокъ, честен ъ. добръ, 
иростодушенъ, веселъ, хотя несколько упрямъ; благодаря своимъ отпогненшмъ къ сосе
дямъ и и х ъ  развращ аю щ ему в.'пянйо, онъ склоненъ къ обману въ  торговле, къ ньянсгву, 
хотя последняя склонность и удовлетворяется имъ сравнительно лишь изредка, и отчасти къ 
воровству, последнее лишь въ  самы хъ редкихъ случаях!» у  лопарей вовсе уже испорченных?»; 
э та  последняя склонность появилась сравнительно въ  недавнее время; выработа.тъ опъ въ  
себе и подозрительность. Его нриродныя качества проявляются въ  отнош еш яхъ другъ  къ 
другу, въ  сем ье, в ъ  обществе, къ  путешественникам?» —  наносныя при столкновегпях?» 
деловы хъ, почему путешественники о лопаре по преимуществу хорош аго мнеш я, м ест
ные ж ители— плохаго, и, повторяю, для изображешя верпой картины характера лонаря 
нужно всегда иметь въ  виду эту  двойственность, эти два лица лопаря: веселое и доб
родушно улыбающ ееся всякому, отъ кого онъ не ждетъ обмана, и хмурое, подозритель
ное къ  т е м ъ , которые, по мненио его, могутъ его обмануть.

Т аковъ  въ  общ ихъ чертах?, характер?» лопаря. Естественно, что по местностям?» опъ 
видоизменяется, что та и л и  д р у г а я  черта развивается у  пего, благодаря рл..зличпымъ усло- 
тпямъ, в ъ  ущ ербъ  другой; въ  одпехъ  местностях?» пьянство можетъ быть сильнее р а з 
вито, ч е м ъ  в?> других?», въ  одной местности может?» чащ е встречаться воровство, в ь  
другой лопари честнее и т. д. Н о это будут?» лишь частности. Основный черты отъ
этого нисколько не изм енятся. Тоже следуетъ  сказать и о т'Ьхъ чертах?», которыя явля-

9
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тотся побочнымpi, а  пе основными его характера: в ъ  одтгЬхъ м естн остяхъ  подъ влш ш емъ 
своихъ соседей лопари чистоплотны, в ъ  другихъ  наоборотъ, в ъ  ины хъ они склонны in» 
брани, в ъ  другихъ  брани не встр еч ается  1) .  Тоже н о  склонности и х ъ  къ р азвр ату . Что 
касается такъ  назы ваем ы хъ кольскихъ лоиарей, то эта склонность у  н и хъ  песом пепна
ел у  чаи наруш еш я супружеской верности у  нихъ  крайне часты и, не распространяясь 
здесь объ этомъ подробнее, отмечу, что въ  ихъ песнях?, случаи наруш еш я супруж е
ской верности воспеваю тся очень нередко. Д ергачевъ 2) и К е л ь й ев ъ  приписывают'!, даже 
вырождение чисто л опар скаго типа именно этому. „Н екоторы е лопари, говоритъ  Д ер га 
чевъ , особенно приморских^. погостов?, совершенно потеряли свою туземную фивш- 
номно, такъ  что лицомъ, ростомъ и телослож етем ъ  почти ие отличаются от'ь р у с 
скихъ поморовъ. В ъ  особенности это р езк о  бросается въ  глава въ  погостах?, В оро
нежской волости ' н а  молодомъ ноколенш“ ; это , но Mirhniio автора, объясняется „интим
ными отношешя ми поморовъ къ  лонаркам ъ во время морскихъ промысловъ на мурм ан
скомъ берегу". Э тотъ ф актъ и я  могу подвердить но отношешю къ некоторыми, лопа
рям ъ, хотя и другихъ  местностей. Н еоднократно приходилось встреч ать  лопарей и лопа
рокъ, и зъ  молодыхъ, менее всего, если можно так ъ  вы разиться, нохож ихъ i-та лопарей: 
подчасъ, иосм отревъ на такого лопаря, убеж ден?,, что онъ номоръ, и лишь при р а зго 
воре  обнаруживается, что онъ лопарь. Н о этотъ  именно ф ак тъ  нельзя, конечно, об ъяс
нять только развратом ъ, т ак ъ  какъ  я указывал?» уж е выше, что в ъ  лопаряхъ  давно уж е 
сущ ествуетъ  примесь посторонней крови. К акъ  бы то ми было, но лопари и лопарки нриколг,- 
скихъ погостовъ высокой нравственностью  ие отличаются. Говоря вообще, можно мно
го иайти. чертъ , которыя, являясь характерны м и для лопарей одной местности, не м огутъ  
быть относимы къ  лопарямъ другаго погоста. В ъ  общемъ же, действительно, лопари под- 
ходятъ  подъ назваш е, данное имъ Леопольдомъ Б ухом ъ , что они „болы ш я д е т и “ , и 
нельзя не согласиться съ А . И , К ельйевы м ъ, что Л апландя одна и зъ  наиболее бла- 
годарны хъ стр ан ъ  для деятельности евангельскаго проповедника и народнаго учителя, 
хотя до сихъ поръ  ещ е в ъ  этом ъ отнош еш и сделано мало и очень мало для русски хъ  
лоиарей.

Позволю себе кстати маленькое отступлеш е, чтобы комментировать только что 
приведенныя слова Келг.слева и сказать несколько словъ о положенш проповеди и иро- 
свещ енйг въ  Лапландш  въ  настоящ ее время. Это те м ъ  более необходимо, что в ъ  этом ъ 
отнош еши за  последнее время произошла большая перем ена.

Что касается евангельской проповеди, то отчасти читатели знакомы съ  ходомъ 
ея в ъ  русской Лашгандш изъ очерка исторш  лоиарей. Недалеко ещ е то время, когда на 
в с е х ъ  лопарей, раскинутых?» на такое большое пространство, какъ  2 0 0 0  кв. м., счита
лось лишь три  церкви: въ  К о л е , на П еченге и на П а зъ -р е к е . Всл'[’>дств1е этого лопари, 
вынужденные д м  посещ ены  церквей и исполнешя таинствъ  ездить з а  несколько десят-

*) Отмйчу тотъ оригинальный фактъ, что лопари при брали употребляютъ, по преимуществу, руссмя руга
тельства, которымъ онй научились отъ коляпъ, не особенно, говоря вообще, стесняющихся въ выбор!, пыраясешй при 
брани. Сколько мн’Ь ни приходилось вид'Ьть ссорящихся лопарей, р'Ьчь ихъ лопарская такъ и пестр'Ьла русскими бран
ными словами.

Подроб. опис. Лои. зем. А.рхаяг. Губ. В-йд. 1869. № 75.
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ковъ  вер стъ . а  иногда и 8а сотню верстъ , посещ али церкви крайне редко, сохраняли н 
свои язычесгае обычаи и обряды и, если и принадлежали къ  лону православно]”! церкви, 
то лишь номинально, оставаясь в ъ  душ е язычниками и лишь формально соблюдая пра
вила церкви . Во многихъ погостахъ  действительно имелись и имеются часовни, въ  ко
торы я определенное число р азъ  в ъ  году заФ.зжалъ свящ енникъ, который исповеды гш ъ и 
причащ алъ  лопарей, соверш алъ таинства брака и . к р е щ е т я . Па свои труды священник!, 
получалъ р у г у — добровольное приношеш е отъ  лопарей, обыкновенно состоящ ее изъ рыбы. 
Лопари къ  этимъ и аезд ам ъ  относились не совсем ъ дружелюбно, таю» к а т .  каждый такой 
пргЬздъ, даже в ъ  томъ случае, если не позволялось по отношении къ лопарямъ никакихъ 
злоупотреблений, все-таки  обходился нмъ очень дорого:, они старались обманывать npi- 
е зж н х ъ  свящ енииковъ , доставляя имъ въ  качестве руги плохую, подчасъ никуда негод
ную ры бу. Следстш емъ этого некоторы е священники, какъ мне передавали въ  К оле, 
прежде, ч ем ъ  приступить къ  совершенно требъ, объявляли лопарямъ, что они требы бу
д у тъ  соверш ать лишь после полученш  о п ред ел ен н ая  количества руги; лопари старались, 
конечно, дать плохую рыбу, но lipieyjiiie ел ие принимали и откааомъ в ъ  требахъ, въ  
случае, неотдачи порядочной рыбы, доводили лоиарей все-таки до того, что рыбу они 
давали порядочную . По принесении о п р ед ел ен н ая  количества руги свящ енникъ и нристу- 
иалъ  к ъ  совершенно требъ. Зн ая  незавидное положеше священниковъ многихъ глухихъ  
уголковъ P occin , нельзя видеть в ъ  нодобны хъ поступкахъ некоторы хъ изъ  священниковъ 
неизвинительны хъ злоупотреблеш й, но все-таки такого рода дей с 'ш я  заставляли лопарей 
см отреть н а  пр1езж ихъ проповедниковъ недружелюбно; ото было для нихъ повинностью 
тяжелой, н евн ятн о й , ио повинностью необходимой. При таких!. услов1яхъ и отношение 
к ъ  слову Божпо не могло идти дальш е исполнешя той же повинности. Священники н а 
учали лопарей молитвамъ, что давалось нетрудно, благодаря тому, что большинство рус
скихъ лопарей и зъясняется  по-русски ,— ио къ  следую щ ему ицйезду большинство лопарей 
успевало уж е забыть и х ъ . Лишь нем ноие сохраняли вы ученное в ъ  памяти и то под
ч асъ  переделывали молитву по своему. Т а к ъ  напри м еръ , одинъ лопарь прочелъ мне из
вестную  молитву „Богородице, д е в о .. . .“ следую щ имъ образом ъ: „Богородица д ева радуй
ся . Обрадованная М арья Господь теб е . Благословенная ты  ж ен а“ и т . д.

Однимъ словомъ миссионерская деятельность и дело просвещ еш я христанством ъ 
лопарей до самаго п о сл ед н я я  времени стояли н а  самомъ ниакомъ уровн е развитш . З а  
последнее время оно двинулось несколько впередъ, хотя для н ек оторы хъ  частей Лаплан
дш  оно продолжаетъ оставаться въ  прежнемъ положенш. Современная деятельность про
свещ ения хриспанством ъ  вы раж ается главнымъ образомъ пока лишь в ъ  том ъ , что число 
церквей в ъ  Лапландш увеличивается. Церкви сущ ествую тъ и въ  Н отозерском ъ погосте и 
в ъ  Ловозерскомъ; поговаривают!» о постройке церкви въ  погосте М ассельгскомъ. Новыя 
церкви, не смотря н а  краткое свое существование, уже успели принести некоторы е плоды 
н а  новой почве»: суеверия лопарей и язы чесм е ооряды уступают!» съ  каждымь я д о м ъ  
все больше передъ вновь ироникающимъ къ  нимъ светом ъ. С ледуетъ, конечно, ожидать 
ещ е больш ихъ плодовъ отъ новы хъ церквей для юной паствы , подъ услов!емъ, чтобы 
сущ ествоваш е церквей не ложилось тяжелымъ бременемъ на лопарей, чтобы призванные 
к ъ  проповеди христианства въ  среде полудикаго народа пастыри честно и съ  любовыо
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исполняли свое дело, относясь къ нему не какъ  къ  исполненш  тяжелой, скучной обя
занности, а  со всей силой любви къ  д ел у  необходимой па томъ поприщ е на которомъ 
они призваны работать.

Д'Ьло образоваш я стояло ещ е хуж е до последнего времени, ч'Ьмъ д'Ьло проповеди. 
Если ш рвы я С'Ьмепа просвещения при помощи иереведениыхъ ыолитвъ и, по нредаш ям ъ, 
даже книгъ, посеяны  были просветителями лопарей пр. Трмфономъ и Веодоритомъ, то 
оне давно уж е успели заглохнуть совсем ъ  виродолженпе тр ех ъ  век о въ , в ъ  которые для 
просвещ енш  лопарей ничего не делалось. Действительно, в ъ  Коле сущ ествовала и су 
щ ествуетъ  школа, въ  которой обучаю тся д'Ьти коляпъ и в ъ  которую  им ею тъ достуиъ и 
дети  лопарей. Но неохотно отдаю тъ лопари своихъ детей  въ  ш колу и ие оттого, чтобы 
они чурались грамотности, а  всл'Ьдснтае того, что польская ш кола слшпкомъ отдалена отъ  
лоиарскихъ погостовъ, если не считать Кпльдинскаго, самаго близкаго къ  К о л е , отстоя- 
щ аго отъ нея в ъ  13-ти вер стах ъ , — и оттого, что, оставивъ  своего сы на в ъ  Коле, 
лопарь долженъ платить за  его содержаш е, что обременительно ложится на постоянно 
бедствую щ аго и быощ агося бъ долгахъ  лопаря. Бы вало такъ., что в ъ  ш коле училось 
одинъ или два лоиарскихъ мальчика; не всегда и это незначительное число учениковъ  
изъ  лопарей оканчивало к у р съ . По свед'Ьвзямъ г . Д ергачева, за  перю дъ отъ  1 8 5 7 — 1 8 6 7  г. 
обучалось грам оте  в ъ  ш коле г . Колы всего лишь 3 мальчика л одна девочка. Однимъ сло
вомъ, нужно сознаться, что кольская ш кола для лоиарей им ела очень мало значеш я и 
если, быть мож етъ, и принесла пользу несколькимъ лопарскимъ детям ъ , иосещ авш им ъ 
ее, то эта  польза распространялась н а  такое незначительное число лоиарскихъ детей , что 
никакого значеш я на распространение грамотности она им еть не могла. В ъ  виду такого 
печальнаго положения дела просвещ енш  лопарей грамотностью , нельзя искренно не п ри
ветствовать  новую зру , которая, благодаря устройству ш колъ возникла для Лапландии.

Справедливость требуетъ  зам етить, что еще до возникновения оф ф ищ альны хъ ш колъ 
в ъ  русской Лапландш  делались н екоторы я попытки для обучены лопарей гр ам о те . T a in ,, 
по распоряжению губернатора К ачалова, свящ енники завели у  себя училища. У  и зв ест -  
наго о. Г ео р п я  Т ерентьева было десять учениковъ изъ  нотозерскихъ лопарей. О нъ учи.тъ 
и х ъ , между прочимъ, и пенно. Это в ъ  особенности располагало лоиарей в ъ  пользу г р а 
мотности: возвращ аясь домой, мальчики учили своихъ сородичей молитвамъ. К ъ  сож але
ний, однако, немного спустя после своего возникновения, это полезное дело заглохло оконча
тельно: так ъ , уже в ъ  начале 7 0 -х ъ  годовъ у  свящ енниковъ не обучалось ни одного м ал ь ч и к ах).

Б о л ее  удачной оказалась попытка, сделанная о. Константиномъ Щ еколдинымъ в ъ  
д е л е  обучеш я лопарей въ  П азрец к ом ъ  погосте: съ  начала 1 8 8 6  г. о. К он стадтип ъ  Щ е- 
колдинъ „реш ился по звуковому способу выучить лоиарскихъ детей  самымъ употреби- 
тельнымъ молитвамъ, чтобы они и х ъ  правильно читали и пели; онъ при каж домъ удоб- 
номъ случае собгралъ  детей  въ  одно м есто , произнссилъ слова молитвы— дети  повторяли 
в с л е д ъ . . .  Д'Ьти учили съ  большимъ вви м авн м ъ , и в с е х ъ  детей теперь (въ 1 8 8 6  г.) в ъ  П а з 
рецком ъ  ногосте, которыя знаю тъ молитвы, 24  человека. Они, вы учивъ молитвы, обучаю тъ

*) Др. и Нов. Рошя, 1875, № 8, стр. 364, 366.
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и взр о сл ы х ъ ... С ъ  изучеш ем ъ ыолитвъ, дети  приучаемы были и к ъ  п ен н о “ *). Этой по
следней  попы тке к ъ  счастью  не суждено было заглохнуть, так ъ  какъ  ч ерезъ  два года 
п осл е  этого  н а  П а з р е к е  возникаегь  уж е лопарская ш кола.

Заи м ствуем а  и зъ  „М осковскихъ В едом остей“ (1 8 8 9  г . ,  №  70) св ед еш я  о вновь 
откры ваю щ ихся школ а х ъ  в ъ  п ред ел ахъ  лопарской земли. 8-го ф евраля 1 8 8 8  г. настоя- 
телемъ русской пограничной церкви Свв. Б ори са  и Г леба, свящ енникомъ о. К оистантн- 
ном ъ Щ еколдины м ъ „совместно съ  строителемъ П еченгскаго монастыря, iepoMOnaxoMi, 
Н икандром ъ , была освящ ена, построенная по расн о р яж етю  оберъ-прокурора Святейш аго 
Синода, п ервая  церковно-приходская ш кола для детей  П азр ец к аго  лопарскаго погоста“ . 
Э та  церковь, постройка которой относится ко временамъ иреиод. Т риф она, находится на 
р . П а з е , служ ащ ей русской границей съ  Н орвеп ей ; церковь бедная, почти разруш енная 
сохрани лась до настоящ аго  времени. „ В ъ  1 8 7 0  году иосетилъ  полярныя страны  и, вм есте  
съ  тем ъ , П а з р е к у  Е го  И мператорское Вы сочество Велиый К нязь Алек.шй А лександровича 
О н ъ  былъ пораж енъ  убогимъ видомъ стоящ аго на  самой гр ан и ц е  иностраннаго государ
ства , ветхаго  храм а, построевнаго 8 0 0  л е т ъ  н азадъ  руками лопарскаго апостола, прей. 
Т ри ф он а. П о настоянно Великаго К н язя , рядомъ съ  этимъ ветхимъ храмом ъ была со
оруж ена п р ек р асн ая  церковь, при которой тогда же былъ учрежденъ постоянный нричтъ. 
П отом ъ  возникла мысль объ основаш и для пограничны хъ лопарей церковно-приходской 
школы. В ъ  1 8 8 7  году , но сношенио М инистерства И ностранны хъ Д ел ъ  съ  оберъ-проку- 
рором ъ С в. Синода, мысль о постройке школы получила осущ ествлеше. Ш колу реш ено 
построить в ъ  зимнемъ лопарскомъ п огосте , верстахъ  в ъ  4 0  отъ пограничной церкви 
С вв . Б о р и са  и Г л еб а , н а  берегу р е к и  Колосъ-1оки, впадающей в ъ  К учь-озеро, которое, 
в ъ  свою очередь, широкою струей  соединяется съ  рек ой  П азой“ . Н ельзя ие отнестись 
с ъ  особеннымъ сочувств1емъ к ъ  тому, что м есто  для ш колы было выбрано, именно, в ъ  
лоиарском ъ зимнемъ п огосте , а  не около церкви . П редставляя больная неудобства для пре
подавателя, которому приходится е х а т ь  так ъ  далеко для обученш  лопарей, близость школы 
к ъ  погосту и м еетъ  для лоиарей огромное преим ущ ество. И м ъ  не приходится тратить на 
содерж аш е детей  въ  чужой стороне, вдали о тъ  себя, что приходилось неизбежно делать 
т е м ъ  немногимъ родителямъ-лопарямъ, которы е имели возможность отдавать своихъ детей 
в ъ  польскую школу. Т аким ъ образомъ т е  ирепятств1я, которы я тормозили дело распро
стран ен ы  грам отности среди лопарей, уничтож ены  постройкой школы при погосте. Ло
иари , кочуюшде впродолжеше весны, л е т а  и осени с ъ  одной рыболовной тонн на другую , 
ж и вутъ  зимой оседло въ  такъ  назы ваем ы хъ, зим нихъ н огостахъ , следовательно, им ею тъ 
свои хъ  д етей , обучаю щ ихся въ  ш коле всегда на гл азах ъ  у  себя. Это выгодное положе
ш е  ш колы тотчасъ  же сказалось н а  количестве учениковъ . в ъ  настоящ ее время в ъ  этой 
ш коле пом ещ ается 17 д етей  отъ  8 до 14-летн яго  возраста  (мальчиковъ и д евочекъ ). 
О громный нроцентъ для малолюдной Лапландш, в ъ  особенности, если принять во внима- 
ш е, что ученики приходятъ и зъ  П азр ец к аго  погоста. О динъ мальчикъ, сообщ аю тъ д а
лее „М осковсю я вед о м о сти “ , в зя тъ  на  счетъ свящ енника и зъ  Н орвегш , гд е  въ  погосте

1) Граждаишгь, 1886, № 77.
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Н явдеме, около ветхой часовни (по преданно также построенной ripen. Трифономъ) яш- 
ветъ  нисколько православны хъ лоиарскихъ семействъ. При врожденной впечатлительности 
и восприимчивости лопарей у ч е т е  идетъ у  си t in  по и бойко. При устройстве школы важ - 
нымъ является и ея постройка: повидимому, и съ  этой стороны школа удовлетворяетъ 
требоваш ям ъ: она пом ещ ается въ  высокомъ сосновомъ доме (1 4  вен ц овъ).

Зн ая  энергию и любовь к ъ  делу о. К онстантина Щ екоддипа, нельзя сом неваться въ  vc- 
пеш ном ъ распространенш  грамотности среди лопарей П азрецкаго  погоста. Больш ое коли
чество учениковъ, сразу наиолнившихъ н азрецкую  школу, красноречиво доказы ваетъ, что ло
пари не чуждаются просвещ енш , не б е гу т ъ  грамотности, не боятся отдавать своихъ  детей  в ъ  
школу. Если же они до сихъ поръ оставались безграмотными, то лишь отъ  того, что впродолже- 
ш е 3 0 0  л етъ  для просвещ енш  этого забы таго въ полярной стр ан е  народа ничего не бы
ло сделано. Неспособностью к ъ  воспр1ятш  грамотности невежество лоиарей до н астоящ а
го времени, повидимому, объяснить таш ке нельзя, так ъ  какъ  лопари отличаются впечат
лительностью и воспрншчивостыо и доказали это во вновь построенной Н аарецкой  ш коле.

В опросъ о просвещ енш  лопарей, разреш енны й прежде всего для пограничной П аз- 
р еки , начинаетъ реш аться  и для внутреннихъ погостовъ русской Лапландш. С ъ 14-го  
января 1889  г . ,  какъ  сообщ аю тъ „М осковсш я В едом ости“ , началось обучеш е грам оте  
в ъ  только-что освященной второй церковно-приходской лопарской ш коле, в ъ  Н отозерском ъ 
приходе, Кольскаго у е зд а . В ъ  непродол;кительномъ времени предвидится открьш е ещ е 
одной лопарской ш колы— ио счету уяге третьей —  у  лопарей Кильдинскаго погоста. Р е 
зультаты  открытая Н отозерской школы нам ъ пока неизвестны , но следуетъ  н адеяться , 
что и она, какъ  и школы, имеюиця быть открытыми, принесутъ  пользу лопарскому н а 
селенно. Н ельзя не пожелать, чтобы столь успеш но начатое дело просвещ ены  лопарей 
развивалось и росло дальше, крепло и пускало все глубже и глубже корни в ъ  молодую, 
оставленную такъ  долго безъ  внимаш я, почву. Среди м е р ъ , которыя м огутъ  послужить 
к ъ  поднятию лопарей изъ того положешя, въ  которомъ они находятся, одной и зъ  глав
ны хъ является просвещ еш е.

С делавъ это отступлеш е, перейду к ъ  вопросу о количестве населешя. Прежде, однако? 
позволю себе коснуться в ъ  нем ногихъ словахъ вопроса объ унотреблепш  лопарями табаку , 
к акъ  вопроса, относительно котораго мы встречаем ъ такж е много противоречивых?» данны хъ .

Часто приходится встреч ать  у  того или иного писателя, что лоиари не разстаю тся 
съ  своей трубкой, что к у р ятъ  даже все  женщины. Эти свед еш я, относившаяся къ  швед- 
скимъ и норвежскимъ лопарямъ, ошибочно переносились и на русскихъ лопарей. М еня 
поражало при в с т р е ч е  съ  лопарями, что курящ ихъ и ш охаю щ ихъ изъ  нихъ  было очень 
мало, а  и зъ  женщ инъ я лишь одну виделъ  курящ ую . Действительно, на основаши све- 
дешй, собранны хъ А . И. К ельйевы м ъ, оказывается, что употребление табаку крайне мало 
распространено среди лопарей: „употреблеш е табаку не одинаково по и о го стам ъ . . .  Б ъ . .  
П еч ен ге , П а зр е к е , Сонгеле и Н отозере  лопари. . . .  не курятъ , не ню хаю тъ и даже не 
вы носятъ  табачнаго з а п а х у 1). По направленно к ъ  востоку употребление табаку усили

1) Бъ настоящее время только что приведенный слова A. II. Кельыева им'Ьють лишь относительное »наче
те: въ восемь Л тъ  произошла перемена и теперь нотозерцы и сопгельцы курятъ, хотя далеко большее число жителей 
некурящих^».



вается . В ъ  ЛовозерЬ курят?, и ию хаю тъ человека 2 — 3. М ного ию хаю тъ въ  Семностров- 
ских?» погостахъ  и таб акъ  приближают?, къ  носу не пальцами, а особой костяной или 
жестяной ложечкой. В ъ  Поное только «5 человекъ не к у р ятъ . В ъ  1окангЬ курятъ  в се  
мужчины и даже две женщины. В 'ь Луыбовскомъ точно такж е употребляли много табаку, 
мо недавно бросили и теперь там ъ  никто не ш пхаетъ и не куритъ  *)“ . Что касается между 
прочими, лопарей, ж ивущ ихъ въ  погостахъ  М ассельга и Бабенгскомъ, то, насколько я 
м огъ зам етить, употребление табаку  у них?» распространено, причемъ курятъ  больше, 
ч'Ьмъ ию хаю тъ; точных?» данных?, собрать мнЬ пе удалось. Чем?, об'ьясияется употреб- 
леш с таб аку  в?» одномъ погост'Ь богЬе, чЬмъ в?» другом ?,—  реш ить довольно трудно. 
Б ы ть можетъ то, что лопари, живушде по близости къ становищам?, рыбоиромышленннковъ 
к у р я п . больше своихъ отдаленных?, отъ  становищ ъ собратш — объясняется вл1яшем?, по
моров?, па своихъ сосЬдей лоиарей; по тогда ч'Ьмъ объяснить куреш е лопарей, ж иву
щих?, въ далекомъ разстояш и отъ  русскихъ  напр, лоиарей Бабенгскаго погоста.

СдЬлавъ краткую характеристику лопаря, сл'Ьдуетъ указать  па численность этого 
заброш еннаго па далешй север?» племени. В ъ  сущности точны хъ сведений о численности 
лопарей нЬтъ , по крайней мЬр'Ь, для русской Лаплапдш. С ущ ествую тъ лишь отрывочныя 
данныя и притом?, данный далеко не точный. ВслЬдстп1е отои-то сбивчивости сведений 
появились и разноречи вы е толки по вопросу о томъ: выинрающее-лн племя лопари или 
н'Ьтъ? Я  большинство лицъ, занимающ ихся лопарями, придерживается взгляда, что лоиари 
силъ выжить ие имеют?,, что это племя рапо или иоздпо выиретъ, как?, вымерло до него 
не одно инородческое племя, попавшее подъ вл ш п е своихъ более сильных?» соседей ' 
Одним?» словом?, большинство обрекает?, лопарей на скорую смерть. Д рупе, и их?, меньшин
ство, полагают?», что лоиари, хотя очень медленно, но увеличиваются численностью, что 
г)то народ?., который послЬ долгой борьбы с/ь иеблагощпятпым?, климатом?», въ  негосте
приимной стр ан е , вышел?,, однако, поб'Ьдителемъ изъ этой борьбы: однимъ словом?» сулятъ  
лопарямъ будущ ность, насколько лица противоположных?» убЬждешй сулятъ  имъ см ерть. 
Н асколько то, или другое Mirhnie основательно, будетъ видно из?» послЬдующ аго.

Цифры, которыя мы лмЬем?», как?» я сказалъ, довольно ш аткое основаше для со- 
ставлеш я какого бы то ни было вывода; по по певол'Ь приходится прибегнуть къ нимъ, 
за  неимением?» другихъ более поло;кмтельпых?, данны хъ.

Нуж но заметить, что относительно общей численности племени раанор'Ьчш пора
зительный. Т ак ъ  наприм еръ Б у х ъ , пользуясь данными 171)9 г., исчисляетъ, что лоиарей 
ш ведскихъ 5 .1 1 3 ; норвежскихъ около 3 .0 0 0  и русских?» около 1 .0 0 0 , т . е. приблизительно 
лопарей всего около 1 0 .0 0 0 " ) . Между тем?, в?, M em oire su r  les Samojötles et les Lapoiis, 
изд. в ъ  К опенгагене въ 1766  году, считается однихъ русскихъ лопарей 1 .2 0 0  семейств?»,3) 
т .  е ., считая каждую семыо нзъ трехъ  лицъ —  3 .6 0 0  человек?». ПТубертъ, пос'Ьтивнпй 
Лапландш  въ  1 8 1 7 — 18 2 0  г .г .  и прндершшаюшдйся мнеш я о вымирании лоиарей, счи
т аетъ  и х ъ  лишь 4 0 0 0  для Ш вецш, около 3 .0 0 0  для Н орвегш  и около 2 0 0 0  для P o cc in ,

1)‘ ИзкЪс'пя Им. Общ. Любит. Естестиознашя. Т. XXXV ч. I, шли. 4, 0/141. 4!)С‘
2) L, de Buch. Voyage en Norvegc. И, стр. 217.
«j Memoire s. les Samojedes efc les Lapons, стр. 8.



всего около 9 .0 0 0  ч е л о в е к ъ 1). Э тихъ у казаш й  достаточно, чтобы увидать вето сбивчи
вость данпыхъ о количестве населеш я лопарскаго племени; основывать что-либо н а  нихъ  
довольно трудно. Оставив?. эти данныя, передаваемый путеш ественниками, обратимся къ 
более близкому нам ъ времеии. Д ергач ein., пользуясь сведениями изъ Географ . Стат. Сло
в ар я  Семенова, считаетъ въ  русской Лапландш до 2 .1 8 8  ч. обоего пола, в ъ  великомъ 
княж естве Фипляндскомъ до 1 .2 0 0  ч. о. п ., а  в ъ  Ш вецш  и Н орвегш  до 1 0 .0 0 0 , итого 
около 2 0 .0 0 0  ч. о. п. 2) А  по даннымъ, помещ енпымъ въ  С пискахъ Н аселеи ны хъ  М ест?, 
Российской И мперш ,3) оказывается, что в ъ  русской Лапландш считается около 2 .2 5 9  ч. 
о. и . По записке Чубинскаго въ  начале 7 0 -х ъ  годовъ лоиарей считалось лишь 1 .9 6 5  ч . ,  
ж ивш ихъ въ  271  д о м е4) .  По сведениям?,, добытымъ А . И . К е л ш ев ы м ъ  з а  1 8 7 6  г .,  
лопарей считалось 1 .9 4 0  человек?, обоего п ола;5) а  в ъ  1 8 7 7  — 2 ,5 7 0  ч. о. и . По све - 
д е т я м ъ , добытым?, мною, оказы вается что в ъ  Кольскомъ у е з д е  лопарей считалось:

ВЪ 1 8 8 0 г. 873 м. 876 ж. —  17 4 9 0. П.

3) 1 8 8 1 ?! 913 зз 983 }) — 18 9 6 » 33

» 188 2 9 1 2 зз 922 V — 1 8 3 4 зз 33

3! 1 8 8 3 и 7 1 5 J3 744 зз — 1 4 5 9 55 «

3J 1 8 8 4 33 6 9 6 3J 702 33 — 1 3 9 8 33 3)
Н аконецъ по сведениям?, 1 8 S 6  г ., в ъ  одной Кольско-лопарской волости числилось 1 2 9 4  
чел. об. пола. Н а  основании в с е х ъ  выш еприведенных?, данных?, придется придти къ т а 
кому заключенно: 1) что с ъ  1 8 5 9  г . (сведения Г . С. Сл. Семенова) по 1 8 7 6  г .
впродоллгеще 17 л етъ , ежегодно умирало слишкомъ 14  человек?,, т. е . по 6 ,6 % ,
а  н а  следуюицй годъ  число ихъ сразу  возросло н а  6 3 0  человек?,, т . е. на  3 7 ,1 % . З а 
те м ъ  въ  1 8 7 8  и 1 8 7 9  г г . происходит?, уменыпеш е народ он аселетя  в?, два года па 
821  чел., т. е . ,  считая приблизительно по 4 2 0  чел. въ  годъ , или изъ  общ аго числа 
лопарей около 8 2 % . В ъ  1 8 8 1  году сравнительно съ  1 8 8 0  мы опять видим?, приращ е- 
Hie в ъ  147  ч ., т . е. 8 ,4% * В 'ь 1 8 8 2  г .— убыль населеш я на 62 ч ., т . е. н а  3 ,2 % ;
в ъ  1 8 8 3  г . снова убыль населеш я 8 7 5  ч., или н а  2 0 ,4 % ; въ  1 8 8 4  г . — убыль н а  61  ч.,
или около 4 ,2 % . ГХринявъ во внимаш е, что въ  1 8 8 6  г. въ  одной Кольско-Лопарской во
лости считалось 1 2 9 4  ч., и ирибавивъ к ъ  этому числу хотя бы 6 0 0  человекъ  (т. е. 
около половины числящихся въ  Кольско-лопарской волости) лопарей, живущ их?, в ъ  
Понойской волости, получимъ приблизительно, что въ  18 8 6  г .  в с е х ъ  лопарей считалось 
1 9 0 0  человекъ , т. е. сравнительно съ  1 8 8 4  г. н а  5 0 2  человека больше, что составит?, 
приращ еш е более 2 5 0  человекъ въ  годъ , или около 1 8 % .

Сопоставивъ для ясности вышевыведенныя цифры в ь  таблицу, получимъ:
Съ 1859  по 1 8 7 6  г . ежегодно ум ираетъ  6 ,6 %

В ъ  18 7 7  я населеше увеличивается н а  3 7 ,1 %

О Schubert. Reise cl. Schweden. ГГ, стр. 277.
2) Арханг. Губ. В'Ьд. 1869, № G9.
3) Арханг. Губ. В'Ьд. 1861, стр. 24—25.
4) Известия Ими. Общ. Любителей Естеетвозгсамя т. XXXV’, ч. I, вып. 4. Келшевъ, стр. 494.
5) Ibid.
®i Цифры эти сообщены ш -fc обязательпшгъ пачальтткомъ Кольск. у, В. ТТ. Сиирттошиъ.
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въ .1878 г. населеш е уменьшается на 3 2 %

55 1 8 7 9 33 33 5? 33 3 2 %

33 1 8 8 1 Я » увеличивается 33 8 ,4 %

55 1 8 8 2 55 55 уменьшается 55 3 ,2 %

Я 1 8 8 3 3? 33 33 33 2 0 ,4 %

зз 1 8 8 4 5) 53 33 55 4 ,2 %
33 1 8 8 5 5) 55 увеличивается Л 1 8 %

П олучается крайне странный выводъ: численность лопарей страш но колеблется: то является 
огромный нриростъ населеш я, то наоборотъ. И  не будь прироста, то на основаши лишь 
процента убыли, который колеблется съ  4 ,2 п/о— 3 2 % — можно было бы ожидать, что р у с т е  
лопари чрезъ  нисколько л е т ъ  вы м рутъ  окончательно. Ясно, что на  основаш и подобных!» 
циф ръ сделать какого-нибудь более или менее положительнаго вывода невозможно, так ъ  какъ  
запутанность и неточность ихъ  слишкомъ очевидна: подобнаго рода данныя никогда не осв'Ь- 
т я тъ  вопроса о томъ, вымираютъ-ли лоиари или н'Ьтъ, не у к аж у тъ  нам ъ  верн аго  пути 
к ъ  изследованш  этого вопроса, й  не удивительно: данныя эти собираются кое-какъ, 
присылаются въ  уездны й городъ писарями, которые, какъ  мне говорили сами местны е 
жители, поставятъ  на  этотъ  годъ одну цифру, н а  другой другую . Если до слуха ихъ  дошло, 
что была какая-нибудь эпидешя в ъ  томъ или ииомъ погосте, они ум ены патъ  число жите
лей совершенно произвольно, такъ  что для н и хъ  ошибка н а  1 0 0 — 2 0 0  человекъ ровно 
ничего не значи тъ . Естественно, что только къ  абсурднымъ выводамъ мы придемъ, если 
будемъ основываться на этихъ  данныхъ, и чего-нибудь цгЬльнаго, хотя приблизительно 
подходящ аго к ъ  истине, мы не узнаем ъ. Е сли пт и цифры не даю тъ нам ъ никакой почвы, 
н а  которой можно было бы основать Kaivie-либо выводы по вопросу о вымиранш  лопарей, 
то где же искать для вывода более прочную почву?

Таковой могли бы служить, так ъ  называемый, ревизски! сказки, которыя, все-таки , 
ие смотря на все несовершенство свое, более заслуж иваю тъ довертя, ч ем ъ  свед еш я, 
доставляемый писарями и небрежно относящимися къ делу, и подчасъ, быть можетъ, ие 
безъ  нам ереш я, имея ввиду свою выгоду, уменьтпаюнце количество лоиарей. Но и дан
ны я ио ревиз1ямч> слишкомъ ш атки и ту тъ  м огутъ  быть огромиыя ошибки и злоупотреб
ления, не говоря уж е о томъ, что мелоду ревизиями проходили очень значительные проме
ж утки времени. Остается еще одшп> источникъ— я то церковпыя книги, которыя м огутъ  
дать наиболее подробный и достоверный и з в е т я .  Прежде чем ъ  обратиться к ъ  нимъ, 
я ,  все-таки , позволю себе для прим ера привести некоторый данныя, почерпаемый изъ  р аз
н ы х ъ  данны хъ, которыя, даже если допустить злоупотребления и намеренное с о к р ь т е  
истиннаго числа душ ъ, все-таки, заставляют!» скорее думать, что лопари не вымираю тъ.

Эти данныя, хотя и отрывочныя мы можемъ проследить, начиная съ  конца X V I 
век а . М атер1алами нам ъ служ атъ Писцовая книга Васш ия Агалина 1 5 7 4  г., !) Писцовая 
книга А л ая  М ихалкова 1 6 0 8 , 1 6 0 9  и 1611  гг . 2) и Д ела и Приговоры Правительствую-

*) Приложсте 1-е.
2) См. пршгожеме 2-е.

10
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щ аго Сената по А рхаигелогородекой губ. отъ  1716  г. !)  Р асполож ись с в е д е ш я  но
погостамъ.

П о г о с т ы :
Д анны я 1 5 7 4  г. Дан. 1 6 0 8 -—16 1 1  гг. Д анны я 1 7 1 6  г.

ггЬжтг. Мул;, пола 
жителей. nfeir. Мул;, пола 

жителей. вйлш. Му;к. пола 
жителей.

М ассел ьсш й ................ _ — 7 13 5 8 0
Екостровсгай................. — — 6 10 5 28
Б а б е н г с и й ................... — __ 7 16 4 42
Мотовстйй . . . . . . . — — 6 28 4 8 4
П еч ен гси й ................... — — 6 21 4 88
П а з р е ц га й ................... — — В 8 5' 48
Н я в д ем ш й ................... --- — 3 1В В 22
Сонгельсгай. , . . . . 8 21 6 27 6 48
Н о то зер сш й ................. 19 28 10 •84 6' 58
ЕреозерскШ . , ............. — — в 9 2 17
М у н о м аш ш й ................ — — 15 42 4 28
Воронежсгйй................. — — 6 17 5- 33
Л о в о зе р с ш й ................. — — 10 16 5 4 0
НоренскШ ..................... — — 16 43 — —
Е к о н ш й  и .........................J
П о н о й с м й ............. ...  . )

— — 82
. /

91 5 25

П яозерсш й.................... и t 3 32
Сеш островсш й.............. — — — 5 39
Л у н д ан ш й ................ , — — — — 3 10
ТулванскШ .................... — — — — 5 25
К а м е н с ю й ................... — _ _ — — 5 23
П у р н агщ й ................... — — — — 2 7

И того. . . . 27 49 I 13 (Г  ,• 1 i t  , 86 627

Достаточно беглаго  взгляда на итоги данны хъ начала X v  I I  в , в ъ  сравненш  съ  нто-
гами данны хъ начала X V TII в ., чтобы убедиться, что вч> общей слоистости населеш е увели
чилось в ъ  русской Лапландш. Но въ  виду того, что вт> списке погостовъ 1 6 0 8 — 1 6 1 1  гг. 
н е т ъ  н'Ьсколышхъ, поименованиыхъ в ъ  списке 1 7 1 6  г. и, наоборотъ, в ъ  списке 1 7 1 6  г. не 
в стреч ается  погостт» Н о р ен ш й , довольно многочисленный в ъ  н ач ал е  X V II  в., то удобнее  
сравнить приростъ населеш я по отдельным!» погостамъ. И зъ  этого сравнеш я будетъ  
явствовать, что в ъ  погостахъ Н отозерскомъ и Сонгельскомъ приростъ населеш я ш елъ 
следую щ имъ путемъ:

в ъ  1 5 7 4  г . — 4 9  ч ., в ъ  1 6 0 8 — 1 6 1 1 — 6 1  ч ., в ъ  1 7 1 6  г .— 1 0 6  ч., следовательно 
за  1 4 2  года количество н а с е л е тя  увеличилось почти в ъ  2 £  р аза .

Арх. Мин. Ю стицш : Д4ла и  ГГвигов. Ср.ня,тя птт. г я я — ^ о п  

П О П Р А В К А  ( к ъ  с т р .  7 6 ) .

Во второй граф* противъ погоста Пяозерскаго должны стоять сл-Ьд. цыфры: вй л съ -11; м. п. »< " .-27 . ВслЪдетгйе 
этого итогь вн-Ьсто 136 пЬжъ окажется 147; а число жителей м. п. тш'Ьсто 3 8 3 - о к а ж е т с я - 4 1 0 .
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Что касается  осталы-ш хъ погостовъ, поименованныхъ в ъ  спискахъ 1 6 0 8 — 1611  гг . 
и 1 7 1 6  г ., именно: погостовъ М ассельскаго, Екостровскаго, Бабенгскаго, М отовскаго, 
П еченгскаго , П азр ец к аго , Н явденскаго, Е реозерскаго  (или Орьезерскаго), М уномаш скаго, 
В оронеж скаго и Ловозерскаго, то окажется, что:

по данны м ъ 1 6 0 8 — 1611 в ъ  н и хъ  1 86  ч. м. п., 
а  по даннымъ 1 7 1 6  г. въ  н и хъ  8 6 0  ч. м. п., 

следовательно, почти что вдвое больше сравнительно съ данными 1608  — 1611  гг.
Эти таблицы  несомненно констатнрую тъ ф актъ  прироста лоиарей, причемъ при

ро ста  довольно зн а ч и те л ь н а я .
П ереходя к ъ  X IX  столетно мы видимъ тоже самое.
В ъ  церковной летописи Кольскаго собора отъ  1821  года при приходе числилось 

1 0  лоиарскихъ погостовъ, именно: Сонгельсгай, Нотозерсгай, М отовсшй, Печенгсшй, П азрец - 
кги, Нявдеменный, Кильдиискш , Воронеж скш , Ловозерсгай и М ассельсшй и въ  нихъ по 
ревизш  1 8 1 6  г . „ в е ж ъ  1 0 3 , т. е. дом овъ“ . Т очное число жителей, ж ивущ ихъ въ  этихъ  
п огостахъ , означено такж е на. основанш  данны хъ ревизш  1 8 1 6  г .,  ио которой душ ъ до- 
п арскихъ  „м уж еска“ 4 2 0 , „ж енска“ 4 6 3 — итого 8 83  о. н. По даннымъ, помещеннымъ в ъ  
С пискахъ  Н аселенны хъ М е с т ъ  Российской И мперш  1861 г . *), оказывается, что в ъ  де
вяти  п огостахъ  ивъ поименованныхъ в ъ  церковной летописи (йог. Нявдеменный былъ 
уступленъ Н орвегш ) считалось 1 1 2  дворовъ и 1 1 4 6  душ ъ, следовательно, приращ еш е 
довольно значительное, если принять во вним аш е, что Нявдеменный погостъ в ъ  счетъ ие 
ш елъ. По даннымъ, собраннымъ в ъ  декабре 1 8 8 6  г . для акциза, оказывается, что в ъ  
эти хъ  п огостахъ  ж иветъ уж е 1 ,1 5 8  чел ., следовательно, оиять-таки. приростъ, хотя и 
очень небольшой.

Если мы теперь обратимся к ъ  отдельнымъ погостамъ и сравнимъ данныя 1861
г. съ  данными 1 8 8 6  г . ,  то , принимая что данны я 1 8 8 6  г. ие уменьшены, мы при- 
демъ къ  следую щ имъ р езу л ь татам и

Погости. По даипымъ 1861 v. До дашшиъ 1886 v.
лул;. жен. об. пола. муж жен. об. пола.

М ассельга. . . . . 31 36 67 3 0 33 63
К ильдиискш  . . . 85 8 4 1 60 99 112 211
Мотовскш. . . 57 59 1 1 6 4 2 41 83
Паврецгай. . . . . 53 50 1 0 3 65 66 131
П еченгсш й. . 56 5 4 1 1 0 39 52 91
Ловозерсгай . . . 61 53 1 14 6 0 58 .118
Вороиежсш й . . . 56 51 107 3 4 49 83
Н отозерсгай . , . 106 1 1 5 221 1 1 2 101 2 1 3
СонгельскШ . . . . 75 62 137 78 87 1 6 5

П риростъ , следовательно, оказы вается в ъ  4  погостахъ, именно: въ  Кильдиискомъ, 
П азрец ком ъ , Ловозерскомъ и Сонгельскомъ и в ъ  5 — убыль населеш я, именно: в ъ  М ассельге,

х) Apxaur. губ., стр. 25.



Мотк*Ь, П еченге , Воронежскомъ и Н отозерском ъ, причемъ ио погостамъ приращ еш е и 
убыль вы разятся в ъ  следую щ ихъ процентны хъ отнош еш яхъ:

11 р 11 б ы л ь. У б и л  ь.

Кильдиискш . . . 2 4 ,8 % М ассельга. 5 ,9 %

П азрецгай. . . . 2 7 ,2  % М о т к а ...................... 29 ,37«
Ловозерскш • . . 5 ,2 % ГГеченга . . . . 17 ,3 7«
Сонгельсый . . . 1 6 ,9 % В оропеж скШ . . . 2 2 ,5  %

Н отозерскш  . 3 ,6 %

П роцен та смертности колеблется больше, чем ъ  ироцентъ прироста населеш я (для 
смертности m ax . 2 9 ,3 %  —m in. 3 ,6 % , для прироста ш ах . 2 7 ,2 % — m in. 5 ,2 ° /0) ,  но р а з 
ница в ъ  колебаш яхъ все-таки незначительная. Д алее, по даннымъ 1 8 6 1  г. в ъ  5 пого
стах ъ , въ  которы хъ происходитъ убыль населеш я, считалось 6 21  чел. об. иола, в ъ  4  
остальны хъ 523  чел. об. пола. По данны м ъ 3 886  г . въ  первы хъ количество иаселев1я 
падаетъ  до 533 , а  во вторы хъ четы рехъ  возвы ш ается до 6 2 5 . Н е смотря н а  незначи
тельный приростъ населеш я, можно все-таки сказать, что около половины населеш я этой 
части Лапландш, в ъ  которой расположены поименованные погосты , клонится к ъ  выми
рание, другая половина, наоборотъ, получаетъ  приращ еш е— -въ и тоге  общее приращ е- 
Hie. И такъ , если можно делать выводы н а  основанш  выш еириведенныхъ циф ръ, то, считая 
данныя отъ 1 8 8 6  года верны ми, мы получимъ: 1) что смертность неодинакова по пого
стамъ, что тогда к акъ  въ  однихъ п огостахъ  происходитъ вымираш е, въ  други хъ , наобо
ротъ , зам ечается ириращ еш е и 2) что лопари поименованныхъ погостовъ въ  общемъ 
не только3 ие вымираю тъ, но приращ аю тся, хотя и довольно медленно. Во всякомъ слу
ч ае  н а  основаш и эти х ъ  данны хъ констатировать вымираш е ещ е нельзя.

Если я остановился т а к ъ  долго н а  вы водахъ, которые можно добыть н а  основаш и 
оффш цальныхъ данны хъ и и зъ  сравнеш я ревизской сказки съ  данными 1 8 8 6  г., то лишь 
для того, чтобы доказать, что, если стать лишь на другую  более прочную почву по во
просу о вымираш и лоиарей, можно придти къ противоположнымъ результатами» сравни
тельно съ  тем н  лицами, которыя доказы ваю сь, что лонари вы мираю тъ. Если нельзя кон
статировать прироста населеш я во всей Лапландш. то, по крайней м е р е , для известной 
ея части  онъ является несом ненны мъ. К р о м е того, р е в и з ш я  сказки все-таки заслуж ива
ю т  больше floBepifl; тоже долженъ я сказать и объ ц иф рахъ , добытыхъ для акциза, так ъ - 
какъ  о н е  собирались гораздо тщ ательн ее  и если показано неверное число лоиарей, то 
оно можетъ быть лишь показано ниже действительности, но отнюдь не выше.

О бращ аясь к ъ  церковньш ъ книгам ъ, следуетъ  указать, что оне являются наибо
лее достоверны м ъ источникомъ, и зъ  котораго мы можемъ почерпнуть данныя о рож дае
мости и смертности лопарей: в ъ  настоящ ее время в с е  р у с с й е  лоиари крестятъ  своихъ  
д етей , хотя подчасъ и долго спустя после рождешя ребенка, такж е и хоронятъ  всегда 
своихъ покойниковъ, и, если покойникъ ум ретъ  далеко отъ церкви, то его зары ваю тъ  въ  
землю, и ж дутъ лр1езда свящ енника, котораго и просятъ совершить отпеваш е. Т аким ъ об-



разом ъ вс'Ь рождаю нцеся и умершие записы ваю тся въ  книги. И  если бы собрать дан
ны я и зъ  в с £ х ъ  приходовъ, то можно было бы составить себе более или м енее ясное 
представление о числе рождеш я и смертей среди лопарскаго населеш я в ъ  Poccin . М ежду 
т е м ъ  н а  это тъ  источникъ до сихъ  поръ слишкомъ мало обращ али внимаш я, довольство
вались лишь оффищ альными сведениями, а  они настолько ш атки, что н а  нихъ основы
вать  что-нибудь положительное трудно.

К ъ  сож ал ен ш  я не располагаю  точными данными но всем ъ  лопарскимъ нрихо- 
дам ъ и могу только у к азать  на метричесш я книги г. Колы, П еченги и П азреки — следо
вательно бблыпей части  Лапландш. В ъ  бытность мою въ  К о л е  iipoioiepeft Кольскаго со
бора о. А лександръ П оиовъ обязательно доставилъ мне р езу л ь тата  своего просмотра мет- 
рическихъ книгъ: на основаши и х ъ  оказалось, что в ъ  Кольскомъ приходе этотъ  приростъ 
не прекращ ается: (вспомнимъ, что к ъ  нему были приписаны 10  погостовъ лоиарскихъ).

Годы. РоДПЬШИХСЯ. Умершихъ,

179 6 13 2
1797 2 0 Ö

18 0 0 2 4 7
1805 3 не было
1806 2 4 75 Я

1809 6 Я »
18 1 0 1 4 5
18 1 5 28 8
1816 2 4 3
1 8 2 0 18 18
1821 27 5
1 8 2 5 25 2
1826 22 3
1830 27 18
1831 23 12
1832 3 4 3
1835 30 28
1836 2 4 11

И з ъ  этой таблицы очевидно, что за  указанны е года мы видимъ постоянный при
р о с т а  nacejieBifl; колебаш я числа умерш ихъ м огутъ  обусловливаться разнообразными при
чинами: господство или oTcyTCTBie эпидемий и т. п .

Тож е самое мы видимъ среди лопарей за  последш я 2 0  л е т ъ  в ъ  томъ-ж е прихо
де. Что касается свед еш й  изъ П азр еки  и Печенги, то ими я обязанъ  любезности о. 
К онстантина Щ еколдина, который, сам ъ интересуясь бытомъ лопарей, дрислалъ мне 
подробный данныя о смертности и рождаемости лопарей в ъ  приходе Печенгскомъ отъ  
1 8 5 5  — 1 8 7 3  г. и в ъ  приходе П азрецком ъ отъ  1 8 7 4 — 1 8 8 7  г .: до 187В года П еченг- 
с т й  приходъ состоялъ изъ  погостовъ П еченгскаго, М отовскаго и П азрецкаго . П омещ аю  
эти  св ед еш я  целикомъ.
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Годы. РОДИЛОСЬ, 
м. ж. об. п.

У
м.

М Е Р Я 0 . 
ж. об. п.

Возврастъ, въ которомъ умерли. 
До 5 л'Ьтъ. Отъ 5—30 л. 

м. ж. м. ж.

1 8 5 5 2 2 4 5 5 10 — 1 — 1

1 8 5 6 6 4 1 0 8 5 13 4 1 1 —

1 8 5 7 1 10 И 1 5 6 — 1 — —

1 8 5 8 5 1 6 5 5 10 — 2 1 2

1 8 5 9 5 4 9 5 4 9 3 1 1 2

1 8 6 0 5 3 8 1 1 2 1 — — 1

1861 4 3 7 3 2 5 1 — 2 —

1 8 6 2 5 1 6' 3 1 4 17 1 9 1 2

1 8 6 3 1 5 б 5 1 0 15 4 5 — 1

1 8 6 4 4 3 7 — 2 2 1 — —

1 8 6 5 4 6 1 0 8 4 12 5 2 — 2

1 8 6 6 5 3 8 3 3 6 1 1 1 1

1 8 6 7 4 4 8 6 4 10 2 — — 1

1 8 6 8 2 5 7 2 1 3 1 — 1 —

1 8 6 9 4 4 8 1 2 3 ■1 2 — —

1 8 7 0 2 5 7 — 4 4 — 3 — —

1 8 7 1 3 1 4 9 17 26 1 3 3 7

1 8 7 2 5 2 7 1 0 8 18 4 2 3 6

1 8 7 3 2 6 8 3 2 5 2 — — —

Итого 69 72 141 78 98 176 32 33 14 26

0  смертности послгЬ 3 0  л е т ъ  о. К онстантииъ Щ еколдинъ не могъ доставить с в е 
дш ий по н етгёш ю  таковы хъ.

Н а  основапш  этой таблицы видно, что въ  19 лгЬтъ скончалось лопарей больше, 
чем ъ  родилось на 35  человекъ, т. е. среднимъ числомъ в ъ  годъ н а  1 ,8  человека, или, 
иринявъ, что в ъ  Печенгскомъ приходе, но даннымъ 1 8 6 1 г . ,  было 3 29  человекъ  обоего 

пола, Ю ,6 ° /0 всего населен1я в ъ  19 л е т ъ , или въ  каждый годъ 0 ,5 4 %  всего населеш я, 
что составитъ  очень небольшое число, если принять во внимание, что наиббльшее число 
смертности п адаетъ  н а  18 6 2  г .— 17  чел. и 1863  г .— 15 чел., и з а т е м ъ  н а  1 8 7 1  и 
1 8 7 2  гг . (2 6  и 18 чел .); въ  18 7 1  и 1 8 7 2  гг . была, по словамъ о. К онстантина Щ екол- 
дина, тифозная горячка, которая, свирепствуя, свела въ  могилу такое относительно большое 
число лопарей; надо полагать, что и в ъ  1 8 6 2 — 63 гг . была такж е какая-нибудь эпидеми
ческая болезнь, которыя, какъ  известно, в ъ  Лапландш не ред кость . С ъ  1 8 5 5  до 1 8 6 1 г . ,  
включительно, число лопарей в ъ  тогдаш немъ Печенгскомъ приходе ни убыло, ни прибыло; 
далее, если цифра, определяю щ ая число жителей в ъ  этомъ приходе в ъ  1 8 6 1  г .— въ  
329 чел. в ер н а , то окажется, что въ  1 8 6 2  г . умерло приблизительно ц ел ы х ъ  5,В°/0 всего 
населеш я и въ  1 8 6 2  г. около 4 ,5 % . Е сли опять-таки н а  основаш и выш еприведенной таб 
лицы определить, что в ъ  1 8 7 0  г . было жителей в ъ  этомъ приходе 3 2 4  чел., то ока
ж ется, что в ъ  годы, когда свирепствовала тиф озная горячка, умерло в ъ  1 8 7 1  г .— 8% , 
а  в ъ  1 8 7 2  г. около 5 ,8 % . О ткинувъ эти исключительные года господства энидемиче-



скихъ болезней, ока?гсется, что 1) отъ  1 8 5 5  до 1861  г. населеш е в ъ  приходе не уве
личилось, ие уменьшилось, 2) и съ  1 8 6 4 — 1 8 7 0  г. даже увеличилось на 5 человйкъ 
или приблизительно на  1 ,5 % , а в ъ  18 7 3  г . — сравнительно съ  эпидемическими годами 
1 8 / 1 — 18 7 2  на 3 человека, т. е. приблизительно на 1 % , считая, что после обеихъ 
эпидемгй осталось сравнительно съ  ирежнимъ числомъ 3 2 9 — лишь 301  человекъ . И так ъ , 
если не брать исключительныхъ годовъ^ когда умирало чрезм ерное количество лопарей, 
окажется, что лопари увеличивались в ъ  погостахъ П азрецком ъ, Печенгскомъ и М отов- 
скомъ, хотя увеличеш е это было крайне не велико 1— 1 1/ 2°/0. Лишь элидем ичеш я бо
лезни  вы ры ваю тъ изъ среды лопарей большое количество ж ертвъ , которое превыш аетъ 
рождаемость и заставляетъ число лопарей уменьш аться. Н аконецъ, обратившись къ  све- 
д е т я м ъ  отъ  1 8 8 6  г . ,  окажется, что лопарей въ  пог. П азрецком ъ, Печенгскомъ и Мо- 
товскомъ, составлявпгихъ прежшй Печенгсгай нриходъ, всего 305  человекъ , что соста
витъ  4  челов. больше сравнительно съ  1872  г ., когда считалось 301 челов., следова
тельно за  эти 1 4  л етъ  приращ еш е шло въ  этихъ  погостахъ около 0 ,3  челов. въ  годъ 
или около 0 ,1 % — приращ еш е крайне маленькое, но все-таки не уменыпеш е. З а  неиме- 
т е м ъ  подробиыхъ свед еш й  за  эти 14  летъ , нельзя также поручиться, что за эти годы 
не было также эпидемш, которая снова понизила процентъ нриращ еш я лопарскаго насе
леш я этихъ трехъ  погостовъ- И такъ , хотя съ  186 1  г. по 1 8 8 6  количество лопарей в ъ  
М отовскомъ погосте упало на 2 9 ,3 % , въ  Печенгскомъ н а  1 7 ,3 %  (въ  П азрецком ъ ока
залось приращ еш е на  2 7 ,2 % ), мы все-таки ие можемъ констатировать ф акта вымираш я 
лоиарей в ъ  этихъ  погостахъ, такъ  какъ  уменыпеш е населеш я произошло отъ исключи- 
тельны хъ причинъ, в ъ  нормальные же года оно, хотя медленно, но все-таки увеличи
валось. Поэтому, если относительно этихъ  двухъ  погостовъ мы видимъ в ъ  общемъ р е 
зультате вымираше, то оно происходитъ не органически, не оттого, что лопари не 
им ею тъ силъ к ъ  вы ж иванш , а вследствие постороннихъ агентовъ, эпидемическихъ бо
лезней, отсутств1я средствъ къ л е ч е т г о — однимъ словомъ, всдедств1е неудовлетворитель
ности санитарны хъ условзй и недостатка медицинской помощи.

О бращ аясь за  тем ъ  къ Пазреке, свед еш я  о которой о. К онстантииъ Щ еколдинъ 
доставилъ м не съ  1 8 7 4  ио 1887  г ., мы получимъ результаты , еще более опровергавш ее V  
м н е т е  о вымиранш  лопарей. С ведеш я эти тем ъ  более интересны, что они составлены 
подробно съ  точныиъ обозначеш емъ возраста, вч> которомъ умерли за  эти годы П аз- 
peuKie лопари. В ъ  этой таблице не помещ ены мертворожденные, которы хъ у  лопарей 
всегда много. „Небольшому количеству рождеш й, пиш етъ о. К онстантинъ Щ еколдинъ 
при присылке мне таблицъ, благопр1ятствовала и х ъ  (т. е. лоиарей) полукочевая жизнь. 
Ж енщ ины  не редко передъ самыми родами иереезж аю тъ съ  м еста  н а  место на оленяхъ 
и отъ этого не редко досажаются и рож аю тъ мертверож денны хъ“ . Это обстоятельство 
нужно им еть въ  виду при реш еш й вопроса о плодовитости лопарскаго племени, такъ  
какъ  при незанесенш  въ  метрическ1я книги мертворожденньгхъ, которы хъ, вследствге 
ненормальныхъ условй , въ  которыя поставлена роженица, оказы вается много,— пони
ж ается процентъ рождаемости.

По свед еш ям ъ  о. Константина Щ еколдина рождаемость и смертность в ъ  П аз
рецком ъ приходе располагается по годамъ следую щ имъ образомъ:
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ОлЪдовагелыто, начинал съ 1874 iro 1 S8(», пе бы:го года, когда въ П азреке 
число смертных'!, случаевъ превышало число рождешй, и лишь въ 1887 году, число 
смертныхъ случаевч, относятся in» числу рождешй, каш, 9:7; большое число смертных/ь 
случаевъ вч> этомъ году о. Копстантинъ объяспяетъ ошггь-таки эниде\пей, именно восиа- 
ленпемъ -зёва, соединениаго частью съ дифтеритомъ; важно и то, что эпидем1я свиреп
ствовала въ ятомъ году не только въ Пазреке, но л среди норвежскихъ лопарей, где 
смертность, по словамъ о. Константина, была еще более, ч-Ьмъ въ Пазр-Ьк'Ь. Если счи- 
та!ь и эпидемичешй годъ, то окажется, что число рождешй аа перюдъ времени отч> 
1874 1887 г. превышаетъ число смертныхъ случаевъ на 20 человекъ или. считая сред-
иимъ числомъ, населеше Пазреки иаростало за этотъ перюдъ времени въ  годъ на 1,4 
человека, или, если принять во внимаше, что по сведениями. о. Константина Щеколдина, 
въ 1874 г. лопарей въ П азреке считалось: 51 муж. и 58 жен. всего 109 ч ел .— при
близительно па 1 ,3 % . Этотъ процентъ несколько возвысится, если мы исклгочимъ вни- 
демичесгай годъ; число рождешй отъ 1874 — 1886 равняется 58, число смертныхъ слу
чаевъ 36, следовательно на 22 меньше числа рождешй; следовательно, процентъ приро
ста Пазрецкихъ лоиарей будетъ равняться около 1,6%  среднимъ числомъ въ годъ 1).

Следовательно, въ П азреке происходитъ решительный приростъ населешя, хотя, 
повторяю, приростъ и ие особенно значительный, но все-же доказывающий, что лопарсшй 
иародъ, по крайней мере въ этомъ погосте, не показываетъ и признаковъ вымирания, не 
смотря даже на эпидемио 1887 г.

Итакъ, ни въ Кольскомъ приходе, ни пъ П азреке констатировать вымирашя 
нельзя— наоборотъ, въ борьбе съ самыми неблагоприятными услов!ями лопарское племя 
находитъ въ себе достаточно силы, чтобы, по крайней м ере, въ этихъ местахъ медленно 
рости и увеличиваться. Н етъ  также основашй предполагать, чтобы, разъ все-таки въ зна
чительной части Лапландш вымирания нетъ , гп> другихъ местахъ вымирание шло быстро. 
Дело въ томъ, что Кольский приходъ до последняго почти времени, когда еще пе были 
выстроены церкви въ Нотозере и Ловозерк заключалъ въ себе погосты: Кильдинсшй, 
Воронежсгйй, оба Сем1островсгйе, Ловозерсшй, Бабенгсгйй, ЭкостровскШ, Массельгсшй, 
Нотозерсый и Сопгельсюй съ населешемъ около 1 .000  лопарей; на долю Пазрецкаго 
приходится более 100  лопарей и на Печенгсшй и Мотовсшй более 164 лоиарей, следо
вательно всего по даипымъ 1886 г. 1.294 лоп. обоего пола, т. е., считая всехъ  рус- 
скихч> лопарей около 2.000, большую половину всего лопарскаго населения въ Poccin. По
этому, не имея возможности констатировать факта вымирания для этой ббльтпей части Данлап- 
дш,— имеемъ-ли мы право говорить о вымирапш русскихъ лопарей вообще. Ясно, что въ 
годы, когда пе свирепствуют?, э и и д е т  и, лоиари медленно увеличиваются и лишь повальныя 
болезни заставляготъ редетг, ряды и безт> того немногочисленная племени.

1) По свЬд'Ьтямч, о. Константина Щеколдппа in, 1874 г. въ Паар-Ьцкомъ погост!’, считалось 109 лопарей об. 
пола, прнбавшгь к'ь этому числу 20 чел., соетавляющнхъ прироста до 1887 г. — всего лопарей in, Пазр’Ькй сл^дуетт. 
считать 129 ч. об. пола. По сийдЪшямъ 1836 г., собранны мъ для аи щ т, лоиарей пъ Иазр-Ьк’Ь считается 131 чел. об. 
пола, слйдовательно на 2 чсл. больше, но если принять по внимаше, что эти сиВДлйя собраны до опндезш* 1887 г., 
когда число родившихся превышало на 22 число умерших ь и, следовательно, считалось 131 человекъ, окажется, что 
св'Ьд'Ьшя птн собраны точно.

11
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Следовательно, данныя по лопарсгшмъ приходамъ заставляютъ скорей думать, что 
лопари не вымирающее племя, такъ какъ большая половина русскихъ лопарей увеличи
вается въ численности. Но русск!е лопари лишь около У10 всего лопарскаго племени—  
поэтому, пе зная о лопарской смертности въ  Щвецш и Норвеии, сказать что-нибудь о 
вырождети лопарей вообще невозможно. И относительно скандинавскихъ лопарей суще
ствуетъ тоже разноглас1е по вопросу о ихъ вымиранш, и также, какъ и въ отношеши 
лопарей русскихъ, большинство склоняется къ мненш  о недолговечности лоиарей. А. 
Эккеръ х) сообщаетъ, что и у  самихъ лопарей ходитъ предаше, согласно которому опи 
были некогда народом^) гораздо более многочисленнымъ, чемъ теперь, и распространи
лись далеко южнее; самъ Эккерт» придерживается мнешя о вымиранш лопарей, называя 
ихъ народомъ— руиной (V ölkem iine), пародомъ, который, теснимый все дальше на северъ, 
зачахъ (verkümmerte) и что въ непродолжительпомъ времени лопари перестанут!, суще
ствовать.

Такого-же мнения держится и Кёхлинъ-ПТварцъ: въ яти последше годы, нпшетъ 
онъ, население лопарское скорее уменьшилось, чемъ'возрасло. Они занимают!» съ каждыми» 
го домъ все меньше и меньше места, и все ваставляетъ опасаться, что после бильтпаго 
или мёньшаго промежутка времени лопари и ихъ северные олени исчезнут!» съ лица 
норвежской, и шведской, и русской земли 2).

Бирховъ 3) на основаши своихъ наблюденШ надъ лопарями склоненгь думать, что 
лопари представляютъ собой деградировавшее племя; они, благодаря разнымъ неблагопрь 
ятиымъ условшмъ, изменили свой фпзичесгай типъ; благодаря отпмъ-же условиям!, они, 
такъ сказать, зачахли.

Этимъ мпг1ипямъ Эккера, Кохлина-Шварца и Вирхова противоречат!, слова Дю- 
беиа, по словамъ котораго лопарское населеше увеличилось въ ИГвецш и Норвегш. Н а 
основанш положительных!., хотя и неполпыхъ въ некоторых!» отношешяхъ, статисти
ческих!» данпыхъ, пшпетъ онъ, мы мо;кемъ утверждать, что въ Швецш лопарское насе- 
лете, числящееся чисто кочевымъ, увеличилось съ начала этого nt»ка приблизительно на 
1 .000  человекъ и до В.ООО въ Норвегии. Но въ Финляндш лопарское населеше, пови
димому, убыло; въ то-же время лопарское населеше, перешедшее къ оседлости, увеличи
лось во всехъ трехъ странахъ (въ Норвегш въ 20-ть летъ  приблизительно на 2 .0 0 0  
человекъ4). Слова Дгобена получают!» особенный весъ , если вспомнить, что они основаны 
па статистических!» данныхъ; что-же касается до Финляндш, въ которой онъ видитъ згмень- 
шенпе лоиарей, то, если это относится къ русскимъ лопарямъ, живущимъ ио границе съ 
Швещей, то 1) сведеш я о русскихъ лопаряхъ могли быть не точны и 2), что особенно 
важно, фипляндше лопари, кочуя съ своими стадами, весьма часто переходят!» границу 
и переселяются въ шведсгае пределы, чемъ увеличиваюсь число шведскихъ лопарей въ 
ущербъ финляндскимъ. Поэтому если даже откинуть данныя, относящаяся, какъ къ П1вецш>

*) A. Ecker. Lappland п. (lie Lappländer. 1878, стр. 14—15.
2) Koechlin-Schwarfcz. Un tourist,е en Laponie. 1832, стр. 151—162.
*} Zeitschrift, f. Ethnologie. 1875, Ш .
*) Düben: La Laponie et les Lapons, стр. 341.



такъ и къ Финляндш, то все-же мы получимъ, что лопари норвежсые, гораздо более 
многочисленнее русскихъ, получили также значительный приростъ.

Следовательно и о скандинавскихъ лопаряхъ, основываясь на более или менее 
точныхъ стати стическихъ данныхъ, сказать нельзя, что они вымираютъ и, если немного, 
то все-таки постепенно прнращаются.

Но приращение это неособенно значительное: 1 — 1,5%  (исключительный повп- 
димому max. 2 ,1% ) въ годъ, когда нетъ  гшидемМ, для одной части русской Лапландш. 
Поэтому если даже допустить, что такой небольшой приростъ существуетъ но всей, хотя 
бы лишь русской, Лапландш, не естественно-лп будетъ «адаться вопросомъ, не доказы- 
ваетъ-лн этотъ ничтожный процентъ перевеса числа рождешй надъ числомъ смертныхъ 
случаевъ, что лоиари, если и не вымираютъ окончательно, если они и прнращаются теперь, 
то нто лишь борьба последнихъ жизнениыхъ силъ, что процентъ рождешй, все сильнее 
и сильнее уменьшаясь, наконецъ уступитъ— перевесь воаьметъ число смертныхъ случаевъ 
и— лопари вымрутъ. Для решения итого вопроса необходимо обратиться къ сведешямъ о 
плодовитости лоиарскихъ женщинъ; если окажется, что оне плодовиты, то вымираше пле
мени доказать нельзя будетъ н наоборотъ. Я не располагаю точными сведешями опять- 
таки со всехъ  местъ Лапландш, но относительно Печенги и Мотки за 1S55— 187В и 
Пазреки за .1874— 1887 гг., можно сделать некоторые выводы, хотя лишь отрывочные.

И зъ вышеприведенной таблицы по Печенгскому приходу (пог. Иечепга, Мотка. 
Паврека) за 1855— 1873 гг. всего родилось— .141 чел. об. иола, населеше этихъ ного- 
стовъ возрасло приблизительно на 42 ,7% , процентъ значительный для 19 летъ; но нзъ 
всехъ детей, рождениыхъ за эти годы, въ  возрасте до пяти летъ  умираетъ 65 чело
векъ, это составитъ более 46%  всехъ  родившихся, или около 87%  всехъ  умершихъ 
лопарей за это время,-—отчего убыль населения. В ъ П азреке за года 1874— 1887 всего 
родилось--65 чел., следовательно население сравнительно съ 18 7 4  г ., когда считалось въ 
погосте 109 чел. об. пола, возрасло на 61,3% ; изъ всехъ  родившихся умерло до 1-го года 
11 детей, т. е. около 17% , отъ одного года до 5-ти л ет ъ — 9 чел., или около 13 ,8% , 
отъ 5-тп до 10-ти летъ-— 5 чел. около 7 ,6% , отъ 10-ти до 20-ти л етъ — 1 чел. или 1 ,6%  
и отъ 20-ти до 30-ти летъ —-3 чел. или 4 ,6% , всего въ детскомъ возрасте (до 10 летъ) 
умерло 3 8 ,4%  всехъ  родившихся, или, принявъ во внимание, что всего умершихъ за эти 
года было 45 чел., окажется, что на детей до 10-летняго возраста падаетъ 24  человека, 
или 5 3 ,5 %  всехъ умершихъ. Отъ 10-ти до 20-тилетняго возраста процентъ смертности 
быстро падаетъ съ 7 ,6%  до 1,6 и снова увеличивается въ возрасте отъ 20-ти до 30-ти летъ. 
Сопоставляя данныя, окажется, что за 1 8 5 5 — 1878 гг. процентъ умершихъ до 30-ти летъ 
въ Печенгскомъ приходе равнялся 59 ,6 % , а въ погосте Пазрецкомъ съ 1874 по 1 8 8 7 — 
62,2%) —  что составляетъ огромный процентъ. Однимъ словомъ изъ умирающихъ почти 
60%  падаетъ на лицъ, иёдостигтихъ еще 30-летняго возраста, и лишь 40%  на лицъ, 
перешедшихъ этотъ возрастъ.

И зъ  приведенныхъ цифръ становится ясной причина малаго процента наросташя 
лопарскаго племени. Но какъ же выяснить себе вопросъ о плодовитости лопарокъ? И зъ 
находящихся у  меня данныхъ трудно сказать что-либо определенное, такъ какъ неиз
вестно число паръ находившихся въ 1874  г. въ Пазрецкомъ погосте. Но у  А. И. Кель-



с!ева встречаются, хотя и отрывочный, данныя: „въ средней Лапландш, пшпетъ онъ, 
12 женщинъ пожилыхъ были беременны въ общей сложности 65 раиъ, причемъ послед
няя беременность была на пятидесятомъ году жизни, что составляетъ на каждую жен
щину 5,4 случая. Результатомъ этихъ 65-ти беременностей явились 2 выкидыша, 1 мертво
рожденный, 2 раза двойни —  всего 60 живыхъ младепцевъ, изъ коихъ въ наличности 
осталось только 2 2 “ 1). Эти слова красноречиво говорятъ о плодовитости лопарокъ, такъ 
какъ 5,4 случая беременности на каждую женщину цифра довольно высокая. Далее не
однократно и мне самому приходилось слышать отъ лопарокъ что одна имела 5, дру
гая 8, третья 12 детей и что все умерли, или что умерла половина рожденныхъ. Хотя 
все эти сведения лишь крайне отрывочны, но п опи насъ убеждаютъ въ томъ, что пло
довитостью лопарки не только ие отстаютъ отъ многихъ местностей Poccin, по даже въ 
этомъ отношеши етоятъ подчасъ выше ихъ. Поэтому неправильнымъ кажется мне вы
водъ, сделанный покойнымъ А. И. Кельсйевымъ, когда опъ, после вышеприведенной мною 
цитаты, говоритъ: „соединяю вместе сделанные опросы:

В ъ П о н о е ........................................................ 7 семей— 12 детей
„ Барышихе и Харловке . . .  21 „ 24 ребенка
„ Варзине. . . . . . . .  1В „ 20 детей

Разныя селенш...............................................12 „ 22 ребенка

Итого б ъ  53 семьяхъ 78 детей,

т. е, менее 1,5 живаго ребенка на каждую пару. Фактъ красноречиво свидетельствующей 
вымираше племени“ 2) . О вымирании племени, па мой взглядъ, можно лишь говорить въ 
томчэ смысле, что данное племя не имеетъ больше силъ производить потомство, вслед- 
CTßie чего число рождений съ каждымъ годомъ падаетъ; если же число рождешй довольно 
значительно для иоддержашя племени, но какш-нибудь побочныя обстоятельства вырываютъ 
съ каждымъ годомъ слишкомъ большое число жертвъ, такъ что происходитъ уменыпеше 
населетя, напр, эпидети, отсутствие гипеническихъ условШ, медицинской помощи и т. п., 
то о вымиранш въ настоящемъ смысле этого слова мы не можемъ еще говорить, такъ 
каш» мгновенно же за удалешемъ этихъ неблагопр1ятныхъ условий последует!» значитель
ный приростъ населетя. П лодовитость лопарокъ несомненна, хотя бы и на основании 
вышенриведенныхъ случайныхъ оиросовъ А . И. К елш ева, но смертность детей нони- 
жаетъ приростъ нaceлeн]iя подчасъ до пичтожпаго процента. Смертность же детей про
исходитъ въ свою очередь отъ тех ъ  ужасныхъ условш, въ которыя поставлены лопари, 
благодаря своей полукочевой жизни, благодаря отсутствш до по еле дня го времени почти 
всякой медицинской помощи, вследств1е чего умирали и дети, п взрослые. 0 .  Константииъ 
Щеколдинъ приводитъ красноречивые факты, говоря шде въ пользу того, что смертность 
происходитъ, именно, отъ этихъ неблагопр1ятныхъ условш: „случалось, говорятъ, нишетъ 
онъ въ  приложенш къ таблицамъ, ирисланнымъ мне, что во время дороги (при иередви- 
жеши лоиарей) на тундре и рожали, а больные и умирали!.,.. В ъ  1876 году, въ  быт-

1) Изб. Hunej). Общ. Любителей Естесткоапашя, т. XX XV ,  ч. I, пип. 4,  стр. 495.
2) Ibid.
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ность мою въ П азреке, женщина родила у церкви въ погосте младенца, а черезъ три 
дня ее уже подъ руки повели въ осеннее место за 100 верстъ“ и далее по отношению 
къ Пазрецкому погосту, въ которомъ рождаемость превышаетъ смертность, опъ говоритъ, 
что „меньшее количество умершихъ, можетъ быть, зависитъ много и оттого, что лопари 
ныне не редко за помощью во время болезней обращаются и къ норвежскому врачу“ . 
При такихъ условгяхъ, какъ вышеприведенный, легко объяснить, почему такой огромный 
процентъ смертности падаетъ на детей до 5 летниго возраста, почему, ио Пазрецкимъ 
снискамъ, наиболытй процентъ смертности падаетъ на детей до 1 года, когда ребенокъ 
еще не въ силахъ бороться съ иеблагогцлятнымп для его здоровья услоЕшши. Мне лично, 
при путешествии по Лапландш, приходилось быть свидетелемъ, въ какихъ услов1яхъ на
ходятся грудныя дети. Если лопарка садилась въ качестве гребца въ  лодку п у ней 
былъ ребенокъ, она спокойно брала зыбку, къ котором грязными тряпками былъ при- 
вязанъ обернутый въ ие менее грязный тряпки ребенокъ, клала его на дно лодки и по
крывала старыми оленьими шкурами; нередко, если лодка протекала, ребенокъ лежалъ 
въ сырости. Важно и то, что, но мнению о. К. Щеколдина, смертность уменьшается по 
мере обращешя лопарей за медицинскою помощью, къ сожалению, къ норвежскому 
врачу.

Подводя итоги всему вышесказанному о населенш лопарей, отмечу, что 1) мнения 
о .вымиранш лопарскаго племени не основаны на иоложительныхъ данныхъ, такъ какъ 
цифры, на которыхъ зиждились эти мнения, не верны, 2) все заставляетъ думать, что 
лопари увеличиваются численностью, такъ какъ на осиованш статистическихъ данныхъ 
для Норвеии и дерковныхъ книгъ для большей половины русской Лапландш приростъ 
несомнененъ, кроме Пазреки и Мотки, где свирепствовавппя эиидемш понизили число 
жителей съ 226 чел. об. п. (по свед етяы ъ  1861 г .)  до 175 ч. Но за последшя 1В 
летъ съ 1873 до 1886 г. население снова возросло до 222 чел. об. п ., т. е. на 3,7 
человека среднимъ числомъ въ  годъ, или 2>1°/0 въ годъ. Подозревать чрезмерную смерт
ность въ другой меньшей половине русской Лапландш мы основашя не имеемъ. Нако- 
нецъ, лопарсшя женщины подчасъ больше плодовиты, чемъ женщины многихъ местъ, 
населенныхъ великорусами и 3) что процентъ прироста населетя низокъ, такъ какъ 
негипеничесмя условш, въ которыхъ находятся дети, пораждаютъ много смертныхъ слу- - 
чаевъ въ детскомъ возрасте въ Лапландш, а отсутств1е, вообще, медицинской помощи—  
вырываетъ значительную долю взрослаго населения.

Итакъ, если, не смотря на все неблагопр1ятные факты, лоиари находятъ въ себе 
достаточно силы, чтобы, хотя и довольно медленно, увеличиваться, то, какъ мне кажется, 
говорить о вымиранш лопарей пока преждевременно; стоитъ лишь поставить ихъ въ бо
лее благоприятным условш. усилить медицинскую помощь— и численность лопарей будетъ 
сильно увеличиваться.

Итакъ, этотъ „народъ-развалина“ (völkerniiiie) сохранилъ въ  себе еще жизнен
ную силу и упорно борется съ природой, съ климатомъ, съ целымъ рядомъ иеблаго- 
ирйятныхъ условй и, хотя съ большимъ урономъ для себя, выходитъ изъ этой борьбы 
пока нобедителемъ.

Но, оттеняя, что руссше лопари не представляютъ ивъ себя племени вымираю-



щаго, считаю долгомъ указать, что лопари, живупце въ пределахъ Poccin, несомненно 
русЬютъ. Влмше русское, конечно, сказывается пока главнымъ образомъ лшпь среди лопа
рей т^хъ погостовъ, которые лежатъ но близости къ Коле и некоторыми» стаповищамъ 
русскихъ рыбопромышленниковъ; какъ и всегда бываетъ ншягпе пока чисто внешнее: 
оно выражается до известной степени въ одежде, пе.спяхъ, отчасти въ пище; опо нро- 
ходитъ у?ке и въ языкъ лопарскш, который воспринимает'!» въ себя много русскихъ 
словъ; оно выражается въ некоторыхъ местностях!» и въ постройке жплпщъ; лоиари 
стараются заменить свой иыртъ русской избой и свой комелекъ русской печкой. Мнопе 
обряды заимствованы лопарями у русскихъ. Пока это гшяше относительно слабо: но 
нужно вспомнить, что въ иродолжеше всего многовековаго зиакояетва русскихъ сч» ло
парями ничего для орусешя ихъ не было сделано. Нанротпв’ь того, не!', обстоятельства 
складывались такъ, что могли скорее отдалить лопарей отъ русскихъ; кроме насме.шекъ 
(коляне называютъ лопарей скатами — безобразная морская рыба и шанежпикаяи отъ 
шаньга— ватругпка), кроме обмана лопари ничего не видали отъ русских!.. Но раз!» при 
такихъ неблагопр1ятныхъ услов*яхъ все-таки существуетъ тяготение ко всему русскому, 
следуетъ ожидать, что лоиари, имевлпе достаточно силы, чтобы бороться съ самыми пе- 
благопр1ятными условиями и вышеднпе изъ этой борьбы победителями, пе будут!» in» со
стоянш отстоять свою нащопалыюсть подъ наноромъ более культурных!» соседей п по
степенно орусеютъ, хотя бы меръ для орусешя ихъ и не предпринималось. Мросвеще- 
Hie лоиарей хриспанствомъ, грамотность, улучшеше ихъ быта ускорит!» лишь оруее- 
Hie ихъ.

Указавъ на то, что между прочими причинами, уменьшающими численность лопа
рей, являются болезни, часто эпидемичешя, посещаются Лапландш, съ одной стороны, 
а съ другой OTcyTGTBie медицинской помощи, я позволю себе слегка коснуться, какъ 
устройства врачебной помощи въ Лапландш, такъ и техъ  болезней, которыя наиболее 
часто господствуютъ у  лопарей. Если не считать крайне полезных!» больниц!. Краснаго 
Креста, устроенных!» сравнительно недавно въ становищахъ русскихъ рыбопромышлен- 
никовъ на Мурманскомъ берегу— Ланланд1я окажется почти лишенной всякой врачебной 
помощи и лопари, предоставленными ведаться съ своими болезнями своему з’сяотренш. 
Вышеупомянутая больницы Краснаго Креста имеютъ целыо помогать рз’сскимъ номо- 
рамъ, которые съ береговъ Велаго моря уходятъ на все лето па Мурмансшй берегъ 
для производства лова; целый рядъ неблагопр1ятныхъ условШ иораждаетъ здесь разныя 
болезни среди нрищельцевъ и прежде они оказывались оставленными на произвол!» судьбы. 
Помочь пришельцамъ, дать имъ возможность при хорожемъ уходе вылечиться и состав
ляло главную цель при устройстве этихъ больницъ. Уже самой целыо, которую пресле
довали при ихъ устройстве, объясняется то, что one открыты лишь па время промы
словъ, съ прекращешемъ же промысла и больницы закрываются. Следовательно, если даже 
допустить, что оне могли-бы оказывать пользу лопарямъ, то и эта польза была-бы лишь 
временной, въ перюдъ лишь лета; остальное же время года лоиари оставались-бы почти 
беэъ всякой помощи. Но эти щпемные покои едва-ли могутъ приносить много пользы 
лопарямъ, даже летомъ. Тамъ, где недалеко отъ становищъ ютятся и лопари на своихъ 
тоняхъ, они могутъ еще до известной степени сослужить свою службу, если лоиарь, за-
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бол'Ьвъ, обратится къ врачебной помощи. Б ъ  большинстве же случаевъ лопарь ловитъ 
рыбу далеко нв такъ близко отъ становищъ, чтобы ему было удобно, если онъ захво- 
ралъ болезнью, которая не свалитъ его съ ногъ, бросать ловъ и совершать iiyTemecTBie 
и продолжительное, и крайне утомительное, благодаря трудностямъ путей сообщения. Если же 
болезнь серьезная, то родственники вахворавшаго, потерявши лишнюю рабочую силу и 
стремясь скорее покончить свой ловъ, отъ успеха котораго зависитъ ихъ благосостояние 
на целый годъ, и подавно не отнесутъ его б ъ  близъ лежащую больпицу. Такимъ обра
зомъ устройство на Мурманскомъ берегу щнемншхъ покоевъ для русскихъ промышлен- 
пиковъ, приносящее пользу этимъ последнимъ, для лопарей едва-ли можетъ иметь серьез
ное значение, хотя-бы даже въ перюдъ промысловъ.

Н а весь Кольсгай уездъ приходится лишь одинъ врачъ, живущий въ г. Коле. 
Действительно въ перюды, когда лопари бываютъ въ Коле, для разсчетовъ съ хозяевами, 
они и обращаются къ нему. Зимой врачъ делаетъ разъезды но погостамъ, по, имея вра
чебный районъ въ 2(Ю0 кв. миль, опт» при всей энергш можетъ принести лишь мало 
пользы. Оптъ действительно можетъ болы-таго освидетельствовать, спабдить его лекарствами 
и советами, по онъ не имеетъ возможности наблюдать за нимъ. Благодаря небрежному 
OTHomemio лопарей къ лекарствамъ и эта посильная помощь колг,скаго уезднаго врача 
иногда обращается въ ничто. Оказывать же желательную помощь является иевозможнымъ 
для врача. Если даже предположить, что врачъ ездитъ безостановочно изъ края въ край 
русской Лапландш, лишь мелсду двумя крайними погостами, не заезжая въ друпе пого
сты, то и тогда ему приходилось-бы делать несколько сотъ верстъ въ одинъ копецъ и 
болы-таго оставленная въ одномъ изъ этихъ погостовъ, онъ могъ-бы увидеть лишь по 
'прошествш пгЬсколькихъ дней. Следовательно даже зимой, когда лопари живутъ въ своихъ 
зимнмхъ погостахъ, когда но всей Лапландш можно скоро проехать на оленяхъ, то и 
тогда о правильной врачебной помощи не можетъ быть и речи. Детомъ же, когда пути 
сообщения въ Лапландш прерываются, когда изъ селения въ селение молено попасть только 
частью въ лодке, частью пешкомъ, когда, наконецъ, сами лопари разсеиваются но сво
имъ тонямъ —  врачебной помощи ужъ никакой ждать нельзя: что является неисполни- 
мымъ даже зимой, когда лопари группируются въ своихъ зимнпхъ погостахъ, когда до
роги хороши, о томъ, конечно, летомъ и подавно речи быть не можетъ. Сами лопари не 
обращаются обыкновенно къ врачу въ летнее время по вышеуказанной уже причине — 
боязни потерять дорогое для лопаря время лова. Зимой, если они и обращаются, то опять- 
таки о правильном!, леченш речи быть не можетъ. Если лопарь и привезетъ своего боль- 
наго родственника, или если больной щледетъ самъ, то врачъ вынуждекъ опять-таки 
ограничиться лишь советомъ и лекарствомъ. Жить лопарю въ Коле съ больнымъ негде 
и, если кто-либо и устунилъ-бы помещеше для больнаго, то это оботлось-бы для лопаря 
слишкомъ дорого. А объ устройстве больницы въ Коле въ 1887 г., въ бытность мою 
тамъ, шли только разговоры. Но если-бьт больница и была устроена, то все-таки лопа
рямъ изъ многихъ погостовъ было-бы слишкомъ далеко ехать въ Колу и больница, разъ 
она будетъ единственная на весь уездъ, принесетъ все-таки мало пользы.

Между темъ врачебная помощь решительно необходима: отсутств1е ея ваставляетъ 
и до сихъ поръ сохраняться обычаю, оставлять больныхъ на дороге во время перекоче-
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вокъ, или нести ихъ съ собой, вследств1е чего мноие и умираютъ во время перехода. 
А болезней въ Лапландш много. Кроме парши, главныхъ болезней, лихорадокъ здесь 
господствуетъ сифилисъ, горячки, оспа, тифъ и дефтернтъ. Следств1емъ итого и является, 
что лопари умираютъ вт» гораздо болыпемъ количестве, чемъ ято было-бы прп хорошо 
организованной врачебной помощи, такъ какъ, повторяю, одштъ врачъ на 2000 кв. м. 
не можетъ, при всемъ желанш, принести достаточной пользы. Неудивительно поэтому, 
что лопари обращаются за неимешемъ врачей къ свопмъ знахарямъ, которые и ле.чатъ- 
ихъ своими средствами, нередко лишь усиливая при посредстве ихъ болезнь. О народ- 
ныхъ способахъ лечетшг я скажу подробнее въ своемъ месте.

Такъ какъ известно, что на продолжительность жизни и здоровье народа имеетъ боль
шое вл1яше и употребляемая имъ пища, то здесь я думаю коснуться въ общихъ чертахъ 
и ятого вопроса. Въ вопросе о пищи у лоиарей следуетъ отличать ншцу, унотребляемзгю 
ими въ летнее время, отъ пищи, которой они пользуются* зимой. Главное разлшие въ 
втомъ случае будетъ заключаться въ употребленш мяса. Зимой лопари почти всегда имеютъ 
оленье мясо, либо свежее, либо соленое, или вяленое. Летомъ о мясе и речи быть пе 
можетъ, такъ какъ оленей быотъ лишь зимой, и главной пищей является"' свежая рыба, 
которая въ свою очередь зимой становится реже и заменяется соленой и сушеной рыбой. 
Хлеба лопари едятъ вообще мало, мнопе не умеютъ и приготовлять его, такъ какъ ло- 
парсгай очагъ не нригоденъ для иечешя хлеба. Поэтому у лопарей въ обычае пригото
влять особый видъ леиешокъ изъ теста: въ неболыпомъ количестве воды замЬшиваютъ 
густо ржаную муку и затемъ получившееся тесто раздавливаютъ въ круглую лепешку и, 
прислонивъ ее къ каменной плитке, ставятъ къ огшо. Когда лепепгса. испечется, ее обмакпва- 
ютъ въ уху, или горячую воду. Бедные лопари, однако, хлеба почти ие едятъ вовсе, вместо 
хлеба, который богатые лопари покупаютъ, я лепешки (резки), которые богатые пзго- 
товзгяютъ на своемъ очаге— бедные лопари скоблятъ кору отъ сосны; кору сушатъ, по
томъ мелко рубятъ, смешиваютъ на половину съ ржаной мукой и едятъ вместе съ ухой 
или мяснымъ суиомъ. Это такъ называемая „тэц ь-хутъ“— сосновая каша. Кроме рыбы 
и оленьяго мяса употребляютъ въ пищу и дичь, которой изобилуетъ Лацландм. Нотоверн 
птицу, однако, никогда не жарятъ— напротивъ всегда варятъ. Конечно, пища лоиарей да
леко не всегда одинакова: и въ данномъ случае нужно отличать будни отъ праздничных^, 
дней. Въ будни употребляется обыкновенно соленая рыба (сиги, rapiycbi, кумжа, налимы, 
окуни, щуки), оленье мясо, иойда (оленье сало). Пойда приготовляется такъ: вокругъ 
оленьихъ: кишокъ обрезываютъ сало, моютъ его и занихиваютъ плотно въ кишки, кото
рыя затемъ и вептаютъ пока оне не высохнутъ. Употребляютъ въ пищу также икру 
рыбъ (за исключешемъ семужьей икры), которую лопари нродаютъ и себе не оставляютъ: 
ее смешиваютъ съ масломъ, толкутъ и затемъ жарятъ. В ъ праздники едятъ свежую 
рыбу и кашу, употребляютъ много соли, которую очень любятъ, Самымъ нраздничнымъ 
кушаньемъ считается кулебяка съ свежей, хорошей рыбой; но она появляется лить въ 
редкихъ и въ самыхъ торжественныхъ случаяхъ даже у богатыхъ лопарей. В ъ постные 
дни пробавляются ягодами: вороникой, брусникой и морошкой. Мноие авторы пере- 
даютъ также, что терсие лопари употребляютъ во время поста куропатокъ, считая
ихъ за „летучую рыбу“. Этого обычая, въ бытность мою въ Лапландш, я проверить 
не могъ.





Чай лопари лгобягь, по, всл'Ьдс'пие дороговизны его, употребляготъ мало. Погатые 
кроьгЬ чая иыотъ еще сассапарель.

Лопари, вообще, 'Ьдятъ много и довольно часто. Часовъ въ 0 утра они начинают!, 
свой день гЬдой соленой рыбы, сыромъ изъ олепьяго молока, пыотъ, кто можетъ, чай, 
или молоко. В ъ  полдень они об'Ьдаютъ, обЪдъ состомт'ь изъ ухи, соленой, или вареной 
рыбы; въ 4 часа снова принимаются за пищу и кончают'!, свой день въ 1) часовъ ве
чера ужиномт» (экисьверръ), во время котораго 'Ьдятъ тоже, что и «а оГгЬдомъ. Если 
ггЪтъ никакой спешной работы, то после ужина идутъ спать. Пыотъ водку, какъ я ска- 
залъ уже, много’ пыотъ всгЬ мужчины, начиная съ 10 лйтъ, женщины по выход*!’» за- 
мужъ. Женщины ъъ употреблепш водки пе уступаютъ мужчипамъ.. Но, какъ я уже ска- 
валъ, пыотъ р'Ьдко и, если лопарь уЬзжаетъ изъ Колы и д'Ьлаетъ ваиасъ водки (бедные 
пе меньше четверти), то онгь и бережетъ ее для самыхъ торжествеиныхгь случаевъ своей 
жизни. И зъ итого краткаго очерка пищи лопарей достаточно ясно, что въ общемъ ло
пари пользуются пищей хорошей, если не считать т'Ьхъ б'Ьдпяковъ, которые вынуждены 
•питаться мукой, сметанной на половипу съ сосновой корой, что пища нхъ во многихъ 
отношешяхъ и лучше, и обильнее пищи не только многихъ инородцевъ, живущихъ въ 
нред'Ьлахъ P oetin , но и русскихъ крестьянъ многихъ нашихъ у'Ьздовъ.

Указавъ на внешность и характеръ лопарей и на ихъ численность, перейду 
теперь къ описанно ихъ одежды, обстановки и экономическаго положетя, чтобы покон- 
чивъ съ этимъ отд'Ьломъ, остановиться на ихгь древнихъ и современных'!, релиыозпыхъ 
представлетяхъ и нодробностяхч» ивъ прошлаго и настоящаго быта.

Что касается одежды, то въ этомъ отнолгенш скандинавсгае лопари отличаются 
отъ нашихъ. Это не удивительно: каждая изъ втихъ группч, лопарей, им'Ья долгое столк- 
новен1е съ соседями, совершенно различными по быту, отличающимися другъ отъ друга 
и костюмомъ, приняли въ рядгь своихч, одеждъ элементы чуждые: скандинавсгае отъ 
шведовъ и норвежцевъ, pyccitie лопари отъ русскихъ соседей. Но это различ1е относится, 
собственно, лишь къ летнему костюму; что же касается зимняго— онъ почти не разнится 
у лопарей об'Ьихъ группъ.

У нрежнихъ писателей встречаются разнообразный описашя лопарскаго костюма- 
подчасъ этотъ костгомъ да;ке роскошенъ: оиъ обитъ дорогими махами, отд'Ьлагтъ золо- 
томъ и т. н. Н е останавливаясь подробно на отихъ и зв 'Ь т я х ъ , посшцихъ больше х а 
рактеръ сказокъ., приведу слова Ацерби, который считаете, нужнглмъ опровергнуть и 
эти мн'Ьшя, какъ и друг in мн'кнш прежиихъ писателей, иесогласныя съ д'Ьйствитель- 
ностыо. „Некоторые писатели, чнтаемъ мы у  него, утверждали, что лопари носятъ укра- 
шенныя золотом!, и серебромъ одежды; другсе также убедительно доказываютъ, что одежда 
ихъ сделана изъ шкуръ тюленей (Seekälber) и медведей, и скроены такъ, что лопари 
смотрятъ въ нихъ зашитыми въ м'1шки. Но эти мн'Ьтя окончательно не верны, какъ и 
то, что передаетъ другой писатель, что женщины въ Лапландщ носятъ покрывала, сши- 
тыя изъ жилъ и внутренностей дикихъ лшвотпыхъ“ 1). Таковы сказочные разсказы^

]) J. Acerbi. Reise cl. Schweden, стр., 443.
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которыми вполне довольствовались npeiKHie писатели. Въ виду недостоверности этих?» 
передачъ, я перейду прямо къ современному костюму лопарей. Начну со скандинавских?,.

Кёхлинъ-Шварцъ, одинъ изъ последнихъ путешественниковъ но Лапландш, они- 
сываетъ ихъ костюмъ следующимъ образомъ: 1) блуза, нисходящая до колен?», изъ 
грубой шерстяной матерш б'Ьлаго, синяго, краснаго, чернаго или зеленаго цветовъ, от
деланная внизу шерстяной тесьмой различнаго цвета, но всегда резко отделяющегося отъ 
цвета блузы; воротъ у этой блузы высотой и жестгай. Блуза перехватывается кожаным?» 
ноясомъ, на которомъ виситъ ножик?», с?» которым?» лопарь никогда не разстается. 2) 
штаны бело-сераго цвета, yside внизу, 3) обувь (comager)—полусапожки кожаные, ыяг- 
Kie, безъ каблуковъ и съ острьгмъ подняты м?» вверх?» поскоыъ: въ него забивают?» траву; 
чулковъ не носятъ. 4) На голове колггакъ изъ красной или желтой шерсти, иногда 
закругленный, но чаще четырехъ-угольный— твердый. Зимой они на этотъ костюмъ на- 
деваютъ второй такой-лее, сделанный, однако, не изъ шерсти, а изъ оленьей шкуры, шерстыо 
наружу. Зимше komager’bi делаются изъ оленьей шкуры, тоже шерстыо наружу, л'Ьтте 
же делаются изъ шкуры оленя, или коровы. Когда становится слишком?» холодно, они 
надеваютъ сверхъ всего этого „нечто въ виде „пальто“ съ каиютпономъ, что застав
ляешь ихъ иметь видъ маленькихъ медведей“ . Летомъ носят?» шерстяпыя перчатки; зи
мой—перчатки изъ оленьей шкуры. Что касается употребления белья, то, по наблюдению 
Кехлина-ГГГварца, они носятъ коленкоровым сорочки—летомъ, которыя на зиму замЬня- 
ются подоб1емъ жилета изъ овечьей шкуры; надевают?! ее такгь, чтобы шерсть была обра
щена къ телу.

Женщины, по словам?» того лее автора, одеваются почти также, какъ и мужчины, 
с?» такой же блузой и пгтаиами (изъ шерсти— летомъ и из?» оленьей шкуры— зимой). 
Разница в?» головном?» уборе: он?» изъ сукна то круглой формы, то „па нодоГЛе шлема 
Минервы“. Костюмъ обоих?» гголовъ настолько схож?», что Кехланъ-Ш варцъ признается, 
что он?» часто путалъ ихъ, темъ более, что лопари часто безбороды. Дети, какъ только 
покидают?» колыбель, получаютъ тотъ лее костюмъ, какъ и ихъ родители. *).

Что касается русских?» лопарей, то их?» костюмъ несколько отличается от?» 
костюма скандинавскихъ. Летомъ они носятъ рубаху (найдъ) обыкновенно ситцевую раз- 
ныхъ цветовъ и штаны суконные (сарги-пуксъ) узгае, особенно внизу. Эти сарги-пукс?» 
иногда заменяются штанами также изъ ситца. Поверхъ этого они надеваютъ еще сукон
ную одежду до колен?» съ рукавами (кяхтянъ), покроемъ и именемъ ясно обнаруживаю
щей свое родство съ русскимъ кафтаномъ. Головнымъ уборомъ служитъ колнакъ, вязан
ный изъ шерсти, мягйй, съ острымъ верхом?», белосераго цвета съ каймой изъ разно
цветной шерсти, преимущественно красной, желтой и черной; узоръ этой каймы обыкно
венно представляетъ собой рядъ квадратовъ. Н а ногахъ летомъ носятъ нюреньки, такъ 
сказать, туфли изъ оленьей или другой кожи, безъ каблуковъ; въ нихъ также, какъ и въ 
комагеры, набиваютъ травы, носки, какъ и у комагеровъ, заострены и приподняты къ 
верху.

*) Koechlin-Schwartz. Uti fcouriste еи Laponie, Стр. 165—167.
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Зимой мужчины сверхъ летней рубахи надеваютъ вязаный изъ разноцветной 
шерсти жилетъ-фуфайку, такъ называемую, бузурунку, ьат'Ьмъ иечокъ— длинную, спускаю- - 
шуюся далеко ниже коленъ, одежду съ ирорезомъ лишь для головы п рукъ; иечокъ делается 
изъ оленьей шкуры шерстью наружу, съ довольно широкими рукавами:, зат'Ьмъ шта
ны изъ оленьей шкуры шерстыо также вверхъ, ун те — комасъ-иунсъ. На ногахъ—  
яры, длинные сапоги, сделанные изъ оленьей шкуры, шерстыо наружу; яры, чрез
вычайно красивы: они сшиты изъ шкуръ молодыхъ оленей и состоятъ наъ ряда узкнхъ 
продольныхъ полосокъ, при чемъ полосы изъ темной шкуры чередуются съ полосами изъ 
шкуры белаго цвета. Иногда на швахъ, соеднияющихъ эти полоски, пришиты трехуголь
ники изъ сукна чернаго, краснаго и желтаго цвета. Носки у яровъ, какъ и у шоренковъ, 
острые, длинные, приподнятые вверхъ. Иногда вместо яровъ надевается обувь, называе
мая на севере капыи (лопарями— камнэ)— это те же шореныш, сделанные лишь изъ 
оленьей шкуры шерстью вверхъ и иногда украшенные, какъ и яры, разноцветными 
полосками. Зимняя шайка (каиперъ) резко отличается отъ летияго колпака: она съ че- 
тырехугольнымъ дномъ, разноцветная, украшена подчасъ также треугольниками изъ раз
но цвет наго сукна и опушенная мехомъ: оленьимъ, лпсьимъ и т. п., къ затылку она — 
спускается и аакрываетъ шею отъ действ1я холода. И летомъ и зимой pyccrde лопари 
носятъ рукавицы— летомъ вяванныя изъ шерсти, преимущественно белыя, зимой изъ 
оленьей шкуры шерстыо вверхъ. »Эти иоследшя носятъ лопарское назваше кяста. Необхо
димую принадлежность лонарскаго туалета составляюсь опоры (по лон. водды).

Таковъ костюмъ русскаго лопаря зимой и летомъ. В ш м е  соседей русскихъ ска
зывается преимущественно въ кяхтане и рубахе. Что касается перваго, то уиотреблеше 
его въ 40-хъ годахъ было еще редко. По словамъ Верещагина *), лопари летомъ но
сятъ юну-— одежду тако1'о же покроя, какъ и иечокъ, только суконную (юна теперь поч
ти исключительно женская одежда); на ней преимущественно проявляется изящный вкусъ 
лопаря, ибо около ворота юны нашиваются малейш е кусочки разноцветныхъ суконъ.
В ъ довершеше изящества лопарь, одетый въ юиу, надеваетъ, вместо национальной своей 
шапки, нашу шапку, или картузъ съ козырькомъ. Muorie лопари, продолжаетъ онъ, об
завелись и русскими кафтанами и даже сюртуками, въ которыхъ делаютъ свои парадные 
визиты къ ир1ежающему въ ногостъ важному в ъ 'у е з д е  лицу. Что касается сюртуковъ, 
то лично мне не приходилось ни видеть, ни слышать про лопарей, одевающихся въ сюр- 
тукъ; что же касается картузовъ, то действительно некоторые лопари, живушде по пре
имуществу по близости къ г. Коле, носятъ ихъ вместо своихъ летнихъ колпаковъ; н е 
которые также меняютъ свои нюренки на pyccKie сапоги. Юпу, какъ одежду мужчины, 
мне встречать не приходилось: она даже въ отдаленныхъ иогостахъ вытеснена невиди
мому кяхтаномъ и сделалась теперь исключительно принадлежностью женской одежды. В ъ 
общемъ лопарегай костюмъ не производить непрштнаго впечатления, только зимшй дей
ствительно имеетъ слишкомъ грузный видъ.

Что касается женскаго костюма, то летомъ онъ состоитъ изъ платья, покроемъ 
своимъ напоминающаго сарафанъ; это лопарскШ кохтъ, который шьется изъ ситца раз-

*) ВерсщагйП'1). Оиис. Арх. губ. 1849, стр. 89.



ныхъ цветовъ, не редко краснаго, съ широкими рукавами, подвязанными у  кисти рукъ, 
рукава иногда делаются и изъ другой матер!и, чгЬмъ все платье. Н а ноги женщины на
деваютъ родъ чулокъ безъ вместилища для ступни; узме, суконные, они подвязываются 
непосредственно иадъ ступней и покрывают?» икры и колена; над?! коленами они навя
зываются; это так?» называемые, по лопарски, иеддъ. Головной убор?» жешцинъ разнится 
отъ таковаго же, над'Ьваемаго девушками: замужшя — носятъ шаяширъ. Этот?» уиор?> 
состоит?» изъ цилиндра; надъ лбом?» поднимается полуэлипсиспое возвышеше, нагнутое 
вперед?», а на затылке такое же иолуэлипсисное — опускается вниз?». Этот?» остовъ ио- 
покрывается ыатер1ей, также чаще всего красной; причемъ матер1я покрываетъ и верхъ 
цилиндра. Шамширъ надевается на голову так?», что волос?» не видно, и украшается 
бисеромъ, лоскутами разноцвг!»тныхъ материй, подчас?» даже и жемчугом?». По форме 
шамширъ, действительно, напоминает?» шлемъ Аоины. Девушки носятъ „перевязки,“ т.-е. 
цилиндръ безъ дна, покрытый также, как?» и нгамширт», разноцветной материей и бное- 
ромъ; перевязка надевается на затылокъ, такъ что волосы иадъ лбомъ видны. II Д'1'.вуш- 

ки и замужшя иокрываютъ еще, сверх?» своих?» головпых?» уборов?», головы платками, 
складываемыми „косынкой“ и повязываемыми подъ иодбородкомъ; это делается отчасти 
для защиты отъ ветра и комаровъ —  отчасти и для украш етя. В ъ ушах?» какъ замуж- 
т я ,  такъ и девушки носятъ серьги (пилтыкъ).

Зимой костюмъ изменяется. Надевается юна, по лонскн мазат?», шитая на ио- 
доб1е печка, обыкновенно изъ белаго, довольно грубаго сукна; юна спускается до пят?». 
При сильномъ холоде сверхъ этого надеваютъ еще шубу (торкъ), которую обыкновенно 
иокулаютъ въ Коле; торкъ делается изъ овчины. Н а руки надеваются вязаиын рукавицы 
(вацъ), Что касается женской обуви, то она одна и та же, как?» и у  ыужчпп?»: л'Ктом?» 
оне носятъ нюреньки, зимой яры, или капьги [камни). Но употреблеше жстиципамп яров?» 
не повсеместно; въ ггЬкоторых?» погостах?» женщинам?» не то, чтобы запрещено, по не 
въ обычае, чтобы оне носили яры: такъ например?» въ Сонгельском?» погосте женщины 
яровъ не посятъ, а въ Кильдинскомъ и Ловозерскомъ иогостахъ употребление их?» жен- 
щинами обычно. Трудно объяснить этот?» странный обычай. Шею украшают?» ожерельями. 
Верещагин?» упоминаетъ еще объ обычае носить лопарскими женщинами свои грзгдные 
кресты новерхъ одежды:, „тщеславясь одна перед?» другою большим?» блеском?» и величи
ною крестовъ“ , оне „превращаюсь этотъ священный символъ нашего спасешя въ пустую 
игрушку Этого обычая, приведшаго въ негодоваше цитируемаго автора !), я заме
тить не могъ. Во всякомъ случае, если опъ теперь и встречается, то далеко не по
всеместно 2).

г) Ibid. стр., 99.
2) Говоря о лопарекомъ костюмй, считаю удобными спадать нисколько слонъ и художественных!. чотппахъ 

лопарскаго узора. Образцы этого носл&дняго выделены мною нъ отдельную таблицу; рисунки сд'Ьланы съ имразцолъ 
частей одежды, привезешшхъ A. II. Кельыевымъ л переданпыхъ шгь пъ Московских НолнтехннческШ Myndi. Друпе 
образцы узоравъ можно внд-Ьть на таблиц^, гд£ представлены костюмы лопаря и лопарки. Характерным!» для 
узоропъ является преобладаше трехугольннковъ, квадратовъ, ромбовъ, крестовъ н концентрпческихъ круговъ съ 
точкой въ центр'Ь. Сочетагпе пв-Ьтовъ крайне оригинальное: преобладаю min краски — черная, красная, желтая 
и отчасти голубая (или синяя) и б4лая. Сравнивая эти узоры съ узорами русскихъ соседей лопарей — 
мы въ нихъ не пайдемъ ничего общаго съ последними. Не касаясь 1гЬкоторыхъ узоровъ, о которыхъ можно сказать 
вм^стЬ съ А. И. Кельс1евыуъ, что „они заключаютъ въ ceöi isci характерные признаки узоровъ: фиискихъ, король-



Сравнивая одежду скандинавскихъ лопарей съ одеждою русскихъ, мы видпмъ, 
что одна мало походитъ на другую; но если откинуть некоторый части одежды, заим
ствованный лопарями, почти несомненно, у русскихъ, то окажется, что эта одежда не
только схожа, но почти тождественна у обеихъ лонарскихъ груипъ. Многовековая жизнь 
порознь другъ отъ друга, отсутствие взаимныхъ отношешй, различ1е зашгий изменили 
и внешность лопарей, изменили ихъ языкъ, положили свой отиечатокъ па бытъ ихъ, 
но почти не изменили ихъ костюма, такъ хорошо прннаровлеяпаго для холодеаго, су- 
роваго климата далекаго севера. Постараемся доказать это.

Что лопарскгй кохтъ (сарафанъ) есть восЕроизведев1е русскаго сарафана, за это 
говоритъ и покрой его и матер1я, изъ котораго онъ делается; далее это сходство вы* 
ражается и въ мелочах?,: устройство рукавовъ изъ другой матерш, ч^мъ весь кохтъ ,— 
обычай, столь распространенный по всей Poccin въ ыестностяхъ, -где сарафанъ не вы- 
тесненъ еще платьями „французскаго фасона“. Далее головная повязка лонарскихъ деву - 
шекъ до поразительности схожа съ  той перевязкой, которую носятъ гсольсшя девушки, 
и употребляемой, кроме того, и во многихъ местахъ севера, папримеръ в?, Пудожском?, 
уезде, Олонецкой губерти и въ губернш Архангельской.— Что заимствоваше лопарями 
этой повязки у своихъ русскихъ соседей несомненно, въ отомъ убеждаетъ и тот?» фактъ, 
что собственно лопарскаго слова для этой перевязки не сущ ествует^ по крайней мере, 
у нотоверскихъ и сонгельскихъ лопарей, которые и употребляютъ для озиачешя ея рус
ское слово. Что платки, которыми лопари покрываготъ свои головы, есть позднейшая при
бавка к?> костюму, ясно какъ из?, того, что платки всегда русской работы и покупаются ло
парями въ Коле, такъ и изъ способа, которымъ лопарки надеваютъ его сверхъ своей 
и безъ того уже покрытой головы.

Если лишить лопарку ея кохта, перевязки и платка, она останется въ своей юие, 
чулкахъ н головномъ уборе на нодобхе шлема Аеины. Но гопа делается на подоб1е печка, 
только изъ суьна и русскш иечокъ и юна лишь длиной отличаются отъ „блузы“ , о ко
торой говоритъ Кёхлшгь-Ш вардъ. Итакъ, русская лопарка, безъ примеси посторонняя 
влмшя въ костюме, будет?, одета как?, и русскш лопарь —и оба будутъ отличаться въ 
своемъ костюме отъ своего скандинавского собрата лишь длиною костюма, но не покроемъ. 
Наконедъ уже выше упомянуто, что лопарская юпа лишь позже была заменена кяхтапомъ. 
Уборъ головной русской лопарки схож?, съ уборомъ лопарокъ скандинавских?^ и отличается отъ 
последняго лишь темъ, что онъ круглее на верху, тогда какъ у скандинавскихъ лопарокъ 
онъ заканчивается почти острымъ ишилемъ.

скихъ, мордовскихъ, чуваш скихъ, остяцких1!, и т. п.“. (Изв. Им. О. Л. E. XXXV, ч. 1, и. 4, стр. -192), прилагаемые 
узоры почти все шгЬютъ большое сходство съ узорами илеменъ, паооляющпхъ сЬперныя окраины Poccitf. И по господ
ству указашшхъ красокъ, ц по самому рисунку узоры, помещенные нъ таблице, ложно скорей. сблизить съ самоед
скими и остяцкими, также какъ съ алеутскими п даже эскимосскими, ч^мъ съ козельскими или мордовскими. Пови- 
димому. въ OTHOiiienin узоровъ лопари скорее примыкаютъ къ северной группе, кольцомъ окружающей Ледовитый 
океангь. Бъ художестиениомъ OTiionieuiii, они стоятъ гораздо ниже узоровъ финскихъ, въ которыхъ, если мы и видимъ 
иреобладаше геометрическихъ лишй, мотивы гораздо сложнее и богаче. Что касается узоровъ, которые можно сбли
зить съ тавастскпми пли корельскими, то следуетъ иметь въ виду, что они могли быть заимствованы лопарями отъ 
упомянутыхъ народностей, съ которыми лопари сталкивались такъ долго, и вследств1е этого не являются вполне на- 
идопалыю-лопарскимп.



Что шуба заменила собой теплую юпу, очевидно ужъ изъ того, что она выделы
вается въ Коле и покупается лопарями готовой.

Обращаясь къ мужскому костюму, мы увидимъ тоже сходство. Прежде всего зим
няя шапка русскаго лопаря схожа въ общемъ съ шапкою скандинавскою; далее въ  обу
ви никакой разницы нетъ . Иечокъ отличается лишь большей длиной у русскаго лопаря. 
Юна, какъ сказано, употреблялась и русскими лопарями. Штаны у обоих?» одинаковы. 
Поэтому откиньте русскую рубаху и платокъ, которымъ pyccKie лопари любятъ дювязывать 
себе шею, и существенной разницы въ костюме обеихъ груипъ не будетъ никакой.

Но сравнивая костюмы обеихъ груипъ лопарей, мы невольно иридемъ къ заклю
ченно, что скандинавсгае лопари сохранили свой нащовальный костюмъ въ гораздо более 
чистомъ виде, чемъ pyccide ихъ собратья, что вл1ян1е скандпнавовъ отразилось на ло- 
парскомъ костюме 1’ораздо меньше, чемъ вл1яп1е русскихъ, что скандинавсше лопари и 
въ этомъ отношены оказались более консервативны, чемъ pyccide, какъ они оказались 
и въ сохранены своего быта, зтвографическихъ и антропологическихъ особенностей.

Переходя теперь къ жилищамъ лопарей, следуетъ отметить, что псторзя застаетъ 
ихъ уже умеющими строить жилища; лопари въ это время уже вышли изъ того и ер io да, 
когда, но словамъ Дюбепа,, „имъ служили жилищами пещеры и древесным в'Ьтви“ . Но жи
лища эти были ирпнаровлены къ кочевой жизни лопаря, къ частымъ перекочевкамъ. ко
торый имъ приходилось делать, перегоняя свои оленьи стада съ места на место. В ъ  
Х УП в еке  встречается уноминаше лишь объ этихъ шалашахъ; и полное мол чаше писа
телей о другихъ, более прочныхъ л;илищахъ, можетъ служить свид'Ьтельстпомъ того, что 
подобныхъ жилищъ еще у  лопарей оиисываемыхъ местностей не было. Лишь постепенно, 
съ переходомъ къ оседлости появляются у  нихъ жилища более удобный. Нто и попятно: 
перекочевывая, могли ли лопари строить себе дома, переноска которых?, была бы слиш- 
комъ затруднительна.

Различный причины, заставивш и лопарей бросать постепенно свой кочевой бытъ 
и переходить къ иолуоседлости, или полной оседлости, заставляли ихъ обзаводиться до
мами. Но самый втотъ переходъ совершался крайне медленно и кончился далеко пе для 
всехъ лопарей. Уже въ первой половине X V III века мы встречаема упомпнаше о ло- 
парскихъ домахъ, и одинъизъ первыхъ писателей, который говоритъ об'ь этомъ— это Арвндъ 
Эренмальмъ, бывпий въ Лаиландш въ 1741 году 1) .  В ъ  его время этотъ переход?, 
только что начинался въ посещенной имъ местности, и тогда далеко не все лопари об
завелись прочными жилищами. Безспорно эта перемена жилищъ и сопряженная съ нею 
перемена быта наступала не одинаково для всехъ местностей Лаиландш, безспорно, что 
тамъ, где обедне Hie оленьими стадами началось раньше^ и переходъ этотъ должен?, был?, 
совершиться раньше. Можно также, a priori, сказать, что pyccide лопари, бросивпие ран ее 
скандинавскихъ свое занятае оленьими стадами (вследств1е обеднеш я оленями), должны 
были и раньше скандинавскихъ перейти отъ шалашей къ домамъ; но когда наступил?, 
для русскихъ лопарей этотъ переход?,— неизвестно, такъ какъ и сами сведения (более

!) Arwid Elimmialni; Eeise durch W est- Kordland, nach der Lappmark Aselüe, етр. 404
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или менее достоверный) о русскихъ лопаряхъ начинаются сравнительно очень поздно. 
В ъ XVI, X V II и X V III вв. для у к а затя  на жилище лопаря наши памятники употребляют?» 
всегда слово вежа, т . е. шалаш?».

Переходъ лопарей отъ кочеваго къ полукочевому или оседлому быту, начавшись 
довольно давно, продолжается и теперь. Вт, Скандинавы лопари, богатые еще стадами 
оленей, сохраняютъ свой првж тй бытъ и продолжаютъ жить въ шалатдахъ, построенных?» 
по примеру своихъ предковъ. Но стоитъ лишь оленеводу обеднеть, онъ отыскиваетъ себе 
другое ваняпе и или поступаетъ въ работники къ другому лопарю или, если онъ чело
век?» предпрпшчивый, переходитъ отъ оленеводства къ рыболовству или звероловству, 
за ш т я м ъ  иногда съ избытком?» его вознаграждающим?». „Отыскав?» себе место по вкусу, 
говоритъ Кёхлинъ-ПГварцъ 1) 1 онъ нокидаетъ свою Kata (шалаш?,), вечно наполненный 
дымомъ, для того, чтобы построить себе хижину изъ бревенъ, съ камином?», дверыо и 
окномъ. Это удобное жилище, въ которомъ ему гораздо лучше, въ скором?» времени по
беждает?, его вкусы кочевника. И, странное дело, продолжаетъ автор?., эта перемена 
быта имеетъ известное филологическое в;пяше па ото племя. Число их?» детей увеличи
вается и сами черты лица изменяются и отдаляются от?» первоначальная типа“ 2).

Так?» какъ лопарю, обосновавшемуся в?, одном?» месте, приходится все-таки уда
ляться далеко от?» дома на долгое время, то он?» вследств1е этого имеет?» несколько 
жилищ?»: одно хорошее, прочное-оседлое, друпя л end я. ириспособленныя служить лишь 
временными домиками. Pyccide лопари (в?» среде которыхъ, кроме иебольшаго числа филь- 
мановъ, олепеводов?»-кочевников?» уже пет?»), перешедппе к?» полукочевому быту им'Ьтотъ 
также несколько жилищ?» и лишь немнопе оседлые имеют?» только одно жилище3).

Различ1е условш быта и занятой наложили на эти жилища свой отпечаток?»; жи
лища лопарей варьируются не только по зан яттм ъ  ихъ хозяевъ и по темъ це.лямъ, для 
которыхъ они построены, но и вследств1е вл1яшя соседей, почему жилища скандинав
ских?» лопарей отличаются от?, жилигцъ лопарей русскихъ. Не смотря, однако, на все раз- 
лич1я въ част i-то стяхъ, их?» можно все-таки разделить на три группы: жилища постоян
ный, жилища на м естахъ производства промысла и походный жилища.

Начну с?» скандинавскихъ лопарей, причемъ беру описаше того же Кёхлина- 
ПТварца, ormcanie наиболее новое. Дома оседлыхъ скандинавских?» лопарей построены изъ 
дерева, образуютъ продолговатый четырехугольникъ, имея съ одной стороны дверь, с?» 
другой окно. Черезъ дверь входишь въ переднюю, шириною до двухъ метровъ; въ этой 
передней сложенъ почти весь скарбъ лопаря: бочки, рыболовная сети, сани, дрова, су
шеная рыба, звериныя шкуры, зи м тя  одежды и т. д. СвЪтъ въ переднюю проникает?»

г) Koechlin-Scliwartz. Un touriste en Laponie, стр. 135—18(5.
2) ПршгЬч. Еще новое доказательство, что небольшое число д-йтей у лопарей зависитъ, глашшмъ образомъ, 

отъ т&хъ у ело Bi й, въ которыя ставитъ ихъ кочевая, полная неудобствъ жизнь. Стоитъ ему липть перейдти въ мало 
мальски лучггпя услов1я, им’£ть жилище нисколько лучше— и  смсртiiocti. д-Ьтей уменьшается, хотя сами осЬдлыя жилища, 
какъ будетъ видно изъ последующа™, особыми удобствами не отличаются.

3) npH\rfj4anie: Некоторые писатели причисляли русскихъ лопарей къ кочевникамъ, но ото не совсЬмъ спра
ведливо, такъ какъ зиишя жилища лопарей являются постоянными. Всл'Ьдслчпе этого ихъ следуетъ отнести къ полу- 
кочевиикамъ, какъ и Mirorie стеипые пароды, такъ какъ гЬ и друпе кочуютъ лишь определенное время года (напр. 
Букеевскпхъ Киргизовъ, см. Алексеи Харузинъ: Киргизы Букеегаской Орды, вып. I, М. 1889).
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черезъ дверь; за передней идетъ единственная комната, въ которой лшвутъ, спятъ, го- 
товятъ пищу. Встречаются тамъ скамейки, иногда стулья, хотя сами лопари нредиочи- 
таютъ сидеть на полу, столт^, постель, состоящая изъ ящика, наиолнеинаго березовыми 
ветвями и покрытая шкурой оленя. Въ углу, направо или налево отъ двери, поставлень 
каминъ, широкш, хорошо сложенный, имегопцй хорошую тягу. Кроме того въ комнате 
находятся: котелъ, кофейникъ, иногда кастрюли. По ст'Ьнамъ идутъ полки, на которыхъ 
разставлены принадлежности рыбной ловли и т. п., крынки съ молокомъ, далее на пол- 
кахъ же лыжи, палки для ннхъ, ружья; въ углу комнаты какой-нибудь стапокъ (ткацый 
или столярный), такъ какъ все они знаютъ какое-нибудь ремесло; встречаются также 
столы для точанья сапогъ. Все эти дома построены по одному типу и отличаются лишь 
размерами. Кроютъ дома следующимъ образомъ: настилаются доски, зат'Ьмъ въ несколько 
рядовъ березовая кора и все это засыпается землей. Крыша дома обыкповешю яркаго 
цвета зеленаго отъ проростающихъ на ней трава», а иногда и целыхъ кустов'ь. Около 
домовъ кладовыя, конюшни, сараи, лавки1). Таковы жилища ос'Ьдлыхъ скандинавскихъ 
лопарей, жилища, который, не смотря на всю бедность свою, составляют!» все-таки огром
ный шагъ впередъ передъ теми убогими шалашами, въ которыхъ и поныне живутъ 
лопари-оленеводы. Эта изба у скандинавскихъ лопарей носитъ пазваше „тупа“ , имя, ко
торое обыкновенно придается зимпимъ номещетямъ и русскихъ лопарей.

Шалаши кочевыхъ скандинавскихъ лопарей делаются изъ жердей, соединенныхъ 
вместе; этотъ остовъ покрывается летомъ парусиной, зимой толстымъ войлокомъ. Лдаше 
имеетъ конусообразную форму. На верху делается отверш е для дыма. Вышиной птотъ 
шалашъ .2 метра 75 цен., шириной у  основашя отъ В— 4 метра. Внутри па перекла- 
дине'виситъ котелъ надъ очагомъ, огонь котораго никогда не тушатъ; у стФ.пъ стоятъ 
сундуки со скарбомъ; оленьи шкуры служатъ постелями; па полу, по стенамч», лежать 
также и палки, и орулде, н припасы. Въ такомъ шалаше живетъ целая семья, подчас], 
5 — 7. челов'Ькъ 2).

Жилища русских?, лопарей несколько отличаются отъ жилищъ скандинавскихъ; 
следуетъ заметить, что все pyccide лопари живутъ зимой вч, погостахъ, т.-е. деревняхч,: 
это ихъ постоянное местожительство. Всего лонарскихъ погостовъ въ настоящее время 
считается 17, именно: ГТазрецгай, Печен гс гай, Мотовсий. Кильдинсглй, ВоропежскШ, Ое- 
мюстровскй ближтй, Семшстровстй дальтй, ЛовозерскШ, БабенгскШ, г)костровскШ, Мае • 
сольгскгй, Нотозерскш, Сонгельсгай, ОосновскШ, Каменсюй, Эконьсий и ЛумбовскШ

а) Koechlin-Sclmartz, стр. 161—1(13.
2) Ibid, стр. 235.
s) Трудпо сказать, когда вознпкъ тотъ или иной погостъ: повидимому, иропсхождеше ихъ отиоштся къ р;и- 

ному времени. Просматривая старипиыя грамоты, мы виднмъ, что въ пихт, Miiorie изъ сущеетвующихъ иигоетовь не по
именованы и, паоборотъ, некоторые изъ попменованныхъ въ старшшыхъ грамотахч, въ настоящее время y;i;c m* нетр1;- 
чаются. Въ грамотагъ начала XVI и’Ька, мы ветр'Ьчаемъ упоминате о Нотозерекихъ лопаряхъ и лопаряхъ, живущих-ь 
но К-ол̂ , но сказать утвердительно, что въ то время уже существовал'!, Нотозерскш ипгостъ, ни основами не пм1;е.чъ. Но 
въ писцовой Kimri Василья Агалина отъ 1576 г. (см. приложен»; 1-е) мы встр-Ьчаемъ, ме;кду прочимъ. уже* у шиина* 
Hie о погостахъ Нотозерскомъ и Оонгельскомъ. Въ писцовой кнпгЬ Алая Михалкова 16,)S -1(511 гг. крочЬ Нотозер- 
скаго к Сонгельскаго, упоминаются еще погосты: МассельскШ, ЕкостровскШ, Бабенскш, Мотопекш, Китовсмй, Иеченг- 
скгй и Пазрйдгай. погостишки: Ереозеро и Кондалакское озеро, МуномашскШ, ВоронежсиШ, JIonr*3epficiü, Нореискш, 
Еконсйй и Понойсюй, и волость Нявдемекая. Въ 1716 г., (см. дЬла и приговоры Пр. Сената но Архаиг. гуй. въ





КромЪ того, лопари лшвутъ еще въ н'Ьсколькихъ мЪстахъ, на станщяхъ, въ выселкахъ: 
такт,, напримгЬръ, на стаицш Кицкой и Разноволоцкой и т. д. Фильмана, которыхъ по 
свФ.дг1ш1ямъ 1886 года считается 31 челов. об. пола, живутъ. въ выселкахъ, Энскомъ и 
Чалмозерскомъ. Вт, виду того, что эти погосты составляготъ, какъ бы мгЬсто осЬдлаго 
пребывашя лопарей— жилища ихъ состоятъ изъ бревеичатыхъ срубовъ, крайне схожихъ 
съ тунами скандинавскихъ лопарей, эти дома называются лопарями пыртъ, хотя слово 
тупа, вошедшее въ употреблеше у  мгЬстныхъ русскихъ, нонятно лопарю. Пыртъ четырех
угольный бревенчатый срубъ съ плоской крышей, засыпанной землею; сквозь дверь вхо- 
дятъ въ маленьк1я сгЬни, изъ которыхъ ведутъ двгЬ двери, направо въ нежилое пом%ще- 
Hie, гд^ держать обыкновенно овецъ; налево въ жилую комнату, гдгк и помещается вся 
лопарская семья. Размйръ этой комнаты не больше квадратной сажени, высота не болЪе 
одной сажени, такъ что пыртъ представляетъ изъ себя почти что кубъ. Въ углу, у 
двери, поставленъ каминъ (комелекъ), сложенный изъ ттеотесанныхъ камней довольно гру
бо на глингЬ или извести; комелекъ обыкновенно выбгЬленъ; отъ полугфуглат'о о т в е р с т , 
куда ставятъ дрова стоймя, идетъ широкая труба, выпускающая дымъ наружу. Убранство 
комнаты состоитъ изъ скамеекъ, поставленныхъ вдоль сгЬнъ, стола и полокъ, на кото
рыхъ равставлена разная домашняя посуда. Полъ устланъ обыкновенно древесными 
ветвями. Интереснымъ является въ пыргЬ то, что около комелька, вдоль ст^кы, отгорожено 
небольшое пространство, носредствомъ иололсенныхъ бревенъ. Это мгксто считается особен
но свящеинымъ и женщины не им^готъ права ни переступить эти бревна, ни садиться на 
нихъ. Мужчины хотя и позволяютъ себ'Ь иногда сйсть на бревно, но становиться ногой 
за ограду избгЬгаютъ, считая это тяжкимъ гргЬхомъ. В ъ этомъ пространств^, однако,

Арх. М. 10 ст.), тге встречается упомИнашя о ггогосгйхъ Норепеко.иъ rt Итгойском’ь; ,ift то мы тгдтгъ tiORbte noröJ 
c t u , именно: НявдемскШ, СешостровскйЧ, Луггданскш, Тулвансий, Каменсгай и Иурпатдай. Изъ зтого перечпя 
молсгш заключить, что за поршдъ отъ 1608 — 1716 гг. возникло съ одной стороны нисколько повыхъ погостовъ, съ 
другой—два изъ старыхъ погостонъ исчезли, или изменили свое иавван1е. На счетъ н'Ькоторыхъ погостовъ является 
даже почти певозможнымъ определить, где они находились. Такъ лить in. качестве предположил можно высказать, что 
въ пог. Норснскомъ, который пом'Ьченч. въ писцовой кингЬ 1608 — 1611 гг., стоящнмъ па Леве-озере, сл^дуетъ видеть 
пог. Семтс'гровсгай, который стоитъ въ настоящее время на ручье Леве, вытекающемъ пзъ озера Леве. Погостъ Му- 
помашегай, помеченный въ пнецовой книге Алая Михалкова „иадъ ручьемъ.на дростьемъ“, а въ свед’Ьтпяхъ 1716 г. иадъ 
Ваепскомъ оз., понпднмому, находился блнзъ Колы; кажется, его сл^дуотъ считать тождествешгымъ съ погостомъ Кильдпн- 
екпмъ, стоящпмъ въ настоящее время недалеко отъ р. Ваепгн. НявдемскШ погостъ возцикъ, вероятно, въ течете XVII в., 
такъ какъ въ писцовой книге Алая Михалкова говорится лить о волости Нявдеиской, въ которой жпнутъ лопари; следова
тельно въ то время, повпдимому, погоста еще пе существовало. Возникновение иовыхъ погостовъ за XVII в. с.тЬдуетъ, по 
исемъ н'Ьроят1инъ, приписать тому, что лопари постепенно осаживались на определешгахъ местахъ, группировались въ 
определенпыхъ пупктахъ. Труднее объяснить печезновеше того, пли иного погоста. Въ качестве иредположетя молено 
высказаться за следующее: лопари частью меняли свое местожительство и, перенеся свой погостъ на другое место, 
давали темъ еамымъ и другое иа:зüatiie новому жилью, которое постепенно н укоренялось; частью соединялись, быть- 
можетъ, несколько погостовъ воедино. Что лопари меняли местоположен:е своихъ погостовъ, явствуетъ изъ того, что 
въ однехъ грамотахъ, погостъ отмеченъ па одномъ месте, въ другихъ, более позднихъ—на другомъ; это перенесете 
погостовъ, говорятъ, не вывелось и до настоящаго времени. Что повпдимому лопари известнаго района стягивались 
въ одномъ определеппомъ пункте, подтверждается до известной степени темъ, что наприм., погостъ Мотовшй, пови- 
днмому, соединшгь въ себе Урскихъ и Лццкихъ лопарей, (т.-е. лопарей, живгаихъ no pp. Лице и Уре). Въ писцовой 
ктшге Алая Михалкова упоминаются погосты Мотовскгй и Китовсйй па р. Лице Малой и независимо отъ нихъ ло
пари Урсые. Въ 1716 г. Китовсгай погостъ уже не упомг-шается, а Моговсюй указывается стоящимъ па р. Уре. Ве
роятно, MoTOBCKie и Китовсме лопари (Лицые), соединившись съ лопарями урскими, впоследствш перенесли свой по
гостъ съ одной реки па другую.
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стоятъ чашки, и лопари, и лопарки осторожно нагибаются, стараясь не коснуться брев
на, если имъ понадобится что-нибудь достать изъ этого м'Ьста.

Какъ видно, пыртъ мало чгЬмъ отличается отъ тупы скандинавскихъ лопарей: въ 
плане и по общему своему расположешю они почти тождественны. Вгь нйкоторыхъ пого
ст а хъ, гдгЬ чувствуется. вл1яв1е русскихъ въ большей степени, наприм'връ въ  Кильдинскомъ, 
некоторые лопари обзавелись уже русскими избами съ русскими печами; но пока это яв- 
леше еще крайне редкое и нырты госггодствутотгь въ .ТГапландш и по настоящее время. В ъ  
общемъ пыртъ грязенъ и теменъ, такч> какъ небольшое окно (р'Ьдко бываетч» два окна) 
пропускаетъ ' св'Ьтъ крайне скупо.

Если тупа и пыртъ настолько похожи другъ па друга, что даже русско-лопарсгпй 
пыртъ больше изв'Ьстеиъ подъ именемъ туны, то нельзя того-ж.е сказать о шалашахъ 
русскихъ лопарей, изв'Ьстиыхъ подч> назватемъ в'Ьжъ, но самими лопарями называемых!» 
„Кю (у)нтъ“. Это сделанная изъ жердей четырехгранная пирамида (а не конусъ, какъ у  
скандинавскихъ логгарей) вышиной не больше 2 1/ 2— В аршииъ; снаружи она покрывается 
дерномъ, частью ветвями и хпоростомъ; съ внутренней стороны жерди прикрыты досками. 
Входить въ в'Ьжу можно лишь черезъ очень небольшую, крайне низкую двустворчатую 
дверь, принаровленную такъ, что она быстро и сильно захлопываете . Посреди вежи 
устраивается очагъ, огонь на которомъ почти что горитъ безостановочно, если только 
сами лопари находятся въ в'Ьж'Ь; это делается съ целыо воспрепятствовать комарамъ и 
мошкамъ проникать черезъ единственное остающееся открытыми отверст1е въ веж е — 
именно отверспе на верху, откуда дымъ проходить отъ очага. Стоять въ в'Ь;к'Ь можно 
лишь какъ-ранъ подъ этимъ отверспемъ, такъ какъ сильно наклоненный стены преият- 
ствуютъ этому, какъ только отступить ot7j очага хотя немного. В ъ остальномъ убранство 
вежи схоже съ убранствомъ шалатпа скандинавскихъ лопарей: вокругъ огня лежать те- 
же шкуры оленей, на которыхъ, скорчившись, сидятъ лопари. Наиболее ночетнымъ является 
место на шкур 1л, постланной направо отъ входной двери, подле комелька. Лежитъ въ веж е въ 
безпорядк'Ь и домашняя посуда, и одежда, и принадлежности лова, тутъ-же и постели. Вся 
семья помещается здесь, въ страшной грязи, копоти и вони. Дымъ, распространяющейся 
по веж е и не сразу выходяшдй черезъ отверсгпе, есть  глаза —  и неудивительно, что 
лопари страдаютъ глазными болезнями, что у нихъ часто глаза воспаленные. В'Ьжи стоять 
обыкновенно лишь на весеннихъ, летнихч» и осеннихъ м'Ьстахъ, кз’да лопари, смотря по 
времени года, иерекочевываютъ для производства рыбнаго промысла. Эти места, иодчасъ 
довольно далеко отстоящая отгь аимияго погоста, требуютъ нисколько дней пути; есте
ственно, что при такихъ услов1яхъ долженъ былгь выработаться еще особый видъ жи
лища, употребляемый лопарями лишь при перекочевкахъ. Такимч» жилнщем’ь является „ку- 
вакса“ —шалашъ, почти что подобный во всемъ шалашу скандинавских’!» лопарей. Кувакса 
состоитч^ изъ наклонно-поставленныхъ жердей, связанных'!, на верху все вместе. ЛГерди 
покрываются парусиной, однако не до самаго верха, а лишь на половину или две трети 
своей высоты, такт» что остается довольно большое пространство для выхода дыма. По
средине куваксы раскладываютъ огонь, а котелокъ ирив'Ьшиваютъ къ месту, вч» кото
ромъ жерди связаны. Но этотъ шалапгь употребляется лишь при перекочевкахъ съ одного
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места на друюе, во время лишь временныхъ столнокъ п не составляетъ никогда посто- 
яннаго летияго жилища русскаго лопаря.

Что касается погостовъ, то, по словамъ Фриса, они остаются на одномъ месте 
также не все время: черезъ 1 0 — 15 летъ, когда не хватастъ мха для оленей, пли когда 
чувствуется недостатокъ въ дровахъ, погостъ перемещаютъ ма другое место. Погосты, 
продолжастъ онъ, могутъ, такпмъ образомъ, лежать въ болынемъ пли меньшемъ отдале- 
niir, иногда даже на несколько миль отъ церкви, при которой живетъ священникъ. Когда 
лопари собираются переместить свой знаний погостъ, они сперва общими усшпями раз- 
бираютъ часовню и перевозятъ ее на новое место, а затемъ каждая семья собствен
ными силами нереноситъ свое жилище и кладовую и ставитъ на новомъ месте тамъ, 
где это ей кажется удобнее *).

Ве?ка русскихъ лопарей л кота скандинавскихъ принадлежать къ числу прими- 
тивиыхъ жилищъ, отъ которыхъ ихъ соседи финляндцы успели уже давно отрешиться. 
Интересно то, что у  последнпхъ, въ качестве переживания, сохраняется этотъ шалашъ 
около всякаго дома. „Кто путешествовалъ но северной Финляндии нишетъ Алквлстъ, 
тотъ не молгетъ, конечно, не заметить среди прочихъ построекъ одно небольшое строеше, 
непременно встречающееся, какъ у  беднаго, такъ и у  богатаго крестьянина. Это строе- 
l-iie, всегда стоящее въ н1жоторомъ отдалеши OTrj> другихъ и подле банл, имеетъ кониче
скую форму и сложено изъ очищеиныхъ отъ коры еловыхъ и сосновыхъ кольевъ, дли
ной отъ 8 до 12 аршинъ и толщиной въ нижнемъ конце отъ 4 до 5 дюймовъ. Тонгае 
концы колосьевъ сходятся къ верху и чемъ-нибудь скрепляются, но такъ, что образуютъ 
наверху отверспе для дыма. Подъ этимъ отверслтемъ... находится очагъ, обыкновенно 
сложенный изъ мягкаго, плоскаго камня; на него кладутся дрова, между темъ какъ надъ 
огнемъ, на крюке, прикрепленномъ несколько выше къ полеречной перекладине, вешается 
чугунный котелъ. Съ боку находится входъ съ легкою изъ тонкихъ досокъ дверью. 
Такое строеше финляндсгае шведы называютъ Kölna, а  финны Kota, и служить оно те
перь только кухней или прачешной, особенно въ теплое время года, или въ такую нору, 
когда по какой-либо причине не хотятъ разводить огня въ домашнемъ очаге. Между 
темъ это древнейшш видъ жилища, въ коемъ финны искали уб'Ьжища отъ холода и не
погоды, какъ о томъ свидетельствуем следующая финская поговорка: древнейшею ло
вушкой было брюхо, древнейшею посудой была горсть, древнейшимъ жильемъ кота“ . 
(/К, М. Н . П. ноль 1877 г. о древней культуре запад, финновъ, стр, 166 , 167). Лопари 
до сихъ норъ не разстались вполне съ этимъ первобытнымъ лшльемъ.

Таковы жилища лопарей, принаровленныя къ ихъ полукочевому, или просто ко
чевому быту. Действительно, лонари полукочевники, или кочевники (фильмана)— есть одна
ко и прямо оседлые лопари, но ихъ пока только меньшинство, хотя стреляете переходить 
къ оседлой жизни, невидимому, развивается.

Кёхлинъ-ПТварцъ передаетъ, что по сведешямъ 1865 г. въ одной Флнмархш 
считалось 1000 оседлыхъ лопарей и 1300 кочевыхъ, иричемъ на долю кочевыхъ при

*) Friis: Eussich-Lapplaud къ D. Petermamis Mittlieihmgen. 1870, стр., 364. Тщательно проверить и под
твердить эти иитересныя свгЬд'1;шя Фриса и ле логь па iticrls, хотя iurL л говорили, что изредка иережЬщеше пого- 

-стовъ встречается.
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ходилось въ это время 65270 оленей. В ъ 1875 г. уже во всей Норвегш считалось лишь 
1075 кочевыхъ лопарей, шгкощихъ вей вместе 121000 оленей. И зъ этого авторъ д'Ь- 
лаетъ, между прочимъ,выводъ о быстромъ вымираиш лопарей !), но, конечно,это можетъ 
объясняться и темъ, что лопари изъ кочевыхъ сделались оседлыми или полуос-Ьдлымп, так’ь 
какъ уменыпете однихъ только лопарей-кочевников'ь не можетъ существенно доказывать во
обще вымираше племени. Подтверждеше мы ветре чаемъ у Б р о х а 2), который говоритъ, что 
въ 1865 г. изъ 17188 лопарей въ Норвегш лишь 1577 было кочевыхъ. Дюбенъ опять 
таки на основанш статистическихъ данныхъ, „ хотя неполныхъ, но достоверныхъ“ утверж
д аете  что число лопарей, перешедшихъ къ оседлости и сделавшихся земледельцами, 
увеличилось въ Щвецш, Норвегш и Россш за посл'Ьдшя 20 л'Ьть, причемъ въ одной 
Норвегш приблизительно на 2000 челов^къ 3). Что касается русскихъ лопарей, то пере
ходъ къ оседлости совершается у  нихъ крайне медленно. Действительно, въ 18(> 1) г, 
200 челов^къ лопарей на заиросъ администрации заявили о своемъ желашп перейти кч> 
оседлой жизни 4). Чемъ кончилось это заявлеше лопарей, мне неизвестно; несомненно 
лишь то3 чтовъ огромномь большинстве своемъ pyccide лопари остаются полукочевниками. 
Недавно среди Нотоверскихъ лопарей была сделана попытка двумя лопарями перейти къ 
оседлости. ДЬло было такъ: два лопаря, братья Pjiyxie^ жители Нотозерскаго погоста, 
завели себе коровъ (3 коровы и быка); при перекочевкахъ имъ пришлось брать и коровъ 
съ собой, такъ какъ пускать коровъ прямо въ лесъ на все лето, какъ ото лопари де.шютъ 
съ оленями, опасно. Гоньба этихъ коровъ крайне стесняла ихъ при перекочевкахъ и они 
решились, чтобы не продавать коровъ, поселиться оседло; выбравъ себе место на р. 
Туломе, они построили себе домъ и стали жить оседло. Имея наземъ отъ свопхъ ко
ровъ, они удобрили землю и посадили для пробы немного картофеля и репы* то и дру
гое хорошо уродилось (это было въ 188G г.). Н а 1887 годъ они еще больше посадил», 
и въ бытность мою въ Лапландш мне говорили, что и на этотъ годъ урожай обещ аетъ 
быть хорошимъ. Остальные лопари стали однако стеснять ихъ, требуя, чтобы P.iyxie 
возвратились въ погостъ свой обратно и жили такъ, какъ лшвутъ все остальные. I\iyxie 
обратились къ администрации съ просьбой разрешить жить имъ оседло на Туломе. Всл*Ьд- 
CTBie этого былъ сделанъ заиросъ обществу, которое заявило, что оно ничего не пм'кетъ 
противъ того, чтобы Tnyxie жили на Туломе, если только они ие будутъ ловить рыбу въ р е 
ке у места своего жительства, а за рыбой отправляться къ тоне, которая имъ должна пе
реходить по очереди. Это требоваше объясняется, вероятно, боязнью лопарей, чтобы 
Глух1е, перелавливая рыбу, не уменьшили количества ея на лонарскихъ тоняхъ, лежа- 
щихъ ниже местожительства Глухихъ. Чемъ кончилось это дело и кончился-ли сноръ 
лопарей съ Глухими, мне неизвестно, но въ 1887 г,, по крайней мере, братья I\iyxie 
говорили, что имъ, вероятно, придется бросить свои тони, переходить лее снова къ полу
кочевому быту они не хотятъ,

г) Koechlm-Schwartz. Un touriste eil Laponie, стр. 190 и 191.
2) 0. S. Broch Le royaume de Nor у ege.
3) Düben: La Lapouie et les Lapons. стр. 341.
i) A. Ефименко. Юрид. обычаи лопарей въ запискагь Им. Руеск. Географ. Общ. VIII. 1878, стр. 14-.
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Какъ-иы то ни било, но переходъ русскихъ лопарей къ оседлости не идетъ дальше 
редкихъ единичпыхъ случаевъ, что, можетъ быть, объясняется отчасти и тгЬмъ, что ни- 
какихъ м'Ьр'ь, могущихъ побудить лопарей изменить свой прежнш образъ жизни, не при
нимается. Ме;кду тг1шъ переходъ къ оседлости былъ-бы, пожалуй, наиболее действитель
ными. средствомъ освободить лопарей шъ-подъ зависимости ихъ кольскихъ хозяевъ, за
висимости, печально отражающейся на экономическомъ состоянш лопарей.

Итакъ, не смотря на переходъ къ оседлости, который въ Норвегш достигъ зна- 
чительныхъ размеровъ, лопари въ общемъ остаются либо кочевниками, либо полукочев
никами; причемъ ихъ молено разделить на несколько группъ. Это д елете темъ более 
необходимо, что каждая изъ подобпыхъ группъ, благодаря особенностямъ своей жизни, 
выработала и особенности въ типе и быте. Попытки къ подобной классификации лопарей 
на группы были делаемы уже давно. Наиболее удачнымъ изъ всехъ сделанныхъ делешй, 
кажется мне, делете, основанное на за ш т я х ъ  каждой группы. Принимая это делете, 
придется различать следуюхщя три группы лопарей; лоиарей-охотниковъ, называемыхъ 
иначе леспыми лопарями, лопарей-олепеводовъ и лопарей рыболововъ. Допарей-охотниковъ, 
т. е. такпхъ, главное з а н я т  которыхъ состоитъ въ охоте и лопарей-оленеводовъ, главное 
богатство и средство къ жизни которыхъ составляютъ оленьи стада— встрЪчаемъ мы, первыхъ 
исключительно, вторыхъ, преимущественно, въ Скандинавш; оленеводы встречаются и въ 
иредЬлахъ Poetin, но ихъ крайне мало-, ото такъ называемые фильманы, о численности 
которыхъ я говорилъ выше. Гогпоеръ, бывннй въ Лаилапдш въ 1828 году, принимая это 
же д елете лопарей, делаетъ следующую характеристику отихъ двухъ групиъ. Лесные 
лопари, говоритъ онъ, живутъ въ лесахъ, вблизи шведской границы, они пропитываются 
преимущественно охотой п неболыиимъ доходомъ отъ своихъ немногочисленныхъ оленей, 
которыхъ они пускаютъ на свободе въ лесъ, собирая ихъ лишь въ  известные сроки 
въ году. Они не ведутъ кочевой жизни, имеютъ постоянные деревянные дома. Эти ло
пари, иродолжаетъ онъ, наиболее цивилизованные изъ всехъ, такъ какъ онн стоятъ къ 
цивилизацш ближе всего, живя, такъ сказать, среди шведовъ; но они и наименее интерес
ные -изъ всехъ: свои первоначальный напдональиыя черты они утратили, они больше не 
лопари, по имъ и до шведовъ далеко, поэтом}7 одни относятся къ нимъ холодно, друпе 
не уважаютъ ихъ и плохо ихъ прииимаютъ1). Что касается лопарей-оленеводовъ, то 
тотъ лее авторъ делаетъ следующую характеристику ихъ: это действительно, говоритъ 
онъ, кочевники, д'Ьлаюпйе свои определенный перекочевки; эти лопари не имеготъ ностояп- 
ныхъ жилшцъ, живутъ въ шалашахъ; они пе занимаются ни охотой, ни рыбной ловлей, 
но только своими стадами оленей, которыя составляютъ ихъ единственное богатство, ихъ 
единственный источникъ пропитания2).

Теперь, если перейти къ последней группе скандинавскихъ лопарей, лонарямъ- 
рыбопромышяенникамъ, то характеристика и х ъ , следуя все тому лее автору, будетъ сле
дующая: это, по словамъ его, тагйе лопари, которые живутъ по берегамъ моря, озеръ и 
рекъ; они имеютъ иостоянныя, выстроенныя изъ дерева жилища; они редко имеютъ

*) Hoggner, Ileise nach Lappland, стр. 60.
2) Ibid, стр. 61.
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оленей; если они когда и занимаются охотой, то это для нихъ лишь побочное заш ш е. 
Эти лопари самые бедные, самые нечистоплотные, самые противные изъ всехъ , З а  
четверть часа пути уже узнаешь о м есте нахол;денш ихъ жилища по запаху 1).

Pyccrde лопари, хотя и рыболовы, пе могутъ быть, однако, подведены подъ харак
теристику скандинавскихъ рыболововъ-лоиарей ул:е потому, что они пе оседлы и почти 
вей имгЬютъ оленей, хотя и въ пеболыиомъ количестве. Главный зашпчя ихъ рыболов
ство, оленеводство и охота. Но значенио своему рыболовство занпмаетъ первое м'Ьсто, такъ  
какъ благодаря ему лопари m itiu rb  возмолшость и платить падающш на нихъ подати, и 
вести торговлю съ русскими, благодаря которой они получаютъ, если пе все, то псе л;е 
MHorie предметы первой необходимости. Но по значение своему для самого лопаря, для 
его домагапяго быта первое место остается все-таки за оленеводствомъ. Лопарь-оленеводъ 
перекочевываетъ со своими стадами съ места на место, отыскивая пастбища для „своего 
едннственнаго богатства“ . Русскш лопарь, прииулгденньш въ давнишнее время узко пе
рейти отъ оленеводства къ рыболовству, имея лишь незначительное количество оленей, 
тем ъ более дорожитъ ими, темъ более любптъ и х ъ ,— этотъ остатокъ бывшаго его бо
гатства при прежней кочевой жизни, что въ домашнемъ быту лопаря олень, действительно, 
заменяетъ ему многое, хотя русскШ лопарь и не тгЬ етъ  возможности оставаться постоян
но при оленяхъ, в с л е д с т е  чего его олени гибнутъ отъ яанадешй хшцныхъ зверей.

Всего оленей въ 1884 году считалось до 10.000, но это число колеблется, бла
годаря болевнямъ и пропаже. Такъ:

зарезано зверями
; Годъ число оленей продано и убито пало и безъ вести

пропало.
В ъ 1884 10.000 150 —  25

„ 1885 12 .890  35 С, 50
„ 1886 12.690 150 24  20

Считая всехъ  русскихъ лопарей до 2000 чел., приходится среднпмъ числомъ па 
каждаго человека отъ 5— 6,4 оленя, пли считая семью въ  3 человека отъ 1 5 ,— 19, 2 
оленя на семью. Но этотъ разечетъ былъ бы крайне неправилеиъ, такъ какъ количество 
оленей распределяется крайне неодинаково между лопарями: въ то время, какъ одни име
ютъ ихъ несколько десятковъ, друпе имеютъ лишь два, пять оленей. Далее, если срав
нить приведенный цифры, о калюется, что олени въ 1885 году сравнительно съ нредше- 
ствующимъ 1884 годомъ увеличились въ численности на 2 ,890  головъ и что въ  с.тЬдую- 
щемъ 1886 году уменьшились на 200  головъ, что, следовательно, въ общемъ олени уве
личиваются численностью. Это было бы, однако, ошибочно, такъ какъ, по словамъ в сех ъ  
местныхъ жителей, какъ русскихъ, такъ и лопарей, число оленей съ каждымъ годомъ 
уменьшается, что лопари, однимъ словомъ, беднею тъ оленями. М не калиется, что и тотъ 
фактъ, что въ 1866 г. оленей считалось 7.072 (именно быковъ 3594; важенокъ (самокъ) 
2 .2 6 2  и телятъ 1216 2) не имеетъ особенной важности. Действительно, окажется но циф-

г) Ibid.
2) Дергачев-ь. Рус. Лашандк, стр. 13.
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ровымъ данными, что олени за 20 л'Ьтъ увеличились въ 1,79 раяъ, или на 70, 4 ° /ц, 
что составитъ въ годъ среднимъ числомъ увеличеше почти на 4°/о- Увеличеше столь зна
чительно, что оно не могло бы остаться безъ внимашя м'Ьстныхъ жителей. Между темъ 
не только лопари, но и все pyccriie жители въ одинъ голосъ говорятъ, что лопари б'Ьд- 
Н 'к ю тъ  оленями. М не кажется, что цифры и 1884/0, а подавно ужъ цифры 1866 г. 
надо принимать лишь приблизительно, вследствие указанныхъ мною выше неточностей, при 
собиранш данныхъ, неточностей, который еще сильнее сказывались за 20 летъ до иа- 
стоящаго времени. Обеднение оленями объясняется, кроме эггидемш и уничтожешя оленей 
хищными зверями, еще и темъ, между прочимъ, что лопари подчасъ териютъ своихъ 
оленей, выманивая ихъ на водку, или продавая ихъ для этой-же цели, или для того, что
бы выбиться изъ своихъ неоплатныхъ долговъ, и темъ, что они нередко, какъ было 
указано мною выше, быотъ оленей другъ у друга и проверить число убитыхъ, такимъ 
образомъ, оленей невозможно; паконецъ, и олени, распускаемые на л'Ьто въ лФ>съ, остаю
щееся безъ призора впродолжегаи всего лета, уб'Ьгаютъ и дичатотъ. Если, однако, въ Рос- 
ein олени уменьшаются, то съ совершенно противоположным!:» явлешемъ встречаемся мы 
въ Скандинавии Если верить Дгобену, то, не смотря на всг1> ивм^ненк и колебатя, число 
оленей увеличилось съ 1604 по 1870 г. съ 100.000 головъ до 4 0 0 .0 0 0  — увеличеше 
довольно значительное, объясняемое, быть можетъ, и т'Ьмъ, что лопари оленеводы, зани
маясь, исключительно, своими оленями, увеличивали ихъ численность, хотя число самихъ 
оленеводовъ и уменьшалось, вслЪдсше того, что въ то время, какъ одни богатели, 
друпе, вслгЬдств1е какихъ-бы то ни было условй, беднели и вынуждены были переходить 
къ полуос'Ьдлой, а затЬмъ и вполне оседлой живни.

Считаю, кстати, нелишнимъ привести некоторый данныя о количестве оленей въ 
Норвегш. По этимъ даннымъ мы за 15 летъ зам'Ьчаемъ значительный приростъ числа 
оленей.

В ъ  18В5 г . считалось оленей въ Н о р в е г ш ................................  82.225
„ 1845 „ „ „ „ „   90 .273
„ 1850 „ „ „ „ ......................................... 116.891
„ 1865 „ „ „ „ „   101 .768  1)

Следовательно, лишь за одно пятилейе пронсходитъ сильное уменыпете числа оленей.
Допари-оленеводы, какъ сказано было выше, перекочевываютъ съ  места на мкето 

съ  своими стадами. Не то pyccide лопари, у которыхъ мало оленей. Лишь зимой, когда 
холодъ скуетъ въ ледяпыя оковы всю Ланландно, олень начинаетъ слулшть лопарю; ле
том ъ  лее его пускаютъ на свободу, въ лесъ, или въ горы, гдгЬ много оленьяго мха; это 
такъ навываемыя кегоры. Осенью, когда лопари вновь возвращаются въ  свои з ramie по
госты, они съ собаками отыскиваютъ оленей своихъ и загоняютъ ихъ къ своему месту 
лштельства; за лето они многихъ не досчитываются: кого зар'Ьзалъ зверь, кого застре- 
лилъ свой лее братъ лопарь. Зимой лопарь 'Ьвдитъ на олеияхъ, перелетая огромныя про
странства въ  своей легкой кереже, саняхъ безъ гголозьевъ въ виде небольшой лодочки,

1) 0 . S. Broch. Le Royaume rle Nonage. Annexe, ХП.
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сколоченной изъ тоикихъ досокъ. Несколькихъ олеттей онъ убиваетъ и мясомч» ихъ пи
тается впродолженш всей долгой зимы.

Лопарь любитъ своихъ оленей. Каждому изъ нихъ онъ даетъ какое-нибудь имя. 
ласковое прозвище. Придетъ-ли онъ въ кегоры, или забредетъ въ свое стадо, онъ 
осмотритъ каждаго оленя, каждому скажетъ что-нибудь ласковое. Вотъ, напрпм., оиитеты, 
кагае придавалъ одинъ лопарь Нотозерскаго погоста своему оленьему стаду. Обходя оле
ней, онъ игЬлъ каждому изъ нмхъ что-нибудь „ир1ятиое.“

„Колокольна“-важенка (самка старшая, которая ведетт» оленей: ей обыкновенно на- 
вязываютъ колокольчикъ на шею) — красива; она вгь ггегорахт. старше всехъ ; она красива, 
да удала, да бойка

„Сестрипа“-важенка (названная такъ оттого, что у  ней „большое семейство и много 
сестеръ“) тоже красива, удала, бойка.

„ Д ожи д анн а й-в аж е н ка (вертъ-налдъ) -  она тоже красива, бойка, удала, она к спор
ный нарядъ (украшеше кегоры).

„Пестры“-глаза— онъ тоже красивъ, удалъ, боекъ и нрямъ (т.-е. вгь упряжи идетъ 
хорошо, не сворачивает!» въ сторону съ дороги) послухмнный ( п о с т н ы й ) .

„Красный“-быкч>— старичекъ, опъ тоже прежде удалый бьтлъ, бошпй, иослухмяный 
былъ и прямой.

„Роги “-густые (сарьэсъ-сюерьви) тоже удалый, у пего рога хоронпе, густые и т. д.
Съ такими словами лопарь обходптъ все свое стадо „а  олеин, пакончплъ раяская- 

чикъ, шею растянутъ, уши раепустятъ: любо имъ, что про нихъ иою тъ.“ Кроме гггнхъ 
назватй  встречаются и названия, данный оленю по времени рождеши, наирнм., Трифон- 
сгай, Никольшй, Егорскш, Троицк]’и и т. п. Даютъ имена и человеческие паженкамъ 
датотч», кроме того, клички вч> виде: лисица, куропечья, горностай (niiOMCb), С'Ьркова; оле- 
нямъ. чбрнышъ, щеголь, пёрвыпгь, ласковый быкъ (троцгаеркамч»), высокШ б'Ьлошейка, 
смоляной лобъ (тервакавъ), черноносый (саиись шонии) и т. и. И подобно тому, какъ въ 
песняхъ красивую девушку сравпиватотъ съ важенкой, красивую важенку иазываютъ 
мушчешъ нитъ (нейдъ), что значнтъ красавица девушка.

Неудивительно, что лопарь любитъ своихъ оленей, что въ его ползти онч» такт» 
часто приводится при сравнешяхч», что онъ является почти исключительным!», н.ть всех ъ  
Лхивыхъ существъ, изображешемъ вч> художественных!» произведешяхъ лопаря: когда го
ворятъ, что олень для лопаря все это не совс'Ьмъ преувеличете; для русскаго лопаря 
онъ, по крайней м-Ьр-Ь, вам-Ьняетъ собой очень многое. Не касаясь важности оленя для 
лопаря, укажу лишь, какъ ходятъ за ними pyccide лопари. Отпуская своихъ оленей 'на 
л^то, на волю, лопари въ  конце августа, или въ начале октября собпраютъ ихъ. Лопари 
говорятъ, что въ летнее время, когда внутри Ланландш господствуютъ комары, олени 
всегда направляются ближе къ морю. Около 20-го ш ля они углубляются внутрь страны. 
Около 29-го августа, олени начинаютъ делиться между собой на стада: именно холощен
ные олени образуюгъ одно стадо, важенки (самки) образуютъ другое стадо, къ которому 
примыкаютъ и ирвасы (нехолощенные олени); эти стада важенокъ остаются съ  ирва- 
сами до 1-го октября приблизительно. Ирвасы въ этотъ промежутокъ времени никуда 
самокъ отъ себя не отпускаютъ и бросаются на всякаго, слишкоиъ близко нодходящаго
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къ стаду— безразлично, будетъ-ли это человек?,, иян хищный вв'Ьрь. В ъ пто время логтари 
обыкновенно не оерут?» важенокъ у  ирвасовъ. Если захотят?» холостить, то стараются 
издали поймать ирваса веревкой и тотчасъ-же, поваливши его, перекусывают?» и надламы- 
ваютъ ему детородные органы. Собирает?» лопарь своихъ олепей при помощи колокольчика 
и своихч» собак?». Отправляясь искать оленей, логгарь беретъ вгь руки колокольчикч» и когда 
собака доводитт» его до мгЬста, откуда о лепи уже недалеко, лопарь начинает?, звонить. 
Олени б'Ьгутъ на звукъ колокольчика; отстающих?», или уклоняющихся в?» сторону, под
гоняет!» собака. Когда, наконец?», олень покажется, лопарь начинает?» кричать и становится 
к?» нему в?» профиль: „тогда олень, говорят?» лопари, видит?» лицо человеческое;“ если-же 
стать к?» нему прямо лицом?», он?» не узнает?» человека и б'Ьжитъ прочь. Оленей npiy- 
чаютъ к?» 'Ьзд'Ь. но это дается лопарю не легко: Д. Н . Бухаров?» х), описывает?, npiy- 
?enie олепей к?» упряжки следующим?» образомъ: „в?» начала их?» обыкновенно привязы- 
ваютъ длинною веревкой къ топкому стволу бересты. Стараясь высвободиться олени силь
но быотся и мечутся и когда, наконец?», устанут?», то вместо дерева къ веревкЬ привя
зывается пулькъ (лоиарсгае сани) и веревку эту постепенно укорачивают?,, пока не удаст
ся, наконец?», заггречь оленя, как?» сл'Ьдуетъ. Кочуюшде лопари, неим'Ьтошде, большей частью, 
возможности сами заниматься этимъ кропотливым?» дгЬломъ, отдают?» своих?,' оленей для 
выездки осЬдлымъ. “

Значетем ъ оленей в?» жизни лопаря об?»ясняется и то, что большинство назватй  
месяцев?» (мане) стоят?» в ?» связи  съ олеиеводствомъ. Гегстрем?», сообщающей о лопар
ском?» календаре, указывает?», что год?» у лопарей начинается с?» января. У русских?» ло
парей он?» начинается съ осени; год?» начинается с?» того дня, когда впервые покажется 
м'Ьсяцъ посл'Ьдшй до 29-го Августа. В?» этом?» rrpiypo4enin иоваго года къ осени нельзя 
не вид'Ьтг» вл1ягпя православ1я на русских?» лопарей. Сопоставляю св'ЬдгЬ тя  о иазванш 
месяцев?» Гегстрзма 2) со своими. Собранныя мною св'Ьд'Ьшя подтвердились для Пазр'Ьц- 
ких?» лопарей св'Ьд'Ьтнями, доставленными мнгЬ о. Константином?» Щеколдинымъ. 1-й м'Ь
сяцъ: у русскихъ лопарей занимаютщй время от?» конца Августа до конца Сентября— 
Вт/ръ. О. Константинъ Щеколдипъ предполагает?», что это имя ему дано отъ слова вы- 
урт алп— кортомить, так?» как?» въ это время начинается осентй промысел?» и мноие ло
пари отдаютъ свои рыболовные участки въ кортому, аренду. У скандинавскихъ лопарей 
сентябрь называется Парка „такъ как?» олени м'Ьняюгъ свою шерсть“ . Второй м'Ьсяцъ 
называется у  русскихъ лопарей Колж-мимв от?» логгарскаго слова кол?.и?.ки  ̂ т. е. спускать, 
так?» какъ в?» октябргЬ ирвасы отпускатотъ от?» себя важенокъ. У скандинавскихъ ло
парей— октябрь называется Ратгпш „так?» как?» олени идут?» на ток?»“ . Трет1й м'Ьсяц?», 
начинающейся приблизительно с?> 15-го октября, у русских?» лопарей носит?, назваше 
Ju.ypf) или Яурь-мане (Яурь, шурь— озеро), так?» какъ озера начинают?» замерзать. У  скан
динавских?» лопарей ноябрь— Галио, так?» какъ олени перестают?» б'Ьгать. Ноябрь-декабрь 
у  русских?» лопарей— П азш -мим  (т. е. постный м1»сяцъ), так?» какъ въ это время фи- 
липповъ постъ. Декабрь скандинавских?» лопарей— Пассотисд-мо.шю, т. е. святой м'Ьсяцт».

!) Д. Н. Бухаровъ: Поездка но Ланландш, стр. 2S2.
2) Р. Hügström. Beschreibung des Lapplandes, pp. 1S6—187. 14



Декабрь-январь у  русскихъ лопарей —  Тальвъ, такъ какъ въ это вреыя устанавливается 
зима. Январь у  скандинавскихъ лопарей Оддв netted, такъ какъ они съ него начинаютъ 
новый годъ. Январь-февраль у  русскихъ лопарей— имени не им'Ьетъ. У скандинавскихъ 
лопарей— Еуова-мапно, такъ какъ зима наиболее жестока въ этомъ м есяц е . Февраль-мартъ 
у русскихъ лопарей— Нюхче-мане (т. е. лебединый м'Ьсяцъ), такъ какъ въ ятомъ м'Ьсяце 
прилетаютъ лебеди. У скандинавскихъ лопарей мартъ— имеетъ то-;ке наяван!е— Пыошпчи. 
8-й м'Ьсяцъ— Выззи или Веуззи  (отъ В ы ш — теленокъ) такъ какъ телятся важепки. Апрель 
у  скандинавскихъ лопарей— Воракмъ, такъ какъ прилетаютъ въ это вреыя галки. 9-й м'Ь
сяцъ— Кидды,-мане (отъ Кидды— весна). Май у скандинавскихъ лопарей Тспомосд, „такъ  
какъ появляются лягушки и жабы“. 10-й м'Ьсяцъ— Кесь-мане (отъ Кесь— лгЬто); ш иь у  
скандинавскихъ лопарей— Морбмесъ, „такъ какъ важенки телятся“. 11-й м'Ьсяцъ— Кулгй-манг 
или Каль-мале, такъ какъ олени линяютъ. 1юль у  скандинавскихъ лопарей— Патча, „такъ  
какъ сосны и друпя деревья даютъ сокъ (rinnen). 12-й м'Ьсяцъ— П ур ги -ш н е , „такъ какъ 
олени покрываются новой шерстыо“ {пурги— новая шерсть). А вгустъ у  скандинавскихъ 
лопарей— Снелъкья, „такъ какъ олени теряютъ ш ерсть“ . Таковы назваш я м'Ьсяцевъ у  
русскихъ лопарей. Несходство со скандинавскими объясняется тЬмъ, что месяцы, какъ у  
русскихъ, такъ и у  скандинавскихъ, не определены; и августъ скандинавскихъ лопарей 
одинаково можетъ соответствовать и iKmo, и наоборотъ. И зъ 12-ти назвашй м'Ьсяцевъ 
оказывается, что н азв атя  4-хъ  у русскихъ и 5 -х ъ  у  скапдинавскихъ связаны съ оле- 
неводствомъ.

Кроме заняпй оленьими стадами къ зимнимъ заняпямъ лопарей иринадлежитъ и 
охота, которая, однако, составляетъ, какъ и оленеводство, лишь побочный промыселъ лопаря. 
Прежде Лаплан/ця изобиловала зи'Ьремъ, но теперь количество его съ каждымъ годомъ 
уменьшается. Такъ, наиримеръ, еще въ X V III вгЬк'Ь лопари уплачивали дань бобровыми 
шкурами. В ъ  60-хъ годахъ этого столетия боберъ встречался лишь на Пазъ-рек'Ь, Н яв- 
деме и Туломе и то лишь, какъ редкое исклю чете1) .  А въ настоящее время его почти 
что совсемъ нетъ: по крайней м ере, нигде не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь 
убилъ бобра. Тоже и относительно куницъ. По свед'Ьшямъ Дергачева, въ  18G7 г . ку
ницъ было убито всего 4 0  штукъ, и этотъ годъ, по словамъ его, считался однимъ изъ 
удачнейшихъ, но несколько десятковъ летъ  тому назадъ куницъ били сотнями въ  одномъ 
обществе 2). Наконецъ относительно дикихъ оленей: по св'Ьд'Ьтямъ того-же автора, въ  
одинъ годъ было убито 200 штукъ. Теперь нахож дете дикаго оленя крайняя редкость: 
они встречаются лишь въ  глубине Хибинскихъ горъ и въ  очень ограниченномъ числе.

Для сравнетя приведу таблицы числа убитыхъ зв'Ьрей изъ сочинешя г. Дерга
чева, следовательно, св 'Ьдетя 60-хъ годовъ и данпыя, добытыя мною въ Коле, 8а 1 8 8 2 —  
1886 гг.

В ъ  1860 г. 1882 188В 1884 1885 1886
Медведей . . . . 28 6 -- 6 7 0
Волковъ . . 300 — --- 14 28 29

х) Дергачевъ. Рус. Лашгавдя, стр. 20. 
2) Ibid.
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В ъ 1860 г. 1882 1883 1884 1885 1886
тг гульны хъ. 
Лисицъ кормяжныхъ

180)
96) — — 98 69 70

Куницъ . . . . 92 — 63 20 21 15
Песцовъ. 300 — — 117 93 70
Россомахъ . 14 — — — — —
Горностаевъ 600 — — — — —
Вобровъ. . . . 1 — — — — —
Выдръ . . . . 46 — — — • — 10
Белокъ . . . . 1200 — 314 1613 620 550
За йце в ъ. . . . 70 — — — — —
Олепей дикихъ. 200 — — — — 80
Лосей . . . . 1 ____ — — — —

Н е смотря на отрывочность св ед ет# , которыя мне удалось достать, не смотря 
на то, что число убитыхъ зверей, по отношеяио къ белкамъ, зайцамъ, горностаямъ и 
т. д. не помечено вовсе, все-таки явствуетъ, что охотничй промыселъ иадаетъ и, пови- 
димому, и самое количество зверя уменьшается. Такъ за 1882, 1884, 1885 и 1886 убито 
всего лишь 25 медведей, а въ одинъ годъ, по свед'Ьшямъ Дергачева, ихъ убито 28 . Ли- 
сицъ за 1884— 86 г. убито всего 237 штукъ; тогда какъ 20 летъ тому назадъ въ годъ 
приходилось 276 штукъ. Выдръ убито въ 1886 г. почти что въ 5 разъ  меньше, чЪмъ 
въ  годъ, взятый Дергачевымъ. Число дикихъ оленей, убитыхъ за годъ, палъ сравнительно 
съ 60-ми годами съ 200 на 80 и т. д.

В ъ  уменьшен]и количества зверя не трудно убедиться и по поднятйо Ц 'Ь н ъ  на 
шкуры въ настоящее время сравнительно съ 60-ми годами. Такъ наир, въ 60-хъ годахъ 
за  шкуру медведя давали 3 рубля *), въ 1884 г. шесть шкуръ медвйжьихъ стоили 48  р ., 
т. е. среднимъ числомъ по 8 р. за шкуру. В ъ  1885 г . 7 шкуръ проданы за 105 р ., 
среднимъ числомъ 15 р. за шкуру. В ъ 1886 г. шкура медвежья стоитъ среднимъ чис
ломъ около 14 р. 16 к. Следовательно, стоимость шкуры поднялась за 20 летъ съ 3 до 
15 р., т. е. въ пять разъ.

Ш кура волка, по даннымъ Дергачева, стоила въ 60-хъ годахъ 50 коп., а въ 
1 8 8 4  г. уже 2 р .,  въ 1885 г. 4  р., въ 1886 г. около 3 р. 40 к.

Ц ена на куницъ въ 1883 г. падаетъ сравнительно съ 60-ми годами съ 5 р. до 
4 р. 10 к. (среднимъ числомъ), а въ 1884 г . до 4 р ., за то въ 1885 г. она подни
мается уже до 6 руб. и доходитъ въ 1886 г. до 10 р. 60 к. за штуку.

Песцы продавались въ 60-хъ годахъ по 30 к. за штуку, въ 1884  г. почти по 
60  коп., въ  1885 г. по 1 р. 20 к., а  въ 1886 г. по 3 р . 50  к.

Выдра въ 60-хъ годахъ стоила по 4  р. штука, въ 1886 г. по 7 р. 50 к.
Ц ена на шкуру белки, равнявшаяся въ 60-хъ годахъ 3 коп., во8растаетъ въ 

1883 г. до 7 коп. и затемъ до 10 коп. Количество убиваемыхъ белокъ падаетъ въ 1886 г., 
сравнительно, съ 60-ми годами съ 1200 до 550, т. е. более, чемъ въ два раза.

1) Ibid.
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Наконецъ, дигае олени въ 60-хъ гг. продаются по 3 р. штука, въ 1886 г. по 
5 руб. й такъ  цены на шкуры убитыхъ жлвотныхъ поднялись вдвое, «трое, вчетверо и 
далее вгштеро, тогда какъ число убиваемыхъ въ годъ зверей уменьшилось почти пропор
ционально: медведи въ 4 ]/ 2 раза— н/1>на поднялась въ 8-мъ рааъ; волковъ почти вгь 10-ть 
разъ— ц'Ьна поднялась почти въ 8-мъ разъ . Выдръ почти въ 5-ть р азъ — пДша поднялась 
почти вдвое. Лишь относительно песцовъ и куницъ мы не находимъ такого же соотно- 
шешя: такъ число убиваемыхъ песцовъ въ годъ уменьшилось более, ч'Ьмъ въ  три рана, 
тогда какъ цена поднялась более, чемъ въ 10-ть разъ* Куницъ бьется въ 1880 году 
въ 6-ть разъ меньше, чг1шт> въ 60-хъ годахъ; цг1ша же на нихъ поднимается лишь въ 
два раза. Впрочемъ это можетъ объясняться и другими причинами: хотя-бы темъ, что 
шкуры песцовъ и куницъ резко отличаются по достоинству, а следовательно, и въ n/hirh и 
что въ 60-хъ годахъ шли преимущественно дорог1е куницы и песцы; тогда какъ теперь 
за уннчтожешемъ хорошихъ шкуръ волей-неволей приходится обращаться къ илохпмъ 
экземплярам^ Ц'Ьпы на которые не могутъ подняться слпшкомъ высоко. Относительно 
лисицъ трудно сделать разсчетъ, такъ какъ у Дергачева отделены лисицы гульпыя отъ 
кормялшыхъ (причемъ шкура гульпой лисицы стоитъ 3 р ., а шкура корм шиной лишь
1 руб.), тогда какъ въ сведеш яхъ, добытыхъ мною, этого разлшшг не делается. Лишь 
приблизительный разсчетъ возможеиъ; считая среднимъ числомъ, что шкура лисицы стоитъ—
2 р. въ 60-хъ годахъ; въ 1884 г. шкура лисицы уже стоитъ— 3 руб.; въ 1885 г .— 1 р., 
столько Яге и въ 1886 г. Число же убитыхъ лисицъ въ 1885 и 1880 гг. въ четыре рана 
меньше числа таблицы Дергачева. Но такого рода разсчетъ лишь очень приблпзителенъ.

Такимъ образомъ, несомн'Ьннымъ является фактъ оскудФ.шя лопской земли въ от- 
ношенш зверя— оскудешя, которое, невидимому, идетъ прогрессивно, jlia.ioubi на это слы
шишь и отъ местныхъ жителей, какъ лопарей, такъ и русскихъ, и въ этомъ отпошенш 
общш голосъ сходится съ цифрами. Это оскудгЬ тс  приписывается обыкновенно хищни
ческому способу охоты и, повиднмому, это справедливо, такъ какъ н'Ьтъ другпхъ причинъ, 
кроме истреблешя зверя, который могли-бы повести къ такому быстрому уменьшении 
числа его. Если это такъ, то слова Дергачева, сказанные имъ еще въ 60-хъ годахъ, 
что „нельзя пе пожелать, чтобы (отъ кого зависитъ) приняты были меры на будущее 
время нротивъ употреблетя вредиыхъ средствгь для промысла купицъ, лисицъ и другихъ 
зверей“ *), выстуиаютъ въ настоящее время еще съ большей очевидностью. Несомн'Ьн- 
нымъ является, что, если дело будетъ продолжаться такгь, Ланлан;ця останется безъ 
иушнаго зверя, а это пе можетъ не отразиться вредно на окономическомъ быту лопари. 
Итакъ ограждеше зверя отъ хищпическаго истреблешя, въ ннтересахъ самаго лее лопаря 
является настоятельной потребностью, откладывать которую надолго ул:ъ нельзя оттого, 
что въ скоромъ времени быть можетъ будетъ поздно поправлять то, что было упущено. 
А что уменыпете зверей вредно отрал;ается на экономическомъ быту лопарскаго насе- 
лешя, мы можемъ видеть изъ цифровыхъ данныхъ. Не смотря на иивкш цены на шкуры 
въ 60-хъ годахъ оказывается, что сумма отъ продажи м/Ьховъ медведей, волковъ, ли-

Ibid, стр. 20.
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сицъ, куницъ, болота и песцовъ, по даннымъ Дергачева, въ 60-хъ годахъ 1456 р., 
а  въ 18 8 4  г ., не смотря на в ы с о т  цены, шкуръ этихъ же животныхъ было продано 
всего на 682 р ., въ 1885 г. на 792 р. 60 к., въ 1886 г., когда цены стояли очень 
высошя, всего па 982 р, Если прибавить къ вышеозначенпымъ видамъ згЬховъ еще шкуры 
выдръ и дикихъ оленей, то, по таблиц^ Дергачева, сумма отъ продажи равняется 2 .240  р .—  
а  въ 1886 г. лигпь 1 .407  р. Следовательно, не смотря на то, что цены па меха под
нялись па огромную высоту, сумма отъ продажи на последте года равняется лишь у 3, 
а  въ 1886 г. немного выше ]/ 2 суммы, выручаемой отъ продажи въ 60-хъ годахъ. Фактъ, 
красноречиво говорящих въ доказательство иечальпыхъ последствш, проистекающихъ для 
лопарей отъ истреблешя зверя.

Какими же способами производится охота лопарями? В ъ прежнее время главнымъ, 
и пожалуй, что почти единственным!» орулнемъ лопарей былъ лукъ. Луки свои лопари 
делали изъ твердаго хвойнаго дерева; обстрогавши его, о н и  клали па него особенным!, 
образомъ приспособленную полоску изъ березы; приклеивали ее рыбнымъ клеемъ; затемъ 
все обматывали лубомъ, иногда и берестой чрезвычайно крепко и плотно такъ, чтобы 
склейки нигде не было видно. Такой лопарскш лукъ доходилъ до 6-ти футовъ 1). Кроме 
лука былъ въ употребление и самострелъ, занесенный къ лоиарямъ отъ соседей. Стрелы 
были двухъ родовъ: одне вооруженный железными наконечниками, друпя безъ железа 
hebetia et obtusa; эти носледшя служили для охоты на меиыпихъ зверей, какъ, наприм. на 
горностаевъ. Острыя стрелы служили для болыпихъ зверей. Наконечники стрелъ лопари 
делали въ  X V II в. еще не только изъ железа, по и изъ кости и иногда изъ рога. Дерево, 
назначенное для стрелы, они прожигали раскаленнымъ железомъ и въ расщеиъ встав
ляли наконечиикъ изъ рога, который и прикрепляли клеемъ къ дереву:, затемъ они от
тачивали его либо ножемъ, либо оселкомъ. Кроме лука и самострела лопари пользовались, 
какъ орулйсмъ пищалями и копьями; о коиьяхъ ПГефферъ замечаете, что ими пользу
ются, главнымъ образомъ, для охоты на медведей; „они (копья) ничемъ не отличаются 
отъ простыхъ и ирипятыхъ повсеместно и не требуютъ особаго о б ъясдетя“ 2).

Но уже въ X V II веке лукъ начпнаетъ выходить изъ употреблетя и заменяется 
все чаще и чаще огиестрельиымъ оруж!емъ. Т акъ было у скандинавскихъ лопарей; у 
русскихъ лопарей, надо полагать, лукъ продержался дольше н огнестрельное орулае во
шло въ употреблеше у  русскихъ лопарей гораздо позже, чемъ у скандинавскихъ, такъ какъ 
н сами pyccide долгое время, почти до самаго конца X V II в., сохраняли старинные свои 
луки и лишь сравнительно немнопе въ то время были зиакомы съ уиотреблешемъ огиестрель- 
наго оружия. Какъ бы то ни было, но въ настоящее время нетъ лопаря, какъ русскаго, 
такъ и скаидгнавскаго. везнаксмаю съ огиестрельиымъ оружкмъ, и лукъ вытесненъ 
окончательно, такъ что охота ведется огнестрельнымъ орулнемъ. Для ловли некоторыхъ 
животныхъ лопари уиотребляютъ ловушки, или прибегают!, къ хитрости. Такъ Дерга-

*) Д. Н. Алучшгь: Луш, л стрелы въ  трудах'!, Тифлискаго Археологаческаго съезда. Sdieffeiua. Lapponia,
стр. 244.

-) Schefferus. Lapponia, стр. 246.
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чевъ *) передаетъ следуюице способы ловли дикаго оленя: иодпускаютъ къ стаду ди
кихъ оленей „домашнюю самку во время течи, особенно осенью. Тогда обыкновенно ни
сколько сбежавшихся дикихъ самцовъ затеваю тъ изъ-за самки драку; въ  драке этой 
они путаются рогами и такимъ образомъ становятся легкою добычею“ . Далее, но сло- 
вамъ того же автора, во время гололедицы гонятся па лыжахъ за оленемъ, пока опъ 
не устапетъ и не подиуститъ на разстояш е выстрела; наконецъ, къ сучьниъ дерева, 
мимо котораго обыкновенно пробегаетъ дшай олепь, нривязываютъ петлю, въ которую 
бегущгй олень прямо и попадаетъ 2),

Лисицъ ловятъ двоякимъ способомъ, кроме простаго выслеживанья: бросаютъ вгь 
приманку отравленное мясо и поджидаютъ добычу. Но, но словамъ Дергачева, этот!» спо~ 
собъ довольно неудаченъ, такъ какъ лисица, въ особенности старая, не дотронется ни
когда до отравленнаго мяса. Второй способъ заключается въ томъ, что веспой лопари 
отыскиваютъ лисьи норы и вытаскиваютъ оттуда малеиькихъ лисицъ, которыхъ откарм- 
ливаютъ уже у себя. T a m  лисицы называются кормяжными; этимъ нромысломъ зани
мались преимущественно лопари Пововерскаго погоста 3). Н етъ  надобности говорить, какъ 
вредно отзывается такой способъ охоты па количестве зверя.

Мелкихъ животныхъ лопари либо стреляютъ изъ ружья, либо ставятъ на нихъ ло
вушки. Шефферъ кроме того описываетъ способъ, къ которому прибегали лопари для ловли 
малеиькихъ зверей, какъ горностаевъ, белокъ и т. п., чтобы шкура не портилась отъ 
выстреловъ. Они стреляли въ нихъ изъ лука стрелами, конецъ которыхъ былъ не 
остеръ, а съ набалдашпикомъ, такъ что звери падали мертвыми отъ силы удара. Этотъ 
способъ былъ распространенъ и у  русскихъ лопарей до посл'Ьдняго времени и, быть мо
жетъ, пе вывелся окончательно и по настоящее время.

Объ охоте на медведя и волка, въ виду тесной связи между охотой на отихъ 
зверей съ релипоаными верованиями лопарей, я буду говорить впоследствии

Кроме пушпыхъ зверей лопари занимаются и охотой на итицъ, преимущественно 
куропатокъ, гагъ  и утокъ; охота производится частью ружьемъ, частью ловушками (но- 
средствомъ мертвой петли, въ  которую и попадается куропатка).

Количество убитыхъ итицъ колеблется но годамъ чрезвычайно сильно, такъ:

Г о д ъ . и а р ъ п а с у м
.1882 5 9 2 3  р.
1 8 8 3 1 7 8 3 8  „
1 8 8 4 7 5 0 1 4 3  „
1 8 8 5 7 0 1 1 2 0  „
1 8 8 6 1 5 8 1 0 5  „

’ А А --- ~'%J------------------------------------ u i i A u u  V i U V V W i U l D n U  Kl Н И и Л П Ъ

точнаго представлетя о количестве убиваемой ежегодно птицы one дать не могутъ, по

х) Дергачевъ, Русск. Лапландш, стр. 18.
а) ГГрим^ч. Насколько эти способы ловли дикихъ оленей распространен, я проверить не могь. Ын* гово- 

•рили только про простую охоту съ ружьемъ.
3) Дергачевъ. Рус. Лаплавдя.



оне все-таки служатъ доказательством^ что охота на крылатую дичь плохо вознаграж-
даетъ лопарей, такъ что и сами лопари, невидимому, не особенно охотно предаются этой 
отрасли охоты.

Но, какъ сказано уже, охота составляетъ для русскихъ лопарей лишь субсидаар- 
ное вначете, плохо его вознаграждаетъ за т е  огромные переходы, которые ему при
ходится совершать, охотясь на морозе въ своей холодной родине. Даже въ то время, когда 
охота давала больше, чемъ въ настоящее вреыя, въ общемъ доходъ отъ нея былъ страшно 
малъ. Т акъ, принявъ, что въ 60-хъ  годахъ, лопарей считалось 2182 души об. пола 
составлявшихъ 891 дворъ, Дергачевъ исчисляетъ доходъ отъ охоты на зверей но 6 р. 
20 к. на дворъ или немного больше рубля на душу. Теперь, когда доходъ уменьшился
почти-что вдвое, мы, иринявъ даже тоже число дворовъ, какъ и въ 60-хъ годахъ, по-
лучимъ, что на дворъ приходится лишь по 3 р. 10 к . — сумма очень и очень незначи
тельная.

Р азъ  ни оленеводство, ни звероловство не въ состояши мало-мальски обезпечить 
лопаря, ему волей-неволей приходится искать себе другой источникъ прониташя, кото
рый давалъ бы ему возможность влачить хоть сколько-нибудь сносную, съ лопарской точки 
вренш, жизнь; такимъ источникомъ безусловно является рыболовство, благодаря кото
рому вотъ уже не первое столепе кормится руссшй лопарь и, по всемъ вероя'пямъ, еще 
долго будетъ кормиться, пока не оскудеюгъ лопарш я реки рыбой, какъ оскудели горы 
и леса Лапландш зверемъ.

Рыбная ловля производится русскими лопарями, какъ въ море, такъ и въ озерахъ 
и рекахъ, причемъ преимущественно въ озерахъ и вытекающихъ изъ нихъ рекъ . Это 
объясняется отчасти темъ, что рыбный промыселъ на море сопряженъ съ большими 
затруднешями, и отчасти темъ, что лопарш я топи расположены, главнымъ образомъ, 
внутри страны. И зъ рыбъ, вылавливаемыхъ въ озерахъ, запимаютъ главное место сиги,
а отчасти семга и лохъ, а изъ вылавливаемыхъ въ м оре—треска, сайда и пшшгуя.

Количество вылавливаемой семги эа последше года увеличилось, но пало и силь
но пало, сравнительно съ 60-ми годами. По сведешямъ Дергачева ^  семги вылавлива
лось въ годъ до 5.219 пудовъ. По сведеш ямъ, добытымъ мною, оказывается, что

Ц ена на семгу, сравнительно съ 60-ми годами, сильно поднялась, именно съ 2 р. 
за  пудъ, приблизительно, до 4 р. 80 к., въ 1882 г.; въ 1883 г. цена упала до 3 р. 
60 к.:, въ  1884 г. она поднимается снова до 4  р. 26 к.; въ 1885 г. она падаетъ снова 
до 3 р . 70 к. и 1886 г. поднимается выпте 5 руб. Въ общемъ, следовательно, ц ена на 
семгу поднялась за последше 20 летъ более, чемъ въ два раза, тогда какъ вылавли
вается ее въ годъ почти въ два раза менее. Не смотря на это въ общемъ доходъ, по-

въ 1882 году выловлено всего

„ 1885 „ ,} „
„ 1886  „ „ „

1.138  и. 
1 .861 „ 
2 .365  „ 
2 .730  „ 
2 .6 5 0  „

*) Дергачевъ, Рус. Лапландая, стр. 52.
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лучаемый отъ семги, въ последгпй годъ выше чемъ 20-ть л'Ьтт» тому назадъ. Т акъ , но 
таблиц^ Дергачева, доходъ съ семги равнялся 10.488 р. (не считая 1882 п 1888 гг ., 
когда семги было выловлено крайне мало, вследств1е чего доходъ отъ продажи ея рав
нялся лишь въ 1882 г .— 4 .8 7 4  р., а  въ 1888 г ,— 6.434  р.),

а въ 1884 г ................................  10 .055  руб.
„  1885 „ .................................10 .185  „
„ 1886 „ ................................  1 8 .050  „

Но это лишь за 1886 г., когда ц1>на на пудгь семги стояла выше 5 рун. В ъ
общемъ, если откинуть наименее благопр1ятные года и наиболее благонрштные, следуеть
придти къ заключенно, что хотя количество вылавливаемыхъ нудовъ семги и уменьши
лось, но доходность отъ этого промысла, благодаря поднятие ценъ, осталась почти не
изменной.

Морской промыселъ сильно упалъ, сравнительно съ 60-ми годами. Къ сожалепйо, 
я располагаю данными только за 1885 и ] 8 8 6 гг ., но и данныя только на пти два года 
красноречиво говорятъ объ упадке.

Считая лишь треску, палтусину и пикшую, по сведеш ямъ Дергачева, окажется, 
что въ годъ вылавливалось до 23 .530  нудовъ, причемъ на палтусину падало лишь 850 
пудовъ. А въ 1885 г., считая вообще морскихъ рыбъ, въ ихъ числе и сайду, и треску, 
и пикшую и прибавляя къ этому етце воюксу, вылавлепо всего лишь 9 .646 п}тдовъ а  въ  
1886 г .— лишь 5 .375  пудовъ.

Пропорщонально паденпо количества вылавливаемой рыбы въ море, подпялась и 
цена на нее* по таблице Дергачева, за 23.530 нудопъ рыбы выручено при продаже
4.581 р.; в'ь 1885 году за продажу 9.646 нудовъ выручено почти столько лее, именпо 
4 .338  р. Но въ 1886 году вырученная сумма равняется липгь 1 .7 2 5  руб.

В ъ отн отети  къ речной и озерной рыбе результаты оказываются совершенно 
противоположными темъ, къ которымъ невольно приходишь при сравнеши цифръ о вы
лавливаемой морской рыбе: по таблице Дергачева, на всю остальную рыбу, считая сюда 
и отделъ „другихъ ры бъ ,“ въ  который могутъ входить и мелгая породы морскихъ рыбъ, 
въ годъ приходилось— 7.835 пудовъ. Действительно; въ 18 8 2 — 85 гг. количество вылав
ливаемой рыбы ниже цифры, указанной у  Дергачева,

такъ въ 1882 году —  373 иуда
„ 1883 „ -  531
„ 1884  „ -  603 „
„ 1885 „ — 6.200  „

Но за то въ следугощемъ году эта цифра быстро возвышается и въ 1886 году рав
няется уже 8.170 пуд. Также, благодаря общему иоднятш ц ен ъ  на рыбу, доходъ отъ 
промысла рыбы озерной и речной увеличился. В ъ  таблице Дергачева доходъ исчисленъ 
съ 7.835 п. въ 2 .588  руб. 86 к., что составишь среднимъ числомъ— 33 коп. за пудъ. 
В ъ  неблагопр1ятные года 1882 — 84 гг . доходъ равняется:

въ 1882 г . — 725 р ., или среднимъ числомъ около 1 р . 90 к. пудъ.
„ 1883 „ 685 „ „ „ и „ 1 „ 30 „ „
» 1884 „ - 5 9 3  „ „ я я „ 1 „ _  „ „
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В ъ 1885 году, хотя рыоы выловлено еще на 1 .6 3 5  пудовъ меньше, ч'Ьмъ отмечено вт» 
таблиц'!» Дергачева, но доходъ равняется 7 .040 р., или превышаешь доходъ 60-хъ годовъ 
на 4 .4 5 1  р. 14 к. Следовательно, въ 1885 году среднимъ числомъ пудъ рыбы стоитъ 
около 1 р . 1В к. В ъ  1886 году доходъ отъ проданной рыбы равняется лишь 5 .545  р., 
хотя рыбы выловлено гораздо больше предыдущаго года, что объясняется падешемъ ц1знъ 
на рыбу— именно лишь около 08 коп. за пудъ.

Итакъ, если считать количество вылавливаемой рыбы, то окажется, что въ об
щемъ, если не считать для ручной и озерной рыбы данныхъ 1886 г .,  рыбный промы
сел!» упалъ сравнительно съ 60-ми годами, но благодаря поднятш д'Ьнъ на рыбу, доходъ 
уменьшился лишь отъ продажи морской рыбы, остался почти неизм^инымъ для вылавли
ваемой семги и, наконецъ, увеличился для озерной и ручной рыбы. Но къ какому резуль
тату придемъ мы, если зададимся вопросомъ: рыбный нромыселъ въ общемъ вознтаграждаетъ-ли 
лопаря въ  настоящее время лучше, ч'Ьмъ прежде, или хуже? Н а основании цифръ придется 
придти къ заключению, что даже, если взять наиболее богатые года, именно 1885 и 1886 г г .,  
то и то доходъ отъ рыбнаго промысла будетъ меньше общаго дохода, получаемаго съ того 
лее промысла въ 60-хъ годахъ. По таблиц!» Дергачева, обшдй доходъ отъ продажи рыбы 
равняется 22 .607  р. 86 к. В ъ 1885 году онъ равняется лигпь 21 .513  р .; въ 1886 г .—  
20,920 р . Ч'Ьмъ бы пе обусловливалось это уменьшение и количества вылавливаемой рыбы 
и сопряженное съ этимъ уменьшение суммы отъ продажи ея, нельзя не пожелать, чтобы и 
на это было обращено внимате и приняты мгЬры къ обезопасеныо лопарей отъ обез- 
рыбенья р г1»къ. Пока рыбная ловля составляетъ главный источник!» иропитатя лопарска- 
го населетя, пока лишь она помогаешь имъ сводить концы съ концами и не допускаетъ 
ихъ до полнаго обеднения—является необходимым!» сохранить этотъ источпикъ и не дать 
ему изсякнуть. Если спросить, чг1шъ объясняется это прогрессивное уменыпеше количе
ства вылавливаемой рыбы, придется оиять-таки придти къ заключению, что главной при
чиной этого являются хищнические способы, какими производится рыбная ловля (это впро
чем!» можетъ относиться лишь къ семгФ» и ручной и озерной рыб']»; по отношению къ 
морской действуют!», повидимому, другш причины). По отношение къ семг'Ь, причиной 
уменьшения ея можетъ служить то; что вылавливается лохъ. Это было замечено г . Дер- 
гачевымъ: „В ъ  прежний времена, пишешь онъ, никто пне занимался ловлею лоховъ, т .-е . 
семга свободно проходила въ ннр'Ьсную воду для оплодотворения, откуда уже окруженная 
семействомъ, возврапцалась въ море; нныиг!» одними лопарями вылавливается до 1 т. пу
довъ, изъ которых!» получается икры до 70 пуд., следовательно, въ одинъ годъ уничто
жается нисколько миллкшовъ зародышей, Нготорые могли бы впослг1>дствш вместо какихъ- 
либо 1 т. руб. ннриннести т'Ьмъ же промыптлениикамъ доходовъ во сто разъ  бол'Ье, такъ 
какъ опытомъ дознано, что потомки семги всегда ириходятъ въ тгЬ пр'Ьсныя воды, гдЬ 
получили жизнь“ *). Вылавливанье рыбы съ икрой, вероятно, д'Ьйствуетъ на уменьшение 
и другихъ породъ рыбъ и приняйе м'1»ръ противъ этого было бы необходимо также въ 
виду пользы самихъ лее лопарей, такъ-какъ по оскуд'Ьнш оленеводства и звероловства, 
лишь рыболовство поддерживаешь ихъ.

1) Ibid, стр. 53.
15



У Что касается собственно способовъ ловли рыбы, то они крайне разнообразны;
здесь позволю себгЬ коснуться ихъ лишь въ самыхъ общнхъ чертахъ: семгу ловятъ при 
помощи забора, затемъ загораживаютъ выходъ изъ морсгсаго залива, куда входишь семга, 
сетыо; наконедъ „поездами“, т. е. при помощи сети, которую две лодки волокутъ по 
дну 1). Сиговъ и мелкую рыбу ловятъ преимущественио зимой при посредстве невода, опу- 
скаемаго въ прорубленный во льду проруби. Кроме сиговъ въ лонарскихъ р ек ах ъ  по
падаются и щуки, и ергпи, и окупи, а также и налимы. Мелкая рыба идетъ, главнымъ о п р а 

во мъ, на проиитате семьи и въ продажу пе поступаешь.

Рыбная ловля, какъ главное занятое лопарей, оказываетъ огромное B.iijinir* на ихъ 
жизнь. Если до сихъ иоръ лоиарп и не стали оседлыми и продолжаютъ но прежнем}' 
свой полукочевой бытъ, то это объясняется, главнымъ образомъ, ихъ заня'пемъ рыбнимъ 
ттромысломъ, который пе позволяет!» имъ долго оставаться на одномъ п толп, ж и месте. 
Действительно, производя главнымъ образомъ рыбную ловлю весной, летомъ и осенью, 
имъ приходится въ погоне за добычею переходить огромный пространства своей земли, 
для того, чтобы, пробывъ на месте два— три месяца, снова идти на другое место, где 
въ данное время года рыбный промыселъ можетъ быть выгоднее. Вследсше итого лопарю 
приходится четыре раза въ годъ менять свое местожительство. Съ Егорьева дин они 
иокидаютъ свои зимше погосты, свои хоть yöorie, но за то теплые иырты и переселяются 
къ озерамъ и рекамъ, где у  каждой семьи есть свое промысловое место. Т утъ  нъ ма
ленькой, бедной веже, въ копоти и дыму иробываетъ лопарь почти до Ильина дня, про
изводя ловъ. После Ильина дня онъ снова меняетъ свое местолхительстно и иереходит'ь 
вновь на друпя места, где и остается до августа. В ъ  августе лопарь снова иереез- 
жаетъ на осеннее место рыбнаго промысла и лишь поздно, когда уже снегъ  покроешь 
лопарскую землю и ледъ скуешь ев о имъ покровомъ ея озера и бурныя реки, возвращается 
онъ вгь свой зи м тй  иогосшъ, где и отдыхаетъ месяца 3— 4 (приблизительно отъ Рож
дества до Егорья). Гакъ изъ года въ годъ перекочевываешь лопарь отъ одного угодья 
къ другому, отыскивая рыбу, безъ которой ему было-бы сулгдепо погибнуть от'ь голода 
и зимней стужи.

Невольно является вонросъ, почему же русегае лопари-рыболовы нерекочевываютъ, 
тогда какъ норвежегпе лопари, занимающееся рыбной ловлей, какъ своимъ главпьвгь за- 
няпемъ, живутъ оседло на местахъ своего промысла? Это объясняется 1) тем ъ, что 
русскому лопарю волей-неволей приходится переселяться въ погоне за рыбой, такъ Kain,, 
оставаясь на м есте, тоня не была бы достаточно богата рыбой, чтобы прокормить его 
и семейство и 2) темъ, что сами тони находятся въ довольно далекомъ разстояши

г) ГГртгЬч. Дергачевъ (Гус. Лаплапдая, стр. 50) упомгшастъ ещр объ одн.шъ оно«.«,*!: ллкпг семги гарвачи. 
для чего употребляется с*ть изъ толстой пряжи, выкрашенной ольховою, или березоною корню нъ красную краску'

ы * *  -  “ г'та «•««*. оьгь «ы»ет„ 1 3 а  111„1Ш‘,)„ отъ i д;;-5, й";ь
матицы, съ крупными ячеями, отъ полутора до двухъ першкоет,. С*,ть пта прикрепляется по средшгЬ р*кн ко ,-бнтммъ 
кольям „ ставится те,е„1я. Так,, .  „о .ш вш  т
.ршияастъ вертикальное ииююнв. Оеига запутывается пъ ячеяхъ жайрашг „ остается тм ъ д.. т);хь шжь „ока

рыбаки пачпутъ осматривать сЬть, что дЪается чрезъ 6 часовъ. 1
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другъ отъ друга, вслгЬдств1е чего лопарь совергпаетъ болыше переходы, которые идаю тъего 
быту окраску полукочевника. Это будетъ яснгЬе ири бо.Ие иодробномъ разсмотрйши разстоя- 
ш я тоней отъ погостовъ: у  г. Дергачева точно обозначены какъ число, такъ и назваше 
тоней ири каждомъ погост'Ь и отмечены разстояшя тоней отъ нихъ. Группируя на осно
вание матер1ала Дергачева по разстояшямъ отъ жилищъ лопарей м'Ьстонахождешя топей, 
получимъ:

У О К Е А Н А  И М О Р Я .

10 вер. отъ nur. до 20. до 30. до -10. ди 50. до 60. до 70 до 80. до 90. до 100. дал.
В ъ Кильдинскомъ ПОГОСТ'Ь изъ

2 1  тони. . • 3 1 1 6  — — 1 — — —  —  __
СемшстровскШ п о г . 6 тоней. 1 — 2  — 1 1 — — 1 —  —
Пазр-ЬцкШ „ 1 2 2 9 1 — — — — — —  —  —
Воронежсгай „ 7 » 1 4 1 — 1

Печенгсгай „ 1 2 5 6 1

Мотовсгай „ 9 ?! 3 6 — — — — — — —  —  _

В Ъ  0 3 Е Р  А X ъ  И Р  гВ к А X ъ .

Экостровсшй „ 1 6 5J 4 1 4 — 3 2 1 __ 1 —  —
Бабенгскгй 8 11 5 1 1 — — 1 — — —  —  —

Массельгсшй „ 12 У) 5 3 2 — — 2 — — —  —  —

НотозерскШ „ 10 11 2 — 3  — — — 1 1 1 — 2
Остальныя разстояшя не по- (одна тоня въ 120 в., другая въ 150 вер.).

м'Ьчены
Сонгельсглй „ 14 тоней. 6 3 3  — 1 — 1 — — — —

Семюстровсмй „ 11 11 2 3 2 2 2 — — —  —  —

Воронежскш „ 10 11 4 1 2 __ 1 1 1 — __ —  —

Лавозерсгай „ 8 11 4 3 — — — 1 — — —  — —

Кильдинскгй „ 15 5? 2 2 4 — — — — 1 4  2
Пазр'Ьцгай ,, 4 11 1 1 2 — —■ — — —  —

Печенгсгай „ 9 -.4 1 1 1 — 1 — .1 2 1 —  1
Мотовсшй 6 11 1 4 1 - — — — — —

Итого 190 52 59 36 2 10 9 5 3 5 4  5

Я намеренно сохранплъ топей дг1’,леше на тони приморсгая и р гЬчпыя, въ виду того, что 
погостамъ,, лежащимъ вблизи моря, удобнее находить себ'Ь тонн и прог1жкать къ ннмъ. 
II то ивъ вс'Ьхъ морскихъ тоней, числом!» 67, лишь 15 находятся на разстояши отъ 
погоста меньше 10-ти верстъ, а ц1>лыхъ 36 въ разстояши до 20-ти вер. и 10 дальше 
20-ти верстъ. Но это не им'Ьло-бы такого значешя, если-бы тони на озерахъ и р'Ькахъ 
были бол'Ье близки: сообщеше по морю на много удобнее, чймъ но лонарскимъ троиин- 
камъ, и въ  конц'Ь-концовъ мнопя семьи, им^юнця тони въ  разстояши 1— 20 верстъ отъ 
погоста, м.огли-бы перекочевывать окончательно. Но озерныя и р'Ьчныя топи дежатъ еще
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дальше отъ погостовъ. Изъ 128 озерныхъ и р-Ьчныхъ топей лишь 37 находятся на раз- 
стоянш 10 верстъ отъ погоста, 23 на разстояши отъ 10 до 20 верстгь; следовательно 
ц'Ьлая половина тоней, числомъ 63, находится на разстояши больше 20 верстъ; причемъ 
есть тони, находящаяся на разстояши 100— 150 верстъ.

Если принять во внимаше неудобство иутешествш по Лаиландш, необходимость 
обходить пороги, наконецъ то, что лопарю приходится идти со вс'Ьми принадлежностями 
промысла, то станете вполне иопятнымъ, что лопарь и не можетъ поступать иначе, какъ 
только переселяясь окончательно на все время лова на свою тоню. Если pyccide крестьяне, 
им-Ьюнце землю верстъ за 15— 20 отъ деревни, предпочитаюсь, если у нихъ продолжи
тельная работа на этой землй, уходить туда на ц'Ьлую нед'Ьлю, какъ ото дйлаютъ между
ирочимъ крестьяне Пудожскаго у'Ьзда, Ололецкой губернш, и только по праздпикамъ воз
вращаться домой, то что же долженъ д'Ьлать лопарь, у  котораго въ распоряжении н'Ьтъ 
лошади, какъ у  русскаго крестьянина, п'Ьтъ пи телеги, однимъ словомъ п'{>тъ ничего 
кром'Ь утлой лодочки, которую ему л;е приходится сплошь и рядомъ волочить за собой, 
если порогъ преграждаете ему путь; да и дороги крайне неудобны подчасъ не только 
для прохода съ кладыо, но даже и безъ пея.

Конечно, эта кочевая жизнь, занимающая у  лопаря почти что %  всего года, не 
можетъ не отразиться вредно на его здоровыЬ. В ъ пыртЬ онъ какъ-нп-какъ, а пользуется 
в с е -т а к и  кое-какими удобствами,-дымъ не г£стъ ему глаза и въпыртЬ не бываете такъ сыро и 
холодно, какъ въ его вгЪжгЬ, въ которой онъ выпуждепъ жить, пе m rbi средствъ по
строить себ'Ъ жилище получше, на мгЬстахъ своего лова. Muoriii болезни, сводяийя не 
одного лопаря въ могилу, огромная смертность д'Ьтей можетъ объясняться именно :»тпми 
неудобствами, съ которыми сопряжены какъ сама дорога отъ топи до топи, такъ и жизнь 
въ в'Ьчно дымной в'Ьж'Ь. Между прочимъ поставленные въ необходимость совершать яти 
перекочевки, стремясь выгодать лишшй день на дорогЬ, чтобы раньше прибыть на м'Ьсто 
производства промысла, лопари не щадятъ пи больныхъ, ни д'Ьтей. Давно узко
известно про лопарей, что, если во время перекочевки, кто-либо у  нихъ аабо.тЬетъ,
они оставляютъ его па произволъ судьбы. Мнопе писатели, въ томъ чис.тЬ и въ X Y IIIh. 
Гёгстрёмъ уноминаетъ объ этомъ обычай: если кто-нибудь изъ лопарей, ппшетъ онъ, 
захвораете зимой, они его при своихъ переходах!» всюду таскаютъ съ собой. Но л'Ьтомъ 
они его оставляютъ на своемъ ирежнемъ мйсгЬ лштельства, если они не уЬзжаютъ осо
бенно далеко. Если больной— лицо, пользующееся у нихъ уважешемъ, они приставляюсь къ 
нему для ухода ребенка. Если же это работникъ, или работница, или вообще лицо, уважешемъ 
среди своихъ не пользующееся, то они оставляюсь ему лишь дровъ и пищи, и больной 
лежите иногда такъ по нискольку игЬсяцевъ и никто его пе нав'Ьщаетъ 1). Этотъ обычай, 
записанный въ X V III в. и иерешединй во мнопя оиисашя лопарей какъ русскихъ, такъ 
и скандинавскихъ, не потерялъ и до сихъ иоръ своей силы, но крайней м'Ьр'Ь, въ irh- 
которыхъ частяхъ Лаиландш. Такъ Д. Н . Б ухаровъ2) сообщаете, что у пограничныхъ 
лопарей, между прочимъ этотъ обычай еще въ сшгЬ: и если въ моментъ иередвижешя

1) Р. Högström, стр. 157.
2) Д. Н. Бухаровъ. Лойздка ио Яапдаидш, 1683, стр. 264.



лопарей съ места на место окажется у нихъ больной, который пе им'Ьетъ возможности 
ехать  съ  ними вместе, то лоиари „больнаго, часто умирающаго, укладываютъ въ на
скоро сложенный небольшой шалашъ-в^жу, оставляютъ ему немного воды, провизш и иро- 
щаюхся. Если больной поправится, то съумгЬетъ найти своихъ, если нетъ , его тел о, или 

скорее обглоданный хищниками кости оудутъ подобраны на обратномъ пути и отвезены 
въ церковь для иредашя, но хриспански, земле“ .

Такой обычай, естественно, долженъ былъ появиться въ виду тяжелой кочевой 
жизни лопаря и къ нему вынуждены были обращаться какъ лопари-оленеводы, такъ и 
полукочевники-рыболовы. Если принять во внимаше, что лоиари, вообще, крайне ласковы 
другъ къ другу, что, наконецъ, обыкновенно вся семья относится съ заботливостью къ 
кал*дому изъ своихъ членовъ, и что лопарь одинъ никогда пе перекочевываетъ, а идетъ 
со всей своей семьей на свои тони, то еще яснее станетъ, какъ велика должна быть 
нужда, заставляющая бросать па дороге товарища, родственника.

Конечно, этотъ обычай не иовсем^стенъ. Такъ, напримЪръ, у  коль скихъ лопарей 
обычай бросать больнаго ири перекочевкахъ, на сколько мне известно, не встречается 
более— по лопарь все-таки не будетъ ждать его: онъ и больнаго везетъ съ собой. „Ло
паря или лопарку, пишетъ мне о. Константинъ Щеколдипъ, когда иридетъ время ехать 
па другое место, ничего не удерж итъ.... исключешя во время пере'Ьвдовъ ни для кого 
не бы ваетъ“ . Больныхъ кладутъ въ кережу и несутъ на рукахъ. Случалось, говорятъ, 
зашпочаетъ о. Константинъ, /гго во время дороги... больные умирали. Это и не удиви
тельно, если вспомнить, съ какими трудностями сопряжены переходы. Хорошо если пе
реходъ совершается, когда сн4гъ еще не растаялъ, когда можно ехать на оленяхъ —  
тогда лопарю и здоровому и больному легче и этотъ переходъ они совершаюсь весело. 
Вотъ какъ оиисываетъ такого рода переездъ г. Дергачевъ: „При крякахъ ги, го, ге, 
понуждающихъ оленей, лоиари вьгЬзжаютъ изъ погостовъ длинной вереницей. Каждое 
семейство, составляя особый погЬздъ, едетъ къ  зарапее^условленному месту, не разби
рая пути, и дорога для лопарей идетъ тамъ, где онъ едетъ: заблудиться ему н етъ  опа
сности, потому что пустыпи ему также знакомы, какъ улицы города. Олени спокойно 
мчатся по глубокому снегу... лопарь-же, свесивъ правую ногу на левый край кережи, 
заботится только о сохранены равновес1я шаткаго своего экипажа... тянется длинной 
вереницей обозъ малеиькихъ санокъ, за пими олени съ навьюченными спинами. На этихъ 
санкахъ и выокахъ все движимое имущество лопарей, между которымъ торчатъ тамъ 
и сямъ детсшя головки. По бокамъ идутъ кучками лопари и лопарки, весело разговаривая; 
дети резвятся и шныряютъ между взрослыми. Ш е с т е  это растягивается версты на д в е “ 1) 
Но далеко не всегда перекочевка лопаря нредставляетъ такую веселую привлекательную 
картину, даже и въ томъ случае, если снегъ  не стаялъ еще. Когда въ  оттепель при
ходится лопарю по колено идти въ снегу то на гору, то подъ гору, попадая въ огром
ный лужи, когда ему приходится переходить черезъ шатюй ледъ рекъ  и озеръ, рискуя 
погибнуть самому и погубить и семью, и имущество, веселаго мало въ  такомъ переходе. 
Когда летомъ, въ жару, подъ палящимъ солнцемъ, ему приходится бороться съ остер-

х) Русская Лапландая. Этнография лопарей, стр. 9—10.
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вен'Ьлыми ручными порогами, поднимать свою лодку вверхъ no течение, переволакивать 
свою лодку отъ порога до порога или идти, паконецъ, въ л'к су или по шиш n t .  подъ пре
следованиями тысячей комаровъ и мошекъ, когда ему приходится переходить по камшгмъ, 
или подыматься на высокую гору обремененному поклажей— то и лопарь устаетъ  и прек
ращаешь свой веселый разговоръ и молча идетъ, поиурпвъ голову, — и оиъ устаегь . При 
такихъ услов1яхъ тяжко больныыъ и MHorie изъ нихъ умпраютъ; ы тячя д'Ьтп пе кыпопггь 
труднаго перехода и не доходятъ живыми до м'Ьста производства промысловч.. J1 жа- 
Л'Ьетъ лопарь больнаго и горюетъ о смерти ребенка, но сд'Ьлать ничего не можетъ, такъ 
какъ тяжелая нужда, горькая неволя гонитъ его съ мФ.ста па M'fecvro, и :;нает'ь онъ. что 
если пропуститъ нисколько дней, уступивъ чувству лгалостн къ ребенку, пли бол1,ному 
родственнику, онъ самъ останется безъ хлйба на всю зиму и попадет*]. еще вч> большую 
кабалу къ своимъ ховяевамъ, изъ которой ему, пожалуй, при лпкшп и не выбраться.

Какъ бы то ни было, но эти переходы вредно отражаются и на адорош/Ь лопаря 
и умепыпаютъ его численность, тг1шъ бол'Ье, что, какъ я уже говори.ть выше, жизпь 
его на м'Ьст^ производства лова далеко незавидна. День онъ проводить на озер-1; или 
pfeKi, не смотря ни на какую погоду: будетъ ли жаршй день, будетч, ли туманный и 
холодный, (р^згая перемены свойственны климату Лаиландш), опъ все равно тянетч» свои.) 
сЬть, все равно стоитъ подолгу но колена, а то и по поясъ, въ вод'Ь. Подч/Ьдетъ онъ 
близко къ берегу, тучи комаровъ обл'Ьпятъ его и борьба съ ними оказывается безеилышй. 
Войдетъ ли онъ въ свою в^жу и прикурнетъ у огня— ему приходится сид'Ьть въ  дыму, 
въ ужасно снертомъ воздух*!* и на пространств^ 1 кв. сажени жаться вм’Ьст’Ь съ 5- (i 
человеками, чтобы провести б'Ьлую северную ночь и на утро снова идти на промыселъ.

Но лопарь переноситъ вс£ эти лишешя, не зная другаго способа обеспечить себя; 
рыбой онъ кормится самъ, рыбу же оиъ продаетъ и мйняегь у русских*]» иромышлен- 
никовъ на сахаръ и чай, на водку, на соль, на х.тЬбъ, подчас*], на посуду и одежду.

Обм^нъ рыбы и нгЬкоторыхъ другихъ предметовъ на товары, приводимые в*ь 
Колу, или предметы, изготовляемые русскими, а также и продажа рыбы, ш куръ и м'1;ховъ 
убитыхъ зверей въ  настоящее время регулируетъ главнымъ обракомъ вс*. д*Ьйсппя ло
парей. Естественно, что торговля съ соседями должна была начаться в*ь очень скоромъ 
времени послЪ столкновение лопарей съ своими соседями. Эта торговля сначала была 
исключительно меновая. Главное м*Ьсто въ  ряду предметов!», даваемыхъ лопарями въ об- 
мЪнъ, занимали и тогда, какъ и теперь, м*Ьха и рыба. Сам у и л гь Реенч» делаетъ следую
щее перечислеше м*&ховъ, которые скандинавсгае соседи получали от*ь лопарей: :*то 
шкуры оленей, лисицъ червыхъ, красныхъ, синпхъ, б'Ьлыхъ куницъ., бобров*],, песцовъ. 

волковъ, медведей; кром'Ь того ;кивые олени, лопарешя оде;кды (togae) !), и т. д. Циг- 
леръ указываетъ еще на рыбу, какъ предметъ торговли: такъ много, пишетъ онъ. 
рыбы... что они (лоиари) привовятъ ее въ  сос-Ьдшя страны Нортботшю и ИЬлую 
Россйо (Rnssiam albam) 2). В ъ  зам’Ьнъ этого лопари получали овечью шерсть, холстъ 
мйдь, латунь, соль, муку, бычачьи кожи, ейру, сииртъ и „что удивительно, добавляет*!,

г) Scheffems. Lapponia, i). 173.
2) Hid.
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Ш ефферъ, даже табакъ, который они страшно любятъ. Кроме того лопари продавали 
свои м'Ьха за серебро и за тпведсия монеты 1) .

Какими способами велась эта торговля въ первыя времена по столкновенш лопарей 
съ соседями— i-тамъ неизвестно. Существуютъ действительно сведеш я, что между лопа
рями п ихъ соседями торговля велась молчаливо, безъсловъ . Такъ у  Павла 1ов1я (пи
сателя X V I в.), сооПщающаго сведеш я о лопаряхъ со словъ русскаго посла, мы встре- 
чаемъ упоминаше о подобномъ способе торговли: „Лопари, сообщаетъ онъ, мгЬняютъ меха, 
отличающееся своей белизной, которые мы навываемъ горностаевыми, на различные пред
меты, однако такъ, что избегаюсь всякаго разговора съ купцом?* и даже его вида. 
Именно, когда сложены въ одно место предметы, которые хогятъ обменять, и оставивъ 
посредине гпкуры, они совершаюсь обм'Ьпъ съ замечательной добросовестностно съ не- 
пзвестпьтми имъ и отсутствующими лицами.... это оттого, что это народъ дитай (agrestis), 
до невероятш подозрительный даже при одномъ виде С'гЬдовъ чужаго имъ человека и кораб
л я “ 2). Аналогичное иоказате встречаемъ мы и у  Циглера: въ чтепш, которое предлагаетъ 
Ш ефферъ, текстъ словъ Циглера будетъ следующш: торговлю ведусь при помо1ци обмена, 
а  не деньгами и лишь киваньемъ головы, а отнюдь не речью высказываютъ свое со- 
o a c ie  и это не оттого, что у пихъ недостатокъ ума или дише нравы, но оттого, что 
они имеютъ языкъ грубый (peciiliarein) и незнакомый соседямъ“ и). Наконецъ Шефферъ 
даетъ намъ еще свидетельство Герберштейна, по словамъ котораго у лопарей неизвестно 
употреблеше золотой и серебряной монеты: лопари довольствуются простымъ обменомъ 
предметовъ и „такъ какъ не знаюсь чужихъ наречШ, то считаются у  иностранцевъ 
почти что немыми

Эти разсказы о немой торговле лопарей съ соседями считаются обыкновенно сказ
кой и действительно нельзя доказать, что Павелъ XoBift и друие писатели прошлыхъ ве- 
ковъ пе воспользовались уже готовой средневековой сказкой и не перенесли ея на ло
парей, какъ это они делали неоднократно, описывая внешность и костюмъ лопаря. Но 
съ другой стороны, если вспомнить, какъ зачинались торговый отношешя у  другихъ на- 
родовъ, какъ много свидетеиьствъ дошло до насъ отъ различныхъ вековъ и о различ- 
ныхъ народахъ, свидетельству говорящихъ о существовали молчаливой торговли, то и 
эти сведеш я о лопаряхъ сильно потеряюсь свою сказочную окраску и станутъ по мень
шей мере возможными.

В ъ „Очеркахъ Сравнительной Этнографш и Культуры“ г. Кулшпера 4) собрано 
довольно сведешй о меновом безмолвной торговле, начиная съ древняго Mipa. Эти-то 
сведеш я я и позволю себе привести здесь.

У Геродота встречается известный всгЬмъ разсказъ о торговле Финишянъ съ 
жителями Ливш: „Есть въ Ли Bi и страна и народъ по ту сторону Геракловыхъ столбовъ... 
Приходя къ нимъ для торговли, Кареагеняне выгружаютъ свои товары изъ кораблей, 
раскладываюсь ихъ рядомъ на морскомъ берегу, потомъ возвращаются на свои суда и

1.) Ibid.
2) Ibid, стр. 1(58.
3) Ibid.
») Стр. 197-200 .
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разводятъ дымъ. Заметивши дымъ, туземцы подходятъ къ морю, па товары оставляютъ 
золото и удаляются обратно. Кареагеняне выходятъ на сушу и разсматривают?», доста
точно ли оставлено золота за товары; если достаточно, то золото они забираю 1Ъ и от- 
нлываютъ; если Hie недостаточно, то снова всходятъ на корабли и тамъ выжидаютъ; 
туземцы опять появляются и прибавляютъ золота столько, чтооы удовлетворить Кароа- 

генянъ 1),
По словамъ Плин1я и Помпошя Мелы жители Табробана и римсгпе купцы произво

дили торговлю съ Серрерами, жившими по ту сторону Гималаевъ, следующим?» образомъ: 
„иностранцы складывали свои товары на берегу реки, протекавшей на границ* п хь 
страны, рядомъ съ товарами,’ предложенными Серрерами для сбыта; Серреры уносили съ 
собою иностранные товары, если они считали себя удовлетворенными“ 2).

В ъ Африке, у  некоторых?» племенъ, но р. Н и гер у  по словам?» Впнтерботтома, 
мы видим?» тотъ же способъ торговли. Продавецъ кладетъ своп товары на землю па 
определенномъ месте и удаляется; является затемъ покупатель и кладет?»рядом?» со сло
женными предметами то, что онъ считает?} возможным?» дать за них?». Он?» в?> свою 
очередь удаляется на приличное разстояше и выжидает?», будетъ ли принят?» и забран?» 
предложенный им?» эквиваленту или н *тъ . В?» последнем?» случа* оп?» или реш ается 
прибавить, или забрать принадлежал# ему товар?» 3).

Такой же способъ торговли встречается и въ Фернапдо-По, с?» т*м?> лишь раз- 
лргаемъ, что на песке проводятъ черту, но сторонам?» которой и кладут?» предметы, наз
наченные къ обмену.

Наконецъ, на основании данныхъ Б а с т н а ,  Кулигаеръ указывает?» и на то, что 
Португальцы вели торговлю совершенно безмолвно съ жителями царства Макуа, к?» югу  
отъ Мозамбика 4).

Наконецъ и Коцебу передает?» свои следуюнпя ннтересныя наблюден in на счет?» тор
говли Чибоковъ и Чукчей. „Сперва чужеземец?» кладет?» некоторые из?» своих?» толаров?» 
на берегу и удаляется. Чибокъ является, осматриваетъ товары и кладет?» рядом?» столько 
кож у сколько онъ, по приблизительной оценк*», считаетъ возможным?» дать и, в?» свою 
очередь, удаляется. Чужеземец?» снова приближается, подвергает?» изсл*»доватю предло
женную ему цену и уноситъ кожи с?» собой, оставляя на месте принадлежащее ему то
вары, если считаетъ себя удовлетворенным?». В?» противном?» случа* онъ оставляет?» не
тронутыми и кожи и товары и снова удаляется, ожидая прибавки со стороны покупатели. 
Такимъ то немым?» и безмолвнымъ образомъ производится у  них?» торговый обм*»п?»:’j.

Кроме этих?» свидетельств?», касающихся народов?», съ которыми pyccide никогда 
не имели торговыхъ сношегпй, есть сведеш я о местной торговле русских?» купцов?» съ 
инородцами. „Иностранцы, но словамъ Аристова, („Промышленность древней Poccin“)

Стр. 197.
2) Стр. 199.
8) Стр. 190.
4) Стр 197.
5) Стр. 197—193.



123

свидетельствуют!:., что даже въ X V I п. производилась ггЬмая торговля въ Сибири около 
Оби. Есть статья въ сборникахъ X V I века. „о человецехъ незнаемыхъ въ восточной 
страйк“ , въ  ней описываются Си бирс гае народы... Сквозь ф антаст и ч ecrdn выдумки вид
неется правдоподобный разсказъ о иемыхъ торговыхъ отяошешяхъ съ ними“ .

Н а этихъ основашяхъ Аристовъ приходитъ къ выводу, что торговля русскихъ со многя- 
ми инородцами на первыхъ порахъ была н е м а я Н а к о н е ц ъ ,  г. Кулишеръ тутъ же упоминаетъ 
еще всемъ известный разсгш ъ новгородца Гюраты Роговича о торговыхъ сношешяхъ съ 
Югрой въ X I в. и Герберштейна о торговле грустинцевъ и серпентовцевъ въ позднейлш 
времена съ Югрой же. „Торговля чудная, нигде такъ не торгую тъ. . . .  югорцы кладутъ 
па известныя места товары . . . .  ггриходятъ купцы изъ земли вышеназванныхъ наро- 
довъ, берутъ товары, а на место ихъ свои кладутъ; случается, что . . . . югорцы быва- 
ютъ недовольны меною: отсюда у  нихъ съ соседями споры и войны случаются“ 2).

Такое oömiie данныхгь о существованш молчаливой меновой торговли въ разныя 
времена и у  разныхъ народовъ можетъ служить косвенным!» доказательством!» того, что 
и сведеш я, сообщаемый о подобной торговле лопарей, не выдумка и это темъ более, 
что сведеш я эти встречаются съ одной стороны у  Павла lonin и Герберштейна, нисав- 
шихъ со словъ русских!», видавшихъ только русскихъ лопарей, и съ другой стороны у 
Циглера, писавшаго про лопарей скандинавскихъ. Наконецъ и то соображеше, что при 
незнанш языка другъ друга едипственный способъ объясняться двумъ торгующимъ .же
сты и знаки, можетъ служить подтверждешемъ этихъ свидетельствъ. Что же касается 
того факта, что лопари, но словамъ Павла 1ов1я, вели не только молчаливую торговлю, 
но даже не присутствовали при обмене товаровъ, то кроме распространенности этого 
факта, стоитъ лишь вспомнить, какъ мало была гарантирована безопасность торгуютцихъ 
при первобытиыхъ способах!, торговли, чтобы найти этотъ постуиокъ лопарей вполне 
естественнымъ, темъ более, что пришлые торговцы были и лучше вооружены, чемъ ло
пари.

Какъ бы то ни было, но меновая торговля держится долго въ среде лопарей и 
лишь постепенно и крайне медленно входитъ въ  употреблеше продажа лопарями своихъ 
товаровъ. В ъ  40 хъ  годахъ XVII столе™ , Мартииьеръ отшсываетъ самъ те торговый 
отнотпетя, которыя ему пришлось завязать у  лопарей. Отправившись отъ берега, где 
присталъ корабль, въ глубь страны съ торговою целыо, Мартиньеръ съ товарищами 
переночевалъ въ лопарскомъ селеши и на следующш день сталъ спрашивать лопарей, 
нетъ-ли у  нихъ чего-нибудь въ обменъ на табакъ и полотно. Лопари сказали, что у  
нихъ есть волчьи и лисьи шкуры и шкуры белокъ. „Мы приказали, разсказываетъ 
Мартииьеръ, показать иамъ все эти шкуры и четыре одежды изъ оленьей шкуры, чтобы 
защититься отъ холода, и заплатили за иихъ частью табаком ь, частью полотяомъ 3).

Хотя Шефферъ и говоритъ, что лопарямъ за товары шгатятъ серебромъ и ппщ- 
mis inperialüms, однако замЬчаетъ, что, повидимому, меновая торговля до настоящаго вре-

!j Ibid, стр. 200.
2) Ibid.
я) Martiimre, voyage, стр. löö.
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мени въ употребленш у лопарей, и что лишь въ самыхъ редкихъ случаяхъ платятъ имъ 
деньгами 1).

Н етъ  надобности говорить, что въ конце X V II в., когда писать Ш ефферъ, н е 
мой торговли уже не существовало ж причина этого довольно верно указана имъ самимъ:
„они (лопари) совершаютъ торговлю не знаками, какъ прежде, а  при помощи словъ, такъ 
какъ между ними встречаются мнопе, которые говорятъ на языке соседей, либо объ
ясняются съ соседями при помощи переводчиковъ, которыхъ между ними много“ 2) .

Меновая торговля и среди скандинавскихъ лопарей продолжалась чрезвычайно
долго и до известной степени с у щ е с т в у е т ъ  и по настоящее время, какъ и прежде на ряду 
съ денежной торговлей, уступая все больше и больше места последней. Но еще въ  X V III 
веке для яекоторыхъ местностей меновая торговля была господствующей формой и со
провождалась опаиваньемъ лопарей и злоупотреблешями, Вотъчто говоритъ путешественникъ 
прошлаго столетш, описывая одну изъ ярмарокъ: „Купцы цриносятъ лопарямъ несколь
ко бутылокъ водки, сахарнаго сиропа, который они нолучаютъ изъ Стокгольма, сухихъ, 
сладкихъ пироговъ. Дояари взамеяъ даютъ имъ сухой трески и другихъ рыбъ, шкуры 
и сушеное мясо оленей, медвежьи шкуры, меха лисицъ разныхъ цветовъ, горностаевъ 
и куницъ 3).

В ъ своихъ торговыхъ сношешяхъ лопари славились своей честностью, такъ Навелъ 
1овш нередаетъ, что они вели меновую торговлю „съ  искреннейншмъ довер!емъц. Но, 
повидимому, въ скоромъ времени эксплоатащя соседями, заставила ихъ постепенно пере
менить свой образъ действш и вотъ уже въ  XVII в еке  Шефферу приходится передать 
слова Самуила Реена, по которому лопари до того обманываютъ въ торговле и такъ 
хитры въ втомъ отношеиш, что „кто не знаетъ ихъ хитрости, едва-ли будетъ въ  соето- 
янш избежать быть обманутымъи. „Конечно, добавляетъ Ш ефферъ отъ себя, пока чуже
земцы обращались съ ними честнее, и сами они въ своихъ торговыхъ дедахъ были чест
ны. Когда-же ихъ стали обманывать, то изъ боязни быть обманутыми, они дсами стали 
обманывать“ 4),

Что касается собственно русскихъ лопарей, то давно уже слова, сказанный о нихъ 
Павломъ 1ов1емъ, что они ведутъ торговлю „съ искреннейшимъ довер!емъи не приме
нимы къ нимъ. Уже давно сыпятся на нихъ обвинетя, что „они на обманъ ловки“ , 
„въ торгахъ плутоваты“, „къ обману склонны“ и т. д. И эти обвинешя не безоснова
тельны. Насколько вышеприведенный слова Шеффера, сказанныя имъ собственно приме
нительно къ скандинавскимъ лопарямъ X V II в ., могутъ относиться и къ русекимъ лопа
рямъ, будетъ видно изь последующего очерка современной торговли русскихъ съ  лопарями.

Прежде, чемъ говорить собственно о торговле русскихъ съ лопарями, позволю 
себе коснуться въ двухъ словахъ отношенш представителей великоруссовъ на севере къ  
лопарямъ. Дело въ томъ, что часть лопарей, какъ только вышла изъ-нодъ кабалы Пе-

х) Sclieffei'us. Lapponia, p. 170.
‘-О Ibid., стр. 171.

М. OutJiier; Journal d’ua voyage au Nordeu, 1736 et 1737. Paris. 1744.
4J Scheüeruä. Lapponia., crp. 176, 177.
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ченгскаго монастыря, который захватилъ въ свое ведеш е мнопя местности Лаплан- 
дш — они очень скоро очутились въ  такой же кабале, только не у  одного лица 
какъ прежде, а у  многихъ, ^Большинство лопарей перешло только изъ рукъ въ руки 
отъ монастыря къ  кольскимъ жителямъ, которые, такъ сказать, разделили лопарш е по
госты между собой для продолжешя той эксилоатацш, которую въ продолженш в-Ьковъ со- 
вершалъ Печенгсмй монастырь. Д ругая же часть лопарей въ этой кабале находилась еще 
раньше.

В ъ  настоящее время почти вся Ланлащця. такъ сказать, поделена между богатыми 
колянами; одни погосты тянутъ къ  одному „хозяину“, друпе къ другому и т. д. и это 
продолжается изъ поколения въ п околете. Передаетъ одинъ хозяинъ свое дело другому 
лицу, вместе съ деломъ, такъ сказать, переходятъ и лопарш е погосты— и этотъ поря- 
докъ вещей продолжается уже более столетая, вредно отражаясь на благосостоянш эксплоа- 
тируемаго племени, разруш ая окончательно ихъ  последний: достатокъ.

Ч ем ъ же объясняется такое положете?
Своимъ положешемъ лопари обязаны системе спаиванья, неизменно практиковав

шейся впродолжеше многихъ летъ . Для получешя дорогихъ меховъ руссме промышлен
ники ездили въ  глубь лопарскихъ дебрей и тамъ, проживая въ погостахъ, подпаивали 
лопарей и въ  пьяномъ виде выторговывали у  нихъ лучшие меха по баснословно деше- 
вымъ ценамъ. Любое сочинеше, касающееся русской Лаиландш, переполнено подобными 
разсказами, свидетельствующими въ  одно и то же время о добродушии лопаря въ пьяномъ 
виде и о безсовестности русскихъ кулаковъ-торговцевъ. В ъ  настоящее время эти раз- 
сказы отошли уже въ область предан!#, такъ  какъ теперь запрещено торговцамъ ездить 
въ лопарскге погосты съ виномъ. Насколько это постановлеше строго соблюдается— ска
зать трудно: во всякомъ случае тотъ фактъ, что были приняты меры противъ злоупо
треблений торговцевъ въ полузабытой, находящейся и по настоящее время въ загоне 
Лаиландш, доказываетъ силу вогпющихъ злоупотреблений. Эта законодательная мера, ко
нечно, имела, до известной степени, блапе результаты, но лишь до известной степени 
не больше, такъ какъ сама эта м ера, уменьшая опаиванье, не изменила самаго зависи- 
маго положешя лопарей, не выводила ихъ изъ-подъ кабалы кольскихъ кулаковъ. Да и 
само опаиванье, наконецъ, если и уменьшилось несколько, то далеко еще не прекратилось 
и переменило лишь место и приняло другой характеръ.

Лопари находятся въ постоянномъ долгу у  колянъ, забирая у  последнихъ товары 
въ счетъ будущаго улова рыбы. Это делается следующимъ образомъ: забравъ товары, 
лопарь уезж аетъ на ловъ рыбы, онъ знаетъ, на какую сумму онъ забралу  сколько пу
довъ рыбы нужно ему привезти „хозяину“, чтобы уплатить долгъ. Кольсюй „хозяинъ“ 
въ свою очередь записываетъ долгъ лопаря въ свои книги. Возьмемъ теперь лучппй слу
чай, когда уловъ былъ хорошъ и когда лопарь имеетъ возможность выплатить свой долгъ. 
Наловивъ рыбы, одъ снова пр1езжаетъ въ Колу, где и производится обыкновенно раэ- 
счетъ. В се лопари, хотя еще 6— 7 лишь часовъ утра, уже сильно выпивши; добродуш
ный „хозяинъ“ поставилъ имъ водки и вотъ постепенно, по мере действ!я винныхъ па- 
ровъ н а слабый лопарш я головы, лопарь становится все менее и менее подозрителенъ, 
все более и более уступаетъ „хозяину“. Когда лопари уже выпили, начинается счетъ
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рыбы: „хозяинъ“ отмечаетъ у себя въ книге, сколько пудовъ принято, лопарь у  себя 
на бирке. Конечно, пуда два, три, а то и побольше уменьшат!» „хозяева“, говорили ш-гЬ, 
или подъ разными предлогами заставятъ лопаря согласиться считать пудгь за иолъ-пуда, 
а то и ва четверть-пуда“ . Если лопарь еще не слишкомъ пьянъ и упрямится, „хопяннъ“ 
угощаетъ его еще водкой, пока лопарь не уступить. Наконецъ, после долгихгь сноровъ, 
уговоровъ и угощешй со стороны „хозяина“, разечетъ коичепъ, и оказывается, такъ какъ 
мы приняли лучипй случай, что лопарь заплатплъ весь свой долгъ и что рыба у него 
есть еще лишняя. Лопарю, конечно, всегда необходимы и соль, и мука, и сахаръ, п чай 

. (последнее, впрочемъ, если онъ изъ состоятельных!.). На оставшуюся рыбу онъ решается 
забрать у  того же „хозяина“ необходимые ему предметы. Но оиъ уже сильно выпивши 
и, забирая у „хозяина“, не обращает!, внимашя на то, что тотъ ставитъ ему днойпыя 
и тройиыя цены въ счетъ. Покажется лопарю, что „хозяинъ“ ^анрашнваетъ какч.-будто 
слишкомъ дородно; онъ начпнаетъ торговаться, но тотъ ему докажстъ, что эта цена новее 
не такъ дорога, что дешевле въ Коле найдти нельзя, что опъ самъ охотно продалъ-бы 
дешевле, но самому ему стоитъ это ровно столько же. Лопарь подумаечъ, подумаечъ 
л уступитъ, а если заупрямится, то „хозяинъ“ на время прекращает!» торгъ, уиощаетъ 
лопаря водкой и все-таки такъ или иначе, просьбой и уб'Ьждетемъ иавяжетъ лоиари» по
купаемый имъ иредметъ за цену, за какую оиъ пожелаетъ. Сдавъ какъ-ии-какъ спою 
рыбу, лопарь собирается уезжать на новое промысловое место, но какъ отпустить „хо
зяину“ свою добычу. Ведь если лопарь уЪдетъ безъ дол]'у, то онъ можетъ перейти къ 
другому хозяину, можетъ, наконецъ, найти сггособъ самъ продать рыбу п безъ посредства 
колянъ—въ такомъ. случай „хозяинъ“ остался-бы беаъ денегъ. И вотъ опъ подъ различ
ными предлогами удерживаетъ лопаря. Удержавъ его „па часокъ“ , ,,па м и н у т о ч к у о н ъ  
предлагаешь ему „рюмочку на дорогу“, „на прощанье“ ; лопарь, натерпевшись месяца 
два, три па своей тояЪ всякихъ бедъ, проживши все это время иеиъ капли водки, сч. удо- 
вольмэйемъ пьетъ „на прощанье“ и две, и три, и больше „рюмочек!,1*; снова отумани
вается его немного посвежевшая голова и снова „хозяинъ“ начппаетъ ему навязывать 
тотъ или другой товаръ. А. искуш етя мпого: тутъ блестптъ яркой медью самоваръ, иметь 
который желательно всякому лопарю, тутъ же и пестрыя чашкп, и яршй н.чатокъ. :пч> 
пригодится для жены или дочери, а то и для самого лопаря; отчего не заменить и свой 
колпакъ русскимъ картузомъ и не купить сукна для юны своей жен* и т. д. Н'Ьтъ конца 
предметамъ, выставлениымъ польскими „хозяевами“ на соблазнъ лопарю, и разгорится 
въ немъ желате приобрести и то, и другое, и третье и разбегаются глаза его на разно
образные предметы. А тутъ хозяинъ такъ уговариваетъ его, такъ убеждаетъ, что и то 
и другое ему, лопарю, нужно, что и картууъ ему идетъ,— для большей убедительности 
нримериваетъ онъ его па л о п ар я ,-и  что какой же онъ мужъ пли отецъ, коли безъ по
дарка вернется домой. И забираетъ все это лопарь по двойной ц « :  ведь это въ за- 
четъ будущаго улова, усиеетъ онъ уплатить, коли уловъ будетъ хорошъ, а  если ivtvn, 
то хозяинъ потерпитъ. Несколько дней живетъ такпмъ образомъ лопарь въ Ко if, и ни- 
какъ не соберется уехать, все „хозяинъ“ его удерживаетъ, все поитъ и въ чачу лопарь 
продолжаешь делать и нужпыя и ненужныя закупки, пока „хоаяипъ“ не уш цитъ что 
лопарь забралъ достаточно л не отиуститъ его. * г ’



Мн* самому приходилось вид*ть случаи, когда лопарь, покончивъ счеты свои съ 
„хозяиномъ{, радостно съ тихой улыбкой объявляетъ о томъ, что онъ выилатплъ весь 
свой долгъ и что онъ теперь скоро по*детъ опять ловить рыбу и въ долги ужь больше 
входить не станетъ; онъ только ждетъ отлива, чтобы легче было у*хать но океанскому 
заливу (если оиъ *детъ на морскую тото). Но вотъ наступаетъ отливъ, и лопарь сует
ливо начпнаетъ свои сборы, заходитъ еще проститься съ „хозяиномъ“ и тамъ пропа- 
даетъ. Черезъ два, три часа вы встретите его, съ кускомъ сукна иодъ мышкой, разгу- 
ливающаго по улиц*, колпакъ сбился у него на одинъ бокъ, лицо покрыто румянцемъ, 
глаза оживлены—онъ уже пьянъ; еще некоторое время и вы увидите его уже свалив
шимся на траву около дома „хозяина“ : зд*сь онъ проспитъ до утра. А тамъ снова 
ожидате отлива, прощанье съ „хозяиномъ“, прогулка по улиц* и снова сонъ, и такъ 
въ нродолженш 4— 6 дней.

Ц*ны въ Код* на сахаръ, соль и т. п. очень высоки вообще сравнительно съ 
ц'Ьнами въ Архангельск*, подчасъ чуть не вдвое дороже, хотя за провозъ пуда отъ 
Архангельска до Колы берутъ лишь 10 к. Ч*ыъ мотивируется эта дороговизна, скажу 

впосл*дствш. Не смотря на эти ц*ны, за которыя и продаются вс* предметы кольскимъ 
обывателямъ и р*дкимъ про*зжимъ,— для лопарей существуютъ еще особыя ц*ны, еще 
бол*е высошя: такъ наирим*ръ, если самоваръ хотя бы стоилъ въ Кол*, допустимъ 
6 руб., то для лопаря оиъ продается не ниже 10 руб. и т. д.; всл*дстае вышеприве- 
денныхъ д*йствш „хозяевъ“ и дороговизны далее предметовъ первой необходимости, ко
торые лопарямъ возвышаются еще вдвое, втрое, лопарь у*зжаетъ изъ Колы обременен
ный новыми долгами, которые ему удается уплатить разв* при самомъ благощпятномъ 
для него улов*. Но уловъ въ большинства случаевъ не бываетъ настолько обиленъ: 
обыкновенно привозимой рыбы бываетъ недостаточно для покрытая долга и лопарь у*з- 
жаетъ, прибавивъ къ прежнему еще новый долгъ, который почти съ каждымъ годомъ 
растетъ и растетъ, такъ что лопарь и умираетъ весь въ долгахъ своему „хозяину“; 
долгъ перейдетъ на сына, на внука и такъ изъ покол*шя въ покол*ше идетъ эта на
следственная кабала, изъ которой лопарю своими силами не вырваться.

Таковъ въ общихъ чертахъ характеръ торговыхъ отношенш лопарей съ рус
скими. Какъ видно изъ вышесказат-шаго, это даже не торговля, а такъ сказать, безко- 
печная уплата своихъ долговъ предметами своего промысла; общш характеръ этихъ тор- 
говыхъ отношенш м*повой, какъ и въ стародавни времена, и деньгами лоиари платятъ 
очень р*дко, т*мъ бол*е, что на деньги лопари смотрятъ какъ на иредметъ, который 
нужно беречь и, если они иолучатъ деньги, то ихъ уже не тратятъ. А такихъ лопарей, 
которые могли бы д*лать сбережения при современиомъ способ* торговли съ колянами, 
почти что н*тъ вовсе. Простому же, небогатому лопарю деньги и не нужны даже: вс* 
предметы онъ нолучаетъ за рыбу и платить подати— онъ не гшатитъ, такъ какъ иногда 
„хозяинъ“ его, чтобы не выпускать лопаря и б ъ  своихъ рукъ, берется оиять-таки въ 
зачетъ рыбы уплачивать за него, даже подчасъ за ц*лыя селешя. подати.

Тяжело ложится эта кабала на лопарей и сами они чувствуютъ, что изъ подъ 
этого гнета имъ не выйти. Некоторые „хозяева“ экенлоатируютъ лопарей еще, если 
можно такъ выразиться въ данномъ случа*, добросов*стно. Но н*которые переходятъ
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въ своей эксплоатащи всякую м*ру. Существуютъ ц*лке, длинные разсказы о т*хъ ку- 
лакахъ, которые ужъ слишкомъ дали себя чувствовать лопарямъ. Случались и уГайства 
лопарями такихъ кулаковъ, хотя, какъ известно, уб1йство крайне р*дко среди лопарей.

Печальную известность пртбр*лъ себ* между прочимъ одинъ изъ колянъ, нын* 
уже скончавнийся, Мартемьянъ Базарный, память о которомъ вероятно долго сохранится 
у лопарей, которые, страдая подъ его игомъ, сложили следующую характерную посло
вицу: „Спаси, Господи, оленя отъ волка, а насъ гр*тны хъ отъ Мартемьяиа Базар- 
наго“ .

Не смотря на такую невыгоду для лопарей при ихъ торговыхъ сношешяхъ съ Ко- 
лянами, на эксплоатащю ихъ и кажупцяся выгоды отъ этой торговли для колянъ, было 
бы ошибкой думать, что коляне благоденствуютъ на счетъ лопарей. Напротив'!, того, за 
немногими исключениями, состоятельныхъ колянъ почти что н*тъ: они сами снодятъ иод- 
часъ ели-еле концы съ концами и приб*гаютъ къ тому или иному злоупотребление по отно
шений къ лопарямъ, будучи вынуждены къ'этому нередко силою обстоятельств'!. Л  Грежде все
го дороговизна вс*хъ предметовъ потреблешя въ Кол* объясняется т*мъ, что при про
воз* масса товара портится, соль и сахаръ подмачиваются, всл*дстше чего имъ волей- 
неволей приходится возвышать ц*пы. Это, конечно, не оправдываетъ еще возвышешя ц*нъ 
для лопарей. Но и на это коляне д*лаютъ возражетя. Вынуждаются они къ этому сле
дующими обстоятельствами: 1) они несутъ больш1е убытки при перепродаж* соленой рыбы 
въ Архангельск*, 2) сами лопари доставляют!, имъ нер*дко попорченную уже семгу, ко
торую они все-таки вынуждены брать у нихъ, В) если лопари находятся въ рукахъ хо
зяевъ, то и хозяева находятся, въ неменьшей м*р*, въ рукахъ лопарей, такъ какъ, от
давая имъ все въ долгъ, они не гарантированы отъ злоуиотреблетя лопарями дов*р}ем'ь 
„хозяевъ“ и, если бы лопарь почему-либо не захот*лъ заплатить, то взять съ него „хо
зяину“ нечего; случаи лее тагае бывали, но словамъ колянъ, и неоднократно, что когда 
у лопаря мало честности, то онъ откажется платить, отговариваясь неим*шемъ рыбы и, 
если ховяипъ не согласится продолжать ему в*рпть въ долгъ— о т .  переходить къ дру
гому хозяину, который бываетъ радъ увеличить эксплоатируемыхъ имъ лопарей еще 
однимъ. Эти случаи, пока, по словамъ же самихъ колянъ, еще единичные, заставляют'!, 
ихъ изъ чувства самосохранешя обезиечить себя на случай обмана лопари. Важно также 
и вовражете, что при перепродаж* соленой рыбы въ Архангельск* коляне тершггъ ^убытки: 
д*ло въ томъ, что кром* другихъ иричинъ, обусловливающихъ эти убытки, много рыбы 
портится по дорог*, соль вытекаетъ и т. д., такъ что приходится нер*дко выбрасывать 
рыбу ц*лыми боченками. Дал*е въ защиту себя коляне указываютъ на малые барыши, 
которые они получаютъ отъ своей торговли, не смотря на т* способы, къ которымъ они 
приб*гаютъ; какую же выгоду им*ли бы они, если бы стали вести д*ло честно? А малый 
доходъ объясняется въ свою очередь т*мъ, что кром* доставлешя лопарями попорченной 
уже семги и порчи рыбы во время перево?ки, сами коляне, эксплоатируя лопарей, явля
ются въ отношенш къ другимъ кулакамъ, такъ сказать, такими же лопарями, которыхъ 
эксплоатируютъ также бевсов*стно, какъ коляне лопарей. Д*ло въ томъ, что вс* реш и
тельно жители Колы, ведупце торговлю съ лопарями, къ концу августа вз’ждаются въ 
деньгахъ, чтобы, накупивши на нихъ товаровъ, продолжать торговлю съ лопарями. Это



обстоятельство заставляетъ ихъ, чтобы „обернуться“, въ середин* августа *хать въ 
Архангельскъ и сдавать тамъ рыбу бол*е сильнымъ торговцамъ рыбою, бол*е богатымъ. 
которые ведутъ уже болышя д*ла, отпуская рыбу въ столицы и друпе города PocciH. 
Тутъ то они становятся предметомъ эксплоатацш, Зная, что Коляне нуждаются въ это 
время въ деньгахъ и ждать долго не могутъ, они безсов*стн*йшимъ образомъ прижи- 
маютъ ихъ и заставляютъ отдавать свою рыбу за крайне дешевую ц*ну, подчасъ рав
няющуюся той, за которую св*жая рыба была куплена у лопарей. Если взять во вни- 
Manie то, что масса рыбы бракуется въ Архангельск*, что колянинъ истратилъ на но- 
солъ и па провозч» — станетъ ионятнымъ, почему колянину, чтобы хоть какъ-иибудь 
свести концы съ концами, приходится обманывать лопаря, экслоатировать его и ставить 
ему двойную ц*ну за отдаваемый ему въ зачетъ рыбы предмета и, уб*ждая его, что 
онъ ему даетъ товаромъ, иоложимъ 5 руб. за пудъ семги, давать ему лишь 2 р. 50 к .— 
при другихъ усл01пяхъ можетъ ли онъ продавать въ Архангельск* ту же рыбу за т* же 
5 руб., какъ это его заставляюгъ часто д*лать архангельсгйе кулаки.

Зависимое положеше колянъ отъ архангельскихъ рыботорговцевъ, вс* невыгоды, 
которыя несутъ они, благодаря этой зависимости, лишь отчасти объясияютъ источникъ 
злоупотреблетй колянъ но отношенш къ лопарямъ^ но, конечно, нисколько не могутъ 
оправдывать самихъ злоупотреблетй, которыя все-таки, не смотря ни на кашя объясне- 
шя, остаются вогшощими.

Выли неоднократно предлагаемы м*ри, направленный къ осзобождеяш колянъ отъ 
архангельскихъ кулагсовъ. Въ числ* ирочихъ сл*дующая м*ра, какъ мн* кажется, наибо- 
л*е заслуживаетъ вниматя: это устройство, такъ сказать, ссудной кассы подъ валогъ рыбы. 
Д*ло въ томъ, что въ Архангельск*, въ сенгябр*, ежегодно устраивается такъ назы
ваемая Маргаритенская ярмарка, продолжающаяся отъ 1-го по 15-го сентября, въ течете 
которой является большой сиросъ на рыбу, всл*дств1е чего ц*ны на нее поднимаются. Если 
коляне сами не продаютъ рыбу на яриарк* и, не дождавшись ее, стараются продать 
всю рыбу архангельскимъ рыботорговцаиъ, то это, какъ я говорилъ выше, лишь всл*д- 
ств1е того, что они нуждаются до крайности въ деньгахъ. Ссудная касса подъ залогъ 
рыбы принесла бы имъ въ экономическомъ отношенш огромную пользу. Привезя рыбу 
въ Архангельскъ, они сдали бы ее тамъ въ кассу, получили деньги и им*ли бы время 
обернуться, выкупить рыбу къ яр мар к* и зат*мъ самимъ продавать ее. На тотъ случай, если 
бы. колянинъ не уси*лъ обернуться и выкупить рыбу, ссудная касса продала бы ее отъ 
себя, а излишекъ отъ продажи, сравнительно съ заложенной суммой, возвращался бы 
влад*льцу. Н *тъ нужды говорить, что проценты должны были бы быть самые ум*рен- 
ные и что все это учреждение не должно, естественно, быть въ частяыхъ рукахъ, а быть 
устроенпымъ и в*даться городомъ или администращей. Таковъ въ общихъ чертахъ этотъ 
планъ, какъ мн* передавали м*стные жители; къ этой м*р* они вс* относятся сочув
ственно, видя въ ней почти единственное средство избавиться отъ архангельскихъ кула
ковъ. Не смотря на свою популярность, эта м*ра до сихъ поръ не приведена еще въ 
исполнете, равно какъ и друпя, хотя бы иалл1ативныя м*ры, которыя дали бы свободно 
вздохнуть колянину.
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Но допустивъ, что этимъ или другимъ средствомъ коляне был и-бы освобождены 
отъ тяготеющаго на нихъ ига архангельскихъ рыботорговцевъ, естественно задаться во- 
просомъ, много-ли выиграл и-бы отъ этого лопари, будутъ-ли коляне относиться in» пнмт, 
честнее, чемъ въ настоящее время, когда они, какъ сами, по крайней мере, утвержда
ют!,, вынуждены но необходимости прибегать къ подобным!, средствам!», чтобы пе остать
ся самимъ безъ куска хлеба? Более естественнымъ ответом!» будет!, отрицательный. В ъ 
самомъ деле, если большинство колянъ и страдаетъ R!» настоящее время отъ других!, 
более сильныхъ, ч1шъ они, кулаковъ, и вслгЬдств1е этого безсовестпо мксплоатируютт» 
лопарей, то есть и друпе, которые, ведя торговлю съ лопарями. вместе с/ь тФлп» при
надлежать и къ числу архангельскихъ крупных!, рыботорговцевъ; между тЬмгь ихъ от- 
нош етя къ лопарямъ, хотя самимъ имъ и не приходится страдать, как!» более б'Ьднымъ 
колянамъ, решительно тождественны съ отношетями этихъ последних!,: то же опаиванье, 
то же вакабаленье, те  же баснословный цены на все предметы. Это объясняется просто 
темъ, что такого рода торговля съ лопарями все-таки на много выгоднее, чемъ какая- 
либо другая, что она даетъ торговцам!, болы тя прибыли. Можно-ли, поэтому, ожидать, 
что будучи разъ освобождены отъ ига архангельскихъ кулаков!,, коляне переменять 
свой обравъ действгй но отношение къ лопарямъ, какъ-ни-какъ , но даже при настоя- 
щихъ неблагогцлятиыхъ для колянъ услов!яхъ, все-таки ихъ вознаграждаюпцй, на другой 
более честный, но даютщй имъ меньше прибыли? Конечно, н 'Ьгь— и лоиари, закабаленные 
закабаленными въ свою очередь колянами, останутся въ той лее кабале у  освобожденных!» 
колянъ, которые будутъ лишь богатеть на счетъ лопарей.

Итакъ, какъ ни желательны могутъ быть меры, клоияпцяся кт» освобождению ко
лянъ, лопарямъ отъ этого пользы не будетъ, и освобождетемъ ■ колянъ не будет!» произ
ведено еще освобождегпе лопарей. А между темъ, въ виду вредпаго дейетшн, которое 
оказываетъ во всехъ  отношешяхъ подобный способъ торговли на лопарей, меры in, 
огражденйо ихъ отъ кольскихъ кулаковъ необходимы и чемъ скорее так1я меры будутъ 
приняты, тЬмъ лучше.

Каковы должны быть эти меры, можетъ указать только тотъ, кто снещально 
вникалъ въ этотъ вопросъ— поэтому я съ своей стороны приведу лишь два факта, изъ 
которыхъ одинъ характерно рисуетъ вредъ, проистекакмщй отъ такой торговли для ло
парей, а другой который указываетъ на благодетельное действ1е одной, некогда принятой 
меры, къ сожаленш лишь для очень небольшой части Лаиландш.

„Печенгсие лопари, пишетъ г. Дергачевъ 1) ; искони, какъ сами выражаются, были 
подъ хозяиномъ купцомъ ГПабунинымъ, и которому, забираясь, отдавали весь про- 
мыселъ, сами находились почти въ крайней бедности, пропитываясь брошеннымъ куском!, 
хозяина, за свои огромные труды. Около четырехъ летъ иазадъ (это писано въ 60-хъ  
годахъ) торговый дела Шабунина пошатнулись такъ, что весной при настунленш иро- 
мысловъ онъ не им'Ьлъ возможности дать лопарямъ хлеба въ  количестве необходимом!, 
при производстве ловли рыбы, которая должна была-бы поступить въ его собственность

*) Русская Даплавдя, стр. 65.
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за ничтожную ц*иу. Пользз^ясь этимъ случаемъ, лопари отказались o n  хозяина, сбыли 
промыслы по выгодной ц'Ьн'Ь вольным!» торговцамъ и, обезпечивъ себя на зиму, сдела
лись независимыми отъ хозяевъ. Ъъ результат'!) вышло то, что они въ течеше трехъ 
л*тъ съум*ли устроить свой бытъ гораздо лучше, ч*мъ жили подъ хозяиномъ“ . Дал*е, 
по словамъ о. Георпя Терентьева, тотъ же авторъ разсказываетъ и другой фактъ: па 
р*к* Т у л о м* ловится собственно много семги при помощи закола, выше падуна. Этотъ 
уловъ шелъ въ нреж тя времена исключительно одному изъ кольскихъ купцовъ, именно, 
Базарному, что объяснилось т*мъ, что Нотозерсгае и Соигельсйе лопари забирали у пего 
вс* предметы и платили ему семгой, которую тотъ бралъ, но словамъ лопарей, не свы
ше 50 коп. за пудъ. „Два года тому навадъ, продолжаете, г. Дергачевъ свой разсказъ 
(т.-е. въ 60-хъ же годахъ), бывшш окружный начальникъ Кольминъ, которому нельзя не 
отдать честь за у л у ч т е т е  быта лопарей означенныхъ погостовъ, впикнувъ вгь положе- 
Hie и хъ , предложил!, ловъ семги па р*к* Тулом* отдать въ трехгодичное оброчное со- 
держаше посредством!, торговъ, на которые по первому зову явились желаюиие, и помор- 
скш крестьянинъ Савинъ предложил!» самую высшую ц*пу 1 р. 70 к. за нудъ вылов
ленной семги; вта цгЬна слишкомъ невысока иротивъ Архангельской, гд* та же семга 
продается по В р. 50 к. за пудъ. Лопари означенныхъ погостовъ, заключает!, авторъ, 
уже два года не внаютъ печали уплачивать съ руги, подати, да кром* того получаютъ 
еще на руки до 10 р. с .“ . В ъ настоящее время большинство лопарей нотозерскихъ и 
сонгельскихъ находится въ кабал* у  одного изъ богатыхъ кольскихъ торговцев!,.

В ъ  виду того, что торговля рыбой, главнымъ образомъ, регулируетъ экономиче
ски  бытъ лопарей, и необходимо прекратить господствующей доны и* порядокъ вещей и 
т*мъ или инымъ способомъ освободить ихъ изъ этой кабалы, въ которую они попали, 
частью благодаря своему добродушно, простот* и неум*ныо самимъ бороться съ направ
ленными иротивъ нихъ же злоупотреблениями, частью благодаря укоренившейся без совест
но сти кулаковъ. А что такой способъ торговли вредно отзывается на экономическом!» 
быту лопарей— ясно само собой: лопари гораздо б*дн*е, ч*мъ они былн-бы при другихъ 
условшхъ, и доказательствомъ этого служить вышеприведенный разсказъ о печенгскихъ 
лопаряхъ, благодаря лишь счастливой для нихъ случайности, освободившихся отъ ига 
ПТабунина.

Но кром* вл1ятя на экономичесгай бытъ такой способъ ведетя торговли вредно 
отразился и на нравственности, и на здоровь* лопарей. Благодаря своей б*дпости, опи 
не им*тотъ возможности пользоваться порядочной пищей, лишь иаибол*е плохая, подчасъ 
испорченная рыба съ*дается лопарями, хорошая же идетъ хозяевам!,. Дал*е эти торго- 
выя сношешя пр]учили лопарей къ пьянству, развили въ нихъ сопряженные съ пьяиствомъ 
пороки, породили въ немъ заразный бол*зпи, преимущественно с и фи л и съ, который сильно 
свир*пствуетъ среди лопарей, наконецъ, пр1учили его къ обману. Промышленники..., 
говоритъ Дергачевъ,... иногда лишней чаркой водки р*шаютъ д*ло къ немалому ущербу 
лопаря всегда добраго, всегда сговорчиваго и всегда в*рующаго въ честность русских!, 
промышленниковъ, но всегда ошибающегося й 1). К акъ бы ни былъ, однако, добръ и сго-
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ворчивъ руссЕчГй лопарь, въ особенности въ  пьяномъ вид*, какъ бы онъ ни былъ в'Ьрующъ 
въ честность хозяина, но постояниыя ошибки не прошли для него даромъ; ноня.ть о in» 
давно, что его экснлоатируютъ и обжанываютъ и не изъ доброты, или доверчивости идетъ 
онт> къ хозяину:— если онъ это делаетъ, то лишь оттого, что другого средства сбыть 
свою рыбу онъ не видитъ и, зная всегда напередъ, что от , будетъ обмануть, она» все- 
таки идетъ гонимый нуждой. Но при этомъ и самъ онъ старается обмануть хозяина, 
такъ много разъ нещадно его обмапывавшаго, и приносить ему подчасъ испорченную 
семгу и дырявый м*хъ, которые онъ и старается навязать хозяину. И  винить его за 
обманъ, строго говоря, нельзя. Не им*я средства открыто бороться съ обманывающим'!» 
его хозяиномъ— онт» приб*гаетъ къ хитрости, которая, однако, ему далеко не такъ удается, 
каш, его же хозяину. И если отъ колянъ и слышишь фразы въ род* сл*дующихъ: что 
лопари „на обманъ ловки“, „въ торгахъ плутоваты“ , „къ обману склонны“, „обмануть 
и не увидишь“ и т. д., то имъ приходится винить самихъ же себя; не оии-ли сами на
учили лопаря обману, не сами-ли они поставили его въ такое положеше, когда лопарь 
вынуждается приб*гать къ обману, чтобы выторговать лишгпй двугривенный товаром'], 
или монетой. Однимъ словомъ, и тутъ остаются въ сил* слова Ш еффера, что лопари 
„пока чужеземцы обращались съ ними честн*е и сами въ торговыхъ д*лахъ были честны. 
Когда же ихъ стали обманывать, они, изъ боязни быть обманутыми, сами стали обма
нывать“ .

Если для лопарей главное зн ач ете  им*ютъ разсчеты съ хозяевами, то немало
важную роль играютъ и для лопарей, и для колянъ ярмарки; въ определенные дни 
съ*зжаются коляне и лоиари съ разныхъ погостовъ на м*сто, назначенное для ярмарки, 
и тутъ внродолжете нед*ли кипитъ торговая д*ятелыюсть. Коляне привозятъ все-таки 
водку, сахаръ, ситцы и. т. и. и м*нягатъ это на шерсть, шкуры оленей, баранонъ, дичь, 
оленей, рыбу и жемчугъ. Н а деньги торгуютч» мало. Больше всего лопари беруть водки. 
Передаю разсказъ лопарки, говорившей мн* о такой ярмарк*: ,,Вс* пьянствуют!», пляшутъ, 
скачутъ, поютъ, дерутся, мирятся. Коляне тоже пьянствуютъ и маленько сиорятъ съ ло
парями, но не дерутся. Пьянствуютъ иногда нед*лю. А когда пыотъ за чье-нибудь здоровье, 
говорятъ: юлисть, юлисть (выпей, выпей!) Пьетъ нед*лю, а поел* этого лежитъ нед*ли 
дв'Ь, ничего не *стъ, не пьетъ. В ъ  это время проклинаетъ водку: „будь она проклята, 
говоритъ, больше не буду пить“ , ну, это до перваго случая. А на ярмарк* и женин 
м*няютъ шерсть на наряды, и д*вки отъ своихъ овецъ шерсть м*няютъ на наряды“ . 
Безъ злоупотреблетй и зд*сь не обходится, но они не велики сравнительно съ т*ми, 
которыя нозволяютъ себ* коляне при разечетахъ своихъ съ лопарями.

Чтобы покончить совс*мъ съ очеркомъ экономическаго быта лопарей, приведу 
еще т* немнопя занятая, благодаря которымъ лопари получаютъ, хотя и крайне неболь
шую выручку. Эти занятая уже совершенно второстепенны и ими занимаются сравни
тельно лишь немногое лопари и далеко не вс*хъ погостовъ.

И зъ этихъ занятой но доходности первое м*сто занимаетъ извозничество на оленяхъ 
зимой и на лодк* л*томъ, по дорогамъ и р*камъ, соединяющимъ погосты. Л*томъ про*з- 
жихъ въ Лаиландпо почти что не бываетъ вовсе, такъ какъ пароходы ходятъ, какъ между 
вс*ми выдающимися пунктами, лежащими по Белому морю, такъ и но С*верному океану;



проходить же въ глубь страны, въ погосты уже оттого не им*етъ смысла, что погосты, 
какъ я уже говорилъ, л* томъ необитаемы. Не то зимои: сообщение съ Колой и Архан
гельском!» поддерживается черезъ Кандалакшу. Bet., кому нужно но какому-либо д*ду 
пройти въ погосты, до*зл;аютъ до Кандалакши, а оттуда ул;е совсршаютъ на оленяхъ 
свои ио*вдки внутрь страны, л II б о про*вжая Колой, либо минуя ее. Но н зимой кром* м*стныхъ 
чнновниковъ почти никто не про*зжаетъ. Лишь гл. веси*, когда сн*гъ еще нестаялъ, тянутся 
вереницы поморовъ, направляющихся отъ своихъ селешй на Б*ломъ мор*, въ Лапландпо, 
чтобы добраться до становищъ па Мурмапскомъ берегу. Дойдя до ст. Разповолоцкой, поморы 
кончаютъ свое п*шеходное, длинное путешеств1е, отдыхаютъ немного и ват*мъ лопарями пе
ревозятся частью въ Колу и дальше, частью прямо въ становища, не за*зл;ая въ Колу. 
В ъ виду того, что промышленниковъ проходитъ ежегодно очень много, то не смотря на 
низкую плату, которая берется заировозъ, лопари въ общей сложности получаютъ довольно 
значительный доходъ отъ этого занят!я,' Такъ, но даннымъ Дергачева, обгадй доходъ отъ 
извозничества равнялся въ годъ 2810 р., а по св*д*тямъ, добытымъ мною:

въ 1883 г ...................  3805 р. 50 к.
„ 1884  ................ 5800 „ —  „
„ 1885  ................ 5890 „ —  „
„ 1886  ...............  2298 „ -  „

И такъ въ общемъ доходъ отъ извозничества увеличился, если не считать 1886 г., бол*е 
ч*мъ въ два раза, что можетъ быть, объясняется т*мъ, что лопари за провозъ промыш
ленника стали брать дороже. Ч *м ъ объясняется падете дохода съ извозничества ва пос- 
л*дшй 1886 г. сравнительно съ предыдущим!, годомъ бол*е, ч*мъ въ 2% раза— я 
узнать на м*ст* не могъ.

Дал*е лопари занимаются т*мъ. что караулятъ становища: когда въ август* 
вс* промышленники покидаютъ свои становища, они оставляютъ въ амбарахъ и снаряды, 
употребляемые при ловл*, и шняки, и соль, и хл*бъ и. т. п.; для охранешя всего отого 
они нанимаютъ лопарей, которые и лшвутъ въ стан*, пока ледъ не загородитъ входъ 
къ нему. Поел* этого они у*зжаютъ и лишь время отъ времени пргЬзжаютъ по оче
реди осматривать вв*рениое ихъ охран* становище. Этимъ занимаются преимущественно 
лопари, погосты которыхъ лежатъ въ иедалекомъ разстояши отъ моря, именно лопари 
Печенгсюе и Воронежсше.

Кром* того, лопари занимаются еще рубкой л*са и дровъ, судостроешемъ, вы- 
д*лкой ко пп. и предметов!» ивъ бересты. М с ъ  и дрова рубятся лопарями для колянъ 
и доставляются лопарями-лсе въ Колу. Этимъ занимаются главнымъ образомъ лопари Но- 
товерскаго, Сонгельскаго и Кильдинскаго погостовъ. Ваработокъ, получаемый лопарями 
за это, крайне скуденъ: не свыше 1.000  руб. среднимъ числомъ въ годъ.

Судостроеше составляетъ з а н я т  преимущественно Экостровскихъ лопарей, кото
рые л*томъ д*лаютъ небольшая лодки (карбаса), тройники и шняки. В ъ вид1/ малаго ко
личества заказовъ выручка крайне незначительная. По св*д*тямъ Дергачева въ  годъ 
получается отъ этого занятая до 200 руб .— въ настоящее время, насколько мн* ивв*ст- 
но, и того меньше.

Дублен1емъ кожи занимаются почти вс* лопари, но лишь очень незначительная
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часть кожъ идетъ въ продажу: главная масса употребляется лопарями на свои нужды: 
изъ дубленыхъ кожъ д'Ьлагатъ сбуоь, платье и т. и. Дублеше делается следующимъ об
разомъ: сдпраютъ съ березы кору, иричемъ отдираютъ лишь коричневый слой коры, на
ходящейся подъ слоемъ верхней коры б*лаго цвета (эта коричневая кора самими лопа
рями называется тубъ); березовую кору иногда заменяю тъ , иногда смепшваготъ съ оль
ховой корой. Содранную кору кинятятъ въ котле, куда, когда жидкость иростынетъ, 
кладутъ ко;ки, где он* и остаются отъ трехъ сутокъ до недели; въ этотъ перщдъ Бре
мени кожу время отъ времени разминаютъ; зат*мъ вынимаютъ изъ котла и даютъ ей 
высохнуть.

Экостровсгйе лоиари преимущественно занимаются выделкой изъ бересты равныхъ 
вещей, какъ-то: чашекъ, корзинокъ и т. п., которыя и продаются затемъ частью лопа
рямъ, частью колянамъ.

Таково, въ общихъ чертахъ, экономическое иоложеше лопарей, и главный заня
то!, которыми они снискиваютъ себе пропиташе. Какъ видпо, ноло;кете нхгь далеко пе 
изъ завпдныхъ и съ каждьшъ годомъ, повидимому, ухудшается, пе смотря на то, что и 
рыба и пушной товаръ продаются ими за гораздо более высокую цепу, ч*мъ прежде. 
Падаетъ звероловство, падаетъ и рыболовство — главные источники дохода для лопарей; 
вместе съ т*мъ бг1’>дн*ютъ опц и оленями и случаи, когда нолуосЬдлый лопарь тгЬлъ 
оленье стадо въ несколько сотъ головъ— давпымъ давно перешли въ область разсказовъ о 
ирошломъ, бол*е счастливому времени. В ъ своихъ торговыхъ спошешяхъ они находятся въ 
рукахъ кулаковъ, которые не даютъ имъ свободно вздохнуть, щнучаютъ и пожалуй, что 
уже щцучили ихъ къ пьянству и ввели въ ихъ среду пороки. И бьется пока лопарь 
изъ всехъ силъ, не имея возможности выдти пот, этого ноложешя и будетъ такъ биться, 
пока не изсякпутъ и о следи in силы и онъ будетъ доведенъ до медлепнаго вьширашя, (пе 
смотря на то, что, ири более благощштныхъ услов!яхъ, онъ могъ-бы увеличиваться in. 
численности), либо пока не иридетъ ему помощь извне, которая укажетъ ему пути., какъ 
освободиться изъ-подъ тяжелой кабалы, не нринудитъ ’ его вести более правильно свои 
звероловные и рыболовные промыслы, не дастъ ему возможности нокипуть свой полуко
чевой, вредно отралшощшся во всехъ отношешяхъ на лопаре, бытъ и перейти къ пол
ной оседлости, при которой онъ лишь можетъ отдохнуть отъ своихъ вековыхъ страда- 
шй, своей вековой борьбы съ неблагощнятяыми для пего природой и климатомъ страны 
и съ полувраждебными ему людьми. Остается лишь пожелать, чтобы эта помощь пришла 
скорее, пока лопарь сохраняетъ еще жизиенныя силы, и чтобы она действительно под
держала лонаря и направила его на правильный путь. Много делалось иопытокъ къ 
обезпечешю ихъ участи— но пока он* ни къ чему пололштельному еще не привели.



О древней религш лопарей и о сл'бдахъ древ- 
нихъ в'Ьровашй среди еовременныхъ русскихъ 

лопарей.

Обпця зам*чашя. Д*лен1е божествъ па главный и второстепенный. Четыре разряда главпыхъ 
божествъ. Рад1епъ-аттпе, Рад1еиъ-1йедде, Юбмелъ, Рад1енъ-Шейда. Пейве (солнце). Сл*ды в*ро- 
вашй въ солнце, солицевыхъ сестеръ, мать, жену и солнцеву дочь среди еовременныхъ рус
скихъ лопарей. Айлекесъ*Олбмакъ. Айеке и Арома-Телле еовр. русск. лопарей. Сторыонкаре. За
мена этихъ главпыхъ божествъ второстепенными. Сл*ды в*ровашй въ нихъ среди совр. русск. 
лопарей. Мадератча, Мадеракка п Саракка. Подземный боягества. В*ровашя въ подъемную страну 
среди совр. русск. лопарей; предстанлешя ихъ о душ*, ад* и ра*. В*ровашя въ духовъ водъ, 
горъ и. т. п., «духовъ-чарод*евъ». В*ровашя въ Сталло у древнихъ и еовременныхъ лопарей. Идо
лы у  лопарей. Жертволриношешя. С-л*ды жертвоириновгешй въ настоящее время. Древше обряды 
перекрещивашя «лопарскимъ именемъ> и «именемъ яредка» . Сейды. Сл*ды в*роваяШ въ сей- 
довъ у совр. русск. лопарей. В*ровав]я въ черта у  древнихъ и еовременныхъ лопарей. Праздпова- 
nie субботы и поклоиеше м*сяцу. В*ровашя въ с*вер. ыяшя у  древ, и совр. лопарей. Почнташе 
медв*дя. В*ровашя въ волка и н*котор. др. яшвотныхъ. Суев*р1я еовременныхъ лопарей. Нойды 

(шаманы-колдуны) п знахари у др. и совр. лопарей. Выводы.

„Лопари—добрые христиане“ , „церкви л часовни пос*щаютъ усердно*1, т .  „церкви 
ирилежатъ“ п. т. д. свид*тельствуетъ и большинство еовременныхъ писателей о Лаплан- 
дш и большинство м*стныхъ жителей. Въ этихъ словахъ есть доля правды и даже огром
ная доля— посколько принимать эти слова въ пхъ буквалыюмъ знамен in. Д*йствительно, 
лоиари и церкви пос*щаютъ усердно; pyccide лопари къ тому же усердно ставятъ и 
св*чи иередъ иконами и соблюдаютъ посты; некоторые изъ носл*диихъ внаготъ и ту или 
другую молитву,— но ошибся бы тотъ, кто иодумалъ, что лопари pyccide, по крайней 
м*р*, восприняли въ себя христианство и нонимаютъ его шире простаго псиолнешя об
рядностей, что они относятся къ нему не только формально.

Скаидинавсше лоиари, въ этомъ отношенш, стоятъ гораздо выше—они могутъ 
быть названы не только „добрыми“, но еще и „грамотными христианами“, опитетъ, ко
торый, не нарушая справедливости, никакъ нельая придать русскимъ лопарямъ. Суев*рш 
у  скандинавскихъ лопарей гораздо меньше, ч*мъ у ихъ русскихъ собратгй, отиошоше къ 
церкви гораздо сознательн*е. Это объясняется т*мъ, что сама пропаганда христианства 
велась въ Скандинавш за иосл*дыее время, какъ сказано уже выше, гораздо разуми*е, 
ч*мъ въ русской Лаиландш.

Однако не только тотъ, почти что блестящШ, результатъ, котораго достигли на
ши скандинавсгае сос*ди въ д*л* проиов*ди христаанскаго учед1я среди лопарей— но
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даже и тотъ результатъ, котораго достигли р у сш е проповедники на этомъ же попри
щ а — есть слгЬдств1е многовековой борьбы съ прежними релипозными веровашями лопа
рей, борьбы утомительной, тяжелой для обеихъ борящихся стороиъ, какъ просветителей, 
такъ и просвещаемыхъ, борьбы, изъ которой проповедники, наконецъ, вышли победи

телями.
Дело въ томъ, что первые х р и си ан ш е проповедники встретили лопарей погру

женными въ самое грубое язычество съ богатой, хорошо развитой миеолопей, отвечав
шей вполне всемъ вкусамъ и потребностямъ лопарей, не оставлявшей для нихъ ни
одного вопроса неразрешенными

Поэтому, переходя къ современнымъ релииознымъ нредставлешямъ лопарей— я 
изложу и древшя верования ихъ, какими они дошли до насъ на основаны свед’Ьшй, ос- 
тавленныхъ намъ писателями XVI, X Y II и X V III вв. Описаше ихъ миоолопп важно, 
вонервыхъ, оттого, что въ настоящее время ты встречаемся лишь съ робкими пережива
ниями прежнихъ релшчозиыхъ представлений, что въ настоящее время почти ничего, что 
давало бы намъ поняйе о прежней миоологш, не встречается более, что многое пере
мешалось и спуталось въ лопарской голове подъ напоромъ новыхъ идей; между темъ 
миеолопя ихъ настолько богата, настолько разнообразна, что она можетъ наш» яснее 
осветить внутреншй м1ръ лопаря, такъ какъ известно, что нащональныя черты народа 
всегда находятъ себе отголосокъ, даже полное отражеше, и въ его релишозныхъ пред- 
ставлешяхъ.

Во-вторыхъ, ыноия нереживашя, встречающаяся въ настоящее время среди ло
парей, не будутъ понятны, если не ознакомиться съ ихъ древней шшолопей.

Наконецъ, въ третьихъ— сведеш я о лонарскихъ вероваш яхъ разбросаны у мно
гихъ писателей и свести эти сведеш я воедино я не считаю собс'Ь уь безполезнымъ,
хотя-бы въ виде лишь простой компиляцш.

Прежде чемъ приступить къ изложений релипозныхъ веровашй, .мне» кажется,
предстоитъ решить следующий воиросъ: имеемъ-ли мы право говорить о ре:шпо:шыхъ
вероваш яхъ лопарей вообще, не отделяя скандинавскихъ лопарей отъ русскихъ. К акъ 
было мною указано выше, лоиари скандинавсие и по своему антропологическому типу, и 
по быту своему во ыногомъ резко отличаются отъ русскихъ лопарей. Разлшие въ тшгЬ 
и быте, естественно, должно было накладывать свой отпечатокъ и на релипозныя прсд- 
ставлешя народа, и это темъ более очевидно, что по местностямъ эти релнгюаныя пред- 
ставлешя подчасъ во многомъ другъ отъ друга отличались; могло быть, наконецъ, въ 
одной местности заимствоваше изъ скандинавскаго пантеона, въ другомъ изъ корель- 
ской миеолоии, могли и руссшя веровашя отразиться на лонарскихъ.

Строго говоря, миеолоии древнихъ русскихъ лопарей мы не имеемъ: о ней со
хранились лишь крайне отрывчатыя сведеш я,— сведеш я, которыя не могутъ намъ дать 
мало-мальски ясное представление о вероваш яхъ древнихъ русскихъ лопарей. Лазарь Му- 
ромскгй, встретивппй, какъ было сказано уже выше, лопарей около Онежскаго озера въ 
X IV  веке, ограничивается лишь упоминашемъ, что они „страшные сыроядцы“ и „зве
роподобные людиа . И, пожалуй, одно изъ наиболее подробных^ извеспй о вероваш яхъ 
русскихъ лопарей— это и з в е т е ,  которое даетъ намъ Соловецгай „Садъ Снасешя“ въ
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X V I в'ЬкФ»; въ немъ мы читаемъ: „древле быша ciw вышергЬченш родове (лопари) яко 
8вир1е див1е, живуще въ пустыпяхъ неироходимыхъ, въ разселинахъ каменныхъ, не
имуще ни храма, ни иного потребнаго къ жительству человеческому, но только живот
ными питахуся, зверьми и птицами и морскими рыбами, одежда-же кожа оленей тЬмъ 
бяша. Отсюда Бога истиннаго, единаго и отъ него послаинаго 1исуса Христа ни знати, 
ни равум'Ьти хотяху, но имъ же когда чрево иасытитъ, тогда оно и Бога си постав- 
линю, и аще иногда камнемъ зверя уб1етъ— камень почитаетъ, и аще палицею норазитъ 
ловимое —палицу боготворитъ, еже и ныне въ само'Ьдахт» anoB'bpie закаменелое обре
тается, еще и въ лопаряхъ отчасти“ х). В ъ этомъ лее род'Ь и тгЬ свгЬдФ>нш о веровашяхъ 
лопарей, которыя мы почернаемъ изъ лштш нрен. Трифона:' въ немъ говорится, что ло
пари жили ..вгь нечеетш и въ самомъ ноганскомъ ндолобесш, яко звери диюи* ночи- 
таху б'Ьсовъ, и кланяхуся делу рукъ человеческихъ весьма и боготворяху гады и н о т 
ные нетопыри и иные ползуюшде животные“ 2). Подобныя, крайне скупыя сведешя не 
нарнсуютъ никогда релипозныхъ представлений народа и, если-бы приходилось основы
ваться только на нихъ, мы никогда не узнали-бы древнихъ вероватй  лопарей. Даже 
въ  X V III в'Ьк'Ь русская литература о лопаряхъ ограничивается переводами иностран- 
ныхъ писателей, навязывая такимъ образомъ тогдатнимъ русскимъ лопарямъ взгляды и 
обычаи ихъ скандинавскихъ соседей.

Не то относительно скандинавскихъ лопарей. Оз'Ьд’Ьаш, подробный уже, о ихъ 
релипозныхъ представлениях!» мы встргЬчаемъ съ давнмхъ временъ. Во всехъ древнихъ 
описашяхъ гаведскаго государства упоминалось и о лопаряхъ, при чемъ, главнымъ обра
зомъ, обращалось внимание на образъ ихъ жизни и ихъ суевгЬр1я. М ишонеры, объ- 
езжавние лопарскую землю и описывавппе ее, естественно, также, главнымъ образомъ, об
ращали виимате на ихъ вйроватя, жертвенный ритуалъ, суевгЬр1я и. т. п. Съ X V I—
X V II вв. усиливается количество данныхъ. Сведеш я эти пополняются путешественниками 
(учеными и туристами), которымъ также после внешней обстановки лопаря, его костюма 
и образа жизни, бросаются въ глаза и ихъ суеверные обряды. Въ X V H I В'Ьк'Ь мы ви- 
димъ тоже самое. Действительно, эти сведения почти не даютъ намъ известШ о жизни 
и вероваш яхъ лопарей до просвещения ихъ христнством ъ, но писатели за 800 лгЬтъ 
до нашего времени застали, благодаря малому успеху х р и тан ств а  въ то время среди 
лопарей, ихъ верования, повидимому, мало измененными, мало тронутыми. Въ то время 
живы были представления о древнихъ богахъ, имъ приносились еще жертвы, шаманскШ 
бубенъ былъ въ иолномъ употреблении, такъ что благодаря этимъ сведеш ямъ, мы мо- 
жемъ, откинувъ наносный элементъ, возстановить довольно подробную и верную кар
тину прежнихъ вероватй . Кроме того можемъ проследить, какъ постепенно падало и 
разбивалось подъ напоромъ х р и стн ств а  древнее мировоззрете лопаря.

Но не имея почти никакихъ известШ о миеолоии русскихъ лопарей, имеемъ-ли 
мы право навязывать имъ миеологйо ихъ скандинавскихъ соседей? Конечно нетъ, если- 
бы мы стали говорить о религгйозныхъ представлешяхъ скандинавскихъ лопарей за такой-

!) Дергачевъ: Иодр. он. лопарской земли, въ Арх. Г. Б. 186П г,, №64.
2) Ж. М. Н. Пр. 1868. ч. 139. ГПестаковъ: Просветители лопарей: 0еодорптъ и св. Трнфоиъ, стр. 247.
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то век?» и утверждать косвенно или прямо, что въ эту-же эпоху и pyccide лопари дер
жались тех?» же р ел то в н ы х ъ  воззрений. В ъ этом?» случае мы сделали-бы крупную ошиб
ку: pyccKie лопари, перешедпие гораздо ранее скандинавскихъ отъ кочевой къ полукоче
вой жизни, заменившие бытъ оленевода жизнью рыболова, должны были подъ в .пятемъ 
повых'ь условий быта изменить и свои релниозиыя представления.

Но съ другой стороны, несомненно и то, что лоиари все, какъ скандинавсгае, 
такъ и русские, имеютъ въ далеком?» прошломъ одно пропехождеше, что они две ветви, 
выроенпя изъ одного ствола, что даже само различие между обеими группами сказывается, 
главнымъ образомъ, вгь антропологическомъ типе, (это, какъ было указано, объясняется 
ирнмесыо посторонней крови, преимущественно въ среде русскихъ лопарей; само пт о 
C M 'h iiie nie  ел» посторонними элементами могло происходить лишь сравнительно поздно); 
далее различие сказывается въ быте, что объясняется темъ, что pyccrde лоиари бросили 
раньше свой кочевой бытъ, хотя прежде и они были такими же оленеводами, какъ и скан
динавсгае. Но за то во многихъ своихъ обрядахъ и поверьях?», даже въ настоящее время, 
когда вековая жизнь разделила обе группы, подчасъ до норазительности похожи другъ 
на друга, за то ни въ костюме, пи въ постройкахъ они не разнятся резко другъ отъ 
друга и теперь.

В ъ виду вышесказаииаго, мне кажется, что если мы и пе имеем?» права смеши
вать релииозныя верования обеихъ груипъ лопарей и навязывать лопарямъ русскими» 
XVII века те же релииозныя представления, катя  имели въ то п , же X V II в. лопари 
скандинавсгае, то все таки, говоря о древней мпоолопи скандинавскихъ лопарей, мы все
гда должны иметь въ виду, что въ общихъ чертахъ, въ мепг1»е быть можетъ развитой 
форме, те-же релипозныя представления были и у русскихъ лопарей, хотя, быть можетъ, 
и въ более ран тй  перкщъ времени, когда различая между обеими группами не могли 
еще сказываться такъ резко, какъ ото мы видимъ въ настоящее время.

Переходя теперь къ древпей мпоологш лопарскаго племени, считаю долгомъ ого
вориться, что имеющаяся сведеш я собраны въ разныхъ частяхъ Лаиландш, вс.тЬдстше 
чего мы видимъ различ!я не только въ паиментовашяхъ лонарскихъ божествъ, но и въ  
некоторыхъ обрядахъ: въ одних?» местахъ миоолопя развита сильнее, въ другихъ она 
проще. Не смотря, однако, на эти неболышя разлпппя, въ общемъ, мы можемъ просле
дить основныя черты ея; поэтому въ дальнейшем?» изложении я укажу на обнйя черты 
лопарской миоологш, оттеняя т е  или друпя местлыя различ1’я.

Нужно заметить, что миоологня лопарей не носит?» па себе сл'Ьдовъ единства про
исхождения отъ одной, господствовавшей у первобытнаго лопаря мысли. Рядом?» С'ь обо- 
готворенп'емъ силъ природы и небесныхгь све.тилъ (какъ-то солнца, лупы, грозы и т. п .), 
мы встречаема» ясные следы почиташя предковъ и наконецъ грубый фетигппзмъ. Таким?» 
образомъ, въ релипозныхъ представлениях?» лопарей укладывались вместе высокая иред- 
ставлетя о высшихъ богахъ и самое низкое нредставлеше о своихъ фетшиахъ со всеми 
послед ств!ями этого грубаго культа. Шаманизм?» процветалъ вгь ихъ среде» и как?» будетч» 
видно изъ посп'Ьдующаго изложения, повидимому, въ основе своей былъ въ тесной связи 
съ ноклонешемъ душамъ усошпихъ предков?». Все три источника релипозныхъ представ
лений (поклонете предкамъ, силамъ природы и светилам?», наконец?» и фетишизм?») сов-
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маетно уживались въ у Mt, лопаря и наложили на его мпоологш своеобразный отпечаток?», 
если можно такъ выразиться, отпечатокъ тройственности. Между тем?» M iiorie писатели 
усматривали лишь одну сторону верований лопарей и преимущественно фетишизм?», или 
еще чаще шаманизм?», не о т т Ь н я я ,  даже подчасъ вовсе не указывая на другая пе менее 
характерньтя черты лонарскихъ релииозиых?» представлений. Такое одностороннее осв'Ь- 
щ ете  подавало неоднократно поводгь къ совершенно неправильному мненно о вероиашях?» 
лопарей. Этимъ писателям?, можно сделать тотъ-же упреку который Кастрен?» делает?» 
но отношенш къ писателям?» о вйроватяхъ алтайских?» народов?» вообще. „Древнейшую 
собственную религпо алтайских?» народов?», пишет?» онъ, обыкновенно означали именем?» 
шаманизма, т. е. релипи волшебства. Как?» при названш, так?» и при воспринимали дела 
обращалось больше внимания на внешнюю, видимую сторону, чем?» па внутреннюю сто
рону и на самую суть дела“ 1).

Кроме богов?» высших?» есть еще целая масса низтпихъ существ?», живущих?» и 
реющихъ повсюду, и въ воде, и въ воздухе, и в?» лесах?», и ягелевыхъ равнинах?», —  
существ?», которыя могут?» быть одинаково и благодетельными, и вредными для лопаря. 
Масса великанов?» населяет?» леса и равнины Папландш, похищает?» лопарских?» детей и 
съедаетъ их?», й  таких?» низшихъ божествъ в?» лопарскомъ пантеоне больше, чемъ выс
шихъ боговъ, и низшихъ божествъ лопарю приходится бояться больше, чем?» высших?».

В ъ виду огромнаго количества божествъ, лопарю приходится приносить часто и 
много жертв?» своимъ невидимым?» богам?», закалывать животных?» перед?» своимъ фетипгемъ 
и мазать последняго жиром?» и кровью жертвеннаго животнаго, приносить жертвы и для 
прокормлешя предковъ на том?» свете. Отсюда хорошо разработанный жертвенный ри- 
туалъ, видоизменяющийся по темъ божествамъ, которымъ приносятся жертвы.

Общете с?» духами усошпихъ, съ духами, населяющими землю и воду, и воздухъ—  
ведет?»' къ развит ю волшебства, к?» образованно с?» течетем?» времени це.чаго класса 
шамановъ - колдунов?», npie.M?» в?» которые сопровождался подчас?» рядомъ обрядностей. 
Колдовство сильно развилось у лопарей и сделало ее по истине „мрачной страной чаро* 
дЬевъ“— распространившей о себе славу на далекое пространство, славу, дошедшую и 
до Москвы и до столицъ заиадно-европейскаго Mipa, породившую много разсказовъ, на
чиная со временъ Калевалы и почти что до настоятцаго времени.

Нечего и говорить, что лопарская миоолоия игЬетъ много сходства съ финской, 
что родство народностей великаго финскаго племени сказалось здесь больше, чемъ въ 
других?» отногпешяхъ, даже больше чемъ въ физическом?» типе лопарей многихъ мест
ностей. Не только обпця черты миоолопи разных?» групп?» финновъ схожи съ лопарской 
миеолопей, но даже частности, какъ наир и мер ъ , названия божеств?», иногда почти тож
дественны. Но не все сходства объясняются лишь родством?» племеннаго происхождетя—  
много, повидимому, и заимствовали лоиари у  своихъ соседей и не только у родствен- 
ныхъ имъ кореловъ и тавастовъ, но и у  скандинавскихъ своихъ соседей, иричемъ за- 
имствовате было настолько значительно, что даже подчасъ нащональныя имена лопар- 
скихъ божествъ заменялись скандинавскими назвашями.

l ) A. Castreu: Vorlesungen tilei' die filmische Mythologie, p. 1.
18
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Естественно, что подобнаго рода заимствоватя были не повсеместны, что въ  то 
время, когда лопари одной местности уже въ X V II в. переименовали своихъ боговъ но 
скандинавски, лопари другой местности еще до конца X V III столе™  сохраняли древнш 
лопарш я назвашя для своихъ божествъ.

Однако, не смотря на то, что до насъ дошло множество сведЬшй о лопарской мн- 
оологш, ошибочно было-бы думать, что эти сведешя исчерпыватотъ лопарш я релнгюяпыя 
представлетя: лишь то, что наиболее поражало путешественников!,, заносилось ими на 
страницы своихъ сочинений— вдаваться-же въ подробное изследоваше верований лопарей 
они не считали необходимым!,. Вотъ почему, не смотря на обнше данныхъ, сплошь и 
рядомъ замечаешь и пробелы, пополнить которые теперь решительно не представляется 
возможнымъ. „Мы знаемъ, говоритъ справедливо Моне, эту религпо почти исключительно 
по жертвоприношешямъ, сказашя же этой религш намъ въ большинстве случаев!» не зна
комы“ 1). Многое могли-бы осветить предашя лопарей— но и они въ настоящее время 
погибли безвозвратно и приходится мириться съ темъ, что MHorie отделы релипояныхъ 
вероватй  не могутъ быть ни подробно описаны, ни объяснены.

Начну изложете лопарскихъ вер о в атй  съ высшихъ божествъ и духовъ, паселя- 
ющихъ небо, землю, воздухъ и живущихъ подъ землей, такъ какъ культъ, имеппо, нтнхъ 
божествъ и духовъ былъ, повидимому, наиболее развитъ среди лопарей и какъ таковой 
наиболее подвергся преследование проноведниковъ. Теперь, какъ будетъ видно ииъ даль- 
шЬйшаго изложения, онъ исчезъ безследно и уступилъ хриспанству раньше, чемъ фетн- 
шизмъ и шаманизмъ, которые продолжали свое существоваше довольно долго.

Богатый лопарш й пантеонъ можно разделить на четыре класса, какъ ото дела
етъ Ацерби 2). К ъ  первому классу будутъ относиться высшш божества, именно: Рад1енъ- 
Атче и сынъ его Раденъ-Ш едде, называемый иногда и Зш равъ-Радйенъ. Сюда же от
носится и дочь Рад1енъ-Атче— Рад1енъ-тейда.

Ко второму относятся небесныя божества: Бейве и Айлекесъ-Олмакъ.
К ъ  третьему— живупця въ воздухе божества: Мадератья, Мадеракка и Горагал- 

лесъ, Саракка и Юксъ-Акка, Гизенъ-Олмай, Бадо-Май.
К ъ  четвертому— боги, живушде подъ землей: Сайво, Сайво-Олмакъ, Сайво-Гуелла, 

Ябме-Акко; Рота, Фудно, Муббенъ и Пага.
Следуетъ перечислить еще боговъ, живущихъ на земле*, это Лейбъ-Олиай (Ол- 

макъ), Шозе-Олмай (Олмакъ). НЪкоторыхъ боговъ одни лопари помещали на земле, 
тогда какъ лоиари другихъ местностей указывали ихъ местожительство, то въ воздухе, 
то подъ землей.

Пока остановимся на перечисленныхъ у  Ацерби божествахъ. Свои сведеш я, кста
ти сказать, Ацерби беретъ изъ сочинетя Muccioiiapiyca, который, по словамъ Ацерби,
I оворитъ, что о божествахъ лопарей онъ (Миссюнар1усъ) узналъ изъ устъ самихъ ло
парей. Это между прочимъ— наиболее подробный, изъ всехъ  мне известныхъ, пере
чень лопарскихъ божествъ.

') Mone: Geschichte des Heidenthums im nördlichen Europa. 1822. I, стр. 38.
2) Acerhi: Reise d. Schweden, стр. 487—490.
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Начнемъ съ главныхъ боговъ Рад1енъ-Атч1е и Рад1енъ-К1едде, Радйенъ-Атч1е 
(атч1е-отецъ) — no выраженно Ацерби, Юиитеръ лопарской мпоологш. Оиъ начальникъ 
ыадъ остальными богами. Его единственный сынъ Ра/цепъ-Шедде, которому отецъ его, 
Радхенъ-Атч1е, иоручилъ дело творения. Рад1енъ-Шедде въ иныхъ м'Ьстностяхъ носитъ 
название Зк>равъ-Рад1енъ. „Эти представлешя объ высшемъ божестве и его c u n t, гово
ритъ Ацерби, вероятно, возникли, благодаря иоверхностнымъ зиашямъ, которыя им^лъ 
народъ о христаанской религш“ . Ацерби едва-ли ошибается въ своемъ предположении и 
нроисхождеше понятая о боге-отце и боге-сыне— какъ правителей неба— отъ неясныхъ 
представлений о христаанстве т4мъ вероятнее, что въ более раннюю эпоху, когда христиан
ство было менее распространено, верховнымъ богомъ является, по словамъ Шеффера, Юбмелъ 
(Ибмелъ), родственный и, повидимому, даже тождественный съ финскимъ Юмалой. (Роль 
Юбмела въ лопарскомъ пантеоне была, повидимому, та-же, что и у Юмалы). И во вре
мена Шеффера были знакомы лопарямъ наследованной имъ местности, представлешя о 
христаанстве и тогда еще христаансюя представлешя о Боге-Отце и 1исусе Христе 
успели настолько проникнуть въ среду лопарей, что они „обоихъ шведскихъ боговъ“ 
включили въ свой иантеонъ и символы ихъ означали на своихъ шаманскихъ бубнахъ. 
Но въ то-же время лопари, более твердые въ своихъ прежнихъ веровашяхъ, ставили 
новыхъ божествъ своего пантеона не только ниже Юбмела, но даже ниже Бейве. Н етъ  
ничего удивительнаго, что съ течетемъ времени, съ постепеннымъ усилетемъ христаан- 
скихъ представлений въ умахъ лопарей „Х ристаанше Боги“ были повышены въ разря
де и стали не только выше Бейве, но и заменили постепенно собой и Юбмела, намять о 
которомъ мало-по-малу исчезла совс'Ьмъ. Что касается Юбмела, то можно было-бы пред
положить, что это божество нанесено къ лопарямъ, блогодаря близкому соседству ихъ съ 
корелами, и это можетъ казаться тем ъ более вероятнымъ, что само понятае объ Юбме- 
ле является у лопарей довольно, смутнымъ и неяснымъ. Но отъ этого иредположетя 
удерживаетъ следующее: 1) Шефферъ передаетъ предаше, по которому лопари нйкото- 
рыхъ местностей считали Юбмела своимъ родоначальникомъ— предание, которое служитъ 
несомыеннымъ доказательством!, древности культа Юбмела у  лопарей. 2) Назваше вер- 
ховнан'о божества именемъ родственнымъ съ словомъ Юбмелъ распространено, какъ из
вестно, у целаго ряда финн скихъ народностей, такъ у черемисъ, эстовъ, (черемисюй 
юмо, эстоискш поммалъ). И до сихъ поръ еще верховное божество у эстовъ и черемпсъ 
носитъ это название, хотя въ настоящее время означаютъ этимъ именемъ уже хр^тстаан- 
скаго Бога, какъ это делаютъ и лоиари со словомъ Юбмелъ по отношенш къ Высшему 
Существу. Нужно, однако, отметить, что этимъ же словомъ, эсты обозначаютъ всякихъ 
боговъ вообще 1). Какъ-бы то ни было, но вероятно, что въ более древнее время вер
ховнымъ божествомъ лопарей былъ Юбмелъ, божество, точное значеше котораго до сихъ 
норъ является спорнымъ; и что лишь постепенно его место заняли Рад1енъ-атчне 2) и 
Рад1енъ-Шедде, точнаго представлешя о которыхъ у  лопарей также, повидимому, не было.

1) Фшимоцовъ: О религш пекрещеиыхъ черемисъ и вотяконъ. Вятск. Губ. Вйд. 1868 г., № 212.
Прим’Ьч. По iniiiiiiio Каотреиа, котораго держится д Ревилль (Religions des peuples поя civilises) Рад1епъ 

залгЬыяетъ ue IO.va.iy, а фияискаго Укко.



такъ какъ Радаенъ-Атч1е, хотя и считался верховиымъ управителемъ, но ни въ чемъ свое 
управление не ироявлялъ, такъ какъ все, что требовалось но управлений апромъ ведалось 
богами другихъ раэрядовъ, ни въ какихъ отношешяхъ къ Рад1ену-Ат1йе не стоящихъ. 
Даже само творение Mipa было поручено Рад1еиу-К1едде. Но язычесгля представления ло
парей, повидимому, не могли примириться съ гЬмъ п ош тем ъ , что творцомъ Mipa былъ 
не тотъ богъ, которому эта деятельность приписывалась прежними верованиями и вотъ 
народное воображеше ваставляетъ Радаена-Шедде отказать«! отъ творешя Mipa и пору
чить другому божеству, именно, М адератье. Однимъ словомъ, повидимому, лоиари,, вынуж- 
деиные поставить въ качестве главныхъ божествъ Рад1ена-Атч1е и Рад1ена-Шедде и за
менить ими туманное иредставлеше объ Юбмеле— не знали сами, какую роль придать имъ, 
такъ какъ остальные jionapcide боги уже имели все свою деятельность, отнять которую 
у нихъ лопарь пе могъ согласиться. Итакъ, два верховныя божества лопарскаго Олимпа, 
считаясь управителями всего, въ сущности для лопарей ничего не делали, и культъ ихъ, 
какъ это будетъ ясно изъ последующего, былъ наименее развитъ.

Однако, какъ-бы смутны ни были представлешя лопарей о своихъ высшихъ бо
жествахъ, они все-таки считали Рад1ена-Атч1е божествомъ добрымъ и ждали отъ него 
лишь хорошаго. Но Раденъ-Атч1е ничего самъ не д'Ьлалъ: его дочь Рана-Ш ейдда или 
Радаенъ-Шейдда заставляетъ каждый годъ расти и зеленеть деревья и траву. Она также 
судила, по мненпо лопарей некоторыхъ местностей, умершихъ и отправляла ихъ въ под
земное царство. По вероватям ъ лопарей некоторыхъ частей Лапландии, у  Рад1енъ-Атч1е 
есть жена, и она-то творитъ души для новорожденныхъ детей и зверей. Некоторые ло
пари приписывали эту деятельность Радоену-Шедде; Apyrie считали, что Ра/цепъ-Шедде 
печется о томъ, чтобы росъ въ достаточномъ количестве мохъ для оленей, чтобы все 
живое было невредимо; онъ, наконецъ, считался иногда и хозяиномъ горъ *). В ъ  этихъ 
веровашяхъ, повидимому, следуетъ видеть см еш ете Ра;ценовъ съ Мадератья и Маде- 
раккой. Символъ Рад1ена-Атч1е и Рад1ена-Шедде, изображаемый на шаманскихъ бубнахъ, 
былъ крестъ 2), что еще более убеждаетъ въ нроисхожденш веровашй въ этихъ болсествъ 
иодъ вл!яшеыъ смутныхъ нонят1й о хриспанстве.

Первый богъ изъ числа боговъ втораго разряда, боговъ сферъ небесныхъ— это 
Бейве или Пейве, ГПефферомъ называемый просто Sol. Это богъ солнца или, лучше ска
зать, само солнце. Будучи однимъ изъ самыхъ главныхъ боговъ, шгЬвшихъ столь важ
ное значеше для лопаря —этотъ богъ шгЬлъ и чрезвычайно развитой культъ; ему чуть 
не чаще всехъ приносились жертвы. Это ночиташе солнца естественно у  лопаря, вы- 
нужденнаго проводить зим nie месяцы въ непроглядной тьме. Светило, то правящее м1ромъ 
впродолжете иолугода, то снова уходящее куда-то па целые полгода— должно было 
поразить лопаря. Естественно также, что Пейве-богъ благодетельный для лоиаря. В ъ  то 
время, пока Пейве еще царствуетъ, оааряетъ своимъ светомъ ьиръ, снискиваетъ лопарь 
себе проииташе, запасается на зиму.

1) Erman: Archiv, r. XX. 355; также Недшрович'ь-Данченко: Страна холода: стр. 495. 
!) А. Егшап: Archiv, т XX, стр. 168.
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Писатель XVI века Олафъ Велишй (Olaus Magnus) передаетъ, что лопари счита- 
ютъ солнце ыатерыо всехъ животныхъ и иолагаютъ, что солнце снособствуетъ увеличенпо 
ихъ оленьихъ стадъ и даетъ имъ тепло, дабы молодые олени могли хорошо расти 1).

Существоваше раввитаго культа солнца у лопарей, повидимому, противоречишь 
словамъ Ревилля, который, признавал за поклонешемъ солнцу у лопарей большую древ
ность, полагаетъ, что солнце ыогущественнымъ богомъ лопарями не считалось 2). Не 
входя въ разборъ этого мшЬшя, отмечу только, что Шефферъ въ своей градацш боговъ 
ставитъ Пейве на третье место. Какъ-бы то ни было, но несомненно лишь то, что 
солнце являлось однимъ изъ самыхъ главныхъ божествъ, хотя можетъ статься, что дру- 
гаго бога, хотя-бы, напримеръ, бога грома лопари и почитали больше.

Символъ солнца составлялъ почти неотъемлемую принадлежность шаманскаго бубна 
во всехъ местностяхъ, где только существовалъ культъ Пейве. Солнце на бубнахъ 
изображалось въ виде четыреугольника, отъ угловъ котораго шли нити во все четыре 
стороны „чтобы обозначить, что власть солнца распространяется на всю землю“ 3). 
Эти нити посили на лопарскомъ языке назваше naelja paeiwe labikie, что значитъ въ 
переводе „четыре“ возжи солнца4).

Благодаря неполноте данныхъ, переданныхъ намъ прежними писателями, остается 
открытымъ целый рядъ волросовъ, относящихся къ обоготворенно солнца, и точнаго 
представлешя лопаря объ солнце мы не въ состоянш изложить. Не знаемъ даже антро- 
поморфизировалосьтли солнце въ умахъ лопарей или нетъ? Неизвестны намъ также ни 
предашя, ни разсказы, касаюшдеся солнца, откуда можно было бы составить себе бо
лее, или менее ясное представлеше лопарей о светиле. Лишь культъ его, довольно раз
работанный, можетъ служить некоторымъ указашемъ, но о немъ ниже. Повидимому, 
однако, по мнешю некоторыхъ лопарей, солнце было также, какъ и Рад1енъ-Атч1е, богомъ 
хотя и благодетельнымъ, но самъ по себе мало делающимъ; такт, истекающее отъ 
солнца тепло лопари не всегда считали деломъ самого солнца: это тепло ниспосылалось 
его дочерыо Сала-Шейдда,

Представлеше о существовании у солнца дочери, повидимому, не исчезло и теперь, 
равно какъ и придача солнцу сестеръ и матери; мы встречаемъ воспоминашя объ этихъ 
веровашяхъ и у еовременныхъ кольскихъ лопарей, именно въ Нотозерскомъ и Пазрец- 
комъ погостахъ. Мне удалось записать сказку, помещаемую мною ниже, где герой сказки 
на протяженш своего странствованш встречаешь трехъ сестеръ солнца и, наконецъ, ири- 
ходитъ къ самой солнцевой матери. Одна сестра солнца рисуется маленькой девочкой, 
летъ 7 — 8; у ней болышя груди, больше ея самой. Вторая сестра изображается взро
слой девушкой: у ней на левомъ боку совсемъ нетъ платья; наконецъ третья рисуется 
старухой, снабженной, какъ и нервыя сестры, большими грудями. Все оне лшвутъ въ 
неболыпихъ избахъ въ лесу. Избы у иервыхъ двухъ сестеръ простыя, у третьей сна-

г) Schefi'erus. Lapponia, p. 98.
2) A. Reville: Les Religions des peuples non civilises. П, стр. 186.
3) A. Erman: Archiv, т. XX, стр. 168.
4) Ibid, пршгЬч.
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ружи серебряная, а внутри золотая. Солнцева мать живетъ вместе съ саь.п.ъ солнцем 
въ золотомъ доме: она очень стара, но чрезвычайно красива; волосы у ней растрепаны, 
на правомъ боку у ней платья нетъ „только горитъ правый бокъ— жарко“. Она гово
ритъ пришедшему къ ней герою сказки: „видишь, я солнцева мать— какая у меня грудь 
горячая; онъ пощупалъ грудь—горячая, горячая“. Повидимому, если только въ этой 
сказке можно искать проблесковъ древнихъ вероватй лопарей, то теплота, исходящая 
отъ солнца, считается частью, по крайней мере, дгЬломъ солнцевой матери. Но и само 
солнце гр-Ьетъ и нечетъ, и свФ>тъ исходитъ отъ него самого. Къ сожалений, сказка ни
чего не повествуетъ о внешнемъ виде солнца. Вотъ какъ иередаетъ сказка о томъ, 
какъ забредппй къ солнцевой матери герой сказки вид'Ьлъ солнце: „она (мать солнца) 
какъ схватитъ его за руку и говоритъ: иойдемъ, иосмотримъ со мной, каково солнце? 
Она вела его, вела и пришла въ темную комнату— нигде света нетъ; она ушла; онъ 
тамъ сиделъ, сиделъ, потомъ светло сделалось: солнце запекло жарко тако; иотомъ
вдругъ темно опять сделалось; мдетъ эта женка, за руку мужика взяла и повела опять
въ избу свою. Привела къ избушке и сирашиваетъ: вид’Ьлъ-ли ты солнце? онъ отве
чаете: я виделъ“. Изъ этого текста можно лишь заключить, что св’Ьтъ и часть тепла, 
пожалуй, дажебйльтая часть исходитъ и отъ самого солнца— но каковъ его видт», выяснить 
себе изъ этой сказки нетъ возможности.

Если въ этой сказке мы находимъ сведешя о солнцевой матери и о сестрахъ 
солнца, то въ другой существуютъ указашя на жену и дочь солнца. Изъ этой сказки 
можно вывести более подробныя сведешя о представлешяхъ лопарей о солнце. Солнце— 
мужчина. Оно похшцаетъ л̂ ену Найнаса (сказочнаго существа); похищеше производится 
при следующихъ обстоятельствахъ: когда разъ жена Найнаса высовывается за дверь 
съ головой, непокрытой илаткомъ, она чувствуетъ, что солнце начпнаетъ жечь ей го
лову и ухватило ее за волосы; она закричала: Найнасъ, дай мне воды, меня жжетъ 
солнце! Онъ, держа ее за ноги, чтобы солнце не утащило ея, умираетъ, и она, не
видя помощи, сказала: солнце, ороси меня водою! Оно сжалилось, оросило ее, но по-
томъ взяло ее къ себе. Она делается его женой  ̂ вскоре у нихъ родится дочь; пока 
дочь росла, родители „научаютъ ее всему“ , а когда она выросла, отецъ и мать ре
шаются отпустить ее на землю, чтобы она нашла себе суженаго. Дочь солнца выхо- 
дитъ замужъ за пастуха. Благодаря разнымъ обстоятельствамъ, пастухъ является 
вынужденнымъ просить свою жену, чтобы она помогла ему подняться къ солнцу. Они 
идутъ на встречу солнцу и видятъ, что оно едетъ на олене; солнце беретъ зятя in, 
себе и норучаетъ ему на следуюпцй день объехать м1ръ; „утромъ, говоритъ оно, по
езжай кругомъ земли на медведе, bi, полдень замени его оленемъ-быкомъ (самцомъ), а 
вечеромъ уже оленемъ-важенкой (самкой)“.

Здесь я упомянулъ лишь о томъ, что хоть сколько-нибудь можетъ осветить намъ 
воззрея1я еовременныхъ лопарей о солнце: соединяя все сказанное въ обеихъ сказкахъ 
въ одно целое, можно думать, что лопари рисовали себе солнце мужчиной, живущимъ 
вместе съ женой и своей матерыо, съ которой онъ делитъ часть своей власти. День 
настунаетъ, когда солнце начинаетъ объезжать м1ръ, причемъ едетъ либо на медведе,
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либо на олеи1’> (самце или самке). Медведь, какч» будетъ видпо изъ последующа™, 
являлся въ лредставлешяхъ лопарей полубожественнымъ яве.ремъ.

Такъ какъ вторая сказка содержите въ себе часть большаго лопарскаго епоса 
о солнце, о чемъ я скажу ниже, и такъ какъ самъ эпосъ о солнце очень древенъ, то 
яти сказки, до известной степени, могутъ осветить представлешя о солнце не только 
еовременныхъ, но и древнихъ лопарей. Все известлое мне эпическое произведете ло
парскаго творчества о дочери солнца у русскихъ лопарей я приведу ниже, когда коснусь 
песепъ и сказокъ лопарей.

Культъ солнца, распространенный въ значительной степени въ Лаиландш, однако 
сравнительно скоро уступит» въ некоторыхъ частяхъ ея, но крайней мере, место но- 
вглмъ ве.роватямъ. Такъ, уже Гёгстремъ сообщаете,, что онъ старался узнать, не су- 
ществуетъ-ли иоклонетя солнцу и оказалось, что этотъ культе» въ местности, имъ на
следованной, уже исчезъ; „но, замечаете опъ, я нашел7» лопарей, которые мне сообщили, 
что въ прежтя времена этотъ обычай господствовал^ 1).

Въ близкомъ отнотеши къ солнцу находятся и Айлекесъ-Олбмакъ—боги некото- 
ртлхъ праздничных!» дней. Само назвате ихъ значите въ переводе „святые мужи“. Ихъ 
близость къ солнцу доказывается уже темъ, что ихъ символы, въ виде крестовъ, поме
щались на бубне между „возжами солнца“. На первой отмечался обыкновенно крестомъ 
Содна-нэйве айлекъ, или богъ воскресенья; этотъ день лопари считали самимъ лучшимъ 
для совершения жертвоприношетй и для начала охоты. На второй возже помещалось 
изображеше покровителя субботняго дня, „субботняго богак—Лавардакъ-айлекъ; этотъ 
день считался после воскресенья' самымъ святымъ днемъ. О празднованш субботы у ло
парей я скажу ниже. Eta третьей возже изображался Перьякъ-айлекъ—покровитель пят
ницы; этотъ день считался ниже двухъ предыдущихъ; въ этотъ день особенно хорошо 
шло колдовство 2). Вероятно эти божества вошли въ лопарскгй пантеонъ подъ вл1ятемъ 
христнства; за это говоритъ какъ и назвате ихъ „святыми мужами“, такъ и то, что 
символъ ихъ былъ крестъ, следовательно такой-же какъ и у Рад1енъ-Атч1е и Рад1енъ- 
Шедде. Но если это святые, быть можетъ занесенные къ лопарямъ еще проповедниками 
католиками, которые, какъ известно уже изъ историческаго очерка, старались просветить 
лопарей еще съ XIII века,— то все-таки вопросъ, кате именно святые разумелись подъ 
назватемъ Айлекесъ-Олбмакъ. остается неразрешеннымъ. Въ виду того, что суббота давно 
уже считалась священнымъ днемъ у лопарей можно высказать въ качестве предположе- 
шя, что эти Айлекесъ-Олбмакъ заменили собой какихъ нибудь древнихъ божествъ лопа
рей; за это иредположете говоритъ и то, что одинъ сделался иокровителемъ охоты, дру
гой колдовства. Следуете еще заметить, что тотъ изъ Айлекесъ-Олбмакъ, который вла- 
ствовалъ пятницей считался въ некоторыхъ местахъ и богомъ хорошей погоды. Если 
лопари однехъ местностей отдали пятницу и субботу подъ охрану „святыхъ мужей , то 
лопари другихъ местностей считали покровителями этихъ дней другихъ божествъ: по све- 
детямъ, передаваемымъ Ацерби, покровителемъ субботы считался Рад1енъ, а пятницы

1) Högström: Beschreibung, p. 206
2) Erman: Archiv. XX стр. 168.
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Саракка, богиня имевшая важное значете для лопарей и которую Ацерби определяешь 
именемъ лопарской Венеры. Это последнее отзывается большей стариной, такъ какъ изве
стно, что именно пятница посвящалась у многихъ народовъ богине, имеющей теже функ- 
цш, какъ и Саракка (у Германцевъ богине Фрейе, у Римляяъ — Венере»; среди русска
го населетя многихъ местностей св. Пятнице, которая, какъ известно, заменила собой 
древнее русское божество).

Перехожу теперь къ сильно некох’да чтимому лопарями богу— богу грома, назы
ваемому самими лопарями Горагаллесъ, Горангаллесъ, Горанор1й, Горесгудскъ, Адзегадяе, 
Т1ермесъ, Айеке или просто Айя. Айеке зпачитъ, по словамъ Шеффера, дедъ, ираде.дъ. 
Въ северныхъ частяхъ Лапландш его называли и Торатуросъ Подне, т. е. божественный 
громъ. Этотъ грозный богъ чтился на всемъ протяженш Лаиландш и принадлежалъ к'ь 
числу техъ, которымъ лопари чаще всего поклонялись: этимъ объясняется, что некоторые 
писатели называютъ Айеке старейшимъ изъ боговъ. Этотъ богъ въ особенности страшенъ 
для колдуновъ и опасность для нихъ объяснялась лопарями следующимъ предашемъ, записан- 
нымъ со словъ лопарей Петромъ Гёстремомъ о самомъ происхожденш Айеке: сидела разъ 
девушка въ лесу подъ деревомъ; пришелъ къ ней чортъ и сказала» ей, чтобы опа набрала 
сухаго хвороста въ свою шубу, которую она подложила себе подъ голову: когда она нто 
сделала и чортъ зажегъ костеръ, то она заметила, что у него рога на голове; она 
испугалась и хотела бежать, но онъ ее удержалъ и встуиилъ съ ней въ связь. Отъ 
этой связи родился сынъ, который постоянно илакалъ, такъ что его нитЬмъ нельзя было 
утешить. Богъ взялъ его къ себе въ облака и сиросилъ его, желаетъ-ли oirr» дружить 
съ своимъ отцомъ или съ своей матерью. Мальчик?» ответилъ, что онч, дружить хочетъ 
съ матерью, а отца своего преследовать изъ всехъ силъ, что онъ и до сихъ иоръ д е 
лаетъ, объезжая по воздуху вокругъ Mipa и взлезая на горы; онъ зажигаешь деревья когда 
черти хоронятся за ними *) и убиваетъ колдуновъ, за которыми черти ^нобятъ прятаться.

Въ атомъ преданш несомненно заметны следы позднейшаго наслоешн: такъ, на- 
примеръ, существовате роговъ у чорта, наконецъ назвате духа, вступившаго въ связь 
съ девушкой, просто чортомъ, заставляютъ думать, что &то предание испытало уже на 
себе известную ломку, которой подверглось большинство лонарскихъ предашй подъ в.ия- 
темъ христнства. Имя матери Айеке также неизвестно, что служитъ, повидимому не- 
соынешымъ доказательствомъ, что въ то время, когда предате было записано, оно уже 
начинало сглаживаться въ умахъ лопарей. Но несомненно также, что ато предаше со
хранило и древтя черты. Указывается на происхолдете одного изъ самыхъ мо1уще- 
ственныхъ боговъ и, по всемъ вероятнямъ, древнее предаше знало и имя матери Айеке. 
Вероятно это была какая нибудь изъ светлыхъ богинь— иначе высшему божеству не 
имело-бы смысла принимать участ!я въ молодомъ Айеке. Тотъ фактъ, что высшее боже
ство, которое здесь кстати не наименовано, такъ какъ по всемъ вероятошъ рассказы
вавши Гегстрему это предате лоиарь разумелъ уже христнскаго Бога, пользуется 
Айеке для преследования нечистой силы, враждебной ему, отзывается дуализмомъ, который 
нередко встретить у финнскихъ племенъ и съ которымъ мы столкнемся и у лопарей.

*) Högström: Beschreibung, p. 1U7.
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Тотъ же Гегстремъ даетъ намъ другой варгантъ этого же сказания: оиъ гово
ритъ, что онъ замФ>тилъ, что лопари бога грома считаютъ существомъ равно добрымъ, 
какъ и злымъ, и это происходите, оттого, что оиъ былъ рождепъ чортомъ (РегкеГомъ) 
въ скале, тайно—такъ, чтобы Ибмелъ ничего объ этомъ не должепъ былъ знать. Но 
Ибмелъ узналъ и взялъ дитя къ себе и восниталгь его. Поэтому Айеке, будучи сыномъ 
сатаны съ одной стороны, а с ъ  другой воспптапппкомъ Бога, вместе и добръ и золъ.

Преследуя нечистую силу Айеке, темъ самымъ преследуете» и колдуновъ, па ко
торыми нечистая сила прячется,

Айеке такъ почитался лопарями оттого, что въ его рукахъ, считали опи, нахо
дится власть иадъ жизнью н смертью людей, иадъ ихъ здоровьемъ и болезнями*

Духовъ злыхъ, вредныхъ для логгаря, оиъ пресл'1'.дуетъ и убиваетъ, бросая въ 
нихъ свои стрелы-молиш, где бы эти духи ни жили: на скалахъ ли, горахъ, или въ глу
бине озеръ 1) .  Къ нему же обращались лопари, когда опи думали, что какой-нибудь 
колдуиъ околдовалъ ихгь оленьи стада и если они хотели отомстить тому лицу, которое 
заставило колдуна заколдовать ихъ стадо. Айеке, преследуя злодея, иногда и не нахо- 
дилъ его и тогда убивалъ колдуна 2). Айеке, имея свое местопребывание иъ воздухе, 
слышитъ речи людей и где-бы лопари не вздумали его злословить, онъ тотчасъ-же ихъ 
наказываетъ за ихъ преступление 3).

Гядомъ однако съ представлешемъ объ Айеке, мы встречаемъ и представшие, 
что самъ громъ есть божество, которое гонитъ чародеевъ съ неба, и что птумъ во вре
мя грозы есть глуме, отъ стрелъ, которыми мечетъ въ чародеевъ богъ-громъ. Самуилъ 
Реенъ прямо говоритъ, что громъ лопари считаютъ предметомъ оживленнымъ (rem vi-
ventem), который и птумитъ такъ на небе 4).

Но повидимому представление о б ъ  Айеке было более распространено среди лопа
рей; по крайней м ер е , большая часть авторовъ указываетъ именно на пего, называя 
его лишь различными именами, которыя я выписалъ выше, иногда придавая ему даже 
древнее скандинавское имя Тора, тогда какъ представлешя о громе, какъ самостоятель- 
иомъ божестве, или какъ о res vivens встречаются лишь крайне редко.

Громъ, по представлений лопарей, некоторыхъ местностей, по крайней мере, про
исходить отъ того, что Айеке ходитъ по тучамъ; въ Lexicon Lapponicnm отмечается, что 
у лопарей существуетъ для выражения того, что громъ гремитъ, слова Айя тоца, т.-е. 
Айя ходитъ (Juppiter tonat) ö). Въ некоторыхъ местахъ этому могучему богу приписы
валась власть и падъ моремъ, водами и ветрами. Стрелы свои Айеке мечетъ изъ лука, 
который есть ничто иное какъ радуга: вследствие этого и радуга носила название Айеке- 
допге, что значитъ лукъ деда.. Въ другихъ мФ.стахъ она по имени того же бога носила 
назвате Айеке-Покса. Это представлеше о радуге въ настоящее время не сохранилось, 
по крайней мере, среди лопарей Нотозерскаго и Сонгельскаго погостовъ. Теперь подъ

1) Sclieffmis. р. Da.
2) Ernum: Archiv, p. 172.
Ь  Вят. Губ. В4;д. 1868 г., 2Й 22.
*) Scliefterus. p. So.
ь) Вят. Губ. В'];д. 1868 г., № 22.
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видомъ радуги рисуется русскому лопарю этихъ погостовъ огромная лось, которая и 
пьетъ воду изъ реки „воду м-Ьритъ“, какъ выражаются, иногда про нее лопари. Связь 
ея С7> громомъ сохранилась однако въ ея назваши: термэсъ-юусь, что значитъ громовая 
лось. Болг1>е подробныхъ сведешй о радуге мне не удалось собрать.

Представлеше объ Айеке также повидимому изгладилось изъ умовъ лопарей 
подъ вл1яшемъ хриспапства. Быть можетъ воспоминание о немъ сохранилось въ в!>рова- 
ийяхъ некоторыхъ лопарей въ бога Арома-Телле -1), который, хотя и считается богомъ- 
охотникомъ, но имеетъ несомнепно обшдя черты съ древнимъ богомъ грома. В. И. 
Немировичъ-Данченко, записавгшй предате объ Арома-Телле, сообщаетъ, что конецъ св е
та, по мненпо лопарей, долженъ произойти тогда, когда Арома-Телле убьетъ оленя, за 
которымъ оиъ теперь гоняется, что пока Арома-Телле не делаетъ зла людямъ, но что 
если кому-нибудь изъ нихъ удастся увидеть въ глаза оленя, за которымъ Арома-Телле 
гонится, тотъ слепнетъ ва всю жизнь, а если кому-нибудь изъ пихч> удастся услышать 
стукъ копытъ его—тотъ на всю жизнь глохнетъ; если-жъ жгучее дыхание оленя дойдетъ 
до лопаря—тотъ нем'Ьетъ на всю жизнь. Однако за песколько минутъ до смерти и слухъ, 
и языкъ, и speHie возвращаются допарю съ темъ, чтобы онъ нере.дъ смертью могъ раз- 
сказать окружающимъ, что онъ виделъ и слышалъ внутри себя за все ото время. Са
мого Арома-Телле видеть нельзя, такъ какъ онъ слигакомъ великъ, лишь стрелы его 
видны, которыя онъ мечеть въ оленя; эти стрелы летятъ изъ лука Арома-Телле и люди 
считаютъ ихъ молшями.

На основами этого предания можно вывести, что молния — стрелы, иринадлежав- 
лия некогда Айеке, служатъ теперь Арома-Телле; что въ то время, какъ Айеке ирого- 
нялъ ими нечистую силу, Арома-Телле гонитъ ими гигантскаго оленя. Не есть-ли пто 
noBepie одинъ изъ вар1антовъ предан!« объ Айеке, вар1антовъ. которыми такъ богата 
миоолопя лопарей; это темъ более вероятно, что это предаше записано у русскихъ ло
парей, тогда какъ все сведения о древнихъ божествахъ лопарскаго пантеона мы чериаемъ 
лишь изъ источниковъ, имеющихъ въ виду почти исключительно лопарей скандинав
скихъ 3).

Если олень, за которымъ гонится Арома-Телле и есть та громовая лось, которая 
пьетъ воду во время отдыховъ отъ преследования, то родство между Арома-Телле и Айе- 
ке можетъ считаться ночти-что доказанными

Пока еще Арома-Телле, гоняясь за оленемъ и метая в'ь него стрелы, не поиа- 
даеть въ него. Большой белый олень съ черной головой и золотыми рогами убегаетъ 
отъ нреследовашя охотника; самъ духъ-охотникъ ростом']» съ десять стары хъ сосен*».; 
собаки, каждая величиной съ взрослаго оленя-самца, помогаютъ ему в'ь нреследованш. 
Но когда духъ попадетъ первый разъ въ оленя — должно произойти первое яемлетрясе- 
Hiie: „все старыя каменныя горы распадутся, выбросятъ oi'onb, реки потекутъ назадъ, 
озера изсякнутъ, поре оскудеетъ—высохнетъ“. Вторая стрела понадетъ олешо въ чер
ный лобъ, между золотыми рогами его,—тогда огонь разольется но всей земле, и вся земля

*) Не нировичъ-Дапченко: Лопаргкая земля (въ Живописной Poccin. I стр. 171).
2) Ср. древне-герыаншя представлешя о Wilde Jagd.



загорится. Когда же собаки кинутся на, оленя и растерзают^ его, и охотника вонзитъ 
въ сердце оленю свой ножъ, тогда звезды уиадутъ съ неба, луна иогаснетъ и солнце 
утоинетъ. На земле ничего не останется живаго—это конецъ Mipa *).

Вудетъ-ли Арома-Телле тождеетвепъ съ Айеке древнихъ скандинавскихъ лопарей, 
или нетъ, во всякомъ случай это божество довольно близкое къ Айеке. Предание объ 
Арома-Телле къ сожалгЬнш недостаточно выисняетъ, что это за олень, за которымъ такъ 
долго гоняется Арома-Телле, а также и связь, какую олень югЬетъ съ землей, что, всл'Ьд- 
CTßie его смерти, земля должна погибнуть. Какъ-бы то ни было, но это предание хоть 
до известной степени бросаетъ лучъ света на неизвестную намъ въ частностяхъ древ
нюю миоологно русскихъ лопарей, о которой мы ыожемъ лишь судить на основании древ
нихъ вФровашй изъ скандинавскихъ собратш.

Трудно, конечно, сказать, насколько культъ бога-грома исключительно лопарскШ, 
насколько тутъ нетъ посторонней примеси; очень возможно, что на развит1е этого культа 
въ среде лопарей имела большое влияHie и миоолопя скандинавов!,, съ которыми, какъ 
я говорилъ выше, они столкнулись въ далекйя еще времена; у скандииавовъ-же культъ 
Тора былъ сильно развитъ и нетъ невфроятпаго, что лопари испытали на своемъ пан
теоне влияние своихъ соседей, каш, они испытали его на своемъ языке, воспринявъ въ 
него много древне-скаидинавскихъ словъ. Нетъ также сомггЬтя, что культъ бога-грома 
даже въ томъ виде, въ которомъ его застали писатели XVII и XVIII в'Ьковъ, является 
культомъ уже уыирающиыъ, подъ влйянйемъ проповеди новыхъ идей: это достаточно 
явствуетъ какъ изъ и редат я, записаннаго Гёгстремомъ, такъ и изъ некоторыхъ от- 
д'Ьльныхъ чертъ, которыми описывается деятельность Айеке лопарями. Наконецъ, и сами 
писатели отметили верования въ Айеке лишь самыми общими чертами, не вдаваясь въ 
подробности. BwrJMcTBie этого, какъ сведешя относительно этого божества, равно какъ 
и относительно другихъ божествъ лопарскаго пантеона, страдаютъ отрывочностью и не
точно стьио.

Говоря о богЬ-громе, я считано уместнымъ упомянуть здесь-же о другомъ бо
жестве, именно о Сторьюнкаре, такъ какъ Айеке стоитъ съ этимъ последнимъ въ не
которыхъ отношешяхъ; въ некоторыхъ местностяхъ Лаиландш его считали даже иодчи- 
неянымъ Сторьнопкаре. Следуетъ, однако, заметить, что культъ Сторьюнкаре былъ, по
видимому, мало расиространенъ въ Лаиландш: о немъ уиоминаетъ одинъ только Шеф 
феръ, причемъ онъ также оговаривается, что Сторьюнкаре въ другихъ и большинстве 
местностей Лапландии имеетъ другое значение.

Вотъ что сообщаетъ Шефферъ обгь этомъ божестве: второй изъ главныхъ боговгь, 
пишетъ онъ, называется Сторьюнкаре. (Шефферъ на первое место ставитъ бога грома, 
на третье—солнце). Это слово, замечаетъ Шефферъ, норвежское, но лоиари пназываютъ 
его и Стурра Пассе т. е. велишй святой. Они полагаютъ, что Айеке или гПермесъ лишь 
его подчиненный и какъ-бы некий королевскш чпновникъ 2). Его неограниченной власти 
были подчинены исе домаштя и димн животныя, и, но словамъ Самуила Реена, онъ

Ч Немирович'ъ-Данченко: Страна Холода, етр 209. 
2) Schefferus. Lapponia, p. 96.
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властвовалъ иадъ всеми животными: и медведями, волками, лисицами, олемлми, ры
бами, птицами; онъ иомогаетъ на охоте. Но словамъ 1оанна г1орнея, Сторьюнкаре 
является часто во вреыя лова рыбы пли итицъ; у него красивая внЬпшосчь, од]лъ онь 
во все черное; одежда его такого покроя, „который носятъ благородные (со toimatis 
modo, quo gestare nobiles solent), въ рукахъ онъ держнтъ пищаль, лишь нош ei о 
имеютъ видъ птичьихъ напъ. Всякш разгь, когда онъ кому-нпоудь является, показываясь 
либо на берегу, либо около самихъ ловцовъ въ ихъ лодке, лов'ь рьюы всегда шлмегъ очень 
удаченъ, а въ мило пролетающпхъ итицъ онъ изъ своей пищали оросаетъ сьинцовыя 
пули и, убивъ птицу, давалъ ее присутствующим'!». Местожительство его указывается 
на гор'Ь *); всл'Ьдствйе этого и алтари ему строили около р'Ькъ и вообще тамъ, где 
было видите—такъ какъ своиыъ появлешемъ Сторьюнкаре показывал ь свою люповь кь 
данному месту 2).

Очевидно мы им'Ьемъ въ Сторьюнкаре бога охоты. Но культъ его, какъ я уже 
сказалъ, былъ мало распространенъ и Шефферч», давний намъ относительно подробный 
св'Ьд£шя объ этомъ божестве, задгЬчаетъ, что у лопарей, жнвз'щихъ по Чорнео и въ 
Kiene, подъ Сторьюнкаре разумеются священные камни Сейты, о которых*], мне при
дется говорить ниже. Какъ будетъ видно изъ изложетя св'Ьдешй о свшценныхъ камияхъ, 
Сейты ставились также но берегамъ р'Ькъ и озерч», пли тамъ, 1лд1» пыли внд'Ьнш лопа
рямъ; сейты также оказывали большое в.шппе на ходъ охоты лопарей и помогали имъ 
какъ при ловле рыбы, такъ и ири охоте на птпц'ь и на дикихъ зверей. Можно было- 
бы благодаря тождественности нменъ этого божества и священныхъ камней, благодаря 
почти тождественности ихъ деятельности, вывести заключеше, что Шефферъ ошибся, вы
деляя его въ особое божество и въ этомъ не было бы ничего удивительиаго. такъ какъ 
Шефферъ не особенно долго оставался въ Лаиландш и не могъ близко ознакомиться сь 
лопарскими в'Ьровашями. Но онъ въ своемъ пзложенш сведений о Сторьюнкаре прпво- 
дитъ слова Самуила Реена и 1оанна Торнея, долгое время жпвшихъ вл» Лаиландш и вни
мательно изучавшихъ релшъозныя представлешя лопарей. Предполагать одинаковую ошибку 
у обоихъ авторовъ, писавшихъ хотя и приблизительно въ одно время, но совершенно 
самостоятельно, мы не им'Ьемъ никакихъ оснований. Поэтому, мне кажете«, естественнее 
будетъ предположить следующее: либо богъ Сторьюнкаре тгЬл'ь прежде. другое иаз- 
ваше, бол'Ье определенное, ч'Ьмъ „велшпй снятой“, подобно тому какъ и священные 
камни имели лопарское назвате (сейта) и что лишь иотомъ скандинавское слово было 
перенесено на него, равно какъ и на сейтовъ, либо, что мне калюется вероятнее, что 
въ культе Сторьюнкаре мы тгЬемъ случай раивитш культа священныхъ камней: свя
щенный камень, считавшийся прежде божествомъ самъ по себе, впос.тЬдствш лопари на
селили духомъ, на котораго и перешли все фунгсцш, который прежде исполнялись сей- 
тамг Что этотъ духъ могъ не иметь определенная имени, удивлять насч. но должно, 
если самъ культъ его появился поздно. Развит же культа Сторьюнкаре изъ культа 
священнаго камня довольно естественно среди парода, который самъ-ли, или нод'ь чу-

1) Ibid, р. 07.
2) Ibid, р. 101,



жимъ влйяшемъ могъ выраоотать себе такую богатую ммоологпо, какова была миволопя у 
древнихъ лопарей. Что культъ Сторьюнкаре возни къ довольно поздно и, быть можетъ, даже 
подъ влйяшемъ скандинавскихъ соседей лопарей, доказываеть, какъ скандинавское имя 
само1 о оожества, такъ и покрой одежды, въ которую онъ облачался; лишь одежду швед
ско-норвежских ь дворян ь можно разуметь подъ словами Торнея объ одежде Сторыоп- 
каре, такъ какъ среди лопарей сословШ не было.

Во всякомъ случай, каково-бы ни было происхождение культа Сторьюнкаре, лишь 
въ иемногнхъ местностяхъ Лаиландш па него смотрели какъ па особое божество. Въ 
другихъ местностяхъ Лаиландш богомъ охоты считался властитель леса Лейбъ-Ольмай, 
что значитъ въ буквальномъ переводе „ольховый челов'Ькъ“. Оиъ охранялъ всехъ жи
вотныхъ, живущихъ въ лесу, за исключенйемъ медведя, который ему не былъ нодв'Ьдом- 
ственъ; у лопарей, какъ и у многихъ народовъ существовалъ культъ медведя, о которомъ 
я буду говорить ниже. Лейбъ-Ольмаю молились каждое утро и каждый вечеръ и при мо- 
литвахъ ггЬли священные гимны.

Если посмотреть на деятельность Пейве, Айеке и Сторьюнкаре, то окажется, что 
собственно весь мйръ управлялся имнц такъ какъ люди находились подъ властью Айеке; 
онъ лее былъ властителемъ и падъ водами и непогодой; домашиш животныя находились 
частью въ управлении Пейве, частью Сторьюнкаре; дшие звери, какъ и рыбы, и птицы 
были нодв’Ьдомствеиы этому последнему. Следовательно, въ рукахъ этихъ трехъ божествъ 
находилось управление мйромъ и надгь ними лишь возвышались неопределенны« божества 
Радйенъ-Атчйе и Радйенъ-Шедде. Вокругъ этихъ трехъ главныхъ боговъ группировались 
лишь божества второстепенный. Но это было такъ лишь въ некоторыхъ, сравнительно 
иемногихъ, местностяхъ Лаиландш. Въ большинстве случаевъ деятельность Айеке и Пейве 
была гораздо уже, и лопари помещали за ними рядъ другихъ божествъ, быть-можетъ, 
менее ими чтимыхъ, чемъ Айеке и Пейве, но также самостоятельныхъ и могуществен
ных^ какъ и эти последше. Въ техъ местностяхъ, где грома не успели еще антроно- 
морфизировать, где въ солнце видели лишь бога-света и тепла, тамъ прочихъ божествъ 
должно было быть еще больше и роль ихъ для лопарей еще значительнее.

Такъ надъ непогодой властвовалъ, по мненш лопарей некоторыхъ местностей, 
богъ Бадо-май, богъ переменчивый и грозный, требующШ себе постоянпыхъ жертвъ. 
Одинъ изъ Айлекесъ-Олмаковъ считался богомъ хорошей погоды. Лейбъ-Олмай, какъ я 
уже сказалъ,, былъ- богъ лесовъ и охоты. Шозе-Олмай считался богомъ рыбаковъ. Бо
гомъ воды былъ Тшадзе-Олмай, охранитель рыбъ и др. Эти божества были для лопарей 
многихъ местностей, где культъ Айеке и Пейве былъ меньше развитъ, очень важны, 
такъ какъ именно въ районахъ ихъ деятельности и приходилось вращаться лопарю при 
своихъ занятшхъ: рыбной ловле, охоте. Этимъ, быть-можетъ, и объясняется, что въ то 
время какъ культъ остальныхъ боговъ затмился подъ вшппемъ хриспапства и боги были 
заменены святыми, или вовсе изгладились изъ умовъ лопарей, восноминаше объ этихъ бо
жествахъ живо и по настоящее время въ некоторыхъ частяхъ русской Лаиландш и культъ 
ихъ иродолжаетъ храниться.

Конечно, исповедываше христйанства, хотя-бы лишь номинальное, могло только спо
собствовать уничтоженпо, или искаженно древнихъ вероватй и культа, сопряжениаго съ
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»тими в^ровашями. Вотъ почему нельзя ожидать отъ еовременныхъ русскихъ лопарей 
той ясности и точности въ представ л ешяхъ объ этихъ духахъ, которую могли настать 
еще лица, иосйщавипя лопарей въ XVII и XVIII в'Ькахъ. К’ром'Ь ио:здгЬйств151 христиан
ства, иа вгЬровашяхъ русскихт» лопарей должны были отразиться и в'Ьровашя въ духовт» 
ихъ соседей русскихъ, съ которыми они такъ давно столкнулись и съ которыми вотъ 
уже, по крайней м'1'»рг1», (ИХ) л&тъ они шгЬли почти непрерывный сношеийя.

Этимъ влйяшемъ объясняется то, что въ oinicaiiin лопарскихъ духовъ мы подчасъ 
узнаемъ знакомил намъ уже изъ в'Ьроваш’й русскихъ крестьянт> черты.

Одинъ изъ наиболее ночитае.мыхъ духовъ современными рз с̂скимн лопарями ото 
духъ домапшш, нагпъ домовой, называемый лопарями пертъ-хозпнъ. О немъ я пока не 
буду распространяться, такъ какъ мьгЬ придется подробнее говорить о иемъ ниже, когда 
коснусь домашнпхъ духовъ лопарей.

За нимъ идетъ Луотъ-хозикъ (оленья хозяйка) духъ-жеищина. Это божество осо
бенно близко къ лопарямъ, такъ какъ оно покровительствует'], оленышъ стадамъ лопарей 
Какъ я уже говорилъ, лопари нусчаютъ оленей на волю на все л'Ьто, а сами разъез
жаются по своимъ тонямъ для ловли рыбы; такимъ образом']», олени остаются безъ воя- 
каго присмотра и обыкновенно осенью, когда лоиари собпраютъ вновь своихъ оленей, 
оии многихъ не досчитываются. Если олени оказываются целыми, то ото даръ и знакъ 
милости Луотъ-хозикъ; она посылаетъ оленямъ богатый пастбища изъ оленьяго мха, она 
оберегаетъ ихъ и отъ дикихъ зверей; лишь отъ человека она не можетъ уберечь стада. 
Лопари ея не боятся: она в*Ьдь охраняетт, и иасетъ оленьи стада, самое дорогое, самое 
ценное изъ убогаго имущества лопаря; о и а-же посылает], охотнику и дикаго оленя. Луотъ. 
хозикъ, при отпускай!]! оленей иа волю, молятся в ъ  сл'Ьдующихъ словах*!»: яЛуотъ- 
хозикъ, береги нашихъ оленей“. Если къ осени олени вс*Ь нашлись, ее благодарят'!», 
говоря: „спасибо тебгЬ, Луотъ-хозикъ, что поберегла нашихъ оленей“. Даже въ томъ слу
чай, если и ироиадетъ часть оленей, ея не винятъ. Луотъ-хозикъ живетъ въ тундр*!*» 
среди богатыхъ ягелевыхъ нолей; видомъ опа походитъ иа человека: „ходитъ иа иогах'ь, 
какъ челов'Ькъ, и лицо человечье, только вся вч> шерсти, словно олень44, описывали ми*1» 
ея внешность лопари.

Кром'Ь Луотъ-хозикъ обязанность оберегать оленей лежитъ еще на Ноць-хозин'Ь 
и Поць-хо»ик,Ь (мулл» и жена). Они также пасутъ оленей, оберегаютъ ихъ отч> волковъ, 
но также, какъ и Луотъ-хозикъ не могутъ ихъ уберечь отъ злаго человека. Съ Луотъ- 
хозикъ они лшвутъ мирно.

Въ лЪсахъ властвуетъ л'Ьсной духъ— Мецъ-хозинъ; онъ живетъ въ .гЬсу; самъ 
онъ черный съ хвостомъ. Людямъ онъ зла не делаетъ, если люди ему не досаждают*!». 
Онъ любитъ тишину, вотъ почему если въ л'Ьсу начинаютъ кричать, шум*Ьть или п*Ьть, 
то Мецъ-хозинъ сердится и заводитъ такихъ въ л^су, ,.такъ что не выйдешь“; поэтому- 
то и необходимо, проходя-по л'Ьсу, наблюдать тишину,

Во всякой вод-Ь, будь то озеро или р'Ька, лшветъ Сащенъ съ своими детьми. 
Она является людямъ въ образ'Ь нагой женщины, расчесываетъ свои волосы „хорошимъ“ 
гребнемъ. Лицо у ней б^лое, чистое и черные прекрасные волосы. Если испугаютъ Са
щенъ, она въ испугЬ бросается въ воду, оставляя на берегу, на камн-Ь, на которомъ
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сидела, и гребень, и часть волосъ. Это божество не является милостивыми: она часто 
затаскиваетъ къ себгЬ людей, почему купаться является оиаснымъ. Вотъ что рассказы
вали мпЬ лопари Нотозерскаго погоста про одного изъ своихъ односельчанъ Ивана Ти
това: „Ванька Титовъ купался утромъ, часа въ четыре; какъ снялся совс'Ьмъ, видитъ— 
въ воде идетъ челов'Ькъ нагитемъ^ и стала тащить его и протащила съ у 2 версты за 
ногу. Онъ закричалъ, ириш.ш женки, да и онъ молитву прочелъ, только тгЬмъ и спасся. 
Потомъ онъ спать завалился на ночь; пришла къ нему Сащенъ и говоритъ: „счастливъ 
ты, что у тебя есть ж евки , а то-бы я тебя утащила; дай мне то, что тебе не жалко“. 
Онъ говоритъ: „ладно, даю“, и далъ серебряный рубль, да бисеръ и бросилъ въ воду, 
а на следующую ночь Сащенъ пришла и говоритъ: „спасибо, очень я довольна“. 
После этого онъ и не см-Ьетъ купаться“. Сащенъ вообще боится женщииъ и утаски- 
ваетъ больше мужчинъ. Кроме того отъ нея можно откупиться, что и сд'Ьлалъ въ вы- 
шеприведенномъ разсказе Иванъ Титовъ. Сл'Ьдуетъ заметить, что, по мненно однихъ ло
парей, въ каждомъ озере и каждой реке живетъ особая Сащенъ, по мпенпо другихъ 
на всЬ лопаршя реки и озера приходится лишь одна Сащенъ съ своей семьей.

Изъ наиболее иочитаемыхъ современными лопарями духовъ, властителей оленьихъ 
стадъ и воды Луотъ-хозикъ, Поць-хозикъ и Сащенъ-женщины. Это не должно удивлять, 
такъ какъ въ лопарскомъ пантеоне встречается нисколько женщинъ-богипь, одаренныхъ 
большой силой и могуществом^. ОнгЬ вместе съ богомъ Мадерадча играютъ большую 
роль въ жизни лопарей,.

Местомъ пребывашя Мадератча указывалось въ высшихъ воздушныхъ сферахъ, 
тотчасъ подъ небесами. Символъ его можно было встретить не на всехъ волшебныхъ 
бубнахъ, такъ какъ только величайппе и силыгЬйпие чародеи ириходили съ нимъ въ 
соприкосновеше. Те, которые были знакомы съ Мадератча изображали его на своихъ 
бубнахъ либо вгь вид'}', круя?ка, либо треугольника, или шестиугольника; иногда Мадерат
ча изображали въ виде наклоненной вперед'ь мул;ской фигуры. Mt,сто ему на бубне 
указывалось на самой высокой „солнечной возже“, которая отъ солнца направлялась къ 
Раддеиу. Мадератча вместе съ солнцемъ им’Ьетъ силу производить все живое и эту силу 
онъ получили, отъ Радденъ-Шедде.

Жена Мадератча—Мадеракка и живетъ также, какъ и ея супругъ въ воздуш
ны хч, сферахъ, только ниже его. Она помогаетъ ему въ его творевм, которое происхо
дить сл’Ьдующимъ образом!,, но разсказамъ некоторыхъ шамаповъ: Ра/ценъ-Шедде полу
чили, отъ своего отца Рад1ена-Атч1е даръ творить души и духовъ. Вешай разъ, когда 
онъ сотворить душу, онъ иосылаетъ ее къ Мадератча, который и отдаетъ ее своей 
л;ене Мадеракка при следующнхъ обстоятельствах!,. Онъ вскрывает'], свой животъ и съ 
вскрытыми, животомъ обносити, душу вокругъ солнца к'ь Мадеракка, которой и передаетъ 
ее. Та, получивъ душу, творитъ ей тЬло. Если дитя должно быть мальчикомъ, то Ма
деракка иосылаетъ его къ своей дочери Уксъ-Акка, называемой также Станке-Эдие, 
что значитъ повивальная бабка. Если дитя назначено родиться девочкой, то Мадеракка 
иосылаетъ его къ своей другой дочери Саракка, которая и даетъ ребенку видъ девочки. 
Незаконный ребенокъ побывалъ либо у Уксъ-Акка, либо у Саракка и та, которая пер
вая схватила его, и даетъ ему либо мужской, либо женсмй нолъ. Когда боги сотворятъ



тактшъ образомъ человека, они вкладываютъ его въ тело земной матери, которой суж
дено его родить. Стараются боги сделать это такъ, чтобы злыя божества, какъ Фудно, 
Руту, Пага или Мубленъ-Олмай, не помешали имъ. Некоторые чародеи одиако объяс
няли дело другимъ образомъ: они говорили, что Ра/йенъ-Ат'пе н Рад1енъ-Шеддв одно 
ЛИц0— именно Ибмелъ, что значитъ божество вообще. Вт» отомъ иредставленш нельзя не 
усмотреть более сильнаго влнп-ня христианства; но язычески* умт» лопаря пемедленпо-же 
переходить къ старымъ пащоиалышмъ своимъ поззр'Ьтямъ. У Ибмсла есть жепа Оерге- 
Эдве и этой-то онгь далъ силу творить души, которыя она зат’Ьмъ и препровождает'!, in» 
Мадеракка, которая въ свою очередь даетъ имъ тело. Кроме того существовало ivhpo- 
ваше, что Рад1енъ-Атч1е ири посредствгЬ-ли Рад1ена-К 1едде или Серге-Эдие творить всехъ 
животныхъ, которыя также проходили черезъ тела Мадеракка, Уксъ-Акка и Саракка; 
эти три богини имгЬли власть надъ производительной силой людей и животных'!». Вс.тКд- 
CTBie этого имъ часто приносились жертвонрш-тотнетя, хотя въ особенном'!» почет’!; была 
лишь Саракка и будто-бы оттого, что иметь Д'Ьтей д'Ьвочекъ для лопарей било 6o:rh(i 
выгоднымъ, ч'Ьмъ д^тей мужскаго иола. Эти сведешя, заиисанныя со слонъ шамановъ, 
которые более долго сохранили ирежнШ культт>, были уже въ то время почти неизвестны 
иростымъ лопарямъ, въ среде которыхъ сохранились лишь одни имена божествъ, безъ 
ясныхъ представлений о томъ, какую роль играли эти божества 1) .

Это последнее обстоятельсво подтверждается и свидетельством!» Гегстрема -); oin» 
сообщаетъ, что на вопросъ его, кто создалъ м1ръ, лоиари отвечали, что Саракка; объ 
этой личности, замечаетъ онъ, я изъ устъ лопарей не могъ вывести никакого опреде
ленна™ представлешя. На основанш сообщений другихъ лицъ я лашслъ, что лоиари 
считаютъ ее почти natnram naturantem, но все-таки отличной отъ Бога; ирн рожденш, 
росте и здоровье человека и другихъ тварей опа оказываетъ свое д'Ьйспче. - >ти слова 
красноречиво доказываютъ, что уже около половины XVIII сто.т1упя представлешя объ 
этомъ божестве и его деятельности окончательно затемнились въ умахъ простыхъ лона- 
рей и жили лишь среди шамановч», которые, явясь хранителями прежияго культа и жре
цами, успели однако въ языческую канву вплести хриспансгЛе узоры. Когда исчезли съ 
лица лопарской земли жрецы-тиаманы, когда пе стало бол'Ье волтнебпаго бубна— и пред
ставления объ этихъ трехъ женскихъ божествахъ, Мадеракка, Уксъ-Акка и Саракка 
исчезли совсемъ. Что касается собственно Саракка, то, повидимому, иногда ей приписы
вали исключительно Bniflnie при родахъ. Ей поэтому больше всего приносили жертвъ и 
при родахъ молились, главнымъ образомъ, ей-же; ее призывали женщины во время ро
ди льныхъ мукъ. Около того времени, когда но разсчетамъ лопаря жеиа его должна была 
родить, MHorie лопари выстраивали для Саракка особую хижину подле той, in, которой 
жила семья; въ надежде на благополучный исходъ родовъ беременный женщины пили въ 
честь Саракка водку, которая и называлась— „водка Саракка“. После рождешн ребенка 
лопари ели въ честь этой-же богини кату, которая и носила назвате „ката Саракка“, 
и затемъ въ честь же Саракка устраивалось торжественное пиршество. На каше, ко-

11 Errnan: Archiv- XX, стр. 1G9- 170.
2) Högström: Beschreibung, p. 197 — 198.
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торая устраивалась въ честь богини, гадали о будущею» родильницы и новорожденнаго 
дитяти. Въ канту вставлялись три палочки, одна изъ нихъ расщеплялась и въ расщепъ 
вставляли три металлически кольца; вторая изъ вставленныхъ иалочекъ была белаго цве. 
та, третья—чернаго. Затемъ кашу ставили подъ дверь на двое или на трое сутокъ. 
Если въ этотъ промежутокъ времени случалось, что черная палочка упадала въ кашу— 
это означало, что либо родильница, либо новорожденное дитя должно умереть. Если же 
исчезала белая палочка, то оба должны были остаться въ живыхъ. Самую кашу реша
лись есть не раньте, какъ после того какъ позволете на это было испрошено при по
средстве бубна ]). Саракка лее охраняетъ дитя отъ недуговъ и дурнаго глаза.

Таковы сведешя, догаеднпя до насъ объ этихъ богиняхъ лоиарскаго Олимпа. 
Даже въ сравнительно испорченном!» виде, съ примесыо христаанскихъ идей, эти сведе
шя являются крайне интересными. Повидимому въ более отдаленную эпоху эти богини, 
и по преимущественно Саракка, считались богинями оплодотворешя, отъ которыхъ исхо
дила и плодотворная сила какъ у людей, такъ и у  животныхъ, и изобшпе. Эти, вероят
но, одне изъ наиболее важныхъ божествъ лоиарскаго пантеона, однако, скоро потеряли 
свое древнее 8начете; после принятая христаанства память о нихъ сглаживается въ умахъ 
простыхъ лопарей, а жрецы ваставляютъ делить этихъ богинь свою силу съ новыми бо
жествами Рад1енъ-Атч1е и Рад1енъ-К1едде. Въ скоромъ времени и последтя воспоминатя 
о нихъ исчезаютъ.

Таковы высппя светлыя божества, которымъ поклонялись лопари. Они все жи
вутъ либо въ надземныхъ сферахъ, либо на земле: они все более или менее благоде- 
тельныя божества для лопаря: они охраняютъ его имущество, мноя^атъ его стада, 
содействуютъ ему въ рыбной ловле и охоте. И изъ всехъ важныхъ боговъ лишь 
одинъ, живя на земле, является богомъ страшнымъ для простыхъ лопарей. Это покро
витель чародеевъ Сайво-олмакъ; онъ жилъ иа вершинахъ горъ; если чародею требова
лись помощь и содейств1е Сайво-олмака, опъ отправлялся къ источнику, находившемуся 
у поднолпя горы, на вершине который жилъ мрачный богъ, и выпивалъ изъ пригоршни 
воды изъ источника. Тогда на чародея сходила сила, равная силе его покровите
ля 2). Но если не считать этого бога, все остальныя высппя божества благодетельны 
для лопаря. Мрачныя же, враждебныя и людямъ, и светлыми-, богамъ божества живутъ 
подъ землей./

Эти иодвемныя божества следуюшдя: Рота или Руота, Фудно, Мубленъ и Пага. Все 
они злы, все стремятся сделать зло лопарю. Вместе съ ними живетъ и злая Ябме-акко 
въ переводе—мать смерти. Она живетъ въ стране, которая по ея имени называется Ябме- 
акко-абимо— страна смерти. Эта страна мертвыхъ, которые провожались туда Сайво- 
гуелла. Въ Ябме-акко-абимо души умершихъ снабжались новыми телами вместо т-Ьхъ, 
которыя оставались тлеть въ гробахъ*, тамъ души добрыхъ людей получали въ высшей 
степени все удовольегая, весь почетъ, которыми они наслаждались при лсизни на аемле. 
Глубже чемъ Ябме-акко жилъ Рот&; это былъ действительно злой богъ, властитель ада,

1) Erman: Archiv. XX. 172
2) Немировича-Данченко: Страна холода, стр. 405.
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который по его имени и назывался Рото-абимо, страна Рота. Туда прогонялись изъ 
Ябме-акко-абпмо души злых?, людей, а въ Рота-абимо ихъ .ждали мучегия. Bet» болезни, 
которыми были терзаемы какъ люди, такъ и животныя, шли оттуда—причиной, ихъ былъ 
все тотъ-же Рота х). Фуднжи Мублевъ  ̂ по представлений лопарей некоторых?, местностей, 
имели также особыя царства, где мучили грепшиковъ.

Что касается Нага, то онъ более известенъ подъ назвашем?, Пага-апгелъ, что 
въ переводе значитъ злой аттгелъ. Вероятно этот?» „злой апгелъ“, равно каш. и чертъ, 
Перкель, съ теми, по крайней мере, чертами, съ какими онъ является у лопарей, былъ 
запесенъ къ гишъ частью хриспапствомъ, частью суевершш шведов?» и норвежцев?,.

Что касается Руота, то его праздновали въ вечеръ под?» Рождество; :>то былъ 
одииъ изъ самыхъ больших?» праздииковъ у лопарей. Изъ того факта, что праздникъ 
этого божества былъ пр1уроченъ къ тому времени, когда въ Лаиландш царитъ самая 
глубокая иолярпая ночь, какъ и изъ того, что онъ живетъ глубоко подъ землей молено 
заключить, что это мрачное божество стояло въ какихъ нибудь отношеьияхъ in» божествам?» 
света и тепла. К?, сожаленно, в?> сведетях?», которыя мы встречаем!» у древнихъ писателей, 
ничего не говорится объ отнотетях?» Рота къ Пейве и другимъ светлымъ богам?,, и 
потому лишь можно догадываться, по аналогш съ миоолопями других?» народностей, что 
Рота былъ противоиоложенъ и враждебенъ светлымъ б о гам ъ солпца, света и тепла. На
сколько древнье писатели подчасъ мало вникали въ веровашя народа, среди котораго они, 
одиако, жили подчасъ по десятшгЫямъ, видно изъ того предположетя, которое делает?, 
Гегстремъ относительно происхождетя поклонетя Роту, котораго въ местностях?», ему 
знакомыхъ, называли также Друетта. Возможно, гопоритъ онъ, что Руота былъ одшгь 
изъ ихт» или натпихъ правителей (Дроттаръ), который сделалъ имъ частью добро, боль
шею же частью зло 2). И этимъ предположением?» вполне довольствуется одннъ из?» наи
более серьезныхъ и осторожныхъ авторов?, о лопаряхъ, который сталкиваясь с?, ними 
долго, решил?» писать лишг» то, что онъ видел?» сам?,, узнал?» от?» лопарей, или что емзт 
сообщили очевидцы.

Относительно загробнаго Mipa, как?» мы видели, у лопарей существовало пред
став лете о стране, где души, обновленный новыми телами блаженствуют?» (Ябме-акко- 
абимо) и стране, где души злых?» людей мучаются (Руота-абимо}. Это представлеше на
столько распространено у всехъ народовъ, что нельзя, как?» мне кажется, с?» довьем?» 
отпоситься къ Шефферу, который сообщаетъ, что лопари полагают?», что души, как?, лю
дей, такъ и животныхъ погяоаютъ одинаковымъ образомъ и что большинство изъ них?» 
нельзя убедить въ том?,, что после этой жизни наступитъ другая жизнь. Но Шефферъ, 
повидимому, придаетъ неверное толкован1е словамъ того писателя, на котораго он?» ссы
лается и на основанш словъ котораго онъ выводит?» свое заключенie. „Чтобы никто не 
сомневался въ моихъ словахъ, пишетъ Шефферъ, я привожу нодлинныя слова часто 
названнаго мною писателя (повидимому Самуила Реена): „среди лопарей до сихъ пор?» 
господствуешь такая грубость, что они не хотятъ признавать воскресешя плоти и со
единена тела и души въ день последшй, но полагаютъ, что душа у людей и у живот-

‘) Acerbi. Reise, p. 489, 490.
2) Р. Högström. Beschreibung, p. 199.



ныхъ однородна“ 1). Изъ словъ цитируемаго автора нельзя вывести то заключете, ко
торое выводитъ изъ нихъ Шефферъ, такъ какъ здесь говорится лишь о трудности, съ 
которой давались лопарямъ христаансгия представления о страшномъ суде и воскресении 
мертвых?». О томъ, что лопари отрицали всякую загробную жизнь, у цитируемаго автора 
нетъ ни слова. Верование лее, что люди и животныя продолжают?» жить и после смерти, 
слишкомъ распространено у всехъ пародов?», чтобы существоваше его среди лопарей 
могло насъ удивлять. Я так?» подробно остановился на этихъ словахъ Шеффера лишь 
въ виду того, что, основываясь иа его словахъ, Miiorie нозднейнпе авторы утверждали, 
что у древнихъ лопарей представлений о загробной жизни не было.

Подъ вшятемъ христианства должно было измениться представлеше лопарей о 
загробной жизни. Но, какъ видно удсе изъ нредыдущаго, эти новыя идеи съ трудомъ при
вивались въ среде лопарей. Въ некоторыхъ местностях?» лопари, повидимому, старались 
примирить свои прадедовст веровашя съ теми, которымъ ихъ учили мпссюнсры; ре- 
зультатомъ этого появилось мнете, что души покойников?» отправлялись сначала въ 
Ябме-аймо, где и проживали определенный срок?». Затемъ уже ихъ переселяли въ Ра- 
дДенъ-аймо, т. е. рай, припадлежащШ собственно Богу 2).

Ностенепно, однако, съ развитаемъ хрисНаиства, представления о загробной лшзни 
стали все больше и больше проникаться христианством?», пока наконец?» христаансгая по
нятая о рае и аде не заменили собой вполне древнихъ нредставленш объ Ябме-аймо и 
Рота-аймо. Въ настоящее время у русскихъ лопарей восиомипаше объ их?, древней за
гробной жизни изгладилось совершенно, и Ябме-аймо заменено раемъ, который, по представ- 
лешямъ лопарей, находится на верху, на небесахъ у Бога. Рота-аймо сохранилось еще 
въ воспоминании лопарей, хотя подъ назвашемъ ада, съ которым?» древшй Рота-аймо 
смешался окончательно. Адъ также помещается подъ землей, тамъ мучатъ гренгпиковъ; 
иногда, однако, лопари выделяютъ особую подземную страну, куда ездятъ ихъ колдуны, 
какъ и древше шаманы их?» ездили въ подземную страну.

Эта подземная страна находится глубоко внизу; входъ въ нее иногда черезъ 
озера, иногда черезъ трещины земли. Въ этой стране живутъ старухи-людоедки, кото
рыя, однако, ио временамъ оказываются милостивыми к?» зашедшимъ въ ихъ подземное 
царство людямъ. Эти старухи, кроме того, обладаютъ силой воскрешать умершихъ. 
Въ подземпомъ же царстве живутъ и Сталло, о которыхъ мне придется говорить 
ниже. Жизнь подземныхъ обитателей мало чемъ отличается отъ жизни людей на 
земле: у них?» есть и скотъ; есть олени, и лошади, и собаки. Таково представлеше 
о подземяомъ Mipe ио крайней мере среди Пазрецкихъ и Леченгскихъ лопарей. 
Адъ, который, какъ я говорилъ, ио представлению лопарей находится также подъ 
землей, служитъ м'Ьстоиребывашемъ грешныхъ душъ. Душа живетъ у людей въ 
ихъ груди, ближе къ левому боку, недалеко отъ сердца; лопари определили для ду
ши именно это место въ груди, цо словамъ некоторыхъ, по аналогш съ сосной, 
у которой сердцевина находится ближе къ югу. Когда человекъ умнраетъ, душа улетаетъ

1) Schcffcrus: Lapponia, p. 90.
2) Er man: Archiv, p. 857.



изъ т4ла и идетъ къ Богу, у котораго и иребываетъ въ продолжены трехъ иервыхъ дней; 
ио истечеши этого срока она возвращается на землю и путешествуетъ по гкчъ местам?», 
где бывала пре;кде. Она должна объехать все места, куда она при ;кизяи заглядывала; 
это nyi’emecTBie она совершаете, на олене, такъ какъ пешком?, ей идти было-иы трудно. 
Вотъ почему и необходимо позаботиться, чтобы у души былъ въ расноряжеши олень, 
что прежде делалось заклашемъ оленя на могиле покойника, а въ настоящее время про
дажей оленя при похороиахъ и отдачей выручениыхъ отъ продажи денег?, священнику 
за отпевание. чемъ скорее совершитъ душа это нутешесуше, темъ лучше, такъ какъ 
до окончания его она не можетъ узнать о своей судьбе: грозитъ-ли ей адъ или ожидаетъ 
ее блаженство въ раю. Обыкновенно, впрочем?», она совсршаетъ свое путешествие пли въ три 
недели или въ три года, смотря по тому много-ли или мало умернпй путешествовал?, при 
жизни. После нрои&несешя приговора душа добраго человека идет?, къ Богу, грешнаго—  
въ ад?., где ее и мучат?, частью на огне, частью холодом?». Случается иногда, что 
чертъ прогонитъ отъ себя душу грешнаго человека; скажет?, ей: „ступай, ты мне но 
нужна“— и тогда душа идетъ снова къ Богу, который, если не простптъ ее самъ, при
нимается мучить ее на небе и затемъ все-таки иосылаетъ ее в?, адъ. Разсказы лопарей о 
загробной жизни, даюпце намъ более точный представлешя о возар'Ьтяхъ лопарей на 
этотъ счет?,, я помещаю въ приложении.

Таковы главные ооги лонарскаго Олимпа и светлые и темные. «Ja ними шел?, еще 
целый рядъ божествъ второстененныхъ. духовъ, населяющих?» землю и воду, живущих?, 
въ лесахъ и на горахъ, новелевающпхъ ветрами и тучами и т. д. Этот?, сонм?» духов?, 
оылъ безчисленъ: духи реяли всюду и были, пожалуй, более опасными для лопарей, чем?» 
мрачные боги подземнаго царства.

Эти духи подчасъ иовелеваютъ теми же стихийными силами, как?, и высиие боги
и подчасъ узургшруютъ из?» рукъ этих?, последних?, все фупкпДп, так?, что все, что
было нужно лопарямъ, все давалось имъ этими духами. Нельзя даже сказать, чтобы эти
духи считались лопарями подчиненными высшим?, божествам?,; повидимому, па ряду с?»
высшими богами, лопарь признавалъ и этихъ низшихъ, самосгоятельныхъ однако, духов?,;
но признавая ихъ самостоятельными и играющими большую роль в?, его судьбе, лопарь
все-таки считаетъ ихъ второстепенными; и въ то время какъ всехъ высшихъ божествъ,
какъ светлыхъ такъ и темныхъ, онъ ублажалъ жертвоириношешями, изъ этих?, лизшихъ
духовъ онъ выбиралъ лишь некоторыхъ, наиболее могущественныхъ, которымъ онъ и
приносилъ жертвы. Остапьиыхъ онъ либо боялся, если они были ио его шгЬнш злыми
духами, либо ждать отъ нихъ добра, если онъ считадъ ихъ добродетельными, но не жерт- 
вовалъ имъ.

Какъ будетъ видно изъ последующая въ веровашяхъ въ этотъ сонмъ духовъ 
отразилось въ значительной стенени влшше и скандииавовъ и соседей финнов?,у ко
торыхъ, какъ известно, верования въ большое число духовъ были крайне распростаиепы, 
и нетъ удивительнаго, что и въ этихъ веровашяхъ соседи лопарей дали имъ почувство
вать свое в ш т е .  Но за заимствованиями нельзя не отличить и нащональныхъ чертъ лона-
рей и нельзя отрицать всякую индивидуальность въ этихъ веровашяхъ, какъ однако это 
делали некоторые. 5



Этихъ духовъ безчисленное множество: они повсюду. Масса ихъ населяла леса, 
горы, озера Лаиландш, но отъ нихъ лопари не ждали болыпихъ вы годъ, не боялись так
же ихъ и поэтому довольно мало вниматя обращали па нихъ. Остановлюсь поэтому 
лишь на тйхъ, которые такъ или иначе принимали более деятельное участсе въ жизни 
лопаря г). Изъ этихъ носледнихъ одииъ из7. наиболее главныхъ —  это Аккрувва: духъ 
этотъ живетъ въ море; лицо и половина туловища у Аккрувва человечески, нижняя 
часть его тела— рыбья. Этотъ духъ благодетеленъ для лопарей. Часто онъ выходитъ 
изъ морскихъ волнъ на берегъ, полощетъ и причесываетъ свои длинные волосы, подни
мается отъ устья рекъ вверхъ по ихъ теченио и приводитъ рыбъ изъ моря въ реки и, 
всякой разъ, когда Аккрувва это делаетъ— ловля у лопарей идетъ успешно.

Въ водахъ же имеютъ свое пребываше Тшадзеравчакъ; это ничто иное, какъ 
души грешныхъ, утонувшихъ въ водахъ, людей; само назвате ихъ ироисходитъ отъ 
словъ Тшадзе— вода и равчакъ-покойникъ. Эти духи любятъ музыку и часто играютъ, но 
ихъ до сихъ поръ никто еще не видалъ. И Аккрувва и „водяные покойники“ носятъ 
на себе черты, сближаюиця ихъ съ финскими бо;кествами; быть можетъ даже, что нред- 
ставлеше о водяныхъ> иокойникахъ въ томъ виде, какъ они рисуются лопарямъ, зане
сено къ нимъ отъ финляндскихъ ихъ соседей; на это, между прочимъ, можетъ до изве
стной степени указывать одна черта „водяныхъ иокойпиковъ“ — это ихъ любовь къ му
зыке. Водяиыя божества у  западныхъ фииновъ наделены той-же любовыо къ музыке; это 
обстоятельство скорее могло-бы заставить думать, что мы имеемъ здесь дело съ при- 
меромъ тождества представлений двухъ родственныхъ другъ другу народностей, не будь 
у самихъ лопарей полнаго отсутс'шя любви къ музыке и даже почти полное отсутише 
музыкальныхъ ипструментовъ, кроме русской гармоники, которая уже начпнаетъ про- 
лагать себе путь и въ ближайшие отъ Колы jionapcuie погосты. Духовъ, которые лю
бятъ музыку, какъ-то странно встретить среди народа, который ее не знаетъ почти вовсе.

Среди горъ, въ кегорахъ (местностяхъ, покрытыхъ ягелемъ, на которыхъ па
сутся олени) и местахъ покрытыхъ травой живутъ Гофиттеракъ— духи богатые, владею
щее подчасъ, стадами оленей, коровами и овцами. Они навешиваютъ своимъ стадамъ 
иногда колокольчики и но звону пхъ лопари узнаютъ о виднмомъ и иевидимомъ нрисут- 
CTBin ихъ на пастбищахъ, Стадами этихъ духовъ можно овладеть: для этого нужно иметь 
лишь смелость приблизиться къ стаду ихъ, смотря лишь вверхъ и отнюдь не обращаясь 
ни назадъ, ни въ стороны; затемъ остается только бросить посреди стада кусокъ же
леза; пасущей свои стада духъ боится железа и бежитъ, а стадо достается бросившему 
железо.

Далее следуютъ духи-карлики, живушде подъ землей Тшаккала-гакъ. Любимое 
ихъ местопребываше въ горахъ, въ техъ местахъ, где снегъ скорее, чемъ въ другихъ 
местахъ, таетъ. Животы этихъ духовъ наполнены серебромъ. Чтобы поймать духа, посту- 
паютъ сл'Ьдующимъ образомъ: на места, освободивлпяся отъ снега, ставятъ молочную 
кашу; духи ириходятъ, чтобы поесть каши, замерзаютъ и лопаются; изъ ихъ животовъ 
падаютъ серебряпыя деньги, которыя перехитрившему духа лопарю остается только соби-

Ешаи. Archiv, pp. 362—365.
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рать. Эти духи, повидимому, не иащоналыт-лонарше; вероятно они занесены къ лона- 
рямъ отъ скандинавовъ, где представлешя о карликахъ, обладателяхъ и храпптеляхъ 
огромныхъ сокровшцъ въ горахъ, были очень распространены. Эти, обпця гермапскпмъ 
нлеменамъ, вг]>ровамя въ духовъ-карликовъ, вероятно, перешли и къ лопарямъ. Къ 
сожалешю, слшикомъ малое количество данныхъ, которыя дошли до насъ, о веровашяхъ 
лопарей въ Тшаккалагакъ не даетъ возможности подтвердить это предположило, по уже 
то, что представлешя о нихъ были мало распространены среди лопарей, встречались лишь 
въ некоторыхъ, лежащихъ близь скандинавскихъ, селешяхъ лопарей, можетъ косвенно до
казывать это. *

Въ числе духовъ, которые служатъ лопарю, одно изъ самихъ главпыхъ месть
сл£дуетъ отвести, для такъ называемыхъ, Схпераккатту. Эти духи темъ отличаются отъ
прочихъ, что въ то время, какъ все остальные произошли по независящимъ отъ человека
обстоятельствам^ Слпераккатту производятся самими лопарями сгь помощью черта. JKe-
лаиищй иметь въ своемъ распоряжеиш такого духа должепъ сделать изъ шелка малепьшй
мешочекъ на no;r,o6ie шапки; къ этому мешечку онъ привязывает'], палочку и клубокъ
нитокъ; затемъ онъ должепъ изъ всехъ силъ дуть на клубокъ и говорить: милый чертъ,
дай ему жизнь, а я даю тебе за это половину моей души; Слаераккатту, если таковой
появится, даю половину моей жизни. Если чертъ услышитъ мольбы, онъ одухотвориетъ
клубокъ, палку, и мешечекъ, и Сшераккатту являются либо въ виде кошки, либо въ виде
птицы, либо въ томъ виде, въ какомъ по;келаетъ лицо, производящее духа. Смк'раккатту
предлагаетъ вонросъ лицу, его произведшему и которому онъ должепъ отныне служить,
какого имущества онъ желаетъ себе, такъ какъ вся деятельность этого духа сводится
лишь къ доставлений того или инЬго вида имущества, которое онъ и крадетъ для своего
хозяина у другихъ лицъ. По получены ирнказашя Окиераккатту принимается тогчасъ-же
за дело. Случается, что во время воровства духа поймаютъ и чтобы сч> нпмъ не делали,
тоже делается н съ хозяиномъ; поэтому пойманному См1ераккатту стараются обыкновенно
отрубить руку или ногу, чтобы, такимъ образомъ, узнать, у кого служитъ этотъ воров
ской духъ.

Вероватя въ См1ераккатту отзываются также чужимъ в.аяшемъ: на это наводит'ь 
и учаспе черта въ сотворешм духа и отдача черту половины своей души; нельзя въ 
этихъ чертахъ не усмотреть шпяшя средневековыхъ представлешй о д01’0В0рах'ь с'ь чер- 
т°мъ: даже сама дг̂ льз Для которой творится ототъ духъ—нолучеше богатства иоеред- 
ствомъ похищетя у другихъ—является для лопарской фантами странной, такъ какъ именно 
воровство почти не встречается въ среде лопарей. Очевидно, что если въ основе в*- 
роваше въ См1ераккатту и возникло на лопарской почве, то опо затемнилось подъ чу
жимъ в.тпятемъ до неузнаваемости.

Выть можетъ, что См1ераккатту однехъ местностей Лаиландш есть никто иной, 
какъ домашшй духъ другихъ лопарей. Что домашше духи зачастую въ в*рованшхъ дру- 
гихъ народностей рисуются заботящимися о томъ очаг*, въ которомъ они живутъ,—  
общеизвестно; известно и то, что домашнее духи иногда воруютъ у сосбдей для обога- 
щенш той семьи, въ которой они живутъ. Выть можетъ, эти черта, свойотвенныя до
машним, духамъ, были перенесены на Сшераккатту, занесеннаго изъ чужи, быть можегь,



что прежде самъ См1ераккатту былъ доматпнимъ духомъ и лишь впоследстпш обращенъ въ 
твореше человека при посредства дьявола. По крайней м ере, вн'Ьтптй видъ, который 
принимаетъ этотъ духъ, видъ кошки или птицы тождественъ съ темъ, который принима- 
ютъ и домагпше духи. Французъ Мартииьеръ 1), посетивши* Лапландно въ 40-хъ годахъ 
XVII века, сообщаетъ даже, что у лопарей на Нордкапе встречается обычай держать 
иъ каждомъ доме по черной кошке, съ которой они и советуются каждый день. Если ве
рить Мартиньеру, то я та кошка была доматпнимъ духомъ семьи, предкомъ, приннмавптимъ 
видъ кошки. Въ такомъ случае можно предположить, что доматптй духъ, заменяемый 
въ однехъ местностяхъ Лаиландш См1ераккатту, былъ зам'Ьняемъ въ другихъ м'Ьстпо- 
стяхъ обоготворетемъ кошки, какъ и тотъ, такъ и другая заботились о богатстве и бла
госостояние семьи, и i гр е д гг о jf о; к е it ie о ироисхожденш перваго отъ доматгшяго духа иагало- 
бы себФ подтвержден ie по аналогш. Къ сожаленно, Мартииьеръ, оиисывавппй почти исклю
чительно лишь то, что вид'Ьлъ самъ, является, тЬмъ не менее, писателемъ далеко не все
гда достов'Ьрнымъ и слишкомъ поверхностнымъ. Вотъ почему свидетельству его объ обо- 
готворенш кошекъ придавать слишкомъ много веры опасно.

Сл’Ьдуетъ заметить, что вероватя въ перечисленных!» мною выше второстепен- 
ныхъ духовп» были записаны въ финляндской Лаиландш, въ приходе Утеюки; этимъ, 
быть можегь, и объясняется количество чуждыхъ лопарскимъ божествамъ чертъ, которыми 
наделены выше перечисленные духи. Распространять вероватя въ этихъ духовъ на всехъ 
или далее на большую часть лопарей довольно рисковано: вероятнее даже, что веровате, 
именно въ этихъ духовъ было мало распространено, не считая впрочемъ Аккрувва. Дело 
въ томъ, что въ то время какъ большинство писателей, описывая вероватя лопарей въ 
разное время и въ разныхъ местностяхъ, отмечают!» обыкновенно независимо другъ 
отъ друга сходныя большинству лопарей черты веровашй— вероватя въ этихъ духовъ 
отмечены лишь для финляндской Лаиландш и не встречаются у другихъ писателей. Быть 
можетъ непопулярностью этихъ духовъ среди лопарей другихъ местностей объясняется 
то, что мне, въ бытность мою въ Лаиландш, не удалось найти воспоминаний объ этихъ 
духахъ среди кольскихъ лопарей. Конечно, быть можетъ, вероватя въ нихъ, сущест- 
вовавппя возможпо и среди кольскихъ лопарей, въ настоящее время; уже исчезли, какъ 
исчезли и мнопя друг!я вероватя— но, вероятно также, что у кольскихъ лопарей вера 
въ этихъ духовъ никогда и не существовала.

Перехожу теперь къ описанпо т'Ьхъ сверхъестествениыхъ существъ, вера въ 
которыхъ была распространена почти во всей скандинавской Лаиландш и нашла себе 
отголоски и в ъ  веровашяхъ еовременныхъ русскихъ лопарей.

Лопари полагали, что въ однехъ местностях!» жили только добрые духи, въ дру- 
1'ихъ— только злые; первыхъ они называли Тшабла-олбмакъ т. е. прекрасные мужи, вто- 
рыхъ— Тшаипесъ-олбмакъ, т. е. черные мужи. Въ другихъ местностяхъ жили по ихъ 
представлешямъ духи, называемые Тталбметесъ-олбмакъ т. е. мужи, лишенные глазъ. 
Злые духи насылали, по ихъ м ненш , болезни на лопарей, въ особенности эпидемическш. 
Судоресъ-олбмакъ посылали на иихъ кашель, (Судоресъ-олбмакъ въ перевод*—болыте

г) Martiniere: Yoyage. Paria 1682, p. 151.
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мужи); осталыгая болезни ниспосылались имъ „жестокими мужами“—Гарросъ-олбмакъ. 
Надъ бурями властвовали Фанносъ-олбмакъ, жившими въ Фанносъ-аимо; оии-то гнали 
па горныя кегоры Кайво—бога в'Ьтровъ. Если олени иа ночь или иа полдень занира- 
лись въ огороженное Mt сто, чтобы ихч, было удобнее доить, и если въ этотъ проме
жутокъ времени какое-нибудь изъ животныхъ захворало, то это приписывалось Дуинеръ- 
Муиесъ, подземному духу, жепскаго иола, которая приходила доить важенокъ 3).

Эти духи, вч> которыхъ веровали лопари большинства местностей Лаиландш, пе 
выдержали натиска христнскихъ идей и сильно видоизменились, среди кольских'ь ло
парей, по крайней мере. Имена ихъ, насколько мн1> удалось узнать, вч» настоящее время 
забыты; лишь вероватя, что и болезни, и людей, и животныхъ, и бури происходить отъ 
духовъ, пережили въ умахъ кольскихъ лопарей. Все это, однако, приписывается теперь 
„чертямъ“, подъ которыми стали разуметь не только прежиихъ злыхч» духовъ лопарей, 
но даже и т'Ьхъ, которые вгь известных'ь случаяхъ мог.ш быть благодетельными, in, пз- 
вестныхъ случаяхъ гневными, карающими для лопаря. Поддержании птпхъ веровашй, 
хотя-бы и въ искажениомъ виде, много содействовало существование у лопарей колду
новъ, стоящихъ въ тесныхъ свнзяхт» съ MipoM'b духовъ, черезч» посредство которыхч» 
они могутъ насылать болезни и поднимать бури. Въ самомъ переходе этихъ духовъ въ 
простыхъ бесовъ н'Ьтъ ничего удивительнаго, такъ какъ такова, вообще, участь языче- 
скихъ божествъ разныхъ народовъ; все опи съ нриняпемъ хриспанства нереходятъ изъ 
ряда боговъ въ низпий разрядъ бесовъ, въ которомъ забываются даже ихъ собствен
ные имена.

. Въ разрядъ же б'Ьсовч> понизились у еовременныхъ русскихъ лопарей и духи, 
служивипе некогда лопарскимъ шаманамъ и служапце ныне лопарскимъ колдунамъ. Эти 
духи, живппе въ стране усошпихъ, принимали обыкновенно видъ животныхъ, итицъ или 
рыбъ, и у каждаго чародея ихъ было три вч, его распоряженш: одпнъ вгь виде птицы 
{ s a iv o - lo d d e ) ,  другой въ виде рыбы (s c i i v o - g n e l l e ) и третШ — вч, образе олепя-самца 
( s a i v o - s a r m ) .  В се  эти духи носили назвате „духовъ-чарод'Ья “— N o a i d d e - v u o i t i g a .  Пти
цы, въ образе которыхъ эти духи являлись, были орлы, лебеди, голуби, коршуны или 
куропатки; однгЬ изч> нихъ были б’Ьлаго цвета съ черными полосами, дpyrin совершенно 
черныя, третьи съ белыми крыльями, черной спиной и серой грудыо 2). Какъ будетъ 
видно изъ изложешя имеющихся у меня свЪдетй о лопарскихъ колдунахъ и у носл'Ьд- 
нихъ есть въ распоряженш духи; но ото просто бесы, которые, однако, могутъ прини
мать любой видъ; чаще всего, однако, они: являются либо въ виде юношей, либо въ виде 
девушекъ, либо, наконецъ, въ виде „барышень“, т. е. одетыхъ такъ, какъ одеваются 
колянки.

Далее, въ некоторыхъ местностяхъ Лаплапдш верили еще въ Удбоера— духа 
таинственнаго, мрачнаго. Онъ ночью проводить время надъ могилами умергаихъ младен- 
цевъ, которымъ при ихъ жизни на земле не было дано никакого имени; онч>, сидя надъ 
могшгой такого ребенка, поднимаетъ вой и испуганные лоиари, заслышавъ голосъ Удбо
ера, спешатъ скорей крикнуть какое-нибудь имя младенцу.

*J Erman, Archiv. XX, р. 357
*) Ibid, р. 174.
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Во многихъ местностяхъ Лапландш, преимущественно, однако, скандинавской, 
существуетъ веровате, что если девушка родитъ „въ пустыне“, какъ выражаются ло
пари, то, если она даже убьетъ своего ребенка, онъ продолжаетъ вечно жить; дитя шга- 
четъ безъ умолку, зоветъ проходящихъ и если проходящему придетъ на умъ спросить 
у него имя матери, оно называетъ ее. И до техъ поръ плачетъ ребенокъ и зоветъ 
прохожихъ, пока онъ не откроетъ имя детоубгйцы и после этого кто-нибудь изъ про
ходящихъ не даетъ ему христаанскаго имени. Существуютъ даже разсказы, характери- 
зуюнце крепость этого вероватя среди лопарей, что иногда трупы такихъ заброшеиныхъ 
детей находили съ вырезанными языками; матери ихъ, вырезывая ихъ языкъ, надея
лись, что этимъ способомъ они иомешаютъ ребенку сделать на нихъ доносъ въ дето- 
убйстве 1). Насколько распространено это поверье и въ другихъ частяхъ Лаиландш 
мне узнать не удалось.

Наиболее щЬльнымъ сохранилось очень распространенное некогда въ скандинав
ской Лапландш и некоторыхъ частяхъ русской веровате въ Сталло, Сталлу или, какъ 
его теперь пазываютъ печенгсгае и пазрещае лопари, Сталло-Сталъ. Г. Фрисъ высказы- 
ваетъ мнете, что представлеше о Сталло возникло подъ в.шшемъ столгшоветй лопарей 
со скандинавами, что первоначальный Сталло есть ничто иное, какъ самъ скандинавсйй 
соседъ лопаря, закованный въ железныя латы— Stalilmann, „стальной человекъ“. Прини
мая эту гипотезу г. Фриса, следуетъ родиной этого вероватя въ Сталло считать скан
динавскую Лапландйо, и, действительно, повидимому, это такъ; чемъ дальше мы отъ скан
динавской Лапландш будемъ отклоняться на востокъ, темъ реже и ре лее мы будемъ 
встречаться съ вероватями въ существовате Сталло, темъ бледнее о нихъ будутъ раз- 
сказы— и наоборотъ. Что подъ Сталло въ отдаленное время разумели лопари, именно, сво
ихъ скандинавскихъ соседей подтверждается, между прочимъ, темъ, что и но настоящее 
время въ разсказахъ печенгскихъ и иазрецкихъ лопарей Сталло-Сталъ-часто заменяется 
именемъ шведа или„швета“ , какъ говорятъ лопари, и вместо убитаго Сталло-Стала вста- 
етъ въ его-лче образе шведъ. Шведовъ и до сихъ поръ лопари считаютъ волшебниками 
и одаренными большой силой, подчасъ сверхъестественной, что и заставляетъ ихъ до 
известной степени раболепствовать иередъ ними и даже, подчасъ на незаконный ихъ тре- 
бовашя отвечать послушашемъ, хотя за глаза лопари даютъ полную свободу своей не
нависти и пазываютъ ихъ собаками и тому подобными нелестными эпитетами. Следуетъ 
заметить, что такое отиошеше лопарей къ „шведамъ“ госиодствуетъ не только среди 
скандинавскихъ лопарей, ио и среди русскихъ, именно Пазрецкаго и Печенгскаго погос
товъ. М нете о происхолсденш Сталло отъ представлешй о шведахъ и норвежцахъ на
ходить себе подтверждете еще въ томъ обстоятельстве, что сами Сталло въ сущности 
отъ природы смертны: они скорее богатыри, чемъ духи, и сильный лопарь ихъ убиваетъ. 
Но возникшее изъ этого источника представлеше о Сталло съ течетемъ времени сильно 
изменилось, и теперь оно подходитъ подъ онределете блуждающаго беса (Wandelteufel). 
По представлен!ямъ древнихъ скандинавскихъ лопарей внешность Сталло описывалась не 
одинаково. Онъ изображался то въ виде обыкновенная крепкаго мужчины-силача и до

J) Friis: Laila, p. 39, 40.
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известной степени чародея; по другимъ, это великанъ-людоедъ; третьи, наконецъ, если 
верить известашъ, придавали ему видъ циклопа. Эти Сталло путешествовали по Лаилан- 
дш и всехъ встречавшихся имъ лопарей вызывали на единоборство. Вызванный не могъ 
отказаться; передъ единоборствомъ условливались, сколько разъ дли того, чтобы считать 
себя победителемъ, каждый изъ борящихся долженъ повалить своего противника. Побеж
денный убивался на месте. Если Сталло иобедитъ— онъ хоронитъ убитаго и остается на 
некоторое время жить па этомъ месте. Имъ пользовались обиженные чемъ иибудь ло
пари: когда они не были въ состояши отомстить сами за себя, они поручали месть 
Сталло, и тогда Сталло принималъ на себя внешность обиженнаго и шелъ па бой съ 
обидчикомъ. Сталло считался непргятнымъи опаснымъ соседом'ь, такъ какъ онъ часто кралъ 
дгЬтей у родителей и съедалъ ихъ; крадетъ оиъ себе и женъ. Впрочемч., иногда лоиа-
рямъ удавалось и обманывать Сталло 2).

Таково представлеше древнихъ лопарей о Сталло, какъ скандинавскихъ, такъ и 
финляндскихъ; что касается представлешя еовременныхъ русскихъ лопарей о Сталло-Сталъ, 
то оно мало чемъ отличается отъ только что приведеннаго.

Сталло-Сталъ живетъ въ иодземномъ царстве, какъ и обыкновенные люди. Часто 
онъ похшцаетъ себе женъ и держитъ ихъ у себя. Дети отъ такого брака всегда ндутъ
въ отца и добра отъ нихъ ждать нечего; Сталло-Сталъ силачъ и любитъ вызывать на
единоборство встречающихся ему на пути лопарей; тягаться съ ппмъ не легко, такъ 
какъ онъ очень хитеръ и силеиъ. Убить его лучше всего изъ ружья, серебряными ну
лями; но Сталло-Сталъ, заметивъ, что въ него целятся, спешптъ вызвать такого на бой, 
н тотъ уже не можетъ отказаться. Свое приближеше Сталло-Сталъ не считаетъ нужнымъ 
скрывать и издали еще слышенъ его евпетъ; Сталло-Сталъ, какъ и все лопари, воору- 
женъ ножемъ, но этотъ ножъ имеетъ волшебную силу и потому, закалывая Сталло-Стала, 
победитель долженъ остерегаться убивать его его-же ножемъ, такъ какъ тогда погибель 
ждетъ победителя-, хитрый Сталло-Сталъ, чувствуя себя побежденпымъ, однако подчасъ 
самъ проситъ объ этомъ. За спиной у него часто виситъ мешекъ съ деньгами; онъ 
достается победителю. Людоедомъ pyccide лопари, повидпмому, его не признаютъ и не 
верятъ, чтобы онъ убитыхъ имъ уиотреблялъ въ пищу.

Родственными со Сталло являлись и признаваемые прежде въ некоторыхъ частяхъ 
Лаиландш духи Хэттеназакъ; они живутъ на скалахъ и отличаются силой и ростомъ; они 
убиваютъ всякаго, кто решится проникнуть въ ихъ жилища; у нихъ великолепные дома, 
и двери домовъ ихъ такъ велики и тяжелы, что простому смертному и^ъ не отворить.

Верили древше лопари еще и въ духовъ Кобмековъ, назначеше которыхъ сво
дилось къ тому, чтобы пугать людей.

Въ сильно развитомъ виде встречаемъ мы у древнихъ лопарей и веровапы въ до- 
машнихъ духовъ и культъ . ихъ; ио о нихъ, а также и о жертвоприношешяхъ имъ я 
буду говорить подробнее, когда коснусь следовъ родоваго устройства у лоиарей.

Духи у лопарей не только так1е, говоритъ Гегстремъ, которые управляютъ челове- 
комъ во всякомъ положены и при всякомъ образе жизни, но и так!е, которые управля-

х) Ermann. Archiv, p. 364.
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ютъ временами года и месяцами и т. д. Изъ последнихъ отмФчаетъ онъ одного, кото
раго лоиари поместили па февраль и котораго они пазываютъ Куова-манно; другаго иа 
Рождество, котораго они пазываютъ Яулла-герра (Iaulla-lierra).

1 аковы главные духи, въ которыхъ веровали и которымъ поклонялись дрбвше 
лоиари и вФ>ра въ которыхъ еще не исчезла совсЪмъ и среди еовременныхъ русскихъ 
лопарей. Но перечислеппые духи далеко не исчериылаютъ всего сонма ихъ, которымъ ло
парь населилъ окружающую его природу. Съ вФроватями въ некоторыхъ духовъ, гос- 
подствовавпгпхъ среди древнихъ лопарей, придется столкнуться ири описати жертвеннаго 
ритуала ихъ и nt,которыхъ ихъ нраздпествъ. При такомъ обилш разнообразных!, силъ, 
которыми окружалъ себя лопарь, является естественнымъ процвФтате у нихъ шаманиз
ма, потому что, какъ правильно замФ.чаетъ Кастренъ, „главная идея, (лежащая въ осно
ве шаманизма) ото та, что въ ирир0дф, существуютъ абсолютный силы, которыя оказы- 
ваютъ безусловное 1ш яте ла человека. ВмФстФ съ постепенно ирюбрФтеннымъ взглядомъ, 
что человФкъ не создапъ пеиосредственнымъ владыкой природы, является въ немъ и 
потребность отыскать извФ.стньгя средства для достижетя своихъ намфретй“ ’). Такими 
лицами и явились впослФдствш лоиареше шаманы, которые, по мнФтю лопарей, и подчи
нили себе птп абсолютный силы природы, повелФ,вали ими. Но объ этомъ подробнее ниже. 
Теиерь-же перейду къ изложешю жертвъ, которыя лопари приносили какъ своимъ выс- 
шимъ богамгь, такъ и пиншимъ, второстепенным!, духамъ, отч, которыхъ они ожидали 
себ* добра, или которыхъ, какч, духовъ злыхъ, следовало умилостивлять обильными да
рами.

ВстрФ.тшгь такое множество божествъ у лопарей, естественно ожидать развитаго 
жертвештаго ритуала—и, действительно, лтотъ ритуалъ былъ развитъ ггодчасъ до тонко
стей. Для удобства изложешя я дф.лю всФ» виды жертвевгныхъ ритуаловъ на два класса: 
жертвонриношешн высшимъ богамъ (нередъ идолами и безъ пихт>) и лсертвоприногаетя 
божествамъ ниишпмъ. Начну сгь первыхгь.

Пдолов'ь у лопарей вообще было немного, если не считать сейтовъ, которыхъ къ 
идоламъ, в'ь тФ.сном'ь иначенш этого слова, причислять нельзя, такъ какъ сейты не были 
инображенЬши того или иного божества, а самими божествами. Подробное огшеаше ндо- 
лов'ь мы встрф.чаемч, у Шеффера, который засталъ культъ ихъ еще въ полной силе.

Обыкновенно лоиари органнчпвались лишь лзображетемъ двухъ божествъ—Айеке 
и Сторьюнкаре. Пзображеше нерваго всегда было сделано изъ дерева, вследств1е чего 
и самому идол}' лоиари придавали имя муора-юбмелъ — деревянный богъ. Для изобра
жена Айеке употреблялась всегда береза, иричемъ туловище делалось изъ ея ствола, а 
голова, изъ корней. Лнакъ, по которому можно было узнать, что данный идолъ изобра
жаешь бога-грома— пто молотокъ въ его правой руке; въ голову ему вбивали железный 
гвоздь, или куеокъ кремня, которые, по словамъ Шеффера, должны были служить 
символомъ того, что Айеке выбпваетъ огонь. Повидимому, этотъ аттрибутъ изображешя 
Айеке истолкованъ Шефферомъ не совсемъ правильно; можно скорее думать, что изо
бражеше бога грома съ кускомъ камня и гвоздемъ въ голове имеетъ въ своей основе

1) A. Casstren. Vorlesungen über die Finnische Mythologie, p. 4,
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занесенное, быть можетъ-, къ лопарямъ скандинавское предаше о ТорЬ, у  котораго за- 
стрялъ каменный осколокъ въ голов'Ь. Во время битвы съ Гругниромъ, нов'Ьствуетъ Эдда, 
Торъ съ такой силой бросилъ свой молотъ въ Гругнира, что камень (Sclileitstem), кото
рый служилъ последнему орущемъ, отъ удара молота разбился па двг1> части: одна 
часть упала на землю и отъ этого произошли скалы, а другая часть попала Тору 
въ голову. Камень остался въ голов!; и когда при помощи волшебныхъ н'Ьсенъ хотели 
извлечь камень изъ головы Тора, то вслгЬдств1е неосторожности Тора, (который nocirlv- 
шилъ обрадовать Гроу, извлекавшую изъ его головы камень, гкмъ, что ея мужъ Эрван- 
дилль скоро вернется, благодаря чему Гроа отъ радости забыла своп волшебныя п'Ьсни), 
камень остался у него въ голов’Ь !).

Н'Ьтъ ничего невероятна™, что это предаше было занесено и къ лопарямъ, и что 
часть ихъ представлен^ объ Айеке сложилась нодгь вл1яшсмъ скандинавской мпоологш, 
темъ более, что следы такого влЬипя на вероватя лопарей мы встречали уже пе разъ 
при описанш ихъ божествъ. ^

Изображете Сторьюнкаре делалось обыкновенно изъ камня, вследстше чего лопа
ри называли такой идолъ просто К1едъ юбмелъ, что значитъ каменный богъ. Одни 
писатели говорятъ, что этотъ идолъ им-Ьлъ видъ птицы (ОлафъПетръ Kiypenifl), Apyrie 
(Самуилъ Реенъ) сообщаютъ, что ему придаютъ иногда видъ человека, иногда какого- 
нибудь животнаго. Отъ идола, изображающаго Сторьюнкаре, следуетъ, однако, отличать 
сейдовъ, которые въ некоторыхъ местахъ Лапландш также назывались Сторьюнкаре. 
Иногда идолъ Сторьюнкаре стоялъ не одинъ: около него группировались другая камен- 
ныя изображешя, изъ которыхъ одному придавали значеше супруги этого божества, дру- 
гимъ — его сына и ирочихъ детей, третьимъ —  его слугъ и служанокъ. То обстоятель
ство, что изображете Сторьюнкаре всегда делалось изъ камня, что внешшй видъ идола 
не былъ строго опред'Ьленъ, что, наконецъ, его часто изображали окруженнымъ своей 
семьей — служитъ также лишнимъ доказательствомъ въ пользу высказаннаго мною выше 
предположен, что культъ Сторьюнкаре произошелъ вслгЬдств1е р азви т культа сейдовъ.

Иногда лопари вместо изображешя Айеке или Сторьюнкаре ограничивались поста
новкой на определенных!, местахъ оленьихъ роговъ.

Что касается ивображешй сол'нца, то таковыя у лопарей не были известны; на 
тгЬхъ местахъ., где приносились ему жертвы не было поставлено даже роговъ, такъ какъ 
въ жертву солнцу приносились лишь молодыя животныя, которыя роговъ еще не имели. 
Место, где совершалось жертвоириношеше Пейве, просто обкладывали костями заклан- 
ныхъ ему животныхъ въ форме круга и этимъ символомъ лоиари виолн  ̂ довольство
вались 2).

Шефферъ 3) уиоминаетъ еще объ одномъ идоле, встречавшемся у лопарей по 
Торнео, это Виру-Акка. Черезъ семьдесятъ летъ после Шеффера Гегстремъ заиисываетъ

-1) X. Simrock: Die Edda., pp. 302, 303.
*) Scliefierus. Lapponia, pp. 104—107; 117.
*) Ibid p. 93.
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среди лопарей предаше, что въ некоторыхъ местностяхъ Лаиландш встречался постав
ленный иа гор'Ь деревянный идолъ Виросъ-Акка—повелительницы лесовъ 1).

Капища, въ которыхъ покланялись Айеке, Шефферъ оиисываетъ следую щи мъ 
образомъ: за вежой лопаря, чтущаго это божество, на разстояши брошенной стрелы 
находится капище. Тамъ изъ досокъ дйлаютъ подоб1е стола на четырехъ ногахъ; на 
этотъ столъ и пом'Ьщаютъ священны« изображешя; жертвенникомъ служитъ этотъ же 
столъ. Вокругъ него идетъ кругъ изъ вставленныхъ въ землю ветвей березъ и сосны. 
Дорогу, которая ведетъ отъ вежи къ капищу устилаютъ ветвями и листьями или иглами 
гЬхъ-же деревьевъ. Ежегодно эти ветви переменяются у некоторыхъ идоловъ.

Если каншце Айеке находилось вблизи жилища лопаря, то для жертвоприношений. 
Сторьюнкаре выбиралось место, лежащее далеко отъ селешй. Для помещешя его изобра
жешя выбирались горы, скалы, берега рекъ или болота; кроме того идола Сторьюнкаре 
ставили вообще всюду, где богъ являлся лопарямъ во время охоты или рыбной ловли. 
Каждый л о пар сю й родъ или каждая семья имела свое отдельное место, где  она и при
носила жертвы Сторьюнкаре независимо отъ прочихъ семействъ или родовъ. Место, па 
которомъ стоялъ идолъ Сториопкаре, обыкновенно окружалось чемъ-нибудь и местность 
за оградой считалась священной.

Женщины къ каиищамъ даже за священную ограду вообще не допускались 2).
Таковы идолы главныхгь божествъ лопарей; существовали идолы и некоторыхъ 

другихъ божествъ, по вообще, повидимому, обычай ставить изображешя высшимъ боже- 
ствамъ не былъ особенно распространенъ среди лопарей.

Въ XYHI веке они еще встречаются, и Гегстремъ сообщаетъ, что ихъ у ло
парей множество (Гегстремъ къ идоламъ причисляетъ и сейдовъ). Но изображешй Айеке 
онъ не нашелъ; онъ лее сообщаетъ, что у лопарей знакомыхъ ему местностей не было 
въ обычае ставить идоловъ Ибмелу и Сарракка. Идолъ Сторьюнкаре встречался еще; 
но крайней мере, Гегстремъ сообщаетъ, что одному идолу, отнятому у одного изъ ло
парей въ 1738 г., придавалось назвате Сторьюнкаре. Впрочемъ было-ли это, действи
тельно, изображете этого бога или лишь простой фетишъ, которому давалось это пазва- 
Hie, изъ его словъ вывести нельзя. Описывая виденные имъ идолы и капища, Гегстремъ 
ничемъ почти не отличается отъ описашя Шеффера.

Христнство, впрочемъ, наложило свой отпечатокъ на представлешя лопарей о 
своихъ идолахъ: оставаясь верными ихъ поклонниками съ одной стороны и считаясь съ 
другой стороны христаанами, они старались освятить свои древшя божества, и большин
ство находимыхъ Гегстремомъ идоловъ, обмазанныхъ жертвенной кровью, носили на себе
изображете креста 3).

Не смотря однако на это стремлеше примирить свои древшя язычесмя представ
лешя съ хрисйанствомъ, лопари все-таки сравнительно скоро позабыли своихъ идоловъ, 
чему до известной степени могло содействовать и то, что за сохранеше идоловъ лопари

*) Högstrüm. Beschreibung, p. 201.
») Schefferits. Lapponia, pp. 99—103.
8) Högström. Beschreibung. pp. 198—201.
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скандинавше строго преследовались. Сохраняя шюг1я яъпеемш вероватя, соолюдая 
еще долго свои обряды, они темъ не менее сравнительно быстро перестали быть идоло
поклонниками, въ тесиомъ значенш этого слова; этотъ фактъ доказываешь, что идолы не 
были въ болыиомъ распространены среди лопарей, такъ какъ, забывъ о нихъ, лопари 
долго еще поклонялись своимъ каменнымъ сейдамъ.

Какъ богамъ, изображешя которыхъ лопари делали, такъ п rinn. высшимъ бо- 
гамъ и богинямъ, ивображев1я которыхъ не делались, лопари приносили частыя жертиы, 
причемъ ритуалъ изменился, смотри по тому, какому божеству жертва приносилась. Но 
при всемъ равпообразш ритуаловъ въ частпостяхъ можно выделить и обшди имъ всемъ 
черты.

Въ жертву нрпносмлнсь обыкновенно северные олеин, какъ почти единственный 
скотъ лопаря; кроме того жертвенными животными служили иногда кошки, собаки, овцы 
и курицы. Если у лопарей отихъ животныхъ не окапывалось, то опи покупали вхъ въ 
Норвегш и затемъ приносили ихъ въ жертву. Большинство жертвоприношешй приходи
лось на осень 1). При приготовлешягь къ жертвовриношенЬшъ женщины присутствовали. 
При самомъ же ириношеши жертвы оне не имели нрава присутствовать и принимать 
у ч а т е  въ жертвеиномъ пире, кроме некоторыхъ случаевъ. Обязанность совершать, какъ 
подготовивши для ;кертвы, такъ и само жертвоприношеше лежало въ то время, отъ ко
тораго до насъ дошли известш, почти исключительно на такъ пазываемыхъ поайдахъ, 
нойдахъ, которые являлись, какъ жрецами, такъ и шаманами и колдунами. Они владели 
особымъ искусствомъ умерщвлять жертвенное животное и разлагать мясо на иув'Ьстныя 
части, сообразно тому, какому изъ божествъ жертва предназначается 2). Имъ же при
надлежало право указывать, какому божеству и какое животное следуетъ принести въ 
жертву, что нойда и узнавалъ при посредстве своего бубна.

Но если въ большинстве случаевъ обязанность приносить жертву и даже выборъ 
жертвеннаго животнаго принадлежали нойдЪ, то были все-таки случаи, когда семья при
носила жертвы и одна. Мало того, даже въ тгЬхъ случаяхъ, когда лопари не знали какое 
божество требуетъ себе жертвы, пли какое животное следуетъ принести такому-то бо
жеству, они иногда ум.ели, въ некоторыхъ частяхъ Лапландш, ио крайней мере, обхо
диться и безъ помощи нойдовъ. Дело въ томъ, что еще въ конце XVII века бубепъ 
не составлялъ исключительной собственности нойдовъ: его иьгЬлъ почти каждый лопар- 
сшй домохозяииъ и въ то вреыя не было нужды прибегать къ посредству шамана, такъ 
какъ все вопросы, которые могли волновать лопаря при принесены жертвъ, онъ могъ 
самъ разрешать при посредстве своего волтеонаго бубна.

Когда лопари не знали какому богу принести жертву, они поступали сл1;дующимъ 
образомъ. Взявши бубенъ, на которомъ были изображены символически лоиарше боги 
и разныя животныя и положивъ на него особое кольцо, одинъ изъ нихъ начинать уда
рять въ бубенъ, вока отъ сотрясения кольцо пе начинало двигаться. Сначала жертву 
предлагали Сторьюнкаре, где таковой чтился; все окружаюнце какъ мужчины, такъ и

!) Scliefferus. Lapponia. p. 110
2) Aeerbi. Reise, стр. 492, 493.
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женщины громко ггЬли въ это время следукнщя слова: „что ты скажешь, нагаъ великШ, 
святой богъ? принимаешь-ли ты жертву, которую я назначилъ для принесетя тебе“? Во 
время этого пФшя они прибавляли и назвате местности, где должно было произойти 
жертвоприношеше. Если Сторьюнкаре желаетъ жертвы, то кольцо доли;но остановиться 
па томъ месте бубна, где находится символическое изображете этого божества. Если же 
кольцо не остановится, то ото было вФрнымъ признаком!,, что божество жертвы не же- 
лаетъ; тогда такимъ ?ке образовъ предлагали жертву Айеке со словами: не ты ли отецъ 
натпъ, богъ, лгелаегпь мою лгертву? и если кольцо остановится передъ изооражешемъ этого 
болсества—-жертва назначалась ему и т. д. 1). Въ случаяхъ, когда требовалось узнать 
какое жнвотное следуетъ принести болгеству, поступали такимъ лее образомъ, съ той 
только разницей, что кольцо должно было остановиться передъ изооражешемъ того жи- 
вотнаго, которое божество хочетъ. Для решетя этихъ вопросовъ въ местностяхъ, где 
Лгертвенныя обязанности лелг’али на нойдахъ, этотъ последшй поступалъ такимъ же обра
зомъ.

Нойда приготовлялся къ жертвоириношенш постомъ и омоветемъ: когда насту- 
палъ день, назначенный для жертвоприношешя, оиъ вместе c/ь тФ.мъ лмцомъ, которое 
давало жертвенное животное и съ лицами, приглашенными на жертвенный пиръ, отправ
лялся къ месту, предназначенному для иринопгешя лсертвы. Нойда въ такихъ случаяхъ 
являлся одетымъ въ лучга}я одежды; иа правой руке у него были надеты латунныя кольца, 
цепи и поясгь, которым!» онъ перевязывал!» себя черезъ левое плечо; въ случаяхъ, когда 
Лхертвоириношете должно было быть назначено л;еискому божеству, онъ къ обыкновен
ному своему полотняному нлатыо надевалъ еще такую-же шапку. Таковъ былъ костюмъ 
нойды въ финляндской Лапландш. Какъ одевался въ такихъ случаяхъ жрецъ въ дру
гихъ частяхъ Лапландш подробно неизвестно. Во всякомъ случае существуют!? извест1я, 
по которымъ нойды для принесешя жертвы являлись въ особой оделгд'Ь 2). Придя на место, 
онъ тотчасъ-же приступал!» къ лгертвонриношенно.

Одинъ типъ жертвонринотетй былъ следующШ: зарезавъ животное, нойда снималъ 
съ него шкуру и вынималъ затемъ внутренности. Тело животнаго резалось имъ на куски 
и клалось въ жертвенный котелъ. По прошествии получаса, когда мясо начинало уже сва
риваться, вынимали часть лсертвеннаго мяса, которую потомъ погребали въ землю; осталь- 
нымъ кускамъ давали время свариться какъ следуетъ. П осле этого нойда, а за нимъ и 
все остальные присутствующее, становились на колени и начинали громко иросить бо- 
жество, чтобы оно приняло лсертву и дало xopomift исходъ делу, ивъ-за котораго жертва 
приносилась; после этого нойда бралъ мясо и говорилъ: это пища такого-то бога. Осталь
ные повторяли тоже. Затемъ они снова молились и после этого съедали переднюю часть 
жертвеннаго животнаго. После трапезы нойда приготавливалъ мясной отваръ и но при- 
готовленш его нроизносилъ: это мясной отваръ такого-то бога; ирисутствовавпне повто
ряли эти слова и затемъ пили этотъ отваръ. Этимъ жертвоириношеше въ сущности и 
кончалось. Но лопари пили еще при этомъ водку въ честь другихъ боговъ, за неиме-

1) 8chefferus. Lapponia, p. 109.
2) Acerbi. Eeise, p. 499.
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темъ водки пили и простую воду. Затемъ уже они приносили жертву истинному Богу, 
причемъ отдельно каждой ипостаси Св. Троицы, такъ какъ они считали каждую изъ 
нихъ за отдельное божество. Кости жертвениаго жипотнаго погребались; ио представ- 
леБ1ю лопарей изъ этихъ костей божество творило вновь оленя, котораго и брало себе. 
Вотъ почему и было необходимо, чтобы по возможности в cf» кости были целыми и суще- 
ствуютъ разсказьг, по которымъ если случайно забежавшая къ месту нрннесетя жертвы 
собака съестъ или утащитъ кость, то собаку немедленно-же убивали и вырезали у ней 
кость, соответствующую той, которую она утащила, и прикладывали ее къ костямъ жерт- 
веннат’о животнаго.

Другой жертвенный ритуалъ въ главномъ мало чемъ отличается отъ только что 
описаннаго. Этотъ второй видъ жертвеннаго ритуала употреблялся лишь въ случаяхъ, 
когда жертва совершалась въ местности, где идола не было.

Нойда, зарезавъ жертвеннаго животнаго и разрубивъ мясо его иа мелгае куски, 
отд'Ьлялъ отъ него глаза, уши, хвостъ, сердце и печень, также ио маленькому куску мяса 
отъ каждой части тела животнаго и, если жертвенное животное было самецъ. то отъ его 
детородныхъ частей. Затемъ варили жертвенное мясо и присутствовавние его съедали\ 

все кости после этого собирались и складывались вместе съ отделенными но идо и частями 
тела животнаго въ надлежащ,емъ порядке и все это клалось в'ь гробообразный ящикъ, 
сделанный изъ березовой коры; ящикъ обматывали и окропляли жертвенной кровыо; »тотъ 
ящикъ, носивппй назвате Даменъ-Карре, торжественно зарывался въ землю. Если жертво- 
приношеше назначалось для Айеке, то клали на ящикъ еще молотокъ —орулде отого бога. 
После этого изготовляли изъ бересты грубый идолъ болсества 1 г/ 0—'2 локтя вышины и 
въ локоть ширины, который и ставили на землю надъ погребеннымъ ящикомъ и назы
вали такой идолъ Верро-Муорра съ нрибавлетемъ имени того божества, которому 
жертва была предназначена. Делалось-же это для того, чтобы данное божество знало, 
какая жертва ему принадлежитъ и чтобы другое божество не присвоило себе ящика. 
Идола мазали сверхъ того жертвенною кровыо и ставили на немъ несколько крестовъ, 
въ особенности на груди, и жиромъ обозначали ему глава. Съ каждой стороны идола 
вставляли въ землю по ветке березы и связывали ихъ надъ головой идола; пт и ветки 
также обмазывали жертвенной кровыо и вешали на нихъ всевозможный украшенш. При 
жертвоприношетяхъ всемъ божествамъ этотъ идолъ вставлялся въ землю такъ., чтобы 
корень дерева, изъ котораго его делали, приходился на верху; ири жертвопрпнотипшхъ- 
же высшему божеству Рад1енъ-ат1пе идолъ закапывали въ землю вшшъ головой 1).

Таковъ жертвенный ритуалъ въ общихъ чертахъ для некоторыхъ местностей 
Лаиландш; въ другихъ местностяхъ для каждаго божества онъ видоизменялся въ частно- 
стяхъ и къ описанш этихъ частностей я теперь и перейду.

Лопарями некоторыхъ частей Лаиландш жертвы Айеке приносились при с.тЬдз’ю- 
щихъ обстоятельствахъ: каждый годъ, осенью, приблизительно въ конце октября, дела
лось новое изображете бога, которое и ставилось въ капище на место стараго идола. 
Передъ этимъ изображетемъ они убивали оленя-самца, вынимали тщательно псЬ кости

Eixnan. Archiv. XX pp. 349-252.
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и затемъ кровыо и жиромъ обмазывали всего идола- после этого и мясо и кости они 
зарывали въ землю.

Въ иныхъ м Ьстностяхъ жертвенный ритуалъ въ честь Айеке нисколько изменялся: 
после того какъ жертвенное животное было выбрано при посредства бубна, его ловили 
и привязывали къ веже; и тутъ всегда жертвой для Айеке служилъ олень-самецъ. После 
этого ударомъ ножа въ сердце убивали оленя; кровь изъ сердца собирали въ сосудъ, 
чтобы ею окропить идола, который и делался всяйй разъ раньше передъ жертвоприноше- 
шемъ. Затемъ, поставивъ идола на столъ, приближались къ нему съ болыпимъ иочтешемъ 
и возливали на голову и на спину идола кровь; на груди той-же кровыо делали кресты. 
Около идола ставили и рога, и черепныя, и ножныя кости загсланныхъ оленей. Передъ 
идоломъ обыкновенно ставилась чашечка изъ бересты, въ которую клали кусочки отъ 
каждой изъ частей тела жертвеннаго животнаго; въ чашку вливали и жиръ жертвы -1), 
Остальное мясо шло на трапезу присутствовавшимъ; иногда, однако, при жергвоприноше- 
шяхъ съедалась присутствующими лишь передняя часть гЬла животнаго, остальное пере
давалось жертвователю 8). Иногда и все мясо употреблялось лопарями для домашнихъ 
потребностей.

Такъ какъ жертвоприношешя совершались изъ года въ годъ на одномъ и томъ-же 
месте, а рога всехъ закланныхъ оленей оставлялись въ кашице, то естественно, что изъ 
роговъ образовалась большая куча; къ рогамъ, однако, никто не смелъ прикасаться, 
считая ихъ собственностью Айеке; къ этой куче роговъ привешивали венокъ изъ бере- 
зовыхъ ветвей и кгь нему кусочекъ жертвеннаго мяса.

Что касается жертвоириношепш Сторьюнкаре, то и ему закалали всегда оленя- 
самца. Сам'ь-же жертвенный ритуалъ Шефферъ описываетъ следую щимъ образомъ со 
словч» Самуила Реена 3): черезъ правое ухо животнаго проводятъ нитку краснаго цвета, 
привязывают'ь животное къ веже и з7биваютъ. Затемъ ириноситель жертвы отделяетъ 
рога, голову и шею, так;ке ноги съ копытами жертвеннаго животнаго и относитъ это 
къ месту, где стоитъ идолъ Сторьюнкаре: кашице этого божества, какъ известно, нахо
дилось в'ь довольно далеком'ь разстояши отъ жилья лопаря. Придя туда, лопарь снимаетъ 
съ головы шапку, кланяется идолу въ поясъ, затемъ становится на колени и выказы- 
ваетъ целымъ рядомъ Д'Ьйств1й свое уважеше къ идолу. После этого онъ обмазываетъ 
идола жертвенной кровыо и жиромъ и ставитъ за спину идола рога закланнаго животнаго. 
По словамъ другихъ къ правому рогу привязываютъ детородныя части оленя, къ левому 
красную нить съ серебромъ.

Другой способъ жертвеннаго ритула этому же божеству следующШ: приводятъ къ 
кашицу живыхъ оленей, тамъ ихъ закалываютъ и устраиваютъ пиршество, къ которому 
приглашаюсь родныхъ и знакомыхъ; все мясо жертвеннаго животнаго съедается, иногда, 
однако, лишь часть мяса; это жертвенное мясо, главнымъ же образомъ голова и шея, на
зывается пища Сторьюнкаре, а само пиршество—пирптествомъ Сторьюнкаре. Шкуру за
кланной жертвы оставляюсь иа месте, какъ собственность божества.

Soheflerus. Lapponia., p. 11J, 112
a) Егшап. Archiv. 350.
3; Sfheffern.s. Lapponia, p. 11-, 116.
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PI Сторьюнкаре жертвы приносили въ осеннее время, и около идоловъ, тогда по
стилали сосновыя ветви; въ летнее время капище украшалось ветвями березы и све
жей травой.

Такъ какъ идолы Сторьюнкаре находились иногда на вершпнахъ горн», взойти на 
которыя было очень затруднительно, то у  лопарей выработался и особый ритуалъ для 
принесены жертвъ въ такихъ неприступны хъ местахъ. Это имен по л;ертвопри uoiireriic 
символическое: заклавъ жертву и облакнувъ камень въ жертвенную кровь, они кидали 
его на гору, стараясь попасть иа вершину, либо, что встречалось чаще, просто кидали 
камень вверхъ, выражая этимъ то, что закланное животное назначается жертвой дли 
Сторьюнкаре, который съ вершины горы л видитъ нршюшеше.

Следуетъ заметить, что Шефферъ, встрйтивъ въ одн'Ьхъ местностяхъ иоклоне- 
nie Сторьюнкаре, какъ отдельному божеству, въ другихъ местностяхъ —  какъ сейдамъ, 
описываетъ жертвенный ритуалъ Сторыоякаре, не отделяя культъ этого божества отъ 
культа священныхъ камней и, повидимому, два посл'Ьднихъ, приведенных'!» мною ритуала, 
относятся скорее къ почиташю Сторьюнкаре, какъ сейдовъ, чемъ Сторьюнкаре, какъ от
дельному божеству. Но я счелъ возможньшъ поместить эти ритуалы здесь, такъ какъ уже 
тотъ фактъ, что Шефферъ, вообще очень внимательно относивнпйся къ авторамъ, сочи- 
нешями которыхъ онъ пользовался, ивлагаетъ эти ритуалы въ связи съ культомъ Сторь
юнкаре, какъ бол е̂ства отдельнаго, служитъ доказательствомъ, что ритуалъ жертвопри- 
ногпетй Сторьюнкаре, въ какомъ-бы значенш его не понимали лоиари данпой местности, 
былъ почти одинаковъ.

Гегстремъ 1), описывая жертвоириношешя у лопарей, почти пе отличается огь 
Шеффера; онъ, однако, говоритъ о значенш бубна.лишь вскользь, въ то время, какч> 
Шефферъ придаетъ последнему большую роль при жертвоприношешяхъ. Это, впрочемъ, мо
жетъ объясняться темъ, что во времена Гегстрема бубенъ начиналъ уже выходить изъ 
употреблетя. Далее Гегстремъ ничего не слыхалъ о нитяхъ, которыя проводятся черезъ 
ухо жертвеннаго животнаго.

Въ жертву солнцу приносились всегда животныя лишь б'Ьлаго цвета. По Шеф
феру j требовалось, чтобы закланное въ честь Пейве животное было непременно самка 
и притомь не взрослая важенка, а еще совершенно молодая. Въ финляндской Лшшпдш. 
напротив* того, солнцу приносились, въ жертву олени-самцы 3). Эта разница въ иоле 
жертвеннаго солнцу лшвотнаго, быть можетъ, объясняется разлшпемъ представлешй о ноле 
самого светила; въ то время, какъ въ некоторыхъ частяхъ Лапландш, въ томъ числе 
и среди еовременныхъ русскихъ лопарей, солнце представлялось воображенш лопаря муж
чиной, въ другихъ оно могло являться въ ихъ веровашяхъ женщиной: какъ известно 
среди самого финскаго племени единогласш по этому поводу мы не находимъ: въ то 
время, какъ некоторые западные финны считаютъ солнце женщиной, пекоторые восточ
ные, напримеръ, вотяки видятъ въ пелъ мужчину. Эта двойственность могла, естественно,

*) Högström, Beschreibung, p. 210-212.
2) Schefferus. Lapponia, p. 116.
*) Erman. Archiv, pp. 350, 351.
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отразиться и въ представлешяхъ лопарей, вероватя которыхъ, .какъ можно было заме
тить изъ сказаннаго выше, не всегда были одинаковы для всехъ местностей Лапландш.

Жертвенный ритуалъ солнцу отличался отъ общаго лишь темъ, что, по Шефферу, 
въ ухо лгертвешш о животнаго проводили белую нитку и что венокъ на капище де
лали не изъ березовыхъ, а изъ ивовыхъ ветвей, на которыя вешали куски мяса. Въ 
финляндской ЗГапландш ири ириношенш жертвы поередствомъ закапыватя и делатя изо
бражешя оожества, къ изображенио солнца ставили прялку, что должно было символиче
ски означать „бегъ солнца и его лучи“.

Справедливее, однако, думать, что прялка является символомъ самого солнца и 
его необходимой нринадле?кностыо. Какъ таковая, прялка является у многихъ народовъ 
какъ не финскихъ, напримеръ Германцевъ и Славянъ, такъ и финскихъ, у которыхъ 
встречается солнечная девица, сидящая за прялкой; солнце называется также божьей 
прялкой. Арвидвонъ въ своей Svenska fornsagor цитируетъ слова песни: „Госпожа солнце 
(Frau Sonne) сидела на камне и пряла на золотой прялке“ г).

Встречая у многихъ народовъ прялку, какъ симвопъ солнца, нетъ удивительнаго, 
что этотъ же символъ могъ встретиться и у лопарей некоторыхъ местностей. Но тогда 
какже примирить следующее нротивореч1е: божествамъ мужскимъ приносятся въ жертву 
самцы, божествамъ женскимъ— самки; въ финляндской Лапландш ириносятъ солнцу въ 
жертву оленя-самца, следовательно, считаютъ солнце мужчиной, и символомъ ему въ этой- 
же местности служитъ прялка, символъ женскаго божества. А то толковате, что прялка 
должна была являться символомъ бога солнца и его лучей, кажется несколько натянутымъ, 
такъ какъ въ прялке очень мало похоясаго на лучи солпца, а въ нрянье мало общаго съ 
ходомъ солнца. Къ тому же лопари долгое время прясть не умели и обыкновенно доволь
ствовались одеждами изъ оленьей шкуры, а если и надевали одежды изъ какой нибудь 
ткани, то покупали ткань, какъ они покупаюсь ее и до сихъ поръ у своихъ скандинав
скихъ и русскихъ соседей. Это последнее обстоятельство еще более заставляетъ думать, 
что употреблеше прялки при жертвоприношешяхъ солнцу является обычаемъ 8аноснымъ, 
воспринятымъ отъ финляндскихъ соседей лопарей, въ земле которыхъ и находились те 
лопарсшя селешя, среди которыхъ этотъ обычай былъ записанъ. Вместе съ прялкой, съ 
которой лопари могли познакомиться отъ финляндцевъ, они могли воспринять и пред- 
ставлеше о солнце, какъ о прядущей женщине, представлеше, которое, какъ я сказалъ, 
существовало у западныхъ финновъ и такимъ образомъ, принося жертву солнцу, какъ 
мужскому божеству, лопари придали ему символъ божества женскаго. Но которое изъ 
двухъ представлешй о солнце преобладало въ финляндской Лапландш—решить трудно.

Другой видъ жертвы солнцу—это приношеше, такъ называемое, Юбце; эта жертва 
безкровная: она состояла изъ каши. Каждый годъ, вечеромъ передъ йвановымъ днемъ, эта 
каша варилась, и лопари и лопарки, прежде чемъ приступить къ еде, съ колй нопрекло- 
нетемъ просили солнце ниспослать тепло и светъ на ихъ оленей и на все, чемъ пита
лись и жили лоиари. Съевъ затемъ кашу, они снова съ коленопреклонешемъ обраща
лись съ той-же молитвой къ солнцу.
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Что касается столь почитаемой лопарями богини Саракка, то жертвоприношешя 
ей делались обыкновенно во время родовъ, или после рождешя ребенка. О такомъ жергво- 
приношенш я уже говорилъ выше, когда касался вероватй лопарей въ эту богиню; та 
каша, которую варили после рождены ребенка и которую ставили подъ дверь, есть ничто 
иное, какъ безкровная жертва богине. Но кроме такой жертвы существовали и друпя: 
ей приносили въ жертву и животныхъ, именно, молодыхъ оленьихъ самокъ, сукъ и ку- 
рицъ L) .  Ацерби, который даетъ намъ, наравне съ другими, сведешя о жертвоприноше- 
тяхъ у алтарей, сообщаетъ, что въ скоромъ времени после появлешя ребенка на светъ, 
приносилась въ жертву овца или олень-телка; въ момеитъ же рождешя дитяти, въ честь 
божества сжигали живую собаку; когда ребенокъ въ первый разъ принимали» грудь, то 
также въ честь божества приносили въ жертву еще какое нибудь животное -). Къ со- 
жаленпо, Ацерби не говоритъ, какому, именно, бол;еству эти ;кертвы назначались, но зная, 
въ кого веровали лопари, какъ вспоыогательницу при родахъ, кому они молились при 
этомъ, едва-ли можно сомневаться, что эти жертвы назначались для Саракка.

Жертвоприношешя въ честь Саракка отличались отъ прочихъ темъ, что при 
нихъ присутствовали исключительно женщины и что мясо закланныхъ животныхъ могли 
есть лишь оне; следуетъ, кстати, заметить, что въ финляндской Лапландди съедалась при
несенная въ честь богини собака, при чемъ также лишь однеми .женщинами, безъ учасйя 
въ пиршестве мужчинъ. :5).

Женщины, считаюшдяся еще среди еовременныхъ русскихъ лопарей существами 
нечистыми, которыя своимъ присутс/шемъ, даже подчасъ своимъ ввглядомъ, могутъ осквер
нить святыню, не допускались къ присутствий при жертвоириношети и къ учасшо въ 
жертвенномъ пиршестве; исключеше делалось лишь при жертвоприношешяхъ несколькимъ 
женскимъ божествамъ, въ томъ числе и ири жертвахъ въ честь Саракка. Но это только 
ио отношенш къ божествамъ нащональнымъ, искони лопарскимъ. Когда началось введе
т е  въ лопареий пантеонъ новыхъ божествъ, то это правило стало нарушаться и жен
щины становились такими-же участницами въ жертвоприношешя хъ этимъ новымъ боже- 
ствамъ, какъ и мужчины. Такъ, оне присутствовали и при жертвоириношети и въ жерт
венномъ пире въ честь Рад1енъ-Атч1е, Радденъ-Шедде, въ честь „святыхъ мужей” —Айле
кесъ-Олбмакъ— и въ честь Св. Девы Марш. Неудивительно, что лопари, принявъ хри- 
спанство лишь формально, смотрели на обе ипостаси, Св. Троицы, Богоматер!» и 
Святыхъ, какъ на божества которыхъ следовало ублажать жертвами. Про жертво- 
ириношешя въ честь Рад1ева я имелъ случай говорить выше. Но лоиари. поста- 
вивъ выше всехъ своихъ боговъ вновь воспринятыхъ ими Рад1еиъ - Атч1е и Ра- 
дденъ-гЮедде, Найая и для Айлекесъ-Олбмакъ деятельность, хотя и не всегда соответ
ствовавшую ихъ названию „святыхъ мужей“, не нашли определенной деятельности для 
предполагаемой новой богини. У  лопарей мы не встречаемъ даже замены языческой бо
гини Преев. Девой, какъ это мы видимъ у  многихъ другихъ народовъ, также формально, 
какъ и лопари, принимавпшхъ христнетво. По представлешямъ лопарей эта новая бо-

') Ernan Archiv, р- 172. 
-) Ае.егЫ. Reise, р. 491. 
Jj Eman. Archiv, p. 172.
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гиня имела способность все узнавать ири помощи своихъ грудей, къ которымъ прика
сался Спаситель. Но этимъ и исчерпывалась ея деятельность. Вотъ почему, въ то время, 
какъ символы другихъ постоянно или, но крайней-мгЬргЬ, часто встречались иа волшебныхъ 
бубнахъ, ея символъ встречался лишь очень редко и лишь очень немногие лопари обра
щались къ ней съ молитвами и лишь въ очень редкихъ случаяхъ ей приносились ;кертвы 1). 
Следуетъ заметить, что эти сведешя относятся лишь къ финляндской Лапландш и нас
колько культъ Богоматери былъ распространенъ и въ другихъ местностяхъ Лаиландш, 
а также какую форму оиъ тамъ нринялъ, остается неизвестнымъ.

Изъ высшихъ иодземныхъ боговъ чаще всего приходилось приносить жертву гроз
ному, мрачному Рота. Отъ него шли, главнымъ образомъ, болезни на лопарей: онъ под
часъ требовалъ къ себе какого-нибудь живаго лопаря и тогда лопарь долженъ былъ 
умереть. Такого грознаго бога следовало чтить и, ио мнепно лопарей, для Рота требовалось 
больше жертвъ, чемъ для высшаго светиаго бога Рад1ена. Радденъ и такъ добръ— ублажать его 
поэтому не требовалось такъ часто, какъ Рота, отъ котораго проистекали все несчатя 2J. 
З д есь  мы встречаемся съ темъ распространеннымъ у меогихгь некультурныхъ народно
стей взглядомъ, что злыя божества требуютъ больше жертвъ, чемъ добрыя— взглядъ, какъ 
известно, приводящей иногда къ заключенно, что доброму божеству и жертвовать нечего, 
такъ какъ онъ и безъ этого иошлетъ все, что требуется. Этого расиространеннаго взгля
да не были чужды и лоиари и, повидимому, самыя страшиыя жертвы приносились, именно, 
Рота. Есть даже основате думать, что въ отдаленный времена въ честь этого божества 
приносились человечесшя жертвы.

Что, вообще, человечесгая жертвы были некогда употребительны у лопарей, свиде- • 
тельствуетъ ме;кду прочимъ Гавршлъ Тудер’ь, который сообщаетъ, что некогда лоиари 
около урочища Безозингъ, отстоящаго около одной мили отъ озера Кимп, приносили въ 
жертву своихъ детей передъ какимъ-то идоломъ 3). Къ сожаленш, имя этого идола 
намъ неизвестно и поэтому нельзя и утверждать, что эти жертвы были назначаемы для 
владыки подземнаго царства.

Более важно, чемъ показаше Тудера, въ справедливости котораго можно еще 
сомневаться, предаше самихъ лопарей. Это предате, передающее лишь единичный слу
чай, однако можетъ служить докагательствомъ, что тате случаи были возможны въ древ
нее время. Считая, что болезнь посылается Рота, что онъ или самъ отъ себя, или по
буждаемый прочими мертвецами, требуетъ себе ввергнутаго въ болезнь лопаря, естественно 
лопарямъ было придти къ заключенно, что отъ такого требовашя можно откупиться посред- 
ствомъ жертвы; требовалось только узнать, какую жертву требуетъ Рота и мертвецы, 
чтобы оставить больнаго въ покое; для решетя этого вопроса обращались къ шаману- 
пойде. Отъ ответа шамана и зависело и количество, и качество жертвъ. После этихъ 
замечанШ перехожу къ самому преданно.

У одного русскаго лопаря захворалъ единственный сынъ. Не смотря иа все 
жертвоприношешя— болезнь не уступала. Тогда нойда, отправившись духомъ своимъ въ

1) Ibid, pp. 351-360.
2) Erman Archiv, p. 359.
3) Högström. Bechreibung. p. 57.



страну усошпихъ,' объявилъ, что требуется въ жертву либо лошадь, либо другой человйкъ 
вместо больнаго. Такъ какъ лошади нельзя было достать тотчасъ, а больному станови
лось все хуже, то стари къ отедъ решился примести себя въ жертву: если мой сынъ 
умретъ, сказалъ онъ, то огонь въ моемъ очагЬ потухнетъ: лучше умру я; пусть мои 
годы причислены будутъ къ жизни сына. По словамъ предатя, отецъ вышелъ, чтобы 
привести въ нсиолиеше свое решете, иодошелъ къ идолу, но тугь-же уиалъ мертвымъ,—  
и чудо совершилось, заканчиваетъ предаше: сыну тотчасъ стало легче и вскоре онъ 
выздоровелъ *).

Насколько часто подземные боги требовали себе такихъ ;кертвгь— неизвестно, 
по существоваше такого предания все-таки является крайне ннтере.спымъ, какъ лучшее 
доказательство возможности человеческнхъ жертвъ въ древней Лапландш для умилостмв- 
ленш главнаго подземнаго божества; еще более интереспымъ является оно еще и оттого, 
что записано оно среди русскихъ лопарей.

Писатели, которые застали еще обычай жертвонриношетй среди лопарей, ничего 
пе говорятъ о человеческнхъ жертвоприиошешяхъ въ ихъ время, если не считать Ту- 
дера. Но жертвоприношешя Рота были и въ ихъ время очень распространены, хотя 
обыкновенно они являлись уже безкровными жертвами.

Гегстремъ сообщаетъ, какъ очевидецъ, что накануне праздника Рождества Хри
стова лопари имели обыкновеше изъ бересты делать въ честь Рота маленьше воронко
образные сосуды. Въ эти сосуды они клали кусочки всякой нищи, которую они потребляли, 
какъ въ день передъ ираздникомъ, такъ и утромъ въ день праздника-, въ эти дни они 
мяса не ели, а употребляли въ пищу обыкновенно сыръ, молоко и рыбу; если у нихъ 
была мука, они делали лепешку въ налецъ толщиной и величиной съ талеръ; ее они 
наполняли молокомъ и сыромъ и пекли на угляхъ^ эта лепешка, какъ и сосудъ, въ ко
торый собирались кусочки пищи, клалась въ такой же сосудъ; къ краямъ сосуда прикреп
лялись две деревялныя лопаточки, длиной около половины локтя. Эти сосуды, какъ съ 
кусками нищи, такъ и съ лепешкой прикреплялись къ деревьямъ; иа деревьяхъ делалось 
два выреза, а на вырезахъ ставили кресты. Эта пища назначалась для Рота, по сло
вамъ Гегстрема, для того, чтобы онъ не вредилъ ихъ женамъ (ne ventmn illarum te- 
rejbret sen perforet) 2).

По словамъ того же автора лепешки, назначаемыя для Рота, клались передъ его 
лзображетемъ, где такое делалось 3).

Таково жертвоириношете Рота въ ХУШ веке, но это не единственный ихъ видъ, 
и кровныя жертвы продолжали существовать еще очень долго среди лопарей для умило- 
стивлетя подземныхъ божествъ, какъ одного Рота, такъ и всехъ остальныхъ; но объ 
этомъ несколько ниже.

Что касается духовъ, которыхъ такъ много было повсюду, ио вероваш ям ъ ло
парей, то, какъ я уже говорилъ, лишь некоторымъ изъ нихъ приносились жертвы. Объ 
этихъ жертвоприношетяхъ я скажу лишь вкратце.

1; I. Ilriiü. Das Kloster zu Petclienga, p. 57.
2) Högström. Beschreibung, p. 209.
ъ) Ibid, p. 57.
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Такъ, въ феврале, сообщаетъ Гегстремъ со словъ старухи лопарки, былъ у ло
парей обычай привязывать къ рогамъ своихъ оленей сгЬно и траву, ту самую, которую они
вкладывали въ свои рукавицы и обувь; это служило жертвой для Куова-манно, покрови
теля стадъ. Когда у всехъ оленей сено было навязано, лопари поднимали птумъ, ударял 
по кережамъ, либо потрясая связки колецъ, чтобы призвать къ трапезе Куова-манно, ко
торый и долженъ былъ питаться этимъ сЬномъ 1).

Особенно шггересиымъ является праздноваше Рождества; у;ке выше я имелъ слу
чай говорить о жертвоприношетяхъ въ это время для Рога. Но эти дни были пе только 
его праздникомъ, но праздникомъ и другихъ духовъ, хотя, повидимому, въ жертвенномъ 
ритуале а, можетъ быть, и въ самомъ вероватй въ этихъ духовъ, следуетъ видеть 
вл1яте скандинавскихъ соседей лопарей.

Шефферъ 2) передаешь намъ по этому поводу следующее: место, где живутъ эти
духи, находится за вежой въ какомъ-нибудь дереве, па разстояши полета стрелы отъ
жилья. Этихъ духовъ чтутъ жертвоприношениями, которыя и посятъ назвате Юблафол- 
керъ; описание жертвоприношешя онъ заимствуетъ у Самуила Реена; накануне дня 
Рождества Христова и въ самый день праздника они постятся, не едятъ мяса, отъ 
остальной же пищи сохраняютъ по маленькой частице; тоже делаютъ и въ день празд
ника, какъ и при жертвоприиошенш въ честь Рота; эти частицы они кладутъ въ сде
ланные изъ березовой коры корабли, снабженные и парусами и веслами, и вливатотъ въ ко
рабли немного жира. Затемъ эти корабли привешиваются къ дереву на разстоянш полета 
стрелы отъ дома для пищи детямъ блуждающихъ ио земле духовъ.

Приблизительно также описываетъ этотъ обрядъ и Гегстремъ: я достаточно ви- 
делъ докаяательствъ тому, пишетъ онъ, что 1ула или рождествепскимъ духамъ прино- 
сятъ жертвы, в'ь особенности если этому предшествовалъ обетъ. Эти лодки, имеющт 
длины отъ 3/ 4— локтя, сделаны изъ дерева сосны, снабжены мачтами и иногда укра
шены ияображетемъ креста и обмазаны кровыо оленей. Эти лодки обыкновенно бы- 
ваютъ уже готовы къ тому времени, когда опи къ Рождеству быотъ своихъ жертвеи- 
пыхъ олепей, такъ какъ при этомъ, именно, они обмазыватотъ лодки кровью. Лодки, ко
торыя Гегстремъ виде.ть лично, были поставлены иа высошя елки, которыя сами были 
украшены внакомъ креста и снизу довольно высоко обмазаны жертвенной кровью оленя. 
Въ честь кого лопари убиваготъ около Рождества олепей — неизвестно, по верно то, 
что около зимовокъ лопарей лежатъ не только рога закланныхъ животныхъ, ио и все 
кости ихъ 3).

Въ финляндской Лапландш лопари въ канунъ передъ Рождествомъ разставляли 
множество крестовч» въ своемъ жилище и каждаго ребенка ударяли по три раза: первый 
разъ, какъ говорили лоиари, ради отца, второй—ради матери, треий—ради его самого. 
Ночь подъ Рождество не спали и собирались къ месту, где жилъ нойда. Утромъ рано 
они бросали въ колодцы кусочки стали и латуни, чтобы колдуны не могли ихъ испор
тить. Опи пили водку и делали возл1яшя ею передъ пошыо (дверью, противоположной

1) Ibid, р. 0̂7.
2) Schefferus. Lapponia, p. 118.
3) Hösgtröm. Beschreibung, p. 208.
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входной двери) въ честь повелителя дня (Weihnachts-König) и передъ уксой (входной 
дверыо) въ честь Саракка; о рожденш же Спасителя они ничего не знали 1) .

Большая часть жертвоприношений, которыя совершали лопари духамъ, относилась 
къ духамъ подземнымъ. Колдуны приносили жертвы упомянутымъ выше Noaiddevuoingga. 
Вся гай разъ, когда они оказывали какую-нибудь услугу колдуну, этотъ последний на
граждал ъ ихъ жертвоприношешями, причем!» ;кертвенными животными служили не только 
олени, но также и рыбы, птицы, зайцы, бобры, куницы, лисицы, горностаи, свиньи, 
кошки и т. п. 2).

Простые лопари при до с или чаще всего нокойникамъ, которые, вместе съ Рота, по
сылали болезни, и изъ вышеприведеннаго предания мы видели, до какихъ размеров!» 
могли возрасти требовашя иокойниковъ отъ своихъ живыхъ сородичей. Животныя чер- 
наго цв^та, въ особенности же черный кошки, считались самымъ угоднымъ приношешемъ

Въ ряду разнообразных!» жертвенных!» рптуаловъ среди древнихъ лопарей мы 
встр'Ьчаемъ еще одинъ, крайне интересный и оригинальный; это символическое приноше
ние въ жертву животныхъ. Делали изображение животнаго и затемъ закапывали его въ 
землю. Объ этомъ обычае новествуетъ Шефферъ и слова последггяго подтверждаются на
блюдениями Гегстрема; онъ говоритъ, что онъ встречалъ разнообразныя изображешя, н е 
который сделанный на подобге оленей, вместе съ различными жертвованиями, зарытыми въ 
земле; онъ встречалъ ихъ также положенными просто въ снегъ и прикрытыми хво- 
ростомъ или деревьями. Делали также изображения разныхъ божествъ, приносили имъ въ 
жертву то или другое животное и затемъ зарывали въ землю какъ жертву, такъ и идола. 
И объ этомъ упоминаетъ Шефферъ и подтверждает!» Гегстремъ. Последшй нолагаетъ, 
что эти жертвоприношешя назначены для нодземныхъ боговъ 4).

Таковы въ общихъ чертахъ жертвенные ритуалы древнихъ лопарей, разработан
ные какъ видно до тонкостей. Древние писатели, посещавшие Лапландпо, застали ихъ в е 
рования подъ более или менее сильнымъ в.’пяшемъ хриспанства. Стремясь примирить 
новый идеи со старымъ культомъ, лоиари стараются освятить свои язычесюе обряды на
ложением!» креста на своихъ идоловъ, заканчивая, во многихъ местностях!», жертвоири- 
ношеше своимъ языческимъ боиамъ, принесениемъ жертвъ Рад1енъ-Атч1е или Радденъ- 
К1едда, намазывая кресты жертвенною кровыо на деревьях!», на которыхъ они вешали 
пищу для подземнаго бога, вводя, наконецъ, символы для новыхъ „божествъ“ на свои 
волшебные бубны. Такъ долго существовали рука объ руку два культа: старый-языче- 
скгй и новый-христйанскш, причем!» языческий культъ стремился инкорпорировать въ себя 
культъ христсансгай. Но затемъ постепенно подъ вл1ятемъ развивающейся проповеди, 
развнтя грамотности слабой стороной въ этой борьбе двухъ противоноложныхъ началъ 
оказывается язычество, которое шагъ за шагомъ отступает!» передъ новымъ учешемъ, и 
хританство, распространяясь вместе съ просвещея1емъ, хотя медленно, но неустанно 
одерживаетъ полную победу.

О Егшап. Archiv, р. р. ЗК), 301.
2) Ibid. 174.
3) Friis. Das kläster zu Petschenga, p. 57.
*) Högström. Beschreibung, p. 216
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Однако долго егцс хранятся язычешя вероваш’я въ умахъ лопарей, долго они пе 
могутъ отвыкнуть отъ своихъ заветныхъ верований и обрядовъ: они имъ заменяютъ 
все, что, благодаря еще его неразвитости, христианство ему дать не можетъ; они отве- 
чаютъ ему на всгЬ вопросы, отв1;тъ на которые опъ не усггЬлъ еще найти въ иовомъ 
учеши. II поступательно движете христианства все еще продолжается и продолжится еще 
долго, таил, какъ не скоро еще паступптъ время, когда все прежшп верования лопаря 
обратятся лишь въ суеверия, да въ „симиатичешя средства“.

Мы видели уже, что многш изъ древнихъ верований лопарей напили себе отго
лоски еще очень громкие вълиросеяерцанш современпаго русскаго лоиаря: оиъ продолжаете, 
еще верить н вгь солнце, и въ Арома-Телле, онъ все еще отдаетъ свои оленьи стада 
подъ покровительство Луотъ-хозпке» и т. д. ГГосмотримъ теперь, что осталось у пего отъ 
е го  древняго жертвеннаго ритуала.

Долго еш,с держался обычай приносить жертвы духамъ горъ и воды; ото и по
нятно, такъ какъ горный духъ властвуете, надъ пастбищами олепей, а следовательно п 
надъ самими стадами олепей. Духъ водъ и^арствуетъ надгь рыбой, главной статьей дохода 
для лопаря. Нетъ поэтому ничего удивительнаго, что культъ именно лтихъ духовъ бо
лее всего удержался. Въ честь духа горъ приносили оленя, подчасъ и лучптаго изъ 
стада; лопари всходили на гору и молились до изнеможешя; • затемъ закалывали оленя и 
после этого оставались на месте спать. 1Го сиамъ и истекшей крови изъ животнаго ста
рались они узнать объ увеличении или уменьшении стадъ.

Если духу горъ жертвовали лучшимъ оленемъ, чтобы сделать еию милостивыме, 
къ оленьимъ стадамъ лопарей, то духу водъ въ жертву приносили и серебро, и жемчугъ; 
этотъ обычай встречался лишь среди приморских!, лопарей; опи изготовляли небольшое 
суденышко, нагружали его жемчугомъ, серебромъ и другими вещами и спускали все это 
пт, море, чтобы могу чш владыка водъ нпсггослалъ имъ хороший улове, -1).

Встречается-ли въ настоящее время обычай прпнесетя въ жертву духу горъ 
оленя, я проверить не могъ. Что же касается до жертвопринотешй духу водъ суденутка 
съ жемчугомъ, серебромъ и т. п., то, иювидимому, у кольскихъ лопарей, по крайней 
мере, этотъ обычай теперь больше не встречается, хотя мне и говорили, что еще не такъ 
давно этотъ обычай встречался.

Въ настоящее время, однако, прэдолжаютъ все еще существовать жертвоприно- 
шепи'я, хотя и въ совершенно другой форме, чемъ въ древнее время. Такъ, напримеръ, 
лоиари передъ началомъ рыбной ловли просятъ колдуна (нойду) наговаривать на свшиецъ; 
этотъ свишецъ они бросаютъ въ реку повыше того места, где лопарь ставите-, свой 
семулйй заборъ, или где предполагает!, производить ловъ. Иногда вместе съ свинцомъ 
бросаютъ и деньги (серебряныя). Берутъ также „ какой нибудь гостипецъ“ и бросаиотъ 
его въ воду, затемъ тутъ же семья выниваетъ игонемногу водки и говоритъ: „пате 
вамъ (сащеиъ съ детьми), гостинецъ“. Черезъ каждые три года эти действ!я должны 
повторяться, если желать, чтобы уловъ былъ хорошъ.

1) Арх. Г. В. 1869 г. № 80. Дергачевъ. 23
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Если и до ластоящаго времени лопари сохрапилп .еще вероватя своихъ предковъ 
въ духовъ горъ и водъ, если и въ настоящее время они л̂ ),,одол;каютъ приносить жерт
вы, то не трудно себ1> представить, какъ въ более отдаленное отъ насъ время приви
вались въ уме лопарей все хрисианше обряды. Мы и вч. ито.мъ oTHOineniu видимъ тоже 
желаше язычества инкорпорировать въ себя эти обряды, какъ опо стремилось инкорпорировать 
и веру въ высппя существа. Въ то время, какъ лопари были вынуждены подвергаться и 
танпству крещения и причащения, они развивали параллельно съ этимъ новый культъ, 
въ которомъ старались примирить новыя идеи со старыми. На некоторыхъ такихъ в е -  
ровашяхъ я и остановлюсь теперь.

Еще Са.муилъ Реенъ сообщаетъ, что при крещении своихъ детей лопари ста
раются дать имъ язычесгая имена въ роде Торъ, Гуттармъ, Финне, Harre, по что свя
щенники всеми силами противятся этому. Нередко лопари меняли имена своимъ де- 
тямъ и давали имъ вместо имени, даннаго при крещеши, имя умершаго родственника. 
По словамт> Ioanna Торнея, это делалось вгь томъ случае, когда ребепокъ внадалъ въ 
болезнь: тогда они лишаютъ его имени, даннаго ири крещении, и даютъ ему другое; 
это, однако, применяется лишь къ мальчикамъ. Оорядъ наречешя поваго имени сопро
вождался дейстмями, подобными при совершении крещения -1).

Гегстремъ подтверждает?» слова Реена и Торнея. Онъ сообщаетъ, что лопари 
даютъ своимъ детямъ имена въ честь родственников'!», какъ живыхъ, такъ и умеришхъ, 
но въ некоторыхъ частяхъ Лапландш имя давали лишь въ честь умершаго уже родст
венника. Отарыя имена, говоритъ онъ, въ роде Тора, Финне, Пагге, Пангесъ, Ассе и 
т. п. вышли почти всюду изъ употребления, но всемъ вероятшгь подъ влйятемъ па- 
сторовъ, которые, ню словамъ Самуила Реена, старались всеми силами уничтожить этотъ 
обычай, но добавляетъ Гегстремъ, бывппй и самъ насторомъ, я не пашелъ основания 
препятствовать имъ въ этомъ обычае. Что касается перемены именъ, то Гегстремъ под
тверждаем существование этого обычая своими наблюдениями: эта перемена имени сопро
вождалась следующими обрядами. Они клали въ котелъ ольховой коры, варили ее тамъ 
и затемъ обмывали этой водой ребенка, смывая съ него старое имя и нарекая ему но
вое; делалось это въ случае болезни дитяти. Интересно то, что такой-же обрядъ встре
чался у лопарей и по отношенш къ собакамъ, которыхъ также обмывали этимъ нава- 
ромъ, когда имъ давали имя 2).

Въ этихъ обрядахъ нельзя не узнать первобытнаго образа мышлешя дикаря, ко
торый стремится смыть имя, данное при крещеши, темъ же сннособомъ, т. е, омовешемъ. 
Во взгляде, который заставляетъ лопаря въ случае болезни ребенка менять его имя—  
мы также встречаемъ обнцее многимъ яекультурнымъ народностямъ верование, что разъ 
болезнь происходить отъ влыхъ духовъ, они могутъ повредить лишь тон'да, когда они 
знаютъ имя даннаго лица, что стоитъ лишь скрыть свое имя или переменить его—и 
духъ, не находя даннаго лица подъ другимъ именемъ, или не зная его имени, будетъ вы- 
нужденъ отступиться. Это веровате, заставляющее од не народности скрывать свое имя,

г) Schefferus. Lapponia, p. 301.
*) Högström. Beschreibung, p. 152, 153,



держать его въ глуоокой тайне, другихъ—давать своимъ детямъ имена животныхъ или 
неодушевленныхъ предметовъ, чтобы духъ могъ ошибиться и вселиться въ то животное 
или въ тотъ иредметъ, имя котораго носитъ ребенокъ, выразилось у лопарей переменой 
именъ. Вероятно, что это вероваше существовало у лоиарей задолго до принятая хри- 
стаанства; это последнее внесло лишь новый обрядъ, именно оновеше ребенка, чтобы 
смыть съ него данное ему омовешемъ же хриспанское имя.

Наиболее подробно этотъ обрядъ записать въ финляндской Лапландш. Следуетъ 
заметить, что тотъ фактъ, что писатели разныхъ вековъ и въ разныхъ местностяхъ 
Лапландш записали этотъ обычай, служитъ доказательством^ насколько этотъ обычай 
былъ раснространенъ среди лопарей и съ какимъ. трудомъ онъ уступалъ хриспанству.

Въ Финляндской Лаиландш господствовало вероваше, что отъ одного крещешя 
въ церкви ребенокъ никогда не сделается счастливымъ, папротивъ того было даже не
обходимо смыть съ ребенка то имя, которое ему было дано при крещенш; вотъ почему, 
тотчасъ но приходе изъ церкви, ребенка крестили вновь языческимъ крещешемъ.

Это второе крещеше производилось также при посредстве омовешя; совершалось 
оно въ честь Саракка и носило назвате Саме-набма-лавгго (т. е. омовеше лопарскимъ 
именемъ; лопари сами себя называли Саме. Суоме, суаые); при атомъ ребенку давалось 
и имя, конечно другое, чемъ то, которое ему дали при церковномъ крещеши. Чтобы 
узнать, какое имя следуетъ дать ребенку, прибегали къ колдовству; при помощи бубна 
или другими способами отецъ или нойда или, наконецъ, знакомые узнавали о будущемъ 
имени ребенка. Но къ этому средству прибегали редко: обыкновенно въ то время, когда 
приближалось время родовъ, къ роженице во сне являлся кто-нибудь изъ умершихъ иред- 
ковъ и нарекалъ имя будущему младенцу. Именемъ, даннымъ ири церковномъ крещеши, 
никогда не называли ребенка.' Всягйй разъ, когда ребенокъ начиналъ хворать, или даже если 
онъ просто много плакалъ, совершали вновь языческое крещеше (Адде-набмо или Сайво- 
набмалавгго). Это-то крещение повторялось при всякой новой болезни и говорятъ, что 
были примеры, что даже семидесятилетие лоиари подвергали себя этому крещенпо въ слу
чае болезни: этимъ, полагали они, отвращается гневъ боговъ и дается благопрмтный 
оборотъ болезни.

Это же Сайво-набма-лавгго было въ ходу и тогда, когда принимали къ себе 
Сайво (души умершихъ) также и божества, служпвгшя колдунамъ, между прочимъ въ 
томъ случае, когда ириште этого Сайво совершалось ири помощи омовешя; всяшй ло
парь, принявшей Сайво, долженъ былъ принести жертву иодземнымъ божествамъ и ио- 
койникамъ.

Языческое крещеше совершала женщина; однако, при первой Саме - набма - давгго, 
совершавшая крещеше женщина не должна была быть ни крестной матерыо, ни свиде
тельницей при совершенш церковнаго крещешя, надъ кемъ-бы то ни было. Обыкновенно 
языческШ обрядъ крещешя совершала сама мать крестящагося. Совершавшая крещеше 
дарила своему крестнику латунный перстень, пряжку или что-нибудь другое, въ намять 
о томъ, что крестникъ освобожденъ отъ своего христаанскаго имени. Адде-набмо-лавгго 
совершала также женщина и ее называли крестной матерью. Подъ ея присмотромъ на
гревали воду и вливали ее въ корыто; туда же клали две березовыя ветви: одну изъ
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нихъ свивали кольцомъ. После этого крестная мать говорила крестнику: будь такте 
плодовитъ, также здоровъ и кр'Ьпокъ, какъ береза, съ которой взяты эти ветви. После 
отихъ словъ она бросала въ корыто латунный перстень, пряжку или вообще какой - ип- 
будь кусокъ латуни или олова, иногда, однако, и серебряный иоясъ или серебряную за
стежку и говорила: этимъ я посвящаю тебя; будь также звопокъ (hellklingend) и кра- 
сивъ, какъ эта латунь (или серебро)* даю тебе новое имя; ты долженъ лучше расти отъ 
той воды, которую мы даемъ тебе, чемъ отъ той, которой тебя крестплъ свшцеи- 
никъ. Будь также счастливъ, какъ тотъ предокъ, имя котораго ты будешь носить. Съ 
этими словами она обливала водой изъ корыта голову ребенка до трехъ разъ и опры
скивала этой же водой все его тело. После этого она, обращаясь къ крестнику, гово
рила: теперь ты сделался участникомъ крещешя Адде-пабма и посишь имя NN; посмо- 
трилъ, какъ ты будешь расти теперь. По совершенш обряда, брошенный въ корыто ме
таллически вещи вынимались и привязывались ребенку подъ мышки, если онъ былъ маль- 
чикъ, и на груди — если крещеше совершалось надъ девочкой. Раздаваться съ мтимъ 
аыулетомъ нельзя было до достпжетя совершеннолетия, но достпжепш котораго амулетъ 
вешался на волшебный бубенъ.

Иногда металлическихъ вещей, служившпхъ впоследстнш амулетами, пе клали въ 
корыто; вместо этого само крещеше производилось въ латунномъ котле, который и по- 
стуналъ после этого въ полную собственность ребенка, после того, какъ котелъ тща
тельно выполаскивали и клали въ воду немного соли.

Наблюдалось также, чтобы въ промежутокъ между церковнымъ крещешемъ и кре- 
щешемъ Саме-набма ребенка пе обливали водой; болышя, дорого стоющш жертвонршю- 
шенш, следовавши после всякаго крещен1я, раззоряли подчасъ лопаря окончательно, in, 
особенности, когда крещеше повторялось часто 1) .

Если въ вышеописанныхъ обрядахъ мы встречаем'!, желаше лопарей смыть с/ь 
себя церковное крещеше, то это объясняется темъ, что мионе изъ нихъ принимали хрп- 
таиство иротивъ своей воли, вынуждаемые къ этому строгостью ироноведниковъ, Боясь 
стать ивменникомъ своимъ древнимъ богамъ, лопарь и смываетъ ту печать, которая была 
наложена на его детей церковнымъ крещешемъ. Естественно, что ио мере того, какъ 
лоиари все больше ir больше просвещались хриапанствомъ, этотъ обычай былъ мало-по
малу забытъ, впалъ въ dissnetndo. Другое дело, обычай переменять имена при болез- 
няхъ; оиъ держался более долго и более упорно боролся съ хрис'паиствомъ: причиной 
этого было то убеждеше, которое лежало вгь основе этого обычая, подкрепляемое еще 
темъ, что смертность детей сильно развита среди лопарей. Лишаясь детей благодаря тЬмь 
ужаспымъ услов1ямъ, среди которыхъ и теперь еще приходится жить лопарю, благодаря 
отсутствий медицинской помощи, которая могла бы сделать менее гибельными для лопа
рей те эпидемичесгая болезни, которыя посещаютъ Лаиландш— что удивительнаго, если 
суеверными средствами оиъ думалъ продлить жизнь ребенка, не видя для себя другой, 
более разумной и более действительной помощи. Эта то смертность детей съ одной сто
роны и безпомощность лопаря въ борьбе иротивъ этого— съ другой и питали, и ноддер-

 ̂ Erman. Archiv, р. 176—179-
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живали древнее cyeirkpie, делали его стойкимъ иротивъ проповеди христаанства, давали 
ему силу устоять иротивъ новыхъ идей.

Но если въ основе обрядовъ при крещен!и Сайво-набма лежало древнее убежде- 
iiie лопаря, если сохраняя его, онъ лишь внешнюю сторону и само назвате заимство- 
валъ изъ христианства (Сайво-набма-лавгго въ переводе— омозете именемъ Сайво, т.-е. 
усошпаго), то въ некоторыхъ другихъ обрядахъ его лежало въ сильной степени желаше 
считаться хрпстааииномъ и пе изменять вместе съ темъ своимъ старымъ богамъ, доказать 
последнимъ, что оиъ нродолжаетъ быть по прежнему ихъ ревиостнымъ служителемъ, дабы 
опи не вменили ему въ пину исполнены имъ требованш христианской церкви.

Такъ, если лопарь отправлялся для принятая Св. Причастая въ церковь, опъ до 
церковной исповеди совершалъ исповедь передъ своими богами; это происходило либо 
дома, либо у первой воды, которую онъ встречалъ иа своемъ пути въ церковь. Въ этомъ 
случае онъ прпносилъ съ собой кусокъ мяса, сыра или хлеба- ставъ на колени, онъ 
молился Саракка, Сайво, Айеке и другимъ богамъ, не исключая и темныхъ божествъ 
подземнаго царства, какъ Фудно и духамъ Тшаппесъ-олмай; онъ нросилъ ихъ объ отну- 
щешп ему всехъ греховъ и главнымъ образомъ того греха, который онъ намеревался 
совершить, направляясь въ церковь для принятая иротивъ своей воли „христаанскаго прича- 
щетия“: онъ это делаетъ лишь для того, чтобы его не тревожили. ■ Затемъ онъ бралъ при
несенный имъ кусокъ мяса, сыра или хлеба, благословлялъ его, говоря: это тело Сарак
ка, хлебъ Сайво, тело Гарагаллесса (Айеке). После этого онъ иилъ немного воды, говоря: 
это кровь Саракка, вода Сайво, кровь Гарагаллеса. Вместо воды иные лопари пили пиво 
или водку. Уходя изъ церкви, по признанно самихъ лопарей, они произносили: пусть по
бедить теперь то божество, которое обладаетъ наибольшей силой, будь то христаанскш 
богъ пли Саракка, Гарагаллесъ, Сайво и т. д. —  мы исполнили волю обеихъ сторонъ. 
Некоторые лопари признавались, что они всегда, прежде чемъ решиться пойти въ цер
ковь, испрашивали позволены на то у своихъ боговъ, при посредстве разныхъ суевер
ных!» средствъ, какъ-то: волшебнаго бубпа, пли гадая на топоре, или поясе; когда же 
они приходили вч, церковь, то прежде всего молились своимъ богамъ. Друпе признава
лись, что они молились какъ своимъ богамъ, такт, и Христу и, принимая Св. Причастае, 
не думали о Христе, а вспоминали Саракка и другихъ божествъ, веруя, что они при- 
нимаютъ ихъ тело и кровь. После таинства они съ молитвой обращались опять таки къ 
своимъ богамъ *1).

Такъ долго боролся въ умахъ лопарей ихъ древшй язычесмй олимпъ съ входя- 
щимъ христаанствомъ. Борьба была долгая, упорная, стоившая не мало, какъ проповед- 
нпкамъ, такъ и самимъ лопарямъ. Но да;ке и после того, какъ лопарсшй олимпъ былъ 
разрушепъ, и вера въ старыхъ боговъ стала утрачиваться среди лопарей, когда даже 
сами имена древнихъ божествъ начали забываться— однимъ словомъ, когда победа за 
христаанствомъ оказалась несомненной, то и тогда еще лопари не скоро начали отно
ситься къ нему сознательно, не скоро стали смотреть на Св. Причастае иначе, какъ на 
обрядъ, который следуетъ исполнять лишь во имя получешя для себя выгодъ. Даже

г) Егшап. Archiv, р. 179, 180,



1 8 2

больше, мы встречаема указаше, что лопари сохраняли Св. Причастте, какъ талисмаиъ. 
Такъ Леопольдъ Бухъ, посетившей Лапландпо въ иервомъ десятилетш текущаго стол'Ьйя, 
зам^чаетъ, что лопарей считаютъ хорошими хрисианами оттого, что они часто явля
ются въ церковь для причащешя; но опи исиолшиотъ это лишь оттого, что считаютъ Нри- 
часпе некимъ волшебпымъ средствомъ, которое предохраияетъ ихъ отъ действш злыхъ 
духовъ. Еще недавно они приносили въ церковь-полотенце и выплевывали въ него При- 
часпе, тщательно завертывали и уносили его съ собой; придя домой, опи делили кусокъ 
на массу мелкихъ частицъ и каждому оленю изъ своего стада они давали, по возмож
ности, по маленькой частице, такъ какъ лопари были убеждены, что такимъ образомъ 
все дурное, что можетъ грозить ихъ стадамъ, будетъ отвращено 1). Этотъ разсказъ Буха 
характерно рисуетъ взглядъ лопаря на христианство, съ которымъ оиъ еще не ущгЬлъ 
освоиться.

Естественно, что не во всехъ местностяхъ проявлеше этой борьбы двухъ началъ 
выражалось въ одинаковой форме и не везде одинаково шли успехи новой проповеди. 
Въ то время какъ въ одиехъ местностяхъ древшя веровашя могли уступить новымъ 
сравнительно давно, въ другихъ они могли длиться довольно долго. Во всякомъ случае 
даже и въ настоящее время, какъ было видно изъ иредыдущаго, эта борьба не кончи
лась еще для русской Лапландш. Дальнейшее изложеше лишь подтвердить этотъ фактъ.

Но если лопарсгая божества, правяшдя м1ромъ, и уступили напору новыхъ идей 
сравнительно скоро, хотя и не безъ борьбы, то другая сторона вероватй лопарей дер
жалась более долго, хотя тоже наконецъ рухнула, оставивъ, пожалуй, даже меньше сле- 
довъ въ еовременныхъ веровашяхъ лопарей. Это вера въ сейдовъ и культъ ихъ. Дер
жался онъ дольше, благодаря тому, что сейды были более близкими лопарю, чемъ высппя 
божества, и что культъ ихъ, менее заметный, подвергался менышшъ преследовашянъ. 
Но разъ рухнувъ, онъ долженъ былъ оставить меньше следовъ оттого, что въ то время 
какъ съ остальными божествами были связаны и иредашя объ устройстве управлешн 
м1ромъ, сейды удовлетворяли лишь временнымъ потребностям'!, лопаря. Эти нредашн, свя
занный съ такими вопросами, на которые лопарь, благодаря отсутствий иросвещешя, от
вета найти не могъ, и помогли следамъ древнихъ вероватй сохраниться до настоящаго 
времени; таковы верованш въ солнце, въ Арома-телле и т. п. Сейды, будучи почти про
стыми фетишами, не давали такихъ иредашй и поэтому, разъ лучъ иросвещешя ихъ кос
нулся, опи рухнули, оставивъ ио себе лишь воспоминаше, что въ томъ или гшомъ месте 
отцы кланялись, приносили жертвы.—не больше.

Сейды были обыкновенно ничто иное, какъ простые камни, которымъ лоиари пок
ланялись. В с е  писатели, сооощаюнце о нихъ, сходятся въ томъ, что они никакого опреде
ленная вида не имеютъ. Еще 1оапнъ Торней говоритъ, что сейды не имеютъ никакого 
вида, ни фигуры 2), Гегстремъ лишь подтверждаешь это: я, замечаетъ онъ, не заметилъвъ 
нихъ никакого подоб!я изображешя человека или животнаго; они таковы, какъ ихъ созда
ла сама природа  ̂ однако подчасъ они все-таки имеютъ своебразный видъ, будучи ока-

г) L. de Bucli. Voyage en Norvege et en Laponie. II, p. 181, 182.
2) Schefferus. Lapponia, p. 106.
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менялостями, (Petrificate) неровные и угловатые 1). Встречались одпако и деревянные сейды 
и если камепные сейды были ничто иное, какъ простые камни, то деревянные были про
стыми древесными стволами, корпемъ воткнутые въ землю, или даже просто древесные 
пни. Деревянные сейды встречались одпако гораздо реже, чемъ каменные. Этимъ-то 
камнямъ и пн имъ и воздавали лопари божеское поклопете, считая ихъ сильно в:пиющими 
на ихъ сзгдьбу.

Следуетъ наметить, что почиташе сейдовъ было распространено по всей Лан- 
ландш, хотя, конечно, не въ одинаковой степени. Въ техъ местностяхъ, где была силь- 
по развита вера въ высшихъ боговъ, где имъ приносили частыя жертвы, тамъ есте
ственно культа сейдовъ отходилъ на второй планъ и наоборотъ, въ местностяхъ, 
где культъ высшихъ боговъ былъ развитъ слабее, тамъ на первомъ плане являлось 
H04HTanie сейдовъ; но все-таки хотя-бы и въ разныхъ степеняхъ культъ сейдовъ встре
чался повсюду; это достаточно доказываешь то обстоятельство, что почти все писатели  ̂
сообщавшие намъ о веровашяхъ древнихъ лопарей, всегда упоминали и о сейдахъ. Осо
бенно развитъ былъ, однако, этотъ культъ въ некоторыхъ частяхъ Лапландш, где культъ 
высшихъ боговъ былъ либо слабо развитъ, либо не встречался вовсе; къ такимъ мест
ностям^. повидимому, принадлежали и лонарше округи около Шеми и Торнео; Торней- 
crde и KieMcrde лопари, сообщаетъ Шефферъ, какъ говорятъ, не знаютъ Тора, Сторыон- 
каре и Солнца, и вместо ихъ чтутъ другихъ, которыхъ, общимъ именемъ пазываютъ 
Сейдами. 1оаннъ Тор ней, на котораго ссылается Шефферъ, говоритъ: они почитали 
стволы и камни за своихъ боговъ и лоиари имели ихъ столько, сколько было семействъ; 
идоловъ этихъ они ставили около озеръ. Одияъ изъ нихъ былъ главный и самый мо
гущественный, которому поклонялось цЬлое селенге. Этого, равно какъ и меныпихъ бо
говъ они называютъ Сейдами “) .  У  лопарей этихъ же местностей сейды носили назвате 
Сторьюнкаре и наоборотъ, те изъ лопарей, которые веровали въ бога Сторьюнкаре, прида
вали иногда ему назвате Сейда :!). Сведешя, что сейдовъ ставили иногда целыми семьями̂  
подтверждаюсь и uponie авторы- подтверждете у нихъ мы находимъ и того, что свя
щенные камни ставились около озеръ; ставили ихъ также на горахъ, островахъ и около 
водопадовъ и нороговъ;причемъ те лопари, которые занимались оленеводствомъ, имели 
сейдовъ на горахъ, местахъ своихъ остановокъ при перекочевкахъ, лопари-рыболовы 
главнымъ образомъ, около озеръ, пороговъ и на островахъ.

Что касается разныхъ назватй, то если въ однехъ местностяхъ ихъ называли 
Сторьюнкаре, въ другихъ Сейды носили назвате Сайво; вообще, повидимому, назвате Сей
довъ— Сторьюнкаре не было распространено, и Гегстремъ сообщаетъ, что въ лопарскомъ 
округе Луле ему не удалось узнать, придается-лн это назвате Сейдамъ.

По вопросу о ироисхожденш какъ сейдовъ такъ и культа ихъ делалось много 
предположен^, ио не смотря на это, вопросъ этотъ до сихъ поръ еще не решенъ окон
чательно. Если, однако, оставить въ стороне некоторые подчасъ почти детсйя догадки

1) Högström. Bechreibung, p. 201.
2) Schefferus. Lapponia, p. 92.
3) Ibid, p. 98.
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древнихъ писателей и . остановиться лишь на иисателяхъ нашего века, серьезно отпес- 
шихся къ этому вопросу, то мы увидимъ, что большинство ихъ сходится въ томъ, что 
объясняешь происхождете сейдовъ поклоиешемъ предкамъ.

Такт» еще Моне делаетъ следующее предположеше о происхожденш сейдовъ: „Они 
(лопари), пишетъ онъ, имели родовыя сказашя о сейдахъ и утке имя умершихъ Сптте или 
Сите доказываетъ связь ихъ съ сейдами, откуда происходитъ учете о душахч.. Дума 
делалась, такимъ образомъ, высшимъ духомъ, Сторыопкаро, домашппмъ богомъ“ т). „Каждая 
семья у лопарей, ппшетъ тотъ-же авторъ, имела, по крайней мере, одного духа (Оторыон- 
каре); мнопя семьи мхъ имели несколько. Духъ этотъ оставался въ доме и переходили» 
по наследству изъ рода въ родъ“ 2). Разъ домашше духи носятъ назвате Сторьюнкаре 
и вто-же имя придается и сеидамъ, естественным!» является предположеше, что сейды и 
домашше духи стоятъ въ тесной связи. Высказанное Мойе предположеше о происхож
дения сейдовъ иаходитъ себе подтверждение и вгь слопах'ь Кастрена: от» указываешь иа 
то, что въ техъ местностостяхъ Лапландш, которыя населены финнами, эти сейды 
иногда носятъ назвате Keiittä-Kiwet, происходящее отъ финнскихъ словч»: Ivent.Mi—  
стоянка и Kiwe (ми. Kivet)— камень; следовательно сейдъ иначе называется камепь 
стоянки и именно это назвате, заключаешь онъ, доказываетъ, что можно было-бы при
нять и изъ другихъ основатй, что сейды были пенатами лопарей 3).

Более подробно излагает!» свои мысли о происхожденш сейдовъ Дюбепъ. Оиъ 
ставитъ ихъ также въ связь съ поклоиешемъ предкамъ: вероятно, говоритъ онъ, н е 
когда отмечали жилище мертвыхъ камнемъ, слулхащимъ вгь пекоторомъ род;!', могпль- 
нымъ иашггникомъ. Э ги камни были одиноки и равсеяны въ разныхъ местахъ, такъ 
какъ лопари не хоронили своихъ покойников!» ни въ кургапахъ, ни въ дольменахъ. 
Около этихъ местъ происходили жертвоприношешя въ честь усошпаго. Эти Сайво-Кодде 
или. священные камни сделались впоследствш Сейтаръ по м ере того, какч, съ течешемъ 
времени воспоминаше о ихъ первоначальном!» значенш ослаблялось, развился антропомор
физм!., и лопари научились позпавать боговъ другихъ народовъ, т. е. боговъ Готовъ и 
Свеаровъ, изображаемыхъ видимымъ образомъ, Съ техъ поръ стали воздвигать Сейтаръ 
подъ вл1яшемъ другой мысли: имъ не придавали уже значения намятнпковъ, поставленных!» 
въ честь предковъ, на нихъ стали смотреть какч» на боговъ предковъ. Камень оделили 
способностью жить, двигаться, есть, пить, причинять несчасйе. Онъ принадлежал» лич
ности, семье, роду 4).

Сопоставляя вышесказанное, мы видимъ, что лопари, имевнпе на каждую семыо 
своего домашняго духа, имели и сейдовъ отдельно для каждой семьи или рода, причемъ 
лишь некоторымъ наиболее могущественнымъ поклонялись целый селешя. Имя Сторыои- 
каре придавалось въ некоторыхъ местностяхъ одинаково, какъ домашнимъ духамъ, такт» 
и Сейдаиъ; далее слово Сайво, имеющее значете душъ усопшихъ, служило и для обоз
начения сейтовъ. Наконецъ и назвате Kenttä-Kiwet., придававшееся священными» кам-

г) Mone. Geschichte des Heidenthums, I, стр. 3(i.
2) Ibid, p. 81.
3) A. Castren: Reiseerimierungen ans den Jahren 1838—1844, p. 60.
4) Düben: La Laponie et les Lapous (иъ (jou<*ros iufcernatioiuil des Suiouiies ls78, p.



нямъ, наводить на мысль, что эти посгЬдте были пенатами лопарей. Итакъ, уже на 
основании этихъ сопоставлений можно придти къ тому-же заключенно, къ которому нри- 
шелъ Дюбенъ, не касаясь даже соотношения словъ сите и сейта, на которое указываете 
Мопе. Въ самомъ деле, если мы впоследствии и встречаемся съ веровашями въ сей- 
товъ, какъ боговъ, если употребительными являются помазашя яствами и питьемъ свя
щенныхъ камней,— все это еще не служить опровержением!» теор1й происхождетя сейтовъ 
отъ могильныхъ иамятниковъ и поклонетя имъ— отъ поклонетя лежащимъ подъ этими 
камнями предкамъ; Мало того, вероятнее предположить, что лоиари, подобно многимъ 
другимч» пародностямъ, останавливались при своихъ перекочевкахъ именно на местахъ, 
на которыхъ были похоронены ихъ предки, что обмазывание жиромъ камней явилось 
лишь символическим!» кормлетемъ предковъ подобно тому, какъ у другихъ народовъ 
обычай иоложешя предметовъ обихода въ могилу заменился высечением!» или вырисовы- 
ватемъ на могильномъ камне изображений этихъ предметовъ.

Какъ ни убедительными могутъ казаться высказанный выше соображения, важно 
одпако знать, какое ироисхождеше приписывали сами лопари своимъ сейдамъ. Ожидать, 
что у нихъ сохранилось ясное представлеше объ этомъ, конечно, нельзя, но подчасъ ио 
сказатямъ, но отрывочным!» даннымъ мы можемъ судить о представ л ен!яхъ того или 
иного народа съ достаточной ясностью, на основании предатй возстановить древнее воз- 
ареше народа на тотъ или другой предметъ.

Въ этомъ отношенш мы находимъ разнообразный представлешя: такъ Гегстремъ, 
говоря о сейдахъ, замечаешь, что иикто не знаешь, кто и когда ихъ иоложилъ на места 
ихъ нахождения, по, заключаешь онъ, меня лопари хотели убедить, что эти места наз
начены сейдамъ отъ самаго сотворения Mipa 1) . Ясно, что въ местностяхъ Лапландш, 
знакомых!» Гегстрему, иридставлеше о происхожденш сейдовъ утратилось совершенно, 
что и заставило лопарей относить ихъ происхождение къ эпохе сотворения Mipa. Но если 
дело стояло такъ въ лопарскомъ округе Луле, то въ финляндской Лапландш мы нахо
димъ уже более яспия представлешя но этому вопросу; тамъ веровали, что самымъ 
близким!» лидомъ, стоявшимъ къ Богу, былъ сейд'ь; что касается ихъ происхождения, 
замечаешь изследователь, то лоиари сообщаютъ сведения, хотя и сбивчивыя, которыя 
однако нозволяютъ придти къ выводамъ; происхождение сейдовъ объясняется следующим!» 
образом!»: если колдуиъ не соблюдаетъ некоторыхъ условй при совершенш колдовства, 
онъ превращается въ камень 2). Съ верован1емъ как!» современных!», такъ и древнихъ 
лопарей русскихъ, что колдуны обращаются въ камни, намъ придется встретиться ниже. 
Здесь отмечу лишь тотъ фактъ, что, по воззретямъ лопарей фипляндскихъ, сейдамъ при
писывалось человеческое происхождение; важно въ этомъ воззрении и то, что въ камень 
обращается колдунъ, а не кто-либо иной. Дело въ том!», что, какъ будетъ ясно изъ 
сведений, которыя мы имеемъ о древнихъ нойдахъ, у лопарей долгое время всякий глава 
семьи былъ нойдой, колдуномъ, (а иногда и шаманомъ), и древнее колдовство стояло въ 
шЬсной связи съ родовой религией; разъ нойдой съ одной стороны является глава семьи,

*) Högström: Beschreibung, p. 201— 02. 
9J Erman: Archiv, p. 361. 21
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а съ другой нойда, по воззретямъ лопарей, обращается въ камень, можно видеть съ 
достаточные» осповашемъ въ этомъ объяснении происхожденш сейдовъ, лишь позднейшее 
искажеше древияго значешя сеида, какъ могильпаго памятника или вероватя въ него, 
какъ въ жилище предка-иойды.

Более ясное воспоминаше сохранилось среди еовременныхъ русскихгь лопарей о 
происхожденш сейды отъ предка. Это предаше, относящееся действительно лишь къ одному 
священному камню, темъ не менее является все-таки выразителемъ представлений совре- 
менныхъ русскихъ лопарей о происхожденш сейды, и въ этомъ своемъ значеши является 
темъ более ценнымъ. Приведу это несколько длинное предаше дословно. Считаю долгомъ 
отметить, что нижеприведенное предате считается лопарями не сказкой, а былью, следо
вательно, въ действительности бывшимъ фактомъ.*

Недалеко отъ Печенги, на тундре Угъ—-ойвъ, находится, по словамъ О. К. Щекол- 
дина, камень, называемый лоиарями Реттъ. [рамень ироизошелъеледующимъ образомъ: „жили 
очень давно на озереЯурь-Арви-вальдимъ въ ПеченгЬ два лопаря, родные братья, Оба были 
женаты и имели по одному сыну. Былъ у нихъ о т е щ  нойда, большой колдунъ, называемый 
Сырнецъ. Онъ вм есте съ ними не жилъ, а жилъ отдельно въ лесу, какъ дертъ (чертъ) и къ 
сыновьямъ ходилъ очень редко, такъ какъ они не любили его за его жизнь. Кроме того 
онъ никогда не елъ вместе съ ними, а всегда просилъ отдельно. Разъ братья пошли 
въ тундру промышлять дикихъ оленей, а жены ихъ вскоре поехали на озеро смотреть 
сети. Лишь дети остались дома. Имъ-то и сказали: какъ иридетъ старикъ дедко и за- 
проситъ есть, то вы мяса ему не варите, а сварите рыбы: возьмите въ амбаре свежей 
или соленой, все равно. Еще если скажетъ вареной рыбы не хочу, то изжарьте. Мяса же 
на варите ему. Вскоре после пихъ старикъ и нришелъ. Онъ поздоровался съ внучатами 
и седъ на лавку: усталъ, детки, говоритъ, старъ сталъ. Посиделъ немного и сказалъ: 
я есть хочу.— Чего мы тебе еваримъ, дедко, спросили они, —Постойте ужо я подумаю; 
захватилъ голову руками и долго думалъ. Наконецъ сказалъ: варите мяса. Ребята пом
нили, что имъ мяса варить не велели, ио сказать объ этомъ старику не смели и боя
лись. Они побежали въ амбаръ, принесли шею от ь дикаго оленя, разрубили ее на боль- 
niie куски сами, положили въ большой котелъ и съ трудомъ подняли его на крюкъ. 
Мясо сварилось и опять они едва-едва сняли котелъ съ крючка и огня, а старикъ, глядя 
на нихъ, вепособилъ и только смотрелъ. Вытянули они мясо изъ котла и положили не 
на кару (тарелка), а въ большую деревянную чашку. Положили на столъ, и старикъ 
селъ есть. Мясо онъ почти все съедъ и оставилъ самую безделицу. Это онъ отдалъ 
детямъ и; сказалъ: это вамъ—ешьте.

После этого дедко поблагодарилъ ребятъ и сталъ говорить: я сегодня былъ по
следней разъ, скажите отцамъ и матерямъ. Скажите еще: оленей у нихъ будетъ много, 
дикихъ оленей они также будутъ доставать хорошо. Озера имъ рыбы тоже дадутъ, 
только на этомъ месте или при этомъ озере не будетъ никогда больше двухъ туиъ и 
въ каждой туггё мужикъ будетъ только одинъ. Более этого не будутъ жить. Теперь я 
пойду на Угъ-Ойвъ и тамъ сяду и буду сидеть всегда лицомъ сюда и буду смотреть 
сюда. Еще скажите имъ, что когда я зашумлю на Угъ-Ойве, тогда пусть они никуда 
не ходятъ и не ездятъ , потому что тогда будетъ большая погода (буря). Когда же бу-
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детъ ясно и не будетъ шума, пусть идутъ л ±дутъ куда нужно и всегда воротятся съ 
темъ, зач'Ьмъ поехали. Пусть также они нросятъ у меня хорошей погоды, и я ее дамъ. 
Скававъ это, ойъ ушелъ, куда сказалъ и тамъ окаменелъ.

Вскоре иослф, iipilixajtи матери. Оне зашли въ избу и увидели мясной котелъ,
поэтому сейчасъ спросили детей: дедко былъ у васъ?— Былъ.— Что ему варили? Мы
варили ему оленыо шею, мясо: онъ нросилъ мяса, и мы боялись ему сказать, что намъ 
не велено; пошли въ амбаръ, увидели мясо и сварили. Матери, услышавъ это, забранили 
ихъ, сколько могли и хотели ихъ бить; въ это время оне отъ устали сели на лавку и 
встать больше не могли. Ихъ какъ будто тутъ кто держалъ. Ребятъ поэтому еще более 
того бранили, да бранили старика. Немного погодя, щЛехали изъ леса и братья. Дети 
побежали на встречу. Они спросили: а где матери?— Оне npiexajin съ озера, сели на 
лавку и не могутъ встать,—А дедко былъ у васъ?— Былъ.— Чемъ кормили его?— Онъ 
нросилъ мяса, и мы варили ему мясо. Оиъ почти все съелъ. Отцы забранились на ре
бятъ, а меньшой ударилъ своего сына по голове. СтаршШ братъ ношелъ въ избу и, 
не говоря никому ни слова, ударилъ своей рукой жену по спине и она вскочила. По- 
томъ ударилъ и другую и она вскочила. Ребятъ после этого еще побранили и стали ихъ 
спрашивать, что дедко говорилъ. (Дети повторяютъ слова деда). Братья, услыша это, 
еще больше разсердились и на другой день решились камень-старика сжечь. На другой 
день погода была хороша; они нарубили смоляныхъ дровъ сухихъ и поехали на оле- 
няхъ камень жечь. Лишь только стали подниматься наверхъ, какъ поднялась буря и не 
только пе дозволила имъ далее ехать, но даже съ оленями ихъ бросила почти до дому. 
На другой день опять было светло и опять братья поехали. Повторилось тоже. Поехали 
они и иа третш день, при хорошей погоде, но случилось тоже, и, кроме того, у мень- 
шаго брата олень, когда лобежалъ съ горы, сломалъ себе ногу. И каждый разъ, какъ 
они возвращались къ дому, буря утихала; поэтому, после третьяго раза, братья не хо
тели более ехать и сказали: сиди же ты тамъ камнемъ. Этотъ камень и называется те
перь Рептъ-кедги— что значитъ Рептъ-камень “.

По словамъ лопарей, этотъ камень и теперь стоитъ на Угъ-Ойве и т гЬ е т ъ  

будто-бы видъ сидищаго человека. После этого, говорятъ лопари, действительно, тутъ 
никогда не бывало более двухъ тупъ п въ каждой туие жило только ио одному муж
чине; когда-же ро;кдалпсь дети мужскаго пола, то, ио достиженш ими 8 —  10-летяяго 
возраста, кто-нибудь изъ мужчннъ умиралъ. Жеискаго-же пола, говорятъ, бывало и много.
И въ настоящее вреыя тамъ лшвутъ лишь два лопаря. Но горе, на которой ендитъ ока
менелый старикъ и до настоящаго времени узнаютъ погоду, а въ прежнее время, но 
словамъ лопарей, местные лопари тутъ передъ камнемъ просили хорошей погоды.

Нетъ никакого сомнешя, что въ этомъ преданш речь идетъ о сейде, и важно 
то, что этотъ сейдъ, есть ничто иное, какъ окаменелый отецъ, дедъ лицъ, действ}гю- 
щихъ въ этомъ предании Имея такое предаше, хотя бы относительно одного сейда, 
нельзя сомневаться, что и въ среде самихъ лопарей существуетъ хотя бы и темное вос- 
номинаше о. связи сейдовъ съ ихъ древними Сайво. Впоследствш эта связь, постепенно 
утрачиваясь, привела къ иредставлешю, что лишь колдуны обращаются въ камни и, утра-
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тившнсь окончательно,— къ убежденно, что сейды стоятъ на своихъ местахъ съ сотворе- 
шя Mipa.

Но если въ вышеприведенномъ преданш лопарей и указано па пропсхождеше свя- 
щепнаго камня отъ превращения предка въ камень, мы не встр'Ьаемъ преданий, свид1;- 
тельствующихъ о происхождении сейдовъ изъ могнльныхъ иамятниковъ. Однако, къ этому 
заключенно приводить насъ естественно следующее coo6pa;Kenie: разъ въ эти камни все
ляется духъ предка, разъ этотъ камень есть даже просто окаменелый предокъ и сеиду 
дается назвате тождественное съ назвашемъ душъ усоншихъ (Сайво) или домашияго 
духа (Сторьюнкаре), то чемъ другимъ можно объяснить поклонение камню, каш, не темъ, 
что культъ предка былъ перенесешь па стояний одиноко камень, подъ которымъ онъ былъ 
иохороненъ, и около' котораго естественно лонарн н останавливаются при своихъ не- 
рекочевкахъ. Фактъ перехода почнташя предка къ пампю, подъ которьш-ь оиъ похоро- 
непъ, часто встречающиеся среди другихъ народовъ, слшнкомъ пзвестеиъ, чтобы суще- 
ствоваше этого перехода у лопарей могло каватьси страннымгь и нелогичнымъ.

Но возиикнувъ изъ факта почитания могилы предка, вера въ сейтовъ перешила 
среди лопарей несколько стадхй. Если въ преданш о камне Реитъ, камень считается ока- 
менелымъ старикомъ, силу и в:пяше котораго можно уничтожить, если уничтожить самый 
камень, то въ другихъ местностяхъ Лапландш камень являлся лишь жилшцемъ, вмести- 
лищемъ для духа. Какое изъ двухъ представлешй более древне, сказать трудно; но в е 
роятно последнее и вотъ почему: разъ признать, что сейдъ есть ничто иное, какъ мо
гильный памятннкъ, то естественно, что вероваше, согласно которому, въ камне-ли пли 
подъ камнемгь, въ могиле, живетъ духъ, требуюшдй прииошешй —  кормления, безъ чего 
онъ умираетъ, более древне, чемъ представлеше о камне, какъ о боге.

Повидимому также это представлеше о духе, живущемъ въ камне, было и более 
распространено среди лопарей и повело къ жертвенному ритуалу.

Такъ какъ сейды считались покровителями семействъ, то во всехъ затруднитель- 
ныхъ обстоятельствахъ имъ приносили жертвы; приносили имъ ихъ для того, чтобы они 
способствовали хорошему улову, удачной охоте, давали хорошую погоду и т. и, Жертво
приношешя совершались около самихъ сейдовъ; само место, где стоялъ священный ка
мень, считалось святымъ; его обносили оградой, и никто не сме.лъ входить за пределы 
этой ограды безъ жертвенной дели. Вотъ почему даже въ древнее время лопари неохотно 
показывали места, на которыхъ стояли сейды: они боялись, что за ото ихъ постигнетъ 
наказание и разсказывали Гегст|>ему примеры, какъ лишались здоровья, а иногда и жизни 
те , которые приходили съ целью разрушить или осквернить священный камень х). Женщи
ны къ сейдамъ, какъ къ родовой святыни, не допускались.

Единообрав1я въ жертвенномъ ритуале, по отношенно къ сейдамъ, мы не встре
чаема обыкновенно, пока сейдъ оставался семейной, родовой собственностью, жертву 
ему приносилъ глава семьи, рода; въ техъ местностяхъ однако, где сейды пре
вратились уже въ боговъ общественныхъ, утратили свой исключительный характеръ бо
жествъ родовыхъ или семейныхъ, тамъ жертву сейду приносилъ нойда.

l) Högström. Beschreibung, p. 202,
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Лопари-охотники, въ случай если убивали итицъ, белокъ или какое-нибудь другое 
животное около священной ограды, въ которой заключенъ сейдъ, должны были отдать 
въ жертву камню ноги (крылья) и голову своей добычи. Гегстремъ сообщаетъ, со словъ 
одного колониста, что когда оиъ увидалъ, какъ лопарь нриноситъ въ жертву камню го
лову, ноги и крылья убитаго имъ тетерева, онъ удивился и снросилъ лоиаря, для чего 
онъ это делаетъ; тотъ отвйчалъ, что за принесенную имъ сейду жертву онъ ждетъ, 
что этотъ носл'Ьдшй изъ пожертвованнаго создастъ новыхъ итицъ и ношлетъ ему ихъ 
ПРИ OXOT'Ii J).

Лоиари-рыболовы мазали своихъ сейдовъ рыбьимъ жиромъ, чтобы сейдъ подавалъ 
имъ бол^е счастливую ловлю, и, когда жиръ засыхалъ отъ лучей солнца, они полагали, 
что сейдъ съедалч» жертву 2).

Сейдамъ приносили въ жертву и олепей, причемъ жертвенной кровыо ихъ окроп
ляли или обмазывали. Бро саше обмазанна го жертвенной кровыо камня па гору, где 
стоялъ сейдъ, было также въ обычае у лоиарей некоторыхъ местностей.

Особенно характернымъ является разсказъ Кастрена о жертвоприношетяхъ сей
дамъ: онъ говоритъ, что и ему довелось слышать разсказы, что лопари передъ охотой 
на дикихъ оленей даютъ обетъ въ случае удач наго исхода охоты принести въ жертву 
сейду голову и шею оленя. Остальную часть оленя охотники съедали на месте жертво
приношешя: темъ не менее они возвращались съ голоднымъ желудкомъ, такъ какъ все, 
что они съедали, шло въ ирокъ не имъ, а сейду 3).

Нельзя сомневаться, что во всехъ этихъ случаяхъ и приношешя въ жертву 
сейду частей животнаго и обмазывашя сейда жиромъ мы имеемъ дело съ фачтомъ корм- 
лешя самаго камня либо того духа, который въ камне живетъ. А это кормлеше въ 
свою очередь есть лишь переживаше обычая кормлешя предковъ. Эта пища была необхо
дима для сейда, какъ она является необходимой по воззретямъ многихъ народовъ и для 
покойниковъ; и подобно тому какъ покойники, оставаясь безъ пищи, могли умереть, такъ 
умиралъ и сейдъ, если его переставали кормить; наконецъ подобно тому, какъ жертвен
ное мясо шло не въ ирокъ кушающимъ, а на пользу сейда, такъ и номинальное пирше
ство служило въ пользу покойниковъ. Поразительное сходство съ культомъ сейдовъ среди 
лоиарей многихъ местностей мы встречаемъ между прочимъ у  осетинъ въ ихъ культе 
покойниковъ. Одно изъ самыхъ тяжкихъ оскорблешй для осетина это выражеше: „что
бы твои покойники умерли на томъ свете“, а умереть они могутъ лишь тогда, когда 
живунце на земле ихъ родичи перестанутъ кормить ихъ— поминать более или менее бо
гатыми пирами. „На поминки смотрятъ, пишетъ В . 0 . Миллеръ 4), какъ на кормлеше 
мертвыхъ; говорятъ, что пища, которую едятъ на номинкахъ, не идетъ въ пользу съев- 
шаго, ио ея с и л а  переходитъ къ мертвому, такъ что плотно поевний на номинальной 
пирушке, придя домой, имеетъ право спросить себе обычный обедъ“ . T e-же взгляды,

1) Ibid, р. 202, 212,
2) Ibid, р. 213.
3) A. Castren: Eeiseermuerung-en, p. 108.
*) Всев. 0. Миллеръ. Осетинские этюды II, стр. 287.
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которые руководят  ̂ осетинами при устройстве помннокъ, разорительно действующих!» 
подчасъ на благосостояние семьи, руководили и лопарями при кормлешп сейдовъ: именно 
продолжать ихъ лспзнь, следовательно и силу.

А что сейды действительно, по мнении лопарей, умирали, если члены семьи пли 
рода переставали ихъ кормить, свиД'Ьтельетнусто. Гегстремъ: когда перестают!» приносить 
имъ жертвы, пишетъ онъ, они теряютъ все свое могущество и пе бывают!» въ состояли! 
приносить ни добра, ин зла 1).

Если лопари кормили сейдовъ, обмазывал пхъ сампхъ жиромъ и жертвенной кровью» 
то ото происходило частью какъ символъ, частью отъ поетепепнаго отождествления духа, 
живущаго въ камне. съ сампмъ камнемъ. Въ техъ местностяхъ. где яти отождествление 
победило прежнее представлеше о духе-жпльце камня, где стали обоготворять самый ка
мень, тамъ прежний культъ предка заменился фетшиивмомъ: кормили самый камень, его, 
этотъ камень наделяли способностью жить, двигаться; отсюда, если сейдъ оказывался вп- 
поватымъ въ чемъ-нибудь въ глазахъ лопарей, его подвергали накажшш: либо били его, 
лпбо,въ более важных!» случаяхъ, откалывали отъ сейда кусокъ либо другимъ камнемъ, либо 
топоромъ: ото должно было причинять ему боль ■). Если сейдъ оказывался опасным!» для 
лопаря соседомъ—его сжигали, раздробляли, топили. Въ преданш печеигскпхъ лопарей мы 
уже видели, что сыновья, не зная, как!» отделаться отъ своего отца-сейда, решаются 
подвергнуть его сожжению.

Вообще въ веровашяхъ лопарей въ сейдовъ п въ культе пхъ следуетъ отличать два 
противоположных!:» направления— одно, если такъ можно выразиться, прогрессивное, другое 
регрессивное. Съ одной стороны вера въ предка, иохороиеннаго под!» камнемъ, приводить 
къ представлению о сунцествовашп, вообще, какого-то духа, жпвупцаго въ камне, котораго, 
какъ и предка, следуетъ кормить, чтобы онъ жплъ п былъ полезсиъ для своих!» соро
дичей—отсюда жертвоирпиошенш. Развиваясь дальше, »то представлеше ведетъ къ веро
вании, что супцествуетъ один!» высший сейдъ, наиболее могущественный, котораго лоиари 
постепенно и выделяютъ отъ прочнхъ каменных!» собратш его, включая его въ сонмъ 
своихъ высшихъ бон'овъ, по продолжая его называть неопределенным!» именем!» Сторыон- 
каре, которое изъ нарицательнаго делается именемъ собственным!». Жертвопршюшешн, 
которыя прежде имели делыо кормить сторьнонкаре-сейду, совершаются теперь для уми
лостивления могущественнаго бога Сторыопкаре, властителя иадъ животными.

Другое течение шло какъ разъ противоположным!, нутемъ: духа предка, жив- 
шаго подъ камнемъ, постенепио предали забвение; кормлеше его обратилось въ корм ле
те  камин. Живымъ существом!», божествомъ становился самъ камень и такимъ обра
зомъ, идя постепенно, грубый фетишизм!» замедилъ собою ирежшй культъ предковъ. 
Это васъ не должно удивлять, такъ какъ лопари въ этомъ отношенш представляют!» да
леко не единственный прнмеръ среди группы языческихъ народовъ. Не единственный 
также это прнмеръ проявления фетишизма у лопарей: повидимому въ некоторыхъ м ест
ностяхъ Лапландш лопари имели небольшнхъ фетишей, которыхъ и носили съ собой но-

*) Högström. Beschreibung, p. 202.
Email. Archiv, p. 362.
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стояпно. Такъ Гоггюеръ, бглвтшй въ Лапландш въ 1828 году, пишетъ, что его ттровод- 
никъ, лесной лопарь (Waldlappe), челов'Ькъ, следовательно, какъ и все лесные лопари, 
подверггшйся уже вл1яппо цивилизацш н иросвещешя, сообщилъ ему подъ услов1емъ со
хранения глубочайшей тайны, что оиъ имеетъ маленькаго идола, котораго онъ постоянно 
носитъ при себе. Этотъ идолъ былъ лроданъ ему старухой колдуньей, и онъ уверялъ, 
что съ т’Ьхъ нор'ь, какъ онъ сделался его обладателемъ, ему во всемъ везетъ и что 
идолъ охраняетъ его отъ всехъ опасностей и болезней, [[осле долгихъ иросьбъ Готтго- 
ера лопарь решился ему покакать своего фетиша, и оказалось, что это была крайне 
грубо сделанная изъ оленьяго рога человеческая фигура 1) . Къ сожалешто старатель
ность, сгь которой лопари скрывали своихъ фетишей отъ пбстороштяго взгляда, пе даетъ 
возможности судить о распространенности этого рода фешитизма среди нихъ.

Что касается могущества сейдовъ и ихъ деятельности, то она выражалась са-
мымъ разно образны мъ образом1., и лоиари ожидали отъ нихъ равно добра и зла: въ об
щемъ сейды, повидимому, имели большое в.;пяше на всю жизнь лопаря, на все прояв-
лешя его деятельности; это-то вмешательство сейдовъ во все дела покровительствуемаго 
имъ семейства и породило рядъ сказанш, бывшихъ въ большомъ ходу у лопарей и не- 
утратившихся въ ихъ среде и но настоящее время.

Иередамъ некоторые изъ этихъ разсказовъ. Гегстрему разсказывалъ одинъ ло
парь, что когда оиъ однажды случайно подошелъ слишкомъ близко къ священному камню 
и, испугавшись самъ своего поступка, обещался принести ему жертву, сейдъ все-таки не 
умилостивился и ночью послалъ волка, который и опустошить стада несчастяаго лопаря.

Тотъ-же авторъ поредаетъ, что недалеко отъ Гелливара находится сейдъ, около 
котораго положепъ тоиоръ. По поводу этого ходитъ следующее предаше: лопарь, ,по 
имени Патто-подте, вступплъ въ единоборство со Сталло, котораго одъ подозревал!, въ 
незаконномъ сожительстве со своею дочерью; такъ какъ, одпако, лопарь пе могъ одолеть 
Сталло, то опгь нризвалъ на помощь этого сейда; Стаяло сделалъ тоже самое; лопарь 
сталъ давать всевозможный обещашя сейду, ио ег'о протпвиикъ делалъ то-;ке и всл’1>д- 
CTBie этого сейдъ не зналъ, кому изъ двухъ помогать; лопарь, наконецъ, догадатяг-дать 
обетъ сейду в'ь случае помощи пожертвовать ему тоиоръ, который Сталло держалъ въ 
рукахъ; сейдъ иришелъ на помощь и Сталло былъ убитъ. Съ техъ поргь и лежитъги- 
иоръ около сейда -).

Кастрепъ, говоря объ озере Сейдоиервп (Seidajärwi), приводить следующий раз
сказъ своего проводппка объ этомъ озере: на этомъ озере стоялъ прежде сейдъ. 
Этотъ сейдъ прпнадлежалъ колдуну Лампсало, который подъ покровительствомъ своего 
бога всегда успешно ловилъ рыбу. Другой колдунъ сталъ ловить на лротивоположпомъ 
берегу озера, но у него не было сейда, вследств!е чего ловъ его всегда былъ пеуда. 
ченъ, тогда какъ у Лампсало сети всегда были полны рыбой. Тогда колдунъ, восполь
зовавшись сномъ Лампсоло, уничтожилъ сейда, всл’кдств1е чего счастье оставило Ламп
сало, въ то время какъ ловъ у колдуна стал ь удаваться. Лампсоло добылъ себе втораго

]) Hogguer. Reise nach Lappland, p. 95, 96. 
~) Högström. Beschreibung, [». 203, 205.



сейда и счастье снова вернуяось къ нему. Колдунъ снова его уничтожилъ и счастье 
опять оставило Лампсоло. Чтобы положить конецъ спору, оба колдуна согласились встре
титься на близъ лежащей горе и состязаться въ искусстве колдовства. Лампсало явился 
на условленное место, принявъ видъ олепя и надеялся, что подъ этимъ видом!» нротив- 
никъ его не узпаетъ. Однако-когда колдунъ увидалъ подпимающагося на гору оленя, 
онъ закрнчалъ ему еще издали: это ты Лампсоло! Лампсоло объявилъ себя побеждеи- 
пымъ и убежалъ, сознавая, что оиъ безъ помощи сейда ровно ничего сделать пе 
можетъ 1).

Подобные разсказы распространены по всей Лаиландш и теперь, какъ они были 
распространены и во время Гегстрема. Къ циклу ихъ принадлежите и приведенное мною 
выше предате печепгскихъ лопарей. Къ числу этого обширнаго цикла равсказовъ при
надлежите и предате лопарей о томъ, что на острове противъ Экостровскаго погоста 
л{илъ прежде богъ, который пе любилъ, чтобы мимо его жилища проезжали ночыо. Въ 
жертву ему приносили оленьи рога, и количество этихъ роговъ было такъ велико, что 
загромоздило весь островъ; жертвовавпгимъ онъ посылалъ хороший промыселъ 2).

Культъ сейдовъ, какъ я говорилъ уже выше, былъ распространен!, по всей Ла- 
пландш; о немъ свидетельствуютъ уже разсказы, записанные какъ въ скандинавской и 
финляндской, такъ и въ разныхъ местностяхъ русской Лапландш. Культъ этотъ дер
жался очень стойко и долго противостоялъ в.-иянно христиства: это объясняется какъ 
темъ, что само веровате въ сейдовъ было ближе, доступнее лопарямъ, такъ и темъ, 
что благодаря уединенности местностей, где сейды стояли, почитате ихъ оставалось бо
лее незамеченным!», не било такъ сильно въ глаза проповедникам!,, какъ культъ выс
шихъ боговъ и духовъ и, вследств1е этого, не вызывал!» и такихъ преследование Въ 
финляндской Лапландш онъ успел» окончательно рухнуть, не оставивъ по себе ничего, 
кроме предатй о бывшихъ веровашяхъ. Что касается собственно русской Лапландш, то 
хотя мне, не смотря на все старатя и не удалось узнать ни отъ лоиарей, ни отъ ко
лянъ ничего, что могло-бы подтвердить фактъ существоватя среди современных!» рус
скихъ лопарей почитатя сейдовъ—я все-таки пе решаюсь вполне отрицать существова- 
Hie его и но настоящее время. Старате, съ которымъ лопари скрываютъ вообще свои 

— езйринБйг-г^ровашя и  обряды' отъ иостороннихъ взоровъ, можетъ достаточно объяснить, 
что, быть можетъ, существоваше того или иного сейда и фактъ поклонетя имъ остался 
неизвестным!» не только путешественнику ио лопарской вемле, какъ я, но и самимъ ко- 
лянамъ, имеющим!» почти непрерывный сношетя съ лопарями какъ нъ городе, такъ и 
въ лопарскихъ тгогостахъ.

Какъ-бы то ни было, несомненно то, что, если культъ сейдовъ и не нечезъ еще 
вполне съ лица лопской земли— онъ во всякомъ случае обречен!» къ скорому нечезнове- 
нпо. Теперь уже стоять запустелыми мноия капища, въ которыхъ, быть можетъ, въ 
недавнее, сравнительно, время приносились еще жертвы. Такъ, ио словамъ некоторых!, ко
лянъ, на Рыбачьемъ полуострове (ПГараповъ наволокъ), на высокой скале находится за-

а) A. Castreu. Beiaeerinnermigen, p.p. 23, 24.
2) Немировичъ-Данченко: Страна Холода, стр.* 210.
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брошенное въ настоящее время капитце; среди площадки, которую образуетъ вершина 
скалы, находится разс'Ьлина, довольно глубокая. На дне этой разселины виднеются въ 
большомт, числе наброшенные рога оленей и кости животныхъ. Въ настоящее время иа 
этомъ месте ;кертвъ уже не прииосятъ.

Далее, педалеко отъ Вакъ-озера, иа тундре Калгъ-ойве, на наволоке Калгъ-няргъ, 
по словамъ о. Константина Щеколдина, также находится древнее капище: въ прежнее 
время, говорятъ-лопари, здесь приносили въ жертву оленей; былъ-ли тутъ сейдъ —  объ 
этомъ лопари не говорятъ; сюда приводили оленя и привязывали его какимъ-то способомъ 
такъ, что если-бы кто и отвязалъ оленя, оиъ все-таки уйти не могъ-бы; теперь, прибав
ляют!. при этомъ лопари, такъ привязывать никто не умеетъ.

Въ НечеигЬ, па осениихъ местахъ лопарей тоже есть старинное капище; къ нему 
приводили оленей и овсцъ и носили рыбъ; къ жертвоватслямъ, по преданно, все возвра
щалось въ изобплш, множились у нихъ и олени и овцы, и ловъ шелъ удачнее.

Такое капшце находится на тундре Сидоваръ (Сидъ-сейдъ и варъ—гора), находя
щейся не далеко отъ Чалмозера (Чалмъ— значитъ глаза, озеро названо такъ оттого, что ]' 
пъ пего виадаетъ и пстекаетъ изъ него река Пазъ и с/ь двухъ другихъ сторонъ виадаетъ 
въ пего Кучь-osepo и пстекаетъ въ долгую губу — такъ что само озеро представляется 
лопарямъ, нохожимъ па человеческое лицо). Сюда, ио преданно, также привязывали овецъ 
и оленей и за свои жертвоприпошешя лопари получали пли хорошую погоду, или дурную, 
смотря но желанно. Кричали: дай такую-то погоду,— и божество имъ посылало. Предаше 
гласитъ, что въ случаяхъ напгествзя Чуди, более всего сюда обращались.

О молптвахъ, приносимых!, прежде передъ камнемъ Рептъ, — я говорилъ уже
выше; и оиъ давалъ согласно прошешямъ лопарей хорошую погоду.

На реке Тульме показывают!, также несколько местъ, где также по преданно
приносили жертвы, где стояли сейды, изъ которыхъ одни забыты, друпе, по словамъ
лопарей, исчезли чудесным!» образомъ сами.

Это сравнительно большое количество брошенных!» капищъ служитъ наглядным!» 
доказательством!, какъ распространенности культа сейдовъ въ древнее время, такъ и 
упадка его въ настоящее время. Находя бротенныя капища почти, что во всехъ местно
стях!, русской Лаиландш и не имея данныхъ, свидетельствующих!, о существоваиш н 
теперь еще культа сейдовъ, если и рискованным!, является утверждеме, что этотъ культъ 
сейдовъ окончательно исчезъ въ современной русской Лапландш— можно, темъ не менее, 
съ уверенностью утверждать, что победа въ данпомъ случае и при томъ победа несо
мненная осталась за хрисгпанствомъ.

Эта победа, однако, досталась хриспанству нелегко, такъ какъ вера въ сей
довъ держалась почти до последняго времени, и точное укаяаше местностей, где прежде 
приносились лопарями жертвы, служитъ достаточным!, доказательствомъ того, что эти 
жертвоприношешя на означенныхъ местахъ прекратились сравнительно недавно. Сле
дуетъ отметить, что въ этой борьбе лопари также старались освятить своихъ сейдовъ, 
какъ они старались делать это и съ своими идолами; и мы. также нм1»емъ указашя, что, 
стараясь примирить христнство съ язычествомъ, лопари на сейдахъ, какъ и на идо- 
лахъ жертвенною кровыо чертили знамете креста.



194

Съ вЪровашемъ въ сейдовъ,, равно какъ и съ верованиями въ сонмъ духовъ 
тесно стоялъ шаманизмъ, и поэтому было-бы естественно перейти теперь къ нему* однако, 
прежде чгЬ'1ъ приступить къ изложенно древняго шаманизма и современнаго и древняго 
колдовства, я считаю нелишнилъ изложить еще некоторый вероватя лопарей, частью 
сложивпшся подъ ыпягпемъ христаанства, частью нося идя на себе следы глубокой ста
рины; это представлетс древнихъ лопарей о черте, предате о потопе, следы почитания 
луны и вероватя, сопряженный съ двумя главными врагами стадъ лопарей— волкомъ и 
медведемъ. Христианство, кроме того, внесло еще следующий новый элемента въ воззре
ния лопаря: MHorie святые заменили собой древнихъ лопарскихъ божествъ и чтились ло
парями какъ въ настоящее, такъ и въ древнее время. Очеркъ вероватй лопарей былъ- 
бы не полонъ, если-бы въ него не включить и суеверия лоиарей п вероватя ихъ вгь 
сновидетя. Лишь нонявъ, насколько лопарь суеверепъ, можно объяснить себ'Ь, отчего 
колдовство могло въ такой сильной степени удержаться въ пхъ среде, не. уступить на
пору христаанства.

Что касается вероватй лопарей вч> черта, то игЬтъ сомнения, что они сложились 
подъ сияьнымъ вл!ятемъ хрис'папства; однако, даже въ техъ немиогихъ сказатяхъ, кото
рыя сохранили для насъ древние писатели, нельзя не заметить и слг1'>довъ древняго Mipo- 
воззр'Ьтя лопаря. Вч> еовременныхъ веровашяхъ русскаго лопаря мы видимъ, что черта, 
такъ сказать, н'Ьтъ вовсе, а существуютъ лишь черти, различные какъ по своему мо
гуществу и деятельности, такъ и по своему происхождению. Въ чертей превратились въ 
настоящее время почти все духи древнихъ лопарей, и соответственно этому, смотря ка
кой духъ превратился въ черта иди дорта, какъ говорятъ pyccide лопари.— онъ то жи
ветъ одинокъ и нелюдимъ въ лесу, то населяетъ воду, то служитъ колдуну и т. д., 
иредставителемъ же злаго начала онъ никогда не является. У скандинавскихъ лоиарей 
въ бол^е отдаленное время, по крайней мере, мы встргЬчаемъ черта, какъ выразителя 
злаго начала, противополождаго Богу. Это такъ называемый Перкель.

Назвате злаго духа этимъ именемъ свойственно не однимъ лопарямъ: подъ 
этимъ именемъ мы встрЪчаемъ его у некоторыхъ другихъ финскихъ народностей. Фактъ, 
что злой духъ является у многихъ родственныхъ лопарямъ народностей подъ назвашемъ, 
родственнымъ этому имени, доказыветъ, что представлешя о Перке л'h сложились у ло
иарей, какъ и другихъ родственныхъ имъ финскихъ племенъ, до принятая христаанства.

Перкель былъ, повидимому, представителемъ злаго начала, противоиоложенъ Богу, 
и какъ отъ носледияго можно было ожидать всего хорошаго, такъ, наоборотъ, отъ Пер- 
келя шло все дурное; будучи противоположенъ Богу, Перкель является и равнымъ ему. 
Уже въ преданш о происхожденш Айеке мы видели, что злое въ личности Айеке при
писывалось именно тому, что онъ сынъ Перкеля, и эти влыя черты въ натуре бога 
и рома остаются не смотря на то, что онъ ростетъ и воспитывается подъ руководствомъ 
Бога. Более могуицественнымъ является Перкель въ преданш лопарей о сотворенш Mipa. 

Какъ я говорилъ уже выше, творете Mipa приписывалось Радиену-Шедце, въ другихъ 
местахъ Сараиша или Мадератча. Но въ местности Кайтомъ, по словамъ Гегстрема, ло
пари говорили ему, что когда Богъ хотЬлъ сотворить мйръ, онъ сталъ советоваться съ 
Перкелемъ, какъ лучше устроить мйръ. Богъ хотЪлъ, чтобы вс4 деревья были изъ серд
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цевины, в С'Ь озера изъ молока и чтобы на всехъ травахъ и цветахъ росли ягоды. Но 
Перкель воспротивился этому и настоялъ на своемъ, вследств1е чего м1ръ и былъ сот- 
воренъ въ современиомъ его виде 1).

Вера въ учаспе черта въ творепш не является у  однихъ только лопарей; съ 
этимъ мы встречаемся какъ у финскихъ племенъ, такъ и у некоторыхъ народовъ не 
финиовъ; у посл'Ьднихъ въ этихъ сказашяхъ сказывается дуалистическое представлеше 
о добромъ и зломъ начал'к, причемъ оба начала равны и одинаково сильны. Это дуали
стическое представлеше о двухъ началахъ еще съ большей силой сказывается въ друтомъ 
предании о Перкеле, занисапиомъ у лоиарей Гегстремомъ-же 2).

Перкель сд'Ьлалъ жел'Ьзптыя цени и свнзалъ Юбмела и навалилъ на него большую 
гору, и Юбмелъ долго лежалъ поди» горой и не могъ вырваться. После этого, однако, 
Юбмелъ связалъ Иеркеля и также набросилъ на него гору, но Перкель вырвался изъ- 
подъ горы и притомъ сгь такой силой, что камни и дымъ поднялись къ небу.

Въ этомъ виде, въ которомъ это предание дошло до насъ— виде несомненно 
крайне нснорчеииомъ, мы можемъ усмотреть лишь восноминаше о борьбе двухъ началъ, 
причемъ последнее представляется даже бол'Ье сильнымъ.

Не смотря на немногочисленность и краткость сведений о Перкеле, они все-таки 
несомненно доказываютъ, что дуалистическое представление, встречающееся у  многихъ 
другихъ финиовъ, не было чуждо п лопарямъ, если и не всехъ, то некоторыхъ местно
стей Лапландш по крайней M'fep'fe.

Что касается Юбмела (Ибмела), то этотъ высшш язычеснйй богъ былъ постепен
но зам'Ьненъ представлешемъ о христ!анскомъ Боге и впоследствш подъ этимъ именемъ 
разумели божество вообще; по, позабывъ своего древняго Юбмела, лопари новому хри
стианскому представлений объ Юбмел'Ь придавали долго много яныческихъ черте. Такъ 
въ фпнлядской Лаиландш некоторые лоиари веровали, что Богъ— Юбмелъ всемогущъ и ве- 
чепъ; ему, однако, придавалась и супруга и указывались любимыя имъ местности, где 
Юбмелъ чаще всего пребываете; таковы между прочимъ одна гора въ Неитьямэ и мысъ 
на озере Вастусйерви :J). Къ такимъ ;ке местоиребывапнямъ Бога следуетъ отнести и 
находящуюся около озера Имандра высокую гору, известную у лопарей подъ назвашемъ 
Божья гора; на ней, по преданно лопарей, приносили некогда жертвы Богу; даже до 
последняго времени местные лоиари относились къ этому месту съ особеншымъ благо- 
говешемъ Вообще излюбленныя места /Обмела находились ( о̂быкновенно) около озеръ,

S ^г
рекъ и вообще водъ.

Юбмелу приписывали лопари и потоггь. Вотъ какъ они сообщали объ этомъ: 
было некогда время, когда Юбмелъ перевернулъ всю землю, такъ что вода изъ озеръ и 
рекъ растеклась по земле, и все люди потонули, кроме двухъ детей брата и сестры. 
Этихъ Юбмелъ взялъ себе подъ руку и отнесъ на высокую гору, носившую название 
Иассе-Варре (святая гора). Когда опасность минула, Юбмелъ отнустилъ ихъ отъ .себя и

!) Högström. р. 03.
») Ibid, p. Ш.
3) Егшап, Archiv, p. 86Н.
4) Дергачевъ. Русская Лапландш, стр. 18, 9.
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они пошли въ равныя стороны посмотреть, не остался-ли въ лгивыхъ кто-нибудь п:гь 
людей. Такъ они странствовали въ продолжение трехъ летъ, ио прошествш которыхъ 
они встретились другъ съ другомъ л узнали при этомъ другъ друга. Всл'1;дств1е этого 
они снова разошлись и странствовали опять три года, встретились снова, узнали другъ 
друга и снова разошлись. По прошествии еще трехъ летъ странствований они опять 
встретились, но другъ друга уже не узнали. Вследствйе этого они остались жить вм'ЬстЬ; 
отъ нихъ пошли дети, а отъ техъ—все люди, которые теперь населяютъ землю 1).

Въ числе другихъ верований известпыхъ намъ лишь отрывками, стоить ночи- 
таше луны и, повидимому, связанное съ этимъ почиташемъ празднование субботы. Muorie 
авторы действительно уномипаютъ о томъ, что лопари поклоняются луне, что сгь этимъ 
поклонешемъ связаны некоторые суеверные обряды; но цель наго представлешя объ этихъ 
веровашяхъ древнихъ лоиарей мы изъ этихъ сведений все-таки почерпнуть не можемъ.

Интереснымъ въ этомъ отношении является свидетельство Шеффера, который со
общаетъ, что по луне лоиари, иав'Ьстнымъ сиособомъ, гадаютъ о томъ., будегь-ли тгЬю- 
шдй родиться ребенокъ мальчикомъ или девочкой; наблюдая надъ лупою узнаютъ также! 
будетъ-ли ребенокъ вдоровъ и кончатся-ли вообще предстоящее роды благополучно для 
роженицы. Въ финляндской Лапландш мы встречаемся съ слйдующимъ веровашемъ; когда 
появлялась вгь первый разъ на небе декабрьская луна, называемая лопарями Аш^ака или 
Бнссемано—женщинамъ было запрещено прясть до техъ поръ, пока луна была видна; 
съ вастуилешемъ вечера мужчины пе дожпы были рубить дрова и вообще не производить 
никакой работы, при которой что-нибудь ломалось. Когда луна всходила, лоиари клали 
обручъ па отверст для дыма, чтобы черезъ него луна светила въ ихъ жилище; этимъ 
высказывалось почтение къ Бнссемано. Если кто-нибудь провинился въ это время передъ 
Анкака либо нрядешемъ, либо какой-нибудь другой запрещенной работой, оиъ должепъ 
былъ приносить жертвы светилу, причемъ въ жертву приносились лишь животныя муже- 
скаго иола а).

Изъ этихъ отрывочныхъ сведеиш все-таки мол;но усмотреть, что луна считалась 
божествомъ, главнымъ образомъ имеющимъ отношение къ женщипамъ, вл1яющнмъ на 
исходъ родовъ. Запрещение прясть при появлении месяца имеетъ, повидимому, такое-жс 
происхождение, какъ и запрещен-пе ирясть по иятницамъ, встречающееся во мпон’ихъ 
местностяхъ России у русскаго населения, имеющее связь съ веровашемъ въ Св. Пят
ницу, языческое происхождете которой известно; Св. Пятпица является также богиней, 
содействующей при родахъ. Что луна у лопарей являлась женскимъ божествомъ— сви
детельствуете уже назвате декабрьскаго новолутя Анкака, имеющее въ своемъ со
ставе слова ака, акка, въ переводе старуха, бабушка. Но естественно, что рядомъ съ 
этимъ могло существовать и представлеше о луне, какъ о божестве мужшич) пола, 
вследств1е чего въ жертву приносились лишь животныя-самцы.

Представлял ся~ли месяцъ въ уме лопаря мужчиной рнли женщиной—во всякомъ слу
чае мы должны видеть въ этомъ светиле божество, преимущественно имеющее отноше-

0 Högström, р. 64.
4 Ernau. Archiv, p. 360.
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Hie къ жепщинамъ, быть можетъ, божество, имевшее тесную свянь съ Саракка или Ма
деракка. Божеству этому была посвящена суббота, которая считалась у древнихъ лопа
рей самымъ священнымъ днемъ; это почиташе субботы, какъ известно, заставило н к о 
торыхъ писателен считать лопарей происходящими отъ евреевъ. Еще въноловине ХУШ в. 
это почиташе субботы было въ полной силе. По словамъ Гегстрема, лопари правднуютъ 
этотъ день н не иредпрпнимаютъ въ субботу никакой работы; воскресенье - же они не 
чтутъ и пе считаютъ грехомъ перекочевывать въ этотъ день съ места па место, чего 
никогда не бываетъ въ субботу; также въ субботу лопари не производятъ рыбной ловли, 
не ходятъ на охоту и т. п., такъ какъ они воруютъ, что ихъ иостигнетъ въ против- 
номъ случай неудача, и они на себя навлекутъ беду х).

Постепенно, одпако, ото распространенное вероваше и поклонеше субботе стало 
уступать подъ в.шппемъ христианской проповеди и Гогпоеръ, въ противоположность Гег- 
стрему, оттеняетъ, что лопари чтутъ именно воскресение дни, а не субботше, что но 
воскресеиьямъ они ничего не делаютъ п не согласились вч> этотъ день везти Гоггюера 
дальше, считая эту работу греховной 2).

Темныя полярныя почи, какъ известно, ивобилуютъ севернымъ с1яшемъ, самымъ 
разнообразнымъ образомъ являющимся на небе. Естественно, что это грандюзное явле- 
liie природы пе могло остаться незамеченнымъ лопаремъ и не получить въ его уме объ
яснения. Объяснешя этого явления разнообразны въ разныхъ местностяхъ Лапландш. 
Такъ,- Гоггюеръ сообщаетъ 3), что лопари въ северномъ ш иш  видели также, каш» и въ 
затменш солнца и луны, признакъ божьяго гнева, вследствйе чего въ этихъ случаяхъ 
впадали въ большой страхъ: они кричали и шумели все время, пока длилось северное 
ciHiiie или затмение. Едва-ли, однако, Гоггюеръ даетъ правильное объяснеше взгляду ло
иарей на северное ci«nie и затмение: крикъ и шумъ, который поднимался во время этихъ 
явлений лопарями, объясняется скорее взглядомъ, что какое нибудь чудовище, мрачный 
духъ является на небе п его-то стараются отогнать крикомъ и шумомъ. Этотъ ваглядъ, 
встречающейся у всехъ почти народностей, стоящихъ на низкомъ уровне развитая, ско
рее можетъ объяснить крикъ и шумъ лоиарей во время этого явления, чемъ предполо
жение, что лопари кричатъ и шумятъ вследсаше страха предъ божьимъ гневомъ.

Б олее  распространено, повидимому, другое объяснение севернаго сйянйя; это, по 
веровашямъ лопарей, души умершихъ родныхъ, идущихъ на небо. Существутотъ с в е д е 
шя, что некоторый лопарки утверждали, что оне узнаютъ среди лучей севернаго ш.яшя 
своихъ мужей, отцовъ, братьевъ. Некоторые лопари видятъ въ столбахъ севернаго ейя- 
шя влыхъ духовъ 4). Это последнее обстоятельство комментируетъ высказанное мною 
замечаше ио поводу словъ Гоггюера.

Среди Печенгскихъ и Пазрецкихъ лоиарей существуетъ верование, что северное 
сшше— сполохи, называемые самими лопарями кускасъ— есть ничто иное, какъ души уби-

Högström, р. 55.
2) Hogguer. Eeise, p. 185. 
s) Ibid, p. 95.
f) Дергачевг: Русская ЛаплаидДя, стр. 42.
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тыхъ. Они живутъ въ избгЬ, куда время отъ времени приходятъ и начинаютъ взаимлую 
резню, вследств!е чего полъ ихъ избъ иокрытъ кровыо. Одииъ изъ этихъ сполоховъ, 
Найнасъ, беретъ себе въ жены, пришедшую случайно въ эту избу, девушку. Сио~ 
лохи боятся солнца и скрываются отъ него. На небе они появляются, когда 
души убитыхъ начинаютъ резню; во время севернаго иянш лопари боятся ехать съ 
колокольчиками, потому что тогда сполохи могутъ поднять такого лопаря на небо, 
такъ какъ во время бряцашя колокольчиковъ они имеютъ способность опускаться на 
землю. Женщины, пока продолжается северное cbinie, не выходятъ на улицу съ непо
крытой головой, такъ какъ сполохи, заметииъ ее, могутъ взять ее къ себе,

Въ некоторыхъ местностяхъ русской Лапландш ото представлеше исчезло уже 
среди лопарей: оно заменилось взглядомъ, что северное cianie, какъ и затмеше, суть лишь 
знамешя, иредрекаюпия несчас'пе либо для всей страны, либо для отдельныхъ :шцъ; въ 
такомъ смысле мне объясняли сполохи некоторые лопари Нотозерскаго погоста, по ото 
вероваше не является еще распространеннымъ среди лопарей, и древшя представлешя 
о сполохахъ продолжаюгъ еще крепко держаться.

Къ числу вероватй лопарей, крепко державшихся долгое время, не смотря на 
стремлеше проповедниковъ подавить ихъ— это вероватя, сопряженный съ змеями, волкомъ, 
но главнымъ образомъ съ медведемъ, по отношенпо къ которому существовалъ целый, 
сильно развитой, культъ.

Культъ медведя вообще, какъ известно, не иредставляетъ редкости: въ разныхъ 
формахъ и разныхъ степеняхъ р а зв и т  онъ встречался почти у всехъ народовъ, въ 
стране которыхъ встречаются медведи. Съ постепепиьшъ разви'пемъ народа этотъ культъ 
падаетъ и подъ конецъ исчезаетъ, оставляя своп следы лишь въ какомъ-ипбудь сз’еверш 
либо въ народныхъ сказкахъ. To-же случилось и въ Ланладши: если познакомиться съ 
представлешями о медведе еовременныхъ лопарей некоторыхъ погостовъ русской Лан- 
лапдш, трудно себе даже представить, что когда-нибудь этотъ культъ существовал'!.. 
Вотъ почему и являются особенно ценными данпыя, которыя сообщают!, намъ о иочи- 
таши медведя. Сведения оти записаны въ разныхъ местностяхъ Лапландш и въ разное 
время (XVII— XVIH и X IX  вв.), что служить докавательствомъ распространенности этого 
культа среди скандинавскихъ лопарей, но крайней мере, и даетъ возможность проследить 
постепенный упадокъ этого культа. Что касается русскихъ лопарей, то хотя мы и не 
имеемъ сведеш й  о почитати среди нихъ медведя и культе его, —мы все-таки можемъ 
съ уверенностью сказать, что таковой культъ былъ, хотя, быть можетъ, съ некоторыми 
изменетями сравнительно съ культомъ среди лопарей скандинавскихъ: въ этомъ, кроме 
соображешя о сходстве вероватй среди лопарей, въ чемъ мы имели случай неоднократно 
убедиться въ этой главе, убеждаютъ насъ и те нереживатя, действительно очень не- 
болышя и очень бледныя, которыя и до сихъ поръ доживаютъ свой векъ среди лоиарей 
русскихъ.

Авторы, которые даютъ более подробный сведешя о культе медведя— это Шеф
феръ, Гестремъ и Гоггюеръ. Изъ нихъ наиболее подробныя сведешя сообщаетъ Шеф
феръ; они-же и наиболее древшя; въ своемъ изложенш Шефферъ ссылается и на авто- 
ровъ, писавпшхъ раньше его, такъ что благодаря этому мы имеемъ сведешя объ этомъ
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культе почти 8а весь ХУЛ векъ. Прежде, однако, чемъ излагать культъ медведя, счи
таю долгомъ оговориться, что медведь, вообще, считался и до известной степени счи
тается и теперь лопарями ввйремъ священнымъ. Такъ въ финляндской Лапландш лопари 
считали медведя за „Вожыо собаку“; онъ обладалъ болынимъ умомъ, а силы у него 
столько, сколько у двенадцати мужчинъ а).

По словамъ Гоггюера, лопари считали медведя за самое умное и понятливое изъ 
всехъ животныхъ и приписывали ему даже сверхъестественный способности; такъ они 
полагали, что медведь можетъ все слышать, что про него говорится, вследствге чего ло
пари и избегали говорить про него что-нибудь дурное или могущее быть медведю nenpi- 
ятнымъ. Если они устраивали охоту иа медведя, то они никогда не называли его по 
имени, чтобы медведь не узналъ, что речь идетъ о немъ. Также и въ обыденной жизни 
они называли его либо ласкательными, либо почтительными именами; обыкновенно, впрочемъ, 
употребительное назвате, которое лопари давали медведю, было—дедушка, имя, которымъ 
лопари называютъ всякаго, къ кому питаютъ уважеше (пастора, судыо и т. д.). По по
воду медведя ходило въ устахъ лопарей следующее предате: вскоре по сотворети Mipa 
Богъ совершилъ путешеств!е по земле лопарей, чтобы посмотреть, обстоитъ-ли тамч> все 
въ порядке. Во время этого путешествия пришелъ онъ къ болоту столь широкому и глу
бокому, что Богъ пройти его не былъ въ состоянш. Богъ позвалъ волка и прикавалъ 
ему перенести его черезъ болото, но волкъ ответить, что онъ созданъ не Богомъ и 
поэтому ему служить не обязанъ. После этого пришелъ олень, Богъ обратился къ нему 
съ той-же просьбой; олень ответйлъ, что онъ сейчасъ голодеяъ и поэтому ему некогда 
перевозить Бога. Медведь все это вйделъ и, заметивъ затруднительное положеше Бога, 
предложилъ ему самъ свои услуги и перенесъ Бога черезъ болото. За это Богъ и награ- 
дилъ его, давъ ему позволеше во время самыхъ холодныхъ месяцевъ зимы наслаждаться: 
спокойнымъ сномъ; оленя Богъ осудилъ на вечную, трудную работу и отдалъ его на 
произволъ человека; волка онъ проклялъ и объявилъ его свободнымъ 2) .

Обычай не называть медведя по имени, а стараться либо давать ему какое-нибудь 
прозвище, либо даже просто избегать разговоровъ про него, сохранился и до сихъ поръ 
среди некоторыхъ кольскихъ лопарей. Что касается до представлешя о медведе, какъ о 
звере священномъ, то оно, повидимому, сохранилось также среди некоторыхъ русскихъ 
лопарей, такъ какъ лишь этимъ взглядомъ на медведя можно объяснить указанное выше 
вероваше, что солнце о.бъезжаетъ часть своего пути на медведе.

Перехожу теперь къ описашю самой охоты на медведя и связанному съ этой охо
той культу его въ томъ виде, какимъ его застали писатели XVII века

Когда лопарь открывалъ медвежью берлогу, онъ сообщалъ объ этой радости род- 
нымъ и знакомымъ и прйглашалъ ихъ принять участ1е въ охоте. Изъ числа лицъ при- 
глашенныхъ избирается тотъ, кто лучше всехъ умеетъ гадать на волгпебномъ бубне; 
его заставляютъ гадать, будетъ-ли охота счастливой или нетъ и удастся-ли убить мед

Erman: Archiv, p. 856
2) Hog-guer. Reise, p. 74. 
a) Schefferus; Lapponia, pp. 231—242.
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ведя. Затемъ б et отправляются въ дйсъ, где открыта берлога, въ строго определен- 
номъ порядке: впереди идетъ тотъ, кто открыл!» берлогу; онъ вооруженъ, по однимъ, пал
кой, по другимъ— просто прутомъ, на конце которыхъ прикреплено медное кольцо; за 
вожакомъ следуетъ тотъ, котораго избрали для гадатя на бубне; за нимъ тотъ, кто 
долженъ первый нанести ударъ медведю, затемъ другъ за другомъ, тотъ, кто но yoie- 
нш медведя долженъ варить его мясо; тотъ, кто долженъ это мясо резать на куски, кому 
назначено принести дровъ, достать воду я т. д. Когда они приблизились въ такомъ по
рядке къ берлоге, они пападаютъ па медведя безъ всякаго страха, причемъ оружчемъ 
имъ служатъ копья и пищали. Убивъ медведя, они пачинаготъ петь песнь, въ которой 
они благодарятъ медведя, говоря, что приходъ медведя имъ очень тцлятенъ, благодарятъ 
и за то, что онъ имъ не сд'Ьлалъ никакого вреда, не сломалъ имъ копья п палки, ко
торыми они его убили. Руководитъ какъ этой песныо, такъ и всеми, которыя ло
пари поютъ при этомъ случае, тотъ, кто открылъ берлогу. Проневъ эту песнь, они вы- 
талкиваютъ медведя изъ берлоги и въ это время быотъ его прутьями; затемъ кладутъ 
его въ сани, запряженныя оленями, и везутъ тгь шалашу, въ которомъ должна про
изводиться варка мяса; лопари следуютъ за медведемъ, прыгая и ланевая песнь, въ ко
торой просятъ медведя, чтобы опъ не посылалъ на нихъ бурь и лепогоды, пе причи- 
пялъ бы имъ никакого зла, въ особенности участниками» въ его умерщвленш. Оленя, 
при помощи котораго медведя иривозятъ, женщины не могутъ употреблять для запряжки 
въ течеши целаго года; въ некоторыхъ местностяхъ не только жегиципаиъ, но всемъ 
вообще запрещается ездить па этомъ олене. Мясо медведя варится либо на месте его 
умерщвлены, где для этого и воздвигаютъ палатку; если-же нетъ необходимых!» вещей 
для приготовления мяса, то палатку воздвигаютъ въ более удобномъ месте, где въ до- 
статочномъ количестве можпо найти необходимый деревья и ветви. Къ этому-же месту 
сходятся и лопарки, ожидаюпця съ болынимъ нетер не темъ прихода мулгей. Подходя in. 
месту встречи, лопари начинаютъ петь песнь, въ которой просятъ своихъ женъ, что
бы оне на;кевали ольховой коры и плевали имъ въ лицо. Просьба эта объясняется 
темъ, что прежде чемъ войти въ шалашъ, въ которомъ доллшо происходить приготов- 
леше мяса, они все подходятъ къ другому шалашу, устроенному для жеищнпъ, где. жеи- 
щипы и должны плевать въ лицо своимъ мужьямъ. Ольховая кора употребляется оттого, 
что после жеватя она даетъ красную краску и, выплеванная въ лицо мужчинамъ, она 
должна показывать, что будто мужчины вернулись с ъ  охоты забрызганными кровыо, сле
довательно, вели дело храбро и не безъ опасности и труда. Въ шалашъ входятъ не че
резъ нередмя двери, а черезъ нротивоположныя; если кто выглядывает!» изъ - за двери, 
лопарка ему тотчасъ-же плюетъ въ лицо. Въ некоторыхъ местностях!, женщины, ка- 
крывъ одинъ глазъ, смотрели черезъ медное кольцо и плевали черезъ него; въ других!» 
местностяхъ плевали не все женщины, а лишь одна. Въ одну палатку складываютъ мед
ведя, а въ другую— женскую, после этого сходятся все участники охоты и устраиваютъ 
торжественный пиръ. Когда все сойдутся въ шалаше, женщины первыя начинаютъ тгЬть 
неснь, въ которой благодарятъ мужей за принесенную добычу: „благо дар имъ васъ, до- 
porie мужья, за веселую игру, которую вы им1>ли; убивъ медведя“. Затемъ начинается 
обильное пиршество, ири которомъ, однако, не подается медвежье мясо  ̂ въ ииршес/гве



2 0 1

участвуютъ и женщины. ПослгЬ этого пиршества мужчины идутъ въ другую палатку, 
где лежитъ медведь, снимаютъ съ него шкуру, режутъ мясо и устраиваготъ новое пир
шество, однако, безъ участчя женщинъ. Участники охоты не должны спать сч> своими 
женами до истечетя трехдневнаго срока; лицо, открывшее берлогу не должно сходиться съ 
женой въ продолжети пяти дней. Шкура медведя ноступаетъ въ собственность того, кто 
открылъ берлогу. Из’ь медведя добываются три варева: изъ мяса, жира и крови. Варятся 
куски мяса въ котлахгь и весь выплываютщй на поверхность :киръ ообираютъ вгь деревянный 
сосудъ, къ которому прикреплено столько медныхъ колецъ, сколько убитыхъ медведей. Во 
время варки участники охоты сидятъ, какъ обыкновенно, вокругъ очага, причемъ въ oripe- 
делепномъ порядке; на главномъ месте сидитъ лицо, открывшее берлогу и бывпий во- 
жакомъ при охоте, непосредственно около него лицо, гадавшее на бубне, третьимъ —  
нанесппй первый ударъ медведю; съ другой стороны—тотъ, кто доставалъ дрова, далее 
— тотч>, кто несгь воду и т. д. Когда мясо сварилось, его делятъ между мущинами и 
женщинами, причемъ обращаютъ внимаше на то, чтобы женщинамъ не досталась бедро- 
вая кость и задъ (de ursi clunibus seu femoribus posterioribus), такъ какъ эти кости при
надлежат!» исключительно мужчинами». По совершенш раздела избираются два лопаря, ко
торымъ и поручается отнести въ женсий шалашъ выделенную для лопарокъ часть мяса, 
такъ какъ сами женщины, пока приготовляется мясо, не имеютъ права входить вч> ша
лашъ мужчинъ. Относятще женщинамъ медвежье мясо лоиари ноютъ песнь, въ которой 
излагаютъ, что вотъ идутъ изъ чужихъ краевъ люди, которые несутъ подарки женщи
намъ. Логгарки выходятъ имъ навстречу и песнью отвечаютъ посланнымъ, что они же
ланные гости и обещаютъ обвязать имъ колена красными нитками, что после и д-Ьла- 
ютъ. Между мужчинами мясо делитъ обыкновенно тотъ, кто гадалъ на бубне. Когда 
все мясо оказывается съЪденнымъ, какъ мужчинами, такъ и женщинами, собираютъ все 
кости, которыхъ, однако, не переламываютъ, чтобы высосать мозгъ, что лопари делаютъ 
обыкновенно съ костями прочихъ животныхъ, но оставляют!, ихъ целыми и тщательно 
закапываготъ.

После этого получивнйй шкуру медведя вешаетъ ее на шесте, „чтобы въ нее 
словно въ цель“— женщины съ завязанными глазами бросали стрелы, причемъ женщины 
поютъ следующую песнь: мы бросаемъ стрелами въ того, который идетъ изъ Швещи, 
Польши, Анппи, Франщи. Женщина, первая попавшая въ шкуру медведя, получаетъ пох
валы и по вероватямъ лоиарей нодаетъ ему хорошее предвнаменовате. Этой же женщине 
дается поручете, чтобы она на тряпке нашила столько крестовъ проволокой, сколько было 
убито медведей, одннъ или несколько, и эти тряпки привешиваются на шею къ темъ, ко
торые принимали участ1е въ охоте, причемъ они должны носить ихъ въ продолжети трехъ, 
дней. Въ других!) местностяхъ обязанность приготовить тряпки лежала на всехъ ири- 
сутствующихъ женщинахъ и носить ихъ следовало не три, а четыре дня. Такой крестъ 
привешивался и на шею оленя, на которомъ привезли медведя изъ леса въ шалашъ.

По нроптествш трехъ дней воздержатя, мужчины возвращаются къ своимъ же- 
намъ въ шалашъ, причемъ каждый но очереди схватываетъ цепь, на которой виситъ 
котелъ надъ очагомъ; затемъ три раза прыгаютъ вокругъ очага, и наконецъ выбегаютъ
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черезъ рааныя двери изъ шалаша. Женщины пототъ песнь, вгь которой оне обещаются 
бросать волу; и одна изъ нихъ берета золы и бросаетъ въ кого-нибудь. Этими обрядами 
производится очищеше мужчинъ и вей возвращаются домой.

Таковы были обряды, сопряженные съ охотой на медведя, въ XVII веке. Какъ 
ни подробно это описаше Шеффера, оно все-таки не даетъ намъ полной картины: такъ 
текстъ п^сенъ переданъ слигпкомъ сжато; игры, устраиваемыя после пира, сообщены не 
съ достаточной полнотой; но каковы-бы ни были недостатки этого оппсашя, оно все-таки 
даетъ намъ ясное представлеше о веровашяхъ лопарей въ медведя, какъ зверя вещаго, 
котораго даже после смерти следуетъ ублажать. Обычай-же закапывать кости медведя, не 
разламывая ихъ, наглядно доказываетъ, что по иредставлешямт, лопарей медведь, ими 
убитый и съеденный, облекается въ земле новымъ теломъ.

Изъ оппсашя Шеффера видно также, что въ XVII веке культъ медведя крепко 
держался еще среди лопарей, но и въ XVIII веке, въ половине его, но крайней мере, 
мы застаемъ этотъ культъ почти иеизмененнымъ. Гегстремъ, дающш намъ описаше 
охоты на медведя, сообщаетъ (хотя более кратшг) сведешя, въ существенном!» ни чемъ 
не отличаюшдяся отъ сведеш й , даваемыхъ Шефферомъ. Различш существуютъ лишь въ 
частно стяхъ *).

Такъ охота на медведя производится, ружьемъ* застреливши медведя забиваетъ 
обыкновенно медный гвоздь въ ружье, причемъ этотъ гвоздь онъ вешаетъ потомъ себе 
на шею либо какъ знакъ отлич1я, либо какъ амулетъ. Въ песняхъ, съ которыми лопари 
обращаются къ медведю, они, между-прочимъ, благодарятъ его, что онъ нозволилъ себя 
убить и не причинилъ имъ вреда. Въ некоторыхъ местностяхъ лонаркамъ совершенно 
запрещено вкушать медвежье мясо; въ другихъ это позволяется: имъ даютъ известные 
куски мяса, но есть его женщины могуть лишь черезъ медное кольцо, которое они и дер- 
жатъ передъ ртомъ. Закапываютъ въ землю иногда не только кости ir голову медведя, но 
прилагаютъ при этомъ еще несколько ложекъ, ножикъ, кусокъ меди и скобель. Въ этомъ 
последнемъ обряде нельзя не усмотреть остатковъ жертвопринотпешя медведю, чтобы онъ 
по воскресенш своемъ не вредилъ людямъ, его убившимъ, но искуппвшпмъ свою вину 
передъ нимъ жертвоприношешемъ.

Среди суеверныхъ обрядовъ, сопряженныхъ съ медвежьей охотой, мы встречаемъ 
и следующгй. Гегстремъ передаетъ, что ему разсказывалъ одинъ крестьянин!,, что когда 
онъ убилъ медведя, лопарь, присутствовавши* при охоте предупредил!» и охотника и всехъ  
присутствовавших^ чтобы они не намазывали медвежьнмъ жиромъ свою обувь, такъ какъ 
кто это сделаетъ, тому будетъ суждено погибнуть рано или поздно отъ медведя.

Если въ XVIII веке культъ медведя является еще вполне сильным!,, то въ на
чале X IX  века мы замечаем!» уже сильный упадокъ его. Гоггюеръ, присутствовавши 
лично на медвежьей охоте, сообщаетъ, что лопари i-те применяли никаких!» обрядовъ при 
уб1енш его; охота совершалась безъ формальностей^ но и въ то время мнопе друпе 
обряды были еще въ известной силе: когда два-три лопаря отправляются на охоту, то я̂ ены

1) Hiigstrüm. Besehreilnmg, pp. 231, 232.



и х ъ  собираются в ъ  жилище одного и зъ  нихъ и когда оне заслыптатъ во зв р ащ ет е  охот- 
никовъ, то начинаю тъ т ак ъ  называемую  медвежью песнь (B ären g esan g ), в ъ  которой со
держится больш ая похвала медведю. По окончаш и песни, мужья приближаются съ  до
бычей къ  дверям ъ, но жены встречаю тъ  ихъ  браныо и выговоромъ и не пускаю тъ и х ъ  
в ъ  домъ; муж ья проделы ваю сь другую дверь съ  противоположной стороны веж и, черезъ  
которую они входятъ  и вносятъ  медведя. Съ некоторы хъ  поръ, зам ечаетъ  Гоггю еръ, 
этотъ  обрядъ сильно падаетъ , такж е какъ  и употребительные прежде при встр еч е  мед
вед я  стоны и вы раж еш я горя по поводу его смерти, соединенные съ  просьбой простить 
имъ это преступлеш е.

Однако, если и обряды, соблюдавшееся при в ст р еч е  медведя, падали уже, то обы
чай иогребеш я медведя Гоггю еръ встретилъ  почти неизмененнымъ; ему удалось при
сутствовать лично при этом ъ, и вотъ  какъ  онъ описы ваетъ это п огреб ете : было убито 
въ  одной берлоге два медведя; съ  невероятной быстротой лопари сняли съ н и хъ  ш куры и от
резал и  лучнпе куски мяса, затем ъ  вырыли две больпия ямы, в ъ  которыя и были погру
жены останки обоихъ медведей; клали куски въ  порядке: сначала голову, затем ъ  шею, 
передш я лапы и т. д ., за те м ъ  тотчасъ  же и х ъ  закопали. Е сли при этом ъ собака у та- 
щ и тъ  кость, зам еч аетъ  авторъ , то ее сейчасъ же убиваю тъ и вместо утраченной кости, 
вынимаю тъ соответствую щ ую  у  собаки и зары ваю тъ ее в м е сте  съ  костями медведя; 
следовательно, тотъ-ж е обычай, что и ири ж ертвоп ри н ош етяхъ . Считая медведя живот- 
нымъ сверхъестественны м ъ, говоритъ  Гоггю еръ, лопари в е р я т ъ , что оиъ  воскреснетъ. 
Е сли онъ  увидитъ, что онъ погребенъ какъ следуетъ , то он ъ , довольный выраженнымъ 
ему иочтеш ем ъ, позволитъ себя убить ещ е р а зъ  темъ~же лопарямъ безъ всякой опасности 
для последняго; въ  противномъ же случае все  медведи сочтутъ  своей обязанностью ото
мстить непочтительному лопарю за  его неуважительное отнош еш е къ  т е л у  одного и зъ  
медведей, и рано или поздно месть эта  иостигнетъ такого лопаря 1).

Если в ъ  однехъ  м естностяхъ  Лапландш считали обмазываш е обуви медвеж ьимъ 
ж иромъ— гибельыымъ, то въ  другихъ, наоборотъ, медвелай ж иръ  считали средствомъ ц е -  
лебнымъ. Т а к ъ  въ  Финмархш лопари собирали медвеяйй ж иръ и в ъ  случаяхъ  болезни 
имъ обмазывались, причемъ мужчины мазали себя жиромъ медведя, а  женщины жиромъ 
медведицы 2). Насколько этотъ  обычай былъ распространенъ— неизвестно.

Ч то касается собственно русски хъ  лопарей, то мы им еем ъ свидетельство отъ  
X V III  в ек а , что pyccide лопари никогда мевежьяго жира не употребляю тъ, если не счи
тать  случаевъ крайней нужды, когда и руссш е к ъ  нему прибегаю тъ 3) .  Но если это 
свидетельство такж е достоверно, какъ  и помещ аемое несколько .ниж е (стр . 2 1 ) , что 
авторъ  считаетъ  лишнимъ останавливаться на колдовстве у  лопарей, так ъ  какъ  съ  т е х ъ  
поръ , к акъ  они приняли христ1анство, колдовство почти что исчезло-~то и свидетель
ству  о неу потреблены медвежьяго мяса русскими лопарями верить нельзя, такъ  какъ  
не только в ъ  X V III  в е к е , но и в ъ  настоящ ее время колдовство и  в е р а  въ  колдуновъ 
ещ е в ъ  большой силе у  лопарей.

г)  Högguer. Eeise, pp. 77, 78.
2)Новыя и достоверная св’Ьд'Ьтя о Лапландцахъ въ Финмархш- М. 1792 г., ©тр. 70.
3) Memoire sur les Samojedes et les Lapons, 1766 r., p. 19.



Ч то  медведь и в ъ  представлегпяхъ р у сск и х ъ  лоиарей  считается зв е р е м ъ  свер х ъ - 
естественны м ъ— доказы вается достаточно и представлеш ем ъ  о немъ, к ак ъ  з в е р е ,  которы й 
возитъ  солнце, т а к ъ  и т е м ъ , что в ъ  н ек о то р ы х ъ  м ес тн о стях ъ  его опасаю тся н азы вать  
но имени. К ром е того подмеченный въ  н ек о т о р ы х ъ  м естн о стя х ъ  Лапландш  обычай, 
прежде ч е м ъ  стр ел ять  въ  м едведя, у в е щ е в а т ь  его, чтобы оиъ  не н ан ад ал ъ  п ер 
вый, т а к ъ  какъ  руж ье м ож етъ дать осеч ку , р у к а  мож етъ дрогнуть и т . д.
в стр еч ается  и до си х ъ  поръ  среди р у сск и х ъ  лопарей в ъ  т е х ъ  м е с т а х ъ , гд е  мед
ведь есть; в ъ  т е х ъ  же м ес тах ъ , гд е  медведя н е т ъ ,  —  там ъ, конечно, о воспоми- 
наш и о культе его не мож етъ быть речи : дело въ  том ъ , что в ъ  н ек о т о р ы х ъ  ч а с тя х ъ  
русской Лапландш медведи перевелись, ио м естном у  взгляду  в ы тесн ен ы  волками. И зъ  
того, что обычай у в ещ ев аш я  медведя сохран яется  до н асто ящ аго  врем ени, ясно , что 
некогд а  среди р у сск и х ъ  лопарей, подобно тому, к ак ъ  и среди скан ди н авски хъ  и ф ин- 
ляндскихъ, культъ  медведя былъ р азви тъ . Т акое-ж е су евер н о е  отнош еш е мы видимъ 
среди еоврем енны хъ р у сск и х ъ  лопарей и къ  белом у медведю . Е сли  льдиной ирибьетъ  
белаго медведя к ъ  берегу  Лапландш , лопари у с т р а и в а ю т ъ  на него охо ту . У би въ  его , 
они произносятъ  н ад ъ  трупом ъ з в е р я  р е ч ь ,  в ъ  которой ирославляю тъ свой п од ви гъ . 
И ногда ио этому поводу складываю тъ песню . З а т е м ъ  раск л ад ы ваю сь  к остеръ  и охот
ники долго сидятъ во к р у гъ  него, вспоминая свою п о б ед у . По окончан ш  каж даго р а з -  
сказа или песни они встаю тъ и кланяю тся медведю ; н акон ец ъ  они к л ад у тъ  ему в ъ
ротъ  кусокъ  соленой рыбы, говоря при этом ъ : „ н а , не говори дома, что ты  бы лъ в ъ  
го стях ъ  и тебя не накормили. П усть  и р и д у тъ  и д р у п е , мы и и х ъ  такж е н акорм и м ъ“ . 
В ер о ваш е , что медведь, уж е убиты й, продолж аетъ  ж ить, ясно сказы вается  в ъ  эти х ъ  
словахъ . Е щ е ясн ее  это сказы вается  в ъ  н е к о т о р ы х ъ  вы р аж еш ях ъ , с ъ  которыми лопари 
обращ аю тся во время своей р е ч и  к ъ  м едведю , н аи р .: „пусть  д уш а твоя, стран ствуя  
съ  ангеломъ в ъ  кереж'Ь, р а зск аж етъ  в с е м ъ  твоим ъ родны м ъ, itaitie мы храб ры е люди.

К ъ  числу ж ивотны хъ, с ъ  которыми лопари связы вали и до и звестн ой  степени 
связы ваю сь су евер н ы я  представлеш я, сл ед у етъ  отнести и волка. Э тотъ  опасный в р а л »  
лопарскихъ стадъ^ считался ими прокляты мъ; мы уж е видели в ъ  в ы ш епр и в еден но м ъ нре- 
даш и о м ед вед е, что Б о г ъ  ироклинаетъ  волка з а  то, что онъ  объявляетъ  себя не о б я - , 
ванны мъ служ ить Б о гу ; волкъ  созданъ чертом ъ , онъ свободенъ вполне и никто ему не 
мож етъ пом еш ать уничтож ать оленьи стада. Т аковы  были преставления лопарей о в о л к е , 
котораго и pyccide  крестьяне, н ек о то р ы х ъ  м естностей , считаю тъ „ви тр ян ы м ъ “ , т .  е . сво
б одн ы м ^  не опрашивающим!» позволены  у Б о г а  н а  уничтожение стадъ .

Т а к ъ  какъ  волкъ созданъ чертомъ, то все, что его , пока оиъ  ж ивъ , т р о га е т ъ ,
все является  прокляты м ъ или испорченны мъ. В с л е д с ш е  этого лопари никогда пе уби
вали волка и зъ  руж ья , т ак ъ  к ак ъ  такое руж ье сделалось-бы  заколдованнымъ, и охотн и ку  
имъ не удалось-бы  ничего убить после этого . Вследств1е такого в о ззр еш я  н а  волка ло
пари преследовали его н а  лы ж ахъ и, когда н асти гали  его, забивали его палками и сжи
гали; лопари не снимали такж е и ш куры съ  волка, а  предоставляли д ел ать  это ш вед-

!) Др. и Нов. Poccia; 1876. Л» 8, стр. 369, 370.
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скимъ крестьянам ъ, которые, не им ея такого предразсудка къ  волку, продавали волчыо 
ш куру  за  хорош ую ц е н у  *). И  въ  настоящ ее время pyccnie лопари считаю тъ волка не- 
чисты мъ и проклятымъ Богом ъ, хотя предангй, за  что онъ былъ проклясь, мне не уд а
лось найти . Ч то  же касается способовъ охоты н а  него , то хотя мне и довелось слы
ш ать, что лопари иногда и заколачиваю сь волка палками на смерть, однако это про- 
исходитъ лишь для того, чтобы не тратить руж ейны хъ зарядовъ , въ  которы хъ лопари 
чувствую сь всегда большой недостатокъ; при случагЬ-же лопарь некоторы хъ местностей 
кольской Ланлаидш, въ  которы хъ м не пришлось собрать эти свед еш я, нисколько не счи
т аетъ  опаснышъ стрелять в ъ  волка и изъ  руж ья, не опасаясь, что руж ье после этого ие- 
рестан етъ  м етко стрел ять .

И зъ  домаш нихъ ж ивотны хъ лопаря после оленя но значительности пользы, ко
торая  приносится лопарю, стоитъ н а  первомъ м ес т е  собака: кроме обыкновенной обя
занности сторожить домъ, собака приносись следующ ую огромную услугу лопарю: осенью, 
когда онъ собираесь своихъ оленей, собака его загонлетъ  разбредш ихся за  лето по ке- 
горам ъ  ж ивотны хъ, и д елаю сь  это собаки съ  иоразительнымъ искусствомъ и быстротой. 
Р азсказы , будто лопарь собираетъ оленей при помощи свиста, встречаемы е у  некоторы хъ 
авторовъ  для русскихъ  лопарей, должны быть объявлены ваблуждешями. В ъ  виду пользы, 
которую  прин осясь  собаки, въ  виду просто необходимости иметь ее каждому лопарю, 
имеющ ему оленей, собаку м ож н о’ встретить почти около каждой тупы, каждой веж и. 
Р аспространенность собаки въ  Лапландш и польза которую отъ нея ж дутъ , наконецъ 
ея понятливость— все это должно было привести лопаря к ъ  тому или иному воззренпо 
н а  собаку. Но в ъ  этомъ отнош енш , какъ  въ  отнош енш  обращ ен!« съ  ней, мы в е т р е - 
чаемъ разнореч1я.

Т ак ъ  Г оггю еръ сообщ аетъ, что лопари-оленеводы очень дурно обращ аю тся съ  
своими собаками, что объясняется тем ъ , что лопари, благодаря сходству собакъ съ  вол- 
ком ъ, считаю тъ, что волкъ изменилъ несколько свой внеш ш й видъ, чтобы, подъ иред- 
логомъ приносить пользу, вкрасться въ  довер1е людей и потомъ приносить имъ вредъ; 
считая собаку лишь несколько измененнымъ волкомъ, они полагаю тъ, что и она создана 
чертомъ, почему никогда не убиваю тъ ее огнестрельны м ъ орулаемъ; но собаку они во
обще и збегаю сь  убивать и другимъ способомъ, полагая, что в ъ  случае уб!йства ея съ  
ними случится н есч асп е  2).

Ч то собака считалась лопарями некоторы хъ  местностей нечистой, доказывается 
ещ е и тем ъ , что во время жертвоириношешй и хъ  привязывали, либо старались отогнать 
отъ  м ес та  ж ертвоиринош еш й.

Г оги оеръ  сообщ аетъ еще, что лопарями считается дурнымъ иредзнаменоваш емъ, 
если при крещ еш и ребенка или при свадьбе находится на лицо и собака.

Если у  лопарей однехъ  местностей съ  собаками обращались очень дурно, считая 
ихъ  нечистыми, то въ  другихъ  м естностяхъ , наоборотъ , съ  ними обходились очень х о 
рош о, и лопари и х ъ  очень любили и ценили 3) .

Hogg'uer. Reise., p. 80, 81.
2) Ibid. p. 94.
s) L. v. Buch. Reise.
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Ч то касается еоврем енны хъ русски хъ  лопарей, то , насколько я  м огъ  зам ети ть , 
обращ еш е ихъ  съ  собаками очень хорошее; они и х ъ  лю бятъ и даю тъ  имъ постоянно 
ласковый клички. Это, впрочемъ, можетъ относиться лишь къ лопарямъ М ассельснаго и 
Экостровскаго погостовъ. К ром е того среди Н отозерски хъ  лопарей ходитъ разсказъ -бы ль, въ  
оторомъ собаке приписывается д ар ъ  предв'Ьд'Ььия; если основы ваться на этом ъ р а з с к а з е , то? 
въ  нем ъ мы зам етим ъ среди нотозерскихъ лопарей суеверн ое отношен1е к ъ  соб аке , 
однако о .томъ, что ее считаю тъ твореш емъ черта, поппдпмом}', не мож етъ б и ть  и р е ч и .

К ром е медведя, волка и собаки, лопари соединяли суеверпы л представления ещ е 
и о зм ея х ъ . К астрен ъ  сообщ аетъ *), что, по вер о в аш я м ъ  лопарей, вм еп ж и ву тъ  въ  об 
щ ине, управляю тся своими законами и обычаями. Р а з ъ  в ъ  годъ зм еи  каждой общины 
собираются н а  общее с о б р а т е  въ  определенное для того место; всякая  :;м1'.я и м еетъ  
право жаловаться начальнику на  несправедливости. Д ал ьн и кгь змей чинитъ судъ  и р а с 
праву, но пе только по отнош енш  къ  зм еям ъ : если люди или д р у п я  твари  причинили 
вредъ зм е е  или убили ее, онъ и н а  нихъ  н ал агаетъ  н ак аза ш я . В ъ  связи  съ  вер о ваш ем ъ  
къ змей стоятъ  следующая суевер1я: змеиную  киш ку даю тъ лош адямъ, чтобы они были въ  
т ел е ; черезъ  змеиное горло больному вливали в ъ  горло воду. Зм еины й  зу б ъ  приклады 
вается к ъ  больнымъ м естам ъ  съ  наговорам и. З м еи н ая  т р ав а  (та , которую  зм ея  дер
ж ись во р т у , когда нлы ветъ, чтобы не утон уть), и м еетъ  свойство, что обладатель этой 
травы  мож етъ кусать  самое твердое ж елезо . Судный кам ень зм ей , который 'н ах о д ясь  на 
скалахъ , когда зм еи  возвращ аю тся изъ с о б р а т я , пом огаетъ  при судебны хъ д е л а х ъ .

Это представлеш е о з м е я х ъ , если и сущ ествовало, быть мож етъ, н ек огд а  среди 
русскихъ  лопарей— в ъ  настоящ ее время, повидимому, утратилось. В ъ  М асселы ском ъ  по
госте , по крайней м е р е , нисколько не боятся убивать зм ей ; убивнлй змею  обыкновенно 
защ ем ляетъ ее в ъ  суч ке , в егааетъ  п а  дерево и оставляетъ  ее. П очему именно этотъ  
способъ употребляется лопарями— м не неизвестно , но, если этотъ  обычай в е ш а ш я  уби- 
ы хъ  зм ей  н а  дерево и е т о я л ъ  в ъ  какой-нибудь связи съ  т е м ъ  или ипы мъ представле- 
ш емъ лопарей о з м е я х ъ , то, повидимому, в ъ  настоящ ее время эта  связь, какъ  и само 
вероваш е уж е утратились: ио крайней м е р е , передававш ее м не объ этом ъ лоиари о б ъ 
яснить этого обычая не могли.

В ъ  Н отозерском ъ и Сонгельскомъ ггогостахъ зм ей  убиваю тъ такж е, но н а  м е с т е , 
гд е  зм ея  была убита, р азво д ясь  огонь и сж игаю тъ змею; особенно лоиари боятся ка- 
кихъ-то  „п ес тр ы х ъ “ зм еекъ , ж ивую щ ихъ в ъ  н азван н ы хъ  м естн остяхъ  около дом овъ 
иротивъ н и хъ , между прочимъ, держ атъ кош екъ, которы я и давятъ  эти хъ  зм е е к ъ . З а 
давленную змею  бросаю тъ въ  комелекъ. О бъяснить, почему змей сж игаю тъ, лопари м н е 
также не могли.

Если, какъ  мы видели изъ  пред ш ествую щ ая изяож еш я, древ Hin вероваш н  лоиа
рей уступили после более или м енее продолжительной борьбы, напору х р и сш ш ства , о ста
вивъ  ио себе сл ед ъ  лишь въ  некоторы хъ  н о вер ьях ъ , п ред аш яхъ  и необъясним ы хъ иод- 
часъ  для самого лопаря обы чаяхъ, то суевер1я, которыми лопари славились издавна, не  
только не ослабели, но даже развились! кроме суеверШ , издавна бы вш ихъ у  лопарей, у

Этногр. Сб. Имп. Р. Г. О. 1858, отд. IV, стр. 236, 237.
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н и хъ  встреч аю тся  в ъ  настоящ ее время и тагая, которы я образовались гораздо позже, и 
в ъ  некоторы хъ  и зъ  нихъ  безъ  труда удается у зн ать  обломки гтрежнихъ и хъ  в е р о в а т й . 
К ром е этого источника суевер1я, есть еще другой— это заи м ствовате  лопарями с у е в е р й  
у своихъ сосед ей — р усск и хъ . В ъ  данномъ случае, однако, надо признать, что если рус- 
cnie и имели вл!яш е на р а з в г т е  суеверш  среди лопарей, то съ  другой стороны и ло
пари не остались в ъ  этом ъ отнош енш  безъ  вл!яш я и а  русскихъ : среди колянъ встр е 
чаю тся суеверш , которыя, безъ сомненш , заимствованы у  лопарей. Если древнимъ верова- 
ш ям ъ  лопарей иредстоитъ несом ненная гибель подъ вл!яш емъ проповеди и иросвещ еш я, то 
по м е р е  уничтож еш я древнихъ в е р о в а т й  —  опи вероятно  будутъ  переходить въ  суев1ф1я.

Излож у сначала некоторы й прим еты , в е р у  в ъ  сиовидеш я среди лопарей, затем ъ  
в е р у  в ъ  некоторы хъ  святы хъ , зам еиивш ихъ собой древпихъ боговъ, наконецъ и гад а- 
ш я, которы я такж е распространены  среди лопарей, чтобы за т е м ъ  перейти къ пойдамъ, 
которы мъ въ  сущ ности и в ъ  древнее время и в ъ  настоящ ее приписывается особенная 
сила и способность прозревать  будущ ее.

К ром е п ри м етъ , связанны хъ  съ  обрядами при свадьбе и при крещ еш и ребенка,
о чемъ я  скаж у ниже, у  лопарей сущ ествуетъ  ещ е целы й рядъ  прим етъ: так ъ  наирим еръ
п а з р е ц й е  лопари в е р я т ъ , что если 1-го января много зв е зд ъ  н а  небе, то будетъ много 
морошки, если много зв езд ъ  на 2 -е  ян варя— будетъ много вороницы.

К огда во время норвеж скихъ и русскихъ  святокъ дуетъ  морской в е т е р ъ  и идетъ 
с н е г ъ — промыселч» трески будетъ хороипй; если сн'кгъ идетъ после Рож дества до Н оваго 
года— будетъ много мойвы (маленькая рыбка, которую  уиотребляю тъ к акъ  наж ивку ири 
ловле трески). Е сли  идетъ с н е г ъ  съ  новаго года до крещ еш я— будетъ много сельдей.

Если лопарь переходитъ жить в ъ  новый домъ, онъ въ  пазл» полагаетъ  иголку, 
чтобы все  его домашше и онъ  сам ъ были здоровы и чтобы к ъ  нимъ не прильнула порча.

Лопари пазрецш е в е р я т ъ , что можно передать болезнь въ  другую  туну, если
бросить въ  нее кусокъ стары хъ  брюкъ больнаго или старую  его руковицу.

Чтобы предохранить себя отъ  болезней, задш ваю тъ в ъ  лоясъ небольшой кусокъ 
ж елеза , который и сп асаетъ  носягцаго отъ  всякихъ болезней.

Васки отъ  оленьихъ ногъ  никогда не ж гутъ , так ъ  какъ  в ер я тъ , что после этого 
будетъ мало оленей.

Лопарь, имеюпцй мало оленей, веритъ , что, если теленокъ-самка, черезъ годъ 
после своего рождеш я принесетъ теленка, что это хорош ее предзнаменоваш е и что после 
этого его стадо будетъ увеличиваться.

Когда у  лопаря возьм утъ безъ  спроса иг'ну (оленыо возжу), онъ  безпокоится, 
т а к ъ  какъ  обладатель пгны можетъ перевести в с е х ъ  олепей у  него, унести счастье.

Лопарка, держ ащ ая овецъ, старается, чтобы изъ  комелька искры не летели на 
полъ и не жгли ш ерсть— после этого овцы не будутъ  плодиться.

Лопаркамъ разреш ается  есть  мясо дикихъ оленей, но мыть его оне не должны, 
т ак ъ  к акъ  оне нечисты; эта  обязанность лежитъ на мзтж чинахъ , косги оленя никогда не 
бросаю тъ н а  улицу; ихъ  опускаю тъ въ  р гЬку; если не исполнять этого лопарю никогда
больше не будетъ  удаваться поймать дикаго оленя.

Если лопарь увидитъ медвежьи следы, онъ никогда объ а томъ не ска/кетъ своей
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ж ене: в ъ  противном!» сл у ч ае , если онъ пойдетъ н а  охоту  — онъ м едведя ни з а  что не 
найдетъ .

В ъ  некоторых!» и зъ  э ти х ъ  п ри м етъ  и суевгЬр1й нельзя не видеть  наблю датель
ности человека, ж изнь котораго регу л и р у ется  окруж аю щ ей его природой и н аходится  в ъ  
зависимости отъ  погоды, которая н асту п аетъ  в ъ  то или иное время год а . В ъ  д р у ги х ъ  
однако, нельзя пе усм отреть  и первобытной мысли некультурного народа: къ  так и м ъ  по- 
в'Ьрьямъ относится в'Ьра лопаря, что можно перевести оленей къ  себ е , взявш и у  х о зяи н а  
и хъ  и гл у , в ер у , что можно подбросить болезнь другом у при помощи к у ск а  одежды боль
наго . Н о среди перечнслениы хъ прим'Ьтъ мы встречаем!» и тагая, которы я являю тся лишь 
остатками древняго культа лопарей. Т а к ъ  в'Ьра в ъ  то, что если ск азать  своей ж е н е  объ 
откры томъ следе м едведя, то и при охоте н а  него м едведя  не найдеш ь— есть ничто иное 
какъ  слабое восп ом и н ате  о к у л ьте  медведя, и зъ  котораго  исключались либо всец'Ьло, 
либо отчасти в се  ж енщ ины . В ъ  обы чае бросать кости дикаго оленя в ъ  воду и в 7» связанною » 
с ъ  этимъ обычаемъ поверь'!» нельзя не усм отреть  воспоминания о иреж н и хъ  ж ертвоиринош е- 
ьпяхъ. С читая убитаго д и каю  оленя добычей, посланной либо каким ъ-нибудь д у х о м ъ , либо 
богомъ охоты , хотя-бы  Л у о тъ -х о зи къ , современный иазр1щ гай лопарь о тд аетъ  кости этой 
добычи этому д уху , подобно том у, какъ  его нредокъ  при иринесенш  ж ертвы  зар ы вал ъ  
кости передъ идоломъ, или оставлялч» около сейда кости добычи или голову  и кры лья 
птицы съ  те м ъ  предположеш емъ, что божество, каково-бы  оно ни было, и зъ  эти х ъ  о с т а т 
ков!» сотворитъ  новы хъ  ж ивотны хъ  или п ти ц ъ , к о то р ы х ъ  и попглетъ н а в с т р е ч у  почти
тельному охотнику. Подобныя ж ертвопринош еш я исчезли среди л оиарей— но суеверн ы й  
обрядъ сохранился ещ е в ъ  полной си л е .

К ъ  повйрьям ъ, им’Ьющимъ несом ненную  связь с ъ  древними вер о ваш ям и , сл ед у етъ  
отнести и следую щ ее:, п а з р е ц и й  лонарь, отправивш ись в ъ  л е с ъ  для рубки  дерева, 
прежде ч ем ъ  приступить к ъ  р у б к е  дерева, у д а р я е т ъ  его одинъ р а з ъ  обухомъ: это н азы 
вается убить дерево; если этого не сд ел ать , т . е . если дерево не убить и просто с р у 
бить его, то в ъ  о гн е  оно б удетъ  трещ ать и будетъ  д авать  много и ск р ъ . В ъ  этом ъ  по
в е р ь е  несом ненно сквозитъ  мы сль, что в ъ  д ер еве  ж иветъ  какой-то д у х ъ , и если его не 
убить или пе сделать  безвредны м ъ, онъ при сгар ан ш  дерева будетъ  вы летать в ъ  ви д е  
искръ  и м ож етъ , р а згн ев ан н ы й  н а  разруш ителя его ж илищ а, причинить лопарю в р ед ъ .

Среди суевер1й лопарей видное м есто сл ед у етъ  отвести и вер о в аш я м ъ  в ъ  снови- 
д еш я . Эти в е р о в а т я ,  распространенны й в ъ  значительной степени среди лоиарей, сто я тъ  
в ъ  т есн о й  связи съ  и х ъ  воззреш ям и  н а  сонъ: во врем я сна д уш а путеш ествует!» и 
видитъ и слы ш итъ, и  то, что она видитъ, и есть сновидеш е; но и зъ  этого  взгляда н а  
сны не мож етъ р азви ться  представлеш е о пророческом!» и х ъ  значенш ; это последнее 
развилось и зъ  д ругаго  представлеш я— именно, что Б о г ъ  или ч ертъ  иосы лаетъ  ч ел о в ек у  
сны, в ъ  которы хъ  он ъ  и п оказы ваетъ  людямъ будущ ее, предо стер е га е тъ  о т ъ  н есч астш  
и т. п. П осы лаш ем ъ сновъ заним ается, однако, больше чертъ; Б о г ъ  редко  д а е т ъ  сны 
людямъ (Н отозеро , С онгелы). Это представлеш е, что сны  о тъ  черта, вполне естественно 
среди еоврем енны хъ р у сск и х ъ  лопарей, т а к ъ  к а к ъ  т е  духи, которы е посылали язы чни - 
кам ъ-лоп арям ъ  сн ови ден м , обратились для л оп ар ей -х р и сп ан ъ  въ  ч ертей . М ожно дум ать, 
что это тъ  ч ер т ъ , которы й даетъ  лопарямъ сны  и  которы й представляется и х ъ  вообра-
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женпо „чернымъ, долгохвостымъ, рогатымъ зам енидъ собой дугпи предковъ лопарей, 
которые, главнымъ образомъ, по представлений древнихъ лопарей, посылали сновид-Ьшя, 
наботясь о судьбе и благосостоянии своихъ ночтительныхъ къ  иимъ потомгсовъ. Какъ-бы 
то ни было, ио современному русскому лопарю чертъ , показывая тотъ или другой сонъ, 
иносказательно откры ваете будущее, предоставляя лопарю самому уже проникать 
въ  истинное значение сна. Отсюда распространенность толковатя  спот» у  лопарей. 
Каждое утро лопари разсказы ваю тъ другъ  другу свои сны и семейпымъ сов’ктомъ объ
ясняю сь то или другое значеш е его. В отъ  некоторый толковали сповъ со словъ ното
зерскихъ и сонгельскихъ лопарей.

Передъ смертью кого-нибудь видятъ во сне, что лицо, которому суждено умереть, 
падаетъ въ  яму и его оттуда вытащ ить не удается.

Если передъ сватовствомъ женихъ увидитъ во снгЦ что девуш ка, которую онъ 
собирается сватать, стоитъ отъ него близко, то сватовство его будетъ нринято; если на
оборотъ— то н'Ьтъ,

Если приснится, что выиадаетъ зубт»— умретъ ребенокъ; если потеряется во сне 
кольцо— К7> смерти мужа; къ смерти жены мужу снится, что жена затеряла свой голов
ной уборъ,

В ъ  случай, если девуш ке приснится, что ей даютъ въ  по дар оиъ серебряное или 
золотое кольцо или оленя, деньги или какой-нибудь гостинецъ —  она можетъ быть у в е 
рена, что ж енихъ у  нея будетъ богатый; если же та  въ иодарокъ получаетъ медное 
кольцо— ж енихъ будетъ бедный.

П ередъ ' несчаст!емъ или неир1ятностыо лопарь видитъ во сне священника или 
чиновника. Оленя —  къ дурной погоде; масло или толпу народа — къ хорошей погоде; 
столъ съ  яствами •— къ хорошему промыслу; пустой столъ —  к ъ  плохому; къ хорошем}*" 
промыслу—видятъ бисеръ.

Среди пазрецкихъ  лопарей сущ ествую тъ следуюнця толкования сновъ. К огда 
видятъ полную воду (приливъ)— иромыселъ будетъ удачный.

В идеть, что стреляю тъ изъ руж ей, предвещ аетъ гостей. В идеть, что едешь съ  
колокольчикомъ— непременно къ несчастно или къ смерти родственника; если снится, что 
прнезжаютъ и зъ  такого-то погоста съ  колокольчикомъ — значитъ въ  томъ погосте именно 
умретъ кто-нибудь. Хорошо видеть во сне, что спящаго угощ аю тъ. Если во сне видятъ, 
что въ  домъ приходитъ много д е в у т е к ъ  и оне угощ аю тъ жильцовъ чемъ-нибудь — б у 
детъ въ  этомъ доме много больиыхъ, «иридетъ болезнь».Б ольш ое стадо оленей или много 
кулей муки иредрекаютъ много снега. К ъ  смерти родственников!» видятъ, что ломаю тъ 
избу или амбаръ. К ъ  дождю снятся вши и рыбШ жиръ. Треска предрекаетъ сн егъ ; 
озерная рыба предвещ аетъ юго-западный ветер ъ .

К акъ  видно изъ  этого перечня толковавгй сновъ— опи не замысловаты и иноска
зания, которыми чертъ  открываетъ будущее, довольно просто разреш аю тся лопарями. 
Большинство толковаеШ зиждется иа простой логике полудикаря. Более интересным!» 
является толкование, что видеть д е в у т е к ъ , приходящихъ въ  домъ, предвещ аетъ болезнь. 
Считая болезни существами живыми, духами, которые вселяются въ  больнаго, толковаше 
этого сна въ  атомъ смысле вполне естественно; но оно тем ъ  более естественно, что
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стоитъ в ъ  связи с ъ  представлеш емъ о болезн и j к ак ъ  о странствую щ и хъ  д у х а х ъ ; ято 
представлеш е, встреч авш ееся  и у  древнихъ лопарей, встреч аю щ ееся  и у  еоврем енны хъ  
русскихъ  лопарей, повл1яло н а  о б р а зо в а т е  т о л к о в а т я  вы теп ри вед ен и аго  сна .

Н ебезъпнтересиы  и в е р о в а т я  лопарей, что покойники и хъ  являю тся имъ во сн е  
и разсказы ваю тъ  о своей загробной жизни; для этого требуется только яви вш агося  во 
сн е  покойника спросить, какъ  ему живется, и онъ разскаж етъ  подробно свою ж изнь и 
объявитъ , требуется-ли еще п ом иновете  его душ и или, благодаря том у, что онъ  в зя тъ  
на небо, пом иновете является уж е лиш нимъ.

Среди •ирочихъ cyeeepift лопарей сл ед у етъ  сказать  несколько словъ и о и х ъ  в о з -  
з р е ш я х ъ  на  святы хъ; что они и х ъ  ч ту тъ  и передъ иконами с та в я т ъ  свечки  — это не
сомненно, но в м е сте  съ  т е м ъ  лопарь смотритъ иа н и х ъ , к акъ  на покровителей того пли 
другаго  своего зан я 'п я  и сообразно съ т е м ъ , ч ем ъ  онъ заним ается в ъ  данное время 
года, онъ  и вы бираетъ  себе святаго; т а к ъ , во время весепняго лова опъ  ч ти тъ  одного 
святаго, во время летп яго  л о в а— другаго  и т . д. Это объясн яется  двумя обстоятельствами: 
частью тем ъ , что святые, некоторы е, по крайней м е р е , зам енили ему его язы ческ и хъ  
боговъ, частью  тем ъ , что начало или коиецъ лова со виадаетъ  с ъ  т е м ъ  или другим ъ  
праздником!» православной церкви. Н е безъ  вл1яшя н а  представлеш я лопаря о святы х ъ - 
покровителяхъ остались п коляне, которые такж е и м ею тъ  своихъ св яты х ъ  для разных!» 
занятш . В се это в м е сте  взятое объясняет!» до и звестн о й  степени, почему представлеш я 
лоиарей о святых!» мало оригинальны в ъ  сравн еш и с ъ  прочими м естностям и Р о ссш . Б е д 
ность сказанш  о святы хъ  зависит!» оттого, что лопари сравнительно поздно просветились 
христ1анствомъ и не звенели ещ е вы работать э ти х ъ  ск азаш й .

И зъ  покровителей- святы х ъ  у  лоиарей сл ед у етъ  упом януть о в е р о в а ш я х ъ  в ъ  Ов. 
Н иколая Чудотворца и въ  свв . апост. П етр а  и П авла. П ервы й считается покровителем!» 
рыболововъ во время морскаго лова; онъ гю сы лаетъ хорош ую  или дурную  погоду. Что 
касается до свв. П етра и П авла, то они являю тся покровителями весепняго лова и в ъ  это- 
то именно время лопарь, пр1езж ая в ъ  церковь, с тав и тъ  им ъ  свечки; когда начи н ается  
летш й  ловъ, начинаю тъ  молиться св. И лье-нророку , т а к ъ  какъ  ои ъ  является покровите
лем!» этого лова. Св. ЕвстафШ  П лакида считается покровителем!» олепей. Б о л е е  всего 
чтится, одпако, лопарями и х ъ  .просветитель ripen. Т ри ф он ъ  и это, пож алуй, единственны й 
святой, о котором ъ лоиари и м ею тъ  более яспое представлеш е и о которомъ у  н и х ъ  х о 
дятъ  разсказы  и ирбдаш я; лоиари довольно хорош о пом нятъ исторпо введеш я в ъ  и х ъ  
среде .х р и с т н с т в а ,  х о тя  многое переделали по своему: они разсказы ваю тъ , н ан р и м ер ъ , 
что преподобный явился изъ  Р о с с щ  долго среди н и хъ  жилъ, обходилъ ихъ землю и кре- 
стилъ; но лопари не хотели  принимать св. крещ еш я и делали разны я непр1ятпости св. 
Т риф ону; р а з ъ  они собрались большой толпой къ  нему и, когда нрен. Т ри ф он ъ  вы ш елъ, 
они схватили его за  волосы и долгое время волокли его, в с л е д с ш е  чего о т »  он.т]»ши- 
в е л ъ  (пр. Т ри ф он ъ , к акъ  известно , изображ ается на и кон ахъ  илеш ивы м ъ); Б о г ъ  п а к а -  
залъ  лоиарей за  это и еде л ал ъ  так ъ , что между лопарями теперь много п л еш и вы х ъ  
(М ассельга, Н отозеро , Сонгелы). О происхожденш  А й н овы хъ  и Кильдинскаго острововъ  
сохранилось предаш е, что нойды, недовольные усп ехам и  новой проповеди среди лоиарей , 
хотели  Айновыми островами запереть входъ  в ъ  П еченгскую  губ у , а  Кильдинскимъ остро-



вомъ входъ въ  Кольскую губу, чтобы досадить преп. Т риф ону. До сихъ  поръ лопари 
показы ваю сь ещ е кресты, которые, по ихъ предаш ямъ, ставидъ иреп. Т риф онъ, желая 
провести границу между крещеною лоиыо и некрещеного.

К ъ  числу дней, чтимыхъ современными русскими лопарями, следуетъ  отнести для 
печенгскихъ и пазрец ки хъ  лопарей день Ивана П остнаго, для ирикольскихъ —  И вановъ 
день, 24-го  поия. В ъ  день И вана П остнаго лопари иеченгсгае е д я тъ  рыбу, но голову ея 
не трогаю тъ : это ироисходитъ оттого, что этотъ  день лопарями назы вается безголовнымъ 
днемъ (востам есъ, войве-тем асъ). В ъ  этомъ нельзя не видеть также вл1яшя на лоиарей 
ру сск и х ъ  и х ъ  соседей: обычай не есть  в ъ  этотъ день ничего круглаго, какъ  известно, 
распространенъ  в ъ  очень м ногихъ м естностяхъ  Poccin . В ъ  томъ, что къ  этому дшо 
пр1урочено начало новаго года, следуетъ  также видеть вл1яше р усски хъ , начинавш ихъ 
свой годъ до П етра I  съ  1 сентября: лопарсгнй годъ  пр!уроченъ лишь къ  наиболее близ
кому к ъ  этому числу празднику.

Прикольсме лопари нраздную тъ канз^нъ И ван а К упала; в ъ  эту  ночь лоиари ищ утъ  
тр авъ  у  ручьевъ: ищ утъ  иногда вм есте  и парни и девуш ки; эти травы  суш атъ  и з а 
т е м ъ , когда никого изъ  старш ихъ не бываетъ дома, иотихонько завариваю тъ и пы отъ . 
В ъ  Н отозерском ъ погосте на день И ван а П остнаго такж е и щ утъ  травъ , суш атъ  ихъ  и 
пы отъ; делаю тъ это не только парни и девуш ки, но и женатые, равно старики, какъ  
и молодые. В ъ  ночь па И вана К упала заж игаю тъ огни и в ъ  некоторы хъ  м естностяхъ  
пры гаю тъ черезъ  костеръ.

П раздноваш е Ивановой ночи, вероятно, занесено къ  лопарямъ изъ Колы, хотя въ  
К оле в ъ  настоящ ее время, по крайней м е р е , тр авъ  на  И ван а К упала и не собпраю тъ.

То, что лопари съ  суевер1емъ относились къ  тому или иному дню, въ  которые 
праздновалась память хриспапски хъ  святы хъ, сообщ аетъ еще ТПефферъ: они соблюдаюсь 
некоторы е дни, пиш етъ оиъ , и одни дни считаю тъ счастливыми, д р у п е — несчастными; 
несчастными днями они считаю тъ день памяти св. Е катерины , св. М арка, который назы вается 
ими Кантепейве и день' памяти св. Климента. В ъ  эти дни они пе предпринимаюсь никакой 
работы и не ходятъ иа охоту, приводя этому следующая две причины: если они въ  
такой день пойдутъ па охоту, у нихъ  непременно сломаются лукъ  и стрелы ; во-вторы хъ, 
если они не воздержатся отъ  охоты въ  этотъ  день, у нихъ  не будетъ у с п е х а  на целы й 
годъ . К ъ  несчастны мъ диямъ лопари причисляли и день Рож дества Х ристова, какъ было 
указано  выше *). В ъ  этихъ  вер о ваш ях ъ  мы должны видеть безъ сомнения lipiyponenie язы - 
ческихъ  обрядовъ и в е р о в а т й  къ  днямъ, празднуемымъ хриепанской  церковью; а  въ  
н екоторы хъ  случаяхъ , какъ  наггримеръ, въ  ночитапш дпей св. Е катерины , М арка, Кли
мента следуетъ  видеть, ио всем ъ  в е р о я т м ъ ,  остатки проповеди католиковъ— мисйоне- 
р о въ  среди лопарей до X V I в.

Ч то является несомненно заносны м ъ— это обычай лить воскъ подъ руссш й новый 
годъ  среди лопарей Н отозерскаго погоста; это делаю тъ либо девуш ки, либо холостые ло
пари: если д еву ш к е выйдетъ изъ  воска новойиикъ— ей выдти замуж ъ в ъ  предстоящ емъ

г) Schefferu3. Lapponia, p. 69.
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году; если вы йдетъ повязка— оставаться ей въ  д е в у ш к а х ъ . Т акж е гад аю тъ  и муж чины; 
въ пользу нредположеш я, что это гадаш е запесено к ъ  лопарям ъ изъ  Колы, достаточно 
говоритъ  какъ  и матер1алъ, которы й употребителен!» при гадапш , т а к ъ , гл авн ы м ъ  об ра
зомъ, и время, в ъ  которое это гад аш е производится.

Е сли это единственный способъ гад аш я  н а  сч етъ  будущ аго, въ  Н отозерском ъ  
погост^, къ  которому м огутъ  прибегать  просты е люди, не колдуны, то въ  древнее врем я 
гад аш я были очень развиты , но они соверш ались, главны м ъ образом ъ, при помощи бубна; 
когда бубенъ переш елъ ивъ р у к ъ  отдельны хъ  лицъ исключительно в ъ  к л ассъ  нойдовъ , то 
къ  нойдамъ перешли вм есте  съ  нимъ и обязанность и сила у зн авать  будущ ее. М ы  ви д е
ли уж е пойду, вы ступаю щ аго в ъ  роли ж рец а ,—  посм отрим ъ, каким ъ опъ  б ы л ъ — в ъ  роли 
ш ам ана и колдуна у  древнихъ лопарей, и во что оиъ  обратился в ъ  настоящ ее врем я.

С ледуетъ  зам етить, что Лапланд1я с ъ  н езаи ам ятн ы хъ  врем енъ  считается  стран ой , 
населенной чародеям и. Е щ е въ  К алевале  мы видимъ м ать Леминкейнена, к оторая, ж елая 
удерж ать сы на о т ъ  поездки в ъ  П охьолу, говори тъ  ему:

В ъ  древней Р оссш  мы встр еч аем ся  такж е со взглядом ъ н а  лопарей, каст» п а  опасн ы хъ  
чародеевъ  и вед у п о въ : т а к ъ  в ъ  1 5 8 4  году 1оаннъ Грозны й ирпзы ваетъ  колдуновъ ло
парей для объяснеш я зн ач еш я  появивш ейся въ  то время кометы. П осле уб1йства Лже- 
димитрш I  стали ходить слухи, что земля пе прпним аетъ  его тел а , и некоторы е у тв е р ж 
дали, „что  Гриш ка былъ колдунъ, вы учивш ш ея этом у искусству  у  Л аионцевъ: когда  они 
дадутъ  себя убить, м о гу тъ  и воскреш ать себя. И  онъ  вы учился этом у дьявольскому ис
к у сст в у “ 3).

Н о наиболее характерны м и в ъ  этом ъ  отнош енш  являю тся разсказы , передавае
мые н ам ъ  средневековыми писателями о колдовстве лопарей. Уже одипъ т о т ъ  ф ак тъ , 
что эти разсказы  были так ъ  сильно распространены^ служ итъ доказательством!», к ак ъ  
крепко утвердилась за  лопарями слава о ихъ  ч ар о д ей стве . О граничусь лишь некоторы м и 
и зъ  эти х ъ  р азсказовъ , которых!» было такое множество.

Т а к ъ  долгое время держалось м н е т е ,  что лопари им ею тъ власть н ад ъ  в етр ам и .

1) Калевала, руна 12, перевода. Л. Б-Ьльскаго. »Турья кец'ь»— норвежецъ.
3) Ibid.
3) Петръ Петрей. Ист. о Вел. Кц. Московском^», стр 222

Не ходе ты, мой сыночекъ,
В ъ села далыпя Похьолы,
Не ходи безъ чародейства, 
Б езъ  премудрости всевластной 
К ъ  очагамъ детей Похьолы, 
Н а поля детей лаплапдекихъ.

Заиоетъ тебе ланландецъ, 
Закляветъ  тебя турьянецъ: 
По уста полояштъ в ъ  угли, 
В ъ  пламя голову и плечи, 
В ъ  золу жаркую всю руку
Н а каменьяхъ раскаденныхъ'* ’).

И несколько дальше:
„Не ходи отсюда, милый,
В ъ те холодныя селенья,
Въ эту мрачную Похьолу,
Тамъ опасность угроягаетъ... 
Хоть ты будешь стоязычпымъ....

Все я*е ты не бросишь пеньемъ 
Сыновей Похьолы в ъ  воду 
Т ы  не скажешь, какъ турьянецъ 
И не скажешь, какъ ланландецъ“’ '2).
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Ц иглеръ сообщ аетъ. что лопари завязы ваю сь три  волшебныхъ узла и, когда они развя
зы ваю сь одимъ— подымаются ветры  сгь умеренной силой; когда они развязы ваю сь вто
рой узелъ — начинаю тъ дуть ветры  более сильные; когда развяж утъ  третШ — поднимается 
буря и гроза х) .  То ;ке самое сообщ аетъ и Р и ч ардъ  Эденъ, съ  небольшими изменешями 
сравнительно съ  Циглеромъ 2) .  /[ругой  писатель сообщ аетъ , что лоиари могутъ удер
ж ать корабль па ходу такъ , что никакая сила в'Ьтровъ не можетъ ихъ сдвинуть съ  
м еста  3). Д алее  Ц иглеръ говоритъ, что лоиари приготовляю сь неболышя, величиной въ 
иалецъ, волшебный копья изъ свинца и посылаютъ ихъ  на своихъ враговъ; копье это 
р ази ть  того, кому оно было назначено, и тотъ в ъ  страш ны хъ м у ч е т я х ъ  ум ираетъ черезъ 
три дня. Ш еф ф еръ, у  котораго мы заимствуемъ эти свед еш я, зам еч аесь , „что теперь (въ 
конце X V II  в.) н'Ьтъ никого, кто-бы зналъ это “; онъ нолагаетъ , что Циглеръ ошибся, припи
сывая лопарямъ способность насылать свинцовыя копья и нрибавляетъ, что другой писатель, 
Н етръ  Клауди, назы ваесь „ г а н ъ “ — то, что посылаюсь лоиари; этотъ  ганъ  наносись и людямъ 
и животнымъ смерть или вредъ. Н о если одни лопари имели силу насылать такимъ обра
зомъ смерть, то /ipyrie лопари были наделены способностью изгонять этотъ  ганъ; кроме 
того, ган ъ  вредилъ лишь тогда, когда посылающш его зналъ  имя отца того лица, кото
рому онъ хосЬлъ вредить. Н аконецъ, лоиари, но словамъ Ш еффера, имеютъ силу н а
сылать еще так ъ  называемые тире (ty re ) , особо приготовленную массу, величиной съ 
о р е х ъ  или съ  яблоко средней величины. Это тире продается лопарями; -оно летитъ по 
направленно того лица, н а  котораго оно посылается, „словно вихрь или словно пущ енная 
изъ  лука стрела, либо ш аръ , и если ио дороге ему встретится  что-нибудь живое, каково 
бы оно ни было— тире иораж аетъ е г о .. . .  И , такимъ образомъ, оно нередко отклоняется 
отъ  лица, для котораго оно было назначено, и иораж аетъ невиннаго. И  даже до настоя
щ его времени, заклю чаетъ Ш ефферъ, н е т ъ  недостатка въ  печальныхъ ггримерахъ такого 
рода“ s). Этотъ-же писатель приводить даже рисунокъ этого тире. М огутъ  лопари насы 
лать болезнь или смерть также при помощи волшебнаго бубна, хотя способы, которыми 
зло делается при помощи бубна, и неизвестны, такъ  какъ  лопари держ ась ихъ  втай н е. 
Е щ е писатель X V II века , иасторъ и магистръ 1оадиъ Торггей, вполне в е р и т ь  в ъ  воз
можность нанесеш я вреда при посредстве бубна. „М ежду этими лопарями, пиш етъ онъ* 
былъ одинъ л е т ъ  восьмидесяти,- который признавался, что онъ, будучи еще мальчикомъ, 
научился отъ  своего отца этому искусству (т. е. причинять вредъ или смерть при по
мощи бубна) и въ  1 0 7 0  г о д у .. . .  устроилъ так ъ , что одинъ крестьянинъ утонулъ въ 
пороге. Его приговорили къ смертной казне и въ  оковахъ везли изъ Лапландш къ бли
жайшему городу Ботнш . Н а  дороге онъ при помощи своего искусства убилъ себя, такъ  
что скончался въ  одинъ мигъ, хотя сиделъ совершенно здоровымъ въ  т е л е г е “ “) .  Ч аро
деи  при помощи бубна, или при исполненш и звестны хъ  действШ  могли узнать о томъ, 
что происходило въ  другой, подчасъ очень отдаленной стране. Т акъ  Ш еф ф еръ нередаетъ

>) Scliefferus. Lapponia, p. 114.
2) The journal of the Anthropological Institute. 1885. November.
b) Scliefferus. p. 145.
*) Ibid, pp. 146 — 149.
«0 Ibid, pp. 143, 144.



разсказъ , согласно которому приказчика одного н^ы ецкаго купца, находясь в ъ  Лапландш , 
пожелалъ узнать, что делаетъ  его госиодинъ; чародей , после н'Ьсколькихъ действШ , раз- 
сказалъ все, что делаетъ  патронъ  въ  далекомъ п'Ьмецкомъ городе 1) . Р асп ростран ен ъ  
былъ и разсказъ , по которому одна лопарская колдупья заставила сонмъ адскихъ д уховъ  
явиться передъ норвежскимъ королемъ Гадиномъ; другая, по имени К рака , приготовила 
для сына Гадина, Ролло, похлебку такой силы, что если-бъ Ролло ее с ъ е л ъ , онъ  дол- 
женъ-бы былъ сделаться мудрымъ и краспоречивы м ъ, но его младппй б р а т ъ , Э рикъ, 
отнялъ у  него похлебку и с ъ е л ъ  ее, вследств1е чего онъ  сталъ  умнымъ, благодаря чему 
вноследствш  онъ л  достигъ норвежской короны 2).

Насколько были распространены эти разсказы , мож етъ служить доказательством ъ, то 
что даже въ  X V III  в. П етръ Гегстремъ считалъ  нуж ны м ъ опровергнуть ходячее м н е- 
ш е, что лопари м огутъ переноситься вм есте съ  своими оленьими стадами с ъ  м е с т а  п а  
место на облакахъ, и объявить такого рода мпенье: „ложными представлеш ямп необра
з о в а н н а я  человека, так ъ  какъ подобный вещ и въ  Лапландш  н еи звестн ы “ 3) .

Естественно, что не в се  лопари считались наделенными такой силой чародейства. 
И зъ  числа и хъ  выделялось лишь несколько лицъ, зн аю щ и хъ  тайны чародейства, м о г у  
щ ихъ навести порчу,, причинять болезнь или смерть. Среди древнихъ лоиарей мы почти 
не встречаем ъ ж енщ ипъ-чародеекъ; въ  больш инстве случаевъ , даже почти исключительно, 
эта  сила принадлежишь мужчинамъ. Tarne чародеи  назы вались лопарями нойдами, ноай- 
дами: опи в ъ  своемъ положены соединяли ф ункцш  и ж реца, и ш ам ана, и просто колдуна. 
Эти две носледш я деятельности были тесно  связаны  д р у гъ  съ  другомъ: кто былъ ш а- 
маномъ, тотъ  былъ и колдуномъ и наоборотъ; в о тъ  почему для древнихъ лопарей нельзя 
отделять ш амана отъ  колдуна, что нокавы ваетъ, между прочимъ, и само н а з в а т е  того 
или другаго нойдомъ. T o -же самое следуетъ  сказать и о ж реческихъ обязанностяхъ  нойды; 
нойда-колдунъ-ш аманъ является обыкновенно и жрецомъ и наоборотъ, жр'ецъ у  древнихъ 
лопарей является всегда ш аманомъ и колдуномъ. П о э т о м у -то  нельзя говорить о нойде- 
ш амане, нойде-колдуне и нойде-ж рец е у  древпихъ лоиарей, а  лишь о действ1яхч. нойды, 
какъ ш амана, какъ  колдуна, какъ  ж реца. Ч то касается еовременныхъ русскихъ  лопарей, 
то нойды среди пихъ  утратили свое э н а ч е т е , какъ  ш ам ана и жреца, но сохранили за  
собой вполне з н а ч е т е  колдуновъ.

Ш аманизмъ представляю тъ обыкновенно, какъ  релипю , въ  которой, при помощи 
определенны хъ действгй, нриводящ ихъ известное лицо (ш амана) в ъ  акстазъ , можно 
подчинить себе какого-нибудь духа, обыкновенно того, который либо вселился в ъ  ш ам ана, 
либо служ итъ ему, и заставить его произвести т е  или ины я действ1я, раскры ть будущ ее, 
исполнить какое-либо поручеш е. „Г лавная идея (леж ащ ая в ъ  основе ш аманизма), гово
ритъ  К астр евъ  *), это т а , что в ъ  природе сущ ествую тъ абсолютный силы, которы я ока- 
зываю тъ безусловное вл^яше на человека. В м е с т е  съ  постепенно нрю бретенны мъ взгля- 
домъ, что человекъ не созданъ непосредственнымъ владыкой природы, является в ъ  немъ

О ibia. р. 135.
2) Acerbi. Keise, p. 494.
3) Högström. Beschreibung, p. 26. 
*) A. Castren. Vorlesungen, p. 4.
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потребность отыскать извФстныя средства для достижеш я своихъ н а м е р е н й “. Эта гл ав 
н ая  идея леж итъ и въ  основе лопарскаго шаманизма; власть подчинять себе т е х ъ  д у 
ховъ , которые имели власть иадъ окружающей лопаря .природой— и отличала лопарскаго 
ш ам апа отъ  нрочихъ лопарей; онъ-;ке облюдаетъ способностью иметь сношешя съ  богами, 
чего не им ею тъ остальные лопари. И  в ъ  этомъ отношенш л о п ар ш й  ш аманъ ничемъ не  
отличается отъ  ш амановъ у  прочихъ народностей, гд е  таковые встречались.

Н о воиросъ въ  томъ, какъ  возникъ и развился среди лопарей ш аманизмъ? В ъ  
этом ъ отнош енш  сущ ествую тъ о с н о в а т я  думать, что шаманы, какъ классъ, выделившийся 
изъ  среды прочихъ лопарей, соединявшее въ  своемъ лице и жреца, и колдуна, появились 
довольно поздно, что первоначально жрецомъ и колдуномъ являлся среди лопарей гл ава  
семьи или рода, что л и т ь  впоследствш , съ  упадкомъ родовой религш, по
явились и ш аманы, какъ класса особый, и н а  нойдовъ перешли и обязанности 
ж реца и колдовство. Ч то касается перехода ж реческихъ обязанностей къ  нойдамъ отъ  
гл авъ  семьи или рода, то это засвидетельствовано древними писателями; этихъ  гл авъ  
семьи, исполняющихъ и ноддерживагощихъ семейную религш , семейный культъ, писатели 
X V II  в. застаю тъ еще какъ  переживание среди лоиарей; и если сравнить способы, какими 
эти семейные жрецы соверш аю тъ л^ертвопринош етя, съ  теми, которые практиковались 
нойдами, мы увидимъ полную тождественность; при г а д а т и , какое животное и какому 
божеству след уетъ  принести в ъ  ж ертву, употребляется ими тотъ  же волшебный бубенъ, 
который мы встреч аем ъ  и у  нойдовъ, какъ  необходимую принадлежность последнихъ. Самъ 
бубенъ является семейной или родовой собственностью. Е го  им еетъ  ещ е каждый глава 
семьи* онъ торжественно перевозится при в с е х ъ  перекочевкахъ лопарей, по дорогамъ 
тайны м ъ, по которымъ обыкновенно никто не ходилъ; ио отнош енш  къ  нему сущ ествуетъ 
то-же опасеше, чтобы ж енщ ина не осквернила его своимъ прикосноветем ъ, какъ  и по 
отношешю к ъ  родовой лопарской святыни; если женщ ина просто иройдетъ по дороге, по 
которой пронесли бубенъ, ей грозитъ  либо смерть на м ес т е , либо сильная болезнь, либо 
въ  самомъ хорош емъ случае  какое-нибудь н есч асп е . Н о опасность переходить дорогу, по 
которой пронесли бубенъ, прекращ ается для женщины по прошествии тр ех гь дней 1). Но 
въ  X V II  в. нойды, какъ  особый классъ, успели уже зародиться, въ  ины хъ м естностяхъ  
Лапландш, успели даже вы теснить иреж нихъ семейныхъ жрецовъ; этому, конечно, долженъ 
былъ способствовать упадокъ семейнаго культа вообще среди лопарей, вызвавпйй появле- 
Hie осоиаго класса ж рецовъ; ио этотъ  классъ, если и былъ преобладающимъ въ  X V II  в., 
повидимому, все-таки не у сп ел ъ  еще окончательно вы теснить п р е ж т й  способъ жертвопри- 
нош еш й. В о тъ  почему в ъ  то время, какъ  почти в се  писатели говорятъ  о нойдахъ, какъ 
лицахъ, держ ащ ихъ въ  своихъ ру к ах ъ  все жречесгая обязанности, мы встреч аем ъ  еще 
у  некоторы хъ  писателей уп ом и н атя  о сущ ествованш  ж рецовъ— главъ  семьи, передающих!» 
по наследству свои знаш я въ  ж ёртвенныхъ р и т у а л а х ъ .

З н аш я  в ъ  колдовстве также перешли постепенно отъ главъ  семьи къ  нойдамъ, 
Р авви п е  колдовства среди лопарей объясняется, главнымъ образомъ, су щ ество ватем ъ  се
мейнаго культа у  н и х ъ . К аж дая семья, пишет!» Моне 2), им ела, по крайней мере,одного

J) Scliefferus. Lapponia, pp. 132—138.
2) Mone: Geschichte cl. Heidenthums, I, p. 33.



духа (Сторью нкаре); м ногм  семьи имели и х ъ  нисколько. Э тотъ д у х ъ  оставался в ъ  доме 
и переходилъ по наследству  и зъ  рода въ  родъ . Ш еф ф еръ  приводить слова р а зн ы х ъ  пи
сателей, подтверж даю щ ихъ, что у  лопарей были д ом ап ш е духи, что эти духи были д у 
шами усопш ихъ; то-ж е подтверждаю тъ намъ и писатели X V III  в ек а ; н ак он ец ъ , и покло- 
nei-iie сейдамъ, которы е, какъ  известно, были семейными или родовыми божествами у  ло
парей, происходить, к акъ  было выш е указано , отъ  иоклонеш я предкам ъ. Это сущ ество- 
в а т е  семейныхъ духовъ , семейныхъ божествъ вело к ъ  тому, что гл ава  семьи об язан ъ  
былъ знать искусство обходиться съ  духами. Это и было колдовство; ему поэтому и у ч и 
лись, и сы нъ, на ряду  съ  домашними духами, у н асл ед о вал ъ  и это искусство 1). Дю бенъ, 
говоря о сейдахъ, зам еч аетъ , что в е р о в а т я  вгь эти камни прямо привели к ъ  волш ебству 
в ъ  томъ виде, ка.къ оно в стр еч ается  ещ е в ъ  н ек о то р ы х ъ  м естн о стях ъ  Лапландш  2) .

К ак ъ  жречесгая обязанности по отнош енш  къ  домаш нимъ д у х ам ъ  и сейдам ъ, т а к ъ  
и сопряженное съ  нимъ колдовство перешли отъ  гл авъ  семьи, которы хъ  и но отношении 
къ  этимъ божествамъ писатели X V II  в. застаю тъ  ещ е ж рец ам и — к ъ  нойдам ъ. В ъ  чем ъ- 
же выраж ался культъ домаш нихъ духовъ и колдовство, сопряж енное съ  эти м ъ  культом ъ? 
В е р а  в ъ  домаш нихъ духовъ происходить, к ак ъ  и звестн о , отъ- п о к л о н етя  предкам ъ и у  
древнихъ лопарей нагляднымъ доказательством!, этого служ итъ  то, что в ъ  н ек о то р ы х ъ  м ес т 
ностяхъ и домаш нихъ духовъ , и души предковъ означали одипаковы мъ н азваш ем ъ  Сайво. 
имя, которое, какъ  известно, придавалось сейдам ъ. Э тим ъ Сайво кром е ж ер твъ  безкров- 
ны хъ, приносились и жертвы кровавы я, в ъ  особенности в ъ  сл у ч аях ъ  забол еваш я члена 
семьи, или затр у д н и тел ьн ая  положеш я семьи вообщ е. Н о  чтобы принести ж ертву , следо
вало узнать, какую ж ертву  ж елаетъ  Сайво; для этого , если Сайво сам ъ не являлся во 
сне и не объявлялъ, какой ж ертвы  он ъ  х о ч етъ , гл ава  семьи должепъ былъ лично отпра
виться в ъ  страну у соп ш и хъ , чтобы получить о т ъ  него о т в е т ь  па вопросъ; сд елать  это 
онъ м огъ , лишь приводя себя в ъ  экстазъ , вп ад ая  в ъ  бевсовнательное с о сто и те , во врем я 
котораго душ а его оставляла тЬло и соверш ала нутеш еств1е в ъ  стр ан у  усопш ихъ . Э тотъ  
главный видъ колдовства есть ничто иное, к а к ъ  ш ам анизм ъ, к а к ъ  мы его определили 
выше, и мы увидимъ, что нойда, когда онъ  являлся в ъ  своей роли ш ам ана, главны м ъ 
образомъ только для этого и пр о извод илъ т е  действхя, которы я обыкновенно х ар ак тер  и- 
зую тъ ш аманскую  деятельность . Н о  так ъ  к а к ъ  впадать в ъ  экстазъ  могли, конечно, не 
в се  главы  рода, то  обязанность э т а  могла переходить или къ  другим ъ представителям!, 
рода или: даже к ъ  чуж еродцам ъ, им ею щ имъ необходимый н а  то качества . В ер о ятн о  по
этому, что отдельны е ш аманы , служившие для у з н а в а т я  при помощи в п а д е т я  в ъ  эк ст азъ  
волю усопш ихъ, сущ ествовали уж е издавна у  лопарей; но съ  постепенным!» упадком !, 
родовой религш , они становились все м огущ ественнее и многочисленнее, и главы  родовъ 
или семей передали имъ постепенно, в ъ  виду невозможности производить иногда „ш ам ан- 

■ с ш “ д е й с ш я ,  сначала обязанности у знавать  волю предковъ, иотомъ и ж р е ч е ш я  свои 
обязанности и, быть мож етъ, даж е и в се  виды простаго колдовства: после этого  нойды 
являю тся особымъ классомъ.

■) 1Ш.
-) Düben: La Laponie et Jes Lapons йъ Congrfcs international -des Sciences Geograpliiquea, 1878, \k 332.
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К огда произошло это в ы д ел ет е  нойдовъ — сказать трудно, несомненно лишь то, 
что ещ е в ъ  X V II  ь е к е  рядомъ съ  пойдами сущ ествовали и главы семьи, по обязанпо- 
стям ъ своимъ, по своей деятельности и силе подчасъ н и ч ем ъ  не отличавппеся отъ ной
довъ; но нойды являются уже в ъ  X V II  в е к е , какъ  преобладающей классъ ж рецовъ, явля
ю тся такж е колдунами и, повидимому, в ъ  скоромъ времени и колдовство всецело пере- 
ходитъ и зъ  р у к ъ  главы  семьи в ъ  руки нойдовъ.

К аково-бы  ни было происхождеше лопарскихъ нойдовъ, но, какъ  я  уж е сказалъ , 
большинство писателей зн аетъ  нойдовъ, какъ  классъ  уж е вы деливппйся, обособившгйся 
в ъ  отдельную  групп у . Они являю тся жрецами, ш аманами и колдунами. Неотъемлемою 
и х ъ  принадлежностью является бубенъ, при помощи котораго они соверш аю тъ колдовство 
и узнаю тъ  будущ ее и волю боговъ и л еч атъ  болезни и т. д.

Нойдой, одпако, м огъ сделаться не всякгй; некоторы е уж е имели отъ  предковъ 
д ар ъ  сделаться имъ. В о тъ  какъ  объясняетъ, со словъ лопарей, 1оаннъ Торней обстоятель
ства, при которы хъ  таш е люди делаю тся пойдами: „ в с я т й  р а з ъ , когда дьяволъ увидитъ, 
что т а и е  люди м огутъ  быть хорошими слугами ему, онъ посы лаетъ на нихъ  болезнь въ  
самомъ раннем ъ д етстве : во время болезни онъ ноказы ваетъ имъ различныя картины и 
ви д еш я, и зъ  которы хъ они сообразно с ъ  своимъ возрастомъ научаю тся тому, что отно
сится к ъ  этому искусству (колдовству). З атем ъ  онъ насы лаетъ на нихъ вторую болезнь, 
в ъ  которой онъ ноказы ваетъ  имъ больше в и д е т й , и зъ  которы хъ они научаю тся ещ ё 
больше искусству, чем ъ  во время первой болезни. Если онъ попглетъ на нихъ третью 
болезнь, которая бы ваетъ столь тяжелой, что они подвергаю тся опасности потерять жизнь, 
то имъ являю тся в се  видеш я дьявольстя , изъ  которы хъ они научаю тся всему, что не
обходимо для соверш еинаго зн аш я  колдовства 1) .  Подобный ж е свед еш я встречаем ъ  мы у  
Лущ дуса: по его словамъ, лопари в е р я т ъ , что злой д ухъ  входитъ  въ  тел а  некоторы хъ  
людей по достиженш ими врелаго возраста . Д ухъ  является такому человеку обыкновенно 
в ъ  л есу , договаривается съ  нтшъ объ услов!яхъ, н а  которы хъ онъ будетъ слуашть ему, 
з а т е м ъ  уч и тъ  его волшебной песни, при н е т и  которой д у х ъ  долженъ • явиться. Д у х ъ  
принимаетъ видъ рыбы, птицы, зм еи или карлика; въ  об разе  карликовъ духи являю тся 
п одчасъ  въ  более или м енее значительному, количестве 2) . Колдовству можно, однако, н а 
учиться  и отъ  другаго нойды; можно было быть его ученикомъ, известное время сопро
вож дать его, присутствовать и помогать ему при его д ея ш я х ъ  и такимъ образомъ вы р а
ботать и зъ  себя пойду. Н о для того, чтобы быть призианиымъ таковы мъ, необходима 
была санкщ я стары хъ, уж е испытанныхъ нойдовъ. П освящ еш е новаго нойды соверш алось 
следую щ имъ образомъ: несколько стары хъ  нойдовъ соглаш ались собраться у  молодаго, же- 
лаю щ аго получить это з в а т е ;  сойдясь в ъ  домъ новоиосвящ аемаго, одинъ стары й нойда 
садился около дверей так ъ , что ноги молодаго и стараго  нойды скрещ ивались. Молодой 
начиналъ за т е м ъ  бить въ  бубенъ и петь. Если, во время этого , сайво входилъ въ  жи
лищ е и переходилъ ихъ ноги, но так ъ  что это зам ечалъ  лишь молодой, то старикъ  н а

х) Schefferus. Lapponia, p. 122.
2) „Живописное Обозр. Странт» Свйта“, 1873, № 33.
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это не обращ алъ никакого вним аш я. Но если сайво входилъ такъ , что его вид'Ьлъ и с т а 
рый нойда, то молодой тотчасъ -ж е объявлялся нойдой х) .

Т аковы  и звестн ы е нам ъ способы поступленш  лица въ  нойды. К аким и-ж е путям и 
современные pyccKie лопари м огутъ  сделаться нойдами-колдунами?

По воззрЪ ш ям ъ еоврем енны хъ р у сск и х ъ  лопарей можно быть колдуномъ или кол
дуньей о тъ  природы, можно и научиться колдовству о тъ  другаго , х о тя  для того , чтобы 
быть признанны м ъ нойдой, насколько м н е известн о , и не требуется  исполнеш я т е х ъ  
формальностей, описаш е которы хъ я только что привелъ . Самый обыкновенный способъ 
прш бретеш я ум ен ья колдовать— это отъ отца, причем ъ иногда э т а  способность иерехо- 
дитъ и по наследству  и зъ  рода в ъ  родъ: отедъ-нойда, ум и рая , о ставл яетъ  у м е н ь е  кол
довать либо сыну, либо дочери, „ благословляетт> колдовством ъ“, к а к ъ  вы раж аю тся  в ъ  
подобныхъ случаяхъ  лопари. В ъ  Н отозерском ъ п огосте  ж иветъ  лопарка, по имени А фимья 
Е горовна; родомъ она и зъ  П аврец каго  погоста; ей приписы ваю тъ у м ен ье  колдовать, и 
по поводу способа, которы мъ перешло это искусство н а  Е горовн у  (т а к ъ  ее н азы ваю тъ  
лопари) сущ ествуеш ь у  лопарей следуюшдй р а зс к а зъ , о тъ  справедливости котораго  и сам а 
Е горовна не отрекается: „когда отецъ Е го р о вн ы у м и р ал ъ , онъ  опраш иваеш ь ее: „ ч е м ъ  тебя, 
Афимыошка, благословить?“— О на молчитъ. Ч то-то  упало  н а  ул и ц е . О тец ъ  испугался  и 
замололъ что-то и закаш лялъ: когда приш елъ о н ъ  в ъ  себя, она и говоритъ : „ты  чего 
испугался? что-то упало н а  у л и ц е .“ О нъ и говори тъ : „этим ъ-то  только я  благословляю 
тебя— больше н и ч ем ъ  не могу. “ С ъ  т е х ъ  п о р ъ  он а стал а  п у гаться  и немного колдовства 
з н а е т ъ “ .

Т акого рода передача колдовства о тъ  отц а к ъ  сы н у или дочери и м е е тъ  силу 
сколько угодно поколеш й; зн аш е колдовства, являясь собственностью  его обладателя, на  
ряду съ  прочимъ семейнымъ им ущ еством ъ переходитъ  н а  наследниковъ; но в ъ  то время, 
какъ  прочее имущ ество гл ава  семьи не и м е е т ъ  п р ава  за в е щ а ть  другом у лицу помимо 
семейныхъ, этотъ  д ар ъ  колдовства онъ  м ож етъ передать и чужому, хотя, конечно, обык
новенно передаетъ  его одному и з ъ  своихъ н асл ед н и к о въ . В ъ  этом ъ обы чае передачи 
своихъ знаш й  в ъ  колдовстве и зъ  поколеш я в ъ  п о к о л е т е  мы видимъ в о сп о м и н ате  ещ е 
о т е х ъ  врем енахъ , когда сы нъ научался  для п о д д ер ж атя  семейнаго культа  колдовству 
у  своего отца, и , таким ъ  образом ъ, это зн аш е  являлось семейнымъ, н аслед ствен н ы м ъ . 
Э ту эп о х у , к акъ  видно и зъ  предш ествую щ аго, писатели X V II  в е к а  застали  ещ е у  ск ан 
динавскихъ лопарей, по крайней м е р е , в ъ  н екоторы хъ  м ес тн о стя х ъ  скандинавской Лапландш .

Н о й д е  приписывалось большое могущ ество; онъ узн авал ъ  и будущ ее и толковалъ 
волю боговъ; онъ м огъ  посы лать и останавливать дождь, призы вать и прогонять н а с е -  
комы хъ и т. д. В ъ  больш инстве случаевъ подспорьемъ нойде служ идъ его бубен ъ . В у- 
бенъ бы лъ неодинаковъ , но несходство одного бубна съ  другимъ вы раж алось лиш ь в ъ  
ч астн о стях ъ : въ  его форме и отчасти в ъ  ри сун кахъ  н а  нем ъ изображ авш ихся. О бы кно
венно бубенъ делался и зъ  дерева: сосны, ели или березы , причемъ требовалось, чтобы  
вы бираемое для бубна дерево „росло по-солонь“ .

•) Erman. Archiv. XX. p. 863.
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Самый бубенъ, если верить свидетельству 1оанна Торнея, назывался лопарями 
K an n u s  или qitobclas *). Т а  часть бубна, ио которой били, была, но словамъ современни- 
ковъ, раскраш ена; на ней были изображены разны я фигуры красной краской, добываемой 
и зъ  коры ольхи. Н а  средине бубна проводились две черты поперекъ, па которыхъ изо
бражались главны е боги лопарскаго пантеона, какъ-то: Айеке съ  его слугами, Сторыоп- 
каре со своими. Ниже эти х ъ  чертъ  проводилась параллельная имъ черта, доходившая 
лишь до половины лицевой стороны бубна; на ней изображали Х риста съ  несколькими 
апостолами. Н ад ъ  этими чертами находились изображеш я птицъ, звездъ , луны. Ниже этихъ 
ч ертъ , на самой средине бубна, рисовали эмблему солнца. Н иж е солнца помещались 
изображ еш я различны хъ ж ивотны хъ, какъ-то: медведей, оленей, волковъ, лисицъ, змей; 
д алее изображались болота, озера, р еки  и т . п. И н о г д а  на южной части рисовали Швецпо, 
сев ер н ее  ея Норвегно: отмечались города и представлялись люди. По средине обеихъ 
частей  рисовали Лапландш , занимавшую не въ  прим еръ большую, ч ем ъ  остальныя страны, 
площадь. В ъ  Лаиландш изображались различныя животныя 2). Количество эмблемъ боговъ 
н а  бубне зависело отъ м огущ ества нойды; у  более могущ ествепныхъ и количество эти хъ  
эмблемъ было больше. М ы уж е выш е говорили, что почти каждое божество имело свою 
эмблему. Эмблемы некоторы хъ боговъ выставлялись на бубне лишь самыми могущ ествен
ными нойдами: къ  такимъ, наири м еръ , относилась эмблема М адератча.

О тъ изображ еш я солнца шли четыре рад1уса, значеш е которыхъ было указано 
выш е. Г оггю еръ, видевшгй въ  1 8 2 8  году шамапсгай бубенъ, описываетъ его въ  следу- 
ю щ ихъ словахъ: онъ и м еетъ  видъ реш ета, покры тъ особо приготовленной, лишенной 
ш ерсти оленьей ш курой, н а  которой нарисована масса изображений: северн ы хъ  оленей, 
м едведей,волковъ, собакъ, птицъ, деревьевъ и многихъ другихъ  предметовъ 3) . К ак ъ  видно, 
за  слишкомъ 1 5 0  л етъ  вн еш ш й  видъ бубна ни в ъ  чемъ сущ ественномъ не изменился.

Б уб ен ъ  употребляли следую щ имъ способомъ. Н а  него клали кольцо, изготовлен
ное либо изъ  металла, либо и зъ  ольхи; къ  этому кольцу обыкновенно привязывалось 
несколько малеиькихъ колецъ. И ногда большое кольцо заменялось костяной фигурой, и м ев
ш ей видъ буквы „дельта“ . Когда кольцо было положено посредине бубна, начинали у д а
рять  в ъ  бубенъ молоткомъ, сопровождая удары песнью . К олотуш ка бывала обыкновенно 
деревянной, или изготовлялась изъ  рога оленя. По направленно кольца, которое двигалось 
отъ  ударовъ , узнавали то, что требовалось. Если, наирим еръ, нужно было узнать, какое 
животное след уетъ  принести въ  ж ертву, то, смотря по тому, около изображ еш я какого 
животнаго кольцо остановится, то и определяли для жертвопринош ешя. Кольцо носило 
назваш е арпа 4) .

Т аковъ  въ  общ ихъ чертахъ  былъ бубенъ, употребляемый древними нойдами, та- 
ковъ и способъ его употреблешя. У  различны хъ писателей мы встречаем ъ  множество 
различгй какъ  въ  опнсанш самаго бубна, такъ  и способовъ его употреблешя, но в ъ  
виду того, что в се  эти р а з л и ^ я  касаю тся лишь частностей и объясняю тся т е м ъ , что

г) Scliefferus- Lapponia, p. 122.
3) Ibid. pp 124, 126.
8) Hogguer, Reise, p. 96.
l ) Schtjffeim Lapponia, p. ISO.
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свед еш я  были записаны  в ъ  р а зн ы х ъ  м естн о стях ъ  Л аиландш — я на н и х ъ  не буду о ста 
навливаться. Б у б ен ъ  является необходимой принадлеж ностью  древняго нойды; б езъ  него 
онъ немыслимъ— и это объясняется  т е м ъ , что почти все, ч т о .д гЬлалъ пойда, о н ъ  д ел а л ъ  
нри помощи бубна.

Б убном ъ нойды пользовались въ  след ую щ и хъ  сл у ч а ях ъ : 1 ) чтобы у зн ать , к а 
кому богу и какое животное принести въ  ж ертву; 2 ) чтобы  у зн ать  исходъ п редполагае
м а я  д ел а  или исходъ  болезни; 3 ) чтобы нанести  какой-нибудь вред ъ  человеку , причи
нить ему болезнь или смерть; 4 )  для п зл ечеш я болезни; 5) когда требовалось у зн ать , 
что д елается  в ъ  д р у ги х ъ  с тр ан ах ъ , гд е  находится п отерян н ая  вещ ь или ж ивотное. Т а 
ковы главны е случаи, когда нойды прибегали  къ  бубпу .

О томъ, к ак ъ  у зн авать , каком у богу и какую  ж ер тву  сл ед у етъ  принести, а  такж е 
к акъ  соверш али нойды я{ертвоирияошев1я— было мною сказан о  вы ш е и иоитому к ъ
этому вопросу я возвращ аться  не буду.

К огда требовалось у зн ать  объ исходе задум аннаго  предпр1ят1я, пойда клалъ  боль
шое кольцо съ  привеш енны ми к ъ  нему малыми кольцами н а  б убен ъ  т а к ъ , чтобы  оно 
приходилось на изображ еш е солнца. З а т е м ъ  он ъ  н ач и н ал ъ  ударять молоткомъ ио бубну: 
если м ален ьм я кольца двигались по-солонь, то это считалось хорош им ъ предзнам енова- 
ш емъ; если наоборотъ , то иредзнаменоваш е считалось дурны м ъ. П реж де ч е м ъ  идти н а
охоту, производили тоже гад аш е и , смотря по тому, б удутъ -ли  кольца направлены  на
востокъ  или на зап ад ъ , шли ио этом у направленно, у в ер ен н ы е  в ъ  полученш  хорош ей 
добычи. В ъ  т е х ъ  м естн остяхъ , г д е  н а  б у б н е  изображ алось и подземное царство , ири 
г а д а т и  для того, чтобы узн ать  исход ъ  болезни, см отрели , нагхравятся-ли кольца ио н а 
правленно страны усопш ихъ или н е т ъ :  в ъ  сл у ч а е , если кольца п ри м утъ  у к азан н о е  на- 
правлеш е, больному суждено было ум ереть.

Е стественно, что даже п осле  того, к ак ъ  нойды выделились в ъ  особый к лассъ , 
этими видами гад аш я м огъ  заним аться  всяш й лопарь, им евннй бубенъ , и сила и значе- 
nie нойдовъ, вл1яше, которое они оказы вали н а  своихъ  соотечественниковъ и даж е на 
дмногихъ и ностранцевъ , п о сещ авш и х ъ  лопарскую  землю, заключалось не в ъ  этом ъ: нойды 
имели, по вер о в аш ям ъ  лопарей , ещ е силу врачевать  болезни и у зн авать , что д ел ается  
в ъ  ч уж и хъ  к р а я х ъ  и наконецъ  при помощи своего бубна причинять вред ъ , болезнь, 
даже смерть другим ъ  людямъ; что касается  способовъ, какими пользовались нойды для 
последней ц ел и , то они нам ъ неизвестны , так ъ  какъ  лопари тщ ательно скры вали в ъ  
эти хъ  сл у ч а ях ъ  свое искусство о т ъ  постороннихъ гл авъ . В ероятн о  и это , к ак ъ  и дру- 
п я  действ1я, они производили, по вероваш ям ъ  лопарей, при помощи подчиненны хъ им ъ 
д уховъ .

Д ело  в ъ  том ъ , что, к ак ъ  сказано было выше, каждый лопарсш й нойда п м ел ъ  в ъ  
Сайво-аймо (ст р ан е  усопш ихъ) тр ех ъ  духовъ , им ею щ и хъ  видъ ж ивотны хъ; эти духи  
находились в ъ  постоянномъ распоряж енш  нойды; эти ж ивотны я были: п тица (sa iy o  lodde), 
ры ба (sa iy o  k u e lle )  и  олень (saiyo  sa rvo ), эти -то  N o a id d e -v u o in g g a— духи ч ар о д еев ъ , по
стоянно следовали 8а нойдой, когда онъ вы зы валъ  и х ъ  п еш ем ъ , показы вали ему д орогу , 
помогали н а  о х о т е , доносили чуж !я р еч и  и т . п. Р ы бы  переносили нойду в ъ  ст р ан у  
усоп ш и хъ . В с е  эти  духи продавались, вы м енивались, могли быть, наконецъ, передаваем ы
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по наследству  изъ  иоиолеш я в ъ  п о к о л е т е . И н огд а родители-нойды при жизни своей 
разделяли  принадлеж ащ ихъ имъ духовъ  между детьми и лучш аго духа давали любимому 
сы н у . Если родители умирали, не уы гЬ въ  передать своихъ сайво д етям ъ , то духи ока
зы вались свободными, и овладеть ими снова можно было лишь при помощи жертвопри- 
н о т е ш й  *).

Среди еоврем енны хъ русскихъ  лоиарей представлеш е, что колдунамъ и кол- 
дуньям ъ служ атъ  духи, сохранилось в ъ  полной силе. К а к ъ  естественно было ожи
дать, эти духи в м е сте  съ  болылинствомъ прочихъ сверхъестествен н ы хъ  существа», въ  
которы хъ  веровали  древш е лопари, обратились в ъ  чертей; э т и -т о  черти и. служ атъ  
колдунамъ; ночью чертъ  водитъ душ у колдуна по разны м ъ м естам ъ ; онъ-ж е откры- 
в а е т ъ  ему будущ ее, о тв еч аетъ  на вопросы и т. д. Эти духи у  соврем еяны хъ р у с 
ск и хъ  лопарей не им ею тъ вида ж ивотнаго: они являю тся либо въ  виде „б ар ы ш ен ъ “ , 
либо прекрасны хъ  юношей, либо, наконецъ, въ  своемъ настоящ ем ъ ви д е— ч ер та  „черными? 
долгохвостыми, рогаты м и“ . И  у  еовременныхъ р у сск и х ъ  лопарей, на  П а з р е к е  и на Н о- 
то зер е , по крайней м е р е , сущ ествую тъ представлеш я, по которымъ, когда ум и раетъ  
нойда, духи, ему служашде, остаю тся свободными, если только колдунъ не у сп ел ъ  и хъ  
за в е щ а ть  кому-нибудь. Т о гд а  духи направляю тся то къ одному, то къ  другому лопарю, 
предлагая свои услуги . TaKie-то духи, какъ  будетъ указано ниже, являлись и къ  Е горов
н е  до того врем ени, когда ей отецъ зав ещ а л ъ  своего духа; т е  духи, которые являлись 
к ъ  Е го р о вн е , имели видъ „б ар ы ш ен ъ “ , т .  е. были одеты , какъ  одеваю тся богаты я ко- 
лянки и имели при себе ключи колдовства. По словамъ о. К онстантина ХЦеколдипа, на  
П ай асъ -о зер е  ходитъ следующШ  р азск азъ , который лопарями выдается опять таки  за  
быль. „ Н а  П ай асъ -о зер е  жилъ лопарь съ  женой, не очень ещ е давно. У  нихъ  было три 
сы на. О тецъ и мать у езж ал и  н а  озеро промышлять рыбу, а  д етей  оставляли дома однихъ. 
В ъ  отсутств1е родителей ежедневно приходили к ъ  ним ъ трое красивы хъ юношей. К огда  
родители должны были возвращ аться съ  промысла, юноши уходили и говорили мальчи- 
кам ъ: „когда вы вы ростете большими, мы будемъ жить вм е сте , неразлучно, будемъ то
варищ ам и. В ы  только отцу и матери не говорите, что мы ходимъ к ъ  вам ъ и что вам ъ  
говорим ъ“ . Однако, меньшой сы нъ р а зъ  какъ-то проговорился и разсказалъ  родителямъ 
о томъ, что ироисходитъ вгь и хъ  отсутств1е. Т е  испугались, чтобы кто-нибудь не уЕгралъ 
у  н и х ъ  д етей  и поэтому переехали  в м е сте  съ тупой на другой берегъ озера. Ю яош и 
б олее не показы вались, но вскоре в се  три сына умерли. Т о гд а  родители догадались, что 
подъ видомъ тр ех ъ  юношей приходили к ъ  ихъ  д етям ъ  дьяволы, оставпиеся по смерти ка
кого-нибудь нойды, и хотели  имъ служить, но т ак ъ  какъ  родители уехали , то и духи 
и х ъ  оставили“ . В ъ  этомъ р азск азе  интересно и то, что духи м стятъ родителямъ смертью 
д етей  за  то, что они не приняли и хъ  н а  службу къ  д етям ъ .

П осмотримъ теперь, что делалъ  нойда древнихъ лопарей при содейсгвш  своихъ 
сайво и что приписы ваю сь современные р у е ш е  лопари своимъ нойдамъ.

Н оайдде-вуойнгга вообще, и главны мъ образомъ рыба, были необходимы для нойды, 
когда онъ отправлялся в ъ  страну  усопш ихъ. А  ездить туда ему приходилось либо для

г) Ermau. Archir, XX. p. 174.
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вызова усопш ихъ на землю, либо для того, чтобы лично упросить подзем ны хъ боговъ  
или усопш ихъ родственниковъ, даровать больному ещ е н а  некоторое время ж изнь !).

Ч тобы  посети ть стран у  ум ерш ихъ , нойда, у д ар яя  в ъ  бубен73 и н а п е в а я  при этом ъ 
песнь, доходилъ, н аконецъ , до бевсознательнаго состояш я; пока это состояш е длилось —  
д ухъ  его путеш ествовалъ  в ъ  подземный страны . С остояш е это наступ ало  не одинаково и 
по п р ед ставл етям ъ  лопарей, ч'Ьмъ больше и сильнее была сайво-ры ба, которая  и долж на 
была перенести нойду в ъ  стран у  мертвы хъ, т е м ъ  сильн ее должны были быть закл и н аш я, 
чтобы заставить эту  ры бу явиться, тем ъ  дольше безсознательное с о с т о и т е  не н асту п ало . 
Приведу здесь  кстати  р азсказы  нойдовъ объ и хъ  путеш еств1яхъ в ъ  загробны й дпръ. 
„В олш ебная рыба являлась на и х ъ  зовъ  и н а  ея спине нойда отправлялся в ъ  ц ар ств о , 
м ертвы хъ. Е сли божество подземнаго ц арства  не хотел о  отпустить ум ерш аго  н а  землю, 
или, что чащ е случалось, если умерппе родственники больнаго требовали, чтобы онъ  (боль
ной) прш пелъ къ нимъ, то они не отпускали ч ар о д ея  и  пытались его убить. Т о гд а  при- 
ходилъ умерппй ему н а  помощь и встуиалъ  с ъ  ними в ъ  бой, продолжавшийся до т гЬхъ 
поръ , пока остальные не позволяли требуемому н а  землю усопш ему у е х а т ь  с ъ  нойдой. 
Если больному (о которомъ пргЬзж алъ у зн ать  ч ар о д ей ) даровалась ж изнь, то это всегда  
бывало подъ услов1емъ, чтобы онъ  прин есъ  ж ертву  ум ерш им ъ, ж елавш имъ его и м еть  в ъ  
своей среде. Если же умерппе оставались непреклонны ми, то больному суж дено было ум е
реть. О бъ участи, ожидавшей больнаго, и объявлялъ  нойда, когда возвращ ал ся  и зъ  сво 
его путешеств1я в ъ  царство  м ертвы хъ  2) .  П осл е того , к ак ъ  нойда у зн а в а л ъ , какими 
ж ертвопринош етями можно умилостивить у соп ш и хъ , чтобы  больной ж илъ, онъ  присту- 
палъ  к ъ  его л е ч е н ш , Е сли требовалась ж ертва , больной долженъ былъ или немедленно 
принести ж ертву либо душ ам ъ усопш ихъ , либо сейдам ъ, либо, если он ъ  сделать  этого  не 
былъ в ъ  состояш и, по крайней м е р е ,  о б ещ ать  принести это ж ертвоп ри н ош ете нем ед
ленно по выздоровленш . Е сли болезнь происходила оттого, что в ъ  больнаго вселился 
какой-нибудь д у х ъ , то ш ам ан ъ , у з н а в ъ  объ  этом ъ , л еч и л ъ  его следую щ им ъ образом ъ: 
больной давалъ  нойде одно кольцо латунное, другое серебряное и долж енъ бы лъ н ад еть  
и хъ  н а  правую  р у к у  ш ам ана; эти  кольца поступали в ъ  собственность иоследняго, к ак ъ  
вовнаграж деш е за  его тр у д ъ . З а т е м ъ  он ъ  начиналъ  бить в ъ  бубенъ и п ет ь  торж ествен
ную п есн ь , которой вторили присутствовавппе мужчины, равно и ж енщ ины. З а  т р у д ъ  
нойде иногда платили и платьем ъ (и зъ  холста) и просто серебромъ. 3).

Т ак о в а  въ  общ ихъ ч е р т а х ъ  деятельность нойдовъ, какъ  л ек а р ей . О днако, ещ е 
более важ ное з н а ч е т е  им ели они , когда они своей властью  заставляли иодчиненны хъ им ъ 
д уховъ  у зн авать , что д елается  в ъ  той или иной м естности  или исполнять и х ъ  какое-либо 
норучеш е. К а к ъ  н аиболее бью щ ая н а  воображ еш е, именно э та  сторона д еятельности  ло
п арски хъ  нойдовъ наш ла себе и наибольш ее число описателей и разсказчи ковъ , породила 
наибольш ее количество сказочны хъ  ф актовъ .

О граничусь о п и са тем ъ  и этой деятельности древнихъ  нойдовъ лишь в ъ  об щ и хъ  ч ер
т а х ъ . Для и сп о л н етя  той  и другой задачи требовалось, чтобы  нойда приш елъ в ъ  экзальти рован -

1) Erman. Archiv, p. 175.
a) Ibid, pp. 175, 176.
b)  .Schefferus. Lapponia, pp. 142, 134.
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пое состояш е при помощи ударовъ  въ  бубенъ и песни, к акъ  своей, так ъ  pi своихъ спутниковъ 
(учениковъ), которые помогали ему въ  совершенш требуем ы хъ действий. В ъ  числе помощ- 
никовъ были не только мужчины, но и женщины. П есни , которы я пелись какъ  самимъ 
нойдой, так ъ  и его спутниками, имели строго определенны я слова: первая называлась 
юйике, вторая— дуура. ТПаманъ сначала ударялъ в ъ  бубенъ тихо, мерно, затем ъ , во
одуш евляясь, начиналъ  ударять все сильнее и сильнее, у ч ащ ая  удары. Т ак ъ  продолжа
лось до т е х ъ  поръ , пока онъ не терялъ сознаш я. Спутники нойды въ  это время уси
ленно пели, опасаясь забыть слова песни; если-бы это произошло, ш аману грозила смерть. 
В ъ  это же время, пока д у х ъ  ш амана соверш алъ свое путешеств1е, нужно было оберегать 
его тело  от7> прикосиовеш я чего-бы то ни было, хотя-бы простой мухи, так ъ  какъ  въ  
противномъ сл учае  нойде также грозила смерть. Н ойда лежалъ иногда таким ъ образомъ 
ч асъ  или два, пока къ  нему не возвращ алась его душ а, „которая , по выраженно писателя 
X V I в ек а , О лафа Великаго, в ъ  это время странствуетъ , ведомая чертомъ"; после этого 
онъ встаетъ  и объявляетъ, что происходило въ  той стран е, куда его д ухъ  направлялся 
для вы веды ваш я или для исполн етя  возложеннаго на него п о р у ч е т я . И ногда д ухъ  воз
вращ аясь , давалъ  ш аману либо кольцо, либо нож икъ въ  доказательство того, что пору- 
ч е т е  имъ исполнено 1).

Н ебезъинтересны м ъ является р азсказъ  Р ен ьар а  (францувскаго путеш ественника 
в ъ  Лапландаю в ъ  XYI1 в е к е )  о ш ам ане, котораго ему удалось видеть. К огда нойда явил
ся к ъ  нему, онъ  попросилъ, чтобы тотъ  поручилъ находящ емуся в ъ  его распоряж енш  
д уху  принести ключи отъ  комнаты матери Р ен ь а р а ... „Г лаза у  чародея завертелись, 
лицо изменилось в ъ  ц в е т е , борода всклокочилась. К азалось, что онъ сломаетъ свой бу
бенъ: съ  такой силой онъ ударялъ  в ъ  него; наконецъ онъ упалъ, окоченевъ, словно 
палка. В с е  лопари, здесь присутствовавшие, тщ ательно оберегали, чтобы кто-нибудь не 
приблизился к ъ  нему при такомъ его состояти ; отгоняли даяге м у х ъ , не позволяя имъ 
сесть  на н его ... Лопарь леж алъ, какъ  мертвый, съ  четверть ч аса  и, мало-по-малу приходя 
в ъ  себя, сталъ блуждаюгцимъ взоромъ смотреть на п а с ъ . О см отревъ н асъ  в с е х ъ , онъ 
обратился ко м н е и сказалъ, что его духъ  не можетъ повиноваться ему, такъ  какъ  я  
более сильный чародей, ч ем ъ  онъ и что мой д ухъ  сильнее его “ 2) .

Ч то касается словъ песни, которую поетъ ш ам анъ и которая им ела строго опре
деленны я слова, то Ацерби передаетъ намъ слова ея: „проклятый волкъ, уходи отсюда 
и не оставайся более въ  эти хъ  л есахъ . Уходи в ъ  самые отдаленные пределы  земли; 
если-же ты не уйдешь, пусть тебя пораэитъ вы стрелъ  охотника“ . Эту песн ь пели и 
просты е лопари, так ъ  какъ  она им ела силу ограждать стада отъ  волковъ ^). Трудно 
представить себе однако, чтобы это были единственный слова юйике, так ъ  и з г п а т е  волка 
не совсем ъ  ум естно, когда ш аманъ собирается отправляться въ  чу;м е края  или даже въ  
царство м ертвы хъ. В ероятн о , что в ъ  этихъ  словахъ следуетъ  видеть не больше, к акъ  
простое за к л и н а т е  волка, которое употреблялось нойдами, лишь в ъ  известн ы хъ  случаяхъ .

Н ебезъинтересенъ и тотъ  ф актъ, что нойде не должно было быть более пятиде

Ibid, pp. 135—139.
2) Regnard. Voyage de Laponie. pp. 83, 89.
3) Acerbi, Reise p. 31.
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сяти згЬтъ и что зубы  у  него должны были быть ц ^л ы ,— иначе онъ тер яетъ  свою силу 
вероваш е, что у  колдуна должны быть целыми зубы, в стр еч ается  и въ  н ек о то р ы х ъ  м е с т 
ностяхъ среди русскаго  населеш я, напр, в ъ  Олонецкой губ . среди крестьянъ  И удож скаго 
уезда , гд е  в е р а  в ъ  колдуновъ и колдушй р азви та  такж е съ  чрезвычайной силой.

С лава  лопарскихъ нойдовъ была настолько сильна, настолько упрочилась за  ними, 
что не только соседш е финляндцы, но даже шведы и норвежцы, если вер и т ь  сто- 
вамъ Ш еф ф ера, посылали къ пимъ своихъ детей  обучаться колдовству финляндцы 
делали это даже до последняго времени, х отя  и финляндцы не м огутъ  пож аловаться п а  
отсутств1е въ  и хъ  среде колдуновъ. У  финляндцевъ для обозначения истаго колдуна упот
ребительно вы раж еш е „настояш дй лопарь“ . Д аж е в ъ  столь далекой о тъ  Лапландш  стр ан е , 
какъ  А нпн я, вы раж еш е „ л о п а р ш я  колдуньи“ вошло в ъ  пословицу 2) .

Конечно, указанны ми сторонами не ограничивалась деятельность древнихъ  ной
довъ, но старинные писатели оттен яю тъ  лишь эти стороны  деятельности  и хъ  и ноэтому- 
то я на нихъ  и остановился. К ром е того многое, что входило в ъ  обязанности нойды, 
какъ  колдуна, не было записано, так ъ  какъ  э та  сторона и хъ  деятельности  не бросалась 
такъ  сильно в ъ  глаза , какъ  роль и х ъ — какъ  птамановъ. И  х р и си а и ств у  и ш ведскому 
правительству пришлось вести долгую и упорную  борьбу именно съ  ш ам анизм ом ъ. К ром е 
деятельности проиоведниковъ, которы е возмутились этими п роявл етям и  „бесовской  силы “ , 
и шведское законодательство верило в ъ  возмож ность вреда, наносимаго бубномъ, и строго 
преследовало т е х ъ , которые, вообщ е, его употребляли. В ъ  особенности строгъ  являлся 
ваконъ по отношений к ъ  т ем ъ , о которы хъ ходили слухи, что они при помощи своего 
бубна или другими волшебными средствами наслали н а  кого-нибудь болезнь, или даже 
причинили смерть. М ы  видели уж е п ри м еръ  приговора к ъ  смертной казни з а  то , что 
лопарь сверхъестественными средствами „устрои л ъ  та к ъ , что одинъ крестьянипъ утон улъ  
в ъ  п о р о ге “ . Т аки х ъ  случаевъ  и звестн о  несколько, но наиболее .характерными» является 
тотъ , когда приговариваю тъ лопаря к ъ  смертной казни з а  то, что онъ  чародейством ъ  
своимъ заставилъ  обруш иться скалу н а  другаго  лопаря; в ъ  обоихъ сл учаяхъ  мы и м еем ъ  
не только слепую  в е р у  судей в ъ  могущ ество нойдовъ, но и такую -же уверен н ость  со 
стороны сам ихъ преступниковъ, которые признаю тся в ъ  содеяпны хъ  будто-бы ири по
средстве и х ъ  чародей ства  престуи леш яхъ . К акъ -бы  ни были строги и проповедники и 
судьи къ  лицамъ, пользовавш имся бубномъ для совертпешя чарт» — все-таки онъ  очень долго 
держался среди лопарей. В ъ  X V III  в е к е , однако, его встреч аю тъ  уж е р е ж е . Т а к ъ  Г ег
стремъ пиш етъ, что ему самому даже не удалось ни р а зу  видеть бубна; но онъ  о б ъ 
ясняешь это соверш енно верн о  т е м ъ , что т о т ъ , кто и м еетъ  таковой, держ итъ его в ъ  
тай н е , боясь кары  3). Гегстрем ъ, какъ  известно, былъ пасторомъ*.

М ало-по-малу выходя и зъ  употреблеш я, бубенъ, однако, держ ится еще и во вто
рой четверти  X IX  с т о л е й я , и хотя Ш убертъ , иосетивний Л апландш  во втором ъ деоя- 
тилетш  наш его в е к а , и пиш етъ, чго бубенъ встреч ал ся  у  лопарей ещ е за  2 0  л е т ъ  до

г)  Егшап. Archiv, р. 855.
s) The journal of the Anthropological Institute. 1885. November. 
*) Högström. Beschreibung, p. 224.
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его пргЬзда, но что въ  настоящее время все язычесие обряды исчезли *)— однако мы 
имеемъ свидетельство Гоггюера отъ 1828 года, который сообщаетъ, что некоторые ста
рики до сихъ поръ имеютъ еще бубенъ; онъ-же даетъ намъ описаше виденнаго имъ дтаман- 
скаго бубна 2). Впрочемъ свидетельство Ш уберта могло быть вернымъ для некоторыхъ 
частей Лаиландш, где проповедь хригпанства и близкое соседство съ Шведами могли 
принести свои плоды уничтожешемъ шаманизма.

Мы видели уже, какъ и въ русской Лапландш разрушились древшя в ер о в атя  
лопарей, какъ опустели старинныя капища, заброшены сейды, обратились въ суевгЬр1я 
или обряды MHorie жертвенные ритуалы— ири такихъ ycjiOBiflxi:, можно-ли ожидать, чтобы 
нойды сохранились неизменными и въ настоящее время. Конечно н етъ . И хъ слава про
шла или потускнела, какъ прошла или потускнела слава боговъ древнихъ лопарей; д ей 
ствительно, за уничтожешемъ жертвоприношешй и жрецъ оказался лишнимъ. Бубенъ вы- 
шелъ изъ употреблетя, сами средства колдовства изменились. Ш амановъ более не встре
чается, и, если посмотреть на совремегшаго колдуна среди русскихъ лопарей, па его дея
тельность, онъ съ перваго взгляда мало будетъ похожъ на шамановъ, выходившихъ иэъ 
среды предковъ еовременныхъ лопарей.

Но нойда, лишенный возможности быть жрецомъ, переста.въ быть шаманомъ. 
остался въ своей силе, какъ колдунъ и если вглядеться глубже и проверить, какъ самъ 
лопарь смотритъ на своихъ колдуновъ, какой силой онъ ихъ одаряетъ, хотя эта сила и 
выражается, подчасъ, невидимымъ для лопаря образомъ,— мы ясно увидимъ, что совре
менный лопарешй колдунъ лишь несколько более слабый потомокъ ирежнихъ чародеевъ, 
но потомокъ несомненный, прямой. Уже то обстоятельство, что руссйй лопарь своего 
колдуна называетъ нойда, следовательно темъ-же именемъ, какое придавалось и древ
нему шаману-колдуну, доказываешь, что тотъ колдунъ, котораго мы встречаемъ въ на
стоящее время среди русскихъ лопарей, есть лишь несколько видоизмененный древшй 
нойда. В ъ  качестве жреца ему уже не приходится принимать участог, но гадашя, узна- 
в а т е  будущаго, лечеше и т. д. остались его деломъ, хотя онъ и производитъ эго со
вершенно другими способами, чемъ древшй нойда.

Современные нойды въ болыпомъ числе встречаются среди лопарей: они, такъ 
сказать, разееяны по всей лопской земле. Но сила ихъ, какъ и древнихъ шамановъ, не 
одинакова. В ъ  то время, какъ одни лопари, по словамъ своихъ односельчанъ, являются 
лишь „маленько колдунами“ , друпе прославились на большое пространство, и къ нимъ 
приходятъ издалека за советомъ и зовутъ ихъ въ  отдаленные погосты для излечешя
больнаго и для гадашя.

К акъ современный лопарь делается колдуномъ и при помощи кого онъ совер-
ш аетъ свои чародейства,— мы уже видели изъ предыдущаго.

Колдуны, вообще, въ большой славе у лопарей; имъ приписывается большая сила, 
и масса разсказовъ, ходящихъ въ устахъ лопарей о чудесахъ, произведенныхъ ихъ

Schubert. Reise durch Schweden, Nonvegcn, Lapland, p. 312. ,
2) Hogguer. Reise, р. 06: „Иодтсбный бубенъ почти сопс-Ьмъ вытпелъ пз-ь употреблетя, хотя л встрЬлютоя

некоторые старики, которые тайкомъ пользуются имъ . ^
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нойдами, служ итъ лучш им ъ п о д твер ж д етем ъ  этого. Ч а ст ь  эти хъ  р азск азо в ъ  относится  
къ  далекому прош лому, но, передавая и х ъ , лопари и не дум аю тъ о тт ен я т ь , что совре
менные нойды слаб ее  древнихъ . В сяю й  нойда, если он ъ  силенъ , м ож етъ сд елать  то, что 
делали и д р е в т е , и если онъ  этого  не д е л а е т ъ , то л и т ь  оттого, что этом у не пред
ставляется случая или необходимости. Во всяком ъ случай , эти р азсказы  х ар ак тер н о  ри-
сую тъ нам ъ  взглядъ  лопарей на и х ъ  нойдовъ и поэтом у я  считаю не лиш нимъ привести 
некоторы е и зъ  н и х ъ .

С ущ ествуетъ  п р е д а т е , что Н отозеро было однажды спасено отъ  р аззорн тел ьн аго  
н а б е га  Ч уди  одной девкой-нойдою . Однажды нойда ск азал а  своимъ о д н о сел ьч ан ам и  . .З а 
готовьте хлгЬба и воды н а  три  дня; и зъ  ту н ъ  не ходите— будетъ  буря, а  меня не б у 
дите три дня“ . Д ействительно, поднялась больш ая буря съ  мятелыо, которая  длилась три
дня: в ъ  это время нойда спала. К огда, но прош ествш  т р е х ъ  дней, она проснулась, она 
сказала: „теперь в с е  мужики идите съ  топорами н а  большой м о х ъ “ . К огда  муж ики при
шли на означенное м есто , они увидели погибаю щ ую  в ъ  с н е г у  отъ  холода чудь: в с е х ъ  
чудиновъ т у т ъ  и побили. Т аким ъ  образомъ н а б е г ъ  чуди на  Н о то зер е  не удался бла
годаря д ев к е-н о й д е .

В о т ъ  ещ е р а з с к а з ъ , доказываю щей, к ак ъ  и  преды дунцй, что лопари приписы ваю тъ 
нойдамъ к акъ  п ред вед еш е будущ аго, т а к ъ  и силу д авать  знам еш я: ж илъ давно 
в ъ  П еченгскомъ п огосте  лопарь, по имени Н я л ъ  (въ  н астоящ ее  врем я его род ъ  носитъ  
фамилно Е го р о в ы х ъ ). У  Н ял а  было два сы н а и р а з ъ  они в ъ  филииновъ п остъ  ходили 
промыш лять дикихъ оленей (дикарей, какъ  вы раж аю тся  лопари); охота была удачной . В ъ  
то-же врем я они промышляли и бобровъ н а  р . П еч ен ге . Р а з ъ  утром ъ  Н ял ъ  встал ъ  и 
говоритъ  детям ъ : в ъ  погосте у  п а с ъ  худо: ту д а  пришло много чуди и в с е х ъ  в ъ  по
го сте  они п ер ер еж у тъ . Н ам ъ  поэтому идти ту д а  нельзя, хотя и нужно свезти  мясо. 
Сыновья отвечали ему: ты  опять со своимъ враньем ъ (сами они однако вери л и , т а к ъ  
какъ  знали, что Н я л ъ  большой колдунъ и зн аетъ  будущ ее: ему дьяволы сказы вали ночью); 
намъ можно е х а т ь  туда и п оед ем ъ . Говориш ь ты, что чуди много приш ло, к ак ъ  же 
мы н и гд е  не видали н икакихъ  сл ед о въ ?— Н ап расн о  не вери те ; а что я  говорю  п р авд у , 
вотъ  ещ е что скаж у: бобровъ в ъ  ловуш ку всегда попадаетъ  ио одному, а  сегодня если 
найдемъ д ва— зн ачи тъ  чудь приш ла. Пошли, вы тянули (осмотрели) ловуш ку и уви д ели , 
что там ъ  два бобра, которы хъ  и взяли. В ер и те-л и  теперь, сказалъ  Н я л ъ ...

Если в ъ  эти х ъ  д ву х ъ  п р е д а т я х ъ  нойды являю тся вооруженными способностью 
п р о зр евать  будущ ее, у зн авать , что делается  в ъ  далекихъ отъ  нихъ  м естн о стях ъ , и, н а 
конецъ, соверш ать чудеса, то в ъ  следую щ ихъ р а зс к а за х ъ  сила нойдовъ, к ак ъ  ч ар о д еев ъ , 
вы ступ аетъ  ещ е более резкой  силой: они одарены  ещ е большимъ м огущ еством ъ .

В о т ъ  к акъ  разсказы ваю тъ  пазрецгае лопари о том ъ , какъ  в ъ  ихъ  с т р а н е  пере
велись д и и е  олени: „ж илъ в ъ  П а з р е к е  нойда, ему хотелось , чтобы у  П а з р е ч а н ъ  был о много 
оленей. В о тъ  онъ р а з ъ  и сказалъ  своимъ д рузьям ъ : „п оед ем ъ  н а  су д н е  в ъ  ПТвецно, ири- 
везем ъ оттуда оленей“ . П оехали  съ  Вылемскаго наволока (с ъ  устья  П азр ец к аго  зали ва) 
и пристали к ъ  шведскому берегу. Н ойда, вы ходя н а  б ер егъ , сказалъ  своимъ! я  возьм у 
там ъ  о л е т й  р о гъ  и буду гры зть: вы  не препятствуйте и ничего не сп р аш и вай те“ . С ъ
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берега онъ возвратился, держ а во рту  рогъ , сЪлъ въ  лодк^ на корме, и снова они по
ех ал и . Олени за  ними и поплыли. Онъ гры зъ  р о гъ  и д о те л ъ  до ветвей  его. Т у тъ  онъ  
сталъ показы вать своимъ сиутиикамъ, чтобы они отрубили ихъ , но т е  не поняли его 
унаковъ. Г1р1ехали къ Вылемскому наволку, нойда вьппелъ на  берегъ  и сказалъ: „ з а ч е м ъ  
не отрубили вы ветвей  у  рога: теперь будутъ у  н асъ  только т е  олени, которые успели 
зайти въ  море, а  прочхе останутся, да и иришедппе не долго будутъ  ж ить“. В отъ  по
этому и н е т ъ  дикихъ оленей“ .

К ром е в ер ы  въ  силу нойды, которая такъ  ясно вы разилась въ  этом ъ сказаны , 
характерны м и является то, что при совершенш колдовства, ни сам ъ нойда, ни его спут
ники не должны говорить: в с е  должны хранить глубокое молчаше. В ъ  следующ емъ 
нреданш это вы раж ается ещ е яснее. Сила нойдовъ доходитъ здесь до высш ей сте
пени. П ротивъ Ры бачьяго наволока леж атъ, такъ  назы ваем ы е, Айновы острова. О про
исхожденш ихъ  у пазрецкихъ  лопарей сущ ествуетъ  следую щ ее предаш е. Е щ е до 
п р и н я т  'х р и с т н с т в а  лопарями въ  Печенгскомъ погосте, славились три брата - си
л ач а—  нойды. Оленей въ  это время было мало, а  въ  Ш вецш  ихъ  было много, 
В отъ  братья и сказали матери: „поедем ъ въ  Н орвегу , отреж ем ъ кусокъ земли и upi- 
едем ъ на ней со всем ъ  добромъ и оленями“ . Они уехали , и мать, спустя долгое время, 
увидела во сне, что дети возвращ аю тся. Она вьипла изъ  тупы и услыш ала шумъ; съ  
радости она закричала: „вотъ  детки ед у т ъ , везутъ  живота, быковъ (оленей-самцовъ), в а 
ж енокъ (оленей-самокъ),— не даромъ-же они говорили *. Когда она прокричала это, сама 
окаменела, окаменелъ и весь погостъ. Земля, на которой, действительно, подплывали ея 
дети, разорвалась на две части; нойды и олени потонули, а изъ  земли, на которой плыли v  
нойды, образовались два острова Айновы, известны е болышш ъ количествомъ растущ ей 
на нихъ морошки.

К ром е этого н р е д а т я  о происхожденш А йновыхъ острововт., сущ ествуетъ  и дру
гое: нойды хотели запереть этими островами входъ в ъ  Печенгск1й заливъ, а  Кильдин- 
скимъ островомъ входъ къ Кольскш  заливъ для того, чтобы сделать непр!ятяость прей. 
Трифону, проповедывавпгему въ  то время х р и с т н с т в о  среди лоиарей. К огда люди уви
дели подплывающую землю, они закричали: „земля идетъ“ . Земля тотчасъ-ж е останови
лась, а  нойды, плывшие иа ней, мгновенно окаменели.

К ром е в е р ы , что нойды м огутъ отрезы вать куски земли и на нихъ  переплывать ^  
съ  м еста  па м есто, въ  эти хъ  двухъ нредаш яхъ ясно выражено, что ш умъ при совер- 
гаенш колдовства является гибельнымъ для колдуновъ. В ъ  первомъ преданш они тонутъ , 
во второмъ— обращаю тся в ъ  камни. Это воззреш е, живущее, какъ  видно, до сихъ поръ, 
по крайней м е р е , среди пазрецкихъ  и печенгскихъ лопарей, сближаетъ в е р о в а т я  совре- 
менныхъ русскихъ лоиарей, съ  вероваш ями ихъ древнихъ скандинавскихъ и финлянд- 
скихъ соплеменниковъ. И  тамъ нойдамъ приписывалась особая сила и у м ен ь е  в ъ  при
влечены! къ  себе оленьихъ стадъ, и тамъ происхождение многихъ камней нросты хъ и свя
щ енны хъ (сейдовъ) объяснялось, именно тем ъ , что чародеи превращались в ъ  камни вслед
ствие происходящ его, при совершенш ими колдовства, ш ума. Привлекая к ъ  себе оленьи 
стада или какихъ-либо дикихъ зверей , требовалось, чтобы во время заклятгй царила гл у 
бокая тишина, чтобы пи нойда, ни его спутники не произносили ни одного слова; въ  про-
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тявномъ случай , одъ тотчасъ-ж е превращ ается в ъ  камень. Т а к ъ  произош елъ камень, на- 
ходяпцйся н а  берегу У тсьоки . П редая1е гласитъ , что та м ъ  жилъ известны й чародей , ко
торый однажды сталъ  призы вать к ъ  себе заклинаш ям и стадо оленей. П ри соверш енш  за- 
клинашй, онъ  запретилъ своему сл у ге  н аруш ать  м олчаш е. П осле иродолж ителы ш хъ з а -  
клинашй, показалось, наконецъ, приближавш ееся к ъ  ш ш ъ  большое оленье стадо; слуга, 
увидавъ это , забы лъ запрещ еш е нойды и закри ч ал ъ  отъ  радости; оленье стадо, д ей стви 
тельно, подошло, но нойда превратился в ъ  камень 1).

Вы ш еприведенные разсказы  относятся к ъ  прош лому времени, хотя, какъ  я уж е 
говорилъ, современный лопарь пе д ел аетъ  разл*ш я между древними и современными ной
дами: что делали первы е, то в ъ  с о с т о я т  соверш ить и послед Hie. Н е  смотря н а  это. 
оставиыъ в ъ  стороне предаш я о прош лыхъ врем енахъ  и посмотримъ, на  чемъ сосредо
точивается деятельность со в р ем ен н ая  колдуна. Если не считать ж ертвоиринош еш й, въ  
которы хъ древ Hie нойды принимали столь деятельное у ч а с п е  и которы я теперь почти 
уничтож ились— в с е  остальны я ф ункцш  древняго нойды остались и у еоврем енны хъ ло
парскихъ колдуновъ. О нъ властенъ  приносить добро, причинять зло; онъ и м еетъ  силу 
насы лать болезнь или излечивать больнаго, узнавать  будущ ее, подавать с ч а т е .  В ъ  спо
собность нойды, исполнять в с е  эти задачи, pyccKie лопари в е р я т ъ  б еззаветно . М ало того, 
иногда случается так ъ , что колдунъ помимо своей воли приносить добро, если знать 
способы, к ак ъ  заставить его это сделать. П риведу разск азъ , ярко рисую пцй н ам ъ  в е р у  
лопаря в ъ  своего колдуна. С ледуетъ  зам етить, что этотъ  р азск азъ  передается лопарями 
не к акъ  сказка, а к ак ъ  быль, т. е. к акъ  ф актъ , бывпий в ъ  действительности, и в ъ  этом ъ 
своемъ значенш  были онъ п р м б р етаетъ  ещ е большую ц е н у  для обрисовки мнеш й и 
взглядовъ современнаго русскаго  лопаря.

Б ы л ъ  не очень давно ещ е в ъ  П а з р е к е  одинъ лопарь, по имени Н икита. Онт> 
былъ раньш е хоролпй охотникъ, но после, по неизвестны м ъ причинамъ, ему не удалось 
убить ни одного звер я , ни птицы; вследств1е этого онъ сталъ  чувствовать большую нуж ду. 
Однажды и зъ  Со.нгельскаго погоста пр1ехалъ в ъ  П аврек у  нойда; Н икита пош елъ к ъ  нем у 
н австречу  и пригласилъ е ю  къ  себе въ  тупу. Н ойда к ъ  тому-же приходился родствен- 
никомъ Н и к и те . В ечером ъ онъ его угостилъ, к акъ  следуетъ , а после уж ина ириготовилъ 
нойде постель. К огда нойда выш елъ на улицу, Н икита положилъ ему внизъ  подъ голову, 
такъ  что нойда этого не зам етилъ , р огъ  съ  норохомъ и пулями. Н ойда легъ  спать; 
утром ъ колдунъ сталъ переоирать в ъ  головахч» у  себя все платье и, наконецъ, дош елъ 
и до рога. В зялъ  онъ  и х ъ  в ъ  руки  и сказалъ  Н и ки те: „К то  тебя научилъ сюда и хъ  
положить ‘? „ гВсть захочеш ь, поневоле положиш ь.“ „Н у , возьми, теперь будешь доставать 
хорошо . И  действительно, после этого старикъ съ  охоты никогда более не возвращ ался 
съ  пустыми руками.

Х од ятъ  лоиари к ъ  колдуну ташке съ  просьбой приворожить къ себе кого-нибудь. 
Х арактерно  то, что к ъ  колдуну обращ аю тся с ъ  этой цЪ.пю только парни, никогда д * . 
вуш ки. Н ойдЬ приносятъ что-нибудь съ4стное, „какой-нибудь *Ду н ъ “ , на  которы й кол
дунъ и н а г о в а р в а е т ъ . K aifb въ  этом ъ случай, т а к ъ  и во всЬ х ъ  т 4 х ъ , когда современ-

’) Ermän. Archiv, XX, p. 351.
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ный нойда р у сск и х ъ  лопарей п ристуи аетъ  къ  колдовству, онъ  прежде всего всл ухъ  
ч и таетъ  молитиу: „Господи Бож е, помилуй н асъ  г р е ш н ы х ъ “ . П осле н аговора  онъ  при- 
носитъ  указанной  д еву ш к е  этотъ  „ е д у и ъ “, какъ  бы отъ  себя и та, какъ  только с ъ е с т ъ  
его, должна тотчаеъ -ж е приворожиться к ъ  данному парню . К огда колдунъ п ачинаетъ  н а 
говари вать, онъ  покры вается сам ъ и покры ваетъ и иредм етъ, на который онъ  наговари- 
в а е т ъ , платкомъ. Самый н аговоръ  онъ соверш аетъ, уш едш и в ъ  уго л ъ  комнаты; но про
и зн есен ы  словъ н аговора колдунъ поспеш но оберты ваетъ  наговоренны й иредметъ въ  
тряп к у  или бумаж ку и н есетъ  его д ев у ш к е . Случается, однако, что д еву ш к а  не р е 
ш ается  принять отъ  колдуна принесенный иоследнимъ е д у н ъ , что д елается , впрочемъ, 
по словам!, лоиарей, не и зъ  стр аха  передъ нойдой, а  и зъ  стыдливости, тогда колдунъ 
производить свой наговоръ  вторично и снова н есетъ  д еву ш к е  какой-нибудь гостинецъ, 
пока она не согласится принять подарокъ или, если д евуш ка остается в ъ  своемъ отказе  
непреклонной, наш епты ваетъ  н а  воду и заставляетъ  д евуш ку  выпить эту  воду.

О бращ аю тся к ъ  колдуну и супруги , живушде несогласно д р у гъ  с ъ  другом ъ, что, 
кстати сказать , в стреч ается  между лопарями крайне редко . Н ечасто , вообщ е, можно в с т р е 
тить семью, в ъ  которой м уж ъ и ладна ж ивутъ  нехорош о д р у гъ  съ  д ругом ъ . Н о если, 
однако, это случилось, то помощникомъ при возстановлепш  семейнаго мира является опять 
либо колдунъ, либо колдунья. Производится опять наговоръ , к акъ  и в ъ  предыдущ емъ 
сл у ч ае , съ  п о к р ь т е м ъ  себя и наговариваем аго предмета (воды, муки или рыбы) платкомъ; 
кроме того нойда чертитъ  ножемъ разны я фигуры на наговариваем ом ъ предмете- после 
этого наговоренны й предметъ дается при первой возможности су п р у гу  в ъ  качестве  пищи* 

Служ итъ колдунъ также для объясиеш я непонятныхъ лопарю чудесны хъ я в л е т й , в и д е т й , 
сновъ  и т . гг. К ъ  первымъ лопари им ею тъ  особую склонность. П риведу р азск азъ , запи
санны й мною буквально со словъ лоиарей— быль про ту-ж е Е горовну , о которой я уио- 
миналъ уже вы ш е. Это было еще тогда, когда Е горовн а была лишь н евестой  И ван а 
Т и това . „О тецъ  и мать у ех ал и  в ъ  К олу. Е горовна сидела одна и мужику (т. е. ж ениху) 
подъ в ен е ц ъ  каньги (обувь) ш ила. Солнце было ч асу  на ш естомъ. О на сидела и ш ила 
подъ окномъ, которое выходило па  улицу. Д ве барышни прилетели будто на  кры льяхъ. 
О н е  прилетели и сели около нея; барышни въ  ч ерны хъ  н латьяхъ  и въ  ш ляпахъ , и в ъ  
лентахъ  возле нея сели и говорятъ : „мы шли, ш ли — но пути избуш ка стоитъ, в ъ  той 
избуш ке маленька подружка, порато (очень) маленькая, и головой“ качаю тъ . К оторая  по
старш е барыш ня, у  той ключи в ъ  карм ане, которыми она и брякаетъ , и старш ая сестра 
б рякаетъ  въ  карм ан е  ключами и спраш мваетъ у  младшей сестры: „отдать-ли  этой (Е го
ро в н е) ключи?“ М ладш ая сестра говоритъ: „ н е т ъ , рано ей ещ е отдавать, не можетъ она 
владать нашими ключами“ . У  младшей сестры руки все  в ъ  кольцахъ . Е горовн а и спроси
ла: „бары ш ни— в ъ  К оле в и д а л а я  бары ш енъ— т е  колецъ не н осятъ , а  у  в асъ  много ко- 
лецъ п а  р у к а х ъ “ . О на'и  говоритъ: „мы эти кольца даемъ разны м ъ лицам ъ,ком у два, кому три , 
кому пять, кому десятокъ. А  тебе н а  23-м ъ  году даемъ ломанное кольцо, а  н а  44 -м ъ  
году дадимъ теб е  кольцо — н а весь в е к ъ  хватитъ , да и после тебе останется ещ е“ . 
Б ары ш ни  эти полетели о п я т ь ...  эти барышни пришли опять подъ окно и говорятъ: 
„см отри, до т р е х ъ  л ет ъ  не ск азы вай “ , и улетели. Е горовн а испугалась и занемогла. 
З а  р ек о й  тетка  ж иветъ; она ж детъ Е горовну— т а  не идетъ: сутки— н е т ъ  и д р у п я —



н етъ . Она приш ла проведать, а Е горовна леж итъ: волосы растренаны  и сам а черная , 
какъ уголь— в ъ  чемъ душ а? Т етка  п оехал а  к ъ  К о л е  н ав с тр е ч у  отцу. В стр ети л а  и го 
воритъ: „что дЪ вку-невйсту бросили в се?  она в ъ  х уд ы хъ  дугпахъ леж и тъ“ . Они и го 
ворятъ: „неужто леж итъ?“ Они иргЬхали домой... отецъ маленько колдунъ былъ: у  Е г о 
ровны онъ  кольцо снялъ  съ  руки и косынку съ  головы, а  самъ уш елъ в ъ  ам баръ; 
в ъ  амбаре повалился спать, а  кольцо и косынку подъ голову положил!». В идитъ  во ci-rt, 
кто-то говоритъ  ему: „кто-то былъ у  дочери, но она не можетъ раньш е тр ех ъ  л е т ъ  
сказать, а если скаж етъ, то съ  ней что-нибудь случится“ . О нъ и сталъ  матери это тъ  
сонъ разсказы вать и говоритъ: „ей  нельзя сказать, пе надо и тревож ить“ . А  
после трехъ  л'Ьтъ она сказала отцу, какъ  были барыш ни. О нъ и говоритъ : ото у тебя 
дьяволы были: опи хотели  тебг1> колдовства дать— ключи, а  только ты молода слиш комъ 
была. А  кольца хотели д ать— будетъ у тебя иа 23-м ъ  году недоношеный р еб ен о къ “ .

Э тотъ  р азск азъ  интересенъ тем ъ , что онъ ри суетъ  намъ способы, к ъ  которы мъ 
прибегаеш ь колдунъ для узнаваш я тайны хъ явлеш й, искреннюю в е р у  лопарей в ъ  воз
можность явлеш я доаволовъ и уверенность в ъ  томъ., что колдунъ можетъ разгадать  
я вл ете .

Подобно древнимъ нойдамъ, современные лопарсгде колдуны приглаш аю тся для 
лечеш я болезней. Дело въ  томъ, что в с е  нойды им ею тъ силу посылать то, что лоиари 
назы ваю тъ „ с т р е л ы “, „витряпое“ , вы раж аю щ ееся в ъ  колотьяхъ; м огутъ  они послать 
стрелы  и н а  людей, и н а  ж ивотныхъ. Н ойда зн аетъ  таш е наговоры, но для того, чтобы 
наговоры имели у с п е х ъ , требуется, чтобы нойда передъ произнесеш емъ в'Ьщпхъ словъ 
наплевалъ н а  иорогъ. В ер о ваш е в ъ  силу лопарскихъ нойдовъ въ  этомъ отнош енш  р аз- 
деляю тъ вм'кст'Ь съ  лопарями и коляне и pyccide поморы. В ъ  этомъ вйрованш  лопарей 
мы видимъ переж иваш е взгляда, съ  которы мъ мы встречались у  древнихъ писателей 
приписывавгаихъ лопарямъ способность насы лать тире, г а н ъ  и, по Ц иглеру, свиицовыя 
копья.’

Если у  кого появятся колотья, призываготъ нойду, на обязанности котораго 
и лежитъ узнать  прежде всего, кто наслалъ „с тр е л ы “ ; ему даю тъ илатокъ и сереб
ряны й рубль или какую -нибудь другую  серебряную монету. Н ойда завязы ваетъ  ее в ъ  
платокъ и, отправляясь спать, кладетъ его подъ ухо; во сн е  онъ кричитъ и поетъ  и,- 
проснувш ись, объявляетъ, что такой-то напустилъ стрелы  н а  больнаго. Р а з ъ  узнано 
лицо, причинивш ее болезнь, н астуи аетъ  вторая, более тяж елая обязанность нойды— снять 
съ  больнаго стрелы . К огд а  колдунъ объявляетъ больному, кто виновникъ его болезни , 
больной долженъ сказать колдуну: „сними съ меня стр ел ы “ . Н ойде даю тъ другой ила
токъ съ  деньгами, и онъ снова ложится спать и во сн е  отсы лаетъ „стр ел ы “ пославш ему 
и х ъ . П осле этого больной долженъ выздороветь. Е сли колдуну не дать денегъ  и п латка—  
онъ ум ретъ , так ъ  какъ  ему нечем ъ будетъ стряхнуть  съ  себя „стр ел ы “ , которыя онъ  
сгоняетъ  съ  больнаго, и  болезнь должна перейти на него. „С тр ел ы “ же можно стрях 
нуть лишь платкомъ и серебромъ (Н отозеро). И ногда „ с т р е л ы “ вынимаютъ: ощ уиы ваю тъ 
тело больнаго, пока не найдется м есто, которое болитъ; найдя его, начинаю тъ наж имать 
больное м есто, какъ-бы  выдавливая что - нибудь, затем ъ  делаю тъ видъ, будто вы нули 
иголку, переламываю тъ ее и сдуваю тъ на  в е т е р ъ . Э тотъ способъ практикуется к акъ  кол
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дунами, так ъ  и знахарями, и даже подчасъ и простыми лопарями. П азр^тщ е лопари ва 
ТРУДЫ колдунамъ платятъ илатьемъ, оленями, овцами. Денегъ-ж е имъ никогда не даю тъ 
так ъ  какъ  в е р я т ъ , что давний колдуну денегъ навсегда обеднеетъ . В ъ  Нотозерскомъ 
погост^, какъ  м не сообщали лопари, тотъ илатокъ и деньги, которые даются нойде, по
сту паю тъ въ  его собственность.

Особою славою, какъ  колдупы, такъ  и лица, умею пця посылать „стр ел ы ", сла
вятся лопари Сонгельскаго погоста. И хъ .слава въ  ятомъ отношенш столь велика, что 
лопари и авр ец и е  боятся и хъ  и встречаю тъ  ихъ всегда съ  болыпимъ почетохгъ: передъ 
ихъ  пр1ездомъ непременно хвораетъ несколько жителей П азреки  „витряны м ъ“ ; сонгель- 
скимъ-же нойдамъ приписывается, между прочимъ, и способность вынимать изъ  живаго 
оленя сердце и нечень, и по поводу этого сущ ествуетъ много разсказовъ у  лопарей.

Т ак ъ , наприм еръ, ходитъ въ  устахъ  лопарей следуютщй разсказъ : жили два 
охотника; оба были колдуны. Всего этому несколько десятковъ л е т ъ . Пошли опи на 
охоту, ходили по тундре до ночи; не встретили они ни одного оленя. Заночевали они 
въ  лесномъ м есте ; одинъ сталъ огонь разводить и говоритъ: „ а  ч то -то  мы свари м ъ“ . 
Д ругой ничего не говоритъ —  пошелъ и скоро вернулся: въ  р ук ахъ  печень и сердце 
оленя. „В отъ  теб е , и вари ", говоритъ; поужинали и легли спать. Н а  другой день пошли 
опять промышлять. Т отъ , который разводилъ огонь, убилъ оленя; сняли съ  него ш куру, 
распластали, а  в ъ  олене сердца и печени н етъ . Онъ и говоритъ товарищ у: „олень-то 
безъ сердца и печени: гд е  у  него они?“ „А  вчерась-то, что ты ел ъ ?  Р а зв е  забы лъ?“ .

Н ойда производить лечеш е „наговоренной водой“ . Онъ отправляется къ  озеру съ 
какимъ-нибудь сосудомъ; прежде чем ъ  зачерпнуть имъ воду, нойда вертитъ сосудъ на 
земле „по-сблонь“ ; затем ъ  онъ быстро зачерпываетъ воды, поспешно покрываетъ его 
шапкой или платкомъ и несетъ воду къ больному. Прежде, ч ем ъ  дать больному воду, 
онъ , покрывшися платкомъ, и накрывъ имъ-же и сосудъ съ  водой, м еш аетъ воду, или 
проводить по ней разны е знаки ножемъ и ири этомъ творитъ новый наговоръ . Слу
чается, что нойда для зачерпыванья воды отъезж аетъ  въ  лодке на средину озера или 
реки

1) Отъ нойдовъ сл’Ьдуетъ отличать знахарей , хотя пер'Ьдко нойда является вагЬегЬ съ тЬмъ н знахаремъ. 
Д'Ьло въ томъ, что первые дичать преимущественно при помощи средетнъ сверхъестествешшхъ: наговороиъ, сгоняя 
стр'Ьлы во cut и т. п. Вторые л'Ьчатъ разными средствами, не прибегая къ колдовству. Зиахаремъ можегь быть всягаМ 
„умкши“. Обыкновенно искусству лечить учатся у такого „ум'Ьлаго“. Чаще всего отецъ пере даетъ свои знашя сыну 
(дочери), такъ какъ эти знашя обезпечиваютъ владеющему ими кусокъ хлеба. Въ птомъ отношенш знахари у лопаре!} 
пе подходить подъ то понято, которое обыкновенно разумеется подъ словомъ „знахарь“ у русскаго паселегпя: знахарь 
является у русскихъ крестьяпъ, такъ сказать, нисколько видоизменешшмъ колдуномъ; у лопарей знахаря в£рн'];е будетъ 
назвать народнымъ л'Ькаремъ: къ нему приб'Ьгаютъ съ верой въ его знамя, а не въ его сверхъестественную силзг, 
такъ какъ и сами средства, которыми онъ пользуется, не представляютъ собой ничего таипственнаго; опъ опред^ляетъ 
болезнь и прописываетъ изв'Ьстпьтя средства которыя опъ заставляетъ принимать больнаго. Если болезнь требуетъ не 
впутреннихъ средства, а изв'Ьстныхъ наружныхь, знахарь производить ихъ надь больнымъ и показываетъ его род- 
ственникамъ необходимые пргемы. Для примера приведу пйкоторыя, употребляемыя знахарями средства при разныхъ 
болЪзняхъ: Если р у к а  (нога, палецъ) запоет;г, знахарь заставляетъ класть руку (ногу, палец7>) въ горячую воду и 
держать ее въ ней ыинутъ десять. Затемъ онъ обвязываетъ больную часть тела чистой тряпкой. При язваха навязы- 
ваютъ на больное место сырое соленое тесто и мг£няютъ его ио три, по четыре раза въ день. При головной боли либо 
„снимаютъ в'Ьтряпо“, либо жгутъ на впекахъ больнаго трутъ, приготовленный пзъ березовой губки; тоже делается и 
п р и  зубной и сит ной боли: въ первомъ случае трутъ легутъ па нижней губе пли на ладони, во нторомъ — на спине.



Т акова в ъ  общ ихъ ч ер тах ъ  деятельность нойдовъ среди еоврем енны хъ р у с 
скихъ лоиарей: если сравнить эту  деятельность съ  деятельностью  древнихъ нойдовъ —  
придется придти къ  заключение, что она по ш ироте сферы деятельности осталась неиз
менной, за  исш почетем ъ, конечно, жертвоприношений. То, что приписывалось древними 
лопарями и х ъ  нойдамъ. то-же приписывают!» и современные pyccrüe лоиари своимъ: эти  
п о сл ед те  такж е, какъ  и древ Hie нойды имею тъ способность прозревать будущ ее, творить 
чудеса, узнавать, что происходитъ в ъ  отдаленныхъ к р аях ъ , лечить болезни, насы лать 
ихъ; они-же и гадаю тъ и узнаю тъ о пропавш ихъ вещ ах ъ . Сущ ественная разница между 
древними нойдами и современными заключается в ъ  тех!» средствахъ , которыми т е  и дру- 
r ie  достигали того или иного результата. Б ъ  то время, какъ  древш е нойды совершают!» 
почти все при помощи своего бубна,— современные нойды, незнакпщ е уж е бубна, испол- 
няю тъ свои задачи, главны мъ образомъ, во сн е , и подобно тому, какъ  древнему нойде 
требовалось дойти до безеознательнаго состояния, чтобы душ а его подъ руководством ъ 
служащ аго ему духа совершила назначенную  задачу, такъ  современному нойде сл ед у етъ  
заснуть и во время сна онъ кричитъ и поетъ— и въ  это время д у х ъ , служашДй ему, 
водитъ его душ у по различнымъ м естностямъ, откры ваетъ  ему будущ ее, о б ъясн яетъ  ему 
иепонятныя я в л е т я . И так ъ , хотя внегпш е пр1емы не изменились, внутреннее и хъ  содер
ж ащ е, основная мысль, леж ащ ая въ  нихъ , осталась почти тоядоственной.

О стается еще вопросъ: что делается съ  колдуномъ после смерти, не является-ли 
онъ и покойникомъ, страгпнымъ для верую щ аго слепо въ  его силу лопаря.

К олдунъ, ио представленно лопаря, ум ираетъ  неспокойно: онъ кричитъ, бьется и 
не даетъ никому покоя; чтобы онъ тиш е умиралъ, опрокидывают!» въ  ком нате котелъ 
вверхъ  дномъ. В ъ  гробъ колдуна кладутъ ничкомъ: если этого не соблюсти, онъ будетъ 
вставать и зъ  могилы и пугать  людей: „пр идетъ, станетъ  таскать своихъ и ч у ж и х ъ “ . 
Т огда выры ваю тъ его и зъ  могилы, вскры ваю тъ гробъ и поворачиваю тъ С ъ однимъ кол
дуномъ так ъ  и случилось: его разры вали и повернули; „пришли на следую ;щ й день смо
тр еть  на могилу, а  она провалилась, осталась ды ра одна; онъ и не сталъ  больше п у 
г а т ь “ — разсказы вали м н е  нотозереш е лопари. Среди п азрец к и хъ  и нотозерскихъ лоиарей 
распространеиъ разсказъ , который мож етъ дать точное представлеш е о вер о ваш я х ъ  ло
паря въ  нойду после его смерти; поэтому-то я  позволяю себе привести этотъ  несколько 
длинный р азсказъ  целиком ъ— онъ въ  своей безъискусственной форме и поведает!» нам!» 
прямо изъ у стъ  лопарей, чем ъ  страш енъ колдунъ после своей смерти.
При б id m m x s  ж ивот а  мажутъ жив отъ перцемъ; настаиваютъ ташке керосипъ перцемъ и, либо мажутъ животь этимъ 
составомъ, либо заставляюсь больнаго принимать эту настойку внутрь. При о осп а л е н й ш  мажутъ больное м'Ьсто сырой 
глиной. Нарывы, выдавливаготъ и затбмъ обвязываютъ либо сырымъ, посоленымъ гЬстомъ, либо смолой отъ ели, нама
занной на тонкую бересту. При ревматических« боляхъ натираются скипидаромъ. Если „кто досадится" то знахарь 
беретъ тотъ предметъ (или часть его), „которымъ досадился" (есш дереномъ -  кусокъ итого дерева, или коры сънего; 
если рогомъ оленя—то весь, либо часть именно этого рога и т. д )  и обводятъ имъ вокругъ синяка или царапины и 
при этомъ нашеитываютъ. Это д-Ьлается два раза въ день (утромъ и вечеромъ), если ушибъ значительный, и одинъ 
раэъ, если ушибъ незначителенъ. Сифилисs .тЬчатъ сассапарелью, либо заставляютъ больнаго пить „чай изъ сасса
парели“', либо настаиваютъ сассапарель на водк^ и ватЬмъ, закутавъ больнаго въ м-Ьхъ и друпя теплыя одежды, 
ваставляють его лежать до гЬхъ поръ, пока онъ не выпьетъ всего, поставленнаго около него боченка съ настойкой. 
Въ виду того, что лопареше знахари приб'Ьгаготъ къ такимъ не сверхъестественным-» средствамъ ихъ не боятся, какъ 
нойдовъ, которые при случай могутъ причинить и вредъ, и даже смерть. Если лопари далеко не всегда прибйгаютъ 
сами къ этииъ средствамъ и обращаются за совйтомъ къ знахарю, то это делается въ виду в^ры въ авторитетъ 
внахаря, въ его внашя, что онъ посов'Ьтуегь лучше и д л̂ьн-Ье, ч'Ьмъ простой „неумелый“ лопарь.



„Ж и лъ  н а  Н о то зер е  нойда, по имени Ризь. О нъ  много портилъ людей, а  многимъ 
и пособлялъ. Н акон ец ъ , подъ старость и сам ъ занем огъ . B e t  думали, что онъ  попра
ви тся , ио вышло иначе. Ч е р езъ  нисколько времени он ъ  ум ер ъ , и его стали бояться в се  
ещ е больше, ч е м ъ  ж иваго. Г робъ ему таки  сделали и туда положили, но везти его х о 
ронить никто не соглаш ался, потому что онъ, какъ  колдунъ, могъ другаго  съ есть . Н е  
смели его везти хоронить даже сыновья. Н аконецъ , одинъ таки, подобный ему, тоже нойда, 
наш елся и за  назначенную  плату иовезъ хоронить покойника. Сперва е х а л ъ  онъ на 
оленяхъ  хорош о, но около полуночи в д ругъ , ни съ  того , ни с ъ  сего, олени испугались. 
О нъ носмотрел7> впередъ, н а  стороны, но нигде никого не видно и не слыш но. О гля
нулся н азадъ  и увиделъ , что мертвецъ сидитъ. Е м у сделалось страш но, но онъ , какъ  
колдунъ, сейчасъ  закричалъ  ему: „когда у м ер ъ — ложись!“ М ертвец ъ  его послуш ался—  
л егъ , Ч е р езъ  несколько времени олени опять испугались. О нъ посм отрелъ опять н азад ъ  
и видитъ, что яммШ (мертвецъ) опять сидитъ. О нъ выскочилъ и зъ  кережи (саней), в ы - . 
хватилъ  и зъ -за  пояса нож ъ и сказалъ: „ложись, а  не то я  тебя зар еж у , если ты  не по
вали ш ься“ . У  покойника при виде ножа зубы сделались ж елезны ми и поэтому опасъ  
(возница) пож алелъ, что иоказалъ  нож ъ. Н уж но было показать палку или полено и тогда 
зубы  сделались-бы  деревянными. М ертвецъ , однако, и н а  это тъ  р а з ъ  легъ . О пасъ по- 
е х а л ъ  впередъ, но онъ теперь зналъ, что если встанетъ  ямвпй в ъ  третгй разч>, то его 
с ъ е с т ъ , и поэтому онъ  и о ех ал ъ  к ъ  большой ели, соскочилъ съ  кережи, привязалъ  оле
ней в ъ  сторону, а  сам ъ после этого стал ъ  поспеш но ползти вверхъ  по дереву . Н а к о 
нецъ , онъ  добрался до верш ины, а  яммШ-нойда в ъ  это время у ж ъ  всталъ  и выгпелъ изъ  
кережи. Зубы  ж елезны е чернели  и скрипели, а  руки  на груди были такж е, какъ  и были 
сложены на крестъ , благословясь. Я м м й  подошелъ к ъ  ели, обошелъ ее несколько р а зъ  
кругом ъ  и сталъ  гры зть ель. Сперва онъ гры зъ  сучья и это сдЬлалъ скоро, иотомъ 
сталъ  гры зть и стволъ. Г р ы зъ  онъ , какъ  россом аха, и отъ  остры хъ  зубовъ  летели круп
ный щепки. Г р ы зъ  онъ бойко и, наконецъ, ель стала почти ш евелиться. О пасъ  уви д ел ъ , 
что дело плохо; поэтому н а  верш ине сталъ  сам ъ ломать сучья у  ели и бросать вн и зъ . 
ЯммШ, увидЬвъ это, подумалъ, что ель падаетъ  и пересталъ гры зть. Т а к ъ  опасъ  н е 
сколько р а зъ  отвлекалъ его отъ  работы . О пасъ это д елалъ  для того, чтобы ель не уп ала  
до зари , а  съ  зарею — онъ зналъ , что ямш й долженъ лечь —  ум ереть. С учья, наконецъ , 
пособлять перестали: яммгй догадался и сталъ  гры зть безъ  остановки. О пасъ после этого 
зан ел ъ  ио-петуш ьи для того, чтобы покойникъ испугался и подумалъ, что начинается 
у тр о . П е л ъ  опасъ  так ъ  несколько р а з ъ , и  мертвецъ после всякаго  раза  см отрелъ  туда, 
гд е  должна быть заря, и, не видя ея, продолжалъ гры зть . О пасъ  уви д елъ , что дело 
плохо, что ничем ъ  не можетъ остановить ямм1я,— испугался. О нъ реш ился потихоньку 
спускаться, съ  мыслыо, что мертвецъ, увидя его, подумаетъ, что онъ сам ъ ему поддается. 
Ямм1й действительно пересталъ гры зть и сталъ  дожидаться. Т а к ъ  онъ спускался тихонь
ко. Н ак о н ец ъ , показалась заря , и опасъ закричалъ: „приш ла за р я — иди в ъ  гроб ъ  свой“ . 
Н ойда-ямм1й , увидавъ  зарю, испугался, пошелъ въ  кережу и легъ  в ъ  свой гр о б ъ . О пасъ 
с о т е л ъ  съ  ели, закры лъ гробъ , приирягъ оленей и повезъ его к ъ  м есту , гд е  должно 
было хоронить его. Н р1ехалъ  туда скоро, выры лъ яму и гробъ  онустилъ н а  бокъ, чтобы 
яммгй не м огъ встать; онъ  зналъ , что если нойду положить въ  могилу н а  спину или



вверхъ спиной, онъ по ночамъ будетъ вставать . М огилу опъ  варылъ и скорей  пош елъ 
назадъ . П р й х а л ъ  и разсказал ъ  все, какъ было; н ародъ  стал ъ  бояться. Боялись в ъ  первы е 
6— 7 л ет ъ  после его смерти даже ходить мимо его могилы, и т е , которые ходили мимо, 
разсказывали, что будто там ъ  в ъ  могиле кто-то илачетъ  или воетъ, Р а з ъ  мимо его мо
гилы, в ъ  м е с т е  Р и стъ -Р и д ъ  проходили молодые ребята и смеялись, говоря: „бы лъ боль
шой нойда,, да ту т ъ  и л е гъ “ . К огда опи отошли съ  версту  отъ  могилы, вд ругъ  услы 
шали, что за  ними будто кто идетъ, даже земля дрож итъ. Они испугались. О динъ и зъ  
нихъ былъ не простой и догадливый: опъ вырубилъ ольховый б атогъ -п алку  и сделалъ  
имъ на земле крестъ . Н ойда, добеж авъ  до этого м еста, перейти не м огъ  и обходилъ 
стороной далеко. Они-же ъъ это время бежали впередъ и к акъ  только слышали погоню, 
опять делали н а  дороге крестъ  палкой. Такт, они добеж али до р. Тулом ы , гд е  былъ 
карбасъ  (лодка). Они стянули его съ  горы в ъ  воду и поехали  отъ  берега. Н а  берегу  
в ъ  это время услышали большой стук ъ  и увидели, что в ъ  воду упало что-то словно два 
большихъ камня и утонули. Р еб ята  пр1ехали домой совсем ъ  перепуганны е и после ск а
зали другимъ, чтобы не смеялись, если не х о тятъ  попасть н а  зубы н о й д е“ .

К а к ъ  дополнете к ъ  этому преданш  сущ ествуетъ  среди п азрец ки хъ  и нотозерскихъ - 
лопарей и другое, вероятно , впрочемъ, лишь вар1антъ предыдущ его, но в ъ  виду того, 
что оно является дополнетем ъ къ  выш еприведенному, сообщаю и его.

„Ж илъ  в ъ  Н отозере  старикъ-нойда и он ъ  ум еръ . П овезъ  его лопарь хоронить. 
Р а з ъ  оглянулся н азадъ , видитъ, что яммгй сидитъ. Это было н а  о зер е . О нъ ногналъ  съ  
покойникомъ скорее и когда д оехал ъ  до леса , разлож илъ огонь. П осле этого, не говоря 
ни слова покойнику, онъ  вы нулъ его и зъ  кережи, притянулъ  къ  огню и сталъ у  него 
жарить пятки . Ж арилъ онъ долго и, наконецъ, покойникъ вырвался у  него и зъ  ру к ъ , 
вскочилъ н а  сосну и сталъ  ее гры зть. Г ры зъ  онъ  всю ночь, а  лопарь дожидался только 
света . Н ойда думалъ сосну перегрызть по средине и верхуш кой убить опаса. Выло уж е 
немного гры зть, какъ  стала показы ваться зар я . О пасъ закричалъ: „началась з а р я и. П о
койникъ испугался и съ  шумомъ полетелъ  внизъ  и упалъ  на землю. Лопарь в зялъ  его, 
бросилъ в ъ  кереягу ничкомъ и п о ех ал ъ  къ  озеру, выкопалъ яму и иоложилъ его нич- 
комъ; затем ъ  закопалъ ям у и п о ех ал ъ  обратно, Н ойда и зъ  могилы кричалъ: „земля меня 
не принимаетъ “, и в се  проезягавпйе и проходивппе мимо слышали это. Ч ер езъ  несколько 
времени его вырыли, развели  огонь и опять долго у  него жарили пятки и лицо. Д ож а
рили его до того, что едва не сожгли и бросили опять в ъ  могилу лицомъ внизъ . Семь 
л етъ  после этого онъ еще кричалъ  и гулъ  былъ слыш енъ и зъ  земли, но его уж е не 
вырывали. Н аконецъ , после семи л е т ъ  онъ явился к ъ  одному лопарю и сказалъ : „меня 
земля за  то не принимаетъ, что я  четы рехъ человекъ  по зависти испортилъ и они умерли 
отъ  моего колдовства. Этого не делай  самъ, да скажи и другимъ, потому что после 
смерти невыносимыя муки за  то быватотъ“ .

В е р у я  въ  то, что колдунъ после смерти своей мож етъ вставать и зъ  могилы, мо
ж етъ съ ест ь  человека— н е т ъ  удивительнаго, что лопарь боится своего нойду даже больше 
после смерти его , ч ем ъ  в ъ  то врем я, какъ онъ  ж ивъ.

Т аковы  въ  общ ихъ чертахъ  были в е р о в а т я  древнихъ лопарей и таковы в ер о в а -
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ш я современных!» русскихъ  лопарей. Сводя все вы ш есказанное к ъ  немногимъ положеш - 
ям ъ , след уетъ  отм етить:

1) Ч то в е р о в а т я  древнихъ  лопарей складывались и зъ  п о к л о н етя  свйтилам ъ и 
силамъ природы съ  одной стороны  и п о к л о н етя  предкам ъ— с ъ  другой. И  тотъ и другой 
к у льтъ  повелъ к ъ  развитию ж ертвеннаго ритуала; причемъ связанны й съ  культом ъ пред
ковъ , культъ  сейдовъ въ  одн&хъ м естн остяхъ  соединяется съ  культомъ вы сш ихъ бо
ж ествъ , в ъ  д руги хъ  переходитъ в ъ  грубы й фетишизмъ* везде , однако, и сч езаетъ  точное 
с о з н а т е  п рои схож д етя  п о к л о н етя  сейдамъ.

2) С ъ культомъ домаш нихъ духовъ  и сейдовъ является в ъ  тесн ой  связи ш ам а
низм ъ. Н ойды ш аманы  в ъ  Х У П  в е к е  ещ е не успели  вполне взять в ъ  свои руки  
ж ертвенны е обряды и колдовство, связанное съ  семейной р ел и п ей , почему мы и застаем ъ  
ещ е и з в е с т  о су щ ество вал и  глава, семьи, исиолняю щ ихъ в с е  действ1я, которы я впо
следствии исполпяю тъ нойды. Съ постепеннымъ упадкомъ родовой религш  к ъ  ш ам анам ъ 
переходятъ  и в с е  обязанности ж реца. Нойды соединяю тъ в ъ  себ е  и ш амана, и ж реца, и 
колдуна, и постепепенно образую тъ  особый классъ.

3) П роповедь х р и сп ан ства  вступ аетъ  въ  борьбу с ъ  древними в е р о в а т я м и  лоиа
рей, причем ъ, сперва мы зам еч аем ъ  тенденцно у  лопарей инкорпорировать в ъ  свои язы - 
ч е с т я  в е р о в а т я  новы я идеи, затем ъ  съ  усилеш емъ проповеди начинается  упадокъ  древ
н и х ъ  в е р о в а т й . Р у ш атся  сначала в е р о в а т я  въ  вы сш ихъ боговъ и и зъ  у п о т р еб л ет я  вы- 
х од ятъ  раны пе в с е х ъ  ж ертвопринош еш я, именно, этимъ бож ествамъ. Р езультатом ъ  этого 
является, что у  еоврем енны хъ русски хъ  лопарей мы застаем ъ  лишь сравнительно блед
ные следы  преж нихъ разви ты хъ  в е р о в а т й — слабые остатки ж ертвоиринош еш й и лишь 
р я д ъ  суевергй и п ри м етъ .

4 )  Дольше в с е х ъ  держ атся в е р о в а т я  въ  нойдовъ: они перестаю тъ быть ж рецами 
и ш аманами, остаю тся .лишь въ  своемъ виде колдуновъ среди еовременныхъ русск и хъ  
лоиарей, им ея почти ту-ж е сф еру деятельности, к ак ъ  и древ Hie нойды. Н о  и н а  нихъ  в е 
ковое и сп о в ед ы в ате  х р и сп ан ства , усвоиваемое хотя - бы лишь внеш ним ъ образомъ, 
оказало свое действ1е, низвело и хъ  н а  более низкую степень. И  между ж рецомъ- 
главой рода и могущ ественны мъ ш аманомъ съ  одной стороны и современнымъ кол
дуном ъ русскихъ  лопарей с ъ  другой —  огромная разница. Н о  все - таки и в ъ  совре- 
м ен ны хъ  нойдахъ русскихъ  лопарей нельзя не видеть  иотомковъ, хотя и более сла- 
бы хъ , древнихъ нойдовъ-ш ам ановъ,— колдуновъ: мы можемъ проследить, хотя и в ъ  са- 
м ы хъ  общ ихъ ч ер тах ъ , постепенный ход ъ  р а зв и й я  нойдовъ у  лопарей сн ачала  в ъ  поль
зу  нойдовъ-ш ам ановъ-колдуновъ, которые постепенно у зу р п и р у ю тъ  жречесгая обязанности 
и зъ  р у к ъ  главы  семьи, з а т е м ъ  постепенный упадокъ и х ъ  подъ вл1яш ем ъ  новы хъ идей. 
В о  всякомъ сл учае , каковы-бы ни были нойды у  еоврем енны хъ русски хъ  лопарей, какъ-бы  
ни  были бледны отблески славы древнихъ ш амановъ н а  нихъ , они все-таки  сильно чтутся 
лопарями: и х ъ  опасаю тся и pyccKie, слепо веряшДе в ъ  и х ъ  силу. И  если Л аш ш адя  еще 
в ъ  К алевале  назы вается  „мрачной страной ч ар о д еев ъ “, то и в ъ  настоящ ее время ей 
это т ъ  эпитетъ  не будетъ лишнимъ.

. 6) Н о если древш я в е р о в а т я  лоцаря рухнули подъ вл 1ятем ъ  х р и с т н с к о й  про
поведи и притом ъ рухнули т а к ъ , что даже имена больш инства древнихъ бож ествъ из
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гладились изъ  памяти лопарей— было-бы все-таки ош ибочнымъ думать, что они воспри
няли в ъ  себя х р и с т н с т в о .  Они лишь являются формальными сынами православной ц ерк
ви— точными исполнителями н екоторы хъ  обрядовъ— не больше. Русскгй лопарь нереж и- 
ваетъ  в ъ  настоящ ее время тяжелый переходъ о тъ  древняго м!росозерцаш я к ъ  новому; 
древнее успело  уж е р у х н у ть , новое не успело ещ е войти въ  свои права . Отсю да н е к о 
торое хаотическое со сто и т е  въ  у м ах ъ  русскихъ лоиарей. Поэтому-то и необходимыми, 
являются и проповедь, и школа, т а к ъ  какъ  лишь эти д ве  силы м огутъ  вывести лоларя 
изъ  того хаотическаго состояш я, которое онъ переж иваетъ в ъ  настоящ ее время.



I

Очеркъ семейнаго и обществен наго быта лопарей.

Слтьды бывшаго родоваго устройства  у совр. русскихъ лопарей. Культъ семейныхъ духовъ. 
(Сведешя о гостепршмномъ гетеризме у др. лопарей). Влад-Ьше землей, родовыя прозвища и 
фамилш, родовыя клейма и знаки собственности, величаше ио отцу, деду и прадеду. Сою,is род
ственный: родство кровное, свойство, родство духовное. Бракъ и свадьба у древнихъ и совре- 
менныхъ лопарей. Отношешя между супругами (личныя и имущественный). Обряди ири рож
дении: и крещеши. Первоначальное воспиташе д'Ьтей. Отношешя между родителями и детьми 
(личныя и имущественный) въ „болынихъ“ и „малыхъ“ семьяхъ. Г1р1емышн и npieMUbie зятья. 
Семейные разделы ири жизни отца. Погребальные обряды у лопарей. Семейные разделы по 
смерти отца. Права па имущества: купля, мйна, находка, кладъ, трудъ. О личиомъ найме. Н а

родные суды: судъ схода и третейский судъ. Увеселешя лопарей.

В ъ  настоящ ее время pyccide лоиари ж ивутъ  обособившимися д р у гъ  отъ  д р у га  
семьями, но, конечно, не таковъ  былъ строй и х ъ  жизни въ  болееотдаленную  эпоху. Ло
иари, какъ  и другш  племена, были приведены къ  современному строю жизни лишь 
по ирош ествш  ц гЬлаго ряд а  ступеней р а з в и т ,  нъ томъ числе и родоваго быта. 
Д ействительно, у  иасъ  нгЬтъ прямыхъ свид'Ьтельствъ о том ъ , что лопари жили родами, 
что родъ регулировалъ взаимиы я отнош ешя лоиарей. Д ревш е писатели мало интересо
вались этимъ вопросомъ и не передали намъ по этому поводу какихъ-либо достовйр- 
п ы хъ  известШ . M norie писатели вопроса о томъ, ж ивутъ-ли лопари семьями и родами, 

- d ^ r b  регулирую тся ихъ отнош ешя, даже вовсе не касались, В о тъ  почему лишь пережи
вания эпохи родоваго устройства, какъ среди древнихъ скандинавскихъ лопарей, так ъ  и 
среди еоврем енны хъ русски хъ  лоиарей м огутъ служить хотя единственными, но гЬ м ъ  не 
м ен^е несомненными доказательствами сущ ествоваш я " у  лоиарей родоваго устройства. 
С ущ ествую тъ, конечно, ук азаш я  о короле лоиарей Мотле, но, к акъ  я  говорилъ уж е выше, 
въ  этом ъ носледнемъ следуетъ , вероятно , видеть родоваго старш ину, подобно тому, какъ  
так и х ъ  родовы хъ старейш инъ  следуетъ  видеть и в ъ  т е х ъ  лопаряхъ , которы хъ уби- 
ваю тъ  биркарли, чтобы завладеть Ланланд1ей и в ъ  т е х ъ  старей п ш н ахъ  лонарскихъ, ко
торы е унравляю тъ Лапланд1ей русской, когда Н овгородцы уж е завладели ею. Н о , есте
ственно, эти хъ  у к а з а т й  не достаточно уж е потому, что они м огутъ  быть спорны. О стается, 
следовательно, обратиться к ъ  иереж иваш ямъ родоваго устройства, какъ  среди древнихъ 
скандинавскихъ, так ъ  и среди еовременныхъ русскихъ  лоиарей.

С ледуетъ  зам етить, что уже писатели Х У П  в е к а  не застаю тъ  въ  целости родовъ среди 
лопарей: въ  это время родовой бытъ уже руш ился к акъ  подъ вл1яшемъ х р и с т н с т в а ,  так ъ  глав-
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нымъ образомъ, подъ напором ъ законодательствъ покоривш ихъ лопарей го с у д а р с т в у  
стремившихся своими нормами урегулировать отношев1я лопарей. Судьи, посылаемые и зъ  
Скандинавии, Н овгорода и Москвы, чтобы судить лоиарей, естественно, мало обращ али 
внимаш я н а  нравовыя воззр-Ьтя лопарей и вносили, таким ъ образомъ, CMtnieEie в ъ  и хъ  
умы и новый чуягдый элементъ в ъ  и х ъ  нравовыя в о ззр 'Ь тя . В отъ  почему сравнительно 
мало быощаго в ъ  глаза  сохранилось среди лопарей уж е к ъ  половине X V II  век а ; на
следовать же и х ъ  глублсе в ъ  этомъ отношенш прел;ше писатели о лопаряхъ  и не ста 
вили себе задачей, т ак ъ  какъ  это казалось имъ мало интереснымъ. Н о описывая лопа
рей и останавливаясь лишь на т е х ъ  сторонахъ быта, которы я поражали больше всего 
наблюдателя, древше писатели затрогивали постоянно и в е р о в а т я , и cy eß tp ifl лопарей, 
и мы видели, какъ  в ъ  этомъ отношенш богаты  сообщ аемые ими данныя. И зъ  приве- 
деннаго в ъ  предшествующ емъ очерке ул;е выяснились некоторы е остатки семейнаго 
культа: къ  такимъ следуетъ  отнести и культъ сейдовъ, и культъ  умерш ихъ; н а  послед- 
немъ я останавливался лишь мимоходомъ; кроме того у  лопарей мы встр еч аем ъ  еще 
культъ домаш нихъ духовъ . Мы видели уже, что писатели X V II  в ек а  застаю тъ  ещ е се
мейныхъ ж рецовъ, что классъ лсрецовъ въ  конце этого в е к а  въ  некоторы хъ  м естно
стяхъ  Лапландш не усп ел ъ  ещ е вы делиться, застаю тъ ещ е главу семьи-рода в ъ  его 
роли жреца, Р а з ъ  были семейные жрецы, р а зъ  глава семьи являлся жрецомъ —  должепъ 
былъ сущ ествовать и культъ семейный, а  этотъ  последш й и м еетъ , к акъ  и звестн о , т е с 
ную связь съ  той эпохой, которую принято обыкновенно назы вать эпохой господства ро- 
довыхъ отнош еш й.

Н е касаясь вторично сейдовъ, скажу о поклонения древнихъ лопарей домашнимъ 
духам ъ  и связанномъ съ  нимъ— поклоненш душ ам ъ усопш ихъ.

О сущ ествовгHin у  древн и хъ  лопарей вер ы  в ъ  домаш нихъ духовъ свидетель- 
ствуетъ 1оаннъ Торней; онъ говоритъ , что каж дая отдельная лопарская семья и м еетъ  
своихъ, оиределенны хъ духовъ, отличныхъ отъ  духовъ другихъ  семействъ, даже нроти- 
вопололшыхъ и враж дебныхъ этимъ последним ъ. И  не только отдельныя семьи, но и от
дельный лица иногда им ею тъ нринадлелгащ ихъ имъ духовъ , либо одного, либо несколь- 
кихъ , причемъ однихъ, которые защ ш цаю тъ находящ ихся подъ ихъ  охраной лицъ, д р у п е , 
при помощи которы хъ лопари приносятъ вредъ другимъ людямъ ^). В ъ  словахъ ТорпЪя 
о принадлежности духовъ одному лицу, след уетъ  видеть либо смеш еш е представлеш я о 
д ухах ъ  отдельны хъ семействъ, и принадлежностью духовъ  нойдамъ, либо, что в ер о я т 
н ее , следы в е р о в а т я ,  расдространеннаго у  м ногихъ народовъ, что каждый членъ семьи 
находится нодъ особымъ покровительствомъ одного изъ  предковъ. Эти домашше духи въ  
большинстве случаевъ лш вутъ подъ очагомъ; имъ совершались часты я жертвопринош еш я 
носредствомъ возл1яшя н а  очагъ  водки. При всякой п ерем ен е жилья, лопари приносили 
духамъ-покровителямъ данной местности ж ертву молокомъ 2) . М н е т е ,  что почиташ е 
очага происходить оттого, что первоначально, подъ нимъ хоронили предковъ, находить* 
себ е , применительно к ъ  лопарямъ, подтверждеше въ  свидетельстве П еуцера (P e u c e m s) , 
по которому лопари хоронили своихъ покойниковъ подъ очагомъ, ч ем ъ  избегали  г н е в а

х) Scliefferus. Lapponia, p. 121.
*) Acerbi. Eeise, p. 49i.



душ ъ  усопш ихъ. Ш еф ф еръ , передаю пцй это свидетельство, отрицаетъ  его справедли
вость *), но Ш еф ф еръ не д елаетъ  въ  этомъ отнош енш  и с Е Ш О ч е т я  и зъ  ряда  в с е х ъ  
остальны хъ писателей, которые, не заставъ  какого-нибудь обряда, объявляю тъ ложными 
иоказаш я авторовъ , зам етивш ихъ его среди лопарей, подчасъ за  несколько с то л еп й  до 
его времени. С ъ  иодобнымъ отрицаш емъ факта, только на осн овам и  того, что подчасъ 
с т о л е п е  или больше спустя, оиъ уж е не встречается , нам ъ придется столкнуться н е
однократно. К а к ъ  бы то ни было, но о поклоненш лоиарей домаш нему о ч агу , мы, кроме 
приведенны хъ, встреч аем ъ  еще и з в е т е :  это, именно, и з в е с п е  Д аш ан а  а  Г о ё с а  (D am ia- 
n u s a Goes]; в ъ  X V III  в е к е , по словамъ Гегстрема, этого п о к л о н етя  уж е не в с т р е 
чается  2) , хотя  отъ  того же в ек а  мы имеемъ вышеприведенное ноказаш е Ацерби. В ъ  
тесн ой  связи съ  поклон етем ъ  домаш нимъ духамъ стоитъ и поклонение д у х ам ъ  усопш ихъ, 
и, к акъ  известно , п ок л он ете  первымъ произошло отъ  п ок л о н етя  вторы м ъ. Т а к ъ , Ш еф 
ф еръ  сообщ аетъ , что лопари в е р я т ъ , что после смерти остается нечто , „что  латиняне 
назы вали m anes, что оказы вается но отнош енш  к ъ  лопарямъ не всегда благодетельны м ъ, 
но не редко и вредны м ъ“ , и что в ъ  силу этого в е р о в а т я  лопари после смерти кого-ни
будь изъ  членовъ семьи, сп еш атъ  оставить веж у , в ъ  которой больной скончался 3) .  П ред
ковъ  ум ерш ихъ лоиари назы ваю тъ общимъ именемъ ситте; изображ еш й и хъ  не д елаю тъ , 
но ж ертвы имъ нриносятъ, причемъ, вы боръ ж ертвеннаго ж ивотнаго производится уж е 
изложеннымъ выш е способомъ, при посредстве бубна; жертвенному животному прокалы- 
ваю тъ  правое ухо  и въ  проколъ вводятъ  черную нитку. М ясо ж ертвеннаго животнаго 
съ ед аю тъ  сами, кроме ч асти ц ъ  отъ сердца и легки хъ , которы я д елятъ  каждую на три 
части , прикрепляю тъ къ  трем ъ налочкам ъ и, обм азавъ и х ъ  жертвенной кровыо, за р ы - 
ваю тъ  в ъ  землю; зары ваю тъ  также и кости ж ертвеннаго ж и в о тн аго 4). С ъ  ж ертвоирино- 
ш еш ями предкамъ мы встречались уж е в ъ  предыдущ ей гл ав е , в ъ  случае болезни одно
го изт> членовъ семьи. М ы видели такж е обрядъ сайво-пабме-лавгго, которымъ ребенокъ 
отдавался подъ покровительство одного и зъ  предковъ и получалъ имя посяедняго. У мер
ши мъ дуптамъ приписывалось, к акъ  мы видели, и содейств1е нойдамъ при ихъ  ч ародей 
ств е ; они ясе помогали н а  охоте  и в ъ  рыбной ловле, указы вали , гд е  найти потерянное 
и к акъ  возвратить украденное; „лопари приносили ж ертвы  умерш имъ своим ъ родствен- 
никам ъ, нрося и х ъ  не уводить за  собою оставш ихся в ъ  ж ивы хъ  д етей  и внуковъ  б) и . 
И так ъ , въ  в ер о в аш я х ъ  древнихъ лопарей мы им еем ъ достаточно показаний о покло
ненш  и хъ  домашнимъ духам ъ  и душ ам ъ усопш ихъ и о сущ ествованш  у  н и хъ  семей- 
наго  родоваго культа, в ъ  которомъ хранителем ъ его и ж рецомъ являлся гл ава  семьи- 
рода. Среди еовременныхъ русски хъ  лоиарей мы видимъ остатокъ  б т о г о  п о к л о н етя  до
маш нимъ духам ъ  и почиташ я очага в ъ  в ер о в аш ях ъ  лопарей в ъ  домоваго и въ  н е к о 
торы хъ  су евер н ы х ъ  обрядахъ, строго соблюдаемых!, лопарями.

l) Sehefferus. Lapponia, p. 314.
а) Högström. Beschreibung, p. 20G.
*) Sehefferus. Lapponia, p. 312.
*) Ibid, p. 117.
5) Фгглимоновъ. О Религш некрещенныхъ Черемисъ въ Вятс.к. Г. В. 1868 jV-1 49.
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Л о п ар ш й  домовой Лы(с)]П№-яотм (хозяинъ перта-тупы ) живетъ во всякой туггЬ 
лопарской. В ъ  Сонгельскомъ погосте, разсказывали м не, П ы ртъ-хозинъ не давалъ покоя 
одному лопарю: ночыо поднимался шумъ; П ы ртъ-хозинъ сыпалъ съ  потолка на проходя- 
щ ихъ и бросалъ в ъ  нихъ  предметами домашняго обихода. Одинъ лопарь ухитрился, 
однако, схватить домоваго за  руку  и заж егъ спичку. Оказалось, что П ы ртъ-хози нъ  весь 
въ  шерсти, „словно собака“ ; но после этого П ы ртъ-хозинъ бросилъ этотъ  домъ. Зд есь  
мы видимъ, что домовой, какъ  почти всюду, обратился въ  духа недобраго, вредящ аго 
и мгЬшающаго жителямъ даннаго дома. В оспом инате о немъ, какъ о предке, утратилось 
совершенно, и его не только не ублажаютъ жертвонриношешями, но даже радую тся, 
когда онъ уйдетъ изъ  дому, К акъ  воеиоминаше о связи П ы ртъ-хозина съ  домашнимъ 
очагомъ, сохранился следующий обычай, распространенный почти у  в с е х ъ , так ъ -н азы - 
ваемыхъ, кольскихъ лоиарей: именно, куда-бы лопари не приезжали, они сначала зажи- 
гаю тъ огонь въ  комельке, а  затем ъ  уже сносятъ кладь; ото делается для того, чтобы 
П ы ртъ-хозинъ былъ ласковее. К огда лопари уЬзж аю тъ на  другое место, они оставляют!» 
.на покидаемомъ ими м есте  въ  комельке дрова, спички и рас/гоику, чтобы по возвращ е
нии своемъ зажечь скорее огонь: не то съ  кемъ-нибудь случится болезнь. Всякий р азъ , 
когда лоиари ложатся спать, они накладываютъ въ  комелекъ ж аръ и затем ъ  ножемъ 
крестятъ комелекъ три раза. Во в с е х ъ  этихъ обы чаяхъ сквозитъ ясно мысль, что въ  
комельке ж иветъ П ы ртъ-хозипъ. Древ Hie помещали подъ очагомъ души усопш ихъ или 
домашнихъ духовъ. Ясно, что П ы ртъ-хозинъ есть лишь извращ енный предокъ, обломокъ 
некогда развитаго в е р о в а т я  въ  духовъ— покровителей дома. В ъ  связи съ иочиташемъ 
очага стоитъ между прочимъ и следующ ее; около комелька обыкновенно отгораживаете}! 
место (называемое лопарями „чистое м есто“) , имеющее видъ нродолговатаго четы рехъ- 
угольника, углубленное не более 1Д , */8 арш ина; за  эту ограду никто, ни мужчины, ни 
женщины, переступать не могутъ. Ж енщ ины не имею тъ права ни садиться на эту  огра
ду, ни даже становиться на нее: это оскверняетъ святыню. Н е будетъ слишкомъ сме- 
лымъ предположить, что на этомъ м ес те  находились либо священпыя изображешя я зы 
ческой эпохи, либо это место считалось жилищемъ домашнихъ духовъ. Среди лопарей 
некоторы хъ погостовъ обычай устраивать это отдел erne четырехъугольника осталось, но 
съ  пимъ уж ъ  не связы вается ни как ихъ  релипозны хъ представлешй: в ъ  этот'ь четы рехъ- 
угольник7> ставятъ  посуду, въ  особенности чайную.

Таковы верования еовременныхъ русскихъ лоиарей въ  П ыртъ-хозина; таковы об
ряды, оставпиеся отъ прежняго поклопешя домашнимъ д у х ам ъ .

Подобно тому к а к ъ в ъ  вероваш яхъ  лопарей, преимущественно древнихъ, зам ечаю тся 
довольно значительный переживашя родоваго культа, такъ  и в ъ б ы те  соиремениыхъ лопарей, мы 
встречаем ъ ещ е много переживаний эпохи родоваго устройства. Прежде чем ъ  перейти къ  
изложению этихъ остатковъ, остановлюсь на одномъ переживании более далекой, чем ъ  родо
вой бытъ, эпохи р азви п я  народа— н а гостепрпш номъ гетеризме. О немъ говорятъ только 
авторы X V I, X V II  века , которые застали еще этотъ  обычай среди лопарей; авторы по- 
следуютцихъ X V III  и X IX  вековъ  не только отрицатотъ существование его за  и хъ  время, 
но склонны даже объявить ложыо все  иоказаш я древнихъ авторовъ, касающ ихся госте- 
пршмнаго гетеризма: они не допускали даже возможности сущ ествоватя  его.
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HsB'hcTin о существовании гостеирпшнаго гетеризма ми встречаем ъ у Гербер
ш тейна и свидетельство его можетъ относиться и къ русскимъ лопарямъ- онъ пишетъ: 
„купцовъ и чужеземныхъ гостей (liospites peregriiios) они (лоипфи), уходя на охоту, остав- 
ляиотъ дома съ супругой. Когда они возвращаются и иаходятъ, что cynpyi'a ихъ вслед- 
CTßie споипетя съ  гостемъ доволы-та и более весела, чем ъ  обыкновенно, они даютъ ему 
какой-нибудь нодарокъ, если-же н етъ  — изгоияютъ его съ  позоромъ“ . Ш ефферъ, у  кото
раго мьг заимствуемъ эту  цитату, говоритъ о гостенршмномъ гетеризме лопарей, какъ 
объ обычае прошедигихъ временъ: въ прежнтя времена, пиш етъ онъ, они не были противъ 
сношения своихъ женъ съ  посторонними; позволяли они это, однако, лишь пршиельцамъ и 
гос/гямъ г). Если въ конце X V II в ек а  Ш ефферъ нашелъ гостеприимный гетериямъ, су- 
ществующимъ лишь въ  иредати , то это объясняется либо тем ъ , что этотгь обычай уже 
вышелъ изъ употребления въ то время въ иосещ енш лхъ Ш ефферомъ м естностяхъ, либо, 
что вероятнее, ему просто не удалось узнать о существовании итого обычая. Мы 
имеемъ, по крайней м ере , свидетельство Репьара, бывшаго въ  Лапландии въ  108.1 году, 
который даетъ намъ сведения о гостеприимном!, гетеризме. Иностранцы, нишетг;> Р ен ьаръ  2), 
пользуются прнвиллепей делить съ лопарями ихъ  ложе и ихъ женъ. Когда чужестранец!, 
приходитъ въ  ихъ хижины, они принимаютъ его самымъ радуш нымъ образомт, и пола- 
гаю тъ, что они устрапваиотъ въ честь его великолепное угощеипе, если они его угощ а
ю тъ стаканомъ водки; после обеда, если лицо, которое они нршшмаютъ, пользуется ихъ 
уваж еш емъ.., они иризываютъ своихъ жептъ и дочерей и считаютъ за  большую честь, 
если вы съ ними обраицаетесь, -какъ стали бы обращ аться съ ними они сами... этимъ вы 
доставляете столько-же чести девуш камъ и жеиамъ, сколько и ихъ отцамъ и мужьямъ. 
Т акъ  какъ этотъ обычай меня крайне удивилъ, иродолжаетъ Р еньаръ , я , не имея лично 
случая убедиться ,въ существования его, разведалъ  самымъ тщательнымъ образомъ на 
счетъ е го ... и равскажу лишь случаи, иготорые были выданы мине за достоверные. Т отъ  • 
ф ранпузъ, котораго мы встретили въ  рудникахъ С ш ш овара... уверялъ  насъ , что, для того 
чтобы сделать удовольствие многимъ лопарямъ, онъ былъ выпужденъ облегчить имъ и хъ  су- 
пруж есмя обязанности... Опъ разсказал'ь намъ, ч т о ,. выпивъ несколько стакановъ водки 
съ однимъ лопаремъ, тотъ  нросилъ его лечь вм есте  съ  его женой, которая тутъ -ж е при
сутствовала со всем ъ семействомъ и что после его отказа... лопарь, не считая прнчинъ 
его отказа заслуживающими уважеш я, схватилъ француза п своио жену, бросилъ и хъ  иа 
постель, вышелъ изъ комнаты и заперъ дверь, упраш ивая ф ранцуза, чем ъ  только могъ, 
чтобы тотъ обошелся съ  его женой, какъ  онъ обошелся бы съ нею самъ. Н е менее 
вамечателеигь случай, бывний съ 1оагшомъ Торнеемъ, пасторомъ среди  лоиарей. Опъ былъ 
намт> разсказанъ священникомъ, ишторый долго былъ его иомощшшомъ въ  Лапландии .и 
жилъ подъ его начальствомъ около пятнадцати л етъ ; разсказъ  этотъ онъ  слышалъ отъ 
самого 1оанна Торнея.

Одинъ изъ самыхъ богатыхъ и уважаемыхъ лопарей лопарскаго округа, около. 
Торно, июжелалъ, чтобы ложе его было осчастливлено пасторомъ: онъ считалъ это луч-

О Scliefferus. Lapponia, pp. 294, 295.
2) Begnard. Voyage de Laponie pp. 44—4(i.
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шимъ средетвомъ увеличить спои стада и получить бланчэсловеше небесное и а  всю спою 
семыо; опъ Бросилъ пастора  неоднократно оказать ему эту  честь; по п асторъ ... не  хо- 
т ел ъ  исполнить его просьбы и указы валъ  ему, что это ещ е пе самый верны й спосоо'ь 
привлечь к ъ  себе благословен1е. Лопарь на ото об ращ ала мало внпмашн и, ветр ’1»тивъ 
однажды пастора одного, оиъ  на ко.тЬняхъ нросилъ его, :заклиная его всг1>мгь, что было 
для него святаго, не отказы вать ему в ъ  милости, которой опъ у  него нросилъ; и присо
единяя къ  просьбамъ и обещания, он ъ  предложилъ ему ш есть золоты хъ м оиетъ , если 
онъ только снизойдетъ до того, чтобы лечь съ  его женой. П асторъ  подумалъ некоторое 
врем я.., и не желая огорчить отказомъ лопаря... согласился и а  его просьбу и получилъ 
въ  иодарокъ обещ анный ему деньги.

Таковы свед еш я  о гостенрш мномъ гетери зм е у  древнихъ лопарей. Б ю ф ф он ъ , 
упоминая объ этомъ обы чае среди лопарей, объ я е п ясть  сущ ествование его, какъ  п то , 
что лоиари считаю тъ себя польщенными, если кто-нибудь не откаж ется воспользоваться 
этимъ обычаемъ, тем ъ , что они „зн аю тъ  свое безобрагпе и безобраще своихъ  ж енъ: они 
повидимому, находятъ  м енее безобразными т е х ъ , которыми пе брезгали иностранцы “ *)■ 
Это объяснеш е Вюффона важно лишь какъ  доказательство, насколько такой обычай нора- 
ж алъ людей даже X V III  в е к а .

В ъ  настоящ ее время, когда гостеирйш ны й гетери зм ъ  былъ пайденъ либо сущ е- 
ствовавш имъ, либо сунцествующнмъ у  многихъ народовъ, когда нроисхождеш е его о б ъ яс
нено уже, н асъ  пе должно удивлять, что мы встречаем ся с ъ  нимъ и среди древнихъ  
лопарей. Н о в ъ  объяснены  Бю ффона важпо в ъ  особенности то, что т е  девуш ки, кото
ры я имели сношения съ  чуж естранцами, считались более ночетпыми. Далынейния с в е д е 
ш я лишь подтвердясь вгь этомъ отношении объяснение Бю ффона, хотя , конечно, о сознаиш  
лопарями своего виеш ияго Певобрааы не можетъ быть и р еч и . Пока сКажемъ ещ е н е 
сколько словъ о гостенрш мномъ гетеризм е. Э тотъ обычай, распространенны й, повидимому, 
какъ  среди древнихъ скандинавскихъ, такъ  и среди древнихъ русскихъ лопарей— сталъ  
однако быстро падать съ  развпт1емъ проповеди и иросвещ еш я. T a in , уж е в ъ  поло
вине X V III  в е к а  Гегстрем ъ отрнцаетъ существование гостепрш мнаго гетеризма, в ъ  м е с 
тностяхъ  ему пзвестн ы хъ : ему, ио крайней м е р е , ничего не удалось узн ать  объ этом ъ 
обы чае 2).

П осле свидетельства Гегстрем а обч. исчезновении этого обычая среди п звестн ы х ъ  
ему местностей Лапландш, какъ-то  странно слыш ать энергичны я доказательства Гоггю ера, 
что этотъ обычай пе встречается  более въ  Лаиландш. П ередавъ  слова Р ен ь а р а  о госте
приимном'!. гетери зм е, опъ зам еч аетъ : . . .„ я  думаю, что могу смело утверж дать, что это тъ  
обычай никогда пе встречался в ъ  той местности Лапландш , которую я о б ъ ех ал ъ , и мно- 
m  духовньпя лица, чиновники и путеш ественники, которы мъ хорошо впакомъ о к р у гъ  
лопарсмй около Торнео, въ  которомъ былъ Р е н ь а р ъ — уверял и  меня, что весь это тъ  р а з 
сказъ  след уетъ  считать простой сказкой, не больш е“ 3).

Неудивительно, что Гоггю еръ, во второй четверти текущ аго ст о л е ™  бывиий в ъ

г) Buffon. ITistoire Naturelle т. V, Н785, p. 12.
2) Högström. Beschreibung, p. 148.
a) Hogguer. E.eise3 [»Р- 154—155.
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Яаиландш , не засталч, уж е обычая, засви д етел ьство ван н ая  почти ,-:а два в е к а  до него, 
т ем ъ  бол'Ьс, что въ  половине Х У Ш  в ек а  этотъ  обычаи уж е выш елъ изъ  употреб
ления, какъ утверж даетъ Ге[’стре.мгь. Н о неудивительно т а к т е , что этотъ  обычаи сунце- 
ствовалъ п даже господствовала, еще в ъ  копц'Ь X V II  в ек а : rocTeiip iuм11ый гетеризм ъ 
слишкомъ известное явление, чтобы существование его, где Гил то нп было, могло н асъ  
удивлять, к а т ,  не можетъ пасъ  удивлять п следую щ ее показание того-же Р ен ьара .

„Эти люди“ (лоиари), пиш етъ Р ен ь а р ъ , „стрем ятся найти себе в ъ  жены д’Ьвуш екъ, 
которыя лишились невинности, С'ь такой поспешностью, что опи нредпочнтаюп» пхъ какъ- 
бы оие пн были бедны — богатымъ, если послединя пе лншешл невинности... Однако сл е 
дуетъ  делать разлш пе: чтобы оне пользовались уагЬ хом ъ , необходимо, чтобы невинности 
д евуш ка была лишенка отправляющимися зимой въ  Л аиландш  иностранными купцами, а 
не лоиаремъ... они так ъ  иаыскнванотъ такихъ  д евуш екгь, что, когда они щ йезжанотъ зимой 
в ъ  Торно и находятъ девуш ку беременной, они не только забы ваю тъ свои вын'оды, и 
берутъ  ее безъ нфидаиаго, но даж е... покуиаю тъ ее у родителей“ ’).

Таковы  остатки далекой эпохи безпорядочпаго половаго со;кительства среди лоиа
рей, замеченны е въ  X V I и X V II  в ек ах ъ . Подобно проституированию своихъ женъ и этотъ  
взглядъ на беремен ныхъ девуш екъ  псчезаетъ въ  X V III  в'Ьке и насколько известно, исче
заешь безследно. И ротивъ этого сообщ еш я, какъ  и противъ сообщения о сущ ествованш  
среди лон!арей гостеннршмнаго нетерпима, вооруж ается Гонтюергь — это лишь можетъ слу
жить лишнимъ нюдтверждешемъ того, что hi этотъ  обычай отжнлт. навсегда свой в е к ъ  
в ъ  Лагнланд1и. О томъ, что в ъ  настоящ ее время ни того, ни другаго не встреч ается  
среди русскихъ  лопарей, унгоминать лишне.

В ернемся къ  остаткам ъ родоваго устройства среди лопарей. Е сли среди древнихъ 
лоиарей остатки эти были зам ечены  преимущ ественно в ъ  в ер о в аш я х ъ  лопарей, то среди 
еовременныхъ нам ъ русскихъ  лопарей мы застаем ъ ещ е много иризнаковъ бывшаго р о 
доваго союза главнымъ образомъ въ  ихъ  пользовании землей. С ледуетъ  зам етить, что ч астна- 
н’о землевладения никогда среди лоиарей не было: со времени покорения Лонландш земля 
лопарей считалась государственной, и лопари пользовались ею, ню установленным!, искони 
обычаямъ. OcHOBanie П еченгскаго монастыря и ж алованный грамоты, которыми его снаб- 
ж аю тъ MocKOBüKie цари, впосятъ  до известной степени новый припципъ въ  лопарскую 
жизнь: часть п х ъ  становится крепостными крестьянами монасты ря. Одпако эта  к р еп о 
стная зависимость продолжается недолго, или в е р н е е  пе надолго н ар у ш аетъ  древш й 
строй лопарскаго землевладения. У же при начале  упадка монастыря лопари постепенно 
переходятъ къ  своему прежнему образу  у н р а в л е т я  землей, а  когда ПеченгскШ  монастырь 
уничтожается и 8а 1*р'1ш ощ енная монастыремъ часть лопарей нереходитъ в ъ  разр яд ъ  го- 
сударственны хъ крестьянъ , они начинаю тъ владеть всей землей, какъ  имъ принадлежащею. 
У становились между погостами определенный границы , искони неыеняемыя. Т а к ъ  вла
дения П еченгскаго и П аврецкаго  погостовъ разделяю тся д р у гъ  о тъ  д руга  тундрою, кото
рую п е ч е н гш е  лопари назы ваю тъ П азрецкой  тундрой, а лопари назр'Ьцгае — П еченг-

*) Eeguard. Voyage pp. 41, 4J.
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ской тундрой: посредине этой тундры протекаетъ ручей, который и служ итъ границей; 
вершина этой тундры носитъ н а з в а т е — райи-войвъ— отъ  словъ войвъ голова и райи 
границы. Границами влад'Ьшй другихъ погостовъ служ атъ  такж е горы, рек и , камни и 
т. и. Такимъ образомъ вся русская Лапландш является разделенной па столько у ч а - 
стковъ, сколько в сех ъ  погостовъ лопарскихъ. Каждый у  часто къ , нринадлежащш погосту, 
является педостуинымъ для лоиарей другихъ  погостовъ, ио только .для производства рыо- 
иаго лова, но и охоты на дикихъ и пуш пы хъ зверей.

Каждый участокъ, нринадлежащш  тому или иному погосту, раэд'Ьленъ между жи
телями этого погоста на столько частей, сколько родовъ в ъ  данномъ погосте, изгь этого 
д 'Ьнетя исключаются горы, которыя являются собственностью всего погоста, Родовой 
участокъ находится въ исключительномъ владенш  рода и переходить въ  пределахъ  рода по 
наследству; для выражеш я п о ш т я  „р о д ъ “ — л оп ар я м и  употребляется слово руд тъ  или р о о ть . 
В отъ  для примера, какъ разсаживаю тся различные роды на р азн ы х ъ  тоняхъ  вгь п ред ел ахъ  
одного погоста.

В ъ  П азр4ш е родъ А ф анасьевы хъ и К алины хъ ж иветъ осенью ири оверахъ: К и тъ - 
оаер’Ь, Кумже-озер'Ь, Кучь-озерЪ  и н а  нижнемъ конце Ч алм ъ-озера . Р о д ъ  Летовы хъ вла- 
д еетъ  верхнимъ концомъ Чалмозера и Р ом а Лумбалами. Р оду  Эедотовыхъ и Т и товы хъ  
принадлежатъ В акъ-озеро и П ы ръ-озеро, до границъ Сонгельскаго и П еченгскаго погос
товъ. Если члены одного какого-нибудь рода умнож атся в ъ  численности и настолько, что 
имъ иа ихъ родовомъ участке становится тесно, то производится съ  согласм  всего 
погоста иеремещ еш е некоторы хъ членовъ умноживш агося рода на участки другаго  рода, 
ыенее зн ачи тельн ая  по численности своихъ членовъ.

Т а к ъ , иаярещ ай родъ Летовыхъ умножился настолько, что ему стало тесно; 
вследетше этого съ  соглаия лопарей своего погоста одиггь и зъ  Летовыхъ переходить 
л е т ъ  1 5 — 2 0  тому назадъ  на озера В акъ  и П ы ръ , прлнадлежашдя родамъ Оедотовыхч» 
и Т итовы хъ, съ  одной стороны более малочисленны м^ ч ем ъ  родъ Л етовыхъ, съ  другой, 
владевшимъ угодьями более обширными и богатыми.

Каждый родовой участокъ  иоделенъ между отдельными семьями, принадлежащими 
къ одному роду. Н е живя более родами, дробясь постоянно па мелмя семьи, лопари, однако, 
очень хорошо помпятъ пропсхождеше свое отъ одного родоначальника и хорош о апаю тъ, 
какая семья къ какому роду должна быть причислена; этому счету иомогаетъ и то, что 
почти все члены рода имею тъ одинаковую фамилио и лишь, какъ  исключение, встреч ается , 
что две семьи одного рода носятъ различиыя фамнлш.

При делеш и родоваго участка па семейные соблюдаюсь возможное равенство: 
так ъ , семьямъ многочисленнымъ даю тъ обыкновенно н болыше участки, и богатый рыбой 
тони; семьямъ неболыпимъ участки даются меньше. Семейные участки, какъ  и родовые, 
являются собственностью отдельной семьи, какъ родовой уч астокъ  собственностью рода; 
и семейный участокъ  переходить въ  пределахъ  членов?» семьи изъ  поколения в ъ  п о к о л ете ; 
но если одна семья увеличится численностью и семейный уч астокъ  ея будетъ для про- 
кормлешя ея слишкомъ малъ, то съ  с о г л а ш  в с е х ъ  членовъ рода, ей ими н арезы вается  
кусокъ земли съ  тоней, либо заставляю тъ другую семыо того же рода пом еняться с ъ  ней 
участками. В ъ  случае, если члены рода не м огутъ  придти к ъ  pbmeniio этого вопроса,
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либо, если в се  члены этого рода являются стесненными неболыиимъ количеством!» участ- 
ковъ, то производите)! отвод?» одной изъ семей рода па участки другаго , более бо- 
гатаго , какъ  ото мы видели въ  прим ере отвода одной изъ семей рода Л етовы хъ, на 
участки родовъ Ведотовы хъ и Титовых?». В ъ  этом ъ после, днемъ сл у ч ае  свяаъ съ  своимъ 
родом?, нисколько не ослабляется п эта семья Летовыхгь продолжает?» считаться въ  роде 
Летовыхъ же, а не в ъ  роде 0едотовы хгь пли Т итовы хъ.

Х отя для самих?» лопарей главное « н а ч е т е  имеют?» лишь р'Ьчньш и озерш.ш тони, 
т ак ъ  какъ  главное и х ъ  з а н я т  —рыболовство, по, какъ  я говорить уж е, делепйо по ро
дамъ и семьямъ подлежат?» и л'Ьса, и луга, и долины. Если не считать лесов?», и зъ  ко
торы хъ  лопарь добывает?» себе и топливо, и бревна для постройки своихъ жилищъ, онъ 
мало извлекаешь пользы изъ лугов?» и долин?»: въ  них?» онъ  лишь производит?» охоту п а  
дикихъ и пушных?» зверей  и на птицъ; и члены другаго  рода или семьи не им ею тъ 
права наруш ать или препятствовать пользованию. Н о лопарь не держ нтъ скота, кроме не
многих?» овецъ, да оленей, причемъ послгЬ д т е  травой почти не питаю тся вследстйе чего 
тр ава  пропадает?» даром ъ. Это обстоятельство повело к ъ  обыкновенно отдавать л уга  въ  
арендное содержание. В ладея  земельными участкам и почти н а  нравахъ  полной собствен
ности, члены рода со взаимнаго лишь c o n a c in , а  члены каждой семьи без?» согласия своих?» 
родичей отдаю тъ свои участки  в?» аренду. Это, впрочемъ, появилось сравнительно не
давно и им'Ьетъ место почти исключительно в ъ  т'Ьхъ местностях?» Лапландш , гд ^  земли 
лоиарей гран и чатъ  съ  землями русскихъ  насельников?»: около Колы и Кандалакш и; рус- 
erde, им ея коровъ (лошадей въ  К оле не держ атъ: вгь 1 8 8 7  г. была п а  всю Колу лишь 
одна лош адь), нуждаю тся въ  л у гахъ ; но поводу владенья лугами были даже неоднократ
ные споры между Колянами и лопарями. Полное отсутствйе потребности пользования лу
гами со стороны лопарей съ  одной стороны, и нуж да в ъ  т р а в е  со стороны соседних?» 
русскихъ  и вызвали къ  жизни новый ипститут?» для лопарей— отдачу своихъ лугов?» К о
ля нам?» и Кандалакша-намъ в?» аренду. Д елается  ото, одпако, обыкновенно подъ условйемъ, 
чтобы арендатор?» впесъ за  лопаря, участок?» котораго он?» арендует?», прнчитаюшДя с?» 
него подати и Mipcide сборы. Р азсч етъ  количества земли, отдаваемаго в ъ  арепдпое содер
жание, производится сл'Ьдующимъ образом?»: высчитывается, сколько требуется тр авы  для 
одной коровы и, сообразно с?» количеством?» ар е н д у е м а я  луга, отделяется участок?» на 
то количество коров?», на  содержаще которы хъ арендатор?» желаешь взять лугъ . П оэтому 
можно взять въ  аренду лугов?»: на одну, па две, на три  и т . д. коров?». Средний у ч а 
стокъ, на  одну корову равняется обыкновенно приблизительно пространству въ  %  версты 
в ъ  диаметре. Н а  размер?» участка, естественно, сильно в л in ет?» качество травы . С рокъ 
аренды бы ваетъ разный; однако, наиболее употребительнымъ является срокъ  годовой.

Если во владении землей, и озерными тонями и б олы ш ш етвом ъ реч н ы хъ  сильно ска
зываются восиомишашя эпохи родоваго устройства, то в?» формах?» пользования морскими 
тонями и частью речны ми, на которы хъ производится ловъ семичп (эти  тони обыкновенно 
находятся на  устьяхъ  р е к ъ )  сказы вается уж е • соверш енно иной прмпцинъ. С ледуетъ  за 
м етить, что тонями в?» водахъ Севернапю океана, Белаи’о моря и в ъ  устьях?» рек?», виа- 
даилцихъ в ъ  нихъ, владею тъ, главным?» образом ъ, лишь следуношде погосты: Кильдин- 
СК1Й, С ем ю стровш й, Воронежский:, ПазрецкШ , Печени’Ш й  и М о то в ш й ; поэтому все, что

\
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относится къ пользованию морскими тонями и речными, лежащими у  устьевъ р г(>кгь : мож етъ 
касаться главнымъ образомъ лишь неречисленныхъ noi'ocTorri,.

Время отъ  времени лопари каждаго погоста сходится па еходъ (суйм'ь) и ирпво- 
дятъ въ  известность какъ  число душ ъ мужскаго пола, так ъ  и число имеющ ихся у  ппхч.
тоней. Когда это сделано, расчисляю тъ, сколько дупгь приходится на каждую тоню. Но
си'Ь этого онред'Ьляютъ, кому съ  к'Ьмгь изъ  .мало-семеиныхъ лопарей идти иа тоню. -!а- 
т гЬмъ жребйемъ узиаю тъ , кому какая тоня достанется. П азр 'Ь цие лопарп бросаю тъ жре- 
6itt следующ имъ образомъ. По числу тоней делаю тъ изъ дерева пеболиш я дощечки п па 
каждой изъ нихъ  выр'Ьзывакггь свои клейма; эти дощечки кладутъ вч. ш апку: кто нп-
будь говоритъ: тяните на такую-то толю. Кто первый вы тниетъ дощечку го гшшмг> клеи- 
момъ, тому и достается эта тоня. Такж е иостуиаю тъ и съ  следующими топими, пока все  
пе будутъ распределены между жителями погоста. П осле этого все  разъ езж аю тся  по 
своимъ тонямъ. Н а  оспованш  этого нринцииа одна тоня можетъ достаться песколькимъ 
семействамъ, если въ  нихъ немного душ ъ мужскаго пола и наоборотъ: несколько тоней 
могутъ достаться иа долю одной семьи, если она многочисленна. Д онустивъ, июложимъ, 
что на тоню приходится 4 человека, окажется, что две семьи, имеющш каждая в ъ  
своей среде две души мужскаго пола, иолучаютъ одну тошо, а  семья, имею щ ая в ъ  своей
среде 8 душ ъ мужскаго иола, нолучаетъ для себя д ве  тони.

Каж дая парт1я, отправившись на доставшую ся ей тош о, пользуется ею въ  продол
жение одной весны. Н а  следующий годъ лопарь, получившш первую тошо, переходнтъ па 
м есто того, кто взялъ последнюю. В ы тянувпий вторую тоню переходнтъ иа  место того, 
кто им елъ прошлую весну первую и т. д., такимъ образомъ соверш ается иерем ещ еш е, 
пока ш л ь80вав1т й с я  въ  первую весну по м ет а ти  жеребйя не дойдетъ до пользоваш я пер
вой тоней. К огда все. пересидятъ на всех ъ  тон яхъ— снова собирается суймъ и вновь про
изводится разсчетъ  душъ по тонямъ и новое вытягивание жреи1я. С рокъ, черезъ  который 
переметывается жребШ, зависитъ следовательно отъ числа топей; вследсппе чего онъ  
крайне неодинаковъ: такъ в ъ  Кильдинскомъ погосте 22  тонн, леж ащ нхъ на берегу 
океана и устья р ек ъ ; въ  Семй>стровскомъ такихъ  тоней— С; въ  Воронеж скомъ— 7; въ  
П азредком ъ— 12; въ  П ечепгскомъ— 12; въ  М отовскомъ— 10. Д ругихъ  погостовъ, кото
рые также им ею тъ семужьи заборы (напр. Нотозерсгай, 1окангсий, ЛумбовскШ и д р .), за  
недостаточностью сведш ий, я  не касаю сь. Естественно такж е, что число лопарей, про- 
мышляющихъ н а  каждой то н е , зависитъ отъ  отнош ешя числа душ ъ мужскаго иола къ  
числу в с е х ъ  тоней даннаго погоста.

К акъ  ни сильно воспоминание о роде среди лопарей, нельзя, конечно, ожидать, 
чтобы они жили родами* мало того, среди нихъ не встречается  даже, такъ-назы ваем ы хъ, 
болыдихъ семей. Р азделы  въ  болыпомъ ходу, и если у  отца несколько сыновей, в с е  
они тотчасъ  после женитьбы отделяю тся и заводятъ соверш енно самостоятельное хозяй 
ство; лишь въ  томъ случае, если у  родителей лишь одинъ сы нъ , онъ  остается при нихъ  
до и хъ  смерти. В следc/raie такого стремлешя къ  раздел ам ъ  в с е  лопари делятся на р яд ъ  
малы хъ семей, хотя восииоминате о существовании некои’да среди н и х ъ  болыпихъ семей 
и доселе сущ ествуетъ . Повидимому, у русскихъ лопарей утратилось даже свое н а з в а т е  
для обозначения понятая рода, так ъ  какъ  слова ру о тъ  или роотъ , которыми лопари вы -
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ражатотъ понятие о род е, заим ствовать  ими у  рзгсскпхъ. Одпако, въ  памяти лопарей свеж о 
еще значение этого слова; имъ они обозначанотъ в с е х ъ  лпцъ, пм ею щ ихъ одного общ аго 
родоначальника; но рядомъ с/ь этимъ они тем ъ  же словомъ означаю тъ и всю совогун- 
ность родственников!, и свойствеинпковъ. 1 \акъ на заимствование отъ русскихъ , след уетъ  
указать п на зчтотреблеше лопарями слова порода; оно подчасъ им еетъ  тоже значеш е, какъ  
п родъ и заимствование этого слова у  русскихъ  достаточпо доказывается какъ самимъ 
словомъ, так ъ  п пословицами, ходящими въ  у с тах ъ  лопарей (п азр ец ки х ъ , по крайней 
м ер е ): каковъ родь, так  о т .  и прпшлодъ— пословица, прим еняем ая лопарями какъ  къ лю- 
дямъ, так ъ  и къ  ж пвотнымъ, въ  особенности к ъ  о лепт я мъ Для о б о зн ач етя  происхожде
ния отъ одного родоначальника пользуются такж е словомъ родовой, которое, однако, чащ е 
зам еняется руоскпмл.-же словомъ кореповой: употребляется это слово для о б о зн ач етя  и 
родовыхъ участковъ  земли и для обозначения родства; так ъ  лопарь пе скаж етъ никогда: 
это нанна родовая земля— а ято кореновое место паше; П азренцае лопари проворят!.: ко- 
реповая (коренная) родия большая, кореновой родни н етъ - мы кореновые жители п т . д.

Естественно, что все  руссиая слова, означающая теперь родство, родъ, родовой, 
явились лишь па зам ен у  коренттыхъ лонарскихъ словъ, но зам ен а эта  произошла такъ  
давно, и лоиари свыклись съ  новыми чуждыми словами, ознначагоицими стары я для нихъ 
понятая настолько, что позабыли свои местный названия. При составлении таблицы родства 
для Н отозерскихъ и Сонгельскихъ лопарей, оказалось, что они им ею тъ точныя об озн ач етя  
для довольно сложныхъ случаевъ родства— но слова, объединяющ аго в сех ъ  родственни
ков!» въ  понятии о родстве, я добиться не могъ: ответоы ъ слулшли лишь слова: роотъ, 
ротозый, кореиовой.

К акъ  бы, однако, не означали современные pyccide лопари понятае о происхож 
дении отъ одного родоначальника, они несомненно очень хорош о помнятъ свое происхож
дение и зпаю тъ изъ какого рода они происходятъ. Эта связь поддерживается, между про
чимъ, и фампшями, которыя носятъ лопари: какъ  бы ни дробились семьи— фамилия у  нихъ  
остается одна и та  же, и лишь въ  сам ы хъ р ед к и х ъ  случаяхъ  бы ваетъ, что несколько се
мействъ одного и того же рода носятъ  р азн и  я фамилии. С ледуетъ  зам етить, однтако, что 
фамилии у русскихъ  лопарей появились, сравнительно, недавно, что достаточно доказы 
вается ими самими. Н о при принятая фампшй в с е  члены одного и того же рода получили 
одну фамилио, такъ  что эти п о сл ед у я  появились лишь н а  см ен у  преяшпшъ родовымъ 
проввищ амъ. Что такйя прозвищ а сущ ествовали можно судить ио следую щ ему: Ш убертъ  
сообщ аетъ 1) , что лопари делятся но родамъ, причемъ, зам еч аетъ  онъ, сохраняя в се  
особенности своего племени, каждый родъ все-таки во м ногихъ частностяхъ  отличается 
отъ  другихъ . Т акимъ образомъ мы видимъ, что и у  лоииарей скандинавских!, сущ ествовали, 
по крайней м е р е , в ъ  н ач ал е  текущ аго столетая роды; этотъ  ф актъ  подтверждается и Б у -  
хом ъ , который сообицаетъ нам ъ и прозвищ а некоторы х!, и зъ  родовъ, ссылаясь н а  трудъ  
В ален берга :... все  лопари, пиш етъ онъ , занимаются-ли они рыболовствомъ или об егаю тъ  
съ  своими стадами горы ,— отличают!, семьи особыми именами. В ъ  приходе Энаре жи- 
ветъ  большая семья М оротайя; другой значительный родъ ( ra c e )— это родъ Кю а, далее

1) Schubert. Reise,. I I ,  p. 274.
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родъ Сойатьи и т. д. К ъ  этому пмешт рода лопари нрибавляготч, ещ е ншг данное ггргг 
крещенш

И зъ  словъ ириведенпыхъ двухъ писателей явствуетч, 1) что какъ  въ  скандинав
ской, так ъ  и въ  финляндской Лапландш актъ  сущ ествоваш н родовъ .является песомн'Ьн- 
нымъ для пачала X IX  в е к а  и 2) что сущ ествовали п родовый прозвищ а, причем ъ, по
видимому, чисто л о п а р ш я , что доказывается словомъ айа, входящпмч, вч, состав'!» отихч, 
прозвищ ъ: (айа— отецъ, предокъ). О сущ ествоваш н так и хъ  нропшнцъ среди русскнхч, 
лоиарей можно догадываться лишь по аналогш  съ  ихъ соседями скандинавскими лопарями.

К ак ъ  бы то ни было, но в ъ  настоящ ее время мы не застаем ъ уж е некоторы х'!, 
ф а ш ш й — B et фамилш, которыя посятч, логгарсгле рода, происходить либо отч. имени соб- 
ственпаго, либо от'ь какого-нибудь прозвищ а: сообщаю n t,которыя фамилш сучцеетвуго- 
щ ихъ лопарскихч» семей-родовч, ио ногостамч, и обществамч». Такч,, вч. Пазр'Ьцкомч. по
госте су теству ю тъ  следую пця фамилии Лфанасьевы хч, (1) семей), Калпппныхч. (2  семьи), 
Оедотовыхъ (7 семей), Летовыхч, (0 — семей), Т итовы хъ (5 семей) и Гераспмовыхч» 
(1  сем ья). Титовы и Герасимовы пришли гол, Н отозерскаго погоста; первые .т1’,тч> (И)— 70 
тому назадъ , вторые л етъ  1). Бч> Пече-пгскомъ noi’oc/rt,— следующая фамилш: Копытовы, 
Ефремовы и Козмины. В ъ  Мотовскомч, погосте: Ч апуровы , С такановы , А гневы , Кин- 
р1ановы и Гавриловы. Вч> Воронежскомъ обществ'!,: Логиновы, М плептьевы, Фефеловы, 
Галкины, Пелкипы, Кирилловы, Даниловы, Сорваиовы, Ю шковы, Юлины, Яковлевы. Вч, 
Экостровскомъ общ естве: К уивявииы , Кобелевы, Ч ерпы е, А рхипова, Коньковы и т. и.

К огда заменились родовыя туземныя прозвищ а лопарей новыми, сказать трзтдио; 
но вероятно уж е давно, быть можетъ, вскоре после близкаго знаком ства р у сск и х ъ  съ 
Лаилащцей. В ероятн о  въ начале, при крещ енш  лопарей, pyccide, игнорируя туземныя 
родовыя прозвищ а, пазывали лопарей ио именамъ ихч» отцовч,; ото мы в и д т гь  в ъ  ак те  
1619  г . ,  где среди лопарей Н отозерскаго погоста поимепованъ, в ъ  числе прочихъ, ло
парь Романовъ; д едъ  его носитъ, однако, фамилий Ягсовлевъ 2). Но ещ е въ  писцовой книге 
Васшпя А 'ал и н а  (1(308— 1 0 1 1 )  мы встречаем ъ  уже установивш ими фамилш, напрпм’Ьръ, 
Титовы, Н естеровы , которыя и поныне встречаю тся среди лоиарей у) .  Вч, нач але  
X V III  в. 4) мы видимъ вч, П азрецком ъ  погосте, между прочимчз, фамилш, встречаю щ аяся 
и до сихъ  поръ вч> этомъ-ж е погосте или Печенгскомъ общ естве, какъ-то: Х арловы , Ле
товы, Онисимовьт, Лазаревы; в ъ  Н отозергскомъ п огосте— Титовы, ж пвуиде и въ  настоя
щ ее время в ъ  этом ъ же погосте; вч> Воронежскомъ и Ловозерскомъ иогостахъ  в с т р е 
чающаяся и н ы н е фамилш: Ковьминыхъ, Галкины хъ, З ах ар о в ы х ъ . Вч> :)тпхъ-ж е даи- 
н ы хъ  мы встречаем ъ въ  П азрецком ъ погосте и родоначальника рода и аар ец ки х ъ  лона- 
рей К алинины хъ, именно: „лопипа Калину Сидорова 73-хч> л е т ъ “ , имя котораго, вероятно , 
впоследствш  обратилось въ  фамилно для его потомковъ. В ъ  ревизской сказке 1 S 3 4  г. все  
фамилш п азрецкихъ  лопарей, кроме Герасимовыхч>, помечены, какъ  существуюшдя; есть 
свед еш я, что лопари меняли свои фамилш, но в ъ  этом ъ случае менялась фамгкия не 
семьи— а  целаго  рода.

1) L. Buch. Voyage, П, р. 148.
2) См. приложеше 1-е.
3) Д4ла и приг. Прав. Сена.а по Архангелогород. губ. 1712 1720.
4) См. приложеше 2-е.



И зъ  приведеннаго перечня фамш гй лопарскихъ родовъ ясно, что большинство ф а- 
ш ш й  произошло отъ именъ собственны хъ и частью  отъ  прозвищ ъ. Ч то касается послед
них?^ то лоиари, хотя и сравнительно редко, даю тъ ихъ  своимъ сос^дям ъ; эти прозвищ а 
касаю тся, главны мъ образомъ, отдельных?» лицъ и забы ваю тся обыкновенно со смертью 
лица, получившаго прозвищ е, не переходя на его потомковъ; прозвищ а даются благодаря 
индивидуальными» чертам?» того или иного лица. Такч», на П ав р ек е  молодаго лопаря (18  л е т ъ ) 
Козьму называютч» россомахой, такт» какъ  онъ очень невеликаго роста и крайне бойгай. 
Д ругаго  лопаря И вана назы ваю тъ ЕарасгпюГт (жестокая голова), т ак ъ  как?> онъ  очень 
сердитъ. Лопаря Р о м ан а— зовутъ  тЪ/ла/я (безд’Ьльникъ), такч» какъ  онъ  любитъ слоняться 
из?» тупы в ъ  туну безъ  всякаго дела. В ъ  Нотозерскомл» погосте и въ  Сонгелахъ 
сущ ествую тъ, между прочимъ, т а т я  прозвищ а —  Россомахины -некрасивы -ноги , за  то, 
что у  даннаго лица кривыя ноги, к акъ  у  россомахи; другаго  плеш иваго лопаря н азы ва
ют?» П остова-мгЬсяцева-голова, т. е. плеш ивый, как?» месяц?» в ъ  Филипповъ пост?». П роз
вищ а даю тъ пе только мужчинам?», но и ж енщ инамъ: такч» вч» П а з р е к е  лопарку А нну 
за  то, что она любитъ рядиться и см отреться  вч» зеркало, встрети ть  которое у  лопарей 
можно- лишь крайне редко , прозвали Хореи-Аннушка т . е. нарядная А нна; другую  ло
парку, отличающ уюся небольшимъ ростомч, и толщиной прозвали Пюллп-алдп, т. е. безро
гая  важ енка (сам ка оленя); н а  Н отозере  и въ  Сонгелах?» встречаю тся прозвищ а «красивыя» 
для т е х ъ , которы я пораж аю тъ лопарей своей красотой; „туж и х а “ ,— которая любитъ вор
чать и ж аловать«! на судьбу и т . д. Если случится, что подобное прозвищ е переходнтъ 
случайно на  потомковъ, то м ен яется  и фамшия всего рода, и в ъ  данном ъ сл у ч ае  пе 
д елаю тъ  различ1я, было-ли дано это прозвищ е м уж чине или ж енщ и не.

С ущ ествую тъ и д р у и я  о с н о в а тя  для перем ены  фамилш рода: либо какой-нибудь 
частны й случай, либо известность кого-нибудь и зъ  членовъ рода. Такч> п азр ец ы е  лопари 
говорят?», что у  рода ведотовы хъ  была прежде фамшпя Х арловы хъ; леременили-ж е они 
ее, но семейнымъ п р е д а т я м ъ  ведотовы хъ , вотъ  по какому случаю : в ъ  род е Х арловы хъ 
была зам ечательная  ио своему искусству бабка, имя которой было веддь-акки; он а  при
нимала д етей  у  в с е х ъ  лопарей своего погоста и далее удостоилась за  свое искусство 
раз?» быть призванной к ъ  черту, который утащ и лъ  къ  себе лопарскую д евуш ку  в ъ  жены; 
за  искусную  помощь ири родахъ  чертовой жены она получила отъ черта в ъ  н аграду  
сукна на юпу; однако лодареннаго сукна не хватило ей на рукава; поэтому она пред
сказала своимъ, что весь и хъ  родъ будетъ жить в ъ  бедности, и почти не будетъ им еть 
оленей. В ъ  честь этой знаменитой веддь-акки Х арловы  переменили свою фамилш  въ  
вед отовы хъ . А еанасьевы , по родовымъ п р е д а тя м ъ , имели такж е прежде другую  фамилш , 
именно Л азаревы хъ: одинъ и х ъ  членъ рода уш елъ  какъ-то  в ъ  солдаты; во время своей 
службы онъ наж илъ большое состояш е и передъ смер-тыо зав ещ а л ъ  свое богатство род
ствен н и кам и  Воспользовавш ись неопытностью лопарей, деньгами солдата Л азарева завла
дели как1е-то д р у п е  Л азаревы , живппе где-то в ъ  другомъ м ес те ; родственники так ъ  и 
не могли добиться п о л у ч етя  эти хъ  денегъ, отчасти обиженные этим ъ, отчасти и для того, 
чтобы подобнаго случая не повторилось, они переменили свою фамилш  на А ван асьевы хъ ,

У  лопарей, вообще, в ъ  ходу большое количество семейныхъ-родовыхъ предашй,
сделавш ихся, однако, собственностью в с е х ъ  лопарей: относительно возникновеш я такихъ
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сд'Ьлкахъ лопари, вместо подписей, ставятъ  свои клейма; ставятъ  они ихъ  й на карба
са, весла, кережи, ш есты, н а  домашнюю утварь и т . д ., и первое, что старается  сд е 
лать лопарь по прю бргЬтеши какого-нибудь предмета, это ножемъ вы резать  на немъ свое 
клеймо, какъ  зн акъ , несомненно свидетельствующий о принадлежности даннаго предмета 
тому или иному лицу. Лопари хорошо знаю тъ клейма не только своихъ  односсльчанъ, но 
и своихъ соплеменниковъ, ж ивущ ихъ в ъ  далеко отстоящ ихъ о тъ  н и хъ  ногостахъ , но но- 
казываю тъ они чужому человеку лишь свое клеймо: нарисовать чужое клеймо было бы 
равносильно подделке подписи, и лопарь тщательно и зб егаетъ  рисовать чулая клейма 
лицу, ему мало знакомому. Что касается оленей, то для доказательства принадлежности 
и х ъ  данному семейству имъ р'Ьжутъ уш и, либо правое, либо левое, либо оба. М н е удалось 
собрать отъ лопарей Кильдинскаго Сонгельскаго и Н отозерскаго  погостовъ способы м е т 
ки оленей; прилагаю рисунки на  особой таблице. Это не суть родовыя метки, даже не се- 
мейныя, скорее просто метки даннаго лица; такъ  у отца мож етъ быть свой способа р е 
зать уши своимъ оленямъ, у  неотд'Ьленнаго сы на— другой, у  дочери— третей и г . д. К ром е 
этого, оленямъ н а  ш ерстяной нитке нривязы ваю тъ неболыш я дощечки: н а  одной стороне

вы резы ваю тъ свое родовое клеймо, н а  другой общее лопарское оленье клеймо

\/п азы ваем о е , самими лопарями вить-суть, т . е. иятнугольникъ (Н авр'Ька). В ероятн о , сл ед уетъ  
въ  этомъ оленьемъ клейме видеть какой-нибудь зн акъ , смыслъ котораго нами у тер яи ъ , 
mieiomift, однако, силу охранять оленя либо отъ хи щ н ы хъ  зверей , либо отъ  дурнаго че
ловека и т. п. И наче трудно объяснить себе существование особаго, общ елопарскаго, 
оленьяго клейма.

Т ак ъ  к ак ъ  клейма служ атъ и знаками собственности, и доказательством?» принад
лежности даннаго лица къ  роду, то лоиари ими очень дорож атъ и считаю тъ нуж нымъ 
поставить, каг*ъ своихъ односельчанъ, так ъ  и по возможности лопарей д руги хъ  погостовъ 
въ  известность о всякой перем ене клейма; такъ , если сы нъ отделится отъ  отца и сд'Ь- 
лаетъ  прибавку или убавку въ  рисунке клейма, опъ сп еш и ть  уведомить объ и зм енены  
клейма, или лучш е сказать, о ноявленш новаго клейма, в с е х ъ  своихъ  соседей, дабы никто 
не могъ ош ибаться и отговариваться н езн атем ъ  новаго рисунка клейма. О ффищ ально 
новый рисунокъ клейма можетъ показы вать лишь отделившийся сы н ъ — самостоятельный 
хозяинъ: до р азд ел а , хотя бы у  него и было уже свое клеймо, онъ  предъявлять его не 
им еетъ  нрава . Н а  право употреблять свои клейма требуется иногда не только за я в л е т е  
погосту, но испрош еш е у  него разреш ения.

К ъ  признакамъ бывшаго родоваго союза сл ед уетъ  отнести и обычай величать 
д р у гъ  друга но отчеству. Д ействительно, это делается не всегда и не ио отнош енш  ко 
всем ъ . Лишь к ъ  самымъ почтеннымъ лопарямъ, а таковыми являю тся старики и богатые, об
ращ аю тся, н азы вая  и хъ  по имени и отчеству; по отнош енш  къ  другим ъ лопарямъ и х ъ  зо- 
в у тъ  просто по имени, но когда лопари угощ аю тъ  другаго , кто бы ни былъ тотъ , кого 
у гощ аю тъ — его всегда зовутъ  по имени и по отчеству. Если гостя х о тятъ  почтить осо- 
беннымъ обравомъ, то прибавляютъ не только имя отца, но и д ед а  лица, к ъ  которому об
ращ аю тся; причемъ имена располагаю тся в ъ  следую щ емъ порядке: сначала имя д ед а ,
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затем ъ  отца, наконецъ самого лица, к ъ  которому обращ аю тся; такъ, напримЪръ. лопарь 
говоритъ: К арп ъ -Е ван ъ -В аськъ  (К арпъ-И ванъ-В асил1й); Карпъ-д'Ьдъ, И ванъ-отецъ , В а- 
си л й  тотъ, къ  кому обращ аю тся. И ногда по отнош енш  къ д етям ъ  нрибавляютъ не только 
имя деда, но и прадеда; такъ, если у  Васил1я, у  котораго отецъ И ванъ, д^дъ  К ари ъ , есть 
сынъ тояге И ванъ, то обращ еш е к ъ  этому маленькому сыну будетъ следующ ее: К арп ъ - 
Е ван ъ 'В аськъ -Е ван аш ъ  (уменьшительное отъ И ван ъ ). Если у  кого нибудь отецъ уи еръ , 
оставивъ сына совсЬмъ маленькимъ, такъ  что его выкормила и поставила на  ноги мать, 
то если, положимъ, сына зовутъ  Романомъ, мать М ареой, обращ,ен1е къ  Роману будетъ 
следующее: М ареъ -агкаш ъ-Р ом ан аш ъ , т. е. М ареы -бабки-Ром анъ и т . д. (П азрйка, Н о- 
тозеро, Сонгелы, М ассельга, Б аб ен га). Обычай величать человека по отчеству можно было-бы 
объяснить заимствоваш емъ отъ русскихъ, если бы онъ не былъ подм’Ьчеиъ и въ  другихъ  
м естностяхъ  Лапландш, гд е  могло быть только в л iff Hie— ш ведовъ или норвеж цевъ. Б у х ъ  
сообщ аетъ, что лопари къ  своему имени прибавляютъ еще имя своего отца, которое они 
комбинируютъ согласно шведскому и датскому, (Б у х ъ  пиш етъ эти слова до отделеш я 
Н орвегш  отъ Даш и, происшедшаго въ  1 8 1 4  году) п ри б авл етем ъ  слова son  или sen, что 
значитъ  сы нъ такого-то. Т акъ  хозяинъ веяш , продолжаетъ овъ , где мы провели ночь, 
назывался А слакъ  Аслаксонъ С ара (А сл ак ъ — имя, А слаксонъ— отечество, С ара— фамшйя). 
В ъ  Н орвегш , ПГвецш и даже Даш и, зашиочаетъ Б у х ъ , въ  общ емъ среди жителей деревни, 
н е т ъ  обычая носить фамшпй. Если и встречается фамшпя у  одного— другаго  лица, то 
она происхояздешя новаго. Отецъ назы вается О лафъ Н ильсонъ, но сы нъ его можетъ н а 
зы ваться Г ан съ  Олафсонъ, а в н у к ъ — К арлъ  Г ансонъ  х). Это зам ечаш е Б у х а , достаточно 
уб1ш даетъ, что въ  обычай назы вать лицо по имени, отчеству, или даже еще по имени 
д еда  и прадеда, мы не им еемъ права видеть обычая заноснаго; мы должны его, следо
вательно, отнести къ числу обычаевъ туземны хъ.

Говоря объ обращ еш яхъ къ  муясчинамъ, следуетъ  сказать, хотя-бы несколько словъ 
и о форме о б р ащ етя  къ  ж еш цинамъ. Ж енщ инъ лопари въ  общемъ назы ваю тъ „поло
винками,“ хотя смыслъ, который они хотять придать этому назваш ю , и неи звестен ъ . Обык
новенно, когда говорятъ о чьей-нибудь ж ене, делаю тъ различз.е старъ-ли  ея муясъ или 
н е т ъ , следовательно, стара-ли она сама или н е т ъ . В ъ  томъ и другомъ случае  жену не 
называю тъ по имени ея, а  по имени ея мужа. О ж енщ ине молодой, положимъ, ж ене В а- 
сшия, скаж утъ В аськъ-кава, т. е. ж ена Васш йя, о ж ене И ван а— Е ван ъ -кава , ж ене А н 
дрея Ондре-кава и т. д. Если-же дело идетъ о стар у х е , то скаж утъ  В аськъ-агки , Е ван ъ - 
агки, Ондре-агки, т. е. старуха  Василия, И вана, А ндрея и т. д. Но когда обращ аю тся 
лично къ  ясене того или другаго лопаря, то, обыкновенно, назы ваю тъ ее по имени, и если 
она принадлеж ать къ числу почетныхъ лицъ в ъ  погосте, ее величаю тъ и по отчеству. 
T o -же следуетъ заметить и о девуш кахъ : слова дочь—  у  лопарей н е т ъ ; равносильное 
слово— нгйдъ, нейдъ— девка. Следовательно, за-глаза лопарь скаж етъ: В аськъ -ю й дъ , Е в а н ъ - 
ш йдъ, Ондре-шйдъ, т. е. д евка  Васил1я, И вана, А ндрея и т . д . В ъ  глаза-ж е ее зовутъ  
либо по имени, либо по имени и отчеству. Интересно, что в ъ  п еся ях ъ , если оне только 
не относятся къ  далекому прошлому, в с е  действующ ая лица называю тся по имени и от

1) Bucli. Voyage. II, p. 149,



честву, ве  исключая ни ж еш цинъ, ни д е в у т е к ъ . Употребительно для ж енщ инъ и обра- 
щ еы е съ назваш ем ъ одного отчества; напр. Е горовна, М атвеевн а , И вановна, К арповна 
и т . д. В ъ  п есн я х ъ  можно встретить и 9TO обращ еш е: п есн ь  поетъ , либо про Афимыо 
Егоровну, К атерину К арповну, либо просто про Е го р о вн у , К арп овн у , но никогда песн ь 
не назоветъ свою героиню просто Афимьей, К атериной и т. д. (П азрека, Н отозеро, Сон- 
гелы, М ассельга, Бабенга).

П осле эти хъ  замечанШ  перехож у къ  изложенпо сою за родственнаго среди р у с 
скихъ лопарей. Если подъ союзомъ родственнымъ понимать совокупность не только кров- 
н ы хъ , но и некровныхъ родственниковъ, свойственниковъ и т . д ., то среди русск и хъ  
лоиарей мы найдемъ сильно развиты я родственный связи , соблюдаемый лопарями съ  чрез
вычайной точностью. С ледуетъ зам етить, что среди лопарей Сонгельскаио, П азр ец к аго , 
Нотозерскаго и Ловозерскаго погостовъ, по крайней м е р е , подъ словомъ родство (роотъ ) 
подразумеваю тся все  реш ительно лица, соединенный д р у гъ  съ  другом ъ родственными свя
зями, безъ различ1я, будетъ-ли это кровное, духовное, молочное или какое-либо другое 
родство* различ1я въ  этомъ отнош енш  р у с т е  лопари не д ел аю тъ . Тоже сл ед у етъ  з а м е 
тить и о словахъ родня, родникъ (для о зн а ч е т я  отдельнаго лица).

Соединяя в с е х ъ  лицъ, съ  которыми лопари считаю тъ себя соединенными род
ственными узами, подъ п о ш т я  родство, родня, роотъ , родникъ ,— опи отличаю тъ каждый 
видъ родства особымъ именемъ, смотря потому, каковъ  былъ источникъ возпикновен1я 
родственныхъ связей. Н а  иервомъ м ес те  въ  градацш  разли чны хъ  видовъ родства —с л е 
дуетъ  поставить называемое самими лопарями кореновое родство, кореновую родню, к о 
рень. Подъ этими словами лопари р азум ею тъ  совокупность лицъ, производящ ихъ себя 
отъ  одного общаго родоначальника. Близость одного кореноваго родственника к ъ  другом у 
исчисляется по коленамъ; делаю тъ это сами родственники; в ъ  Н а з р е т ь  считаю т?, так ъ : 
я  первое колено; дети моего брата будутъ— второе колено; дети  моихъ плеш ш никовъ — 
третье колено. И зображ ая графически:

Среди нотозерскихъ и ловозерекихъ лоиарей сущ ествуетъ  следующ1й способъ ис- 
числешя кровнаго родства: А — голова; В — братъ  А , соответствуеш ь плечу; это 1-я с т е 
пень. С изгибъ  у  локтя— 2 -я  степень, двоюродные братья; D — около кисти р у к ъ , трою 
родные братья; можно вступать въ  б р а к ъ ;Е — кисть руки, 4 -я  степень, «хотя и родствен
ники, но почти что и не родственники», какъ  говорятъ  лопари. И зображ ая графически:

О О 1-е колено.

с
о- 2-е колено по отнош енш  къ  А

8  о —*— So— —о~-----  3-е. ь

Ж '/̂ Опж енб
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Д ал^е лопари д ел ятъ  родню на большую и малую. Большою роднею считаю тся 
родственники в ъ  первомъ, второмъ и третьем ъ к олен е —  пулвъ- въ  4 -м ъ , б-мъ и т. д. 
колен ахъ , родня считается малого; большою роднею считается и ж енихова родня; малою 
или половинною считается н евестина родня; первая носитъ н а з в а т е  енна-рудъ  (р о о т ъ ), 
в торая— пеле-рудъ (роотъ ), вместо большой и малой или половинной, употребляется на- 
вваш е близкой и малой родни: для родственниковъ кровны хъ она важ на в ъ  томъ отно- 
тпенш, что до третьяго колен а включительно родственники не вступаю тъ в ъ  бракъ  и даже 
никогда не хлопочутъ о равреш енш . В ъ  дальнейш ихъ колен ахъ  бракъ  вовможенъ. Н о 
в ъ  прежнее время запрещ алось вступать в ъ  бракъ  съ  членомъ своего рода 1). В ъ  на- 
стоящ ее-же время, хотя в се  однофамильцы и считаю тся родственниками, но бракъ  чле
новъ рода д р у гъ  съ  другом ъ пе запрещ ается, если они родственники дальше, ч ем ъ  въ  
третьемъ колен е, и т а т е  браки довольно часты  среди лопарей.

Родство по мужской линш считается более близкимъ, ио женской менее.. Э то-объ
ясняется т е м ъ , что вообще свойство съ  жениной стороны считается лишь половин- 
нымъ, сравнительно съ  свойствомъ мужниной стороны. В ъ  то время, к акъ  в ъ  муж 
ской линш в ъ  бракъ можно вступать лишь в ъ  4 -м ъ  к о л ен е , съ  родственниками по ж ен
ской линш можно вступать въ  б ракъ  и въ  В-мъ к о лен е , не считая это предосуди
тельны м и

Т аковы  п о н я т  лопарей о родстве кровномъ и свойстве; для каждаго почти изъ  
родственниковъ и свойственниковъ лопари им ею тъ особыя назваш я; приведемъ ихъ :

ПазрЪцюй погостъ. Нотозерскш погостъ. Сонгельсшй погоггь
Предки вообще. 

П радедъ  
П рабабка

ай асъ  
айакка 
. ай 
акка 

есчимъ 
янна 
альги 
ш йдъ 
вилль

м ондръ-ай
мондръ-ай

м ондръ-акъ

м ондръ-ай
мондръ-ай

м ондръ-акъ
Д ед ъ

Б аб ка
О тецъ
М ать
Сы нъ
Дочь

Б р а т ъ
С естра объ, о б о тъ ватъ ; в ъ  Кильдин.

ай
ак ъ
айчъ
1енъ

айлегъ
нейдъ
велль

ай
акъ
эчъ
энъ

айлегъ
т е й д ъ
велль
ватъ

Двоюродный братъ  
Двоюродная сестра 

Дядя со сто- ( старш е 
роны отца \ моложе

пог. уврпель 
виллбель 
урбелъ

виллбель
уврбелъ

чецъ

Дядя со стороны матери чецъ э а н ъ

г)  А. Ефименко. „Юридич. Обыч. JTorrapeä“, вгь 3. И. Р . Г. О., т. УШ, стр. 10.
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Т етка со с т о - ( старш е матери! 
роны отца \  моложе матери J 

Т етка со стороны матери
П лемянникъ 
Племянница 

Тесть или свекоръ 
Т ещ а или свекровь 

Зять  
Н евестк а

Золовка

Деверь

старш е мужа 
моложе мужа

старш е мужа 
моложе мужа 

Щ уринъ  
Отчимъ 
М ачиха 

П асы нокъ 
П адчерица

русское н а з в а т е  
русское 

вупъ , калласъ(старикъ) 
вуй-енне, а гк а(старуха) 

секъ-пеля 
вуне-пеле

вуне-пеле }

вупъ-пеле
I

эсчим ъ-п еле) “ &' j  
янна-пеле ( “ “ 4 
альги-пеле f 
нгйдъ-пеле j ®.

куаски 
муэдъ 
муэдъ 

нлемнэкъ 
н а з в а т е  

вупъ 
вуэнъ  
выбъ 

майна или эскъ  
уйнепель,* 

зовутъ  просто 
но имени

уйнепель,

зовутъ  про 
вунпелъ

ciecb

МЮ1ЭДЪ

вупъ 
вуэнъ  
вы бъ 

майна, ямъ 
уйпелъ

сто но имени 
уэпелъ

3) »S3И

. Я лО F •N О •- * К

В ъ  числе другихъ  источниковъ, вы зы ваю щ ихъ к ъ  ж изни родственныя увы, сл'Ь- 
дуетъ  отнести крещ еш е младенца. Этимъ актомъ завязы ваю тся родственныя узы , какъ  
между самими воспр1емниками и родителями младенца, такъ , наконецъ, и между воспрхем- 
никами и самимъ младенцемъ. Т е  и д р у п е  считаю тся по отнош енш  другъ  к ъ  д ругу  
очень бливкими родственниками и эти виды родства соблюдаются очень строго среди 
лопарей.

Оба BoenpieMHHKa считаю тся родственниками, кумами; воспр1емникъ по отн ощ етю  
к ъ  воспр1емнице назы вается куимъ, воспр1емница по отнош енш  к ъ  воспр1емнику —  ку- 
межъ. Н е только воспр1емники будутъ родственниками д р у гъ  д р у гу , но такж е ж ена вос- 
DpieMHHKa считается родственницей, к акъ  воспр1емнице, так ъ  и муж у ея, и наоборотъ: 
м уж ъ воспр1емницы считается родственникомъ к акъ  воспр1емнику, такъ  и его ж ене. Это 
родство не ограничивается лишь мужемъ воспр1емницы и женой воспргемника; оно пере* 
ходитъ и на и х ъ  детей, по отношешю д р у гъ  къ д р у гу , и, наоборотъ; если воспр1емни- 
ками были дочь и зъ  одной семьи и сы нъ изъ  другой, то родство устанавливается и 
между родителями воспр1емниковъ.

Кумовьями считаю тся и родители младенца по отнош енш  к ъ  воспр!емникамъ, и 
наоборотъ. Зд есь  также в с е  близгае родственники родителей младенца съ  одной стороны 
и воспр1емниковъ съ  другой считаю тся родственниками, т а к ъ  братья воспр1емника съ  
братьями отца, матери младенца и т . п.

Родство заклю чается и между двумя детьми, им евш и хъ  одного воспр1емника и 
б ракъ  при этом ъ родстве немые л имъ.

Больш е всего, конечно, чтутся  воспр1емники и х ъ  крестниками и крестницами. Это 
родство считается очень болыпимъ. К рестникъ  навы ваетъ  воспр1емника Риспт-есчимь,
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P ucim -etm — крестны мъ отцомъ; воспр1емницу— Р ш т -ян н а , Pucim-iem , крестной м а
терью . Если у  крестны хъ отца и матери есть родители, то и х ъ  крестникъ  н азы ваетъ  
Ристд-aä— крестны й д'кдъ; жену его— Риат -агкя — крестная  бабка; ж ену восир1емпика 
крестникъ н азы ваетъ  Р и стъ -агк а ; а мужа воспр1емницы -Ристъ-ай. К рестны е отецгь и 
м ать зовутъ  крестника— Ристъ-алъги, Р и стъ -ай л егъ , крестный сы нъ; крестницу— Р ш т -  
нШдв, Р и стъ -н ей д ъ  к р естн ая  д евка  (дочь). Родители воспр1емниковъ назы ваю тъ крестнн- 
ковъ  своихъ д'Ьтей, — крестный вн укъ , крестная внучка. Н ак о н ец ъ  лица, имеюшдя одного 
крестнаго отца или одну крестную  мать, даю тъ д р у гъ  д ругу  н азваш я Р  iicim-вилль, Pucim - 
ввлль, крестны е братья, Р  истъ-оббашь, Риам -оббь, Ристь-уабь, крестный сестры . К рест
ный отецъ ири крестинахъ  платитъ за  свечи  и за  самое соверш еш е крещ еш я; онъ-ж е 
долженъ подарить своему крестнику крестъ , привеш енны й обыкновенно къ  ш ерстяной нитке. 
Это объясняется, впрочемъ, т ем ъ , что снурки, ленточки очень р ед ки  среди лопарей.

Поэтому если крестный отецъ богатъ , то о т ,  даритъ  крестъ  не только н а  ленте  
или сн у р к е , ио даже иногда п а  медной или серебряной ц'Ьпочке (П азр ек а ). О нъ-ж е да
р и тъ  крестнику и поясокъ, таш ке— либо изъ  ш ерстинки, либо покупной. Н а  Н о то зер е , 
в ъ  С онгелахъ, М ассельгскомъ и Ловозерскомъ погостахъ  крестны е родители д ар ятъ  крест
нику важ енку, которая и поступаеш ь в м е сте  с ъ  имеющ им'ь быть отъ  нея ириплодомъ 
в ъ  полную собственность крестника.

П ока крестникъ р а с те т ъ , все  обязанности его по отнош енпо к ъ  крестны м ъ роди
телям ъ сводятся лишь къ  выражение» имъ уваж еш я; в ъ  дело воспиташ я крестника вос- 
npieMHHKn не вм еш иваю тся, хотя и считаю тся после родны хъ отца и м атери наиболее 
близкими родственниками. В ъ  своей роли вторы хъ  родителей они вы ступаю тъ, главны м ъ 
образомъ, во время женитьбы крестника или вы хода зам уж ъ крестницы . Н икогда лопарь 
не реш и тся  женить своего сы на или выдать зам уж ъ свою дочь, не посоветовавш ись сн а 
ч ала съ  и хъ  крестными родителями; в ъ  случае несогласш  последнихъ б ракъ  разстраи - 
вается. З а  свадебнымъ столомъ они сидятъ рядомъ съ  родителями брачущ ихся; после 
родителей крестны й отецъ и м ать благословляю тъ новобрачны хъ хлебом ъ .

В с е  родственны я отнош еш я, им ею нця своимъ источникомъ Bocripinrie отъ  куиели, 
ч тутся  лопарями, и факты сож ительства кума съ  кумой н еизвестны , такъ  к акъ  это счи
тается  лопарями за  непростительный т р е х ъ ; браки между лицами, состоящ ими в ъ  этом ъ 
родстве, такж е не встречаю тся почти вовсе и считаю тся несчастны ми.

Т а к ъ  к ак ъ  восир1ят1е отъ  купели ведетъ за  собой целую  м ассу родственны хъ 
связей, то лопари ивбегаю тъ заклю чать это родство съ  лицами посторонними. Обыкно
венно просятъ  близкихъ родственниковъ быть восприемниками, чтобы пе увеличивать ко
личества родни, препятствую щ ей браку. Этимъ ж е соображ еш ем ъ объясняется  и то, что 
иногда въ  воспр1емники приглаш аю тся нроезж1е руссгае, с ъ  которыми лоиари д руги хъ  
родственны хъ связей обыкновенно не им ею тъ.

В стать в ъ  отнош еш я крестника, крестницы  к ъ  крестному отцу, м атери можно 
ещ е следующимч^ образом ъ. 6 -го  ян варя , при освящ енш  воды, сущ ествуеш ь обычай к у 
паться:. причемч, купаю тся и мужчины, и женщины; это д елается  в ъ  сл у ч ае  бывшей бо
лезн и , по о б ет у . Ж елающШ  купаться приглашаеш ь родственника или зиаком аго словами: 
„идешь-ли ты  сегодня н а !о р д а н ь  быть м не к р естн ы м ъ ?“ ОтказоВ ъ н а  такое приглаш еш е
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почти никогда не бы ваетъ: приглашенный идетъ къ  м есту  освнщ епш  боды , привязываеш ь 
на веревку желающаго купаться и на ней п огруж аетъ  его в ъ  воду, до т р е х ъ  р а з ъ . 
После этого погружавнпй считается крестнымъ отцомъ, а  погруж аемый крестником ъ. 
(П азрека , Сонгелы, М ассельга).

Лоиари считаю тся иногда свояками и сватами. Свояками считаю тся два лопаря, 
женивпйеся на двухъ  родны хъ сестрахъ : по-лопарски своякъ  вы говари вается— сваям. \ 

j  Сватами— по-лапарски лай, (сватья-лайагки) считаю тъ родные новобрачнаго всю
родню молодой, и, наоборотъ, родня молодой считаетъ  сватами в с е х ъ  родственниковъ со 
стороны новобрачнаго.

Чрезвычайно расиространенъ среди лопарей обычай крестованья; два лопаря часто 
обмениваются крестами, после чего считаются братьями; в ъ  н ек оторы хъ  м естн о стях ъ  
этотъ обычай сопровождается еще обменомъ подарковъ (Ловозеро, Н отозеро), в ъ  н е к о 
торы хъ подарковъ не делаю тъ д ругъ  другу  (П азр ек а), кром е взаимнаго угощ еш я ви- 
номъ. Лопари ваключаютъ побратимство не только между собой, но иногда и съ  русск и 
ми; побратимство, распространенное среди лопарей, породило целы й р яд ъ  р азсказо въ , 
какъ  некоторы е промышленники, подпаивали лопарей, чтобы заставить и х ъ  предложить 
побратимство, и затем ъ , давши ему какой-нибудь ничтожный подарокъ, получить в за м е н ъ  
отъ лопаря либо дорогой м ехъ , либо оленя. Насколько эти разсказы  соответствовали д ей 
ствительности въ  прежнее время, сказать довольно трудно; в ъ  настоящ ее время лоиари 
более осторожны и, если и заклю чаю тъ побратимство съ  русскимъ рыбопромышленникомъ, 
то едва ли съ  большой выгодой для последняго.

Подтверждения же этимъ разсказам ъ, въ  бытность мою въ  Лапландш , я  не в с т р е 
т и л а  повидимому, эти разсказы , какъ  и многое другое, приписываемое современнымъ 
русскимъ лопарямъ, следуетъ  отнести къ области прош лаго.

М ежду лопарками обычая меняться крестами, а  такж е заклю чать посесгрнмство 
какимъ-либо другимъ сиособомъ не встр еч ается . П обратимство не служ итъ среди ло
парей иренятств1емъ къ  браку; идинъ крестовой братъ  можешь жениться на  сестр е , до
чери другаго.

Х отя и редко, но встречаю тся у  лопарей и молочные братья, и сестры , гед к о сть , 
даже исключительность, этого явлеш я объясняется т е м ъ , что лопарки обыкновенно сами 
кормятъ грудыо своихъ детей, и лишь какъ на искдючехие можно ук азать  н а  случаи, когда 
ребенокъ не вскормленъ грудыо родной матери. Р а з ъ  это, однако, случается, появляю тся 
и родственныя отношешя между молочной матерью  и молочнымъ сыномъ съ  одной сто
роны, и молочными братьями, и сестрами съ  другой. К ъ  молочной матери молочный сы нъ 
долженъ относиться съ  уваж еш ем ъ, какъ  к ъ  родной м атери. Б р ак ъ  между молочнымъ 
братомъ и молочной сестрой воспрещ ается. Л о п а р ш я  н азваш я для молочнаго б р а та —  

\i педжь-вилль, для молочной сестры — неджь-вообь. (П азр ек а , Сонгелы).
К ъ  числу родственниковъ следуетъ  отвести и н екоторы хъ  лицъ, принимаютцихъ 

участ1е в ъ  свадебномъ ри туале . И зъ  нихъ н а  первомъ м е с т е  следуетъ  поставить поса- 
жённаго отца и посаженную мать; если у  ж ениха или н евесты  н е т ъ  родителей в ъ  жи- 
вы хъ, они обращ аю тся обыкновенно къ  родственникамъ своимъ, быть посажёнными роди
телями, если родственникамъ почем у-нибудь неудобно согласиться на эту  просьбу, то
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обращ аю тся к ъ  чужимъ, хотя  последнее случается довольно ред ко . Лопарь посаж ёпнаго 
отца назы ваетъ  обыкновенно положеннымъ отцомъ— Лейимд-есчд; положенную мать — lleil- 
имо-янна; иногда такж е Есчамд-сай т. е ., вм есто отца. Если положенный отецъ  и м ать 
не являются родственниками уж е сами по себе, то опи, взявш и н а  себя э ту  обязанность, 
начинаю тъ  считаться таковыми. О тъ  иолож ениы хъ родителей сл ед у етъ  отличать, т а к ъ  н а- 
зы ваем ы хъ, вен ч ал ьн ы хъ  родителей; венчальны й отецъ  стоитъ  в ъ  церкви по правую  р у к у  
о тъ  ж ениха около невесты , ио левую  сторону отъ  нея становится вен ч ал ьн ая  м ать; эти 
лица считаю тся обыкновенно такж е родствен пиками и н азваш я  отц а и матери придается 
имъ и впоследствш  врачую щ имися сторонами. В енчальны й отецъ  н азы вается  В е н ц ы -есч ъ  
(ейчъ); венчальная  м ать— В е н ц ы -ян н а . В ъ  т е х ъ  м ес тн о стях ъ , г д е  м есто  венчальнаго- 
отца зам ен я етъ  тысяцгай— он ъ  считается родственникомъ. Ч то  касается сватовъ  и д ру- 
ж екъ , то въ  ины хъ  м естн остяхъ  Лаиландш  они совм ещ аю тся в ъ  одномъ лице, в ъ  д ру- 
г и х ъ — н е т ъ . Обыкновенно они бы ваю тъ изгь числа близкихъ родственниковъ. но иногда 
они выбираю тся и изъ  лицъ  постороннихъ. сверстпиковъ, щ лятелей и т . д , лопарское 
па:-1,в а т е  ихъ сунб линей— ниточная мр.идея; чнт ри иногда пазы ваю тъ  и хъ  такж е куче- 
ром ъ . Мерное n::m aH ie происходит'!, по словамъ о К  Щ еколдина оттого, что он ъ  у  
невесты  „все расхваливаетъ , все расираш иваетъ , все п ал аж и ваетъ ;"  кучером ъ  его н азы 
ваю тъ  оттого, что онъ ходитъ  созывать родствевниковъ  п а  свадьбу, подноситъ имъ 
вино и т. п. Присутств1е и хъ  въ  церкви не является необходимымъ, так ъ  к ак ъ  в ъ . церкви 
у  н и х ъ  н е т ъ  никакихъ  обязанностей. (П азр ек а ). С ваху  такж е назы ваю тъ  суны-пыней, 
так ъ  к акъ  она „ у  н евесты  все восхваляетъ  и н е в е с т у  ириготовляетъ  после ещ е къ  
в е н ц у “ . (П а зр е к а ) . В е р о я т н е е  одпако что н а з в а т е  свахи и друж екъ  и ирядеями про- 
исходитъ оттого, что при сватовстве  они начинаю тъ прясть нитки, прежде ч ем ъ  п ри
ступить к ъ  сватанью . Что касается сватовъ , друж.екъ и с в а х ъ , то в ъ  т е х ъ  сл у ч аях ъ , 
когда они избираю тся изъ  лицъ постороннихъ, — они в ъ  н ек о то р ы х ъ  м естн о стях ъ  сч и та
ю тся родственниками, в ъ  и н ы х ъ — н е т ъ . В ъ  этом ъ отнош енш  нельзя ничего подм етить 
о п р ед ел ен н ая  и, повидимому, параллельно сущ ествую тъ  два равн оси льн ы хъ  м н еш я . И з ъ  
в с е х ъ  родственны хъ у з ъ , связую щ ихъ лопарей д р у гъ  съ  д ругом ъ , это последнее является  
наиболее слабымъ, и наим енее почитаемыми родственниками являю тся/им енно , т е , родство 
с ъ  которыми возникло лишь благодаря и х ъ  у  частно в ъ  свадебномъ р и т у а л е . Р одственны я 
узы  пе простираю тся в ъ  данном ъ сл у ч ае  дальше лицъ, заклю чивш ихъ это  родство и н а  
д етей  пе переходятъ  ни в ъ  какомъ сл учае . П одробнее скаж у объ эти хъ  родствен н и кахъ , 
когда коснусь свадебнаго ритуала.

И зъ  гтриведеннаго перечня видовъ родства среди еоврем енны хъ  р у сск и х ъ  лопарей 
ясно, MHorie и зъ  нихъ  либо возникли, либо развились подъ вл!яв1емъ х р и с й а н с т в а , либо 
соседей русски хъ . П ож алуй, что исключительно туземными видами родства, в ъ  которы хъ 
н е т ъ  вовсе или, по крайней м е р е , очень незначительно постороннее вл1ян1е, с л ед у етъ  счи 
тать родственныя связи, основанны я н а  происхож денш  о т ъ  одного родоначальника, свой
ство и родство молочное. Ч то  же касается  до кум овства, то со б лю д ете  его среди лопарей 
сводится почти исключительно к ъ  иснолненно каноническихъ  иравилъ; крестованье, либо 
возникло подъ вл1ян 1емъ. соседей русски хъ , либо в ъ  том ъ ви д е , в ъ  каком ъ мы его з а 
стаем ъ  теперь среди русски хъ  лопарей, претерпело н а  себ е  сильное в л к ш е  р усск и хъ . Т ож е
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самое следуетъ  сказать о происхожденш  родственны хъ у з ъ  отъ участш  того или иного 
лица въ  свадебномъ ри туале .

Н о каково бы ни было п роисхож дете того или иного вида родства у  лоиарей, 
какъ-бы  сильно не сказывалось н а  томъ или иномъ виде русское влш ш е— родственныя 
связи все , за  исключешемъ р азв е  последнего вида, чтутся  лопарями и свято ими блю
дутся. Родственники кровные-ли, духовные-ли, близки лопарю: оиъ счи таетъ  долгомъ по
мочь имъ в ъ  нуж де, оказать имъ услугу , и, въ  свою очередь, счи таетъ  себя вп р ав е  
ожидать того-же отъ  своихъ родственниковъ. Если лопарь гостеирш мепъ вообще, если 
онъ любитъ видеть у  себя гостей, то всегда наиболее желанными гостями являю тся для 
него члены его обширной родни. О нъ не ж елеетъ  для н и х ъ  ничего: св ар и ть  и мяса, и 
хорошую рыбу; по став и тъ  на столъ и пойду (верхнее оленье сало), или кости отъ  н о г ь  
оленя съ  мозгами; не иожал'Ьетъ онъ для н и х ъ  поставить на  столъ и самое лакомое для 
него блюдо— оленьи язы ки и, если есть у  него в ъ  ту н е  водка, у го сти ть  и ею нргЬзж аго 
родственника. П осадитъ онъ его н а  почетное м есто , около середины стола, нридвинетъ 
кару, кладетъ ему кусокъ за кускомъ, убеж дая его е с т ь  больше: „п у р ъ , п у р ъ ,“ — еш ь , 
еш ь. Ночью онъ усту п и ть  ему свое место для ночлега, н а  широкой скам ье, дальш е отъ  
дверей, около передней стены , а  сам ъ съ  женой ложится н а  ноль, если д р у п я  лавки не 
свободны. Т ак ъ  старается показать лопарь свою радость заезж ем у родственнику, д ел аетъ  
все, что можетъ быть нрм тны м ъ последнему.

Конечно, лопарь чтитъ так ъ  не в с е х ъ  своихъ  родственниковъ: лишь близмя ему 
но родству лица пользую тся этимъ иочетомъ. ч е м ъ  ближе родия, т е м ь  больше ей ио- 
ч етъ . В ъ  особенности различ1е в ъ  степени окавываемаго родственникамъ уваж еш я вы р а
ж ается при свадебны хъ пирахъ , когда собирается вся родня лопаря; разсаж иваю тъ род
ственниковъ но близости родства. З а  столомъ, и а  самомъ почетномъ м ес т е , сидятъ отцы 
новобрачныхъ, ио и х ъ  сторонам ъ матери молодыхъ; далее в ъ  такомъ-ж е порядке садятся 
крестные отцы и матери, еще далее  братья и сестры и т. д.. З а  этимъ рядомъ ближай- 
ш ихъ родственниковъ след уетъ  второй ряд ъ , располагающ ейся за первымъ* наконецъ , 
иногда, если родство у  лопаря обширное, следуетъ  и третШ рядъ; въ  эти хъ  д вухъ  р яд ах ъ  
располагаю тся м ен ее бливйе родственники: какъ -то  кровные въ  далекихъ к о л ен ах ъ , да- 
л еи е  свойственники, крестовые братья  и т . д. М ного, впрочемъ, значитъ  для лопаря и то, 
богатъ или бедепъ  его родственникъ: больше уваж еш я оказываю тъ, конечно, богаты м ъ 
родственникамъ и мож етъ случиться, что блиагай родственникъ, если онъ беден ъ , будетъ 
посаж енъ в ъ  тр еи й  рядъ , а более д ал ь тй , но богатый, сядетъ въ  иервомъ ряду, на  одно 
и зъ  сам ы хъ почетны хъ м естъ . Случается и так ъ , что близмй богатый родственникъ 
сидитъ н а  свадьбе старш аго сына н а  почетны хъ м е с т а х ъ , а  если онъ черезъ несколько 
времени об едн еетъ , то на свадьбе втораго сы на в ъ  том ъ-ж е семействе ему у к аж у тъ  не 
почетное место, а  в ъ  третьемъ ряду. Лишь для родителей новобрачныхъ и для к рестн ы хъ  
отцовъ и матерей м еста  определены, безъ  различ1я богаты  они или совершенно 
бедны.

П очитая своихъ родственниковъ и строго считая степени близости и дальности род
ства, лопарь, главнымъ образомъ, опасается вступать в ъ  бракъ  въ  близкихъ стенен яхъ  
родства: но это опасеш е. им еетъ  м есто лишь по отношению къ  родству кровному и к ъ



кумовству. В ъ  б р акъ  пе вступаю тъ  до 4-го к олен а съ  кровными родственниками: это 
и х ъ  собственное убеж деш е, т ак ъ  уговари ваю тъ  и х ъ  и старики; браки в ъ  третьем ъ ко
л е н е  и ближе считаю тся несчастными: или одинъ изт> брачущ ихся долженъ скоро ум е
реть , или случится вообщ е какое-нибудь несчас 'пе с ъ  ними. С ущ ествую тъ и разсказы , 
которыми лоиари подтверж даю сь свой взглядъ  по этом у вопросу. Т а к ъ  передаю тъ, напри- 
м й р ъ , что былъ одинъ лопарь, женился в ъ  третьем ъ к о л е н е , но вскоре после этого онъ 
у то н у л ъ  (П а зр е к а ); въ  этом ъ видятъ лоиари к ар у  Бож по. Э тотъ  взглядъ  нельзя считать 
наносны м ъ, заим ствованны м ъ лопарями отъ  р у сск и х ъ , или развивш им ся подъ вл1яшемъ 
х р и сп а н ст в а ; ск о р ее  можно дум ать, что в ъ  настоящ ее время правила и а  счетъ  вступле- 
ш я  в ъ  бракъ  родственниковъ  м ен ее  строги, ч ем ъ  опи были в ъ  более отдаленную  эпоху, 
когда признаки родоваго устройства были более ж ивы в ъ  пам яти  лоиарей: выш е мы при
водили с в е д е т е  о б ы в т е м ъ  некогда запрещ енш  членам ъ рода вступать в ъ  бракъ , безъ  
разлш ия близости родства. В зглядъ  о невозможности членамъ рода вступать в ъ  бракъ  до 
4-го  колен а настолько укоренился среди лоиарей, что они никогда даже не безпокоятъ 
свящ енниковъ  вопросами по этому поводу и т е м ъ  м ен ее  обращ аю тся к ъ  нимъ с ъ  прось
бой о р азр еш ен ш  такого б рака. С тр о п я  правила для членовъ одного рода см ягчаю тся 
однако, для родственниковъ но женской лиши; в ъ  этом ъ отнош енш  су щ еству етъ  правило 
о возмож ности вступлеш я в ъ  бракъ  в ъ  3 -м ъ  к о л е н е .

Т а к ъ  к а к ъ  лопарсш е рода вообщ е малочисленны, что  об ъясняется  неболыпимъ 
нриростом ъ населенЬг, то естественпо браки между однородцами случаю тся сравнительно 
р ед к о . А  так ъ  к ак ъ  и сами погосты  невелики, то для молодаго лопаря вы боръ н евесты  
в ъ  своемъ п огосте  очень огран и чен ъ . Это обстоятельство повело к ъ  тому, что н е в е с т ъ  
себ е  б ерутъ  обыкновенно и зъ  д ругаго  погоста, подчасъ  даже отдаленнаго о тъ  м ес та  ж и
тельства ж ениха.

С ледуетъ  зам етить , что лопари б ерутъ  себе в ъ  жены обыкновенно лишь лопа
р о к ъ , что объясняется, конечно, т е м ъ , что представительницы д р у ги х ъ , со сед н и х ъ  съ  
лопарями народностей, считая свой бы тъ  съ  иолнымъ о с н о в а те м ъ , да и сам ихъ  себя, 
пож алуй, в ъ  культурном ъ отнош енш  выш е лопаря, пе согласятся  никогда перем енить 
удобство своей оседлой жизни н а  полную лишешй и бедствШ  ж изнь полукочевника-лопаря. 
С ъ  другой стороны  и самому лопарю необходима ж ена, которая  могла-бы помогать ему 
в ъ  его трудовой жизни, а  так и х ъ  среди нредставительницъ сосед н и хъ  народностей онъ , 
конечно, не най д етъ : лишь лопарка, возросш ая среди в е ж ъ , среди оленьихъ стад ъ , н а  
к его р ах ъ  и тон яхъ , можетъ оказаться хорош ей ему сподручницей. Донарки такж е вы хо- 
д я тъ  зам уж ъ лиш ь за  лопарей и только, к ак ъ  исключеш е, встреч аю тся  случаи  вы хода з а 
м уж ъ лопарки з а  представителя одной и зъ  сосед н и хъ  съ  ними народностей. В ъ  этом ъ  
сл у ч ае  д ей ств у етъ  также и то отвращ еш е, которое питаю тъ с о с Ь д т я  народности к ъ  ло
п ар ям ъ . С читая себя выш е лопарей, норвежцы еле нускаю тъ  к ъ  себе в ъ  домъ лопаря, 
н азы ваю тъ  и х ъ  по свидетельству Б у х а , и  собаками, и пеной  рода человеческаго . Р уссш е, 
действительно, иначе относятся к ъ  лопарямъ: они нисколько не б резгую тъ  лопарем ъ, 
в м е с т е  съ  ним ъ е д я т ъ  и пы отъ , друж атся съ  ним ъ, даже заклю чаю тъ с ъ  лопарем ъ по
братимство, к р естя тъ  у  него д етей — но это нисколько не доказы ваетъ , чтобы  pyccKie, 
относились к ъ  лопарямъ лучш е, ч ем ъ  шведы и норвеж цы . В с е  три народности см отрятъ
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на лопаря лишь съ  точки зреш я своихъ торговы хъ интересов!» и одинаково эксплоати- 
рую тъ его; но въ  то вреыя, какъ скандинавсгае соседи лопарей делаю тъ это, вы казы вая 
лопарю полное пренебреж ете, pyccide промышленники стараю тся это делать подъ при- 
к р ь т е м ъ  доброцупйя и веселости. Но никогда руссш й пе возьметъ себе въ  жены ло
парку, да, какъ  хозяйка, опа была бы совершенно неподходящей для русскаго промыш
ленника. Р ед ко  женятся лоиари иа корелкахъ, опять по тем ъ  же нричинамъ, и если су
щ ествуетъ примесь посторонней крови въ  лопаряхъ, зам ечаем ая в ъ  особенности среди 
русскихъ лопарей, именно, крови русской и корельской, то это объясняется исключительно 
незаконной связью представителей этихъ  народностей въ  Лапландш съ  лопарками, ио край
ней м ере , некоторы хъ погостовъ.

Выбирая себе невесту, русскгй лопарь никогда не остановить своего вы бора на  
лопарке скандинавской, если даже опа живетъ вблизи отъ  русскихъ  лоиарей. Т ак ъ  около 
П азредкаго  погоста кочую тъ и фильмашы, и за  рубежемъ идутъ снова'лопарсгая с е л е т я . 
Естественно, что ту тъ  соображений-, подобно вы ш еуказанны мъ, быть уж е пе мож етъ, так ъ  
какъ образъ жизни обеихъ групнъ лоиарей в ъ  общ ихъ чертахъ  довольно схож ъ: но т у т ъ  
действуетъ более сильное поб уж д ете , удерживающ ее русскихъ  лопарей отъ  брака съ 
лопарками, подданными Ш вещ и или Н орвегш — это релипозная  рознь. Уже выше я пере- 
давалъ слова А . И . Кельодева, что лопарь, побывавшей у  своего скандинавскаго собрата, 
спеш итъ исповеды ваться свящ еннику въ  этомъ тяжкомъ грехе*, кроме того, по словамъ 
о. Константина ГЦеколдина, pyccKie лопари считаю тъ за  тяж й й  г р е х ъ  есть  и зъ  одной 
чашки съ лютераниномъ; в сех ъ , принадлеж ащ ихъ къ  лютеранскому вероисноведы вавио, 
въ  томъ числе и своихъ соплеменпиковъ, они клеймятъ назваш емъ татарина; въ  этомъ 
последнемъ, да и, вообще, во всемъ отношенш к ъ  лютеранамъ нельзя не видеть в л ш и я  
русскихъ, и лопарь, плохо понимаюшдй свою новую в ер у , мало имеюшдй понятая о пра
вославной церкви, лишь формально принадлежащей къ  ней— усвоилъ себе, однако, в ъ  столь 
сильной степени релипозную  нетерпимость.

В ъ  виду всего этого лопарю, естественно, можно выбрать себе въ  жены лишь рус- 
скую-же лопарку а  руеской-лопарке является возможность выдти за-мужъ лишь за  русскаго  
лопаря. Эта исключительность, повидимому, даже более сильно сказы вается среди русскихъ  
лопарей, ч ем ъ  среди скандинавскихъ, где несм отря на  все пренебреж ете, которое выка- 
зываютъ шведы и норвежцы къ  лопарямъ, на  все отвращ еш е къ  нимъ, которое они отъ  
лопарей вовсе не стараю тся скрыть, браки между представителями двухъ народностей 
гораздо чащ е, ч ем ъ  браки съ  лопарками русскихъ , которые такъ  добродушно относятся 
къ  лопарю, которые так ъ  радушно его принимаютъ.

Т а к ъ  въ  1 8 6 5  году лицъ, нроисходящ ихъ отъ браковъ норвежцовъ съ одной сто
роны и фянляндками и лопарками съ  другой, считалось 2 ,9 6 1  чел. ‘) .  Тогда какъ  в ъ  
т е ч е т е  последнихъ 2 0  л етъ  въ  П еченге лишь одна лопарка - вдова вышла вам уж ъ з а  
кореляка-колониста, за  русскаго-же не было и прим ера выхода замужъ лопарки, по к рай 
ней м е р е , 8а последнее время.

О 0 . J. Broch. Le Воуатшш de Norvüge p. 21.
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Прежде ч ем ъ  приступить к ъ  изложение» свадеб на го ритуала у  еовременныхъ р у с 
скихъ лопарей, считаю нелитпш-тмъ остановиться н а  свадебномъ ритуале древнихъ скан
динавскихъ лопарей: это съ  одной стороны броситъ лишшй лучъ  света  на бытъ древ
н и х ъ  лопарей; съ  другой стороны, сравнивъ  ритуалы  древнихъ и еовременныхъ лопарей, 
мы увидимъ, сколько въ  современном^» свадебномъ р и туал е  сохранилось ч ертъ  древняго 
и съ  большей легкостью можемъ усм отреть посторонне элементы, вкравппеся в ъ  ритуалъ 
лопарей русскихъ.

Слг£дуетъ зам етить, что у древнихъ писателей, почти что укаж д аго , оставившаго 
нам ъ более или м енее подробный сведения о еовременныхъ ему лопаряхъ, мы встречаем ъ  
и описаш е свадебнаго ритуала: следовательно, для Х У П , Х У Щ  и начала X IX  вековъ  
мы им еем ъ св е д е ш я  для различны хъ местностей Лапландш. В о тъ  почему ритуалы  эти 
сильно отличаются другъ  отъ  друга в ъ  частностяхъ : кроме вл1яшя времени должна была 
вл1ять и местность, въ  которой ритуалъ  былъ записанъ . И злагая поэтому лишь более 
подробно дошедппе до н асъ  ритуалы, буду всякш р а з ъ  указы вать на сущ ествую  пая въ  
нихъ  различ1я.

Н ачнем ъ съ  описаш я самаго древняго и зъ  и звестн ы хъ  нам ъ свадебныхъ ритуа- 
л о в ъ —ритуала Х У П  в ек а , сообщаемаго нам ъ Ш еф ф еромъ х); онъ же и самый подроб
ный и зъ  в с е х ъ  доптедшихъ до н асъ  ритуаловъ  древнихъ лопарей. Свадьба состояла изъ 
следую щ ихъ тр ех ъ  элементовъ: сватовства, закл ю ч етя  брака и церковнаго в е н ч а т я .

К огда лопарь вы бралъ девуш ку, которую онъ хотелъ взять себе въ  жены, онъ 
отправлялся къ родителямъ этой девуш ки съ  своимъ опекуномъ, или отцомъ и сватомъ а  
такж е съ  другими лицами, которыя должны б^ли вести сватовство; онъ бралъ  съ  собой и 
известное количество водки, сватъ  и остальны я лица в ходятъ безирепятственно в ъ  жилище 
будущ аго тестя. О тецъ ж ениха стоитъ в ъ  дверяхъ , держ а в ъ  р у к а х ъ  водку, иредлагаетъ 
хозяевамъ и всем ъ  остальнымъ выпить. Самъ ж енихъ не и м еетъ  права  входить в ъ д о м ъ . Если 
бы онъ вогпелъ въ  домъ, не будучи приглаш епнымъ, онъ соверш илъ бы большое невеж ество, 
считался бы человекомъ безстыднымъ и ироигралъ бы свое дело. П осле того, какъ  гости 
и хозяева подкрепятъ себя водкой, сватъ  ириступаетъ к ъ  изложений своего поручеш я и 
откры ваетъ ему желаше лгениха и проситъ отца д евуш ки  согласиться отдать ее в ъ  за- 
мул^ество. Чтобы иметь больше у сп ех а , онъ н азы ваетъ  отца невесты  всевозможными по
четными именами, становится на колени и т . п. Если отецъ иевесты  даетъ  свое согла- 
cie и а  б р а к ъ — вводятъ ж ениха и начинаю сь пить водку. Водка, которую приноситъ съ  
собой ж енихъ, носитъ н а з в а т е  пуриствшт, т. е . ,  вино благополучнаго пр1езда, либо 
соубвшт , т. е ., випо ж ениховъ. Ж ен и хъ  не им еетъ  нрава  р а н е е  вступить в ъ  разговоръ  
съ  невестой, ч ем ъ  добившись отъ нихъ разрепгеш я. Обыкновенно н евеста  сам а уходитъ  
дальше отъ  веж и , чтобы ее не могли увядать, ниженихъни его спутники. Если сама н евеста , 
либо другая  ж енщ ина добилась отъ родителей, или близкихъ нозволеш я говорятъ  съ  нимъ 
тогда онъ вы ходитъ изъ веяш  к ъ  своимъ сапямъ и изъ  нихъ  вы ним аетъш ерстяны я тряпки, 
которыми обыкновенно они украш аготъ себя во время празднествъ, либо в ъ  важ ны хъ де~

*) Schefferna. Lapponia, pp. 279—293.
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лахъ; вынимаетъ онъ и зъ  саней и все, что ему можетъ быть полезнымъ для его 
дела.

При первой встречи ж ениха и невесты , они целую тся, причемъ стараю тся п о ц е
ловаться такт,, „чтобы не только губы сдавливались губами, но и носъ съ  н о со м ъ " . По
сле приветствие онъ предлагаетъ девуш ке подарки, состояние изъ лгобимыхъ лопарями 
куш аш й, какъ-то : оленьи языки, мясо бобра и т . п. В ъ  скоромъ времени онъ тихонько 
вы зы ваетъ девуш ку за  веж у  и спраш иваетъ ее, согласна-ли она выйдти за  него зам уж ъ , 
и если да, то ж енихъ начинаетъ  просить ее, чтобы она позволила ему ночевать около 
нея въ  в е ж е . Если она позволить это, то вопросъ о б р аке  считается уж е реш енны м ъ, 
и ж енихъ д елаетъ  своей н евесте  новые подарки; если она не соглаш ается, то он ъ  п ро
должаешь ей дарить подарки, лишь бы она согласилась и добивается обыкновенно своего; 
отказъ производится тем ъ , что н евеста  не приним аетъ подарковъ и бросаетъ и хъ  об
ратно ж ениху. Н о, если вопросъ о браке считается уж е решенными», благодаря согласно 
невесты , и наруш ить его почти не является возможнымъ, то все-таки полнаго соглаю я 
родители н а  бракъ м огутъ  и не дать, и свадьба отсрочивается иногда на долгое время, 
иногда на  два и н а  три года.

Это можетъ объясняться различными соображ етям и , но, главны мъ образом ъ, не
обходимостью для обеихъ  сторонъ приготовить подарки. Этихъ подарковъ было очень 
много: подчасъ обычай требовалъ даже дорогихъ подарковъ, а лопарю, и въ  X V II  в. бо- 
гатством ъ неотличавшемуся, нелегко было приготовить и х ъ .

Н а  п ри готовлете  эти хъ  подарковъ требуется не мало времени, а  безъ  п и хъ  ж е
нихъ не могъ взять данную девуш ку  себе въ  супруги . Эти подарки имели вначеш е в ы 
купа за  невесту, были, так ъ  сказать , платой за  нея, поэтому и количество и хъ  и стои
мость варш ровались вся гай р азъ , и зависели к акъ  отъ  состоятельности ж ениха, так ъ  л 
оттого, во сколько ценили родители свою дочь, руководствуясь при определенш  ея 
стоимости какъ  ея красотою, т а к ъ  и богатствомъ, такъ> наконецъ, и т ем ъ , насколько опа 
была для пихъ  необходимымъ членомъ семьи, помощницей и работницей и т. п.

В ъ  срокъ, истеканмщй между сватовствомъ и свадьбой, ж енихъ им елъ право п о 
сещ ать свою невесту , привозилъ ей подарки и во время пути отъ своего м еста  ж итель
ства къ  м есту  ж ительства своей невесты , так ъ  и при свиданш, п елъ  песни, в ъ  которы хъ 
излагалъ свои чувства къ  ней. Ш еф ф еръ, со словъ лопаря, Олафа М атвея , сообщ аетъ 
нам ъ два образца подобныхъ п есе н ъ , въ  латинскомт» переводе. Т ак ъ  какъ  o n e  к р ай н е  
характерны  для влюбленнаго лопаря съ  одной стороны, а съ  другой представляю сь р ед - 
гае образцы лопарской лирики, то привожу и х ъ  здесь ж е. В ъ  первой песни лопарь of>pa- 
щ ается къ  своему оленю съ просьбой, поскорей соверш ить путь к ъ  жилищу невесты ; 
вотъ она:

„К ульн азац ъ , небольшой мой олень, намъ нужно спеш ить и скоро совершить н аш ъ  
путь; м еста  широки, и песенъ  у  меня хватаетъ . М н е  ир1ятно ты, болото К ай ге , т еб е , 
болото Кайльва, я говорю прощ ай. Много волненй  испы тываетъ моя душа, когда про
езж аю  я  черезъ  болото К айге. Олень мой, будемъ быстры и легки, так ъ  мы скорее  со-
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вершимъ работу и цргЬдемъ туда, куда хотимъ, где я увижу гуляющей мою подругу. 
Кульназацъ, олень мой, взгляни впередъ и посмотри, не увидишь-ли ее моющуюся

Такова одна песнь влюбленпаго лопаря; вотъ образецъ другой, более богатой 
песни: „Солнце, разлей поярче светъ на болото Орра; если бы я, поднявшись на высо
чайшая вершины сосенъ, зналъ, что увижу оттуда болото Орра, я бы влезъ, чтобы -по
смотреть, среди какихъ цветовъ находится моя подруга; я - бы срезалъ все ростки 
только что народивппеся, я бы срезалъ все ветви, эти зелепыя ветви. Я носледовалъ- 
бы за бегомъ облаковъ, которыя направляются къ болоту Орра; если - бъ я могъ поле
теть къ тебе на крыльяхъ, на крыльяхъ вороны. Но у  меня нетъ крыльевъ (alae qner- 
qnedulae) и ногъ, гусиныхъ погъ, плоскихъ и хорошихъ, которыя могли бы меня до
нести къ тебе. Ты довольно долго ждала, въ твои лучпие дни, развеселыми твоими гла
зами, дорогимъ твоимъ сердцемъ. Если ты захотела бы убежать далеко, я-бы быстро по
следовала за тобой. Что можетъ быть сильнее, что крепче скрученыхъ (оленьихъ) жилъ, 
железныхъ цепей, которыя связываютъ крепко? Такъ любовь совращаетъ нашу голову, 
изменяетъ наши помыслы и чувства. Воля отроковъ— воля ветра; размышления юношей—  
долшя размышлетя. Еслибъ я ихъ всехъ слушалъ, я-бы отклонился отъ жизни. Одно 
реш ете я приму; съ нимъ, знаю, я найду более правильную жизнь“ .

Если-бы Шефферъ, передавая эти песни, не указывалъ даже на личность лопаря, 
сообщившаго ихъ, и если бы онъ не былъ иисателемъ, крайне критически относившимся 
не только къ чужимъ, но и своимъ сведешямъ, трудно было - бы поверить въ возмож
ность существовашя такихъ обравцовъ лирической поэзш среди лоиарей, темъ более 
трудно, что лирики у  еовременныхъ русскихъ лопарей почти нетъ вовсе: господствуешь 
1юэз1я эпическая, простая, незамысловатая, безъ богатыхъ сравнешй, безъ поэтическихъ 
оборотовъ, и современный руссшй лопарь редко поешь своей возлюбленной песенъ, где оиъ 
высказываешь свои чувства къ ней; если же онъ ио дороге къ ней и затянетъ песнь—  
это будетъ песнь хотя и лирическая, безъискусственно передающая факты. О песне 
мне придется сказать подробнее ниже, поэтому возвращаюсь теперь снова къ 
положенно жениха въ срокъ ме?кду сватовствомъ и бракомъ и къ его иосещеншмъ 
своей невесты.

ПргЬзжая къ невесте, онъ привозишь съ собой всякШ разъ и водки, также и та
баку, следовательно, предметы наиболее дорогое для лопаря. Если въ этотъ срокъ роди
тели почему нибудь откажутъ жениху, то посредствомъ суда женихъ или его родители 
имеютъ право отъ родителей невесты требовать возмЬщетя сделанныхъ ими расходовъ, 
изъ которыхъ, однако, исключается вино, выпитое при сватовстве —  нуриствшнъ. Обык
новенно, впрочемъ, родители не отказывали жениху после заключетя сватовства и лишь 
отсрочивали назначеше дня для свадьбы на годъ и больше. По прошествш срока роди
тели назначали день свадьбы. Накануне дня свадьбы, въ вежу родителей невесты схо
дились родственники какъ жениха, такъ и невесты и женихъ всемъ делалъ подарки, со
гласно заключенному раньше условно.

По свидетельству Самуила Рееиа, подарки, которые былъ долженъ сделать же- 
нихъ, были следуюшде: отцу невесты онъ дарилъ серебряный кубокъ для питья, боль
шой медный или латунный котелъ, постель или одежды для устройства постели.
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Матери невесты женихъ долженъ былъ дарить серебряный поясъ, богатую одежду (ves- 
timentum honoris), которую лопари называютъ волыш; ожерелье изъ серебряныхъ шари- 

ковъ, называемое самими лопарями кроке.
Кроме родителей своей невесты, жениху приходилось одаривать другихъ, ея близ- 

кихъ родственниковъ: въ ряду этихъ, на первомъ месте, стояли ея братья и сестры и 
остальные кровные родственники невесты; имъ всемъ приходилось делать подарки изъ 
серебра: какъ-то серебряные шарики и друпе подобные предметы, но непременно, со
стояние изъ серебра. Величина и стоимость подарка определялись степенью близости род
ства лица, иолучающаго подарки, къ невесте.

На счетъ того, к акт. заключался бракъ, мы встречаемъ противоречивыя сведешя, 
что можетъ быть объясняемо темъ, что свадебные ритуалы были записаны въ разныхъ 
местностяхъ Лапландш. По однимъ— на следугощШ день после раздачи даровъ следовало 
церковное венчате и затемъ брачный пиръ, загшочавпий собою бракъ, по другимъ — бракъ 
заключался посредствомъ пира и затемъ уже следовало церковное венчате. три дня по
сле раздачи подарковъ женихомъ родне невесты. Какъ-бы то ни было, но ясно, что въ 
XVH  веке, для лоиарей скандинавскихъ церковное венчаше являлось необходимымъ усло- 
В1емъ для совершетя брака; венчате стало на ряду съ древпимъ свадебнымъ пиромъ; 
разница была лишь въ томъ, что предшествовало: церковное-ли венчате или пиршество, 
но безъ одного изъ этихъ элементовъ бракъ не считался зашпоченнымъ.

Более интересной является форма загшочешя брака въ X Y I веке, сообщаемая 
Олафомъ Великимъ: по его словамъ, родители брачутцихсн сторонъ заключали бракъ въ 
прпсутствш родственниковъ и знакомыхъ япри посредстве огня, именно, высекая огонь 
железомъ изъ кремня“ . Толковаше этому давалось следующее: подобно тому, какъ отъ 
удара железомъ по кремню возипкаетъ огонь, такъ пусть отъ соединены жениха и не
весты возникаетъ у  нихъ потомство; вероятнее однако, что это было символическими, 
дейспиемъ, которое должно было означать, что брачушдесл основываютъ свой собственный 
очагъ, символомъ котораго и являлись кремень и железо. Каково-бы ни было объяснете 
этого обряда, онъ является интереснымъ темъ, что показываетъ намъ способъ заключе
н а  брака среди лопарей такой отдаленной эпохи 1). Следуетъ, однако, заметить, что. пови
димому, этотъ обычай, не былъ особенно распространенъ: более часто встречающейся 
обычай заключетя брачнаго союза— это пиршество и совместное едете брачущихся, обы
чай не вытедипй, какъ мы увидимъ ниже, изъ употреблетя и по настоящее время.

Въ день, назначенный для церковпаго венчатя, все отправлялись въ церковь, 
причемъ niecTBie совершалось въ особомъ, строго определенпомъ порядке. Впереди шли 
мужчины, за ними следовали женщины. Впереди всехъ мужчинъ, птелъ, такъ называемый, 
Автомвватце, т. е. въ переводе идундй впереди; за нимъ следовалъ женихъ и после него 
располагались остальные мужчины, родственники и знакомые. За ними шли женщины: 
впереди несколько девушекъ, за ними шла невеста, ведомая съ одной стороны мужчиной, 
съ другой женщиной, аа невестой— остальныя женщины. Невеста должна была упираться 
изъ всехъ силъ, чтобы мужчина и женщина, ведушде ее, тащили ее эа собой, этимъ она 
должна была показывать, что выходить за мужъ поневоле; лицо ея должно было выра
жать и горе, и скромность, на это обращалось особое внимаше.

О древнемъ способЪ совершенш брака см. сл4д. гл., въ эпос! о сыяовьяхъ Сожнца.
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После вйнчатя возвращались въ домъ отца молодой и устраивалось торжествен
ное пиршество. Молодые одеты бывали какъ въ церкви, такъ и во время пира въ луч- 
ния свои одежды, которыя они сами себе приготовляли. Иитереснымъ является то, что 
свадебный пиръ устраивался не на средства ни отца невесты, ни отца жениха.. Всяий 
изъ приглашенныхъ въ день, когда женихъ раздавалъ подарки родителямъ и родствен
никамъ невесты, приносилъ съ собой съестные припасы и делилъ ихъ между родите
лями невесты съ одной стороны и близкими лицами съ другой, причемъ большая доля 
доставалась родителямъ невесты.

Во время пиршества молодые сидели рядомъ на почетныхъ местахъ; около нихъ 
ихъ родители, за ними кровные родственники брачущихся сторонъ. Пищу не брали сами: 
ее раздавало особое лицо, варившее ее и делившее ее на куски. Подавалось прежде всего 
молодому и молодой, а ватемъ.уже остальнымъ прнсутствующимъ по мере близости ихъ 
родства къ молодымъ. Интересенъ еще следую щШ обычай: въ виду’ того, что жилища ло
парей малы, то естественно все не могли уместиться внутри его; пследств1е этого маль
чики и девочки бывали удаляемы изъ жилья: они, однако, имели право взойти на крышу 
и черезъ отверст1е для дыма спускать на привязи крючки, къ которымъ внизу прицеп
лялись куски мяса и тому подобное. Съ этимъ обычаемъ, подмечешшмъ въ X VII веке, 
мы встретимся и среди еовременныхъ русскихъ лопарей.

Венчате и свадебный пиръ заключали торжественно бракъ: свадьба была съиг- 
рана, молодые считались законными супругами, но новобрачный не имелъ еще права 
ни увезти свою жену къ себе, ни далее самъ уехать. Онъ былъ вынужденъ остаться 
въ услуженш у  своего тестя, приблизительно около года: онъ, какъ и его жена, должны 
были отрабатывать на родителей новобрачной, исполняя все обязанности слуги. Лишь по' 
протестам этого срока молодой имелъ право либо вернуться съ женой къ своимъ ро
дителямъ, либо завести свое отдельное хозяйство. При отъезде молодыхъ, отецъ моло
дой давалъ ей приданое, состоящее изъ оленей; это приданое образовывалось отъ приплода 
отъ важенки, которую лоиари дарили и дарятъ новорожденной. Умножаясь изъ года въ 
годъ у  всякой девушки получалось довольно значительное стадо оленей, .которое и слу
жило ей приданымъ. Кроме того родители и прочее родственники возвращали обыкно
венно и сделанные имъ подарки и давали еще утварь, необходимую для обзаведешя хо- 
зяйствомъ молодыхъ.

Таково наиболее подробное изъ дошедшихъ до насъ сведешй о браке и свадьбе 
древнихъ лопарей. Посмотримъ теперь, въ чемъ сходятся или расходятся сравнительно 
съ этимъ описашемъ описашя другихъ авторовъ. Благодаря этому сравненио, можно бу- 
дет.ъ судить о большей или меньшей распространенности того или иного обычая, а также 
оттенить и разныя направлешя и  архаичешя черты, которыя мы встречаемъ въ браке 
и свадьбе древнихъ лопарей. Начнемъ съ писателя XVII-ro же века Реньара. Онъ не 
сообщаетъ подробностей заключешя брака и свадебнаго ритуала и останавливается лишь 
на обычае, по которому зять долженъ ирослужить въ работникахъ у  своего тестя въ 
продолжеши года: „когда бракъ заключенъ, пишетъ онъ, супругъ не увозитъ жены; онъ 
долженъ прожить съ своимъ тестемъ годъ, по прошествш котораго ояъ можетъ залшть 
отдельной семьей; онъ увозитъ съ собой все, что принадлежитъ его жене; даже подарки,
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которые онъ сдйлалъ своему тестю при сватовстве, ему возвращаются; а родственники 
за подарки, которые онъ имъ делалъ, даютъ ему оленей, сообразно своему богатству“ *).

Более подробный сведешя мы находимъ у  Гегстрема: оиъ не только передаешь 
намъ форму заключетя брака и свадебный ритуалъ, но сообщаетъ еще несколько све- 
дешй, изъ которыхъ мы можемъ вывести до известной степени загшочеше о мотивахъ 
лопаря при выборе себе невесты; въ этомъ отношенш иптереснымъ является взглядъ ло
парей на бракъ ихъ съ девушками уже беременными: лопарсгая девушки, пишетъ Гег
стремъ, если оне оказываются беременными, нисколько не теряютъ надежды выдти замужъ; 
это объясняется, между прочимъ, темъ, что лопари ставятъ особый весъ на получеше 
потомства, и никто изъ нихъ не считается такимъ несчастливымъ, какъ тотъ, который дол
женъ влачить свою жизнь бездетнымъ. За несколько летъ передъ темъ, продолжаешь 
авторъ, лопарская девушка забеременила отъ мужа своей сестры; не смотря на это, мнопе 
считали за большую честь жениться на ней, и прежде чемъ прошелъ годъ, она почетнымъ 
образомъ сочеталась бракомъ съ однимъ лопаремт.. Въ близкомъ родстве и при друже- 
ственныхъ отношешяхъ двухъ семей браковъ между членами ихъ не заключается; но въ 
1742 году, заключаешь Гегстремъ, я виделъ двухъ вдовцовъ, женившихся каждый на 
дочери другаго— это произошло въ Лапландш — Уме: въ Лапландш Луле существуетъ тен
денция, у богатыхъ жениться только набогатыхъ, у  бедныхъ— брать себе въ жены лишь 
девушекъ изъ бедныхъ семействъ 2).

Сообщаемый Гегстремомъ сведешя о томъ, что лопари берутъ охотно девушекъ 
находящихся или находившихся уже въ состоянш беременности, комментируютъ и под
тверждают сведешя о проституированш лопарями своихъ дочерей, сообщаемый Реньа- 
ромъ. Гостепршмнаго гетеризма не встречалось уже въ местностяхъ, знакомыхъ Гег- 
стрему, но взглядъ лопарей на то, что преждевременная беременность не служитъ позо- 
ромъ для девушки, даже скорей делаетъ ее более .желанной супругой, продолжалъ еще 
существовать; усматривая въ этомъ одно изъ переживатй эпохи бевпорядочнаго иоловаго 
сожительства, нельзя не оттенить, что взглядъ этотъ поддерживался и черпалъ силу для 
своего дальнейтаго существоватя въ желанш лопарей иметь потомство; беря себе въ 
супруги беременную девушку, онъ былъ уже уверенъ, что у него будетъ потомокъ, 
такъ какъ зачатый въ незаконномъ сожительстве ребенокъ считался после заключешя 
брака сыномъ того, кто женился на беременной девушке; выбирая себе въ супруги де>- 
вугпку, бывшую раньше беременной, онъ не только могъ усыновить рожденнаго ею до 
брака ребенка, но и кроме этого могъ иметь тверд}тю уверенность, что отъ жены у  него 
потомство будетъ.

Что касается описашя формы заключетя брака и свадебнаго ритуала, то Гегстремъ 
делить также на сватовство, свадьбу и венчате. Въ описаиш перваго (сватовства), онъ 
ни въ чемъ не отличается отъ Шеффера, почему я и не буду передавать слова Гегстре
ма о сватовстве. Лишь въ описанш заключетя брака онъ въ частностяхъ отличается 
отъ Шеффера.

*) Eegnard. Voyage, p. 43.
Högström. Beschreibung, pp. 143, 144 .
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После того, какъ сватовство принято, пишетъ Гегстремъ *), следуетъ договоръ о 
томъ, сколько родители жениха должны выплатить деньгами и товарами родителямъ не
весты. Этотъ выкупъ состоитъ въ Лапландскомъ округе Луле изъ отдельныхъ подарковъ 
обыкновенно серебряныхъ ложекъ, весомъвъ В— 4 лота; иногда также изъ серебряныхъ по- 
ясовъ, серебряныхъ кубковъ и т. д., также изъ пряжекъ, котловъ, монетъ, оленей, вой- 
локовъ и т. п. Въ однехъ местностяхт> однако даютъ больше, въ другихъ меньше. Кроме 
того, они должны ближайшимъ родственникамъ невесты дать такгке довольно значитель
ные подарки: состоятельные лопари не дарятъ ни одному родственнику невесты меньше, 
чемъ серебряную ложку. Въ случае брака со вдовой, которая въ зависимости отъ роди
телей не состоитъ, выкупа родителямъ ея не дается; но бывали случаи, что родители 
продавали своихъ дочерей два раза и каждый разъ получали одинаковый выкупъ.

Если у вдовы нетъ родителей, женихъ все-таки обязанъ дать значительные по
дарки, либо ея детямъ, либо ближайшимъ родственникамъ ея покойнаго мужа.

Свадебный пиръ въ Х УП 1 веке совершался не на счетъ родителей, а на счетъ 
гостей, которые приносили не только съестные припасы, но и водку; Гегстремъ также подтвер
ждаем свидетельство писателей X V II века о томъ, что молодой долженъ прожить въ 
доме тестя въ продолжены года. При отъезде молодыхъ изъ дома родителей молодой, 
эти иоследте должны снабдить ихъ такимъ количествомъ домашней утвари и оленей, что-, 
бы даваемая ими часть равнялась стоимости сделанныхъ при сватовстве ихъ дочери 
подарковъ родителями жениха; это последнее строго соблюдалось.

Третгй авторъ, даюшдй намъ более подробное описаше брака и свадьбы среди 
лопарей— это Ацерби; остановимся на оиисаши имъ лить сватовства.

Когда лопарь хочетъ жениться, пишетъ Ацерби 2), онъ объявляетъ о своем!» на- 
меренш прежде всего своей семье; все члены этой последней отправляются после этого 
къ родителямъ будущей невесты и приглашаютъ съ собой свата; берутъ съ собой также 
значительное количество водки и небольшой подарокъ для девушки, какъ, напримеръ, 
украшенный серебромъ поясъ, кольцо или нечто подобное. Достигяувъ дома родителей 
невесты, сватъ входитъ въ домъ, за нимъ следуюгъ все члены семьи; лишь женихъ дол
женъ оставаться вне дома, въ ожиданш приглаптешя войти. Войдя въ домъ, сватъ на- 
ливаетъ водки и подаетъ ее отцу невесты; если тотъ принимаетъ ее, то этимъ онъ уже 
ноказываетъ, что принимаетъ сватовство. После этого все угощаются водкой, причемъ 
водки даютъ и матери невесты и самой невесте. Въ то время, какъ водка переходнтъ 
изъ рукъ въ руки, начинаютъ просить родителей невесты позволить жениху присутство
вать лично при сватовстве; затемъ сватъ делаетъ формальное предложеше и после окон- 
чашя его речи, вводятъ, наконецъ, жениха, который, однако, долженъ держать себя въ 
дали отъ всехъ присутствующихъ, около дверей. Родители невесты даютъ, наконецъ, свое 
coniacie, после чего женихъ передаетъ невесте назначенный для нея подарокъ и даетъ 
обещ ате родителямъ ея приготовить на свой счетъ свадебную одежду для ихъ дочери.

а) H ögström . Beschreibung, pp. H (i, 148. 
2j Acerbi. E eise, pp. 481, 482.



После этого все расходятся. Если родители после сватовства отказались бы выдать за 
жениха свою дочь, то все понесенные стороной жениха расходы должны быть уплачены 
родителями невесты, не исключается также и водка, которая была выпита при сватов
стве. После зашпочешя сватовства женихъ иолучаетъ право посещать свою невесту. 
Что касается свадьбы, то огшсаше Ацерби не представляетъ ничего новаго, сравнительно 
со сказаннымъ выше и описана имъ лишь въ самыхъ общихъ чертахъ.

О существовашн обычая давать выкупъ за невесту, сообщаетъ еще Арвидъ Эрен- 
мальмъ, посетивший въ 1741 году лопарсмй округъ Ашле !). Лопарь, говоритъ онъ, по
купаешь себе жену и нлатитъ за нее отъ 5 до 9 талеровъ, сообразно съ своимъ со- 
стояшемъ; онъ достаточно хитеръ, чтобы не платить за свою невесту больше того, что 
онъ надеется получить въ приданое за ней.

Соединяя въ .одно целое все сказанное о браке и о свадьбе среди лоиарей X V II 
и ХУ1П в'Ьковъ, следуетъ заметить, что, не смотря на разящая въ частностяхъ, все све
дешя сходятся между собой въ томъ, что писатели застаютъ среди лоиарей ириходяшДй 
уже въ упадокъ обычай покупки невесты; воспоминания о нохнщенш невесты мы почти 
что не встречаемъ среди лоиарей скандинавскихъ того времени. Плата за невесту про
изводится обыкновенно вещами, и лишь въ некоторыхъ местностяхъ за нее нлатлтъ день
гами. Упадокъ обычая покупать невесту выражается въ томъ, что либо самые подарки 
сделанные женихомъ или его родителями, родителямъ и родственникамъ невесты, либо 
другое предметы, равные но ценности этимъ подаркамъ, возвращаются при отъезде моло- 
даго изъ дома родителей молодой; какъ плата за отдаваемую въ чужой домъ дочь, кроме 
подарковъ идетъ еще и личный трудъ молодаго, который обязанъ отслужить у  тестя въ 
продолжены года, Какъ нережмваше далекаго быта следуетъ отметить и то, что церков
ное венчате либо не считается вовсе, либо считается лишь однимъ изъ условгй заключё- 
шя брака, причемъ необходимыми услов1емъ является свадебный пиръ. Наконецъ, и то, 
что свадебный пиръ устраивается не на счетъ родителей одной изъ брачущпхся сто- 
ронъ, а на средства, доставляемый родственниками и другими приглашенными, можетъ 
быть объяснено, какъ переживаше того времени, когда сначала вся родня жениха помо
гала члену своего рода въ отдаче выкупа за невесту —  обычай, иерешедийй иотомъ въ 
обычай принесешя съестныхъ припасовъ на свадебный пиръ, вероятно, сначала лишь 
родственниками жениха, затемъ уже родственниками и знакомыми обеихъ брачущихся 
сторонъ. Важно также и то, что сватовство влекло за собой признаше действительности 
договора, нарушеше котораго имело последств1емъ доставлеше потерпевшей стороне права 
на искъ о вовмещети убытковъ и возвращеши подарковъ. Если женихъ или его роди
тели отказывались отъ иснолнешя договора, то подарки ихъ оставались у  потерпевшей 
стороны. Это сохранилось и до настоящаго времени. Интереснымъ является и позволеше 
по заключены сватовства жениху проводить ночи съ невестой; въ этомъ можно какъ-бы 
усмотреть, что сватовствомъ заканчивалось все дело, лишь торжественное нризнаше брака 
могло произойти ио уплате выкупа, на собираше котораго требовалось много времени, 
иногда несколько летъ, такъ что после сватовства женихъ и невеста были фактически,

г) Arwid Ehrenmalm, Reise durch West-Nordland nach der Lappmark Aschle. Leipzig, 1748, p. 416.
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но не юридически еще, признанными супругами; последнее признаше происходило после 
уплаты выкупа и торжествениаго свадебнаго пира.

Теперь посмотримъ, какимъ застаютъ бракъ и свадьбу у лопарей писатели начала 
X IX  века. Остановлюсь лишь иа св'Ьд'Ьшяхъ, сообщаемых!» Шубертомъ, который даетъ 
намъ наиболее подробный сведешя по этому вопросу, чемъ остальные писатели начала 
текущаго столе™ . ПТубертъ, какъ известно, соверпшлъ свое путешеств1е въ 18 17, 1818 
и въ 1820 гг.

Лопарь, пишетъ онъ *), желагопцй жениться, что происходить часто на 17, 18 
году его жизни, какъ разрешаешь это королевсмй указъ отъ 1745 года, избираетъ себе 
свата, которому онъ и поверяетъ свое намерете, Сватъ приглашаешь какъ данную де
вушку, такъ и ея родителей и родственниковъ въ свой домъ; тамъ-же находятся на лицо 
женихъ и его родители и родственники. Одни сидятъ иа одной, друпе на другой сто
роне комнаты; женихъ садится около девушки. Сватъ, по лопарски называемый snogmon-oiwe 
т. е. глава сватовства, исполняетъ обязанности хозяина, обноситъ гостей водкой п, на
конецъ, делаетъ предложен1е родителямъ девушки выдать замужъ свою дочь за же
ниха и подаетъ имъ водки. Если родители не соглашаются сразу, то сватъ снова начи- 
наетъ угощать всехъ водкой и возобновляетъ свои просьбы., вследств1е этого редко пред- 
ложеше не бываетъ принято. У  жениха уже есть съ собой подарокъ для своей невесты; 
подарковъ вещами или деньгами для родителей невесты не делаютъ либо вовсе, либо лишь 
въ очень редкихъ случаяхъ. Подарокъ, который делаетъ женихъ невесте, разнится, 
смотря по состояние жениха: дарятся обыкновенно невесте деньги, небольппя серебря
ный чарки и 10 — 20 оленей. После этого женихъ и невеста целуются, затемъ поются 
песни— этимъ и кончается сватовство. На следуюшдй день женихъ и невеста отправ
ляются къ священнику для того, чтобы ему объявить о состоявшейся помолвке и черезъ 
три недели после этого следуетъ свадьба. Расходы по свадьбе падаютъ на родственни
ковъ и приглашенныхъ къ свадьбе знакомыхъ, обеихъ брачущихся сторонъ. После 
венчашя следуетъ свадебный пиръ-, передъ началомъ пиршества, какимъ-ннбудь ребен- 
комъ читается молитва, а после обеда иоютъ духовную песнь. Этимъ заключается бракъ. 
Молодой, однако, не сейчасъ уводитъ свою жену; это делается лишь несколько дней 
после венчаБпя: молодыхъ провожаютъ на ихъ новое местожительство мнопе родствен
ники и знакомые, которыхъ женихъ долженъ угостить водкой. В ъ  техъ местахъ, где, 
по дороге, часть провожатыхъ беретъ другое наиравлеше, чтобы отправиться къ себе 
домой, иоютъ печальная песни (Trauergesang). Лить после того, какъ молодые начнутъ 
жить въ своемъ доме, начинаются для нихъ супружесгая отношешя. Редко случается, 
что молодые живутъ годъ у  родителей новобрачной, которые въ этомъ случае при отъ
езде дочери даютъ ей немного матерш для устройства шалаша и домашней утвари. 
Сватъ получаетъ отъ молодаго въ благодарность за удачное исполнеше поручешя —  
оленя. Даже бедные лопари должны иметь свата и истратиться на водку. Шубертъ не 
сообщаетъ намъ ничего объ отнотешяхъ жениха и невесты въ срокъ между сватов-

г) F. W. v. Schubert, Reise durch Schweden, Norwegen, Lappland. II, pp. 239—201.
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ствомъ и свадьбой; ответь до известной степени мы находимъ у ТПегрена *), который 
сообщаетъ, что женихъ после сватовства имеетъ право проводить ночь съ невестой; но 
это показан1е, верное для одной местности, можетъ оказаться невериьшъ для другой.

На основанш вышеприведениаго можно придти къ следующими» заключетямъ: 
бракъ и свадьба у скандинавскихъ лопарей сильно изменились сравнительно съ предше
ствующими веками подъ вл!ятемъ христанства: венчате считается необходимыми» усло- 
sieMb, закрепляющимъ законность брака; передъ пиромъ и после него читаются молитвы 
ми поются духоввыя песни и т. н. Рядомъ съ этимъ усилившимся вл1яшемъ xpncTiaii- 
ства замечается и упадокъ древнихъ обычаевъ. Выкупъ за невесту отдачей подарковъ 
ея родителямъ и родственникамъ заменяется простымъ одарешемъ самой невесты, а от- 
работывате зятемъ у тестя встречается липгь въ р’Ьдкихъ случаяхъ; какъ пережпванш 
этого обычая, сохраняется еще обязанность молодаго после свадьбы провести несколько 
дней подъ кровлей тестя. Малое количество прпданаго, даваемаго родителями новобрач
ной, объясняется темъ, что въ то время, какъ въ XVII и XVIII в'Ьках'ь, родители воз
вращали сделанные имъ подарки, либо отдаривали другими предметами равной стоимости, 
въ начале нашего сто л б я  то, что шло косвеннымъ образомъ вгь приданое, получала не
веста сама изъ рукъ своего жениха при сватовстве.

Перехожу теперь къ изложение брака и свадьбы среди еовременныхъ русскихъ 
лопарей: въ этомъ отношенш мы не находимъ однообраз!я— все зависитъ отъ местности 
въ которой празднуется свадьба: въ одн^хъ мы находимъ довольно сильное в;ияте рус
скихъ, въ другихъ это вл1яте очень слабо; въ однихъ погостахъ свадебный ритуалъ 
сохранилъ въ себе еще много воспоминашй объ эпохе похшцетя невесть, въ другихъ 
этихъ воспоминаний совс'Ьмъ н е т ъ  и т .  д. Не смотря, однако, на ото разнообразие, в с е  
данныя можно подвести къ н'Ькоторымъ группамъ: сватовство, смотр'Ьнье или руко
битье и венчате. Р усш е лопари, вообще, женятся довольно поздно, хотя и нетъ строго 
определенная возраста, когда молодому лопарю следуетъ искать себе невесты: въ дан- 
номъ случае возрастъ определяется, приблизительно, въ каждомъ погосте особо. Такъ 
въ Нотозерскомъ и Сонгельскомъ погостахъ, наиримеръ, женятся обыкновенно скоро но 
достиженш 20-ти летняго возраста; въ Назреке обыкновенно между 25 и 28 годами и 
редко встречается, что раньше этого времени лопарь думаетъ обзавестись собственным'!, 
домомъ. Если это происходить, то лишь по нужде: либо нужно въ семью работницу—  
«некому и хлебы печь, и платье.шить», либо если лопарь остался сиротой.

Избирая себе невесту, лопарь редко руководствуется своей склонностью къ той 
или иной девушке: хорошо, если девушка, къ которой онъ ее чувствуетъ, удовлетворяет'!» 
и другимъ ушдаяыъ, если же н'Ьтъ, онъ шцетъ себе другую невесту. Часто лопарь 
намечаешь себе несколько невестъ сразу— более или менее ему подходящихъ и затемъ 
начинаетъ сватовство сначала у одной; если ему откажутъ, онъ идетъ къ другой, треть
ей и т. д. Требовашя-же, которыя лопарь ставить своей будущей супруге, следуюппя: 
чтобы она была богата и чтобы она умела хорошо хозяйничать. Впрочемъ, для лопаря

V J. A. Sjögren. Aufzeichnungen über die Gemeinden in Keini-Lappmarliai (Gesammelte Schriften, 1, p. 221;.



второе ycjiOBie играетъ более важную роль, чемъ первое; действительно, лопарь мало 
смотритъ на красоту своей будущей жены, не обращаетъ также особаго внимашя и на 
л^та ея, если она богата или хорошая хозяйка; вследств1е этого богатая вдова, всегда 
можетъ надеяться выдти замужъ за лопаря, который по летамъ годился бы ей въ сы
новья. Но важнее всего то, чтобы девушка была хорошей хозяйкой; что это услов1е 
ставится лопаремъ на первое место, при выборе себе супруги, объясняется достаточно 
самимъ образомъ жизни лопаря; семьи все неболышя, работы множество, нанимать ра- 
бочихъ могутъ только немногие, более состоятельные лопари— следовательно, жена должна 
быть въ полномъ смысле помощницей лопаря: на ней лежат!» не только хозяйственный 
обязанности, въ узкомъ смысле этого слова,— она должна и помогать ему при ловле 
рыбы и при уходе за оленями и т. д. Благодаря этому, часто случается, что богатый 
лопарь женится на бедной, если та хорошая хозяйка и, наоборотъ, бедный лопарь не 
пойдетъ свататься къ богатой лопарке, если она плохая хозяйка. Насколько лопарь ста
вить важнымъ услов1емъ при выборе себе невесты ея хозяйственны« способности, до
казываешь то большое количество песенъ и разсказовъ, которые ходятъ въ устахъ ло
парей по этому поводу; эти простые безъискусствегшые разсказы съ достаточной ясностью 
говорятъ, чего требуетъ лопарь отъ своей невесты. Приведу для примера разсказъ и 
песню, ходянце среди потозерскихъ и сонгельскихъ лопарей но этому поводу: „женихъ, 
повествует!» песня, ходилъ свататься къ девке; женихъ былъ богатъ, девка нужная 
(т. е. бедная) была. Часто онъ ходилъ— каждый вечеръ ходилъ посматривать. Разъ при- 
шелъ— вч> комельке огня нетъ— темно, ничего не видать; сами ужинаютъ. Женихъ при- 
шелъ и говоритч»: „что вы здесь делаете— сами ужинаете, а въ комельке огня нетъ? Я 
думаю, я к ъ  нев'ЬстЬ пришелъ, а она только чавкаетъ, какъ есть, словно у  проруби 
белье полощетъ“ . Женихъ повернулся и ходить больше не сталъ— на другой женился“ . 
Другая бывальщина несколько подробнее развиваетъ ту же тему; если въ первой женихъ 
отказывается только оттого, что огонь не былъ разложенъ в ъ  комельке— важный безпо- 
рядокъ въ тупе лопаря, то въ следующей женихъ требуетъ более точнаго знашя хо
зяйства: „Дело было зимой. Мать и отецъ уехали въ гости, а обе дочери остались дома; 
у  нихъ дровъ не было припасено. А  слышно женихи едутъ, колокольчики бряцаютъ: 
„сылкъ, сылкъ, сылкъ“ — очень яро и круто едутъ. А  оне не знали, что это къ нимъ 
женихи едутъ. Пргехали женихи, остановились у знакомьтхъ въ погосте; народъ и го
воритъ этимъ девкамъ: „что вы девки стоите на улице? у  васъ и дровъ н етъ “ . А  же
нихи сняли съ себя печокъ и яры, переоделись въ другое платье, пошли въ туну, а у нихъ 
холодно, огня нету, нетъ дровъ. Младшая сестра схватила топоръ и побежала въ лесъ. 
А  старшая взяла ветви, которыми нолъ былъ устланъ и положила в ъ  комелекъ, зажгла 
и стала чайникъ греть. Только у ней чайникъ согрелся, какъ младшая принесла су- 
хихъ дровъ изъ лесу. А  женихи, между темъ, не пыотъ чай, который имъ подала стар
шая сестра: не вкусенъ онъ, согретый на ветвяхъ. Младшая вылила этотъ чай, поло
жила дровъ въ комелекъ и стала вновь воду нагревать для чая; принесла она и боль- 
таго  соленаго сига, вымыла, накрошила на кару и подала женихамъ есть. Потомъ, когда 
чай согрелся, подала имъ чаю, и они поели и иопшш. Тотъ женихъ, что хотелъ же
ниться на старшей, ушелъ, шапку взялъ и ушелъ, и больше не приходилъ, а тотъ, кто
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хошЬлъ жениться на младшей, женился на ней“ . Подобныхъ разсказовъ ходитъ много 
среди лопарей, и девушка, знающая ихъ, въ состояти составить себе известный ко- 
дексъ правилъ, руководствуясь которыми всегда можетъ разсчитывать производить хо
рошее впечатлите иа приходящихъ смотреть на нее жениховъ; первое лее услов!е для 
нея быть хорошей хозяйкой.

Кагая нибудь ограничения для встушгетя въ бракъ лопарю неизвестны, по до- 
стиженш имъ возраста, въ которомъ онъ считается уже женихомъ. Действительно есть 
указания какъ но отношешю скандинавской и финляндской Лапландш, такъ и относи
тельно русской, что жениться могъ лишь тотъ, кто умелъ поймать и освежить дикаго оленя. 
Соблюдается-ли это среди скандинавскихъ и финляндскихъ лопарей и ио настоящее время, 
мне неизвестно; что касается еовременныхъ русскихъ лоиарей, то, если это правило и 
существовало раньше, оно въ настоящее время уже оттого не можетъ исполняться въ 
большинстве местностей русской Лапландш, что дикихъ оленей почти что не встречается 
вовсе.

Въ выборе своемъ женихъ также совершенно свободенъ, такъ какъ у  лоиарей 
нетъ обычая, по которому старшая дочь непременно должна выдти замужъ ранее млад
шей. Поэтому если лопарь сочтетъ более удобнымъ для себя жениться на третьей дочери, 
тогда какъ две старппя еще не вышли замужъ, онъ можетъ безпрепятственно свататься, 
и, если не будетъ никакихъ препятствий, жениться на ней.

Для родителей невесты требуется, чтобы ихъ будупцй зять былъ богатъ или 
работяпцй человекъ и уже не слишкомъ большой пьяница. Когда две семьи роднятся, 
обращается внимате и на родъ, къ которому каждая изъ нихъ принадлежишь, и часто 
родители не даютъ соглайя своему сыну на сватовство, если облюбованная имъ невеста 
шгохаго рода, т. е. рода неуважаемаго, и родители невесты отказываютъ жениху, если 
онъ принадлежитъ, по ихъ мн4нш, къ плохому роду.

Однако существеннымъ и даже почти необходимымъ услов1емъ для совершетя 
брака является cornacie не только родителей жениха, но и всего его рода или, ио крайней 
мере, большой его родни, а также его крестныхъ отца и матери. Редко бываютъ слу
чаи, что сами родители первые предлагаютъ своему сыну жениться и указываютъ ему 
на ту или иную девушку; самъ лопарь обыкновенно отыскиваешь себе невесту, поэтомзг 
браки противъ желашя жениха почти что не случаются вовсе; родители невесты, дей
ствительно, часто до известной степени принуждаютъ ее дать свое coraacie на бракъ, но 
и это бываетъ очень редко, такъ какъ лопари, вообще, отличаются большою нежностью 
къ детямъ, и, если невеста будетъ очень противиться браку съ человекомъ ей не жела- 
тельиымъ, то родители, какъ-бы данный сватаюгщйся не былъ для нихъ пр1ятенъ, „по- 
бранятъ, побранятъ и уступятъ11. Въ качестве переживашя встречаются, действительно, 
случаи, что два лопарскихъ отца семейства, соединенные другъ съ другомъ узами друж
бы, сосватываютъ своихъ детей, когда те находятся еще въ колыбели: но этотъ уго- 
воръ между обоими родителями, если и является обязательнымъ для нихъ самихъ,— не- 
обязателенъ для детей: родители въ такихъ случаяхъ стараются на нихъ воздействовать, 
но если почему-либо сыну не хочется свататься за указываемую ему девушку, или на
оборотъ, если при такихъ услов1яхъ и невеста не хочетъ выходить замужъ за опреде-
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леннаго ей съ колыбели жениха— то родители опять-таки после некоторой борьбы усту- 
наютъ желанно своихъ детей.

Наметивъ себе невесту, а иногда и двухъ, и трехъ, за которыхъ лопарь хочетъ 
свататься, онъ отправляется къ своимъ родителямъ, причемъ приносить съ собой какое-пи- 
будь угощеше: обыкновенно, впрочемъ, водки; предложивъ родителямъ выпить — онъ обык
новенно обращается къ нимъ съ вопросомъ: „не пора-ли мне жениться? скоро буду уже 
и старикъ“ . Родители, если не имеютъ ничего иротивъ этого, отвечаютъ обыкновенно, 
„Богъ тебя благословить; где только ты думаешь жениться?“ Сынъ объявляетъ о наме- 
ченныхъ имъ невестахъ; этимъ разговоръ ихъ съ сыномъ обыкновенно и кончается. По- 
лучивъ такимъ образомъ молчаливое разрегаеше отъ родителей, лонарь долженъ получить его 
и отъ своихъ родственниковъ. Родители вследств1е этого собпраютъ родственный советъ.

Къ этому совету привлекаются иногда решительно все члены рода желающаго 
жениться лопаря: иногда зовутъ лишь техъ родственниковъ, которые составляютъ, такъ 
называемую, большую родню; чаще однако случается, что приглашаются все родственники 
и свойственники родителей жениха, живушде въ томъ-же погосте, где и носледЕЙе; лица3 
состояния съ родителями жениха, или съ самимъ женихомъ въ духовномъ родстве, также 
не исключаются обыкновенно отъ присутстая и учаспя въ совете; что же касается крест* 
ныхъ отца и матери, то они являются необходимыми членами совета, и голосъ ихъ 
является очень вескимъ. Когда родственники соберутся, ихъ угощаютъ виномъ. Прежде> 
когда торговля ромомъ была свободна, въ Пазреке пили при этомъ очень много; теперь- 
же не более одной, двухъ рюмокъ. Для непьющихъ заготовляютъ медъ и угощаютъ ихъ 
медомъ, разведеннымъ съ водою. Въ другихъ местностяхъ при родственномъ совете про- 
должаютъ и въ настоящее время пить очень много; вместо водки и меда иногда подаютъ 
и пиво. Во время угощешя родители жениха, имъ объявляютъ что ихъ сынъ хочетъ 
свататься за такую-то. Родственники редко противоречатъ: обыкновенно они даютъ со- 
глайе, говоря: „не намъ жить, а ему; самъ знаеть.“ (Пазрека).

Въ другихъ местностяхъ (Ловозеро, Нотозеро) роль родственниковъ не ограни
чивается выражешемъ простаго соглайя, хотя, конечно, и тагае случаи тамъ не редки; 
чаще, однако, они обсуждаютъ вопросъ всесторонне, нринимаютъ во внимате и приданое 
невесты, и ея личныя качества, и ея родъ, и личность родителей невесты, и сообразно съ 
темъ, сойдутся-ли они или нетъ во взгляде своемъ на невесту со взглядомъ на нее жениха, 
они или даютъ свое соглайе, либо предлагаютъ отъ себя другихъ нев4стъ, либо, нако
нецъ, отсоветываютъ жениху жениться, предлагая ему еще подождать. Наиболее весстй
голосъ на такомъ родственномъ совете принадлежитъ крестнымъ отцу и матери жениха
и, главнымъ образомъ, его родной матери: та уже давно знаетъ всехъ невестъ не только 
своего, но и чужихъ погостовъ, успела подробно разузнать все мелочи жизни семействъ, 
где есть невеста и поэтому, вооруженная этими сведетами, всегда можетъ одержать верхъ 
надъ всеми присутствующими, менее ея осведомленными въ этомъ отношенш родствен
никами. Редко однако мать выступаетъ въ качестве противницы желанШ своего сына; 
скорее наоборотъ— ей чаще приходится защищать невесту отъ нападковъ или насме- 
шекъ родственниковъ. Лишь после того, какъ родственный советъ санкщонируетъ вы- 
боръ жениха, начинается сватовство; въ случае отказа родственниковъ въ согласш— бракъ



равстраивается и лопарь должепъ либо искать себе другую невесту, либо избрать ту, ко
торую указали ему родственники. Но подобные случаи крайне редки и, обыкновенно, со
ветъ, посудивши и угостившись вдоволь—даетъ свое со глайе. Родители-;ке, какъ я гово
рить, редко ирепятствуютъ выбору сына. Сватовство совершается неодинаково въ раз
ныхъ местностяхъ русской Лапландш и даже значеше его неодинаково: въ однехъ мест
ностяхъ оно имеетъ обязательную силу, такъ какъ соединяется съ рукобитьемъ, после 
котораго договоръ считается заключенным^ въ другихъ, где рукобитье совершается ино
гда даже довольно долгое время после сватовства, это последнее имеетъ силу лишь 
нредварительныхъ переговоровгь и никакихъ последствш въ случае отказа за собой не 

влечетъ.
Отсюда можно вывести заключение, что сватовству, какъ таковому, лопари не при

даюсь особаго значешя— вся сила въ рукобитье, отъ котораго договоръ нолучаетъ юри
дическую силу. Сама форма сватовства разнится ио погостамъ: въ однихъ женихъ едетъ 
одинъ свататься, въ другихъ онъ нриглашаетъ себе на помощь свата, вч» третьихъ кроме 
свата съ нимъ едетъ и сваха, наконецъ, иногда роль свата беретъ па себя отецъ же
ниха, роль свахи— мать; едутъ иногда съ женихомъ и все его родственники.

Такъ въ Ловозерскомъ погосте женихъ отправляется одинъ къ дому родителей 
невесты; онъ стучится въ дверь, говоря: „пустите прохожаго человека ночевать.“ Отецъ 
невесты бываетъ уже раньше предупрежден» о сватовстве, такъ какъ женихъ, пргЬвжая 
въ погостъ, где живетъ его невеста, останавливается у  кого-нибудь другаго, который и 
пр едуг ip еж даетъ родителей невесты о прибыли жениха для ихъ дочери. На просьбу же
ниха пустить его ночевать, отецъ невесты, отвечаетъ: „у  меня нетъ квартиры для про- 
хожихъ.“ Женихъ обращается съ той-же просьбой къ матери, которая ему отвечаетъ 
то-же, что и отецъ. После этого женихъ говоритъ: „я не унесу ничего въ доме.“ Отецъ 
отвечаетъ: „не унесешь хотя— а у  меня квартиры для прохожихъ н етъ.“ Женихъ про- 
должаетъ просить: „отвори, не унесу ничего.“ Тогда открываютъ дверь, и женихъ, войдя 
въ тупу, кланяется родителямъ невесты и говоритъ: „я пришелъ за уточкой; не могу-ли 
уточку поймать?“ На это ему отецъ отвечаетъ: „мою уточку будетъ тебе солоно есть: я 
сделался старъ; худо вижу— безч> нея пе могу оставаться.“ Сватаюнцйся возражаете» на 
это: „я буду уточку мою кормить: сыта будетъ она.“ Если родители не хотятъ сватаю* 
щагося видеть своимъ зятемъ, они отказываются и женихъ уходитъ; если-же они 
согласны выдать свою дочь замужъ за сватающагося, то мать невесты после обещашя 
жениха кормить уточку говоритъ: „коли будетъ сыта, можно отдать.“ Отецъ даетъ 
также свое соглайе и высказываетъ и услов1я, при которыхъ онъ желаетъ, чтобы дочь 
его жила: „будешь кормить— будешь ей владеть; тебе нужно ее беречь, никому въ обиду 
не давать, чтобы никто не обижалъ, ни чуж1е, ни свои. Именья мы даемъ своей дочериj 
возьми— слушайся жены, тогда можешь взять; она будетъ слушаться,— ты будешь слу
шаться: депьги наживете; не будете слушаться, ничего не наживете. А  будете слушаться—  
все хорошо будете жить; свекру и свекрови не давай въ обиду: обижать будутъ— можешь 
прочь отъ нихъ отойти.“ Женихъ говоритъ на это: „я буду слушаться жены, не дамъ 
ея въ обиду никому, ни своимъ, ни чужимъ“. Иногда сватовство происходить и проще: 
женихъ, явившись въ домъ родителей невесты, начинаетъ просто кланяться, говоря: „от
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дайте дочку вашу замужъ за меня“ . Родители молчатч»: женихъ повторяешь нисколько 
разъ свою просьбу, наконецъ, родители даютъ либо свое соглайе, либо отказываютъ. 
Если родители не уверены въ. желанш своей дочери выдти замужъ за сватающагося, они 
назначаютъ день для рукобитья, въ который пргЬвжаютъ родители и родственники же
ниха въ домъ родителей невесты: отцы подаютъ другъ другу руки, кто нибудь разни- 
маетъ ихъ; затемъ следуетъ угощеше водкой, которую иоставляетъ сторона ;кеииха. 
Лишь после этого договоръ считается заключенными Если - же родители невесты уве
рены въ ея согласш, они совершаютъ рукобитье тотчасъ после сватовства, причемъ, если 
родители жепиха иргЬхаии съ нимъ вместе и остановились лишь въ ожиданш результа
те въ сватовства въ другой туне— ихъ нриглашаютъ в ъ  домъ родителей нев'Ьсты и тамъ 
совершается немедленно же рукобитье; въ случай, если родители не пргЬхали вместе съ 
нимъ, рукобитье совершается и съ женихомъ. Какъ ири сватовстве и при рукобитье, 
такъ и впоследствии, уговоровъ о приданомъ не бываетт»: женихъ не знаетт» придаыаио 
своей невесты, такъ какъ увеличить его всегда зависитъ отъ воли ея родителей, но ко
личество головъ оленей, которое обравуетъ, такъ сказать, основу ея нриданаго, какъ не
зависимое отч» воли родительской, ему хорошо известно.

Въ Пазр'Ьке сватовство совершается следую щи мъ образомъ: тотчасъ но получе- 
niii соглайя на бракъ, отъ собравшихся родственниковъ посылаютъ старшаго брата или 
дядю, или вообще какого-нибудь члена большой родни къ родителямъ невесты; онъ, 
явившись къ нимъ, приглашаешь ихъ въ домъ родителей жениха следующими сло
вами: „придите (имя и отчество) къ намъ погостить“ . Т е, нарядившись въ луч
шее платье, немедленно отправляются на зовъ. По приходе ихъ въ домъ родителей же
ниха имъ подносятъ чарки по две вина, затемъ все присутствуюшДе имъ кланяются и 
говорятъ: „извините, что мы васъ побезпокоили; мы хотимъ у  васъ посватать NN (имя 
и отчество девушки) за NN (имя и отчество жениха)“ . Родители девушки въ свою оче
редь кланяются, благодарятъ, но объявляютъ: „мы теперь ничего не знаемъ одни, пой- 
демъ подумаемъ, поговоримъ съ невестой и съ родными, и тогда скажемъ “ . Если-же ро
дители девушки желаютъ отказать 'жениху— они прямо объявляютъ о своемъ несогласш, 
но отказы бываютъ редко. Родители невесты возвращаются къ себе и созываютъ на род
ственный советъ живущихъ въ погосте своихъ родственниковъ и спрашиваютъ ихъ о 
согласш на выдачу девушки замужъ; те редко, конечно, противятся. Когда соглайе род
ственниковъ испрошено, обращаются и къ самой девушке; если та согласна, она отве
чаетъ просто: „какъ хотите, сами знаете“, или даже просто отмалчивается. Если-же она 
несогласна на бракъ съ даппымъ лопаремъ, опа объявляетъ своимъ родителямъ: „по
дите, да не пейте, а пить будете, то пейте не меня, а сухую чурку (дрова) или важенку 
въ кегорахъ. Пусть онъ беретъ ихъ женою, а не меня“ . Просьбы девушки обыкновенно 
уважаются и, если она не согласна на бракъ, следуетъ отказъ. Вскоре после ухода роди
телей невесты, за ними изъ дома жениха присылаютъ вновь съ приглагпешемъ придти; они 
благодарятъ и, кончивъ советъ съ родственниками и спросивъ соглайе дочери, отправ
ляются въ домъ жениха. Если приходится отказать, то отправляется одинъ отецъ и, придя 
въ домъ жениха, говоритъ: „родные и невеста не согласны, а я ничего не могу сделать“ . Если 
следуетъ соглайе, то отправляются вместе и отецъ и мать невесты. Когда они нрихо-



дашь, ихъ прежде всего угощаютъ водкой, по две рюмки и потомъ съ поклонами гово
рятъ: „мы опять васъ побезпокоимъ о старомъ деле, о сватовстве“ . Гордый и бога
тый лопарь никогда не ответитъ на это; онъ даже почти не слушаетъ словъ, съ кото- 
торыми къ нему обращаются. Ему подносятъ въ такомъ случае третью рюмку водки и 
снова повторяюсь извинете за безиокойство; после этого отецъ невесты отвечаетъ: „у 
меня есть родственники, безъ нихъ ничего не могу сказать“ . Въ ответъ на эти слова 
посылаютъ сейчасъ-же кого нибудь пригласить ихъ въ домт, жениха; по приходе ихъ, 
имъ подносятъ водки также по две рюмки; на закуску имъ дается либо сырая семга, 
либо сырой сигъ; богатые ;ке въ скоромный день подаютъ на закуску и пойду. Когда 
всехъ нришедшихъ родственниковъ невесты обнесутъ виномъ и закуской, родственники 
жениха все встаютъ, кланяются родственникамъ невесты и говорятъ: „мы опять о томъ- 
же деле NN и NN (называя но имени и отчеству родителей невесты)“ , иногда при- 
бавляютъ имена и отчества еще ближайшихъ родственниковъ ея. Т е  отвечаютъ: „куда 
голова— туда и хвостъ“ (Кусъ войва-токко пецики). После этого родители невесты объ
являютъ о своемъ согласш, отдать свою дочь замужъ за даннаго жениха; родители же
ниха и его родственники просятъ у  нихъ, чтобы они скрепили свое соглайе рукобитьемъ, 
ио родители невесты отвечаютъ обыкновенно: „на первый разъ довольно и слова, и руку 
взять успеете потомъ“ . Этимъ и кончается сватовство, рукобитье-же совершается не
сколько дней спустя при следующихъ обстоятельствахъ.

По прошествш несколькихъ дней родители жениха ириглашаютъ къ себе родите
лей невесты и съ ними уговариваются на счетъ дня рукобитья (Китъ вальдемъ). Со
гласившись между собою, они ириглашаютъ всехъ своихъ родственниковъ присутствовать 
при совершенш его. Родственникамъ невесты уступаютъ въ тупе почетное место— на 
лавкахъ и около стола, а родственники жениха размещаются, уже где кто можетъ. Уго
щаютъ также сначала родственниковъ невесты, затемъ уже родственниковъ жениха; эти 
посдедше, однако, пыотъ первые рюмки водки, въ силу лопарскаго обычая, ио которому 
первая рюмка принадлежишь всегда хозяевамъ, каковыми въ данномъ случае являются 
все родственники жениха. После угощешя, родственники жениха встаютъ и съ поклонами 
просятъ у  родственниковъ невесты рукъ, т. е. совершить рукобитье. Родители брачу- 
щихся сторонъ подаютъ другъ другу руки накрестъ; также поступаютъ и крестные 
родители брачущихся сторонъ; за этимъ следуетъ молитва: какой-нибудь старикъ чи
таешь передъ иконой, передъ которой въ это время теплится всегда лампада, —  молитву 
„Достойно есть, яко воистину и пр.и. По окончанш молитвы начинаются взаимныя по- 
здравлешя; отцы поздравляютъ другъ другазарученными сватами, a npo4ie съ заручен- 
ными женихомъ и невестою. Когда все поздравятъ родителей брачущихся сторонъ и за
темъ взаимно другъ друга, причемъ все подаютъ другъ другу руки, обносятъ всехъ 
еще виномъ говоря; „хлебъ завозный, дело дорожное, не осудите“ . Затемъ следуетъ 
молитва, после которой все, въ томъ числе и женихъ, отправляются къ невесте, кото
рая въ это время лежитъ закрытая писягой; (писяга служитъ лопарямъ одеяломъ и де
лается ими изъ белой шерсти, причемъ пропускаютъ белыя и черныя полосы). Невеста, 
покрытая этимъ одеяломъ, лежитъ все время, пока совершается обрядъ рукобитья; ее 
окружаютъ девушки и поютъ ей песни про девичье житье. Жениха съ невестой ста-
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вятъ рядомъ и менягатъ у нихъ кольца: после чего невеста гтолучаетъ въ подарокъ отъ 
жениха несколько калачей и большой красный плато къ, которымъ она во время свадьбы 
закрывается. При этомъ угощаютъ родственпиковъ жениха тремя рюмками водки; одну 
рюмку даютъ на обоихъ: жениха и невесту, которые и пыотъ ее поноламъ. Этимъ за
канчивается рукобитье, после чего все расходятся.

На Нотозере, въ Сонгелахъ и Бабепге мы видимъ снова другой способъ сватов
ства. Но и тутъ мы не встречаемъ однообрав1я— обгадя черты заключаются въ томъ, что 
сватовство делается не самимъ женихомъ, какъ на Ловозере и пе родомъ жениха, какъ 
на ПазрекЬ, а всегда сватомъ, въ роли котораго иногда выступаетъ самъ отецъ жениха, 
либо сватомъ и свахой; последней часто бываетъ мать жениха; случается и такъ, хотя 
это и редко, что сваты едутъ одни безъ жениха, Пр1ехавъ въ погостъ, где живутъ 
родители невесты, сваты приходятъ къ ихъ дому, стучатся въ дверь съ молитвой: „Гос
поди, 1исусе Христе помилуй насъ грешныхъ.“ На это имъ отвечаютъ: „аминь.“ После 
этого они входятъ, крестятся, и одинъ изъ сватовъ, если ихъ несколько, обращается къ 
хозяевамъ съ приветств1емъ: „мгръ вамъ;“ родители отвечаютъ— „Богъ даетъ.ь Затемъ 
сваты приступаютъ къ исполнение своего поручетя, причемъ, подобно тому, какъ на Ло
возере невесту называютъ уточкой, ей придаютъ назвате медведицы; сваты говорятъ: 
„есть у  стараго медведя девка-медведица; по лесу шелъ охотникъ молодой, ее подстре
лить хотелъ, да жалко стало ее— понравилась она ему сильно.“ При этихъ словахъ сватъ 
наливаетъ стаканъ водки и подаетъ отцу невесты; если родители несогласны на бракъ, 
отецъ отказывается отъ вина: въ противномъ случае онъ принимаетъ рюмку и пьетъ; 
предлагаютъ и матери невесты, которая пьетъ также. Этимъ собственно заканчивается 
сватовство; но завершается оно рукобитьемъ, какъ и въ другихъ местностяхъ, причемъ 
родные невесты возможно скорее, иногда даже на следующей день, отправляются къ ро
дителямъ жениха; но делаютъ они это лишь ио ириглашенш последнихъ, причемъ ехать 
по первому зову считается крайне неприличнымъ; следуетъ подождать, по крайней мере, 
втораго зова, а то и третьяго и даже больше. После обычнаго угогцетя происходишь ру
кобитье темъ-же способомъ, какъ и въ Павреке.

Кроме этого существуетъ и другой способъ сватовства: женихъ самъ, выбравъ 
себе раньше невесту, не едетъ къ ней свататься, а иосылаетъ сваху. Она отправляется къ 
родителямъ данной девушки и, войдя вч» ихъ тупу, после некоторыхъ невначущихъ раз- 
говоровъ, говоритъ имъ прямо: „отдайте ва нашего жениха, отдайте вашу невесту: же
нихъ н атъ  богатъ; онъ бойкШ, удалый.“ Родители обыкновенно отвечаютъ ей на это, 
„невеста у  насъ еще молодая.“ На это сваха возражаетъ: „ничего, хоть и молода, но 
живетъ (т. е. годится).“ Затемч» сваха, обращаясь уже прямо къ невесте, (такъ какъ 
молчате родителей на последтя слова свахи, служитъ.. доказательством!» ихъ соглайя) 
говоритъ: „пойдешь-ли ты замужъ за такого-то.“ Та отвечаетъ: „Иду, коли говорятъ:
что онъ такой бойкгй и удалый“ . Этимъ обыкновенно кончается сватовство.

Черезъ некоторое время после сватовства (иногда за несколько дней до венца совер
шается такъ называемое „свеченье свечей,“ ) родственники невесты и жениха собираются 
въ домъ къ родителямъ невесты; те еще раньше приготовляютъ пиръ. Когда все собра
лись, женихъ, невеста, родители ихъ, крестные отецъ и мать, сваха и тысяцкШ ставятъ



по восковой свече передъ иконой. Затемъ все присутствуюmie начинаютъ молиться; по 
окончанш молитвы, женихъ и невеста целуются. После этого приступаютъ къ пирше
ству, во время котораго обыкновенно подаютъ следую 1щя блюда: 1) кулебяку съ семгой, 
2) вареную оленину, 3) жареную оленину, 4) пшенную кашу, съ масломъ, 5) олетй 
сыръ; между каждой переменой кушанья угощаютъ нрисутствугощихъ водкой. Немногие 
изъ лопарей решаются нарушить этотъ установленный обычаемъ иорядокъ кушашй. Во 
вреыя стола женихъ сидитъ рядомъ съ  невестой; невеста ничего не берет?» съ блюда: ее 
кормитъ женихъ, кладя ей куски с?» блюда въ ротъ. Во время пиршества родители же

ниха и невесты и тысяцкш сидятъ на главныхъ местахъ.
Обрядъ „свечетя свечей“ является какъ бы первой частью рукобитья, 8акрепляю- 

щаго брачный договоръ. Вторая часть рукобитья совершается обыкновенно на следую гщй 
день после „свечетя свечей;“ это, такъ называемое, „смотреиье,“ по лопарски „кэтъ 
вельтемъ стуолэ“ т. е. въ буквальномъ переводе „рукобитный столъ.“ Когда соберутся 
все родственники обоихъ брачущихся сторонъ, идутъ къ приготовленному столу. Сваха 
локрываетъ невесту платкомъ и сажает?» ее за столъ, справа отъ жениха; около невесты 
садится сваха, около жениха тысяцгай. Когда все присутствукшце уселись, женихъ от
крывает?» немного нлатокъ у  невесты и смотритъ ей вгь лицо; за нимъ делаютъ это 
сваха, затемъ тысяцый, отецъ и мать жениха, наконецъ и вся присутствующая родня 
жениха. После этого начинается пиршество, во время котораго обычаем?» строго запре
щено разговаривать. Женихъ, какъ и при „свеченье свечей“ кормитъ невесту; затемъ 
подаютъ рюмку вина, изъ которой отпиваетъ сначала женихъ, потомъ невеста, до трехъ 
разъ каждый. Этимъ кончается „смотренье.“ Оба эти обряда не только даютъ юридиче
скую силу брачному договору, после котораго женихъ пе можетъ отказаться отъ невесты, 
но даютъ жениху супружешя права: онъ обыкновенно проводишь после „смотренья“ 
ночь вместе съ невестой.

Сходенъ въ общихъ чертахъ съ двумя последними и способъ сватовства, сооб
щаемый А . Я. Ефименкой 1), но существуютъ и различ1я, хотя лишь въ частпостяхъ, 
почему я и позволяю себе привести для полноты изложешя и это сведете. Женихъ съ 
своимъ отцемъ отправляются въ погостъ, где живетъ невеста и подходятъ къ туггЬ ея 
родителей. Отецъ творитъ передъ дверью молитву и, получивъ въ ответь аминь, входить 
въ туиу вместе съ сыномъ. Ставь впереди сына, опъ предлагаешь вина отцу невесты; 
тотъ прежде чемъ принять вино спрашиваетъ: „а  что первая рюмка не завяжетъ? т. е. 
не сделаетъ-ли ириняпе вино обязательным?» для него исполнете просьбы гостя; отецъ 
жениха отвечает?», что не завяжетъ, после чего отецъ нев'Ьсты выпивает?»; следующая 
рюмка назначается для хозяйки, которую та с?» разретешя мужа также выпивает?». Ва- 
тЬмъ вынивъ еще рюмку, хозяин?» приглашаетъ жениха с?> отцом?» сесть; отец?» сватает?», 
сынъ молчит?». Когда вся водка выпита, отецъ невесты даетъ обещ ате подумать и сва- 
таюпцеся уезжаютъ. Если отецъ невесты согласенъ отдать свою дочь въ замужество за 
сватающагося жениха онъ иосылаетъ своего сына къ отцу жениха с?> утвердительным?»

Юр. Об. Лопарей вт> Зап. И . Р . Г. О. т VIII, стр. 23. 2-1.



ответомъ. После этого жепихъ съ родственниками ггрНвжаетъ въ домъ невесты; въ 
этотъ пргЬвдъ обыкновенно заключается словесное услов!е о размере платы, которую женихъ 
долженъ дать за невесту; плата состоитъ въ иэв'Ьстномъ количестве олепей, мягкой рухляди 
или наконецъ въ службе тестю въ теченш иввестнаго времени. За договоромъ следуетъ ру
кобитье, темъ-же способомъ, какъ и на Ловозере; рукобитье кончается молитвой; условш 
о приданомъ при этомъ не заключаютъ. Женихъ и невеста дарятъ другъ другу подарки: 
невеста дарить чашку съ морошкой, обувь или опоры, вязаный колпакъ, гюясъ для 
свекрови; женихъ даритъ ей кольцо, прялку, платокъ; после рукобитья равъежаются по 
домамъ.

Таковы различные виды сватовства среди русскихъ лопарей. После сватовства и 
рукобитья женихъ' получаетъ право посещать свою невесту, и чемъ чаще онъ это д е
лаетъ, темъ более сильное доказательство даетъ онъ своей привязанности къ ней; npiee- 
жая къ невесте, онъ ириноситъ ей всегда какой-нибудь подарокъ, состояний, впрочемъ, 
преимущественно изъ сластей. Въ случае отказа невесты стоимость этихъ подарковъ редко 
требуется обратно, хотя встречаются и таые женихи, которые требуютъ возмещешя имъ 
стоимости сластей, которыми они угощали невесту, но тагае случаи крайне редки. Имея 
право навещать невесту, женихъ, однако, не получаетъ права спать съ ней, какъ это 
было среди древнихъ лопарей— это право дается ему лишь впоследствм.

Вполне понятно, что пр1ездъ жениховъ, выходъ вамужъ той или иной девушки 
является для малолюдныхъ лопарскихъ погостовъ целой эпохой* весь погостъ радуется—  
если женихъ хорошъ и общимъ голосомъ смеется надъ девушкой, если женихъ ялохъ; 
смеется онъ и надъ женихомъ, неудачно посватавшимся. Благодаря тому интересу, кото
рый высказываетъ все населеше погоста къ каждому новому сватовству, складывается 
целый рядъ песенъ, въ которыхъ подробно, съ эпической простотой и бевпристраспемъ 
разсказывается, кто за кого сватался, какъ кончилось сватовство и т. п. Этихъ песенъ 
масса и оне вводятъ насъ подробнее въ обстановку лопаря, въ его домашшй бытъ, чемъ 
передача фактовъ изследователемъ; вотъ почему я и позволю себе привести для образца 
одну изъ такихъ песенъ, где подробно описывается сватовство и высказывается м нете 
погощанъ о невесте, которую женихъ хотелъ себе взять.

„Фаддей собрался ехать въ Бабенгстй погостъ, привезти невесту ивъ чужаго 
рода. Сталъ звать съ собой Титова. Титовъ согласился ехать. Титовъ и говоритъ: „Еслибъ 
ты взялъ Егоровну (свахой) говорить и пособлять хозяйничать!“

Народъ говоритъ Фаддеевой матери: „Ты  куда, Анна Паповна, вапоезжала? въ своемъ 
погосте не будетъ-ли тебе еще снохи? у васъ тоже есть Домна Антоновна— у васъ со
сватана была за Фаддея“ . А  Анна Паповна говоритъ: „не надо мне раснроклятаго рода; 
я поеду въ Бабенгстй погостъ, привезу лучшаго рода“ . Ови и говорятъ: „Какъ-бы вы 
поехали, какъ-бы вамъ погода пала, съ запада палъ-бы ветеръ и снегъ, такъ что вы 
нигде не могли-бы найти дороги“ . Фаддей отвечаетъ: „у  насъ есть еще олени, есть у 
насъ черный быкъ, тотъ доедетъ; а если черный быкъ не доедетъ, то доедетъ олень 
Белая-Шейка, если Белая-Шейка не доедетъ, у насъ есть еще Средняя важенка; если 
Средняя важенка не доедетъ, у  Титова есть еще Ласковый быкъ— тотъ доедетъ“ . Они 
вдоль Нотозера поехали— погода пала: нигде дороги не видать, и Фаддей закричалъ: „Ти-
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товъ, поди сюда, поезжай впередъ!“ Титовъ поехалъ, а Ласковый быкъ побежалъ. Ти
товъ заблудился- Фаддей говоритъ: „не Титовъ заблудился, а вино у него въ голове за
блудилось— кругомъ идетъ: у него отъ вина в ъ  глазахъ мелькаетъ, точно лесъ кривится“ . 
Они путались, путались черезъ тундру; они пргЬхали къ Фотеевой (отецъ невесты) осен
ней избе, где живетъ Екатерина Фотеевна. Будто у лисицы, узме глаза, зайч1я губы—  
смотреть прштно на Екатерину Фотеевну; внутри у ней криво и больно (т. е. нездо
рова). У  болота стоитъ сосна и вся раскривилась; на эту сосау смотреть - то красиво: 
какъ разрубишь и распластаешь, такъ противъ солнца кривится всякими узорами дерево 
— такъ и у  Екатерины Фотеевны также сердце кривится. Фаддей Романовичъ npiexa.n> 
къ Екатерине Фотеевне въ Бабенгсгай погостъ. Титовъ да Афимья Егоровна заходили 
по погосту к пришли къ Екатерине Фотеевне вечеромъ посидеть, а сваха прядетъ изъ си- 
ляны (изъ ножныхъ жилъ оленя) нитки. А  жениха нету, онъ въ другой туне, а сваха 
сидитъ у  Екатерины Фотеевны л прядетъ, и прядетъ. Приходитъ Титовъ съ женихомъ: 
Титовъ впереди и за руку ведетъ жениха и говоритъ передъ тупой Екатерины Фотеевны: 
„Господи Iucyca Х ри ст а и Сына Бож ья, помилуй меня грешнаго“ - >а съ невестиной сто
роны отвечаютъ: „Милости просимъ, Иванъ Николаевичъ (имя и отчество Титова), са
дись, где место видишь.“ Они входятъ и даютъ руку отцу и матери и невесте; неве
ста сидитъ у комелька, а женихъ въ болыномъ углу противъ невесты; сваха возле не
весты. Они сидели, сидели; потомъ поставили две баски (бабки) на иолъ и женихъ съ 

невестой стали играть. Они сидели, сидели— ушли: до утра проспали.“
Срокъ между сватовствомъ и бракомъ неопределенъ точно; онъ варьируется по но- 

о стамъ; во крайше пределы намечены самой жизнью лопаря. Дело въ томъ, что, реша
ясь жениться, лопарь исходитъ изъ чисто хозяйственныхъ соображешй и такъ какъ онъ 
ступаетъ въ бракъ въ сравнительно позднемъ возрасте, то ему ждать долго неудобно; по

этому случаевъ, когда женихъ ждетъ годъ или более между сватовствомъ и бракомъ, какъ 
это мы видели у  древнихъ лопарей, среди еовременныхъ русскихъ лоиарей почти не встре
чается вовсе. Обыкновенно -же браки совершаются между 6-мъ числомъ января и мясо 
пуста т. е. въ срокъ, частью дозволенный церковью и самый удобный для самихъ лопа
рей, которые, какъ известно, живутъ лишь несколько месяцевъ въ своихъ зим нихъ ио- 
гостахъ: это то время, когда они после осенняго лова ведутъ несколько более спокой
ную и веселую жизнь, чемъ все остальное время года; въ это-то время они ездятъ изъ 
погоста въ погостъ, навещая другъ друга: въ это-то время происходить сватовство и 
заключается браки; уже поэтому долгаго срока между темъ и другимъ положено быть 
не можетъ. Женихъ и его семья после рукобитья должна озаботиться о многомъ: тамъ 
где уиотребителенъ еще за невесту выкуцъ, въ тесномъ значенш этого слова, и где объ 
этомъ заключаюсь особыя услов1я, имъ нужно позаботиться о немъ. Тамъ, где место 
выкупа замевилъ собой обычай дарить родне невесты вещи и деньги, тамъ требуется 
приготовить и то и другое. Нужно приготовить и запасы для пиршествъ: и рыбы и мяса, 
а главное возможно больше водки. Женихъ долженъ отыскать себе дружекъ, въ количе
стве трехъ, долженъ пригласить и тысяцкаго. В ъ  доме невесты не меньше хлопотъ: она 
готовитъ для себя венчальное платье, для жениха подарки, если то и другое предусмот
рительно не заготовлено ею уже раньше; она должна найти и сваху и дружекъ („прово-
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жаевъ“ ) для себя. Родители ея въ свою очередь заботятся объ угощенш, заготавливаюсь 
припасы и вино въ возможно большомъ количеств^. Въ условленные дни происходить 
свадьба и венчате. Р у с т е  лопари резко отличаютъ одно отъ другаго: венчате, какъ 
необходимое услов1е свадебнаго ритуала, стало входить лишь съ техъ поръ, какъ внутри 
страны увеличилось число церквей; до того времени между свадьбой и венчатемъ прохо
дило много времени, иногда годъ, иногда даже и больше: это объяснялось отдаленностью 
погостовъ отъ Колы (ЛовозерскШ погостъ напр, отстоитъ отъ Колы на разстояши около 
240 верстъ) и темъ, что лопари не придавали венчанпо почти никакого значешя. Въ на
стоящее время, когда церквей внутри страны стало больше, древняя свадьба нисколько не 
утратила своего характера: она совершается до венчатя и въ некоторыхъ местностяхъ 
влечетъ за собой и теперь все последств1я брака.

Вч» свадебномъ ритуале мы также, какъ и въ сватовстве не встречаемъ одио- 
образ1я и поэтому изложу и его по погостамъ, въ томъ порядке, какъ и сватовство.

В ъ Ловозерскомъ погосте свадебный ритуалъ состоитъ изъ двухъ частей: смот- 
ренья, по-лопарски т хча-вы лка , и стола. Смотренье происходитъ всегда накануне стола 
такъ, что второй есть лишь продолжете перваго. Прежде всего собпраютъ гостей со всего 
погоста на пиръ въ домъ родителей невесты. Обязанность приглашать лежитъ на самомъ 
женихе и на дружкахъ („дружьякъ“ ). Прежде всего дружки идутъ въ домъ жениха 
звать его самого и родителей на смотренье; когда они входятъ въ тупу, женихъ гово
ритъ имъ: „милости просимъ-ба, садись-ба, хвастай-ба.“ Дружки садятся и начинаютъ 
советоваться „какъ столъ собрать, какъ свадебничать.“ Затемъ когда вопросъ объ устрой
стве стола решенъ, отправляются по погосту приглашать:, приглаш ая удостаиваются 
лишь богатые— бедныхъ не зовутъ: имъ предоставляется право всходить на крышу тупы, 
где гшруютъ и спускать во внутрь ея, черезъ трубу отъ комелька свои котлы, куда имъ 
и кладутъ мясо и водки. После того, какъ приглашетя окончены? жеяихъ отправляется въ 
домъ невесты одинъ. Когда онъ приходитъ, мать невесты говоритъ ему; „я въ люльке 
девку качала: у  меня колени болятъ-надо полечить.“ Женихъ даетъ ей рублей 1 0 — 15 
и больше, смотря по своему состоянию. Отецъ невесты после этого заявляетъ жениху: „я 
старъ сталъ— денегъ доставать больше не могу; малолетнюю девку кормилъ, а теперь 
стар'ъ сталъ, глаза болятъ, хлеба доставать пе могу.“ Женихъ даетъ ему, по крайней 
мере, два серебрянныхъ рубля, которые онъ прикладываетъ къ глазамъ старика; если же
нихъ богатъ, оиъ кроме этого еще даетъ ему денегъ; кроме того онъ поитъ отца не
весты водкой. После этого женихъ получаетъ право сидеть около невесты: онъ садится 
съ ней рядомъ, не снимая шапки, на почетномъ месте; невеста-ясе сидитъ съ лицомъ, 
иокрытымъ платкомъ. Въ это время входятъ дружки и приносят?, подарки невесте обык
новенно платокъ. Но врученш подарков?» начинается обрядъ хоронетя невесты. Жениха 
на время удаляютъ из?» тупы, а невесту прячутъ среди толпы; затемъ вводятъ жениха 
и онъ долженъ искать свою невесту-уточку. Обращаясь къ отцу невесты, онъ говоритъ: 
„покажи мне уточку, красива-ли опа или нетъ? Можно-ли стрелять уточку, можно-ли 
за-мужъ взять?“ Отец?» отвечаетъ „можно“ . После этого женихъ ловитъ невесту, пока
зываешь ее изъ дверей дружкамъ, которыя берутъ ее эа руки и приводятъ къ жениху. 
Этимъ собственно говоря кончается смотренье, иначе называемое „уточкой“ .
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Вне всякаго сошгЬшя въ уточке Ловозерскаго погоста мы имеемъ яипть одинъ 
изъ многочисленныхъ вар1антовъ этого-же обряда, встречаемая во всехъ местностяхъ 
Лапландш подъ разными паименовашями, но имеющимъ все одинъ и тотъ-же смыслъ—  
ловлю женихомъ невесты.

Поэтому, прежде чемъ перейти къ обряду „стола,“ я сделаю отступлете и изложу 
обрядъ уточки въ более полномъ виде, какимъ онъ встречается у лопарей Кильдинскаго 
погоста, которые совершаютъ его накануне венчагия. Несмотря на MHorie руссйе обо
роты речи, нельзя не видеть въ этомъ если и не вполне нащональнаго обряда лопарей, 
то во всякомъ случае сделавшимся нащональнымъ, благодаря долгому его господству среди 
лопарей. Довольно чистый руссгай языкъ объясняется темъ, что лопари Кильдинскаго 
погоста лучше своихъ соплеменников?» другихъ погостовъ владеютъ русскою речыо.

Накануне венчатя дружка ходитъ так?ке изъ тупы въ тупу приглашать гостей: 
при входе въ тупу они произносятъ молитву; „Господа 1исусе Христе, Сыне Болйй, по
милуй насъ!“ Хозяева иа это отвечаютъ: „аминь.“ Старппй изъ дружекъ говоритъ на это: —  
„благодарю за аминь.“ После этихъ иервыхъ приветствШ дружки обращаются къ пригла- 
шаемымъ’со словами: „батюшка и матушка кланялись хлеба-соли кушать. Не будьте горды, 
будьте милосердны, не будьте ослушники,— будьте послушники; пожалуйста иолегчитесь на 
нашу веселую вечеринку посидеть, и нашу варученную невесту посмотреть.“ Такое при
глашение повторяется до трехъ разъ, и затемъ приглашенные отправляются въ домъ не
весты, садятся за столъ, а дружки угощаютъ ихъ виномъ. Въ большомъ углу сидитъ 
отецъ, а мать непременно садится къ порогу. Жениха въ это время нетъ— онъ остается 

у себя въ доме. Когда гости все собрались, жениха извещаютъ объ этомъ, и онъ съ своими 
родственниками приходитъ къ тупе родителей невесты и съ молитвой: „Господи Incyce 
Христе и т. д.“ отворяетъ дверь, съ целью войти въ тупу. Около порога ему загора- 
живаетъ дорогу кто-нибудь изъ родственниковъ невесты; онъ сидитъ на пороге и при
творяется спящимъ. Женихъ и его родные крестятъ его три раза по голове, произнося 
при этомъ следугопця слова: „Господи Incyce Христе, Сыне Божй, помилуй насъ! Встань, 
пробудись отъ великаго сна, отворяй очи ясны, поднимай брови черныя, вздыми свою 
буйную голову, взгляни на насъ, на добрыхъ молодцовъ, на ваморскихъ купцов?»! У  насъ 
здесь въ гавани стоялъ корабль, и были поставлены силушки; попала въ нихъ уточка-зо- 
лотыя перышки, она ушла и унесла наши вилочки  ̂ вотъ мы соследили и дошли до этого 
места. Не у васъ-ли эта самая уточка? Пустите, пожалуйста, мы съ дороги озябли“ . 
Ихъ не пропускаюсь, и сидяшдй у  порога продолжаетъ спать, они подходятъ къ нему 
въ следующемъ порядке: впереди стоитъ друлгко, умегошдй говорить уточку; за нимъ 
женихъ, за этимъ дружко, играюпцй роль лошади, а за нимъ дружко, играюпцй роль 
кучера. Это должно изображать, что они пр1ехали за уточкой. Дружко, изображающей 
изъ себя лошадь, толкаетъ жениха и стоящего впереди дружку, какъ бы стараясь про
браться впередъ. Старппй дружко говоритъ: „Кучеръ удерживай лошадь“ ! Кучеръ об
ращаясь къ лошади говоритъ: „тпру, стой не наваливай! “ Затемъ старппй дружко бу- 
дитъ сидящаго у  порога родственника невесты: „проснись, пожалуйста, поговори съ 
нами. Если ты чемъ нибудь боленъ, то у  нашихъ заморскихъ купцовъ лекарства до
вольно. Если у тебя шея зябнетъ— согреомъ; если у  тебя глаза плохи можно очки дать;



если у  тебя горло болитъ, то у  насъ и противъ этого лекарство есть: у наптихъ замор
скихъ купцовъ всего доволы-то“ . Тотъ пробуждается, но говорить еще не можетъ: стар
ппй дружко даетъ ему рюмку водки, и пробудивппйсн говоритъ: „еще не могу попра
виться, еще горло болитъ“ . Ему даютъ еще рюмку водки. После второй рюмки онъ от
кашливается и говоритъ: „ у  меня глава плохи— плохо вижу“ . Ему отвечаютъ: „можно 
это излечить: у  насъ есть очки“ ; при этомъ ему даютъ две серебряныя монеты, кото
рыя сидяшдй у порога и прикладываетъ къ глазамъ, говоря: „теперь я вижу“ . Затемъ 
онъ склоняетъ голову, снова притворяется крепко спящимъ. Его снова усиленно ста
раются разбудить. Проснувшись онъ говоритъ: „шея у  меня зябнешь“ , Старппй дружко 
говоритъ: „что такъ долго морозить? Сказалъ бы раньше— все бы было готово“ , при 
этомъ старппй дружко повязываетъ ему шею платкомъ. После этого сидягадй у порога 
заявляешь: „ у  меня языкъ плохо поворачивается“ — ему снова даютъ водки, и онъ про- 
пускаетъ ихъ въ тупу. Войдя въ тупу, весь поездъ подходить къ отцу невесты, кото
рый сидитъ, какъ сказано выше въ большомъ углу и тоже притворяется спящимъ. 
Во время входа въ тупу, дружко, изображающей лошадь, толкаетъ старшаго дружко и 
жениха по направленно къ отцу невесты, а кучеръ говоритъ: „тпру, стой, не навали
вай“ ! Старппй дружко обращается къ отцу невесты съ той-же молитвой и говоритъ ему 
тоже, что онъ говорилъ и сидевшему у  порога родственнику невесты; отецъ не просы
пается и дружко опять начинаетъ: „у  насъ стоялъ корабль и т. д .“ После этого отецъ 
приподнимаешь слегка голову и говоритъ: „ у  меня горло болитъ, и голоса вовсе н етъ“ . 
Ему даютъ рюмку водки со словами: „поправь свое горло— говори съ нами, съ добрыми 
молодцами, съ заморскими купцами“ . Отецъ отвечаетъ: „еще горло болитъ“ . Ему опять 
даютъ водки; после этого отецъ заявляетъ: „не вижу. Не знаю, кто вы таюе и зачемъ 
пришли“ . Ему даютъ серебряную монету: „вотъ тебе очки“ . Отецъ прикладыяаетъ эту 
монету къ главу и говоритъ: „на одинъ глазъ ви?ку, а на другой— н етъ“ . Ему даютъ 
еще серебряную монету. Приложивъ вторую монету къ другому глазу, отецъ объявляетъ: 
„теперь вижу кто вы тагае, но не знаю зачемъ пришли“ , и склонивши голову, снова 
притворяется спящимъ, старппй друшко будитъ его снова молитвой: „Господи, In cyce , 
Х ристе...“ Отецъ пробуждается и говоритъ: „шея зябнешь“ :, ему даютъ платокъ, но онъ 
говорить все еще не хочетъ и заявляетъ: „ у  меня языкъ плохо ворочается“ . Ему даютъ 
водки, после чего отецъ невесты говоритъ: „идите впередъ“, и указываешь на мать не
весты, сидящую у  порога; она также притворяется спящей; повторяется тоже: та же мо
литва, удерживаше лошади и т. д. Мать невесты проснувшись говоритъ: „у  меня когда 
я ростила дочь, пропали колени; нужны заплаты— колени у  сарафана издержались—  
нужны заплаты“ . Ей кладутъ на колени какой нибудь подарокъ. Получивъ подарокъ 
мать говоритъ: „идите впередъ“ , Все направляются къ свату, который также притво
ряется спящимъ: его будятъ молитвой, сватъ 'проснувшись заявляетъ: „у  меня, языкъ 
плохо ворочается“ . На это старппй дружко отвечаетъ: „какъ же ты раньше хорошо го
ворилъ, а теперь у  тебя языкъ плохо ворочается'? Впрочемъ, у  нашихъ заморскихъ кун- 
цовъ есть лекарство,— можно излечить: языкъ твой заходишь попрежнему“ . Ему даютъ 
после этого рюмку водки со словами: говори съ нами, съ добрыми молодцами, съ за
морскими купцами; у насъ въ гавани и пр. Мы теперь ясно знаемъ, что уточка у  васъ.
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Нельзя-ли ее выкупить, и мы даемъ выкупъ, сколько бы  попросите“ . Сватъ сказываетъ 
выкупъ въ нисколько сотень рублей и старший дружко, за каждую сотню платитъ ему 
по рублю. Получивъ деньги сватъ говоритъ: „у  меня языкъ кривится— нужно его по
править“ . Для поправки языка, старппй дружко даетъ ему водки со словами: „поправь 
свой языкъ, и говори съ нами съ добрыми молодцами, съ заморскими купцами“ . После 
этого сватъ, указывая на одну изъ самыхъ близкихъ родственницъ нев'Ьсты (иногда и 
сваху), говоритъ: „вотъ у  ней ваша уточка-золотыя перышки“ . Поевдъ направляется 
прежнимъ порядкомъ къ ней; та притворяется также спящей. Ее будятъ молитвой; про
снувшись, она говоритъ: „что вы за люди, pi кто вы тагае и зачемъ вы пришли?— не 
даете ночыо покоя“. Старппй дружко отвечаетъ: „мы заморскге купцы; стоялъ корабль 
въ гавани“ и пр. даетъ ей водки, после чего она говоритъ: „вотъ здесь уточка— зо
лотил перышки— только у ней есть маленьшя лапки“ . „А  у  нашего сокола, отвечаетъ 
старппй дружко, очень острые когти: покажите уточку— онъ ее поймаетъ“ . Невесту по
крытую платкомъ выдвигаютъ впередъ; женихъ ее ловитъ, стараясь схватить ее за кои- 
чикъ пальцевъ; ата ловля повторяется три раза. Поймавъ невесту въ трет!й разъ, онъ 
сажаетъ ее на постель и вместе покрываются платкомъ, только не темъ, которымъ была 
покрыта невеста: самъ женихъ привозитъ этотъ платокъ и покрываешь имъ и невесту 
и себя. Въ это время присутствующее начинаютъ плясать. Часа черезъ два молодые, 
такъ какъ они таковыми считаются, съ момента п о к р ы т однимъ платкомъ, открываются 
и принимаютъ участие въ общей пляске. Съ того момента, какъ женихъ иоймалъ уточку, 
начинается угощете водкой, рыбой, пирогами и т. п. Во время сватовства, когда совер
шается рукобитье— также „играютъ“ уточку въ Кильдинскомъ погосте; ритуалъ совер
шенно тотъ-же, только женихъ не принимаетъ въ немъ учаспя: онъ остается все время 
вне тупы. Когда дружки выкупятъ вышеозначеннымъ сиособомъ уточку, стар mi й дружко 
впускаетъ жениха, который и ловитъ ее. После этого начинается разговор?» о прида- 
номъ; жениха затемъ сажаютъ рядомъ съ невестой на почетное м'Ьсто и дружки под
носятъ имъ рюмку водки, и прежде чемъ они принимаются пить, говорятъ имъ: „поду
майте хорошенько“ . Если женихъ и невеста отопьютъ вместе изъ рюмки, дело считается 
уже окончательно решеннымъ.

Въ Кильдинскомъ погосте выкупомъ уточки и ловлей ея заключается свадьба, 
женихъ можетъ вступить въ свои супружесгая права после этого. На Ловозере за уточ
кой, которая хотя и не въ такомъ полномъ виде играется на смотренье, следуешь еще 
такъ называемый столъ. Этотъ пиръ даетъ въ доме невесты женихъ на свой счетъ. 
Когда гости все соберутся, женихъ вместе съ невестой исполняютъ роль хозяевъ и уго
щаютъ всехъ: кланяются передъ каждымъ гостемъ и говорятъ: „кушай на здоровье“ . 
Невеста все еще закрыта платкомъ. Когда всехъ обошли съ угощешемъ, женихъ са
дится съ невестой за столъ; около жениха садится тысяцйй, около невесты сваха; ио 
прошествш некотораго времени начинается прощанье. Мать невесты обращаясь къ же
ниху и къ невесте начинаетъ петь следующее причиташе: „Куда ты уходишь, какъ я 
буду безъ тебя жить, какъ будешь бывать, какъ проживать, какъ наживать деньги? Бу» 
дешь-ли мужа любить? Будешь-ли жену любить? Не покинь, не оставь, живите хоро
шенько, не обижай мою дочку“ ! Невеста въ ответъ на это говоритъ: „прощай матуш



ка“ . Женихъ говоритъ матери: „Спасибо, ве покину ее, будемъ съ ней вместе хлебъ 
есть“ . Съ отцомъ прощаются просто словами: „прощай айчъ (отецъ)“ . Приносятъ вино: 
женихъ и невеста обносятъ всехъ присутствующихъ родственниковъ; тгЬ пыотъ и затемъ 
кладутъ въ рюмку либо денегъ, либо изображете изъ хлеба оленя; сколько кто положить 
такихъ изображешй оленей— столько онъ долженъ подарить брачущимся. В ъ  это время 
и тысяцкш даритъ свахе платокъ. После стола брачушдеся считаются уже молодыми, и 
ясен ихъ ио окончанш прощанья уводитъ невесту вместе съ дружками къ себе домой. 
Родители молодаго встречаютъ его на пороге своей тупы и благословляютъ обеихъ одной 
иконой и хлебомъ; молодые кланяются родителямъ три раза въ ноги. Отецъ говоритъ, 
обращаясь къ молодымъ: „живите на здоровье, живите въ мире, слушайте другъ друга — 
не грешите“ . После этого следуетъ ужинъ, не отличающийся ничемъ отъ обыкновеннаго 
будничнаго. Родители угощаютъ молодыхъ: „кушай, невестушка, кушай: не осуди— боль
ше еды хорошей нетъ: что Богъ послалъ, то и еш ь“ . После ужина молодые ложаться 
вместе спать. До венчаны, до котораго въ недавнее еще время проходило подчасъ н е
сколько месяцевъ, молодая живетъ въ доме на иравахъ хозяйки и работаетъ какъ и 
проч1я женщины въ доме.

Вглядываясь въ свадебные обряды ловозерскихъ лоиарей, нельзя не придти къ за
ключенно, что самый важный моментъ въ свадьбе это поимка уточки; столъ есть лишь 
ггродолжеше обряда, откладываемый лишь для удобства на следуюпцй день. Заключитель
ный моментъ, следовательно, необходимо видеть для лопарей Кильдинскаго погоста въ 
нокрытш жениха и невесты однимъ платкомъ, для Ловозерскаго погоста совместное си- 
деше после поимки уточки. Но если въ этихъ обрядахъ мы находимъ уже сильныя вос- 
иоминашя объ эпохе похищешя невестъ и затемъ о выкупе за нея, то въ другихъ по- 
гостахъ это воспоминаше еще сильнее.

В ъ  Пазреке свадьба соединяется съ венчашемъ; въ то время какъ въ другихъ 
местахъ она празднуется за несколько дней до венчатя или, по крайней мере, накануне 
его, въ Пазрецкомъ погосте она совершается въ тотъ же день и предшествуетъ непо
средственно венчашю. Утромъ родные жениха собираются къ нему; родные невесты схо
дятся в ъ  ея доме. Дружки, называемые здесь кучерами, сходятся также въ доме жениха. 
Когда все соберутся, посылаютъ одного кучера въ домъ невесты узнать, готово-ли тамъ 
все; обыкновенно посланный возвращается съ извеспемъ, что уже все готово (кирга- 

намд). После этого все, кроме самаго жениха, отправляются въ домъ невесты. Одинъ 
изъ кучеровъ остается съ женихомъ сторожить его. У  дверей дома родителей невесты 
ихъ встречаютъ три парня и вагораживаготъ имъ входъ, имъ говорятъ резко: „убирай
тесь прочь! пропустите, не безъ дела же мы пришли“ . Но парни стоятъ на своемъ и 
не пускаютъ, требуя выкупа. Имъ даютъ хлеба, сала, калачей и просятъ пропустить; 
но это не помогаетъ,. они задерживаютъ ноездъ до техъ  поръ, пока имъ не дадутъ де
негъ (несколько конеекъ). По входе въ тупу все кладутъ несколько поклоновъ передъ 
иконами и просятъ, чтобы имъ дали какое-нибудь место, чтобы сесть. Родственники не
весты резко отвечаютъ имъ на это: „теперь пе время сидеть— не готовы,“ и въ это 
время схватываютъ одного изъ родственниковъ жениха и берутъ его къ себе, въ каче
стве заложника, а остальнымъ говорятъ: „подите прочь, мы не поспели— зачемъ без-



покоили“ . Пришедшее уходятъ на улицу и тамъ вываливаются въ снегу; затемъ снова 
приходятъ въ туну и говорятъ: „давайте место; на улице погода (т. е. буря), мы едва 
не замерзли“. „Что намъ за дело, отвечаютъ родственники певесты, подите еще похо
дите“, при этомъ схватываютъ одну изъ родственницъ жениха и оставляютъ ее при себе. 
Остальные снова уходятъ и черезъ несколько времени снова входятъ въ тупу и гово
рятъ: „давайте место, па улице мы совсемъ ножемъ замерзнуть. Отдайте намъ и лю
дей нашихъ: мы ихъ выкупимъ“; при этомъ лицамъ, схватившимъ родственника и род
ственницу жениха, даютъ несколько кошЬекъ; пленниковъ возвращаютъ имъ и родствен
ники жениха спрашиваютъ у нихъ, какъ съ ними обходились. Т е отвечаютъ, что хоро
шо. После этого они обращаются къ родственникамъ невесты съ следующимъ предло- 
жен!емъ: „у  васъ есть купецъ— -а у  васъ есть птица: продайте ее намъ“ . Следуетъ за
метить, что въ треий равъ въ туну входитъ и женихъ съ кучеромъ, который его сто- 
рожилъ. Въ то время, какъ все садятся, онъ стоитъ и кучеръ его деряадтъ на кушаке. 
Невеста въ это время лежитъ въ углу; у  ней въ ногахъ сидитъ ея крестная мать; он'Ь 
притворяются спящими и обе накрыты болыпимъ платкомъ. Кучеръ подходить къ нимъ 
съ женихомъ и начинаетъ ихъ будить следующей речыо: „встань отъ великаго сна, 
поднимай черныя брови, отвори ясныя очи“ , въ то же время онъ удариетъ крестную 
мать невесты по спине. На первое обращеше та ничего не отвечаетъ и иродолжаетъ 
притворяться сцящей; Кучеръ повторяетъ свои слова; после этого крестная мать невесты 
поднимаешь платокъ и говоритъ: „что вы безпокоите насъ, не даете спать“ и опять зак
рывшись платкомъ притворяется спящей. Кучеръ будить ее въ третай разъ теми же 
словами; крестная мать невесты после этого открывается и говоритъ: „Пришли съ куп- 
цомъ и хвалите его, да и у  насъ птица хороша; (она въ это время гладить невесту 
по рукамъ и голове) а каковъ - то у  васъ купецъ“ ? Кучеръ выхваливаетъ жениха: го
воритъ, что онъ богатъ и не знаетъ и счета деньгамъ. После этого крестная мать про
сить у  него денегъ, заявляя, что безъ денегъ она не отдастъ невесты. Иолучивъ отъ 
кучера рубль, она открываетъ невесту и становится впереди ея; такимъ образомъ же
нихъ отделяется отъ невесты своимъ кучеромъ и ея крестной матерью. Оставшись на 
своемъ месте, онъ долженъ поймать невесту; два раза онъ ее схватываетъ; въ трет iß , 
взявъ за руку, притягиваете ее къ себе и  становится около нея. После этого все род
ственники жениха садятся за столь и начинается угощеще, после котораго жениха и 
невесту кучеръ обводить три раза вокругъ середины избы. Этимъ кончается свадьба, 
после чего следуетъ благословеше и венчате.

На Нотозере, въ Сонгелахъ и Бабенге свадьба совершается следующимъ обра
зомъ: въ назначенный для свадьбы день пргЬвжаютъ женихъ съ своей родней; жениха не 
пускаютъ въ туну; онъ бежитъ— его выгоняютъ на улицу и тамъ вываливаютъ его въ 
снегу. Женихъ* указывая на непогоду, на волковъ, которые его нреследуютъ, просить 
ноеволетя войти; ему отказываютъ до трехъ разъ. Наконецъ, женихъ объявляетъ что ему 
грозить смерть если онъ останется еще дольше на улице и ему разрещаютъ оставаться 
въ тупе. После этого начинается пиршество, во время котораго какъ и на Довозере 
делаютъ подарки брачущимся. По окончанш обеда женихъ срываетъ платокъ съ неве- 
сты, которым!. она бвда до то» минуты вакрыта. Этим,, собственно говоря
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бракъ, но затемъ следуетъ целый рядъ дгЬйствШ— живыхъ воспоминанШ эпохи похищешя 
нев'Ьстъ. .Женихъ, или лучше сказать молодой, долженъ увезти свою невесту къ себе, 
какъ и на Ловозере. Но въ то время, какъ тамъ это делается довольно спокойно, здесь 
совершается следующее: пока невесту одеваютъ, она бьется, кричитъ, бегаетъ но туне; 
все родственники жениха гонятся sa ней, ловятъ ее и привязыватотъ къ столбу. Затемъ, 
когда кережи для отъезжающихъ готовы, ее выносятъ, кладутъ въ кережу, привязы- 
ваютъ къ ней и накрываютъ молодую мехами и одеялами; мужчины кричатъ и стре- 
ляютъ въ воздухъ. Среди этого шума и крика двигается иоездъ къ дому или погосту, 
где живетъ семья жениха. Въ этой последней части свадебнаго ритуала, такъ живо про
изводящей подробности похищетя невесты, мы видимъ какъ-бы воспроизведете словъ Ка- 
левалы, где описывается похгщ ете Леминкейненомъ девицы Килликки „цвета прослав- 
леннаго Саари“ .

Удалецъ, цветупцй жизныо 
Къ яимъ (играющимъ на луя*айке д$- 

вушкамъ) подъехалъ Леминкейиенъ,
На жеребчике онъ въехалъ,
На отборнейшей лошадке,
Въ середину самой пляски 
Въ хороводъ дбвицъ прекрасныхъ.
Онъ схватилъ Килликки въ сани,
Бросилъ девку на сиденье,
Обвязалъ ремнями быстро,
Скоро вяясетъ перевязкой.

Когда пр1е8жаютъ къ тупе жениха, съ невестой сразу начинаютъ все обходиться 
ласково. Сделавшись женой, она принимается сейчасъ-же заработуи считается хозяйкой, 
начиная съ того момента, когда она вступаетъ въ тупу молодаго.

Иногда, въ техъ-же местностяхъ, свадьба совпадаетъ съ рукобитьемъ: именно 
обряды „свечетя свечей“ и „смотренья“ заключаютъ свадьбу. В ъ  этихъ последнихъ 
обрядахъ мы видимъ главный, заключительный моментъ въ кормлены невесты женихомъ 
и въ совместномъ выпиванш водеш изъ одной рюмки. Въ настоящее время обрядъ 
„смотренья“ совершается обыкновенно либо накануне венчашя, либо за несколько дней 
до него. Но въ ирежтя времена, по словамъ лопарей, между темъ и другимъ проте- 
калъ подчасъ довольно значительный промежутокъ времени, иногда и несколько ме- 
сяцевъ.

Вч> томъ факте, что зашпочительнымъ моментомъ лопарской свадьбы является под
часъ сидете жениха и невесты подъ однимъ платкомъ, совместное питье водки и корм- 
лете невесты женихомъ, следуетъ видеть символичесйя действ1я, которыми вообще такъ 
богаты обряды народовъ, находящихся на низкомъ уровне равви Tin. Подобно тому какъ 
встречавшееся у  многихъ другихъ народовъ совместное сидете обеихъ брачущихся на 
шкуре жертвеннаго животнаго, или совместное едете хлеба символически доказывало,

О н ъ  коня к н у т о м ъ  уд ари лъ .
Хлопнулъ онъ ремнемъ сильнее,
Съ быстротой оттуда скачетъ“ —и несколь

ко дальше, где Лемшшейнепъ говоритъ: 
„....Что я лучшую изъ всехъ нихъ 
Взялъ къ себе на коврикъ въ сани 
Бросилъ внизъ ее, подъ полость,
Подъ меха швырнулъ поспешно. 
Отплатилъ я за насмешки 
За хихиканье девичье“ г)

V Калевала; руна 11-я, пер. I .  Бйльскаго.
37
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что об-Ь брачущшся стороны какъ бы обязуются съ этого момента вести совместную, 
неразлучную жизнь— такъ и въ лопарскихъ аналогичныхъ обрядахъ лежитъ та-же основ
ная мысль. Естественно поэтому, что именно после соверитешя этихъ символическихъ 
действн* бракъ считается ваключепнымъ и женихъ получаетъ нрава мужа.

После того, какъ заключенъ бракъ, остается, по поыяпямъ лопарей, еще венчате; 
въ настоящее время, какъ я говорилъ уже, срокъ, протекакншй между свадьбой и венча- 
шемъ, все более сокращается и редко между темъ и другимъ нриходитъ более одной —  
двухъ недель. По прошествии срока едутъ венчаться. Обряды, сопровождающее венча- 
Hie, также разнятся по погостамъ, какъ сватовство и свадьба.

На Ловозере, когда приходилось ехать венчаться въ Колу, иоездъ располагался 
следующимъ образомъ. Впереди ехалъ нойда. Присутств1е его считалось и считается 
необходимымъ на свадьбе, чтобы онъ могъ отогнать и дурной глазъ и злаго человека 
сделать безсильнымъ при помощи своихъ чаръ. За нойдой ехали, сидя въ одной к ер еже, 
молодые; сани ихъ были запрялсены двумя оленями, украшенными разноцветнымъ сук- 
номъ на голове и животе. За ними располагались родственники молодой, причемъ впе
реди ехала мать молодой; отецъ чаще оставался- дома; редко принимали учаспе въ этой 
поездке тысяцый и дружки. За родней молодой ехали родственники новобрачнаго. Къ 
оленямъ, кто могъ, привешивалъ колокольчики. Молодая была одета въ свое обыкновен
ное зимнее платье; если-же венчате происходило летомъ, то она надевала новый сара
фанъ. Пр1ехавъ въ Колу, весь ш уЬздъ останавливался у ,,хозяевъ‘ г, т. е. техъ колянъ, 
которые вели свои торговый дела съ пр1ехавшими лопарями. Тамъ отдыхали день, ко
торый посвящался между прочимъ обсужденш со священникомъ вопроса, молшо ли имъ 
венчаться и на уговоръ о плате за венчате. На следующий день шли венчаться, ири- 
чемъ отецъ новобрачнаго и мать новобрачной доллшы были необходимо присутствовать 
въ церкви. Во время венчашя, после обхода вокругъ аналоя, какая нибудь изъ замуж- 
нихъ родственницъ молодой надевала на нее женсгай головной уборъ (шамширъ); по 
окончанш венчашя молодую покрывали платкомъ. Празднества въ Коле не делалось; 
возвратясь изъ церкви, пили вино и на следуюшдй день уезжали въ Ловозеро. Около 
погоста ихъ встречали все жители погоста съ крикомъ и стрельбой изъ рул;ей. Сре
ди сопровождавшей такимъ образомъ толпы поездъ подвигался къ дому родителей мо- 
лодаго. Отецъ его раньше выходияъ изъ саней, входилъ въ домъ и возвращался отту
да, деряба въ рукахъ икону и черный хлебъ; на улице онъ благословлялъ молодыхъ, 
после чего все входили въ туну; тамъ устраивался пиръ, который приготавливали 
тысящйй и дружки. Молодой самъ ходитъ приглашать всехъ въ погосте, кланяясь и 
говоря: ,,приходите невесту посмотреть.“ Во время пиршества молодые стоятъ у  стола,
за которымъ гости и родные пируготъ и угощаютъ: сами они не принимаютъ участ1я въ 
еде: „кушайте, званые гости, кушайте“  безпрестанно повторяютъ они. За пиршествомъ 
иоютъ также песни иногда лопарсмя, которыя содержать въ себе либо разсказы о свадь- 
бахъ другихъ лицъ, либо онисываютъ эпизоды даннаго брака; чаще однако поютъ рус- 
сшя песни: ,,только яэыкъ плохо ворочается.“  При окончанш пиршества молодые обно- 
сятъ присутствующихъ водкой и имъ опять кладутъ въ рюмку кто денегъ, кто оленей. 
Когда ппръ кончается, родители молодой объявляютъ, какое приданое они даютъ за своей
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дочерью: оно состоитъ обыкновенно изъ одеяла (рова), постели, подушки, сарафановъ. 
несколькихъ головъ оленей, 10— 15, смотря по состоянио, и кережи или саней. По оконча- 
нш отдачи приданаго молодыхъ отводятъ въ амбаръ спать. Черезъ день или два после 
венчальнаго стола молодые должны отправиться къ родителямъ молодой. Придя вътун у, 
оба новобрачные кланяются въ ноги и молодой говоритъ: „спасибо, мать да отецъ, ро
дители, за девушку; девугпка хорошая.“ Т е  отвечаютъ: „не осуди-ба; какой взялъ такой 
и владей.“  Подарковъ при этомъ молодымъ не делаютъ.

Въ Пазрецкомъ погосте обряды при венчанш следующее: после того, какъ ку
черъ обведетъ молодыхъ три раза вокругъ средины избы, совершается благословеше: отцы 
благо ело вляютъ невестиной иконой, а матери— даютъ благословеше хлебомъ. Затемъ со
бираются въ церковь. Женихъ и невеста, лучше сказать молодые, не идутъ изъ избы: 
ихъ начинаютъ тянуть за руки; они сопротивляются и наконецъ ихъ насильно уводятъ 
изъ тупы. Около кережи происходить тоже; они упираются, ихъ усаживаютъ насильно. 
Въ поезде они едутъ последними; родные отецъ и мать новобрачныхъ въ церковь ихъ 
не сопровождаютъ; вместо нихъ венчальный отецъ и венчальная мать, заменяюпце со
бой тысяцкаго и сваху, ирисутствуютъ въ церкви при венчанш. В ъ церковь, а также и 
после венчанш изъ церкви, ихъ ведутъ также насильно. Когда они на возвратномъ пу
ти подъезжаютъ къ своему погосту, все жители выходятъ къ нимъ навстречу, хватаютъ 
ихъ оленей и подводятъ къ тупе родителей жениха. В ъ  дверяхъ надъ молодыми дер
жать хлебъ и потомъ имъ благословляютъ ихъ; после благословешя хлебомъ следуетъ 
благословеше иконой. Угощешя не бываетъ въ этотъ день: его откладываютъ до следую
щего дня, когда всемъ гостямъ даютъ водки, рюмки по три, ио четыре. Молодые во 
время угощешя сидятъ у  дверей и закрыты: такъ они должны просидеть въ продолжети 
трехъ сутокъ. На второй или третгй день после венчашя устраивается сборъ на чарку, 
ц ер т  к уд д ш м . Кучеръ обходить все тупы съ приглашешемъ отъ новобрачныхъ: „Князь 
молодой приказалъ кланяться, говоритъ онъ приглашаемымъ, нросилъ хлеба-соли кушать, 
вечеринки посидеть, молоденьки посмотреть, не гордись, подлегчись— приди посмотреть.“ 
Когда гости соберутся кучеръ обносить всехъ водкой, два раза, затемъ передаетъ под- 
носъ молодой, которая, сопровождаемая мужемъ, обходить всехъ присутствутощихъ, угощая 
ихъ водкой. Присутствующее кладутъ имъ деньги, либо символическш изображешя оленей. 
После сбора угощаютъ еще разъ всехт^ присутствующихъ виномъ, после чего пирше
ство кончается. Иногда сборъ на чарку производится и черезъ полгода после венчашя.

На Нотозере, въ Сонгелахъ и Бабенге венчате сопровождается следующими обря
дами: въ день венчашя тысяцгай привозите къ дому невесты кережу, въ которой она и 
должна ехать въ церковь. Невеста одета обыкновенно въ белую гопу и белые каньги. 
Когда невеста усядется въ кережу, все однопогощане поднимаютъ шумъ, стреляютъ изъ 
ружей, кричать, быотъ палками о посуду и съ крикомъ и шумомъ провожаютъ невесту 
за пределы погоста. Родня ея въ шуме учаспя однако не принимаетъ. По пр1евде къ 
церкви тысяцюй вводить жениха, а сваха невесту; невеста нередко должна упираться и 
плакать— делать видъ, что она противъ своей воли входить въ церковь. По окончанш 
венчашя все отправляются въ домъ родителей молодаго- отецъ иоследняго встречаете 
молодыхъ на пороге съ хлебомъ и солью. При въезде въ погостъ, где находится домъ
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родителей новобрачнаго, однопогощане встречаютъ ихъ 'также съ крикомъ, шумомъ и ру
жейной пальбой. В ъ  доме, противъ комелька, отгороженъ парусомъ уголъ, въ который и 
вводятъ новобрачныхъ. За этимъ парусомъ они должны пробыть до следующаго утра. 
Если кому нибудь изъ нихъ захочется удалиться изъ тупы, они оба должны покрыться 
однимъ платкомъ и идти вместе. За нарусомъ-же имъ ириготовляютъ брачную постель. 
На следуюшдй день сваха приноситъ въ амбаръ теплой воды въ котле, стараясь однако 
сделать это такъ, чтобы чужой глазъ не увидалъ этого, и затемъ ведетъ молодыхъ, по
крытыхъ однимъ платкомъ, въ амбаръ для совершенш омовешя. После этого, когда мо
лодые снова вернутся въ свой уголъ, имъ даютъ пить чай, Въ этотъ-же день происхо
дить пиръ: двое изъ мущинъ и две женщины посылаются къ жителям ь noiocra сь 
приглашешемъ придти на обедъ. Приглашавшее ири входе въ тупы кланяются и гово
рятъ: ,,васъ молодые просятъ молодыхъ посмотреть, да поговорить.“  Во время оо'кда 
молодая выходитъ изъ своего угла и обходитъ присутствуютцихъ съ рюмкой водки; за 
что присутствующее ей делаютъ подарки. Молодые не принимают?» учасгия въ ниршистве, 
они лишь угощаютъ гостей. Когда гости разойдутся, молодой делаетъ подарки родне своей 
жены. Тестю онъ даритъ матерш на рубаху и платокъ, теще— иа сарафанъ и т. д., 
причемъ ценность подарковъ зависитъ отъ близости родства одариваемаго къ молодой. 
Тоже делаетъ съ своей стороны и молодая по отношеппо къ родне мужа. Свахе моло
дой даритъ платокъ, молодая— на рукава или нафартукъ. Тысяцкому молодой даетъ так
же платокъ, молодая— на рубаху. После этого молодые снова уходятъ за парусъ, где 
и проводятъ ночь. На третгй день приходятъ къ молодымъ только родственники и ода- 
риваготъ молодыхъ, если они не успели сделать это раньше, либо приносятъ обещанные 
ими во время пиршества подарки. Вечеромъ сваха снимаетъ парусъ. На четвертый день 

молодые отправляются за приданымъ.
Сравнивая вышеописанные обряды при сватовстве, свадьбы и венчанш, можно най

ти во всехъ нихъ сходныя черты, не смотря на все разнообраз1е, которое они представ- 
ляютъ. Во всехъ поименованныхъ местностяхъ актомъ, дающимъ обязательную силу пред- 
брачнымъ переговорамъ— является рукобитье; бракъ вступаетъ въ силу не после венча
шя, но до него, хотя подъ вл1яшемъ хриспанства свадьба лопарская стремится слиться 
въ одинъ ритуалъ съ обрядами соединенными съ венчашемъ, и по всемъ в е р о я т м ъ  
недалеко то время, когда бракъ будетъ получать свою силу отъ венчашя, а не отъ по
имки невесты женихомъ, п о к р ы т ея, совместнаго съ ней яден1я и т. и. Пока лоиари, 
хотя и знаютъ, что венчате является необходимымъ услов1емъ для законности брака, но 
въ нихъ слишкомъ еще живы ихъ древшя представлешя о формахъ заключетя брака, и 
они невсегда умезотъ примирить старыя и новыя свои представлешя; зная, что бракъ 
ихъ будетъ считаться незаконнымъ, если они не повенчаются— они исполняютъ это тре- 
боваше, но если нетъ церкви вблизи, откладываютъ венчате, какъ не имекнщй для нихъ 
существеннаго вначешя, обрядъ; часто они относятся къ венчанш лишь съ самой формаль
ной точки зрен1я; такъ въ Пазреке, по словамъ о. Щеколдина, былъ следуюшдй случай: ка
кой-то лопарь вступилъ вълетвертый бракъ; когда онъ поехалъ венчаться— священникъ отка- 
вался венчать ихъ. Такъ какъ, не смотря на все просьбы лопаря, священникъ оставался не- 
приклоннымъ то разочарованный лопарь на обратномъ пути въ свой погостъ остановился



около сосны и торжественно обошелъ съ своей женой три раза вокругъ нея— и, затемъ вполне 
успокоивъ свою совесть, сталъ жить съ своей четвертой женой, считая себя состоящимъ 
вполне въ ваконяомъ браке. Этотъ случай, относимый лопарями къ прошлому времени, не 
является однако вполне невозможнымъ и въ настоящее вреыя. В ъ  свадебномъ ритуале мы 
видимъ ту общую черту, что повсюду женихъ долженъ овладеть невестой силой и иотомъ, 
либо ранее этого, выкупить ее у  родныхъ; следы похищешя сказались особенно характерно 
въ обряде привязывашя невесты къ кереже и т. д. Свадьба для лопаря не есть только 
его личное дело или дело его семьи— это дело всего рода, который всюду принимаетъ более 
или менее деятельное участ!е въ ритуале; особенно ясно это воззреше выразилось въ 
ритуале при сватовстве и свадьбе среди пазрецкихъ лопарей, где все переговоры ве
дутся отъ имени рода; интересна также роль родственликовъ при обсужденш вопроса о 
браке иа родственномъ совете— все это вместе взятое несомненно доказываешь, что ро
довыя традицш еще довольно сильны и крепки среди лопарей. Не менее интереснымъ 
является ири свадьбе и роль матери, которая иногда даже важнее, чемъ роль отца; и, 
какъ мы видели, въ некоторыхъ местностяхъ большую часть выкупа за дочь получаетъ 
именно она, а не отецъ. Какъ-бы одпако ни были сильны и живы переживан1я далекой 
эпохи господства рода и времени похшцешя невестъ среди еовременныхъ русскихъ ло
парей— нельзя въ ихъ ритуалахъ пе видеть и влхятя русскихъ. Не говоря уже о мо- 
литвахъ, которыя читаются ири входе въ туну, съ которой начинаютъ речь, мы можемъ 
заметить это Bfliflnie и въ назваши должностныхъ лицъ при свадьбахъ русскими словами 
и въ томъ, что въ некоторыхъ местностяхъ та или другая часть ритуала говорится на 
русскомъ языке: такъ, напримеръ, въ „уточке“ среди Кильдинскихъ лоиарей. Но откинувъ 
чуждыя веяшя, которыхъ, кстати сказать, и не много, мы увидимъ много старины среди 
свадебныхъ обрядовъ еовременныхъ лопарей— даже более, чемъ древте писатели подме
тили у  лопарей скандинавскихъ, у  которыхъ, какъ мы видели, не было замечено въ ихъ 
свадебныхъ обрядахъ восноминатй о похищенш невестъ. У  еовременныхъ русскихъ ло
парей обычай похитцетя невестъ, повидимому, дольше держался, а потому и оставилъ 
больше следовъ въ ритуале.

Допарь въ своемъ сватовстве почти всегда успеваетъ; если случается, что онъ 
получаетъ отказъ, то это обыкновенно бываетъ по желанш самой девушки и лишь въ 
исключительныхъ случаяхъ по желанш родителей или родственниковъ противъ воли са
мой невесты. Въ такихъ случаяхъ прибегаютъ къ похищенно невесты; тате  случаи 
однако такъ редки, что они не успели и выработать какихъ-нибудь онределенныхъ по- 
следствгй. Если родители или родственники узнаютъ о похищенш, они не гонятся за по- 
хитителемъ, зная, что далее если они и отобыотъ у него невесту, онъ въ скоромъ времени 
повторить похшцеьпе; единственно, что можетъ въ такихъ случаяхъ сделать отецъ, это 
лишить дочь приданаго, но и это бываетъ лишь очень редко; молодымъ обыкновенно 
удается уговорить родителей, испросить у  нихъ прощешя и те, посердившись некоторое 
время, примиряются.

Самое трудное для брачущихся при похищенш съиграть свадьбу; делается это 
двоякимъ образомъ: либо выбирается посаженный отецъ, который заменяетъ собою род- 
наго отца, и свадьба совершается какъ будто при родномъ отце; либо, что чаще, едутъ



прямо венчаться, такъ какъ лопарь знаетъ, что после венчанш ихъ разъединить ужъ не 
могутъ. Если совершилась свадьба, то родители молодой не имеютъ нрава потребовать ее 
обратно, но лопари знаютъ, что это лишь ихъ обычай, а не закопъ, и что безъ вен
чашя имъ жить нельзя. Что-же касается до встуилешя въ связь съ похищенной девуш
кой, до свадьбы или венчашя, то лопари избегаютъ делать это: такъ какъ они хорошо 
знаютъ, что это, ио ихъ возвреншмъ, не считается достаточнымъ для признашя суще- 
ствовашя брака. Проживъ после свадьбы и венчашя недели две —Т|Ш вместе, молодые 
отправляются къ родителямъ, и отцу нривозятъ водки, которая имеетъ силу смягчить 
гневъ даже самаго раздраженнаго лопаря. Приведу песнь, где описывается похищеше 
девушки изъ дома ея дяди, у  котораго она жила за неимешемъ родителей. Случай, вос
певаемый песныо, былъ въ действительности.

„Вдовецъ И ван 7. Федотовичъ хотелъ жениться на Катерине Карповне; онъ лрп- 
шелъ въ Винозеро со сватомъ и говоритъ дяде: „отдадите-ли племянницу за Ивана Фе
дотовича?“ Онъ говоритъ: „не знаю— сама знаетъ. “ Опъ пришелъ къ Катерине Карповне: 
„иойдешь-ли, снрашиваетъ, пойдешь-ли за вдовца Ивана Федотовича замужъ?“ Она гово
ритъ: „перво дело— у меня юна не поспела: не въ чемъ подъ вепецъ идти; да белы 
каньги не сошиты, а еще третье дело— дядя меня никому не отдастъ: старуха стала 
стара.“ А  сама невеста сосну скоблитъ овцамъ. Онъ говоритъ: },все равно тебе съ чур
ками (ноленьями) валандаться; пойдешь замужъ все-же не такъ часто будешь это делать; 
пойдешь замужъ— лучше, чемъ въ прислугахъ жить.“ Она и говоритъ: „Не знаю — бе
лая юна пе поспела,“ Сватъ и говоритъ: „У  меня есть, у  жепы, белая юна, да каньги 
белыя есть— она даетъ! за этимъ дело не станешь.“ Она и говоритъ: „ката я пойду, у 
меня нечего надеть— некрасиво.“ Они и говорятъ: „ты попросись у  дяди; возьми тоиоръ—  
будто въ лесъ хвойникъ рубить. А  мы тебя тамъ захватимъ въ кережу и привеземъ въ 
Нотозерсгай погостъ, тамъ переоденемся.“ Она надела каньги лучушя и сарафанъ получше 
и пошла, будто хвойникъ рубить. Они вследъ поехали— сватъ и женихъ. Иванъ Федо
товичъ и захваталъ въ лесу Катерину Карповну, посадилъ въ кережу и на одной кере- 
же поехали въ погостъ. А  въ погосте переоделись и пошли въ церковь и повенчались—  
а дядя дожидается: а мать дяди говоритъ: „полно тебе молоть: у  насъ девка со- 
всемъ ушла — ушла замужъ.“ Онъ и говоришь: „неужели; ведь она просилась хвой
никъ рубить.“ Дядя какъ хлестнетъ свою мать— сбилъ даже повойпикъ съ головы: ..сту
пай вонъ, говоритъ, за нею вследъ: теперь съ тобою разделаюсь, а какъ она придешь и 
ей покажу радость.“ А  они обвенчались и недели черезъ две поехали къ дяде— щлехали 
съ виномъ: два аикерка привезли. Пока вино не показали — онъ горячится, ничего не го
воритъ, не угощаешь, уходитъ въ кегоры, будто не видитъ гостей; а какъ показали вино, 
сталъ угощать нойду, накрошилъ— все, что есть лучшаго, всемъ угощаетъ. Дядя зах- 
ватилъ Катерину Карповну за руки и новелъ въ какую-то будку— посадилъ тамъ моло
дую и говоритъ: „сиди тутъ— почто ты отъ меня убежала? Чемъ тебе худо было жить 
у меня?“ „Не особенные наряды, отвечаетъ, были у  васъ припасены для меня: только 
я съ чурками возилась, да иэъ овечьяго хлева не выходила.“ Онъ за ухо ее маленько 
потрепалъ. Она пришла и сказала мужу; онъ и говоритъ дяде: „когда она была твоя, 
ты имелъ право ее дуть; а какъ теперь не твоя, ты не имеешь права дуть2.
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Похищешя девутекъ противъ ихъ воли- среди лопарей не встречается вовсе.
Если при браке на девушке требуется ^епременно__соглас1е ея родителей и род

ственниковъ, то при браке на вдове дело совершается гораздо проще. Будучи девушкой 
лопарка и членъ семьи, и членъ рода и поэтому семья и родъ имеютъ право вмеши
ваться въ дело брака. Раз?» она вышла замужъ, она становится уже членомъ другой семьи, 
другаго рода; но съ этимъ она связана лишь личностью своего мужа, поэтому разъ мужъ 
ел умеръ, эта связь прекращается: она является самостоятельной главой семьи, по крайней 
мере, до совершеннолепя своихъ детей и совершенно свободной; поэтому-то никто не 
можетъ помешать ей избрать себе другаго супруга, хотя-бы и изъ другаго погоста. Въ 
свою очередь вдовецъ также нисколько не обязанъ испрашивать разрешешя на бракъ у  
своихъ родителей или родственниковъ; после церваго брака, отделившись отъ своей семьи, 
он?» является совершенно самостоятельным?» и никому изъ своихъ родичей отчета въ 
своих?» действ1яхъ давать не должен?». Уже вследстше этого вторичный бракъ совер
шается гораздо проще, чемъ первый; въ сватовстве и в?» свадьбе обыкновенно родители 
и родственники снисходятъ до положетя простыхъ гостей.

Вдовцы выбмраютъ себе обыкновенно въ жены, либо вдовъ, либо уже немолодыхъ 
девицъ, стараясь найти себе вторую жену, подходящую но летам?». Если вдовец?» же
нится на девушке, свадебной ритуалъ мало чемъ отличается отъ выше описанныхъ*, раз
ница заключается лишь въ томъ, что родители и родственники жениха не играютъ въ 
немъ почти никакой роли. Другое дело, когда лопарь-вдовецъ женится на лопарке- 
вдове. Дело обходится тутъ очень просто. Женихъ пр1езжаетъ съ своимъ сватомъ къ 
невесте, дело обходится безъ всякихъ формальностей,* после сватовства— жених?» начи
наетъ посещать свою невесту, причемъ имеетъ право съ ней жить. Черезъ некоторое 
время, обыкновенно очень короткое, они в?» сопровождены свата и свидетелей отправля
ются въ церковь венчаться; после венчашя пиршества не бываетъ— угощаютъ лишь свиде
телей свата, которому дарятъ платокъ. Лишь очень богатые лоиари устраиваютъ пирше
ство, на которое приглашаютъ родственниковъ и знакомыхъ. Во второй бракъ лопарь 
вступаетъ, главнымъ образомъ, изъ-за хозяйствеиныхъ разсчетовъ, для детей, чтобы было 
кому ихъ одевать. Этотъ иоследнгй вопросъ крайне существенъ для лопаря; изготовляя 
себе одежды самъ, частью изъ оленьих?» шкуръ, частью изъ покупныхъ матергй— ему 
необходима женщина въ доме, которая шила бы ихъ. Кроме того женщина въ семье 
лопаря является большой поддержкой мужу при работе. Если у вдовы есть дети и 
если они все еще малолетни, то она беретъ ихъ съ собой въ семью мужа, въ которой 
они и остаются до своего совершеннолетш. По достиженш ими совершеннол^пя, они 
отделяются, получаютъ свое отцовское имущество обратно и возвращаются на свой 
прежтй семейный участокъ. Если же дети уже не маленьгая, то вдова передъ выхо- 
домъ замужъ старается женить старшаго изъ нихъ, и, отдавъ ему отцовское имущество, 
оставляетъ остальныхъ детей на его заботу и попечете.

Каково-же положете женщины въ новой семье, по выходе ея замужъ? У  писателей, 
давшихъ намъ сведешя о быте древнихъ лопарей, мы находимъ извест1я, что женщины 
считались лопарями нечистыми; какъ члены другаго рода, оне не допускались къ участно 
въ л^ертвоприношетяхъ большинству родовыхъ болгествъ; оне не смели даже прибли
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жаться къ капищамъ; проезжая мимо ихъ, оне должны были закрывать себе лицо, что
бы далее взглядом?» своимъ не осквернить святыни.;,,къ волшебному бубну, какъ къ родо
вой святыне, оне не могли прикасаться, не имели нрава есть и жертвеннаго мяса, кроме, 
конечно, жертвеннаго мяса, иринесеннаго некоторымъ женскимъ божествамъ, которымъ 
оне сами и приносили жертвы. В ъ  связи съ взглядомъ, что женщина, какъ членъ, дру
гаго рода можетъ осквернить родовую святыню мужа, стоитъ, вероятно, и замеченный 
болыпинствомъ писателей обычай, по которому варить пищу долженъ былъ непременно 
мужчина; мысль, что женщина своимъ прикосновешемъ къ семейному очагу— оекверняетъ 
его, слишкомъ ясно сквозить здесь. Взглядъ на женщину, какъ на существо нечистое, 
до известной степени сохранился и среди еовременныхъ русскихъ лопарей. Такъ своимъ 
прикосновешемъ женщина оекверняетъ четырехугольнику отделенный около очага, въ 
?килище современнаго лопаря; мыть и варить мясо дикаго оленя— женщины не имеютъ 
права: то и другое делается мужчинами. Объ этомъ, какъ и о связи этого обычая съ древ
ними религюзными представлетями лопаря, я говорилъ уже выше. Существуютъ также 
сведешя отъ очень недавняго времени, что среди русскихъ лоиарей сохранилось запре- 
щеше женщинамъ варить пищу. Лично я этого обычая подметить не могъ; въ большин
стве местностей русской Лапландш нриготовлеше пищи является одной изъ самыхъ глав

ныхъ обязанностей лопарки, какъ хозяйки.
. Купивъ себе жену или похитивъ ее и давши потомъ ея родителямъ и родствен

никамъ выкупъ за нее— древшй лопарь долженъ былъ смотреть на жену, какъ на свою 
собственность, съ которой онъ могъ делать, что ему угодно. Но либо услов1я быта ло
парей, либо его мягай, добродушный характеръ не дали возможности развиться этому 
взгляду; по крайней мере, писатели о древнихъ лопаряхъ передаютъ намъ, что отличитель
ная черта лопарской семьи— это миръ и cornacie, которые царствуютъ между супругами 
и пе передаютъ намъ случаевъ, когда это соглаЫе нарушалось, и какъ поступал?» в?» таких?» 
случаяхъ мужъ. Но встречающаяся предатя у  еовременныхъ русскихъ лопарей, о де»й- 
ствш ихъ предковъ со своими женами, некоторые поступки их?» въ сравнительно недав
нее время, наконецъ взгляды еовременныхъ лопарей могутъ осветить нам?» этот?» вопросъ. 
Несомненно, что въ основе взгляда на жену у древнихъ лопарей лежало представлеше о при
надлежности ея мужу, как?» это-же представлеше лежитъ въ основе взгляда на жену у  древ
нихъ и еовременныхъ русскихъ лоиарей— достаточно подтверждаемое пословицей лоиарей: 
„женамоя,хочу люблю, хочу бью.“ Считая ее своей, онъ не только мог?» бить ее, но даже 
истязать и убивать. Нечего говорить, что подобные случаи являлись лишь исключешями, 
но сохранивБпеся по этому поводу разсказы и сочувственное отношеше къ ним?» совре- 
менныхъ лопарей, передающих?» ихъ, служатъ достаточным?» доказательствомъ, что и 
предки еовременныхъ лопарей считали таких?» мужей правыми, и что ихъ настояние по
томки оправдываютъ ихъ.

Чтобы пояснить сказанное мною, привожу два разсказа пазрецкихъ лоиарей о томъ, 
какъ ихъ предки „учили.“ неверныхъ жен?» своихъ, и какъ наставляли непослушныхъ 
супруг?,* эти разсказы покажут?», до какихъ пределовъ могла распространяться власть 
мужа надъ женой.

Давнымъ давно, говоритъ предаше, въ Пазрецком?» погосте была молодая жена;



вскоре после свадьбы она стала изменять мужу и ни въ чемъ его не слушалась. Мужъ 
сначала терпелъ, уговаривалъ ее, но ничего не помогало. Изредка онъ и билъ ее ве
ревкой по спине или пиналъ, но не сильно, а жена все продолжала ему изменить и не 
слушаться. Когда они изъ погоста отправились на свои тони и стали жить совершенно 
одни, а тамъ, чтобы опъ не делалъ надъ женой, никто этого не могъ ихъ ни видеть, ни 
помешать ему онъ и сделалъ следующее: отправился въ лесъ и с нялъ съ сосны кору 
снизу аршина на три. Недели черезъ две на сосне образовался слой смолы настолько 
большой, что тело могло прилипнуть къ дереву; тогда онъ сталъ просить жену пойти съ 
нимъ въ лесъ; после больших?, просьбъ ему удалось наконецъ уговорить ее. Когда опт» 
привелъ ее къ сосне, оне неожиданно схватилъ жену и связалъ ей ноги; потомъ снялъ съ 
нея всю одежду и, иритянувъ ее къ сосне, привявалъ яеену къ ней возможно плотнее верев
кой; а волосы ея онъ обвертелъ вокругъ дерева и привязалъ ихъ; после этого онъ наре- 
залъ прутьевъ и сталъ ими ее бить до техъ поръ пока не потекла кровь: жена рвалась, 
но тело ея прилипло къ сосне, вследств1е чего отъ резкаго движешя отрывалась у  ней 
и кожа. /Кена обещала быть послушной и мужъ пересталъ ее бить, но все-таки не ско
ро отвязалъ ее отъ сосны, „чтобы наказате было памятнее“ ; при всякомъ движенш 
она испытывала страшную боль и повторяла свои обещашя. После долгаго времени мужъ 
наконецъ отвязалъ ее и взялъ съ нея слово „быть послушной“ ,— а если не будешь,— ска
залъ онъ,— я придумаю еще тяжелее. „Она съ трудомъ дошла до тупы и когда попра
вилась, совершенно изменилась: сделалась хорошею женою и безъ всякаго ирекослов1я 
делала все, что мужъ захочетъ, а сама не начинала ничего, не поговорив?» с?̂  нимъ“ .

Другое предате разсказываетъ следующее: „Разъ молодой лопарь женился на бой
кой девке и ничего не могъ съ ней поделать: она гуляла съ другими и ни въ чемъ 
его не слушалась. Онъ прожилъ съ ней три года и съ горя умеръ. Около этого лее 
времени умерла женка у одного старика: ему хотелось жениться:, но никакая девка не 
шла за него, а вдовъ въ зреломъ возрасте не было. Вот?> он?> и решился жениться па 
гулящей вдове. Его все отговаривали: „что ты с?> ней будешь делать/когда и молодой 
не могъ съ ней справиться“ , Старикъ все-таки женился, и женка его стала жить такъ, 
какъ й раньше. Онъ позорился съ ней не мало, но все без?, пользы. Она не хотела 
далее готовить ему обеда и улеииа. Пришла осень: они жили вдвоемъ на озере. Ома не 
хочетъ ни рыбы ловить, ни дело делать— только есть да лежать. Старикъ озлился: разъ 
взялъ онъ ее и связалъ,— потом?> разделъ и сталъ бить прутьями до того, что везде 
кровь текла; после этого на припонъ (покрывало, сшитое изъ холста, для покрышки от?> 
дождя) онъ по л ожил ъ куропачьяго перья и связанную жену, нагую, въ крови, поло леи л?> 
въ перьё. Перье к?> ней присохло— а она смеется, прощенья не проситъ, думает?> что 
победила. Когда перье присохло— старикъ подошелъ къ ней и сталъ перье отъ тела от
рывать. Сначала она ничего не говорила, а потомъ говоритъ: „ты меня убьешь, больше 
терпеть не могу— больно; оставь, буду тебя во всемъ слушаться“ . Старикъ все перье 
отрываетъ, а она проситъ его все и клятву даетъ, что будетъ послушна; взялъ онъ 
съ нея три раза обещаше, что будетъ послушна и верна и развязалъ ее. Жена стала 
просить помочь ей снять перье, онъ помогъ: тихонько отмочшгъ, а потомъ смшгь. Посмот-
ревъ на себя, она испугалась и заплакала и стала просить прощешя въ грехахъ. Ста*
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рикъ сталъ ее лечить. Когда она выздоровела, сделалась и послушной, и верной, и доб
рой; старикъ изъ нея хорошую хозяйку сделалъ. Народъ какъ увиделъ ее зимой въ 
погосте, не зналъ отчего это случилось и сталъ считать старика колдуномъ“ .

Случались ли среди древнихъ лопарей случаи убшства женъ, сказать очень труд
но, но вероятно, мужъ считался вправе наказать смертью свою ;кепу за ту или другую 
вину. По крайней мере въ записанной мною бывальщине изъ Сонгельскаго погоста, въ 
которой повествуется оиъ убшстве мужемъ жены, сквозптъ взглядъ. что и на это мужъ 
имеетъ право. Случай, который описывается въ этой бывальщине, случился неособенно дав
но; старуха, помнившая подробности этого убшства, умерла лишь лет'ь 8— 9 тому пазадъ, 
а. родственники убитой лшвутъ и но настоящее время въ Соигельскомъ погосте. Привожу 
эту бывальщину со всемъ ея безъискусственнымъ драматизмом!,, какъ мне рассказывали 
ее лопари.

Жилъ въ Соигельскомъ погосте лопарь, по прозвищу Эссикъ; была у него жена: 
они богато такъ жили. Мужъ не любилъ свою жену и ходилъ промышлять на тунд

ру. Ходилъ тамъ —  промышлялъ, иромышлнлъ, ходилъ, ходнлч, —  наптелъ тамъ ключъ 
большой и думаетъ: „пихну я туда жену“ . Онъ на тундре стоитъ, головой качаетъ 
и говоритъ: „ну, ладно“ . Тутъ и приметку поставилъ, а самъ ношелъ домой; ири- 
шелъ домой и говоритъ жене: „ну, старушка, давай жить понрежнему; надень са
мое лучшее платье, говоритъ, пойдемъ со мной“ . Она оделась и вымылась —  знаетъ, 
что ей смерть будетъ —  самое лучшее платье надела: гамаши, лучнпй сарафанъ съ ха
зами (нашивками), сороку изъ бисера и съ хазами, да и перстень надела съ украше- 
1-пями, въ виде листиковъ, да сережки золотыя клала себе въ уши— все, что было луч
шее, все надела. Она себе икону, которая въ приданое съ ней пошла, въ карманъ опу
стила; простилась со всеми и съ дочерьми, и сыновьями, и сч, прислугой: „простите меня 
грешную“ , говоритъ, „пойдемъ, старикъ, со мною“ , (старикъ и старушка —- обыденное 
обращеше мужа и жены другъ къ другу). Старикъ и говоритъ: „старушка, постой, по
чешу только голову и надену тоже лучнпй нарядъ“ . Старуха стала ждать, а старикъ 
ношелъ одеваться:, оделся, нришелъ и говоритъ: „ну, старушка, пойдемъ теперь“ . Онъ 
захватилъ ее за руку и новелъ; идутъ вместе и разговаривают!, (обыкновенно, когда 
супруги живутъ согласно, опи, отправляясь куда нибудь, держатъ другъ друга за руку). 
Старикъ и говоритъ: „теперь, мы, старушка, будемъ жить съ тобой хорошо, жить какъ 
прежде жили“ . Идутъ и разговариваютъ и смеются. Онъ велъ, велъ и привелъ ее къ 
тому самому месту, где ключъ кииитъ' жена немного и вздрогнула  ̂ онъ поце.ювалъ 
ее и говоритъ: „прости меня, старушка, теперь мы хорошо съ тобой будемъ жить“ . Она 
и говоритъ: „славно, хорошо станемъ теперь жить съ тобой, какъ привелъ на такое 
место . Онъ захватилъ ее и спустилъ ее внизъ головой въ ключъ, а самъ у беж ал ъ. 
Тамъ черезъ полчаса два мужика идутъ, дикаго оленя ищутъ; смотрятъ— а въ яме жен
щина вверхъ ногами лежитъ, одинъ мужикъ такъ испугался, что его родимец!, затресъ 
(т. е. что съ нимъ сделались корчи). Другой мужикъ спустился и вынулъ женщину; 
вынулъ и поставилъ ее— она ужъ умерла. Онъ у зналъ ее; сейчасъ же пошелъ въ по
гостъ объявить, потомъ пришелъ къ нимъ въ домъ и спрашиваетъ у  ея кухарки и до
чери. „где у васъ хозяинъ и хозяйка“. Оне говорятъ: „на охоту ходилъ, а потомъ



пршпелъ домой и говоритъ: „мы, старушка, съ тобой хорошо будемъ жить“ . Онъ и го
воритъ: „славно сталъ онъ жить ионрежнему, коли въ проруби жену вверхъ ногами 
поставилъ“ . Дочь ея тутъ же какъ услыхала, упала и померла. Онъ, какъ выходить изъ 
избы, хозяинъ-то подъ избой порохъ кладетъ и спичкой разжигаетъ, чтобы разгоралось. 
Мужикъ и закричалъ: „кто въ избе есть— выходите сюда и возьмите иконы“ . Кухарка 
стала изъ окопша бросать все, что въ туне было; да икону захватила, а огонь такт, и 
ходитъ въ избе; она еще въ избе; да захватила икону и сквозь огонь прошла— во
лосы обгорели, и платье все сожгло на ней: только мужики ее водой окатили такъ 
ничего. Потомъ кухарка черезъ тайболу куда - то ушла. Мужикъ, который нашелъ жен- 
щину-то, пришелъ къ ключу и гробъ состроилъ ей и похоронилъ; онъ похоронилъ, яму 
копалъ, да крестъ поставилъ —  похоронилъ съ другимъ товарищемъ. Мужъ куда-то 
ушелъ, а мужикъ, который похоронилъ съ товарищемъ, пошелъ промышлять опять.“

Не входя въ подробный разборъ этой бывальщины, отмечу лишь то, что жене 
приписывается сознаше того, что ее ожидаетъ смерть и не смотря на то, что она это знаетъ, 
она покоряется желанно мужа и идетъ съ нимъ вместе на верную смерть; она со все
ми прощается и никому ни приходитъ въ голову удержать отца отъ убшства. Насколь
ко эти подробности близки къ тому, что было въ действительности— вопросъ другой, но 
важно то, что бывальщина, отражающая на себе какъ и всякое поэтическое произведете 
народа, его м]'росозерцате и иравовоззрете, оттепяетъ, именно, эти черты. Но если мужъ 
и считается въ праве убивать свою жену, то это право не применяется и, повидимому 
не применялось лопарями и если встречались случаи убшства женъ мужьями, то число 
такихъ убгйствъ следуетъ считать единицами, пожалуй, во все протяжеше исторической 
жизни лопаря.

Если и въ прежнее время право убШства жены и истязашя ея, признаваемое за 
мужьями, последними не применялось почти никогда, то естественно, что среди современ- 
ныхъ лопарей не можетъ быть и речи не только объ убийстве женъ, но даже и объ истя- 
занш ихъ. „За последнш три поколения, говорятъ пазрещае лопари, мужья стали куда 
ласковее съ женами, чемъ прежде.“ Мужъ, действительно, считается выше жены, какъ и 
вообще все мужчины, по ихъ ионятаямъ, и лучше и выше женщинъ. И теперь мужъ 
имеетъ право бить непокорную жену, и онъ делаетъ это, но до сильныхъ побоевъ дело 
никогда не доходитъ: жена или уйдетъ, или соседи, или родственники заступятся за нее. 
Разсердится лопарь на свою жену, скажетъ ей: т о т  пенни чевапщ  т. е. ты собачья кожа, 
ударитъ ее кулакомъ: этимъ дело обыкновенно и кончается. Это объясняется отчасти мир- 
нымъ характеромъ лопаря, отчасти и темъ, что въ большинстве местностей русской 
Лаиландш жены и не подаютъ поводовъ къ сильному гневу лопаря. Такъ какъ лопар- 
CKie браки редко заключаются противъ воли брачущихся, то лопари и лшвутъ обыкно
венно мирно; въ семье царствуетъ взаимная любовь и крупныхъ яеудовольствШ между 
супругами не возникаетъ; къ тому-же редко можно встретить лопарку, изменяющую свое
му мужу, конечно, въ техъ местностяхъ, въ которыхъ не успело еще сказаться вл1яше 
поморовъ. Въ техъ частяхъ Лапландш, где близкое знакомство номоровъ повело къ 
развращенно лопарей и лопарокъ, тамъ женщины не отличаются особенной верностью 
сунругамъ; оне обзаводятся любовниками, какъ изъ числа лопарей, такъ и изъ числа
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русскихъ, причемъ лопарка даже хвастаешь темъ передъ другими женщинами, что она 
имеетъ любовника русскаго. Лопарь, въ такихъ случаяхъ, либо спокойно смотритъ на 
поступки жены, если она хорошая хозяйка, мать и работница, либо, если и вымещаетъ 
свою злобу, то старается это сделать не на жене, а на ея любовнике: хотя иногда, иой- 
мавъ жену, онъ и ее бьетъ очень сильно, но потомъ усиокоивается, а жена, прикинувшись 
покорной, съумеетъ обойти преиятствья, которыя ей можетъ поставить мужъ. Къ тому же 
лопари, повидимому, не ревнивы: если ему кто-нибудь скажетъ про его жену, что она 
имеетъ своимъ любовникомъ то или иное лицо, онъ сразу никогда не веритъ. Онъ на
чинаете лишь присматривать за женой и расправляется съ ней лишь после того, какъ 
уверится самъ въ ея виновности. Для того, чтобы удостовериться, онъ прибегаешь къ 
хитрости. Но случаи нарушешя супружеской верности въ общемъ еще довольно редки 
въ русской Лашгандш и встречаются лишь въ немногихъ местахъ. Поэтому можно съ ыол- 
нымъ основатемъ сказать, что въ общемъ лопарки верны своимъ мужьямъ. Приведу 
песнь о действ1яхъ лопаря, уличивдгаго свою супругу въ неверности.

„Иванъ Игнатьевичъ жилъ въГремяхе (тоня); у пего жена была Акулина— Тужпха 
Михайловна; изъ Колы пр1ехали лопари; они поехали мимо Гремяхи— Константинъ Кип- 
р1ановичъ, йванъ Васильевичу Акулины Михайловны пр1ятель (любовникъ). Они какъ 
поехали мимо, до Глубокаго Наволока доехали— Акулина Михайловна вследъ но берегу 
за ними поехала. Она стала на нихъ веслами воду плескать. Иванъ Игнатьевичъ, уви- 
девъ это— вследъ за мужиками ио берегу побежалъ. У  нихъ ирислу]'а Ирина, а у Ирины 
янтарный поясъ, Иванъ Игнатьевичъ и проситъ: „дай, Ирина, мне твой янтарный поясъ.“  
Она дала, а онъ подъ кустъ селъ и смотритъ и какъ начнешь Акулина Михайловна ихъ 
водой обливать, онъ поясомъ шевелитъ; она и кричитъ: „Ирина, Ирина поди сюда.“  Онъ 
и побежалъ: она какъ взглянетъ на мужа, такъ и бросилась въ воду; Акулину Михай
ловну версты две несла вода— чуть не потонула. Иваиъ Игнатьевичъ и Иванъ Василь- 
евичъ поймали повойникъ ея, а ее не могутъ поймать: она словно купается, такъ что 
только голову видно, словно у  нерьиы. Несло ее две версты, а опи вследъ аа ней на 
карбасе плывутъ. Акулину Михайловну въ заводъ (заливъ) бросило; она и вышла на 
берегъ. Иванъ Игнатьевичъ взялъ Ивана Васильевича и положилъ его на кережу, снядъ 
съ себя янтарный поясъ и сталъ бить его; дулъ, дулъ, такъ что онъ не могъ пошеве
литься. Акулина Михайловна на гору убежала и села подъ кустъ; сидела, сидела до по
луночи. Опять Иванъ Васильевичъ заискалъ ее: онъ искалъ, нскалъ и закричалъ: ,,Аку
лина Михайловна, Акулина Михайловна, ты где?“ Она и кричитъ: ,,Иванъ Васильевичъ, 
я здесь. Онъ пришелъ къ ней подъ кустъ: сидели, сидели— ревутъ и разговариваюшь. 
Иваиъ Николаевичъ (Титовъ) пришелъ къ Акулине Михайловне и говоритъ: „Иванъ, 
Акулина, идите, йоапъ Игнатьевичъ оОветъ.{’ Она пришла къ мужу; опъ и говоритъ: 
»Акулина Михайловна, ты где была?“ Она говоритъ: ,,я была— заборы (семужьи) смотреть.“  
И стали опять жить, какъ прежде.“

Кроме добродунпя лопаря съ одной стороны, и уменья лопарки уйти во время отъ 
гнева мужа и дать последнему время успокоиться, содействуют поддержание семейнаго 
мира и уговоры родственниковъ, которые либо пристыдяшь мужа, либо жену его за несоглаше 
и уговорами доведутъ ихъ до того, что они помирятся. Если лопарь ужь очень силь



но разсердится, то жена уйдетъ къ своимъ родственникамъ или родителямъ и проживетъ у 
нихъ несколько дней; мужъ успокоится и придетъ къ нимъ за женой; тутъ ихъ и поми- 
рятъ, и они снова начинаютъ жить попрежнему. Роль примирителей берутъ на себя 
иногда и просто знакомые и обыкновенно усггЬваютъ въ этомъ. ВслгЬдств1е всего этого 
разводовъ у  лопарей нетъ совершенно: .мужъ обыкновенно слишкомъ нуждается въ рабо
чей силе, чтобы отогнать отъ себя жену; та въ свою очередь вполне удовлетворяется тЬмъ, 
что мужъ придетъ за пей и попросить ее вернуться: после этого онъ бываетъ обыкно
венно съ ней ласковее, чемъ прежде. Расходовъ также почти нетъ, ио темъ же при
чинами если они и бываютъ, то лишь въ самыхъ редкихъ случаяхъ, когда мужъ ужь 
очень большой пьяница и когда у  нихъ нетъ детей; лопарка либо уходитъ къ своимъ родствен
никамъ и живетъ у  нихъ, либо нанимается къ кому нибудь въ работницы: если мужъ нач- 
нетъ ее требовать обратно, то ея родственники не выдаютъ ея и заставляютъ мужа по
кориться. До суда-же дело никогда въ подобныхъ случаяхъ не доходитъ, такъ какъ си
ла приговора рода или однопогощанъ имеетъ, какъ это мы увидимъ ниже, обязатель
ную силу.

Но не только расходы супруговъ встречаются лишь какъ исключены, ио исклю- 
чешями являются и вообще семейныя ссоры: хотя лопарь и говоритъ: „хочу люблю, 
хочу бью— жена моя“, но на деле выходитъ обыкновенно, что онъ ее любитъ. Когда 
оба супруга еще молоды, мужъ возитъ обыкновенно ее съ собой для закупокъ ей наря- 
довъ въ Колу или въ другое место, поближе, где можно купить. Даже въ более зре- 
ломъ возрасте лопарю доставляетъ всегда большое удовольств1е привезти своей жене ка
кой-нибудь подарокъ; и лопарь,, лр1евжаго1щй въ Колу для разсчетовъ съ „хозяевами“ , 
никогда не уедетъ домой, не взявши въ долгъ у  „хозяина“ либо сукна на юпу, либо 
ситца, либо хоть цветнаго платка для жены, а если онъ не хочетъ входить въ долги, то 
везетъ хоть сластей.

Хорошая жена платитъ мужу послушашемъ: она ничего не делаетъ безъ его со- 
глас1я; въ свою очередь и мужъ во всемъ советуется съ женой: жизнь лопаря сложилась 
такъ, что почти единственной советницей, единственной помощницей для него является 
жена; проводя 2/3 года на своихъ семейныхъ участкахъ, безъ всякаго общества, онъ, 
нуждаясь въ совете и поддержке, имеетъ возможность обратиться лишь къ своей жене; 
а лопарка во всехъ случаяхъ можетъ посоветовать не хуже мужчины: ей известны все 
работы, все промыслы, которыми занимается и мужъ и она можетъ всегда дать разумный 
советъ. Вотъ почему лопарь видитъ въ своей жене лучшую советницу и помощницу не 
только въ то время, когда они лшвутъ на тоне вместе, но и тогда, когда онъ долженъ 
на время разставаться съ своей женой: въ такихъ случаяхъ онъ передъ своимъ отъ- 
ездомъ всегда советуется съ пей, что ему делать, что закупить и т. д.

Образомъ жизни лопаря, необходимостью постоянно супругамъ оказывать другъ 
другу взаимопомощь, определяется и положеше каждаго изъ супруговъ въ семье и ихъ 
работы на пользу последней. Въ строгомъ смысле— нельзя говорить объ обяаанностяхъ 
жены или объ обяаанностяхъ мужа при исполненш семейныхъ работъ; здесь выстунаетъ 
снова взаимопомощь и поэтому часто можно встретить жену, которая иснолняетъ работу 
мужа и наоборотъ, мужа, занимающаяся работами женскими. В ъ  виду этого можно го
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ворить лишь о работахъ, преимущественно исполняемыхъ женщинами и работахъ, пспол- 
няемыхъ преимущественно мужчинами: такъ, женщины обыкновенно встаютъ раньше муж- 
чинъ, разводятъ огонь въ комельке и, если семья утромъ пьетъ чай, то приготовляютъ его. 
Затемъ она обыкновенно будитъ всехъ, ставитъ чайникъ и х.тЬбъ иа столгь и пригла
шаете сесть за еду. Она также обыкновенно варите обедт. и ужпнъ. Забота оиъ одежде, 
приготовленш ея и стирки лежитъ на ней; готовите она также и обувь, каньги и яры; 
прядетъ шерсть и вяжетъ изъ нея рукавицы и чулки и ткетъ одеяла. Руоитъ дрова 
для печи, если лесъ находится около дома; изготовляете сетки для рыбной ловли и чи
ните ихъ. Она же ловитъ въ озерахъ мелкую рыбу, а в ъ  морскихъ залпвахъ и у  реч- 
иыхЧ) заборовъ семгу. Молодыя лопарки иногда ездятъ даже на море для производ
ства лова и т. д. Мужъ обыкновенно занимается уходомъ за оленями, исполняете 
ямскую повинность; рубитъ въ лесу, подальше отъ дома, дрова и возитъ ихъ для про
дажи на своихъ оленяхъ или, если река позволяете, сплавляете ихъ ио реке. Ловить 
крупную рыбу и въ некоторыхъ погостахъ занимается постройкой карбасовъ; иа его за
боте лежитъ и сбираше оленей осенью. Въ общемъ можно сказать, что работами жен
скими считаются те, которыя требуютъ присутствия либо въ стЬнахъ дома, либо отлу- 
чекъ изъ дома на недалекое пространство, мужскими те, которыя требуютъ более или 
менее нродолжительныхъ отлучекъ изъ дома. Но въ действительности это делеше работъ 
далеко не строго проводится въ жизни и нередко можно встретить лопарку, которая по
едете въ лесъ далеко отъ дома за дровами или соберете оленей, ката нетрудно встре
тить и лопаря, варящаго пищу или иоправляющаго сетки, если онъ видитъ, что жена 
занята другимъ деломъ; онъ же поможете ей и изготовить одежду (хотя именно эта ра
бота считается главнымъ образомъ женскою), какъ и л*ена его пособнтъ ему пригото
вить карбасъ (работа почти исключительно мужская). Принципъ взаимопомощи, однимъ 
словомъ, действуете съ полной силой въ лопарской семье. Иначе, впрочемъ, и быть не 
можетъ: лопарь вынужденъ исполнять каждый годъ большую работу для прокормлетя 
себя и своей семьи и для расплаты съ своими хозяевами; между темъ, живя, главнымъ 
образомъ, лишь такъ называемыми малыми семьями, располагая подчасъ въ продолжети 
целаго ряда лете, пока не подростутъ дети, лишь силами своими и жены, онъ можетъ 
только существовать при господстве взаимопомощи, безъ которой онъ долженъ былъ-бы 
неминуемо погибнуть.

Жена редко называетъ мужа по имени: обыкновенно она называете его просто: 
старикъ —  т ллесд, если супруги уже долго живутъ вместе пли олмашп, плмакб— чело
век у  если супруги еще молоды; за глаза къ этимъ словамъ прибавляется еще м у —  мой: 
м у каллесв, м у олмашъ, т.-е. мой старикъ, мой мужъ; также и мужъ называетъ свою 
жену агка, а к т — старуха или кава  —  л̂ ена; за глаза ташке прибавляется му: м у иг ка, 
м у кава— моя старуха, моя жена,

В ъ общемъ въ лопарской семье царствуютъ обыкновенно мпръ и cor.iacie между 
супругами, такъ какъ супруги стараются облегчить другъ другу работу: въ имуще- 
ственныхъ отношешяхъ это равенство, эта взаимопощь сказывается съ неменьшей силой. 
Действительно, у  жены есть свое имущество— это ея приданое и подарки, сделанные ей 
при выходе ея замужъ, кроме техъ подарковъ, которые были сделаны молодымъ при
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сборе на чарку —  эти подарки считаются общи.чъ достоятемъ не только молодыхъ, по 
всей семьи жениха. Приданое въ разпыхъ местностяхъ русской Лаиландш неодинаково: 
такъ, въ Пазреке, оно состоитъ обыкновенно изъ меднаго или чугун наго котла, кары 
ложки, топора, постели, писяги, иконы, рыболовныхъ сетей, веревки изъ мочала, для про
мысла озерной рыбы, топы и девичьихъ одеждъ молодой, а также и техъ, которыхъ она 
или друие члены семьи сделали ей, пока она была еще девушкой; свою девичыо повязку 
молодая отдаетъ одной изъ близкихъ незамужнихъ родственницъ жениха, после того, какъ 
въ церкви ей наденутъ сороку. Въ приданое идутъ и несколько оленей.

На Нотозере приданое состоитъ изъ следующихъ предметовъ: оленей (отъ 3 
до 10), кережи, каньговъ, сена (въ количестве, которое укладывается въ каньги; этой 
горстыо сена молодая очень дорожитъ); рыбы (кережу, полную свежей рыбой и кережу—  
сухой); кережи, наполненной брусникой; далее и87, писяги, котла, топора, ножа, карбаса 
и и8ъ несколькихъ головъ овецъ ( 1 — 3).

Олени, которые идутъ въ приданое, а также и овцы —  составляютъ обыкновенно 
приплодъ той важенки или овцы, которыя были подарены дочери при ея рождеши. Однако 
не всегда идетт> въ приданое весь приплодъ:. если у  ея родителей окажется мало оленей, а 
у  ихчэ дочери много, то даютъ ей лишь часть принадлежащая ей стада. Также и по отно
шешю къ овцамъ. В ъ Печенге, по словамъ о. Константина Шеколдина, случилось такъ, 
что у  одного лопаря, Копытова, оленей почти не было, а все стадо умножалось отъ ва
женки, подаренной при рожденш его дочери: стадо ея достигло 100 головъ. Когда она 
выходила замужъ, то ей было дано лить 10 головъ оленей изъ ея стада— остальныхъ же 
оленей отецъ оставил7> при себе. Но, конечно, тагпе случаи редки и обыкновенно дочери 
дается въ приданое все принадлежашде ей олени и овцы.

Собственностью жены являются и подарки ея родственников!, во время выхода ея 
замужъ: они состоятъ либо изъ посуды, либо рыболовныхъ сетей, которыя обыкновенно 
даритъ ей мать, либо изъ нарядовъ, либо изъ собствеиныхъ изделШ ея братьевъ и т. п. 
Строго говоря, эти подарки ничемъ не отличаются отъ приданаго, кроме источника ихъ 
получешя; вследств1е этого и самими лопарями подъ понят1е приданаго включаются и эти 
подарки. Приданое никогда, или очень редко назначается раньше, и уговоровъ о немъ 
не бываетъ, такъ какъ размеръ его зависитъ, кроме количества собстзенныхъ оленей 
невесты, отъ воли родительской. Но и относительно оленей, какъ мы видели, допускается 

исключеше.
Все, что жена нриноситъ съ собой въ домъ мужа, является ея собственностью de 

jure, de facto оно является— какъ и все остальное имущество мужа— семейнымъ; доходы 
отъ овецъ, оленьихъ стадъ и пр. идутъ на потребности всей семьи и распоряжается при
даными» больше мужъ, чемъ жена; но если нужно продать тотъ или другой предметъ, 
который принесла съ собой въ приданое жена, или зарезать овцу, или оленя, то мужъ 
обыкновенно спрашиваетъ у  жены соглаия, хотя отказъ жены въ данномъ случае мо
жетъ и не удержать мужа отъ приведешя въ исполпеше своего намерешя: онъ спраши
ваетъ и въ данномъ случае соглаия, какъ онъ. спрашиваетъ совета и соглащя относи
тельно прочихъ хозяйственныхъ и семейныхъ делъ. Если не считать платья, въ распо- 
ряжете которымъ мужъ, конечно, не вмешивается, жене, ио получении ею приданаго, при



надлежать. не сами предметы, составляюпце приданое, а лишь право на определенное ко
личество предметовъ однородныхъ съ приданомъ. Такъ, если ироисходитъ расходъ между 
супругами, жене дается обратно ея приданое: но мужъ не обяванъ возвратить ей именно 
техъ оленей, которыхъ она привела съ собой, или именно тотъ котелъ, или именно ту 
сеть, которые входили въ составъ приданаго. Онъ обяванъ лишь вернуть ей одинаковое 
количество оленей; за чугунный котелъ дать ей хотя бы и другой чугунный котелъ; 
если-же котелъ былъ медный— то возвратить ей такой-же медный котелъ и т. д. Тотъ- 
же принципъ господствуетъ при возвращены приданаго родителямъ невесты, въ случае 
ея смерти вскоре после замужества (обыкновенно если смерть последовала до истечет и 
6— 7 летняго срока после брака), либо въ случае смерти жены, когда бы она не после
довала, если она умираетъ бездетной: возвращаютъ не само приданое, а лишь однородные 
предметы, составлявппе его.

Считая приданое собственностью жены мужъ совершенно одинаково распоряжается 
приданымъ какъ и прочимъ семейнымъ имуществомъ. Приплодъ отъ оленей и овецъ, ирн- 
несенныхъ въ приданое, становится семейною собственностью и при расходе пли воз
вращенш приданаго после смерти жены, приплодъ не возвращаютъ.

Шерсть отъ овецъ, безразлично, принесены-ли оне вгь приданое или принадлежат!, 
мужу, считается собственностью женщинъ; жена однако обязана изъ этой шерсти удовле
творять нуждамъ семейнымъ: лишь то количество, которое остается по удовлетвореиш се
мейныхъ нуждъ, иоступаетъ въ собственность жены, которая либо вяжетъ изъ нихъ ру
кавицы и продаетъ ихъ, копеекъ 40— 50 за пару, либо мепнетъ шерсть прямо на на
ряды. Деньги отъ продажи рукавицъ употребляются также, на наряды. Эта отдача шерсти 
въ собственность жены— есть лишь подарокъ ей со стороны мужа и, если супруги поссо
рятся, то мужъ имеетъ право требовать, чтобы вся шерсть безъ исключешя пошла на 
семейныя нужды, равно какъ и деньги, вырученныя отъ продажи рукавицъ; такъ распо
ряжаются этими деньгами въ случаяхъ, если семья бедна: жена никогда не согласится 
купить себе нарядъ, если деньги эти могутъ пойти на семейныя нужды.

• Третьимъ источникомъ собственности жены являются подарки, которые ей делаетъ 
мужъ во время ихъ брачной жизни: подарки состоять исключительно изъ нарядовъ и 
составляютъ полную собственность жены, съ которой она можетъ поступать, какъ захочетъ.

Следовательно, если взглянуть, чемъ владеетъ лопарка, и чемъ она можетъ рас
поряжаться по своему произволу, то окажется, что все ея имущество заключается въ 
однихъ лишь нарядахъ. Остальные предметы она лередаетъ въ общее семейное ноль- 
зоваше и въ распоряжете имъ почти что не вмешивается во все время своей брачной 
жизни. Темъ не менее она цродолжаетъ считаться собственницею всего своего приданаго 
и этотъ взглядъ выступаетъ съ особенной силой въ распоряженш имъ на случай смерти, 
о чемъ скажу ниже. Пока-же она остается жить съ супругомъ, ея имущество, кроме 
нарядовъ, для удовлетворешя семейныхъ нуждъ неимеющихъ конечно никакого значен1я, 
считается семейнымъ достоятемъ и вместе съ прочимъ идетъ на потребности семьи.

И тутъ, какъ и въ личяыхъ отношешяхъ между супругами, мы замечаемъ тотъ- 
же принципъ взаимопомощи и туть онъ также̂  какъ и въ отношен1яхъ личныхъ, вызванъ
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къ жизни бытомъ лопаря, его трудовой, тяжелой жизнью въ борьбе съ окружающими его 
неблагопр1ятными условйши.

Если сравнить взглядъ лопаря на жену съ ея дМствительнымъ положетемъ въ 
семье, мы увидимъ огромную разницу. Прежшя представлешя о женщине, какъ о предмете 
купли-продажи между членами двухъ родовъ, взглядъ на жену какъ на свою собственность, 
съ которой можно делать что хочешь, которую можно бить, увечить и даже убивать, 
сказывается и въ настоящее время до известной степени среди еовременныхъ русских!» 
лопарей; этотъ взглядъ выражается и въ томъ, что мужчина и мужъ считаетъ себя выше 
женщины, и въ пословице: „моя жена: хочу люблю, хочу бью,“ и въ разсказахъ
лопаряхъ, въ которыхъ отводится огромная власть мужу надъ женой. Но . этотъ 
взглядъ не находитъ себе нрименетя въ действительной жизни лопаря: его бытъ, образъ 
жизни не только не даетъ пищи для развитая или сохранения такого взгляда, но всецело 
противоречив ему и стремится его уничтожить. Жизнь выработала изъ лопарки помощ
ницу мужу, его ближайшую советницу, сделала изъ нея поддержку мужа; она-же поста
вила лопарку въ положеше равно прав наго товарища мужа, дала ей такое-же независимое 
положен1е въ семье, какъ и лопарю. И какъ бы ни были многочисленны разсказы, пове
ствующее о жестокостяхъ мужей надъ женами, какъ бы ни считали лопарскихъ мужей 
правыми и достойными подражашя— жена все-таки пользуется равнымъ положетемъ, какъ 
и мужъ ея: таковой женщина является, какъ жена, такой-же независимой она является и 
какъ мать и въ роли последней имеетъ даже больше силы и вл1яшя на свою семыо, 
чемъ отецъ, хотя опять-таки лишь въ практическомъ отношенш ■ съ точки-же зр етя  
взглядовъ лопарей— она является лишь въ зависимомъ отъ мужа положенш.

Подобно древнему лопарю и современный руссгай лопарь крайне дорожитъ про- 
должешемъ своего рода и чемъ больше у  него детей, темт> онъ считаетъ себя более 
счастливымъ. Это желаше лоиарей, иметь потомство, было подмечено болыпинствомъ пи
сателей, давшихъ намъ сведешя о древнихъ лопаряхъ; все они указываютъ на то, что 
лопарями вменялось въ бевчеспе оставаться бездетными; вместе съ темъ очень мнопе 
писатели передаютъ, что лопари радовались более рожденно дочери, чемъ сына, въ виду 
того, что благодаря последней они увеличивали свое состояше при выдаче ея замужъ. 
Этотъ взглядъ при господстве родовой религш, которое мы еще застаемъ у лопарей X V II 
и Х У Ш  вековъ, является крайне страннымъ и вероятно могъ иметь лишь применеше 
въ отношенш къ темъ, семьямъ которые имели уже сыновей. Какъ бы то ни было, ио лопарь 
всегда радовался рожденно ребенка, будь то сынъ или дочь.

Съ некоторыми обрядами, сопровождавшими появлете ребенка на светъ, мы уже 
столкнулись ири изложенш жертвоприношешй древнихъ лопарей. Мы видели также, что 
большинство обрядовъ совершалось при рожденш ребенка, что крещеше его вызывало въ 
некоторыхъ местностяхъ Лапландш, по крайней мере, обрядъ смывашя крещешя и пере
мену его имени; знаемъ также, какъ избиралось имя для новорожденныхъ. Не останавли
ваясь поэтому вторично • на этихъ обрядахъ, сделаю лишь некоторый дополнешя.

Когда женщина становилась беременной, пишетъ Шефферъ, х) гадаютъ, родится-

1) Sehefferus. Lapponia pp. 296, 297, 302.
39
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ли мальчикъ или девочка, следующимъ образомъ: смотрятъ на месяцъ и, если какая-ни
будь звезда будетъ находиться надъ месяцемъ— считаютъ, что у  нихъ родится мальчикъ; 
если-же звезда будетъ помещаться ниже месяца— должна родиться девочка. Гадаютъ так
же, будетъ-ли новорожденный здоровымъ или болезненнымъ. Если звезда находится впе
реди месяца, считаютъ это за звакъ того, что ребенокъ будетъ здоровымъ и будетъ рости 
какъ следуетъ, если-же звезда будетъ следовать замесяцемъ, думаютъ, что ребенокъ бу
детъ болезненнымъ и вскоре по рожденш своемъ долженъ умереть.

По словамъ Реньара х), лопари, чтобы узнать, родится-ли у нихъ мальчикъ или 
девочка гадаютъ при помощи своего волшебнаго бубна.

Лоиари, по словамъ Шеффера, ребенка после рождешя обливаютъ холодной водой, 
либо вытираютъ его спвгомъ и затемъ кладутъ его въ теплое место. Завертываютъ 
новорожден наго въ заячгй мехъ. После крещешя дарили новоролгденному важенку; вторая 
важенка дарилась ему после того, какъ у  него прорежется первый зубъ; приплодъ отъ 
нихъ поступалъ въ полную собственность ребенка. В ъ  другихъ местностяхъ важенку 
дарили не после крещешя, а при рожденш дитяти.Ребенка клали въ колыбель подробное 
описаше которой также даетъ Шефферъ: не останавливаюсь на этомъ онисати, такъ 
какъ'колыбель скандинавскихъ лопарей XVIГ века, ничемъ решительно не отличается отъ 
колыбели еовременныхъ русскихъ лопарей. Мать обыкновенно сама кормила ребен

ка въ продолжеше двухъ, иногда и трехъ летъ, даже иногда и въ продол жете 
четырехъ летъ. Если вследсш с болезни или вследств1е какихъ либо другихъ причинъ, 
она не могла кормить грудыо ребенка— она давали ему оленье молоко Кроме, молока Ло
пари upiynaioi'b своихъ детей къ употребление мяса, прикладывая кусочки оленьяго мяса 
къ ихъ рту, чтобы они могли высасывать изъ нихъ сокъ. Колыбели держались возмояшо 
чисто и къ колыбелямъ мальчиковъ привешивали лукъ и стрелы или копье, къ колыбе- 
лямъ девочекъ— птичьи крылья, голову и ноги, иногда и друпя украшешя въ виде 
бусъ и т. п.

Какъ только ребенокъ выходилъ изъ колыбели и научался ходить, его одевали та- 
кимъ-же образомъ, какъ п взрослыхъ. Воспитате состояло изъ пр1учешя къ темъ ра- 
ботамъ, которыя исполнялись родителями, причемъ для мальчиковъ главной заботой было 
научиться владеть оруж1емъ, уметь ставить ловушки на разныхъ зверей, ловить дикихъ 
оленей и уметь собирать свои оленьи стада, а также и производить рыбный ловъ. Для 
девочекъ важной задачей было привыкать къ хозяйству и научаться шить одежду. Есте
ственно, что всему этому научались безъ труда, постепенно, подъ надзоромъ родителей, 
и мы видели, что существовало правило, по которому лопарь не могъ лениться, если не 
онъ не могъ убить дикаго оленя и освежевать его. Большинство писателей сообщаетъ, 
что лопари очень хорошо обращаются съ своими детьми п очень любятъ ихъ.

Если сравнить обряды при рожденш, кормлеше и воспитате детей у еовременныхъ 
русскихъ лопарей съ таковыми-/ке у древнихъ скандинавскихъ лопарей, то мы найдемъ 
много общаго, конечно, за исключешемъ жертвоприношенШ при рожденш ребенка.

*) Begnard. Voyage, p. 47.
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Следуетъ заметить, что и русш е лопари считатотъ величайтимъ позоромъ не- 
имЬть дЬтей. Бездетныхъ ищштимесъ {jiopcc—дети, тамесо-б&д,!^) считаютъ наказуемы
ми самимъ Б огом7> либо за свои грехи, либо за грехи предковъ; надъ ними смеются, 
мноие лопари думаютъ, что отсутств1е детей уиавываетъ, что кто нибудь, либо мужъ, 
либо жена состоитъ въ незаконной связи съ кемъ нибудь (Пазрека). Да и сами бездет
ные супруги считаютъ себя наказанными sa что нибудь Богомъ и сильно печалятся* 

Въ виду представлешй, которыя лопарь соединяетъ съ бездетностью, онъ выказываетъ 
чрезвычайную радость, если жена его, накопецъ, заоереленяетъ: онъ однако въ это время 
долженъ жить какъ можно смирнее, быть со всеми ласковымъ и отнюдь пи съ кемъ не 
браниться иначе роды будутъ трудные,п ли родится уродъ. Когда приближается время 
родить, то объ этомъ назрещае лопари стараются пикому, не говорить кроме бабки; 
лопари другихъ местностей наоборотъ нисколько не скрываютъ, даже, напротивъ, ста
раются поделиться своей радостью сь другими. Въ настоящее время роженице передъ 
родами отводится уголъ, который и завешивается парусомъ; въ некоторыхъ местнос
тяхъ ей даютъ и лучшую оленыо шкуру, па которой она могла бы лежать, и хорошее 
одеяло, но въ большинстве местностей напротивъ этого даютъ все, что есть хуже, 
такъ какъ после родовъ все это обык-новеняо сжигается или бросается. Завешиванье 
парусомъ роженицы, по словамъ однихъ лоиарей, делается для того, чтобы никто ее не 
могъ сглазить, по словамъ другихъ, оттого, что роженица считается нечистой. Этотъ послед- 
шй. взглядъ более распространен!,: въ прежнее время, по преданно лопарей, для роженицы 
выстраивалась даже отдельная вежа, чтобы никто пе могъ съ нею придти въ соприкос" 

новете и такимъ образомъ оскверниться; въ настоящее время постройка отдельной вежи 
для роженицы заменилась отделешемъ ее отъ прочихъ членовъ семьи. ЕГо дажете лопари, 
которые вавешиваютъ роженицу вследств1е. желатя оградить ее отъ дурнаго глаза, и те 
считаютъ ее все-таки нечистой и не сообщаются съ ней.

По словамъ Ацерби *) обязанность бабки исполняется мужьями повсеместно, это-же 
подтверждаютъ и некоторые друпе авторы. Въ настоящее время, насколько мне, по край
ней мере, известно, этого более не встречается; обязанность эта исполняется либо опыт
ными въ этомъ деле старухами, либо даже и девушками, которыя избираютъ себе это
го рода деятельность, довольно хорошо ихъ вознаграждающую. Насколько роженица счи
тается нечистой, доказывается темъ, что въ Пазреке, по крайней мере, бабка ирису тствуетъ 
при крещенш, но предварительно всегда беретъ очистительную молитву. Бабка принад
лежим къ числу лицъ, уважаемыхъ въ погосте; родственницей ее хотя теперь и не счи
таютъ, но на уважете къ ней указываетъ то, что она во время свадьбы всегда при
сутствует^ причемъ занимаетъ одно изъ самыхъ почетныхъ местъ, именно, около крест
ной матери того изъ брачущихся, котораго она принимала. Бабка называется лопарями 
Оельж -янна т. е, спинная мать, причемъ уже назвате ея янна— мать служитъ до извест
ной степени доказательствомъ, что у  лоиарей бабка, подобно тому, какъ это встречалось 
у многихъ другихъ народовъ, считалась прежде родственницей и что роль ея была преж
де гораздо более значительной, чемъ въ настоящее время. Повидимому, на это указы-

0 Aeerbi. Reise, p. 480.
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ваетъ, обративлййся въ настоящее время въ знакъ выражешя увая^ешя, обычай, сажать 
бабку во время свадебнаго стола на третье место после родной матери. При трудныхъ 
родахъ отца заставляютъ разрезать у себя поясъ или снять его совЫшъ, въ Пазреке 
кром-Ь этого онъ разрываетъ у  себя немного и воротъ отъ рубахи. Трудные роды счи
таются также доказательствомъ того, что одинъ изъ супруговъ состоялъ въ связи съ 
кЬмъ-нибудь. Современные руссте лопари радуются более рожденш сына, чемъ дочери: 
онъ будетъ имъ кормильцемъ, когда онъ выростетъ, а они состарятся. Но если сынъ уже 
есть, то не менее радуются и рожденйо дочери, такъ какъ, хотя и въ отдаленномъ бу- 
дущемъ, лопарю иредстоитъ попировать на свадьбе своей дочери и получить подарки.

Тотчасъ по рожденш ребенка, бабка, взявъ младенца въ руки, завертываетъ его
въ отцовскую рубаху для того, чтобы онъ любилъ отца, какъ объясняюсь этотъ обычай 
сами лопари. После этого его кладутъ иа полъ, въ дверной уголъ, где лежитъ и роже
ница; ребенокъ остается при матери, въ дверномъ угле въ продолжети трехъ дней. Ло
пари объясняютъ этотъ обычай темъ, что такимъ образомъ младенецъ съ самаго дня 
своего рожденш пр1учается терпеть холодъ и нужду, къ тому же это делается для того 
чтобы онъ былъ и хорошимъ охотникомъ и смел имъ человекомъ; въ оиравдате этого 
обычая лоиари ссылаются па примеръ гагаръ, которыхъ очень много въ Лапландш: оне 
также по появленш на светъ своихъ птенцовъ бросаютъ ихъ въ воду, съ целыо пр1учить 
ихъ тотчасъ же къ уменыо плавать и быть смелыми. До прошеств1я трехъ дней отецъ не 
имеетъ права прикасаться къ ребенку. Когда у  ребенка отпадаетъ пуповина, его кла
дутъ въ зыбку Пуповину-же бросаютъ подъ порогъ (Пазрека).

Зыбка у  лопарей вовсе не изменилась за носледте два века и мы встречаемъ
ее въ настоящее время совершенно такой же, какъ намъ описалъ ее Шефферъ. Зыбка 
у лопарей имеетъ видъ маленькаго, увенькаго корытца; она выдалбливается изъ дерева, 
причемъ стенки стараются сделать какъ можно тоньше, чтобы зыбку было легко пере
носить съ места на место. Зыбка обтянута и внутри и снаружи тонкой оленьей шкурой; 
иногда обтягиваютъ кожей лишь внутрентя стенки зыбки. На дно кладется обыкновенно 
сухой ягель, который меняется по нескольку разъ въ день; въ изголовье кладутъ либо 
небольшую подушку, набитую оленьей шерстыо или перьями куропатокъ, либо просто 
свернутыя тряпки; остальная часть колыбели покрывается кусочками шкурокъ молодыхъ 
оленей, шкурокъ чрезвычайно нежныхъ. На нихъ кладется ребенокъ ничемъ не завер
нутый; сверху онъ покрывается кусочками такихъ же оленьихъ шкурокъ. Эти носледте 
либо. прибиваются къ сторонамъ колыбели, либо просто накладываются на ребенка, обык
новенно шерстыо къ телу ребенка. Завернутаго, такимъ образомъ, ребенка завязываютъ 
ремешками, иногда также прикрепленными къ колыбели, иногда нетъ. На некоторыхъ 
колыбеляхъ надъ головой ребенка делается небольшой навесъ, на некоторыхъ навеса 
не делается.

Въ зыбку прежде, чемъ положить ребенка, кладутъ серебряныя деньги и иголку? 
чтобы никто не могъ испортить новорожденная. Кроме того, для того чтобы Богъ далъ ему 
здоровья и чтобы новорожденный въ продолженш всей своей жизни не терпе.лъ бы нужды 
въ хлебе, ему въ зыбку кладутъ овсяной крупы. Къ зыбке иривешиваютъ кольца, пу
говки и друпя побрякушки,
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Роженица считается нечистой до истечешя трехъ, иногда даже шести недель: она 
не имеетъ права сообщаться съ семьей и не должна съ ними вместе есть. Лишь после 
этого срока, берется очистительная молитва и она снова считается чистой. Вскоре после 
рождешя ребенка сходятся родственники и, если родивппйся является первымъ ребенкомъ 
у  данныхъ родителей, то, безразлично, будетъ ли онъ мальчика, или девочка, ему дарятъ 
серебряный деньги и пуговки, чтобы онъ былъ богатъ и веселъ. При рожденш же ро
дители дарятъ новорожденному: отецъ— важенку, мать— овцу; обоихъ животныхъ отме- 
чаютъ особой меткой и какъ сами животныя, такъ и приплодъ отъ нихъ поступаетъ въ 
собственность новорожденныхъ. Иногда иоследнШ подарокъ делается родителями ново
рожденному при крещенш. Если родители состоятельны, то делается этотъ подарокъ два 
раза: при рожденш и при крещеши, или при рожденш или крещеши и потомъ, когда у 
младенца прорезывается первый зубъ. Въ некоторыхъ местностяхъ употребительно, что
бы крестный отецъ после крещешя дарилъ ребенку важенку, а крестная мать овцу; 
иногда этотъ подарокъ заменяется деньгами или какими-нибудь предметами домашняго 
обихода.

Крещеше совершается иногда вскоре после рожденш, иногда и долго после него. 
Это зависитъ оттого, где и когда произошли роды: если ребенокъ родился зимой, когда 
лопари живутъ въ зимнихъ ггогостахъ, то естественно, что крещеше происходить скоро, 
иногда до трехъ недель после рождешя, иногда и после шести недель. Но если роды, 
какъ это часто бываетъ, происходятъ во время осенняго, летняго или весенняго лова, 
на тоняхъ, то, конечно, лопарь волей-неволей дол?кенъ отложить крещен1е своего ребенка 
до возвращешя съ тони въ зимшй погостъ, в сл ед сте  этого срокъ, истекаюшДй между 
рождешемъ и крещешемъ младенца можетъ равняться иногда несколькимъ месяцамъ.

Когда новорожденному минетъ три недели, родители стараются угадать его буду
щее: если онъ въ это время бываетъ веселъ и, смотря на людей, улыбается— ему суж
дено недолго жить. Если онъ ночью плачетъ во сне— онъ будетъ смелымъ и энер- 
гичнымъ, если же онъ ночью во сне смеется— онъ будетъ человекомъ нечестивымъ и 
быть ему колдуномъ (Пазрека).

При выборе крестныхъ отца и матери родители, какъ мы уже говорили, руко
водствуются соображешемъ не заводить себе новаго и притомъ обширнаго родства, по
чему и выбираютъ обыкновенно либо близкихъ родственниковъ, либо проезжихъ русскихъ. 
Предусмотрительные родители приглашаюсь въ воспр1емники задолго до рождешя ребен
ка. Отказъ въ этомъ случае обиднымъ не считается, хотя отказываютъ редко, такъ 
какъ въ большинстве случаевъ обязанности крестныхъ родителей не влекутъ за собой 
болыпихъ расходовъ, кроме техъ местностей, где они дарятъ новорожденному важенку 
и овцу или деньги. Обыкновенно же все ихъ расходы ограничиваются покупкою для крест
ника креста и лишь въ немногихъ местностяхъ покупкой свечей для крещешя. Плата 
священнику за совершеше крещедгя обыкновенно дается роднымъ отцомъ.

Въ настояще время, насколько известно, руссйе лопари не даютъ своимъ детямъ 
языческихъ именъ: при выборе же имени они въ разныхъ местностяхъ руководствуются 
разными принципами; иногда заявляя священнику, что у  нихъ родился ребенокъ, они 
просто просятъ его дать ему какое нибудь имя. причемъ къ выбору его относятся до-
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больно равнодушно, но это крайне редко. Обыкновенно они просятъ священника дать ре
бенку имя того святаго, память котораго празднуется въ день рождешя ребенка или въ 
день его крещетя, причемъ считаютъ, что такимъ образомъ ребенокъ, отданный подъ 
покровительство, именно, этого святаго, будетъ счастливее. Часто также при выборе 
имени руководствуются и именами предковъ, стараясь дать ребенку имя одинаковое съ 
кемъ нибудь изъ умершихъ уже его предковъ по отцу; при этомъ даютъ обыкновенно 
имя ближайшая предка деда, если онъ умеръ уже, либо прадеда, если дедъ еще живъ. 
Вч, этомъ последнемъ обычае нельзя не видеть отголоска того времени, когда лопари, 
смывая съ ребенка хриспанское его имя, давали ему имя по какому-нибудь умершему 
предку, въ убеждеши, что онъ будетъ такимъ же сильнымъ и здоровымъ, какъ и его 
предокъ. Это войзрете сквозитъ и въ обычае русских!, лопарей, когда если они го
ворятъ, что такимъ образомъ ребенокъ „получитъ счаст!е деда (или прадеда)“ .

Давая своимъ детямъ христнсгая имена— лоиари произносятъ ихъ ио своему и 
подчасъ сильно искажаютъ ихъ. Приведу для примера некоторый имена въ выговоре ло
парей Пазрецкихъ: Герасимъ— Ярасимашь; Стеианъ— Тяпат; ВасилШ— Васькъ; Иванъ—  
Евваш , уменьшительное—Евванашъ; Максимъ—Maim; Михайло—Меккамо; Александръ— 
Олесь; Алексей—Олллшъ; Андрей—Ондре; Сежяъ — Семмано; Илья—Ильяшъ. Жеясюя: 
Марш— Марьи, уменып.— Марьсш; Евдотая— Ой, Оцзи, умелый.— Ойаию; Екатерина—  
Кадрит, уменып,— Каттишо; Анна— Анб, уменып. —  Анныши; Александра — Сандра; Сте
панида— Тепанидд, уменып.— Тешнидашь; Соломотя— Соло, уменып.— Соллашъ; Матре
на— Mammeuid, уменып.— Матрепошь и т. п.

При крестинахъ не соблюдается никакихъ особыхъ обрядовъ. Въ церкви присут
ствуешь обыкновенно и мать, если крестины совершаются после шести недель; если кре
стины бываютъ въ тупе, то всегда присутствуютъ родители. Бабка является обыкно
венно въ церковь и держитъ ребенка до того момента, когда его беретъ священникъ.

Мать, какъ я говорилъ уже, обыкновенно сама кормитъ ребенка, причемъ срокъ 
кормлешя неодинаковъ. Такъ, на Ловозере кормлеше грудыо длится съ годъ, редко бо
лее, тоже и на Нотозере. Въ Пазреке кормятъ грудыо почти два года „въ течеши 
семи иостовъ“ , къ 8-му же посту обыкновенно отнимаюсь отъ груди. Подобно древнимъ 
лопаркамъ, они нр1учаютъ детей и къ оленьему молоку и къ оленьему мясу. Первое 
дается имъ черезъ рожокъ, второе прикладывается къ ихъ губамъ, чтобы они могли 
высосать сокъ. Пр1учен1е это начинается не съ одинаковая срока после рождешя: иногда 
черезъ полгода, иногда черезъ более длинный срокъ.

Интереснымъ является то, что лопари употребляютъ давяпця повязки для головы въ 
раннемъ возрасте своихъ детей, для придашя ей круглой формы. Мне приходилось встре
чать употреблеше этихъ иовязокъ среди Массельгскихъ, Экостровскихъ и Бабенгскихъ ло
парей; по разсказамъ, оне употребляются и на Ловозере. Насколько этотъ обычай рас- 
пространенъ среди лоиарей другихъ погостовъ— сказать трудно. Вотъ какъ описываетъ 
Е. А. ПокровскШ эту повязку каждый разъ передъ мытьемъ ребенка, котораго въ пер
вое время по рожденш они обыкновенно моютъ довольно часто, надеваютъ на голову его

г) Физическое воспиташе дЪтей, стр. 156 и 157.
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тесный колпачекъ, сшитый изъ какого-нибудь старья; къ этому колпачку сзади притпи- 
ваютъ две длинныя, расходяшдяся въ стороны тесьмы изъ той же или другой матерш, 
длиной каждая тесьма около 6-ти вергпковъ, шириною около :/2 вертка. Эти тесьмы изъ- 
подъ затылка ребенка идутъ на встречу одна другой и туго завязываются на лбу ре
бенка. Въ этой повязке моюсь ребенка и на время мытья накладываюсь ее для того, 
чтобы вода въ это время не залилась въ голову, а последняя пе сделалась-бы отъ того 
черезъ-чуръ большою, тогда какъ лопари считаютъ красивыми лишь маленыоя головы. 
После омовешя эту повязку снимаютъ и накладываюсь на голову ребенка другую, со
стоящую просто изъ бинта, длиной около 5-ти четвертей и шириной въ средине около 
l V a вершка, а въ концахъ постепенно съуживагощагося до остраго угла. Эта повязка 
накладывается на лобъ широкой частью, где иритомъ по краю, къ волосамъ, несколько 
собирается въ складки, для того, чтобы ко лбу она прилегала совершенно плотно и ровно. 
Затемъ боковые концы этой повязки огибаютъ круг ом ъ всю голову ребенка и опять встре
чаются на лбу, где и завязываются. Въ отой повязке ребенокъ остается постоянно до 
6-ти месяцевъ, исключая лишь того времени, когда его моютъ и когда накладываютъ ему 
описанную выше повязку. Цель употреблешя этой повлеки, заключаешь Е. А. ПокровскШ, 
прямо та, чтобы голова не росла большою и чтобы при этомъ не заводилась въ ней вода, 
такъ какъ, по мненш лопарей въ болыпихъ головахъ всегда много воды.

Что касается втораго рода повязки, то мне лично не приходилось встречать упо- 
треблеше ея; колпачекъ, плотно обхватывающей голову, ваменядъ эту повязку и въ ней 
были все лопарсйя дети, которыхъ, уложенныхъ въ колыбели, матери возили съ собой 
повсюду.

Находясь въ далеко неблагопр1ятныхъ гипеническихъ услов1яхъ, претерпевая все 
лишен1я съ самаго нежнаго возраста, которыя приходится испытывать ихъ родителямъ при 
своихъ перекочевкахъ— дети умираютъ въ большомъ количестве, причемъ, какъ мы это ви
дели выше, преимущественно въ самомъ нежномъ возрасте. Выдерживаюсь, конечно, лишь 
самыя сильны#, самыя здоровыя— неудивительно поэтому, что лотгарь дорожа потомствомъ, 
дорожитъ здоровьемъ детей и, не имея возможности поставить его въ лучпия услов1я 
любитъ и ласкаетъ оставшихся у него въ живыхъ детей. Обращеше съ детьми крайне 
ласковое и редко встретить можно лопаря дурно обращающаяся съ детьми; если и слу
чается, что онъ прибьетъ— то это лишь редко случается и чаще всего въ нетрезвомъ виде.

Таково отношете къ детямъ, пока они еще малы: съ возрастомъ изменяются и 
отношешя, когда у взрослыхъ сыновей начинаютъ появляться свои интересы.

Среди известгй о древнихъ лопаряхъ, мы по вопросу объ отношешяхъ между ро
дителями и детьми находимъ разноречивыя сведешя. Такъ ТПефферъ передаешь, что 
лопари „въ отношешяхъ своихъ къ родителямъ, въ особенности если последше стары 
или больны, являются жестокими и нечестивыми. Они не только ихъ презираютъ и пре- 
небрегаютъ ими, но даже почти иенавидятъ ихъ“ *). Приблизительно то же говоритъ и 
Гегстремъ: „они очень холодны другъ къ другу и я виделъ примеръ, что когда одинъ,

*) Sehefferus. Lapponia, pp. 38.



недавно женивппйся лопарь утонулъ, то вдова его должна была заплатить шесть оленей 
своему свекру, чтобы онъ отыскалъ тело утонувшаго, хотя это и былъ его сынъ... Они 
содержатъ своихъ престаргЬлыхъ родителей изъ чувства стыда, но никогда не делаютъ 
этого изъ чувства любви къ нимъ. Я вид^лъ примеры, когда лопарь тгЬлъ настолько 
состоянш, что могъ содержать своихъ родителей, но оставлялъ ихъ нищенствовать. Вт, 
1748 г. былъ случай, что старикъ-лопарь, просивгтй милостыню, обходя погосты, упалъ 
на дороге отъ усталости и холода и умеръ, сына его не могли побудить привезть тело 
отца, мало того онъ не хотелъ даже дать своихъ оленей лицу, которое вызвалось это 
сделать. Вследств1е этого редко случается, что родители прекращаюсь свое хозяйство и 
идутъ жить къ детямъ, если не брать техъ случаевъ, когда родители впадаютъ въ край
нюю бедность“ -1). Этимъ сведешямъ противоречить всецело показате 1оанна Торнея, 
который пишетъ, что лопари оказываютъ своимъ родителямъ должное почтете и честь, 
такъ что когда те состарятся, дети не перестаготъ заботиться о нихъ и съ величайшей 
заботливостью до самой ихъ смерти кормятъ и греютъ ихъ 2). Таковы иротиречивыя по
казана древнихъ писатей по этому вопросу. Объяснить это разноглас1е можно лишь темъ, 
что сведешя эти относятся къ разнымъ местиостямъ Лапландш: повидимому, въ то вре
мя, какъ въ однехъ местностяхъ господствовали хороппя отношешя между родителями и 
детьми, въ другихъ — отношешя эти были очень холодны. Не входя въ объяснете этого 
факта по отношенш къ древнимъ лопарямъ, посмотримъ, каковы отношешя господствуютъ 
среди еовременныхъ русскихъ лопарей между родителями и детьми, какъ въ личныхъ 
отношешяхъ, такъ и въ имущественныхъ.

При разборе этого вопроса следуетъ строго отличать взглядъ лопарей на власть 
отца съ одной стороны и обязанности детей съ другой, отъ того, какъ этотъ взглядъ 
применяется въ действительной жизни. Въ этомъ отношенш мы увидимъ несоответст- 
ßie общаго взгляда на власть родительскую съ применетемъ той власти въ действитель
ной жизни.

Въ настоящее время лопари обыкновенно живутъ такъ называемыми малыми семьями, 
хотя и встречаются семьи болышя. Въ господстве у  лопарей въ прежнее время боль- 

шихъ семей мы убеждаемся какъ изъ писцовой книги Алая Михалкова (1608— 1611 гг. 3), 
такъ и изъ переписи 1716  г. Въ обоихъ источникахъ мы видимъ, что въ одной веже 
помещаются подчасъ уже сыновья, женатые и неженатые внуки, либо несколько братьевъ 
женатыхъ вместе съ своими детьми, Но постепенно болышя семьи начинаютъ распа
даться. Крайне трудно, конечно, определить причины приведешя лопарей къ переходу 
отъ жизни большими семьями къ жизни семьями малыми. Вероятно однако, что эти при
чины не отличались отъ причинъ сказывающихся повсюду при ломке болыпихъ семей, 
именно, причины экономичесшя, и развивающееся чувство индивидуальности. Поводами-же 
къ разделу, вероятно, служили несоглас1я и ссоры между членами семьи, которыя и до 
сихъ поръ служатъ поводами къ раздф>ламъ почти всюду, въ томъ числе и у лопарей 
еовременныхъ.

г ) Högström. Beschreibung, pp. 155, 166.
*) Scheffus. Lapponia. p. 38. 
a) См. приложеше 2-e.



Но теперь, хотя сравнительно и редко, можно встретить среди лопарей болышя 
семьи: оне состоятъ чаще изъ отца, женатыхъ сыновей и малолетнихъ внуковъ, чемъ 
изъ несколышхъ женатыхъ братьевъ. Въ такихъ семьяхъ главой является всегда стар
ппй (отецъ, старппй братъ). Болыпакъ носитъ назвате у лоиарей ш уро-хозинд) что зна
читъ „большой хозяинъ;“ болыпухой является всегда его жена, называемая шурп-емендъ, 
(шуръ-хозикъ) т, е., „большая хозяйка.“ Старшш сынъ большака, какъ главное лицо 
после пего, или братъ большака, носитъ назвате уцд-хозанаичд  т. е. „маленыой хозяинъ,“ 
а жена его уцъ-еш таичй  (уцъ-хоаикъ) т. е. „маленькая хозяйка.“ Все решительно дела 
въ такихъ болыпихъ семьяхъ находятся въ веде Hin ш урь-хозина  и шурд-емепдо, помощ
никами которыхъ являются уцд-хозинд  и ущ -емепдд. Въ такихъ семьяхъ трудно говорить 
объ имущественныхъ отношешяхъ между .родителями и детьми, такъ какъ ни те, нидру- 
rie не имеютъ собственнаго имущества: все считается собственностью семейной, распо
ряжаться которой можетъ лишь болыпакъ. Действительно остальные младпйе члены семьи 
пользуются иногда советнымъ голосомъ: вопросы объ отчужденш части семейнаго иму
щества, или щнобретеши чего нибудь для семьи могутъ быть подвергнуты болыпакомъ на 
обсуждеше семейнаго совета; но решаетъ эти вопросы онъ самъ. Въ особенности сказы
вается ето сильно въ техъ случаяхъ, когда главой семьи является отецъ при женатыхъ 
сыновьяхъ. Что-же касается до техъ случаевъ, когда вместе живутъ несколько брать
евъ, то если остальные недовольны действ1ями большака, они немедленпо-же производятъ 
разделъ. Въ виду этого, для лучшаго уяснешя себе имущественныхъ отношешй роди
телей и детей следуетъ проникнуть въ семью малую. Но такъ какъ имущественный от- 
ношешя нередко регулируются отношешями личными, то скажу сначала несколько словъ 
о нихъ.

Мнешя почти всехъ, внакомыхъ съ лопарями, лицъ сходятся въ томъ, что ло
пари очень любятъ своихъ детей. Это является въ особенности справедливымъ въ отно
шенш къ маленькимъ детямъ. Такъ какъ почти нетъ ни одной лопарской семьи, въ ко
торой не было-бы смертныхъ случаевъ съ детьми, то естественно, что лопари дорожатъ 
теми, которые остались у  нихъ въ живыхъ. Поэтому лопарь и ласкаетъ своего ребенка, 
и всячески балуетъ его, насколько позволяетъ ему делать последнее его суровая жизнь. 
Лишь изредка и то чаще подъ вл1ятемъ опьянетя, лопарь и лопарка прибьетъ свое дитя; 
въ общемъ-же считается непохвальнымъ обращаться съ своими детьми дурно. Но будучи 
нежнымъ отцемъ, въ действительной жизни, лопарь всетаки считаетъ себя полновласт- 
нымъ въ отношен1яхъ къ сыну или дочери, только власть свою онъ не применяетъ и пе 
считаетъ нужнымъ ее применять. Если спросить у  лопаря, имеетъ-ли онъ право делать 
то, или другое, по отношенш въ своимъ детямъ, онъ ответитъ утвердительно, но ни
когда именно этого-то онъ и не применяетъ въ своей семейной жизни. Вследств1е своего 
ласковаго отношешя къ детямъ, лопарь даже любитъ, когда его маленькШ сынъ или дочь, 
наслушавшись русскихъ бранныхъ словъ отъ промышленниковъ, обращается съ этими 
словами къ нему самому и хотя и знаетъ, что браниться не хорошо, онъ не остаиовитъ 
теперь ребенка, скажетъ лишь: ,,что его огорчать: будетъ большой— понимать будетъ; а 

своего не понимаетъ“ .
Однако по мере того, какъ дети подростатотъ, отношешя къ нимъ родителей ста-
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новятся заметно холоднее: мне часто приходилось слышать жалобы стариковъ-лопарей на 
своихъ взрослыхъ сыновей, что они непочтительны къ нимъ, часто ихъ бранятъ и даже 
быотъ; вследств1е этого недовольный отецъ старается освободиться отъ такого сына. Оиъ 
считаетъ себя вправе изгнать изъ дома непочтителы-таго сына, не давши ему ничего, но 
онъ ограничится всегда однимъ равделомъ, отдавъ ему должную часть имущества; онъ 
можетъ и самъ побить взрослаго сына и жаловаться па него, если не въ волостной 
судъ, такъ какъ лоиари къ последнему нрибераютъ крайне редко, то ио крайней мере 
сходу и просить о наказаши сына, но если онъ даже и пожаловался, то удовольствуется 
уговорами стариковъ жить съ сыномъ въ мире и т. д. Въ общемъ онъ ограничивается 
лишь жалобами и въ крайнемъ лишь случае, выведенный изъ тернетя, первый предла
гаешь разделъ.

Если не касаться едйничныхъ случаевъ, следуетъ заметить, что родители отно
сятся къ детямъ обыкновенно гораздо лучше, чемъ дети къ родителямъ. Действительно 
нередки случаи, что дети бранятъ родителей, далее быотъ ихъ; нередко они не иснол- 
няютъ обязанности прокармливать своихъ престарелых?» родителей. Сходъ въ такихъ 
случаяхъ, действительно, увещеваетъ сыновей, но вследсше того, что большинство года 
лопари живутъ разрозненно, онъ не можетъ контролировать действш ихъ. Такого рода 
OTnomeHie къ родителямъ было замечено неоднократно многими писателями. Mrcorie изъ 
нихъ указывали на то, что родители холодны къ детямъ и наоборотъ, хотя друпе пи
сатели говорили совершенно обратное: относительно русскихъ лопарей, на мой взглядъ, 
свидетельства первыхъ имеютъ больше достоверности, хотя лишь въ отношен in детей къ 
родителямъ, а не наоборотъ.

Следуетъ однако отметить, что вышесказанное относится более къ отношетямъ 
детей къ отцу, а не къ матери. Подобно тому, какъ лопарка любитъ своего взрослаго 
сына или дочь более сильно, чемъ лопарь, и дети относятся къ ней нежнее, чемъ къ 
отцу, и ей меньше приходится выслушивать брани.

Таковы личныя отношенш между родителями и детьми вълримененш ихъ къ дей
ствительной жизни. Въ теорш, по общему воззрение лопарей, они д1аметральпо противо
положны. Отецъ считаетъ себя безконтрольнымъ въ отношенш къ своимъ детямъ; онъ 
властвуетъ надъ ихъ личностыо, можетъ отдавать ихъ въ заработки иротивъ ихъ воли и 
брать все зарабатываемое ими себе; можетъ отдавать своихъ дочерей замужъ или же
нить сына па комъ ему вздумается, не справляясь съ желашемъ детей. Далее онъ мо- 
жетъ ихъ подвергать паказашямъ и даже истязашямт», когда и за что ему вздумается и 
т. д., однимъ словомъ онъ является неограничепнымъ владыкой надъ личностыо своихъ 
детей. Но все это лишь въ теорш: такъ вамъ изложитъ свои права всякш лопарь—  
отецъ; единственная у него обязанность это кормить и одевать детей, но за это дети 
должны помогать ему своимъ трудомъ. Однако въ действительной жизни эти взгляды ни
когда не применяются.

To-же несоответств1е теоретическаго взгляда съ проведен1емъ его въ жизнь мы ви
димъ и въ сфере отнотетй имущественныхъ между родителями и детьми. Подобно тому, 
какъ въ отношенш личности сына отецъ является безконтрольнымъ, такъ и въ отно
шенш семейнаго имущества онъ является полновластнымъ его распорядителемъ. До-
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пари въ этомъ отношенш однако строго отличаютъ движимое имущество отъ недви- 
жимаго. Что касается перваго, то имъ отецъ можетъ распоряжаться, какъ онъ хо
четъ: онъ можетъ его продать, заложить, променять. Лопари не отличаютъ въ данномъ 
случае имущества, доставшагося семье отъ деда, отъ имущества, прюбретенпаго отцомъ: 
отецъ распоряжается безразлично и темъ и другимъ; исключение существуетъ лишь для 
техъ предметовъ, которые дедъ оставилъ спещально внуку или внучке. Въ отношенш 
земельныхъ участковъ отецъ не является безконтрольнымъ и это въ виду того, что ему 
приходится считаться со всей совокупностью своихъ родственниковъ, своимъ р о домъ, такъ 
какъ его семейный участокъ составляетъ лишь часть всего родоваго имущества. Вслед- 
CTßie этого онъ не можетъ продать его, но можетъ его заложить или отдать въ аренду.

Итакъ, если оставить въ стороне земельные участки, отецъ считается безконтрольнымъ 
распорядителемъ всемъ семейнымъ имуществомъ. Но въ действительной жизни это право 
отецъ не применяетъ вовсе, и если съ точки зрешя теорш, въ лопарской семье господ
ству етъ начало кровное, то на практике имеетъ большое и даже преобладающее значе- 
Hie начало трудовое. Такъ вся гай младппй членъ семьи, сынъ или дочь, сработавъ что 
нибудь, считаетъ это'1ъ предметъ своей собственностью и отецъ безъ его разрешен1я 
никогда не продастъ плодъ работы сына; если сынъ, допустимъ, сделалъ кере
жу и явится на нее покупатель, то отецъ никогда не продастъ ее, въ отсутств1е сы
на; мало того, по ’ словамъ о. Константина Щеколдина, отецъ даже не станетъ всту
пать съ покупателемъ въ переговоры. „Отецъ на вопросъ покупателя, сколько сто
итъ кережа, ответить: „не знаю: не я работалъ ее— а сынъ; у него спрашивай.“ 
Если сынъ продаетъ сработанный имъ предметъ, то деньги постулаютъ въ полную его 
собственность, и отецъ не считаетъ себя вправе требовать этихъ денегъ даже на се
мейныя нужды: въ по еле днемъ случае онъ можетъ лишь просить сына выручить его изъ 
беды, и отъ желатя последняя будетъ зависеть исполнить или не исполнить просьбу отца. 
Такимъ образомъ у сыновей образуется своя собственность, состоящая частью изъ пред
метовъ, имъ сработапныхъ, частью изъ денегъ, вырученныхъ отъ продажи этихъ пред
метовъ. Что касается дочерей, то и оне имеютъ свое имущество: оно состоитъ частью 
изъ подарковъ, которые имъ делаютъ отецъ и мать (обыкновенно наряды), частью также 
изъ сработанныхъ ими предметовъ и денегъ, вырученныхъ отъ продажи этихъ предме
товъ. Такъ, если отецъ или мать подарятъ дочери шерсть, и она свяжетъ изъ нея рука
вицы и продастъ ихъ на ярмарке, то деньги, вырученныя отъ продажи, считаются ея 
собственностью, а не семейной.

Но кроме имущества, добываема го детьми личнымъ трудомъ, у нихъ есть еще 
имущество, состоящее изъ оленей и овецъ. Какъ я указывалъ уже выше, при рожденш 
и крещенш родители, а иногда и родственники, дарятъ новорожденнымъ оленей и овецъ. 
Не только сами подаренныя животныя, но и весь приплодъ отъ нихъ считается собствен
ностью того, кто ихъ иолучилъ въ подарокъ. Хотя съ точки 3penifi теорш, отецъ и обя- 
занъ при выходе дочери замужъ или при отделенш сына отдать все причитающееся имъ 
оленями и овцами, но въ действительности это случается далеко не всегда: очень часто 
отецъ даетъ дочери или сыну лишь часть и даже очень незначительную часть ихъетадъ. 
Родители считаютъ себе вправе делать это; дети никогда не нротестуютъ въ такихъ случа-
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яхъ противъ родителей; общество тоже не делаетъ родителямъ никакихъ замечангй. Это объя
сняется, ио всемъ в'Ьрояйямъ, темъ, что овецъ въ общемъ довольно мало у  лопарей, а оле
нями они съ каждымъ годомъ все больше беднеютъ, и необходимость заставляетъ роди
телей часть стадъ своихъ детей удерживать у  себя, такъ какъ въ нротивномъ случай 
они сами остались-бы безъ оленей и овецъ. Бывали нередко случаи, что родителя теряютъ 
своихъ оленей, а отъ важенки, подаренной сыну или дочери, образуется более или менее 
значительное стадо; въ такомъ случай отецъ можетъ подчасъ оставить все стадо у  себя 
и выдать сыну или дочери лишь двухъ, трехъ оленей. Что лишь необходимость застав
ляетъ лопарей нарушать такимъ образомъ право собственности своихъ детей, доказы
вается, междупрочимъ, темъ, что если лопарь богатъ, имеетъ достаточное количество оле
ней, онъ выдаетъ сыну (или дочери) его стадо вполне.

Что касается заработковъ сыновей на сторон^, то они обыкновенно идутъ въ 
пользу ихъ, а не семьи. Впрочемъ здесь следуетъ отличать, пошелъ-ли сынъ самъ на 
заработки, или сыну нредложилъ сделать это отецъ, для поправлешя семейнаго имуще
ства. Лишь въ первомъ случае заработанный деньги поступаютъ въ собственность сына; 
во второмъ случае сынъ беретъ на себя обязательство передъ семьей и, какъ бы въ 
исполнеше молчаливаго договора, долженъ весь ваработокъ отдавать отцу, который и ра
споряжается имъ по усмотрены).

Но принципъ трудовой проходить въ имущественныхъ отношешяхъ родителей и детей 
въ лопарской семье лишь постольку, поскольку каждый изъ младшихъ членовъ семьи самъ, 
исключительно, содействовадъ образованно даннаго капитала или производству даннаго 
предмета. Следуетъ оговориться, что это только по отношенш къ младш ими  членамъ 
семьи, такъ что, если отецъ сделаетъ кережу, свяжетъ рыболовную сеть и т. п .— про
дукта его труда или деньги, вырученныя отъ продажи его, идутъ въ пользу всей семьи 
и при разделе въ разсчетъ не принимаются. Остальные продукты, при добыванш кото
рыхъ содействовала вся семья, считаются общимъ семейнымъ имуществомъ: не касаясь 
выловленной общими уошями семьи рыбы или пойманныхъ на ловушки, принадлежащая 
семье, зверей— даже, если сынъ, допустимъ, делаетъ рыболовную сеть, а отецъ ему ока- 
жетъ значительную помощь въ изготовленш ея— она считается семейной собственностью. 
Но если сынъ самъ устроитъ ловушку и помимо отцовскихъ ловушекъ поставить и свою, 
то зверь, котораго онъ поймаетъ, считается его, а не всей семьи, собственностью. Также 
если сынъ, отправившись на охоту съ своимъ руж ьем д , убьетъ зверя или птицу— добыча 
при падл ежитъ ему, и отъ него зависитъ воспользоваться-ли ею одному или отдать ее на 
нужды семьи. Обыкновенно, впрочемъ, сыновья отдаютъ добычу въ семью. Другое дело, 
если отецъ поручмъ сыну отправиться на охоту pi ли далъ ему свое ружье— тогда сынъ 
обяванъ отдать добычу въ семью. Точно также, если отецъ совместно съ сыномъ? или 
сынъ по поручетю отца нарубилъ дровъ, то, какъ дрова, такъ и, въ случае ихъ про
дажи, деньги отъ продажи поступаютъ въ семью, а не къ участникамъ въ труде.

Тотъ же принципъ. какъ и въ „малой;с семье, действуетъ и въ „большой^ семье. 
Въ ней болыпакъ, по отношенш къ остальнымъ членамъ семьи, является въ положенш 
отца къ детямъ. Но если въ „малойи семье замечаютъ, что кто нибудь иэъ членовъ 
семьи утаиваетъ семейныя деньги и обращаетъ ихъ въ свою собственность, то дело
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обыкновенно кончается лишь домашней сценой; въ „большой“ семье— это считается до
статочной причиной для производства раздала. Въ виду того, что съ одной стороны въ 
„болыпихъ“ семьяхъ поводовъ къ ссорамъ и непр1ятностямъ больше, чг1шъ въ семьяхъ 
„малыхъ“ , а съ другой въ виду того, что лопари сознаютъ всю пользу, истекающую 
отъ жизни „большими“ семьями, они избегаюсь разделовъ, стараясь поддержать темъ 
или инымъ путемъ семейный миръ. Даже въ томъ случай, когда является невозможнымъ 
сохранить семью, они делятся на „мальм“ семьи, но сохраняюсь обшдй столъ и ириго- 
товлешемъ пищи занимаются по очереди замужшя женщины. Припасы доставляются семьей 
каждой такой временной хозяйке ио очереди.

Таковы въ общихъ чертахъ личныя и имущественныя отношешя родителей и д'Ь
тей въ „малой“ семье. Обыкновенно семья состоитъ лишь изъ родственниковъ; случается, 
однако, что иногда лопарь беретъ къ себе и пр1емыша. Положегйе последняго въ семье, 
въ имуществеяномъ отношенш, обыкновенно ничемъ не разнится отъ положешя родныхъ 
сыновей и, отдаляя пр1емыша, лопарь обязанъ ему дать, по крайней мере, столько, сколько 
пр1емышъ могъ заработать въ течевш того срока, который онъ нробылъ въ семье. При- 
ш те  къ себе n pieM bim a случается обыкновенно лишь въ случае неимешя собственныхъ 
детей, пи близкой родни, имеющей детей. Лишь въ одиночныхъ случаяхъ можно подме
тить фактъ в з я т  въ домъ npieM bim a при именш собственныхъ детей или племянниковъ.

Также редко случается upieMb зятя въ домъ. Пр1емнаго зятя, по-лопарски куэтъ- 
вывва, т. е. „домашняго зятя“ , берутъ только ненмеюпце сыновей; къ лицамъ, mrbio- 
щимъ сыновей, въ зятья идутъ только бездомные; въ посл’Ьднемъ случае зять самъ про
ситъ, чтобы его приняли въ домъ, придетъ и скажетъ: „возьми меня къ себе, а мпе и 
жить негде". Пр1емный зять сохраняетъ свою фамилш, но если онъ, после смерти тестя, 
становится его наследникомъ, онъ обыкновенно принимаетъ клеймо своего тестя. Если 
зять окажется нехорошимъ, то тесть можетъ его выгнать изъ дома, но всегда отдаетъ 
ему приданое выданной за него дочери. Лично зять, следовательно, ничего не полу
чаетъ; но это лишь въ томъ случае, если онъ пробылъ не долго въ доме тестя. Другое 
дело, если зять прожилъ у тестя отъ 3-хъ до 5-ти летъ или больше: въ этомъ случае 
онъ имеетъ право требовать отъ тестя, если последшй не соглашается на это самъ, часть 
изъ имущества тестя по разсчету времени работы зятя. Если после npiena зятя у тестя 
родится сынъ —  зять обыкновенно уходитъ; но нередко также, что тесть и въ этомъ 
случае проситъ зятя остаться и въ такомъ случае онъ становится въ положете стар- 
шаго сына въ семье. Въ случае смерти жены, зять обыкновенно покидаетъ домъ тестя, 
если зять овдовелъ бездетнымъ. Иногда, впрочемъ, зять и въ этомъ случае остается у  
тестя въ положеши сыпа, и тесть, по прошествш некотораго времени, женить его на 
комъ-нибудь, какъ-будто своего сына. Если у овдовевшаго зятя есть дети, то обыкно
венно онъ долженъ остаться въ доме и вспоить и вскормить детей. По достижелш ими 
зрелаго возраста, зять воленъ остаться у тестя или уйти.

Какъ я упоминалъ выше, среди лопарей весьма часты семейные разделы. Лредла- 
гаютъ ихъ обыкновенно сыновья, и лишь сравнительно редко инищатива раздела исхо
дитъ отъ отца. Въ случае, если отецъ противится разделу, сынъ иногда совершаетъ са
мовольный уходъ, и отецъ воленъ дать ему тогда что-нибудь ивъ семейнаго имущества



или нетъ. Но, не давая ему ничего изъ семейнаго имущества, отецъ является обязан- 
нымъ выдать сыну те предметы, которые тотъ сработалъ самъ, а также и приданое жены 
сына, если последшй женатъ. А. Я. Ефименко добавляетъ, что сыпъ ири самовольномъ 
уходе получаетъ и ружье; мне сообщали, что ружье выдается сыну лишь въ томъ сл у 
чае, если оно ему было подарено раньше отцомъ или кемъ-иибудь изъ родственниковъ,
или, если оно было куплено сыномъ на нринадлежаиця ему деньги; въ иротивномъ слу
чае отецъ, имея хотя-бы несколько ружей, не является обязаннымъ выдать одно изъ нихъ 
сыну, хотя, конечно, таше случаи и не редки.

Бри разделе съ соглаия отца, снова выступаетъ съ силой трудовой принципъ, 
именно: изъ всего имущества обыкновенно выделяютъ все предметы, сработанные сы
номъ, или подаренные ему, или купленные на его деньги, и затемъ остальное имущество 
уже поступаетъ въразделъ. Доля сына определяется волей отца: сколько онъ пбжелаетъ, 
столько онъ и выделитъ сыну, и отца нельзя обязать дать непременно известную опреде
ленную часть отделяющемуся сыну. Какъ делятъ оленей, при надлежащ ихъ сыну, я го- 
ворилъ уже выше. Если въ семье несколько сыновей, то отецъ можетъ дать одному 
больше, другому меньше— ио усмотренно. Но обыкновенно отецъ руководится въ этомъ 
случае следующимъ соображен1емъ: насколько тотъ или другой изъ сыновей являлся 
хорошимъ работпикомъ, то хорошему работнику оиъ всегда даетъ больше, чемъ плохому. 
Мать при семейномъ разделе даетъ обыкновенно часть своего приданаго сыновьямъ, но 
эта выдача имеетъ характеръ дара, и отецъ въ распределете приданаго своей жены 
между сыновьями обыкновенно не вмешивается. Младппй сынъ обыкновенно остается ири 
родителяхъ, но этимъ последнимъ дается право оставить у себя вместо младшаго и дру
гаго изъ сыновей— „кто посмирнее“ . Если лопарь, ирипявъ зятя къ себе въ домъ, оста-
вилъ его при себе даже после рождешя сына и если, но достижеши сыномъ зрелаго
возраста, происходитъ семейный разделъ, то нередко случается, если зять хорошъ, то тесть 
ему выд'Ьляетъ даже большую часть семейнаго имущества.

Переходя къ погребальнымъ обрядамъ лопарей, следуетъ отметить, что они, какъ 
впрочемъ и мноие, въ настоящее время сильно изменились и упростились сравнительно 
съ прежнимъ временемъ: это упрощеше зависитъ главнымъ образомъ отъ упадка древ
нихъ представлешй лопарей, вследств1е чего и мнопе обряды, какъ иоследств1е этихъ 
вероватй, были постепенно забыты.

Сведешя о погребальныхъ обрядахъ лопарей мы имеемъ за разное время и изъ 
разныхъ местностей и все они въ общихъ чертахъ сходятся между собой, во всехъ 
нихъ сквозятъ съ большей или меньшей силой одни и те же представлешя о мертвомъ 
и о загробной жизни. Не касаясь свидетельства Певцера объ обычае, существовавшемъ 
у  лопарей, хоронить покойниковъ подъ очагомъ, укажу лишь на свидетельства писателей 
второй половины ХУП века. Шефферъ сообщаетъ, что после смерти родственника все 
оставляютъ вежу, где лежитъ покойникъ. Тоже говоритъ и Самуилъ Реенъ, прибавляя, 
что это делается въ тотъ-же день изъ боязни мертвыхъ То лее самое подтверждаетъ

1) 3 . И. Р . г .  О. YIII, стр 28.
2) Shefferus Lapponia p. 512.



и Реньаръ, хотя послЪднгй прибавляете къ известно объ оставлен!!! жилища, где умеръ 
родственникъ, еще извгЬст1е, что иногда это жилище впоследствш разрутаютъ г). Хоро- 
нятъ двоякимъ образомъ: одинъ похоронный ритуалъ сохранилъ въ себе более языче- 
скихъ обрядовъ, другой видоизменился подъ в;пяшемъ христнства. Начнемъ съ иер- 
ваго: покойника обвертываютъ холстиной, если онъ былъ богатымъ человекомъ, въ про- 
тивномъ случае, его нокрываютъ вместе съ головой шерстыо obsoliata- некоторые оде- 
ваютъ ихъ въ лучгтя одежды, принадлежавшая умершему при жизни. Когда следуетъ 
везти покойника хоронить, ближайшее къ покойнику лицо (мужъ, жена, отецъ, дети) 
должно было подарить тому, кто положитъ покойника въ гробъ, латунное кольцо; это 
кольцо надевалось на правую руку исполняющаго эту обязанность, лица, которое не 
должно было снимать его до техъ поръ, пока'похороны не окончатся, изъ оиасешя, что
бы съ нимъ не случилось чего-нибудь дур наго. Гробъ обыкновенно выдалбливался изъ 
дерева. Более древнгй, чемъ положеше въ гробъ покойника, обычай, это положегпе по
койника въ землю безъ гроба, просто на саияхъ, засвидетельствованный въ XVII веке. 
Некоторые окружали и покрывали сани съ теломт» покойника со всехъ сторонъ пнями 
(stipitibus arborum) для того, чтобы могила дольше сохранялаьс въ целости, а тело не 
было съедено дикими зверями. Местомъ погребешя выбирали местности уединенньгя, пре
имущественно леса; хоронили также и въ пещерахъ, причемъ входъ въ нихъ заваливали 
камнями. Съ покойникомъ клали обыкновенно топоръ, огниво, иногда лукъ, стрелы; остав- 
ляютъ на могиле также все одежды въ которыхъ больной скончался, также постель его, 
одеяло и т. п. Оставлялись и сани, на которыхъ привезли покойника къ могиле, если 
ихъ не хоронили вместе съ нимъ. Лопари обычай иоложешя съ покойникомъ огнива 
объясняли темъ, что когда будетъ воскресете мертвыхъ, то въ темноте оно потребуется 
для освещетя дороги, топоръ же клался для того, чтобы ио дороге въ небеса прорубать 
себе дорогу, если деревья будутъ мешать идти впередъ 2). Естественно что это объ- 
яснеше возникло подъ вл1ятемъ христяства, познакомившаго лопарей съ верой въ вос- 
кресете мертвыхъ и заменило собой более древнее воззреше, что все эти предметы не
обходимы для усоптаго на томъ свете, где онъ будетъ вести тотъ же образъ жизни, 
какъ и на земле и охотиться, и раскладывать костры, и рубить деревья.

Таковъ язычесгай способъ погребешя; что касается того способа погребешя, ко
торый возникъ подъ вл1яшемъ хриспапства, то онъ отличается лишь темъ, что покой
ника клали въ гробъ, совершали надъ нимъ хрисйанское отпеваше и хоронили его не 
въ лесахъ или пещерахъ, а на кладбищахъ. Въ дальнейшемъ оба ритуала сходятся.

По словамъ Реньара, могилу поливаютъ водой. На третМ день после похоронъ 
совершается тризна. Убиваютъ того оленя, который былъ вапряженъ въ сани, на кото
рыхъ везли покойника хоронить; мясо оленя варится и съедается, но кости тщательно 
собираются и складываютъ ихъ въ ящикъ, который потомъ зарываютъ въ землю; къ 
ящику съ костями оленя обыкновенно присоединяютъ сделаное изъ дерева изображете че-

0  Regnarcl. Voyage p. 59.
2j S chefferus. Lapponia. pp. 313—310.
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ловека, болыиихъ или меньшихъ равмеровъ, смотря потому, какова внешность была по
койника 1).

Таковы сведения объ обрядахъ при погребенш русскихъ лопарей, живущихъ около 
Колы. Мартииьеръ, бывппй въ Лапландш въ 40 годахъ XVII столе™, посЬтилъ Колу 
и былъ тамъ свид^телемъ погребешя лопаря: по словамъ его, лопаря погребали спустя часа 
4—6 после его кончины; покойника обертывали въ полотно, оставляя открытыми руки 
и лицо, затемъ его клали на медвежью гпкуру и вместе съ последней на деревянные 
носилки. Все это делалось шестью наиболее уважаемыми друзьями умершаго. Въ руке 
мертвецъ держалъ кошелекъ съ деньгами, около тела лежала бутылка водки, съ копче- 
нымъ оленьимъ мясомъ и рыбой; это должно было служить запасомъ на дорогу. За 
нимъ лежали корни елокъ, долженствовавшие служить ему для освегцетя дороги. Когда 
все было установлено, они начали, обходя вокругъ покойника, кричать и обращаться къ 
нему съ следующими вопросами: не виновата ли его жена или ребенокъ въ его смерти) 
не терпелъ ли онъ какого-либо лигаешя, не чувствуетъ ли онъ голода или жажды и. т. п. 
Все ото они делали, оставаясь въ наклоненномъ положенш Остальныя сведешя, которыми 
Мартииьеръ добавляетъ свое описаше— являются христнскими: погребете совершается въ 
присутствш священника: на груди покойника лежитъ образъ Николая Чудотворца и т. п. 2)# 
Какъ ни интересны сообщенный Мартиньероиъ сведешя о погребальныхъ обрядахъ коль
скихъ лопарей ХУП в., следуетъ, однако, заметить, что въ данномъ описанш мы име
емъ ритуалъ, который, быть можетъ, является лишь исключительнымъ; лопари въ самой 
Коле никогда не жили; следовательно, виденныя Мартиньеромъ похороны совершались 
надъ лопаремъ, вероятно, лишь временно прибывшимъ въ Колу; вследствие этого является 
неразрешенными вопросами: употреблялась-ли медвежья шкура для пол о же шя на нее по
койника постоянно для погребешя, или ее взяли лишь случайно за неимешемъ ничего 
другаго, хоронили ли всегда лишь по прошествш 4 — 6 часовъ после смерти, или это 
было вызвано въ даннномъ случае особыми обстоятельствами; считалось-ли присутств1е 
священника необходимымъ или нетъ и т. д. Если сравнить современные похоронные об
ряды русскихъ лопарей, то окажется, что, повидимому, присутств1е священника, икона на 
груди покойника— были вызваны лишь темъ, что погребете происходило въ Коле, сле
довательно среди русскаго населешя, где была церковь и не могутъ считаться господ
ствовавшими повсеместно. Единственно, что есть чисто языческаго, вероятно, распростра- 
неннаго по всей русской Лапландш, это положете вместе съ покойникомъ водки, съест- 
ныхъ придасовъ, денегъ и корней деревьевъ для освещешя дороги. Остальное же, быть 
можетъ, и было обычаемъ распространеннымъ, но, быть можетъ, было вызвано лишь слу
чайными обстоятельствами.

Что касается причитатй, о которыхъ упоминаетъ Мартииьеръ, то опи вероятно 
были употребительными среди лопарей не только русскихъ, но и скандинавскихъ: действи
тельно, причитанй въ настоящемъ смысле этого слова теперь мы не встречаемъ въ рус
ской Лапландш— они заменились или лучше сказать выродились въ простые вопли, среди

D Regnard. Voyage, p. 50, 51. Sehefferus Lapponia p. 31ß. 
-) Maitintere. Voyage des pays septentrionaux. pp. 177— 179.
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которыхъ однако постоянно предлагаются вопросы покойнику для чего и на кого онъ 
ихъ иокинулъ. Среди скандинавскихъ лопарей намъ неизвестны причиташя, но вероятно 
и тамъ они существовали.

Большинство авторовъ, въ томъ числе и ТПубертъ (XXX в.), сообщаетъ, что при 
похоронахъ лопари поднимаютъ вой (Gelieule) и продолжаютъ его часто долго еще иа мо
гиле. *) Вероятно, что среди этого воя, какъ среди воплей еовременныхъ русскихъ ло
парей, предлагались также вопросы покойнику, и эти вопросы являются лишь остатками 
древнихъ причиташй,

Засвидетельствованные писателями X VII века погребальные обряды лопарей скан
динавскихъ приходить въ заметный упадокъ уже въ конце X VIII века. Такъ Ацерби 
сообщаетъ, что все, что оставляютъ на могиле, заключается лишь въ старыхъ саняхъ, 
которыя и опрокидываются на пее. Прежде, замечаетъ оиъ, существовалъ обычай покры
вать могилу кучей камней, но этотъ обычай сов семь вышелъ изъ употреблетя; прежде 
оставлялись съестные припасы па могиле, и лоиари покидали местность, где умеръ кто 
нибудь изъ членовъ семьи и перекочевывали на другое; въ теченш иервыхъ трехъ летъ по
сле смерти имели- обыкновеше въ могилахъ проделывать отверспе и класть въ него ли
бо немного табаку, либо что нибудь другое изъ того, что особенно лгобилъ иокойникъ.2) 
Но то, что Ацерби засталъ уже давно отмершимъ обычаемъ, Гегстремъ застаетъ еще 
частью свежимъ предав1емъ, частью еще обычаемъ госиодствующимъ; по его словамъ, въ 
Кайтоме существовалъ обычай, согласно съ которымъ родственники или друзья умершаго, 
проходя мимо его могилы, бросали ему кусочекъ табаку; на счетъ оленя, о жертвопри- 
ношенш котораго подробно сообщаютъ Шефферъ и Реньаръ, Гегстремъ передаетъ тоже 
самое, лишь въ более сокращенномъ виде. 3):

Какъ пи интересны сведешя, сообщаемый намъ писателями X V II и ХУП1 вековъ 
о погребальныхъ обрядахъ лопарей, они далеко не имеютъ должной полноты и не исчер- 
пываютъ ихъ. Поэтому крайне интересными являются сведешя, которыя мы можемъ по
черпнуть о погребальныхъ обрядахъ древнихъ лопарей, добытыя изъ раскопокъ ихъ мо- 
гилъ: эти сведешя дополнять извеспя писателей о древнихъ обрядахъ при погребенш 
среди лопарей, темъ более, что некоторыя изъ раскопанныхъ могилъ относятся къ эпо
хе, далеко предшествовавшей той, отъ которой дошли намъ извеспя отъ древнихъ писа
телей. Подробный извест1я о результатахъ, къ которымъ привели раскопки лопарскихъ мо
гилъ, мы находимъ у Горка, 4) излагающаго ихъ со словъ Нордви; сведешя эти отно
сятся къ могиламъ, раскопаннымъ въ скандинавской Лаиландш.

Древшя могилы, пишетъ Горкъ, разнообразны; обыкновенно встречаются следую- 
iuie три вида ихъ; (все оне встречаются на отвесахъ горъ, около священныхъ горъ, въ 
недалекомъ разстояши отъ капищъ или на крутыхъ берегахъ озеръ или болыпихъ рекъ и 
берегу моря; почва для нихъ выбиралась каменистая). Первый видъ могилъ есть ничто 
иное, какъ естественныя пещеры или углублешя на отвесахъ горъ; отверспя ихъ после

Schubert. Reise, II , p. 294.
2) Acerbi. Reise, p. 486.
3) Högström. Beschreibung, p. 229
*) Goick. Die Lappländer, (въ Zeitschrift für Ethnologie. V lll. 1876. pp. 51, 52).
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ноложешя т'Ьла закладывались камнями. Друпя могилы представляютъ следующее: выка
пывалось небольшое углублел1е въ земле; къ этому углубленно прикатывались два боль- 
шпхъ камня съ сглаженными краями и ставились въ это углублеше такъ, чтобы края 
камней прикасались другъ къ другу, такъ что надъ могилой образовывалось не что въ 
роде крыши; могила такимъ образомъ оказывалась открытой съ двухъ сторонъ; после то
го какъ тело было выдвинуто подъ эти камни, о твер ст заваливались камедными кучами. 
Третай видъ могилъ состоитъ изъ вырытой четырехъугольной ямы, стороны которой обкла
дываются неравными но величине камнями: въ головахъ и ногахъ ставятся стоймя но 
большому плоскому камню. Все это покрывается плоскими камнями на иодоб!е черепичной 
крыши; вследств1е этого могила оказывается защищенной отъ ветровъ, дождя и нападе- 
шя дикихъ зверей. Могила имеетъ видъ неболынаго каменнаго холмика. На некоторыхъ 
могилахъ miocfde камни, заостренные съ одной стороны, были положены пирамидой. Обык
новенная длина могилы В— 4% локтя, ширина 1 — 2 локтя; глубина Уа—- локоть. Въ каждой 
могиле находится обыкновенно лишь по одному костяку, хотя и встречаются могилы, въ 
которыхъ лежатъ несколько костяковъ: такш могилы соответственно этому имеютъ и боль- 
mie размеры. Костяки часто находятъ завернутыми въ куски бересты, сшитыми вместе 
нитками изъ жилъ оленей; береста часто обильно украшена изображешями оленей, мед
ведей, волковъ и т. н. и картинами изъ жизни лопаря. Некоторые костяки лежатъ въ 
кережахъ. Олень, на которомъ былъ иривезенъ покойникъ на место погребешя, приноси
лся въ жертву обыкновенно на могиле. Костякъ лежалъ обыкновенно головойна западъ 
или на югь, нричемъ не на спине, а па боку; нередко лицо повернуто па востокъ или 
юговостокъ. Повидимому тризна совершалась на могиле и въ жертву приносились либо 
одинъ олень, либо несколько; мясо вероятно съедалось, костя обгладовались и даже ло
мались для извлечешя мозга; остатки клались вместе съ покойникомъ въ могилу вместе 
съ другими предметами: оруж1емъ, огяивомъ и т. п., которыя давались покойнику на до
рогу. По словамъ Леема (ХУП1 в.) охотники и стрелки погребались обыкновенно вблизи 
капищъ н священныхъ местъ; бедные-же лопари напротивъ того хоронились на любомъ 
месте. Охотникамъ въ могилу клали собаку, часто также лукъ и стрелы рыболовныя 
снасти, метательныя копья н т. и , причемъ рыболовныя снасти клались обыкновенно, 
также какъ лукъ и стрелы по левую руку покойника. Вследств1е этого около костяковъ 
встречались остатки этихъ предметовъ; около костяковъ были находимы также остатки 
морскихъ звездъ, костяки рыбъ и птицъ, черепа медвежьи, и другихъ дикихъ зве
рей также какъ части костей северныхъ оленей, черепа, челюсти конечности и т. и. 
Мнопя кости расщеплены для извлечешя мозга; способъ расщеплешя костей и ихъ ори- 
шнальный внештй видъ имеютъ очень большое сходство съ находимыми въ Данш въ 
Кёккенмедингеръ, где также среди раковинъ встречаются остатки костей млекопитающихъ. 
Кроме того почти въ каждой могиле находилась раковина улитки, называемой Hund-sjäi 
т. е. собачья душа, которая, но мненио Нордви, должна была вместо действительной пог
ребенной съ иокойникомъ собаки, сторожить покойника, вероятнее служить при охоте. 
Предметы, находимые въ могилахъ состояли изъ крючковъ, употребляемыхъ при рыбной 
ловле и охоте, луковъ, стрелъ, Konift и лыжъ вместе съ употребляемыми при беге на 
лыжахъ палками, Наконечники стрелъ икошй были почти все изготовлены изъ рога или



кости, р^дко изъ кремня. Железо было найдено лишь въ одной могиле, именно неболь
шой кусокъ на подоб1е наконечника копья; также было найдено небольшое металлическое 
изображете медведя.

Таковы раскопанный въ Скандинавш могилы. Повидимому оне относятся  к ъ  более 
древнему времени, чемъ X V II векъ, такъ какъ. въ то время, по словамъ Шеффера, унот- 
реблеше железа было уже распространено среди лопарей и роговыя орудш встречались 
уже редко. Какъ бы то нм было, но, въ общихъ чертахъ, результаты раскопокъ лить 
подтверждают сведешя древнихъ писателей о погребенш лопарей; наиболее интересным!» 
добавлетемъ является находка бересты, украшенной какъ изображешями зверей, такъ и 
картинами жизни лопаря: по веема, вероятгямъ, изображете зверей заменило собой обы
чай положетя въ могилу птихъ животныхъ; что-же касается до изображен^ картинъ изъ 
жизни лопарской, то one вероятно имели целью прославить деятельность покойника и, быть 
можетъ, какъ это мы встречаемъ у  некоторыхъ народностей, указать на будущую дея
тельность усопшаго въ загробномъ iripe. Не менее важнымъ добавлетемъ является и 
описаше могилъ, объ устройстве которыхъ современники не оставили намъ сведетй.

Сравнивая обряды при погребенш еовременныхъ русскихъ лопарей съ таковыми-же 
обрядами древнихъ лопарей скандинавскихъ, мы увидимъ, что въ основе своей они оста
лись теми-же самыми, хотя въ частностяхъ и претерпели более или менее значительный 
ивменетя. Прежде всего остановлюсь на местахъ погребешя умершихъ. Въ этомъ отно- 
шенш мы не находимъ единообраз1я: если лопарь умеръ зимой, въ то время, какъ все 
продолжаютъ жить еще въ зимнемъ погосте, его хоронятъ, какъ хоронили древте лопари 
своихъ умершихъ, въ лесахъ, на горахъ, по берегамъ рекъ, и озеръ, подальше отъ по
госта; это, конечно, не можетт» относиться къ темъ лопарскимъ ногостамъ, въ которыхъ 
находятся церкви— тамъ естественно хоронятъ на особо отведенныхъ кладбищахъ. Если 
случается, что лопарь умираетъ во время весенняго, летняго или осенняго промысла, сле
довательно въ дали отъ своего погоста, а также во время переходовъ съ одной тони на 
другую— его родственникамъ некогда везти его къ погосту или на кладбище: они хоро
нятъ его недалеко отъ того места, где онъ умеръ, Вследствге этого, а также вследств1е 
TOTOj что церквей въ Лапландш вообще мало, христчанскШ способъ погреоешя. не вошелъ

еще среди лопарей въ полную силу.
Обычай оставлять жилище, въ которомъ кто нибудь скончался, остался до сихъ 

поръ среди русскихъ лопарей некоторыхъ местностей: тотчасъ после кончины все род
ственники выходятъ изъ тупьг, оставляюсь ее открытой л возвращаются въ нее лишь 
черезъ несколько дней (7— 9). В ъ  другихъ местностяхъ покойника выносятъ изь тупы 
и кладутъ въ амбаръ, вследств1е чего родственникамъ нетъ опасности оставаться въ гуиЬ. 
Тело стараются обмыть какъ можно скорее, пока оно еще не остыло; при этомъ лен- 
щинъ всегда моютъ женщины, мужчинъ мужчины, или за недостаткомъ ихъ, старыя жен
щины. Въ некоторыхъ местностяхъ вокругъ покойника кадятъ до омовешя его. После 
омовешя приступаюсь къ его о деванно: въ Пазреке на него надеваютъ белую руба
ху и штаны- затемъ его опоясываютъ поясомъ; на ноги надеваютъ каньги5 а если 
у  последнихъ концы загнуты кверху, то обрезатотъ ихъ. Вместо опоръ тперстяныхъ, 
которыми обыкновенно завязываются каньги на ногахъ, ихъ прикрепляютъ сеномъ. Жен-



щинъ одЪваютъ въ сарафанъ; иа голову имъ надеваюсь повойникъ. Сверху покойника 
закрываюсь саваномъ; лицо прикрывается белого новою тряпкою, На Нотозере, въ Сонге- 
лахъ и Массельге покойниковъ одеваюсь приблизительно также, но рубаха можетъ быть и 
равноцв-Ьтная и должна быть непременно повой; подъ каньги надеваютъ обыкновенно чулки 
и у каньговъ, у  которыхъ носки загнуты кверху, также обрезываюсь носки. Обыкновенно 
после о дева ein покойника несутъ въ амбаръ и оставляюсь его тамъ лежать на доскахъ, пока 
не сделаютъ гробъ. "Въ амбаръ въ это время никто не долженъ входить. Въ большинстве 
случаевъ покойнику кладутъ на грудь икону, которая однако берется обратно при опусканш 
тела въ землю. Гробъ должны изготовить те мужчины, у  которыхъ жены не беременны, и 
которыя уже перестали кормить младенцевъ грудыо. У  беременныхъ женщинъ или кор- 
мящихъ грудью детей, мужья не могутъ ни делать гроба, ни рыть могилы, такъ какъ въ 
иротивномъ случае дети скоро умрутъ. Запрещается также всемъ жителямъ погоста за
ниматься какимъ-бы то ни было своимъ деломъ: все должны работать на покойника, или, 
ио крайней мере, быть готовыми служить ему— въ иротивномъ случае имъ грозитъ смерть 
(Пазрека). Гробъ обыкновенно делается изъ досокъ и лишь редко выдалбливается изъ 
дерева. Въ однехъ местностяхъ гробъ покрываютъ крышкой, въ другихъ хоронясь безъ 
нея. Черезъ полдня, или въ крайнемъ случае черезъ день, гробъ бываетъ готовъ; тогда 
входятъ въ амбаръ, снова кадятъ вокругъ мертваго и тотъ, кто делалъ гробъ, долженъ 
положить въ него покойника. (Нотозеро— Массельга). После этого спешатъ его похоро
нить: въ Павреке гробъ ставятъ на сани и на оленяхъ везутъ его на место погребешя. 
На Нотозере въ сани впрягаются родственники умершаго (дяди, родные и двоюродные 
братья, крестный отецъ или крестникъ)— ими то и везется гробъ до места назначешя. 
Остальные родственники следуютъ за гробомъ. Женщины должны выказывать свое горе 
громкимъ плачемъ; некоторый для выражешя своего горя царапатотъ себе лицо. Причи- 
ташй определенныхъ нетъ, но все присутствующее снрашиваютъ покойника, зачемъ онъ 
ихъ оставилъ, былъ-ли онъ чемъ-нибудь недоволенъ и т. п. Могилы роюсь обыкновенно 
чрезвычайно мелкими— У2 аршина, редко 1 аршинъ глубины. Когда въ настоящее время 
священники въ техъ погостахъ, где есть церковь, стали требовать, чтобы могилы копа
лись глубиной въ 3 аршина, лопари оказались очень недовольными и считаютъ это од
нимъ изъ самыхъ сильныхъ притеснешй. Могилы либо просто засыпаюсь землей, либо, 
иокрывъ покойника слоемъ земли, остальное пространство заваливаюсь каменьями. После 
похоронъ— устраиваюсь обедъ, реже пиръ. На томъ и другомъ определенныхъ купташй 
не полагается; присутствуютъ все провожавшие. На обеде пыотъ водку, хотя пьянства 
и не бываетъ; выпивая рюмку, лопарь говоритъ: помяни Госиоди раба такого-то. Обыкно
венно на третсй день после похоронъ, иногда-же въ самый день похоронъ происходитъ 
положеше на могилу техъ или иныхъ предметовъ. Кладутъ обыкновенно либо тупой то- 
поръ, либо рыболовныя снасти* встречается, хотя изредка обычай оставлетя саней на 
могиле: сани, на которыхъ привезли покойника, опрокидываются на могилу подобьями  вверхъ.

Еще реже обычай пояожешя подъ сани кусковъ оленьяго мяса, либо хлеба и неболь- 
шаго сосуда съ водкой-— все это делается, по словамъ лонарей, для того, чтобы покой- 
никъ могъ ездить на томъ свете, ловить рыбу, рубить деревья, какъ онъ это делалъ во 
время своей земной жизни.
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До сихъ поръ следовательно встречается обычай оставлять на могиле- все оруд1я, 
которыми лопарь пользуется при жизни, какъ, нанримеръ, топоръ, ложку и т. и. Эти сведе- 
шя, сообщенный мне лопарями, подтверждаем между прочимъ и г. Рабо *), путешествовав
ш и по русской Лаиландш въ 80-хъ годахъ. Встречается также, что лопарю надъ моги
лой ставятъ небольшую деревянную покрышку, именно, такъ называемый жителями Архан
гельской и Олонецкой губ., „Кивотъ.й Ято, составленная изъ. досокъ, невысокая четьт- 
рехъугольная рама, включающая въ себя могильную насыпь; надъ четырехугольникомъ 
поднимается двускатная крыша; въ раме или самой крыше сделано небольшое отсерс/пе, 
по мненно жителей Архангельской и Олонецкой губ., чтобы душа могла вылетать. Обы
чай делать „кивоты“ следуетъ считать ваимствованнымъ у  русскихъ, населяющ ихъ по
бережье Велаго моря, которые, также хоронятъ своихъ мертвыхъ, оставляя на могиле 
лопаты, которыми копали, иногда заменяя настояшдя лопаты лишь моделями ихъ. Олень, 
на которомъ привезли покойника, продается обыкновенно родственникамъ и деньги, выру- 
ченныя отъ продажи, идутъ на уплату за ириготовлеше гроба и могилы и за отпеваше. 
Иногда продается и другой олень, а не тотъ, на которомъ привезли гробъ— въ такомъ 
случае тотъ, который сдужилъ для отвозки покойника, не употребляется для езды въ 
течеши некотораго времени— обыкновенно впрочемъ до 6 недель. На проданномъ олене 
душа совершаетъ свое посмертное путешеств1е. Отпеваше бываетъ при похоронахъ лишь 
въ техъ редкихъ случаяхъ, когда смерть произошла вблизи церкви или если священ- 
пикъ былъ случайно въ погосте въ моментъ смерти. Обыкновенно-же делаютъ такимъ 
образомъ: при пр1езде священника въ погостъ, просятъ его проехать на могилу, pi онъ 
отслуживаетъ паннихиду, либо отпеваетъ покойника, либо после, похоронъ отправляются 
къ священнику съ узелкомъ земли, ввятой изъ могилы, и просятъ его совершить отп.е- 

вате  заочно.
Поминки совершаются неодипаково: иногда после трехъ дней по смерти, иногда 

черезъ шесть недель, иногда лишь въ годовщину смерти. Въ родительскую субботу устрой- 
ваютъ обыкновенно поминки; если есть церковь вблизи, то въ церкви, если-же церкви 
вблизи нетъ, то ограничиваются лишь обедомъ. На Пасху ходятъ, если могилы по бли

зости, христосоваться, но лицъ ири этомъ на могилы не кладутъ.
Родственницы обыкновенно носятъ трауръ: черный сарафанъ и черную косынку; 

девушки до шести недель, замужшя до 1 года. В ъ  течеши шести недель девушки не 
участвуютъ въ играхъ и не ходятъ на вечеринки, где таковыя устраиваются. Мужчины 
траура не носятъ. На могилахъ ставятъ кресты, причемъ на кресте вырезаютъ клеймо 
умершаго, либо делаютъ карандагаемъ надпись, обозначая имя и фамилш умершаго. Такъ 
какъ грамотпыхъ лопарей почти нетъ вовсе, то кресты часто возятъ къ священникамъ 
съ просьбой сделать ту надпись, „что обыкновенно на кресте бываетъ . Среди пазрец
кихъ лопарей существуютъ еще приметы, при помощи которыхъ они стараются отгадать, 
хорошо-ли будетъ умершему на томъ свете.’ если похороны совершаются зимой и на мо
гилу падетъ снегъ —  значитъ покойному будетъ хорошо и въ погосте не скоро будетъ 
втораго случая смерти. Если же въ это время ясная погона и много звездъ на небЬ

*) Revue d’Ethnograpliie 1886. № 1.



скоро другой умретъ. Если похороны происходят» летомъ и bi» это время идетъ дождь—  
покойникъ былъ большой грг1’>шникъ и ему будетъ плохо житься на томъ свете.

Какъ скандинавсгае, такъ и руссгае лопари считаютъ могилы священными и ра
скапывать ихъ, какъ-бы оне пи были древни, считатогь тяжкимя» грехомт», въ особен
ности, если это заведомо, или но предатямъ, лопаршя могмльг. Одииъ лопарь разсказы- 
валъ мне, что когда иргЬхало одно командированное отъ какого-то учепаго общества 
лицо, имевшее целью производить раскопки въ Лапландш, они, не смотря на требовашя 
местнаго начальства заказать старый могилы и помочь въ раскопкаха», сговорившись все 
поголовно— отказались, объявили, что ннкакмха. могила» не знаютъ и, чтобы избавиться 
отъ преследовать которымъ они, по ихъ м пенно. могли подвергнуться, все разбежались 
И ДОЛГО скрывались въ лесу, боясь выйти.

Сыновья, оставаясь жить вместе, после смерти отца, редко вынос-ятъ совместную 
жизнь и обыкновенно приступаготъ къ разделу. Въ этомъ случае играегъ важную роль, 
осталась-ли въ семье мать, было-ли сделано отцомъ распоряжение па случай смерти, или 
последияго не было сделано и дети остались сиротами. Въ иервомъ случае, тотчасъ но 
смерти отца, все права его переходятъ на мать, и раздела» можетъ состояться лишь подъ 
услов1емъ ея согласш; при разделе она имеетъ ту же власть, какъ и отецъ, и распре
деление долей изъ семейнаго имущества между сыновьями зависитъ отъ нея. Однако отъ 
власти матери следуетъ, повидимому, отличать положеше мачихи: если последняя бездетна, 
то она отсылается прочь и получаетъ лишь свое приданое. Въ случае, если у  ней есть 
дети, то, но словамъ А . Я. Ефименко 1), отцовское имущество делится поровну между 
детьми отъ обоихъ браковъ отца; сама мачиха ничего не получаетъ, но пасынки обя
зуются ее кормить 2). Если раяделъ происходит?» между матерыо и дочерьми, въ случае 
пеиметя неотд’Ьленныхъ сыновей, имущество делится на две равныя части: одну иолу- 
чаетъ мать, а другая распределяется между дочерьми. Дочери, если есть сыновья, особой 
доли обыкновенно не получаготъ: братья обязаны ихъ содержать и на обпцй счетъ устроить 
имъ приданое и нести расходы но выдаче ихъ въ замужество. Дочери остаются при ма
тери и въ некоторыхъ погостахъ обязанность снабдить ихъ лриданымъ падаетъ не на 
сыновей, а на мать. Если умретъ мать, то приданое ея делится поровну между до
черьми, а ея часть семейнаго имущества переходнтъ къ сьшовьямъ* приданое, при отсут
ствие дочерей, переходитъ, естественно, наравне съ прочимъ имуществомъ, къ сыновьям'!».

Самый простой способъ дележа бываетъ вч. томъ случае, когда отецъ пли мать, 
умирая, успели сделать распоряжошя на случай своей смерти. Естественно, что о пись- 
менныхъ завещагияхъ у  лопарей не можетъ быть и речи. Если вавещашя и совер
шаются, то всегда словесныя. Формальности, который являются необходимыми для того, 
чтобы словесное завещаше было действительным!», повидимому не везде одинаковы. Такъ, 
г-жа'Ефименко передаетъ, что „престарелые родители делаютъ словесныя завещашя при 
трехъ постороннихъ свидетеляхъ: они указывают'!», что изч» им'Ьшя долженъ получить 
каждый наследника», и согласно указашямъ делается после иха> смерти дележа» имешя“ .

1) 3 . И. Р . Г. О. VITT, стр. 35. 
5) Ibid.
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В ъ  некоторы хъ погостахъ, какъ мне говорили, слонесныя иавещ апш  делаю тся всегда 
передъ родственниками, либо передъ крестными родителями детей. В ъ  этихъ случаях'ь 
дгЬлежъ производятъ именно при су тствов авш1е при завещ анш  родственники или крестные 
родители, а  не дети умершаго. При совершеши словеснаго завещ аш я отецъ не им еетъ 
права оставлять что-нибудь изъ семейнаго имущ ества не своимъ детям ъ. Исключеше, 
однако, делается для щлемнаго зятя и нр 1емыша, которымъ умираюшдй можегг. оставить 
и долю, равную съ  долями сыновей. В ъ  случай, если лопарь, иринявипй къ себе въ  домгь 
зятя, не им еетъ  сыновей, онъ нередко все имущество передаетъ пе своей дочери, а 
зятю; дочь после этого не им еетъ права вмеш иваться въ  распоряжеше имеш емъ и со- 
х раяяетъ  за собой лишь приданое.

Если дети, потерявъ родителей, приступаю тъ къ разделу, то онъ производится 
либо самими ими, либо MipoMrb, т . е. при помощи стариковъ. Естественно, что pairhe от
деленные отцомъ сыновья участия въ  дележе не иринимаютъ. В ъ  случае же, если сынъ 
уш елъ отъ отца самовольно и тотъ  ничего ему изъ  семейнаго имущества не выделплъ, 
онъ им еетъ право требовать у ч а т я  своего в ъ  разделе, но разреш ить или не р а з р е 
шить ему это зависитъ отъ стариковъ, которые разбираю тъ мотивы, побуди Binie сына 
оставить отца, и вопросъ, былъ-ли отецъ правъ въ  данномъ случае, не давши ушедшему 
сыну доли изъ  семейнаго имущ ества. Будетъ-ли разделъ  производиться самими сыновьями 
или ири посредстве стариковъ, все семейное имущество делится по числу сыновей (если 
н е т ъ  дочерей) поровну; предметы, составляюнце частную собственность того или иного 
сына, въ  р азд ел ъ  не идутъ. По совершеши дележ а сыновья либо соглашаются, кому к а 
кую часть взять , либо, в ъ  случае несогласш, бросаю тъ жребш. Вросанье жреб1я произво
дится тем ъ  же нутемъ, какъ  и при распределены тоней. Если, кроме сыновей, остались 
и дочери, то имущество делится, по словамъ А . Я. Ефименко, такъ, что доля каждой 
изъ дочерей въ  половину меньше доли сына; но мне говорили, что в ъ  некоторы хъ ча
стяхъ  русской Лаиландш не делается разлшня между сыновьями и дочерьми и что какъ 
т е , такъ  и д р у п я  получаютъ но равной части. Отцовсий домъ поступаете одному изъ 
братьевъ, обыкновенно младшему; но за  это онъ обязана, помочь брату выстроить себе 
новую тупу и содержать брата и его семью до того времени, когда туна будетъ вы
строена. Щлемыши имею тъ право при сыновьяхъ требовать себе ту  часть имеш я, 
которая имъ следуетъ по разсчету за время его иребывашя въ  семье принявшаго. 
То же право и м еетъ  и пр!емный зять; иногда случается, что м1ръ иредоставляетъ npieM- 
ному зятю все имеш е и даетъ ему право выдать ио своему желанно сыну, принявшаго 
его, лишь такую  часть изъ  имеш я, какую онъ самъ ножелаетъ.

Таково въ  общихъ чертахъ  семейственное право лоиарей. Именно, въ  семье про
явилась съ паиболыпой силой юридическая мысль лопаря. Что касается иравъ на имуще
ства у лопарей, то какъ  бы ни были бедны наши сведеш я по этому вопросу, является 
несомненнымъ, что большинство ихъ появилось подъ вл1яш емъ общешя лоиарей съ  сосе
дями, какъ  и большинство институтовъ договорнаго права. Является несомненнымъ, что 
нормы, регулирующая куплю— продажу, могли возникнуть у  лопарей лишь подъ вл1яшемъ 
скандинавскихъ и русскихъ ихъ соседей и, хотя уже лоиари давно познакомились съ 
деньгами, торговля у  русскихъ лоиарей и но настоящее время еще крайне не развита и
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господствует!, и до сихъ поръ еще м ена. Точно также нормы, регулирую min отдачу ло
парями своихъ земельныхъ участковъ въ  аренду, какъ  и самъ институтъ аренды, по
явились у нихъ подъ влгяшемъ колянъ и иеченгскихъ братш. И до настоящ аго времени 
отдача въ  аренду своихъ участковъ почти не встречается  между двумя лопарями, а  лишь 
между лопаремъ и русскимъ. Всл'Ьдств1е этого, съ  этой стороны юридические обычаи ло
парей иредставляютъ мало интереса, уже в ъ  виду того, что, какъ нормы не прививпияся 
на лопарской почве они являются и мало разработанными. Про способы отдачи своихъ 
земельныхъ участковъ въ аренду я говоршгь уже выше, что касается купли-прода
жи, то и опа редко встречается среди лопарей, быть можетъ, оттого, что у  лопарей вооб
ще денегъ почти не имеется вовсе; те-ж е изъ лопарей, которые ихъ имею тъ, предпочи- 
таютъ ихъ прятать либо в ъ  земле, либо в ъ  дуплахъ деревьев!,. Но если случается, что 
лопарь хочетъ что-нибудь купить у  своего соплеменника, онъ, после предварптельпыхъ 
иереговоровъ съ  продавцомъ, согласившись съ нимъ въ  ц е н е , совершаетъ рукобитье. Р у 
кобитье можетъ иметь значение договора запродажи, или поставки, или собственно купли—  
продажи. Эти три понятая договоровъ купли знакомы лопарю, хотя онъ и пе отличаетъ 
каждый изъ нихъ особымъ назваш емъ. Если у  продавца вещь н а  лицо, но у  покупателя 
н е тъ  денегъ, то рукобитье имеетъ лишь значение договора, по которому стороны обя
зываются совершить продажу къ  известному сроку, который и определяется еще р ан ее  
покуиателемъ и продавцомъ при переговорах!., ио взаимному соглашений. Если у  продав
ца н е тъ  на лицо продаваемой вещи, рукобитье им еетъ значеше договора, по которому 
продавецъ обязуется доставить вещь покупателю къ  определенному сроку. Если иродава- 
ваемая вещь на лицо и если покупатель хочетъ сейчасъ - же доставить деньги продавцу, 
рукобитье заверш аетъ договоръ и производится передача вещи, либо непосредственная, ли
бо символическая; передача делается такимъ образомъ: продаваемая вещь передается 
одной рукой продавцомъ, и въ  тотъ моментъ, когда покупатель ее беретъ, этотъ  иослед- 
шй долженъ передать въ  другую руку  продавца следуемыя за  вещь деньги. Если пред- 
метомъ купли— продажи служитъ вещь большая или животное, то передается либо часть 
предмета, либо какая-пибудь принадлежность упряжи животнаго: ири продаже олепей пе
редается возжа, ири продаже овецъ или веревка или клокъ шерсти. З а те м ъ  сл'Ьдуютъ 
„литкиа , водка для которыхъ покупается обеими сторонами: сначала продавцомъ и потомъ 
покупателемъ или наоборотъ. Иногда, при иредварительномъ уговоре, стороны онределяютъ? 
которой изъ двухъ  следуетъ уплатить водку для литковъ. Свидетели не всегда являются 
необходимыми при- сделкахъ купли: лишь въ  т е х ъ  случаяхъ они являются необходимыми, 
когда покупаемый иредметъ им еетъ ценность въ  глазахъ  покупателя. Они избираются изъ  
постороннихъ, неродственныхъ сторонамъ лицъ; число ихъ неоиределено. Ч асто призы
ваются свидетелями все  присутствуюшде однопогощане.

Н е т ъ  основашя предполагать, чтобы сами обряды, сопровождающее куплю— прода
ж у у  лоиарей, были заимствованы ими у  соседей, какъ  ваимствованъ самъ договоръ. В е 
роятнее, что лоиари, познакомившись съ новымъ институтомъ права, лишь перенесли н а  
него все  те  обряды, которые они выработали себе р ан ее  самостоятельно, соверш ая м ену. 
З а  это говоритъ, между прочимъ, то, что при м ен е  совершаются те-ж е обряды, какъ  и
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при куп ле— продаже; въ  свою очередт» все  подробности, относящаяся къ м ен е  относятся 
и къ  купле-продаж е.

М еняю тся лопари липть предметами двттжимаго имущества; недвижимое имущество 
не составляетъ предмета мены, какъ акта, заклю чаем ая между двумя лицами: она совер
ш ается всегда лишь съ соглай я всего погоста или общества и не сопровождается ника
кими формальностями. М ен а  предметами движимыми совершается между лопарями очень 
часто, причемъ вовсе не требуется, чтобы обмениваемыя вещи были однородны; въ этомъ 
смысла м ена у  лоиарей подходить скорее подъ ионятае меновой торговли, чемъ мены 
в ъ  строгомъ значенш  этого слова: такъ мгЬняютъ ш ерсть на предметы роскоши, или оле
ней и овецъ на сукно и дрова и т . п. Сами лопари не говорятъ обыкновенно: „я про- 
м ен ял ъ “ , а  „я куиилъ за  шерсть (овцу, оленя) то -то .“ М1>на заключается какъ и куп
ля-продажа рукобитьемъ и въ  ней лопари различатотъ T i -же три договора, какъ и въ  
купле-продаж е: обещание обменять вещь къ известному сроку, обещание доставить обме
ненную вещь къ  известному сроку и м ену собственно. Рукобитье является главнымъ момен- 
томъ: по совершеши его, стороны не могутъ уже отказаться отъ исполнетя договора и 
н а  нарушившую сторону можно жаловаться. И при M'but совершается такая-же передача 
предметовъ, или части ихъ, какъ и при купле-продаже. Н аконецъ, мена также заверш ается 
литками. Обманъ довольно частъ  при м ен е  какъ и при купле, и обманутая сторона имеетъ 
право требовать возвращ еш я ей обмененнаго предмета. Судъ в ъ  этомъ случае всегда н а  
стороне обманутаго и присуждаетъ виновнаго не только къ  отдаче полученнаго имъ пред
мета, но и къ  известном у ш траф у въ  пользу обиженнаго; ш траф ъ состоитъ обыкновен
но изъ  болыпаго или меныпаго количества водки, которое обидчикъ долженъ поставить 
обманутому. Но если въ  обмениваемой вещи оказались скрытые недостатки, то судъ раз- 
бираетъ всегда, зналъ-ли даюпцй данную вещь о ея недостаткахъ или н е т ъ . В ъ  томъ и дру
гомъ случае онъ считаетъ м ену недействительной, но въ иервомъ случае, когда проме- 
нявнпй плохую вещь не зналъ о ея недостатках?), онъ лишь уничтож аетъ действитель
ность мены; во второмъ онъ н алагаетъ  ш траф ъ па виновнаго. Н аконецъ мена, совер
ш енная по ошибке, если ошибка будетъ доказана, считается также недействительной. 
Обычаи и обряды, соединенные съ куплей-продажей и меной, указанные выш е, имею тъ 
значеш е лишь в ъ  случае соверптешя этихъ сделокъ лопаря съ лопаремъ: когда лопарь со
верш аете сделку съ русскимъ, онъ обыкновенно подчиняется т-Ьмъ обычаямъ и обрядамъ, 
которые потребуетъ отъ него русскгй, следзчошдй собственгтымъ взглядамъ.

Н е останавливаясь на некоторы хъ другихъ источникахъ нравъ на имущ ества, 
какъ-то зав л ад ел и , нриращенш , и даренш, отмечу лишь, что всякий, сделавппй находку, 
обяэанъ ее объявить и, если хозяинъ потерянной вещи объявится, нашедппй долженъ ему 
вернуть найденный предметъ, за  это онъ получаетъ право требовать отъ  п о тер п евш ая  
треть стоимости найденной вещи; если одну и ту  же вещь нашли сразу  несколько лицъ 
эта  сумма (треть стоимости) распределяется между ними поровну. В ъ  случае утайки 
найденной вещ и нашедппй присуждается къ  безвозмездной отдаче ея потерявшему л при
говаривается къ  ш трафу. Что касается клада, то онъ принадлежите нашедшему его, хотя 
бы кладъ и былъ найденъ на чужой земле (другой семьи, рода, погоста). В ъ  Лапландш 
довольно много находится кладовъ, благодаря, засвидетельствованной еще древними^пи
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сателями, привычк'Ь лопарей сохранять спои деньги въ  земле, привы чке, существующ ей 
у русскихъ лопарей и въ настоящее время. Этотъ обычай некоторые писатели объясня
ли скупостью лопарей,, друпе, со словъ сам ихъ лопарей, объясняли это тем ъ , что лопари 
верую тъ, что в'ь загробной жизни оти деньги имъ пригодятся.

Разсказовъ о кладахъ ходитъ довольно много среди лопарей: оии объясняю тъ ихъ 
сутцествоваше тем ъ , что клады были зарыты частью лопарями, убегавш ими отъ  чуди, частью 
самой чудыо, когда последняя, преследуемая лопарями, зарывала награбленное ею лопар
ское богатство. Указываютъ на несколько м'Ьстъ, где, ио мяенно лопарей, клады должны 
непременно находиться. Така, указываютъ ва  берега Чалмъ-озера,, какъ  на м еста, где  
находятся клады, на берега р . Туломы и т. д. К ладъ даетъ знать о своемъ м есте  на- 
хождешя либо темъ, что на м есте , где  лежитъ кладъ показывается огонь, либо дымъ. 
Для того, чтобы завладеть кладомъ, следуетъ, по представлеш ямъ пазрец ки хъ  лопарей, 
поступить следующимъ образомъ: когда увидишь таинственный огонь или дымъ, следуетъ 
идти прямо по направленно къ  нему, несмотря по сторонам?, и пе оглядываясь назадъ . 
После того какъ подойдешь къ  кладу, следуетъ перебросить черезъ него рукавицу, но- 
томъ идти за ней, поднять и перекинуть ее назадъ черезъ кладъ, снова вернуться и сно
ва перекинуть рукавицу; после этого следуетъ  сказать: „если ты будешь м не кладомъ—  
кладомъ и будь для меня, а  если ту тъ  моя смерть, то пусть будетъ и т а к ъ “ . Если иа 
этом?, м есте действительно кладъ— онъ покажется и разсыпится деньгами; если же смерть, 
то явится человека,, который и умертвитъ смельчака.

И зъ другихъ способовъ пр1обр1>тешя иравъ на имущества, укаж у еще р азъ  на 
трудъ, какъ на наиболее уважаемый лопарями источникъ прю бретеш я права собст
венности:— онъ смягчаетъ суровое кровное начало въ  отношеши къ  членамъ семьи, да
вая каждому изъ нихъ возможность иметь принадлежащую ему собственность, если онъ 
надъ пр1обрететем ъ  или составлетема, ея трудился самъ; трудъ  же даетъ  право, въ  
сущности безправому, пргемышу или npieMHOMy зятю требовать такую часть изъ  семей
наго имущества, которую онъ заработалъ своимъ трудомъ въ  течеши своего пребываш я 
въ  данной семье,

Скажу еще несколько словъ о личномъ найме у  лопарей. Частью лопари, какъ 
я говорилъ уже выше, нанимаются въ сторожа для охранешя становш цъ; етота> видъ 
личнаго найма не иредставляетъ собой никакого интереса: за  небольшую плату лоиари 
остаются по уходе нромьппленниковъ ва, ихъ становищаха,; когда са> н асту п л етем ъ  зимы 
леда, загромождаетъ входъ въ  губу, въ  которой находится становище, лопари у'Ьзжаютъ 
въ  свои погосты и затем ъ лишь время отъ времени пр1езж аю тъ (по очереди, если иха, 
несколько) осматривать становище. Более иитереснымъ является наемъ лопаремъ себе ва, 
работники другаго лопаря. Если нанимаемый является неотделеннымъ сыномъ, то необходи
мо требуется соглайе родителей, или кроме того еще и большака, если семья „больш ая“ , 
для того, чтобы считать договоръ найма действительными В ъ  случае, если родители 
(или болыпакъ) будутъ противъ соверш етя договора найма, а  несамостоятельный членъ 
семьи т4мъ не менее пойдетъ въ  работники, договоръ считается недействительны м ^ 
хотя бы работникъ и прослужилъ уже известный срокъ у  хозяина. Срокъ, н а  который на
нимаются, не определенъ строго, хотя обыкновенно нанимаются н а  годъ. Если отецъ со-
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верш илъ договоръ оиъ отдаче своего сына въ  работники, то, если сынъ не отд'Ьленъ 
еще, договоръ считается действительны м ^ хотя таш е случаи крайне редки , ио крайней 
м е р е , когда сы нъ уже взрослый; обыкновенно-же отецъ, прежде чем ъ заключить договоръ 
найма относительно своего сына, предлагаешь ему сначала идти на заработки, и лишь 
в ъ  случае согласгя сына онъ заключаетъ договоръ. Естественно, что договоры заключаются 
словесные; присутств1е свидетелей обыкновенно является для лопаря желательнымъ, хотя до
говоръ, заключенный и безъ  свидетелей, все-таки считается действительны м и Договоръ лич- 
наго найма, какъ  и все, вообще, договоры, у лопарей считается вступающимъ въ  силу съ мо
мента рукобитья. Услов1л, на которыхъ нанимаюсь, крайне неодинаковы: отчасти, и это 
реж е, за плату деньгами; часто-же рабочему платятъ  одеждой и оленями или овцами. 
Положеше рабочаго въ  семье ничемъ не отличается отъ ноложешя оотальныхъ членовъ 
семьи: онъ становится в ъ  положеше сына; одежду ему даютъ, какъ и прочимъ членамъ 
семьи, столъ одинаковый и одновременно съ хозяевами. Е ъ  случае дурнаго обращ еш я ра- 
б о ч й  можетъ жаловаться Mipy и тотъ  присуждаешь хозяина къ уплате ш траф а. Х озяинъ 
в ъ  свою очередь въ  случае дурнаго обращешя с ъ  нимъ работника имеетъ те-ж е права по 
отнош енш  къ  нему, какъ  и къ  своему сыну: онъ можетъ его бранить, можетъ и бить; въ  
случае жалобы хозяина на работника Mipy, дпръ ирисуждаетъ работнику какое-нибудь 
наказаш е (обыкновенно побои), исполнить которые онъ, однако, поручаешь либо хозяину, 
либо отцу работника. К огда плата за работу идетъ въ  семью нанимаемаго и когда въ  
пользу самого нанимаемаго, я  говорилъ уже выше. Если работникъ, работая не для 
семьи, а  для себя, остается несколько летъ  у  своего хозяина и получаетъ при этомъ 
плату скотом ъ,— его скотъ пасется вм есте  съ ховяйскимъ и пользуется одинаковымъ съ 
нимъ уходомъ. Весь приплодъ поступаешь въ  его пользу, такъ  что у  работника накоп
ляется постепенно более или м енее значительное стадо оленей и иногда случалось, какъ 
м не передавали, что работникъ становился такимъ образомъ богаче своего хозяина. Слу
чалось также, что хозяинъ совсемъ беднелъ и въ  свою очередь шелъ в ъ  работники къ  

своему бывшему батраку.
Почти в с е  дела, требуюпця судебнаго разбирательства, лопари представляютъ сво

ему сходу „ суйма “ (локкуатъ), въ  которомъ принимаюсь у ч асп е  все  самостоятельные хо- ,J  
зяева. Это сходъ всего общества. К ъ  волостной юстицш лопари прибегаю тъ крайне редко, 
хотя вся русская  Лаплащця и поделена на две волости: Понойскую и Кольско-лопарскую. 
Причинами редкаго  обращ еш я къ волостному суду служ атъ, какъ  отдаленность волостныхъ 
нравлешй отъ  лонарскихъ погостовъ,. такъ  и то обстоятельство, что судьями являются не 
лопари, а  р у с с и е . Насколько редки случаи обращешя лопарей къ  волостной юстицш, можно 
судить по следующему: въ  Понойскомъ волостномъ суде за  1 8 6 7  г. разбиралось только 
одно дело, касаю щ ееся лопаря; дело было начато по иску м естн аго  свящ енника, который 
жаловался н а  то , что лопарь, взявъ  у  него взаймы одинъ рубль, не выплачивал/ь своего 
долга. Судъ нриговорилъ ответчика к ъ  уплате требуемыхъ денегъ и къ  суточному аре- 
сту *). Другой волостной судъ Кольско - лопарскШ, продолжаешь А . Я. Ефименко, за весь

*) 3. И. Р. Г. О. УШ, стр. 58.
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186 7  г. представляешь три р 1нпешя, и только одно и зъ  нихъ заключаешь дело лопаря. 
Это дело заключается въ жалоба волостнаго старш ины  на то, что одинъ молодой лопарь, 
въ  пьяномъ виде, выбранилъ его; за d to  онъ былъ нригоиореяъ къ наказанпо розгами, 
хотя и нросилъ и р о щ етя  у  обиженнаго. Д р у п я  два дела касаю тся ру сски х ъ , именно 
мурманскихъ промышленниковъ. Зн ачитъ , въ 1 8 6 7  г , въ  обоихъ судахъ  реш алось только 
два лонарскихъ дела, и то одно изъ н и х ъ  было поднято не лопаремъ, между тЪмъ какъ  
Кольско-лонарсгай волостной судъ предназначается специально для лоиарей, т а к ъ  какъ  на 
М урманскомъ берегу н'Ьтъ русскихъ деревень, и тамъ pyccide бы ваю тъ только летом ъ . 
В ъ  1886  г. въ  Кольско-логгарскомъ волостномъ суде разбиралось два дела, им'Ьющихъ 
отношен1е къ  лопарямъ, но оба они были подняты русскими, всл'Ьдств1е неплатежа дан
ными лопарями своихъ долговъ. И зъ  этихъ  дан ны хъ явствуешь, что волостному суду 
крайне мало приходится ведать дела лопарей. К ром е указан пы хъ  причинъ этому можетъ 
содействовать и то, что лопари большую часть года ж ивутъ по своимъ тоням ъ, не имея 
фактически возможности отправляться въ  К олу для подачи жалобъ и присутствия н а  суде.

В ъ  виду той незначительной роли, которую играешь в ъ  жизни лопарей волостной 
судъ, должны были развиться суды схода, погоста, стариковъ и судъ трете йскш. Лоиари 
поделены на общества. Кольско-лоиарская волость разделена п а  три общества: Печенгское, 

Воронежское и Экостровское. К ъ  Печенгскому обществу принадлеж ать погосты П азр ец - 
кШ, Печенгскгй и  Мотовсгай; къ  Воронежскому— К ильдии ш й, В о рон еж ш й , Семю стровсмй- 
ближшй и Семюстровскгй-дальшй и Ловозеры-ай. Экостровское Общество, наконецъ, состо
итъ  изъ ногостовъ: Вабенгскаго, Экостровскаго, М ассельгскаго, Н отозерскаго и Сонгель- 
скаго. Когда лопари съезж аю тся вм есте , нроисходитъ и сходъ: сходомъ выбираются 
лица на обтцественныя должности; сходъ распределяеш ь иодати и повинности, он ъ  же обык
новенно и разбираешь тяжбы лоиарей. К акъ  соверш ается раскладка податей в ъ  общ естве, 
а  также какъ  пишутся реш еш я схода, можно видеть изъ следующей копш иостановлешя 
схода, которое я привожу буквально:

„1 8 8 7  г . М а р т а — дня, мы ниженодписавнпеся крестьяне-лопари К ольскаго у езд а , 
Кольско-лопарской волости, Экостровскаго Сельскаго Общества, mrhioiuie право голоса, 
были сего числа на сходе по созыву м естнаго сельскаго старосты  Е в л а м т я  А ба- 
леева, который предъявила, намъ окладной листъ, приговоръ В олостнаго схода и 
смету о следую щ ихъ съ  насъ  по платежу за  1 -ю половину сего года подати ы хъ и 

ш рскихъ  сборахъ; по разсм отренш  заслуш анны хъ бумагъ, оказалось, что съ  нашего 
Экостровскаго Общества надлежитъ сборовъ в ъ  казну за  1 -ю половину 18 3  рубля 
56 к.; м!рскихъ сборовъ, определенныхъ ио приговору Волостнаго схода, 22 9  руб. 
21 к.; кроме того расходовъ, невошедшихъ в ъ  приговоръ В олостнаго схода, какъ  
то, на жалованье Сельскому старосте 89 p y 6 .t церковному сторожу ири Кольскомъ 
Соборе 6 руб., и для платежа сборовъ за  иостуиившихъ въ  военную службу кресть
я н е  Давренмя Норшукова, М атвея М ошникова и Афанас1я Гаврилова— 1  р . 60 к .—  
всего 4 5 9  р, 37 коп,, которые, до нредварительномъ обсужденш, определили собрать 
въ  следую щ ихъ разм ерахъ , а  именно: съ  погоста Бабенскаго съ  наличны хъ 54  душ ъ: 
общихъ сборовъ по 6 1 %  кон.— 33 р , 21 к .; м1рскихъ сборовъ по 9 0  к .— 4 8  р . 
60  к. Массельгскаго съ  наличныхъ 30  д у ш ъ — 18 р. 45  к.; ш рски хъ  сборовъ но
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но 1 p . 9 к .— 32 p. 70 к. Экостровскаго — съ  наличныхъ 81 души общихъ сбо
ровъ  19 р . 6 к.; ьпрскихъ по 92 к .— 28 р. 52 к. Нотозерскаго— общихъ сборовъ 
ио 62  к .— 66 р. 96  коп.; ьпрскихъ по 91 к.—  98 р. 28 к. и т. д . “

Сходъ, состоя и зъ  домохозяевъ, не р1;ш аетъ дела ни единогласно, ни по боль
ш инству голосовъ; на р е ш е т е  дела имею тъ существенное в л к т е  наиболее старые и наи
более вл1ятельные и уважаемые лоиари. Н ередко дело реш ается  огромнымъ меныпин- 
ствомъ голосовъ, если это меньшинство составляютъ лица уважаемыя. По словамъ А . Я. 
Ефименко „разсуж деш я на сходахъ ведутся скромно, прилично, безъ шуму и брани, го
лосъ каждаго, говорящ аго въ  свою очередь, выслуш ивается.“ По словамъ В . И. Неми
ровича-Данченко ‘) „Соберутся (иа суйму) все въ  чисты хъ платьяхъ, начнутъ тихо, но 
потомъ голоса ораторовъ становятся все громче и громче, страсти возбуждаются, опре
деляю тся партш . В се  начинаю тъ говорить въ  одно и тоже врем я— и странно, что все  
д ругъ  друга ионимаютъ. Лица краснею тъ, одни вытягиваю тся, д руп я  присЬдаю тъ, в се  
размахиваюшь руками, горячатся и моментально, какъ-то вдругъ сти хн утъ .“

Важную роль для лопаря играетъ  и сходъ однопогощ анъ. Этотъ сходъ созывается, 
естественно, гораздо чащ е, чем ъ  сходъ общества. В с я к й  лопарь, имеюшдй нужду въ сходе, 
можетъ его созвать, когда онъ пожелаетъ; для этого лопарь оповещаешь о своемъ желанш 
десятскаго; эта  должность исполняется молодыми одноиогощанами по очереди; м!ръ обык
новенно н азн ачаетъ  на эту  должность молодаго парня, л е тъ  20— 2 2 ; десятсгай испол
няешь свои обязанности в ъ  теченш  года, по ирошествш котораго онъ передает!» ее тому, 
котораго указываешь- сходъ. Десятскш, получивъ оповещ еше, собираетъ сходъ, приглашая 
на него в с е х ъ  однопогощанъ; сходъ устраивается либо подъ открытымъ вебомъ, либо въ 
тун е у  десятскаго или его родителей.

Все сказанное о р'Ьшеши делъ  на сходе общества относится и къ  сходу одно- 
иогощ анъ.

Н а  этихъ-то  сходахъ и разбираются тяжебный дела лоиарей, производится судъ 
и расправа. О власти схода можно судить по тому, к а т я  предашя ходятъ о реш еш яхъ , 
бывшихъ въ  прежнее время. И зъ  этихъ  преданш мы видимъ, что сходъ подчасъ самъ 
начиналъ п реследовате  виновнаго и налагалъ на него произвольное н а к а за те , подвергалъ 
его даже подчасъ пы тке и смертной казни. Приведу эти предашя, доставленныя мне 

о. К . ГЦеколдинымъ.
П азрещ й е лопари разсказы ваю тъ следующее: „Очень давно жила одна старуха 

со своею девкою, Авдотьей. З а  нее сватался лопарь П етръ. С таруха его не любила и 
сказала ему, что она никогда не отдаешь за  него свою дочь. Весною они промышляли 
семгу на острове Ш алим е. ПргЬхалъ туда на карбасе и П етръ . О пъ старуху и убидъ 
тамъ изъ  руж ья. Д евка съ  испуга бросилась въ  карбасъ и поехала ирочь. О нъ за ней. 
Вскочилъ в ъ  воду, схватилъ карбасъ и притянулъ его къ  берегу. З а т е м ъ  с1;лъ самъ 
въ  карбасъ и п о ех ал ъ  вм есте  съ Авдотьей. Дорогою онъ и говоритъ девке : „ты  на
верное скажешь, что я  убилъ твою м ать?“ Т а  и говоритъ: „н е т ъ , не скаж у“ . О нъ не 
поверилъ ей, взялъ ее и оиустилъ за карбасъ в ъ  воду но самое горло и говоритъ: „если

*) Др. и Нов. Poooia, 1875.
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ты скажешь, л тебя оставлю тутъ , а  если дашь верное слово, что не скажешь, тогда не 
брошу и свадьбу сыграемъ аимой“ . Д’Ьвка и заверила его, что не скаж етъ. Родствен
ники старухи вскоре иргЬхали и увидали, что старуха убита- П етръ ея не зарылъ въ 
землю. „Н е Петръ-ли убилъ старуху ,— сказали родственники,— онъ недавно оттуда npi- 
ех ал ъ ". Авдотья и говоритъ: „нетъ , не П етръ убилъ ее“ , и въ этомъ уверяла ихъ 
много разъ . Уаналъ погостъ; обратились' къ  н и тке: развели огонь, положили на него 
можжевельнику и поставили Авдотыо- подле самаго огня. Лицо у  ней отъ ж ару горело 
и чтобы не сгореть совс'Ьмъ, опа и сказала: „застрелилъ мать П етр ъ “ . Донесли объ 
этомъ начальству и его после судили, и увезли куда-то далеко. Д евку же, какъ заявив
шую о преступлети, потому что о пытке ничего не сказали, оставили въ  покое“ .

Другое предате разсказываетъ следующее: „В ъ  Пазр'Ьк'Ь жили дна ирата-лопаря; 
они разделились. Старппй братъ былъ богатъ и уменъ; меньшой же былъ небогатъ, 
жилъ одиноко и былъ почти глуповатъ. В'ь начале января собрались все лоиари въ  
зим тй погостъ. ПргЬхалъ и одииогай брать, но такъ  какъ старшаго не было, онъ ска
залъ: „я но^ду къ нему въ  гости— что онъ долго не ед етъ ?“ ИогЬхалгь и пргЬхалъ къ  
брату ночью, когда все спали. У туны брата были еухш  дрова. О нъ две чурки боль- 
шихъ ириставилъ къ дверямъ, чтобы они не могли выдти, а съ  боковъ положилъ дрова 
помельче и заж егъ. Находящееся въ  туп е сгорели, потому что дело было ночью и две
рей не могли отворить. Увидавъ, что все сгорели, онъ поехалъ обратно. ПргЬхалъ и 
плачетъ изо’всехъ  силъ. „Зачем ъ  ты плачешь?“ — говорятъ. „К акъ  не плакать,-— гово
ри тъ ,— одинъ былъ братъ, да и тотъ сгорелъ  со всемъ семействомъ. Теперь не знаю, 
что и делать“. „В ъ  кегорахь былъ у  него, у  оленей?“— спрашиваютъ. „ Н е т ъ “,— гово
ритъ. Лоиари сейчасъ же туда поехали; думаютъ, не шведы-ли сожгли и оленей съ со
бой увели. Пр1ехали: олени все  въ  кегорахъ, и некоторые даже на вязке. (Дело въ  томъ, 
что некоторые лопари, пускал своихъ оленей на волю, привязываютъ одного или двухъ оле- 

.ней, чаще важенокъ, къ дереву и снабжаютъ ихъ колокольчиками: это делается для того, 
чтобы остальные олени, если уйдутъ далеко, услыхавъ звонъ колокольчика, вернулись-бы 
обратно). Увидавъ, что олени не тронуты, лоиари пришли къ заключенно, что поджогъ 
устроилъ братъ изъ зависти. Лоиари боялись, что дело дойдетъ до начальства и по
этому решили, чтобы начальство не узнало о поджоге, убить виновнаго. Реш или его 
утопить; для этого воспользовались нраздникомъ, когда лопари нередко забавляются тем ъ , 
что бегая  но льду, толкаютъ ногами передъ собой комокъ мочалъ и тряпокъ. Н а  льду 
сделали несколько прорубей и прикрыли пхъ снегомъ, чтобы виновный не могъ зам е
тить ихъ. В се  лопари, когда ираздникъ пришелъ, начали играть: одинъ виновный стоитъ 
вдали и не принимаетъ участ1я въ  игрг1>; его стали звать; онъ говоритъ: „какъ  я пой
ду, когда нужно плакать о б р ате“ . „Брось ты это,— говорятъ,— въ  ираздникъ можно по
и грать“ . Н аконецъ его уговорили, и онъ сталъ показывать свое удальство. Б егал ъ  онъ 
бойко, забеж алъ къ проруби, провалился и закричалъ: „спасите!“ „ Н е т ъ ,— говорятъ ,— 
ты сжегъ брата для богатства, —  туда тебе и дорога“ . Такъ онъ и утонулъ, а  оленей 
после разделили между родственниками“.

По словамъ Кастрена, въ Лапландш произотелъ следующгй случай: „в ъ  Кусомо
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лопарь тайно умертвилъ свою жену. Убй}етво было обнаружено. Лопари созвали старшина» 
на следств1е. Судьи, по обычаю, собрались въ доме обвиняемаго и устроили, такъ назы 
ваемую, судную избу. Уличенный былъ приговоренъ къ  виселице, и судьи же привели 
свой приговоръ в ъ  д1шств1е 1) и.

Я привелъ эти предаш я лишь, какъ доказательства яиачешя схода ири разборе 
дела». В ъ  первомъ • изъ предашй сходъ для того; чтобы узнать о преступленш, iiptmf,- 
гаетъ  ка. пы тке и передаетъ виновнаго властямъ. Во второмъ преданш, онъ, убедившись 
въ  ф акте совертеш я преступлешя даннымъ лицомъ, налагаетъ  на него заочно наказан1е 
и исиолняетъ его действительно несколько нредательскимъ образома^. В ъ  равсказе Кастрена 
мы видимъ уже полное делопроизводство, въ присутствш  обвиняемаго. и приговоръ его 
къ смертной казни. Эти предашя являются особенно интересными въ  томъ отношенш, что 
они рисую тъ нам ъ взглядъ лопаря н а  границы, до которыхъ можетъ распространяться су
дебная власть схода и, какъ  видно изъ предашй, границы эти крайне широки.

В ъ  настоящ ее время сходъ нисколько не утратилъ своего значения, какъ судеб
ной инстанщи. Действительно, ему не приходится разбирать де.лъ объ у б й ств е  или под
ж оге уже оттого, что убШства почти не встречаю тся среди русскихъ лопарей. Т акъ , 
въ  первой половине текущ аго столеп я  известны два случая убшства; оба у б й ства  были 
совершены изъ  мести. С ъ целью грабеж а известно лишь одно убийство, именно: убийство 
мещ анина Н оркина двумя лопарями, Воронежскаго погоста 2). Н е следуетъ, однако, з а 
бывать, что въ  последнемъ случае мы имеемъ нреступлеш е, совершенное противъ одной 
изъ т е х ъ  личностей, къ  которымъ лоиари за иха» эксплоатацго крайне не расположены. 
В ъ  виду того, что у б й ств а  являются исключительными случаями среди лопарей, сходу 
(общества или погоста) приходится разбирать м енее громшя дела, именно: жалобы на 
убШство домашнихъ оленей, р е д и е  случаи кражи и, наконецъ, жалобы въ  случае ссоръ, 
драка» и т. п.

Случаи убийства домашнихъ оленей за последнее время несомненно учащаются; 
причина этого — бедность оленями какъ самихъ лопарей, такъ  и всей лопарской земли. 
Отправляясь промышлять дикихъ оленей, которые теперь въ  русской Лапландш почти не 
встречаю тся вовсе, лопарь обыкновенно не удержится и убьетъ встретивш агося ему до- 
машняго оленя. О свеживъ его, онъ приносита» его къ себе домой и нрячетъ его ш куру. 
Если хозяинъ оленя заподозритъ виновнаго въ совершенш этого преступлешя и начнетъ 
у  него требовать, чтобы тотъ показалъ ш куру убитаго оленя, уличенный обыкновенно 
отвечаетъ: „мясо съ ел ъ , а ш куру въ  воду бросилъ, где ее и найди“ . Этотъ ответъ  
является какъ-бы косвеннымъ признашемъ своей вины. Х озяинъ убитаго оленя начинаетъ 
тогда требовать себе известную  плату за  потерю и, если виновный не соглаш ается удовле
творить его требоватям ъ , онъ созываетъ сходъ, которому и жалуется н а  свою потерто. 
Если сходъ признаетъ жалобу истца заслуживающей удовлетворешя, онъ ирисуждаета» 
виновнаго: 1 )  къ  уплате стоимости ручнаго оленя, причемъ стоимость колеблется, смотря

*) 3. И. Р. Г. О. УШ, стр. 57. 
г) Ibid, стр. 49.
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по тому, былъ-ли убитый олень быкъ или важенка, уже выезженный, или н е т ъ  и т. д.; 
2) къ возиращендо шкуры убитаго оленя и 3) къ ш трафу, состоящему изъ  водки ко
торую виновный обязывается поставить какъ обвиняемому, такъ  и судьямъ, по крайней 
Mfcpli, самымъ почетнымъ; въ  общей попойке принимаетъ у ч а т е  и виновный.

В ъ  случай подозрешй въ  воровства, сходъ, выслушавъ показания сторонъ, пред
лагаете обвиняемому прианаться и затем ъ помириться съ истцемъ. Если нризнаш я пе ио- 
сл'Ьдуетъ, обращаются къ свидгЬтельскимъ п оказатям ъ, причемъ число свидетелей не опре
делено; для схода безразлично, являются-ли свидетелями родственныя или неродственный 
истцу лица, мужчины или женщины; лишь п о к азатя  детей не принимаются во вни м ате. 
Если свидетельстя п о казатя  благопр1ятны истцу, сходъ снова предлагаете, ответчику соз
наться въ вине. В ъ  случае отказа его, къ просьбе не прибегагатъ, но стараю тся сби
вать ответчика вопросами, причемъ по выраженно его лица, его жестамъ, способу гово
рить и другимъ внешнимъ признакамъ стараются узнать, виновенъ онъ или н'Ьтъ. Если 
онъ окажется вияовнымъ, его осуждаготъ къ тому или иному наказанно, смотря по х а 
рактеру воровства ипомотивамъ, побудившимъ виновнаго совершить ирестзгплеше. Воров
ство пзъ дома ночыо судится строже, чем ъ  если оно совершено днемъ и изъ открытаго 
места; укравппй по бедности почти совсемъ не осуждается. Обыкновенно в ъ  первомъ 
случае присуждаются къ 1 ) возвращений украденаго, 2 ) уплате стоимости (деньгами или 
вещами) равной двойной стоимости украденой вещи и 3) ш трафу пзъ водки, смотря по 
состоятю  виновнаго. Во второмъ случае— къ возврату вещи и къ во’.ад'Ьщешго простой стои
мости украденой вещи и штрафу. В ъ  третьемъ случае виновный присуждается лишь къ 
возврату украденаго и къ ш трафу изъ водки. К ъ  краж е относятъ логгари и взятсе зверя 
изъ ловушки, рыбы изъ забора и т . п ., причемъ и здесь делается то-же разлшпе, какъ 
и при воровстве изъ дома или изъ открытаго м еста (ночыо, днемъ, по нуж де). В ъ  случае 
ссоръ и дракъ сходъ обыкновенно старается примирить противтшковъ: виновнаго онъ при
суждаешь всегда къ  ш трафу водкой; иногда, если обида тяжелая, обиженному предостав
ляется право отплатить виновному темъ-же; если лопарь ударилъ другаго кулакомъ по 
спине, то обиженному предоставляется право, при сходе, ударить обидчика также, какъ 
тотъ ударилъ его. В ъ  общемъ наибольшее число де.тъ, которыя приходится разбирать суду, 
касаются убийства домашнихъ оленей и, главнымъ образомъ, случаевъ дракъ, ссоръ и т . п. 
Х арактеръ народнаго лопарскаго судопроизводства мирный: онъ всячески старается при
мирить противниковъ и привести ихъ къ соглашению; лишь въ  случае неудачи онъ нала
гаетъ  самъ н а к а за те .

Т акъ  какъ лопари большинство месяцевъ въ  году, живя разрозненно, не явля
ются въ состояли подвергать свои дела на обсуждеше схода, то естественно, что у  нихт. 
н до сихъ поръ еще въ  полной силе судъ третейсшй. К ъ  нему прибегатотъ также и въ 
т е  месяцы, когда лопари живутъ въ зимнихъ погостахъ, такъ какъ  такой судъ является 
более скорымъ, чем ъ судъ схода.

Обе стороны соглашаются подвергнуть дело н а  обсуждеше одного какого-нибудь 
уважаемаго старика. Предлагаетъ судью всегда одна изъ сторонъ и редко другая не 
соглашается на предложеше. Отыскавъ старика, стороны излагаютъ ему дело и тотъ охот
но выслушиваетъ ихъ. Убеждается онъ въ виновности, руководствуясь теми-же сообра-
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ж етя м и , какъ  и сходъ, и старается вынудить у  виновнаго признаше. К огда онъ у б е 
дится въ  виновности одной изъ  сторонъ, онъ ограничивается вамгЬчатем ъ: „зачем ъ  ты 
это делаеш ь, такъ  не годится“ и затем ъ  пристунаетъ къ  примиренно сторонъ. После бо- 
лгЬе или м енее долгихъ усилий ему это удается, заставляя виновнаго делать обиженному по
степенно уступку за  уступкой, пока обиженный пе ио чувству етъ себя удовлетворенными^ 
съ другой стороны онъ заставляетъ и обиженнаго быть ум ереннее въ тр еб о ватях ъ .

К огда миръ состоится, судья обязываетъ виновнаго купить водки, все трое при
н и м а ю т  у ч а с п е  в ъ  попойке. Судья за  свой трудъ во зн агр аж д етя  не получаетъ.

В ъ  трудовой, однообразной жизни лопаря, какъ  указано мною выше, есть, однако, 
и светлы й п р о м еж у то к , когда опъ хоть до известной степени отдыхаетъ отъ своихъ 
работа: это т е  нисколько недель, которыя онъ проводитъ зимой у  себя въ  погосте,—  
самое веселое для в с е х ъ  лопарей время года. К ром е часты хъ свадебъ, которыя играются 
въ  погосте, лопари имею тъ еще и другое у в есел ете ,— именно: посещ ать другъ  друга. 
Н а  своихъ неболыпихъ кереж ахъ они езд ятъ  изъ погоста въ  погостъ, къ  своимъ зна- 
комымъ и роднымъ, и везде ихъ  встречаю тъ радушно, везде кормятъ ихъ и угощ аю тъ 
водкой. Для в с е х ъ  остальныхъ, которые не имею тъ ж е л а т я  или возможности объезж ать 
своихъ знакомыхъ, сущ ествуетъ другое р азв л еч ете ,— именно игры. В ъ  это время игра- 
ю тъ все : и Д'кти и взрослые, и холостые и .женатые. Последнее, впрочемъ, редко срав
нительно, ирипимаютъ у част1е въ  играхъ: они именно и езд ятъ  къ  знакомымъ или при- 
нимаю тъ ихъ  къ  себе. Поэтому, если не считать дЪтскихъ игръ, участниками въ нихъ 
бываютъ почти всегда лишь парни и девуш ки, либо вм есте , либо отдельно. Среди древ
нихъ скандинавскихъ лопарей, какъ и среди еовременныхъ русскихъ лопарей— игры были 
в ъ  большомъ ходу. Однако меяеду некоторыми играми хотя бы X Y II в ека  и играми сов
ременными сущ ествуетъ значительная разница. Тогда какъ  въ  прежнее время н а  
первомъ плане стояли игры укр^плягопия тело, пр1учагощш къ  ловкости— въ настоящ ее ^  
время эти игры  почти вывелись изъ употреблетя и дали место другимъ более спокой
ным/ь, частью заимствованными лопарями отъ колянъ, частью выработанными самими ло
парями. В ъ  виду этой разницы въ  характере и гръ  я , прежде чем ъ  перейти къ  играмъ 
еовременныхъ русскихъ лопарей, остановлюсь на некоторы хъ играхъ  древнихъ лопарей 
скандинавскихъ.

Описаше игръ  у  скандинавскихъ лопарей Х У П  и X V H I вв. мы находимъ у  Ш еф 
ф ера и Ацерби, причемъ первый описываетъ ихъ более подробно; вотъ почему изложу сна
чала с в ед еш я  Ш еф ф ера. Одна игра, или лучше сказать упражнение, которому предавались 
и мужчины и молодые люди, состояла в ъ  с.тЬдующемъ: на сн егу  проводилась черта; в ъ ^  
некоторомъ разстояш и отъ этой черты ставили значекъ. Каждый изъ участниковъ от- 
б егалъ  отъ этого значка и нодбежавъ къ черте прыгалъ; кто дальше прыгалъ, счи
тался победителемъ. Другое упраяш еше заключалось въ  прыганьи вверхъ : два лопаря 
держали веревку или палку— остальные по очереди прыгали; палку поднимали иногда на 
высоту человеческаго роста. Д алее упражнялись въ  стрелянпг изъ лука въ  цель. В се  
эти упраж неш я иногда сопровождались дачей приза победителю; иризъ состоялъ либо изъ  
денегъ, либо, что бывало чаще, изъ  м еховъ, въ  особенности песцовъ, либо одного ме
ха, либо несколькихъ по взаимному соглатеш ю . Употребительной игрой была еще игра
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въ мячъ, игравш аяся одинаково какъ мужсштмъ п асел етем ъ , такъ  и ж енскимъ. К ром е 
этого часто молодые лоиари устраивали борьбу: они разделялись н а  равныя другъ  другу  ./ 
по численности пари и , сходились на определенной ч ер те  и схватившись попарно за  по
яса, старались свалить противника. При этомъ всякш  обманъ и хитрость были строго 
запрещены, и прибегнувши! къ  тому или другому исключался изъ у ч ас и я  въ  и гр е  1) . 
Ацерби, писавший более в е к а  спустя после Ш еффера, подтверждаете! лишь его слова, прибав 
ляя къ  этому еще одну любимую лопарями и гр у — именно въ  гусей или лисицу. Эта по
следняя игралась па доске, подобной шахматной, разделенной н а  массу квадратовъ: одна 
и ар п я  имела тринадцать камней,— гусей, которыхе, и следовало провести чер езъ  эти 
квадраты, въ  то время, какъ  другая п ар и я  преследовала ихъ и ве» уменьи избегнуть пре
следовали заключалось искусство играющаго. Кроме того существовале, еще следую ицй видъ 
борьбы. Врали связанныя посредине веревкой две палки; каждый пзъ  двухъ  борящ ихся, 
взявъ  въ  руки палку, старался отнять другую у своего противника -). И гра ве, гусей 
или лисицу, повидимому, игра, занесенная ке> лопарямъ отъ ихъ скандинавскихъ соседей, 
какъ то доказываетъ уже ея н а зв а т е  gaase-sp il. К ъ  числу ваноспы хъ и гръ  следуете, 
отнести еще и игры в ъ  карты, которыя были уж е достаточно распространены  еще ири 
Ш еффере; эти п о сл ед тя  были занесены къ  лопарямъ купцами, продававшими имъ ихъ .
О распространенности ихъ говоритъ и Гегстрем ъ 3), причемъ )\

помощи оленьей крови, причемъ такъ , что не только можно различать масти, но даже и 
краски. Ацерби противоречить этимъ н о к ааатя м ъ , указы вая на то, что карты  имъ со- 
всем ъ  или почти неизвестны, что объясняется тем ъ , что онъ посетилъ более r jy x in  
местности Лаиландш, К роме того Шеффере* указываете* еще н а  игру въ  кость: для этой 
игры употреблялися два куба изъ  кости, иричемъ на каждомъ кубе, на одной и зъ  сто
ронъ его, былъ начертане» внакъ в ъ  виде римскаго „десять“ X . Кто вы брасы валъ кубы 
такъ, что на обоихъ выходилъ этотъ зн ак ъ , тотъ считался выигравш имъ.

Если игры древнихъ скандинавскихъ лопарей за  исклю четемъ некоторы хъ  состояли 
преимущественно и зъ  физическихъ упражнеш й, то среди еовременныхъ русски хъ  лопарей 
мы видимъ совершенно другое н ап р авл ете  въ  играхе». Действительно, и среди п и хъ  в с т р е 
чаются еще с о с т я за т я  въ  пры ганье, беган ье в ъ  запуски и игры в ъ  мяче,— по эти игры у 
встречаются, сравнительно, очень редко; игры въ  мячъ бываютъ двоякаго рода; парни обык
новенно играю тъ такъ : мячъ подталкиваютъ ногой; ве> кого онъ нопадетъ, тоте> дол;кене> 
подбрасывать ногой его дальше и т. д. Девуш ки ве> этой игре никогда не иринимаюте> у ч а с п я ; 
оне играю тъ в ъ  лапту, въ  которой участвую тъ и парни. М ячъ плетется изъ  бересты. О ви к-у  
новенно-же играюте, вечеромъ въ  тупахъ. Вечеринокъ, въ  тесном ъ смысле этого слова, 
н е т ъ  у  лопарей, хотя во многихъ местностяхъ н а з в а т е  „вечерки“ , заимствованное и зъ  
Колы, и употребляется лопарями, хотя далеко не ве, томъ смысле, чем ъ  его уиотребляю тъ 
великорусом. Среди лопарей в ъ  местностяхъ, гд е  это слово употребляется, подъ вечер

робность, что лопари иодчасе> сами делали себе карты , рисуя

О Sehefferus. Lapponia, pp.’276 — 277.
2) Acerbi. Reise, p. 483.
8J Högström. Beschreibung, p. 176.
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ками разум йю тъ сборище молодежи; собирается оно следующимъ образомъ: придетъ къ  
д еву ш ке две, три подруги провести вечеръ, у зяаю тъ  объ этомъ парни, иридутъ в ъ  
эту же туиу и сядутъ  по другую сторону тупы н а  лавкахъ; посидятъ, ноиграю тъ и у х о 
д ятъ . П ри такомъ устройстве вечерокъ нельзя и обкидать, чтобы оне имели даже тен ь  
того значеш я, какъ  въ  Великорусом; родители обыкновенно ирисутствую тъ и иногда при- 
нимаю тъ участае в ъ  и гр ах ъ . Объ угощ еш и н е т ъ  и речи . С ледуетъ однако заметить, 
что не во в с е х ъ  погостахъ бываютъ и тагне вечерки. Н а  этихъ-то  вечеркахъ и играю тъ 
во всевозможный игры. О следую щихъ играхъ мне удалось собрать сведеш я: и гр а—  
суормасъ-пэйдъ (хоронить кольца): все  присутствующее садятся рядомъ, парни съ п ар 
нями, девуш ки съ  девуш ками, и передаютъ кольцо д ругъ  другу; кто нибудь изъ  при- 1 
сутствую щ ихъ долженъ отгадывать у  кого кольцо; у  кого оно нашлось, становится на 
место отгадывавш аго. При этомъ не поется никакихъ песен ъ . PIrpa въ  кольцы— суормъ- 
ссы рръ: двое изъ ирисутствуюш ихъ, или болыпе, кладутъ указательные пальцы на столъ; 
кто-нибудь и зъ  присутствую щ ихъ считаетъ до девяти; на чей налецъ выпадетъ девять^ 
тому все  играюшде даю тъ но девяти щелчковъ. П латовая и гр а — ригш икъ-ссырръ: кто-ни- 
будь -изъ играю щ ихъ сверты ваетъ платокъ и затем ъ  нагибается; остальные ударяю тъ 
его платкомъ по спине; онъ долженъ отгадывать, кто ударилъ. Е г р а  въ  веревку— нурръ- 
сы рратъ: четыре девуш ки берутъ веревку связанную концами и становятся въ  кружокъ, 
внутрь котораго входятъ четыре парня, иногда, впрочемъ, и больше: парни ходятъ во
кр у гъ  и схваты ваю тъ ту  девуш ку, съ  которой каждый изъ  нихъ хочетъ  играть; схва- 
тивъ, онъ тащ и тъ  ее въ  кругъ , а  н а  место взятой становится другая; пары, когда и хъ  
наберется побольше, образую тъ кругъ  и кружатся; въ  некоторы хъ м естностяхъ играю тъ 
при этомъ въ  гармонику, и просвещ енные лопари вместо хоровода начинаю тъ танцо- 
вать, заимствованные ими изъ  Колы „кандрель“ , „ш естерку“ или „кр естъ “ , (Н отоверо, 
Сонгелы). Среди пазрец кихъ  лопарей сущ ествуетъ еще следую щ ая игра: берутъ н е 
сколько нитокъ, каждая длиною съ полъарш ина, и кто-нибудь изъ присутствую щ ихъ сжи- 
м аетъ атотъ нучекъ нитокъ посредине, такъ  что концы нитокъ скручиваю тся; затем ъ  
каждый изъ присутствую щ ихъ парней и д е в у т е к ъ  беретъ по одной нитке; когда в се  
схватили нитки, пучекъ распускаю тъ и кто съ кем ъ  вы тянулъ одну и ту  же нитку, долж
ны поцеловаться. При этомъ лопарки никогда не дозволаютъ целовать себя иначе какъ  
въ  щеку, и делаю тъ это изъ скромности, которой логгарсшя девуш ки вообще отличаются. 
В отъ  почти в се  игры, которыми лопари забавляются на своихъ вечеркахъ; о более или 
м енее близкихъ снош еш яхъ парней и девуш екъ не можетъ быть и речи.

Д е ти  играю тъ теж е игры, какъ  и взрослые; кроме того у  нихъ сущ ествую тъ еще 
две игры, обе нодражательныя. Одна изъ нихъ заключается въ  нодрашаши венчанно: 
мальчикъ беретъ девочку и ходитъ съ  ней вм есте вокругъ стола (если игра происходить 
в ъ  тун е) или вокругъ  какого иибудъ столба, (если играю тъ на воздухе), а  остальные 
стоятъ  но сторонамъ, причемъ умеюнце петь, поютъ слова: „положить еси, наложилъ еси. “ 
З а т е м ъ  кладутъ на голову крестообразно две палочки вместо венцовъ; палочки, после 
того какъ  дети  обойдутъ три раза, снимаютъ, и невесту  закры ваю тъ платкомъ. М альчикъ 
уводитъ девочку куда нибудь в ъ  сторону и ц елуетъ  ее. З атем ъ  и хъ  подводятъ къ столу 
и саж аю тъ н а  почетное место; новобрачная сидитъ все еще покрытая платкомъ, накло-
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нивъ голову; молодой ее обш ш аетъ; посид'Ьпъ немного за  столомъ, либо приступаготъ къ 
вен ч ан ш  другой пары, либо новобрачные ложатся вм есте  спать. И гр а  эта  играется  детьми 
л е тъ  5— 6, преимущественно передъ чьей нибудь свадьбой и всегда тайком ъ отъ  роди
телей, такъ  какъ  н о сл ед те  занрещатотъ имъ эту  игру  и даже бы отъ и хъ  за  нее. Д р у 

гая датская игра, употребительная в ъ  томъ-же возрасти , интересна т ем ъ , что она ри- 
с у е тъ  намъ идеалъ жизни современнаго русскаго лопаря и стремление его къ  подражанно 

русскимъ. Д ети  дйлатотъ себе небольшую веж у , расклады ваю тъ огонь и гр е ю тъ  чайникъ, 
наполненный простой водой, и затем ъ  мальчикъ какой-нибудь разливаетъ  воду в ъ  малепы ая 
деревянныя чашки, которыя делаетъ  имъ обыкновенно отецъ; подавая чаш ку девочке, 

мальчикъ говоритъ: „девочка, идешь-ли з а м е н а  за м у ж ъ ? “ Т а  о твеч аетъ ; „пе пойду, по
тому что некрасивый, не пойду, потому что мать твоя неласковая, потому что и отецъ 

у  тебя тоже неласковый; а  если пойду, то за т е м ъ , чтобы чай пить, сах ар ъ  и русскгй 
хлебъ  есть, шелковы сарафаны  и обшитыя кумачемъ приилечки носить, гамаш и носить, 

которыя скрипять, скрипъ-скрипъ-скрипъ, и зъ  хаоовъ сороки носить и сережки сереб- 

ряныя; оденусь во все э т о .“ После этого мальчикъ даетъ ей чаш ку и ц ел у ется  съ  ней. 
(Н отозеро).

Н аиболее интересной изъ  в с е х ъ  п звестн ы х ъ  игръ лопарей является, так?» назы 

ваемая, игра в ъ  ирвасы (олени)— коддъ-годдты тъ-сы рратъ. П граю нце делятся н а  две 
партш; по одну сторону становятся мужчины, по другую  девуш ки; каждый и зъ  играю 

щ ихъ  беретъ в ъ  руки по оленьему р о гу  и приклады ваетъ его къ  у х у , н а  нодобге н асто 
я щ а я  рога. Д евуш ки берутся другъ  съ  другом ъ за  руки попарно; тоже д елаю тъ  и парни; 
девуш ки изображаю тъ важенокъ. (оленей-самокъ), парни ирвасовъ (оленей-самцовъ); 
затем ъ  девуш ки становятся по одну сторону, парн и  ио другую. Д ва пли три пария, изо
бражающее охотниковъ, уходятъ  въ  сторону. З а т е м ъ  парии подбегаю тъ къ  девуш кам ъ и 
захваты ваю тъ  и хъ  за  сараф аны  и рогами и руками; девуш ки отбиваю тся, но парни ихъ 

не выпускаю тъ; затем ъ  парни стараю тся повалить д е в у т е к ъ  н а  землю и садятся па нихъ 
верхомъ, погоняя ихъ. Д евуш ки стараю тся спихнуть парней и, если имъ это удается, у б е 
гаю тъ; парни гонятся за  ними. К огда эта и гра  в ъ  полномъ р а зга р е , вы ходятъ  парни, 

изображающее собою охотниковъ; они вооружены либо самострелами, либо луками и с т р е 
лами, то и другое сиещ ально изготовляется для этой игры и являются к о т е й  съ  древ

нихъ оружгй лопаря, какими ихъ онисываетъ Ш еф ф еръ , съ  той разницею , что стрелы  
не имею тъ наконечниковъ и луки гораздо меньше. Они стреляю тъ въ  б егу щ и х ъ  оленей 

 ̂и тотъ , въ  кого попадетъ стрела, падаетъ , притворяясь мертвымъ; охотники иодходятъ къ 
нему, делаю тъ видъ, что осматрнваютъ добычу, затем ъ  принимаются свеж евать оленя, 
делая  видъ, что снимаютъ с ъ  него ш куру: охотники снимаютъ либо кан ьги , либо косынку. 
У битые должны лежать не двигаясь; остальные продолжаютъ играть —  причемъ ирвасы  
гонятся за  важенками иопрежнему и это до т е х ъ  поръ, пока в се  олени не будутъ уби
ты . З атем ъ  игра начинается снова.

Древность этой игры очевидна: она доказы вается не только самымъ содерж аш емъ 
игры но ещ е и тем ъ , что при ней употребляются древш я оруж!я лопаря, давны мъ давно 
уж е вышедш1я и зъ  употреблетя. Интересно и то, что в ъ  то время какъ  в ъ  Н отозерском ъ 
погосте въ  этой игре принимаютъ у ч ас п е  лишь дети  и подростки— в ъ  Сонгельскомъ по



го сте  въ  ней участвую тъ всегда взрослые. Повидимому этой игре, какъ  и многимъ 
играм ъ, иредстоитъ обратиться изъ игры взрослыхъ въ  игры детей и наконецъ забыться 
совершенно. И гру  эту устраиваю тъ только зимой.

Таковы  увеселения русскихъ лопарей в ъ  коротшй срокъ, въ которой они отды- 
х аю тъ  и отъ  своей полукочевой жизни, и отъ непрестанныхъ трудовъ. Однако лопари, 
больше всяки хъ  и гр ъ , больше в сех ъ  другихъ удовольствйт, любятъ слушать песни и сказки. 
Вечеромъ, когда они собираются все  вм есте, кто нибудъ изъ оиытныхъ въ  этомъ’ деле 
лопарей запоетъ  песнь или начнетъ сказывать сказку и все  присутствующее внимательно 
слуш аю тъ ее, а  если в ъ  соседнихъ туиахъ узнаю тъ , что такой-то ноетъ или говоритъ 
сказку , почти весь погостъ собирается въ  эту тупу, чтобы послушать его. В ъ  иесняхъ , 
скавкахъ, бывальщ инахъ сказывается все поэтическое чувство лопаря, сказывается его 
творчество— вследств1е этого я  на нихъ и остановлюсь подробнее.



VI.

О  к а р о д н о м ъ  т в о р ч е с т в ' ! ,  у  л о п а р е й .

Эпичесгай характеръ лопарскаго творчества. Эиосъ животный. Сказки о лис-Ь и медведе, и томъ 
какъ произошли домашшя животныя, о лисе и  мужике, о превращен!!! въ  дикаго оленя. Эиосъ 
миоодгогичесшй: о солнцевыхъ сыиовьяхъ, о дочери солнца. Сказашя о Стаяло и подземномъ 
царств*. Эпосъ историческШ: предаше о разрушенш Печенгскаго монастыри, сказашн о чуди; 
предашя о богатыряхъ. Лопарская лирика. Переходъ лирическнхъ произведены въ  г ш и ч е с т . 
Совремеппый эпосъ у лопарей: бывальщина и  песня. И хъ происхоягдеше, переходъ въ  сказки.

Эпосъ нравоучительный.

Лопарское народное творчество нашло себе применеш е в ъ  сам ы хъ разнооираз- 
ны хъ  формахъ; в ъ  настоящ ее время оно не только пе прекратилось, но продолжаетъ р а з 
виваться, отыскивая себе новые сюжеты. Б о т ъ  почему, говори о народномъ творчестве 
лопарей, следуетъ  отличать ихъ древшя ирозведешя отъ н овы хъ; не смотря, одпако, 

н а  то, что время возникновеш я поэтическихъ ирои зведетй  лопарей крайне различно, что 
MHorie возникли за  много вековъ  до настоящ аго времени, между древнимъ произведеш емъ 
лопарскаго творчества и новымъ, современны м^ только что сложившимся или ещ е слагаю 
щимся, есть т а  общая черта , что они постоянно эпичесюя. Эпическая форма иоэзш 
является преобладающей, даже почти исключительной среди лопарей, какъ  еовременныхъ, 
такъ , повидимому, и древнихъ. Если сущ ествовала и сущ ествует!, лирика, то она пе на- 
ходитъ себе почвы среди лопарей, и либо проиадаетъ вм есте  со смертью авто р а  лири- 
ческаго произведения, либо переходнтъ въ  эпосъ; оно не встр еч аетъ  себе со чувств! я среди 
населеш я, которое скоро его забываетъ, тогда какъ  ироизведешя эпичесш я переходнтъ 

И8ъ  рода в ъ  родъ  и чтутся лопарями, и слушаются ими охотно. В о тъ  почему, говоря о 
народномъ творчестве лопарей, можно говорить лишь почти исключительно объ и х ъ  эии- 
ческихъ ироизведен1яхъ древняго времени и соврем ен н ая  ироисхождешя. Д ревш я эпи
чесю я произведешя можно разделить, несмотря на все ихъ разнообразхе, на следуюшдя 
категорш : н а  эпосъ животный, эпосъ миоологичесюй, эиосъ историчесйй , который въ  
свою очередь можетъ быть разделенъ на эпосъ объ историческихъ ф актах ъ  и эпосъ  о 
богаты ряхъ. К аж дая и зъ  этихъ группъ им еетъ свои особенности. Ч то  касается  жи
вотнаго эпоса, то онъ в ъ  чистомъ своемъ виде, повидимому, не часто в стр еч ается  у  ло
парей, т . е. сказокъ, где  участвую тъ лишь одни животныя, очень мало.
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Обыкновенно, животныя принимаютъ участие въ  сказке наравне съ  людьми или бо
жествомъ; к ъ  последней группе относятся приведенные и пою выше разсказы  лопарей объ 
олене, волке и медведе. И ногда сказки объясняю тъ происхождеше того пли иного животнаго, 
почему у  него такой ц в е т ъ , а  пе другой и т . и. Т акъ , ианримеръ, одна сказка иове- 
ствуетъ  следую щее о происхож дети ц вета  ш куры волка и медведя: сказочный герой от
правляется для отыскаш я яйца, въ  которомъ хранится жизнь великана —  похитителя его 
матери; ему приходится переправляться черезъ  огненное море: помогают!» ему волкъ н 
медведь, которые и гребутъ  в ъ .л о д к е ; огонь и х ъ  обжигаетъ и поэтому у  медведя корич
невый ц в е тъ  ш куры, а у  волка коричневыя пятна на ш куре ]). Приведу для примера такую 
сказку, встречаемую  среди русскихъ лопарей, о м едведе и лисице. Пошла р а зъ  лисица г у 
лять, легла н а  дороге— притворилась мертвой, и ноги вытянула, словно замерзла. гВдетъ 
лопарь; много, много за  нимъ саней; на носледнихъ сан яхъ  лежитъ рыба; увидалъ лисицу, 
иоложилъ ее н а  сани и п оехалъ . Т>халгь, ех ал ъ , лисица и упала нарочно съ саней; онъ 
поднялъ ее и положилъ па вторыя сани. Опять е х ал ъ , е х а л ъ — лисица опять упала: опт, 
поднялъ и положилъ на третьи сани (и т . д ., пока лисицу не кладутъ на последшя сани, 
въ  которы хъ была ры ба). Лисица грызть стала веревку, за  которую были привязаны 
сани; грызла, гры зла —  перегрызла —  сани остановились. Лопарь не зам етилъ; лисица и 
стала есть  рыбу; съ ел а , взяла рыбу в ъ  зубы и пошла въ  лесъ ; медведь увидалъ —  го- 
воритъ: „откуда у тебя, лиса, ры ба?“ Она и говоритъ: „поймала —  хвостт» опустила въ  
воду и пойм ала“ . М едведь и говоритъ: „н ау ч и “ . Лисица ведетъ медведя на р еку , про- 
биваетъ камнемъ небольшое отверст1е во льду, и медведь сталъ хвостомъ ловить рыбу; 
въ  то время хвостъ  у  него большой былъ. Лисица уходитъ, возвращ ается черезъ н е 
сколько времени и зам ети въ , что у  медведя хвостъ  примерзъ, начинаетъ кричать. Мед
ведь съ испугу сильно рванулся и оборвалъ хвостъ; съ т е х ъ  поръ у  него хвостъ  ма- 
леныйй (М ассельга). Эта сказка встречается и среди скандинавскихъ лопарей, такъ  какъ 
почти такую же, съ незначительным!, лишь вар 1аптомъ, записалъ среди скандинав
скихъ лопарей К ёхлинъ-ГП варцъ 2). Эта сказка мало оригинальна, и быть можетъ даже 
занесена къ  лопарямъ отъ соседей. Более интересной является сказка скандинавскихъ 
лопарей о томъ, какъ одни животныя сделались домашними животными, д руп я  остались 
дикими; тотъ  же Кёхлинъ-ГПварцъ передаетъ намъ ея содержаще, встречается-ли она у 
русскихъ лопарей— м не неизвестно:

У  одного богатаго лопаря была свадьба. Н а  свадьбу онъ пригласилъ въ  гости 
в с е х ъ  лесн ы хъ  зверей. М едведь первый пошелъ на зовъ, но иа дороге онъ встретилъ  
мальчика, который сказалъ ему: „куда ты идеш ь?"— „ Н а  свадьбу къ  богатому лопарю“ . 
„Н е  ходи туда,'— сказалъ мальчикъ,— у  тебя слишкомъ хорошгй м ехъ: когда ты придешь, 
всем ъ  захочется иметь его и съ тобой случится н есч асп е“ . М едведь послушался совета 
и вернулся. П осле медведя пришелъ волкъ, затем ъ  россомаха, после него лисица и 
много другихъ животныхъ, и всем ъ имъ мальчикъ далъ тотъ  же со ветъ , и они верну

а) Poestion: Lappländische Märchen.
2) Koechlin-Schwartz. Un tonriste en Laponie, стр. 158, см. ту-;кс сказку и следующую у Poestion: Lappländische 

Märchen, pp. 7—9 и 18—22.
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лись. З а Н н ъ  пришла лошадь, корова, коза, овца и олень, и мальчикъ имъ д&лъ тотъ  же 
со вать , но они не хот’Ьли его слушаться и пошли на свадьбу. Т ам ъ  одипхъ запрягли, 
другихъ остригли и т. д. Вс.гЬдеттае этого одни животныя остались дикими и свободны
ми; д р у п я  сделались домашними. Первыя были послушны, а вторыя непослушны, за  что 

и были наказаны.
В отъ еще сказка, в ъ  которой прнииматотъ участие лисица и лопарь. „/Кили лиси

ца и лопарь; жили очень дружно. М ужикъ пошелъ п а  охоту: муж икъ только что уш елъ, 
лисичка натянула н а  палочку пойду и стала жарить у  комелька. Сало канлетъ она ле
житъ; у  ней все лицо сгорело . М ужикъ какъ пришелъ, какъ  плеснетъ воды в ъ  коме
лекъ—  она и не услышала. Пойда отъ  палочки отлетала и прямо ей в ъ  глаза; она и 
ослепла: не видитъ ничего. Лопарь пришелЪ) она и говоритъ: „кто-то воды нал ил ъ  вт» 
комелекъ, и сало в ъ  глаза пошло; у меня в с е  глаза  сго р ели “ . М уж икъ и говоритъ : „пой

демъ со мной; поправимъ твои глава.“ М уж икъ привелъ лисицу къ дереву— къ  сосне. 
Лисица стала кланяться: „со сн а— матушка! дай мне г л а за .“ М уж икъ отодралъ кусокъ 
смолы и нрилеиилъ къ  главамъ лисицы; она и говоритъ : „вижу, только слипаю тся гл а 
за, открыть не м о гу “ . О нъ и говоритъ: „пойдемъ ,пос'Ьтимъ б ер езу .“ Пришли къ  березе: 
береза— матуш ка, говоритъ лисица,— дай м не глава и кланяется. Берела и дала лисицЬ i лава, 
только что у  side: прилепила кусочекъ бересты къ глазам ъ  и лисица стала видеть и говоритъ: 
„виж у“ . Тогда мужикъ говоритъ: „коли видишь, иди одна домой“ . О на и пош ла домой, а 
оиъ за  ней, лисица видитъ— н а  дороге дерево скривилось, а  лисица д ругая  подъ деревомъ 
яму копаетъ— она и думаетъ что домъ. М уж икъ и говоритъ: „ Куда ты пихаеш ься, ведь 

это не домъ;“ она говоритъ: „полно молоть-то, это домъ п а ш ъ .“ М уж икъ сталъ  лисицу 
ва хвостъ дергать; онъ дергалъ, дергалъ за  хвостъ  и хвостъ вы дернулъ. П отом ъ м у
жикъ пошелъ домой, а  лисица ту тъ  подъ деревомъ и осталась жить. М уж икъ сталъ 
искать, искать,— н етъ -л и  чего у  лисицы; искалъ и натпелъ золота и серебра много. Сталъ

жить и б о гатеть“ . (Сонгелы).
И зъ  приведенныхъ сказокъ наиболее интересной является, иа мой взглядъ, послед

няя, такъ  какъ  в ъ  ней сохранилось больше древнихъ чертъ, ч ем ъ  въ  двухъ  предыду- 
щ ихъ. В ъ  ней мы видимъ объяснеш е, почему лисица стала жить в ъ  лесу ; видимъ в ъ  ней и ос
татки представлешй, что сосна и береза м огутъ вы лечить отъ слепоты, наконецъ предаш е о 
накоплен™ лисицей богатствъ 1) .  Несмотря н а  эти черты , эта сказка, повидимому, не дошла 
до наш его времени въ  своемъ целомъ виде и, вероятно, она составляла лишь одно звено 
в ъ  цепи  равсказовъ и н р е д а т й  лопарей о происхож дети животныхъ и о нричинахъ сде- 
лавш ихъ ихъ такими, а не другими, подобно равсказам ъ объ Ю бмеле, м едведе, волке и 

олене.
П риведу для прим ера одну такую сказку, записанную среди п азрец ки хъ  

лопарей. „Ж или некогда старикъ да старуха 2). Старикъ былъ настоящШ  чело-

•) Лисица, повидимому, весьма часто фигурируете въ лопарскоиъ опооЛ;. Она, какъ почти повсюду, являете» 
животнымъ, о которомъ бо.тЬе всего ходитъ разсказовъ въ устахъ парода. Допольпо большой отрипокъ изъ разска- 
зовъ о лисиггё, вероятно составляюидй лишь нисколько звеньевъ пзъ д-Ьлаго цикла предагпй и сказокъ о :шсиц1;, но- 
мгЬщенъ у Poestiona: Lappländische M ilben, pp. 7—18.

2) Сообщ. о. К. Щеколдинымъ.
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век ъ , а  у  старухи  одна половина была какъ у  человека, а д р у га я —какъ у  звер я . П ос
ле  смерти старика у  ней родился сынъ, такой же, какъ она. Р осъ  онъ очень скоро и 
сделался хорогаимъ охотникомъ. Однажды возвратясь съ охоты, онъ сказалъ матери: я 
хочу жениться и ты найди мне невесту .

М ать согласилась, и на другой день, когда сынъ уию лъ на охоту, пошла къ  не
далеко проживавшимъ старику и старухе , у  которыхъ было три дочери.

Е я  приходу все удивились. Пригласили сесть , но она ответила: не сяду, пока 
не кончу дела. Стала сватать старшую дочь, и та  согласилась. В ъ  тотъ  же день она 
привела ее к ъ  сыну. К огда молодая пришла въ  веж у, то мужа не было дома. Онъ былъ 
на охоте. С таруха указала  невестке  место, где  она должна спать и приказала ей спать. 
Смотреть же не велела никуда, пока будетъ вариться уж инъ.

Н евестка  для виду и легла спать, но незаметно стала смотреть, что будетъ д е 
лать свекровь. Свекровь вымыла мясо и стала варить его въ  кожанномъ м еш ке, кото
рый скоро и потекъ. У видавъ, что девуш ка это заметила, старуха осерчала, и сказала: 
говорила не смотри: не послуш алась— будь же теперь камнемъ. Н евестка  окаменела. При- 
гаолъ сынъ и спросилъ: где  жена? М ать указала на каменную фигуру и прибавила: она 
была упряма, вотъ  ей и наказаш е:

Сьтнъ на другой день, отправляясь на охоту, сказалъ! не забудь привести мне 
жену. М ать опять пошла къ  старику и привела отъ него вторую дочь подъ предлогомъ, 
будто первой скучно.

Тоже сказала и этой. Она опять не послушалась и окаменела. Возвративш емуся 
сыну опять показала на окаменевш ую. Онъ посмотрелъ и сказалъ: завтра должна быть 
у меня жена, а  н е т ъ — прощ айся со мною.

М ать, услы ш авъ это, ответила: оне были не послушны и потому тебе въ  жены 
негодны. Приведу завтра меньшую сестру и хъ  и изъ  нея, быть можетъ, и будетъ тебе жена.

П осле сына, который ушелъ на охоту, стар у х а  опять пошла за третьей сестрой- 
Привела ее и опять тоже сказала. Она посмотревъ на окаменевш ихъ, испугалась, и вполне 
послушалась свекрови. П осле приготовленнаго ужина, старуха разбудила невестку и ска
зала; собака лаетъ , поди встречай мужа. Она встретила его, поужинали и стали жить. 
В скоре у  нихъ родился сынъ, такой же какъ отецъ. М уж ъ при этомъ сказалъ: жена 
смотри, чтобы у  сына постель никогда не была мокра. Р а зъ , однако, отецъ увидалъ, что 
у  сына постель мокра: онъ сейчасъ же сталъ собираться в ъ  дорогу. Сынъ тоже сталъ 
приготовляться уйти  съ нимъ. М ать не могла удерж ать ни мужа, ни сына— они ушли 
и сделались дикими оленями. При прощ анье мать сказала сыну: черныхъ зверей бойся, 
а белы хъ не бойся. Н е бойся и гангасовъ (веревки, которыми ловятъ дикихъ оленей), 
потому что они сделаны для пользы людей и тебе не вредятъ“ 1).

Х отя эта сказка до некоторой степени потерпела, повидимому, известны я искаже- 
ш я, т ем ъ  не м енее она является интересной, какъ  предаше о происхожденш. дикихъ оле
ней. К ъ  животному эпосу эту сказку, однако, нельзя отнести, такъ  какъ  въ  ней слипт-

*) Сказка, аналогичная съ только что приведенной именно о превращены! людей въ медведей, помещена въ 
стать  ̂ г. Островскаго „Лопари и ихъ предашя“, въ И8В. Им. Р. Г. О. т. XXV. 1889 г., вып.' IY, стр. 328.
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ком!) явны следы древнихъ верований лопарей: старуха и сынъ ея, вероятно, лишь за -  

бытыя ныне древшя божества.
В отъ почему такого рода сказки принадлежать скорее къ миеологическоту эпосу, со- 

хранивтаему въ себе остатки древнихъ в е р о в а тй  лопарей. Следуетъ заметить, что животный 
эпосъ мало, сравнительно, развитъ  среди лопарей, и, повидимому, наиболее ими заб ы ть; это 
объясняется до известной степени те>гъ, что въ него лопари не в ер я тъ  и поэтому слушатотъ 
его менее охотно, чем ъ друп е  разсказы, въ  действительность которыхъ они в е р я т ъ . К ъ  
такимъ-то именно рапсказамъ припадлежатъ т е , которые подходятъ подъ понят1е миео- 
логическаго эпоса, хотя и къ нимъ миопе уже начинаю тъ относиться съ  недовер1емъ. 
Несомненно, что миоологичесшй эпосъ былъ прежде гораздо более развитъ среди лопа
рей, чем ъ въ настоящее время, что объясняется съ  одной стороны большею крепостью  
в е р о в а тй  въ прежнее время сравнительно съ  настоящ имъ. съ другой стороны тем ъ , что 
въ виду постоянно раввивающагося творчества более новыя произведены лопарскаго 
творчества постепенно замеияю тъ собой более древш я и мало-ио-малу и згон яю тъ  ихъ. 
Т акъ  среди древнихъ лопарей были записаны, хотя и несовершенно, некоторый преда- 
шя лоиарей о происхожденш боговъ, объ и х ъ  взаимной борьбе, некоторый космогониче- 
сгая предан1я и т . п., которыя мне пришлось изложить выше. К ак ъ  бы ни изменились 
эти предашя подъ вл1я т е м ъ  х р и с т н с т в а , какъ  бы ни были сильны в ъ  ни хъ  чужезем
ный примеси, нельзя не усмотреть въ нихъ и нащ ональны хъ чертъ  лопарей. Повиди
мому среди древнихъ лопарей такихъ п р ед атй  было много и все  они вм есте  взятыя со
ставляли циклъ миеологическихъ сказаш й, изъ  которы хъ составлялся миоологичесюй эпосъ. 
В ъ  то время какъ  немнопя и зъ  дошедшихъ до н асъ  сказаш й были записаны — в е р о в а т я  
лопарей уже приходили въ  упадокъ, а съ  ними вм есте  и миеы лопарей. Н о такъ  какъ 
мнопя изъ в е р о в а т й  лопарей сохранились до настоящ аго времени, то сохранились и ска- 
заш я, которыя имею тъ къ нимъ отиошеше. Т акъ  если в е р о в а т я  въ  Айеке исчезли—  
исчезли и предашя объ его происхож дети, но в е р о в а т е  въ солнце, въ  сполохи и т. п. 
остались— остались следовательно и с к а з а т я  къ нимъ относяицяся, хотя за  несколько 
вековъ своего сущ ествоватя  они и потерпели болышя иям енетя. К ъ  такимъ относятся 
эпосъ о сьш овьяхъ солнца и о солнцевой дочери, тотъ и другой записанные среди сов- 
ременныхъ скандинавскихъ лопарей. Эпосъ о сыне солнца имеетъ следую щее содержа- 
Hie: онъ отправляется свататься въ страну великановъ, далеко, въ  западныя страны. 
Придя туда, онъ встречается съ девушкой, дочерью однаго слеиаго великана; она влюб
ляется въ  пришельца и соглашается выдти за него замужъ; отецъ не иначе, однако, сог
лашается на бракъ, какъ подъ услов1емъ, чтобы юноша иоказалъ ему свою силу; тогда, 
съ  помощью дочери великана, онъ приносить якорь и, подавая слепому великану якорный 
крючекъ, у веряетъ , что это его палецъ, При помощи хмельныхъ напитковъ удается у б е 
дить старика выдать ва него замужъ свою дочь; они уезж аю тъ и отецъ даетъ  в ъ  при
даное за  дочь скалы изъ Болота и серебра. После и х ъ  отъезда  возвращ аю тся братья 
уехавш ей и в ъ  элобе, что „гордость дома“ у ех ал а  безъ ихъ согласия принимаются пре
следовать уехавш и хъ; они садятся въ  лодку, усиленно гребутъ и почти настигаю тъ но
вобрачныхъ. Н о сестра ихъ, чтобы спастись самой и спасти мужа, развявы ваетъ три вол- 
ш ебны хъ у зл а , вследств1е чего поднимается такой сильный в е т ер ъ  и буря, что пресле
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дователи териятъ крушеше о береговыя скалы, и сами обращаются въ калии. Ж ена сы
на солнца и зъ  великанши превращ ается въ  обыкновеннаго человека; отъ этого брака 
происходить п о к о л ете  богатырей, которое носитъ н а зв а т е  Колла-нариешь (сыновья 
калевы, финиовъ и эстовъ), которые и з о б р е т а ю т  лыжи и ириручаютъ оленей. 1)

Ш ко то р ы я  подробности объ эпосе о „солнцевой дочери“ и „солнцевыхъ сы новьяхъ“ 
мы находимъ въ  А рхиве Эрмапа 2), въ  спещально посвященной второму эпическому про
изведены) статье , представляющей собой извлечете изъ финляндской газеты (H elsingforser 
M orgenb la tt, 1 8 5 0 , № 84. P o st och. In rikes T idn ing ). Самъ эпосъ о солнцевыхъ сыно
вьяхъ былъ записанъ пасторомъ Фьелльнеромъ въ  Сорселе. Повидимому эпосъ о солнце
вой д о ч е р и .„ о  солнцевыхъ д е т я х ъ “ является первой частью эпоса о „солнцевыхъ сы
н овьяхъ .“ У солнца и у  м есяца было по дочери, которыя поймали дикихъ оленей и при
ручили ихъ . Но дочь м есяца дурно обращалась съ  оленемъ, и наконецъ убила его; 
оставшись безъ оленьяго стада, она поднялась къ  м есяцу вм есте съ своимъ сыномъ. 
Солнцева дочь, наоборотъ, обращалась съ оленями хорошо, такъ  что у ней образовалось 
оленье стадо. Она и была родоначальницей „сыновей солнца,“ изъ которыхъ герой эпоса 
о солнцевыхъ сы новьяхъ“ — сделался родоначальникомъ богаты рей— „К олла-парнэ“, т. е. 
„богатырскихъ сыновей;“ они оказываются изобретателями лыжъ и также ириручаю тъ оле
ней. И хъ  именемъ лопари называли некоторый соввездая; такъ  OpioHa они прежде счи
тали могучимъ охотникомъ, которому- лукомъ служило созвезд1е большой медведицы; а 
звезды, образую идя Kaccioneio— являлись въ  воображенш лопарей оленями, за которыми, 
охотникъ, сопровождаемый своей собакой, гнался. Эпосъ о „солнцевыхъ сы новьяхъ“ н а 
чинается съ  у казаш я на недостатокъ девуш екъ и повествуетъ о рожденш и о каче- 
ствахъ „сы на солнца.“ З атем ъ  следуетъ описаше далекой страны . В ъ статье  приводится 
переводъ этого места: „сказка сказала, предаше воспело, что за  северной звездой, на 
западъ отъ солнца и м есяца, находятся золотыя и серебряный скалы, очагъ и камни для 
сетей . Золото блещетъ тамъ и серебро с1яетъ; в ъ м о р е  отражается скала, и улыбается, 
глядя на свое блестящее о траж еш е.“ В ъ  эту страну отправляется сынъ солнца, н а  ко
рабле, сопровождаемый лучшими богатырями. По протествш  года путешеств1я онъ дости
га е те  желанной страны, населенной великанами и застаетъ  единственную незамужнюю дочь 
старика великана въ  то время, когда она умывается. Она спрашиваетъ его, откуда онъ 
пришелъ, и указы ваетъ  ему на опасность быть съеденнымъ ея отцомъ, братьями и даже 
ею самой. Сынъ солнца на это отвечаетъ ей: „С аракка меня создала изъ полныхъ силы 
жилъ моего отца* силы я иолучилъ вм есте  съ молокомъ матери— наследство отъ отцевъ 
и матерей. У тсьакка влила вм есте съ молокомъ мне умъ въ  мою. голову... Я ищу друга 
для счастья, для жизни, для смерти; на случай несчастья хорошаго совета, въ  счастье 
удержки; для сердечной горести возм ещ еш я— утегаеш я въ  нуж де и с т р а х е .. .  Дочь ве
ликана на это отвечаетъ  ему: „смеш аемъ наш у кровь, соединимъ наши сердца для горя 
и радости, сы нъ, моей мне еще не родной м атери .“ З атем ъ  следуетъ испыташе силы 
сына солнца; опьяненный великанъ наконецъ соглашается на бракъ своей дочери: „онъ 
нодводитъ и становитъ ихъ  на ш куре кита, р а зр езаетъ  на мизинцахъ у оболхъ кожу,

*) Schott: Land und Volk der Lappen. Въ Zeitschrift. Г. Ethnologie 1875, t. VII, p. 30.
a) Erinan. Archiv, ХП, pp. 54—61.
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смешиваете ихъ кровь. „О нъ соединяешь ихъ руки, онъ сближаете ихъ  груди, онъ 
соединяете ихъ поцелуи, изгоняете проклятые узлы ревности, разъединяете руки, развя
зываете узлы сватовства.“ После пира новобрачные уЬзж аю тъ. С ледуете затем ъ  ornicanie 
воввращенш сыновей великана, погоня за  новобрачными, гибель .преследователей. Потом
ство дочери великана и сына солнца распространяется въ  Швецпо, въ  pyccide пределы 
и на югъ „за датчанами и ютами.“

Не менее интереснымъ является и эиосъ о дочери солнца, который Дюбеномъ *) 
передается также къ сожалешю лишь въ общихъ чертахъ. Эпосъ о дочери солнца, пишетъ 
онъ, составляете скорее циклъ сказаны, съ  одной стороны мистическихъ, а  съ  другой—  
аллегорическихъ, которыя группируются вокругъ солнцевой дочери. В ъ  немъ говорится 
о ириручеиш севернаго оленя женщинами, которымъ вследств!е этого были расширены 
ихъ права ири наследованы, о борьбе доброй дочери солнца со злой дочерью м есяца, ко
торыя обратились въ  добрыхъ и злыхъ волшебницъ сказокъ еовременныхъ лопарей, пе- 
рееелешя лоиарей съ юга на сЬверъ и т. д.

Эиосъ о солнцевой дочери, или лучше сказать одно изъ сказанШ и зъ  этого цик
ла, сохранился среди еовременныхъ пазрецкихъ лопарей. Р азсказъ  этотъ вклю чаете въ  
себе исторпо похищешя солнцемъ сеое жены и одинъ эиизодъ изъ земной жизни, солн
цевой дочери. Отрывокъ и зъ  этого эпическаго произведены я приводилъ уже вы ш е— 
приведу теперь его целикомъ. Несмотря на многгя искажешя, внесенныя въ  него вре- 
менемъ, онъ сохранилъ въ  себе следы и в е р о в а т й  лопарей, какъ древнихъ, такъ  
и еовременныхъ.

Жилъ старикъ со старухой, у  нихъ была дочь. Однажды мужъ ношелъ въ  
лесъ  драть бересту. Когда оиъ сталъ это делать у  первой попавшейся березы, выс
кочила вдругъ лягушка и сказала: „старикъ возьми меня зам уж ъ .“ О нъ ответилъ: 
„куда мне съ тобой у  меня есть жена,“ и уш елъ. У  второй березы повторилось тоже, 
у  третьей тоже, съ которыхъ онъ хотелъ снять кожу. Когда у  третьей березы ста
рикъ отказался жениться на лягушке, она ему сказала; „у  меня есть ножницы, если 
я ими уколо разъ , будутъ две раны, если уколю второй р а з ъ — будутъ четыре раны, 
если уколю третай разъ  будутъ шесть р ан ъ — и ты изойдешь кровыо. Старикъ испугался, 
взялъ лягушку, устроилъ ей веж у и ходилъ къ ней каждый день, и делалъ тамъ все, что 
она заставляла его делать. Ч ерезъ годъ у иихъ родились два сына и дочь. Одного сына 

V 01311 назвали В ерруяъ-чулдъ „Тесаный лень“ , другаго— И ктъ-сепаластъ  „ О л е тй  х о м у те“, 
дочь свою они назвали Кыдзымъ-чалмъ-Остроглазка. Сначала они жили хорошо; когда-же 
дети подросли у  лягушки, опи все стали требовать у  старика пищи; у него не хватало ея 
и онъ имъ отказывалъ. Тогда лягушка и дети ея сказали старику: „если ты не будешь 
насъ кормить, мы съедимъ сперва тебя, потомъ твою старуху, потомъ твою дочь.“ Они 
такъ  и сделали. Съели старика, стали есть и старуху; старуха, когда взяли ее, сказала 
дочери, „когда они будутъ меня есть, ты собирай все  мои косточки въ  меш окъ и счи
тай ихъ, В сех ъ  соберешь 99, а нужно 100. После этого ты ударь Остроглазку и у ней 
изо рта выпадете кость; ты возьми ее скорей, доложи въ меш окъ и беги . Добежишь 
ты до луга, где течетъ речка, тутъ  кости положи на землю, ударь ихъ три p asa  бере-

х) Düben: La Laponie et les Lapons, p. 336.



зовымъ сучкомъ 11 шзъ пихъ образуется туна. В гь ней вотъ ты и живи, да еще возьми 
вотъ  эту  сонную спичку. “ Лягушка съ  детьми с ъ е л а  старуху. Дочь ея сделала какъ ей 
приказывала стар у х а . Собравъ кости она ударила О строглазку по спине и у  ней выпала по
следняя кость; О строглазка сказала: „придетъ время и до т е б я —тогда полакомлюсь,“ но она 
съ  костями добеж ала до луга, где  течетъ  речка , положила кости матери на землю, ударила 
по нимъ три р а за  и образовалась тупа. Лягушка съ  детьми скоро спохватилась стару
хиной дочери, побеж ала за  вей в ъ  но гоню и наконецъ наш ла ее. Лягушка сперва послала 
къ  ней перваго сына, узнать, какъ  она живетъ. Онъ ваш елъ ее и попросился у  нея 
отдохнуть съ  дороги. Т а  узнала его, но все-таки напоила, накормила его и уложила его 
спать, при этомъ сказала ему: „я еще поищу у  тебя въ  голове вш ей“ и стала искать 
в ъ  голове; в ъ  это время, будто нечаянно уколола его въ  глаза и уши сонною спичкою, 
которую ей дала мать; вследсппе этого оиъ ослепъ и оглохъ. С тарухина дочь в ъ  это 
время играла съ солнцемъ и выш ивала поясъ серебромъ и золотомъ. Бечеромъ сынъ 
лягушки проснулся, и она отправила его домой. Придя къ  матери, онъ сказалъ: „бабкина 
дочь живетъ хорошо и была добра ко м н е .“ О жизни же ея ничего больше сказать не могъ, 
и лягуш ка сказала ему: „дали тебе имя пень— и-справедливо.“ Н а  другой день лягуш ка 
послала втораго сына и съ  нимъ бабкина дочь сделала тоже что и съ иервымъ. Лягушка 
услыш авъ это, разсердилась и сказала: „хомутъ ты, хомутомъ и останешься. “ Н а  трети* 
день лягуш ка послала къ  бабкиной дочери О строглазку. Съ ней бабкина дочь поступила 
также какъ  и с ъ  сыновьями лягушки: она уколола ей глаза и уши, и она перестала ви
деть  и слышать. У  Остроглазки-же были еще другсе глаза н а  заты лке, и она ими во 
время сна видела, что бабкина дочь играла съ солнцемъ и вышивала поясъ серебромъ 
и золотомъ. П ередъ  вечеромъ она встала и пошла къ  матери и все равсказала ей. Ля
гуш ка поблагодарила дочь, и черезъ ночь они реш или покончить съ бабкиной дочерыо. 
Т а  предчувствовала это, перевязала себя поэтому поясомъ подъ ндатьемъ, и спрятала 
у  себя и сонную спичку. В ъ  косу она себе положила иа всякШ случай ножичекъ. 
Утромъ лягуш ка съ  детьми вломилась въ  тупу бабкиной дочери, связали ее, зашили въ  
нерпичью ш куру, снесли к ъ  морю и бросили ее в ъ  воду. Остроглазка в ъ  это время, и 
закричала: „девкиной то избы и не стал о .“ Лягуш ка сказала: „поздно увидела— она те 
перь уже далеко.“ Пошли они ходить по лесамъ и болотамъ и теперь, вероятно, ходятъ.

Бабкину дочь принесло волнами къ  берегу. Она распорола ножикомъ кожу, вы 
ш ла на берегъ и пошла куда глаза глядятъ. Дорогой она питалась ягодами и наконецъ 
пришла къ  какому то доыу. Заш ла въ  него— везде пусто, только крови на полу налито, 
словно озеро. Д ва р аза  она вычерпывала кровь, но кровь опять выступала. Н аконецъ 
после третьяго р а за  крови не стало совсемъ. Она вымыла избу и зах о тела  есть . П о
смотрела, н е т ъ  ли чего в ъ  доме.* увидела за печкой резки  (родъ лепешки), взяла одну 
и зъ  нихъ, отломила кусокъ и поела. Е й  было страш но отъ того, что в ъ  избе была кровь, 
и чувствовала она себя не хорошо. По ея мненпо изба принадлежала людямъ убитымъ, 
которые по ночамъ приходятъ сюда и -режутся, отчего на небе и сполохи являются. Она 
обратилась н а  всякШ случай в ъ  веретено. Ч ерезъ  день пришли въ  домъ как1е-то люди 
и сказали: „здесь  былъ человекъ-женш дна, но ее не видно“ . В се  взяли по р е зк е  и 
увидали, что у  одного хл ебъ  н ачатъ . Звали его Н айнасъ. Они и сказали: „ Найнасъ»



челов^къ этотъ тебе родня!“ , и ушли« Н айн асъ , оставшись одинъ, сказалъ: „покажись,
кто здесь есть: если старикъ— будешь мне отецъ, старуха— будешь мне мать, молодой—  
братъ, женщина— сестра, а  девица— ж ена“ . К акъ только онъ это сказалъ, веретено вы 
прыгнуло изъ-за печи и обратилось въ девуш ку. Онъ обнялъ ее, ноцеловалъ и сказалъ: 
„ты будешь мне женою. Но жить тебе здесь нельзя— здесь люди реж утся . Пойдемъ, 
провожу тебя къ матери“. Привелъ ее къ дороге, далъ клубокъ нитокъ и сказалъ: 
„брось на дорогу: куда онъ покатится— туда и иди. Смотри на клубокъ, больше никуда 
не смотри— иначе сполохи унесутъ тебя на небо, Придешь ты къ  р е к е . Здесь ты кричи, 
зови иеревозчика, и тебя перевезетъ моя мать; она живетъ на другой стороне реки . В ъ  
карбасе на то место, где я  порезался не садись,— объ этомъ спроси м ать— она иока- 
жетъ. К акъ придешь, сделай вежу: мы въ  пей съ тобой будемъ жить“ . Ночыо сполохи 
такъ ее напугали, что она едва осталась жива, потому что слышала какъ  сполохи пели: 
„идетъ жена Н айн аса,— но скоро возьметъ ее солнце“ . Ш ла она долго за клубкомъ, 
пришла къ р е к е , переехала и устроила веж у  и стала въ  ней жить. Пришелъ къ  ней 
и Н айнасъ. Они легли спать и бабкина дочь повесила свой серебрянный поясъ къ  по
толку надъ постелью. Н айнасъ  утромъ проснулся и хотелъ  вставать, но бабкина дочь 
показала ему поясъ и сказала: „спи, еще ночь— посмотри какъ на небе блестятъ зв е з 
ды“ . Т акъ  она обманывала его три раза. Н акопецъ мать Н айнаса закричала: „Н евестка, 
возьми оленьи шкуры; оне присохнуть отъ  солнца и тогда мужъ уйдетъ отъ  тебя“ . 
Услыхавъ это, она не покрывъ голову платкомъ, выглянула изъ вежи, и солнце захва
тило ее за волосы; она закричала: „Н айнасъ, дай мне воды: меня жжетъ солнце“ ! Онъ 
побежалъ, схватилъ ее за ноги, чтобы солнце не уносило ее, и ту тъ  же ум еръ. Она, не 
видя помощи, сказала: „солнце, ороси меня водой!“ Солнце сжалилось, оросило ее водою, 
но вм есте съ тем ъ  взяло ее къ  себе и она сделалась женою солнца.

Вскоре у  нихъ родилась дочь. Пока она не подросла, ее научили всему, а  когда 
выросла, то родители решились опустить ее на землю, чтобы она нашла себе суженаго. 
Благословили ее и сказали: „иди замужъ за  перваго, кого встретишь; живите въ  любви 
и у  васъ  всего будетъ довольно“ . Дали ей еще шелку и сказали: „приготовь три платка, 
продай ихъ, и денегъ у  васъ будетъ довольно“. Солнце вмигъ опустило свою дочь на 
землю. Она пошла по земле и черезъ несколько времени встретила пастуха и вышла за 
него замужъ. Приготовила она и платки, продала и х ъ , и они стали жить очень богато-

Люди стали имъ завидовать и наконецъ распустили слухъ, что они лш вутъ чу- 
жимъ добромъ. П астухъ и сказалъ имъ: „я  получилъ все отъ солнца и м огу далее под
няться къ  нему“ . Народъ еще более разсердился на него и сказалъ: „поднимись къ 
солнцу, и если ты завтра не поднимешься къ нему, мы убьемъ тебя“ . П риш елъ пастухъ 
вечеромъ домой и разсказалъ обо всемъ своей жене. Она опечалилась, но сказала: дож
демся у тр а “ . Утромъ они пошли на встречу солнцу и увидали, что оно едетъ  на олене. 
Опи подошли къ  нему, разсказали свое горе, и солнце, подумавъ немного, сказало па
стуху: „садись на оленя— поедемъ“ . Ж ена пошла обратно; соседи спросили: „гд е  м у ж ъ “? 
Она и сказала: „онъ поднялся на солнце“ . Т ещ а встретила зятя съ радостью. Солнце 
же сказало ему: „теперь спи, а утромъ поезж ай кругомъ земли на медведе, въ  полдень 

;замени его оленемъ-быкомъ (самцомъ), а  вечеромъ— оленемъ-важенкой (самкой)“ . Н а  следую-
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пцй день зять солнца такт, и сделалъ. Когда онъ после полудня ех ал ъ  на олене-быке, онъ 
увидалъ и зображ ете человека. Это изображ ете онъ ударилъ ногой и сказалъ: “у  меня 
былъ одинъ теленокъ-олень ты его не сохранилъ и не стой на дороге“ . П оехалъ  даль
ше и вскоре у  него олень-быкъ упалъ мертвымъ. Вечеромъ онъ поехалъ на важенке и 
на ней вернулся къ  солнцу. Н а  следукищй день солнце само поехало вокругъ земли и 
увидало на дороге мертваго оленя. Возвратилось солнце, спросило объ этомъ зятя:, тотъ 
разсказалъ все какъ  было; у знавъ  причину смерти оленя, солнце заповедало своему зятю 
обходиться съ  животными ласковее. Н а  третМ день солнце и его жена простились съ нимъ, 
дали ему много добра и отпустили его на землю, онъ пришелъ домой благополучно и за- 
жилъ еще лучше и богаче чем ъ прежде, такъ что все  удивлялись.

Т аковъ известны й мне отрывокъ эпоса о дочери солнца, среди лопарей русскихъ. 
Вглядываясь въ  него ближе нельзя не заметить, что онъ состоитъ изъ двухъ  эпическихъ 
произведены, соединениыхъ въ  одно целое: о жене солнца и о солнцевой дочери; причемъ, по
видимому, обе части не полны, хотя первая часть и сохранилась в ъ  большей целости, чем ъ 
вторая. Бабкина дочь, виоследств1е жена солнца, выдерживаете» борьбу съ чудовищами и съ 
самаго начала является существомъ сверхъестественнымъ, хотя природа ея и недостаточно 
выражена въ  приведенномъ разсказе . Она уже съ самаго начала имеетъ какое-то отношеше 
къ  солнцу: „и гр аетъ  съ  солнцемъ и выгпиваетъ поясъ золотомъ и серебромъ“ . Но связь 
ея съ солнцемъ недостаточно ясна. Бы ть можетъ за  давностью лопарями забыта часть 
содержашя эпоса, быть можетъ на бабкину дочь перенесены черты, которыя должны 
были бы относиться къ солнцевой дочери. В ероятн ее даже последнее. Дело въ  томъ, что 
у  скандинавскихъ лопарей, среди которыхъ ходятъ разсказы  о солнцевой дочери она ч а 
сто назы вается N javvis-edne *), т. е. жена Н ьяввиса. Сходство именъ Н ьяввисъ и Н ай 
н асъ  ириводитъ къ  предполож ена, что и жену Н айн аса следуетъ  считать дочерью солн
ц а. Это предположеше находитъ себе подтверждеше и въ  той борьбе, которую прихо
дится вынести ж ене Н айнаса съ лягушкой (ацекъ) и ея детьми. У скандинавскихъ ло
парей ж ене Н ьяввиса приходится выдерживать борьбу съ дочерью м есяца, которая по 
имени своего мужа носитъ н а з в а т е  „А тьись-едне“, т. е. жена Атьиса. И  тутъ  сходство 
именъ ацекъ и Атьись невольно заставляетъ предполагать, что и въ  етомъ случае сход
ство именъ едва ли случайное. Н аконецъ, у  пазрецкихъ лоиарей, по с в е д е т а м ъ , сообщае- 
мымъ о. К . Щ еколдинымъ, сущ ествуетъ сказка, повествую щ ая объ подмене лягушкой 
(ацекъ) у  какой-то вдовы свою дочь на сына вдовы. П ривожу эту сказку въ  редакщи 

о. Щ еколдина:
„Ж ила стар у х а-вд о ва— лопарка. Съ ней ли ла  въ  в е ж е  pi лягуш ка (ац ек ъ ). У  

вдовы былъ сы нъ, а  у  лягушки — дочь. Р а зъ  ночыо лягуш ка подменила у  вдовы свою 
дочь и съ сыномъ ея убеж ала. С таруха утромъ увидела это и осталась горевать. Ля
гуш ка съ  сыномъ поселилась у  озера. Онъ выросъ и сталъ хорошимъ охотникомъ. И зъ  
зверин ы хъ ш куръ  онъ сделалъ веж у. Однажды онъ уш елъ на охоту далеко и пришелъ 
къ  своей матери. И зъ  любопытства сверху въ  трубу посмотрелъ и увиделъ тамъ ста
рух у  и дочь ацекъ . В ъ  котле у  нихъ варилась сосновая каш а. Ему стало жаль, и онт> 
сверху в ъ  котелъ опустилъ кусокъ пойды, сала отъ  мяса оленя.

1) Poestiou: Lappländische Märchen, p. 29.
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Дочь, увидя на верху звезды  в ъ  котле, сказала: кто-то нам ъ положилъ мяса.
—  Не смейся, было бы и сало. Твоя мать украла сына, быть можетъ отъ  жиру

лопнетъ.
Охотникъ, услы ш авъ это, скорее скрылся. Прпходилъ онъ ещ е и после, и виделъ, 

что каши постоянно варится менее, и. каждый р а зъ  невидимо опускалъ в ъ  трубу мяса.
Утромъ р азъ  оиъ недалеко отъ этой веж и убилъ оленя и н а  этотъ  р а зъ  загаелъ 

въ  веж у и поздоровался. Д алъ старухе и мяса, велелъ  сварить, говоря: „и я  закуш у 

ту тъ  ж е“ .
Пока варился обедъ, онъ переговорилъ съ матерыо обо всемъ и узналъ ,*  что она 

мать. Пообедали, и ацекъ - дочь, уснула. Они сговорились какъ убить дочь лягуш ки, а 

вм есте  и ея мать: только въ  другое время.
Воввратясь къ ацекъ— сынъ сказалъ: хочу  жениться и н евесту  наш елъ, хотя не

молодою.
' Ацекъ равсердилась, ио опъ сказалъ: если не дозволишь, то уйду навсегда, и она 

позволила. Вскоре онъ поехалъ  и за  своей невестой къ  своей матери. По иргЬвде вдова 
уложила все в ъ  кережи: стар у х а  взяла на руки и дочь лягушки, лаская, и сейчасъ же 
зарыла ее въ т’орячШ иепелъ, где она и сгорела. Съ певестою-матерыо онъ  пр1ехалъ 
къ ацекъ. Она втлшла н а в с т р е ч у  и стар у х а  вместо приветств1я ударила ацекъ скобелыо, 
и та  умерла. Н е стесняемые ни кем ъ , они зашли въ  в еж у  съ радостно. Н а  другой день 
убитую ацекъ пасынокъ привязалъ къ лошадиному хвосту и погналъ лошадь. И  вотъ , 
где  у  лягушки отпала голова, ту тъ  образовался красный мохъ, употребляемый лопарями 
на подстилку детям ъ  в ъ  выбки, а  где упали ноги, т у т ъ — черный мохъ, употребляемый 

при деланш  карбасовъ.
М ать съ  сыномъ после этого и стали жить счастиво“.
У  скандинавскихъ лопарей мы встречаем ъ совершенно аналогичную сказку , схо

дящуюся съ  только что приведенной сказкой п азрец ки хъ  лоиарей даже в ъ  мелочахъ: но 
тамъ место вдовы занимаетъ Н ьявисъ-едне, а  место лягушки (ацекъ), дочь м есяц а—  
Атьисъ-едне 1) . Н е будетъ неосновательнымъ предположить, что лягуш ка в ъ  сказкахъ  
русскихъ лопарей заменила собой дочь м есяц а сказокъ лопарей скандинавскихъ. Если 
это такъ , то и въ  отры вке эпоса о дочери солнца, который я привелъ выше, следуетъ  
въ  злой лягуш ке видеть дочь месяца, а в ъ  ж ене Н айн аса дочь солнца. Н о ио м е р е  
за б в е т я  своихъ предашй лопари делаю тъ жену Н айн аса  и женой солнца, и матерыо до
чери солнца, следовательно переносятъ н а  нее черты, которыя, вероятно, относились к ъ  
какой-нибудь другой личности, явившейся в ъ  народныхъ представлеш яхъ, женой солнца. 
Бы ть можетъ, при забвенш лопарями своихъ предашй, и х ъ  поразило н а з в а т е  дочери солн
ца женой Н айн аса и они сделали изъ последней ж ену солнца, мать, воспеваемой ими 
дочери солнца. К роме того и разсказъ  о происхожденш солнцевой жены потерпелъ 
известны я изм енены  подъ вл1я т е м ъ  времени: родители ея, которые съ едаю тся , вио- 
следствш  лягуш кой и ея детьми, также, повидимому, не простые люди, х о тя  р аз- 
скавъ недостаточно оттен яетъ  и и х ъ . Т а  часть эпоса, гд е  повествуется о солн

Ibid, р. 43.



цевой дочери еще бо.тЬе не полонъ: такъ совершенно непонятнымъ является место въ  
разсказе , где повествуется о томъ, что пастухъ ударилъ изображ ете человека ногой, 
вследств1е чего у  него умираетъ олень, на которомъ онъ едетъ  и, вызванное этимъ слу- 
чаемъ, п р и к азате  солнца обращ аться съ животными ласковее. Очевидно, что и въ этомъ 
м есте  равсзаза, либо что-нибудь пропущено, либо невыяснепо, либо перепутано. Р азсказъ , 
кроме того, какъ-то обрывается и, повидимому, продолж ете его также забыто лопарями. 
К акъ-бы  то не было, но этотъ отрывокъ болыпаго эпическаго произведетя лопарскаго 
творчества даетъ намъ много для уяснеш я себе в е р о в а т й  лопарей и въ  солнце, и въ  
сполохи, в е р о в а т я  до ны не у  нихъ существующая, Этотъ отрывокъ, относясь къ цик
лу сказаш й о солнце и солнцевой дочери, заслуживаетъ тем ъ  болыпаго внимашя, что 
это одинъ и зъ  немногихъ остатковъ того эпоса, гд е  действую тъ исключительно сверхъ- 
естественныя сущ ества.

К ъ  мнеологическому эпосу следуетъ отнести и некоторые друпе разсказы , въ  ко
торы хъ сохранились еще обломки в е р о в а т й  лопарей: эти разсказы  посвящены преиму
щественно разсказам ъ о Оталло-сталъ и могутъ быть разделены  на две группы. Одни 
изъ  нихъ, кроме разсказовъ о Сталло, содержатъ въ  себе остатки представлешй о под- 
8емномъ w ipe , объ его обитателяхъ и  т . п. Вторые, где, главнымъ образомъ, повествуется 
лишь объ однихъ Сталло, изъ  которы хъ можно почерпнуть сведеш я л и ть  о вероваш яхъ  
лопарей въ  эти хъ  посл'Ьднихъ. Эта вторая группа составляетъ какъ бы переходную сту
пень отъ эпоса миеологическаго къ  эпосу историко-героическому. Съ первымъ— эти р аз
сказы  имею тъ то общее, что они излагаю тъ сведеш я о вероваш яхъ  лопарей въ  сверхъ- 
естественныхъ сущ ествъ ,— Сталло; со вторымъ— что они рисую тъ намъ лопарскихъ бо
гатырей, которые и вступаю тъ въ  борьбу съ великанами. Критер1умомъ, почему данный 
разсказъ  о Сталло следуетъ отнести къ  эпосу мнеологическому, а  не къ  героическому 5 
можетъ служить лишь обширность роли, которую разсказъ  отводитъ Сталло и борящемуся 
съ  нимъ богатырю: если главная роль принадлежишь Сталло, то разсказъ  следуетъ отне
сти къ  переходной ступени. В ъ  противномъ случае къ  эпосу героическому. Привожу для 
прим ера два разсказа  пазрец кихъ  -1) лопарей о Сталло. И зъ  нихъ первый следуетъ отнести 
к ъ  эпосу мнеологическому, второй— къ переходному.

.Жили при озере два брата. У  нихъбыла одна только сестра, и они, уходя куда-нибудь 
изъ  дома, оставляли ей всегда и дровъ и воды, чтобы она не выходила изъ дому и чтобт>, 
такимъ образомъ, кто-нибудь, увидавъ, не похитилъ ее. Р а зъ  они пошли и почему-то не 
оставили ей ни дровъ, ни воды. Д евуш ка пошла на озеро за водой: изъ озера вышелъ чело- 
в е к ъ , схватилъ ее и увлекъ къ  себе. Братья воротились и увидали, что сестры н етъ . 
Пошли они къ  озеру нашли лишь одно .ведро, а сестры, сколько ни искали, найти не могли; 
они и кричали и звали ее, наконецъ сказали: „верно утощили е е “ . Имъ было жаль сестры 
и они стали думать, какъ-бы  вернуть ее обратно къ  себе. Они нарубили березовыхъ ветвей 
и сплели и зъ  него кольцами веревку; работали они такъ  семь л етъ , и когда сделали веревку, 
то одинъ изъ  братьевъ (младпий) спустился по ней въ  озеро; прежде ч ем ъ  спускаться, онъ 
сказалъ брату: „ты теперь меня спусти въ  воду и до т е х ъ  поръ не тяни веревки обрат-

1) Сооб. о. К. Шеколдитшмъ.
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но, пока я не начну дергать ее—тогда и тяни“ . Спустившись черезъ воду до дна, онъ 
привявалъ веревку къ камню, а самъ пошелъ искать сестру. Прошелъ онъ не очень 
много— увидалъ избу. Оиъ подошелъ къ ней и сказалъ: „избупша, повернись окошками 
къ лесу, а ко мне дверью (иьгртъ ер г ал ь мятца шшей, муу гаръ мунне и сей )“ . К акъ 
только онъ это сказалъ, такъ избушка повернулась, и овъ увидалъ дверь. Отворилъ дверь, 
вошелъ въ  избушку, видитъ въ ней сидитъ старуха. С таруха и говоритъ: „вотъ ко мне 
мясо пришло“ . Опъ и говоритъ: „это мясо негодно— худо: я иду издалека, голодный и 
у  меня только одно костье осталось. Лучше будь добра: скажи, не знаешь-ли моей се
стры, кто ее сюда взялъ— вотъ уже восьмой годъ“ . „Я  не знаю ,— говоритъ стар у х а ,— 
у  меня есть меньшая сестра — она живетъ дальше —  она скорее это зн аетъ “ . Онъ 
и говоритъ: „какъ я могу ее найти?“ „Я  тебе опаса (проводника) дамъ; а теперь 
пока, коли ты голоденъ, садись и еш ь, и что дамъ, съеш ь все“ . Она дала ему пол
свиньи. Онъ селъ и сталъ есть, но всего съесть  не могъ. У него было на руке коль
цо, онъ снялъ его и бросилъ на полъ —  кольцо зазвенело; собака^ бывшая въ  избе* 
залаяла, и старуха вышла на улицу посмотреть, нетъ-ли кого. В ъ  это время онъ 
мясо прииряталъ подальше въ  уголъ,и когда старуха воротилась, у  него уже ничего не 
было. Она и спрашиваетъ: „Что, неужели все съелъ?,, „Да, говоритъ, благодарю.“ „Н у 

у  вотъ возьми опаса,“ говоритъ старуха и дала ему клубокъ шерсти, „брось на землю, 
какъ выйдешь изъ избы: куда онъ покатится, туда и ты иди.“ Взялъ его, ноблагодарилъ, 
простился и пошелъ. Бросилъ клубокъ, какъ ему велела старуха; онъ покатился; лопарь 
и пошелъ за нимъ. Прошелъ онъ довольно далеко и опять увидалъ избушку. Подошелъ 
къ ней и сказалъ то-же, что и передъ первой и она повернулась къ  нему дверями. За- 
т е л ъ  онъ въ избу и увидалъ женку сред нихъ лгЬтъ. Она языкомъ своимъ подметала 
полъ, а  руками изъ печки безъ всякой лопаты тянула хлебы, Увидя его женка сказала: 
„вотъ ко мне и мясо идетъ.“ „Отъ мяса, тетушка, говоритъ онъ, сыта не будешь; я 
чуть съ  голода не умеръ, да благодаренъ твоей сестре— накормила меня, вотъ и донтелъ 
такъ, а  н етъ  на дороге-бы умеръ. Ты лучше скажи мне, не знаешь-ли моей сестры? 
Е е кто-то взялъ, вотъ уже восьмой годъ, “ Ж енка посмотрела на него и говоритъ: „такъ  
и быть, помогу тебе: вотъ, возьми этотъ клубокъ шерсти, брось его на улице, и куда онъ 
покотиться, туда и ты иди. Ты придешь съ нимъ къ  моей старшей сестре; вотъ у ней- 
то и можешь узнать про свою сестру.“ Поблагодарилъ ее лопарь и пошелъ куда клубокъ 
повелъ. Дошелъ онъ до третьей избушки. Опять сказалъ: „избушка, повернись къ лесу 
окнами, а  ко мне дверьми. “ Она повернулась; онъ вошелъ въ избу: видитъ сидитъ ста
рая, престарая старуха. Онъ поздоровался и поклонился ей. Старуха на это ничего не 
ответила, а  сказала, „вотъ ко мне мясо само пришло.„ „Бабушка, мое мясо не годно. 
Едва я въ  дальней дороге не умеръ3 да накормила меня твоя сетра; вотъ благодаря ей 
и другой твоей сестре я и пришелъ сюда. Будь лучше добра ко мне; скажи, не знаешь- 
ли, где моя сестра живетъ, у  кого: ее взялъ кто-то, вотъ уже восьмой го д ъ “. „Н у  ты 
голодный, говоритъ старуха, садись-же сперва еш ь и положила ему полсвиньи. К акъ  все 
съеш ь, скажу где твоя сестра и дамъ тебе оп аса .“ Седъ лопарь и сталъ есть . Увиделъ 
опять, что всего ему не съесть. Снялъ съ пальца кольцо, опустилъ его на полъ; оно 
вазвенело, и собака залаяла. Старуха вышла посмотреть, нетъ-ли кого, а  онъ въ  это
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время остатки прииряталъ. Вернулась старуха: видитъ что ничего н е тъ  и говоритъ: „Н у , 
что все с ъ е л ъ ? “ ;>Все? говоритъ, благодарю.“ Ложись теперь и отдохни, а  завтра д о й 
дешь къ  сестре . Онъ легъ и заснулъ. Проснулся уже утромъ. С таруха ему и говоритъ: 
„иди теперь направо отъ  избы: тамъ увидишь лошадей; которую первую увидишь, на 
той и поезж ай къ  с е с т р е .“ Онъ пошелъ и не далеко отъ избушки увидалъ лошадь очень 
маленькую, мало и похожую па лошадь. Онъ схватилъ было ее, посмотрелъ и подумалъ: 
„далеко-ли на ней у еду : ее саму нужно тянуть, да старуха велела— поведу .“ Лошадь 
заупрямилась, и онъ отнустилъ ее. В ъ  это-же время онъ увидалъ и другую большую ло
шадь; она ему понравилась;, схватилъ ее и повелъ къ избе. Привелъ и вошелъ въ  избу. 
С таруха и спраш иваетъ: „что привелъ?“ „П ри велъ ,“ говоритъ. Она вышла посмотреть 
и когда увидала перваго болыпаго коня спросила: „Этого-то ты взялъ, разве  онъ пер
вый тебе попался?“ „ Н е т ъ , говоритъ, первый маленькгй: онъ мне не понравился. К уда 
я  на немъ поеду— самому нужно будетъ тянуть его, да опъ еще и заупрямился, я и спу- 
стилъ его. Этого увидалъ и взялъ«“ „В зялъ, теперь дела пока не поправить. Поеэж ай, 
но не быть тебе ж ивом у.“ С елъ онъ па коня и поехалъ. Ч ерезъ  несколько времени 
увидалъ онъ избу; около избы играю тъ три парня. Ребята и закричали: „мать, дядя 
едетъ , дядя!“ О на и кричитъ имъ изъ избы: „откуда вы взяли дядю? Сюда мало кто 
отъ  н асъ  п р1езж аетъ .“ Посмотрела однако въ  окно и увидала брата. Выш ла на встр е
чу ему, поздаровалась, позвала въ  избу. Дала ему поскорей поесть и говоритъ: „еш ь 
скорей и поезж ай, иначе мой мужъ тебя з^бьетъ.“ Онъ поелъ и поехалъ обратно. Стал- 
ло-сталъ, мужъ сестры, вскоре после его отъ езда  вернулся домой. Д ети и гово
рятъ  ему: „ у  н асъ  здесь дядя бы лъ .“ „Какой дядя?“ „М атери б р а т ъ .“ Онъ сейчасъ у 
жены спросилъ: „давно-ли онъ у  ехалъ ?  ̂  Д ети и закричали: „недавно.“ „А  какой конь 
былъ и чей?“ „К онь былъ старухинъ, на которомъ она возитъ воду.“ „Н у , этотъ ниче
го не сто и тъ .“ С казавъ это, онъ сейчасъ-лсе побежалъ, догналъ лопаря и убилъ его. П о
сле этого онъ пришелъ домой, а  лошадь старухина къ ней прибелхала. С таруха увидавъ 
коня, отправилась искать лопаря и нашла его; она сломала три свеж ихъ березовыхъ п р у 
та, ударила ими по лопарю— онъ пошевелился; ударила другой р а з ъ — онъ селъ; ударила 
третгй р а з ъ — онъ всталъ на ноги и говоритъ: „какъ  я  долго спалъ.“ „Д а  ты еще доль- 
ше-бы спалъ и вовсе-бы даже не всталъ , еслибъ не я . Пойдемъ теперь ко мне: тамъ 
дело какъ  нибудь поправимъ.“  Пришли къ старухе: она опять послала его за лошадью 
и посоветовала ему взять маленькую. Онъ опять схватилъ маленькаго коня, но тотъ 
заупрямился, к  онъ увидалъ белаго болыпаго кони, отпустилъ маленькаго и привелъ бе- 
лаго. С таруха вышла, увидала, что онъ привелъ не маленькаго коня, опять сказала ему: 
„не будешь ты живъ и н а  этомъ кон е .“ Но все-таки приказала ему е х а ть . Онъ селъ  
на  коня и п оехалъ; пр1ех ал ъ  къ дому сестры; ребята опять закричали матери: „дядя 
ед етъ , дядя .“  , ,Какой дядя, ваш ъ отецъ убилъ его. Дядя больше не ир1едетъ.“  Посмо
трела  въ  окно, увидала брата. Накормила его поскорей и приказала скорее уезж ать. К акъ  
только онъ у ех ал ъ , пришелъ Сталло-сталъ; дети  опятъ сказали ему; „ у  насъ дядя 
б ы лъ .“  „К акой  дядя бы лъ?“ „Д а  тотъ-ж е самый, который вчера бы лъ.“  „Давно-ли онъ 
бы лъ и на какомъ коне пр1езж ал ъ ?“ ,,К онь былъ бабкинъ, на которомъ она дрова во- 
з и т ъ / ‘ „Н у , сейчасъ его догоню.“ Побеж алъ, догналъ лопаря, убилъ его и пришелъ до
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мой, а лошадь опять прибежала къ старух* . С таруха отыскала лопаря, ударила его три 
раза березовыми прутьями; после третьяго удара онъ всталъ и говоритъ: „долго я п р о - 
спалъ опять.“ ,,Д а спалъ-бы и еще, если-бы не я .“ Онъ поблагодарилъ ее и они в м е
сте вернулись; она опять послала его за лошадью и приказала ему взять непременно ма
ленькаго коня, „ а  иначе тебе никакой помощи не будетъ отъ м ен я .“ Лопарь пошелъ и 
привелъ маленькую лошадь. С таруха вышла, посмотрела и сказала: „во тъ  давно-бы такъ  
сделалъ, тогда и сестра была-бы уже у тебя.“ Она дала ему еще две собаки и прика
зала бросить имъ, когда поедетъ обратно, два хлеба; а  собакъ, онъ долженъ былъ оста
вить на полдороге. Лопарь селъ  на лошадь и п оехалъ: собаки ва нимъ побежали; на 
полдороге онъ ихъ оставилъ. Щ пехалъ къ дому сестры; ребята опять закричали: „дядя 
едетъ, д я д я /  „К акой дядя: отецъ в а т ъ  убилъ его; р азв е  онъ самъ е д е т ъ .“  П осмотре
ла въ  окно, увидала брата, привела его въ избу, накормила и приказала е х а ть  скорей 
обратно; въ  иротивномъ случае ни ему, ни ей не остаться въ  живыхъ. О нъ уехалъ ; 
тотчасъ ио уходе его пришелъ Сталло-сталъ. Д ети опять закричали: „ у  насъ  дядя 
бы лъ.“ Онъ посмотрелъ на нихъ сердито и спросилъ; „Давно-ли?“ „Н ед ав н о .“ „А  на 
какомъ коне онъ пр1езжалъ?“ „К онь у  него былъ бабкинъ. и очень, очень маленькш .“ 
„Какой?“ „Очень, очень м алены ай.“  „Н у , и я, этого коня, должно быть, не знаю /* Онъ 
побежалъ въ  погоню. Лопарь на маленькой лошаде скачетъ словно птица, но Сталло- 
сталъ началъ его понемногу догонять и закричалъ ему: „Подожди, вм есте  поедемъ!“ 
Тотъ  немного иодождалъ, а какъ только Сталло-сталъ приближался, гналъ еще скорее. 
Т акъ онъ делалъ до трехъ р азъ . Н аконецъ доехалъ и до м еста, где  онъ оставилъ со
бакъ; одна стоитъ на одной стороне дороги? другая н а— другой. Бросилъ онъ имъ х л е
ба, те  схватили и съели . Добежалъ до нихъ Сталло-сталъ; собаки схватили его, ра
зорвали на две части и стали его есть . Лопарь повернулъ и поехалъ  обратно къ сес
т р е . Ребята опять закричали „дядя едетъ, дядя?“ М ать на нихъ заворчала: „ е д е т ъ  отецъ, 
говоритъ, а  вы меня еще дразните.“ Посмотрела въ  окно, увидала брата и удивилась. 
Онъ вошелъ в ъ  избу и говоритъ: „довольно тебе мучиться; собирайся и поедемъ домой“ . 
Положила она в се  свои пожитки въ  ящ и къ ,— т е  пожитки которые получше, а  что -п оху
же было, то оставила. Д етей решили убить. Убили двухъ, а  третШ— старппй— сказалъ: 
„не убивайте меня, возьмите съ  собой: я  пригожусь вам ъ С{. Его оставили в ъ  живыхъ и 
все втроемъ поехали. Доехали до старухи, отдали ей коня и пошли пеш комъ домой. 
Шли они долго, наконецъ дошли до озера. Нужно было его п ереехать, потому что об
ходить было далеко. Стали искать, на чемъ бы переехать и увидали железный карбасъ^ 
полный водой. Сынъ и сказалъ: „у  меня прежде отецъ поднималъ карбасъ немного къ  
верху и вода у б егал а“ . Лопарь взялъ карбасъ за корму, а  племянникъ его за  носъ: не
много приподняли корбасъ и воды не стало. Сели въ  карбасъ, переехали черезъ  озеро 
и пошли дальше. Ч ерезъ  несколько времени пришли к ъ  р е к е , гд е  карбаса не было; они 
не знали, какъ переправиться. Сынъ Сталло-сталъ опять сказалъ: „у  меня отецъ былъ, 
такъ  онъ вырубитъ две чурки— бревна, поставитъ ихъ на край реки  и спуститъ . О не 
и падутъ другимъ концемъ на другую сторону; по нимъ онъ и переходилъ“ . Сделали 
такъ , и перешли. Н аконецъ дошли они до веревки. Лопарь отвязалъ ее отъ  камня; нри- 
вя8алъ къ  веревке сестру, нотомъ ящикъ, потомъ себя, потомъ парня. Стали ва веревку
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дергать и ихъ потянули н а  верхъ. В ы тянулъ старппй братъ сперва сестру и спросилъ 
у  ней: „кто там ъ  ещ е?“ яЯ щ икъ“ . Вы тянулъ и ящикъ: взяли и его. „Е щ е кто?“ 
„ Б р а т ъ “. В ы тянули и его. „А  тамъ еще кто?“ „Сынъ сестры “ . „Н/Ьтъ его не надо, 
это родъ Сталло-стала и можетъ намъ вредъ принести“ . Веревку перерывали и онъ 
пошелъ ко дну. Б р атья  съ  сестрой зажили очень хорошо, и она рада была, что изба
вилась отъ сына, такъ  какъ  оиъ ее часто билъ.

Сынъ, оставшись нодъ землей пошелъ куда глаза глядятъ. Ш елъ онъ, ш елъ, уви
далъ оленей. Подошелъ къ  нимъ, сталъ звать людей, но никого не было; сталъ смот
р е т ь — увидалъ кережу. О нъ схватилъ оленя, заирегъ  его въ  кережу и поехалъ не пра
вя. Олень ех ал ъ , ех ал ъ  и на встреч у  сыну Сталло-стала попался человекъ; человекъ 
этотъ и спросилъ: „куда ты п о е х а л ъ “. „Самъ не знаю куда“ , говоритъ и разсказалъ, 
какъ его оставили, какъ онъ наш елъ оленей и п оехалъ . Ч еловекъ удивился этому и 
сталъ звать его къ  себе в ъ  работники. Онъ согласился, „для меня все равно жить: где 
нибудь да надобно“ . П оехали они вдвоемъ въ кереже; ехали долго— наконецъ увидали, 
что едетъ  лопарь. Остановились и стали разговаривать. Лопарь оказался младшимъ бра- 
томъ спасенной сестры ; онъ узналъ парня, а  тотъ  не узналъ  его. Лопарь и сталъ 
просить этого человека, чтобы оиъ уступилъ ему нарня въ работники. Т о тъ  и говоритъ: 
„я  взялъ его не оттого, что онъ мне вуж енъ, а  потому что ему все равно где жить, 
лишь бы у  м е с т а “ . В отъ  парень и поехалъ  съ нимъ. П ф ех ал и  домой и парень узналъ 
свою мать. Съ нимъ съ виду обходились хорошо, но въ  действительности братьямъ хо
телось его убить. Т ак ъ  имъ убить его не хотелось и они реш или убить его, когда бу
дутъ  рубить л есъ : „тогда сделаемъ такъ , чтобы дерево н а  него упало и убило его“ . 
Они такъ  и сделали; дерево упало и убило парня: они тутъ  его и похоронили. После это
го одинъ изъ  братьевъ  пошелъ домой, а  другой въ  кегоры. Тамъ ему встретились 
три человека, в ъ  белы хъ одеждахъ и спросили его: „у  васъ , мы слышали есть па
рень, где  о н ъ ?“ „О нъ сегодня убился! на него упало дерево“ . „Ж аль его, говорятъ, 
а мы хотели взять его къ  себе въ  работники. Теперь же его н е тъ  нечего и делать. 
Н ам ъ  теперь идти больше не хочется, а не дашь ли ты намъ трехъ  быковъ-оленей, мы 
и поедемъ сами. Оленей потомъ снустимъ: они п р и б егу тъ “ . Онъ на радостяхъ, что 
избавился отъ парня, д ал ъ и м ъ  оленей; они и сказали: „ты  не будеш ь раскаиваться, что 
намъ далъ оленей: у  васъ  будетъ вдвое больше оленей, и все  будутъ здоровы . Они 
уехали ; олени вскоре прибежали назадъ. Б ратья  после этого зажили хорошо и богато 

и были счастливы“.
В ъ  этой сказке рисую тся представлешя не только о Сталло-сталахъ но, глав

нымъ образомъ, и о подземномъ крае  и его обитателяхъ. В отъ  почему, хотя этотъ р а з
сказъ  и не принадлежите къ  числу разсказовъ, составляющихъ миоологичесйй эпосъ, я 
счелъ возможнымъ поместить его в ъ  этомъ классе эпическихъ произведений лопарей, онъ 
содержитъ въ  себе обломки древнихъ в е р о в а тй  лопарей о Mipe подземномъ, подобно тому 
какъ  эпосъ о дочери солнца содержитъ въ  себе вероваш я о Mipe небесномъ и солнце. 
Следуюшдй разсказъ  следуетъ  отнести къ  группе, составляющей, переходъ отъ эпоса ми-

еологическаго, къ  эпосу героическому.
Ж илъ на К учь-озере въ  П азр ек е  лопарь съ  женой и съ  сыномъ; жили они хо 



рошо, потому что были олени, да были и сетки, которыми они на озере промышляли 
хорошую рыбу. Р а зъ  лопарь услышалъ, что собака лаетъ, Вышелъ онъ на улицу по
смотреть, не -Ьдетъ-ли кто— никого нетъ . Слышенъ только одинъ свистъ. Подождалъ онъ 
нисколько времени, но никого не было видно; слышенъ былъ только свистъ. В зялъ ло
парь серебряныя деньги и изъ нихъ отлилъ серебряный пули, потому что ими только 
можно убить Сталло-стала. Когда оне были готовы, онъ сказалъ ж ене: „я  пойду на 
охоту, и ворочусь черезъ день, а  если не черезъ день, то черезъ три дня приду не
пременно. Выть можетъ, однако, и черезъ три дня не вернусь— тогда не ждите: зна
читъ со мной случилось н есч аш е  и я у м ер ъ “ . Онъ взялъ шицаль, пули и ирваса. Со
баки съ собой не взялъ: ее заиеръ въ амбаръ. Прошелъ онъ не мало, никого не встре- 
тилъ, только свистъ слышенъ ближе. Когда свистъ сталъ слышенъ совсЬмъ близко онъ 
иривявалъ ирваса къ камню, а самъ пошелъ дальше. В другъ  видитъ идетъ великанъ ему 
иа встречу; за спиною сумка, на голове шапка, на половину изъ черной кожи, наполовину 
изъ полотна. Лонарь сталъ на него пристально смотреть и пошелъ къ нему на встречу . 
Когда Сталломъ-стадъ приблизился, лопарь сталъ въ  него целиться, но великанъ закричалъ 
ему: „не стреляй въ  безоружнаго— будемъ бороться“ . „ Н е т ъ  вы стрелю “ . „Н е стреляй, 
будемъ бороться: кто одол'Ьетъ, тотъ и п р а в ъ “ . Лопарь согласился. Подошелъ къ  нему: 
опи схватились и съ  иерваго раза  никто не могъ одолеть; со втораго лопарь свалилъ 
Сталло-стала на землю и сейчасъ вытащилъ и зъ -за  пояса свой ножъ, чтобы заколоть его. 
Сталло-сталъ сказалъ: „возьми мой и в а р е ж ъ “ . „Знаю  твой ножъ, и его послед ств1я “ 
и закололъ его.- Увидавъ кровь, лопарю стало страшно; однако онъ зары лъ его тело въ  
землю, а  сумки не тронулъ и ношелъ. обратно. Всю дорогу онъ чувствовал!, себя н е х о 
рошо и наконецъ решился в ъ  лесу  при огне переночевать. Ночыо онъ, однако, не могъ 
заснуть и какъ только стало светать онъ поехалъ къ  тому м есту, где убилъ Стал
ло, разрезалъ  сумку— тамъ оказались деньги. Онъ взялъ ихъ съ собой и п оехалъ  до
мой: тамъ онъ жилъ хорошо несколько времени и ни о чемъ не думалъ. Ч ерезъ  н е 
сколько времени онъ опять услышалъ лай собаки. Вышелъ посмотреть— никого н етъ , 
только и зъ  кегоръ слышенъ свистъ. Онъ взялъ ружье, серебряныя нули и, никому ни
чего не сказавъ, ушелъ. В ъ  кегорахъ онъ увидалъ, что ему на встречу  ш елъ мокрый 
человекъ словно Ш ведъ-ладисманъ и не зналъ, что съ нимъ делать. Онъ спросилъ его: 
„какой ты человекъ? или тонувппй въ озере и спасппйся, или идешь ты  съ  худыми 
намереш ями куда нибудь?“ ПТведъ — это былъ Сталло-сталлъ —  ответилъ, что онъ 
худаго ничего на ум е не имелъ и не имеетъ, а случайно упалъ изъ  карбаса въ  во
ду въ  озере и спасся. „Теперь хочу, говоритъ, найти тупу, высушиться и обогреться. 
Н етъ -ли  тутъ  недалеко тупы “ . Лопарь сказалъ, что его тупа недалеко. Ш ведъ въ  туне 
обогрел-ся, высушился и вышелъ на улицу. Прошло много времени, но оиъ  не возвра 
щ аяся. Лопарь пошелъ посмотреть, где онъ, но его нигде не было. Ш ведъ уш елъ 
и унесъ  съ собой еще и тоиоръ лопаря. Лонарь вошелъ въ  избу и разсказалъ  объ 
объ втомъ своей жене. Ж ен а сказала: „ у  насъ  всего два топора, свой ты уносишь 
съ собой, а  мы чем ъ будемъ рубить дрова безъ тебя? “Лопарь пошелъ за  шведомъ 
въ  погоню, но нигде его найти не могъ и воротился домой. Дня черезъ три онъ по
шелъ в ъ  кегоры перевязывать оленей, безъ оруж1я и тамъ около оленей увидалъ шведа.



Онъ испугался и побеж алъ домой за руж ьемъ, но шведъ догналъ его и убилъ. После, 
этого ш ведъ пошелъ в ъ  землянку. /К ена лопаря, увидавъ его, схватила ружье и хотела 
стрелять, но Сталло-сталъ закричалъ ей: „не стреляй: я  принесъ вамъ обратно то- 
п оръ“ . Ж онка поверила ему и когда онъ вошелъ въ  избу, спросила его: „виделъ ли ты 
м уж а?“ „ Н е т ъ  не видалъ“ . П осле этого шведъ убилъ жонку, пошелъ въ  кегоры, убилъ 
и сына. Оленей в с е х ъ  взялъ себе и повелъ. Однако олени, отойдя несколько верстъ, 
дальше не пошли и онъ воротился въ кегоры- часть оленей онъ привязалъ, а  самъ по
шелъ въ  тупу посмотреть, н етъ -ли  денегъ. В ъ  это время пр1ехали лопари и увидали 
убитую жопку и заключили, что ее убилъ ш ведъ— Сталло-сталъ. Пришелъ шведъ, лопарь 
выстрелилъ в ъ  него и убилъ его; онъ подошелъ к ъ  убитому, схватилъ его за поясъ и 
шведъ вскочилъ и сказалъ: „стреляй другой р а з ъ “ . „ Н е т ъ  меня не обманешь собака“ . 
Лопарь сказалъ это и шведъ упалъ мертвымъ. Лопарь похоронит» и шведа и убитыхъ 
лопарей, после этого пошелъ въ  кегоры и взялъ всЬ хъ  оленей съ собой. (П азр ека).

Этотъ р азсказъ  следуетъ  отнести къ переходной группе оттого, что онъ съ 
одной стороны касается в е р о в а т й  лопарей въ  Сталло-сталовъ, съ  другой стороны —  
борьбу заставляетъ  происходить на земле, причемъ указы вается точно и местожительство 
боровшагося лопаря. Можно было-бы этотъ разсказъ  отнести и къ  эпосу героическому, 
если бы лопарь, сражавппйся со Сталло-сталомъ, принадлежалъ къ  числу народныхъ ге- 
роевъ и еслибъ сам ъ р азсказъ  былъ посвященъ не Сталл омъ-сталу, а  боровшемуся съ 
нимъ лопарю.

О происхожденш такого рода разсказовъ мне придется сказать ниже.
Перехожу теперь къ  эпосу историческому и связанному съ  нимъ очень тесно эпосу 

героическому. П рои зведетя  той и другой группы говорятъ о происшеств1яхъ , сильно, по- 
разивш ихъ воображеше лопарей, каковы-бы ни были сами происгаеств1я. В се  разскавы 
можно подразделить на две группы: разсказы, говорящее о нашеств1яхъ  чуждыхъ иле- 
менъ н а  лопарей и о борьбе последнихъ съ пришельцами, и разсказы  о нойдахъ-колду- 
н ахъ . По х ар актер у  разсказовъ ихъ  можно разделить на таи е , въ  которы хъ повествуется 
лишь само с о б ь те , безъ примеси сверхъестествепыаго элемента и тай е , въ  которыхъ 
этотъ сказочный элементъ является в ъ  большей или меньшей степени, или даже совсемъ 
заполоняетъ собой содержаше.

Происхождеше в с е х ъ  этихъ разсказовъ одинаково: собьш е передавалось съ р а з
ными прикрасами и постепенно обращалось въ  сказку. Н о в ъ  то время какъ  лопари не 
в ер я тъ  въ  сказки, опи в е р я тъ  въ  эти разсказы , какъ-бы  сказочны они не были.

П редаш я о нашеств1яхъ на Лапландш чуждыхъ племенъ повествую тъ обыкновен
но о наш ествш  н а  тотъ  или иной погостъ Ш ведовъ или норвежцевъ, русскихъ и каре- 
ловъ. Но такихъ разсказовъ меньшинство; наибольшее количество и х ъ  посвящено раз- 
сказамъ о Чуди, которая делала набеги н а  лопарей и грабила и убивала. Невольно рож
дается вопросъ, что это за  чудь, откуда она занесена къ  лопарямъ, или это действительно 
племя, съ  которымъ лопарямъ приходилось выдерживать борьбу, изъ  которой они иногда 
выходили победителями, иногда, и даже чащ е, побежденными.

К акъ  известно, представлеше о чуди, разсказы  о ней распространены по всему 
обширному северу  Россш . Мы знаемъ, что подъ этимъ общимъ именемъ чуди, древше
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pyccFtie разумели целую группу народцевъ фштскаго племени, населявпптхъ и современ
ную Архангельскую губ.— Заволочье, (Заволоцкая чудь). Этимъ же именемъ назы вали и 
эстовъ; наконецъ въ  настоящее время народецъ финскаго же племени, населяюпдй 
Новгородскую губершю, частью Олонецкую, въ  Вытегорскомъ у ., н а  ю гъ отъ Онеячскаго 
озера, на истокахъ р . Ояти— племя Вепсовъ (W epsälaiset), до сихъ порт» соседними рус
скими называется чудыо. Мы знаемъ та.гше, что съ именемъ чуди соединяется целый 
рядъ разсказовъ, предашй, легепдъ повествуюгцихъ о чуди, о борьбе съ  нею и т. п.- 
однимъ словомъ, среди русскаго населешя нашего севера сущ ествуетъ целый циклъ по- 
добныхъ раесказовъ. Известно также, что чудь считается сказочнымъ племенемъ, мстя- 
щимъ дая{е после своей смерти. Когда поднимается буря и мятель это чудь выходитъ 
изъ могилъ и старается убить проходящихъ мимо ея или ея могилъ. Т аки хъ  разсказовъ 
можно встретить в ъ  большомъ количестве среди северны хъ  насельниковъ русскихъ: они 
покажутъ вамъ и м еста, где чудь похоронена, убитая после долгой борьбы, и  таш я ме
ста считаются полусвященными. Распространенное по всему северу  Россш  в е р о в а т е  въ 
чудь, мы встречаемъ и среди поморовъ, которые это в е р о в а т е  приносятъ съ  собой и 
на Мурманский берегъ: они также верятъ , что какъ н а  беломорскомъ берегу, такъ  и на 
М урмане жила некогда чудь, которую после долгихъ битвъ удалось, наконецъ, истре
бить, после чего чудь ушла въ  камень; во время мятелей и выогъ она выходитъ изъ  
могилъ и теш итъ себя въ, неистовой пляске и беготне, преследуете проходящ ихъ и уби
ваете и х ъ . По словамъ Вас. И . Немировича-Данченко, сущ ествуете у  поморовъ зашгя- 
Tie: обращаясь лицомъ къ северу  „промышленникъ креститъ воздухъ, повторяя до 1 2  разъ : 
Во имя Отца и Сына и Святаго Д уха, чудь некрещеная схоронись въ  камень, размечись 
по низовью, не отъ меня, греш наго, а отъ К реста Христова: не я крещ у —  Господь 
креститъ; не я гоню— Господь гонитъ. Молитвенники соловецие, Зосима и СавватШ, наши 
заступники, и Трифонъ печенгсмй, предстатель и заступникъ, и В арлаам ъ керетсгай—  
надежда: в о в еки  вековъ  ам и н ь1) “ . В ъ  представленшхъ русскихъ жителей север а  о чуди, 
нельзя не видеть, какъ постепенно представлешя о действительно сущ ествовавш ем у на
роде, о бывшей некогда борьбе съ нимъ перешли въ  сказочныя разсказы , в ъ  неопреде
ленный в е р о в а т я  в о .что-то страшное, бесовское. В е р о в а т я  эти слишкомъ распростра
нены среди русскихъ, чтобы можно было допустить заимствоватпе ими и в е р о в а т я  въ 
чудь и само имя у  лопарей. Скорее наоборотъ: можно думать, что имя чудь заимствовано 
лопарями отъ русскихъ, подобно многому другому. Но если заимствоваше имени чуди 
сущ ествуетъ, то нельзя сказать того же и о разсказахъ лопарей о ней и о иредставлегпяхъ 
и вероваш яхъ , сопряженныхъ съ  чудыо среди лопарей. Повидимому, слово чудь, заим
ствованное лопарями у  русскихъ, явилось либо на смену туземнаго назваш я, либо, что, 
впрочемъ, н вероятнее, заимствовавъ это слово, лопари подъ п о н я т  о чуди стали под
водить все  народности, съ которыми имъ пришлось выдерживать борьбу. З а  это гово
ритъ то, что часто одинъ и то гь  же разсказъ  то толкуете о чуди, то зам ен яете  слово 
чудь, назваш емъ шведовъ, русскихъ или кареловъ. Лишь сравнительно немнопе равсказьг 
сохранили настояшдя имена враговъ: большинство ихъ либо просто говоритъ о чуди, либо

>1 , :

’) Немпровичъ-Данченко. Страна холода, стр. 203.
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путаетъ русски хъ . кареловъ или шведовъ съ чудыо. В ъ  этомъ отношенш мы встречаем ъ  
общ еизвестный случай зам ены  целой группы  враж дебпы хъ племенъ однимъ какимъ-либо 
именемъ; подобно тому какъ  среди крестьянъ среднихъ губер шй Россш  слово „ф ран- 
ц у з ъ “ сгруппировало вокругъ  себя в се  древш я предаш я о битвахъ , а  в ъ  н екоторы хъ ча
стяхъ М алороссш  слова „тиведъ“ , „ литва“ , такъ  и на с е в е р е  Россш  либо к ъ  чуди, либо 
„ианкам ъ“ , ир 1урочиваю тся в се  древшя предаш я, причемъ последнимъ приписываются и 
старинные курганы , и древш е постройки, о нихъ-ж е разсказы ваю тся п р е д а тя , имеюшдя 
отнош еш е, то къ  давно прошедшей борьбе Н овгородцевъ съ  туземны мъ населеш емъ, то 
къ борьбе П етра I  со ГПведомъ. Повидимому, тоже следуетъ  видеть и в ъ  названш  

ч у д ы о “  лопарями въ  больш инстве случаевъ своихъ враговъ . Н есмотря, однако, на то, что 

этимъ именемъ лопари подчасъ озпачаю тъ и ш ведовъ, и русски хъ , и кареловъ— не с л е 
дуетъ думать, что этимъ именемъ зам еняю тся лишь вы ш еназванны я народности. В е р о я т 
но подъ этимъ именемъ следуетъ  разум еть и кашя-нибудь другщ  племена, съ  которы 
ми лопарямъ приходилось бороться и, быть можетъ, т е х ъ  же племенъ, которы хъ н а 
ши летописи р азу м ею тъ  подъ собирателы ш м ъ именемъ Заволоцкой чуди. Прежде ч ем ъ  
перейти къ  передаче р азсказовъ  о чуди, остановлюсь на т е х ъ  р азсказахъ , в ъ  которы хъ

сохранились крупный и с т о р и ч е с т  с о б ь т я .
С ледуетъ  зам ети ть , что лопарямъ не приходилось выдерживать за  иерю дъ ихъ 

жизни, отъ  котораго до н асъ  дошли и зв е с п я , какой-нибудь борьбы определенной, трудной: 

они просто подвергались нашествпо неболынихъ ш аекъ  враговъ , приходящ ихъ къ  нимъ 
съ целью  грабить; вследств 1е этого все  решительно сказаш я лопарей о битвахъ и наше- 
ств1я х ъ  сводятся къ  разсказам ъ  о грабеж е произведеппомъ в ъ  томъ или другомъ погосте, 
такъ  что в се  подобные разсказы  локализированы. Но какъ  и в се , вообще, произведены 
лопарскаго творчества, будь то сказки, будь то разсказы  о б ы вш и хъ въ  действительности про 
исшеств1я х ъ — и  о н и  составляю тъ достояHie в с е х ъ  лопарей; вотъ почему разсказы  объ o ip a  

бленш .М отки или Н отозера можно встретить на П а зр е к е  или Ловозере. Н есмотря, однако, 
па то, что большинство собьш й играло роль лишь для небольшой группы лопарей, были 
и с о б ь т я , имевппе в.ш 1т е  и на в с е х ъ  лопарей или, по крайней м ер е , на большинство ихъ. 
К ъ  таким ъ сл еду етъ  отнести р а ззо р е т е  Печенгскаго монастыря шведами в ъ  1 5 9 0  г . и 
битву съ  русскими при го р е  К еш ш варе въ 1318  году. П редаш е о второмъ ироисшествш 

я пер едал ъ  уж е выше; имело-же оно такое сильное значеш е для лопарей оттою , ito  это 
чуть не единственный случай, когда лопари одержали победу въ  битве, to i да какъ  
в с е х ъ  остальны хъ случаяхъ  они убегали  отъ  враговъ  и лишь хитростью , или ири по
мощи своихъ героевъ-нойдовъ, освобождались отъ  н и х ъ . Ч то-ж е касается до разруш еиш  

П еченгскаго монасты ря, то уж е той ролью, которую онъ лтралъ для лоиарей, объясняете

значеш е его разр у ш еш я. ^
Р а зс к а зъ  о разруш ен ш  Печенгскаго монастыря записанъ о. К онстантиномъ 1Де-

колдинымъ среди П азр ец к и х ъ  лоиарей, подобно и большинству разсказовъ  о наш ест

Чуди, которы я я  привожу ниже.
Для р азр у ш еш я П еченгскаго монастыря ш ведовъ шло много, х ь  зал  лти-

тун дре около п азр ец ки х ъ  озеръ  лопарь Л о в ъ . О иъ х о тел ъ  объ этомъ дать в 'сть с р л 

въ  монастырь: п о ех ал ъ  для этого н а  оленяхъ, но дорогой огморозилъ себЬ руку» ^



362

CTBie этого онъ заех ал ъ  въ  амбаръ и обверт'Ьлъ руку м'Ьхомъ куницы; поехалъ  онъ  съ 
своей слепой сестрой, а лыжи привязалъ къ санямъ. По дорог* застала его мятель и 
онъ потерялъ одну лыжу. К ъ  тому-же олени, испугавшись бури, не понгли дальше. О пъ 
остановился и сд1>лалъ для сестры к}тваксу и поскорей нриготовилъ лыжу; самъ-ж е ношелгь 
дальше, ведя за собой оленей, и местами е х ал ъ , местами шелъ пе.шкомъ, Т е м ъ  време- 
немъ шведы успели уже дойти да Печенгскаго монастыря, напали на него, монаховъ 
убили, а  монастырь зажгли. ПргЬхалъ лопарь къ  монастырю, увидалъ, что онъ весь го- 
ритъ. И зъ  огня вылетело три лебедя. Ш веды постояли у  монастыря и пошли въ  М отку 
р а зо р я ть  ее; дороги не знали, почему схватили одного печенгскаго лопаря. О нъ и по- 
велъ ихъ. Случилась мятель; лонарь и решился загубить шведовъ: онъ устроилъ такъ , 
что вс* они съ оленями упали въ  пропасть.

Почти н етъ  погоста, в ъ  которомъ не ходили бы разсказы  о наш еств1яхъ чуди; 
но большинство ихъ все-таки группируются въ  погостахъ лежащих!» ближе къ  Ш вещ и и 
Норвегш и, ч'Ьмъ дальше отъ этихъ погостовъ, т гЬмъ разсказовъ о наишствхяхъ чуди 
меньше, хотя в е р о в а т я  въ нее, какъ  силу сверхъестественную  распространено, повидимому, 
среди е с Ь х ъ  русскихъ 'лопарей . Большее число предашй о чуди, среди лопарей, ж ивущ ихъ 
ближе къ Скандинавш объясняется тем ъ , что этимъ лопарямъ пришлось испытать на себе 
и большее количество нашествШ, какъ  вследств1е близости своей къ воинственпымъ сосе- 
дямъ, такъ  и оттого, что пути сообщешя съ этими погостами более удобны, чгЬмъ съ 
остальными, лежащими либо далеко къ берегамъ Б ел аго  моря, либо затерян ны хъ среди 
лопарскихъ горъ и тупдръ. Наибольшее количество разсказовъ относятся къ погостамъ: 
Л аврецкому, Печенгскому, Мотовскому, Нявдемскому и Нотозерскому. Передамъ известны е 
мне п р е д а тя  о чуди.

1) Давнымъ давно изъ Ш вещи, съ озера Энаре, чудь, подъ нредводительствомъ 
одного атам ана пошла по р е к е  Пасъ; было чуди много; она шла раззорять П азрецгай 
погостъ. С ъ ними былъ проводникъ лопарь и при помощи его чудь благополучно прошла 
все  водопады. Осталось имъ перейти черезъ горы съ  карбасами, чтобы обойти последшй

уводопадъ— К яу яасъ , чтобы попасть въ  ПазрецкШ  погостъ. Опасъ (проводникъ) услы халъ 
шумъ водопада и сказалъ: „шумъ оттого, что соленая вода дерется съ  пресною . Н ам ъ  бу
детъ лучше проехать, если свяжемгь вм есте карбаса; а  я привяжу свой карбасъ послед
ней.“ Они послушались опаса, связали вм есте все лодки; опасъ привязалъ свой карбасъ 
последнимъ. Когда вода помчала первый карбасъ къ водопаду, лопарь отрезалъ  веревку 
отъ  своей лодки, паггравилъ ее къ берегу, самъ выскочилъ. Чудь вся в ъ  падуне утонула 
и убилась. Т ел а  чудиновъ выбросило на берегъ: ихъ  там ъ и похоронили; лоиари П аз- 
рецкаго  погоста наградили опаса, снасшаго ихъ  отъ наш еств1я чуди.

2) Ш ла чудь, отъ озера Энаре, раззорять ПазрецкШ  погостъ. Бы лъ съ ними и 
онасъ-лопарь. Проходили мимо острова; опасъ и говоритъ: „ 8десь вотъ островгь, на немъ 
много морош ки.“ Чудь и пошла на островъ, стала собирать морошку и есть , а  опас7> 
въ  это время все карбаса, на которыхъ чудь прИ.хала и отвелъ отъ  острова, и утопилъ 
ихъ около берега; припасы, которые были въ  лодкахъ, себе взялъ. Л еса на острове не 
было; чуди и есть нечего было, и костеръ нельзя было разложить, ни плотовъ устроить.
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Стала чудь звать опаса обратно; обещ ала ему награду, но онъ не вернулся. М ежду ними 
поднялась р езн я : т у тъ  они все  себе смерть нашли.

Аналогичный р азсказъ  встречаем ъ мы и на Туломе 1). Лопари завели чудь в а  
островъ, отнили у  нихъ лодки на р . Туломе близь П адуна; чудь погибла отъ  голода; 
чудскШ атам ан ъ  жилъ дольше в с е х ъ ; опъ и похоронилъ чудииовъ в с е х ъ  вм есте; вм есте  
съ ними положилъ много денегъ; наложилъ иа могилу каменьевъ и сделалъ зарокъ: кто 
убьетъ здесь своего сына и иоложитъ его в ъ  эту  могилу, тому достанется кладъ. Съ тем ъ  
онъ и ум еръ .

3) Предводитель чуди, Геландъ, пришелъ р азъ  въ  Нявдемскш  погостъ подъ ви- 
домъ купца съ двумя товарищ ами. Онъ вы веды валъ богаты -ли лопари и, чтобы отвлечь 
ихъ вн и м ате , устроивалъ  имъ разпы я увеселеш я. В ъ  это-;ке время оиъ подговорилъ од
ного лопаря, М ихайлу, чтобы тотъ  свезъ его въ становище Ш апкино, па высокую гору, 
откуда онъ х отелъ  наблюдать нриходъ своего войска. Ва уту услугу  Геландъ обещ алъ 
лопарю и жиапь ему самому, и его семейству, и подарки. „Если ты увидишь, говорилъ 
Геландъ, что я  подниму красный ф лагъ, пр1еажай сейчасъ съ родными ко м не: сила, зн а
читъ, идетъ ,— а если ф лагъ  будетъ черный или белый, пр1езж ай за  мной одинъ: съ  вой- 
скомгь, значить, случилось нехорош ее.“ На, тритш день М ихайло увидалъ белый ф лагъ  и 
поехалъ къ  Гелапду. Геландъ п о ех ал ъ  къ  себе. Около В ересъ-наволока они увидали, 
что чудское войско ушло сквозь землю: на земле остались лишь одни рукавицы — все отъ 
правой руки. П осле этого Геландъ больше не приходилъ.

4 )  В ъ  Нявдемскомъ многолюдномъ погосте славился лопарь М аксимъ, какъ  богачъ 
и колдунъ. Р а з ъ  пришли въ  Н явд ем ш й  погостъ три купца и зъ  Ш вещи. Они наняли 
лоиарей возить и х ъ  по разиы мъ лопарскимъ ггогостамъ для торговли; поехалъ съ  ними 
и М аксимъ. Торговали они худо, поэтому не хотели давать платы лопарямъ, в ъ  томъ 
числе и М аксиму. М аксимъ сталъ  требовать уплаты. Ш веды ему отдали деньги и сказали: 
„въ  ваш емъ погосте народа скоро будетъ нем ногой  останется наконецъ всего три дом а.“ 
М аксимъ сказалъ  им ъ: „пока я въ  погосте, не порвется ни одна н и тка,“ и х о телъ  бить 
шведовъ; т е  поскорее ушли. М аксимъ задумался. Ш веды слово свое сдержали и в ъ  те- 
ченш песколькихъ л е т ъ  подсылали къ  нему семь колдуновъ. М аксимъ в сех ъ  и застре- 
лилъ. Долго после этого не было видно врага; М аксимъ былъ охотникъ и пошелъ на 
охоту. Х одилъ онъ долго и ничего пе убилъ. Ему было стыдно возвращ аться домой съ 
нустыми руками, т а к ъ  какъ опъ  считался хорошимъ охотникомъ, поэтому онъ пошелъ по
дальше: иереш елъ черезъ  р е к у  и дошелъ до тундры В адчеръ. Здесь собака его залаяла, 
и онъ увидалъ вдали быка, который ш елъ по направленно къ  нему; у быка были ж елез
ные рога. О нъ сейчасъ  повялъ, что это за  быкъ и сказалъ: „это нойда.“ О нъ вы стре- 
лилъ и пуля попала быку въ  лобъ, вы стрелилъ второй р а з ъ — попалъ быку въ  сердце, а 
быкъ все екорее подвигается къ  нему. М аксимъ поиялъ, что дело плохо, пустился б е
жать; добеж алъ до р еки  и так ъ  какъ  самъ былъ нойда, перескочилъ черезъ  нее. При- 
беж алъ в ъ  Н явдему упалъ  н а  землю ̂  у си ел ъ  лишь закричать; „заряясайте мое ружьё. 
Н ародъ никого не видя испугался; бросились заряясать его ружьё; пуля на середине дула

г)  Немировичъ-Данченко.. Страна холода, стр. 202
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остановилась. Максимъ вскочилъ, схватилъ ружье и выстрел илъ. Ружьё переломись по
лол амъ; Максимъ уиалъ мертвымъ. а вдали поднялся большой дымъ и смрадъ. Т у тъ  ло
пари поняли, что д^ло было не ладно, что чудь погубила Максима. Помочь ужъ не могли. 
Народу стало все меньше и меньше становиться въ  Нявдеме, и теперь вотъ осталось

лишь три дома— три семьи.
5) Пришла чудь въ Нотозеро. М ногихъ женщинъ убила, другихъ съ собой увела. 

Две женщины съ детьми убежали. Прнпасовъ у  пихъ съ собой пе было и чуть съ го
лоду не умирали. Детей грудыо кормили; дети молоко высосали, стали ужъ кровь изъ 
грудей сосать, а матери лежатъ полумертвыя. В ъ  это время пришли ихъ  мужья: они и 
не знали что чудь приходила; возвращались они домой съ оленями; видятъ жены ихъ еле 
живы лежатъ. Скорее убили оленя, напоили пхъ кровыо, жены поправились и вернулись 

въ погостъ.
Этотъ разсказъ, повидимому, лишь вар1антъ следующаго разсказа, который мне 

довелось слышать отъ лопарей Сонгельскаго погоста.
6) /Кили две снохи. Мужья уехали на охоту, а свекоръ остался съ женщинами 

дома. Уехали две свохи неводомъ рыбу ловить на озеро. Оне ловятъ рыбу и между со
бой говорятъ: „ну-ка если придетъ чудь, васъ  убьетъ“ . А старикъ свекоръ сидитъ дома 
и видитъ, что Д1ш й  олень прямо къ веж е пришелъ; онъ схватилъ ружье и убилъ оленя. 
Женщины-то и испугались, подумали, что чудь пришла и ихъ теперь убьетъ. „К уда 
намъ теперь?“— говорятъ. Оне неводъ вытянули въ  карбасъ, стали грести къ берегу и 
сами побежали— куда глаза глядятъ. Оне бежали, бежали, да и сели подъ кустъ . Оне 
тамъ сидели трое сутокъ ц е .ш х ъ . Старикъ пошелъ ихъ искать, ириителъ на берегъ къ 
озеру; видитъ карбасъ стоитъ и неводъ въ немъ; привязанъ карбасъ къ берегу. Пошелъ 
на верхъ ихъ искать— нашелъ ихъ. Обе снохи и говорятъ: „Отецъ, не убили еще тебя?“ 
Онъ говоритъ: „кто?“ „А  чудь?“ Оиъ и говоритъ: „это я иалилъ, полно вамъ молоть“ . 
Пришли они къ берегу, старикъ и говоритъ: „пойду па охоту: не найду-ли еще дикаго 
оленя“ . Свохи пришли домой, дровъ наложили въ камелекъ, сварили рыбы, поели и стали 
спать ложиться и говорятъ: „если чудь придетъ— не услыпншъ“ . Другая говоритъ: „я 
услышу, чуть маленько за ту м и тъ “ . Только что уснули, та, которая сказала, что не услы- 
ш итъ— услыхала что чудь идетъ, а другая и не услышала. Т а  стала ее будить: „вста
вай,— говоритт», — вставай невестушка, чудь идетъ, убьетъ насъ01. Т а  все не слышитъ; 
не можетъ ее разбудить; она ужъ и оленью шкуру изъ подъ нея вытащила— та все снитъ. 
Взяла она двухъ ребятъ, своего и ея; ребята еще малейшая — въ люльке к а ч а ю т с !— и 
побегала съ ними въ лесъ; ребятъ себе за пазуху-положила. А  та все снитъ. Чудь 
пришла и збила ту женщину, что въ веж е осталась спать; а все, что было въ  веж е, 
гее съ собой унесла. Д рутаявсе  въ лесу сидитъ; две недели сидитъ, только ягоды естъ . 
А ребята р е в у т ъ — тоже есть хотятъ; грудь у ней высосали: молока не стало —  кровь 
идет7». Старикъ и мужья домой идутъ—видятъ женщина убита: голова отрезана, и руки, 
и ноги отрезаны. Они испугались: не знаютъ, что делать. Мужики перепочевали, да 
опять въ лесъ пошли, Идутъ и слышатъ, словно голосъ разноситъ —  ревутъ . А  собака 
у нихъ была хорошая; они и сказали: „собака, веди насъ туда, где  р ев у тъ “ . Собака 
рела, вела подъ гору, да у  горы ямка есть: тамъ женщина сидитъ, волосы распущены
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и руки отъ  голода опустились. У  мужиковъ съ собой олень былъ, на немъ кладь везли. 
Ж енщ ина и хъ  узнать не могла. Они оленя убили и дали ей теплой крови пить, и ребя- 
тамъ дали, чтобы ожили; да огня наклали варить мясо стали. Неделю жили, пока она по
правилась. П отомъ домой пришли и мертвую женщину убрали, похоронили; сирапгиваютъ: 
„отчего ты убеж ала, а  она убеж ать не м огла?“ Она и говоритъ: „она похвасталась, что 
услыш итъ, когда чудь придетъ. Будила я ее, ухо оторвала вм есте  съ  серьгой и то она 
не услы хала. Я и захватила ребятъ и побежала скорей въ  л е с ъ “ . Они и говорятъ:
„где же у  васъ  неводъ и кладь?“ „Видно,— говорятъ,— чудь ун есла“ .

Е щ е вар1антъ этого же разсказа,-

7) Р а з ъ  в ъ  становищ е Малонемецкое пришло несколько человекъ чуди. М уж- V. 
чины были въ  р а зъ е зд е ; въ  одной туп е было две молодыхъ женщины съ маленькими 
детьми. Одна увидала чудь ещ е издали, стала другую будить, но разбудить не могла. 
Схватила зыбки, съ  своимъ ребенкомъ и съ  ребенкомъ спящей; убеж ала, села  н а  кар
басъ и поехала въ  монастырь Печенгсмй. Одинъ шведъ тоже вскочилъ въ  карбасъ и 
пустился въ  погоню за  ней. Она гребла изъ в сех ъ  силъ, но ш ведъ началъ ее догонять, 
Когда она увидала, что ей не спастись, она пристала къ  берегу, выскочила и съ детьми 
убеж ала на высокую гору, гора  была крутая  и подняться было не легко, но она подня
лась. Ч удинъ за  ней; она поднялась раньш е и свалила большой камень на чудив а:, к а 
мень ударился в ъ  него и вм есте  они упали въ воду, въ  заливъ. Лопарка возвратилась 
домой, и увидала, что другая женщина убита.

8)  В ъ  М отке жилъ лопарь Линъ, славившийся какъ нойда и силачъ. Пришла чудь, 
раззорила погостъ, взяла въ  пленъ  и Лина и маленькаго М ихайлу съ ихъ женами. П о
вели ихъ въ  Колу; чудь шла Колу разруш ать. Дорогой предводитель чуди сталъ спорить 
съ Линомъ, кто изъ нихъ лучше бегаетъ  па лыжахъ. Реш или испытать. Ч удинъ и при
вязалъ къ  себе и къ  Лину веревку, длиной въ  двенадцать сажень и къ концамъ ихъ 
прикрепилъ хомуты. Чудинъ сделалъ это для того, чтобы Лина можно было схватить 
8а веревку. П обеж али— Линъ и почувствовалъ боль в ъ  коленахъ: онъ сейчасъ разре- 
залъ у  ш тановъ колена, вырвалъ кусокъ, бросилъ въ  чуди на и сказалъ: „это твое, 
возьми“ . Ч удинъ х о телъ  его испортить, но Линъ, какъ нойда, ионялъ это и такъ  изба
вился. Они побежали дальше- Линъ р азр езал ъ  веревку и побежалъ такъ  быстро, что 
скоро совсем ъ скрылся изъ  виду. Чудь пошла дальше, а Линъ но ночамъ иреследовалъ 
ихъ и убивалъ у  нихъ оленей. Е го  хотели поймать, но не могли*, чудь двигалась мед
ленно; у  ней не стало хлеба: Михайло и иосоветывалъ чуди отправить его съ женой въ  
К олу за  хлебом ъ. Чудь согласилась, а  жену Лина оставили у  себя. Т ем ъ  временемъ 
Линъ перебилъ в с е х ъ  оленей: чудь того и не заметила. Ж еп а Лина какъ-то и сказала 
имъ: „посмотрели-бы лучше, есть-ли у  васъ  олени“ . Чудь стала искать— ви одного оленя 
не наш ла’ со злобы убили ж ену Лина и пошли дальше на лы ж ахъ. Михайло л*е нри- 
ш елъ въ  Колу и сказалъ: „чудь идетъ; велела готовиться биться съ ней“ . Н ачальникъ 
и не иоверилъ, а  за  то, что онъ распускаетъ плохую молву, посадилъ его въ  тюрьму. 
Ч ерезъ  несколько времени увидели, что чудь действительно идетъ. Коляне испугались, 
К огда чудь подошла, стали въ  нее стрелять, но руж ья давали осечки или пули летели 
мимо. М ихайлу выпустили и зъ  тюрьмы; онъ подошелъ къ воеводе, ударилъ его въ  ухо



и сказалъ: „что,' правду я говорилъ?“ После итого Михайло приказалъ вымазать ружья 
кровыо убитой кошки и стрелять такъ въ чудорча (предводителя чуди), чтобы одшгь 
стр'Ьлялъ вверхъ, другой— въ середину, третш — внизъ, чтобы отъ пули чудорча не могъ 
уклониться: ни нагнуться, нн вскочить. Т акъ  и сделали и ранили чудорча въ  погу. 
Остальная чудь къ тому времени подошла, увидала атамана раненымъ, взяла его съ со
бой и пошла назадъ. Дорогой чудорча сгалъ бранить чудь— та рассердилась и бросила 
его въ р еку  Тулому, въ  водопадъ Верре-куш къ, пе далеко отъ Колы, а  сама пошла 
обратно къ себгЬ.

9. Ж илъ давнымъ давно пъ Печенгскомъ погост1!', лонарь по имени Н ялъ. (Н ялъ 
родоначальникъ рода Егоровыхъ: отъ этого рода осталось лишь одно семейство.) У не
го было два сына. Р а зъ  они въ Фплпппосъ пошли промышлять дикихъ оленей и много 
убили ихъ. В ъ  то-;кс время они промышляли и бобровъ въ р е к е  ПеченНз. Однажды 
утромъ Н ялъ всталъ и сказалъ своимъ детямъ: „въ иогосгЬ у  насъ худо. Пришло ту
да много чуди и вс^хъ  въ погосте опи перережутъ; намъ лучите пе идти въ  погостъ, 
хотя и следовало-бы свезти мясо— много мы убили дикихъ оленей.“ Сыновья и сказали 
ему: „ты опять со своимъ враньемъ, (а  сами верили, потому что Н ялъ  былъ большой 
колдунъ и зналъ будущее: ему чертъ скааывалъ ио иочамъ); намъ нужно е х ать  въ  по
гостъ и поедемъ. Говоришь ты, что много чуди пришло въ  погостъ, какъ-же мы ника- 
кихъ следовъ нигде не видали?“ „Напрасно не верите, говоритъ Н ялъ, а  что я говорю 
правду, вотъ еще что скажу: въ  ловушку бобровъ ноиадаетъ всегда по одному, а  сегод
ня если найдешь тамъ два значитъ чудь приш ла.“ Пошли, вытянули ловушку, осмотре
ли,— увидали, что въ  ней два бобра. Они бобровъ съ собой взяли. „Верпте-ли теперь 
говоритъ Н я л ъ .“ „Н е знаем ъ,“ говорятъ сыповья. „Н у , когда хотите ех ать , поедемъ; 
только еще скажу вамъ: когда иридемъ къ погосту, посмотримъсъ горы, что тамъ д елается .“ 
Поехали взяли съ собой и мчсо дикихъ оленей. Погода была хороша, и они доехали ско
ро. Остановились на горе и стали смотреть. Увидали въ  погосте, на улице, много д е - 
вокъ и женокъ, все  оне нарядны, ходятъ по улице— былъ ираздникъ. Сыновья увидавъ 
девокъ и женщинъ гуляющихъ ио улице сказали отцу: ,.пу, где-же чудь? еслибы была 
чудь, недосугъ бы былъ девкамъ и женкамъ играть да наряж аться.“ Н ялъ и говорить: 
„Н е смотрите на это; оне все нарядны, ходятъ и играютъ* да делаю тъ-то они это ио 
неволе, по приказу. Чудь, чтобы обмануть нашего брата, вся въ  туп ахъ  сидитъ pi смот
ритъ на нихъ отъ нечего делать. Но ужь коли вы мне не верите, останьтесь здесь и 
смотрите, что со мной будутъ делать. Я старъ , скоро и умру, да м не отъ нихъ и не 
убеж ать, потому что они уже давно хотятъ меня убить.“ В зялъ Н ялъ несколько кережъ 
съ ыясомъ и поехалъ. Собаки въ погосте заслышавъ оленей подняли лай. Едва Н ялъ  
вь ех ад ъ  в ъ  погостъ, какъ чудь выскочила ивъ тупъ; а  было ея много, очень много, три
ста человекъ. Они бросились на Н яла. Н ялъ отрйвалъ кережи съ мясомъ, а  самъ гкгЬ- 
халь на своемъ олене въ  сторону. Чудь разграбила мясо и бросилась в ъ  погоню за  Н я- 
ломъ: догнала его. Онъ вышелъ изъ кережи, вынулъ свой ножъ, и когда чудь подошла 
ближе бросился на чудиновъ и убилъ трехъ человекъ своимъ ножемъ; однако чуди бы
ло много и Няла закололи. А таманъ чуди, не видя никого больше изъ проезж аю щ ихъ 
спросилъ. „где-же сыновья Н яла?“ Ему сказали: „они или остались еще промышлять или
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Н ялъ, будучи- нойдомъ и зная будущее, оставилъ ихъ иа горе; они, какъ увидали н асъ , 
и воротились н а з а д ъ .“ О пъ ссйчасъ-ж е приказалъ снять съ Н яла печекъ, н аделъ  его па 
себя, взялъ его оленя и и огн алъ  по направленно, откуда пргЬхалъ Н ялъ. Б ратья , увидавъ 
атамана въотцовском ъ печке, подумали, что едетъ  отецъ и сказали: „вотъ  отецъ ед етъ  назадъ, 
убеж алъ отъ  чуди“ . Другой братъ , вглядевш ись, сказалъ: „ н е т ъ , это не отецъ; онъ бу 
детъ поменьше ростомъ: чудь хи тра— атам ан ъ  ихъ в е р н е е  всего после того каш» убилъ 
отца, печекъ его наделъ  на себя и ед етъ  за  нами. Т акъ  они делаю тъ часто, чтобы 
другихъ обмануть; теперь они то-же сделали.“ Б ратья  сейчасъ-ж е бросили свои райды 
(рядъ саней, привязанны хъ одни къ  другимъ, нагруженныя чем ъ  нибудь), сами взяли се
бе по хорош ему олешо— быку и погнали прочь. А таманъ погнался за  ними. Д оехали братья 
до озера, видятъ, что догоняютъ и хъ . Они пош али дальше, тго какъ  па зло олень у  одно
го брата усталъ  и дальше не пошелъ. Они его закололи. Б р а т ъ , у  котораго олень по- 
гибъ, и сказалъ другому: „неужели ты меня одного бросиш ь.“ „ Н е т ъ , говоритъ другой, 
садись на мою кережу и ногоннмъ оба. Сели и поехали. А там анъ сталъ пхъ  вновь до
гонять. Сидевипй сзади братъ  и сказал!»: „гони извилинами; я какъ  увижу, что атам анъ 
придется противъ насъ , пущ у ему въ шею с т р е л у .“ Т ак ъ  и сделали. Когда атам анъ но- 
ровнялся съ ними н а  одномъ повороте, лопарь пустилъ въ  него стрелу  изъ лука (тогда 
ружей еще не было), попалъ ему въ  шею и убилъ его. Д ругой братъ  взялъ себе оленя 
Няла, н а  которомъ е х а л ъ  атам ан ъ , и поехали дальше. Чудь ждала, ждала, атам ана, но 
но его все пе было: тогда несколько человекъ поехало за нимъ, чтобы посмотреть, не 
нужна-ли ему помощь. Д оехали они до озера и увидали вдали лежитъ человекъ. „В о тъ  

тамъ, сказали, лежитъ одинъ сы нъ Няла; атам анъ поехалъ  убивать д р у гаго .“ П одъехали 
къ убитому; см отритъ ,— убитъ атам анъ. Испугались, не знали что делать. Подумали, по
думали и поехали  обратно. Возвратились въ  погостъ, разсказали своимъ: все  исп уга
лись, стали ж алеть объ атам ан е; подумали какъ  бы домой пмъ вернуться. В ъ  отсутств1е 
атам ана, ч}гдь, по его приказаnito убила многихъ жепокъ и д ев о к ъ ; оставили въ живыхъ 
только двухъ  женокъ: женъ сыновей Няла; оне были молоды и красивы и атам анъ ду
мал ъ  увести и х ъ  собою. О тъ резн и  у  чуди одежда была вся в ъ  крови и е х а ть  въ  ней 
обратпо чуди пе хотелось. Всле»дСтв1е этого оставшимся жонкамъ, чудь приказала одеж
ды вы мы ть. Ж епки взяли одежду чудиновъ, положили ее в ъ  котлы, выпарили; затем ъ  вы 
мыли и пошли на рф.ку ТТеченгу ее полоскать; съ  ними отправили караульпаго, чтобы 
оне не убеж али. П ока они полоскали ее, поднялась буря и мятель, и караульному стало 
холодно: онъ задрож алъ. Ж енки-же были одеты тепло; полоскали сеое не cirbm a и не 
торопясь. Долго полоскали; наконецъ оirh сказали караульному: „что ты стоишь да мерз- 
неш ъ? иди в ъ  избу, а мы выполощемъ и нридемъ сами. Если бы пасъ  не стали бить, 
мы-бы также поигли вч» избу, да намъ нельзя: насъ  там ъ з а т о , что мы ленимся бросятъ 
въ  огонь, а  н е т ъ  и в ъ  избу не иустятъ; скаж утъ: мерзнете иа у л и ц е .“ К араульны й под- 
рож алъ, подрожалъ и ушелч». Оне котлы съ одеждой спустили в ъ  р е к у , в ъ  прорубь, а 
сами что было силы давай*ка беж ать вверхъ  по р е к е . Пробежали они много, добежали 
до водопада, где  льду на р е к е  не было. Силы у  пи хъ  более не стало и идти оне боль
ше не могли: поэтому оне подошли почти к ъ  самой воде, зарылись ту тъ  въ  с н егъ , что
бы чудь не пришла и не увидала и х ъ . Чудь ждала, ждала женокъ и наконецъ сказала.



“что oi-rfe долго не и д у тъ .“ Пошли посмотреть и увидали: н е т ъ  ни караулы-таго, ни же
нокъ, ни одежды. Пошли искать по тупамъ; караульщ ика въ  одной туггЬ нашли: лежитъ. 
Они спросили его: „ гд е  женки?“ О нъ и говоритъ: „я  озябъ , а  оне остались н а  р е к е  
полоскать.“ Его тутъ-ж е и убили. Имт> не жаль было ж енокъ, а  жаль было платья— ку
да безъ него идти? Отправили сейчасъ людей искать женокъ во все  стороны. Одна 
часть пошла вверхъ но р е к е , другая внизъ. Ж енки сидятъ и слы ш ать, что чудь идетъ 
и бронится; кольемъ чудины рыли и щупали повсюду с н е гъ , да до пихъ не дошли, мно
го сажени полторы. Т у тъ  они остановились и сказали: „не глупы-же оне, что иойдутъ 
въ  воду искать смерти; верно, где  нибудь в ъ  лесу  спрятались, а  там ъ , в ъ  такую  непо
годь и безъ насъ пропадутъ. Только горе, что платье наш е уходили.“ Они пошли на
задъ, а  женки радовались, что спаслись отъ чуди. Ч ер езъ  несколько времени оне вы ш 
ли изъ снега и одна сказала другой: „я  боялась чуди, но все - же думала, что
намъ делать, когда они уйдутъ и придумала: пъ лесу , около дровъ есть лы
жа: вотъ мы вовьмемъ ихъ и пойдемъ на осеннее наше м есто. Плохо-то то, что лыжи 
то од н е .“ Думала, думала и вспомнила, что и пъ другомъ м есте  есть лыжи, недалеко 
отъ нихъ, ближе къ  погосту. Чтобы чудь ихъ  не заметила, оне за лыжами пошли ночыо, 
взяли ихъ и ушли сперва по дороге , а  потомъ побежали на лыжахъ на осеннее м есто; 
прибежали туда, нашли сухаго оленьяго мяса и соленой рыбы, поели и отдохнули. Чудь 
же найдя женокъ и видя, что никто изъ лопарей более не идетъ, пошли обратно; захва
тили они изъ лопарскихъ амбаровч> все, что было подороже. Дорогою много чуди отъ 
вьюги и мятели погибло. Сыновья Н яла пробыли въ тундре дня три; увидавъ, что ник
то къ нимъ не идетъ решились пойти н а  осеннее место: там ъ  безопаснее было. К огда 
пришли туда, увидали, что двери у  избы отперты; не знали, что это значитъ. Они боя. 
лись попасться врагам ъ , обошли избу кругомъ осторожно, но ничего не видали. Оле
ней нигде не было, и они решились войти, такъ  какъ знали, что отъ  пеш ехода уйдутъ. 
Н а всяк1.й случай пошелъ впередъ старппй и увидалъ свою /ж ену. Т а  погпла сейчасъ  въ  
избу, чтобы сказать другой, потому что та была очень пуглива. Н аконецъ она ее тихонь
ко толкнула и сказала: „наши и д у тъ .“ Т а  съ испуга упала и зубы сцепила. Прошли 
мужики, съ  трудомъ ее отходили. Прожили около недели на осеннемъ м есте , потомъ пош
ли въ погостъ: увидали что онъ весь разграбленъ. Спаслись только т е , которы хъ въ  по
госте не было. О стальныхъ чудь убила, около половины погоста.

> ч aerie  нойдовъ въ  разсказахъ  о чуди встречаю тся очень часто и, повидимому? 
чем ъ древнее случай, давпий новодъ къ  возникновенно разсказа  о чуди, тЬмъ роль, ко
торую играю тъ нойды въ  повествовали  становится значительней. М ы видели уж е силь
ный элементъ сверхъестественнаго въ  разсказе, о лопаре М аксим е, в ъ  которомъ все 
действие сводится къ  борьбе лопарскаго колдуна съ чудскими, приходящими съ  шведской 
стороны, борьбе, изъ  которой чудь вышла победительницей. Такой-же сверхъестественны й 
элементъ мы видимъ в ъ  равсказе о девке-нойде, спасшей НотозерскШ  погостъ  о тъ  на
шест eia чуди, 8аписанномъ среди лопарей г . Немировичемъ-Данченко: 1) ,,Приш ла чудь; 
побежала лопь отъ нея въ  горы, и чудь в ъ  горы; лопь в ъ  леса , и чудь в ъ  леса . Чудь

*) Страна холода, стр. 199.



побила несметное число лоиарей; одинъ нойда явился: онъ заклялъ гору , и го р а  раскры 
лась; в с е  лопари и вошли туда; пришла чудь, видитъ н е т ъ  никого. Только одинъ чудинъ 
слышалъ какъ  лоиарсгай колдунъ произносить заклинашя; чудь легла спать, лопарсгай кол
дунъ опять произнесъ заклят1е и гора открылась; лопари все  вышли и гора закры 
лась вновь. Ч удинъ  х о тел ъ  поймать лоиарей, и, такъ  какъ  слышалъ закляйе, то и ска
залъ его— гора и раскры лась; чудь вошла въ  гору; гора  закрылась, а открыть ее снова 
чудь не съум'Ьла; они все и умерли въ  го р е . Съ чудыо была лопарка, которую они уве
ли съ собой силой. О тецъ ея и нросилъ колдуна взять дочь и зъ  горы . К олдунъ долго 
не соглаш ался, наконецъ  уступилъ просьбамъ отца, приказалъ го р е  открыться. Ч удь вся 
лежала мертвой; ум ерла и лопарка. Гора же съ  т е х ъ  поръ и стоите открытой, и гово
рятъ , что и до сихъ поръ кости б ел ею тъ “ .

С ъ разсказами о наш еств1яхъ чуди, шведовъ, русскихъ или кареловъ, связанъ , глав
нымъ образомъ, и героически! эпосъ лоиарей, ихъ разсказы  о богаты ряхъ своихъ. Строго 
говоря, среди русски хъ  лоиарей н е т ъ  героическаго эпоса, какъ нечто  целъпаго. Это 
обыкновенно рядъ  разсказовъ , подчасъ въ  никакой связи другъ  съ  другомъ пе стоящ ихъ, 
о подвигахъ того или инаго лица. Подвиги эти опять таки, главнымъ образомъ, относятся 
къ наш ествно чуж ды хъ племенъ на лопарей. В отъ почему эпосъ историчесгай и герои- 
ч е ш й  стоятъ  въ  самой тесной  связи у  лопарей. К ъ  такимъ разсказам ъ о народны хъ 
герояхъ следуетъ  отнести приведенные выше разсказы  о подвигахъ нойды М аксима, Лина 
и М ихайлы и р азсказъ  о Н ял е . В с е  эти разсказы  суть ничто иное какъ отрывки, или 
лучше сказать у ц ел евп п я  части целаго цикла разсказовъ объ этихъ  лицахъ, могуще- 
ственны хъ нойдахъ, ведптихъ борьбу съ чудыо. Зам етить это пе трудно, если вглядеться 
въ  сами эти разсказы . В ъ  предашй о нойде М аксиме, мы видимъ и зъ  за-чего началась 
борьба меягду нимъ и чудыо; подробно разсказан ъ  и эпизодъ смерти Максима; середина 
же какъ  будто сж ата, пропущена: говорится лишь вч, двухъ словахъ, что М аксимъ убилъ 
семь подосланныхъ къ  нему чудыо нойдовъ. Зн ая , какъ  передаются вообще эшгтесгая про- 
изведешя парода, до какого мелочнаго описаш я обыкновенно доходитъ въ  этихъ  случаяхъ  
народное творчество, нельзя ни чем ъ  объяснить это короткое изложеше о борьбе М аксима 
с'ь семыо пойдами как ъ  теы ъ , что с/ь течеш емъ времени эти эпизоды изъ жизни М аксима 
забылись лопарями, и, такъ  сказать, изъ девяти разсказовъ (о причине вражды, семи слу
чаевъ борьбы М аксима съ чудскими пойдами и разсказе  о его смерти) образовался л и ть  
одипъ небольшой разсказъ . То же самое мы видимъ и вч> р азсказе  о нойдахч. Лине и 
М ихайле: р азсказъ  у казы в аегь  па то, что оба они были нойды, что Линъ былъ даже 
могущественный колдунъ и затем ъ  передается разсказъ , где Линъ почти ничем ъ не 
отличается, спасается лишь бегством ъ отъ  чуди и убиваетъ  у  ней оленей. Очевидно, что 
и в ъ  данномъ случае  следуетъ  в ъ  этомъ разсказе  видеть лишь одинъ эгшзодъ изъ  д е я 
тельности однихъ пойдовъ, дотедппй до н асъ  въ  далеко не полной редакцш . Е щ е более 
ясно, одпако, в ы сту п аете  эта  отрывочность вч> разсказе  о лопаре, нойде Н я л е . Н ялъ - 
нойда идетъ умирать; самъ оп ъ  предварительно заявляетъ  своимъ сыновьямъ, что чудь 
давно уясе его старается  убить; предводитель чуди, наконецъ, гопится за  сыновьями Н яла, 
и въ  р а зс к а зе  ясно выражено, что въ  ф акте  yöiem a Н яла и его сыновей, чудь полагала 
большое зпачеш е. М ежду т е м ъ  р азсказъ  нисколько не вы ясн яете , почему чудь хочетъ



непременно убить Н яла и его сыновей, к а к т  побудительньгя причины такого преследо- 
в а т я  Няла со стороны враждебной чуди. Между т'Ьмъ этотъ последшй разсказъ  очень 
подробенъ: онъ излагаетъ и смерть Н яла и разсказы ваетъ подробно способы, какими спас
лись и сыновья Няла, и жены ихъ отъ чуди. Поэтому пропуска въ  этомъ р азсказе  ви
деть нельзя. В ероятн ее предположить, что въ  этомъ разсказе  мы должны видеть лишь 
последнее звено въ целой цепи разсказовъ о Н яле, о его иодвигахъ и борьбе съ  чудыо. 
За  это говоритъ еще то, что самъ этомъ разсказъ  принадлежитъ къ  числу родовыхъ 
сказашй, сделавшихся достояшемъ всехъ  лопарей; очевидно, что однимъ этимъ разска- 
зомъ, въ  которомъ делается даже ясный памекъ н а  предыдущую деятельность Няла, 
разсказы и предатя  о немъ не могли ограничиться. В с е  эти соображения заставляю тъ 
считать нойдовъ Максима, Лина, М ихайлу и Няла, за  народныхъ героевъ и разсказы  о 
нихъ следуетъ причислить къ разряду эпоса героическаго, къ  сожаленно, вгь отношенш 
къ поименованньшъ лицамъ, дошедшимъ до н асъ  лишь в ъ  обрывкахъ.

К ъ  числу такихъ же отрывочныхъ впическихъ сказаш й следуетъ  отнести и 
разсказъ о Миккалаже (М ихайле), лопаре Нявдемскаго погоста.

В ъ  Нявдеме жилъ лопарь М иккалажъ; онъ былъ нойда и богачъ. У него были 
три дочери. Ж илъ онъ при озере 1й. Р а зъ  къ  нему пришли три великана— братья Р а- 
ковичи, и остановились они недалеко ночевать, на у стье  реки; сделали себе они бала
ганы и легли спать, М иккалажъ узналъ объ этомъ. Ночыо онъ спать не могъ, далъ до- 
черямъ заснуть, а самъ изъ серебряныхъ денегъ началъ отливать нули. М еньш ая дочь 
у него была сметлива; она увидала, что отецъ не въ  духе и поэтому притворилась спя
щей, а  сама стала смотреть, что будетъ делать М иккалажъ. Утромъ рано, какъ  только 
появилась наря, онъ пошелъ к ъ  карбасу. Дочь поняла, что дело не ладно, вскочила и 
сказала отцу: „вооьми меня съ собой“ . Отецъ согласился; „только, говоритъ, вотъ  что: 
ты греби и не гляди, что я буду делать пищалыо“ . Поехали они; ирМзхали къ устью 
реки, где были балаганы братьевъ Раковичей. М иккалажъ и пыстрелилъ вч, ноздухъ, по 
направленно къ  устью три раза . Балаганы и братья Роковичи окаменели; М иккалажъ вы 
шелъ съ  дочерью на берегъ, подошелъ къ окаменелымъ балаганамъ и сказалъ: „что Рако- 
вичи долго спите, меня не встречаете— ну, спите же долго“ . (П азр ека).

То что этотъ разсказъ лишь отрывокъ изъ ряда разскаэовъ о М иккалаж е дока
зывается достаточно уже тем ъ , что здесь не выясняется кто тагае эти братья Роковичи, 
для чего они пришли къ Миккалажу и почему последшй при помощи своего колдовства 
обратилъ ихъ въ  камни. Между тем ъ, повидимому, Роковичи пришли съ  недобрьтмъ на- 
мереш емъ; повидимому это уже не первая встреча и х ъ  съ  М иккалажемъ и т. д. Ничего 
этого не выяснено въ  этомъ разсказе; вследств1е чего можно съ полнымъ основаш емъ 
предполагать, что это либо сокращенный разсказъ  067, одномъ изъ героевъ лонарскихъ, 
либо одно звено изъ цепи разсказовъ о немъ. To-же самое следуетъ зам етить и о рая- 
сказе, ходящемъ среди Печенгскихъ и П азрецкихъ лоиарей о Ю лофе или О лоф е— силаче 

В ъ  ПеченгЬ жили два брата; Козьма-Ю ловъ (или Олофъ) силачъ и И ван ъ . У 
нихъ была красавица сестра. М нопе хотели жениться на такой красавице, но она ни за 
кого не хотела идти вамужъ. Наконецъ полюбился ей одинъ чужеземецъ— капитанъ ко
рабля; и онъ полюбилъ девку; дарилъ ей подарки. Только передъ отходомъ корабля изъ
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гавани, она туда и у ех а л а  потихоньку отъ братьевъ. Б ратья  схватились во время. П о
ехали они на корабль, спросили: на корабле-ли сестра? Сестра услы хавъ, что братья 
иргЬхали. опечалилась; вышла сама къ нимъ и сказала: „я  з д е с ь .“ К апитанъ в ъ  это 
время пр и казал ъ  поднимать уж е паруса и сказалъ: „сама пришла пусть и и д етъ .“ Она 
не долго думая бросилась съ корабля прямо къ  братьямъ въ  лодку, К апитанъ раасердился: 
въ другой р а зъ , говоритъ, съ  вами разделаю сь. К огда н азадъ  поехали, сестра и бла
годарить братьевъ: „меня обольстили его слова, но после я и раскаялась. Там ъ хоть 
хорошо, а  въ  ту н д р е  и дома еще лучш е.“ И ваиъ и сказалъ: „это то такъ, по намъ-то 
что б у д е т ъ .“ Ю лофъ и говоритъ: „ничего: я покажу имъ, что значитъ обманы вать.“ Н а  
следуюнпй годъ корабль опять пришелъ. Б ратья  въ  это время чистили рыбу; подошли 
къ нимъ капитанъ и люди съ  корабля. Ю лофъ разорвалъ свой кож анъ и сказалъ „х о 
тите взять сестру силою? хорошо— пом еряем ся.“ Условились какъ бороться: решили идти 
другъ  иа друга колесомъ, кто победить, тотъ и правъ . З а  капитана реш ился идти 
одинъ м атросъ. Отмерили 12 саженей, стали другъ  иротивъ друга и пошли колесомъ. 
Ю лофъ какъ  встретился съ противникомъ, ударилъ его ногою в ъ  голову съ  такой си
лой, что тотъ  и уиалъ  иолумертвымъ ту тъ  же. Товарищ и схватили его и унесли. К о 
рабль скоро уш елъ . Н есколько разъ  после этого корабль еще приходилъ, чтобы взять 
сестру Ю лофа, но онъ всегда защигдалъ ее.

Ч то в ъ  этомъ разсказе  следуетъ видеть лишь случай, дошеднпй до н асъ  эпи- 
зодъ пзъ  жизни Ю лофа и И вана, доказывается тем ъ , что разсказы  о нихъ въ  большомъ 
ходу среди лопарей. Б олее подробный сведеш я объ Ю лофе и И в ан е , или, лучше ска
зать, целую  цепь разсказовъ  о нихъ мы находимъ у  К астрена, также какъ и разсказы  

о другомъ богаты ре Л аурукадж е г).
У лопаря Пейв1я было три сына: Олофъ, И саакъ  и И ванъ . К акъ  видно и пре

дан ie еовременны хъ русскихъ лопарей сохранило для двухъ братьевъ, ихъ имена неиз
мененными, И ван ъ  и Ю лофъ или Олофъ; только последнему придано православное им я— 
Косьма. И зъ  в с е х ъ  трехъ  братьевъ Олофъ былъ самый сильный: много онъ сражался 
съ русскими карелами. Т акъ , р а зъ  Олофъ ношелъ изъ  дому; опасаясь, что придетъ не- 
пр1ятель, онъ притащ илъ н а  скалу огромное дерево и положилъ его около своего жи
лища; ж ене же своей сказалъ: „если придетъ непр1ятель, скажи ему: это дерево напгь 
сынъ принесъ сю да“ * В скоре после его ухода пришли pyccide, увидали дерево и спро
сили ж ену Олофа, какъ  дерево было доставлено на такую высокую скалу. Т а  ответила: 
„это нангь сы нъ принесъ его сюда“ . Pyccrde удивились, и не решились грабить; они, 
однако, реш ились ждать прихода Олофа, чтобы убить его. Олофъ скоро пришелъ, но ни
кто и зъ  русски хъ  не реш ился его тронуть. Однако, pyccide хвастали, что м огутъ его 
одолеть и стали звать Олофа съ  собой в ъ  Pocciio, чтобы помериться силами съ  русскимъ 
богатыремъ. Олофъ согласился и пошелъ съ  ними. Оба богатыря сошлись и, прежде чем ъ  
приступить къ  борьбе, поздоровались и пожали другъ  другу руки. КарелъскШ богатырь 
крепко пожалъ р у к у  Олофа, а  Олофъ схватилъ своего противника и бросилъ его н а  земь.

1) A. (Jastreii: Reiseerirmeruug’en aus den Jahren 1838—1844, pp. 16—22. Дергачевъ.
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После этого Олофъ советывалъ ему не вступать въ борьбу, но такъ какъ  тотъ  бросился 
иа него, то Олофъ бросилъ его на землю съ  такой силой, что онъ ту тъ  же и ум еръ.

Олофъ возвращался разъ  съ  рыбпаго промысла по озеру Энаре; по дороге иодулъ
противный ветеръ  и поднялась буря. Олофъ иристалъ къ берегу и, чтобы не терять вре
мени въ ожидании, пока буря утихнетъ, взвалилъ лодку, нагруженную рыбой и рыболов
ными снастями на спину и пошелъ дальше.

Р а зъ  Ю лофъ ходилъ по лесу  и увидалъ Сталло: онъ хотелъ  поднять камень и 
не могъ, такъ  какъ камень былъ чрезвычайно большой. Сталло его лишь тихо ворочалъ. 
Олофъ посмотрелъ на Сталло, посмеялся надъ нимъ, схватилъ камень и перенесъ его на 
надлежащее место. Сталло испугался и бросился беж ать. Олофъ далъ ему время убеж ать , 
а потомъ бросился за нимъ въ погоню. Добежали до реки  Нейды; Сталло псрескочилъ 
черезъ реку  и успокоился; но и Олофъ перескочилъ черезъ  р еку  п убилъ Сталло.

Р а зъ  на б егу  Олофъ поймалъ волка, гонявш агося за  стадомъ оленей, за  хвостъ 
и убилъ его, ударивъ волка головой объ скалу.

Однажды онъ пошелъ на охоту за дикими оленями вм есте  со своимъ слугой Валле; 
мимо нихъ пробежала самка дикаго оленя, и Олофъ намеренно иропустилъ и хъ . Валле 
сталъ его упрекать, что онъ проиустилъ добычу; но Олофъ погнался за  самкой оленя, 
настигъ ее и убилъ, а  бывшаго съ ней теленка поймалъ и принесъ его живаго. Эту до
бычу онъ подарилъ Валле, такъ  какъ онъ пе любилъ гоняться за оленями, когда они не 
въ  стаде.

Второй сынъ IJefiBie— И саакъ, считался зам ечателы ш м ъ стрелкомъ: онъ стрелялъ 
такъ метко, что убивалъ рыбу, когда та  выглядывала изъ воды. Онъ также воевалъ съ 
русскими. А таманъ шайки русскихъ, прпшедшихъ опустошать Лапландш , былъ воору- 
женъ съ головы до ногъ. Его вооружеше такъ  стесняло его, что оиъ самъ не могъ 
ложки поднести ко р ту , и кормилъ его всегда слуга. И саакъ  натянулъ лукъ и когда 
слуга подносилъ ему ложку ко рту, выстрелилъ, причемъ такъ  метко, что стрела  попа
ла ему прямо въ  горло, и тотъ умеръ.

Т р е т й  сынъ r ie tß ie — И ван ъ , считался зпаменитымъ колдуномъ. Ему приходилось 
также бороться иротивъ русскихъ, причемъ оиъ побеждалъ ихъ колдовствомъ. Т а к ъ , р азъ  
pyccide пришли, чтобы опустошить лопарскую землю. И вана взяли себе проводникомъ, 
чтобы пройти къ месту, где они ожидали получить богатую добычу. Дело было ночыо 
и И ванъ завелъ и х ъ  на крутую скалу и при помощи колдовства устроилъ такъ , что вдали 
показались огни и загудели колокола. После этого И ванъ, показавъ русскимъ огни, ска- 
8алъ: „туда ведетъ дорога: я пойду нервый“. Онъ бросилъ свой светильникъ в ъ  про
пасть, а  самъ остался па скале невидимкой. PyccKie пошли за ссетомъ и все  упали в ъ  
пропасть, где  и погибли.

Подобныхъ разсказовъ ходитъ множество среди лопарей: и группирую тся они во
кругъ  трехъ  братьевъ сыновей Ilefißie; разсказъ печенгскихъ и пазрецкихъ лоиарей объ 
Ю лофе есть ничто иное какъ одинъ изъ этихъ разсказовъ, составляющихъ в ъ  своей со
вокупности длинный эпосъ о трехъ  лопарскихъ богатыряхъ.

Много ходитъ разсказовъ среди лопарей и о богаты ре Л аурукадж е, который, по 
1ш ен ш  К астрена, есть ничто иное, какъ финсгай Лаурукайнемъ. Большинство этихъ  раз-
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сказовъ повествую т!, о подвигахъ Лаурукаджа въ  борьбе съ русскими, карелами или 
чудью. Л аурукадж ъ отличался тем ъ , что лучше в с е х ъ  вналъ Лаплапдпо, поэтому враги, 
приходивпйе грабить лоиарей, всегда брали его въ  проводники. Л аурукаджъ никогда не 
отказывался, но всегда старался такъ  или иначе погубить враговъ. Т а к ъ , иршпли р а зъ  
карелы, опустошили Л апландш , и взяли Лаурукаджа, проводить и хъ  но озеру О унасъ 
Эрви. По дороге карелы проголодались и просили Лаурукаджа пристать къ одному остро
ву. Они на острове поели и легли спать, а къ лодкамъ приставили сторожей. Сторожа 
тоже заснули. Л аурукадж ъ снесъ въ  лодки все, что карелы вынесли иа берегъ: opyjide, 
котлы, топоры, припасы. З атем ъ  оиъ связалъ лодки и сталъ направлять ихъ  къ  берегу. 
Оторожъ проснулся, хотелъ  взять мечъ, но Лаурукаджъ его взялъ уже раньш е. Ото- 
рожъ вош елъ въ  воду и схватилъ руками лодку, въ  которой сиделъ Лаурукаджъ; тотъ 
взялъ мечъ и отрубилъ ему пять пальцевъ; они и упали в ъ  лодку; на одномъ изъ паль- 
цевъ было золотое кольцо. Сторожъ бросился будить кареловъ; т е  вскочили, но Лауру- 
кад;къ былъ уже посредине озера. Карелы стали звать его обратно: „гцйЬзжай, милый 
братецъ, ноеш ь каш и, съ шведскимъ масломъ, своей ложкой“ . Л аурукаджъ ответила, имъ: 
„есть у  меня и каш а и м у ка“ . Одинъ карелъ, разсердившись и закричалъ: „пр1езжай 
сюда: мы вольемъ тебе  въ глотку растопленнаго олова“. Девять дней и девять ночей 
Л аурукадж ъ объезж алъ  островъ, чтобы карелы куда-нибудь не ушли. Н а  десятый день 
онъ присталъ къ  берегу; оказалось, что все  перемерли— одинъ лишь былъ еще ж ивъ, и 
тотъ еле головой двигалъ.

Р а з ъ  руссш е просили Лаурукадж а проводить ихъ  ио П о т о к и ; когда доехали до 
водопада, Л аурукадж ъ посоветовалъ имъ связать лодки вм есте  и лечь ничкомъ на дно 
лодокъ, чтобы не испугаться водопада. Р у с с й е  такъ  и сделали; Лаурукаджъ направилъ 
лодки къ  берегу, самъ выскочилъ на подводный камень, а остальные погибли въ  водо

паде; потомъ Л аурукадж ъ иереплылъ на берегъ.
Совершенно татйе же разсказы  о гибели чуди я нриводилъ уже; быть можетъ со

временные руссш е лоиари забыли имя того проводника, который погубилъ, такимъ обра
зомъ, чудь, быть можетъ, что подобные разсказы  просто ир1урочены уже виоследствш 

къ  Лаурукаджу.
PyccKie реш ились, наконецъ, убить Лаурукаджа. Окружили его домъ и стали тре

бовать, чтобы онъ вышелъ; Лаурукаджъ набилъ чучелу изъ  мяса; нарядилъ его въ  свою 
одежду и выбросилъ русскимъ; т е  подумали, что это оиъ самъ, принялись его колоть 
копьями и рубить мечами; а Л аурукаджъ въ  это время убеж алъ . По вар1анту, онъ еще 
и околдовалъ русски хъ , такъ  что они другъ друга побили. Н аконецъ, по третьему Bapiamy, 
онъ чучелу набилъ иухомъ, вследств1е чего pyccKie покрылись облаками пуха, а  онъ въ  

это время убеж алъ .
К ъ  героическому эпосу следуетъ отнести и разсказы  о нойдахъ, о ихъ силе въ  

колдовстве, о и х ъ  деятельности и могущ естве. Разсказы , нередаюшде намъ о нойдахъ, 
я доместилъ уже выше. В ъ  большинстве случаевъ они составляютъ родовыя сказаш я, 
но какъ  и в се , проч1я п рои зведетя  переходятъ постепенно, и почти в се  перешли изъ  соб
ственности исключительной рода, въ  собственность в с е х ъ  лопарей вообще. К ъ  такимъ
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относится и разсказъ о происхождети камня Рептъ-ойвгъ  и предашя о происхож дети 
Айновыхъ острововъ и острова Кильдинскаго и др.

В ъ  числе родовыхъ предашй интереснымъ является и следующее, записанное 
Квигстадомъ: „Ж илъ былъ богатырь; искалъ онъ встречи съ  равными ему ио силе и 
разъ увиделъ въ  поле следъ консмй. По следу било видно, что проехадъ  т у тъ  чело
векъ  сильный: ноги коня уходили в ъ  землю по колено. Пустился богатырь догонять 
всадника, настигъ его и ударилъ сзади железпой палкой пять пудъ весом ъ. Всадникъ 
только почесался, да промолвилъ: „ишь ты, вошь проклятая!“ Бросилъ богатырь палку, 
выдернулъ съ  корнемъ березу и ударилъ снова всадника. Т отъ  это только за блоху ири- 
нялъ и едетъ  дальше. Выхватнлъ богатырь сосну и такъ  греснулъ всадника, что ло
шадь споткнулась и всадникъ ткнулся посомъ въ  землю. Т огда только зам етилъ онъ бо
гатыря, накииудъ на него арканъ изъ толстой проволоки, привязалъ къ  лошади и по
ехалъ дальше въ  лесъ. Ilp iexaan  къ избе. Всадникъ сл езъ  съ  лошади и крикнуть: „ Б а 
тюшка, иривезъ я  къ тебе гостя!“ — „Веди его сю да“ , — отвечалъ ему отецъ изъ избы. 
Тогда всадникъ переоделся въ  женское платье, такъ  какъ »то была женщина, отвязала 

богатыря, ввела въ домъ и дала ему есть.
Прожилъ онъ съ  ними некоторое время и говоритъ отарикъ-отецъ богатырю: 

„женись на моей дочери“ . Н е очеш.-то обрадовался богатырь, да делать нечего, женился. 
Н а свадьбе они здорово выпили. Молодые выпивали по иолу-аикерку за  одинъ духъ, 

старикъ выиивалъ но целому.
Родился у  нихъ сынъ, выросъ и сталъ ходить съ  отцомъ на охоту. Одинъ р азъ  

пришли безъ нихъ 12  разбойниковъ и стали просить у  хозяйки есть. Н аелись, а  потомъ 
видятъ, что въ  доме одна женщина, стали забирать себе все добро, что было в ъ  доме. 
Разсердилась хозяйка, схватила клюку, загребла в сех ъ  разбойниковъ въ  печку и закрыла 
заслонкой.

Пришли съ охоты отецъ и сынъ, узнали въ чемъ дело, открыли печку и иредло-. 
жили разбойникажъ служить у  нихъ и помогать имъ охотиться. Т е  согласились. Н а  сле- 
дуюшдй день отправилъ онъ съ ними на охоту сына. После охоты с ы т ,  заспулъ . Тогда 
одиннадцать разбойниковъ сговорились убить его. Срубили сосну и хотели повалить ее 
на него, но двенадцатый разбойникъ разбудилъ спящаго. Т отъ  вскочилъ, отбросилъ одной 
рукой сосну и заставилъ разбойниковъ идти съ нимъ къ его отцу. Отецъ сильно раз- 
сердился и хотелъ сейчасъ же убить всехъ разбойниковъ, но сынъ нросилъ оставить въ  
живыхъ одного, сиасшаго ему жизнь. Отецъ не хотелъ; тогда сынъ спряталъ этого раз
бойника за пазуху и тем ъ  избавилъ его отъ смерти.

Отъ этихъ силачей и происходитъ весьма распространенный въ  Северномъ и 
Южномъ В арангере родъ „Силиныхъ“ или, но норвежски, „ S ta e rk “ 1).

Д. Н . О стровш й, у котораго мы заимствуемъ это предаше, склоненъ объяснить 
про и схо ж д ете  его изъ древне-русскаго эпоса: онъ приводитъ это п р ед ате , „какъ  при- 
м еръ  заим ствоватя и пересказа“ , „напоминаюшдй нашу былину о Н астасье  М икулиш не“ . 
Действительно, черты внешняго сходства между началомъ приведеннаго п р е д а тя  и у к а -

а) Иэв. Им. Р. Г. О. XXV, 1889, вып. 1У, стр. ЗВО, 331.
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ванной былиной, невольпо могутъ привести къ  этому заключенно. Однако, съ другой сто
роны, подобные разсказы  о встр еч е  богатыремъ девицы, более сильной, чем ъ  онъ, являют
ся далеко не исключительно русскими. ВслгЬдств1е этого, простаго вн'Ьшняго сходства не
достаточно, чтобы говорить о заимствованы, и это тем ъ  более, что дальнейшее содержа
ние п р е д а тя  ничего общаго съ нашими былинами не им еетъ . Более существеннымъ до- 
казательствомъ заи м ство ватя  могутъ служить некоторыя ненацшналт.пьтя черты для ло
паря, о которы хъ упоминаетъ предаше: такъ , наприагЬръ, оба богатыря едутъ  верхомъ, 
тогда какъ  лопари лошадей почти не знаю тъ. Но этого конечно слишкомъ мало, для до
казательства заи м ство ватя  предашя ивъ русскаго эпоса; В ер о ятн ее  следуетъ вч, приве- 
денномъ преданш  видеть соединете двухъ родовыхъ сказаш й: 1 )  о встр еч е  и браке 
родоначальниковъ и 2) отрывокъ изъ повествований о подвигахъ и хъ  сына-богатыря 
Первая часть , повидимому, восприняла в ъ  себя заим ствоватя изъ чуждаго лопарямъ 
эпоса: творчество лопаря на лопарской канве провело лишь несколько не лопарскихъ 
узоровъ— не больше. Трудно даже сказать, заимствованы-ли эти узоры  ш ъ  поэтическпхъ 
произведен^ русскихъ, тведовъ-норвеж цевъ или кореловъ.

В ъ  общемъ все  родовыя п р е д а тя  имею тъ своей целью передать какой-нибудь, в ъ  действи
тельности, бывппй ф актъ, украшенный впоследствии до неузнаваемости сказочными подробностя
ми. В се  р азсказы , которыя относятся къ группе историко-героическаго эпоса лопарей считаются 
или былт.ю и строго отличаются ими отъ сказокъ; въ  отомгь заключается ихъ  сила и живучесть: 
какъ скоро они переходнтъ въ сказки, они постепенно забываются. Но несмотря навею  живу
честь эти хъ  разсказовъ, ихъ  многочисленность и paaHOOÖpasie, опи мало-по-малу уступаю тъ 
место более новымъ раясказамъ, произведетямъ более новаго творчества. Это объясняется 
тем ъ , что ежегодно в ъ  Лапландш возникаешь целый рядъ новыхъ песней и разсказовъ, ко
торые, распространяясь среди лоиарей, заставляю тъ ихъ постепенно забывать п р ед атя  своихъ 
предковъ. Дело въ  томъ, что лопарское творчество не достигло той степени раявипя, когда 
опо останавливается или, по крайней м ере, замедляется въ  своемъ движении, когда сложи
лась уж е народная литература, и народъ, продолжая 1гЬть еще свои стари я песни, начи
наетъ заимствовать матер1алъ извне и переделывать чуждыя ему произведетн по своему. 
Действительно, теперь уже зам ечается стремление лопарей заменить свои родньтя песни 
заносными, русскими. Н о это стрем лете еще крайне незначительно и проявляется лишь 
въ  т е х ъ  м естностяхъ , которыя затронуты уже сильно русскимъ влйятемъ. Н о даже и 
въ  этихъ м естностяхъ это стрем лете пе успело остановить еще иародпаго творчества и 
рядомъ съ  заимствоваш емъ песенъ, въ  этихъ же погостахъ идетъ впередъ и народное 
творчество, и песни и разсказы  ростутъ въ  своемъ числе ст> каждымъ годомъ все больше.

К акъ  ни отличаются лоиари въ  своихъ нравахъ и обычаяхъ и даже по языку, 
по погостамъ, они все  имею тъ ту  общую черту, что все  они, какъ на восточномъ бе
регу кольскаго полуострова, такъ  и среди Скандинавии создаюсь свои песни и бывальщины.

Различ 1е, которое можно провести между современными иесныо и бывальщиной ло
парей, заклю чается въ  томт. лишь, что песня поется, бывальщина сказывается. Это един
ственное различ!е между ними. Во всемъ остальномъ, въ  процессе своего происхождети 
и pasBHTifl, въ  тем ахъ  которыя избираются для той и другой, в ъ  способе изображешя 
онисываемаго или воспеваемаго с о б ь т я , между ними различ1я н е т ъ .



Песни лоп арш я поются однообразными утомительпымъ мотивомъ; изследователи, 
сообщавппе намъ сведеш я о способе ггЬшя лопарей, все  сходятся въ  одномъ, что ло
парская песнь непр1ятна для слуха. Н екоторые сравнивали ее даже съ пеш ем ъ евреевъ 
въ  синагоге; Георги х ар актер и зу ем  пеш е лопарей следующими словами: все  слоги про- 
износятъ они столь жестко, что nenie ихъ, по этой причине, бываетъ подобно лаю и 
вою наипротивпейшему. Тому подобныя сведеш я сообщаютъ почти все  авторы. К онеч
но, въ  подобныхъ характеристикахъ есть большая доля преувеличешя, но нельзя не со
гласиться, что лопарсюя иесни утомительны и однообразны; они выраж аш тъ въ  себе 
окружающую лопаря природу и какъ совершенно справедливо зам ечаетъ  В . Н . Немиро- 
вичъ-Данченко, „лопарская песнь чрезвычайно напоминаетъ переливате  воды въ  ручье, 
тихое журчаше потока“ . Н ап евъ  ихъ нредставляетъ постояпное повышешн и пон иж ете 
на тер ui го.

Лопарь любитъ петь и иоетъ почти всегда, где  только ему не м'Ьпгаетъ работа 
или суеверный страхъ ггередъ божествомъ; никогда не запоетъ -лопарь въ  л есу , где М ецъ- 
хозинъ требуетъ тишины; не запоетъ онъ никогда и проходя или проезж ая мимо древ
няго, ныне уже брошеннаго капища. Но при рыбной ловле, при охоте, при домаш нихъ 
работахъ, въ  кегорахъ, во время своихъ путешествШ, онъ любитъ петь и иоетъ.

С ведеш я, сообщаемый г. Немировичемъ-Данченко, что никогда не пели мужчины 
о женщине, никогда не разсказывали женщины о мужчине, въ  иосещ енны хъ мною м ест
ностяхъ Лапландш, не подтвердились: мне приходилось слышать одинаково и мужчинъ и 
женщинъ безъ раалич1я и разсказывающихъ и поющихъ. Повидимому, обычай, подмечен
ный авторомъ, i-те является повсеместным!,; и это не удивительно при томъ разнообразии 
въ обычаяхъ, которое встречается среди лопарей разны хъ погостовъ.

Т акъ  какъ песня и бывальщина сходны между собою и но своему происхождение 
и содержанию то въ  дальнейшем!, изложенш я не буду разграничивать эти два вида на
родной лопарской поэзш: все сказанное о бывалыципе будетъ относиться и къ irhcirh, и 
наоборот?,.

В ъ  бывальщине и песне разсказывается или воспевается все, чтобы ни случилось 
въ погосте за:м.ечательнаго, взволновавшаго на время населеше, послужившаго предме- 
томъ разговоровч, и толковъ: проивойдетъ-ли что выдающагося въ семье лопаря, иоедетъ 
ли кто свататься въ чужой погостъ, умретъ ли кто неожиданным!, образомъ все склады
вается въ  песню или бывальщину. Стоитъ новому лицу проехать черезъ поселки лопа
рей, стоитъ члену администрации заглянуть къ лопарямъ, какъ возникаетъ уж е песнь 
или бывальщина. Во время путешествш моего ио Лапландш, я узналъ случайно, что мос- 
сельсгне лопари успели уже сложить ио этому поводу песнь, несмотря на мое кратковре
менное пребы вате среди нихъ. Вообще содерж атемъ песни или бывальщины является 
всегда бывппй въ  действительности фактъ, какъ бы опъ не былъ нростъ и не сложенъ, 
причемъ пЬсня иередаетъ этотъ фактъ, съ точностью и подробностью воспроизводя все 
мельчайпля обстоятельства, сопровождавппя его. Н о это не та  песня, которая часто встр е
чается у  некультурныхъ народностей, когда поюпцй описываетъ въ  п е с н е  то, что онъ 
видитъ и чувствуетъ: въ  такой песне преобладаем алементм лщшческШ; не то у  лопа
рей: личность разсказчика въ п есн е  не видна; слагаю щ й ее смотритъ объективно на
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нроисшедшгй ф актъ , оиисываетъ его такъ , какъ  онъ былъ, удерж иваясь отъ вы сказы ва
ния сочувствия и л и  несочувс'пйя кч, участвуюгцимъ в ъ  действш  лицам ъ. В ъ  лопарской 
п есн е преобладаетъ вммснтъ упичоспШ. Е е, ио справедливости, можно назвать лопарскимъ 
эпосомъ, только воспеваем ое с о б ь т е  берется не изъ  седой старины  лопарской жизни, не 
изъ  предаягй о далекомъ прошломъ, а  изъ настоящ аго времени, изъ  того, что совер
шается в ъ  наш и дни, передъ глазами т е х ъ  лицъ, которыя иноныпе ж ивутъ въ  погосте* 

Н ельзя, конечно, сказать , чтобы лирика вполне отсутствовала среди лопарей. Встре
чаются и лиричесшя произведения, но ихъ сравнительно мало:, происхождение л х ъ  следу
ющее: либо девуш ка, либо парень излагаетъ свои чувства, свою любовь либо самому се
бе, либо предмету своей любви. Н а  вечеркахъ, когда собирается молодежь, часто парни 
иоютъ импровизированным песни своимъ возлюбленнымъ; когда девуш ка выходитъ замуж ъ 

она такж е иоетъ, вы сказы вая свои радостн ая  или горестный чувства.
П ри м еры  таки х ъ  лирическихъ произведений мы видели уже среди древнихъ лона- 

рей въ  д ву х ъ  п е с я я х ъ , заннсанны хъ Ш ефферомъ со словъ одного лопаря. Н есколько 
црииеровъ такихч, произведены  лопарской лирики мы встречаем ъ  у  г. Н ем ировича-Д ан
ченко, *) заи и сан ны хъ имъ среди лопарей в ъ  разн ы хъ  м естн остяхъ  Лапландш.

„С ъ  М у р д ъ -о зер а  прш пелъ ко мне рыболовъ, старый, богатый рыболовъ съ  
М урдъ-озера. П ринесъ онч> съ собою золотую сеть , золотую сеть  серебряную. С казалъ 
онъ мне: девуш ка, послуш ай меня; я поймаю тебя въ  свою золотую с е ть , золотую сеть  
серебряную. Я  унесу  тебя далеко съ  собой, далеко съ  собой за  горы, в ъ  золотой сети  
серебряной. Я  засм еялась рыболову- громко засм еялась ему, даже за варакой стало слыш

но. Поздно приш елъ ты  сюда, стары й рыболовъ, поздно принесъ ты сюда, богачъ-ры бо- 
ловъ, золотую цепь серебряную . И рогадалъ ты, свою рыбку, упустилъ ее. Ужь давно 
попала она в ъ  чуж ую  с е т ц  не в ъ  твою золотую-серебряную, а в ъ  простую пеньковую 
плетеную. Н е  къ  тебе, богатому старику, а  къ  бедному да молодому.“

„П ош елъ я н а  болыше вараки , пошелъ аа охотой, на оленя. Оленя убилъ боль
шой стрелой, большой стрелой, ж елезной стрелой . Прямо въ  сердце ему прош ла эта  с т р е 
ла, прямо в ъ  горячее, кровавое сердце, и упалъ онъ на с п е гъ  и не двинулся. В зялъ  я 
его съ  собой въ  погостъ , на нлечахъ принесъ въ  погостъ, па нлечахъ принесъ тяжела- 
го. Срезалъ я  ему р о га  (l)is) и бросилъ и х ъ  в ъ  море. Болыш е ро га  оросилъ въ  море. 
С резалъ  я  ему копыта (liis) и бросилъ въ  р е к у . Принесъ оленя домой, принесъ его до
мой, отдалъ отцу и матери его мясо. О тдалъ отцу и матери его мясо, а  пойду (т. е. са 

ло) да сердце кровавое, кровавое сердце отнесу своей любезной.“
П ро  одну песню  авторъ  зам ечаетъ  следующее: „девуш ка чествовалась в ъ  ней, 

какъ  „б ел ая  в аж ен к а“.. .  Говорилось, что у нея после замуж ества будетъ мпого вуазы тъ  
(телятъ) и в с е  белы е, что ея кун басъ  иликондасъ (олень, самецъ) долженъ гордиться та 

кою красавицей. П есн я  заканчивалась такъ : пойду я на горы, на высшие круты е в ар а
ки... Пойду я на вараки; возьму я съ  собою стрелы  болышя, железный копья, 
возьму я  съ  собою стрелы . Н абы о я на вар ак ах ъ  дикихъ оленей, крупны хъ и 
ж ирны хъ оленей, набыо я оленей, и съиграю  я свадьбу, веселую, пьяную свадь

Страна холодя, стр. П)8, 208, 212.



6у, съиграю я свадьбу.“ ГГодобныя песни поются действительно лопарями девуш 
ка мъ, за которыхъ они собираются свататься, поются и самими девушками, поются и 
пхъ подругами передъ выходомъ девушки замужъ. Но лиричесшя произведешя не 
выжнваютъ; они уничтожаются очень скоро и забываются, что ио всгЬмгь вг1,роят1ямъ 
аавпситъ отъ характера самого лопаря; оне не иаходятъ себе отклика среди лоиарей, 
не встречаютъ и почвы, способной пхъ удержать и продлить ихъ существоваше. Ч ащ е 
всего лирическое произведете переходнтъ въ эпическое и происходить ;>то следующимъ 
образомъ. Пропелъ, допустимъ, лопарь своей возлюбленной песнь, положимъ, о томъ, что 
онъ пойдетъ на горы стрелять дикаго оленя, убьетъ его, броситъ рога его въ  море и т. д., 
а сердце и пойду при несетъ возлюбленной; услышатъ эту песнь друп'е лоиари и начнутъ 
ее повторять, прибавивъ къ ней лишь начало и передавая ее отъ третьяго лица; такая 
песнь, если допустимъ, лопарь, сочишшшй ее, пропелъ ее на вечерке, будетъ формули
рована следующимъ образомъ: N. N. былъ на вечерке въ такомъ-то погосте, сиделъ въ 
доме N. N. и аапелъ девуш ке N. N. и сказалъ и т. д., затем ъ  последуетъ и сама песнь. 
Или, если время воаникноветя песни довольно отдаленно, то она просто будетъ песнь, 
некогда лирическую, передавать тономъ эпоса; т. е. N. N. пошелъ на горы, убилъ оленя, 
бросилъ рога его въ море и т. д., припесъ пойду и сердце своей возлюбленной.

В ъ виду этого, хотя среди ■ лоиарей и сущ ествуетъ лирика, она является скорее 
произведетемъ одного лица, вместе съ которымъ она исчезаетъ, а не ироиаведетемъ 
народа, такъ какъ. лирическое произведете, сделавшееся достоятемъ общимъ, всего на
рода, переходнтъ въ произведете эпическое.

Приведу, два примера песенъ, которыя, повидимому, прежде были лирическими, но 
какъ только сделались достоятемъ всехъ лопарей, перешли въ эп ичеш я.

Пелагея К арп овн а;полюбила Арсения Григорьевича— русскаго ирваса. М ачиха и 
бранить Пелагею -Карповну: у  мачихи тяжельгя руки иорато (сильно) бранятся, (т. е. ма
чиха бьетъ ее). Пелагея Карповна и говоритъ Катерине Филипповне: „ Что меня мачпха 
бранить?“ Катерина Филипповна говоритъ ей: „мы пойдемъ на Винное озеро; тамъ у  насъ  
есть красивая вежа: словно колиакъ стоитъ она, сделанная изъ сосновой коры— пр1ятно 
смотреть на нее. Мы тамъ будемъ ждать хорошихъ гостей: Карпа Артемьевича, да А р
сения Григорьевича. Когда придутъ они, найдется у  насъ на что уложить пхъ спать: 
у  насъ есть чапорная (изъ шкуръ молодыхъ оленей) постель, есть у насъ чемъ покрыть 
ихъ хорошая лисяга (одеяло изъ шерсти); есть у насъ чемъ накормить пхъ: у  насъ 
есть кумжа свеж ая— сваримъ ее; у  насъ есть и оленье мясо— приготовимъ его; есть у 
насъ еще нойда ей угостимъ ихъ . Если же они спать захотятъ, уложимъ пхъ и есть 
у насъ теплая женская грудь для нихъ“ . Гости вдругъ и ир1ехали; оне и обрадовались; 
стали они варить кумжу, потомъ приготовили мясо, и нойды накрошили на кару, и кла
няются и угощаютъ. „Кушайте, кушайте xopomie гости, К арпъ Артемьевичъ и А р сегтй  
Григорьевича Если спать захотите есть у насъ чапорная постель, есть и писяга, есть 
для васъ, xopomie гости, у  н асъ .и  теплая женская грудь“ . (Нотозеро, Сонгелы, М отка).

В ъ  этой песне начало и конецъ являются позднейшими добавлешями; средина же 
ея представляетъ собой лирическое произведете: песнь Катерины Филипповны къ П елагее 
Карповне. Эта песнь сделалась общимъ достоятемъ; но требуется объяснить, почему
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одна лопарка иоетъ другой эту ггЬснь, а не другую, и вотъ лопарь въ  впическомъ по- 
вествованш  и объясняетъ  обстоятельства дела, причины, нобудивпдя сложить именно эту 
песнь, а  не другую. Разсказы вается далее о пр1езде  гостей: следовательно, ф актъ этотъ 
сделался изв'Ьстиымъ и вотъ и онъ вносится въ  п^снь; такимъ образомъ, изъ прежняго 
лиричеекаго произведет«  личнаго творчества одной изъ лопарокъ, образовалось эпическое 
произведете— д о сто яте  всех ъ  лопарей.

В отъ  ириы еръ еще подобной лее песни:
Тимооей М ихайловичъ пр1ехалъ въ  Сонгельсгйй погостъ; хотелъ  онъ жениться 

на А вдотье В асильевне. Пришелъ къ отцу ея, Василпо А лексеевичу, поклонился и спра
шиваетъ: „отдашь-ли дочь свою, Авдотыо Васильевну, за  меня зам уж ъ?“ Онъ отвечаетъ: 
„возьми“ ; а  въ  приданое я даю ей 15 быковъ и 15 важенокъ. Пошелъ потомъ В асйлй  
Алексеевич!, къ своей дочери, А вдотье Васильевне, и спрашиваетъ: „Пойдешь-ли ва нав- 
рецкаго мужика замуж ъ, за  Тимооея М ихайловича?“ Она и говоритъ: „пойду“ ; и за 
пела: „я  пойду, я пойду за Тимооея М ихайловича замужъ; я буду каньги шить; руки 
намаслю и буду и хъ  масляными руками гладить, чтобы они красивее были и блестели. 
Я еще пойду къ  сестре А нне Васильевне, да еще буду гулять, по степенной улице буду 
ходить и буду воду туда посить— окачивать; съ  чайникомъ буду за  водой ходить“ .

В ъ  этой п есн е  еще менее сказалось иозднейшее добавление. П еснь Авдотьи В а
сильевны, въ  которой она высказываетъ свою радость по поводу нредстоящаго брака, и 
причины, вследств1е которыхъ она соглашается на замужество, была уловлена кем ъ-ни- 
будь и для того, чтобы опать-таки объяснить почему опа п ела  эту песню, прибавляется 
разсказъ  о сватовстве Тимооея Михайловича, результатомъ котораго была выше приве
денная песнь его невесты . Следовательно и здесь изъ лирической песни произошелъ пе
реходъ въ  короткое эпическое произведете.

И такъ , хотя лирическая поэз1я и сущ ествуетъ среди лопарей, но она не играетъ 
никакой роли въ  общемъ народномъ творчестве.- повидимому или забывается или лерехо- 
дитъ в ъ  эпосъ.

Эпичесмя же произведешя современнаго творчества лопаря, имея своимъ содер- 
ж а т е м ъ  обыденпыя происшеств1я, чрезвычайно бедны: оне не даютъ намъ неоцененныхъ 
указаш й н а  бытъ прошлаго времени; оне пе могутъ указывать намъ на т е  бытовыя 
черты, давно уже исчезнувшая, о которыхъ самъ народъ часто даже не помнитъ, какъ 
это мы встречаем ъ, хотя-бы в ъ  обрядовыхъ песняхъ другихъ народовъ, какъ это мы 
встречаем ъ въ  некоторы хъ ироизведешяхъ древняго эпоса лопарей. Н о подобно тому, 
какъ песви , разсказы , сложенные въ  далегая времена, даютъ намъ точныя указаш я о 
давно протедтпемъ бы те народа, подобно тому какъ изъ  старинныхъ песней мы можемъ 
извлечь подчасъ данныя, ясно рисуюпця прошлое ьпровоззрете  народа— такъ, изъ  про- 
и звед етй  новаго лопарскаго эпоса мы можемъ извлечь т а й я  же точныя, иодробныя дан
ный, о современномъ бы те лопаря, понять его м1росозерцаше, возстановить его образъ: 
въ  еовременныхъ п есн яхъ  ясно рисуется и домашняя жизпь современнаго лопаря и его 
взгляды, и вкусы и ловятся его. Многое изъ  того, что ускользаетъ отъ изеледователя 
при разспросахъ  и простомъ наблюденш, въ  особенности если онъ не могъ вполне сжить
ся съ лопарями, многое, что изеледователю вовсе не удалось-бы узнать онъ ыожетъ ио-
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черпнуть изъ песни. И  образъ лонаря возстаетъ в ъ  п есв я х ъ  яснее, определеннее и 
рельефнее очерченнымъ, чем ъ въ  простомъ пересказе изеледователя.

К акъ  я уже говорилъ, все, что можетъ интересовать погостъ, все складывается 
въ песнь или бывальщину. Фактовъ выдающихся, ив\г1ш;пощихъ жизнь лопаря, вл1яю- 
щихъ иа его взгляды, конечно, почти совсемъ не случается. Если не брать даже p a r 
боты, которой заинтъ лопарь почти что весь годъ, то жизнь его все-таки скучна и одно
образна. Поэтому, какъ я уже сказалъ, даже т а т е  факты, какъ выходъ зам уж ъ или 
женитьба кого-либо изъ жителей погоста, случайная смерть однопогощанина, проездъ  чи
новника и т. и. считаются уже собьтям и, достойными быть воспетыми. А такъ  какъ 
факты смерти отъ песчас гнаго случая, даже семейныя ссоры являются въ  жизни лопаря 
событиями крайне редкими, то естественно, что большинство irbceiri* посвящены описа- 
ш ямъ сватовства или свадьбъ и лишь сравнительно немнопя говорятъ о смерти, прелю- 
бодеяиш, отнопгетнхъ между супругами и т . д. М не уже раньш е приходилось приво
дить песни, рисую т,]'я  намъ бытъ лопаря: именно, песнь о похищенш Ивапомъ ведоро- 
вичемъ Катерины Карповны изъ дома ея дяди; irfccub о томъ, какъ мужъ уличилъ свою 
жену въ неверности и песнь описывающую сватовство и др. Во в сех ъ  ихъ ярко рисуется 
лопарь, несмотря на простоту изложения и па бедность и обыденность темы.

Не повторяя приведеншыхъ мною уже песенъ, передамъ несколько песенъ , рисую- 
щихъ намъ бытъ современнаго русскаго лопаря.

„Александръ М атвеевичъ вадумалъ ехать  жениться на Аксинье О адеевне. У  него 
н етъ  оленей, не на чемъ ех ать  ему. Опъ и сталъ у  Трифона-лопаря просить: „Т р и 
фонъ,— говоритъ ,— ты кумъ мне; дай мне оленей“ . Трифонъ сталъ думать и думалъ онъ 
долго, сообразно съ своимъ длинпымъ. носомъ* онъ думалъ: отдать или н е т ъ  оленя „Ч ер
ный лобъ“ . Отдалъ оленя; Александръ М атвеевичъ запрегъ оленя въ  кережу и поехалъ  
въ Бабеш стай погостъ. Поехалъ-— а у  отца съ матерыо не спросился. Онъ п оехалъ , да 
и заблудился; онъ заблудился и назадъ пр1ехалъ. Пр1ехалъ и сталъ у  отца и у  матери 
благословетя спрашивать; они благословили. Благословили и сирашиваютъ: „отчего ты 
поехалъ безъ нашего благословен!и? поэтому-то ты и заблудился; поедемъ теперь в м е с т е “ . 
Онъ и говоритъ: „простите меня: незналъ, какъ у  васъ благословения просить— боялся.“ 
Они поехали всей семьей, со всеми овцами, со всемъ семействомъ. Они поехали. И гна 
(возжа) разорвалась по дороге и они остановились н а  полнути. Они стояли, а  олени у б е 
жали. Пошли искать, пришли они къ  озеру. Отецъ и спраш иваетъ у  Александра М ат
веевича: „где у тебя олепь и овцы съ кережой? К акъ  же ты, дурень, хочешь жениться? 
Никакая девка за тебя не пойдетъ; носледняго оленя потерялъ; пе удалый ты; безнут- 
ный ты! Н е надо тебе жениться!“ Они заспорили, отецъ съ сыномъ; отецъ разсердился, 
схватилъ игну и ударилъ ею Александра М атвеевича ио спине. М ать стала- и х ъ  разни
мать, отецъ и- ее ирибилъ игной. Поискали оленей—-нашли; поехали въ  Б аб ен гси й  по
гостъ; пднехали въ Б аб ен гш й  ногостъ; онъ опять спраш иваетъ у  отца и матери благо- 
словея1я: „Дайте,— говоритъ,— мне па ней жениться“ . Опи и благословили: „ты  ещ е мо
лодой ж енихъ,— роворятъ,— 18-й годъ тебе, рано тебе жениться“— но все-таки благосло
вили. Они' въ погосте вошли въ  домъ и стали свататься за  Аксинью в а д е е в н у “ .

„Яковъ Корниловичъ. поехалъ въ  СонгельскШ погостъ жениться; сталъ онъ звать
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съ собой В ар вар у  Лукерьевпу: „ты ,— говоритъ, В арвара Лукерьевна, пойдемъ со мной 
н и т к и  прясть, (т. е. сватать) Т атьян у  Алексйевну. Они поехали- народъ говоритъ: „какъ  бы 

васъ облили опарой“ . (К огда отказываю тъ сватающимся, ставятъ  на дверь чаш ку съ опа
рой^ сваты  входя в ъ  домъ толкаютъ дверью чашку; опа на пихъ падаетъ; иослй этого 
сваты ничего не говорятъ  о сватовства). Они пргЬхали въ  С онгельш й погостъ. В арвара 
Лукерьевна заш ла къ  Т атьян й  Алексйевнй; дйло устроила; Т атьяна Алексйевна и говоритъ 
отцу: „дай мнй, отецъ, въ  приданое „Н икольскаго“ бы ка“ . Отецъ и говоритъ ей: „полно 
тебй, д й в у т к а , молоть: на какомъ-же быкй я-то пойду за  Соломоньей Андреевной; я хочу 
на ней жениться. Коли отдамъ тебй „Н икольскаго“1 быка, не будетъ у  меня другаго быка 
который прямъ какъ он ъ , который такъ  хорошо ходитъ по иогодливой тундрй (т. е. по 
тундрй во время непогоды); а  чтобы пройти по иогодливой тундрй, нужно ухо себй пе
реломить, (т. е. трудно пройти)“ . Т атьяна А лексеевна и замолчала.“

„Ф оф ановъ-старикъ ходитъ по погосту; Ф офаповъ-сгарикъ ходитъ по Н отозер- 
скому погосту; хочетъ онъ жениться на вдовй. Н а  немъ шля [fa польская; у  него сапоги 
скривились противъ солнца: ноги у  него кривыя. Онъ идетъ къ  ъдовй  посидйть. П ри
шелъ къ вдовй, с'Ьлъ возлй вдовы и говоритъ: „здорово, М арья Л укерьевна.“ С'Ьлъ и 
стали они разговаривать и вино пить. О иъ говоритъ, смйется, нодливаетъ и сватается. 
Посватался онъ; они опять начали вино пить. Ф офановъ-старикъ съ  собой принесъ. П ри
шелъ к ъ  нимъ В анька Титовъ, да Афимья Егоровна, да кумъ М арьи Лукерьевны; они вей 
стали нить, а  вина только что н а  днй осталось— все выпили. В анька Титовъ взялъ обеи
ми руками хрустальную  рюмку и все выиилъ, что было. Лопари стоятъ на улицй и го
ворятъ : „Т и товъ  пришелъ и Фофановское скудное вино все вы иилъ.“ М арья Лукерьевпа 
и говоритъ куму: „кум ъ, пойдемъ со мной в ъ  амбаръ, можетъ я  найду вина в ъ  амба- 
рй: пе х ватаетъ  этого фофановскаго скудиаго вина; хоть двй бутылки все-же най ду .“ 
Они пошли въ  амбаръ, а  народъ стоитъ на улицй и говоритъ: „куда ты, М арья Лукерь
евна, запоходила. Для смйха в'Ьдь пришли свататься на тебй; видно, что оленей получше 
то у  ж ениха не было: для свадьбы-то взяли тйхъ , на которыхъ дрова возятъ. „Н ародъ  
смйется, а  она и говоритъ: „можетъ быть и нйтъ другихъ оленей, можетъ быть и п у 
стили ихъ  далеко: долго было искать.“ П риш ла она изъ  амбара и принесла в ъ  карманй 
вина 63'ты лку поставила на столъ. Сйли въ  большой уголъ: она и женихъ, и сватъ . Е го 
ровна и стала поздравлять: „ съ  зарученной невйстой,“ говоритъ. А  Никифоръ кумт> 
смотритъ на Е горовну подмигиваетъ и смйется. • Ванька Титовъ, какъ  замйтилъ это, раз- 
сердился, сделался черн ее  у гля— не понравилось ему это. Н евйста и говоритъ: ,,кума, 
Афимья Е горовна, садись возлй меня; ты , Н икифоръ-кумъ, садись возлй Е горовны .“ Опи

сйли и начали ни ть .“
Вводя п асъ  в ъ  обстановку лопарскую и пересказывая случаи изъ жизни односель- 

чанъ, не вей пйсни совремепнаго лопарскаго эпоса передаютъ такъ  ся:ато и сухо совер- 
шивипйся ф актъ; в ъ  нйкоторы хъ изъ  ни хъ  встрйчаю тся олицетворения и сравнеш я: мо
лодая дйвуш ка сравнивается съ  тоскующей лебедыо, приравнивается но красотй къ  ва- 
женкй, преимущ ественно бйлой; молодой красивый лонарь называется „гордымъ ирвасомъ. • 
В ъ  помещ аемой мной ниже пйснй,- въ  которой описывается, какъ  герой ийснй заж егъ 
костеръ и положилъ в ъ  огонь, сучья смолистой сосны говорится: ■ „и смола п о тек л а , слов-



по слезы, и сучья словно заплакали“ н т. гг. Но вообще ноэтлчесие обороты речи и 
сравнешя попадаются въ песняхъ довольно редко; въ нихъ преобладаетъ тонъ простой 
передачи факта, такъ, какъ опъ былъ въ действительности, безъ всякихъ ирикрасъ. П ри 
веду еще несколько песенъ, характеризующихъ какъ самъ лонарскш эпосъ, такъ  и са- 
михъ лопарей.

„М ужикъ жилъ холостой. Взялъ онъ ирваса и ношелъ въ .т1;съ, а  па ирваса 
ташку (Катомку) навязалъ. Пришелъ онъ на высокш горы, поймалъ тамгь дикаго оленя, 
сделалъ потомъ Куваксу, сваридъ мясо и въ огонь положилъ много дровъ. А дрова бы
ли смоляныя, такъ что смола потекла, словно слезы и сучья словно заплакали. И онъ 
ш акалъ, потому что у  него была полюбовница. Вечеромъ онъ сказалъ: „какъ-бы опа 
зд^сь была, я бы ночь покойно сиалъ!“ Потомъ вышелъ онъ на высокую гору, увидалъ 
онъ съ горы Колозеро и пробежалъ опъ верстъ 50 б ъ  одинъ день. Приходнтъ к ъ  ми
лой, приходитъ къ ея туп4: взялъ тамъ карбасъ и поехалъ по озеру. Западъ - в'Ьтеръ 
сильно дуетъ: онъ гребъ, сломалъ весло— доехать нельзя. Съ трудомъ доехалъ, притиелъ 
къ милой и говоритъ: „здравствуйте, Н астасья Н икифоровна!“ „А здравствуй, любезный 
мой, Илья Максимовичъ! “ Потомъ пошли смотреть оленей. Сутки ходили— нашли въ Ке- 
горахъ другаго мужика. Другой мужикъ и отнялъ ее; а  онъ рассердился и пошелъ до
мой. Пришелъ домой, взялъ и сталъ жить съ  отцомъ и матерыо до зимы. Потомъ взялъ 
6 оленей и поехалъ свататься за  Настасью Никифоровну. Она не хочетъ идти: „Коли 
ты меня бросилъ, говоритъ, л ех о ч у  за тебя .“ ,,А еан аай  мужикъ оиъ увелъ тебя, отнялъ 
у меня милую и у везъ .“  „Кабы была зимняя буря ты бы замерзъ, туда не до&халъ-бы и 
назадъ не пр1ехалъ~бы“ .

„Ж илъ парень. Годовъ съ  12-ти ношелъ волочиться. Восемнадцать л етъ  волочил
ся по горамъ, по морямъ, по рекам ъ. Унего лшппяго дела небыло. „М не пе жаль сво
его м еста, только жаль своего здоровья: только мне счастья и вышло, что зимой на чу- 
жихъ оленяхъ ездить, а  летомъ на ямщичьихъ карбасахъ, Я  жилъ у болыпаго озера, 
где сиверъ сильно дуетъ и река  крепко шумитъ; по р е к е  не было пи кола, ни сучьевъ: 
всякй камень, что р е к а  встретить —  река заплеснетъ. Я въ  хорошемъ м есте жить не 
хочу: лучше бы сгорелъ весь погостъ съ горами и дворами, все умерли бы, я-бы одинъ 
остался.“ В ъ  тотъ-же годъ пришлось ехать въ Колду на нризывъ онъ и прощ ается со 
своими, съ дядей и сестрой, и женой молодой, и дочерью своей, девочкой маленькой. „П ро
щай тесть! ты меня отдалъ въ солдаты. П рощ ай теща; прощай Анна Федоровна, боль
шая хозяйка у  насъ. Н е жаль мне своего места, нежаль капитала— оставшихся многихъ 
оленей. Н е будутъ отецъ и мать дожидаться меня. Береги, тесть, собаку да ирваса. 
Спойте песнь, чтобы всяий  виделъ и слышалъ, какъ я пошелъ въ  солдаты!“ Онъ слу- 
жилъ и назадъ приш елъ.“

Следующая песнь хорошо объясняетъ, какъ складывается и распространяется 
песнь среди лопарей: сама песнь повествуетъ о своемъ происхождеши.

„Тимоеей Максимовичъ „россомахины некрасивы ноги“ и Григорий Лукиновичъ 
„постова месяцева голова“ (т. е. первый съ кривыми ногами, второй плешивый, „какъ 
м'Ьсяцъ въ  Филипповъ постъ“) вдоль Нотозера плотъ плавятъ. Тимовеева мать и гово
рить. „Лукиновичъ, ты не обманывай у насъ, Лукиновичъ, молодаго парня, Тимов ея М ак



симовича: у  него россомахины некрасивы ноги, плохо у  него оегЬ одеты , опоры у него 
ды рявы я.“ Они плавили и пришли къ Н астасье" Константиновне. Тимофей М аксимовичъ 
пришелъ и сталъ говорить съ Н астасьей Константиновной; а  ГригорШ Лукиновичъ не 
далъ имъ и поговорить; Н астасья Константиновна говоритъ: „в ъ  нашемъ погосте 
есть оддь-соддн (новорожденный)“ . Е е и спраш иваюгь: „кто родила“ ? Она и говоритъ: 
„молодая вдова родила: мужъ умеръ, осталась беременна— она и родила, а  какъ  родила 
скоро у  ней опъ и ум еръ, а она и похоронила его подъ соръ; несчастливый новорож
денный; ум еръ да еще его въ  сору похоронили“ . Это услыхали те, которые эту песнь 
сложили И ванъ Трофимовичъ и Н азар ъ  Андреевичъ. Они эту песнь сложили и сами п е 
ли, чтооы д р у п е  услыхали и тоже пели и дразнили вдову, которая дитя въ сору похо
ронила. П ели эту песнь повсюду, пели ее и въ  Кусаной тупдре, а тамъ въ  то время 
драка случилась. Сватались за невесту Настасью Константиновну Яковъ Корниловичъ и 
и ДимитрШ Кирилловичъ; да и зъ -за  невесты и разодрались; разодрались такъ сильно) 
что у  мертвой старухи голова заболела. Они и на драку песню сложили, и пели ее, и 
все узнали про драку: одинъ женихъ и говоритъ другому жениху: „М ы раздеремъ Н ас- 
татью Константиновну на две части; одна половина тебе, другая мне. ДимитрШ Кирил
ловичъ выскочилъ и зъ -за  стола и иачалъ ругаться  и говоритъ; „не тебе же Я ковъ К ор
ниловичъ, достанется Н астасья  Константиновна, достанется она м н е “ , и ногой топнулъ. 
Яковъ Корниловичъ выскочилъ въ  сени: тамъ у  Н астасьи Константиновны сундукъ былъ 
съ нарядами; тоиоромъ разрубилъ сундукъ, и наряды все  на две половины разорвалъ и 
даетъ половину Димитрио Кирилловичу, а другую себе беретъ и говоритъ: „когда при
детъ Н астасья  Константиновна изъ леса, мы ее также пополамъ раздереиъ“ . ДимитрШ 
Кирилловичъ выскочилъ и началъ кулакомъ бить Якова Корниловича и кричитъ: „сту 
пай во н ъ “ . Якова родители выскочили пзъ тупы на улицу, и говоритъ Якову мать: „что 
ты делаеш ь? полно молоть тебе! Чего вы деретесь: у  насъ есть еще н евеста— Т атьяна 
А лексеевна“ . Я ковъ Корниловичъ и говоритъ: „Т атьяна А лексеевна грязна, очень гряз
на. Впрочемъ на Р уси  еще мыло есть, и норвежское прядено есть; изъ  прядена нужно 
сделать мочалку да ф унтъ  мыла издержать, да обмыть ее— белее будетъ, а если не бу
детъ белей , то весной ее на сн егъ  положить— пускай белится. А если все б елей  из 
будетъ, тогда внизъ головой ее нужно .между двумя погостами поставить, чтобы все  е х а 
ли, смотрели и смеялись“ .

„К расивая А нна Васильевна, изъ Сонгельскаго погоста, повествуетъ другая песня, 
рисующая намъ отношешя между молодежно обоего иола, въ  погостахъ затроиуты хъ рус- 
скимъ номорскимъ вл1яш ем ъ,— и девки заиграли съ мужиками; оне все  заиграли, забегали 
вдоль но погосту; забегали Кириллъ К арповичъ и Трофимъ Алексеевичъ, да Филиппъ 
бедоровичъ, да ЕвстафШ  Оедотовичъ, да Федоръ Григорьевичу плешивый И ван ъ  Коп- 
стаптиповичъ, да И ван ъ  Николаевичъ Т итовъ. Они бегали и поймали въ  л есу  девку, 
Авдотью Васильевну, красивую Авдотью Васильевну. А Авдотья Весильевна въ  любви 
была съ  Титовымъ. Они играли в ъ  ирвасы; они бегали за девками, какъ ирвасы бе- 
гаю тъ за важенками; важенки были девки, мужики ирвасами были. Они бегали, бегали 
и пришли на озеро. Стали смотреть сетки: смотрели, смотрели сетки и стало уж е тем
неть (темниться). Пошли все  домой. ВасилШ Алексеевичъ, отецъ Анны Васильевны, го-



воритъ: „вы деточки, подите, покараульте олепей, какъ бы волкъ не приш елъ“ . И. по
шелъ М атвей Василъевичъ и И ван ъ  В асильевичу сыновья Василья А лексеевича в ъ  ке
горы; пришли туда и Кириллъ К арновичъ и Трофимъ А лексеевичъ, да Филипнъ бедоро- 
вичъ, даЕ встаф ш  бедотовичъ: была съ  ними и Домна Антоновна. Опи сидели, сидели, стали 
въ карты играть; они играли в ъ  карты; пришли къ нимъ и женки, всем ъ  пришлось по 
женке. В се  стали в ъ  карты играть — вдругъ пришло витряно Домне Аптоновн'Ь пониже 
живота. Домна Антоновна и говоритъ: „Мужики, кто знаетъ  изъ васъ  витряно снимать“ . 
Мужики все  вместе стали витряно снимать, гцунаютъ, витряно не находят?»; нашли на
конецъ витряно пониже живота и сияли съ нея витряно. Посмотрели потомъ на озеро—  
а озеро черней угля. Кириллъ Карновичъ и говоритъ: „видно, что будетъ дождь— озеро 
зачернело“ . Т утъ  вышла Соломопья Андреевна изъ куваксы и говоритъ: „мужики, сни
мали вотъ витряно, а  у  насъ собака лесная пришла (волкъ), задавила у н асъ  оленя въ  
кегорахъ, а другаго задавила у самой веж и “ . Р ебята  испугались, и выскочили, и за б е 
гали вокругъ озера: бегали —  видятъ вокругъ озера задавлено 15 оленей. П риш елъ и 
самъ В аш ш й Алексеевичъ въ  кегоры и говоритъ: „Н у  что делаете? Почто у  меня 
много оленей лесныя собаки уходили, ц’Ьлыхъ пятнадцать ш ту къ ?“ Домна А нтонов
на и говоритъ: „прости ты, Васшнй Алексеевичъ, у меня боль случилась —  витряно; 
мужики и снимали у  меня витряно, лесной собаки и не слыхали“ . В асилш  А лексеевичъ 
и говоритъ: „неужели?“ Она отвечаетъ: „правда, правда Василш  А л ексееви ч ъ “.
Онъ говоритъ ей: „покажи-ка, м н е, где у  тебя, Домна Антоновна, снимали витря
но“ . „М не нельзя, говоритъ, показать— стыдно“ . М атвей  Григорьевичъ пришелъ; они 
вместе съ Васильемъ Алексеевичемъ пошли въ веж у, и стали нить ромъ; а  тамъ 
его У2 анкерка было; народу ту тъ  никого не было; они вдвоемъ все и выпили. А  
друrie надели лыжи и побежали вокругъ озера оленей загонять, да звать на помощь 
народъ пзъ погоста. Искали кругомъ озера, долго искали, наконецъ прпгнали на озеро 
всехъ  оленей: собаки помогли. Всего оленей прпгнали 70!) ш тукъ— такъ  много („так ъ  
густо“) было на озере оленей, что негде человеку пройти. Пригнали оленей и в ъ  веж у 
пришли. Было всего четыре волка, которые на оленей пришли; одного убили, три волка 
осталось. Убилъ волка Кириллъ Карновичъ. Онъ и сталъ хвастаться и говоритъ: „вы 
не убили, а  я уоилъ. Что ты мне Василш А лексеевичъ дашь з а т о ,  что я  одну лесную  
собаку убилъ. Дашь-ли мне свою дочь, чтобы съ ней ночь проспать?“ Васи;пй А лексе
евичъ говоритъ: „которую тебе? Т у, говоритъ, которая покрасивее — А нну Васильевну 
нельзя дать; возьми Авдотыо Васильевну“ . Кириллъ К арновичъ говоритъ: „мож етъ у 
Авдотьи Васильевне другой уж ъ былъ до женя, потому и даешь ее“ . Поспорили; потомъ 
пошли все  въ  погостъ и опять заиграли в ъ  првасы, женки были важенки, а  мужики 
ирвасы и гонялись за  женками, какъ  и рвасы  за важенками. А  весной Авдотья В асильевна 
родила пария, пришла къ  отцу и говоритъ: „отецъ, я родила; надо кому нибудь отдать, 
чтобы себя не посрамить и людямъ никому не говорить“ . Отецъ и говоритъ: „надо 
отдать одному старику, за /0 0  верстъ живетъ онъ. Д ать ему надо за  ото оленей и 
муки, чтобы корм-илъ“ . А М атвей Григорьевичъ стоитъ подъ окномъ и слуш аетъ. О нъ 
эту песнь и сложшгь“.

Приведу еще две песни, новетствующ1я о случае смерти и объ убтйстве; последнее
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было уж е давно, но р азсказъ  о немъ остался чрезвычайно живымъ; также сложена давно 
и пгЬснь о пргЬзд'Ь начальства, но такъ  какъ  таше случаи бываю тъ довольно р'Ьдко, ’ то
и она осталась в ъ  памяти лопарей.

„ П ргЬхалъ и зъ  Колы в ъ  Н отозерсшй погостъ кольсмй мужикъ, пргЬхалъ въ  цер
ковь— л^то н ъ : остановился онъ у  попа. Они пили, попили водки и чаю, сЬли в ъ  карбасъ 
и поФхали, а  дьячка они и оставили. Д ьячекъ шапкой маш етъ и говоритъ: „возьмите 
меня съ  собой, возьм ите!“ . Они и не ваяли его, сказали: „о ставай ся“ . У ехали  они, при
стали потомъ къ  берегу и пошли по тайбол'Ь. Дошли до м ^ста, гд'Ь дорога в ъ  три разны я 
стороны идетъ: простились и в ъ  разныя стороны пошли. А  дьячекъ взялъ ыаленьшй кар
басъ, с^л ъ  и по'Ьхалъ за  ними; и хъ  и не видать, а  онъ все шапкой маш етъ и кричитъ: 
„возьмите меня съ  собой, возьмите !а В ина много выпилъ дьячекъ, оттого и кричалъ: 
оттого и уналъ  ч ер езъ  карбасъ  и утонулъ; онъ стоитъ стоймя в ъ  озергЬ среди осоки, 
онъ стоитъ и Ъстъ осоку; народъ говоритъ: „видно дьячекъ пошелъ мирить много ли 
саженей глубины в ъ  ТуломгЬ р ^ к ^ . ХотЬли его вынуть, да вода унесла дьячка, унесла 
его къ  С таруш ечьему порогу. Д4ло было около П етрова дня. У  С таруш ечьяго порога 
онъ остановился, словно посмотреть, гдгЬ идетъ русло, чтобы на камень ему пе попасть, 
не разбиться: вода его слова потащ ила по руслу, заводи выкинули его на берегъ . Дья
чекъ т у тъ  у  н асъ  и лежалъ нарядный: платье на верху св-Ьтитъ, золотой перстень на 
рукгЬ горн тъ . А  лопарь въ  то время бревна плавитъ ниже порога; взглянулъ онъ и 
увидалъ, что дьячекъ ту тъ  лежитъ. Д ьячекъ-то весь сгнилъ и платье на немъ уже гнить
начало. В ы копалъ онъ ту тъ  яму, похоронилъ въ ней дьячка и землею засы палъ, и камень

положилъ. “
Федоръ Григорьевичъ да Федоръ Филипповичъ играли. Было т у тъ  и два кольскихъ 

мужика; Федоръ Филипповичъ и убилъ двухъ кольскихъ муле и ко въ . О нъ и пришелъ въ  
погостъ . Д ^вки и стали его звать играть: „Федоръ Филипповичъ, говорятъ, подь, по
играй съ  нами, подь!“ Онъ и говоритъ: „Д евуш ки хоронпя (сигъ-нейдъ) пойдите за j 
хвойникомъ в ъ  Л'Ьсъ; тамъ увидите — скривилась сосна: у  сосны помяните Федора Фи
липповича: онъ весело п^сни п'Ьлъ, и хотЬлъ удавиться, повыситься на соснгЬ хот'Ьлъ, 
хот’Ълъ покачаться на н ей “ . Д'Ьвки и говорятъ: „неужели?“ Опъ и отвечаетъ : „я  тамъ 
бы удавился, повысился бы там ъ , сталъ бы качаться на той сосн^, если бы не пришелъ 
Кириллъ; онъ и снялъ м еня“ . Д гЬвки не в гЬрятъ, играю тъ и говорятъ: „Ф едоръ Филип
повичъ, пожалуйста, подь поиграть съ  нами, подь!“ „ Сгъ вами, съ  донскими девуш ками, 
говоритъ, не хочу играть: меня кольегйя девуш ки ж дутъ къ  себЫ и гр ать’4. Д ^вки го 
ворятъ  ему! „ съ  тобой кольсмя дгЬвки играть не будутъ, коли ты  у  нихъ двухъ  мужи- 
ковъ убилъ; да и такъ -то  пе стан у тъ  онгЬ съ тобой и гр ать“ . „Н ичего  вы, д'Ьвки, не 
знаете, говоритъ; тю рьма —  светлая  избуш ка ждетъ меня; я тамъ в ъ  ней буду сидеть: 
нростите меня братья, друзья и товарищи; отецъ и мать да сестра родная простите 

м еня“ . П отом ъ и взяли его и в ъ  К олу новели въ  тю рьм у.“
„Н иколай И вановичъ нодрался съ  двоюроднымъ братомъ своимъ; сильно онъ съ 

нимъ нодрался; дрались до кровянаго нота; а  Филипповна (жена Н иколая И вановича) 
заплакала, зар евел а . А  в ъ  ногостъ идутъ два ирваса - чиновника; носы болыше у  нихъ, 
съ  березы опи пыль ■Ьдятъ; воды-бы попили— воды н'Ьтъ; черезъ  ручей идутъ вода грявна
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(т.-е. чиновники устали отъ иутешеств1я). А  Филипповна цлачетъ-реветъ. Х одитъ Але
ксей Анисимовичъ изъ тупы въ  тупу, изъ амбара в ъ  ам баръ , да и самъ реветъ ; при
шелъ онъ къ  Корнилу П етровичу и сталъ говорить: „что мы станемъ делать? заревела 
у насъ Филипповна; в ъ  погосте она лучше в с е х ъ , и красивее в сех ъ ; реветъ  о н а— а 
ирвасы уже близко— услш п атъ“ . Корнила П етровичъ и говоритъ: „нужно денегъ дать 
ирвасамъ, чтобы хлопотъ не было“. Алексей Анисимовичъ пошелъ и взялъ  ключи отъ 

амбара.
Самъ идетъ и съ  собой разговариваетъ: „жалко дать; а  и жалко смотреть, какъ  

у  насъ заревела лучш ая изъ в с е х ъ  и самая красивая и зъ  всех ъ  въ  п о го сте— Филип
повна. Ж алко дать, а  нужно дать: дамъ старинный протопоповскШ серебряный р у б ль .“ Онъ 
пришелъ и далъ Филипповне старинный, протопоповскШ серебряный рубль: „О тдай гово
ритъ, Филипповна, его ирвасамъ, да не р ев и .“ Пришли ирвасы  - чиновники, пришли въ  
туну къ  Николаю Ивановичу и стали ихъ мирить. Филииновна и дала имъ старинный 
протопоповскШ, серебряный рубль, да у  Н иколая Ивановича еще портвейнъ былъ, полу- 
анкерокъ портвейна былъ. Одинъ ирвасъ - чиновникъ сел ъ  за  столъ и полуанкерокъ 
портвейна взялъ и сталъ писать, какъ  Николай йвановичъ дрался съ  своимъ двоюрод- 
нымъ братомъ до кроваваго пота. Писали и портвейнъ пили, и помирили, и стали опять 
пить. Алексей Анисимовичъ ходитъ тихонько мимо тупы Филипповны, войти боится, а самъ 
все думаетъ: „что у насъ теперь Филипповна делаетъ? К ак ъ  она наладилась: а  реветь  
иерестала. “ Пошелъ мимо окошекъ, посмотргЬлъ; видитъ Филипповна сам оваръ наставляетъ , 
чашки моетъ. Вошелъ онъ въ  избу и говоритъ: „что у  васъ , Филииновна, какъ  д'Ьло 
делается, наладилось-ли.“ Она и говоритъ: „ничего наладилось.“ „Слава Б огу , говоритъ 
Алексей Анисимовичъ, что наладилось, и наладилось безъ разны хъ хлопотъ, и что 
ты реветь перестала.“

Случаются в ъ  погосте и более или мёнее смешныя происшеств1я и, если только 
однопогощане узнаю тъ объ этомъ ироисшествш, они и на него сложатъ песнь или бы
вальщину, такъ-ж е впическимъ тономъ передавая и смешной случай, какъ  они передаю тъ 
и разсказы  о сватовстве и о смерти, и о случае убШства мужемъ Лгены; в ъ  этомъ случай 
тонъ разсказа нисколько не изменяется, каково бы не было его содержаше: грустное или 
веселое. Приведу для примера одинъ изъ такихъ  разсказовъ: бывальщину о томъ какъ  
жены съели  оленя и мужей обманули.

„Ж или две снохи; ихъ  мужья уехали на охоту за дикими оленями. Снохи поехали 
\J на озеро неводомъ рыбу ловить; а мужики увидали оленя, погнались за  нимъ: олень и 

прибежалъ къ озеру, гд'Ь снохи рыбу неводомъ ловили. И рвасъ  бросился въ  воду и по- 
плылъ; оне на карбасе объехали ирваса, бросили ему веревку на р о га  и поймали его; 
сами и говорятъ: „убьемъ ирваса и съ-Ьдимъ, а  мужьямъ не скаж ем ъ .“ Оне захватили 
ирваса, притянули его на берегъ и убили; убили и привезли домой. А у нихъ была свзкрэзь 
старая; оне и говорятъ: „намъ попался дикШ олень-ирвасъ, и и стали его варить а  жиру 
у  него было н а  бокахъ много, толщиной в ъ  две ладони; варятъ  и говорятъ с т ар у х е : 
„смотри, сыновьямъ не сказывай, какъ они съ  охоты придутъ, что мы оленя убили и 
с ъ е л и .“ Оне старух^ надели белыя каньги, да изъ  краснаго сукна и изъ  желтаго 
опоры дали, чтобы она не сказывала; дали ей шелковой съ хазам и (наш ивками) сара-
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ф анъ, да р у кава  кумачемъ обшитые и тоже съ хазами, потомъ съ  бисеромъ сороку, да 
хорошую косынку надЫли на голову ей; н а  плечи ей надели шелковый платокъ, да еще 
два золоты хъ перстня дали ей, да две сережки золотыя н а д е т  ей въ  у т и  и говорятъ: 
„не сказы вай сы н овьям ъ .“ Сварили, стали есть , дали старухе ; говорятъ : „еш ь  теперь, 
да сы новьямъ не сказы вай .“ Оне стали есть; ели много. В ъ  два дня оленя съели ; на 
третШ день осталось всего голова и копыта.

Ж или оне, пожили такъ  недельки д в е— потомъ пр1ехали мужья; n p ie x a jn  стали 
спраш ивать у  ж енъ: „н е  видали-ли, говорятъ, такого больгпаго ирваса; мы его къ берегу 
пригнали, а  убить его не могли.“ Оне и говорятъ: „мы не видали никакого оленя; ни
чего не видали.“ М уж икамъ жалко стало, что пропустили такого оленя; опять снрагпи- 
ваю тъ: „не видали-ли?“ Оне опять говорятъ: „мы никакого оленя не видали; мы ничего 
не видали.“ Снохи пошли опять на озеро неводомъ рыбу ловить, а  мужики остались дома 
со старухой  матерыо. Старппй сы нъ и началъ  у  матери спраш ивать: „видала-ли ты на 
веку  своемъ такого оленя: у  него непременно было н а  бокахъ жиру въ  две ладони тол
щ иной?“ О на и говоритъ: „н е  знаю, видала-ли или н е т ъ .“ Онъ и говоритъ: „будто ты 
не ед ал а  такого пойда, чтобы на две ладони шириной было?“ „Я  тогда ела, говоритъ, 
когда у  меня были белы я каньги на н огахъ , да изъ  краснаго и изъ  желтаго сукн а опоры 
были у  меня, да шелковый сар аф ан ъ  былъ у  меня съ  хазами и бисеромъ сорока была 
обшита, хорош ая косынка когда была на голове, а  на плечахъ былъ шелковый платокъ, 
когда у  меня золотыя сережки были въ  у п тах ъ —и на . рукахъ  два золотыхъ перстня.“ 
Сынъ мать по голове гладитъ, смеется: „М атуш ка родимая, говоритъ, когда мы были 
на о хоте  и былъ этотъ  день.“ „Д а, да говоритъ, дитятко („колосъ “ ) тогда и былъ этотъ  
день.“ „К огда  зам уж ъ выходила, говоритъ, должно быть была так ъ  нарядна, тогда ма

туш ка ты е л а .“ П осмеялись, т а к ъ  и не у зн ал и .“
Э тотъ ш уточны й р азсказъ  имелъ въ  основе какой-нибудь бывппй въ  действитель

ности ф актъ , какъ  и все  остальныя песни и бывальщины лоиарей. С ъ т е ч е т е м ъ  вре
мени онъ , однако, украсился некоторыми добавлешями и переш елъ и зъ  разсказа, пере
даю щ его действительное происшеств1е въ  простой ш уточный разсказъ , очень любимый, 
однако, лопарями. З а  его относительную древность говоритъ то, что именъ, участвую - 
щ ихъ лицъ, н е т ъ  в ъ  р азск азе , тогда какъ  в ъ  новейш ихъ произведеш яхъ всегда вы став

ляются не только имена, но и прозвищ а действую щ ихъ лицъ.
Т а к ъ  какъ  почти во всякомъ погосте можно встретить человека, который, или 

благодаря своимъ личнымъ качествам ъ и уму, или благодаря своему богатству, и граетъ  
более выдаю щую ся роль въ  погосте, заставляетъ о себе говорить, а  следовательно и 
петь, чащ е ч ем ъ  про остальны хъ, либо ничем ъ не выдающихся лицъ, либо выдающихся 
въ  меньшей степени, ч ем ъ  он ъ , то и песни и бывальщины воспеваю тъ, естественно, 
преимущ ественно т е  случаи, в ъ  которы хъ онъ  былъ главнымъ участникомъ, въ  п есн яхъ , 
наконецъ, гд е  такая  личность не играла первенствующей роли, ей все-таки приходится 
ф игурировать, хотя-бы  и въ  роли второстепенной, так ъ  что почти в се  песни даннаго по
госта уцоминаю тъ объ его имени, выводя его то какъ  героя, то какъ  лицо, отъ  косвен- 
ваго вл1яшя котораго дело приняло тотъ  или другой оборотъ. И  если соединить все  
песни про такую  личность в ъ  одинъ последовательный рядъ, мы можемъ получить до
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вольно длинную эпическую поэму о такой личности, более или менее подробную его 6io- 
графда или, по крайней м ер е , довольно подробный с в ед еш я  объ известном ъ перю де 

его жизни.
Таким ъ лицомъ на Н отозере является лопарь И ван ъ  Т итовъ , некогда одинъ и зъ  

самыхъ богаты хъ лопарей въ  Кольско-лопарской волости и жена его Афимья Е горовна, 
въ песняхъ  называемая часто просто Егоровна, некогда первая красавица в с е х ъ  окрест- 
ныхъ погостовъ. Н а  Н отозере н е т ъ  почти ни одной песни, в ъ  которой не упоминался-бы 
И ванъ Титовъ или Егоровна: то они являются сватами, то миротворцами, то посредни
ками въ  спорахъ двухъ лопарей; то разсказы вается .про чудесное явлеш е, бывшее ему, 
И вану Титову: то воспевается болезнь жены его, Е горовны ; одним ъ словомъ, почти 
ни одна песнь безъ И вана Титова или Егоровны  не обходится и такъ  или иначе упоми- 

наетъ -о нихъ.
Славу, которую И ванъ Т итовъ и Егоровна стяжали себе, объясняется тем ъ , что 

они имели всегда большое вл1яш е н а  вей дела въ  погосте, какъ  вследств 1е своего бо
гатства и ума, такъ и, между прочимъ, оттого, что И ван ъ  Т итовъ, по выражешю лопа
рей, „маленько колдунъ“ , а  Егоровна была первой красавицей и тоже „маленько кол
довства у м р е тъ “ . Р азсказы , какъ  Егоровна стала понимать в ъ  колдовстве, какъ  къ  ней 
являлись духи съ  ключами отъ колдовства и какъ , наконецъ, отецъ ея, умирая, оставилъ 
ей въ  наследство свое знаш е в ъ  колдовстве —  я  привелъ у;ке выше, где  касался кол
дуновъ еовременныхъ русскихъ лопарей.

Т акъ  какъ лопари относятся къ своимъ колдунамъ съ  большимъ уваж еш ем ъ и 
суевернымъ страхомъ, то неудивительно, что И ван ъ  Т итовъ  и Е горовна должны были, 
при своемъ къ  тому же богатстве и ум е, выделиться и зъ  толпы и послужить темой для 
многихъ песенъ  и бывалыцинъ. К акъ-бы  то ни было, но если соединить все  ходящ ш  
среди лопарей песни  про эту  чету, И вана Т итова и Е горовну, въ  одно целое, мы полу
ч и ть  длинную эпическую поэму.

П еснь, р азъ  сложенная н а  происшедппя въ  действительности с о б ь т я , нродолжаетъ 
долго еще жить въ  у стах ъ  лопарей, конечно, лишь подъ услов1емъ, чтобы сам ъ восп е
ваемый ф актъ  произвелъ более или м енее сильное впечатлеш е на свидетелей происш еств1я.

П еснь переходнтъ и зъ  у стъ  въ  уста, и зъ  поколеш я въ  поколеш е; ум ираю тъ т е  
лица, которыя были виновниками или участниками воспетаго происшеств1я , ум ираю тъ и 
т е , которыя были свидетелями его, но песнь продолжаетъ жить долго ещ е в ъ  у с тах ъ  
потомковъ этихъ лицъ, подчасъ даже потомковъ довольно отдаленныхъ.

Переходя, такимъ образомъ, изъ устъ  въ  у ста, и зъ  поколеш я в ъ  п о к о л ете , нель
зя, конечно, ожидать, чтобы песнь оставалась неизменной, чтобы она сохранялась долга 
въ  томъ виде, какой она приняла в ъ  моментъ своего появлеш я.

С ъ теч етем ъ  времени въ песни, какъ и въ  бывальщ ине, происходятъ перемены  и до- 
бавлешя: и чем ъ больше времени протекло съ момента ея со ставл етя , т е м ъ  эти хъ  добавлешй 

больше. Вообще, съ отдалетем ъ отъ  времени и м еста, воспетаго нроисшеств1я, въ  нее вво
дится эдементъ чудеснаго, сказочнаго; собьгие украш ается чудесами, сверхъестественны ми 
явлешями; поэтичесюе обороты р еч и  и сравнеш я встречаю тся несколько чаще* т у т ъ  н а  
сцену является и собака, которая говоритъ человеческимъ голосомъ, и орелъ, уносянцй
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д е в у ш к у ;  с а м ъ  г е р о й  п е с н и  с о в е р ш а е т ъ  п о ч т и  ч то  с к а зо ч н ы е  п о д в и ги , п р о х о д и т ъ , н а п р и -  

мЫ ръ, в ъ  н е с к о л ь к о  ч а с о в ъ  в с е  о зе р о  И м а н д р а , и м е ю щ е е  б о л е е  1 0 0  в е р с т ъ  в ъ  д л и н у  и  т . д .

П р и в е д у  д л я  п о я с н е ш я  в ы т е с к а з а н н а г о  п е с н ь , в ъ  к о т о р о й  э л е м е н т ъ  с к а зк и  з а м е 

н и т ь  с о б о ю  ил и  за т е м н и л ъ  о б с т о я т е л ь с т в а , соп р ов ож дав ш ая  оп и сы в аем ы й  ф а к т ъ .

„ С авелШ  А н д р е е в и ч ъ , г о в о р и т ъ  п е с н я ,  з а п о е з ж а л ъ  кь И р в а с ъ -Я р у ;  о н ъ  е х а л ъ  л е 

н и т ь ся  н а  А к с и н ь е  Е в д о к и м о в н е ;  е х а л ъ  о н ъ  мимо п о ж н и , в ъ  б о л ь п п е  К е г о р ы . В д р у г ъ  

вы ш ла и з ъ  м оги л ы  д у ш а  е г о  п ер в о й  лгены А в д о т ь и  И в а н о в н ы , с т а л а  п е р е д ъ  н и м ъ  и  с п р а 

ш и в а е т ъ : „ к у д а  т ы , С авелгй А н д р е е в и ч ъ , п о е х а л ъ ? “ О н ъ  г о в о р и т ъ : „ А в д о т ь я  И в а н о в н а ,  

я п о е х а л ъ  к ъ  И р в а с ъ - Я р у  л ;ен и ть ся  н а  А к с и н ь е  Е в д о к и м о в н е .“ А в д о т ь я  И в а н о в н а  у ш л а  

было о и я ть  в ъ  св о ю  м о ги л у , н о  п о т о м ъ  оп я ть  вы ш ла и з ъ  н ея  в ъ  о д н о й  р у б а ш к е  и  г о в о 

р и т ъ : „ н е  п р и в е зе ш ь  ты  л у ч ш е  м еп я , н е  п р и в езеш ь  к р а с и в е е  м ен я , н е  п р и в е зе ш ь  т а к у ю ,  

ч то  л у ч ш е -б ы  х о зя й н и ч а л а ; ч е м ъ  я . “ О н ъ  и  г о в о р и т ъ : „ п е р е с т а н ь , А в д о т ь я  И в а н о в н а , 

г о в о р и т ъ , ч то  ты  п у г а е ш ь !“ О н а  о т в е ч а е т ъ :  „ т а к у ю , к а к ъ  я н е  п р и в е зе ш ь , а  п р и в езеш ь  

с ъ  И р в а с ъ - Я р а  н е о п р я т н у ю , г р я зн у ю  б а б у , “ Савелий А н д р е е в и ч ъ  п о е х а л ъ ,  п о с к о р е е  о л е

н е й  п о г н а л ъ  в п е р е д ъ , бел ы м и  р у к а в и ц а м и  сл езы  у т и р а е т ъ ;  п р 1 е х а л ъ  к ъ  И р в а с ъ -Я р у ,  п о -  

д а р и л ъ  н е в е с т е  б о л ь ш о й  п л а то к ъ , а  у  А в д о т ь и  И в а н о в н ы  с е р д ц е  в ъ  м о ги л е  за н ы л о . Ж е 

н и л ся  С авелгй А н д р е е в и ч ъ  и а  А к с и н ь е  Е в д о к и м о в н е ; н р 1 ех а л ъ  к ъ  с в о е м у  п о г о с т у ,  к ъ  

Н о т о з е р у .  О н и  с т а л и  ж и т ь . А к си н ь я  Е в д о к и м о в н а  с т а л а  пл атья А в д о т ь и  И в а н о в н ы  н о 

си ть , у  С а в ел ь я  А н д р е е в и ч а  т у т ъ  с е р д ц е  зан ы л о; а  А к си н ь я  Е в д о к и м о в н а  с т а л а  к аж ды й  

ден ь  ш ел к о в ы е  с а р а ф а н ы  н о с и т ь , д а  ш ел к овы я косы нки, д а  сер еб р я н ы й  ш а м ш и р ъ .а

В ъ  п р и в е д е н н о й  п е с н е  э л е м е н т ъ  с к а зо ч н а г о  за т е м н и л ъ  ил и  л у ч ш е  с к а за т ь  и в у к р а -  

си л ъ  в о с п е в а е м о е  uporicmecTBie. В ъ  н ей , к а к ъ  в о о б щ е  и  в ъ  о с т а л ь н ы х ъ  п е с н я х ъ  и  бы -  

в а л ы ц и н а х ъ , о н ъ  в ы р а зи л ся  д о в о л ь н о  б л е д н о , в е р н е е  н е и с к у с н о ; н е т ъ  з д е с ь  ж и в ы х ъ ,  

я р к и х ъ  к р а с о к ъ . Б е д н а  п р и р о д а  Л ап л ан дш , б е д н а  и  ф а н т а з1 я  л о п а р я . Н о  с д е р ж а н н о е  

о п и с а ш е  я в л е ш я  м е р т в о й  ж ен ы  и  г р у с т и  ея , в ы зв а н н о й  т е м ъ ,  ч то  м у ж ъ  ея  с о б и р а е т с я  

ж ен и т ь с я  н а  д р у г о й ,  за в и с и т ъ  з д е с ь  о т ч а с т и  и о т т о г о , ч то  э т а  п е с н ь  о п и с ы в а е т ъ , по  

вероватю л о п а р е й , по к р а й н ей  мере, ф а к т ъ , бы вппй в ъ  д е й с т в и т е л ь н о с т и  и  п е с н ь  п е р е д а е т ъ  

его  т а к ж е  с ж а т о  и  н е м н о г о с л о в н о , к а к ъ  и  п р о с т о е  о б ы д е н н о е  n p o n cn iecT ß ie .

В о т ъ  е щ е  и р и м е р ъ  бы в ал ь щ и н ы , в ъ  к о т о р у ю  в в е д е н ъ  с к а зо ч н ы й  э л е м ен т ъ , х о т я  

в ъ  с р а в н и т ел ь н о  н е б о л ь ш о й  д о л е . “ Две с н о х и  лшли; м у ж ь я  у ш л и  н а  о х о т у .  О н е  ж д у т ъ  

ч ет ы р е  недели— в е с т и  о м у ж ь я х ъ  в с е  н е т ъ  и  н е т ъ ;  д у м а ю т ъ : „ ж и в ы -л и  он и  ил и н е т ъ . “ 

С и д ел и , с и д е л и  т а к ъ : п р и б е ж а л а  к ъ  н и м ъ  и х ъ  со б а к а ; зв а л и  ее  „ л а с к о в а  с о б а ч к а  (ра.- 

к и с ъ - н э н т й ) ;  п р и ш л а  к ъ  х о зя й к а м ъ  и  л а с т и т ся , х в о с т о м ъ  в е р т и т ъ . Х о з я й к а  и  с п р а ш и 

в а е т ъ :  „ ч т о  с о б а ч к а , м н о го -л и  х о з я и н ъ  м я са  д о с т а л ъ , м н о г о - л и  о л е н е й  у б и л ъ  д и к и х ъ ?  

А  д р у г а я  с н о х а  г о в о р и т ъ :  „ ч т о  ты  э т о  у  со б а к и  с п р а ш и в а е ш ь !“ С о б а к а  х в о с т о м ъ  з а в и 

ляла и  с к а за л а :  „ д о с т а л и -т о  м н о го  м я са , д а  е с т ь  т е б е  н е  п р и д е т с я .“ Оне с и д я т ъ , д о ж и 

д а ю тся ; д е н ь  с и д я т ъ  и  д р у г о й  с и д я т ъ , н а  т р е и й  ден ь  и д у т ъ  м у ж ь я  и  п р и в езл и  с ъ  с о б о й  

с у х а г о  м я с а , д а  я зы ч к о в ъ , д а  м о зг о в ъ , д а  п о й д ы . М у ж и к и  п а  к а р у  н а к р о ш и л и  и  г о в о 

р я т ъ : , , ж ен к и  с я д ь т е , п о е ш ь т е  н а ш е г о  п р о м ы с л а .“  О н е  с е л и  е с т ь .  К о т о р а я  у  с о б а к и  

с п р а ш и в а л а  т а  в зя л а  п ер в ы й  к у с о к ъ , д а  т у т ъ  и п о д а в и л а сь , и у м е р л а . М у ж и к и  с п р а ш и -  

в а ю т ъ : „ ч т о  т а к ъ  о н а  з а д а в и л а с ь ? “ Т а  и  г о в о р и т ъ ; , ,о н а  у  с о б а к и  сп р а ш и в а л а , м н о го -л и
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напром ы ш ляли, а  со б а к а  и сказал а: м н ого , только е с т ь  т е б е  н е  п р и д е т с я .“  О ни  т у т ъ  с о 

ба к у  и у б и л и .“

„ В ъ  с л е д у ю щ е й  б ы в а л ь щ и н е , р а зск а зы в а ю щ е й  о п о х и щ е н ш  д е в у ш к и  о р л о м ъ , с к а 

зоч н ы й  э л е м е н т ъ  п р е о б л а д а е т ъ  н а д ъ  о п и са ш ем ъ  д е й с т в и т е л ь н о с т и , н о  о н ъ  в ы р а ж а е т ся  

такж е б л е д н о , как ъ  и в ъ  д в у х ъ  в ы ш еп р и в ед ен н ы х ъ  п е с н е  и б ы в а л ь щ и н е .

В ъ  Н о р в е ж с к о м ъ  г о р о д е , о р ел ъ -п т и ц а  у т а щ и л ъ  д ев у ш к у -б а р ы п г а ю ; д е д ъ  А ф и м ьи  

Е г о р о в н ы , К о н д р а т ^  си д и т ъ  с ъ  б р а т о м ъ  в ъ  к е г о р а х ъ  о И в а н е  П о с т н о м ъ  в ъ  н о ч ь ; си 

д я т ъ , а  у ж е  тем н о; в д р у г ъ  сл ы ш а т ъ  ш у м ъ , сл ов н о  ч то  л е т а т ъ ,  б у д т о  ш у м и т ъ  сильн ы й  

в е т е р  ъ , и т ь м а  накры ла и х ъ , а  в ъ  т ь м е  сл ы ш и тся  ж ал обн ы й  г о л о с ъ , слов н о д е в у ш к а  

кр ич итъ : „ а й , а й ! “ К ондратШ  и г о в о р и т ъ : „ к т о  эт о  н е с ч а с т н ы й ?  С п у с т и с ь  н а  зем л ю !“ 

О релъ  с п у с т и л ъ  д е в к у  н а  землю  и г о в о р и т ъ : „ я  э т у  д е в к у  оста в л ю , а  з а  н е е  д а й т е  м н е  

л уч ш аго  о л е н я .“  К о н д р а т ^  го в о р и т ъ : „ в о зь м и  о л ен я , только д е в к у  о с т а в ь ,“ и у х м а т и л ъ  

о н ъ  с а м а г о  л у ч ш а г о  оленя  и о т в ел ъ  въ  с т о р о н у . О р ел ъ  с х в а т и л ъ  е г о , о с т а в и л ъ  д е в у ш 

к у  и у л е т е л ъ . А  д е в к у  стали п о и ть  теплой 'кровью -— он и  для т о го  и о л ен я  у б и л и . Т р и  

н ед ел и  п о с т о я н н о  пои л и  ее к ровы о, п о к а  не п о п р а в и л а сь . Д е в к а  у  н и х ъ  ц е л ы й  г о д ъ  ж и 

л а ; -в е с н о й , к о г д а  к ор абл и  за х о д и л и  по м ор ю , о н а  п и сь м о  н а п и са л а  с в о и м ъ  р од н ь гм ъ . 

H p iexan H  ея  роди тел и , и  б р а т ъ , и с е с т р а , и м ат ь , и о т е ц ъ — п р и в езл и  д е н е г ъ ;  д ен ь г и  о с т а 

вили К о н д р а т н о , к о т о р ы й  д е в к у  о т ъ  ор л а  с п а с ъ ,  а  д е в к у  с ъ  со б о й  в зя л и . С ъ  т е х ъ  п о р ъ  

К ондратгй  и  р а з б о г а т е л ъ .“

Т р у д н о  р е ш и т ь , что к р о ет ся  за  этим и ск а зо ч н ы м и  п о д р о б н о ст я м и . Б ы ть  м о ж е т ъ  

К ондратгй  пол учи л ъ  д е н ь г и , з а  с п а с е т е  д о ч ер и  к а к о го  н и б у д ь  н о р в еж с к а г о  к у п ц а  в о в р е 

мя к р у ш е т я  его  к о р а б л я , ч то  ч а с т о  с л у ч а е т ся  н а  М у р м а н ск о м ^  б е р е г у ,  бы ть м о ж е т ъ  

о н ъ  эти  д ен ь ги  п р ю б р е л ъ  д р у г и м ъ  н еож и дан н ы м ъ  о б р а з о м ъ , н о  т о т ъ  ф а к т ъ , ч то  о н ъ  

в н еза п н о  р а з б о г а т е л ъ , п о р а зи л ъ  его  о д н о сел ь ч а н ъ  и м а л о -п о -м а л у  р а з с к а з ъ  о б ъ  э т о м ъ  

п ол уч и л ъ  х а р а к т е р ъ  с к а зк и .

К а к ъ  я г о в о р и л ъ  у ж е , л о п а р и  б езу сл о в н о  в е р я т ъ  в ъ  и ст и н н ость  в о с и е в а е м а г о  в ъ  

п е с н е  или р а зс к а зы в а е м а г о  в ъ  б ы в а л ь щ и н е с о б ь т я :  эт о  п р о и с х о д и т ь  о т т о г о , ч то  в ъ  о с н о 

в а м и  той  и д р у г о й  л еж и т ъ  в с е г д а  бы вппй в ъ  д ей ст в и т е л ь н о ст и  ф а к т ъ . З а  т а к о в о й  о н ъ  и 

п е р е х о д н т ъ  и з ъ  п о к о л е ш я  в ъ  п о к о л е т е .

П у с к а й  в п о с л е д ст в ш  о н ъ  и зу к р а си т с я  ск азоч н ы м и  п о д р о б н о стя м и , п у с к а й  эл е м ен т ъ  

ч у д е с н а г о  за т м и т ъ  о к он ч ател ьн о  д ей ст в и т ел ь н о ст ь , к а к ъ  эт о  п р ои зош л о в ъ  в ы ш еп р и в ед ен 

н о й  б ы в а л ь щ и н е  о б ъ  о р л е  и д е в у ш к е ,  п у с к а й  п е с н я  или бы в ал ь щ и н а н и ч е м ъ  н е  б у 

д е т ъ  о т л и ч а т ь ся  о т ъ  с к а з к и ,— н о  лоп арь в се-т а к и  в е р и т ъ  в ъ  нее« О н ъ  з н а е т ъ ,  ч т о  о д н о  

ем у  р а зск а зы в а л и  к а к ъ  сказк зг. а  д р у г о е  как ъ  б ы в а л ь щ и н у  или и е с ш о , и э т о  о н ъ  с ч и 

т а е т ъ  в п о л н е  д о ст а т о ч н ы м ъ  с р е д с т в о м ъ  о т д ел и ть  ск а зк у , в ъ  к о т о р у ю  о н ъ  н е  в е р и т ъ ,  

х о т я  та к ж е о х о т н о  с л у ш а е т ъ  е е , о т ъ  бы вальщ ины  и  п е с н и . „ М а л о -л и  ч е г о  т еп ер ь  н е  бы 

в а е т ъ , д а  п р еж д е  б ы л о ./4 ск а ж ет ъ  о н ъ  и  н и к аш я силы  е г о  н е  р а з у б е д я т ъ .

Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  с ъ  т е ч е т е м ъ  в р ем ен и  в е с н я ,  в о с п е в а в ш а я  с н а ч а л а  лиш ь п р о -  

и с ш е д ш й  гол ы й  ф а к т ъ , ста н о в и т ся  п остеп ен н о  скавоч ны м ъ эп о со м ъ , ея  г е р о и — г е р о я м и  

л еген д а р н ы м и , так и м ъ  о б р а зо м ъ  и бы вальщ ина п о ст еп ен н о  п е р е х о д н т ъ  в ъ  с к а зк у . Н о  пов

т о р я ю , лоп арь в се-т а к и  п р о д о л ж а ет ъ  д ел а т ь  различ1е м е ж д у  ск а зк о й  и  б ы в а л ь щ и н о й  и ,  

в е р я  в ъ  б е зу сл о в н у ю  и сти н н ость  д в у х ъ  п о с л е д н и х ъ , о н ъ  о т р и ц а е т ъ  и н е  в е р и т ъ  в ъ  о н и -
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сы в а ем о е  с к а зк о й  с о б ь т е .  Э т и м ъ - то п у т е м ъ  и  п р ои зош л и  ск а зо ч н ы е  р а зск а зы  о ч у д и , о 

д е я т е л ь н о с т и  н о й д о в ъ , о б о р ь б е  с ъ  С т а л л о  и  т . п .

П р и н а р о в л е н н ы е  к ъ  о д н о й  л и ч н о ст и , он и  п ор оди л и  э п о с ъ  о б о г а т ы р я х ъ , о б ъ  Олофе, 
и Н я л е  и  Л а у р у к а д ж е — все э т и  р а зс к а зы  сч и та ю т ся  лопарям и бы л ью .

П е с н я ,  в о с п е в а я  к а к ое  н а б у д ь  п р о и с т е с т в 1 е  в ъ  п о г о с т е ,  и м е е т ъ  в ъ  в и д у  лиш ь  

м е с т н ы й  и н т е р е с ъ  и н е  до л ж н а  бы  бы ла в ы х о д и т ь  з а  п р е д е л ы  д а н н а г о  п о г о с т а , В ъ  д е й 

с т в и т е л ь н о ст и  эт о  п р о и с х о д и т ъ  и н а ч е: д е л о  в ъ  то м ъ , ч то , если  п е с н ь  в о с п е в а е т ъ  как ое  

н и б у д ь  с о б ь т е ,  с п о с о б н о е  за и н т е р е с о в а т ь  н е  только м е с т н ы х ъ  ж и т ел ей , н о  и ж и т ел ей  

д р у г а г о  п о г о с т а , о д н и м ъ  сл о в о м ъ , есл и  в о с п е в а е м о е  с о б ь т е  в ы х о д и т ъ  и з ъ  р я д а  о бы к н о-  

в е н н ы х ъ , т о  п е с н ь  п о л у ч а е т ъ  оч ен ь  ск о р о  р а с п р о с т р а н е ш е  п оч ти  ч то  по в с е м ъ  м е с т н о -  

с тя м ъ  „ Л о п и “ .

П р 1 е д е т ъ  л о п а р ь  и з ъ  с о с е д н я г о  п о г о с т а  в ъ  г о с т и , у сл ы ш и т ъ  н ов ую  п е с н ь  и при-  

н е с е т ъ  е е  с о б о й  в ъ  с в о е  с е л е т е .  Т а м ъ  у с л ы ш а т ъ  е е  е г о  о д н о с ел ь ч а н е  и н о в а я  п е с н ь  

в с к о р е  п о л у ч и т ъ  п р а в о  г р а ж д а н с т в а  н а  н о в о й  п о ч в е ; и з ъ  эт о г о  п о г о с т а  о н а  за н о с и т с я  

в ъ  д р у г о й , третШ  и  т . д . и в ъ  н еп р о д о л ж и т ел ь н о м ъ  в р ем ен и , п е р е л е т а я  и з ъ  у с т ъ  в ъ  у с т а ,  

о н а  и д е т ъ  ио Л а п л а н д ш , р а зс к а зы в а я , ч то  в ы д а ю щ а г о ся  сл у ч и л ось  в ъ  т о м ъ  или и н о м ъ  

м е с т е .  Н о ,  к о н еч н о , ч тобы  п е с н ь  п ол уч и л а  р а с п р о с т р а н е т е  э т и м ъ  п у т е м ъ , т р е б у е т с я ,  

ч то б ы  о н а  бы л а н а ст о л ь к о  и н т е р е с н а , что п е р е н е с е н н а я  н а  н о в у ю  п о ч в у , п р о д о л ж а л а  и н т е р е 

со в а ть  с в о ей  ф а б у л о й  сл у ш а т е л ей , н е  з н а ю щ и х ъ  ни л и ц ъ , о к о т о р ы х ъ  и д е т ъ  в ъ  бы валь

щ и н е  или п е с н е  р е ч ь ,  н е  б ы в а в ш и х ъ , бы ть м о ж е т ъ , в ъ  п о г о с т е ,  в ъ  к о т о р о м ъ  п р о и зо ш л о  

о п и сы в а ем о е  с о б ь т е .  К р о м е  э т о г о  с п о с о б а  р а с п р о с т р а н е ш я  п е с н и — с у щ е с т в у е т ъ  е щ е  д р у 

гой: л о п а р и  к а к ъ  я г о в о р и л ъ , е з д я т ъ  с в а т а т ь  с е б е  н е в е с т ъ  в ъ  чуж 1е, ин ой  р а з ъ  о т д а 

л ен н ы е, п о г о с т ы . Н о в а я  х о зя й к а , зн а ю щ а я  о б ы к н о в ен н о  в с е  п е с н и , ц и р к у л и р у ю щ а я  в ъ  ея  

с ел еш и , п р и н о с и т ъ  и х ъ  и н а  свою  н о в у ю  р о д и н у . О т ъ  н ея  у ч а т с я  ч у ж е п о г о с т н ы м ъ  п е с -  

н я м ъ  и б ы в а л ы ц и н а м ъ  и д е т и  е я , и р о д ст в ен н и ц ы , ж и в у п ц я  с ъ  н ею  п о д ъ  о д н о й  кр овл ей , 

и зн а к о м ы й , с ъ  к отор ы м и  ей п р и х о д и т с я  в с т р е ч а т ь с я  и в ъ  т у п е  и  н а  р а б о т а х ъ .  П о э т о м у  

с л у ч а е т с я  н е р е д к о , ч то  п е с н я ,  сл о ж ен н а я  г д е  н и б у д ь  в ъ  о т д а л ен н о й  о т ъ  Н о т о з е р а — П а з -  

р е к е ,  н е  о т л и ч а ю щ а я с я  и н ой  р а з ъ  д а ж е  и н т ер ес о м ъ  с в о е й  ф а б у л ы , в с т р е ч а е т с я ,  з а н е с е н 

н а я  э т и м ъ  п у т е м ъ , в ъ  Н о т о з е р с к о м ъ  п о г о с т е  или С о н г е л а х ъ . Т а к и м ъ  п у т е м ъ , м е ж д у  п р о 

ч и м ъ , п р и н е с е н а  бы л а и з ъ  П а з р е к и  н а  Н о т о з е р о  п р и в е д ен н а я  вы ш е бы в а л ь щ и н а  о д е в у ш к е ,  

п о х и щ е н н о й  о р л о м ъ .

В ъ  т е с н о й  с в я зи  с ъ  о п и са н н ы м ъ  в и д о м ъ  бы вальщ и ны  и  п е с н и  л о п а р ск о й  с т о я т ъ  

и т е  бы в ал ь щ и н ы  и п е с н и , к отор ы я  и м е ю т ъ , т а к ъ  с к а за т ь , н р а в о у ч и т ел ь н ы й , н а з и д а 

тел ьны й х а р а к т е р ъ . И  э т о г о  р о д а  п о э т и ч е с и я  п р о и зв ед е ш я  и м е ю т ъ  в ъ  п о д к л а д к е , по  

у б е ж д е н н о  л о п а р ей  п о  к р ай н ей  м е р е ,  ф а к т ъ  бы вппй в ъ  д ей ст в и т ел ь н о ст и ; в ъ  н и х ъ  только  

н е  о б о з н а ч а е т с я  н и  м е с т о  д ей ст в 1 я  о п и сы в аем аго  с о б ь т я ,  н и  и м ен а  л и ц ъ , о к о т о р ы х ъ  

в ъ  п е с н е  или б ы в а л ь щ и н е  и д е т ъ  р е ч ь . Э то  с к о р е е  б а с н и , к о т о р ы я  у к а з ы в а ю т ъ  н а  т р е б о -  

в а т я ,  и р ед ст а в л я ем ы я  о б щ е с т в а  к ъ  св о и м ъ  с о ч л е н а м ъ . В ъ  б о л ь ш и н ст в е  с л у ч а е в ъ  э т о т ъ  в и дъ  

бы в ал ьщ и н ы  и п е с н и  о п и сы в а ет ъ  св а т о в ст в о  к ак ого  н и б у д ь  п а р н я  н а  д е в у ш к е  с в о ег о  или  

ч у ж а г о  п о г о ст а : н и  и м ен ъ  п а р н я  и  д е в у ш к и , ни  м е с т а  с в а т о в с т в а  н е  у к а зы в а ет с я ; з а 

т е м ъ  о б ъ я с н я ю т с я  п р и ч и н ы , п о б у д и в п п я  п а р н я  о т к а за т ь с я  в зя ть  д а н н у ю  д е в у ш к у  за м у ж ъ  

или н а о б о р о т ъ  м оти в ы , к отор ы м и о н ъ  р у к о в о д ст в о в а л с я  п р и  в ы б о р е  и м ен н о  ея . Я  г о в о -
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ри лъ  у ж е  в ъ  п р ед ы д у щ е й  глав-Ь, ч то  п о д о б н ы х ъ  п е с е н ъ  и б ы в а л ы ц и н ъ  х о д и т ъ  м н о го  

ср еди  л о п а р е й , и ч то  д е в у ш к а , зн а ю щ а я  и х ъ , в ъ  с о с т о я л и  с о с т а в и т ь  с е б е  к о д е к с ъ  п р а -  

в и л ъ , с л е д у я  к о т о р ы м ъ  о н а  м о ж е т ъ  в с е г д а  р а сч и т ы в а т ь  н а  с к о р о е  з а м у ж е с т в о , в ъ  п р е -  

д ы д у щ ей -ж е  г л а в е  я п р и в ел ъ  д в е  п о д о б н ы х ъ  б ы в а л ь щ и н ы . П р и в е д у  для б о л ы п а г о  п о я с н е -

ш я  е щ е  о д н у  п о д о б н у ю -ж е  б ы в а л ь щ и н у .

„ Ж и л и  л о п а р ь , д а  лопка; ж или бо га т о ; у  н и х ъ  бы ло две д о ч ер и  к р а си в ы я , р у ы я -  

ны я, б е л ы я , н е в ы с о и я , н е м алы я р о с т о м ъ . О н е  с и д я т ъ  к аж д ы й  д ен ь  в ъ  ш ел к о в ы х ъ  с а -  

р а ф а н а х ъ , ш и т ы х ъ  х а за м и , и в ъ  п о в я зк а х ъ , т о ж е  и з ъ  х о р о ш и х ъ  х а з о в ъ ,  д а  п е р с т н и  з о 

л оты е у  н и х ъ  н а  р у к а х ъ ;  з а  н и х ъ  св а та л и сь  б о г а т ы е  ж е н и х и , т о ж е  к р а си в ы е , у д а л ы е ,  

бой гае. М а т ь  пош ла р а з ъ  в ъ  л е с ъ  з а  я го д а м и -л и  или з а ч е м ъ  д р у г и м ъ . Д е в к и  х о т ь  и 

краси вы я и б о га т ы я , а  го в о р и т ь  н е  умеють— г л у п ы я . М а т ь  и д е т ъ  в ъ  л е с ъ  и г о в о р и т ъ :  

„ есл и  ж е н и х и  п р и д у т ъ — н е  г о в о р и т е  н и ч е г о “ . „ Л а д н о ,— г о в о р я т ъ , л а д н о , н е  б у д е м ъ  н и 

ч его  г о в о р и т ь и. М а т ь  и у ш л а  в ъ  л е с ъ ,  а  о н е  о с т а л и сь . К а к ъ  м ать  у ш л а  в ъ  л е с ъ ,  о н е  

выш ли д р о в а  колоть; а  у  т о п о р и щ а  п р и в я за н ы  к ол ок ольч и к и , ч то б ы  сл ы ш н о  бы ло и к о 

локольчики и о ю т ъ : „ с а р к ъ , с а р к ъ , с а р к ъ “ . Ж е н и х и  у с л ы х а л и  о т о  и и д у т ъ  д в о е  п р и ш л и . 

O n e  д р о в ъ  н ак ололи , пол ож и л и в ъ  к о м ел е к ъ , за ж г л и , а  са м и  с е л и  у  п р и с т у п к и  (л а в к а  у  

д в ер ей ). С и д я т ъ , г у б ы  ж м у т ъ . В д р у г ъ  ж е н и х и  п р и ш л и , п ок л он и л и сь  д е в к а м ъ , п о д а л и  р у к у  

и  г о в о р я т ъ : „ з д р а в с т в у й т е , х о р о п п я  д е в у ш к и “ . Д е в к и  м о л ч а т ъ , н и ч его  н е  г о в о р я т ъ . М у 

ж ики с е л и  в ъ  б ол ьш ой  у г о л ъ , п р о т и в ъ  н и х ъ ; м уж и к и  с и д е л и , с и д е л и , а  д е в к и  м о л ч а т ъ :  

а  ж ен и х и  г о в о р я т ъ , р а з с у ж д а ю т ъ , ш у т я т ъ , б а л у ю т ъ  —  а  д е в к и  м о л ч а т ъ . О д и п ъ  и  г о в о 

р и т ъ  д р у г о м у  т и х о н ь к о : „ Э т о  н е  ш а л ь н и  ( т .  е. н е  х о р о н и я , п е  за в и д н ы я ) н е в е с т ы “ , и 

с п р а ш и в а ю т ъ  у  д е в о к ъ ,  „ ч до  вы , х о р о п п я  д е в у ш к и , м о л ч и т е , н и ч е г о  н е  г о в о р и т е  с ъ  н а м и 1’ . 

М л а д ш а я  за п л а к а л а  и г о в о р и т ъ : „ Н а м ъ  м ать н и ч е г о  н е  в е л е л а  г о в о р и т ь “ . А  с т а р ш а я

го в о р и т ъ : „ М а т ь  н а м ъ  в е л е л а  н а  ж е н и х о в ъ  с м о т р е т ь  и  м ол ч ать  —  а  т о , г о в о р и т ъ , мы

глуп ы : к а к ъ  за г о в о р и м ъ , ж ен и х и  и у й д у т ъ “ . М у ж и к и  ш ап к и  в зя л и — д а  у н е с и  Г о с п о д и  —  

п о с л е  и н е  п р и х о д и л и .“

И  э т о т ъ  в и д ъ  п е с н и  и бы вальщ и ны , п р и  в с ей  к а ж у щ е й с я  с в о ей  н е зн а ч и т е л ь н о с т и ,  

и м е е т ъ  для э т н о г р а ф а  и н т е р е с ъ  в ъ  т о м ъ  о т н о ш ен ш , ч то  и з о б р а ж а е т ъ  н а м ъ  п д е а л ъ  д е 

вуш ки и  ж ен ы , к о то р ы й  лоп арь р и с у е т ъ  с е б е  в ъ  с в о е м ъ  в о о б р а ж е н ы . М ы  за м 'Ь ч а ем ъ , 

что лоп арь  б ол ьш е в с е г о  с т а в и т ъ  д е в у ш к е  в ъ  д о с т о и н с т в о  е я  у м е н ь я  х о з я й н и ч а т ь  и ея  

у м ъ , а  з а ч а с т у ю  в ъ  б ы в а л ь щ и н е  и п е с н е  ж е н и х ъ  о т к а зы в а ет ся  о т ъ  с в а т о в с т в а  тол ьк о  

о т т о г о , ч то  д е в у ш к а  н е  у м е е т ъ  к а к ъ  с л е д у е т ъ  пр и н я ть  г о с т е й , с в а р и т ь  п и щ у  и т .  п .;  

у м е н ь е  х о зя й н и ч а т ь  э т о  п ерв ы й  в о п р о с ъ , к о то р ы й  р е ш а е т с я  л о п а р ем ъ  и р и  в ы б о р е  с е б е  

н е в е с т ы , а  з а т е м ъ  у ж е  и д у т ъ  о ста л ь н ы я  с о о б р а ж еш я  о д е н ь г а х ъ ,  о и р и д а н о м ъ  п е в е с т ы ,

ея  к р а с о т е  и  т .  д. В ъ  в ы ш еп р и в ед ен н о й  б ы в а л ь щ и н е м ы  в и д и м ъ  ж е н и х о в ъ , о т к а зы в а ю 

щ и х с я  о т ъ  с в а т о в с т в а  тол ьк о о т т о г о , что н е в е с т ы  гл у п ы , и  ж е н и х и  д а ж е  н е  о б о л ь щ а ю т с я  

н и  к р а с о т о й , н и  б о г а т с т в о м ъ .

П о д о б н о  т о м у  к а к ъ  ср е д и  с к а зо к ъ  л о п а р е й  в с т р е ч а ю т с я  т а т я ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  п р и -  

н и м а ю т ъ  у ч а с п е  р а з н ы я  ж и в отн ы я —  в с т р е ч а ю т с я  и  п е с н и ,  н о ю и ц я  п р о  р а з н ы х ъ  з в е р е й  

и  п т и ц ъ . Э т о т ъ  в и д ъ  п е с е н ъ  н е  с т о п т ъ  в ъ  св я зи  с ъ  в ы ш еу к а за н н ы м и  в и д ам и  б ы в а л ь 

щ ины  и п е с н и , и  н а ск о л ь к о  м н е  и з в е с т н о , в с т р е ч а ю т с я  у  л о п а р ей  к р а й н е  р е д к о .  Ж и в о т 

ны я или п т и ц ы  п р ед ст а в л я ю тся  лю дьми, со  в с е м и  и х ъ  ч у в ст в а м и ; и н о г д а  п р и д а е т с я  д а ж е
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и ч е л о в е ч е с к о е  им я т о м у  или д р у г о м у  зв ^ р ю  ртли п т и ц е .  П р и в е д у  о д н у  т а к у ю  п е с н ь , в ъ  

к о т о р о й  в о с п е в а е т с я  н е в е р н о с т ь  л еб ед я  св о ей  л е б е д к е . Л ебедя  в ъ  п е с н е  в ел и ч а ю тъ  

О с и п о м ъ .

„ Г у с и -л е б е д и  г о н г ъ , г о н г ъ , г о н г ъ .  Д еб ед к а  за т у ж и л а  о б ъ  л е б е д е ;  у  н ей  с е р д ц е  н о е т ъ  

о н ем ъ ; л с т а е т ъ  в с ю д у  по з е м л е , н и г д е  н е  м о ж е т ъ  т о с к у  за б ы т ь . Г у с и -л еб е д и  л о н г ъ ,  

л о н г ъ , л о н г ъ . Л еб ед к а  л ета л а , л ета л а  и - п р и л е т ел а  к ъ  р у ч ы о . О си п ъ — „ с е р д ц е в а -т о с к а “ 

си д и т ъ  в ъ  р у ч ь е :  Л еб ед к а  г о в о р и т ъ : „ О си п ъ  —  м е р за в е ц ъ , г д е  ты  сидиш ь? О си п ъ  —  

с е р д ц е в а -т о с к а , вы й ди , д ол го-л и  я б у д у  т еб я  и с к а т ь ? “ О си п ъ  си д и т ъ  в ъ  г л у б и н е , н а  д н е  

и н е  ш ев ел и тся ; у  н е г о  вол осы  с ер еб р я н ы е . О н а п о д у м а л а , что е г о  у б и л и , ст а л а  п рип ла-  

кивать: „ у  т еб я  вол осы  были сер еб р я н ы е , у  тебя  г р еб е н ь  бы лъ зо л о т о й , н а  т в о е  пл атье  

лю бо бы ло с м о т р е т ь , а  т еп ер ь  н а  кого  я  б у д у  с м о т р ет ь ?  О си п ъ — с е р д ц е в а -т о с к а , ч то  ты, 

что ты  т а м ъ  си д и ш ь , о т ч его  н е  в ы х о д и ш ь ? “ О си п ъ  си д и т ъ  т а м ъ  н е  ш ев ел и тся , б у д т о  к а 

м е н ь . О п а  приш гакивала, п р ип лаки вал а и  пош ла н а р о д ъ  зв а т ь , н е  м о г у т ъ -л и  е г о  в ы н у ть . 

О си п ъ  за ш ев ел и л ся  и  за к р и ч а л ъ : „ г о н г ъ , г о н г ъ , г о н г ъ ! “ О н а  приш ла с о зв а л а  н а р о д ъ ;  

ч е л о в е к ъ  приш ел?) к ъ  р у ч ы о , а  О си п ъ  с е р д ц е в а -т о с к а  си д и т ъ  в ъ  р у ч ь е :  у  н е г о  волосы  

с е р е б р я н ы е , ч е ш е т ъ  и х ъ  о н ъ  зо л о т ы м ъ  г р е б н е м ъ . О пять Л ебедк а  ста л а  приплакивать:  

„ О с и п ъ — с е р д ц е в а -т о с к а , вы йди о т т у д а !“ М у ж и к ъ  с т а л ъ  его  д о ст а в а т ь , д о ст а т ь  н е  м огъ ;  

в зя л ъ  о н ъ  к а р б а с ъ  и с т а л ъ  д о с т а в а т ь — д о ст а т ь  н е  могъ* о н ъ  в зя л ъ  е го  и п о д с т р е л и л ъ .  

Л ебед к а  опять за п л а к а л а : „ Ч т о  ты , з л о д е й , с д е л а л ъ — м о его  О си п а — с е р д ц е в у -т о с к у  у б и л ъ .“ 

О н а п о ш л а  в ъ  р у ч е й  п о с м о т р е т ь , у б и т ъ  о н ъ  или н е т ъ ^  о н а  е г о  о бн я л а  и г о в о р и т ъ :  

„ О с и п ъ  ты  м ой х р и ст о д а н н ы й , с е р д ц е в а -т о с к а , тебя  м у ж и к ъ  у б и л ъ “ . Т олько о п а  э т о  п р о 

м олвила и  ск а за л а : „ г о н г ъ , г о н г ъ , г о н г ъ ! “ м у ж и к ъ  и ее  уб и л ъ , д о ст а л ъ , п ол о ж и л ъ  ч е р е з ъ  

п л еч о  и у н е с ъ  о б о и х ъ .“

К а к ъ  н е  и н т ер есн ы  п одобн ы я  п е с н и , но и х ъ  оч ен ь  м ало с р е д и  лоп арей  и в се-т а к и  

преобладаю щ им и^ в и д о м ъ  я в л я ет ся  п е с н ь , в о с п е в а ю щ а я  д ей ст в и тел ь н ы й  ф а к т ъ , бы вппй  

в ъ  ср а в н и т ел ь п о  н е д а в н е е  в р е м я .

Е с т ь  е щ е  в и д ъ  п е с н и  у  лоп арей : Б о г ъ  в е с т ь  к о гда  и  к е м ъ  слож ен ы  о н е ;  н е  

и м е ю т ъ  о н е  и подкладки в ъ  д ей ст в и т е л ь н о ст и , лиш ены  п о д ч а съ  в ся к аго  см ы сл а. Е с л и  я  

у п о м и н а ю  о н и х ъ , то  только о т т о г о , ч то  и х ъ  м ного х о д и т ъ  по Л апландш , что и х ъ  п о ю т ъ  

оч ен ь  ч а с т о  и н а  п у т и , и в о  врем я р ы б н о й  ловли и  д р у г о й  р а б о т ы , х о т я  сам и  л о п а 

р и  ч и с т о с е р д е ч н о  н а д ъ  ними с м е ю т с я . В о т ъ  од н а  и з ъ  т а к и х ъ  п е с е н ъ , к о т о р у ю  м н е  п е л и

л оп арк и  пр и  п е р е е з д е  о т ъ  с т . К и ц к ой  в ъ  К о л у .

Я  К атери на В асильевна, ты К атерина Семеновна,
У  м еня кош елекъ съ  деньгами:, у  тебя  кош елекъ съ  деньгам и,

У  м еня сорока узор ч атая , у  тебя  сорока узор чатая ,
У  м еня сараф анъ съ  хазам и , у  тебя сараф анъ съ  хазам и  и  т. д.

И  к о н ч а е т ся  п ер в о й  ж е  стр оч к ой :

Я  К атери на В асильевн а, ты К атерина Семеновна.

Т а к о в ъ  х а р а к т е р ъ  р а з н ы х ъ  п р о и з в е д е т #  л оп а р ск а го  н а р о д п а г о  т в о р ч ест в а . К а к ъ
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я говорилъ у ж е . за  п о с л е д н е е  врем я за м е ч а е т с я  ф а к т ъ  в х о ж д еш я  къ л о п а р я м ъ  русскихъ 
сказокъ и, главны м ъ о б р а зо м ъ , п е с е н ъ ,  п ер ен и м а ем ы х ъ  л о п ар я м и  и з ъ  К ол ы  или с ъ  М у р -  

мана. Л опари н е к о т о р ы х ъ  м е с т н о с т е й  д аж е .н е о х о т н о  и о ю т ъ  свои н а щ о н а л ь н ы я  деспи и 
сказы ваю тъ свои бы вальщ ины : он и  и р ед п о ч и та ю т ъ  и далее с ч и т а ю т ъ , т а к ъ  с к а за т ь , х о р о -  

ш имъ то п о м ъ  п е т ь  р у с с к ш  песни. О днако эт о  з а м е ч а е т с я  п о к а  лиш ь в ъ  т е х ъ  м е с т н о 

ст я х ъ , которы я н а и б о л е е  т р о н у т ы  р у сск о й  к у л ь т у р о й  и н е  м о;кетъ бы ть о т н о си м о  ко 

в с е м ъ  р у сск и м ъ  л оп арям ъ .

И  х о т я  ср еди  л оп ар ей  М а ссел ь гск а го  п о г о с т а  м н е  приш лось сл ы ш ать и з в е с т н ы я  

по всем у  с е в е р у  п е с н и — в с е-т а к и  н а р о д н о е  т в о р ч ест в о  н р о д о л ж а ет ъ  р а зв и в а т ь с я  с р е д и  

лопарей, д а в а я  с ъ  каж ды м ъ го д о м ъ  в се  больш е и больш е б ы в ал ы ц и п ъ  и п е с е н ъ .



ПРИЛОЖЕШЕ -l-e. 
Грамота 1697. *)

(Разборъ тяжбы между лопарями и печенгскими старцами).

(Начало изорвалось отъ в е тх о с ти )..........................Кольской волости на крестьянъ, что влад'Ьютъ тб
крестьяне въ Кольскоыъ уЬздЪ р^кою Тулоыою всею и всякимъ угодьемъ свльно четыре года, и заборы 
ставятъ черезъ рубежъ на ихъ земл^ за десять верстъ, и съ моря рыбы н ....с тя тъ ., и они въ той безпро- 

мышленности п должны ...........  имъ тою рЪкою Туломою владеть по писцовымъ книгамъ Басилья Агалина.
А въ писцовыхъ книгахъ Василья Агалина да подъячего Степана Федорова 7100 (1592) года напи

сано: за Нотозерскимп и Сонгельскими лопарями ргЬка Тулома повыше падуна и забора, а ловятъ они красную 
рыбу, семгу; а рубежъ тотъ по рФк'Ь около ихъ межи и кальнпухи вьверхъ по той р'ЬкЪ ТуломЪ и до верх- 

няго падуна; до пхъ же угодьевъ Нотолзовъ и по той Государев^ Грамоте въ Кол£ въ волости Старостамъ 
и цЪловальиикамъ и крестьянамъ въ рфку Тулому, въ лопше рыбные ловли, и во всяюя угодья вступатца 

не велЪно и въ той р’ЬкЬ пхъ лопскими угодьями и ни ч4мъ не владели бъ, а владели бы лопари Ното- 
з epcKie и Сонгельше по прежнему.

А  что въ жалованной граиотй выше всего выписано изъ писцовой книги Василья Агалина и таковой 
писцовой книги въ Новгородскомъ Приказе н'Ьтъ, а есть Кольская писцовая книга Алая Михалкова и дела 

BCHKie, въ Новгородскомъ Приказу дела эти по той алаевой книгЬ. Е  изъ той алаевой книги выписано ниже 
сего* и въ прошломъ 204 (1696  г.) мая въ 6 день послана къ тебе наша Великаго Государя грамота; а 
вел'Ьно въ Кольскомъ остроге досмотреть подливно Кольсше градсме и уездные межи, монастырь и посад
ские люди и старцы и уездные крестьяне и лопари: какими землями своими и сЬнвнми покосы и рыбными 
ловлями и всякими угодьями владеютъ и въ нашу Великаго Государя казну всяме оброки и подати платятъ 
по писцовымъ по васильевымъ книгамъ Агалинымъ 7082 (1574 г . )  году, или по алаевымъ книгамъ Михал
кова 116 (1 6 0 8 ) и 117 (1 609 ) году и съ техъ  съ обоихъ книгъ въ Кольскомъ острог* въ съйзжей взбе 
списки естли, и буде есть, въ которомъ году съ Москвы изъ Новгородскаго Приказа въ Кольской острогъ 
присланы и заприписью которыхъ именно дьяковъ: о томъ о всемъ къ Намъ Великому Государю писать 
подлинно и , выписавъ подлинно, выписку съ писцовой книги Василья Агалина, 7082 (1574 ) году, за Ното- 
зерскими и Сонгельскими Лопарями многоль рыбныхъ и звериныхъ какихъ ловель написано, и въ какихъ

*) Нижеследующая грамота была доставлена ынй обязательными ягателемъ г. Колы, г. Харчевыми, которому 
удалось добыть ее отъ лопарей. Посл'Ьдте хранятъ эту грамоту, какъ н’Ьчто священное и изб4гаютъ показывать ее рус
скимъ. Существуетъ предаше у лопарей, записанное нисколькими авторами, и слышанное миою самимъ, что лопари вла
д е ть  грамотой, данной имъ царемъ Петроиъ I , на право влад{шя землей. Эта грамота хранится въ лЬсу и пробита 
копьемъ, въ зпакъ того3 что. если кто нибудь нарушить права лопарей на ихъ землю, они могутъ идти войной на наруши
теля. Повидимому предаше это имеетъ отношеше именно къ этой грамот'Ь. Г. Харчевъ, им1!вш]ё въ рукахъ подлинную 
грамоту, сообщалъ ын4, что она написана на свнтк4 и заключается подписью Петра 1-го.
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урочищахъ и межахъ и въ которыхъ межахъ и озерахъ; также и печенскаго монастыря старцы въ той же 

Васильевой книге Агалиыа рыбныхъ и звериныхъ какихъ ловель что наипсаио. II буде написано, въ кото

рыхъ рекахъ и озерахъ и въ какихъ урочищахъ и съ кемъ смежно, также съ Нотозерскими и Сонгельскими 

лопарями въ угодьяхъ какихъ рыбныхъ ловель половина или какая доля темъ же печенскимъ старцамъ въ 

той же Васильевой книге Агалнна написана, и въ которыхъ рекахъ и озерахъ и урочищахъ и какъ лоп- 

скому и монастырскому промыслу межа въ той Васильевой книге Агалина написана, потому что въ алаевой 

писцовой кнпгЬ Михалкова написано: на Тулои'Ь реке рыбная ловля и лопсше угодья отъ межи отъ Кальи- 

пухи до падуна осенняго промыслу по писцовой книге Василья Агалина неченскимъ старцамъ полтрети а 

достальное лопарское. II что онъ Алай въ книге своей вышеписаиное наиисалъ и то въ Васильевой книге 

Агалина написано дать тоже выписку, за своею рукою прислать къ Москве.
Ивъ ныыещцемъ въ 205 (1 6 9 7 ) годуноября въ 2-мъ числеписалъ ты къ шшъ Вели ш гу 1осударю, ч и  

въ Кольскомъ остроге нодъячииъ велелъ ты сыскать, п по сыску кольсше градш е п уездные люди и мона

стыри и посадше люди и стрельцы и уездные крестьяне и лопари землями своими и всякими угодьями 

владеютъ, и въ нашу Велпкаго Государя казну всяше оброки илатили и съ переписашшхъ кннгъ 186 (1678) 

v| году по писцовой книге Агалина 7082 (Д5 7 4 ) году, каковы въ Кольскомъ остроге въ приказной избе есть, 

Алаевыгь книгъ Михалкова 116 (1 6 0 8 ) п 117 (1 6 0 0 ) годовъ въ Кольскомъ остроге н етъ , а какъ Васильевы 

книги Агалина въ Кольской острогъ присланы, а Алаевы книги иеприсланы и о томъ въ Кольскомъ остроге 

граиотъ и никакпгь указовъ несыскаио; старыхъ подьячихъ н е тъ — спросить неукого. А которые книги въ 

Кольскомъ остроге въ приказной избе есть, по которымъ книгамъ Кольскаго острога и уезду всякихъ чиновъ 

■жители дапь и оброкъ и Bcauie доходы платили до 1S3 (1 6 7 5 ) году, н 'что  въ тЬ хъ  книгахъ написано за 

Сонгельскими и Нотозерскими лопарями и за Печенгскими старцы и съ нихъ велелъ ты  подънчпмъ напи

сать выпись.

| А  въ списке съ пигцовой книги, какова въ Кольскомъ остр orb въ съезжей избе за приписыо

i дьяковъ Ивана Вахратьева, да Ивана Норланскаго 7082 (1 5 7 4 ) года написано: погостъ Сонгелье стоить 

1 надъ лешимъ озеркомъ, а въ немъ живутъ лопарп крещенные въ вежахъ: всего восемь вежъ* людей въ нихъ 

двадцать одинъ человекъ, а угодья у нихъ лешая речка и озера: Шуло озеро, речка Павна, Черно озеро, 

речка Черня, Мавно озеро, Ворнакъ озеро, речка Нерня, Мочатцо озеро, речка Мочадца, Ловио озеро, речка 

Ловно, Ентосъ — озеро, речка Ентосъ, Куносъ— озеро, речка Куня. А  ловнпгь они на те хъ  на всехъ речкахъ 

бобры, а въ озерахъ ловятъ белую рыбу; да они же владеютъ съ Нотозерскими лоиари на реке на Туломе, 

а ловятъ красиую рыбу семгу во все промыслы опричь верхняго забору, да и Ното озеро, да съ ними за- 

одинъ ведаютъ, а ведаютъ они те рыбные ловли, угодья, речки и озера лопсше и реку Тул~ ,iy и Ното 

озеро бобровые ловли п всяпя угодья нромежъ себя, сами, изстари, а межа имъ съ монастырскими угодьями 

Печенгскаго Монастыря по Бабъ-озеро по Кардовааръ, по другую сторону отъ Нотозерскихъ лоиарей Ното 
озеро по глубокой ручей.

Погостъ Нотозеро стоитъ на реке на Нотъ а въ немъ лопари живутъ крещенные тягловые, а це- 

пашенные въ вежахъ; всего девятнадцать вежъ, а людей въ нихъ 28 человекъ; а угодья у  нихъ: Сов но 

°зеро и Ерсо-озеро, Чермонко ознро, речка Улита, Печь озеро, речка Печь, да Кормо-озеро, Кормо ручеекъ,

речка Рундова, речка Писта, речка Тодонга, Мела озеро, Пира озеро, речка Вуя и съ ручейки, Суда озеро,

Гирвасъ-озеро, речка Гирвасъ и съ ручейки, Товади-озеро, речка Товда и съ ручейки, Качкомо-озеро, речка 

Качкое,а, речка Рявья, и всего двенадцать озеръ да десять рекъ да два ручейка. II по темъ озерамъ ло

вятъ белую рыбу, а въ речкахъ и ручейкахъ бобры быотъ, и красную рыбу семгу ловятъ; да того по

госта Нотозерскаго лопарей на реке на Туломе по выше падуна заборъ, а ловятъ въ немъ красную рыбу

семгу, да они-жъ ловятъ на реке Туломе красную рыбу с е н у  сетми отъ Кольсюе межи отъ Кальнпухи 

вверхъ по реке по Туломе до верхняго падуна; да ихъ же угодье Ното озеро; а ловятъ на немъ белую 

рыбу, а те  они свои угодья речки и озера и ручейки ведаютъ промежъ себя изстари, по своимъ крепо. 

стямъ. А въ реке Туломе, опричь верхняго забора, и въ Ното озере Сонгельскаго погоста жильцы ве- 

1 даютъ съ ними вместе изстари, но своему, безъ записи 9 9 (1 5 9 1  г . ) ,  про которую объявлено.

Печенгскаго Монастыря Игуменъ Антошй съ брат!ею дали на себя мировую запись Нотозерскаго 
погосту всемъ лопарямъ Денису Яковлеву съ товарищи; били-жъ челом% ояи намъ Великому Государю, что
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у нихъ Игуменъ съ брат1ею межъ теми Нотозерскими и Сонгельскими лопарями въ Туломе подъ падуиомъ 

в подъ гаменемъ и во вс&хъ ловляхъ красные рыбы, а въ озерахъ и въ рекахъ белые рыбы ловли, какъ

прежде сего Игуменъ у  нихъ лопарей взяли въ наемъ и они, Игуменъ съ брат1ею, не ходя въ Судъ, по

мирились, съ 99 (1591 г . )  въ кормахъ и нодводахъ и во всякихъ нашихъ Государевыхъ доходахъ сочлись, 

и имъ Игумену съ öpaiieio впредь до того дела н етъ , на Нотозерскихъ п на Сонгельскпхъ лопарей съ 

99 (1 £91 года) и ?а прошлые годы не искать, а впредь съ 99 (1591  г . )  марта съ 25 числа давати Игу

мену съ брат!ею Нотозершшъ и Сопгельскимъ лопарямъ за ихъ угодья съ полрекп Туломы и съ лКипихъ 

озерныхъ ловель во всяк1е наши Государевы доходы изъ четвертины, и въ кормъ, п дацкаго короля дапь- 

нш :а въ кормы яе и въ прогоны за все по полтора рубли на годъ ... они игуменъ съ брат!ею то дело впредь 
не вчинать, и на нихъ игуменъ съ 6paTieio по сей записи взяли заразъ сто пятьдесять рублевъ. Къ той 

записи Игуменъ АнтонШ да четыре человека помуховъ руки приложили. Да въ 159 (1651 г . ) ,  ноября въ

30 день послана отца же нашего Государева Блаженные памяти Велпкаго Государя Грамота съ прочетомъ

въ КольскШ острога: велено лопарямъ сказать имепно, что-бы они старыми угодьями по прежнему, а учи- 

вить о томъ велено законно по прежнимъ грамотамъ, каковы посланы о томъ въ Кольской острогъ въ прош- 

лыхъ во 145 (1 6 3 7 ) и во 152 ( 1644) и во 157 (1649  годахъ), а Печенскаго монастыря Игумену въ томъ 

отказать, потому лопсме угодья въ куплю продавать и въ оброни отдавать не велено, а по записи лопарей 

Печелскаю монастыря ва старцовъ взаразъ дать судъ, а по суду и по сыске указъ учинить безволокитно 
вправду.

Да во 185 (1 6 7 7 ) и во 186 (1 678 ) годахъ посланы брата Нашего Государева блаженные па

мяти Еелвкйго Государя Царя и велииаго князя Федора Алексеевича всея велшая и малыя и белыя Россш

Самодержца две грамоты съ прочетомъ въ КольскШ острогъ: велено старинными лопскими всякими угодьями 

владеть тем ъ  лопарямъ по прежнему по писцовымъ книгамъ Василья Агалина 7082 (1574 ) году и по 

прежнимъ наш имъ Государевымъ Грамотамъ 96 (1588) и 157 (1 6 4 9 ) и 159 (1 6 5 1 ) годовъ, которые по

сланы по местамъ думнымъ дьякомъ. А что Печенскаго Монастыря Старцамъ въ жалованной грамоте 183 ( 1675 г .)  

написано за ручнымъ спискомъ пражнихъ жалованвыхъ грамотъ 99 (1 5 9 1 ) и 116 (1607 ) годахъ: велено 

лопскими угодьями владеть по купчпмъ и по даннымъ и по инымъ крепостямъ, и что о тЪхъ же лопскнхъ 

угодьяхъ до 179 (1 6 6 1 ) и 183 (1675 г . )  посланы наши Государевы две Грамоты ио челобитной Иечен- 

скихъ старцевъ, и по темъ грамотамъ теми лопскими угодьями владеть имъ Печенскимъ старцамъ ныне и 

впредь не велено, потому что въ указе 132 (1624 ) года написано: во всехъ городехъ посацкпиъ людемъ, 

въ монастыри посацкпхъ дворовъ и лавокъ въ плану давать не велено; да и для того т г ь  старцамъ темп 

угодьями владеть не велено, что въ грамотахъ 156 (1 649 ) и 159 (1651 ) годовъ нанисано: лопскнхъ

угодьевъ продавать и въ оброкъ отдавать не велено.
Да по челобитьи Печенскаго монастыря старцовъ послана Государева грамота въ Колу къ воеводе: 

велено о техъ  угодьяхъ указъ учинить по прежнимъ грамотамъ каковы посланы во 145 (1 6 3 7 ) и во 

152 (1 644 ) годахъ; а по записи взарядъ дать судъ, а Печенскаго монастыря игумену, въ томъ отказать, 

потому что Лопсше угодья въ куплю и оброкъ отдавать не велено. И во 155 (1 6 4 7 ) году въ Новгород

скомъ приказе Печенскаго монастыря старцы подали крепости, и съ техъ  крепостей въ спискахъ написано.

Въ  купчей 128 (1 6 2 0 ) году Никитка Васильевъ, Нотозерской лопарь, продалъ Печенгскаго Монастыря 

Игумену съ браиею на Туломе реке подъ Падуномъ свой участокъ одинъ, красную рыоу семгу въ нижнихъ 

тоняхъ и котелные. места, опричь камени и лахты впрокъ безъ выкупу; денегъ взялъ сорокъ алтынъ.
Въ  данной 128 (1 6 2 0 ) году Нотозерской лопарь Харитонко Юрьевъ съ женой Марьицею дали вкла-

домъ въ ПеченгскШ Монастырь угодье свое, что у  него на Туломе р еке , межъ лопарями, опричь монастырсйя

половины подъ Падуномъ, во всехъ своихъ рыбныхъ ловляхъ нрасныя рыбы семги и въ жеребьихъ озеркахъ 

и въ звериныхъ угодьяхъ и въ бобровыхъ тонехъ, чемъ онъ Харитонко владелъ и въ заборе выше Падуна 

и Шовку речку; а что буде доведется въ городовую поделку и въ подводы и во всяме лопш е расходы по 

разсчету своего угодья, и то тянуть Печенгскимъ старцомъ.
В ъ  данной 129 (1 6 2 1 ) году Никитка Васильевъ Нотозерской лопарь съ женою Афросиыьицею да

съ сыномъ Ваською дали въ Печенгской Монастырь за двадцать за пять рублевъ вкладомъ, впрокъ во веки^

свое владенье на Туломе реке подъ Падуномъ, красные рыбы ловли подъ каменемъ и въ лахте две чет^
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верти съ осьминою, да въ техъ-же тоняхъ и въ котелныхъ местахъ и въ зашейке въ заборе десять участ

ковъ промежъ Нотозерскими и Сонгельскими лопари. А пгумену съ брат1ею за тотъ вкладъ его Никитку 

въ Монастырь покоить, какъ и прочихъ выадчиковъ и брат1евъ до его смерти, а жене его и сыну давать 

изъ монастыря по три меры муки ржаной иа годъ со 129 (1 6 2 1 ) году впредь до ихъ смерти, да съ того-жъ 

ево угодья игумену съ братсею платить расходъ съ Нотозерскими лопарями вместе.

Въ данной-же 129 (1621 ) году Нотозерской лопарь KunpinHKo Романовъ съ сестрою Ульянкою дали 

вкладомъ въ Печенгской Монастырь впрокъ свое угодье, что далъ въ тотъ Монастырь дедъ ихъ Дениски 

Яковлевъ за себя и за жену свою и за нихъ, внучатъ, на Туломе реке подъ Падуномъ въ рыбныхъ лов

ляхъ вотчинное свое и прикуплеинаго и наемнаго полвосьма участка коренныхъ, да семь участковъ захре- 

бетныхъ, да подъ Луткою четверть, ночныхъ въ лахте и подъ каменемъ и котельные места и съ нижними 

тонями и въ верхнемъ заборе противъ участковъ коренныхъ, чемъ дедъ ихъ Денпско владелъ изстари.

Въ отппси 127 (1 6 1 9 ) году Нотозерсые лопари Агейко Прокофьевъ да Ефремка Федоровъ участ

ники подпадунск1е во всехъ своихъ товарищехъ, которые промышляютъ отъ Падуна, дали отпись Печенг

скаго Монастыря игумену съ браиею за ихъ промыслъ за старца Досифея во ево развытке, что межъ ими 

была его Досифея развытка въ промыслу; а взяли рубль пять алтынъ три деньги за 127 (1 6 1 9 ) годъ.

Въ купчей 142 (1 6 3 4 ) году Маринка Яковлева дочь, Нотозерка, Клемептьевская жена, съ детьми 

съ Ивашкоиъ да Сысачкомъ продали Печенгскаго Монастыря игумену съ братсею участокъ свой по Туломе 

реке подъ Падуномъ ловли красной рыбы, что ей Маринке съ детьми межъ ими Печенгскаго Монастыри 

въ ловляхъ однехъ жеребьяхъ доведется съ 142 (1 6 3 4 )  году впрокъ безъ выкупу; а взяли за все денегъ 

пять рублевъ.
Въ Кабале 145 (1637 ) году Нотозершй лопарь Ивашко Никитинъ занялъ у Колянъ у  Антинкп 

да у девки Сусловыхъ пять рублевъ двадцать три алтына две деньги, а заложилъ въ те хъ  деньгахъ свое 

падунское угодье, чемъ онъ владелъ и промыншлъ до сроку до Петрова дни 146 (1 6 3 8 )  году безъ росту, 

а по сроке имъ Антипке и девке та кабала, купчая и отводная впрокъ безъ выкупу.

Въ данной 154 (1 6 4 6 ) году Нотозершй лопарь Никитка Михайловъ далъ въ Печенгской монастырь 

вкладомъ владенья своего угодья рыбные ловли на Туломе реке подъ Падуномъ въ Кольской четверти, 

подъ каменемъ и въ лахте и въ лутенныхъ местахъ и въ Падунскомъ Заборе и заречныхъ неводныхъ лов

ляхъ во всей Лопской четверти пятнадцатая рыба за девять рублевъ.

Да въ Кольскихъ писцовыхъ книгахъ письма Алая Михалкова 116 (1 6 0 8 ) и 117 (1 6 0 9 ) и 119 

(1611 ) годовъ написано: Печенгского Монастыря за Старцы угодья по Государеве Цареве и Велпкаго Князя 

Василья Ивановича всея Россш грамоте 115 (1607 ) за припиской дьяка Нечая Федорова пожни, отъ Кальн

пухи вверхъ до Артзмьева острова до верхняго конца, да противъ Харитонова острова ноженки, да выше 

Пяйвы речки поженка, да въ Муромашахъ по обе стороны пожни промежъ монастырскими-же пожнями, у 

тони Пещанки да на Гореломъ острову поженка; да за печенскими-же старцы половина забору что въ Туломе 

реке повыше Падуна, другая половина Колянъ Посацкихъ людей: ловить имъ красную рыбу семгу. Да пе- 

ченгсие старцы ловятъ красную рыбу семгу той-же реки сетми, поподамъ съ Иотоз. и Сонгедьск.^ лопари 

въ лахте и нижней тони и въ кореникахъ и въ захребетникахъ въ низъ по Туломе ре&е во всей рыбной 

ловле по половинамъ; а межа съ Кольскими крестьяны по Карчь ручей, по деловой записи лопарей Семенки 

Шапова даныцика, да Дениски Яковлева, да Харитонки Юрьева, да Васки Каньева сына старосты Нпкиткн 

Васильева ,... Прокофьева, Михалки Анисимова, Парфенки Степанова, Ониска Карпова, Якушки Филиппова и 

всехъ Нотозерскихъ и Сонгельскихъ допарей 96 (1 5 8 8 ) году. Да въ той-же Туломе реке рыбная-жъ ловля 

и леппе угодья отъ межъ отъ Кальнпухи до Падуна; осеннШ промыселъ въ той рыбной ловле по писцо

вымъ книгамъ Василья Агалина, да подъячего Степана Соболева Печенгскимъ старцомъ полтрети: да въ той-же 

рыбной ловле половина Нотозерскыя погоста Лопину Харитонку, да полтрети Ромашку, да Василиске, да 

Маврице Юрьевымъ детемъ Петрова полтрети, Евлампее Яковлеве дочери Коржавина, да Кольскаго крестья

нина Васьки Семенова, да Печенскаго-зке Монастыря старцовъ угодья —  рыбные ловли и сенные покосы, 

оброчные и данные. А въ Государеве Цареве и Великаго Князя Василья Ивановича всея Россш жалованной 

грамоте 115 (1 6 0 7 ) году те  угодья за ними не написаны, а иные за ними прибыли, после Государевы 

жалованной грамоты; Падунъ на Туломе реке подъ Кривецкимъ порогомъ, на левой стороне. Половина того
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прежъ сего Нечайка Иванова да Васьки Алексеева; а довили въ немъ напередъ сего красную рыбу семгу 
заборцомъ, на другой сторонЪ пониже забора ловили рыбу неводомъ, а нынЪ тотъ Падунъ лежитъ впусгЬ, 
а рыбу не̂  ловятъ, потому что у нихъ тймъ падуномъ запираетъ рыбу на той на ТулоагЬ р£к£ подъ Паду

номъ. А оброку съ него было напередъ сего по Васильевымъ книгамъ Агалина по полтин'Ь на годъ, а впредь
имъ давати оброку по двадцати алтынъ на годъ. ’

Да во 179 (1 6 6 1 ) году апреля въ 19 день по челобитьи Печенскаго Монастыря старца Васьяна 
съ браиею послана отца Нашего Государева блаженный памяти Великаго Государя Грамота въ Кольской 
острогъ: велЪно Печенскаго монастыря старцамъ отвесть и отмежевать угодья противъ прежняго отказу и 
жалованныхъ грамотъ и противъ писцовыхъ книгъ Алая Михалкова. А которые рыбные ловли давали въ Мо
настырь лопари и т'Ьми ловлями владеть лопарямъ по прежнему указу, а Печенскимъ старцамъ въ томъ от
казать, потому что лопсме угодья въ куплю продавать и въ оброкъ отдавать невелъно.

И во 182 (1 6 7 4 ) году били челомъ намъ Великому Государю Печенсте старцы, что съ прежнихъ 
жалованныхъ грамотъ и съ писцовыхъ книгъ о всемъ какъ въ тЪхъ книгахъ написано дать имъ на листу 
жалованную грамоту за красною печатью и подали къ выписка съ жалованныхъ грамотъ списки за руками 
того Монастыря прежнихъ игуменовъ и соборныхъ старцовъ. А въ тЪхъ спискахъ написано: въ 99 (1 5 9 1 ) 

году Велвый Государь Царь и Великш князь бедоръ Ивановичъ всея Poccin пожаловалъ жпволачальной 
Троицы Печенскаго монастыря игумена Васьяна съ бра'йею или кто по немъ иной будетъ; къ тому ихъ
Монастырю у нихъ угодьевъ по pfcufc по Тулом-Ь пожни; въ piirfc Тулом-Ь рыбная ловля подъ кривцомъ, а

была та рыбная ловля за Нечайкомъ Поповым.ъ;да вверхъ по ТуломЪ рЪкЬ въ Мурмашахъ тоня островская 
съ горовными, м^сты тоня въ Кальнпух'Ь съ горовными м'Ьсты по Карчъ ручей, да рыбная-жъ ловля вверхъ 
р'Ьки Туломы подъ Падуномъ и подъ каменемъ во всЬхъ ловляхъ половина съ Сонгельскими и Нотозерскими 
лопарями, по куачимъ и по даннымъ грамотамъ, и съ т£хъ ихъ и съ иныхъ монастырскихъ угодьевъ и 
рыбныхъ ловель пошлинъ и дани и оброку искать не велЪно; та имъ въ Монастырь въ ругу, панохидныхъ 
денегъ вм’Ьсто и для того, чтобы Монастырь строить.

Въ другомъ списку съ жалованной грамоты Великаго Государя Царя и Великаго Князя Василья 
Ивановича всея Poccin самодержца 115 (1607) году къ монастырю написаны т$жъ рыбные ловли и угодья, 

что выше сего въ первомъ списку написано, да сверхъ того написана рЪчка Улита и велЪно имъ т'Ьми 
угодьями владеть безданно и беспошлинно.

И во 133 (1 6 7 5 ) году съ т 1зхъ жалованныхъ грамотъ того Монастыря строитель Серий Кандаловъ 
съ браиею Нашего Великаго Государя жалованная грамота дана во всемъ противъ прежнихъ вышеписан- 
ныхъ грамотъ. Да въ прошлыхъ въ 183 (1675) во 185 (1 6 7 7 ) и 195 (1 6 8 7 ) год’Ьхъ по челобитью Пе- 
ченскихъ старцовъ посланы нами Государевы грамоты съ прочетомъ въ Кольской острогъ: велено Печеп- 
скимъ старцамъ рыбные ловли и сЬнные покосы и всяше угодья отвесть и отмежевать иротивъ прежняго 
указу п жалованныхъ грамотъ и противъ писцовыхъ книгъ Алая Михалкова. А которые рыбные ловли и 
сЬнные покосы дали въ Монастырь лопари или Коляне посадс{йе люди или стр'Ьльцы или у'Ьздные крестьяне 
посл£ выше помянутыхъ писцовыхъ книгъ и т'Ьми ловлями и покосы владеть противъ прежняго указу « -  
парямъ и пасацкимъ людемъ и стрйльцамъ и крестьяиамъ; а Печенскаго Монастыря старцамъ въ томъ от
казать. И впредь лопарямъ и посацкимъ людемъ и стр'Ьльцамъ и убздньшъ крестьяиамъ участковъ своихъ 
и рыбныхъ ловель и сенныхъ покосовъ и въ ПеченскШ монастырь ноступаги и отдавать отнюдь не велено; 

а буде которые люди въ томъ объявятся, и тЪмъ учинено будетъ жестокое наказаше п угодья и земли ве- 
лятъ назадъ поворотить, потому что оброчнымъ людемъ угодьевъ и земель въ куплю продавать и въ оброкъ 

отдавать не велено.
И въ прошломъ во 196 ( 1 6 8 8 ) году писалъ къ намъ Великому Государю изъ Кольскаго острогу 

стольникъ и воевода Князь Иванъ Чесменской и приолалъ съ подпискою своею о падунскихъ и кривецкихъ 
и что подъ каменемъ въ забора рыбныхъ ловляхъ и о убыткахъ тридцати двухъ рублей судное дЬло за 
своею рукою списокъ. А вь судК* отвЪтчикъ лопянинъ говорилъ, и еказалъ-де онъ истецъ челобитьемъ сво
имъ нын^шнимъ и старымъ и писцовыми книгами Алая Михалкова хочетъ правъ и виноватъ быть: а по 
челобитью де ихъ истцовъ и по грамотамъ велено угодья имъ отвесть и отмежевать по посл’Ьднимъ писцо-
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вымъ книгамъ. А во 174 (1666 ) и во 176 (166S ) год-Ьхъ они старцы и тЪ пхъ вкладчики, которые въ че

лобитье напнсаны т'Ь писцовые книги Алая Михалкова прочили и о томъ порока въ Кольской острогъ про

тивъ своего челобитья свозили грамоты и nocifc гЬхъ  грамотъ подавали мноие челобитные и тЪ писцовый, 

книги порочилн-жъ, а нын^ де тйми писцовыми книгами правятся и въ томъ они лопари пшотца на гЪ 

грамоты, что по ихъ Печенскихъ старцовъ челобитьи въ Кольской острогъ присланы и на ихъ челобитье и 

потому де т£  книги неправые; и пхъ ложное челобитье стало явно, и гЬмъ ложнымъ своимъ челобитьеыъ 

они насъ Великаго Государя оболгали, а по ложному ихъ челобитыо и грамота имъ дана, и что изъ гра

мотъ, кои даны въ КольсвШ острогъ противъ челобитья ихъ и изъ челобитья ихъ выписать и судное то 

д£ло послать къ Москв'Ь. И истецъ, выслушавъ ссылокъ, иа грамоты слался и писцовыхъ книгъ не норо- 

чилъ, и протпвъ общихъ ссылокъ пзъ грамотъ п изъ чеюбитья и изъ заочной ставки и изъ писцовыхъ 

книгъ росписался. А что въ Кольскомъ острой подъ суднымъ дфломъ росписано изъ нашихъГосударевыхъ 

грамотъ, каковы въ КольскШ острогъ были посыланы во 173 (1 6 6 5 ) г . мая въ 1 1 ,  да во 173 (1 6 6 5 ) г . 

поля въ 29 , да во 176 (1 6 6 8 ) годахъ поля въ 31 чпслЪхъ, каковы нисаны выше сего, и такпхъ от- 

лусковъ сыскать негдй, потому что тй хъ  годовъ, столновъ и заппсныхъ книгъ въ Новгородскомъ приказ^ 

нЪтъ; и въ прошломъ 204 (1 6 9 6 ) году мая въ 6 день послана къ теб’Ь наша Великаго Государя грамота: 

велЪно въ Кольскомъ острогЬ въ приказной изб!} г.ршекать подлинные грамоты, которые присланы въ КольскШ 

острогъ въ прошлыхъ годахъ до 173 (1 6 6 5 ) и до 176 (1 6 6 8 ) годовъ. По челобитыо Колянъ всякихъ чнновъ 

жилецкихъ людей, что писцу Алаю Михалкову въ Кольскомъ острогЬ иисцоваго дЪла д’Ьлать не вел'Ьно, а 

велйно изъ Колы йхать-ему къ Москва, какъ о томъ сказано въ челобить'Ь Печенскпхъ старцовъ и Колянъ 

всякихъ чиновъ людей, въ прошломъ во 176 (1 6 8 8 ) году, каково было въ Кольскомъ острогЪ* а потому 

ихъ челобитью и во спискахъ воеводъ Ивана Дверкалова и Князь Ивана Чесменскаго выше сего написано. 

И по тЬмъ вышеписаннымъ грамотамъ Алай Михалкова изъ Кольскаго острогу къ Москва съЪхалъ довер

шать все писцовое д£ло или невершать. Да велйно же нршекать друпе двЪ грамоты прошлыхъ 173 (1 6 6 5 ) 

году ш ля 11 числа, да 176 (1 6 6 8 ) году ш ля 31 числа, что за приписыо дьяковъ Дмитр1я Шубина и Ивана 

Степанова, и подлинную челобптпую Печенскихъ старцовъ и Кольскихъ всякихъ чиыовъ жителей 1 7 (i( l (56S) 

декабря 11 числа, и червые отписки Ивана Дверкалова и Князь Ивана Чесменскаго, и противъ т£ хъ  отпи- 

сокъ очную ставку Кандалактекихъ старцовъ съПеченскими старцы и Коляны посадскпми людьми и судное 

д£ло исправивъ грамотно 173 (1665 ) и 176 (1 6 6 8 ) годовъ въ Кол'Ь, что учинено все, собравъ въ одно 

мЬсто, за воеводскою рукою прислать къ Москва съ нарочнымъ гонцомъ съ Кольскимъ подъячимъ тотчасъ. 

И въ нын^шнемъ 205 (1 6 9 7 ) году ноября во 2 чиигЬ писалъ ты  къ намъ, Великому Государю челобитную 

де Печенскихъ старцовъ и Колянъ посадскихъ людей 176 (1 6 6 8 )  и грамоты 173 (1 6 6 5 ) и 176 (1 6 6 8 )  г. 

за приппсыо дьяковъ Дмитр1я Шубина, да Ивана Степанова, и подлинную челобитную Печенскихъ старцовъ 

и Кольскихъ всякихъ жителей, и черные отписки Ивана Дверкалова и очную ставку Кандалакшских!) стар

цовъ съ Печенскими старцы и съ Колявы посадскими людьми, что есть было въ Кольскомъ острого въ при

казной избt  прислана къ Москв'Ь; а князь Ивановой де черной отписки Чесменскаго въ приказной избЪ 
нодъяч!е не сыскали.

И изъ того присыланнаго д-Ьла выписано въ подлинной грамотЪ црошлаю 173 (1 6 6 5 ) г .  апреля 
27 числа за нриписью дьяка Дмитр1я Шубина, написано: отцу Нашему Государеву Блаженные памяти Ве

ликому Государю били чеюмъ Печенскаго Монастыря Келарь старецъ Сава съ брат!ею, да Кольскаго острогу 

цосадше люди староста Савка Яковлева съ товарищи Кольскаго-жъ острогу на у&здныхъ людей Кандалакшсюе 

и Ковдсте и Керетсме и нреболыпихъ волостей на крестьянъ и Сонгельскихъ п Нотозерскихъ и Кандалаш- 

скаго Монастыря на Игумена 1оакима съ брайею: Написаны де въ Кольскихъ Писцовыхъ внигахъ Василья 

Агалина да Степана Федорова противъ сотното письма пашенной земли къ Кольскому острогу въ четверти 

сохи въ лукахъ , за кЬмъ что есть луковъ и кто чЗшъ влад&етъ и въ данныхъ книгахъ по имъ Великаго 

Государя дань сбираютъ съ нихъ и съ уЬздныхъ людей на всякой годъ; и на нихъ де Печенскаго Мона

стыря и на Колянъ безъ наказу наложено мимо писцовыхъ и данныхъ книгъ во всяие ихъ расходы и Мо- 

сковш ш ъ стрйльцамъ и за хлебные запасы и въ земсюе расходы три доли, а на уЪздныхъ людей чет

вертая доля опроче большихъ волостей пашенные земли и крестьянъ и Сонгельскихъ и Нотозерскихъ; а за 

Кандалакшскими де старцы захребетниковъ торговыхъ н промышленныхъ людей много; а намъ Великому
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Государю ничего ни платятъ живутъ въ избылыхъ, а преболыпихъ де волостей пашенныхъ крестьянъ ста 

съ четыре и больше, и никакихъ податей не платятъ-же, только де въ годъ заплатятъ одну дань съ луковъ 
своихъ, а живутъ въ избылыхъ-же, а имъ Колянамъ ничего не помогаютъ, и они де за хлебные запасы 

Московскнмъ стрЪльцамъ и воеводской дворъ строючи и въ съ'Ьзжую избу подьячего и сторожа и дрова и 
заплечнаго мастера и въ тюремные сторожи отплачиваютъ за уЬздныхъ людей, животовъ убыли и промы- 

словъ сзоихъ отстали и въ нашихъ Великаго Государева податяхъ днемъ стоять па правежЪ, а ночью си

дятъ въ тюрьагЬ и помпраютъ голодною смертно, и разорились совсЪмъ и подати платить стало нсчсмъ и 
подводъ ставить некому, и Намъ великому Государю пожаловать-бы ихъ, Печенскаго Монастыря Келаря старца 

OaRy со брат1ею и посадскихъ людей, тЬмъ уЬзднымъ людямъ Кандалакшше и Ковдск!е и Керетш е пре- 

боль'пихъ волостей пашениымъ крестьяиамъ и Сонгельшшъ и Нотозерскимъ и Кандалашскаго Монастыря 
игумену Хоакиму съ браиею и захребетнпкамъ, которые живутъ въ избылыхъ съ нимъ Печенгскпми старцы 

и Кольскими посадскими людьми въ наши Великаго Государя подати и за хлебные запасы и воеводской 

дворъ въ поделку н въ съЬзжую избу и во всяюе расходы и въ подмогу развытить по лукомъ, по писцо

вымъ и по даннымъ кнпгамъ, что есть луковъ, и не вел'Ьти пхъ за тЪхъ у'Ьздныхъ людей и за старцовъ 

за напрежной платежъ на правеж'Ь убить и въ тюрьм'Ь голодною смертш поморить. II по той Нашего Ве

ликаго Государя грамот’Ь воеводгЬ Якову Стр'Ьшневу въ Кольскомъ острогЪ и въ у'Ьзд'Ъ Каняалашской п 

Ковской п въ Керецкой п въ преболыпихъ волостяхъ и въ Моиастыряхъ велено про то сыскать, сколько за 

к'Ьмъ по писцовымъ книгамъ луковъ, а по сыску и по писцовымъ книгамъ во всякомъ тяглК> нхъ н за 

стр’Ьлецйе хлебные запасы поверстать, чтобы никто ни за кого лишняго тягла не платилъ.
Да отцу-жъ Нашему Государеву Блаженные Памяти Великому Государю били челояъ Печенскаго 

Монастыря Келарь старецъ Веньяминъ съ брат1ею, да Кольскаго острогу староста Гришка Кощеевъ и всЬ 
достальпые иосацые люди четырнадцать челов'Ькъ; въ прошломъ де 173 (1665) г . прислана Наша Великаго 

Государя грамота въ КольскШ острогъ къ воеводЬ къ Якову Стр’Ьншеву за приписыо дьяка Дмптр1я Шу- ; 
бпна, а вел’Ьно Кольского острогу уезднымь людямъ Кандалашше п Ковдсие и Керецйе и преболыпихъ ; 
волостей крестьяиамъ и Кандалашскаго Монастыря игумену 1оакиму съ братнею и захребетникомъ, которые | 

за ними жпнутъ въ избылыхъ съ ними Печенскими старцы и посацкнми людьми въ Наши Великаго Госу

даря въ подати н въ хл'Ьбные запасы на жалованье Московскшгь стр'Ёльцамъ и восводскон дворъ въ по

делку и въ съЪзжую избу и во BCHKie расходы и въ поденочку развытить по лукомъ по писцовымъ кни
гамъ, что есть луковъ за ними и за уездными людьми и никто бы въ избылыхъ не былъ; п онъ де столь- 

никъ и воевода Яковъ СтрЪшневъ не развытилъ для того что случилась ему перемена. И въ прошломъ де 

во 174 (1GG0) году по той грамотЬ стольнпкъ и воевода Иванъ Дверкаловъ ихъ старцовъ ц иосадскихъ и 

уЬздныхъ людей по писцовымъ кнпгамъ развытилъ по лукомъ, что есть луковъ за ними старцы и Коль
скими уЬздыыми людьми. Потомъ къ намъ Великому Государю лисалъ п подъ отпискою своею послалъ ро

спись и по той де развыточной росписи на нихъ за хлЬбные запасы деньги на прошлой на 174 (1666 ) и 
на 175 (1 6 6 7 ) годы доправилъ и послалъ къ МосквЪ, и въ прошломъ же де во 175 (1 6 6 /) г .  год) при- j 

слана въ Кольской острогъ грамота къ нему же Ивану Дверкалову; а велЬно Кольского острогу имъ Пе- jj 
ченскаго Монастыря старцамъ и 1\оляномъ посацкимъ людемъ п Кандалашскаго Монастыря игумену сь браиело j 

и Кандалашскимъ крестьяиамъ межъ себя во всякихъ податяхъ дать с?етъ ио писцовылъ книгамъ послЬд- ( 
няго писца Алая Михалкова, буде т£  книги чЪмъ не опорочены и челобитья ни отъ кого не бивало, а по
слету и во всякихъ податяхъ учинить безволокатно; а за Кандалашскимъ Монастыремъ, которые есть за- ■■
хребетники и въ тягло не положены, и гЬхъ  захребетниковъ написать -въ тягло и положить, смотря, по ,

иромысламъ. II во прошлыхъ де во 116 (1 6 0 8 ) и во 117 (1609 ) год*хъ присланъ былъ съ Москвы въ
КольскШ острогъ писецъ Алай Михалковъ да дьякъ Васшпй Мартемьяновъ, и тотъ де писецъ Алай Михал- 
ковъ у  нихъ Печенгскихъ старцовъ п у посацкихъ людей просилъ посуловъ а писать хотЬлъ ихъ промыслы 

въ луки легче книгъ прежняго писца Василья Агалина, и они де тому писцу Алаю отказали, и тотъ пи

сецъ Алай, за то бранясь на нихъ, тонные ихъ промыслы не противъ стараго писца Василья Аллина книгъ 
писалъ луки со многою прибылью, и наиисалъ много прибылыхъ; за ними Печенгскими старцы двадцать 

три лука съ поллукомъ и: полчети и полполтрети лука, а за посацкими людьми иятьдесятъ луковъ съ пол 

полтрети луковъ, и они де на того писца, что онъ во MHorie новые луки пишетъ, били челомь, и тому
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писцу велЬно йхать къ МосквЬ, а писать ему т$хъ ихъ промысловъ не велЬно, и съ Москвы въ КольскШ 

острогъ почему сбирать всяме подати книгъ его писма неприслано, а сбирать съ нихъ и со всЬхъ уЬздныхъ 

людей BCHitie подати луковую дань и съ новокрещенныхъ и съ некрещевныхъ троеданныхъ лопарей; а Свиц- 

каго и Дацкаго королей поголовную прежняго писца Василья Агалина, по книгамъ, тому де девяносто третШ 

годъ.
А гЬ  де Кольсше уЬздные Пречистенсше Старцы и Кандалашше крестьяне, бивъ челомъ, чтобы 

имъ платить всяше подати ио лукамъ послЬдняго писца Алая Михалкова, потому что т гЬ Кандалашсше крестья

не прежъ сего писца Алая подкупили: въ книгЬ противъ прежняго писца за ними двадцать луковъ съ под- 

лукоиъ .... и изъ полполтрети лука не написалъ вичего, а сами и по cie число всяше подати сбираютъ съ тй хъ

луковъ по прежнимъ книгамъ писца Василья Агалина да по Степана Федорова. И намъ Великому Государю

пожаловать бы ихъ не велЬть; тому ихъ ложному челобитью не вЬрить, а велЬть бы имъ съ тЪми стар

цами и Кандалашскими крестьяны по книгамъ Василья Агалина и по росписи, что развытилъ Стольникъ и 

воевода Иванъ Дверкаловъ дать счетъ, потому что они, посацше люди, и T i  Пречпстенскаго Монастыря Стар

цы и Кандалашше крестьяне и всЬ уЬздные люди и крещенные и некрещенные лопари тФхъ временъ девя

носто третьяго году всяше доходы сбираютъ и платятъ по т'Ьмъ писцовымъ книгамъ Василья Агалина, а 

не по Алаевымъ книгамъ Михалкова; да книгъ его въ Кольской острогъ не прислано, потому что ему пи

сать ихъ промыслы не велено и cm  бы челобитную послать къ МосквЬ. К ъ  той Челобнтной три человека 

старцовъ, да четыре человека посацкихъ людей руки приложили.

Да въ прошломъ же 176 (1668 ) году Декабря въ 12 день били челомъ отцу Нашему Государеву 

блаженные памяти Великому Государю Кандалашскаго Монастыря Игуменъ Гоакииъ съ братсею да Кандалаш- 

citie волости крестьяне въ прошлыхъ де во 171 (1663 ) и во 178 (1 6 6 5 ) и во 174 (1 6 6 6 ) годЬхъ. по ихъ 

челобитью даны имъ грамоты, а по т'Ьмъ де грамотамъ велЬно' Печенскаго Монастыря Старцамъ и Коль- 

скимъ посацкимъ людемъ съ ними во всякихъ земскихъ расходахъ, въ подводахъ и въ кормахъ счетъ дать, 

съ коихъ лЬтъ счету не бывало противъ прежнихъ счетыыхъ грамотъ: по прегкнему Печенскаго Монастыря 

Старцовъ и посацкихъ людей тремя доли а имъ четвертою долею, а безсчету де не велено на нихъ искать 

ни въ Kaitie земш е расходы и Коляны де посащие люди и Печенскаго Монастыря Старцы съ ними ни въ 

чемъ не считались: учинились сильны и непослушны.

Да въ прошломъ же де 175 (1 6 6 7 ) году били челомъ они, Коляны посацше люди, и Печенскаго 

Монастыря Старцы о счетЬ и о поверсткЬ яемскихъ всякихъ расходовъ, и противъ де того челобитья дана 

имъ общая Грамота; а велЬно имъ съ Коляны Посацкими людьми и съ Поченскими Старцы дать счетъ но 

всякихъ земскихъ расходахъ по писцовой книгЬ послЬдняго Писца Алая Михалкова по лукомъ безволокитно. 

По счетЬ де они по мноие годы волочась обнищали и одолжали; и намъ Великому Государю пожаловать бы 

ихъ: велЪть въ Кольскомъ острог^ съ Коляны посацкими людьми и съ Печенскими Старцы во всякихъ зем

скихъ расходахъ въ подводахъ и въ кормахъ дать счетъ по писцовой книгЬ послЬдняго писца Алая Михал

кова по лукомъ, чтобы имъ отъ MHorie волокиты въ конецъ не погинуть; у  той челобитной ничьей руки не 

приложено; да подъ той челобитной въ ояной ставкЬ написано: 176 ( 1 6 6 8 ) г. Декабря въ 12 день Коляны 

Посацше люди Васька Звягивъ счетоварницы на очной ставка съ чернымъ дьякономъ Исидоромъ, выслушавъ 
челобитную, сказали: въ Кольскомъ де острогЬ книгъ Алая Михалкова н'Ьтъ, а дань де они платятъ по пис

цовой книг'Ь Василья Агалина; по той де книгЬ они и считаются и они де кандалашсме старцы дань пла

тятъ  по той же книгЬ, потому де они по алаевымъ книгамъ и не считаются, что т£хъ  Алаевыхъ книгъ 

нЬтъ и въ Кольской острогъ тЬ книги не присланы; и билъ челомъ Ивашко Звягинъ, чтобы его Дьякона 
допросить, по которой де книгЬ они дань платятъ; и черный дьяконъ Сидоръ сказалъ: по которой де кни

гЬ они дань платятъ, того онъ не знаетъ, а в'Ьдаютъ де про то прежше старцы, а онъ де въ Монастыре 

челов'Ькъ новой, Е  Васька Звягинъ сказалъ— у вихъ де на МосквЬ на Алая Михалкова было челобитье, по

тому де въ Кольской острогъ его Алаевыхъ книгъ и не прислано, тутъ  де его книги и опорочены; а въ 

Кандалашской де волости и въ Монастырь по Васильевой книг'Ь Агалина написано сорокъ луковъ, а въ Алае
выхъ книгахъ написано двадцать луковъ, а двадцать луковъ Алай Михалковъ имъ съ братсею и Кандалак. 

скаго Монастырь наровя далъ. Къ той очной ставкЬ черной дьяконъ Сидоръ руку приложилъ. Васька Звя-
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гйнъ, вместо Келаря, старца Вешамина, и посацкихъ людей, по ихъ веленью, руку приложилъ, и подъ тою 
очною ставкою черная отписка Стольника и воеводы Ивана Дверкалова.

Да въ подлинной же грамогб прошлаго 177 (1 6 6 9 ) году 1юля 11 числа, за приписыо Дьяка Ивана 
Степанова написано, ппсалъ къ Намъ Великому Государю изъ Кольскаго острогу Стольникъ и воевода Иванъ 
Дверкаловъ: въ прошломъ де во 177 (1669) году били челомъ намъ Великому Государю Печенскаго Мона
стыря Келарь, старецъ Аркад1й, съ брат1ею, да Кольского острогу земской староста Сенька Яковлевъ и за 

всЬхъ Колянъ посацкихъ людей вместо, чтобы имъ старцемъ и посацкиыъ людемъ Кандалашскаго Монасты
ря старцами п съ уездными крестьяны дали счетъ но лукамъ въ податяхъ и въ мпрскпхъ расходахъ, сколь
ко за к'Ьмъ луковъ оудетъ по писцовой КнигЬ Василья Агалина:, а по очной де ставкЬ Кандалашскаго Мона
стыря черной дьяконъ Сидоръ да Кандалакшанпиъ Кондрашко Малой сказали: по писцовымъ де книгамъ писца 
Василья Агалипа по луковой дани съ Коляны посацкими людьми и съ Печенскил старцы во всякихъ по
датяхъ и земскихъ расходахъ считаются; а Коляны де носящие люди и Печенсые старцы дань платятъ съ 

своихъ угодьевъ ио писцовой книгЬ Василья Агалина, по двадцати по одному алтыну съ лука, потому что 
Кольсше лукп добрые промышленные; а кандалашше старцы и крестьяне съ свопхъ луковъ дани платятъ 
по той же книгЬ Василья Агалипа по шести алтынъ по четыре деньги съ лука, потому что Кандалашше 
луки худые и не промышленные, какъ въ рускихъ городахъ пахатные добрые п середше и худые земли it 
подати пмутся кольскихъ угодьевъ лукъ, а кандалашскихъ противъ Кольскаго лука будетъ три лука слиш
комъ; а Печенскаго Монастыря старецъ Сергей, да земской староста Сенька Молавнстовъ сказали, что Кап- j 
далашсюе луки Кольскихъ луковъ лучше и на тЬхъ Кандалашскихъ лукахъ с'Ьнные покосы п л£са добрые, 
да промежъ Кандалашскими крестьяны прилегли Печенскаго Монастыря три лука безъ четверти, а емлютъ 
де тягло съ тЬхъ  лувовъ межъ себя по десяти рублевъ на годъ, а имъ де Кольскихъ луковъ противъ Кан
далашскихъ луковъ положить втрое и считатця нельзя; а буде ?ке противъ нашего Великаго Государя гра
мотъ луковъ противъ лука положить и они де во всякихъ податяхъ считаются;  ̂ Кандалашскаго Монасты

ря черной дьяконъ Сидоръ да Кондрашко Малой сказали: есть де у  нихъ четыре варницы соляныхъ Монп- 
стырскихъ а пятая де варница на наемной земл£, а строенье той варницы монастырское и буде пмъ печен
скимъ старцамъ и колянамъ иосацкимъ людямъ понадобятся варницы и они бъ себ'Ь также строили я  въ томъ 
намъ Великому Государю въ поншш'Ь прибыли будетъ, а что де Кольские свои лукп охтлилн и на тЪхъ 
своихъ лукахъ промысловъ не сказали и т£  пхъ луки промышленные ж тонные; промы словъ на гЬхъ  л у 
кахъ много, а купятъ они межъ себя на лукахъ тони по девяносто и по сту рублевъ слишкомъ, и оброч- 

ныхъ ловель п с'Ьнныхъ покосовъ на т'Ьхъ лукахъ много, а влад'Вютъ они коляны пзъ малаго оброку, а дани 
намъ Великому Государю не платятъ н въ счетъ не кладутъ; а Печенскаго Монастыря старецъ СергМ да 
земской староста Сенька Яковлевъ сказали, что де у нихъ воды купленные, а л'Ьса и зеиля Лопсше згодьн, 
и на гЬ хъ  згодьяхъ кто у нихъ лопарей изъ найму емлетъ, тотъ и промышляетъ, и потому де у  колянъ 
и у печенгекпхъ старцовъ съ кандалашскими старцы и съ у'Ьздныыи крестьяны межъ себя и счет^н'Ьтъ.
И но той нашего Великаго Государя грамот!* Кандалашскаго Монастыря Игумену съ öpaTieio Печенскаго Мона
стыря съ Келаремъ Арвадшмъ съ брат1ею и съ Коляны иосацкими людьми и съ уЬздными крестьянами въ 
подводахъ и во всякихъ податяхъ велЬно считаться, по писцовой книг'Ь Василья Аталина по данк и по об
року, кто сколько платитъ. Да въ черной отппсЬ Стольника и всеводы прошлаго 177 (1669 ) году Ивана 

Дверкалова написано тожъ, что и въ грамогЬ.
Подъ тою черною отпискою въ подлинной грамогЬ прошлаго 176 (1 6 6 8 ) г . мая 29 числа за при

писыо дьяка Ивана Степанова написано: апреля въ 19 день писалъ къ намъ Великому Государю изъ Коль
скаго острогу стольникъ и воевода Иванъ Дверкаловъ, что де противъ челобитья Кольскаго острогу Канда

лашскаго Монастыря чернаго дьякона Исидора Коляне посацше люди и Печенсме старцы о счетЬ на очной 
•ставка сказали, что въ Кольскомъ острогЬ послЬдняго писца Алая Михалкова книгъ нЬтъ, it въ Кольской 
острогъ тЬ  Алаевы книги не присланы, потому что тотъ Алай почалъ Кольсше луки писать съ прибылью 
и въ томъ де на того Алая на МосквЪ было челобитье и тЪмъ де челобитьемъ тЪ его Алаевы книги опо

рочены, а дань и оброкъ и веяюе подати платятъ они Коляне съ уЬздными людьми вм^сгЬ по писцовой 
книгЬ писца Василья Агалина тому де девяносто третШ годъ, по той они книгЬ считаются; а т$  де Кап- j

далашеше старцы и Кандалашше крестьяне платятъ по той Васильевой книгЬ Агалина, а не по Алаево&
2
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книгЬ Михалкова, да въ Кандалашской де волости и въ Кандалашскомъ Монастыре въ писцовой книг'Ь Ва
силья Агалина написано сорокъ луковъ, а въ Алаевыхъ книгахъ написано за Кандалашскимъ Монастыремъ 

 ̂ и за Кандалашскими крестьяны двадцать луковъ, а двадцать де луковъ имъ убавлены иаровя Кандалашскимъ 
старцамъ п крестьянам^ а въ Кольскомъ де острогЬ въ съ’Ьзжей избЬ писцовыхъ книгъ Алая Михалкова 
нЬтъ, прежше де подъя'пе померли, спросить про Алаевы книги ыеукого, а дайн и оброки и всяие подати 
Коляны посацше люди и уЬздные крестьяне и Печенше и Кащалапшйе старцы и крещенные и некре- 
щениые лопари платятъ по писцовой книгЬ Василья Агалииа; а гЬ  де книги за дьячимн руками дьяковъ 
Ивана Нормацкого да Ивана Вахромеева; а про Иеченской Монастырь и про Поръегубскую волость про луки 
сколько Моыастырскихъ и крестьянок ихъ луковъ въ отпискЬ его, какова прислана въ прошломъ во 174 
(1 6 6 6 ) году не написано, потому писца Василья Агалина за Печенскимъ Монастыремъ и въ Поръегубской 
волости, сколько луковъ, того въ писцовой книг* не ыаппсано; а Печенскаго де Монастыря старцы иодати 
гыгатятъ и всякую раздЬлку межъ себя чинятъ съ Коляны посацкими людьми вм’ЬсгЬ; и по той грамогЬ 
Кольского острога Печенскаго Монастыря старцамъ и Колянамъ иосацкимъ людямъ и уЬяднымъ крестьяиамъ 
и Кандалашскаго Монастыря Игумену съ брапею во всякихъ податяхъ вел1шо дать счетъ, по прежнему 
указу, и указъ учинить по писцовымъ книгамъ, книгамъ Василья Агалина; буде доведется чтобы впредь 

! челобитьевъ не было. И 177 (1 6 6 9 ) году декабря въ 21 день Кольского острогу староста Сенька Яковлевъ 
у  да Печенскаго Монастыря старецъ Серий, да Кандалакшскаго Монастыря Черной дьяконъ Исидоръ, да Кан- 

далакшанинъ Кондрашко Грофимовъ, выслушавъ всЬ грамоты на очной ставкЬ, и Печенскаго Монастыри 
старецъ Ceprifi, да земской староста Сенька Яковлевъ подали о счетЬ за рукою челобитную. А въ ней на
писано: Отцу Нашему Государеву Блаженные памяти Великоиу Государю били челомъ Печенскаго Монастыря 
Келарь старецъ АркадШ съ брапею, да Кольского острогу староста Сенька Яковлевъ и во всЬхъ Колянъ 
посацкихъ людей мЬсто въ прошломъ де во 1 G9 (1661) году били челомъ они Кандалапплпе волости на 
крестьянъ и Пречистенскаго Монастыря на старцовъ и на вс'Ьхъ уЬздныхъ людей, что т'Ь Нречпстенше старцы 
и Кандалашс^е крестьяне въ Кольскомъ острогЬ за хлЬбные запасы уфтенные деньги платятъ несиолна, а не
доимку пишугъ въ см'Ьтныхъ сппскахъ на нихъ, а имъ де въ земсше ни въ кайе расходы не платятъ, и 
по ихъ • де челобитью прислана грамота за нрипнсью дьяка Дмитр1я Шубина къ стольнику и воевод-Ь къ Якову 
Стрешневу, а велЬно Кандалашскаго Монастыря старцамъ и уЬздныхъ волостей крестьяиамъ всяь-ie подати 
и за стрЬлецме хлЬбные запасы и всяше земсюе расходы платить по ппсцовымъ кнпгамъ Василья Ага
лина: и въ прошломъ де во 170 (1662 ) году на т'Ьхъ Кандалашскихъ старцахъ и крестьннЬхъ во всяие 
земсше расходы деньги доправлены на одинъ годъ, а сколько доправлено и въ томъ отпись дана; да въ прош
ломъ де во 176 ( 1 6 6 8 ) году прислана грамота-жъ къ стольнику и воеводЪ къ Ивану Дверкнлову, а велЬно 
нсяше доходы разверстать по сколько за К’Ьмъ луковъ будетъ*, и Намъ Великому Государю пожаловать ихъ 
келЬть т£мъ Кандалашскпыъ старцамъ и крестьяиамъ по грамотамъ уФтеиные деньги въ съезжую избу нла- 
'1ить и въ земше расходы по писцовой книгЬ Василья Агалина по лукамъ, сколько за кЬмъ луковъ будетъ 
и прежнихъ годовъ т'Ь недоимочные уФтенные деньги гЬмъ Пречистенскимъ старцамъ и Кандалашскимъ 
крестьяиамъ доплачивать; къ той челобитной шесть человЬкъ старцовъ да шестнадцать человЬкъ посацкихъ 
людей руки приложили. И Кандалашскаго Монастыря Черной дьяконъ Исидоръ да Кондрашко Трофимовъ, вы
слушавъ заручаую челобитную, подали сказку за руками. А въ сказкЬ написано: 177 (1669) году декабря 
въ 21 день по вышеписаниой грамотЬ, какова прислана въ прошломъ 176 (1 6 6 8 ) году мая въ 21 день и 
по писцовымъ книгамъ Валилья Агалина по луковой дани, сколько платятъ Коляне съ посацкими людьми 
и съ Печенскими старцы, во всякихъ податяхъ и всякихъ расходахъ они считаться готовы, а Коляне по- 
сацйе люди и Печенскаго Монастыря старцы дань платятъ съ своихъ угодьевъ по писцовой книгЬ Василья 
Агалина по двЬ гривны съ луки, потому что луки ихъ заволокомъ непромышленные худые, также какъ въ 
русскихъ городахъ пахатные земли добрые и середше и njoxie и по писцовой книгЬ Василья Агалина имЬется 
Кольскихъ угодьевъ лукъ, а ихъ заволоцкихъ противъ того по той же книгЬ будетъ три лука слишкомъ, по
тому что ихъ кольсше луки добрые промышленные, а ихъ луки худые и непромышленные, потому они счи
таться готовы; а что де въ прошломъ во 175 (1667) году по общему ихъ челобитью съ коляны посацкими 
людьми и съ печенскими старцы прислана Наша Великаго Государя грамота, что считаться имъ съ ними во 
всякихъ податяхъ и расходахъ по последней книг* писца Алая Михалкова и коляны де nocapie люди и Пе-
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ченскю старцы того писца своимъ умысломъ опорочили рЬчыо, а прежней; опорочкн ппемениой ни которой не 

сыскано въ Кольскомъ острогЬ. А въ грамогЬ де и луки введены, кто ч'Ьмъ владгЬетъ, а того посл’Ьдняго писца 

Алая Михалкова и Коляне по той грамогЬ и последней писцовой книгЬ не считаются; а они де съ ними по 
той книгЬ считаться готовы жъ, а что они Коляне платятъ уФтевыхъ денегъ мало, а они ихъ оплачиваюсь: 

платятъ много лншняго, а луки ихъ к о л ь те  добрые промышленные, а ихъ луки заволокомъ худые и въ томъ 
де они на нихъ колянъ будутъ бить челомъ о своихъ пуждахъ какъ Четвертные пахотные земли въ русскихъ
городахъ добрые и худые верстаютъ и средше; къ той сказк'Ь дьяконъ да старецъ да два человека крестьянъ

руки приложили. II Печенскаго Монастыря старецъ СергЬй, да староста Сенька Яковлевъ, выслушавъ ciio 

сказку скапали, что Кандалашше лукп лучше кольскихъ луковъ, потому что иа т'Ьхъ Кандалашскнхъ лукахъ 

стоять пять варницъ соляныхъ, да у ипхъ же иа тЬхъ лукахъ с'Ьиные угодья добрые и л’Ьсы добрые жъ; да 
сверхъ того межъ Кандалашскими крестьяны прилегли Печеиского Монастыря три лука безъ четверти; а за т'Ь 

луки межъ Кандалашскнхъ крестьянъ въ тягло емлютъ на годъ ио десяти рублевъ, и имъ противъ Кандалаш- 

скихъ луковъ въ трое, положить и считаться нельзя. А будо иротивъ грамоты лукъ противъ лука ноложатъ, 
и они съ ними считаются во всякихъ податяхъ; и черной дьяконъ Исидоръ, да Кондрашко Трофимовъ, вы- 

слушавъ словеснаго отн’Ьту: есть де у пихъ четыре варницы монастырски; на пхъ Монастырской землЬ, а 

пятая варница па наемной земл'Ь н строен in той варницы Монастырше, а буде имъ понадобятся варницы- и 
они бъ строили себ'Ь, а опи де ихъ не отгошпотъ и чинили бы они въ томъ прибыль также какъ и они |

чнннтъ прибыль и пошлины съ тЬхъ варницъ платятъ, а что Кольше свои луки охулили л на т'Ьхъ лукахъ ■

не сказали никакнхъ нромысловъ и т'Ь ихъ луки промышленные и топь иа т'Ьхъ лукахъ много, а купитъ они j 
межъ себя на лукахъ тони по девяносту и ио ету рублевъ слишкомъ и оброчныхъ м'Ьстъ иа тЬхъ лукахъ мно

го рыбныхъ ловель и сЬнныхъ покосовъ изъ малаго оброку влад'Ьютъ, а данн не платятъ и съ ними въ счетъ 
не кладутъ, а шпиутъ въ своемъ чслобить'Ь одни свои луки, а съ писцовой книгой т'Ь луки несходны. А 

Печенскаго Монастыря старецъ СергЬй да Сенька Яковлевъ сказали, что де есть у нихъ купленные воды, а 

л’Ьса и тундры лопское згодье, и на т ’Ьхъ згодьяхъ у нихъ лопарей промышляютъ, кто у нихъ паимуетъ, а 
ирежъ сего были у иихъ варницы въ Кольской ГубЬ, на усть'Ь Сайды р'Ьки, и изъ т ’Ьхъ варницъ они пхъ 

изгонили. И Черной дьяконъ Исидоръ сказалъ— по судному де д-Ьлу они въ томъ иску платили, а впредь кто 

будетъ такъ здуруетъ и на то де намъ Государевъ указъ.
А ньнгЬ били челомъ намъ, Великому Государю, Лоиари жъ, ссудного жъ ихъ д!>ла Воевода князь Иваиъ 

Чесменской и намъ Великому Государю ннсалъ п по той отппск'Г. указъ не учинить. II во 196 (1 6 8 8 ) г . 

Воевода Иванъ Одинцевъ, иаруша прежше паши Государств указы половину старшшаго ихъ угодья, нев'Ьдомо 

по какому указу, и не, призвавъ пхъ лопарей въ отв'Ьтъ, и вел'Ьлъ влад'Ьть Печенскимъ старцамъ, и они 
старцы и до иын'Ь рыбу промышляютъ, и намъ Великому Государю пожаловать ихъ не велЬть прежнихъ на

шихъ Государскихъ указовъ нарушить, а вел'Ьть бы старинными угодьями ио писцовой книгЬ Василья Агалина 

влад'Ьть имъ и о томъ дать бы имъ Нашу Гоеударскую Грамоту.
Да намъ же Великому Государю били челомъ Псчепскато Монастыря Игуменъ съ братчею, чтобъ Ло

парскому ложному и составному прежнему и ньпгЬишему Челобитью вЬрить не вел'Ьть, и половину рыоной ловли 

чрезъ Miiorie кр'Ьпостп и жалованные Грамоты и мировые записи у нихъ отнять, а вел'Ьть бы тЬми угодьи 

влад'Ьть имъ по прежнему п о томъ дать бы имъ нашу Гоеударскую Грамоту съ прочетомъ.
И въ нын'Ьшнемъ въ 205 (1 6 9 7 ) году Марта въ 27 день по Нашему Великаго Государя указу думной 

нашъ дьякъ Емельянъ Игнатьевичъ Украинцовъ съ товарищи, слушавъ выписки приказалъ: въ р'Ьк'Ь Туш гЬ  

и въ Нотоозер'Ь красной и бЬлой рыбы ловлями ио писцовой киигЬ Василья Агалина 82 (1 5 7 4 ) году и по ь 
грамотамъ 96 (1 5 8 8 ) и 145 (1 6 3 7 ) и 157 (1 6 4 9 ) и 158 (1 6 5 0 ) и 159 (1 6 5 1 ) и 185 (1 6 7 7 ) годовъ и 
по помйтамъ думныхъ дьяковъ Федора Лихачева, Михайла Волошенинова, да Авсршя Кирилова влад'Ьть Ното- 
зерскимъ и Сонгельскимъ Лопарямъ; а Печенскаго Монастыря старцамъ отъ т'Ьхъ рыбныхъ ловель отказать.

Въ той-же выпискЬ съ писцовой книги Агалина 182 (1 5 7 4 ) году, какова въ нын'Ьшнемъ 205 (1 6 9 7 ) 

году изъ Кольского острогу прислана, написано въ первой статьЬ; подъ Сонгельскимъ погостомъ вЬдаютъ они 
лопари съ Нотозерскими лопарями на р'Ьк'Ь Тулом'Ь, а ловятъ красную рыбу семгу во вс'Ьхъ промыслахъ, опричь 

верхняго забора, да и Нотозера да съ ними за одпнъ в’Ьдаютъ, а в'Ьдаютъ они т гЬ рыбные ловли угодья р’Ьчки 

и озера лгЬсные и рЪку Тулону и Нотозеро бобровые ловли и веяюе угодья ихъ промежъ себя сами изстари,
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а межа имъ съ Монастырскими угодьи Печенскаго Монастыри но Бабъ озеръ по Ссайдовара, а по другую сто
рону отъ Нотозерскихъ лопарей Нотоозеро, ио Глубокой ручей. Да въ другой стать!',-жъ подъ Нотозорскимъ 
иогостамъ написано Нотозерскаго погоста лопарей на рЬк-Г, Тулой* по выше Падуна заборъ; а ловятъ въ немъ 
красную рыбу семгу; да они-жъ ловятъ на рЬкЬ-жъ на ТуломЬ Красную рыбу семгу сЬтми отъ Кольск1е межи 
отъ Калышухн, вверхъ но рЬк* по ТуломЬ до Верхняго Падуна, до ихъ же угодьевъ, Нотоозеро, а ловятъ. 
на немъ б'Ьлую рыбу, а тЬ угодья рЬчкп н озера и ручейки вЬдаютъ промежъ себя сами изстари, ио своимъ 
крЬлостямъ, а въ рЬкЬ Тулом'Ь оирнчъ верхняго Забора н въ Нотозер* Сонгельскаго погоста жильцы вЬдаютъ 
съ ними вм’ЬсгЬ изстари по своему луковому угодью, а за Печенскимъ Мопастыремъ въ р*кЬ ТуломЬ и въ 
Нотоозср* никакой рыбной ловли не написано; а но вышепнеаннымъ грамотамъ 96 (1688 ) и 145 (1 637 ) и 
157 (1649) и 158 (1650) п 159 (1651) и 185 (1677) годовъ и ио помЬтамъ думнымъ дьяковъ велЬно 
лопарямъ старыми своими всякими угодьи владЬть но тЬмъ писцовымъ Васнльевымъ кннгамъ Агалина но преж
нему; а въ волости старостамъ и цЬловальпикамъ и крестьянам'!, въ рЬку Тулому въ Jloncuie рыбные ловли и 
но ветле угодья вступаться не велЬно, и Печенгскаго Монастыря Игумену и нпымъ людемъ, кто у нпхъ тЬ 
угодья въ оброкъ и куплю взяли, безъ нашего Государева указу, вел'Ьно въ томъ отказать, потому что лоп- 
скнгь угодьевъ въ куплю продавать и въ оброкъ отдавать никому пе велЬно, н потому тЬми угодьи Ното- 
зерскимъ и Сонгельскимъ лопарямъ по той писцовой Васильевой книг!» Агалина и ио грамотамъ владЬть, а. 
Печенскаго Монастыря Игумену съ бргтею отказать п приказали: а нпецовые-жъ книги Алая Михалкова 116 
(1608) и 119 (1611) годовъ и помЬты и Государевы грамоты, каковы по тЬмъ номьтамъ Печенскаго Мона
стыря старцамъ даны во 179 (1671) апрЬля въ 19 день, во 183 (1675 ) г. августа въ 25 день, во 185 
(1677) г . Февраля въ 7 день, во 185 (1677 ) год’Ьхъ шля въ 17 числахъ и которые списки с'ь жалованныхъ 
грамотъ 99 (1591) и 116 (1608 ) тодовъ въ Новгородскомъ приказЬ Пелепше старцы за руками прежнихъ 
Игуменовъ к соборныхъ старцовъ къ выпнскЬ во 182 (1674) г . положили какъ бплн челомъ иротивъ тЬхъ 
пшековъ и противъ Алаевой писцовой книги на листу о жалованной грамотЬ, и тЬ списки и жалованную гра
моту, каковая имъ противъ того ихъ челобитья во 183 (1675) т . дана, приказали отставить, потому въ пис
цовой въ Алаевой кнпгЬ Михалкова написано: половина забору въ ТуломЬ рЬкЬ по выше Падуна за Печен- 
скнмн старцы ио жалованной грамогЬ 116 (1608) году, да за ними-жъ старцы ио той же рпкЬ ко всей 
рыбной ловли половина, а другая половина лопарская, но ихъ лопарской дЬловой записи 96 (1 5 8 8 ) году: да 
въ той-же Тулом’Ь рЬк’Ь рыбная ловли н л'Ьсные угодья, отъ межи отъ Калышухн до Падуна, осенней иро- 
мыслъ, ио писцовой книгЬ Василья Агалина Печенскимъ старцамъ полтрети, а досталыше Лопарское да Коль
ского крестьянина; да ихъ же старцовъ рыбные ловли и сЬнные покосы оброчные н данные, а въ жалованной 
грамотЬ 117 (1608) году не написаны, а иные прибыли поел* той грамоты на той же рЬк* подъ Кривсц- 
кимъ порогомъ, половина Падуна, а другая половина Лопарская; и въ той писцовой книгЬ явилось несходство 
къ томъ написалъ онъ Алай въ книгахъ своихъ ножни и рыбные ловли Монастырю кр*нкн по жалованной 
1 рам от I; 116 (1608) году п той подлинной грамоты въ Печенскомъ Монастырь нЬтъ. а подали къ Д'Ьлу они 
сгарцы съ нее списокъ за руками ирежнпхъ Игуменовъ и старцовъ а въ томъ списку написано: сверхъ вы- 
щеилеаинаго за Мопастыремъ р'Ьчка Улита. А въ его Алаевой кнпгЬ той рЬчки Улиты за Монастыремъ пе 
написано, да чю въ той же писцовой ииигЬ написано: рыбная ловля и межа ей ио дЬлоной записи вс'Ьхъ 
Лопарей 96 (1588) году и такой записи не явилось же, а явилась запись мировая Печенскаго Монастыря 
Игумена Антоши, какову онъ далъ лопарямъ Дениску Яковлеву съ товарищи 109 (16U1) году и межъ ими 
разстояшя будетъ три года. А написано въ ней, что помирились съ лопарями въ кормахъ и въ иодводахъ и 
во всякихъ расходахъ съ 99 (1591) году и въ томъ не бить челомъ, а впредь платить ему Игумену имъ 
лопарямъ за всяше доходы по полтора рубли на годъ, а межи угодья въ ней не написано. А что въ той же 
Алаевой книгЬ нанисано: на ТуломЬ рЬкЬ рыбная ловля и л’Ьсные угодья отъ межи отъ Калышухн до Падуна; 
осеннего же промыслу по писцовой книг* Василья Агалина Печенскимъ старцамъ полтрети. а изъ Васильевым 
книгъ Агалина въ выписк-Ь, какову изъ Кольского острогу бъ нын'Ьшнемъ 205 (1697 ) году ирислалъ ты за 
Петенскимъ Монастыремъ никакой рыбной ловли не написано; да что въ той же писцовой книг* неписано, 
рыбные ловли и с-Ьнные покосы оброчные и данные, а въ жалованной грамотЬ 116 (1608) году не написаны, 
а иные за ними ириоыли пои* той жалованной грамоты и <м статья въ Государевой грамогЬ 96 (1 5 8 8 ) году 
какову подали лопари, противна; поэтому, въ той грамогЬ написано: рыбными ловлями и всякими угодьи ве
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л 1>но владЬть ио прежнем;, лопарямъ а вступаться въ нихъ никому но велЬно. А та грамота писцовой Алаевой 
книги Михалкова старЬе девятнадцатью годами; а Васильевы книги Агалина 92 (1574 ) году Алаевыхъ книгъ 
Михалкова старт.е тридцатый четырьмя годами, а мировая запись 109 (1601 ) году старЬе Алаевыхъ книгъ 
семью годами, а пшеокъ гь грамоты 99 (1591 ) году Печснше старцы подали ихъ же Игуменовой мировой 
записи 109 (1 6 0 1 ) году старЬе девятью годами. А въ той записи Печенскаго Монастыря Игуменъ съ oparieio 
ианисалъ, что они, лопари, били челомъ въ ТуломЬ рЬкЬ и въ озерахъ и въ рЬкахъ о всЬхъ рыбныхъ, кра
ев ыхъ и 0’Ьлыхъ ловляхъ, какъ прежъ сего они Игуменъ у нихъ лопарей взяли въ иаемъ, не ходи въ судъ, 
во всякихъ доходЬхъ сочлись и помирились и впредь платить имъ лопарямъ пополтора рубли па годъ, а пи
сцовой книги Алан Михалкова, томъ же спнскЬ съ грамотъ старЬе семнадцатью годами, а въ той писцовой 
книгЬ о томъ сиискТ» ничего не иомянулось.

II за вышенисанпымъ несходствомъ туш писцовую Алаеву книгу Михалкова отставить приказали, да и 
потому тую писцовую Алаеву книгу Михалкова отставить, что лопари, въ ЧелобитьЬ своемъ написали въ прош
ломъ 119 (161 Г) году: какъ приходили подъ Кольской острогъ с в Ь г те  иЬмцы войною и лучшихъ многихъ 
людей побили и въ полопъ побрали и въ полону померли съ животами ихъ и угодьемъ четвертью рЬкн Ту- 
ломы и аниарцами завладели Печенскаго Монастыря старцы, потому что. дЬтп тЬхъ побитыхъ лопарей остались 
малы и угодьи своими влад'Ьть не могли и потому по всему знатно, что промысла Печенскаго Монастыря 
старцамъ писецъ Алан Михалковъ тТ* рыбные лонарапс ловли въ книгахъ своихъ за Монастыремъ написалъ 
въ то воинское время отъ nux'j> лоиарей утайкою и потому по всему тЬ писцовые Алаевы кннгн Михалкова и 
списки съ жалованныхъ грамотъ отставить и приказали.

А вышеописанные помЬты и Наши Государевы Грамоты 179 (1671 ) u 18 ii (1675 ) и 185 (1 677 ) н 
195 (1 6 8 7 ) годовъ отставить приказали, потому что по т'Ьмъ помьтамъ и по* Натимъ Государевымъ Грамо
тамъ вел'Ьпо Печенскаго Монастыри старцамъ лопарскими рыбными промыслы влад'Ьть по той Алаевой писцовой 
кннгЬ Михалкова и но сиискамъ съ тЬхъ жаловаиныгь грамотъ для того, что въ Новгородскомъ прпказЬ Ва
сильевы книги Агалииа не сысканы, а нынЬ изъ Кольского острогу но отнискЬ твоей съ т'Ьхъ писцовыхъ 
Васнльевыхъ книгъ Агалииа въ Кольскомъ острогЬ явился сннсокъ за пршшсью дьяков’ь Ивана ВахромЬева 
да Ивана Нормацкаго: п всякими угодьи веЬ кольскic жители влад'Ьютъ и всяше подати платили по той Ва
сильевой книгь Агалина по 188 (1680 ) годъ, а не по Алаевой кннгЬ Михалкова. А Алаевой писцовой кинги 
Михалкова въ Кольскомъ острогЬ иЬтъ, а если-бъ о тЬхъ Васнльевыхъ книгахъ Агалина пзъ Кольскаго острогу 
вышенпсанная ведомость въ то время была прислана и такихъ бы вышепшшиутыхъ пом'Ьтъ было и не нало
жено, п грамотъ о влад'Ьиьи ихъ лопарскихъ угодей Печенскимъ старцамъ и не дано, и потому всЬ помЬты 

и грамоты отставить и приказали.
Да въ нын'Ьшнемъ же въ 205 (1697 ) году писалъ ты къ Намъ Великому Государю и Печенскихъ 

старцовъ и Колянъ посацкнх'ь людей челобитную 176 (1668 ) году п подлинные грамоты 173 (1665 ) и 177 
(1669) годов'ъ, за приппсыо дьяконъ Дмитрея Шубина да Ивана Степанова, н подлинную челобитную Печен- 
скихъ же старцов'ь и кольскихъ жителей и черные отпнеи Ивана Дверкалова и очную ставку Кандалашскаго 
Монастыря старцовъ Печенскаго Монастыря со старцы н Коляны посацкими людьми, что было въ Кольскомъ 
острогЬ ирислалъ къ МосквЬ, а въ тЬхъ челобптиыхъ Печенскаго Монастыря старцы и съ Коляны посацкими 
людьми п въ очныхъ ставкахъ писали, чтобъ имъ Кандалашскаго Монастыря старцы и со всЬми уЬздными 
людьми венки; подати развытить п сбирать но прежней писцовой кнпгЬ Василья Агалииа, потому что изстари 
они по т'Ьмъ книгам'!, всяше доходы платили, а ие ио Алаевымъ кннгамъ Михалкова, п на того писца Алан 
Михалкова писали они порокъ, что онъ, для многихъ взятковъ, въ книгахъ своихъ, роясь па нпхъ, тонные 
н промыслы инсалъ не противъ старыхъ кннгъ писца Василья Агалина со многою прибылью, и по ихъ де 
челобитью ему Алаю промысловъ книгъ писать не вел'Ьно, а велЬно Ьхать къ Москв’Ь и книгъ его Алаевыхъ 
для того въ Кольской острогъ и не прислано. А въ вышеиисанныхъ подлшшыхъ грамотахъ, каковы изъ Коль
ского оетрогу присланы нанлеано: велЬно Кандалашскаго Монастыря игумену Печенскаго Монастыря со старцы 
и съ Коляны посацкими людьми и съ уЬздными крестьяны во всякихъ податяхъ считаться по писцовой книг'Ь 
Василья Агалина п потому по всему рыбными ловлями по писцовой книгЬ Василья Агалииа владЬть Нотозер- 
скимъ и Сонгельскимъ лопарямъ, а Печенскаго Монастыря старцамъ отъ тЬхъ рыоныхъ ловель отказать и 
писцовые книги Алая Михалкова отставить н приказали, что они ПеченCKie старцы и Коляны посацйе люди
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т*  Алаевы писцовые книги Михалкова in» чслобптныхъ своихъ н въ очныхъ ставкахъ порочили изъ воли своей, 

а правились писцовою книгою Василья Агалииа.
А что онп-жъ Печенскаго Монастыря старцы въ 158 (1 6 5 0 ) году подали къ д-Ьлу лонарсшо купч1с 

данные и кабалу на лопарше-жъ рыбные ловли 128 (1 6 2 0 ) и 129 (1 6 2 1 ) и 142 (1 6 3 7 ) и 145 (1 6 3 7 ) и 

154 (1646) годовъ и ихъ приказали отставить и т*мп угодьи влад'Ьть лопарямъ же. по прежнему, потому 
что писаны они за нашими Государевыми указы поел* писцовыхъ книгъ и нашими Государевыми указы, 
каковы состоялись по челобитью Печепскпхъ старцевъ, отставлены жъ и потому и нын* отставить пхъ и 

приказали.
И какъ къ тебй cifl паша Великаго Государя грамота иридетъ и ты бъ о нышеннсаппыхъ рыбныхъ 

ловляхъ о всемъ учшшлъ но нашему, Великаго Государя, указу и но приговору думнаго нашего дьяка Емельяна 
Игнатьевича Украинцова марта 27 числа нынъппшго 205 (1 6 9 7 ) году, какъ о томъ писано въ сей нашей 
Великаго Государя грамот* выше сего. А впрочемъ ciio нашу Великаго Государя грамоту и снпсавъ съ не!, 
спнсокъ за своею рукою вставилъ въ съЬзжей нзб*, a cito пашу Великаго Государя грамоту отдать Нотозср- 
скимъ н Сонгельскимъ лопарямъ впредь для владенья вышеиисапныхъ рыбныхъ ловель. Писаиъ на МосквЬ 

л*то 7205 (1697 ) года, марта въ 30 день.



ПРИЛ0ЖЕН1Е 2-е.

Выписка изъ писцовой книги Алая Михалкова 116, 117, 119 гг. 1).

lüiiirn Кольскаго острогу и Кольскаго у'Ьзду Логосе к ихъ волостей il Лопскихъ погостовъ письма и 
дозору Алай Ивановича Михалкова да дьяка Василья Мартемьянова лЬта 7116 и 117 н 119 г. дворъ п вежъ 
живущихъ н пустыхъ и м’Ьстъ дворовыхъ н лавокъ п анбаровъ и варницъ и мелшщъ п мЬстъ вариичиыгь 
и мелнпчыыхъ и луковыхъ и оброчныхъ у год eit рыбныхъ ловель рЬкъ и топь и озеръ и ручьсвъ к сеииыхъ 
покосовъ и почему здкора зживущаго и снустого н славки и санбара и сварипцъ и смелшщъ зживущнхъ же 
спустыхъ было прежъ сего въ государеву казну дани п оброку н что вново давано на оброкъ и в которыхъ 
рекахъ промышляютъ жемеюгъ и гдК идетъ красные, рыбы есенги и строскп и сиолтуса и строскнна сала и 
зжемчужного промыслу пошлина и десятина н сирихо'жих'ь людей явка и что ныне и зживущего впусто убыло 
и что вново прибыло въ государеву казну дани и оброку и десятью п то все писано всЬхъ книгахъ подлинно 

порознь но статьямъ.
Острогъ Кольской па усть Колы реки и Туломы отъ реки отъ Колы стена городовая 50 сажень бон 

нодошевноп и верхней. Башня наугольная на Егорьевскихъ воротехъ, а на пей на ряду вверхъиемъ бою пи
щаль м'Ьдная девяти иядная станки иа колесехъ литье Каишнрсво пушкарь у иеЬ Томилко Стеиаповъ пищаль 
скорострельная жел'Ьзпая 7 пядей пушкаря у неЬ нЬтъ. Да втой же башне в середиемъ бою пищаль желЬзпая 
8 пядей и станки на колесЬхъ пушкарь у нее Колмогорскаго города Якунгь Журнха. Да втой же башне 2 
коната в’Ькша железная сундукъ ззамкомъ да у той же башни на городовой стеи'Ь вотводной огородпе пищаль 
железная 9 пядей станки на колесехъ пушкаря у нее н'Ьтъ. Да втой же вотводной огородпе вподошевиомъ бою 
пищаль железная 9 пядей встанку на колесехъ пушкаря у нее нЬтъ. Да на той же на городовой стснЬ по 
окнамъ 5 пищалей затшшыхъ. Башня наугольная отъ реки отъ Туломы а на ней на ряду вверхиемъ бою 
пищаль лгЬдиаи 9 пядей встанку на колесехъ литье кашпнрево пушкарь у нсЬ Михалко Стенановъ. Пищаль 
железная 7 пядей встанку ва колесехъ пушкаря у нсЬ н'Ьтъ. Да втой же башне всреднемъ бою пищаль же
лезная 9 пядей встанку на колесехъ пушкаря у нее нЬтъ. Да втой же, башне сундукъ ззамкомъ. Да отъ
Егорьевше башни вверхъ по реке по Коле стена острожная подмывастъ водою ежегодъ 7 0 сажень, а на стен’Ь 
башенка отводная бои одинъ, а въ ней на ряду пищаль железная 46 пядей встанку па колесехъ. Да у во-
дяныхъ воротъ тайннкъ, а на тайникЪ башенка наряду на ней иЬтъ. Башня наугольная отъ реки отъ Колы
на Никольскихъ воротехъ, а вней наряду вверхиемъ бою пищаль м'Ьдная полуторная встанку на колесехъ литье 
Богданово пушкарь у пее БЬженко Кондратьевъ сынъ. Пищаль жел'Ьзная скорострельная 7 пядей па козле 
пушкаря у нее н'Ьтъ. Коыатъ векша железная сундукъ ззамкомъ а всереднемъ и вподошевиомъ бою наряду 
и'Ьтъ. Да отъ той же отъ Никольше башни кгор'Ь стена острожиая жъ 50 саж,, а на стеи’Ь оашия наугольная
отъ горы, а на ней наряду вверхиемъ бою пищаль медная 9 пядей встанку на колесехъ литье Кашпнрево
пушкарь у нее Степанко Титовъ сынъ. Да втой же башне всереднемъ бою 2 пищали жсл'Ьзныхъ по 7 пядей
пшцаль встанк’Ьхъ ва колесахъ, пушкаря у ней и'Ьтъ, да сундукъ ззамкомъ, а отъ той наугольные башни до

*) Подлинная писцовая кита („Кольской остром“, •№ 208. № общ. 300, № части. 296) находится въ Арх. 
Мин. Юстивди.
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осредией башни отъ горы стена острожная жъ 70 саж., а на стснЬ башня ссредняя, а па ней наряду ис-ерод- 
нсмъ бою пищаль железная 9 пядей, нота пи у па колесах!» пушкаря у нес пТ>тъ, а нверхнемъ и шюдошевномъ 

бою наряду н1»тъ.
Да востроге же в'ь казн!» иелья 1У 0 пудъ п 17 грпвеиокъ сполусривенкот. Да свинцу 40 пудъ и 

24 гривенки да 21(5 ядеръ нолуторныхъ железныхъ. 1595 ядеръ девяти нядиыхъ жолезиыхъ же. 1405 ядеръ 
4 поменьше девяти пядиыхъ жслезныхъ 205 ядерь иолковыхъ жслезныхъ же 105 ядеръ енннчатмхъ въ ту жъ 

меру 253 ядра затшшыхъ я;елт.:шыхь 10 ядеръ на чепГ,хъ неметцкихъ жолёзныхъ же.
II всего 3884 ядра да 5 зарядовъ скоросгрйльныхъ пищалей на 10 пудч, и 12 трикснокъ железа, 

14 пудъ н 14 грнвенокъ укладу 6 пудъ и И  грннепокъ поскони да самопалом. новонрпводныхъ 28 да св’Г.й- 
екпхъ 3 самопала да 21 шицаль енуровыс да 3 ствола рпаимхъ да 6 вложен з:шгками да пудъ московской 
прнпускъ конторъ 2 гири веретено терезное здоскамн пакова.шо молотъ плещи мехн к у'.'.печные.

Да въ остроге на. церковь страиезою Никола чудотворецъ кл'Г.тскп дровяная теплая да церковь стра
стотерпца Христова Георпн дровяная жъ студеная верхъ шатровой, а въ церквахъ образы и книги и ризы и 
на колокол!,ннце колокола строеше мирское, а служитель у техъ храмовъ нротокопъ Маркелъ двора у него па 
церковной земле нт,п», да у техъ н.т храмовъ. на церковной :н'млТ» дворовъ: в. нонъ Яковъ Пантелеев'!» сыпь. 
В. дьячекъ Дружшша Кпиреяповъ сынъ. Г>. пономарь Остатки. Оброчные тутошнихъ жнльцовъ. Лпбарь Бог- 

0 дангка Москаля. Анбаръ Ортемка ОндрГ.ева сына да сына его Попишка да Ннремка Никитина. II всего 2 амбара 
оброку спихъ платили прежъ сего по 2 алтына сапбара на годъ. А впредь имъ платить епнхъ оброку ио 4 
ал. сапбара на годъ. II обоего ко 8 ал. на годъ. Полаибара Важенка пушкаря, полаибара Копалка
Ребелева, анбаръ Васин Хлопшюга, анбаръ стрельца Ивашка Воробья стоварыщомъ, анбаръ Треннп Зиновьева
сына, 2 апбара верхней да пня;пей Суботкн Троонлова да Степашка Карпова, апбаръ Врмолки да Стахенка 
Оэонасьевыхъ детой Котелышковъ. Анбаръ Ннкноорка да Гршика Валчаковъ. Анбаръ Outiihkh Евдокимова сына. 
Анбаръ Ивашка Мнтрооанова. Анбаръ Васки Щеки да паеыикоиъ его Трешки да Ннкноорка. Анбаръ Бархатна 
Яковлева сына. Анбаръ Якушка да Данилка Прндапиковыхъ. Полаибара Оидрюшка Чюмока. Анбаръ Наумка
Сидорова сына. Анбаръ нпжней Семейки Солоднипка. Анбаръ Якушка Звягн. Апбаръ Нпкулкп Ллыгосгя. Анбаръ
Обросимка Мерюкова. Анбаръ Печенскаго Монастыря старца Созомонта да Власка Корт.лянпна. II всего 21) аи- 
баровъ безполъ апбара, оброку снихъ платили прежъ сего но алтыну сапбара на годъ.

И того всего 10 алтынъ н 3 деньги на годъ.
6 А впредь имъ платить спихъ оброку ио 2 алтына сапбара иа годъ. II всего з 2 0 -мп анбаровъ

бесполуапбара рубль и 5 алтынъ 4 деньги на годъ.
II приложено па нихъ передъ старьшъ вново оброку 19 ал. и 3 деньги на годъ.
Востроге жъ анбары кольскихъ же жнльцовъ а отдаютъ ихъ изъ найму ирнхожнмъ людемъ.
Анбаръ Ивашка Шлюнды. Анбаръ Еоимка Кадровойнова сына. Анбаръ Онтпнки да Лучки Тороновыхъ. 

Анбаръ Олешки Мартемъяноиа сына. Анбаръ Кннрушкн Кнршпна. II всего 5 анбаривъ оброку снихъ платили 
прежъ сего ни 4 деньги сапбара на годъ. А впредь нмъ платить сипхъ оброку но s доиегь сапбара 
на годъ.

II всею съ 5-тп апбаровъ оброку 2 гривны на годъ.
Дна апбара верхней да низшей Девятка Иванова сына оброку сипхъ платилъ прежъ сего по 3 д.

сапбара въ годъ. П обоего ио алтыну иа годъ.

А впередъ ему платить снихъ оброку по алтыну санбара иа годъ. II всего съ обеихъ анбаровъ 2
алтына на годъ.

И всего вострого, Кольскихъ жнльцовъ 28 апбаровъ сполуаибаромъ оброку снихъ платили иреже, сего 
27 алтынъ 5 денегъ на годъ.

7 А ио Алаеву письму Михалкова да дьяка Василья Мартемьянова оброку снихъ рубль п 22 алтына 2 
депьти на годъ.

И приложено на нихъ передъ старымъ вново оброку 27 алтынъ 5 денегъ на годъ.
Востроге жъ анбары безоброчные анбаръ попа Якова Пантелеева сына. Анбаръ пономари Остатка 

.Степанова сына. Анбаръ церковной Николы Чюдотворца и всего оброчиыхъ 3 апбара.
Востроге жъ апбары ирнхожихъ людей оброчные кладутъ внихъ судовую снасть и заиасъ.
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Полаибара Соловетцкого крестьянина 0едотка БездЪпицы, анбаръ соловетцкихъ же крестьянъ Павлика 

Нееедьева да Васки Лотока, анбаръ княжегубца Ивашка Тюлкина, анбаръ княжегубца жъ Слотки Яковлева сына.

Анбаръ Сумлянина Стенки Рогуева, анбаръ каргопольца бедки Кипреяиова, анбаръ уилянъ Оомки Буртова да Лучки 

Эедотова, полаибара Каидолокшенина бедки Голодного, анбаръ верхней соловетцкого крестьянина Ивашка Шуиги, 

анбаръ нижней Падоры ТпмоеЪева сына. Полаибара Каидолокшенина Дсмки Аршева. И всего 9 анбаровъ снолу- 

анбаромъ, оброку снихъ платили прежъ сего ио алтыну сапбара на годъ.
И всего з 9 -ти анбаровъ сполуаибаромъ оброку 9 а. и 3 д. на годъ.

А впредь нмъ идатить снихъ оброку ио 2 ал. съ апбара иа годъ. &

И всего з 9-ти анбаривъ сполуаибаромъ 19 ал. на годъ.
Анбаръ княжегубца Олешки Дерихи оброку снего нлатилъ прежъ сего по 4 деньги на годъ. А впередъ

ему платить снего оброку ио 8 денегъ на годъ.
И всего востроге нрнхожихъ людей 10 анбаровъ сполуаибаромъ, оброку снихъ платили прежъ сего

10  алтынъ зденьгою на годъ.
А но Алаеву письму Михалкова да дьяка Василья Мартемьянова оброку снихъ 20 ал. г д. на годъ.

И приложено на ннхъ передъ старымъ вново оброку 10 алтынъ зденьгою на годъ.
И Всего востроге тутошнихъ и ирихожихъ людей 39 анбаровъ спрочЪ безоброчны хъ оброку съ нихъ

было прежъ сего рубль и 4 алтына 4 деньги на годъ. ^
А по Алаеву письму Михалкова да дьяка Ваопльн Мартемьянова оброку снихъ 2 руоля и ал. г

деньги на годъ. Q
И приложено на ннхъ передъ старымъ вново оброку руоль и 4 алтына 4 деньги на юдь.
Вострого жъ чюланы кыьекпхъ жильцов-,, и прихожпхъ людей оброчные: чш аиъ Кшшткн Иванова

сына «  С ш м и а Заводочашша. Чшша В*«*»  Ортемьева ш  ю  Ивашка Тельного. Чюлаш, бедка Бряпчсик-

иова. Чюланъ D a m  Ш а ш и . И всего 4 ч,слана, оброку снихъ платплп прежъ сою по 4 деньги съ чюлана

"  т"' 11 „„,'0  оь 4 - гь  чюлаш, иъ оороку 2 ал. и 4 ». п  №  А впредь ю л . илатмъ сш.хъ оброку но

8 денегъ съ чюлана на годъ.
И всего съ 4-хъ чюлановъ оброку 5 ал. и 2 д. на годъ.
Ч ш аи ъ  Степашка Совонтьева сына оброку платилъ снего прежъ сего но 3 деньги на годъ, а впредь

ему платить снего оброку но алтыну на годъ.
II всего п остроге .) чюлановъ оброку с,пихъ платили прежъ сего 3 алтына здеиьгою на годъ.

Л 110 Алаеву письму Михалкова да дьика Василья Мартемьянова оброку снихъ 6 ал. 2 д. на годъ.

И приложено на нихъ передъ старымъ вново оброку 3 ал. зденьгою на годъ.
Да у Егорьевских ь вороть , « а  сторояа ,, да тюрьма огорожена тынолъ вострый, да у Никольокихъ

ве'рхпоп, посаде дворы посацкихъ таглыхъ людей: в. Трешка да Уш,о да Ивашке 10

Нечаевы L  Ноиова да у ннхъ же иа „одн о ,«  бобыль Васка Ивапоьъ сынъ Ч о р н . В
сынъ Север,'а да „асьшокъ его Данилко Мелеитьевъ сынъ Салагузовъ да ,  m  , *1  п ап  д opы м £ “  ™ Т р

Васильев,, сынъ Давыдко Маныловъ сынъ да Влас,и Мпколаш, сыпь и—  В . В л » ' ш и Х

J Z T b“  Ч а р ' г е 1 1 к , Г и Г Г Г с ы Г С у г Г 1 1  Г ”  наТодиорь« стрелецъ .Якунгь К у р о и а т  В . 

Ондрюнша яковлевъ сынъ Г у н , ,« , ,  В .
Дашино 1евлевъ сынъ норЪлянннь. В Ваеы 0 ^  | [ 1 ш  Ш1П> Шл,шда в .

Конанко ОлеьсЪевъ сынъ игалевь,  ̂ подворье бобыль Иервушка Девоитьевъ сынъ. В .
Наумко Сидоров!, сынъ да сынъ его Годьа да у ‘  ̂ С е « * «

Михалко Иваиовъ с ь ш , Сусло. В . И « ™ »  В а м и м ю  шп! Паголииъ да сьш ,
Ннкморовъ сынъ Ьулотво да С у о о т к а И н о . 1 д №Шг 3а11М!„ . в . Опдрншша Ермолииъ сынъ
ето Кузсмка да у  него жъ на подворье оо ыль в . t  М.,хайловъ сынъ

5 = ;  . — • » « —  * ■ —
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11 Минины д'Ьтп Кривогузова. В . 0едка Олекс'Ьсвъ сынъ Стаикбвъ да иасынокъ его Ивашко Игнатьсвъ сынъ. 
В . Ивашко Семеновъ сынъ Щипаникъ. В . Васка Оедотовъ сынъ Щека да пасынки его Трешка да Никиеорко 

Яковлевы д'Ьти Суриач’Ьева. В . Куземка Никиеоровъ сынъ Гладкой да сынъ его Никитка да у нихъ же иа 
подворье бобыли Стеиашко Дементьевъ сынъ Лопинъ да Пимлико Спдоровъ сынъ. В . Якушко Амосовъ сынъ 
Звяга да у  пего же на подворье бобыль Левка Оедоровъ сынъ Широкой.• В . Трешка Зиновьевъ сьшъ да сынъ 
его Терсшка да у него же на подворье бобыль Ивашко Иваиовъ сынъ Короткой да Семейка Нпкитпнъ сынъ да 
Степашко Ншштинъ сынъ белозерецъ. В . Ивашко Симановъ сынъ Гслыюго да Васка Ортемьевъ сынъ Моьроусъ, 

ца у нихъ же па подворье бобыль Васка Ондр’Ьевъ сынъ. В . Семейка Потаиьевъ сынъ 1олодяникь, да у него 

же на подворье бобыли Борпско Явдовъ сынъ да насынокъ его Максимко Савсльевъ сынъ, да Ивашко Ондр'Ьевъ 
сынъ усача, да Мартынко Семеновъ сьшъ. В . Троепмко боеановъ сыпъ Муштой да у него же на подворье по- 
садцкой же человЬкъ Гришка Гаврнловъ сынъ Носковъ да бобыль Ивашко Лаковпикъ. В . Якушко Гаврпловъ 
сынъ Ешшиовъ да у него же на подворье бобыль Одисцъ Огор'Ьлка. В . Микитка Ларпвоповь сыпь Дементьевь 
да у него же на подворье бобыль Васка корЬленинъ. В . Михалко Савсльевъ сынъ Лопинъ да стрелецъ Пахомъ 

Варзужешшъ да у нихъ же на подворье бобыль Петрушка Морщнха.
12  ̂ И всего на верхнем посаде 27 дворовъ, а людей- виихъ посацкихъ 45 ч. да стр-Ьльцовъ 2 чел. 

да бобылей 28 ч. II всего посацкихъ людей н стрельцов!) и бобылей 75 ч.
На верхнемъ посаде анбары оброчные тутошнихъ жнльцовъ ставлены но реке но Коле отъ пожару

для'торговли и отдаютъ ихъ щпезжимъ людямъ изъ найму.
Два анбара верхней да инжией Никитки Ларивонова сына. Полаибара Максимка Савельева сына. Греть 

апбара Михалка Суслова. Треть анбара Ивашка Шляиды. Анбаръ Васки Ваганова. Анбаръ Гордюшки Кудреватого.
И всего вверхнемъ посаде Кольскихъ жнльцовъ 5 анбаровъ сиолутретыо анбара, оброку снихъ пла

тили прежде сего ио алтыну сапбара на годъ.
И всего съ 5-ти анбаровъ п сполутретп анбара оброку 5 ал. зденьгою на годъ.

А впредь имъ платить снихъ оброку ио 2 алтына сапбара на годъ.
И всего съ 5 -ти анбаровъ и сполутрети апбара 10 алтынъ 2 деньги на годъ.
Да на томъ же на верхнемъ посаде анбаръ Васки Мокроуса да Васки ИорЬленпна оброку спето прежде 

сего не было, а впредь нмъ платить съ пего оброку по 2  алтына на годъ.
На верхнемъ же посаде аибары оброчные пргЬзжихъ людей по реке жъ по Коле.

 ̂ 13 Апбаръ каидолокшанъ Ивашка да 1свка да Ермолки Семпбратьевыхъ. Анбаръ двииянина Онтпнки Ни

китина сына. Анбаръ кандолокшешша Ларки Морозова. Апбаръ каидолокшенина жъ Мих'Ьйка Кляпикова. По- 
ланбара кандолокшешша жъ Оедки Кудреватого. Апбаръ кандолокшешша жъ Семейки Голодного. Анбаръ кандо- 
лошешша жъ Мишки Пристаева да брата его Ларки. Две трети анбара кандолокшапъ же Ивашка да Пашка 
Тупиковыхъ. Анбаръ кандолокшапъ же Ондрюшки Васильева сына Белцова да племянника его Оедки Мартынова 
сына. Две трети анбара каидолокшанъ же Касьянка да Ивашка Макенмовыхъ детей. Аибаръ кандолокшешша же 

Оотепка Бурляя да заон’Ьженииа Куземки Лспянды. Аибаръ умлянъ Куземкн Мохнаткина да Трении Ярослав- 
цова. Аибаръ кореляпъ Эедотка Иванова сына да Еремкп Григорьева сына Имелчина. Анбаръ кандолокшапъ 

Степанка вичегаглада Пашка Шалуева. Аибаръ каидолокшанъ яге Гришки Чистика да посиичка Попова. Аибаръ 
верхней умленина Ворсы Ермолина сына. Анбаръ нижней ис Кандокиш же вдовы Оленки Петровиче жены Шептяева.

14 И всего на верхнемъ посаде прихожпхъ людей 16 анбаровъ бес полутрети анбара; оброку снихъ пла

тили нрежъ сего по алтыну сапбара на годъ.
И всего съ 16-ти апбаровъ бесполутрети анбара оброку 16 алтынъ безъ деньги на годъ.

А впредь имъ платить снихъ оброку по 2 алтына саибара на годъ.
И всего съ 16-ти анбаровъ бесполутрети анбара 31 алтынъ 4 деньги на годъ.
И приложено на нихъ оброку передъ старымъ вново 16 алтынъ безъ деньги на годъ.
И всего на верхнемъ посаде Кольскихъ жнльцовъ и прихожпхъ людей 21 анбаръ, оброку снихъ пла

тили прежъ сего опроче повоприбылого 21 алтынъ на годъ.
А по Алаеву письму Михалкова да дьяка Василья Мартемьянова оброку снихъ и сновопрнбыльшъ 

рубль и 10 алтынъ 4 деньги на годъ1 . . . . . .

И прибыло на нихъ передъ старымъ вново оброку 23 алтына на годъ.
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На верхнемъ же, посаде чюланы кольскихъ жнльцовъ и-прихожпхъ людей и оброчныя:
Чюланъ Ондрюшки Васильева сына Колянина оброку платилъ снего прежъ сего по алтыну на годъ. 

Чюланъ рииянпна Оитппки Никиеорова сына оброку снего платилъ прежъ сего по 4 деньги на годъ. Ч. Се- 15 
мейки Куля кор'Ьленпна. Ч . Бориска Малого колянина оброку снихъ платили прежъ сего по 2 деньги счюлана 

на годъ и обоего по 4 деньги на годъ.
II всего на верхнемъ посаде 4 чюлана оброку снихъ платили прежъ ссго 2 алтына 2 деньги на годъ.

А впредь имъ платить снихъ оброку по 8 деиегъ счюлана на годъ.
И всего съ 4-хъ чюлановъ оброку 5 алтынъ 2 ден. на годъ.
I I  приложено иа нихъ передъ старымъ вново оброку В а. на годъ.
На нижнемъ посаде дворы посадцкихъ тяглыхъ людей: в . Ивашко Митроеановъ сынъ Губастовъ да 

п^ти его Ивашко да Поздячко да пасынокъ его Ивашко ОлексЬевъ сынъ да у  него же на подворье бобыль 
Ивашко Михайловъ сынъ. В . Онтипка Овдокпмовъ сынъ Влыгостевъ братъ В . бедка Кособрюгъ. В . бадко 
Оксентьевъ сынъ Сумороковъ да д'Ьти его Дружипко да Троеимко. В . Никулка Овдокимовъ сыиъ Злыгостъ.
В . Опашка боминъ сыиъ Слабогузъ, да у него же на подворье бобыль бедотко Ерем'Ьевъ сынъ да Ивашко Тимо- 
в'Ьевъ сынъ. В . Матюшка да Аг’Ьйко Клементьевы д’Ьти Лалокина. В . Ивашко Кирнловъ сынъ Сухоносъ да 
пасынки его Гашко да Куземка да Тимошка Ивановы д'Ьти Пискуева. В . Шестачко Ивановъ сьшъ портной 
мастеръ. В . Савка бедоровъ сынъ Келарихинъ да у  него жъ па подворье посацкой же челов'Ькъ Жданко Львовъ 
ш и ъ . В . Первушка Ивановъ сыиъ Плешко да у него жъ на подворье бобыль Олеерко Иваповъ сынъ двшшнпнъ. 16 
В . Тимошка Ивановъ сынъ Пайла. В . Богдашко Никитинъ сынъ Москвитипъ. В . Данилко Ивановъ сынъ Чер
ного да пасынокъ его Ивашко Мартемьяновъ сыиъ да у нихъ же на подворье бобыли бедка Троенмовъ сынъ 
да Первушка Прокоеьевъ сынъ. В . Гришка Юрьевъ сыиъ Гласно. В . Баторъ Павловъ сынъ. В . Эадко Петровъ 
сынъ Поповъ да д'Ьти его Посничко да Макарко да Ивашко. В . бедка Савсльевъ сынъ Сухая Московка. В . 
Лучка Ивановъ сынъ Семеновъ. В . Ивашко Семеновъ сынъ Старицынъ. В . Обросимко Ивановъ сынъ Мерю
ковъ. В . Никиеорко да Гришка Никитины Д'Ьти Вальчакова. В . Девятко Ивановъ сынъ да племяинпкъ его 
Оснпко Горд'Ьевъ сынъ. В . Ивашко Гавриловъ сынъ Земцовъ. В . Ьодка Кнпреяиовъ сынъ Малого. В . Онтипка 
да Лучка 1евлевы д'Ьти Тороиовы. В . Левка Ншштинъ сынъ Говновъ. В . Куземка Ивановъ сыиъ Поповъ да 
сынъ его Ивашко. В . Гаврилко Исаковъ сынъ кор’Ьленинъ да пасынки его Мок'Ьйко да Нашко Титовы д'Ьти.
В . Богдашко Иваповъ сьшъ Росляковъ. В . Васка Кприловъ сынъ МоисЬевъ насд'Ьдпикъ да сынъ его Сысоико.
В Дапша Калпшшъ сыиъ Придипиковъ да у  него же иа подворье бобыли бедка Широкой да Левка Тютка. В . 
Стеиашко Карповъ сыиъ земской дьячекъ. В . Шестачко Степановъ сынъ Севертипъ да у  нсго же на подворье 17 
посацкой челов'Ькъ Кппрушка Тимое’Ьевъ сынъ Киршина да бобыль Онашко Парееньевъ сынъ. В . Ивашко 

. Ларнвоиовъ кузнецъ да пасынокъ его Демка Степановъ сынъ П-Ьшковъ. В . бомко Юрьевъ сынъ Лопушка. В . 
Илейка Григорьевъ сыиъ Кавкусвъ. В . бедка Семеновъ сынъ Колмакъ да д'Ьти его Никиеорко да 1евко дп 
Сснка.да племянннкъ его Левка Сидоровъ сынъ. В . Власко Гавриловъ сынъ кривонога да у  него же на под
ворье посацкой же челов’Ькъ Семейка Юрьевъ сынъ Трегубъ. В . Куземка Иваповъ сынъ Мерюковъ. В . Мак
симко Степановъ сынъ шшоваръ да Д'Ьти его Марко да Тимошка. В . Васка Ивановъ сынъ Шомба да у  него жъ 
на подворье посацкой же челов'Ькъ Оеонка Клементьевъ сынъ. В . Завьялко Костентиновъ сынъ. В . 1евко Пет
ровъ сынъ Пппогоревъ, да племянникъ его Еоимко Степановъ сынъ Клементьевъ. В . Ондрюшка ПантелЬевь 

сынъ Тупарь. В . Костка Дмитреевъ сынъ Лапкннъ. В . Матюшка Никиеоровъ сынъ. В . бадко ОндрЬевъ сыиъ

Рочеевъ. В . Харка галичанинъ. В . Суботка Троеимовъ сынъ. ^
II  всего на нижнемъ посаде 50 дворовъ, а людей виихъ посацкихъ 82 ч. да бобылей 9 ч. И обо

его 91 челов'Ькъ. „ у .  л
На ншнцемъ ше м й  4 «  «  ™ нь,1ъ  ,Лта" I  ° " “ ! J  Z

Миронова да Еие-шшко Иавловъ сыиъ Лодыгии. В . Стспажпо Тарасьевъ ш иъ да Трешка Н аш м ога ь ..
1!. Питво Иваповъ сынъ Оицыеоровъ »а Явувшо Кмшовъ сыиъ Неулмтъ да Б е л Л о  Григорьевъ ш н ь  мрго-

нолецъ. й
. II всего па пошел, посаде стрелетцкихъ тяыыхъ 3 двора, а людей вн и ъ  И .

На ншвнемъ же посаде « t e a  дворовые и н ы е  туашшихъ ш ш цовъ: м. 
ви котсльнпковъ. М. дворовое Никиаорна да Гришин В а л а ш ы х ъ . М. дворовое ис Кандолошп Пречиите

монастыря старцовъ.

18
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И всего 8 места дворовыхъ.
19 На нижнемъ же посаде даны кольски.чъ жильцомъ пустые места подъ дпоры вново.

Дано место пустое подъ дворъ Васке Шомбе иротивъ Оадкова двора Попона отъ реки иоставити ему
на томъ месте дворъ и огородпти, а оброку ему даватн in. государеву казну спосацкими людьми ровно.

Дано место пустое подъ дворъ Семейке Сорихииу иротивъ Куземкина двора попа от реки. Дано 

место пустое подъ дворъ новокрещеному немчину Созомоику противъ Богдашкопа двора Рослякова отъ реки же 
и Куземка Поповъ Семейке Сорихииу я Богдашко Роелнковч. пемчину Созомонтку на техъ  мТ.стехъ дворы по
ставите не дали. II впредь тому Куземке н Бигдатку сгЬхъ месть илатнтн въ государеву казну оброку потому
же какъ и посацше люди учнутъ впредь платптп здворовъ своихъ спосацкими людьми ровно.

Па нижнемъ же посаде Д. старой съезжий на щйездъ пноземцомъ стоить на монастырской земле Пе-
чешжого монастыря, а за дворомъ огородъ и до реки до Колы и обрубъ монастырской же, а йодле двора но-
гребъ монастырской же ставятъ въ него государево кабатцкое питье банка Печенекого монастыря, а н ней Созо- 
монко новокрещеной пемчнкъ изба государева каиатцкан, а подъ нею погреб!..

Позади кабатцше, избы Д. государевъ на щй'Ьздъ торговым!. людемъ двннниомъ и кнргопольцемъ и 
иныхъ городовъ, которые п[йезжаютъ в Кольской острогъ па лодьнхъ влете, для торговли огорожеиъ тыномъ 

вострьшъ, а водворе 5 'анбаровъ ннжннгь да о верхпихъ да 4 чюлапы верхннхъ да 4 пижннхъ а внихъ 

■горгуютъ влете щнезжче люди, а оброку с ннхъ нмали прежъ сего-Кольские таможенные целовальники сапбара 
по 10 денегъ. а счюлана по В денегъ на чюланъ. И того всего санбаровъ и ечшановъ 24 алтына 4 деньги 
на неделю.

А впредь имъ пмать снихъ оброку сверхнихъ анбаровъ сапбара но гривне, на неделю, а сипжннхъ 
сапбара ио 5 алтынъ па неделю, а счюлана ио 2 алтына на неделю.

И всего санбаровъ и счюлановъ оброку рубль и 24 алтына 2 деньги на неделю.

^  И приложено иа нихъ передъ старымъ вново оброку 80 и 8 алтына на неделю.

Д. государевъ же на щйездъ иноземцомъ а ио дворе изба, огороженъ тыномъ вострьшъ, а внемъ 
дворникч. Невко Крмолшгь сынъ да во дворе же 10 анбаровъ верхннхъ и ннжннхъ да 8 чюлановъ верхиихъ 
же и нижпнхъ, оброку снихъ нетъ.

На нижнемъ же носаде дворы не оброчные: 2 двора :зе.мск’1е иа пргГ.здъ посланником'!.. Д. Голопеше 
земли немчнна Романа Олександрова.

Слобода стрелетцкан а въ ней дворовъ. В . Ееимко Родвойиовъ сынъ Черного. В . Богдашко Пгшпъевъ 
сынъ Слаетикт. да Первушка Ореенпъ сьшъ Гадннкъ да Семейка Ермолшгь сыпь Голь. В . Ивашко Ивановъ 

сыпъ Горохъ. В . Ондрюшка Ведоровъ сынъ Пристаевъ да Бориско Ларнвоиовъ сынъ корелонпнъ да Пр1'Ьажей- 
ко Олекс’Ьсвъ сынъ мезенецъ. В . Марко Кирнловъ сынъ кимленннъ. В . Стенашко Кипреиновт. сынъ Бурко. 

В . Нечайко Дмитреевъ с ы т , Олександровецъ. В. Семейка Степановъ сыиъ Борець. В . Пятндеснтннкъ Проня 
Иавловъ сыиъ Обои’Ьжешшъ да у него же на подворье бобыль Михалко Васильевъ сыпь Пирожекь. В . Семей- 

21 ка 0 родовъ сынъ Несвстаевъ да 'Гренка Клементьевъ сынъ Вороновъ да Завънлко Онтоновъ сыит. да Еенмко 
Григорьевъ сынъ Ляпуноиъ. В . Рудачко Васильевъ сынъ Заонежешшъ. В . Ивашко Гавриловъ сыпъ Король да 
Молчании Петровъ сыпъ. В . Левка Ъогдановъ сынъ Ссрсжникъ. В . Трооимка Ивановъ сынъ Бйрзуга да Сидор- 
ко Ивановъ сын’ь 1рнзиово. В . 1рн1ика Окуловъ сынъ галичанниъ да Микитка Илыпгь сынъ Урюнинъ да 
Истомна Опдреевч. сынъ Шуемникъ да Васка Ирокоеьевъ сынъ. В . Трешка Ларнвоиовъ сынъ Заоиежеиинъ да 
Якушко Насоиовъ сынъ Веселого да Ивашко Конановъ сынъ Заонежешшъ. Да у нихъ же па подворье бобыль 
Первушка Конановъ сынъ Заонеженинъ. В . Богдашко Гавриловъ сынъ Стриженой да Ивашко Нестеровъ сынъ 
Воребей. В . Первушка Михайловъ сынъ да 1 решка да Васка Клементьевы дети Воронова. В . Стенашко Со- 

еоптьевъ сыиъ Король да Семейка Пареентьевт. сынъ Торной. В . Спиридонко Никиеоровъ сынъ Реттеевъ да 
Неустройко Ларнвоиовъ сынъ Шаленинъ. В . Оеонка Васильевъ сынъ Кимленинъ. В . Ивашко Евсесвъ сынъ 
Конбада да Дружиика Матвеевъ сынъ сумленииъ. В . Буланко Матвеевъ сынъ Свиренинъ да у него жъ на 
подворье бобыль Стяш ш о Матвеевъ сынъ 1дадкого. В . Ивашко Борисовъ сынъ кандолокшенннъ. В . бедка 
Фоминъ сынъ. В . Костя Семеновъ сынъ. В . Ивашко серебряникъ да Оедка Некокшенинъ. В . Олешка Мартемь- 

21' кновъ пя'1идесятиииъ да Ведка оелозерецъ. В . 1’ерасимко Заонеженииъ да Дорохъ Герасимовъ сынъ десятиикъ. 
В. Васко котельиикъ.



415

Ц всего встрелетцкой слобод'Ь ВО двором., а людей виихъ стрельцовъ 53 ч. да 3 человека бобылей.
На нижнемъ же посаде лавки торговые оброчные Кольскихъ жнльцовъ.
Ланка Якушка Кощеева оброку илатилъ снес прежъ сего по гривне иа годъ, а впредь ему платить 

сне/Ь оброку по 2 гривны иа годъ. Лавка 'Гренки Kaum стрельца. Лавка Ондрюшки Шапги. 2 лавки стрелет-
цкого пятидесятника Нронн Павлова. И-всего 4 ланки оброку снихъ .платили прежъ сего ио алтыну славки

на годъ.
II всего съ 4-хъ лавокъ оброку 4 алтына на годъ. 23
А впредь имъ платить спихъ оброку но 2 алтына съ лавки на годъ.

I I  всего съ 4-хъ лавокъ 8 алтынъ-на годъ.
Лавка Шестачка Северпша. Лавка Ондрюшки Тупари. Лавка Трепки Тырыдаиа. Л. Шестачка портно

го мастера. Л. Матюшки Никиоорова сына. II всего 5 лавой, оброку съ пихъ платили и реже сего по 4 день

ги славки на годъ.
И всего съ 5-тп лавокъ оброку гривна на годъ.
А впредь нмъ платить снихъ оброку по 8 денегъ славки на годъ.

II всего ст. 5-ти лавокъ оброку 2 гривны на годъ.
Лавка Ивашка Шлянды. Лавка Гераснмка стрелца оброку снихъ нреже сего не было, н впредь inn.

платитп съ ннхъ оброку но 8 денегъ славки на годъ. II обоего по 2 алтына но 4 деньги на годъ.
II всего па нижнемъ посаде 10 лавокъ старыхъ, оброку съ пихъ было прежъ сего 10 алтынъ 4

деньги на годъ да ново прибыло 2 лавки.
А но Алаеву письму Михалкова да д1ака Василья Мартемьянова оброку снихъ и спокопрнбылыни 24 

алтына па годъ.
И прибыло па пихт, передъ старымъ вново 4 гривны на годъ.
На ннжнемъ же носаде апбары оброчные торговые кольскихъ жнльцовъ.
Аибаръ Не чай к а Дмитреева сына стрельца оброку снего илатилъ прежъ сего по 2 алтына на годъ.

Анбаръ Никулин Злыгостя, 2 апбара верхней да нижней Богдашка Москаля А. Рудачка Васильева сына, I
анбара верхней да ишкней Шестачка портного мастера. А. Семейки Трегуба. А. Гашка Исакова сына.
А. верхней да апбаръ нижней Куземии Ионова. А. Максимка Пяхкирн; 2 апбара верхней да нижней Ивашка
Старнцына. А. бедки Cyxie Московки. А. Никулин Злыгостя. А . Батрачка Семенова сына Печенского монасш- 24
ря служки. А. Ипатка Тороиова. II всего 17 анбаровъ оброку спихъ платили прежъ сего но алтыну сапбара 

на год'!..
И всего с 17-ти 17 алтынъ на годъ.
А впредь имъ платить съ ннхъ оброку н стЬмъ, которой прежъ писанъ но 2 алтына санбара на

годъ.
II всего 18 анбаровъ оброку съ нихъ рубль и 2 алтына 4 деньги па годъ.
И приложено на ннхъ иередъ старымъ вново оброку 17 алтынъ на годъ.
Апбаръ Никулин Злыгостя. А. Ннкиеорка да Гришка Валчаковъ оброку снихъ преже сего не было, 

а впредь имъ платить съ нихъ оброку но 2 алтына санбара на годъ. И обоего по 4 алтына на тодь.
На нижнемъ же посаде анбары ирихожихъ людей оброчные жъ: анбаръ княжегуоцовъ Степашка да

Ивашка да Пятка Маиковыхъ. А. варзужанъ Остатка да Левки. А. Михалка Чоуса кандолокшешша. Анбаръ 

умлянъ Гриши да Меншнчка Пухтоевыхъ. А. каидолокшенина Якушка Емельянова.
I I  .всего ирихожихъ людей 5 анбаровъ оброку снихъ платили прежъ сего но алтыну санбара на годъ.

II всего съ 5 -ти анбаровъ оброку.,5 алтынъ на годъ.
А впредь имъ платить снихъ оброку по два алтына санбара на годъ.

II всего съ 5 -ти анбаровъ оброку 10 алтынъ на годъ.
И приложено на нихъ иередъ старымъ вново оброку 5 алтынъ на юдь.
И всего на нижнемъ посаде анбаровъ Кольскихъ жильцов* и ирихожихъ людей старыхъ и новопри- 

былыхъ 25 оброку снихъ было прежъ сего опроч'Ь новоирибылыхъ 24 алтына на годъ, ,
А ио Алаеву, письму Михалкова да дьяка Василья.Мартемьянова оброку снихъ и сновоприоылымн 1

рубль 16 алтынъ 4 деньги на годъ.

25-



И приложено на нихъ иередъ старымъ вново оброку 26 алтынъ на годъ..
На нижнемъ же посаде чюланъ Нсчайка Диитреева сына стрельца оброку снего платилъ прежъ сего

по 4 деньги на годъ, а впредь ему давати снего оброку по 8 денегъ на годъ.
Кузницы Кольскихъ жнльцовъ стоятъ на дворовыхъ м’Ьстехъ оброкъ на пихъ иоложенъ вново.

Кузница Стаеидка Котельника, кузница Ивашка Ларнвонова сына. Кузница Томилка пушкаря. И все

го 3 кузницы оброку имъ впредь платить спихъ по гривне скузницы на годъ.

И всего стрехъ кузпицъ уброку 10 алтынъ на годъ.
За рекою за Колою дворы посацкихъ тяглыхъ людей. В . Якушъ Ивановъ сьшъ Кощ'Ьевъ да у него 

жъ на подворье бобыль Васка Кор’Ьлешшъ. В. Богдашко Ншштинъ сьшъ Севергинъ да Гришка Оедос'Ьет, 

сынъ Огаренъ. В .. Смирка Нпкнтииъ сынъ Остаеьсвъ да дЬти его Данилко да Ивашко да у него жъ на под
ворье бобыль ГаласЬйко Ивановъ сынъ. В . Тараско да Олешка да Савка Оеонасьевы д'Ьти Вяцзина да у  них'ь
же на подворье посацкой же челов'Ькъ Онтошко Кииреяновъ сынъ Вянзппъ. В . Позд’Ьико Тимое'Ьсвъ сы т .

Седухпкъ да сьшъ его Оеонка да у нсго же нанодворье бобыль Калинка Блнновъ. В . Еер’Ьмко Ншштинъ сы т .

Костаревъ (влк) старица нищая ПслагЬйка Кручншша. И всего за рекою посацкихъ 6 дноровъ, а людей внихъ 
посацкихъ 14 челов'Ькъ да 3 человека бобылей.

И всего в Коле востроге в: на оббихъ посадехъ и за рекою за Коюю посацкихъ и стрелетцкихъ

тяглыхъ и съ монастырскимъ 94 двора, а людей въ нихъ посадцкихъ 150 челов'Ькъ, да 13 ч. стрель
цовъ да бобылей и стеми что встрелетцкой слобод  ̂ 43 человека да 6 м^стъ дворовыхъ старыхъ и новыхъ. 
а оброку они платили прежъ сего въ государеву казну съ 71 двора безъ чети по 2 гривны здвора на годт.

И всего съ 71 двора безъ чети 14 рублевъ и 5 алтынъ на годъ.

А впредь имъ платить въ государеву казну оброку стЪхъ своихъ здворовъ и см&стъ дворовых'], 
по 4 гривны здвора и см^ста на годъ.

И всего съ 94 дворовъ да съ 6 -ти мЬстъ дворовыхъ оброку 40 рублевъ на годъ.

1  приложено на нихъ передъ старымъ вново оброку 25 рублевъ и 28 алтынъ 2 деньги на годъ.
А тотъ на нихъ оброкъ иоложенъ съ ихъ животовъ и здворовъ и спроиысловъ, а розводпти имэ. 

тотъ оброкъ межъ себя самихъ по своиаъ животомъ и промысломъ.

А по Васильеву письму Агалина да подъячего Степана Соболева написано: вволости в Коле тутош
нихъ жильцовъ 37 дворовъ оброку здвора по 2 гривны на годъ.

И того всего 7 рублевъ и 13 алтынъ 2 деньги на годъ.

Да ирихожихъ людей 7 дворовъ оброку по 2 алтына 'здвора на годъ.
Итого всего 14 алтынъ на годъ.

И всего тутошнихъ и прихожихъ людей 44 двора, оброку 7 рублевъ и 27 алтынъ 2 деньги на годъ.
Да вново дано по дворы 2 мЬста.

И прибыло ныне передъ Васильевымъ письмомъ Агалина да подъячего Степана Соболева в Кол г
вново 50 дворовъ, да 4 м1>ста дворовыхъ, оброку прибыло 31 рубль и 26 алтынъ на годъ.

А збобылей пмати Кольскимъ таможеннымъ целовальникомъ въ государеву казну поживного в 
поголовного по гривне съ человека на годъ.

И всего съ 43 чел. 4 рубля и 10 алтынъ на годъ.

А роздати имъ то поживотное ыежъ себя самимъ по своимъ животомъ, а прежъ сего снихъ того
поживотного и поголовного не было.

А в Васнльевыхъ книгахъ Агалина в Коле бобылей написано:

Кольского острогу посацкихъ людей угодья оброчные, а не луковые.

Река Кола, а ловятъ вней красную рыбу семгу заборомъ и втомъ заборе в рыбной ловле коля- 
иомъ посацкимъ лудемъ половина всему посаду, а другая половина втомъ заборе врыбной ловле Печенско-
ю монастыря старцовъ. А оброку было преже сего по Васильеву письму Агалина да подъячего Степана
Соболева стого забора за рыбную ловлю по 6 рублевъ на годъ.

А впредь тЬмъ коляиомъ посацкимъ людемъ платити въ государеву казну оброку стоЬ рыбные
ловли споловины забора по 10  рублевъ на годъ.



А печенскн старцы ссвоей и половины забора за рыбную ловлю оброку по государеве жалованной 
грамоте сто пятого на десять году за сриписью д1ака Нечая Оедорова не платятъ.

Да на рек'Ь жъ иа Коле и на Туломе промышляютъ тутопше жильцы и npnxoraie люди жемчюгъ, 
а съ ихъ промыслу пдетъ въ государеву казну десятое зерно лутчее, а емлютъ у  нихъ то десятое кольсше 
таможенные целовальники и отдаютъ въ государеву казну въ Коле государевымъ приказнымъ людямъ.

Да въ Кольской же острогъ приходятъ на удьбу двиняне и корЪляне п поморскихъ волостей люди 
да ловятъ на Мурманекомъ море рыбу троску и палтусъ и ахкулы, и меняютъ ту  рыбу сн^мцы на товаръ 
н стЪхъ казакокъ пре?къ сего имали польского острогу таможенные целовальники явки по Васильеву письму 
Агалина да подъячего Степана Соболева по 2 деньги съ человека.

А впредь съ т'Ьхъ прихожихъ людей имати Кольскимъ таможеннымъ целовальникомъ въ государеву 

казну явкп по 4 деньги съ человека.
Кольского острогу посацкихъ людей и луки это счего прежъ сего давалъ дани въ государеву казну 

('своихъ луковыхъ угодей и почему имъ впредь давати.
Никулка Злыгость дани давалъ прежъ сего слука безполтрети лука, а впередъ ему давати дани съ 

10-ти луковъ.
Гришка Нечаевъ дани давалъ прежъ сего стрети лука, а впередъ ему давати дани съ 3-хъ луковъ. 
Куземка Поповъ дани давалъ прежъ сего сполулука, а впредь ему давати дани з 10-ти луковъ. 
Никиеорко Валчакъ дани давалъ прежъ сего сполу лука, а впредь ему давати данп здву луковъ. 
Тяраско да Олешко да Савка Вянзины дани давали преже сего слука безтрети лука, а впредь имъ 

давати дани з 9-ти луковъ.
Кипрушка Киршинъ дани давалъ преже сего сполулука, а впредь ему давати дани здву луковъ. 
Вомка Ловушка да Ивашко Сухоногъ дани давали прежъ сего сполучети лука, а впредь имъ давати 

дани слука.
Оомка жъ Ловушка да Ивашко Губа стой дани давали прежъ сего счети лука, а впредь имъ давати 

дани слука и счетверти лука.
Оедка Колмакъ дани давалъ прежъ сего стрети лука, а впредь ему давати дани здву луновъ. 
Куземка Мерюковъ да Куземка да Гришка Кузнецовы дани давали преже сего стрети лука, а впредь 

имъ давати дани здву луковъ.
Онтипка Злыгостевъ братъ дани давалъ прежъ сего сполулука, а впредь ему давати дани здву лу

ковъ сполулукомъ.
Степашко Дементьевъ сынъ Лопинъ да сестра его Лопка Иришка Ондр^ева дочь Селиванова жена 

Муномошского лопина дани давали преже сего сполулука, а впредь имъ давати дани здву луковъ и стре

ти лука.
Васка Хлопоногъ дани давалъ прежъ сего сполулука, а впредь ему давати дани здву луковъ и 

стрети лука.
Васка Мокроусъ дани давалъ прежъ сего слука бестрети лука, а впредь ейу давати съ 3-хъ луковъ. 
Якушко Амосовъ сыиъ Звяга да кандолокшенинъ МяхЪйко Кля'пиковъ дани давали преже сего слука

безъ чети лука, а впредь имъ давати дани съ 4 луковъ.
Гордюшка Пядышевъ дани давалъ прежъ сего сполу чети лука, а впредь ему давати дани здву

луковъ.
Богдашко Москвитинъ дани давалъ прежъ сего сполулука, а впредь ему давати дани съ трехъ

луковъ.
Ивашко Тельвой дани давалъ прежъ сего счети лука и сполполполъ трети лука, а впредь ему да

вати дани здву луковъ.
Васка Шомба дани давалъ прежъ сего сполъ чети лука, а впредь ему давати дани слука.
Шестачко портной мастеръ дани давалъ преже сего счети лука бесполполчети лука, а ваередь ему

давати дани счети лука.
Салтанко боминъ сынъ дани давалъ преже сего сш ш ети лука бесполполчети лука, а впредь еиу 

давати дани сполтрети лука.
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Дружинка Кииреяновъ сынъ церковной дьячекъ дани давалъ прежъ сего сполтрети луку , а впередъ 

ему даваги-дани слука.
Лучка мельничнвкъ дани давалъ прежъ сего сполулука, а впредь ему давати дани съ 3-хъ луковъ.

И всего было прежъ сего Кольскихъ жнльцовъ 9 луковъ и четь и полполполчети лука. А по 

Васильеву письму Агалина да подъячего Степана Соболева давали out преже сего въ государеву казну 
дани съ лука по 37 белокъ, а за белку по 3 деньги. И всего 18 алтынъ 3 деньги слука на годъ.

Да они же гавали стЬхъ же луковъ слука по ролдуге, а за роддугу полтретья алтына на годъ.
33 И всего они ореже сего давали за белки и за ролдугу по 21 алтыну слука на годъ.

II всего з 9-ти луковъ счети и сполполполчети лука 5 рублевъ и 28 алтынъ зденьгою на годъ.
Кольского же острогу посацкихъ людей новоприбылые луки положены на пхъ луковые угодья виово, 

а преже сего они владели т'Ьмъ угодьемъ безданно и безоброчно.

Лукъ Третьячка Зиновьева сына
Лукъ Онтошка Вянзина.
2 лука Оеонки Климкова.

Лукъ попа Якова Пантелеева сына.
Лукъ Ивашка Старицына.
И всего в- Коле тутошнихъ жильцовъ старыхъ и новоприбылыхъ 75 луковъ зесполтрети лука.

А по гЬмъ они лукомъ промышляютъ по морскому берегу врекахъ и на тоняхъ ловятъ красную 
рыбу семгу заборами и неводами и гарвами да на лесу зверь бьютъ и птицу ловятъ.

А давати имъ дани впредь въ государеву казну за белки и за ролду по 21 алтыну слука на годъ.
34 И всего имъ впредь давати въ государеву казну дани съ 75 луковъ бесдолтрети лука за белки и

за ролдугу 47 рублевъ и 4 алтына 5 денегъ на годъ.
А положена та дань сьихъ животовъ и спромысловъ и розводити илъ межъ себя самимъ по своимъ 

промыеломъ и по животомъ. А ведаютъ они те  свои луковые угодья промежъ себя сами по своимъ кре

постями.
И прибыло ныне передъ старымъ вново 65 луковъ и треть и четь лука бесполполполчети лука, 

а дани снихъ 41 рубль 10 алтынъ на годъ.

А по Васильеву письму Агэлина да подъячего Степана Соболева в Коле было преже сего Кольскихъ 
жнльцовъ 4 дука сполулукомъ и полчети лука, а дани снихъ 2 рубля и 30 алтынъ полтретьи деньги 

на годъ.
И прибыло ныне вново передъ Васильевымъ письмомъ Агалина да подъячего Степана CoöojeBa 70 

луковъ и треть лука беснолчети лука. А дани снихъ 44 рубля и 7 алтынъ 5 денегъ на годъ.
Да стехъ же кольскихъ сстарыхъ луковъ емлютъ кольш е таможенные целовальники дань Датцкого 

короля по 5 алтынъ слука на годъ.
И всего съ 9-ти луковъ и счети и сиодполполъ чети лука королевсше дани и 13 алтынъ здень-

гою' на годъ.
35  Угодья Кольскихъ жильцовъ луковые, а не оброчные ловли едучи сморя в Кольскую губу по л е

вую сторопу.
Река Тюва большая и втой реке половина Богдашка Москвитина, а другая половина Ивашка Тель

ного да Кипрушки ТииоеЬева да Никиеорка Валчпва да Оомки Ловушки да Ивашка Сухоноса да на ум ь  
, середн!е реки тоня Щелейка и втой тони половина Богдашка же Москвитива, а другая половина Кипрушки 

Тимоееева сына да Никиеорка Валчака да Оомки Ловушки да Ивашка Сухоноса что была преже сего та тоня 
и река муномошскихъ лопарей. Да они жъ платили прежъ сего стое реки и стони сверхъ луковые дани въ 
государеву казну оброку по 20 алтынъ съ алтыномъ на годъ.

А впредь имъ платить въ государеву казну оброку стого угодья по рублю на годъ сверхъ луковые
дани. Тоня крестовой навоюкъ и втой тоне половина того же Кипрушки, а другая половина Никиеорка жъ 
Валчака да бомки Ловушки да Ивашка Тельного да Ивашка Сухоноса, что была прежъ сего муномошскихъ 
же лопарей.

36 Тоня Васильевская у Салного острова да тоня отворотная тоня пещанка и втйхъ тоняхъ 2 трети
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Тараска Вянзина збратьею с Олешкою да.съ Савкою а третья-треть муномошскихъ лопарей -Сидорка Сте
панова сына да Ивашка Самылова сына да Я кутка IUapieBa да билипка Петрова сына да Никитки Сысоева 
стоварыщи. * . .

Тоня Никигинъ наволокъ скитавою губою Онтипки Овдокимова сына, что была прежъ сего муно
мошскихъ лоиарей. . . . .  . . .

•Тоня Ченпулка и втой тоне половина Тренки Зиновьева сына, а другая половина муномошскихъ 
лопарей бееилки да Марка Пахотцкихъ.

Тоня Мохнаткина пахта и втой тоне 3 чети Куземки Попова, а четвертая четь бееилки да Марка 
Пахотцкихъ, что была прежъ сего замуномошскими лопари за Сидоркомъ Пахотцкимъ збратьею.

Тоня Еремкинская и втой тоне половина Куземки Иванова сына Мерюкова, а другая половипа Ку
земки да Гришки Семеновыхъ детей Кузнецовыхъ.

Тоня Палокорга муномошского Лопвна Гаврилка Семенова сына. Шивуева, а ныне владЪютъ тою 
тонею Тораско Вязнинъ да Никулка Злыгость.

Тоня Уалышъ камени на усть Ваенш е губы Степашка Дементьева сына Лопина да сестры его 
Иринки Ондр^евы дочери Лопки Селиванковы жены муномошского лопина, что была прежъ сего д^да ихъ 37 
ведора Лаврова лопина жъ муномошского.

Тоня пониже палокорги Купчининская Лучки мельничника, что у него заложили муиомошше же 
лопари Селиванко Юрьевъ сынъ стоварыщи. ■ . ■

Поворотясь сиоря в Кольскую губу по правую сторону тоня Жиляпая губа Ивашка Сухоноса, что 
была прежъ сего Ивашка Питкуя.

Тоня на Ш/Ьлейке и втой тоне половина церковного дьячка Дружинки Кипреянова, а другая поло
вина за Печенскимъ монастыремъ, что была преже сего муномошскихъ лопарей.

Тоня на Щ'Ьлейке противъ Сального острова Тараска Вянзина да.Онтошка Кипреянова сына, что 
была прежъ сего за Сенкою Вянзивымъ да за муномошсвимъ лопиномъ за Якушкомъ Евкиыымъ.

Тоня Реттеевская Никиеорка Никитина сына Валчака, что была прежъ сего за Мпкиеоркоиъ 
Реттеемъ.

Тоня вилинская отворотная Куземки Попова, повыше Новзеевы пахты на отворотную рыбу.
Тоня Редца отворотная Шестачка портново мастера, что была прежъ сего за Соловетцкимъ кресть- 

янивомъ за Иваномъ Сумлениновымъ межа ей отъ Колы корга обсушная, а отъ моря огь Филинской тони 
гаровные мйста.

Тоня на Ш/Ьлейке Никулки Злыгостя да Третьячка Нечаева да бедки колмака, что была прежъ сего 38 
муномошскихъ лопарей Петрушки да Михалка Шареевыхъ.

Да за пимп жъ тоня на IHapieBi наволоке, что была прежъ сего за гЬми жъ лопари.
Да за ними жъ тоня отворотная на IHapieBfc же наволоке, что была прежъ сего за тЬми жъ лопари.
Да за ними жъ 2 тони у великого камени одна отворотная, что были прежъ сего т'Ьхъ же лопарей.
Тоня Сидоровская пониже Белого камени Ивашка Губастого да Оомки Ловушки, что была прежъ 

сего Гришки Пиногорева.
Тоня Кондратковъ ыаволокъ Васки Шомбы да муномошского лопина Матюша Пахотцкаго.
Тоня Пулопга.и сручейкомъ Никулки жъ Злыгостя, что была прежъ сего муиомошскаго лопина

Гришки Ееимова.
Тоня Мелешкина и втой тони иоловина Гордюшкн Михайлова сына Кудреватого, а другая половина 

Печенского монастыря старцовъ.
Тоня пониже Мелешкины Салтанка 0омина сына, что была прежъ сего Петровского монастыря игу- 

меяа Гедеона збратьею.
Тоня на Мишукове наволока Васки Хлопонога да Ивашка Тельного, что была прежъ сего Куземки 39 

да Осипка Мокроусовыхъ повыше монастырской тони на полной вод£.
■ Тоня отворотная Оеонки Климкова.

Тоня Анокорга Микулки Злыгостя, что была прежъ сего Петровского монастыря игумена 1едеона

збратьею.



Тоня Никольского попа Якова, что была прежъ сего муномошскихъ лопарей.
Да £дучи отъ Кольского острогу вверхъ Туломою рекою на лЪвой сторонЪ:
3 Тони муномошъ и въ т'Ьхъ тоняхъ Тараска Оеонасьева сьша Впизина четь съ осминою, да въ 

гЬхъ же тоняхъ Якушка прозвище Звяги Амосова сына четь да Богдашка Никитина сына Москвитина ось- 
мая доля да каидолокшенина Мих^йка вомина сына Кдяпикова четь.

Речка Пяива въ Тулонской же губ* и въ той р!чке треть Тараска Вязнина стоварыщи да втой 

же р'Ьчке двЪ трети Печенскихъ старцовъ.
Да но морскому жъ берегу на руской сторон'Ь угодья реки и тони колян же посадцкихъ людей, а 

въ Васнльевыхъ книгахъ Агалина да подъячего Степана Соболева не ваписапы, а вЪдаютъ ихъ т'Ь колена 

по луковому жъ тяглу.
РЪкя Тирибирва да вту жъ реку впала другая р'Ьчка Тирибирка и втехъ рекахъ половина Микулы 

Овдокимова сына прозвище Злыгостя, а другая половина Васки Мокроусова зятя да Ивашка Старицына да 
Ивашка Тельного да Васки Хлопоиога, что у него у Васки того угодья осьмую долю заложилъ муномошской 
лопинъ Проня Гавриловъ сынъ Шивуевъ.

Да за нили жъ тоня въ сухой г^б’Ь. Да за ними жъ р'Ьчка Харловка да той жъ р'ЬчкЪ тоня.

И всего колянъ посадцкихъ людей луковыхъ угодей и по морскому берегу и в колской и в тулон
ской губЪ 4 рйки и треть реки да 34 токи безъ чети да ручеекъ.

Кольскихъ же жильцовъ угодья оброчные, а не луковые рыбные жъ ловли поворотясь сморя въ 

Кольскую губу по л’Ьвую сторону.
Тоня в ЛЪтенскомъ наволоке Исачка Паголина, да Оадка Попова, оброку платилъ сне'Ь прежъ сего 

но Васильеву письму Агалииа да подъ я чех о Степана Соболева по 8 алтынъ на годъ. А впредь имъ пла
тить сне'Ь оброку по полтине на годъ.

Тоня Щ'Ьлейка Юркинская бедки Cyxie Московки, что была прежъ сего Юшка Петрова оГ>року 
илатилъ спей преже сего по Васильеву иисьму Агалина да подъячего Степана Соболева ио 6 алтынъ на 
годъ. А впредь ему платить сне'Ь въ госудпреву казну оброку по 4 гривны па годъ.

Тоня у Алыша каменя Куземки Попова, что была прежъ сего Пеачка Васильева сына да Савки 
Иванова сына промежъ 'Галишъ каменемъ и Варламовою тонею, оброку сне'Ь платилъ прежъ сего по Василь
еву письму Агалина да подъячего Степана Соболева по гривне на годъ. А впередъ ему платить сне'Ь въ 
государеву казну оброку по иолтине на годъ.

Тоня .Пиногоревской наволокъ пониже МалаеМковы тони повыше Еремкипы Погдашка Иванова сына 
Рослякова, что была прежъ сего Гришки Пиногорева оброку платилъ преже сего сто’Ь тони по Васильеву 
письму Агалина да подъячего Степана Соболева ио 4 алтына на годъ, а впредь ему платити съ не£ въ 
государеву казну оброку по 10 алтынъ на годъ.

Тоня Савинская сморя ■Ьдучи в Кольскую губу по правую сторону Кольского острогу посадцкихъ 
людей вопчая, что была преже сего Василья ОдексЬева сына оброку снее платили преже сего по Васильеву 
письму Агалина да подъячего Степана Соболева т'Ь коленя по гривне на годъ, а впредь имъ платили сней
оброку по полтине па годъ.

Тоня вверхъ по реке по Туломе на лЬвой сторон^ отъ Крестоваго наволока вверхъ по рекЪ к Му- 
ромошскому взвозу Даншика Линина сына Приданикова, что была преже сего .Тучки Нестерова оброку пла
тилъ сне'Ь прежъ сего по Васильеву письму Агалина да подъячего Степана Соболева по дв  ̂ гривны на годъ, 
а впредь ему давати сне'Ь оброку по 4 гривны ва годъ.

И всего колянъ посацкихъ людей оброчныхъ старыхъ 6 тонь, оброву снихъ платили прежъ сего 
по Васильеву письму Агалина да подъячего Степана Соболева 31 алтынъ и 2 деньги на годъ.

А по Алаеву письму Михалкова да д!ака Василья Мартемьянова оброку снихъ 2 рубля 20 ал. на годъ.
И прибыло на нихъ передъ старымъ вново оброку рубль и 22 алтына на годъ.
В  Кольской же губ^ ручей и тони оброчные жъ, а не луковые кольскихъ же жильцовъ прибыли

послЬ письма Василья Агалина да подъячего Степана Соболева поворотясь сморя вгубу по л'Ьвую жъ сторону.
Ручей вса и до губЪ вгубу йдучм на правой сторон’Ь вкути Исачка Паголина да водка Попова



оброку прежъ сего стого ручейка платили они 5 алтынъ на годъ, а впредь имъ платити снего въ госуда
реву казну оброку по 10 алтынъ иа годъ.

Тоня новая Михалка Суслова оброку платилъ прежъ сего сто'Ь тони по 2 гривны на годъ, а впредь 
еиу платить снее въ государеву казну оброку по 4 гривны на годъ.

Тоня пониже глубокого ручья Васки Щеки, оброку платилъ прежъ сего стой тони по 2 гривны на
годъ, а впредь ему платити снее оброку полполтины на годъ.

Да онъ же Васка за т ’Ьмъ же обрпкомъ коситъ сЬно у тЪхъ же тонь по берегу, а впредь ему съ
того угодья давати въ государеву казну оброку по 4 гривны на годъ.

Тоня на рек'Ь на Тулом'Ь 'Ьдучи вверхъ по рвк$ на праве Семейки борца, оброку платилъ снее 
прежъ сего по 2 гривны на годъ, а впредь ему платить счее оброку по 10 алт. иа годъ.

И вс г̂о новопрпбылыхъ оброчныхъ 6 тонь да ручей, оброку снихъ было прежъ сего рубль и 6 ал.
2 деньги на годъ.

А по Алаеку письму Михалкова да дгака Василья Мартемьянова оброку снихъ рубль и 31 алтынъ

4 д. на годъ.
И прибыло на нихъ передъ старымъ вново оброку 20 алтынъ 2 деньги на годъ.
Кольскихъ жн жильцовъ угодья новоприбылые же в кольской же губъ тони оброкъ на нихъ по ложе нъ

вново, а прежъ ссг-> владТ.ли безоброчно.
Тонн па Обоушной Iiopre поворотясь съ моря въ Кольскую губу ио л'Ьвую сторону Ивашка Щлянды

оброку ему впре.аь платить снее полполтины па годъ.
Поворотясн сморя вгубу по правую сторону; тоня новая Троеимка Варзуги оброку ему впредь пла

тить снее по 10 алтынъ на годъ.
Тоня Еловой наволокъ Кирилка Сурначйева оброку ему впредь платить снее по 4 гривны па годъ.
Топя повыше Лавны пуста Петрушки Пиногорева оброку ему впредь платить снее хто на ней

учнетъ нромышляти по 10 алтынъ на годъ.
Тоня Ласть наволокъ пуста 0едка Суморокова оброку ему впредь платити снее хто па нее учнетъ 

промышлять по гривне, на годъ.
Тоня аа Л 1>тенскимъ наволокомъ вволоковой губЪ поворотясь сморя с Кольскую губу по л'Ьвую сто

рону пуста Исачка Паголина оброку ему впредь платить снее по 10 алтынъ на годъ хто на ней учнетъ 

промышлять.
Тоня пуста вверхъ ио Туломе pwfc на леве 0адка Попова, оброку ему впредь платить снее хто на 

ней учнетъ нромышляти по "> алтынъ на годъ..
Тоня пуста церковная Николы Чюдотворцп в Колскую губу поворотясь сморя на праве.
II в tie, г о живущихъ 3 тони оброку снихъ 31 алтынъ 4 деньги на годъ, да пустыхъ и сцерковиою

5 тонь, оброку съ нихъ опричь церковные какъ учнутъ промышлять *2.4 алтынъ 2 деньги на годъ.
Да за Кольскими жъ жильцы вреий въ ТуломЪ, что выше Падуна половина-, забора, а ловятъ имъ 

красную рыбу семгу, что было преже сего нотозерского погоста лопарей, д взяли они у тЪхъ лопарей 
половину того забора за городовуш подЪлку во сто семьсотъ на десятъ году, а другая половина того за
бора Печенскихъ старцовъ, а дань платили прежъ сего стого половины забора нотозерше лопари луковую 

сынымп луки вместе.
А впредь т'Ьмъ коляномъ платить въ государеву казну оброку стой срыбные ловли споловины за

бора по 4 рубли на годъ.
А Печенсие старцы стой срыбные ловли споловины забора дани и оброку въ государеве жаловаль-

ной грамоте сто пятого на днеять году не платятъ.
Да Кольше жъ посадцме люди ст'Ьхъ ссвоихъ срыбныхъ промьтсловъ слуковыхъ и с^брочцыхъ 

скраоные рыбы ссемги ервчныа и стонные и сручьевые даютъ въ государеву казну десятую оолыпую рыбу, 
а емлютъ у нихъ ту  десятую рыбу кольсме таможенные целовальники, а меняютъ сиМны на товаръ нп 
ееиыки и на сукна и на олово и на медь и на питье, а отдаютъ тотъ товаръ въ государеву казну в Коле 

лриказнымъ людемъ, а питье продаютъ на государев'Ь. кабакЪ.
Пожни и розчистя сенные покосы по рекЪ по Туломе Кольскихъ жильцовъ оброчные, а не луковые 

Ъдучи отъ Колы вверхъ Туломою рекою на правой сторон^.
Пожни повыше Кальнпуки отъ Иванковыхъ поженъ Тельного до Усова ручья Ивашка кузнеца да 

Илейки Борисова сына, что было прежь сего за Якушкомъ Глазуновыми оброку снихъ платили прежъ сего
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по Васильеву письму Агалина да подъячего Степана Соболева по 4 алтына на годъ, а впредь имъ платить 

снихъ оброку полполтины на годъ.

Пожня Тараска Вянзина да за нимъ же поженки наволочекъ да 5 шженокъ межъ Гевковыхъ да 

Ивашка Сухоноса поженъ да 5 поженъ надъ сухииъ порогомъ повыше ГордЪевыхъ поженъ Кудреватого 
оброку снихъ платилъ прежъ сего по 5-ти алтынъ на годъ. А впредь ему платить снихъ оброку по 10 ал. 

на годъ.

Да за нимъ же повыше острогу на Варламове ручыо мельница мелетъ ввесн1> да восень большою 
водою, что была прежъ сего за Сенкою Вянзпнымъ оброку сне»1, платилъ преже сего по Васильеву письму 
Агалина да подъячего Степана Соболева по гривне на годъ, а впредь ему платить снее оброку по 10-ти 

алтынъ на годъ.

2 пожни повыше мельницы 1евка Пиногорева да за нимъ же 2 пожни повыше становые Васкины
48 пожни да 3 пожни до Понковского наволока да пожня отъ Варламова ручья до пещанки тони вверхъ по

рек^ на леве оброку снихъ платилъ пре?къ сего по 10 денегъ на годъ, а впредь ему платить снихъ оброку

полполтвгны на тодъ.

Вверхъ по рек'Ь на праве пожни:

Пожня промежъ Васкиныхъ поженъ Салатуза 0омкп Ловушки да за нимъ же пожни повыше Трен- 
киныхъ поженъ Зиновьева его бомкина чищенья, оброку снихъ платилъ преже сего по 3 деньги на годъ, 

а впредь ему давати снихъ оброку въ государеву казну по гривне на годъ.

Поженка межъ Тарасковыхъ поженъ Вянзина Ивашка Кирилова сына Сухоноса да бедка Суморокова, 
что были преже сего Иванка Питькуя да за ними же поженки Питкуевсте же прптииъ Латренкина острова, 
оброку снихъ платили прежъ сего но Васильеву письму Агалина да подъячего Степана Соболева по 4 ал. 
на годъ, а впредь имъ давати снихъ вгосудареву казну оброку полполтины на годъ.

49 Поженка повыше Питвовскихъ же поженъ Никольского попа Якова, оброку снее было преже сего 
по алтыну на годъ, а впредь ему давати снее оброку по 2 ал. на годъ.

Поженка Васки Семеноча сына СурначЪева да вверхъ по рекЪ на леве пожня на матеромъ острове 
на нижнемъ концЬ половина тоЪ пожни того жъ Васки збратомъ съ Кирилкомъ, а другая половина Тровиика 
Муштоя да Гриши Исакова, а оброку платили преже сего сгЪхъ сепныхъ покосовъ Васка збратомъ по 2 ал. 
на годъ, а впредь лмъ давати снихъ оброку 5 a j .  на годъ.

Островъ на усть Пяивы реки Куземки Иванова сына Попова да за нимъ же противъ того острова 
другой островокъ да на леве вверхъ по рекЬ за Кипрушкинымъ островомъ Киршина, что подъ сухимъ по
рогомъ 2 поженки, оброку платилъ снихъ преже сего по алтыну на годъ, да за нимъ же сенные покосч

^  его Куземкина чищепья на Кольской губ* отъ Мохнаткины пахты до Еремкины тони да на Коле рекЗ> по
выше нижн1е заводи подгорелого варокою по Коле рек% ’Ьдучи вверхъ на правой сторон^ до верхше заводи 
да повыше Repxme заводи до ручейка да на лЪвой рукЪ вверхъ Ьдучи отъ сыпучево наволока до великого 
камени берегъ оброку платилъ снихъ прежъ сего по оброчной Елизарья Молвянинова да иодъччего Савы 
Григорьева сто второго на десять году по алтыну на годъ. И всего онъ платилъ преже сего егбхъ ссвоихъ 
ссенныхъ покосовъ с Туломскихъ и с Кольскихъ по 2 а.г. на годъ. А впредь ему давати снихъ оброку въ 
государеву казну по 20  ал. на годъ.

Да на усгь Пяивы реки $дучи вверхъ Туломою р£кою на праве пожни отъ Яковлевыхъ пожень 
Поповыхъ до монастырскихъ поженокъ Михалва Иванова сына Суслова да за нимъ же на другой сторонЪ 
Нинвинскаго устья поженка оброку онъ платилъ преже сего стбхъ ссенныхъ покосовъ по алтыну иа годъ, 
а впредь ему давати съ нихъ въ государеву казну оброку по гривне на годъ.

Пожни от Даншиныхъ поженъ Мелентьева до Суюва порога церковные Николы Чюдотворца да на 
леве по Туломе вверхъ 2 поженки повыше суюво порогу допудасца церковные жъ оброку снихъ н’Ьтъ.

Пожня пудасъ 0от1евъ Обросимка Исакова вверхъ по рек!» на леве да за нимъ же островъ сенныхъ 
покосовъ да противъ того острова на леве жъ пожня обрдку онъ платилъ преже сего стехъ поженъ по 2 
ал. на годъ, а впредь давати ему оброку стйхъ сенныхъ покосовъ въ государеву казну по 2 гривны на годъ.

2 поженки вверхъ ио той же рекй на правой сторон^ Тренки Зиновьева да за нимъ же 2 по-
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женки жъ промежъ монастырскихъ поженъ, оброку платилъ преже сего стехъ поженъ по алтыну на гоцъ.
А впредь ему давати снихъ въ государеву казну оброку по гривне на годъ.

Да середь Туломы реки островъ билинской половив i его Кипрушки Кирши ва, а другая половина 
Иванка. Мнтроеанова сына Губастого, .что былъ преже сего Исачка Старцова оброку платили ирежъ сего стого 
острова по книгамъ Василья Агалина да подъячего Степана Собожева по аггыну на годъ, а впредь имъ да
вати оброку въ государеву казну стехъ своихъ ссенныхъ покосовъ полполтины на годъ.

Пожни повыше Оилинскахъ пожеиъ вверхъ по той же реке на праве Кулики Мерюкова да пле- 52
мянпика его Максимт бшипова сына да зч ними же на левой стороне тое же реки 2 поженки оброку
снихъ платили прежъ сего по 3 деньги на готь, а впредь имъ давати синхъ въ государеву казну оброку
по гривне на годъ.

2 пожни Шестачка Севергина вверхъ ио той же реке на праве да за нимъ же вверхъ по Туломе жъ 
реке на леве 2 пожни жъ на матеромъ острове. Да на томъ яге острове ввчрхънеиъ конце пожня оброку 
платилъ преже сего стехъ поженъ по гриине на годъ, а впредь ему п л т т и  снихъ оброку по 2 гривны 
на годъ.

5 ножень вверхъ по Туломе на праве от Усова ручья до наволока Якуша да Дашпи Приданиковыхъ 
да за ними же поженка повыше Иванковы пожепки Тельного да девкя Маврицы О-зановы дочери вверхъ ио 
Туломе реке на леве да за ними жъ пожня повыше матерого острова да ножня надъ Кальяпуколыо что 
было прежъ сего за Дмитрееиъ за Корзовыиъ розчищекн после письма Василья Агалина да подъячего Сте
пана Соболева оброку давали прежъ (Уего сгЬхъ поженъ по 2 ал. на годъ, а впредь имъ давати снихъ въ 
государеву казну оброку по 10 ал. на годъ.

Пожни вверхъ ио Туломе реке на нраве позади Якушка да Даныпиныхъ поженъ Приданиковыхъ ^
Васки Хлопонога да за нимъ же пожня на леве Усова ручья вверхъ по Туломе реке на левой стороне 
оброку платилъ ирежъ сего стехъ поженъ по алтыну на годъ. А впредь ену давати снихъ оброку 5 ал. 
на тодъ.

2 пожни вболыпоиъ омуту вверхъ по Туломе на праве подъ совдовцомъ стрельца Булатка Матвеева
сына', да за нпмъ я*е 5 поженъ вверхъ по реке на леве отъ верхнего пудасадо Яковлевыхъ поженъ да до
Дашпаныхъ Приданиковыхъ, а отъ техъ поженъ до верхиево зашейка оброку онъ платилъ прежъ сего стехъ 
поженъ по оброчпой Олексея Толстого сто шесть надесять году по 10 денегъ на годъ. А впредь ему даватп 

снихъ оброку но 2 гривны на годъ.
Пожни по Туломе жь вверхъ на нраве отъ Сосковца до становые пожни до Креста и состровкомъ 

Куземки Гладково да Ивашка Нечаева да за ними жъ пожни вверхъ по той же реке на леве отъ Васкиныхъ 
поженъ Мокроуса да до Гедеоновскихъ поженъ Петровского монастыря игумена да по конецъ Гедеоновскихъ 
поженъ пожня, что были преже сего Исака Пагонихина по купчей 104 г. розчищеиы после письма Василья 
Агалина да подъячего Степана Соболева оброку снихъ платили преже сего по полутретья алтына на годъ, 

а впредь ииъ давати снихъ въ государеву казну оброку полполтииы на годъ.
Пожни вверхъ по. реке на нраве отъ Креста до Криветцкого острова Эадка Петрова сына Попова ^

да за ними вверхъ по той же реке на леве островъ сенныхъ покосовъ да за нимъ же пониже того острова 
поженка оброку снихъ платилъ прежъ сего ио 2 ал. на годъ, а впредь ему давати снихъ оброку по 5-ти 

ал. на годъ.

Да на леве вверхъ по Тулоне реке 2 пожни повыше Матренина острова, что за Печенскимъ мо
настыремъ Васки Ортемъева сына Пристаева оброку платилъ снихъ прежъ сего по 3 деиьги на годъ, а 

впредь ему давати снихъ оброку по 2 ал. на годъ.
Пожни Питковше Микулы Злыгостя, что были прежъ сего за игуменокъ Гедеоноыъ Петровского 

монастыря межъ Васкиныхъ поженъ Пристаева по нижней конецъ Мишукова острова вяежахъ съ Куземкою 
8 Гладкимъ да съ Третьячкоиъ съ Нечаевымъ оброку саихъ платили прежъ сего по Васильевымъ книгамъ 
Агалина да подъячего Степана Соболева по 2 ал. на годъ, и впредь ему давати снихъ оброку 5 ал. на годъ.

И всего стехъ ссенныхъ покосовъ и смельницы оброку было прежъ сего въ государеву казну рубль 

и 11 ал. на годъ опричъ церковныхъ поженъ.
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55 А по Алаеву письму Михалкова да д1ака Василья Мартемьянова оброку спихъ 4 р. и 15 ал. и 4 

деньги на годъ.
II  прибыло на нихъ оброку иередъ старымъ вново 3 рубля и 4 алтына и 4 деньги на годъ.
Пожни же и розчистп и теребы сенные покосы Кольскихъ же жильцовъ роз чищены поел* письма 

Василья Агалина да подъячего Степана Соболева оброкъ на нихъ иоложенъ вново, а прежъ сего владели ими 

безоброчно.

2 пожни вверхъ но Туломе рек* на правой сторон!; пониже Тарасковы пожни Вянзина къ острогу 
Куземки Пономарева да за ними же поженка повыше мельницы Тарасковы же Вянзина оброку ему впредь да

вати снихъ въ Государеву казну по грпвпе на годъ.
2 пожни повыше Псченоше тонн, что на острову Васки Салагуза да за нимъ же 2 поженки повыше 

бомкнны пои;ни Ловушки вверхъ по Туломе рск'Ь на правой сторонъ да поженка становая да отъ тис ноженки
56 до глубокого пожни въ пяти мт.стехъ да вверхъ ио Туломе рек* на левой сторонъ ножонка да иротивъ того 

на праве по той же рек* пожня да на леве-жъ вверхъ по тип же рек* за Иванковы Мптелного да д*вкн 
Мавруткн Осиповы дочери ножнямп ноженка да позади тие пожни розсчисть оирону ему впредь давати въ Го
судареву казну ст*хъ сенныхъ покосовъ ио 20 алтынъ па годъ.

Пожня вверхъ ио Туломе рек* на левой сторонъ на материмъ острове па нижнемъ конц* половина 
тое пожни Троепмка Муштоя да Гришки Исакова, а другая половина Баски да Кирюшки Сурпачеешхъ оброку 
стое половины пожни тому Троеимку да Гришке давати впредь г.ъ Государеву казну по гривне на годъ, а за 
Васкою за братомъ toi1 половина пожни писана подлинно выше сего.

В пожни иа Пянвенскомъ наволоке межъ Пичепского Монастыря ноженъ вверх'1. ио Туломе рекъ па 
правой сторон* Гордюшки Михайлова сына Кудреватого да за нимъ же ноженка всухомъ пороге внаволоке. Да
вверхъ по Туломе же рек* на л*вой сторон* повыше 0ад*еиа острова Попова пожня оброку ему впредь да
вати въ Государеву казну по полтине на годъ.

Пожни вверхъ по той-же рек* на правой сторонъ отъ Гордюшкпныхъ поженъ Кудреватого до старые
57 межи до ручейка Дашин Мелептьева сына оброку ему давати впредь въ Государеву казну стъхъ ноженъ но ö 

алт. на годъ.

Пожни за Оопевымь нудасдомъ вверхъ но той же рек* иа правой сторон* Матюшки да Аг*йка Ла- 
локнныхъ оброку ему давати впредь ст*хъ поженъ по гривне на годъ.

Пожня повыше Оомкнныхъ поженъ Ловушки вверхъ но той. же рек* па правой же сторон* Исачка
Васильева сына Паголпхпна. Да за пнмъ же вверхъ но топ же рек* на леве повыше. Шшковыхъ ноженъ
тельного 2 поженки, оброку ему впредь давати вч» Государеву казну ст*хъ ноженъ по 4 ал. на годъ.

Поженка повыше Исачковыхъ поженъ Паголпхпиа вверхъ но той же рек* на правой сторон* Кии- ' 
рушкн Тимоб'Ьева сына Кпршпна его Кипрушнина чшценья да за нимъ же вверхъ ио той же р*к* на леве 
островъ подъ сухимъ норогомъ, что былъ прежъ сего за отцемъ его, оброку ему давати впредь въ Государеву 
казну ст*хъ сенныхъ покосовъ по 10 алтынъ на годъ.

Поягенка вверхъ по тон же рек* на правой сторон* Иванка Губастого да за нимъ ж вверхъ по той 
же рек* повыше Муромошъ поженка да розчнеть пониже Оброснмкова острова его Иванкова чшценья оброку ему
давати впредь въ Государеву казну но гривне иа годъ.

68  Пожни начальннковсме вверхъ по той же рек* на правой сторон* Иванка Мартемьянова оброку ему
даватп впредь въ государеву казну ст*хъ поженъ по гривне на годъ.

Пожня на ручейку вверхъ по той же рек* па правой сторон* Шестачка Степанова сына Севергина его 
Шестачкова чшценья оброку ему давати снее впредь въ Государеву казну но 2 алтына на годъ.

Пожня пониже тони Кальнпуки, что за Печенскимъ Монастыремъ вверхъ по той же рек* на нраве 
Васки Мокроуса, да за нимъ же вверхъ по той же рек* на леве повыше Якушевыхъ да Даниловыхъ поженъ 
Приданиковыхъ поженка оброку ему впредь давати ст*хъ поженъ но 4 алтына иа годъ.

2 поженки вверхъ по Туломе же рек* на праве повыше тони Кальнпуки Ивашка Тельного да д*вки 
Маврицы Осиповы дочери да за ними же 2 пожни пониже Иванка кузнеца да Илейки Борисова поженъ. Да по 
той же ])ек* вверхъ налеве пожни отъ Пудасца до ручейка до повыше Обросимова острова Исакова 3 поженки
оброку имъ давати впредь въ Государеву казну сгЬхъ сенныхъ покосовъ но 4 гривны на годъ.
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По.кия на усть Варламова ручья вверхъ по той же рек* на л*вой сторон* да повыше Васиковыхъ 59 
ноженъ Салагуза вверхъ по той же рек* на л*вои стороп* поженка того жъ Ивашка Тельного оброку ему да
вати впредь въ Государеву казну ст*хъ поженъ по гривне ва годъ.

3 пожни вверхъ по той же рек* на праве подъ кривцоиъ Матюшки Матренина да баяра Павлова 
оброку имъ давати впредь въ Государеву казну ст*хъ  поженъ по гривне на годъ.

6 поженъ вверхъ по той же рек* на леве надъ Сосновцомъ иа большомъ острову того же Ма- 
тюши Матренина. Да за нимъ же противъ того острова вверхъ по той же рек* на леве жъ 5 поженодъ да 
на правой сторон* противъ того острова поженка оброку ему давати впредь въ Государеву казну оъ т*хъ 
поженъ полполтины па годъ.

Пожня на Матеромъ острове вверхиемъ конц* Троеимка Варзугженина да за нимъ же вверхъ пи 
той же рек* на леве противъ того острова 3 поженки оброку ему давати впредь в Государеву казну съ 
т*хъ  поженъ по гривне на годъ.

Пожни отъ Сосновца до наволока Завьялка Ирихина оброку ему давати впредь въ государеву казну 
ст*хъ поженъ по гривне на годъ.

Пожня вверхъ по Туломе же рек* на леве Рудачка Васильева межъ Завъялковыхъ поженъ Ири
хина. Да за нимъ же да Печенского монастыря за старцы 2 пожни противу жилшца Ленского. Да за Ру- 
дачкомъ же 4 поженки га стольниковою избушкою да на острову 2 пожни. Да повыше Криветцкого порогу 60
2 ноженки, оброку ему даватп впредь в Государеву казну от*хъ поженъ по 4  гривны на годъ.

А печенше старцы оброку в Государеву казну по Государеве жалованной грамоте не платятъ.
Розчисть Богдашка Рослякова на Кольской губ* *дучи кморю на правой сторон* за тонею за 

Мохнаткиною пахтою его же Вогданкова чищенья оброку ему давати впредь вГосудареву казну по гривне на годъ.
Теребъ Иванка кузнеца вверхъ по рек* по Туломе на прсвой сторон* надъ Кальяпукою на ру- 

чейк* вгору его Иванкова чищенья оброку ему лавьти впредь вГосудареву казну стого тереба по алтыну на годъ.
Пожни на Кольской губ* *дучи отъ Колы кморю на правой сторон* за Семеновою кор гою вгуб* 

по берегу отъ первого ручейка до ревцы Ивашка Игнатьева сына. Да за нимъ же на Коле рек* *дучи вверхъ 
по рек* на л*вой сторон* 3 болотца розчисть его Иванкова чищенья, оброку ему впредь давати ст*хъ пи- 
женъ и сросчисти в Государеву казну по 2 гривны на годъ.

Пожни вверхъ по Туломе жъ рек* на правой сторон* повыше Панкова наволока на песчаномъ 
ручью бедки Семенова сына колмака да за нимъ же розчисть на Колской губ* противъ кораблей да розчисть 61
пониже Попова тони, а оброку ему впредь платити снихъ в Государеву казну полполтивы на годъ.

Поясни Васки Хлопонога промежъ Данила Приданвкова да Ильи Борисова да Ивана кузнеца пожнями 
повыше Усова ручья его Веснина чищенья оброку ему впредь платити снихъ по гривне на годъ.

Розчисть Иванка кузнеца да Демешки П*шкова на Туломе жъ рек* повыше Кальнпуки за ихъ за 
становою пожнею за Лягою, что была нреже ихъ за отцомъ за Демешкинымъ за Стееаномъ П*шковымъ и 
по ручью вверхъ вгору пониже Щокиныхъ розчистей ихъ чищенья оброку имъ впредь платить съ нихъ по 
10 денегъ на годъ.

И всего ст*хъ ссенныхъ покосовъ спожень и стеребовъ п розчистей которыми коляня влад*дп прежъ 
сего безоброчно оброку 4 р. и 17 ал. и 4 деньги на годъ.

Да въ Кольскомъ же острог* рыбные ловли реки и тони и сенные покосы кольскихъ же посацкихъ 
жильцовъ, а даваны на оброкъ вново сто вседьмомъ на десятъ году, а преже сего то угодье лежало впусте 
оброку снего не было.

Дано на оброкъ Ондрюшке Пантелееву сыну тупарю на Кольской губ* *дучи отъ острогу кморю на 
лево р*чка Арева, а владэлъ ею бомка Юрьевъ сынъ Ловушка безоброчно да на усть тое р*чки тоня Жаре- 
никовская, а ловити ему втой р*чке красная рыба семга за борцомъ, а на тони неводами и гарвами, а об
року ему давати въ государеву казну сто* рыбные ловли по 5 ал. на годъ, а прежъ сего та р*чка воброк- 
ни за к*мъ не бывала— лежала впусте, а та тоня Жарениковская была влуковомъ числ*.

Дано на оброкъ Первуше Иванову сыну Плешку вверхъ *дучи на Тулом* рек* пудасъ отъ сухово 
порога отъ нижнего конца берегомъ до Харитонова острова до верхнево конца на леве, а ловити. ему втомъ
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62 м*сте красная рыба семга заборцомъ и неводами и гарвами и отводцомъ ч*мъ можетъ нромышляти, а оброку 
ему давати сто* рыбные ловли въ государеву казну по 5-ти алтынъ на годъ.

Дано на оброкъ церковному Никольскому дьячку Друшшке Кипреянову в Кольской губ* иморю *дучи 
на л'Ьвой сторон* отъ межи Василья Шомбы, а сморя отъ Чевруина наволока на правой сторон* рыбная ловля 
Оленья губа а но об*ииъ берегамъ губы пустое м*сто, а ловити ему втомъ м*сте красная рыба семга нево
домъ и гарвами, а оброку ему давати въ государеву казну сто* рыбные ловли по гривне на годъ.

Дано на оброкъ Васке Федорову сыну Щек* на Тулом* рек* вверхъ *дучи на правой сторон* поднуда- 
сомъ повыше сухово порогу на Чсрномъ лесу да промежъ Гедеоиовскими и Оиросимовыми пожнями да надъ 
Кальяпукою за Ильиными Борисова да за Ивановыми кузнеца пожнями да на Кольской губ* *дучн кморю на 

63 правой стороп* в Гдубокомъ в Кптовомъ ручыо на Чсрномъ же лесу отъ губы вгору сверсту пустые м*ста
ему Васке вт*хъ м*стехъ розчпщати сенные покосы, а оброку ему давати въ государеву казну ет*гь  сроз- 
чистей но 10 денегъ на годъ.

Дано на оброкъ Шестачку Иванову сыну на Кольской губ* кморю *дучп на л*вой рук* въ Жи- 
линской губ* отъ Толстово наволока берегомъ до Власъ наволока ловля красные рыбы семги, а ловити ему 
въ томъ м*сте рыба неводомъ и гарвами, а оброку ему сто* рыбные ловли давати въ государеву казну 
ио 2 алтына на годъ.

Дано на оброкъ 0ад*йву Петрову сыну Попову на Кольской губ* кморю *дучи на л*вой сторон  ̂
^  промежъ тонь колянъ же Микулы Злыгостя да Оеонки Климкова, а вверхъ *д уш  отъ Иванова варничшца

берегомъ р*чка Лавна отъ устья и по обе стороны вверхъ ио р*чке и на усть р*чвн рыбная ловля, а 
ловити ему втой речке красная рыба семга заборцомъ и неводами и таврами, а оброку ему давати въ госу
дареву казну сто* рыбные ловли по 5 ал. на годъ.

И всего оброку въ государеву казну ст*хъ угодей, что дано вново на оброкъ 22 алтына на годъ.
А заплатити имъ тотъ оброкъ впервые во сто седьмомъ на десятъ году на срокъ на Успеньевъ

день Пречистые Богородицы, да впредь имъ тотъ оброкъ платить на тотъ же срокъ ежегодъ беспереводно
по книгамъ сполиа.

По морскому берегу въ Мурманской конецъ становища, а виихъ избы и скш колянъ посадцкихъ 
людей и инородцовъ и иоморскихъ волостей крестьянъ, а промышляютъ въ т*хъ  становищахъ ввссну на 
море удятъ рыбу троску и палтусъ вкарбасегь.

Становище Поганъ наволокъ, а внемъ взба коленина Куземки Пономарева.

Становище Лопское Поганъ ваволокъ, а въ немъ изба Суботки Тровимова колянина. Изба заон*же- 
шша Сидорка Яковлева сына Теплово.

Становище JloncKie куванцы, а внеыъ живутъ вд*те Печенсме крещеные лопари ввежахъ промыш
ляютъ на море удятъ рыбу.'

Становище середше кувьнцы, а въ немъ взба да чюланъ 1евка Петрова сына Пиногорева да Сенки
gj. Юрьева сына Трегуба колянъ. Изба да ш я  Богдашка Москвитина коленина. Изба да ш я  Петрушки Матве

ева сына сумленипа да Гришка 0едос*ева сына коленина. Изба Еер*мки Никитина сына Костаря. Изба
Богдашка Москвитина колянъ. И всего 5 избъ да чюланъ да сия .

Становище третые куванцы подъ бакланьею пахтою, а внемъ изба Никиеорка Федорова сына да
Левки Никитина колянъ. Изба и ске Ммарга Горбачева. Изба сумленина Ивашка Ларионова да сумленина
жъ Петрушки Пунемца. Изба колянъ Якушка Кощ*ева да 1евка Шуреченина. Изба Степашка Карпова. И 
всего 4 избы да сюя.

Становище подъ Сеидою у Типунова, а въ вевъ взба да св1я ведай Кирьянов» ирговыьца. 
тановище 1и лувово а ввеиъ взба да ш я  шевина Петрушки Плешка. Изба да сия  Петрушки 

66  пунемца и  Васки Варзужевива да Б ав ета  кольского пушкаря. Изба да сыя Данши да Яаушва Придаяи-

Z ™  Г Т Ъ' /  Да СЕШ ЯПТ М Зм г"  ш ш ш - Ийа да H m r a i  Кузьмина сына Гладкого да
к ъ ш Г ™ , г  Ч .  “ “  Ш“ ™ Ка Да СевеРгУшви Степавовшъ детей водянъ. Изба того
К ™  м *  '  СЫИ л 68 Б “ 4ДИ Жм«Р“ ™  ” У ™ Р »  « « ‘ ««го . Изба кольскихъ Стрельцов*

I Z e la  И Г , Г ” *  ГГ" Же" ” На и °В148ю »  Павличка Васильева да
корЪленина Ивашка Лутьянова Изба ко «ш ш  Тарасва Вянзина. Изба да скш Павлика Нееедьева суюново-



427

лочанина. Изба да скш Девятка Иванова да племянника его Осип Гордеева сына коляиъ. Изба заон’Ьженииа 
Куземки Михайлова сына Лепянды. Изба княжегубца Ивашка Майкова да скш государева кабатцкая. Сшя 
Ивашка Онтонова. Изба Шестачка Иванова сына да стрельца Сенки Нсцветаева. Изба да сия Завъялка Кос- 
тентшюва сына коляннна. Изба Баюрка Павлова сына да стрельца Елоияка да пятидесятника стрелецкаго 
Пронп Павлова. Изба да ш я  Печенского монастыря старцова. Изба 1юдки да ск!я сухоноволочанъ Овдейка 
да Пронин. Изба соловетцкпхъ крестьянъ Пятка Терентьева сына да Спдорка Никонова сына. II всего 21 
изба да 11 cuin.

Становище Серпево, а внемъ изба Власка Гаврилова да Селении Сорихи колянъ.
Становище цымноволотцкой островъ, а внемъ изба да 2 с.кш Тровиика Мушгоя да Трепки Зиновь

ева колянъ. Изба да ш я  двиненина Онтишш Никитина сына. И всего 2 избы да 3 скш.
Становище Онишево в Цыиъ наволоке, а въ немъ 2 избы да ш я  Печенского монастыря игумена

ЕроФ'Ёя збратьею да сшя 0едки cyxie московки колянина. Ияба Гаврилка Титкова наследника да Обросимка 
Исакова колянъ посацкихъ людей. Изба да 2 cuin Иванка Губастого да Оолки Ловушки колянъ. Изба да 
сия Онтипки Злыгостева да Шестачка Иванова колянъ. И всего 6 избъ да 4 скш.

Становище в Цымъ наволоке Гаврилово, а внемъ изба да ш я  каидалакшннина Онтонка Иванова сына  ̂
Кирища. Ниоа да ci.iu кореленина Ивана Лутьянова да Мартышка маслозерца. Изба да ш я  колянъ Ондрюшка 
Яковлева сына Рушкоева да Гришки Гаврилова сына Носкова. Изба да ш я  колянъ Якуша Кнпшена да Наумка 
Сидорова. Инба да cimh колянина Мнхалка Суслова. Изба да ш я  колянъ три чети Кирилка Семенова сына 
Сурначт.1'ва да Осдкп cyxie московки четь. Изба да 2 скш Васки Семенова сына да Дсмкн Иушакова. II всего 
7 ir.ni, ja s с.

Становище Лавышево, а внемъ изба ковдешша Докучайка Ьевлева сына Невзорова да княжегубца  ̂
Олешки Трофимова сына Сатюка да у него же ш я . Изба да cicia кореленина Калинки Иванова сына. Изба да 
cki'h княжегубца Слошкн Яковлева сына да пудожанъ Осдки да Тшики. Изба да cirin Нюхчешша Демид ка Яков
лева да коиденнка Трешки Яковлева. Изба соловетцкаго монастыря старцовъ. Изба колянъ Семейки Солодяшша 
да Монсейка каргонольца. Изба да ш я  колянина Конанка Ребуева две чета да четь Иванка ыушкаря да четь 68- 
Кондолокше волости Пречистеискаго монастыря старцовъ. Изба да скш кемлешша Маркуша. Изба да с ш  ко- 
лешша Богдашка Рослякова. Изба да cuin варгужешша Иванка Вейкуя. Изба да ci.'ia коленина Якушка Макси
мова сына Костарева. Изба да ш я  Бархатка Яковлева сына коленина да варгужешша Исачка Черного. Изба 
да ш я  ковденнна Якушка Шокгпн да княжегубца Олешки Дерихи. Изба да ск5я Пречистеискаго монастыря стар
цовъ. Изба кореленина Мнкутки Гошкуева. И всего 15 избъ да 12 ш й .

Становище Локъ наволокъ, а внемъ изба да ш я  коленина 'Гретьячка Зиновьева сына да ковдешша 
Ооонп Черного. Изба да с ш  киндолокшанъ Ивашка ОидрЬева сына Жолобова да Мишки Мншгпша сына Прн-
сгаева. Изба да с ш  каидолокшанъ В чети Мишки да Ларки Иристаевыхъ да шуяшша Иванка Вершины четь.
Изба да cki’h умлннъ Еоимка да Лучки Поновыхъ. Изба да скш шохчашша Оедотки Безленпцы. Изба да скш 
кандолокшешша Мншки Степанова. Изба колянина Исачка Васильева сына половина, а другая половина иудо- 
женина Водки Терентьева да у него жъ с ш . Изба да ш я  кандолокшапъ Ондрюшки Павлова сына Чюиака да 
Бахты Микулнна сына Туликова. Изба да ш я  коленина Еремкн Иванова сплеминникомъ. Изба да 2 скш Печеп- 
скаго монастыря старцовъ. Изба да ш я  каидолокшенина Ивашка Яковлева сына Семнбратина да коленина 
Ивашка Старицына. Изба Борнска Малаго да не Кандолокши Пречистеискаго монастыря старца Iociwa. Изба да

ш я  кандолокшешша Ермолки Муштоя. И всего 14 избъ да 13 ш й .
Становище Грнднно, а внемъ изба да ш я  кандолокшешша Мнхалка Григорьева сына. Изба кандолок- 

шанъ Онтонка Кузмнна да Спдорка цыгленъ да Ондрюшки Ракуева да Олешки Дерихи да у ннхъ же у тро- 
ихъ вопче с ш  да ш я  того же Онтонка Кузмина. Изба да ш я  сумлешша Иванка Федорова сына Шунги.
С ш  государева кабатцкан. Изба да ш я  кандолокшешша 'Гретьячка Тюттеева. Изба кореленина Демеитья Тют-
геева. Изба да ci;iя кандолокшешша Павлика Туиикова. Изба да cuin кандолокшешша жъ Ларивонка Морозова.
Изба да cirin кандолокшешша Филипка Оста<ььева сына. И всего S избъ да 9 cidii.

Становище Лазорево, а въ пемъ изба да ш я  кандолакшанъ Осдки новодревеньского да Васки Боро

дина. Сшя колянина Девятки Иванова сына. И всего изба да 2 ш и .
Становище Зубово, а въ немъ изба каидолокшенина Клнмиа Грипгрьева сына. Изба да клетка да ш я
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каидолокшенина Мпхалка Кузмина сына Уса. Изба двинешша Семейки Ондр*ёна сына Пухтоева. II всего 3 изГ>ы 

да кл*ть да скЬь-. '
Становище'Май наволокъ меньшой, а внемъ 4 избы да скш пусты расирошать некого люден вь 

томъ стацовыще во сто шестомъ на десять году не было.
71 Становище Май наволокъ большое, а внемъ изба умлешша Гретьячка Микулина сына Ордякова. Изба

кор*лешша Нееедка Павлова сына Пукарева. Изба Ивашка Збоиливото кореленина. Изба да скш каидолокшенина
Павлика Микиеорова сына Сленово. Изба да ш я  каидолокшенина Ондрюшки Васильева сына Бурка. Изба да 
с ш  кор*ленлна Петрушки Орлякова. II всего 6 избъ да 3 cuin.

Становище Скарв1ево, а въ нелъ изба да ш я  Васки пушкари кор*лешша. Изба да с ш  Ожшкн боя
рина кореленина. Изба да 2 cuin кандолокшешша В orbit к а Меншикова сына. II всего 3 избы да 4 скси.

Становище Кегоры, а въ немъ изба да ш я  каидолокшенина. 0едки Эсдорова сына Голодпаго. Изба да 
с ш  кандолокшапъ Гришки Максимова сына Чистика да Посничка Попова. Изба кандолокшешша Елнзарка Са
нина сына. Изба кор’Ьлянъ Иванка Суслова да Еремкп Солодяиика. Изба да с ш  умленина Оолки Калинина

72 сына. Изба кореленина Микитки Ларпвоиова. Изба да cuin варзуженина Онтиикн да кандилакшепина Оотеикн 
Меншикова. Изба да ш я  кор*лешша Лучки Федотова. Изба да скш кандолокшешша Семейки Григорьева сына 
Голодпаго. Изба да ск!я ис Кандолокши Пречистеискаго монастыря старцовъ. Изба кандолокшешша Ивашка 
Максимова. И всего 11 избъ да 7 ш й .

Становище Тиврульское, а внемъ изба кандолакшеипна Степа а ка Вичакаглы. Изба ковдешша Васки 
Онтонова сына Тукшуева. Изба да с ш  каидолокшенина бедки Кудреватого. Изба да cuiM ис Кандолокши вдовы 
Олены Петровше жены Шептяева. Изба да 2 cuin не Кандолокши ;къ вдовы Парасковышы Яковлевсше жены 
да Мелешки Яковлева сына кореленина. Изба да 3 скш сумляиъ Трепки Васильева да Онлпнкп Тарасьена сына 
Рогуевыхъ, да Оедотка Васильева сына Рогуева жъ. Изба кореленина Мелешки Гункоева. II всего 7 избъ да 
7 cuin.

И всего на Мурманскомъ берегу ио ставищамъ колянъ и иногородцовъ и Соловетцкого и Кандолош- 
CKOVO монастыря старцовъ 117 избъ да Псченского монастыря старцовъ 4 избы. II всего 121 изба.

А по Васильевымъ книгамъ Агалина да подъячего Степана Соболева стехъ людей, которые птехъ
73 стаиовшцахъ промышляютъ сьихъ промыслу было прежъ сего въ государеву казну пошлины по алтыну скар- 

баса, а емлютъ у нихъ т *  пошлинные деньги Кольского острогу в*рные целовальники, которыхъ выбираютъ 
по городомъ коленя иосацгае люди, а итдаютъ въ государеву казну в Коле государевымъ ирнказиымъ 
людемъ.

А впредь имъ иматн пошлины стЬхъ промышлениковъ сь ихъ промыслу скарбаса но 2 алтына.
Да по морскому жъ берегу *дучи отъ Кольского острогу в Руской конецъ удобные же становища, а 

промышляютъ внихъ коленя жъ и иногородцы да по т*мъ же стаповшцамъ промышляютъ двпняня и карго* 
нольцы приезжая на лодьяхъ, а на море выезжаютъ вкарбасехъ удятъ треску жъ и палтусъ и стого ихъ 
промыслу сколяиъ и здвинянъ и скаргопольцовъ и ссумлянъ и ззаон*жанъ п сыныхъ поморскигъ волостей

7 4 енромышлеиниковъ, которые промышляютъ на Мурманскомъ берегу и па руской сторон* на море по стапови- 
щаиъ вкарбасехъ срыбы стрески и палтуса идетъ въ тосудареву казну десятая большая рыба и стрески на 
сала десятина, а которые двинпня жъ и каргопольцы промышляютъ па море на русской сторонъ щнезжая з 
Двины и с Каргополя на лодьяхъ и ст*хъ промышлениковъ пдетъ въ государеву казну сьихъ промыслу стрески. 
и спалтуса за десятую рыбу и за сало деньгами, а емлютъ ст*хъ колянъ и сыногородцовъ, которые промыш
ляютъ па Мурманскомъ берегу и на руской сторон* вкарбасехъ к стого ихъ промыслу ту десятую рыбу и 
ссала десятиау, а слодещиковъ спромышлениковъ за десятую рыбу и за сало деньги Кольского острогу верные 
целовальники, которыхъ выбираютъ в Коле посацме люди и ту  десятую рыбу т *  целовальники что возмутъ 
у промышлениковъ у колянъ и у инородцовъ иеияютъ снеметцкими сторговыми людьми, которые прЛзжаютъ 
в Кольской острогъ на корабл*хъ на товаръ на сукна и на сеиики и на медь и на олово и на питье, а отъ 
возятъ тотъ товаръ и т *  деньги, что возмутъ у лодещиковъ у двинянъ и у каргопольцовъ за десятую рыбу 
и за сало въ государеву казну в Кольской острогъ къ государевымъ приказньшъ людемъ.

Становище у каменя на Килдин*, а въ немъ изба бедка Суморокова стоварыщи; изба Кости Лопкина 
Кольского острогу посацкихъ людей.
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Становище на острову па КилдшгЬ урочья, а внемъ 2 лзбы Кольскихъ посацкихъ же людей Баски да 
Кирилка Сурначт.гиыхъ.

Становище Малое Тнпунцово, а въ немъ изба Псченского монастыря старцовъ, что была прежъ есго
Петровского монастыря игумена Ге,теина. II:! О а Дорожки сумляшша.

Становище Клнмково, а въ немъ паба Матюшки да АгЬйиа Лалокииыхъ. Изба Салтаика Оомина да 75
Пасни Оргемы'ва. Паба Сенки Кулятка Кольскихъ посацкихъ людей.

Становище Оленей островъ, а внемъ изба Смирил Кольского острогу посацкого человека.
Паба Лучки Сумленина. Изба Куземки Попова. Изба Ивашка Земцова. Кольскихъ же посацкихъ лю

дей. Изба Юинги кореленина. Изба Дорожки Сумлянииа.
Становище Тпрпбпрское, а внемъ изба Якуша Амосова сына прозвище Звяги. Изба Ондрюшки Пан- 

телТ.ева. Паба Писки Кирилова сына. Изба да скш Ивашка Старицыиа Кольского острогу посацкихъ людей.
Изба Сумленина Васки Папышева. Изба Стенания Семенова сына да 0омкл Соаронова. И всего 6 избъ 
да с ш .

Становище Онасови, а въ немъ изба Севергл Степанова сына. Изба Трепки Нечаева да Млклоорка 
Валчака. Паба Ларин Пяккпря Кольского жъ острогу посацкихъ людей. Изба да cuin Ворсы Ермолина сына 
умлешша. Изба Псченского монастыря старцовъ, что была Петровского монастыри игумена Гедеона да Мпхалка 
Тюлн двнпянппа. II всего 5 избъ да скш.

II всего 5 избъ да скш.
Становище, Зеленцы, а внемъ изба Тре.тьячка Нечаева. Изба Данилка Черного колянъ. Изба Каншл 

Сумлишша. И всего И избы.
Становище Гаврнлови, а въ исмъ лзба да анбаръ двнияпъ Гаврилка да Нстомки да Де-ниша, да изба 7Б 

пуста роеирошать про net н'Ькова.
Становище, дальние Зеленцы, а въ немъ изба сумленина Гришки Тухтоева. Изба умлешша Куземки 

Мохнаткнна. Изба Куземки Попова коленина. Изба Торепши сумленина. Изба керсчашша Гаврилка Богданова.

Изба Оеоикп коленина жъ. II всего G избъ.
Становище Оленей островъ, а въ немъ 2 избы дпниянъ посацкихъ людей, а нмяяъ роспрошатн iit.y- 

кчго выехали во сто шестомъ на десять году изъ становища рЪно.
Становище Оленья губа, а въ немъ изба да анбаръ двшшиина Ивашка Щербпшша стоварыщи.
Становище Ветчаной крестъ, а въ немъ изба Мпкнеорка двншшпиа.
Становище Буторина губа, а въ немъ лзба Трешки Федосеева сына стоварыщи. Изба , ч а Са- 

мылоиа сына стоварыщи. Изба Еременко Володпмсрова сына двпиянъ посацкихъ людей. II всего 3 избы.
Становище Рипда река, а впемъ изба корт.лешша Семейки ОлдрЬева сына Пухтоева. II всего 

одна изба.
Становище Шубпно, а вч, немъ наба Васки Аврамова; Изба Онтонка Мнкитпна сына Мостового. Изба 77 

0едкп Олекст.ева сына Зуева. Изба Гришки Дмнтреева сына Тихонова. II всего 4 избы двниянъ посадцкихъ 

лицей.
Становище Семи островское, а внемъ изба Богдашка Бутакова. Изба Мсншлчка Панова. Изба Ивашка 

Дочника. Изба Тренки Трофимова. II всего 4 избы двнлянъ посацкихъ людей.
Становище Кувшшюво, а внемъ изба Ивашка Мнклэорова двшшпша. II всего одна нзоа.
Становище Ояткпно, а внемъ изба Ссливашга Захарьева сына Шварева. Изба Олеерка Наушыпш.

Изба витка Зуева. II всего 3 избы двнлянъ посацкихъ людей.
Становище Щербпшша губа, а внемъ лзба двиняшша Кирплка ОидрЪева сына ПолЪтова. II всего 1 изба. 
Становище Карабельное, а въ иемъ изба Матв'Ьйка Игнатьева сына Дворникова. Изоа Нпыпьл Иса

кова сына Кокоры. Изба Терешки ОедосЬева сына Катеринина. II всего 3 лзбы двиняиъ посацкихъ людей.
Становище Круглое, а внемъ лзба Якушка чювпчи. Изиа Опашки Нестерова сына. Изба Оедки Мари-

довца. II всего 3 лзбы двлпяиъ посацкихъ людей.
Становище Ноккуева, а въ немъ изба Ларнвопка Бсгоулева. Изба Петрушки Шапкипа. И всего I избы

з Двины посацкихъ людей. *
Становище Лодыгипо, а въ немъ изба Позд-Ьйка Олекс-Ьсва сыла Двииеиииа. Изба Оноерейка ведосЪ- 78

ева сына Пролубннкова каргоиольца. Н всего 2 избы.
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Становище Парника, а въ немъ изба дшшешша Васки Аврамог.а. II всего одна изба.
Становище Ивановъ крестъ, а пъ немъ изба Ивашка Исакова сына каргопольца. Нзоа Иванка Васи

льева сына. Изба Павлика з Двины посацкихъ люден.
Становище Клетное меньшое, а внемъ изба Гришки Олова сына Буторы колмогорца. II вссг« одна изба.
Становище Клетное большое, а въ немъ изба Левки Мостового двиняшша. И всего одна изба.
Становище Лонское, а въ немъ изба Шумилка Кондратьева сына двиняшша. И всего 1 изба.
Становище Бердоиосово, а въ немъ изба двиняшша Ивашка ПолКшова.
И всего по морскому берегу на руской сторон* колянъ и днииянъ и каргопольцовъ и сумлянъ и ино- 

городцовъ 73 избы да Печеиского монастыря старцовъ 2 избы.
II всего но морскому берегу па мурманской и на руской сторон* колянъ и иногородним. и Пречистен

ского Каидолошского и Соловетцкого монастыря старцовъ 190 избъ.
А впредь т*мъ колнномъ п иногородцемъ и иоморянолъ и Пречистенского и Соловетцкого монастыря 

79  старцем'!) давати въ государеву казну оброку стГ.хъ своихъ избъ по 2 гривны сызбы па годъ, а положишь на 
нихъ тотъ оброкъ вново, того оброку снихъ прете сего не было. А нматн у нпхъ тотъ оброкъ Кольскимъ 
вЬрпымъ целовальпикомъ, которыхъ выбираютъ кольсше носацкш люди, а отвозити въ государеву казну в 
Колу къ государевымъ приказаымъ людемъ.

II всего 190 избъ оброку въ государеву казну 38 р. на годъ. А Печеиского монастыри старцы въ 
государеву казну дапи и оброку и государеве жалованной грамоте пнекакихъ своихъ угоден н здворовъ и саиба - 
ровъ не платятъ.

Да стЬхъ '.кс сиромышденииконъ, которые промышляютъ на море па руской сторон* нматн въ госу
дареву казну Кольского же острогу цедоиалышкомъ пошлины ссудна судебного по 2 ал., а преже corn снихъ 
то* пошлины судовые пе было, положено иа пихъ вново и отвозити пъ государеву казну в Кольской острогъ 
im. Государевым!, нрпказньшъ людемъ.

И всего съ Кольскихъ спосацкнхъ it естрелетцкпхъ и съ моиастырскихъ гтнглыхъ здворовъ и смьстъ 
дворовыхъ и славокъ и санбаровъ и счюлановъ и прихожпхъ людей санбаровъ и кольскихъ же жильцовъ су- 

30 тодш слукоиыхъ и соброчныхъ ср*къ истого и сручьевъ и ссеныхъ покосовъ и скоролевскою данью о ироч* 
неокладныхъ денегъ и аибариого ионед’Ьльпаго оброку было прежъ сего пт. государеву казну дани и оброку 31
рубль и 15 алтынъ 5 денегъ иа годъ.

А по Алаеву письму Михалкова да д1ака Василья Мартемьянова оброку снихъ и сновопрнбылымъ обро- 
кимъ п что даны вново м*ста порозяпе, ноддворы и оброкъ угоден рыбныхъ ловель и сенныхъ покосовъ it 
ст*мъ что пологкепъ виово оброкъ на избы что на море и сказачьпмъ тагломъ дани и оброку въ государеву 
казну 1(57 рублевъ и 17 алтынъ на годъ.

II прибыло ныне передъ старымъ вново в Колс иа дворы и на м*ста дворовые и на вся wie угодья 
и с,ново прибылыми оброки 136 рублевъ и 1 алтынъ зденьгою на годъ.

Погостъ Муномошъ стоитъ надъ ручьсмъ надристьемъ, а внемъ живутъ лоиари крещеные тяглые, а 

не пашенные ввежахъ: („'.‘ в.) Кирилко Олесрьевъ сыиъ да Олешка Эедоровъ сыиъ. ( вХп.) Самылко да Семейка 

81 Титова д*ти. („А„.) Якушко Федоровъ сыпъ да Родка Прокоеьевъ сынъ. Гришка Прокооьевъ сынъ да

АлампМко бедоровъ сынъ. (вл;,.) Еопмко Фад*евъ сьшъ да сынъ его Якушко да Якушко Ееимовъ сынъ да 

Никитка Варламов* сьшъ да д*ти его Матюшка да Степанко да Никитка Елоховъ. Снлаванко Григорьевъ

сынъ да Михалко Матв*евъ сыиъ да пасынокъ его Еор'Ьмко Осиповъ сынъ. ( п'к,',.) Петрушка Михайловъ сьшъ 

Литтей да впукъ его Михалко Степановъ сыиъ да Селиванко Юрьевъ сыиъ. ( и!1'в.) Гришка Турьялсць да д*ти 

его Игнашко да Оеонка. ( в. „.) Васка СергЬевъ сыиъ да Титко Ерем*евъ сыиъ. Проика Гавриловъ сынъ. 

(п.'в.) Сидорко Степановъ сьип. да МатвМко Степановъ сынъ да д*ти его бедка да Харламко. (п**"н.) Сиири- 

донко Ивановъ сынъ. ( пжв.) Тимов*йко СергЬевъ сынъ да сынъ его Никитка. ( вжв.) бееилко Васильев!, сынъ 

да сыиъ его билипко да братъ его Марко Васильевъ сынъ да сынъ его бедотко. ( вжц.) Маркъ (Ьинасы-иъ сьшъ 

да сынъ его Гришка да Петрушка Даниловъ сынъ да сынъ его Перенлко.

И всего въ Муномошскомъ посте 15 вежъ, а лопарей внихъ 42 человека.
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А угодья у nun . поворотам сморя и Кольскую губу иа припои стороне рыбные ловли луковые, а 

не оброчные тонн.
Тоня Юрки Никитина сына.
Тонн Коидратковъ наволокъ Матюшки Пахотцкого да коленина Васки Шомбы.
Поиоротясн сморя в Кольскую губу по лГ.пую сторону.
Тони Васильевская у Сального острова, тонн Отворотная. Тонн Пещанка. II втГ.хъ тоняхъ треть Сн- 

дорка Степанова сына да Ивашка Самылова сына да Якушка HIapioBa да Петрушки Данилова сына да Оилииио В2

Петрова сына да Никитин Сысоева сына да Тимошки Сергеева сына да Селиванка Юрьева сына да Якушка
Федорова сына да Степашка Григорьева сына да Матюшки Степанова сына да Гришки Прокопьева сына по 
одводиой Оедора Хлопоча П О  году, а днТ. трети в т ’Ьхъ трехъ тоняхъ Тараска да Олешки да Савки Вянзииыхъ.

Топя Карбасъ наволокъ в Васыской ryöT» Якушка да Самылка да Сопки Титовыхъ детей.

Да за ними же тонн на усть Вненше губы.
Да за ними я;г Топя Воронья губка пуста что были тГ> тонн прежъ пхъ за отцомъ пхъ »а Тнтомъ

да на дядею пхъ за Пнаномъ.
Да за ними ял. пожни кругъ Ваепской губы отъ тони отъ Караоасъ паволока до тони Алиша камени.
Топя Варламовъ островъ два невода згаровпыми месты Еепмка Оадеева сына да Никитки Сысоева сына

Варламовых!.. .
Да за ними же топя Соверъ наволокъ тоня Ченнулка и BToii тони, половина Оеннлка да Марка Ва-

снльевыхъ детей, а другая половина Тренкп Зиновьева сына коленина.
Тонн отворотная Чейпулкп Оеонлка '«къ да Марка Васнльевыхъ детей.

Да за ними жъ топя за Мохиаткиною пахтою в губе.
Да за ними же чгть тонн Мохнаткииы пахты, а три чети rut, тони колянина Куземки Попова.

Да за тТ.мн ж * лоиари тоня Отворотная иоииже Еремкипы.
Тоня Корбнса Малавеевскал два невода зговропными месты лоикн Дарыщы МалаеКевы дочери Пзы- 

шша viioiibi да сына ее Мпхалка Степанова сына, а ныне у ипхъ то угоды; взакладе у питого у кандолок- 

шеиииа.
Тоня 1’евца малая н в той тони петь Спдорка да Матюшки Степановых* детей да четь Мпхалка Па

хотцкого, две чети Марка да Оеоилка Пахотцкихъ.
Тоня Семенова корга и втой тонн четь Марка Оеоиасьева сына да втой же тони четь Еоимка Варла- ^  

мова да Ооонки Турьнлца. Да втой же тони полтрети же вдовы Лонкн Катерники Сидорове™^ жены Оси

повы дочери Корожиово. Да втой же тонн полтрети жъ Еоремка Осипова сына Корижиово, но была прьы 

сего та тоня Муиомошскаго нее лопина Осинка Семенова сына Корожною.
Тонн Калди наволокъ два невода згавроньшн месты Ефр'Ьмка же Осипова сына Корожиого.
Да за ним* же тоня Коротка малая промежъ топями Семеновою коргою да Калди наволоком*.
Того жъ погоста лопарей луковые жъ угодья Ееимка Оадеева сына да Микитки Варламова сына ссы- 

номъ да Мпхалка Степанова сына да ЕсрИмка Осипова сына да Петрушки Данилова сына да Матюшки да Си- 
дорка Степановых* детей да Оееилка да Марка Васильевых* детей его озеро и около того озера ручейки н 
лчаши озерка, а ловятъ в них* б-Ьлую рыбу и'л'Ыишш угодьи промышляютъ, а па тоняхъ ловятъ красную

рыбу семгу неводами и гарвами.
А давали они прежъ сего оброку за те угодья по Васильеву письму Агалшша да подъячего Степана

Соболева съ 14-ти луковъ съ четыо ис полтрети лука слука но 37 белокъ, а за оЬлку по .5 деньги и того

всего 18 алтынъ Я деньги слука на годъ.
Да они же давали прежъ сего стехъ же ссвоихъ луков* за семь ролдугъ верстал ей. а за р о л , п о

иоду третья алтына па годъ. И того всего за 7 ролдугъ 17 алы й* и В доны и на 1одъ.
И всего они платили прежъ сего оброку за белки и за ролдуги слука пи 1Л  алтыну на годъ.
II того всего съ 14-ти луковъ счетью и сполтрети оброку 9 рублевъ и подняты деньги па юдъ.
А впредь имъ давати оброку стого угодья за белки и за ролдуги слука по 25 алтынъ па годъ.
И того всего съ 14-ти луковъ съ четью и сполтрети лука оброку 10 руолевъ п ~7 алтынъ на годь.
II приложено иа нихъ иередъ старым* вново оброку рубль и 26 алтынъ полторы деньги на годъ.
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А розподпти имъ тотъ оброкъ межъ себя самимъ по скоимъ животомъ и но нромысломъ и но рыб

ной ловле.
86 Дп ст'Ьхъ лопарей съ 15-ти человекъ емлютъ лоише даш.щпкп дань датцкого короля по 10 ал. съ 

человека на годъ да себЬ иомииковъ но 20 ал., а впредь тЬ даныциконы помннкн имать снихъ въ государеву 
казну, даныцнкомъ имъ поминковъ не давати. И того дани и помннковъ 5 р. «гривною па годъ.

Да за мупомошскшш жъ лопари угодья оброчные, а пе луковые.
У  Кнлдина острова выезжая на море вкарбасе удятъ троску и иалтусъ, а оброку они платили прежъ 

сего стого угодья но Васильеву письму Агалина да подъячего Степана Соболева но 10-ти ал. на годъ.
А впредь имъ платить оброку стого угодья по полтине на годъ.
А десятого они стого своего промыслу по государеве жалованной грамоте не даютъ.
А емлютъ у ннхъ десятую рыбу скрасные рыбы ссемги кольппе целовальники и продают!» на караблс 

иЪмцоиъ сто рыбъ но 1 2 -ти руб. скольскою десятою рыбою вместе.
Еоимко бад’Ьсвъ сынъ да Оеенлко Васильевъ сыпт, ловятъ рыбу противъ Кплднна острова иа МандерТ, 

в Енлдннской Салме вречке вундоле за борцомъ да вречке в Гпвнрово сстьмн, а оброку оип прежъ сего стоп» 
угодья платили по Васильеву письму Агалипа да подъячего. Степана Соболева ио нолуиолтнне на годъ, а впредь 
имъ платить еннхъ оброку но 4 гривны на годъ.

Кинги Псченского монастыря старцовъ вотчины письма п дозору Алая Ивановича Михалкова да .liana
87 Василья Мартемьянова лета 7116 г. что за ними за старцы въ Кольскомъ остроге и и Кольскомъ уезде дво

ровъ и анбаровъ и месть дворовыхъ и варницъ и мелышцъ живущихъ и нустыхъ и но лонскнмъ иогостомъ 
лоиарей и всякихъ утодей луковыхъ и оброчныхъ рыбныхъ ловель р'Ькъ и топь и сенныхъ покосовъ и по
ч т у  владеютъ и сколь давно и что стехъ дворовъ ц санбаровъ и сварницъ и смелышцъ сживущнхъ и слу- 
ковыхъ и соброчныхъ угодой по Васильевым!» книгамъ Агалипа да подъячаго Степана Соболева написано дани 
и оброку к которые угодья прибыли после письма Василья Агалипа и скоторыхъ здворовъ и санбаровъ и ем кть 
дворовыхъ и сварницъ и смелышцъ сживущнхъ п спустыхъ и слуковыхъ и соброчныхъ угоден ерыбныхъ ло
вель и ссенныхъ покосовъ они старцы ио государево царево и великого князя Василья Ивановича всея I ’ve in 
жалованной грамоте сто пятого на десять году за приинсьЕо д!ака Целая Федорова въ государеву казну пе нла-

§3 тятъ дани и оброку и скрасные зб'Ьлыс рыбы я строски и сиалтуса и скитового и строскина сала и заверен
ного промыслу десятого н что за ними жъ за старцы по отводнымъ кннгамъ Семена Ододурова да подъячего 
Спиридона Гущина сто четвертнаго па десятомъ году Петронскаго монастыря старцовъ игумена Гедеона збратьею 
луковъ и луковыхъ и оброчныхъ угодой рыбяыхъ ловель рекъ и тонь и сенныхъ покосовъ и жпвущпхт. мель- 
ннцъ н почему ирежъ сего тЬмъ угодьемъ владели Петровского монастыря старцы и что стехъ угоден платили 
ирежъ сего въ государеву казну Печеишс старцы дани и оброку и что иа тГ, и на иные угодья ныне иередъ 
старым!» прибыло вново въ государеву казну дани п оброку и то все писано всЛ>хъ книгах!» подлинно порознь 
но статьямъ.

По Васильевым!, книгамъ Агалина да подъячего Степана Соболева лета 7082 г. наинсано: Монастырь 
Печенской стоить на усть реки Печенги, а висит, церковь дровяная Уснешн Пречистые Богородицы страиезою 
п скеларскою, да другая церковь дровяная жъ Зоеима н Саватш Соловетцкнхъ чщотиорцовъ, да на той же 
рск'Ь ПечсигЬ иа усть реки Маны монастырь Печенской первоначальной, а внемъ церковь дровяная жъ Тро
ицы Жнвоначальпые беспепья страпезою, да втЪхъ же монастырехъ 17 келен, а виихъ старцовъ 58 челов'Ькъ

89 да вкладчнкъ да 5 избъ служилыхъ, а вннхъ слугъ и дьячьковъ церковных!» 53 ч. да хлебни сноварнею да изба
токарня да две клети казеипыхъ да дворъ коровей, а внемъ 2 ч. коровников!» да (в .) котошей да 2 анбара 
да кузница II въ 98 г. гЬ монастыри и внихъ церквы и кельи и служни избы н иные MonacTbipcKie дворы 
и анбары сожгли свейсш’е немцы и игумена збратьею да слугъ монастырских!» 95 челов'Ькъ побили.

А ныне по Алаеву письму Михалкова да д1ака Василья Мартемьянова (м) старого Печенского мона
стыря на усть реки Печенги да 2 (м) церковных!» Успей in Пречистые Богородицы да Зое нм ы и Саваш да 
часовня поставлена для Допского крещеЕня и веры православный да 2 кельи, а внихъ живутъ старцы Печен
ского монастыря переменяйся но годомъ пр!сзжая изъ монастыря да 2 анбара да поварня да (д) коровей да 
хлевъ да баня да 15 м'Ьстъ келейныхъ.

Да иа той же ПеченгЬ реке па усть реки Маны место первоначальное Печенского монастыря да м.
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церковное Живоначальное Троицы да тутъ же лежитъ начальникъ Печенского монастыря строитель Триоанъ, а 

надъ нимъ здЬдаиа часовня.
I I  после иеметцкихъ люден приходу блаженные памяти по государев* Цареве и в. к. Ф. И. в. Р. 

жалованной грамоте 99 г . за нршшшо дшка Ондр’Ья Щелкалова Печенского монастыря старцы строили дворъ 90 
для приходу неметцкихъ люден в Кольскомъ остроге у БдаговЬщешя Пречистые Богородицы, а въ церкви об
разы, книги и ризы п всякое церковное строенье и на кодоколышце колокола монастырское строенье.

Да на томъ же дворе монастырскихъ 6 к’Ьлей да хл’Ьбня да поварня да 3 анбара да нотребъ снаио- 

гребицею да клЬть соляная да за дворомъ анбаръ. монастырской же да за острогомъ на нижнемъ посаду аибаръ 

сприд’Ьдомъ да иогребъ монастырской же, а кладутъ они въ гЬ же анбары запасъ монастырской же.
А ныне ио Алаеву письму Михалкова да д!ака Василья Мартемьянова монастырь Печенской въ Колс 

за рекою за Кодою иротивъ острогу па острову на м'Ьсте Петровского монастыря у святыхъ апостодъ Петра 
и Павла, а строили иеченсые старцы на томъ м’ЬсгЬ тотъ монастырь по государеве грамогЬ сто четвертаго на 

десять году какова прислана на Кольской острогъ к Семену Ододурову да кподъячему к Спиридону 1ущину и 
но отводу Семена Ододурова да подъячего Спиридона Гущина, а на монастырь церковь теплая страпезою дре- 

вяная верховиыхъ апостодъ Петра и Павла, а вцеркве образы и книги и ризы п всякое церковное строеше 

и на кодоколышце колокола строеше Петровского монастыря игумена Гедеона сбратьею.
Да иа монастыре же церковь Усп’Ьшя Пречистые Богородицы страисзою да 2 келарейе древяные по- 31 

ставили нови верхъ шатровой на иодлЬтехъ, а въ церкве образы п книги и ризы и на колокодышце колокола 

строеше монастырское да на монастыре же кЬлей. К'Ьлья, а въ ней игуменъ Сергей да дккоиъ старецъ Дмит- 
рей да старецъ 1овъ ВиталШ Черманъ Галахтш ъ . К! а въ ней черной попъ Варсоновей да старцы Чалас/Ья 
Мисанло. К . ,  а въ ней старцы келарь Арссней ТрСФМЪ Еуеимей Ромаиъ. К . больничная, а въ ней старцы 
Спирндоиъ, Миронъ, Макарей, Симеонъ, Ннкоднмъ, Саваш , Гаврилъ, Стахей, Оникей, Маркедъ, Триоанъ. К .,

а въ ней старцы Хрнстиеоръ, Павелъ; К . хлЬбня, а вней старцы Варламъ, Тихонь. К . а въ ней черной
попъ Пнмпнъ да старцы Серашонъ АФОпасей. К . а вней старцы казначей владьяиъ Еуеимей. К . а впей стар
цы Псшя Козма Iociiot. Пзмайло. К . а вней черные ионы 1овъ 1она старецъ ЕроэМ. К . а внеи старцы поно
марь Оеодотъ Созомонтъ Тарасей да но службамъ старцовъ Анпсимъ, Гурсй, Иахночей, Селевкей,^Игнатей,

Iona, Ллипшен, Тихопъ, МоисЬй, Еер-Ьмъ, НаисЬй, вееилъ, чорной попъ СаватЬй, Герасимъ ДосиеМ.
II всего въ монастыр'Ь 11 кЬлей, а внихъ и но службамъ старцовъ игуменъ да 5 поповъ да дьяконъ

да 52, старца да дьячьковъ церковиыхъ и трудниковъ 61 челов'Ькъ, да казаковъ иаемныхъ 150 чел.
î a на монастырь же поварня да два анбара, а у нихъ но двои дверей да чюланъ нижней и верхней

да за монастыремъ два анбара втыну верхше и ншкше, дворъ скотцкой. Да старого Петровского монастыря
старцовъ 2 анбара у одного двои дверей, а у другого одиЬ, а государево жалованье идетъ въ тотъ монастырь 
вгодъ за воскъ, и за ладонъ, п за темьянъ, и за пшеницу, н за медъ, и за горохъ, и за хлЬоъ, и за ми
лостыню руги но 50 рублевъ денегъ, а емлютъ они тЬ деньги по государеве жалованной грамоте на ДвинЬ у  

государевыхъ у  воеводъ и у таможенныхъ годовъ и здвинскихъ и стаможеиныхъ доходовъ.
Печенского монастыря старцовъ угодья рыбные ловли луковые, а не оброчные.
Река Печенга, а вней ловятъ красную рыбу семгу заборомъ.. Да вверхъ по рек* но Печенге лЫше

озера: озеро Круглое, озеро Нономъ, а ловятъ внихъ б'Ьлую рыбу да река Оремя. Тоня па )сть ремы 
отворотная, а ныне ту  тоню песконъ засыпало. Тоня Мартыновская на Толстою, наволоке на морскомъ 

берегу кморю по Печенской губ*. Тоня у Триеоиовы р'Ьчки подъ пахтою пуста. Тоня Стеневская пуста на 
другой сторон* губы кморю же. Тоня на долгомъ наволоке. Тоня у красные ЩЬлейки у Крутые пахты. Тоня

на песчаномъ наволоке у  б’Ьлой -Щ'Ьлейки. Тоня Ручьевая отворотная.
Да прибыло за' шщи номе пнсыяа Василья Агалина да подъячего Степана Сооолева по Печенской 93

4 6 1  ’ ’“ тон* Гарва наволокъ, а Лодейной: наволокъ тожъ. Тоня на гладкою, наволоке да рЬчка Мана вверху 

Еечснш е губы да рЪчка Гагарья, а ловятъ втЬхъ р'Ьчкахъ и на тоняхъ красную ры 1 семгу да вт хъ 
р е ка хъ  и вручейкахъ которые в т*  рбчки стороны текуп , бобры быогь, а на озерахъ ловятъ Ш у ю  рыбу

на монастыри^ ттчт Стеш ш  Со6мева н а т а н 0 : в1ад4„ ъ  тЬни рекаш
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и озерами и тонями но Печенской ryöt, и на море и губою Печенского и всякими угодьи Нсченете старцы 
по данымъ крепостямъ что давали пъ монастырю Мототцкого и Сонельского погоста лопари, а дани они давали 
въ государеву казну прежъ сего за т *  угодья за 4 лукп, а слука по 20 алтын ь ил юдъ. II всею полтора

рубля безъ гривны на годъ.
II государь царь п великш князь начальника и строителя Триеана збратьею пожаловалъ дани н об

року стЬхъ луковъ иматн иа строителе. Трпоане збратьею пе вел*лъ вругп м*сто 3 руб. денегъ и грамота у

пихъ о томъ государева царева и великого князя жалованная къ монастырь есть.
Да они же давали, датцкому королю дани ст*хъ луковъ по гривне слука иа годт,.
Да за монастыремъ же противъ Печенше губы 2 острова Айновыя да Gkui островъ. а держатъ на

т*хъ  островахъ олени монастырсше.
94  А Л1Жа шгь отъ моря по губ* и ио морскому берегу п вконецъ в Мурманской до р*ки до Говдопчи

во всЬхъ угодьяхъ и по морскому берегу и вгору въ руской конецъ межа имъ смототцкнми лопари ио Скпр- 

в1евъ ручей п межу Карья пахтами сей ручеекъ.
Да за монастыремъ же вверхъ но рек* по Печепг* погоетшнко Псченское, а впелгь живутъ креще

ные лонарп ввежахъ. Ввежс Ивапко бедоровъ сыпъ Нвшеи да д'1»ти его Михалко да 1анка да Пахомко. Ъж.
Тро&имко Козедъ да пасынокъ его Еорт.мко Григорьевъ сыпъ. Вж. Ларивонка бедоровъ сынъ да сынъ его
ПоздМко да виукъ его Савка Ивановъ сынъ. Б.к. Захарко бедоровъ сынъ да д*ти его Ларивопко да Ондрьппка
да Никитка бедоровъ сыпъ. Вж. Гришин бедоровъ сыиъ да пасынокъ его Треендко новокрещепъ да Юшко 
Оптоновъ. Вж. Нванко бедоровъ сыпъ Рудшпкшгь да сыпъ его Спдорко, да Петрушка Тимонт.евъ сынъ да 
вотчимъ его Иавликъ Ваотьяновъ сынъ ув’Ьченъ очнма сл*пъ. Вж. Иванкб Мартыновъ сыиъ Шиосъ. II всего

6 вежъ да бу ра, а людей внихъ 21 челов'Ькъ.
А угодий за ними нпкакихъ и*тъ, промышляют!. вл*те на море удятъ рыбу, а живутъ на морскомъ

берегу ввешехъ встаповище внемегцкомъ, въ монастырскомъ, а восень по д'Ьшшп» м'ьегомъ по озеркамъ по
монастырской вотчине ловятъ б*лую рыбу, да на лесу звЪрь быотъ н птицы ловятъ т*мъ ся и кормятъ.

95 А в Васнльевыхъ книгахъ Агалина да подъячего Степа Сооолева написано стЬхъ Печенскихъ лоиарей
и вежъ и сугодей по государеве цареве и великого князя жалованной грамотЬ дань п оброкъ емлютъ старцы 

Печрнского монастыря.
А впредь но Алаеву письму Михалкова да дьяка Василья Мартемьянова т*мъ Печенскимъ старцомъ

в*датп за собою тЬхъ лопарей по прежнему какъ было прежъ сего ио государев* жалованной грамоте.
Да втомъ же становище моиастырскихъ дв* кельи да поварня да баня да 2 скш у одной двои двери

Bepxiiie и ншкше, а другая объ одиехъ дверехъ да 2 вйки да скгя Датцкаго короля неметчина Петруши Бер
теля, а внихъ живутъ влЬте лопари жъ Печенше.

Да Печенского монастыря за старцы угодья луковые жъ, а не оброчные межъ коляна посацкими 
людьми и межъ лопари Муномошскпмп написано за ними по Васильевымъ книгамъ Агалипа.

Въ Кольской и зо*  сморя 'Ьдучп на правой сторон* тоня Шуриновская, топя тш тева ракою передъ 

полноводною тонею, топя Ручьевая.
Да вверхъ 'Ьдучп по рек* Толоме тоня островская топя Кальяну ка, половина то* тонн написана за

• 96 ними ио Васильевымъ книгамъ Агалина да подъячего Степана Соболева, а другою половиною владЬютъ ио куп
чей бедки да Исачка Матв*евыхъ детей колянъ, тоня Песчанка, тоня Крестовая, тоня Васковская, да р*чка 
Пянва, а ловятъ втой р*чке и -иа тоняхъ красную рыбу семгу, а в*даютъ той р*чк* старцы Печенского мо
настыря но писцовымъ кннгамъ Василья Агалина шестую долю что было прежъ того Мпхалка Юпд*ева.

Да за ними жъ втой же р*чке четверть по даной Онтонка Спиридонова.
Да за ними жъ втой же р*чке девятая доля по даной Микиеорка Остаеьева здетьмп.
Да за ними жъ втой же р*чке шестая доля но даной Спдорка Догой Шапки да Микитки Короткого, а

крепости на ту шестую долю изгибли въ неметцкой прнходъ.

Да въ той же р*чке влад*ютъ третью коленя Тараско Вянзинъ стоварыщи.
А оброку было ио Васильеву письму Агалина да подъячего Степана Соболева за т *  угодья за пол- 

третья лука слука но 21 ал. на годъ. II того всего рубль и 19 ад. зденьгою на годъ.
Да за монастыремъ же угодья пожни сенные покосы но т*мъ же лукомъ.



435

98

'Ьдучп вверхъ но Тулоне рек* но л*вую сторону.
Островъ Харнтоновъ да противъ того острова па матерой сторон* два острожья да на другой сторон* 

урочья и по об* стороны урочья и вверхъ по ручыо кварничному м*сту берегомъ п подъ л*ипе пхъ монастыр
ское чшцеше розчисти да Клементьевъ островъ, а Материнъ тожъ да пожни Шуриновше Пожин по выше 
Сосновца, п нротнвужилшца лопского н пониже жилища н вт*хъ  пожняхъ половпиа Печенского монастыря 97 
старцовъ, а другая половина польского стрыльца Рудачка Васильева.

Да за Печенскими жъ старцы пожни отъ Кальнпуки вверхъ до Ортемьева острова до верхпево конца.
Да иротивъ Харитонова острова ноженки да повыше Пяивы р*чки поженки да въ Муромошахъ по обе стороне 

ножпи промежъ монастырскими жъ пожнями у тонн у Пещашш да па Гор*ломъ острову ноженка.
Да за Печенскимъ же мопастыремъ угодья луковые жъ, а не оброчные промежъ колянъ посацкихъ 

же людей п лоиарей в Кольской губ* тони.
Тоня Б*лой камень "сморя *дучи вгубу на правой сторон* да отто* тонн межъ Туряльца Гриши 

ножнн иоданий муномошского лонппа Никиты Корги. А дани сне* было ирежъ сего ио Васильеву письму

Агалина да подъячего Степана Соболева сполучети лука.
Тоня Ммешкина сморя *дучн вгубу на правой сторон* половина е* за Печенскими старцы, а другая 

половина коленина Гордюшин Михайлова сына Кудреватого но даной Семена да Никиты Ошпйсвыхъ приказщи-
ковъ, а данан изгибла виеметцкой нриходъ, а дани сие* было прежъ сего но Васильеву письму Агалипа да

подъячего Степана Соболева счети лука.
Да за Печенскими жъ старцы половина забора что в Туломе р*к* ио выше Падуна, а другая половпиа 

Кольского острогу посацкихъ людей, а ловятъ имъ красную рыбу семгу.
Да Печенсше жъ старцы ловятъ красную рыбу семгу въ топ же реки сетмн по иоловипамъ спотозер- 

екпми и сонельскимп лоиари влахте и випжней топи и вкорешшкахт» и взахриоетнпкахъ внизъ по Туломе реп* 
но всей рыбной ловле но иоловипамъ, а межа съ польскими крестьяны по Кярчь ручей но деловой записи ло
парей Семейки Исакова сына дапщика да Дениска Яковлева сына да Харитоика Юрьева сына да Васки Каньсва 
сына старосты да Микитки Васильева сына да Ачи Прокофьева сына да Пареснка Степанова сыпа да Осипна 
Карпова сына да Якушка Иванова сыпа билнпова внука. И вс*хъ лопарей нотозерскаго и Соиилского погоста

96-го году.
Да втой же в Туломе рек* рыбная жъ ловля и л*нпе ухояпе отъ межи отъ Кальнпуки до ^надуй а

осенней иромыслъ и вт ой рыбной ловле ио писцовымъ книгамъ Василья Агалина да подъячего Степана Соболева

Псчспскнмъ старцомъ полтрети. Да втой же врыбной ловле половпиа Нотозерскаго погоста дишшу Харитонку
да полтрети Ромашку да Василиске да Устипк* да Маврицс Юрьевымъ двтеиъ Петрова да полтрети Аламп*е

Яковлеве дочери Коржавнна да польского крестьянина Васки Семенова сына,
А но Васильеву письму Агалииа да подъячего Степана Соболева дани было прежъ сего сто* тулом -

ci;ie рыбные ловли, что за Печенскими старцы слука.
Да за ними жъ вречке в Улите но даной старца Закх*п треть да полтрети что была ирежъ сего Юшка

Борисова, а кр*постн на то угодье нзгиблп у пихъ внеметцкой прнходъ.
Да за ними жъ втой же р*чке полтрети но купчей Игнашка Королька.
Да втой же р*чке треть Коржавннская за Нотозерскими лоиари, а ловятъ въ ней красную рыбу семгу

заборцомъ, а дани было аа ту рыбную ловлю слука.
II всего стЬхъ моиастырскихъ луковыхъ угодей здвутонь и сТуломского промыслу и ср*чки с Улиты 

бестрети дани было прежъ «го т государеву ш в у  здву луковъ и шолполполтрс™ луга но 21  «цыпу слуга 

на годъ.
II того всего рубль и 9 ал. 3 деньги на годъ.
Угодья Псченского монастыря старцовъ оброчные, а не луковые.
В  Кольской г у й  варница «Сроку по Васильеву письяу Агалииа да п о д о ю »  Степана Соболева панн-

саио сто* варницы по 10  алтынъ на годъ.
Да у  вариицы ап, избушка да 2 анбара соляный да дворъ дрововозиый, а на двор* 2 й льи  да ЮО

анбаръ да конюшня да баия да за ручьемъ сарай да кузница монастырше же.

99
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Мельница на рекТ. на Коле двоп жорновы оброку было ирежъ сего стоТ. мельмнцы но Васильеву письму 

Агалина да подъячего Степана Соболева но нолуполтпне на годъ.
Да на рек* же на Коле мельница пуста стала после письма Василья Агалина да подъячего Степана 

Соболева оброку снее ирежъ сего не было.
Да в Печенской гуо'Ь па рек* на Княжон м*гто мельничное ио Васильевыми, книгамъ Агалина да нодъ-

ячего Степана Соболева писана вжнвущемъ въ луковомъ чпел*.
По рек* по Тулом* в Муромошахъ Варламовъ ручеекъ да Кротовъ ручеекъ и сверхотпнами н созер

цали вручейкахъ бобры быотъ, а возеркахъ 5*лую рыбу ловятъ; оброку было ирежъ сего стого угодья но Ва
сильеву письму Агалииа да подъячего Степана Сооолева по алтыну на годъ.

Река Кола, а вней ловятъ красную рыбу семгу заборомъ.
II втой рек* в заборе 9-я доля на Печенскимъ Монастыремъ, что было ирежъ сего Мнкноорка Остаеьевп 

здетми по даной 65 году.
101 Да за ннмже втой рек* в Коле взаборе 6-я доля, что было ирежъ сего за Михалкомъ Юндт.евымъ да

за братомъ его Аврамкомъ ио записи 61 году.
Да за нимъ же втомъ же заборе да 7-я лопина Спдорка Долгой Шапки да Пастаски Дпгоевы 6 -и

доля, а даная у нихъ на то угодье изгибла виеметцкой прнходъ.
Да за нимъ же втомъ же заборе вдву третя въ треть но купчей лошша Петрушки Степанова сыпа

Шолутка межъ Нваикомъ да Михалкомъ Шареевымн, а купчая у ннхъ на то угодье, изгибла виеметцкой же.

прнходъ.
Да за ннмже втомъ же заборе вшестой доли половина что было прежъ сего Климка Захарова, а кре

пость у пихъ изгибла виеметцкой прпходъ.
Да за ннмже втомъ же заборе въ шестой доле девятой участокъ, что было ирежъ сего Куземки Мок

роуса по даной 90-го году.
II всего Печенского монастыря старцовъ втомъ заборе врыбной ловле 2 трети и нолполтрети.
А въ государеве цареве и великого князя Василья Ивановича всем Русс in жаловалыюй грамоте сто

пятого на десять году за ирнппсыо дш;а Нечая Федорова написано втой рекъ в Колс взаборе за печенскими
старцы половина.

II писцы Алай Пваповичъ Михалковъ да д!акъ Василей Мартемьшшвъ иоставн передъ собою печен-
ского монастыря старцовъ келаря Арсешя да казначея Флавыша ихъ спросили почему за ипмн въ государе,вс
жаловалыюй грамоте наннсано в Коле врек* взаборе половина, а по креностнмъ иметца три чети.

II келарь старецъ Арсепей да казначей старецъ Влавышъ н во всей братьи мт.сто Печенскаго мона
стыря старцовъ иисцомъ сказали, били де челомъ Государю иа Москв* ихъ Печенсше старцы о томъ не в*-
даючи и не старые и подлинно про ихъ мо насты рек i е угодья не в*дали, а старыхъ старцовъ кому про то в*-
домо вт* поры на Москв* не было.

II по государеву цареву и великаго князя Василья Ивановича всеа Pyciu наказу писцы Алай Ива-
новичъ Михалковъ да ;цакъ Васнлт Мартемьяновъ впредь т*мъ неченскнмъ старцомъ велт.ла втой рент, в Коле
взайорс влад*ти половиною до государева указу, а впредь о томъ какъ Государь укажетъ.

А другою половиною втомъ заборе врыбной ловле владт.ютъ коленя посацше люди, а государства 
грамоты и никакихъ крепостей иа то угодье передъ писцы не положили. А по Васильевым!, кннгамъ Агалина 
написано оброку стого забора по 6 р. на годъ.

Да за печенскими жъ старцы тоня на усть Колы реки на острову иротивъ Кольского нижнего посаду
103 у монастырского у коровья двора Печенского же монастыря старцовъ да пятая выть то* тони за ними по да

ной Никиеорка Остаеьева здетми 65 г.

Да за ними жъ втой же тони шестая доля по записи Мпхалка ЮндЬева 64 году.
Да за ними жъ втой же тони три чети по купчей Васки ОлексЬева 86  году. А оброку было сто* 

тони преже сего по Васильеву письму Агалпна да подъячего Степана Соболева но рублю на годъ.
Да за монастыремъ же тоня Березовой наволокъ сморя *дучи на л*вой сторон* вгуб* да р*чка ма

лая Тивица, что были прежъ сего Тимошки Кирилова сына по даной Ронка Стародуба, а оброку его* тони и 
ср*чки было прежъ сего по Васильеву письму Агалпна да подъячего Степана Соболева по 2 гривны на годъ.
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ioiiu it  I ван я Печенского же монастыри старцовъ вгуб* Т»ду чи на л*вой crop оиъ дц и гаровные м*ста 
но купчей Онтопко ОндрЬева сына 84 году, а оброку снес было прежъ сего по писцовымъ кннгамъ Василья 
Агалипа да нодънчего Степана Соболева по полуполтипс на годъ.

Да за ними жъ тоня Полнена рою отворотная до ручейка внизъ крЬчке по даной Семена да Никиты 
Строгановы хъ стала после письма Василья Агалииа да подъячего Степана Соболева оброку сиее было по 2 ал
тына иа годъ.

И всего по Васильеву письму Агалина да подъячего Степана Соболева было ирежъ сего сгЬхъ угоден 104 
оброку въ государеву казну п сгЬмн что прибыли после письма Василья Агалииа опричь пустые мельницы 
Г) руб. п И ал. на годъ.

Да за Печенскимъ же монастыремъ пожни сенные покосы были прежъ сего воброке, а не влуковимъ чнел*.
Пожни вверхъ 'Ьдучп по Туломе рек'Ь на правой сторон* иротивъ Харитонова острова верхнево копиа

но даной Опльки ЕвсТ.вьева а даная изгибла виеметцкой прнходъ, оброку стЬхъ иоженъ было прежъ сего по
Васильеву письму Агалипа да подъячего Степана Соболева но 2 ал. па годъ.

Да за ними жъ в Кольской губ* отъ Еловаго паволока кварпице поженки да за Олеиьимъ островом'1, 
ноженки да повыше Салма поженки, а по Васильевым'/, кннгамъ Агалнна да подъячего Степана Соболева тт.
пожни написаны, за ними жъ оброку снихъ было прежъ ce.ro но 10 денегъ иа годъ.

Да за ними жъ поженки па морскомъ берегу отъ Калди наволоки да до иало Коргу да на ручыо у
. корги но даноН Онисимка Семенова сына Горбачева, а даная у ннхъ пзгнбла виеметцкой прпходъ. А оброку было
нреж'ь сего егьхъ поженъ но Васильеву письму Агалнна да подъячего Степана Соболева по 4 ал. па годъ.

Пожпн на Юркнне острову вверхъ ио Туломе рек В на праве по купчей Посннчка Евсих’Ьева сына lAä
Сорнхнна. а Вешпяковъ онъ же, 107 году оброку снихъ было прежъ сего но ü денегъ на годъ.

И всего оброку было ирежъ сего стЬхъ ноженъ 8 ал. н 4 деньги на годъ.
Да за ними н;ъ сенныхъ покосовъ розчнщены вново после письма Василья Агалипа да подъячего Сте

пана Соболева воброке прежъ сего не бывали.
Розчнсти отъ варницы но обе стороны ручья и до тундры пхъ моностырское чищеное.
Да за ними жъ пожни к Тювской губ* до пожни в Кольской губ* пониже тонн Аврамова пахты бере

гом!. до лавны п л'Ыше розчпетн н по ручыо вверхъ п пониже лавпы ио даион Ивана Быка да Михаила Опи-
к’ювыхъ нрпказщнкоиъ, а даная изгибла виеметцкой прнходъ, а Тювсше пожни ихъ монастырское чищеное.

Да Печенскаго же монастыря старцовъ угодья рыбные ловли и сенные покосы оброчные и данные, а 
вч. государеве цареве п великаго князья Василья Ивановича всеа Pyciu жаловальиой грамоте сто пятого па де
сять году т *  угодья за ними не написаны, а пиые за ними прибыли после Государевы жаловальиые грамоты.

Пудасъ на Туломе, рек* подъ Крнветцкимъ норогомъ на л*вой стороп* половина того пудаса Печен- 
скаго .монастыря старцовД), а другая половина Нотозерскихъ Сопельскихъ лоиарей, что было ирежъ сею Пе,- 10 ß
чайка Иванова да Васки ОлексЬева, а ловили внемъ ирежъ сего красную рыбу семгу заборцомъ да на другой 
сторон* за рекою пониже забора ловили рыбу неводомъ, а ныне тотъ пудасъ лежитъ вп^сге, а пе ловятъ внемь 
красную рыбу потому, что у ннхъ т*мъ пудасомъ заппрастъ рыоу па той же Толомс реьЬ подъ падуном ь, л 
оброку снего было прежъ сего по Васпльевымъ кипгамъ Агалпна да подъячего Степана Соболева по полтине на 
годъ, а впредь имъ давати снего въ государеву казну оброку по 20 ал. на годъ, а верегатпея нмь промеж ь

себя самимъ ио своимъ промысломъ.
Да за ними жъ в Урскую губу 'Ьдучп отъ Погаиъ наволока на лЬвои сторон* тоня у Ворьн пахты за 

Ворье пахтою да топя у Выгоръ ручья изгаровнымн м*сты огъ Чана ручья п до Поганъ паволока по матерому 
берегу и по острову но Гярке тнкамъ что было прежъ сего за Муяомошектш лопари за Ееимкомъ Ваонлье- 107 
нымъ да за Олешкою Чюрвуевымъ да за коляны за Сенною Вянзннымъ да за Васкою Матреппнымъ, а после за 
Куземкою Поповымъ да за старцомъ СергЬемъ Вянзннымъ, что имъ было да влуковую дань то угодье по пхъ 
челобитью Елизар ей Молвяшшовъ, а ныне то угодье т*мъ Печенскимъ старцомъ дано из над дачи по пхъ че
лобитью, а дани снихъ было прежъ сего по даной памяти Еризарья Молвянннова слука л смалые чети лука по 
20 алтынъ згрнвною на годъ, а впредь т*мъ Печенскимъ старцомъ давати снихъ дани слука и смалые чети 

лука но 30 ал. на годъ.
Да за мопастыремъ же тоня два Понковскпхъ наволоковъ згаровньши м*сты отъ Пиногорева пожни да
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до Щ*лейки гдЪ полная иода вверхъ ио Туломе рек* на правой сторон* по даной Самеонка прозвище ПЬшка 
Мартемьянова сына, а ио Васильевым!) кннгамъ Агалииа да подъячего Степана Соболева дани было снее въ го
судареву казну за четь луна за б*лки и за ролдуш по 5-ти алтьшъ и но полутора деньге на годъ, а впредь 

игь платити за то угодье за четь лука по 2 грпвиы на годъ.
Да за монастыремъ же поженки вверхъ но Туломе реи* иа леве иадъ сухнлъ порогомъ да поженки 

вверхъ по Тулоле рек* па праве ио ниже Нопковской тони да пожни же конава роке противъ конского острогу 
по даной Максимка и вчерицахъ Мисанла Полушки розчпщепы после письма Василья Агалипа да подъячего Сте
пана Соболева воброке ирежъ сего не бывали, а впредь имъ платить енпхъ оброку ио 2 алтына па годъ.

108 И всего ст*хъ мопа&тырекпхъ угодей. ерыбныхъ ловель опроч* сенныхъ покосовъ, которыхъ у пихъ
въ государеве жаловальиоп грамоте пе папнеаны дани и оброку было ирежъ того рубль и о алтына и нолчет- 

верты деньги на годъ.
А по Алаеву письму Михалкова да дьяка Василья Мартемьянова дани п оброку стТ.хъ угоден срыб- 

иыхъ ловель п ссенныхъ покосовъ и сновонрпбылымъ оброкомъ рубль п 15 ал. 2 деньги па годъ.
Погостъ Мототцкой да Китовской стоить на рек* па Лице малой, а внемъ живутъ Печенскаго мона

стыря старцовъ крещеные лопари ввежахъ. Ввеж* Демидко Шермой да сынъ его Орилко да (.’тепанко Киирея- 

иовъ да Копаико Юшевъ да новокрещенъ Тимошка Петровъ. (»;'*„.) Оилнпко Нзыиа да брать его Мишка Кнп- 

ренновы д*ти да Пашко Изаинт. да Костеитннко Мнкцеоровъ да Мнкитка Оедоровь. Маркъ Васильевъ сынъ

Нелцусвъ да новокрещенъ Микнтка Анпевъ да сьшъ его Нванко да Огдотко оахары'въ. Мншка хромой

да иовокрещенъ Пантсл'Ьйко Воллинъ. ( в‘‘‘в.) Водка вотчей да Ивашко lUapicBb да Савка Якоп.ичп. пасынокъ 

Оедкшгь да новокрещенъ Самылко ТорЬевъ да племяшшкъ его Ондрюшка Bo^.iinri.. Нпвокрещонъ Тро-
109 энмко Мартышип, да сынъ его Калинка. II всего 6 вежъ, а лопарей виихъ 23 человт.ка, а промышляютъ вл*те

иа море встаповище в Кунпапцахъ удятъ рыбу троску и палтусъ, а восень по лТ.шнмъ мТ.стомъ ио рт.чкамъ
и по озеркамъ ловятъ б'Ьлую рыбу да на лесу зв*рь бг.ютъ и птицу ловитъ по монастырской вотчине т*лъ
ся п корлятъ.

А угоден за ними пнкакпхъ нЬтъ.
А дань и оброкъ емлютъ стЬхъ лоиарей и сугодей ио государеве жалопальиой грамоте Печенскаго мо 

пастыря старцы.

Да Печенскаго же монастыри за старцы луки, что были прежъ сего Мотоцкаго и Китовскаго погоста
лоиарей.

По Васпльевылъ кннгалъ да подъячего Степана Соболева написано за ними ноллука.
Поллука ;кт> что было прежъ сего за Степкою да за Юшкомъ за Петровыми детмп да ;;а Сеикою да за 

Манькою да за Нолашкою за Савиными детлн за Урскимн лоиари по купчей 83 году.
Треть лука что было прежъ сего Танки Ревишны дочери Васильева жопы лнтцкмг лопкп по данной 

88 же года.

Поллука, что было прежъ сего за Кондраткомъ за Григорьевым-!, сыном ь за урскшн. лоппнолъ но 
купчей 88 же году.

Полтрети лука что было прежъ сего за лоикою за Маврою Даниловой' дочерью урекнхъ лоиарей по
1 L0 купчей того жъ 88 году.

Девятая доля что было прежъ сего за Петрушкою Даниловым-!, сыномъ урскнлъ лопшюмъ по купчей
85 году.

Поллука, что было ирежъ сего за Мунолошскимъ лоиннолъ за Грпшою Даниловым'!, сьпюмъ по куп
чей 86 году.

Полнолтретн лука что было̂  ирежъ сего лонки Татьянки Лебнтовы дочери Васпльсвше жопы Вы- 
вяр,^свы по купчей 84 году.

Поллука что было прежъ сего Онтонка Спиридонова сына да Тнтка Юскчева да брата его Копдратка да 
Ееимка Негостаева сына да Степашка Петрова сына да детей его Оплкн да Марка да Длитренка да Матронки 
да Иванка Иванова сына Вывсрдеева да Дпншп Иванова сына Вывердеева жт> да Марнутки Онапышы дочери 
гнтцкихъ лоиарей ио купчей 84 году.
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Четь лука что было прежъ сего Никиеорка Негостаева здетми с Олешкою да с Васкою да с Костею 
да сплемянннкя с Ортюшшо с Васильевынъ сыномъ да со Власкомъ с Ивановьшъ сыномъ литцкихъ же 
лопарей по купчей 84 году.

Лукъ счетыо лука что было прежъ сего Олешки Микиеорова сына да Марка Сгееанова сына да 111 
Дмитрейка Степанова жъ сына да Ондрюшки Кондратьева сына да Петрушки Данилова сына да Вилки Сте
панова сына да Сенки Савана сына да Васки Окулова сына да Иванка Минина сына Оеимьина да бедки 
Иванова сына да Иванка Титова сына литцкихъ лопарей по купчей 85 году.

Полтрети лука что было прежъ сего Онтонка Спиридонова сына да детей его Ларки да Микиеорка 
да Юшки литцкихъ лопарей по купчей 86 году.

Полполъ чети лука что было прежъ сего за урскимъ лопиномъ за Степавкомъ за Петровымъ сы
номъ по купчей 8(3 году.

Нолполтрети лука что было прежъ сего за Степанкомъ же за Петровымъ сыномъ по купчей 87 г.

Треть лука что было прежъ сего Ондрюшки Кондратьева сына урского лопина да литцкого лопина 
Сенкн Савина сына по купчей 87 жъ году.

Треть лука что было прежъ сего лопки Насткн Окуловсше жены здетми с Баскою да Якунко»
Окуловыми детши мототцкихъ лопарей по купчей 87 жъ году.

Треть лука что было прежъ сего Иванка Минина сына Оеимьина литцкого лопина по купчей 

87 жъ году.
Полполчети лука что было прежъ сего того жъ лопина Иванка да племянницы его Окулинки Семе

новы дочери по купчей 91 году.
Участокъ Данилка да Панкратка Цваковыхъ детей Вывердеевыхъ литцкихъ лопарей по купчей S8 г,

Иолполтрсти лука что было прежъ сего Оедкп да Ильюшки Ееимовыхъ детей литцкихъ же ло

парей по купчей 88 же году.

Полполчети лука что было прежъ сего Олешки Вомдимерада сына по купчей 96 году.
Четь лука что было прежъ сего Тимошки ЕерЪмова сына по купчей 96 же году.
Полтрети лука что было прежъ сего Оедкп Гугая Никулина сына Нечеткого лопина да жены его

Иринки Михайловы дочери Щарюева по купчей 96 жъ году.
Четь лука, что было прежъ сего за Маркомъ Степановымъ сыномъ Пелцуемъ по купчей 96 же году.
Три чети лука что было ирежъ сего за Маркомъ же за Пелцуемъ по купчей 96 же году.
Четь лука что’ было прежъ сего Ортюшки Васильева сына да Олешки Никифорова сына по купчей

92 году.
Полполъ чети лука что было прежъ сего Ондрюшки Семенова шва Китовскаго лопина по купчей 113

9 3 году.
Полполъ чети лука что было прежъ сего Петрушки Данилова сына да Маврицы Данилова дочери

т'Ьхъ же китовскихъ лопарей по купчей 93 же году.
Полполчети лука что было прежъ сего Олешки Володимерова сына китовского же лопина по купчей

93 же году.

Да за ними жъ участокъ, что былъ прежъ сего за Маркомъ Степановым сыномъ Пелцуевымъ ио 
купчей 96 г. что онъ продалъ в Печенской монастырь угодье свое в о с ь м о й  доли отца своего и сполу третья 
участка да втой же восьмой доли участокъ тетки своей матери его сестры Марьицы да другой учас 

тетки же своей Иелаги сестры жъ матери ого Ананьины дочери.
д , за „ „ „ „  гкъ , « т о г а  Прият Григорьева «отер» Пелцуева по купчей 95 году.

И всего Иечеисшо .«»стар «  етарцов!, что бы« лреяе сего у р и и п  “  м т м ш п п

лопарей и сучасткяяи О луковъ.
Да за ними жъ по Т'Ьмъ же лукомъ в Мототцкой туб* угодья.



На морскомъ берегу отъ межи муномошскихъ лопарей отъ Погаиъ наволока в Мурманской конецъ 
тони и реки: тоня глубокая на усть Уры реки тоня корга. Река Ура большая, река Урица малая, тоня 
Щ'Ьлейка, река малая Ялица. Да на той же рек'Ь изба да аибаръ моиастырсше жъ, тоня на усть тое же 
реки, тоня в Березовой губЪ, тоня Aura, река Лида большая да на той же рек'Ъ изба да баня да 2 скш 
монасырше жъ да на усть тое реки тоня Нестеровыми, тоня Корга пуста, рЬчка Китовка да на усть тое 
рЬчки тоня пуста, тоня Корга у волока, теня Кери, тоня Рокоплхта, тоня Геина, да втомъ же наволоке 
в Карьеве ручыо рЬчка Зубовка да на усть тое рЪчка тоня Еводокъ да ручеекъ Волтмайка да Типуновъ 

наволокъ.
И всего за Печенскими старцы угодья въ Мототцкой губЪ 6 р'Ькъ болыпихъ н ыалыхъ да ручеекъ 

да 14 тонь живущихъ н пустыхъ, а ловятъ печенеше старцы втехъ рекахъ и на тоняхъ красную рыбу 

семгу заборами и неводами и гаврами.
Да втЬхъ ше врЬкахъ в Уре в большой да в Кнтовке печенше жъ старцы Коли ирилучится 

бобры быотъ.
Да втЬхъ же рекахъ в Уре жъ большой да въ Лице в большой колеия и иногородцы промышляютъ 

жемчюгъ, а являются в Коле таможеннымъ целовальнвкомъ п у тЬхъ колянъ и у иногородцовъ стого ихъ 
промыслу Кольского острогу таможенные цЪловалышки емлютъ в государеву казну десятое зерно лутчее.

Да втой же в Мототцкой губ'Ь выметываетъ киты и сморя, а емлютъ тЬ  киты печенше жъ старцы.
Да за печенскими жъ старцы по тЬмъ лукомъ лЬпие озера озеро Мепеми.шо, озеро Нюхче, озеро 

Сееьиво, а ловятъ внихъ .бЬлую рыбу про монастырской обпходъ да на лесу звЬрь быотъ и птицу ловятъ.
А межа имъ в Мурманской конецъ по Скарв1есъ ручей.
А по Васильеву письму Агалииа да подъячего Степана Соболева дани было въ государеву казну 

за т'Ь угодья съ 9-тн луковъ по 20 ал. зденьгою на годъ.
II того всего 5 рублевъ и 14 алтынъ 5 денегъ на годъ.
Да но Васильевым же книгамъ Агалина да подъячего Степана Соболева писано да они жъ дань 

даютъ стЬхъ же луковъ датцкому королю слука по 5 ал. п по 2 деньги на годъ.
Да на усть Пазы реки церковь стростотерпцовъ Христовыхъ Бориса п ГлЬба древяная клЪтски 

стоитъ бесп’Ьшя, а вцеркве образы п книги и ризы мопастырское строеше.
Да у церквы жъ ыонастырскихъ 2 кЬльп да аибаръ слогребомъ да сарай да поварпя.
Да за монастыремъ же угодья лукп промежъ вазрецкими лопари.

Поллука написано за ними по писцовымъ кипгамъ Василья Агалипа да подъячаго Степана Соболева.
Участокъ по купчей Стенанка Петрова сына Пазрецкого лоппна 85 году.
Да за ними же вчетц шестая доля лука, что было прежъ сего Осппка Дальева сыпа Назретцкого же 

лоппна по купчей 85 году.

Да за ними жъ S доля лука что было прежъ сего Степанка да Оомкн Кондратьевыхъ д'Ьтей Паз-
ретцкихъ лопарей по купчей 85 году.

Да вт'Ьхъ же купчихъ папнеано стЬхъ участковъ п соемые доли лука стярцемъ Печенского мона
стыря дани и подводъ- и никоторого тягла промежъ пазеретцкихъ лопарей не платити.

Да за ними ше полполчети лука, что было прежъ сего Грпгорья бедорова" сына по даной 104 г .
Да за ними жъ участокъ Семейкины жены Бородина нотозереше лопкп по даной 86  году.
II всего за Печенскими старцы в Пазретцкпхъ угодьяхъ промежъ лопари полтора лука.
А ио т'Ьмъ лукомъ Печенеше старцы промышляютъ межъ вазрецкихъ лопарей врекахъ и на тоняхъ 

рыбною ловлею красные рыбы семги и лЪтнимъ м'Ьстомъ по рЬчкамъ и по озеркамъ ловя1ъ бЬлую рыбу 
да на лесу звЪрь бьютъ и птицу ловятъ.

А дани было прежъ того стЬхъ луковъ по Васильеву письму Агалина да подъячего Степана Собо
лева слука по 20 алтынъ и по полутретье деньге на годъ. II того сполутора лука 30 алтынъ и полчет- 
верты деньги на годъ.

Да по Васильеву жъ письму Агалина да подъячего Степана Соболева написано стЬхъ же луковъ 
даютъ Датцкому королю дани по гривне московской слука на годъ.

А угодья луковые жъ, а не оброчные печенскихъ же старцовъ и пазретцкихъ лопарей.



Река Пазъ, а вней ловятъ красную рыбу сеигу заборомъ.

Да на губЪ в Пазретцкой 'Ьдучп и с Пазъ реки па правой сторонЪ тоня отворотная, тоня подъ 
пахтою, рЪчка Ровденга да на той же pent вкути тоня Валлекопъ, а вЪдаютъ печенеше старцы гЬ угодья 
спазретцкими лопари сама постаршгЬ то у пихъ нед^льно.

А ыежа тому Пазретцкому угодью снявидемскпми лопари Маселга да но рЬчку Новушъ и по мор
ской берегъ, а по другую сторону отъ мЪста Печенского монастыря по Маселге совеселга да по Китовой 
хребетъ да Поргетангу да по Тандрани да по Кянгу наволокъ по морской берегъ.

Да Печенского жъ мопастыря за старцы луки промежъ Нявдеыскпхъ лопарей.
Поллука по даной Нявдемского лопина Давыдка Каинеева, а даная у нихъ изгибла в неметцкой

прнходъ.
Четь лука, что была прежъ сего Захарка Иварева сына Нявдемского же лоппна по купчей 87 г.
Полчети лука, что была прежъ сего Шеллы Тоивот1евы дочери Воллины жены Ирикова сына ва- 

репскаго лопина да Аннпцы Тонвот1евы дочери Нявдемскихъ вотчинницъ Скуаареиовы жены Стурд^ева сына 
варенского лопина по купчей 87 году.

II всего за Печенскими старцы промежъ Нявдемскихъ лопарей лукъ бесполучети лука.
А дани было прежъ того по Васильеву письму Агалина да подъячего Степана Соболева стого лука 

бесполучети 11 алтынъ и полторы деньги на годъ.
Да стого же луна бесполучети было прежъ сего дани Датцкому королю по 2 алтына п ио 2 деньги

на годъ.
Угодья луковне, а не оброчные печенскихъ старцовъ и Невдемскпхъ лопарей реки и тони.
Река Нявдема, р£чка Утенга Ковдесъ озеро да по морскому берегу в Нявдемской губ'Ь тоня у Ми

хайлова ручейка, тоня под Ски островомъ розчпщена после письма Василья Агалина. II всего 2 рЪки да озеро 
да 2 тони, а ловятъ печенше старцы съ Нявпдемскпми лопари в т£хъ рЪкахъ и на тоняхъ красную рыбу 
семгу заборами п неводами и гарвами, а на озере бЪлую рыбу да на лесу звйрь быотъ и птицу ловятъ, 
а вЪдаютъ печенеше старцы т ’Ь угодья слопари межъ себя сами по старин!» то у нихъ нед^льно.

Да за Печенскими жъ старцы втомъ же луку бесподчети тоня Давыдоская згаровнымл мйсты межа 

ей отъ песку до Товского наволока розчшцена после письма Васплья Агалина.
А всему Нявдемскому угодью межа спазретцкими лопари по морскому берегу кережной наволокъ, 

а влейхъ  по Качеру тундру, а в Мурманской конецъ межа на морскомъ берегу по Чей островъ а влеейхъ 

по Челисъ ручеекъ.
Да за Печенскими жъ старцы в волости в Порье губ£ м'Ьсто дворовое пустое, что былъ дворъ прежъ 

сего Захарка Иванова сына Порьегубца по купчей 67 году, а по Васильевьшъ книгамъ Агалпна да подъячего 
Степана Соболева написанъ вживущемъ оброку снего в государеву казну было прежъ сего по 2 алтына 

на годъ.
Да за ними жъ на морскомъ берегу варница в Шушпанской губЬ у дву ручьевъ, что была прежъ 

сего Порьегубца Захарка Иванова по купчей 67-го же году, оброку снее было прежъ сего по Васильеву 

письму Агалина да подъячего Степана Соболева по 10-ти алтынъ на годъ.
Да Печенше жъ старцы плавятъ кварнице дрова по ручыо по ШушпанигЬ.
Да в Порьегубской же волости Печенского мопастыря старцовъ межъ Порьегубской крестьяны лукъ 

угодей, что былъ прежъ сего Петруши Яковлева сына Голянишя по купчимъ 87 и 89 году.
А дани было прежъ сего въ государеву казну по 22 алтына на годъ.
Да Печенского жъ монастыря старцы ловятъ по тому луку межъ Порьегубскими крестьяны и Сло- 

ветцвими старцы по морскому берегу иа тоняхъ и врЪчке красную рыоу семгу.
Ктой же и Порьегубской волости угодья Порьегубскихъ крестьянъ и соловетцкиъ и печенскихъ

старцовъ по морскому берегу тони луковые, а не оброчные.
Тоня Екаканъ да тоня Которонской наволокъ, тоня Порья, тоня Глубокая, тоня Панковская, тоня 

Наумова, тоня Лопская, тоня Межная, а дана та тоня к церкве к Николе к Чюдотворцу. И всего 8 юнь.
А по Васильевьшъ книгамъ Агалнна да подъячего Степана Соболева написаны т'Ь тони за Порье

губскими крестьяны на оброке, а оброку снихъ было по 6 рублевъ на годъ.
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Да по морскому жъ берегу тоншпка новоприбылые стали вново после письма Василья Агалина да 
подъячего Степана Соболева, а вбдаютъ ихъ Печенеге п Соловетцше старцы и Порьегубше крестьяне межъ 

себя по луковому жъ тяглу.
Тоня Коновая, тонишко Плешкова, тонигако Ильинская, 2 тони на ГорЪловскомъ наволоке, тоыишко

121 за Глубокимъ. И всего 6 тонишекъ да рЪчка Порья, а ловятъ вней красную рыбу семгу заборцемъ Пе
ченше и Соловетцйе старцы и 11орьегубск1е крестьяне, а на тонишкахъ ловятъ красную ?къ рыбу неводами 

и гарвами.
А впредь имъ т'Ь тонишка старые и новые и рЪчка Порья в&дати межъ себя по луковому жъ тяглу.
Да за Печенскими жъ и Соловетцкиии старцы и Порьегубскими крестьяны луковые жъ угодья 

л$ш1е озеришка.
Два тарвъ озеришка Кривое озеришко Плотицы озеришко, Шучье озеришко, 3 озеришка Резановыхъ, 

3 озеришка Пердунискихъ да подле Порыо р’Ьчку озеришко Царево, 3 озеришка Титовыхъ, озеришко Ко- 
старево, озеришко Щербинино, ручей Ильинской. И всего 17 озеришковъ да ручеекъ, а ловятъ внихъ б'Ьлую 

рыбу про свою нужу.
Да Печенше жъ старцы промышляютъ по тому жъ луку межъ Порьегубскими крестьяны и Соло, 

ветцкими старцы на лесу звЪрь бьютъ и птицу ловятъ.
Да за Печенскими жъ старцы втой же в Порьегубской волостке сенные покосы луковые, а прежъ 

того были в оброке.
Розчисть написана за ними по писцовымъ книгамъ Василья Агалина да подъячаго Степана Соболева 

оброснее было прежъ сего пол третья алтына на годъ.
Да за ними жъ тереби на губЪ и на Порке рекЪ по выше забора н в Шушпанпхе по купчей

122 Емельянка Ееимова сына Хворостова, оброку снихъ было но Васильеву письму Агалина да подъячего Сте
пана Соболева 2 олтына и 4 деньги иа годъ.

Да за ними жъ розчисть в Тресковой губЬ да дворище варничное по даной Мшшты Паюса но Ва* 
енльевымъ книгамъ Агалина оброку снихъ было алтынъ на годъ.

Да за ними ;къ теребы б  Шушпановой нзб'Ь вверхъ по ручыо, которой ручей па волосную сторону 
падстъ по обе стороны ручья да отъ варницы изгубы до мЬетишд но купчей 94 г. что были ирежъ сего 
Иванка Рошутнна, воброке прежъ сего пе бывали.

.  Да за ними же пожни ЕвсЬвевше межа отъ Соловетщйе варницы вверхъ no рек!; но Порье до па
дуна по обЬ стороны в оброке прежъ сего не бывали же, и розчшцены тТ> пожни Пванонше и ЕвсЬвъевыйе 
после письма Василья Агалина да подъячего Степана Соболева.

Да за ними жъ теребы в ШупшаповЬ губ'Г. что были прежъ сего В а вил к а Сонршнжа сына по купчей 
96 г . оброку снихъ было прежъ сего по 10 денегъ на годъ.

А межа всему Порьегубскиму угодью но морскому берегу в Кандолошскую сторону Пеннинской наво
локъ, а в другую сторону межа по морскому же берегу Таровъ наволокъ.

123 II всего стЬхъ угодей, что Печенского монастыря за старцы слукивыхъ и соброчныхъ н срыбныхъ 
ловель срФкъ п тонь п ручьевъ н ссенныхъ покосовъ споженъ н срозчнстей п стеребовъ с Печенеше губы и 
сроки с Печенги п сыпыхъ р'Ькъ и тонь и с Колы р'Ьки споловниы забора и стонь н ерйчкп н сваршщы что 
в Кольской губЬ и с Туломскихъ рыбныхъ ловель и ссенныхъ покосовъ, что на Туломе рек'6 и по Коле п 
в Кольской губЬ и смелышцы н сиототцкпхъ и слитцкихъ и сурекпхъ и спазретцкпхъ п сшшдемскихъ елу- 
ковыхъ угодей и спорьегубскпхъ смЬста дворового и сварницы и слуковыхъ угодей опричь Кольскихъ угодей 
на которыхъ ныне оброкъ положенъ и нустые мельницы и стЬмъ, скоторыхъ угодей даиь сложнлъ Василей 
Агалинъ было прежъ сего въ государеву казну дани и оброку 17 рублевъ и 11 алтынъ на годъ.

И Государь Царь и велшйй князь Василей Иваиовичъ всса Pyciu Печенского монастыря старцовъ игу
мена Еер’Ьма збратьею или хто по немъ нныи игуменъ или строитель и братья будутъ пожаловалъ ет'Ьхъ сь ихъ 
саонастырскихъ здворовъ и слЬстъ дворовыхъ и санбаровъ и сугодей слуковыхъ и соброчныхъ срыбныхъ ло
вель ср'Ькъ и стонь и сручьевъ и ссенныхъ покосовъ и сварницъ и смельницъ сживущихъ и спустыхъ даип 
и оброку опричь того что ныне на которые угодья оброкъ положепъ и срыбныхъ и ззвЪрпныхъ со всЬхъ ихъ 
промысловъ зб'Ьлые и скрасные рыбы и строски и спалтуса десятые рыбы и сала строскина и екптового де-



сятого имати спих7> невел'Ьлъ вругп и и молебныхъ и впопахивныхъ денегъ мЬсто, ;i нЬчто и пр д̂ь немстщпе 
люди датцше учнугп . кнпмъ нргг.зжая какихъ оороковъ и дани и срыбы десятины у пихъ проситп и имъ пе- 
метцкимъ людемъ Государь Царь и к. к. В . II. в. Р . велЬлъ о тш ати , что та земля лопская искоиь вЪчная 
вотчина его государева, а не датцкого короля и ио ее время государя нашего вземлю датцкого короли люди пи 
вчемъ пе вступались и дани и оороковъ и срыбныхъ десятппъ не прашивали, а ныне государя нашего внемлю 
стукаются мимо upe.unie обычен и одиоколнчно неметцкииъ дитцкимъ и пика нимъ людемъ съ тЬхъ земель и 
вводъ и со всякихъ угоден и снромысловъ что Государь Царь п в. к. В . I I . в. Р . пожаловалъ имъ пъ мо
настырь дани п оброковъ и десятины пикаше не давати, а нладЬти имъ тТ.ли вс’Ьми угодьи к монастырю 
безданно и безпошлшшо ио государеве и и. к. Р>. И. в. Р . жаловальной грамоте сто пятого на десять году 
за пршшсыо д!ака Нечая Федорова.

Да за Печенскими жъ старцы угодья луковые и оброчные, что были ирежъ сего Петровского мо
настыря старцовъ игумена Гедеона збратьею, а справлены за Печенскими старцы тЬ угодья ио отводнымъ кни
гам ъ Семена Ододурова да подъячего Спиридона Гущина сто четвертаго на десять году какъ онЬ отводили по 
государеве грамоте Петровской монастырь со вс/Ьмъ моиастырскимъ строешемъ и церковь и сцерковнымъ с/г ро- 
ешемъ н кТ)Льи и вк'Ьльяхъ братыо и слугъ и детенышевъ и монастырскую казну и угодья луковые и оброч
ные рыбные ловли и сссиыс покосы и звериные у хожеи чГ.мъ владЬлъ игуменъ Гедеонъ збратьею по купчим ъ 

и ио даиымъ грамотамъ и по всякимъ креностямъ подъ Печенской монастырь.
Угодья луковые, а пе оброчные реки и топи.
Река еередпяя да рЬчка Ваеига, а ловятъ в нихъ красную рыбу семгу заборцамц и таврами и не- 

водншкамн отъ Березового наволока кморю отъ островка и волоковою губою до Исаковы топи и тоня вволо- 
ковой губ'Ь па усть Кольсше губы у Большого моря что были иреже сего ЕлпсМка Нпкноорова сына Попова, 
а крепости на то угодье игуменъ Гедеонъ отдалъ Оедору Хлопову бптп челомъ государю о льготныхъ грамо- 
тахъ, а дани было преже сего стого угодья вгосудареву казну ио Васильеву письму Агалнна да подъячего 

Степана Соболева за рыбную ловлю за б'Ьлки и за ролдуги слука беечетп.
Топя подъ Аврамовою пахтою, что была прежъ сего четь то'Ь тонн за Сеикою, что ныне вчернцахъ 

за СергЬемъ в Вяизипымъ по купчей 102.
Да за ними »къ втой же тонн три чети что была прежъ сего муномошскихъ лопарей Петрушки Ми

хайлова да Оплника Петрова ио купчей 107 году дани снее было ирежъ сего сполулука.
Поворотяся сморя в Кольскую губу по правую стороиу.
Топя на Мпшукове паволоке, что была ирежъ сего Митроеана Кукнна по даной 93 году вполучети луна.
Тоня на Щ'Ьлейке межа ей отгъ Дарышы тони Винзипа по большой камень и втой топи половина 

Кольскаго церковиаго дьячка Дружинин Кипреянова, а другая половина Печенского монастыря старцевь.
Да за ними жъ топя в губ'Ь промежъ тонями ЩЬлейкою и ЗЬиляною губою по купчей Ивана Шикуя

здетми 96 г . и т ’Ь тони Щ’Ьлейка и топя в губ’Ь в трети лук’Ь.
II всего того Гедеоыовского лукового угодья что за печенскими старкы полтора лука и полиолнолъ 

трети лука, а дани платили снихъ прежъ сего по Васильеву письму Агалнна да подъячего Lienaiui Соболеьл 
слука за бЬлкп и за ролдуги по 20 ал. съ алтыномъ на годъ. II того сполутора лука и сиолподиолъ трети

лука 32 ал. и 2 деньги па годъ.
Ä  впредь печенскимъ старцемъ по Алаеву письму Михалкова да дпи;а Василья Мартемьянова плат in и

вгосудареву казну стого угодья дайн слука по 25 алтынъ на годъ.
II  того всего рубль к 5 алтынъ зденьгою на годъ.
Да за Печенскимъ же монастыремъ угодья луковые жъ, а пе оброчные бЬлые рыбы ловля что было

иреже сего игумена жъ Гедеона збратьею.
Наумбо озере и на Колозере и на Имандре озере в Куренге и около Умбо озера на верхнихъ озе

рахъ и бобровые ловли по рЬчкамъ и по рученкамъ межъ лопари по купчей Кирмутки да Ермушки Мелен-
тьевыхъ детей Колозерскихъ лопарей сто пятого году, а дани было прежъ сего стЬхъ угодей по Васильеву 
письму Агалина да подъячего Степана Соболева за лукъ безъ чети по розчету по полуосмп алтына па годь.

А впредь Печенскимъ старцемъ дани давати вгосудареву казну за то угодье за лукъ бесчолм 10-ти

алтынъ на годъ.
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12s Да за пили же угодье на Имандре жъ озере бЬлые рыбы ловля к л1ише угодья и звериные про
мыслы и бобровые ловища отъ Куренгн и до Врсссъ наволока и на другой сторонЬ в Пече губ'Ь и ис Пече
губы р'Ьчкою до Пече озера да р’Ьчка Кунтакъ по купчей муномошского лонина Гаврилка Шивцева да сестры 
его Оксеньицы Максимовы дочери сто четвертаго на десятъ году, а дани было прежъ сего стЬхъ угодей но 
Васильеву письму Агалнна да подъячего Степана Соболева сполу лука по пяти алтынъ на годъ.

А впредь Печенскимъ старцомъ давати вгосудареву казну дайн за тЬ угодья за половину лука по 
2 гривны на годъ.

Да за Псченсмшъ же монастыремъ угодья оброчные, а не луковые, что были прежъ сего Петровского 
жъ монастыря игумена Гедеона збратьею.

Вверхъ по рек’Ь но Коле отъ забора да рЪчка Кича да Варламов!, ручеекъ да Кннзинъ ручеекъ да 
озерко на Кянзинскомъ ручыо, что было прежъ сего тЬхъ угодей в трехъ четвсртяхь четверть Куземки По
пова по даной 90-го году.

129 Да за ними жъ въ томъ же угодье четы, что было прежъ сего Тимошки Кирилова да Еремки Ннкпео-
рова по записи 82 году, а иные uyn'iie и даные па то угодье игуменъ Гедеонъ отдалъ Оедору Хлопову бити 
челомъ государю о льготныгь грамотахъ, а ловятъ в тЬхъ р-Ьчкахъ красную рыбу семгу, а возеркахъ б'Ьлую
рыбу, а въ ручейкахъ бобры бьютъ, а оброку было прежъ сего стЬхъ угодей ио Васильеву письму Агалииа
да подъячего Степана Соболева по 4 гривны на годъ.

Да за ними жъ на рекЪ жъ па Коле вверху заборъ Гедеоновской -же в томъ же оброке сталъ после 
письма Василья Агалипа да подъячего Степана Соболева.

А впредь печенскимъ старцемъ платити вгосудареву казну оброку стого угодья безъ гривны по Я О 
алтынъ на годъ.

Да за Печенскими жъ старцы мельница на Коле рек’Ь на другой сторонЬ реки двои жарновы, что 
была прежъ сего игумена жъ Гедеона, стала после письма Василья Агалииа да подъячего Степана Соболева 
оброку снее прежъ сего не бывало, а впредь имъ платить снее оброку полполтниы на годъ.

Да за Печенскимъ же мопастыремъ пожни и розчисти сенные покосы оброчные, а не луковые, что
были прежъ сего того жъ Петровского монастыря игумена Гедеона збратьею.

' 130 Пожни вверхъ по pent по Туломе в Муриошахъ по выше тони Песчанки. Да на другой сторонЬ за
Туломою рекою противу т'Ьхъ поженъ, поженки вдву мЪстехъ да иротивъ волости за Туломою у Креста да 
вдругомъ мЬсте по выше Креста ноженки да на Коле рекЬ на волостной сторон’Ь пониже Варламова ручья по
женка иоделовой записи Еремки да Клнс/Ьйка Микиеоровыхъ детей да ЙадМка Петрова сына да Куземки Ива
нова сына Поповыхъ, оброку снихъ платили прежъ сего по Васильеву письму Агалииа да подъячего Степана 
Соболева по 2 нлтына па годъ, а впредь Печенскимъ старцемъ платити оброку с/гЬхъ сенныхъ покосовъ по 
2 гривны на годъ.

Да за Печенскими жъ старцы вверхъ по рек’Ь по Туломе па правой сторопЬ промежъ Тарасковыми 
Вяизииа пожнями противъ Матренина острова поженка да надъ Тарасовою ножеикою поженка да промежъ Та- 
расковою жъ да Ва спиною иоженкою поженка да надъ сухимъ порогомъ у ручейка пониже билкины пожни по
женка, что были прежъ сего Петровского монастыря старцовъ по купчей Иванка Питкуя здетми 96 году оброку 
снихъ платили прежъ сего по Васильеву письму Агалина да подъячего Степана Соболева но 2 алтына на годъ.

А впредь Печенскимъ старцемъ ст'Ьхъ сенныхъ покосовъ давати вгосудареву казну оброку по 4 
алтына на годъ.

131 Да за ними жъ вверхъ по рек'Ь по ТуломЬ на правой сторон'Ь на черномъ лесу пожни Пяивы рйчки
за островомъ за Вянзиною да за Пкткуевою пожнею влесу розчисть да вдругомъ мЬсте ноженки на Пяиве 
рЪчке надъ кривымъ порогомъ по обе стороны на чериомъ же лесу въ четырехъ м'Ьстехъ да втретьемъ агЬсте 
на Туломе же рекЪ на другой сторон’Ь иротивъ Пяивы р£чки пониже Тююэ’Ьевы пожни поженка на черномъ 
лесу что было прежъ сего Сидорка Семенова розчищены после письма Василья Агалииа да под'ьячего Степана 
Соболева, оброку снихъ платили прежъ сего по оброчной Степана Благово 97 году по 8 денегъ на годъ, а 
впредь Печенскимъ старцомъ давати оброку стЬхъ сенныхъ покосовъ ио гривне на годъ.

Да за ними жъ сениые покосы на Туломе жъ рекЪ надъ сухимъ порогомъ вверхъ ’Ьдучи на праве 
противъ Харнтнова острова и противъ Питкуевхъ пожень и Вянзиныхъ повыше на межахъ, что были
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прежъ сего Ненилки бедоровы дочери Верещагины по купчей 99 году розчшцены после письма Василья Ага.
ляна да подъячего Степана Соболева оброку снпхъ прежъ сего не было, а впредь т п ,  давати снихъ оброку по
2 алтына иа годъ.

Да за ними жъ сенные жъ покосы на рекЬ же па Коле чшценья Петровского монастыря старшин. 132 
роз чисти противъ Канче ручья наволокъ да повыше Кянче ручья наволокъ же да на Illouroil наволокъ же роз
чшцены после письма жъ Василья Агалина да подъячего Степана Соболева оброку снихъ прежъ сего не было, 
и впредь Печенскимъ старцомъ давати оброку ст'Ьхъ с розчистей по гривне на годъ.

II всего стЬхъ Печенского монастыря с угодей, что были прежъ сего Петровскаго мопастыря стар
цовъ слуковыхъ и соброчныхъ срыбныхъ ловель скрасныс рыбы и збЬлые ср'Ькъ и стонь н со зверь и ссен-
иыхъ покосовъ, опрнчЬ т'Ьхъ ноженъ и розчистей скоторыхъ прежъ сего оброку не было, и мелышцы было
прежъ сего вгосудареву казну дани и оброку рубль 30 алтынъ зденьгою на годъ.

А но Алаеву письму Михалкова да д!ака Василья Мартемьянова Печенского монастыря старцомъ пла
тить впредь стЬхъ Гедеоновскихъ угодей слуковыхъ и соброчныхъ срыбныхъ ловель скрасные и збЬлые рыбы 
срекъ и стонь и созеръ и ссенныхъ покосовъ и стЬми на которые ныне оброкъ положенъ вново н с-молышцы
3 рубля и 9 алтынъ и 3 деньги иа годъ.

II прибыло по Алаеву письму Михалкова да дьяка Василья Мартемьянова на тЬ Гедеоновше угодья
луковые и оброчные на рыбные ловли и на сенные покосы и сново прибылымъ оброкомъ рубль и 12 алтынъ
и 4 деньги на годъ.

Волостка Порья губа, а нволостп церковь странезою Николы Чюдотворца поставлена новоцерковныли 133 
деньгами дровяная, а вцеркве образы и книги и ризы и на кодоколышце 2 колокола, строеше мирское да у
церквы жъ попъ Сава Исаковъ сынъ да пономарь Ондрюшка, дворовъ у нихъ на церковной землЬ н'Ьтъ, а
ругу имъ даютъ порьегубеше крестьяне церковныхъ Никольскихъ денегъ по полутора рубли на годъ, а поно
марю по 30 алтынъ на годъ; а иную ругу даютъ имъ и отъ собя. А государевы руги ктой церкне не идетъ 

ничего.
Да втой же Порьегубской волостке дворы оброчные порьегубькихъ крестьянъ тяглыхъ, а не пашен -

ныхъ В . Пвашко да Васка Клементьевы дети, в. Емельянко Е фимовъ сынъ, в. Пестерко Михайловъ сынъ да
дети его Васка да Евс’Ьвенко, п. Васка Ивановъ сынъ Капшакъ, в. Обрамко да бедка Карповы дети бобыли.

II всего крестьянскихъ и бобыльскихъ 5 дворовъ, а людей въ нихъ 9 челов’Ькъ, а по Васильевьшъ 134
кнпгамъ Агалипа да подъячего Степана Соболева написано въ волости Порьегуб’Ь вживущемъ 12 дворовъ, а

оброку снихъ было преже сего вгосудареву казну здвора по 2 алтына на годъ.
А впредь имъ давати оброку вгосудареву казну здвора по 4 алтына на годъ. II того съ 5-тп дво

ровъ 20  алтынъ иа годъ.
II убыло передъ Васпльсвымъ пнсьмомъ Агалипа да подъячего Степана Соболева из живущего впусто 

во сто шсстомъ на десятъ году 7 дворовъ, а оброку убыло 4 алтына на годъ.
Да втой же в Порье губ'Ь М'Ьста дворовые Порьегубскихъ крестьянъ на оброк'Ьхъ, а сЬютъ на ннхъ рЬну.

М. дворовое Нестерка Михайлова сына, что было прежъ сего Степанка Захарьева сына Голдобы, об
року снего преже сего не было, а впредь ему давати снего вгосудареву казну оброку ио Ь деныъ иа юдъ.

М. дворовое Васки Капшака, что былъ прежъ сего дворъ дяди его Щнпаника, оброку было снего прежъ 
сего по алтыну иа годъ, а впредь ему давати снего оброку вгосудареву казну по 8 денол ь на годъ.

' Да втой же волости М’Ьста жъ дворовые пустые порьегубскихъ же жнльцовъ а давали ихъ подъ дворы 135 

на оброкъ писцы Алай Мнхалковъ да ддаи'ь Ваиш й Мартемьяиовъ во сто шестомъ на десять год).
Дано мЬсто дворовое подъ дворъ Ромахе Кирилову сыну, что былъ преже сего дворъ Тплохи Хворо- 

стова и согородцемъ.
Дано м'Ьсто дворовое подъ дворъ Ондрюшке Ондронпкову сыну, что былъ преже сего дворъ отца его 

Ондрюшкина.
II всего 2 М’Ьста, а оброку имъ давати вгосудареву казну сволостными людьми ровно здвора по 4

алтына на годъ.
Порьегубскихъ же крестьянъ луки хто чЬмъ владЬетъ:
Полтора луна Нестерка Михайлова сына Валькова да детей его Васки да ЕвсЪвсйки.
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Полтора жъ лука Ел ельника Еоимова сына лукъ Васки Иванова сына Капшака.
Полтора лука Ивашка да Баски Клемснтьеныхъ детей Суботиныхъ.
Поллука Романка Кирилова сына.

136 И всего 6 луковъ, а дани было иреже сего вгосудареву казну слука по 22 алтына па годъ. Итого 
всего 3 руб. к 32 ал. на годъ.

А впредь имъ платити дани вгосудареву казну потому же какъ было иреже сего но 22 алтына слука
на гооъ. И того сошти луковъ 3 руб. и 22 ал намгооъ.

А по т'Ьмъ лукомъ т'Ь Порьсгубскш крестьяне в’Ьдаютъ ссоловетцкнмн и спечепскнми старцы помор
скому берегу иа тоняхъ ловлю красные рыбы семги и иа пожняхъ сенные покосы и ио л’Ьишмъ озеркамъ ловятъ
б’Ьлую рыбу да на лесу звЬрь быотъ и нтицу ловятъ, а не приложено на ннхъ дани вново потому что обнищали.

Да ктой же к Порьегубской волостке угодья порьегубскихъ крестьянъ и соловетцкнхъ п печенскихъ 
старцовъ по морскому берегу тонн луковые, а пе оброчные: топя Екаканда, топя Которонской наволокъ, тоня 
Порья, тоня Глубокая, топи ПЬниовская, тоня межная церковная Инколы Чюдотворца, а дали ту тоню кцеркве 
порьегубеше крестьяне, топя Наумова, тоня Донская. II всего 8 топь. А по Васильевым’!» кннгамъ Агалииа да 
подъячего Степана Соболева написаны т£ тони иа иорьегубскнмн крестьяны на оброке, а оброку спихъ было 
вгосудареву каину преже сего но 6 рублевъ иа годъ.

А впредь имъ стЬхъ топь оброку пе платити.
137 Да за порьегубсктш жъ крестьяны и печенскими старцы но морскому берегу тонишка прибыли за 

ними после письма Василья Агалииа да подъячего Степана Соболева, а вЬдаютъ ихъ промежъ себя но луковому 
же тяглу. Тонишка Новая, тонишко Плешкова, тонишка Ильинская, 2 тонишка на Гор’Ьлопсномъ наволоке, то- 
шпико за Глубокимъ. II всего 6 тоншиекъ да р’Г.чка Порья, а ловятъ вней красную рыбу семгу заборцомъ пе
ченше и соловетцше старцы и порьегубеше крестьяне, а на тоняхъ ловятъ рыбу неводами н гарвами. А впредь 
имъ т ’Ь тонишка старые и новые, и р-Ьчку в’Ьдати межъ себя по луковому же тяглу.

Да порьегубсктш же крестьяны да за соловетцкпмп да на печенскими старцы Л'Ышг озеришка луко
вые же, а не оброчные.

138 Два тарвъ озеришка, Кривое озеришко, Плотицы озеришко, Щучь озеришко, три озеришка Резановых!.’
три озеришка Пердуипскпхъ, да подле Порью рГ.чку озеришко Царево, 3 озеришка Титовыхъ, озеришко Щер
бинине, ручеекъ Ильинской. II всего 17 озеришковъ, да ручеекъ, а ловятъ внихъ б’Ьлую рыбу про свою нужу-

Пожни Порьегубскихъ же крестьянъ луковые же, а не оброчные сенные покосы.
Ноженки Утаровъ ручья вчетырехъ мЪстехъ Нестерка Михайлова да за нимъ же поженки втреска- 

иплб’Ь винти м’Ьстехъ да на окольномъ болоте 3 теребишка в Пердунове губ'Ь за порожкомъ да остоженцо 
не доходя варницы Иванка да Васкп Клелентьевыхъ детей и что были преже сего за отцомъ пхъ за Кле- 
лентьемъ да ктой же волостке по морскому берегу М'Ьста варничиые пустые: м. варничное вдомой губт. 
Вомкп Иванова да Ивашка Щппанпка, м. варничное ветешуе губ'Ь Гршпки Родивонова да Ветки Капшака. 
И всего 10 мЪстъ вашшчиыхъ. а в Васнльевыхъ книгахъ Агалнна да подъячего Степана Соболева написано 
варноцы пустые, а оброку снихъ преже сего было сварыицы ио 10 алтынъ на годъ. А запустЬлп гЬ вар
ницы и М’Ьста дворовые порьегубеше отъ лЪта 7078 году отъ лихово повЬтрея н отъ голоду и отъ босорги
на правежу и отъ двинского иску.

139 Да втой же волостке д. Соловетцкого монастыря игумена Антошя збратьею на пргЬздъ старцамъ и
слугамъ мон^стырскимъ, что былъ тотъ дворъ изстари порьегубскихъ крестьянъ Гриши да Иванка Родпво-
новыхъ детей и по купчей 89 году.

Да за ними жъ м. дворовое пустое и согородцемъ, что былъ за порьегубскимъ крестьяниномъ за
Васкою Тарасомъ сыномъ Карандыревымъ по даной 82 году.

Да за ними же м. дворовое пустое, что былъ дворъ Ведора Торопова да пасынка его Тренки по
купчей з 97 году.

Да за ними же м. дворовое пустое Костинское Мажегипского.

Да втой же волостке лукн Соловетцкого монастыря игумена Антошя збрапею межъ порьегубскими 
крестьяны по купчимъ:

По купчей 97 г .  лукъ в ПорьЬ губЬ, что былъ старца Оноерея, что вмире былъ Оинкей Степа- 
новъ сынъ белозерецъ и с Каргополя да сыиа его Иванка вморскихъ и возерскихъ ловляхъ да в белозереве
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губЬ розчисти новые и старые пожни всЬ и подиалшовою варокою теребы новые к старые и в Чорномъ 
наволоке и втреске губ* ножпи новые и старые чЬлъ владЬлъ изстари Ведоръ Тороповъ да пасынокъ его 
1ретьякъ да треть мельницы, а ныне ы. пустое.

Да^за нимъ же ио купчей 87 г. полъ выти что было Григорья Родивонова сына Сухонаволоченина 140
в Порье ryo t со всЪми угодьи сиорскиии и сречными и созерскимп и лЪшими пожнями и слесы ссен-
пымн покосы.

Да за нимъ же варница, а впей дна црЬна на pent на ПорьЪ, что было агЬсго варничное того жъ 
Григорья, а нынЬ за Соловетцкпыъ монастыремъ.

Да за нггмп же по купчей 88  г . четверть лука въ Порьегуб'Ь, что былъ Ведора Родивонова сына 
Капшака со всЬми угодьи и зсенными покосы и сморскими и созерскими и сречными ловлями и сл'Ьшими
ухожен, a ctuo косятъ на ту  четверо лука въ Еконсиой губ'Ь и но ручью.

Да за ними же но купчей 87 г .  четверть лука въ Порье же губ'Ь, что были Ивана Ондр^ева 141
сына Копыла сморсьими и сречными ловлями и ссенными покосы и сл'Ьшими ухожеи да sr. варничное свар-
ницею и сколодеземъ и здворомъ сварничнымъ, что было Оедора Тарасова сына Торопова по купчей 87 г .
Да треть мельничного М'Ьста, что было порьегубцовъ Григорья да Ивана Родивоновыхъ дЬтей ио купчей 89 г. 
да треть мельничного жъ М'Ьста в Порье же губ'Ь на волосноиъ ручыо повыше волостного мельничного М'Ьста, 

что была треть мельницы Ведора Тарасова сына Торопова но купчей 89 г .

II всего Соловетцкого монастыря за игуменомъ Антошемъ збратьею в Порье губ'Ь угодей вморскихъ 
и возерскнхъ и врЬчныхъ ловляхъ и ксенныхъ иокосехъ и вл’Ьшихъ ухожеяхъ 2 луна и стЬмъ, что за 
ними полъ выти Григорья Родивонова сына Сухонаволоченпна.

Да имъ же дана рЬчка Порья для дровяного плавежу.

А оброку Соловетцкого монастыря игуменъ АнтонШ збратьею преже сего платили вгосудареву
казну съ монастырскихъ порьегубскихъ угодей и дворового и лукового и црЬнного и речного и за лестные
розчисти п за теребы и за сенные покосы и за всяше доходы на годъ по рублю по 17 ал. по 2 деньги.

А впредь Соловетцкого монастыря игумену Антошю збратьею платити вгосудареву казну оброку 
стЬхъ монастырскихт, порьегубскихъ угодей на годъ по тому же но рублю по 17 ал. но 2 деньги.

А оброкъ Соловетцкого монастыря игуменъ Антошй збратьею с Шръегубы ссвоихъ монастырскихъ 2 
угодей но государеве грамоте за принисыо Д1ака Григорья Елизарова сто пятого на десятъ году платятъ на 
МосквЬ в ноугородцкой четп, а в Кольской острогъ ратныхъ и носошныхъ людей и кденежному ктаможен. 
ному збору и на кабакъ целовальниковъ и выные в Кольсше ии вкак1е розходы ио той же государеве гра
моте имати съ нихъ не велено для того что поставили они в Соловетцкоиъ монастырь городъ каменной 
монастырскою казною да в монастырской вотчине в Сумской волостке поставили онъ острогъ монастыремъ 
же отъ приходу неметцкихъ людей. II в Соловетцкомъ городе и в Сумскомъ остроге стрелцовъ и пушкарей 
и затипщиковъ держатъ своихъ монастырскихъ людей и жалованье xлtбнoe и денежное даютъ тЬмъ рат- 
нымъ людемъ изъ моиастырыие казны и городъ и острогъ под^лываютъ монастырскою же казною.

И всего с Порьегубскихъ дворовъ и слуковъ и со всякихъ угодей скрестьянскнхъ и смонастырскихъ
было прежъ сего вгосудареву казну дани и оброку 5 рублевъ и 27 алтынъ на годъ.

А по Алаеву письму Михалкова да д!ака Василья Мартемьянова стЬхъ с Порьегубскихъ здворовъ и 1411 
слуковъ и со всякихъ угодей скрестьянскнхъ и смонастырскихъ дани и оброку вгосудареву казну и
ст’Ьмъ что даны М’Ьста пороз?к!е подворы 6 руб. и 13 алтынъ 2 деньги на годъ.

И прибыло втой Порьегубской волостке вгосудареву казну дани и оброку иередъ старымъ вново 19 
алтынъ 4 деньги на годъ.

А межа всему Порьегубскому угодью по морскому берегу в Кандолошскую сторону Пеннинской наво
локъ, а вдругую сторону межа по морскому же берегу Таровъ наволокъ.

Погосты лопше, а внихъ живутъ TepcKie крещеные лопари тяглые, а пе пашенные ввежахъ.

Погостъ Вороней стоитъ подъ Воньею рекою. (вЖв.) Гарасимко да Насонко да Васка Юрьевы дЬти.

Игнашко да Мишка да Ермолка да Гришка Ведоровы д'Ьти. („!%.) Титко Микулинъ сынъ да сынъ его Илейка да 

Семеновъ Ееимовъ сынъ да сынъ его Семейка. (,,жв.) Петрушка да Климко Кузмииы Д'Ьти. ЕвъсЬвьевко



Даинловъ сыиъ да Стспанко бедоровъ сынъ. Иваико Семеновъ сыпь да О едка Клементьевъ сынъ. И всего 
и Воронетцкомъ погосте 6 вежъ, лопарей внихъ 17 человТ.къ.

144 А угодья за ними река Воронья, а ловятъ въ ней красную рыбу семгу заборомъ и сетмн отловозера
и до морского устья да половина р'Ьчки Рннды, а другая половина за лопозерскнми лонарн, а ловятъ вней 
красную рыбу семгу заборомъ же дана лесу и па тундре зв'Ьрь быотъ т!ш ся и кормятъ.

А дани они давали вгосудареву казну прежъ сего но Васильеву письму Агалнна да подъячего Сте
пана Соболева за то угодье съ 10-ти луковъ и съ трети лука.

Да втомъ же угодье в'Ьдаютъ сними вместе по старинЬ иныхъ полостей лонарн государеву дань и вся-
lüe государевы податн платятъ.

Иваико Утуевъ Норенскаго погоста треть лука спесцомъ.
Данилко Семеновъ ловозерецъ четверть лука, бедка да Илейка Сысоевы дети Колдолек1е лонарн поллука.
И всего Воронескнхъ лопарей и пиыхъ волостей 11 луковъ сиолулукомъ.
А давали они вгосудареву казну дани прежъ сего по Васильеву письму] Агалииа да подъячего Сте

пана Соболева оъ 11 луковъ сиолулукомъ, а за лукъ но 18-т» песцовъ за песецъ ио 1 0 -ти денегъ москов
ских^ и того всего за песцы деньгами 10 рублевъ 11 ал. 4 ден. на годъ.

145 Да они жъ давали прежъ сего стЬхъ же своихъ луковъ по 8 ролдугъ верстален снолуролдугою, а за
ролдугу по гривне московской. И того 2 S ал. и % деньги на тодъ.

II всего они давали дани прежъ сего вгосудареву казну за песцы и за ролдуги ио 11 рублевъ и 
no 1HTIL алтынъ по 4 деньги на годъ.

А впредь имъ давати вгосудареву казну дани сгЬхъ своихъ угодей съ 11 луковъ сиолулукомъ слука
но 22  песца и за песецъ но 2 алтына на годъ.

II того всего за песцы деньгами 15 рублевъ н 6 алтынъ на годъ.
Да имъ ше платить сгЬхъ же своихъ угодей по 10-ти ролдугъ верстален. а за ролдугу ио гривне

московской. II того всего рубль на годъ.

II всего пмъ платить впредь стъхъ своихъ угодей съ 11 луковъ сполулукомъ за песцы и за ролдуги 
вгосудареву казну дани 16 рублевъ и 6 алтынъ на годъ.

И ириоыло tia нихъ дани иередъ старымъ впоно 4 рубля и 32 алтына 4 деньги иа годъ.
Да сгЬхъ ше своропецкнхъ лопарей скололей даиыцнки дань датцкаго короля емлютъ но 10 алтынъ съ 

человека на годъ

II всего съ 17-ти челов'Ькъ 5 рублевъ згривною па годъ.

146 Да Воронетцкого же погоста лопарей угодья оброчные, а пе луковые рыбные ловли, а преже сего 
ст'Ьхъ угодей оброку не было, положенъ на пихъ тотъ оброкъ йново.

Р'Ьчка падетъ вреку в Вороныо да ручеекъ Оленина, а ловятъ внихъ красную рыбу семгу заборцамн, 
а в Васнльевыхъ книгахъ Агалнна да подъячего Степана Соболева та р'Ьчка и ручеекъ не написаны, а оброку 
имъ давати вгосудареву казну стого угодья за рыбную ловлю по 2 гривны на годъ.

А розводити имъ та луковая даиь н оброкъ межъ собя самимъ по своимъ животомъ и по промыгломъ 
и по рыбной ловле.

Да тЬ же Вороненые лопари промышляютъ лЪтомъ на морс треску и палтасъ тт»м ся и кормятъ.
А межа пмъ въ мурманской конецъ морскнмъ берегомъ н вгору прямо по Тирибирской наволокъ отъ 

реки отъ Вороньи морскнмъ берегомъ до Тирибпръ тонь н'Ьтъ.

147 Погостъ НоренскоП стоил на леве озере ввсжс Пипки Паимшвъ сынъ да ПапФклко TwtcRb сынъ,
(,.».) Кондрата Харитонов!, сынъ да «ратъ его Власко, (,*;.) Сережка Диювтьевъ сынъ да Олешка Нароет,- 
свъ сынъ, Jb.«, Гавриловъ сынъ да Сюииво Григорьевъ еынъ, Васка Йедоровъ сьшъ да Оратъ
его Инанко да Тара«« Мартьшовъ сьшъ да братъ его МатвМко, (Д) ФедосМко Снмановъ сыпъ да еынъ его 
Васка да ИлсПка Григорьевъ сынъ, (Д.) Микнеорно Федотовъ сынъ да меиявникъ его Пронка Васильев! сыиъ 
д. Петрушка Онтоновъ сшъ да братъ его Юшко, ( Д )  Оеонка да Кирилке да Ондрюшка Ивановы Ata. да 
ЙедосМко Васильевъ сынъ, ( Д . )  Гришка ведоровъ сынъ да братъ его Тилоика йедоровъ же сынъ, („Г",.)
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Кирнлко да бедка Оксеитьевы дети да Микитки Клементьевъ сыиъ, („‘'в.) Тнмооейко Федоровъ еынъ да братъ 

его МалонЬпко, Оптонко Кириловъ сынъ да Пареенко ЕерЪзмвъ сыиъ да братъ его Левка, ( в;1;п.)  Галка

Ивановъ сынъ да еынъ его Янка да Мишка Захаровъ сынъ, ( nf ; . )  Гришка Сидоровъ да Янка да Климко Онд- 

р-ьевы дети, ( в;'‘; .)  Иваико бедоровъ сынъ да Максимко Сидоровъ сьшъ, ( ПЖЕ.) Иваико Самсоновъ сынъ да 
Пленка Захарьевъ сыиъ. II всего I f ]  вежъ, а лопарей внихъ 43 человека.

Угодья за ним и Л'Ьво озеро, Кило озеро, Кнрмо озеро, ЦЬло озеро да по морскому берегу ручей в Ива
нове кресту Дроздов'!» ручей, река Ар:шиа, Сидоровъ ручей, р'Ьчка Лица, река Харловка.

II всего 4 озера да 3 ручья да 4 реки, и ловятъ втЬхъ рЗзчкахъ и вручейкахъ красную рыбу семгу 148 
заборы, а на озерахъ ловятъ б’Ьлую рыбу про свою нужу, а реки н ручейки отдаютъ они на откупъ нрИшшмъ 
людемъ двиняпомъ и кореляномъ да они же на лесу и па тундрЬ зв’Ьрь бьютъ и на море ввесиу рыбу ловятъ 
гЬм ся и кормятъ.

А давали они прежъ сего стЬхъ свонхъ угодей вгосудареву казну дани но Васильеву письму Агалииа
да подъячего Степана Соболева съ 14-тн луковъ, а за лукъ по 18-ти песцовъ, а за песецъ по 10-ти денегъ
московских!) и того всего за песцы деньгами 12 рублевъ и 20 алтынъ на годъ.

Да они же давали прежъ сего вгосудареву казну стЬхже свонхъ угодей ио 12-ти ролдугъ версталей,
а за ролдугу по гривне на годъ и того всего за ролдуги рубль и 16 алтынъ и 4 деньги на годъ.

И всего они давали прежъ сего вгосудареву казну дани стЪхъ своихъ угоден за песцы и за рол
дуги по '13-ти рублевъ и по 26-ти алтынъ по 4 деньги на годъ.

А впредь имъ платити вгосудареву казну дани сгЬхъ своихъ угодей съ 14-ти луковъ, а за лукъ ^9
ио 22  несца за песецъ деньгами 18 рублевъ и 16 алтынъ на годъ.

Да имъ же давати стЬхъ же своихъ угодей по 12-ти ролдугъ версталей, а за ролдугу ио гривне sin.

на годъ. II того всего за ролдуги рубль и 16 алтынъ и 4 ден. на годъ.
И всего Норенскаго погоста лопаремъ ст’Ьхъ свонхъ угодей съ 14-тн луковъ платити вгосудареву 

казну дани за песцы и за ролдуги 10 руб. и 32 ал. и 4 д. на годъ.

И прибыло на нихъ вново иередъ старымъ вгосудареву казну дани 6 рублевъ и 6 алтынъ на годъ.
Да ст'Ьхъ же сноренскихъ лопарей емлютъ кольше даиыцики дань датцкаго короля по 10 алтынъ съ 

человека на годъ.
И всего съ 43 челов'Ькъ 12 руб. и 30 алтынъ на годъ.

Погостъ Ионойской стоитъ надъ ручьемъ надъ Ечншомъ, а виемъ живутъ лопари ионойше и скоп-

CKie нвежахъ. Ввсж-Ь Петрушка Семеновъ да Маркъ Михаревъ да сынъ его бедое-Ьйко, ( вжв.) бедка Пнщуевъ

да сынъ его Степаико да Ондрюшка Тнмоееевъ сынъ да Михалка ОндрЬевъ сынъ, („, в.) бедка МалаеЪсвъ да 

Гришка Якимовъ, (и"10  Пареенко Семеновъ да Иванко Кириловъ, ( в. и.) Овонка Григорьевъ да Олешка Семе

новъ, (гЯ:’в) Снманко Мустопартниъ да сынъ его Савка, ( вжп.) Степанко бедоровъ, («!%.) Титко МалаФ'Ьевъ да

сыиъ его Ивашко, Гришка Степановъ да братъ его Ивашко, („!%.) Михалко Костентиновъ да Васка

Якимовъ да сыиъ его Евдокнмко, (ца>н.) Илейка Ивановъ да Еер'Ьмко Семеновъ да Снманко Хромой, („. в.) Пе
трушка Ивановъ сынъ да дети его Васка да Гришка, ( Д )  Семейка Роншха, ( Hf ; j  Ондрюшка Ивановъ сынъ 

да сыиъ его бедка да Снманко Прокоеьевъ сьшъ Роженъ, ( вж'в.) Максимко Степановъ сыиъ да братъ его Ку

земка, ( Д )  Снманко Ивановъ сынъ да братъ его Степанко, ( Д . )  Михалко ШалЬевъ сынъ да Самсонко Ива

новъ сынъ да сыиъ его Гашко, ( Д . )  Павликъ Ильинъ сынъ да Ивашко Симановь сыиъ, (в. в.) Павликь 1у- 

р’Ьевъ да шуринъ его Володка да Огонь Михаиловъ сынъ да Офоия Соколовъ. ( В1 в. ) Иванко Власьевъ сынъ да 

Васка Михайловъ, ( Д . )  Петрушка Вервяпинъ, ( Д . )  Мишка сотникъ Тимое-Ьевъ сынъ да Селиванко да Да- 151 

нилко Савельевы дети, ( Д . )  бедка да Михалко Савельевы д-Ьти, ( Д . )  Кирюшка Верванышъ да сынъ его 

Титко да пасынокъ его Игнашка да Пронка Ильинъ сынъ, ( в. В а с к а  Овонасьевъ сынъ, (в. в.) Староста Он

дрюшка Карповъ сынъ да Васка Савельевъ сынъ да сыиъ его Логинко, ( в. в.) Симанко Офанасьевъ сынъ да 

сынъ его Оска да Онтошко Володимеровъ сынъ, ( Д . )  Оеонка Кузминъ сынъ да дети его Игнашко да Якушко,
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Мишки Кузминъ сынъ, ( „ Г и  бедосио Федором. сыпъ да Васка Григорьевъ сынъ да братъ его Гашко, 

Левка Тидюе-Ьсвъ сыиъ да сынъ его Якушко, ( Д . )  Ивашко Павловъ сынъ да братъ его Ивашко жъ, 

Васка Симоновъ сынъ, ( Д . )  Власко Михайловъ да дети его Кондрашко да Мартынка, ( пкв.) Якушко 

Михайловъ да дети его Ивашко да Васка, ( BH‘L )  Насонко Юрьевъ сыпъ да сынъ его Павлнкъ, ( вл“в.) Симонко 

Насоновъ сынъ да брать его Гришка да НевЬрко Ивановъ сьшъ, („‘.ки.) Бориско Ивановъ сынъ да Власко Сте- 

иановъ сынъ да братъ его Ивашко.
И всего 39 вежъ, а лопарей внихъ пононскнхъ и сконскихъ 91 челов’Ькъ.
А угодья у нихъ р’Ьчки и тонн но морскому берегу отъ р’Ьчкп отъ Пялицы в Мурманской конецъ. 

Половина р’Ьчкп Пялицы, а другую половину той р’Ьчки в'Ьдаютъ варзужаня. Р'Ьчка Пулонга, р’Ьчка Бабья,
152 р’Ьчка Снежница, рЬчка Сосновка, р'Ька Поной д тоЬ реки половина была прежъ сего за лопарями, а другую

половину то’Ь реки отдали было он’Ь истарн попойсколу попу н дьячку и поналарю в руги м'Ьсто и нроскур-
ыице на просвиры, а ныне тЬ лопари у ннхъ четь тоЬ реки отняли, а за ними оставили четь же.

Да за лопарями жъ по морскому берогу тонн: топя Коровья пахта, тоня ГорЬлка, р’Ьчка Лиход’Ьевн,
тоня ЛиходЪева, тоня на Орлове носу, р’Ьчка Песчанка, р’Ьчка Лумбушка. II всего 8 рЬчекъ да 5 тонь.

Да по морскому же берегу въ Екоиской губ’Ь рЬка Екапга да за Иваповымъ крсстомъ Тавровъ ручей.
Четверть ручейка Кулая, а три доли того ручейка в'Ьдаютъ Норенск1е и ловозерск!с лопари, р’Ьчка Арзина,
р’Ьчка Дроздова и втЬхъ иобЬихъ р’Ьчкахъ в'Ьдаютъ нозереше лопари четвертую долю, а три доли в’Ьдаютъ ло-
возерцы и норенше да нхъ же угодье Еио озеро, а ловятъ внемъ б’Ьлую рыбу про свою нужу да па тундре
зв^рь быотъ тЬл ся и кормятъ.

А в т'Ьхъ во всЬхъ рекахъ и на тоняхъ и вручейкахъ ловятъ красную рыбу семгу заборы, а па
тоняхъ сетми и неводы, а вЬдаютъ они т-Ь рЪчкк и ручейки и тонн и озера и всяйе угодья ме?къ собя сами

153 по старин'Ь, а давали они прежъ сего вгосудареву казну дани по Васильеву письму Агалииа да подъячего Сте
пана Соболева сгЬхъ своихъ со вс'Ьхъ угодей съ 19-тн луковъ споллукомъ и сполчетвертп лука, а за лукъ
по 18-ти песцовъ, а за песецъ по 1 0 -ти денегъ московскихъ, и того всего за песцы деньгами съ 10-тп лу
ковъ сполулукомъ и сполу четверти лука 17-ть рублевъ и 22  ал. съ полудеиьгою на годъ.

Да они же давали прежъ сего стЬхъ своихъ угодей ио 10-ти ролдугъ енолуролдугою и снолучетвертп
ролдугою, а за ролдугу по гривне московской на годъ. II того всего за ролдуги рубль и 2 алтыиа сполудсньгою
на годъ.

II всего давали они прежъ сего вгосудареву казну дани стЬхъ своихъ со всЬхъ угодей съ 19-ти 
луковъ сполулукомъ и сполучетверти лука за песцы и за ролдуги но 18-ти рублевъ и по 24 алтына зденьгою 
на годъ.

А впредь т ’Ьмъ понойскимъ и еконскимъ лопаремъ стого угодья с 19-тн луковъ сиолулукомъ и спо. 
лучетверти лука платити вгосудареву казну дани слука по 22 песца, а за песецъ деньгами по 2 ал. на годъ.

И того всего за песцы деньгами с 19-тн луковъ сполулукомъ н сполчетвертп лука 25 руб. и 3 0 
ал. съ деньгою на годъ.

154 Да имъ же платити стЬхъ же своихъ угодей ио 10-ти ролдугъ сполуролдугою и сполучетвертно рол
дугою, а за ролдугу деньгами по гривне московской на годъ.

II того всего за ролдуги но рублю и по 2 алтына сполудепьгою на годъ.

II всего платити пмъ впредь вгосудареву казну дани стого своего угодья съ 19-тн луковъ сполу
лукомъ п сполучетвертш лука за песцы н за ролдуги деньгами по 26 рублевъ и по 32 алтына сполуторою 
деньгою на годъ.

II прибыло на нихъ передъ старымъ вново вгосудареву казну дани 8 рублевъ и 8 алтынъ сно- 
лушкою на годъ.

Да сгЬхъ же понойскихъ и с сконскнхъ лопарей емлютъ кольсше даныцикн дань Датцкого короля по 
10-ти алтынъ счелов’Ька на годъ и всего съ 91 человека 27 рублевъ и 10 алтынъ на годъ.

Да т'Ь же noHoftCKie и еконше лопари даютъ по Васильеву письму Агалина да подъячего Степана
Соболева среки съ Ьконги своего промыслу хто ч’Ьмъ ни ловитъ вгосудареву казну десятую рыбу семгу, а
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емлютъ у шиъ тоЬ десятую рыбу польского острогу верные целовальники, которыхъ присылают!» ис Колы 
государевы приказные .поди для государевы десятые рыбы в погостъ в Поной.

А по Васильевьшъ книгамъ Агалпна да подъячего Степана Соболева написано: ш ш н  у ннхъ той де- 155
сятую рыбу лопше даныцики и отвозили въ государеву казну в Большой прнходъ к Москве зданными день
гами вместе.

Да в Васнльевыхъ же книгахъ Агалина да подъячего Степана Соболева написано река: Поной да по
ловина р'Ьчкп Пялицы да р'Ьчка Пулоига да р'Ьчка Бабья да рЬчка Снежница да рЬчка Сосновка да р!>чка Пес
чанка да р’Ьчка Лумбушка, да промежъ тЬхъ рЬчскъ 5 тонь по морскому берегу и тЬ р'Ьчки и тонн, нпла- 
тежныхъ книгахъ писма двинянъ Якима Романова стоварыщи 71-го году написано даютъ стЬхъ угодей 
вгосудареву казну десятую рыбу семгу на Москв'Ь двиняне сварзужскош десятиною вмЬсте.

А пын'Ь емлютъ ту десятую рыбу стЪхъ угодей Кольские же в’Ьрные целовальники, а продаютъ ту 
десятую рыбу и еконскую пргЬзжимъ людемъ двиняномъ и каргоиольцомъ, которые щйзжаютъ впогосп> в Поной 
п в Еконну на лодьяхъ для торговли и тЬ деньги тЬ целовальники, что возмутъ за десятую рыбу отвозить 
вгосудареву казну г.ъ Кольской острогъ кприказнымъ людемъ ежегодъ безпереводио.

А межа тЬмъ угодьсмъ в Мурманской конецъ но морскому берегу и вгору по рЬчку по Лумбушку.
Погостъ Понойской на рек'Ь на Поиое, а па погосте храмъ верховныхъ апостолъ Петра п Павла дре- 156 

вянъ поставлен! по челобитыо терскнхъ лопарей и для ихъ крещенья и вгЬры православные, а вцеркве образы 
п книги и ризы п иа колокольнице олоиола и все церковное строипе государево данье, а вцеркве образовъ 
по правую сторону царекпхъ дверей образъ Петра и Павла обложенъ серебромъ басменъ венцы скаи- 
ные, ввенцахъ камышки, да по л'Ьиую сторону царекпхъ дверей образъ Пречистые Богородицы на краске, всЬ 
три местные, двери царше и столицы и сЬни на празелени, да на тябле ДЬисусь на краске, а внемъ обра
зовъ: образъ Спасовъ, по правую руку Спасова образа образъ Пречистые Богородицы, образъ архангела Ми
хаила, образъ апостола Петра да по л'Ъвую руку образъ Иванна Предтечи, образъ архангела Гаврила, образъ 
апостола Павла да волтарй на престоле образъ Пречистые Богородицы на празелени да крестъ воздвизальной 
на краске, сосуды церковные иотиръ и блюдца оловяные да рнзъ ризы полотняные оплечье выбойчатое краше
нинное, ризы полотняные оплечье отласъ червчатъ, стихарь полотняной, оплечье крашенинное, поясъ шелкъ 
червчатъ; да въ церкви -жъ книги евангелье писмяное в десть на престольное поволочено бархатомъ червча- 
тымъ, еваигелнеты мЬдоые, евангел1е толковое печатное вдесть, псалтырь печатная в полдестн да нисьмяныхъ 
книгъ апостолъ апракосъ вдесть два охтая на оемь гласовъ в десть, псалтырь с слЬдоваиьемъ виолдесть, 157
ынн'Ья общая да часовникъ да два пролога во весь годъ да треодь постная вдву книгахъ вдесть да той жъ
треоди иедЬля втатрдтехъ, треодь" цветная отъ Оозшны недели до всЬхъ святыхъ вполдесть, два трсволоя ппсь-
мяные вполдесть, соборпикъ вполдесть, каношшкъ вчеть, трои часы царсте втатратехъ да въ церкве же па
никадило м'Ьдное да 2 кандила мЪдныхъ, укрошшкъ м-Ьдной же да на колокольнице 2 колокола пуда в 4-ре.

Да у церквы жъ на церковной землй дворовъ: в попъ Иваиъ Губинъ, в. церковной дьячекъ Микулкь 
Тихоповъ сынъ да братъ его Логинко, в. пономарь Семейка Ивановъ сынъ Поиомаревъ да вотчимъ его Ше- 

стачко Ивановъ сынъ Верещагннъ.
А по Васильевьшъ книгамъ Агалина да подъячего Степана Соболева написано: дали лопари ктой церкве 

своего угодья половину реки Поноя взаборе.
А пын'Ь втой рек'Ь в заборе владЪютъ попъ да дьячекъ да пономарь четью, а другую четь у нихъ 

втой рек'Ь Пононше лопари отняли.
Да на погосте жъ дворишко, а внемъ бобыли Петрушка Левонтьевъ сынъ да Илейка Алимшевъ сыиъ 

да дворъ пусъ двннешша Оинкима Клюева оброку спихъ не платятъ.
Да того жъ Понойского погоста жильцы п двиняна п колмогорцы и заонЬженя и сумляня и изыныхъ 158 

поморскихъ волостей ходятъ ввесн’Б на море и зв'брь всякой быотъ и изъ нихъ вышшаютъ сало п продаютъ 
в Коле и па ДвшгЬ н'Ьмцомъ на корабли, а нные отвозятъ на Русь бочку ио 2 р ., а в бочке сала по 7 пудъ, 

и оброку и десятого стого промысла вгосудареву казну не даютъ.
А впредь имъ стого своего промысла хто что добудетъ давати вгосудареву казну десятое, а имаги 

у инхъ то десятое Кольского острогу в’Ьрнымъ целовальиикомъ, котораго дошлютъ не Колы для тою госуда
ревы приказные люди, а промышленникомъ у т ’Ьхъ целовалышковъ имати отиисп спору для, а приказньшъ



людемъ то десятое вел'Ьти продавати н'Ьмцомъ на корабли въ большую цЪну, а денегъ отсылати к государю 
к Москве сынымп с Кольскими доходы вместе ежегодъ беспереводно, а впредь о томъ какъ государь укажетъ.

Того же Понского погоста жильцовъ пожнишка и роз чисти сенные покосы не оброчные по рск Ь по

Поное.
3 ноженки церковнаго дьячка Микулкп Тихонова сына да брата его Логинка вверхъ по рек'Ь на праве.
Да за ыизш же 8 пожеиокъ межъ поповыми и Пономаревыми пожнями. Да за ними же повыше за

бора ноженка за Глубокимъ ручьемъ да иадъ Руслиовьшъ ручьемъ 3 поженки.
Поженка попа Ивана межъ дьячковымн и Пономаревыми пожнями, да за ними же поженки внопове

ручью.
Поженки пономаря Семейки межъ поповыми и дьячковымн пожнями да за ними же пожеикн иадъ по

рогомъ у забора и за заборомъ.
Ноженка впопове ручыо бобылей Петрушки Левонтьева да Илейки Алпмннсва, да за ними же на дру

гой сторон'В реки пониже дворовъ ноженки да вмельннчномъ ручыо поженка да надъ заборомъ и за Глубокимъ 
ручьемъ ноженка.

Поженка Еенлка Остаоьева сына да Семка Иванова сына Верещагина бобылей и у Глубокого ручья и 
за ручьемъ, да за ними же иа другой сторонЬ реки противъ -Поденной ямы 2 поженки да за 'Голстымъ на- 
волокомъ 2 поженки да в Лопскомъ ручыо 2 поженки.

5 пожеиокъ подъ болышшъ порогомъ пономаря Семейки да Еопика Остаоьева сына да Сенки Вере
щагина.

Погостъ Ловозеро стоитъ надъ Ловозеромъ ввеже Идейки да Петрушка Сидоровы дети. ( в:к; , ) староста
бедка Мелентьевъ сьшъ да Пашко Сидоровъ сынъ, ( Д )  Олешка Петровъ сынъ, Иванко ОлексЬевъ сынъ
да Васка Невуевъ сынъ, ( Д )  Данилко Семеновъ сынъ да сьшъ его Селнванко, ( яжв)  Ооонка Семеновъ сынъ, 
G .\ )  Соеошко Меленьтьевъ сьшъ да сынъ его Терешка да Степашка Максимов!, сынъ. ( д )  Власко Челноевъ 
сынъ да Еепмко Тимоо’Ьевъ сынъ.

И всего 10 вежъ, а людей внпхъ 16 челов'Ькъ.
А угодья у нихъ половина Рииды р'Ьчки, а другая половина вороиейскихъ лоиарей да за ними жъ

угодья Ловозеро, Сей до озеро. Си озеро, И всего три озера да половина р'Ьчкн, а ловятъ они втЬхъ озерахъ 
ГгЬлую рыбу про свою нужу, а половину р'Ьчки Рппды даюгъ на откупъ коляномъ посацкпмъ людемъ, а ло 
вятъ вней красную рыбу семгу заборцомъ.

Ловозсрского погоста лопарей луки хто ч'Ьмъ влад’Ьетъ:
Поллука Власка Челноева сына да Терешкп Левонтьева сына.
Поллука Данилка да Оеонки Семеновыхъ детей.

Поллука Степашка Максимова сына да Оеонки Семенова сына. Поллука Пашка да Илейки да 
Петрушки Сидоровыхъ детей. Поллука Ооопки Семенова сыиа да Ееимка Тимоэ'Ьева сына да Данилка Семе
нова сына да Терешки Левонтьева сына да Власка Челноева сына.

Поллука Олешки да Олешки -.къ Петровыхъ детей. Четь лука кондолскнхъ лопарей МикиФорка да 
Васки да Гришки Ивановыхъ детей.

И всего 3 лука счетыо лука, а дани они платили ирежъ сего вгосудареву казну ио Васильеву 
письму Агалииа да подъячего Степана Соболева сгЬхъ своихъ угодей стрехъ луковъ счетыо лука за лукъ по 
18-ти песцовъ, а за песецъ по 10-ти денегъ на годъ.

И всего 2 рубля и 80 алтынъ 5 денегъ на годъ.

А впредь имъ платити стЬхъ своихъ угодей съ трехъ луковъ счетыо лука въ государеву казну дани 
за лукъ по 22 песца, а за песецъ по 2 алтына. И того всего за песцы деньгами 4 рубля п 9 алтынъ 4 
деньги на годъ.

Да имъ же платити ст'Ьхъ же своихъ угодей за лукъ по ролдуге, и всего 3 ролдуги счетыо ролдуги
верстали, а за ролдугу по гривне и того всего 10 алтынъ 5 денегъ на годъ.

И всего имъ впредь платити вгосудареву казну дани ст^хъ своихъ угодей стрехъ луковъ счетыо
лука за песцы и за ролдуги 4 рубля и 20 алтынъ 3 деньги иа годъ.

И прибыло иа нихъ передъ старымъ вново вгосудареву казну дани рубль и 23 алтына на годъ.



453

Да снихъ же дань емлютъ Датцкого короля Кольше даныцики по 10-ти ал. съ человека па годъ.
И всего съ 16-ти человекъ 4 р. и 26 ал. 4 д. на годъ.

Погостишко Кондала на Инке озере ( д  )  Васка да Микморко да Гришка Ивановы д'Ьти, ( Д ) Ива
шко ОлексЬевъ сынъ да Пареенко Емельяповъ. И всего 2 вежи, а людей впихъ 6 человекъ.

А угодья у ннхъ Инко озеро, Ибо озеро, Вирмо озеро, а ловятъ они втЪхъ озерахъ бйнуго рыбу
про свою нужу да они жъ ловятъ рыбу на Умбо озере да на лесу и на тундре зв'Ьрь быотъ тЬмъ ся п
кормятъ.

А дани они давали прежъ сего в государеву казну за т$ угодья по Васильеву письму Агалпна да
подъячего Степана Соболева здву луковъ за лукъ но 18-ти песцовъ за песецъ по 10 депегъ. И всего за пес
цы деньгами рубль п 26 ал. 4 деньги на годъ.

А впредь пмъ платить сгЬхъ своихъ угодей здву луковъ в государеву казну дани за лукъ по 22 163
песца, а за песецъ по 2 ал. И всего за песцы деньгами 2 р. и 21 ал. 2 д. на годъ.

И прибыло на нихъ передъ старымъ вново в государеву казну дани 28 ал. на годъ. Да сиихъ же
емлютъ Кольше данщнки дань датцкаго короля по 10-тп ал. съ человека на годъ. И всего съ 5-ти челов'Ькъ 
рубль и 16 ал. 4 деньги на годъ.

Да па Юре озере ( Д ) Гришка Серпевъ сынъ да сьшъ его бет it а да Олешка Онистювъ сынъ.
А угодья у нихъ на Юре озере ловятъ б'Ьлую рыбу про свою нужу да на лесу зв^рь быотъ тем ся

и кормятъ, а оброку они платили преже сего стого озера ио Васильеву письму Агалпна да подъячего Степана
Соболева по 10 ал. да за ролдугу за постелю по грпвпе на годъ.

А впредь пмъ платити стого озера оброку вгосудареву казну по 10-тп жъ ал. да по 2 ролдуги, а
за ролдугу по гривне жъ и всего имъ платить и за ролдугу по полтине иа годъ.

II прибыло на пихъ передъ старымъ оброку вново гривна на годъ.
А платити имъ тотъ оброкъ словозсрскпми лопарями вмЪсте.
Да онп же даиь платятъ датцкого короля кольскпмъ даныцпкамъ вгосудареву казну по 10-ти ал.

съ человека на годъ. И того всего съ 3-хъ челов'Ькъ но 30 ал. на годъ.
И всего в Терской лопи 5 погостовъ, а по Васильеву письму Агалпна да подъячего Степана Соболева 164

дани и оброку спихъ было прежъ сего в государеву казну и ст'Ьми что живутъ на Юре озере за песцы и за
ролдугу 48 р. и 28 ал. 2 деньги на годъ.

А по Алаеву письму Михалкова да д!ака -Василья Мартемьянова дани п оброку вгосудареву казну
сто'Ь Tepci;ie лопи съ 5-ти погостовъ н съ тЬми что жпвутъ на Юре озере за песцы и за ролдугу 70 р. и
29 ал. потретьп деньги на годъ.

И приложено вново передъ Васильевьшъ письмомъ Агалина да подъячего Степана Соболева па ту 
Терскую лопь вгосудареву казну дани и оброку 22 р. и 1 ал. сполушкою на годъ.

Да сто'Ь жъ TepcKie лопп съ 5-ти погостовъ и стЪми что живутъ на Юре озере емлютъ кольше 
даныцики дань датцкого короля 51 р. и 10 ал. на годъ.

И всего сто'Ь TepcKie лопи вгосудареву казну дани п оброку и скоролевскою даныо 122 р. и 6 ал. 
сполуденьгою на годъ, а нматн у нихъ та дань и оброкъ кольскимъ даныцикомъ и отвозити вгосудареву 
казну в Колу прпказнымъ людемъ. а приказнымъ людемъ отсылати къ государю к Москве скольскими доходы 
вместе.

Погосты лопше по верхней землЬ, а внихъ живутъ государевы крещеные лопари тяглые, а не па- 165 
шенные ввежахъ:

Погостъ Маселга на Персе озере ввеж'Ь староста Ивашко Васильевъ сынъ да Огаеонко Микитинъ
сынъ, ( Д )  Гришка Ивановъ сыиъ, ( Д )  Герасимко Семеновъ сыыъ да братъ его Олешва, ( д )  Степанко
Савельевъ сынъ да бедка Степановъ сынъ, ( Д )  Кирилко бедоровъ сьшъ да сынъ его Данилко, ( Д )  Игнашко 
Агаеоновъ сынъ да Ееимко Агафоновъ еынъ, ( Д )  Якунка Миккоевъ сынъ да сынъ его Ояашка.

И всего 7 вежъ. а людей ваихъ 13 ч ., а угодья у нихъ ловятъ на Умбо озере до в Колозере да
в Романдре озере б'Ьлую рыбу да на лесу зв^рь быотъ и птицу ловятъ тЗш ся и кормятъ.

Того же погоотца лопарей луки хто чЪмъ влад'Ьетъ:
Поллука Кирилка Федорова сына.



Четь лука Герасимна Семенова сына.
Поллука Степашка да Мшики Клементьевыхъ детей.
Поллука Якункн Ыиккоева сына да Степанка Савина сыиа.
2 лукп Ивашка Васильева сыиа да Гришки Иванова сына да Оеоики Кузмина сыиа ловозерского.
И всего 4 лука бесчети, а по Васильеву письму Агалииа да подъячего Степана Соболева написано

вживущемъ 4 лука и четью лука владеютъ ныне Печенше старцы, а подлинно написано за ними въ мо

настырскихъ книгахъ.
А дани платили прежъ сего вгосудареву казну тЪ масельше лопари стого своего угодья съ 4-хъ 

луковъ бесчети лука слука поиолуполтине на годъ. И того всего 31 ал. полторы деньги да за ролдугу за 
постелю по 2 ал. по 4 деньги на годъ. II всего опи платили прежъ сего ст'Ьхъ съ 4-хъ луковъ бесчети 
и за ролдугу рубль и полчетверты деньги на годъ.

А впредь имъ платить стЬхъ своихъ угодей съ лука по 13 ал. но 2 деньги. Итого всего рубль и
16 а. 4 д. да имъ же платить ст'Ьхъ же своихъ угодей по ролдуге же, а за ролдугу по гривне. И всего
имъ впредь платить стЪхъ своихъ угодей съ 4-хъ луковъ бесчети вгосудареву казну дани и за ролдугу 
рубль и 20 ал. на годъ.

И нриложеио на нихъ передъ старымъ вново вгосудареву казну дани 19 ал. полтрети деньги
на годъ.

Погостецъ Екострова, (’Д )  Левка прозвище Господинко Ильинъ сынъ да сынъ его Юшко, ( Д  j 
Петрушка да Якушко Оедотовы дети, ( Д )  Микптка да Савка Павловы дети, ( Д )  Якушко Олеисвевъ сыиъ, 
( Д )  Петрушка Олеко’Ьевъ сынъ да братъ его Васка, ( Д )  Оедосъйко Яковлевъ сынъ.

И всего 6 вежъ, а людей виихъ 40 челов’Ькъ, а угодья у пихъ Мунзе озеро река Мунзя губа Муизн
имандровская р'Ьчка Едпчюно озеро да Имандровше же губы Едигуба вочеламба губа Вуиская губа Амаръ
озеро р'Ьчка па Ишшеия на веди озеро на Инимейской губ'Ь, а ловятъ они втЬхъ рЪчкахъ и возеркахъ и по
гуиамъ бЬлую рыбу про свою нужу да на лесу зв'Ьрь быотъ и птицу ловнтъ тЬм сн и кормятъ.

А дани они давали прежъ сего вгосудареву казну за т'Ь угодья по Васильеву письму Агалина да
подъячего Степана Соболева здву луковъ сполулукомъ, а за лукъ по 8 алтынъ и по 2 деньги да за ролдугу
за постелю по гривне. И того всего и за постелю платили они иреже сего здву луковъ сиодулукомъ 24 
алтына зденьгою па годъ.

А впредь имъ платити вгосудареву казну дани слука ио 13-ти ал. по 2 д. Итого всего рубль. 
Да имъ же платить ст'Ьхъ же своихъ угоден но ролдуи жъ, а за ролдугу но гривне. И всего имъ впредь пла
тить вгосудареву казну дани и за ролдугу рубль и В алтына 2 деньги на годъ.

II приложено на нихъ передъ старымъ вдово дани 12 ал. и 3 д. на годъ.
Да снихъ же емлютъ кольше даныцшш дань Датцкаго короли по 10 ал. съ человека. II всего ел,

10-ти челов'Ькъ 3 рубля иа годъ.

Погостъ Вабшшчи ( Д )  Петрушка 0едотовъ сьшъ да сынъ его Митрошка, ( Д ) Степанко Игиатьевъ 
сыиъ да Матюшка Петровъ сынъ, ( Д _ )  Васка Копдратьевъ с ы т , да Ивашко Федотовъ сынъ, ( Д )  Васка 
Еепмовъ сынъ да Мнх'Ьйко Мироповъ сынъ, ( Д )  Оедотко Сидоровъ сыиъ да Ивашко Ивановъ сынъ, ( Д )  
Максимко Тоиваровъ сынъ да Капрунка Семеновъ сьшъ да Бориско Ивановъ сынъ, ( Д )  Тараско Васильевъ 
сьшъ да Олешка Кирнловъ сынъ да братъ его Куземка.

И всего 7 вежъ, а людей внихъ 16 челов'Ькъ.

А угодья у ннхъ Челмо озеро, рЬчка Чедма, другое Челмо озеро и р’Ьчка Челма жъ Пиринга, озеро 
река Толва, другое Пиринга озеро река Пиринга, Ди озеро, р'Ьчка Ли, Калонга озеро, Кототцкое озеро Юннеп река. 
И всего 7 озеръ да 6 рЬчекъ, а ловятъ они втЪхъ р’Ьчкахъ и возеркахъ б’Ьлую рыбу. Да они же ловятъ 
рыбу на Имандре озере с екостровскшш лопари вм'Ьсте да на лесу зв'Ьрь быотъ т'Ьм ся и кормятъ.

А дани они давали прежъ сего вгосудареву казну по Васильеву письму Агалииа да подъячего Сте
пана Соболева за тЪ угодья стрехъ луковъ, а за лукъ по 8 алтынъ и по 2 деньги на годъ. И того всего 25 
алтынъ да за ролдугу за постелю 4 алт. И всего платили они дани ирежъ сего вгосудареву казну стрехъ 
луковъ и за ролдугу 29 ал. на годъ.
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А впредь имъ платить ст’Ьхъ своихъ угодей вгосудареву казну дани на лукъ но полтине. Итого
«сего рубль и 1В ал. 4 деньги иа годъ.

Да шгь же платить ст'Ьхъ свонхъ угодей по три ролдуги, а за ролдугу ио 5 алтынъ. II того всего
15 ал. II всего шгь впредь платить ст'Ьхъ своихъ' угодей вгосудареву казну дани рубль и 31 ал. 4 д.
на годъ.

II приложено на иихъ дани передъ старымъ вново рубль и 2 ад. 4 д. на годъ.
Да снихъ же емлютъ кольеше даныцшш дань датцкого короля по 10 ал. съ человека. II всего съ

16-ти человекъ 4 р. и 20 ал. 4 д. на годъ. *

Погостъ Нотоозеро на рек'Ь на Коиыес ввеж'Ь Гашко Левонтьевъ сынъ да д’Ьти его Ондрюшка да Ми- 170
кнеорка да Исачко Коидратьевъ сынъ да дети его Матюни.а да Тимошка да бедка да Стеиашко, ( д  ) Клпмко 
Григорьевъ сын-i. да Селиванко Семеновъ сынъ да Онашко Карпова» сьшъ, ( д )  Харитонко Юрьевъ сынъ да 
зять его Грпшка Васильевъ сьшъ да сынъ его Онтннка, (Д и ) староста Деннско Яковлевъ сынъ да дети его 
Левошка да Еенмко да Ромашко, ( Д п)  новокрещены Ивашко да Онтошко Павловы д’Ьтп, ( Д ) Пареенко Сте
пановъ сынъ, ( Д ) Ееремко бедоровъ сынъ да бедка Маков’Ьевъ сьшъ да АгЬйко Прокооьевъ сынъ да сынъ 
ею Савка, ( д )  Ивашко Васильевъ сыиъ да братъ его Самсоико да Оброспмко Клементьевъ сыиъ, ( Д )  Ми- 
нитка Васильевъ сынъ да Васка Коидратьевъ сыиъ да сыпъ его бедка, (  Д J Исачко Якйвлевъ сынъ да сынъ 
ею Сергушка да Мишка Михаилов'!, сынъ.

II всего 10 вежъ, а людей внихъ 34 человека.
А угодья у нихъ Совио озеро, Песеръ озеро, Челмоыское озеро, Пече озеро, рЬчка Печа, Колно озеро, 

Колмовъ ручеекъ, Касы озеро, а изъ него ручеекъ р'Ьчка Роивасъ, р'Ьчка Писта, р'Ьчка То дон га, Меда 
озеро, Пура озеро, р’Ьчка Вуя и еручейки Суда озеро, Гнврасъ озеро, рЬчка Гпврасъ и сручейки Товодъ озеро, 
рт.чка Товда и сручейки, Качкома озеро, рЬчка Качкома, р’Ьчка Рявья, да треть рЬчкн Улиты лошша Ееремка 171 
бедорова сына, а дн'Ь трети печенскихъ старцовъ. И всего 12,-ть озеръ да 9 рЬчекъ и треть рЬчкн да 2 ру
чейка, а по т ’Ьмъ онп озерамъ ловятъ б’Ьлую рыбу, а вр'Ьчкахъ и вручейкахъ бобры быотъ н красную
рыбу семгу ловятъ.

Да на рек’Ь на Туломе рыбная ловля и л Ьппе yxo®ie отлежи отъ Кальнпукн до падуна осенней про - 
мыседъ н втой рыбной ловле половина нотозерекого же погоста лопнна Харитонка Юрьева сыча, а другой по
ловице треть печенскимъ старцомъ да треть Ромашку да Василиске да Устпныще да Маврпце Юрьевымъ де- 
темъ Петрова да треть Аламн’Ьйки Яковлевы дочери Коржавшш да Васки Семенова сына кольскихъ жнльцовъ, 
что было ирежъ сего Нотозерскаго же погоста лопарей.

Да Нотозерше жъ и Сонельсше лопари ловятъ красную рыбу семгу втой же врек’Ь в Туломе полови- 
намъ сиеченскпми старцы влахте и вшмшей тони и вкорешшкахъ и взахреоетннк’Ь внизъ но рек’Ь.

А дань платили нотозерскш и сонельше лопарн и кольше жильцы прежъ сего стого угодья луковую 
сыными угодьи вл'Ьст’Ь, а впредь пмъ давати стого угодья вгосудареву казну дань ио прежнему луковая какъ 

было прежь сего.
Да за нотозерскими жъ и сонельскннн лоиари луковые -же угодья Нотозеро, а ловятъ в немъ б’Ьлую

рыбу.
А врск'Ь в Туломе и в Нотоозер'Ь Сонельскаго погоста лопарн Максимко да Осип ко Карповы дети да

Ивашка бнлииовъ сынъ, а в'Ьдаютъ сними вагЬсте по своему луковому угодью.
Нотозерскаго погоста лопарей луки хто ч'Ьмъ влад'Ьетъ: 172
Лукъ Харитонка Юрьева сына да зятя его Грпшка Васильева сына.
Лукъ АгЬйка Прокопьева сына да Оброспмка Клементьева сыпа да Селпвацка Семенова сына.
Лукъ Васьки Кондратьева сыпа да Микитки Васильева сыпа да Клпмко Григорьева сыиа.
Лукъ Еер'Ьмка Федорова сына да Ивашка Васильева сыпа да бедки Макков'Ьева сына.
Лукъ Гаврилка Левонтьева сына да Исачка Кондратьева сыиа да Паикрашка Васильева сына да Ти

мошки бедорова сына.
Полтора Лука Деннска Яковлева сына да брата его Исачка да ПарФсика Глухово да Мпшкп Михайлова 

сына да Куземки Васильева сыпа.
Четь лука Дениска же Яковлева сына збратомъ его съ Иеачкомъ.
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Лукъ бесчети лука новокрещеновъ Ивашка да Оптошка Павловыхъ детей.
Четь лука ЕФр'Ьмка жъ Федорова сына.
Поллука Ведки МакковЬева сыпа да Исачка Кондратьева сына да Гашка Ондронова сына да Ивашка

173 Васильева сыпа.
Лукъ бестрети кольскихъ жильцовъ Баски Семенова сына да Ромашка да Василиски да Устинки да 

Маврицы Юрьевыхъ детей Петрова да Аламп'Ьйки Яковлевы дочери Коржавшш.
И всего 9 луковъ, а дани они платили преже сего вгосудареву казну по Васильеву письму Агалина 

да подъячего Степана Соболева стого своего угодья по 21 алт. слука на годъ.
И того всего съ 9-ти луковъ 5 р. и 22 а. 2 д. на годъ.
А впредь имъ платити вгосудареву казну дапп слука по 26 а. ио 4 д. на годъ.
И того всего съ 9-ти луковъ 7 р. и 6 а. 4 д. на годъ.
Да пмъ же платить сгЬхъ же своихъ угодей слука но 2 постели ролдуги. И всего 1S постель, а за 

постелю по гривне. И того всего рубль и' 26 а. 4 д. иа годъ.
И всего имъ впредь платить ст'Ьхъ своихъ угодей з 9-тп луковъ вгосудареву казну дани и за рол

дуги 9 руб. на годъ.
174 И прибыло па нихъ передъ старымъ вново вгосудареву казну дани 3 р. и 11 а. иа годъ.

Угодья оброчпые, а пе луковые того же погоста лопарей п печенскихъ старцовъ.
Пудасъ на Туломе рек'Ь подъ Криветцкпмъ порогомъ Ьдучп отъ Колы на лЬвой сторон’]} и въ томъ 

пудасЬ половпиа нотозерскихъ и сонельскихъ лопарей, а другая половпиа печенскаго монастыря старцовъ, что 
было преже сего Нечайка Иванова да Васьки ОлексЬева, а ловплп внемъ преже сего красную рыбу семгу за
боромъ, да па другой сгорон'Ь за рекою пониже забора ловили рыбу неводомъ, а ныне тотъ пудасъ лежитъ впу
сте, а пе ловятъ виемъ красные рыбы пототу что у нихъ т ’Ьмъ пудасомъ запираетъ рыбу на той же Туломе 
рекгЬ подъ падуномъ, а оброку снего было преже сего по Васильевымъ кнпгамъ Агалина да подъячего Сте
пана Соболевало полтине на годъ, а впредь пмъ давати снего вгосудареву казиу оброку по 20 а. на годъ.

176 Р'Ьчка Шевна отъ реки отъ Туломы всторопЬ нотозерскаго же лопина Харнтоика Юрьева сына, а ло
вить въ той р'Ьчке красную семгу заборомъ, да опъ же въ той рЬчке бобры бьетъ, а оброку было прежъ се
го по Васильеву письму Агалипа да подъячего Степана Соболева срыбные ловли по 4 ал. на годъ, а зообровые 
ловли по 10 депегъ на годъ.

А впредь ему платпти оброку стой рыбные ловли ио 2 гривны на годъ, а збобровые ловли по грив
не на го $ . И обоего по 10 ал. на годъ.

Да по той же по Туломе р'Ьке вверхъ на праве рЬчка Панина того же лопина Харитонка, ловить вней 
красную рыбу семгу заборцомъ, а вЬдаетъ ею по луковому тяглу, да на той же р'Ьк’Ь бобровые гоны его жъ 
Харитоиковы, а оброку платилъ опъ прежъ сето по Васильеву письму Агалина да подъячаго Степана Соболева 
сто’Ь бобровые ловли по 10-тп денегъ на годъ.

176 А впредь ему платити стоЬ бобровые ловли оброку потому же по 10-тп денегъ на годъ.
И всего было прежъ сего стЬхъ угодей вгосудареву казну оброку 24 ал. на годъ.
А впредь т'Ьмъ нотозерскимъ и сонельскимъ лопаремъ и печенскимъ старцемъ платить оброку 

ст'Ьхъ своихъ оброчныхъ угодей но 30 а. сполугривною на годъ, а верстатитя имъ межъ собою самииъ ио 
своимъ промысломъ.

Да Нотозерше же и Сонельмпе лопари ст'Ьхъ ссвоихъ слуковыхъ и соброчныхъ угодей скрасные 
рыбы ссемги даютъ вгосудареву казну десятую большую рыбу, а емлютъ у нихъ ту  рыбу кольше цело
вальники и продаютъ на карабли немцомъ скольскою десятиною виЪсте.

А лежа тому ихъ туломскому угодью скольскими спосацкими людьми по выше Кальннуки на рекЬ 
на Туломе Кярчь ручей.

Погостъ Соняла на лЬшемъ озеркЬ ввежЬ Еер'Ьмко Ивановъ сынъ да Куземка Тимоо^евъ сынъ да
177 Ондрюшка Варлаиовъ сынъ, (вжв ) Васка да Мишка да Левошка Захарьевы дети да Якушко Михайловъ сынъ, 

(»*'..) Ивашко да Омельянко Филиповы дети да Якушко да Петрушка да Ондрюшка да Максимко Ивановы 
Дети (в в .)  ®едка Григорьевъ сынъ да дета его Петрушка да Максиико да Олешка да Тимошка Игнатьевъ 
сынъ да сынъ его Ивашко, ( Д )  Тимошка Онисимовъ сынъ да дети его Сенка да Минка да Максимко Карповъ
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сынъ да сынъ его Ондрюшка, ( Д  ) Осипко Карповъ сынъ да сыиъ его Трифанко да Созомонко Тнмоэеенъ 
сьшъ.

И всего 6 вежъ, а людей виихъ 27 челов'Ькъ.

А угодья у нихъ лЬнпя р’Ьчки и озера Шуло озеро, р’Ьчка Павна, Черво озеро, рЬчка Черья,

Лавно озеро, Варначиво озеро, р'Ьчка Керна, Мочалцо озиро, рЬчка Мочалцо, Ловио озеро, р’Ька Ловна, Генго 
озеро, р'Ьчка Генго, Куной озеро, рЬчка Куиа, а ловятъ они вгЬхъ озерахъ б'Ьлую рыбу, а врЬчкахъ бобры 
бьютъ, да на лесу звЪрь бьютъ и птицу ловятъ т ’Ьмъ ся и кормятъ.

А вЬдаютъ они т гЬ свои угодья сами межъ себя изстари по своимъ крецостямъ.
Соняльскихъ лопарей луни хто чЬмъ владЬетъ:
Лукъ Ефремка Иванова сына.
Поллука Тимошки Игнатьева сына да Куземки Тимоееева сына.
Поллука Васки да Мишки да Левки Захарьевыхъ д'Ьтей да Якушка Михайлова сыиа.
Полтора лука Ивашка да Емельянва Оилиповыхъ д'Ьтей да Максимка да Оскн ГСарповыхъ детей.
Полтора лука Петрушки да Максимка да Олешки Федоровыхъ детей.
Поллука Сенкн Тимоееева сына. Поллука Созомоика Тимоееева сына. Поллука Якушка Михайлова 

сына да нотозерскаго лопнпа Грпшка Васильева сына. II всего полсема лука, а дани они давали прежъ сего 
вгосудареву казну стого своего угодья по 20 ал. слука на годъ.

II того всего 3 рубля и 30 ал. на годъ, впредь имъ платить вгосудареву казиу дани слука по 178
26 ал. по 4 деньги. И  всего сиолусема лука 5 рублевъ и В ал. 4 д. на годъ.

Да имъ же платить ст’Ьхъ же своихъ угодей полсеиы постели, а за постелю по гривне. И того 

всего 21 ал. 4 д. на годъ.
И всего имъ впредь платить вгосудареву казну дани сполуеема лука о р. и 28 ал. на годъ.
И приложено на нихъ иередъ старымъ вново дани рубль и 31 ал. 2 д. иа годъ.
Да снихъ же емлютъ кольсше даныцики датцкаго короля дань по 10 алтынъ съ человека.

И всего съ 27 челов’Ькъ 8 р. згривною на годъ.
А межа имъ смонастырскими угодьи Печенскаго монастыря по Бабъ озеро по Кардоворасъ, а по 

другую сторону отъ нотозерскихъ лопарей и Ното озеро по Глубокой ручей.
Погостъ Пазрека ивекЪ Федка да Микулка Ондреевы д'Ьти, ( Д )  Мартынко Офонасьевъ сынъ да

Исачко Фоминъ сынъ да Ивашко Микулинъ сынъ, Мевка Вастьяновъ сынъ да Невка же Ивановъ сынъ 

да Оетка прозвище Молчанко.
II всего 3 вежи, а людей внихъ 8 челов’Ькъ.
А  угодья у нихъ Пазрека да р’Ьчка Ровденга да на той же рекЬ вкутн тони да Валлекоиъ тоня 

да в ПазрекЬ тоня Степановская подлудошкомъ тоня Гришинская подъ пахтою, а ловятъ они ьтЪхъ рекахъ 179 
н на тоняхъ красную рыбу семгу да за ними же лЬлпе озера Салмо озеро, Пессо озеро, Выотемъ озеро, а 
ловятъ внихъ бЬлую рыбу про свою нужу да на лесу зв'Ьрь быотъ и птицу ловятъ т'Ьмся и кормятъ.

А дани они давали прежъ сего стЬхъ своихъ угодей вгосудареву казну сполучетверти лука, а за 

лукъ по 20 ал. и по полу трети деньги на годъ.
И того всего 2 р. и 5 ал. безъ деньги на годъ.
И того всего угодья продали опи и подашамъ отдали кцеркве к Борису и ГлЬбу въ Печенской

монастырь полтора лука, а дань платятъ стого полутора лука они же лоиари по своимъ крепостямъ.
А впредь имъ платити стого угодья вгосудареву казну дани слука по 21 алтыиу иа годъ.
И всего имъ платити сполучетверта лука дани 2 р. и 6 ал. 4 д. на годъ. И приложено на нихъ 

вново 2 а. на тодъ.
Да снихъ же емлютъ кольше даныцшш датцкого короля дани по 10-тп ал. съ человека. И всего съ

8-ми человЬкъ 2 р. 4 гривны иа годъ.
А межа имъ снявдемскими лопари Маселга да но р'Ьчку Ловумъ и по морской берегъ, а по дру1ую 

сторону отъ Печенского монастыря по Маселге Совеселга да по Китовой хребетъ да порчетанга да Тандрани да

ио Нянгу наволокъ по морской берегъ.
Волостка Нявдема стоитъ на Ковдесс озере, а вней лопари тяглые-жъ, а не пашенные живутъ ввежахъ 180
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(в.'р.) Гаврнлко Нестеровъ да дети его Ермолка да Васка да Гаврнлко Давыдовъ сынъ да сынъ его 0едка, („шл.) 

Бориско Семеновъ да дЪтн его Васка да ©едка да Давыдко Семеновъ да сынъ его Пахомка, ( п;ь'„.) СергЪико 
боминъ да сынъ его Марко да Нннулка Семеиовъ. II всего 3 «ежи, а людей внихъ 13-ть человЬкъ,

А угодья за ними: река Невдема да р’Ьчка Утенга, Ковдссъ озеро, да на морскомъ берегу нъ Няндом
ской идб’Ь тоня у Михайлова ручейка, тоня нодъ Си и островомъ розчищена после письма Василья Агалнна, 
а ловятъ они втЬхъ рекахъ и на тоняхъ красную рыбу семгу, а возере б'Ьлую рыбу, да иа лесу зпТ.рь быотъ 

т'Ьмъ ся и кормятъ.
А давали оип прежъ сего вгосудареву казну сгЬхъ своихъ угодей за 4 лука, а за лукъ по 13-ти ал.

на годъ. Итого рубль и 18 ал. 4 деньги иа годъ.
А впредь имъ давати вгосудареву казну дайн слука по 15-ти ал. иа годъ. Итого всего рубль и 26

ал. 4 деньги на годъ.
II приложено на нихъ передъ старымъ вново дайн 8 ал. иа годъ.
Да втолъ же угодье в'Ьдаютъ и промышляютъ сними Печенскаго монастыря старцы поллука безналу-

чети лука по кунчимъ, а дани по государеве жалованной грамоте стого угодья они пе платятъ.
Да стЬхъ же лопарей емлютъ кольсше даныцики датцкого короля дани по 15-тн ал. съ человека. II 

всего съ 13-ти чел. 5 р. и 24 ал. зденьгою на годъ.

 ̂ А межа имъ свазретцкимн лонарн Кережпой наволокъ, а вдесЬхъ по Вачсру тундру, а въ Мурманской
конецъ межа имъ иа морскомъ берегу Поче островъ, а влсс'Ьхъ ио Челисъ ручеекъ.

II всего сверх nie земли съ 6-ти погостовъ и сволосткц дани и оброку было преже сего по Васильеву 
письму Агалпна да подъячего Степана Соболева 16 р. и 20 ал. полторы деньги на годъ.

А по Алаеву письму Михалкова да подъячего Поспика Дементьева дани оброку снихъ 24 р. и 14 а. 
5 д. на годъ.

II приложено па нихъ иередъ старымъ вново оброку и дани 7 р. и 27 ал. нолшесты деньги на годъ.
Да стЬхъ же погостовъ и сволостки емлютъ кольше даныцики дат, датцкого короля по 24 р. и по

5 д. иа годъ.

И всего по Алаеву письму Михалкова да подъячего Постшша Дементьева сгЬхъ лоиекпхъ съ 6-ти по
гостовъ и сволостн дани к оброку вгосудареву казну и скоролевскою даныо 47 р. и 17 ал. 2 дсн. на год'ь.

182  ̂ Жирата снихъ та государева и королевская дань и оброкъ кольскимъ даиьщнкомъ кого иошлштъ съ
Колы приказные люди и отвозитп въ государеву казну в Колу кприказнымъ людемъ, а нрнказнымъ людемъ от- 
сылатп къ государю к Москве скольскпми доходы вместе.

f В волости в Кандолокше погостишко Княжая губа, а на погосте м. церковное Николы Чюдотворца, а
церковь сожгли свМ стс немцы какъ воевали волость Кандолоншу въ 98-мъ году.

Да на погоете жъ дворы черные не иашеиые надъ ручьемъ в. Якушко Федоровъ сынъ да д’Ьти его
Слотка да Неоедко да Онтошко да Мартемьянко, в. Ивашко Ивановъ сынъ Тюлка да Тимошка Михайловъ сынъ,
в. Олешка Троопмовъ сьшъ, дв. Пречистенского Кандолошского монастыря, а внемъ дворники 0едка Васильевъ 
сынъ да Семейка Оэонасьевъ сынъ Телелящевъ, в. Оедотко Анкашаровъ сынъ, в. Мпкиеорко Аикашаровъ, в. 
Ивашко да Степашко да Пятка Майкова дети; дворъ пустъ Коневского монастыря старцовъ; дворъ пустъ немчина 
Якушевской лежать впусте 7 лЬтъ.

И въ живущемъ 7 дворовъ, а людей внихъ 15 челов'Ькъ да два двора нустыхъ.
183 А давали они прежъ сего оброку вгосудареву казну съ 4-хъ дворовъ но 8 ал. и по 2 деньги

здвора на годъ.

И того съ 4-хъ дворовъ рубль на годъ.

А по Васильеву письму Агалина да подъячего Степана Соболева давали они съ 11-ти дворовъ потому жъ
по 8 ал. и ио 2 деньги здвора па годъ.

И того съ 11-ти дворовъ 2 р. ц 25 ал. на годъ.

А впредь имъ давати потому жъ по 8 ал. и по 2 деньги здвора на годъ.
И того съ 7 -мп дворовъ рубль и 25 ал. на годъ.

И прибыло ныне передъ старымъ вново 3 двора, оброку снихъ 25 алтынъ на годъ.
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А передъ Васильевьшъ письмомъ Агалина да подъячего Степана Соболева ныне убыло во сто девятомъ 
на десять году 4 двора оброку рубль на годъ.

А заиустЬли втомъ Княжегубскомъ погостишке т'Ь двора отъ пеметцше войны отъ 98 году какъ 
воевали свЬйсше н'Ьмцы волость Кандолакшу.

Дано на льготу на 3 года Семейке Оеонасьеву сыну Темлящеву в Княжей губ'Ь м'Ьсто дворовое пустое 
подъ дворъ что былъ дворъ отца его Оеонасья отъ лЬта семь тысячь сто девяностого на десятъ году марта отъ 
6-го числа до л’Ьта семь тысячь сто два десятъ втораго марта по 6-е же число, а ему Семейке въ тЬ льготные 
годы на томъ мЪсте дворъ поставити и огородит«, а какъ льготные годы отойдутъ и ему стого своего двора 184 
платити вгосудареву казну оброку потому же какъ княжегубсше крестьяне по 8 ал. и по 2 д. на годъ и воло
стные розметы ежегодъ беспереводно по книгамъ сполна.

Того же Княжегубского погостишка крестьянъ луковые угодья промежъ кандолошсше волости крсстьннъ 
и пречпстенскихъ старцовъ.

Четь лука сенныхъ покосовъ в БЬлой губЬ Ивашка збратьею Маиковыхъ, а рыбу ловятъ на ту четь 
промежъ кандолошскими крестьяны и пречистенскими старцы врегЬ в Ниве и на тоняхъ по морскому берегу 
переменялся погодомъ что они купили у вдовы у Агаеьи бедоровсше жены Коргаева здетми.

Полчети лука сенныхъ покосовъ в Ншцевской губ'Ь Олешки Троепмова сына, что было преже сего 
за отцемъ его за Троеимомъ, а рыбу ловятъ на ту  четь пречпстпнше старцы Кокуева монастыря.

II  всего поллука бесполучети лука, а оброку они давали преже ссго стого полулука бесполучети лука 185 
по Васильеву письму Агалина да подъячего Степана Соболева по розчету по полутретья ал. на годъ.

А впредь пмъ платить снего оброку потому же но полутретья алтына на годъ.
И всего они прежъ сего дворового и лукового оброку платили вгосудареву казну по рублю и по 

полутретья алтына иа годъ.
А по Алаеву письму Михалкова да подъячего Посника Дементьева оброку снихъ и стЬмъ что м'Ьсто 

норозжое дано подъ дворъ 2 р. и полтретья ал. иа годъ.
И прибыло на нихъ передъ старымъ вново рубль на годъ.
А збирати снихъ тотъ оброкъ копдолошскимъ таможеннымъ целовалышкомъ и отвозити в государеву 

казну в Кольской острогъ кприказнымъ людемъ ежегодъ беспереводно по книгамъ сполна, а княжегубскимъ 
крестьяномъ у целовальниковъ втомъ имати отписи спору для.

Въ Кандолошской губ'Ь на усть реки Нивы надъ моремъ противъ Кандолошсше волости за рекою па j 
наволоке монастырь опщей.

А по Васильевьшъ книгамъ Агалииа да подъячего Степана Соболева написано втомъ монастырь церковь 
Николы Чюдотворца да 2 придЬда Петръ и Павелъ да Зосимы и Сават1я Соловетцкихъ чюдотворцовъ да теплая 
церковь Рождество Пречистые Богородицы, а вцеркве образы и книги да колоколъ одинъ строеше царя и великаго ^ 6
князя, а три колокола поставилъ строитель того-же монастыря, и въ 98 году т'Ь обе церквы сожгли евнтцше 

немцы какъ воевали волость Каидолокшу.
А по Алаеву письму Михалкова да подъячего Посника Дементьева втомъ монастыр'Ь церковъ съ трапезою 

и скеларскою Рождество Пречистые Богородицы древяная верхъ шатровой, а вцеркве образы и книги и ризы 
да три колокола строеше монастырское, а четвертый колоколъ государевъ.

А государевыхъ ружныхъ милостынныхъ денетъ идетъ втотъ монастырь игумену збратьею за хлЬбъ и 
на оимьянъ и на ладанъ н на воскъ ио 23 рубля и по 20 ал. згривиою на годъ. А емлютъ они тЬ милостыниые 
деньги по государеве жаловальной грамоте в Кольскомъ остроге изъ государевыхъ изъ кольскихъ доходовъ у 

государевыхъ приказныхъ людей ежегодъ беспереводно.
Да въ монастырь же кЬлШ: к . а въ пей игуменъ Селиверстъ да старецъ Оерапонтъ. К . а въ пей 

чорной попъ Макарей да старецъ Иона. К . ,а  въ ней старцы Ееросимъ Ведотовъ, Тихонъ Савинъ. К . а въ 
ней старцы Галас1я, Венедикта, Геиадей, Меркурей; к . а въ ней старцы Саватия, Аввакумъ. К . больница, а 
вней старцы: Тархъ, Апоерей, Триеонъ, беодосей. К . больница, а въ ней старцы: Терентей, Никонъ, Максимъ. 187
К. а вней казначей старецъ Иоасаеъ. К . а вней старецъ ТимоеЬй. К . а въ ней старцы Галахтионъ ОнфилооЬй, 
Измайло. К . а вней старецъ Александръ. К . а вней старцы: келарь Кирилъ, Владимеръ, Гл'Ьбъ.

И всего 12-ть кЬлей, а внихъ игуменъ да попъ чорной да старцовъ и збольничньши 28 человЬкъ.
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И обоего о0 ч. да к ., а впей 3 человека дьнчковъ. IJ. хлЬбная. К. швалня. К. дружинная, да пустыхъ 2 
к'Ьльи да въ монастыре же трудииковъ 31 человЬкъ да по службамъ иаемиыхъ соловаровъ н дровосЬковъ п дровО- 
возовъ 70 человЬкъ. И всего дьячковъ и трудииковъ и всякихъ 104 человека.

Да па монастырь же поварня да погрсбъ да на потребу анбаръ да за мопастыремъ- на монастырскому
наволоке дворъ коровничь, а внемъ коровнику Грпшка Оавинъ сынъ; да к'Ьлья, а вней -живутъ трудникн, да 
3 анбара, а держатъ внихъ запасъ монастырской. Да на манастыремъ на другой сторонЬ отъ моря анбаръ 
монастырской же держатъ внемъ гудовую снасть.

Да за монастыремъ же на томъ же наволоке вверхъ по Ниве рек'Ь дворишка бобыльше тягло тянутъ
въ монастырь в. Семейка Григорьевъ да племяннпкъ его Жжанко Ларнвоиовъ сьшъ, в. Семейка Якимовъ сынъ 
да д’Ьти его Борнско да ЕвсЬвейко. II всего 2 дворишка, а людей вннхъ 5 человЬкъ.

188 А межа пхъ монастырскому наволоку отъ великого камени, что подъ большою варскою подъ Земцомъ
да около монастыря вверхъ Нивы реки до порога противъ мельницы.

А берегъ того наволока здрупс стороны монастыря, что противъ волости не влукЬхъ и не воброке у 
волостныхъ людей ни у кого и ни которого угодья волостного на немъ нЬтъ.

А по Васильевым книгамъ Агалнна да подъячего Степана Соболева написано отведенъ тотъ берегъ 
отъ волости къ монастырю для монастырше нужн на выходъ лошадемъ и оленемъ и всякой животине и на 
пристанище монастырским, лодьямъ н волостиымъ людемъ втотъ берегъ не вступатпся, лодьямъ пхъ пе приста- 
вати и дворовъ и мельннцъ на томъ берегу не ставпти и никоторого иасильства монастырю не чпнпти.

Вволости в Капдолокше за рекою д. монастырской пустъ, оброку снего платили преже сего но Васи
льеву письму Агалина да подъячего Степана Соболева полполтины на годъ.

А впредь имъ стого двора оброку запусто пе платити.
Да на рекЬ иа Лупце мельница манастырскап мелетъ на монастырь про свою нужу да мелышца мо

настырская жъ пуста Григорьевская Кукина оброку снихъ платили прежъ сего но Васильеву письму Агалина 
да подъячего Степана Соболева по 10-ти алтыиъ па годъ.

1S9 А впредь пмъ платить снихъ оброку по тому жъ по 10-тп ал. на годъ.
Да монастырше же угодья тони ягивунце луковые, а ие оброчные:
Тоня противъ заднихъ воротъ за монастырь пдучн да ио морскому берегу врЬчке в Лувоиге на устое,

тонишко Лувонга и отъ того тонишка отъ Лувонги берегомъ до Ермакова иаводока отъ Ермакова наволока до 
рЬчки до Колвицы отъ рЬчки отъ Колвицы по другую сторону губы до Дмитреева наволока гаровные мЬста да
в Кловитцкой губ'Ь 2 тонн росоловскпхъ тоня захребетная да на Воль острову отъ Ёняжегубы тоня да на
Дмптрееве наволоке тонншко да тоня в Жемчюжномъ наволоке. И всего 8 тонь.

Да за монастыремъ же пожни и розчисти сенные покосы луковые, а не оброчные.
Поллука отъ великаго камени в Кямиеву губу. Полтретья лука отъ того же камени кморю до бедо- 

сЬева порожка. 2 лука на Попове острову сморскую сторону. 3 лука отъ ВедосЬева порожка на море берегомъ 
до варничнаго наволока. Островокъ противъ ТеФавовы варницы да у порожка островокъ Сламбпнской да конецъ 
Телячья острова три островка. Да на Вороны острову лукъ, а островки межъ лодепнъгаъ и Воропьимъ. Четь 
лука въ Жемчюжномъ. И всего 9 луковъ счетыо.

190 А по Васильевьшъ книгамъ Агалина да подъячего Степана Соболева написано даютъ они стЬхъ свонхъ
угодп! царю и великому князю вказну оброку съ 7-ми луковъ бестрети изстари по государеве грамоте по 
2 ал. л по 2 д. слука на годъ. А здвулуковъ сполулукомъ и полполтрети лука что давали волостные люди 
въ монастырь по душамъ даютъ они царю и великому князю вказну потому же, какъ и волостные люди по 
I  гривны слука на годъ. И всего з 9-ти луковъ счетыо лука дани 32 ал. и полшесты деньги на годъ.

А владЬютъ они т'Ьмъ своимъ монастырскихъ луковымъ угодьемъ 9-ю луки счетью лука оирочЬ во
лостныхъ людей не переменяйся и волостные люди втЬ ихъ угодья не вступаются.

Да за монастыремъ же луковъ промежъ Кандолошсше волости крестьянъ что онЬ покупали у кандо- 
юшекихъ же жильцовъ, а иные имъ даваны по душамъ после письма Василья Агалина да подъячего Степана 
Соболева.

Поллука по купчей Ивашка Стееанова сына Горбачева. Четь лука по купчей Костки Семенова сына
Попова. Поллука по купчей Сенки Никитина сыиа Карпова. Четь лука по даной Демки Яковлева сына.
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Поллука по купчей старца Деоннсья того же монастыря что вмире былъ Димка жеЯковлевъ сынъ.
Четь лука по данной того же старца Деоыисья Четь лука по купчей Мишки Савельев» сына Лопииова.

Четь лука ио купчей Матюшки Инанова сына Мансирдоя. Полчетп лука по даной Мартемьянка бнлннова сына. 191 
Поллука по купчей того жъ монастыря старца Гер о н т . Четь лука по закладной Ra6a.it, Аиисимка Оидроннва 
сына Кордяива.

Четь лука ио купчей бетиныщы Никифорова дочери бофоновешс жены Гявелева да Ивашка Максимо
ва сына.

Поллука по купчей Троеимка сына Васильева сына Новика.
Лукъ безъ чети по купчей бедки Кирилова сына Валчака.
Лукъ безъ чети по купчей того же бедки Валчака.
Четь лука по купчей Васьки Дмитреева сына Убожья.

Четь лука по купчей кольскаго стрельца Девятки Иванова сына, что было за братомъ его за Гор-
дюшкою.

Поллука по купчей бедки Карпова сына Богатого.

Полтора лука по закладной кабал’Ь старца Антошя Коневскаго и дерсвянптцкаго монастыря.
Поллука ио купчей Пахомка Захарьева сына Пяхкоя.

Четь лука НикнФоровская упокойыаго по даной и ФадЬйка Оксептьева сына Сумарокова.
Полчети лука по даной того же мопастыря старца Давыда.

II всего новоприбылыхъО луковъ счетыо, а дани они платили прежъ сего стьхъ луковъ по Василь- 102
еву письму Агалнна да подъячего Степана Соболева по 2 гривны слука на годъ.

И того всего рубль и 28 ал. 2 деньги на годъ.
II всего за Пречпстснскщш старцы Конуева монастыря старыхъ и новонрибылыхъ 18 луковъ с 

полу лукомъ, а дани снихъ прежъ сего платили 2 рубля и 27 алтынъ, полшесты деньги на годъ.
А впредь имъ платити стбхъ свонхъ угодей ссгарыхъ и сновоприбылыхъ луковъ въ государеву казну

дани потому же какъ было прежъ сего по 2 рубля и по 27 алтынъ и но иолушесте деньге на годъ.
А по т'Ьмъ они лукомъ промышляютъ на море на тоняхъ и врекахъ в Ниве и в Кольвпце и в Дуи- 

.  це взаборехъ рыбною ловлею и влЬшихъ м’Ьстехъ звЬрпны и птичьи ловища и сенные покосы, а на Ннадре 
озере и в Ковде озере и выныхъ влЬшихъ озерахъ ловятъ ггЬлкую рыбу про свою нужу сволостными людьми 
вмЬсте. А повопрнбылые лукп сволостными людьми в’Ьдаютъ они сами межъ себя цоетаршгЬ врыбпыхъ ловляхъ 
и всепныхъ покосехъ и вл’Ьншхъ ухожеяхъ и во всякихъ угодьяхъ переменялся по годом!,.

Тонн по морскому берегу луковые, а не оброчные вонч1е у мопастыря сволостью. 1 9 3
Тоня Копша, тоня Корга, тоня Валазъ ручей, тоня Иалкниа губа, тоня варничной Наволокъ, тоня на 

усть Канды реки, р’Ьчка Каида, тоня Ульяшсва губа, тоия Вирмъ наволокъ, тоея Подвилочиая, тоня Оленей 
островъ, тоня в Питкульской губ’Ь, тоня Родповолохъ, тоня Опнсимовская, тоня Куртяга, топя Юрнчная, 
тоня под Пенкинскимъ иаволокомъ Мохнаткинская. II всего 16 тонь да рЬчка.

Да за монастыремъ же по морскому жъ берегу варницы оброчные.
Варница в Лувенской губ’Ь на наволоке.
Варница в Лувенской же губ’Ь в кути.
2 варницы в Кольвинской губ’Ь.
II всего 4 варницы.
А по Васильевьшъ кнпгамъ Агалина да подъячего Степана Соболева написано за монастыремъ вживу- 

щемъ 2 варницы оброку снихъ было по 10 ал. варницы на годъ.
I I  прибыло по Алаеву письму Михалкова да Подъячего Посника Дементьева вново передъ Васильевым!,

письмомъ Агалина до подъячего Степана Соболева испуста вживущее 2 варницы, оброку с нихъ 20 а. на годъ.

И всего съ 4хъ варницъ оброку было прежъ сего рубль и 6 ал. 4 деньги на годъ.
А впредь имъ плйтить снихъ оброку в государеву казиу потому жъ какъ было прежъ сего ио рублю 1У4

и по 6-ти ал. по 4 деньги на годъ.
Да за монастыремъ же ножнишка и розчисти сенные покосы, оброчные, а не луковые.
Пожнишка у Мнтронаиовской варницы Кукпнада в Грязиой губ’Ь по обе стороны ручья розчисти да
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в Палкинской ryöft но обе стороны ручья и на лесу теребишка по купчей МитрОФанка Кукина, оброку съ нихъ 
было прежь сего по Васильеву письму Агалииа да подъячего Степана Соболева 3 ал. и 4 д. на годъ. А впредь 
пмъ платить сгЬхъ поженъ вгосудареву казну оброку по тому ate ио 3 ал. по 4 д. на годъ.

И всего стЬхъ монастырскихъ спустого дворишка, а смельиицы зживунце п спустые и слуковыхъ уго
дей: старыхъ п сновоприбылыхъ и сварницъ н сиоженъ было прежъ сего вгосудареву казну оброку но Ва
сильеву письму Агалииа да подъячего Степана Соболева 4 р. и 23 ал. полторы деньги на годъ.

И убыло по Алаеву письму Михалкова да подъячего Посника Дементьева передъ Васильевьшъ пись- 
момъ Агалина да подъячего Степана Соболева и зживущего впусто полполтины на годъ.

1 9 5  И всего т’Ьмъ пречистенскимъ старцомъ по Алаеву иисьму Михалкова да подъячего Посника Дементье
ва платити впредь вгосудареву казну дани и оброку ст’Ьхъ монастырскихъ слуковыхъ и соброчныхъ уго■ 
дей и смельницъ и сварницъ и споженъ по 4 р. и по 14 а. по 5 д. сполушкою на годъ.

А збираютъ они старцы стЬхъ своихъ смонастырскихъ слуковыхъ и оброчныхъ угодей т'Ь государевы 
данные и оброчные деиьги сами и отвозятъ вгосудареву казну в Кольской острогъ къ государевымъ кпри- 
казнымъ людемъ ежегодъ беспереводно по кнпгамъ сполна, а у государевыхъ у приказныхъ людей в томъ ем

лютъ оии отписи спору для.
Да за монастыремъ же угодей промежъ ковдозерскихъ лопарей половина Тудо озеро и Кольекорги, 

а ловятъ внихъ б’Ьлую рыбу по купчей Ковдозерскихъ же лопарей Пронин Васильева сына да бедки Апкасаро- 
ва сына.

А дани платили они прежъ сего вгосудареву казну стого угодья по 2 гривны на годъ.
А впредь имъ платить стого угодья вгосудареву казну потому жъ, какъ было прежъ сего за лукъ 

но 2 гривны ?ке на годъ.
А емлютъ у нихъ т'Ь деньги за тотъ лукъ лопсие даныцики кого по государеву наказу пошлютъ ис 

Колы для государевы дани на лЬшуто лопь Государевы приказиые люди и отдаютъ вгосудареву казну в Ко- 
106 ле государевымъ приказнымъ людемъ, а приказные люди гЬ данные и оброчные деньги с тЬхъ монастырскихъ 

слуковыхъ и соброчныхъ угодей отсылаютъ къ государю к Москве с Кольскими доходы вместе ежегодъ беспе* 
реводно по книгамъ сполна.

Погостишка лЪцйе лопи, а внихъ живутъ государя царя и великаго князя Василья Ивановича всей 
Pyciii лоиари крещеные и не крещеные тяглые, а не пашенные ввежахъ.

Погостъ Пя озеро, аПяилакша тожъ стоитъ надъ Пя озеромъ. Ввеже Тимошка Юнчинъ сынъ да сынъ 
его бедотко прозвище Олица. Ввеже Иванко Павловъ сынъ да Томаско на Яхимовъ сынъ. Ввеже Васка Юнги- 
евъ сынъ. Да тогожъ погоста лопари живутъ на рекЬ на Думце ввежахъ. Ввеже Ханко Юигинъ сынъ да де
ти его Омельянко да Онисимко да Онисемко Хеллинъ сынъ. Ввеже Икоико да Игаса и 1Ыева Д’Ьти да Аика-
сай Оннсимовъ сьшъ. Да погостишко Рува ввеже Микнэорко Аигасаровъ сьшъ да братъ его бедотко. Да пого- 
стишко Ворья озеро надъ Ворья озеромъ, а внемъ лопари; ввеже староста Гришка да АгЬйко Пяивневы д’Ьти, 
да сынъ старостинъ Ивашко. Ввеже Саррей Пяивиевъ сьшъ да дети его Харья да Яндавка. Ввеже Леммитъ 
Торв1евъ сыпъ да дети его Титъ То да Янка. Ввеже Пяивей да Арипей Гарасимовы д'Ьти. Да на Ковде озере 
ввеже Коианко да Пронка Васильевы д’Ьти. И всего в трехъ погостшикахъ 11 вежъ, а людей внихъ лопянъ 
27 челов’Ькъ.

А угодья за ними река Соеьянъ да Пя озеро да Совгало озеро да Оръ озеро и иные лЬнйе озерка, а
ловятъ виихъ б-Ьлую рыбу да на лесу зв'Ьрь быотъ и птицу ловятъ т’Ьм ся и кормятъ.

А дани они давали вгосудареву казну прежъ сего по Васильеву письму Агалина да подъячего Сте
пана Соболева 3 десяти луковъ по двгЬ гривны слука на годъ. И того всего 2 рубли на годъ.

А впредь имъ давати дани вгосудареву казну стЬхъ своихъ угодей здесяти луковъ по 4 грпвны
слука на годъ. И того всего 4 рубля на годъ.

И прибыло на нихъ передъ старымъ вново дани 2 рубля на годъ.

А розводитн имъ та дань межъ себя самимъ по своимъ промысломъ и по животомъ, а луки в'Ьдаютъ
сами межъ себя по старин'Ь.



Какъ мужикъ ходилъ къ солнцу *),
Жилъ. былъ мужикъ. Онъ бЪдно ш иъ . Онъ думалъ, какъ-бы къ солнцу попасть. Онъ пошелъ, шелъ, 

шелъ нисколько дней пришелъ къ путасъ (глубокое м'Ьсто р’Ьки, гд'Ь иельзя перейти въ бродъ); черезъ рЪку 
кнтъ высохъ, будто дорога, будто мостъ черезъ р'Ьку; но китовой епинЬ ходитъ народъ; лреболыцинская дорога, 
словно улица. Онъ пошелъ по снин’Ь кита. Китъ и спрашиваетъ: «куда ты , хорошШ челов’Ькъ, пошелъ попа
дать?» Онъ отв'Ьчаетъ: «къ солицу пошелъ попадать». Кптъ говоритъ: «когда придешь къ солнцу, спроси, за 
каше гр'Ьхи я высохъ и не могу выйти». Онъ шелъ, шелъ опять— видитъ дв'Ь жонки изъ проруби воду чер- 
паютъ у озера. Спрашиваютъ: «хорошШ челов'Ькъ, куда ты пошелъ попадать?» Онъ отвЪчаетъ, къ солнцу иду 
попадать». Он’Ь и говорятъ: «когда придешь къ солнцу, спроси, за кайе гр’Ьхи ты  черпаемъ трегпй годъ, а изъ 
проруби воды не убавляется, ни прибавляется». Онъ пошелъ; шелъ, шелъ нисколько дней; попадаетъ въ избушку; 
въ той пзбушк'Ь старикъ со старухой живутъ, тоже 3-й годъ. Спрашиваютъ его: «куда ты, хорош!Гг человЬкъ, ношелъ 
попадать?» Онъ отв’Ьчаетъ: «къ солнцу иду попадать». Они и говорятъ: «спроси у солнца, за каше гр'Ьхп мы 3-й 
годъ жпвемъ: ни ’Ьсть, ни пить нечего». Шелъ, шелъ, пришелъ на берегъ; пршиелъ къ рЬкЬ; тамъ старикъ постоянно 
на карбас'Ь 'Ьздитъ, перевозить: старикъ старый, волоса с'Ьдые, длинные, борода б'Ьлая. Старикъ спрашиваетъ: 
«куда ты , xopoinift челов'Ькъ, идешь попадать!» Онъ отв'Ьчаетъ: «къ солду иду попадать». Старикъ карбасъ 
(лодку) повернулъ кормой къ берегу; мужикъ с'Ьлъ. Старикъ говоритъ: «тяжело мн’Ьпорато (очень) перевозить, 
порато тяжело; придешь къ солицу спроси, за каме гр'Ьхи я перевожу». Опять шелъ, шелъ— пршиелъ къ л-Ьсу; 
въ л'Ьсу избушка; въ той избушк'Ь девочка, маленька (7 — 8 л’Ьтъ) живетъ, у девочки груди болыпиныйя, больше 
ея. Она п спрашиваетъ: «кудаты, xopoiuifi человЬкъ, идешь попадать». Онъ говоритъ: «къ солнцу иду попадать». 
Она баню ”*) истопила; папоила, накормила его. Онъ ее спрашиваетъ: «н'Ьтъ-ли подводы какой?» А она дала 
палочку и говоритъ: «куда эта палочка идетъ, туда ты всл’Ьдъ иди». Онъ шелъ по падочк'Ь: куда палочка, туда 
и онъ. Онъ шелъ, шелъ, палочка и пришла къ избушк'Ь и назадъ поехала. Въ той пзбушкй девушка (большая) 
сидитъ: на лЬвомъ боку платья нЪтъ— совсЬмъ голо. Она спрашиваетъ: «куда ты , хорошШ человЬкъ, идешь 
попадать?» онъ говоритъ: «къ солнцу иду попадать». Она накормила его, а .онъ говоритъ: «не дашь-ли ты 
ми’Ь подводу?» а она дала лошадь: «куда лошадь идетъ, ты туда иди, и сани дала. Онъ шелъ, шелъ, пришелъ 
къ избушк'Ь. Онъ остался, а лошадь сама поЬхала назадъ. Въ избушк'Ь старушка живетъ; у старушки груди 
болышя. Она спрашиваетъ: «куда ты ...?»  оиъ говоритъ: «къ солицу иду попадать; н’Ьтъ-ли подводы, не знаю 
куда къ солнцу итти». А она говоритъ: «будетъ первая избушка, тамъ солицева. мать (пейвъ-шнъ) живетъ». 
Старуха дала клубокъ мужику: «куда клубъ идетъ, туда и ты иди». Клубъ шелъ, шелъ, пришелъ къ избушк’Ь. 
Избушка снаружи серебряная, впутри золотая. Клубъ этотъ по дорогЪ назадъ пошелъ. Онъ пришелъ въ избу, 
тамъ женщина не очень старая, ходитъ, красивая: волосы растрепаны, иа правомъ боку голая, только какъ 
жаръ горитъ правый бокъ. Она спрашиваетъ: «куда ты ...?»  Онъ отв'Ьчаетъ: «къ солнцу иду попадать». Она 
какъ схватитъ его за руку и говоритъ: «пойдемъ, посмотримъ со мной, каково солнце». Она вела его, вела, 
пришла въ темную комнату, ннгдЪ св’Ьта н’Ьтъ; она ушла. Онъ тамъ сидЬлъ, сид'Ьлъ, потомъ светло сделалось» 
солнце запекло, жарко такъ. Потомъ вдрутъ темно опять сделалось. Какъ темпо сделалось, идетъ эта жонка> 
за руку мужика взяла и повела опять въ свою избу. Привела избу и спрашиваетъ: «вид’Ьлъ-ли ты солнце?» 
Онъ отв’Ьчаетъ: «я вид'Ьлъ». Она ему свою грудь показываетъ: «видишь, я солнцева мать, какая у меня грудь

*.) Сказки, а равно и п4сяи 8апнсанн буквально со словъ лопарей, безъ всякпхъ нзнЗшешй въ способ  ̂ выражеп!я* 
**) Сл4дуетъ заметить, ио у самихъ лоаарей бавь н̂ тъ.
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горячая». Онъ нощуцалъ— горячая, горячая. Онъ ему дала золота, серебра иного. Потомъ оиъ сталъ разма
зывать: «кто эти женщины, которыя мпЬ давали подводы?» «Кто эта старушка, что мнЬ дала клубъ?»— «Это 
ин'Ь старшая дочь». «Кто эта, которая шгЬ лошадь дала?»— «Это мн'Ь средняя дочь».— «Кто эта, которая мпЬ 
палочку дала?»— «Это ми’Ь младшая дочь». «За «aide гр-Ьхп, говорить, старикъ поставленъ перевозить, в’Ьдь еиу 
тяжело». Она говоритъ: «старикъ иосаженъ за то, зачЪмъ онъ кормой на берегъ пристаетъ: это гр-Ьхъ непро
стительный».— «Еще, говоритъ, старикъ со старухой живутъ 3-й годъ, живутъ ни 'Ьсть, ни нить не могутъ: 
за Kaitie гр'Ьхи мучатся?» Она ему. отвечаетъ и говорить: «Не будетъ имъ прощенья за то, что они у народа 
много денегъ украли: они в’Ькъ свой будутъ жить въ этой избушк'Ь». Опять мужикъ спрашиваетъ: «за каше 
гр'Ьхи женщины изъ проруби воду черпаютъ?» Она и отв’Ьчаетъ: «за то, что oirb виномъ торговали и молокомъ и 
водой наливали вино и молоко, имъ тоже прощенья не будетъ во в’Ькъ». Потомъ онъ опять говоритъ: «за каше 
гр-Ьхп кнтъ засохъ черезъ рЬку?» Ода говоритъ: «за то, что кнтъ норато (очень) миого народа пожралъ и 
карбасовъ и шнякъ— за то; если народъ оиъ весь найдетъ, который проглотплъ, то выйдетъ изъ того мт.ота».

Онъ и пошелъ домой: никуда ужъ не заходнлъ и пришелъ къ берегу, гд’Ь старикъ кормой пристаетъ.
Онъ и говоритъ, когда старикъ его перевезетъ: «зачЬмъ ты кормой пристаешь, а приставай иосомъ; кого сне.
зешь, тотъ и останется, а ты выйдешь». Старит, съ гЬхъ поръ сталъ иосомъ приставать. А тотъ къ той 
избушк'Ь пришелъ, гдЬ старикъ п старуха живутъ; вч, нзбушкЬ н'Ьту никого; ни старика, ни старухи н'Ьтъ—  
они ушли и умерли, а на дверяхъ папнеано на изб’Ь: «померли». Потомъ пришелъ къ женщипамъ, что воду
черпаютъ. Женщины и спрашиваютъ: «что намъ будетъ?» Оиъ и говоритъ: «ничего вамъ не иудетъ—подли
вали воду въ молоко и въ вино». Онъ опять пошелъ, пришелъ къ киту. Кптъ спрашиваетъ: «xopouiitt чело
в'Ькъ, что мн'Ь будетъ?» Онъ говоритъ: «Если всЬхъ, которыхъ проглотплъ иайдешь, тогда выдешь изъ этого
мЬста». «Кптъ ношелъ искать, всЬхъ нашелъ и вышелъ пзъ этого М'Ьста. Этотъ мужикъ пришелъ домой къ
матери и отцу. Отецъ да мать обрадовались. Онъ сталъ благословетя просить жениться: «Дадите-лп (т . е.
позволпте-ли) жениться на комъ нибудь?» Они благословили. Оиъ и женился на дЬвкЬ иа иЪдной. Они стали 
торговать, лавку заправили и стали торговать. П сказка вся. (Нотозеро).

Сказна о Царскомъ сынЪ *).
Жилъ былъ царь съ царицей и у нихъ между собою было согласно. Царь до того любил.!, свою жс.иу, 

что даже всегда она находилась при немъ, когда онъ дЬлалъ и судъ надъ народомъ. Самъ онъ судилъ болЪе 
по правд'Ь, а царица же сплошь п рядомъ поступала не по правда. Разъ пришла къ нимъ судиться съ му- 
жемъ женщина ц царь разеудплъ пхъ правильно: мужа оправдалъ, а жену призналъ виноватою.

Царица, напротивъ, оправдывала жену и когда на семъ настояла, то находящШся въ утроб’Ь матери 
хладенецъ вдругъ сказалъ: м еха по плехи и тянетъ. Она разсердилась на него и про себя подумала: рано 
сталъ соваться, а когда родишься, тогда мн’Ь ие будетъ отъ тебя и спокою. Устрою же я съ тобой штуку.

Наконецъ она родила сына и хогЬла его было сейчасъ же убить, но стало жаль, и страшно самой
это оыло сдЬлать. Она позвала солдатъ, отдала имъ младенца, приказала его убить и ей принести отъ него 
сердце. Солдаты также сжалились надъ младенцемъ, они поэтому отдали его на воеппташе пастуху; вмЬсто же 
его убили маленького ягненка и сердце отъ него принесли цариц’Ь. Сердце это царица приказала изжарить н 
за столомъ его съ'Ьла. Царь однако зналъ, что у ней родился сынъи вотъ, чтобы скрыть предъ царемъ свое зло- 
д^янШ, опа послала своихъ служанокъ купить ей другого младенца. Въ это время родился сьшъ у кузнеца и 
у него-то вотъ и купили его и принесли къ царпцЬ. Младенца этого ростилн какъ царевича, но лишь толь- 
ьо онъ немного подросъ, какъ сталъ заниматься только молотками и ими ковалъ жел’Ьзо. Царь не по- 
нималъ и удивлялся, что сынъ его только занимается кузнеческимъ ремесломъ. Игры его всЬ были около это
го ремесла.

Когда же сынъ пастуха царевичъ поуросъ, то онъ во время игръ всегда хотЬлъ быть болыпнмъ
между своими ровесниками и нередко между ними дЬлалъ судъ. Наконецъ всЪ его ровесники и оиъ самъ

') Какъ эта сказка, такъ и нижеслЪдующя бнли доставлены мн* о. Коистаняшомъ Щеколдинымъ, который за- 
писалъ ихъ со словъ лопарей.
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сказали: выберемъ мы пзъ среды своей царя, будемъ его слушаться и оиъ будетъ насъ судить. Царевичъ—  
сьшъ пастуха сказалъ: купплъ все мы по снТ.чп и ста немъ съ ними на востокъ и у кого свеча сама собой 
загорится, тотъ н будетъ царсмъ. Сказано, сделано. Свечи купплн, стали лицомъ на востокъ, и стали мо
литься, чтобы Богъ указалъ имъ царя. Вскоре св'Ьчка царевича загоралась и всЬ ровесники признали его 
своимъ дЪтскнмъ царсмъ. Когда кто ннбудь во время игръ кого нибудь обнделъ, то сейчасъ же и делалъ 
судъ. Судилъ ше оиъ всегда по правд'Ъ и никого напрасно не обшкалъ. Молва объ этомъ прошла везде и не
редко къ детскому царю обращались и взрослые люди, которые были почему ннбудь неправильно судимы на- 
с.тоящимъ царемъ и царицей. Онъ и эти дела всегда р'Ьшалъ справедливо.

Разъ одна бедная женщина попросила муки блюдо и съ нимъ пошла домой. Подулъ спльпый ветеръ 
и у ней все разнесъ, ие оставивъ ни пылинки. Она съ горя пошла къ царю и цариц!» жаловаться на вЬ- 
теръ. Царь выедушалъ жалобу бедной старухи на ветеръ, посмеялся надъ ней и сказалъ: глупая ты бабка, какъ я 
могу судить ветеръ?

Бабка была атимъ недовольна очень и сказала: ну, когда ты не могъ разеудпть меня съ вйтромъ, 
я пойду нъ детскому царю. Онъ разеудитъ справедливее. Царь и надъ этими словами посмеялся и сказалъ: 
поди, посмотрю я, что ты тамъ получишь.

Старуха сейчасъ же отъ царя пошла, и пришла къ детскому царю и сказала: царь-отецъ, разеуди 
меня съ в'Ьтромъ. Я  попросила муки, понесла на блюде, ветеръ палъ, все раздулъ и меня оставилъ го
лодною.

Детскш царь выслушалъ жалобу со шшмашемъ, ножалЬлъ старуху и сейчасъ же послалъ своего че
ловека въ гавань за капитанами, которые пришли вчера. Капитаны судовъ на зовъ его немедленно явились. По 
приходе нхъ детскш царь спросилъ ихъ: когда вы пришли сюда?

Вчера вечеромъ, ответили они.

Ну это хорошо, но что для васъ лучше, ветеръ или тихо?
Конечно, ветеръ для насъ лучше всего. Не будь его, намъ бы сюда и не придти вчера.
Такъ вамъ это и хорошо, а вотъ бедная бабка плачетъ, что у  ней ветеръ разнесъ съ блюда по

следнюю хрнсторадную горсть муки, поэтому вы, какъ бы виновники ветра, п заплатите ей за муку.
Капитаны ответили: мы не только ей за муку заплатимъ, ио пусть она пошлетъ намъ мешки и мы 

всЬ ей пошлемъ по нуду.
Старуха обрадовалась этому, благодарила за судъ царя, да благодарила н капнтаиовъ, потому что въ 

тотъ же день получила столько муки, сколько никогда у ней и не бывало. Капитаны также остались довольны 
решешемъ.

Дошла весть объ этомъ и до царя. Кму стало завидно н обидно, что все почти идутъ судиться къ
детскому царю, и онъ всякое дело рЬшаетъ, не говоря, что не могу.

Дай, подумалъ царь, я сделаю ему штуку и поставлю сговътупикъ. Царь послалъ къ нему трехъ быковъ,
съ приказашемъ, чтобы они чрезъ известное время сами родили телятъ, какъ самки.

Детскш царь быковъ взялъ и после ухода солдатъ сказалъ: спасибо царю. Быковъ мы убьемъ, намъ
мяса будетъ надолго, а кожами, какъ у иасъ крыша на избе худая, закроемъ избу. Такъ и сделали.

Наконецъ пришло время, когда должно было быковъ съ телятами отвести пазадъ. Вотъ детскШ царь, 
научивъ своего человека, что нужно делать, послалъ его къ Царю. Тотъ пошелъ къ царю во дворъ, тамъ 
ходилъ несколько времени, и наконецъ увиделъ царя. Въ это время онъ сталъ снимать свои штаны и закри
чалъ: рожать хочу, рожать хочу. Царь, услышавъ это, сказалъ: ты съумашедшШ должно быть, когда мужчины 
рожали, и разве могутъ рожать, отвечай.

—  А ты царь самъ что сдЬлалъ? Самъ послалъ быковъ къ нашему царю, чтобы они были обхожены,, 
разве это можно, и бывало когда нибудь?

Царь отъ такого ответа пришелъ въ удивлете и ушелъ скорее прочь, не говоря более ни
слова.

Вскоре после этого царь съ царицей пошли гулять. Увиделъ это и Д'Ьтшй царь. Онъ пошелъ къ
весамъ (баланс,у), положилъ на одну скалку много собачьяго кала, а на другую ничего. Кала же все прибав-
лялъ и нрибавлялъ.
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Царь, увидя это, остановился и смотрЪлъ, а про себя думалъ, гд’Ь же у него уиъ. Говорятъ,
умный.

Наконецъ оиъ не вытерп^лъ и спросилъ у него, что ты дКиаешь?
—  Я в/Ьшу женскШ умъ и смотрю какъ онъ легокъ и ничего не стоитъ.
Ответь этотъ привелъ царя въ удпвдеше, и оиъ сталъ думать: это, должно быть, не сынъ пастуха 

и не мой ли еще, потому что мой, кром’Ь копанья, ничего не знаетъ. Подумавъ такъ, онъ вскор’Ь взялъ его 
къ себ'Ь и сд'Ьлалъ своимъ наследников и такииъ образомъ цариц’Ь надъ правдой не привелось восторжество
вать. (ПазрЪка).

Игрунъ—смЪльчакъ сынъ.
Жилъ некогда одинъ богатый челов’Ькъ и щгЬлъ онъ одного сына. Умирая, опъ заповЪдалъ своей 

женФ, чтобы опа сыну его, если онъ попросить денегъ, дала ему въ первый разъ не болйе трехсотъ рублей. 
Сынъ послЪ смерти его выросъ и сталъ ходить на улицу съ д'Ьтьми играть. Онъ игралъ съ ними въ баски 
и бабки у нихъ отнялъ. Ребята ему и закричали: ты богачъ, а у бЪдняковъ отнимаешь бабки. Стыдъ. Онъ
бабки бросилъ имъ и пришелъ къ матери и сказалъ: дай мнЪ сто рублей.

Мать денегъ дала ему п онъ пошелъ на улицу. ЗдЬсь опять игралъ съ ребятами и побрякивплъ
деньгами. Въ это время онъ увидалъ: идетъ старикъ и несетъ кошку, и спросилъ его, не продашь ли
кошки?

— Купи.
—  Много ли просишь?

—  У меня кошка смирная и я менЬе ста рублей не продамъ.

—  Не говоря ни слова, онъ вынулъ деньги пзъ кармана, отдалъ ихъ, взялъ кошку и пошелъ до
мой. Зд'Ьсь ему она такъ понравилась, что онъ не зналъ болйе никакого д-Ьла, какъ только съ нею и игралъ. 
Наконецъ, однако, наскучило ему, п онъ опять пошелъ на улицу къ ребятамъ играть. Играя съ ними, онъ 
опять отпялъ у  нихъ игрушки. Они опять закричали, не стыдно ли богачу, покупающему кошку за сто руб
лей, брать у б'Ьдныхъ копеечный игрушки. Онъ бросмъ ихъ и пошелъ къ матери.

Дома опять выпросилъ у матери сто рублей и съ ними пошелъ на улицу играть. Побрякивая день
гами, онъ опять увид’Ьлъ того же старика, у котораго купилъ кошку, и онъ велъ теперь собаку.

Онъ опять сталъ покупать и купилъ ее за сто рублей, сколько и просплъ хозяинъ. Онъ сказалъ 
ему, что на его собакЬ можно ■Ьздить и возить дрова.

Привелъ собаку домой и съ нею и кошкой игралъ постоянно. ОнгЬ отъ него не отходили никуда. На 
собака онъ 'Ьздилъ, а кошку привязывалъ сзади. Втимъ онъ занимался долгонько и наконецъ это ему на
скучило.

Опять пошелъ на улицу и игралъ съ ребятами. Отнялъ у нихъ и игрушки, т ’Ь опять закричали и 
онъ, разеердивпшеь, бросилъ имъ. Пришелъ домой и опять у матери сталъ просить 100 рублей. Мать деньги
дала и сказала: это послЪдшя, отецъ бол'Ье тебЪ не оставилъ. Взялъ онъ деньги и пошелъ на улпцу. ВскорЪ
онъ опять увид'Ьлъ того же старика, но у  него ничето не было уже. Онъ поэтому спросилъ его, куда ты 
пошелъ?

—  Я  хожу и хочу кому нибудь продать золотой перстень— сурм асъ.
—  Продай MHfc и его. У  меня еще есть деньги, хотя уже и посд'Ьдмя.

Старикъ согласился продать ему за сто рублей, только прибавилъ: деньги отдай сейчасъ, а за пер- 
стнемъ - кольцомъ пойдемъ со мною и у меня дома получишь. Заплатилъ материнъ сынъ деньги и пошелъ съ 
нимъ. Пошли они сперва мимо домовъ по дорогЪ, и всЬ прошли. Пошли далЪе уже лЪсомъ и пришли къ 

пахтЪ, каменной тор*. ЗдЪсь старикъ снялъ съ отверстая каменья и сказалъ: поди туда, а я иду за тобою. 
Сынокъ какъ зашелъ туда, то старикъ сейчасъ же отверстае закрылъ и самъ остался на землЪ.
Покупатель очутился въ безвыходномъ положены, какъ въ гюрьиЪ. Сперва онъ плакалъ, а потомъ
пошелъ, куда понесутъ ноги. Наконецъ у него подъ ногами стали доски и чрезъ щель вдали увидЪлъ

\



св’Ътъ-огонь. Потомъ туда и нрпшела. къ лесашще - листовке—  пордисг. По ней оиъ поднялся н 
увиделъ предъ собою двери. Ихъ оиъ отворила. и у};пдТ>лт> нрсдъ собою комнату, залитую сватомъ, потому 
что горело много свЬчъ. Въ ней стоялт» стола, со всякою пищею— пуром аш ъ  и вином.. Будучи голодпыиъ, 
онъ сЬлъ, наелся и напился. ПослТ. этого онъ сталъ смотреть и опять увпд’Ьлъ впереди двери. Пошелъ туда, 
отворилъ ихъ и опять увид’Ьлъ такую же комнату со столомъ, кушаньями и виномъ. Out. былъ сытъ и по
этому только на ннхъ посмотрела,. Впереди были опять двери, онъ отворилъ и ихъ. ЗдЬсъ было везде пусто. 
Стола съ кушаиьемъ не было, а, вместо его, въ одномъ углу онъ увид’Ьлъ лежащаго человека. Подошелъ къ 
нему и увиделъ, что онъ мертвый и на рук'Ь у него золотой перстень. Смотря па него, оиъ подумалъ: шгЬ 
этотъ-то перстень и продалъ, должно быть, старикъ. Поэтому о т . перстень съ руки покойника снялъ. на- 
д'Ьлъ себ’Ь иа палецъ и ношелъ назадъ. Мнновавъ св’Ьтдын комнаты, опъ зашелъ вч. непроницаемую тьму, п 
не зналъ совершенно куда ступить. Съ горя онъ сгалъ перстень съ пальца на палецъ перелагать и когда иа- 
д’Ьлъ его иа первый палецъ отъ мизинца на л'Ьвую руку, тогда переда, ннмъ явились два человека и спросили: 
что теб'Ь нужно?

—  Я желаю отсюда выйти, такъ пакт, старикъ, показавши! миЬсюда дорогу, со мною не пошелъ, а 
остался на верху. Меня одного сюда занеръ.

—  Теперь и емкого усни, а послТ, все теб'Ь будетъ.— Онъ немного соснулъ, проснулся и увидЬлъ, что 
OTBepcTie па землю открыто. Перстень переложила, на средни! палецъ, вышелъ изъ пахты и пошелъ своей 
дорогой домой. Съ радостно вошела. ва. своп домъ, но укндЬлъ, что мать сидитъ почти голодна, потому что 
не стало у ней ничего. ПоЬлъ онъ сухой резки (лопарски! пресный хлЬбъ, не толстый) и пошелъ спать.

На постель онъ перстень со средияго пальца опять переложила, ближе къ мизинцу па лЬвую руку и
ка. пему опять явились гЬ же два человека и 'опросили, что теб'Ь нужно?

—  Я долго ироходилъ пзъ своего дома, мать псе прожила и нечего стало есть.
Они ответили: теперь сии до утра, а утромъ все теб'Ь будетъ. Всталъ онъ утромъ п ушгд’Ьлъ, что 

везде у ннхъ всего довольно. Зажила, онъ хорошо после этого и сталъ думать объ открытш торговли. Вотъ 
опять однажды вечеромъ перстень переложила, па палецъ и опять явились 2 человека и спросили: «что тебе 
нужно?»

—  МпЬ хочется быть купцомъ.— Ну теперь сии, а утромъ все будетъ по твоему. Черезъ ночь все така,
и сделалось. Всталъ и увидела,, что предъ дозюмъ его стоять лавки съ товарами. Торговля пошла у н№*
удачно и такъ онъ прожила. несколько годовъ. Наконецъ захогьлось ему жениться и сталъ у матери просить до::- 
воленья... Мать согласилась, ио спросила, гдъ у тебя невеста?

—  Я думаю жениться у царя, у него дочь красавица.
—  Въ умЬ ли ты, объ этомъ пе нужно и думать-то даже.
—  Н'Ьтъ, я такъ хочу нснром'Ьшю, и ты должна нтти отъ меня сватьей. Снесешь царю, царице и не,- 

в'ЬстЬ богатые подарки п дело устроится какъ нельзя лучше.
—  Мн'Ь думается, что ты напрасно это задумала,, потому чти царю нужно подарки нести по, простые, а 

драгоценные, а где ты ихъ возьмешь?
—  Объ этомъ не безпокойся. Завтра все будетъ.
На постел’Ь онъ перстень переложила, па палецъ подле мизинца н опять явились 2 человека н ска

зали: «что теб'Ь нужно?»
—  Я драю жениться у царя и ми’Ь нужны поэтому подарки: 2 камня (нерчь) драгоцЬнпыхъ и одинъ 

самоцв’Ьтный.
—  Спи до утра и тогда все будетъ, ответили они и ушли,
Всталъ оиъ на другой день и увидЬлъ на столЬ 3 камня, которые гор'Ьли какъ огонь и блестели 

какъ солнце. Пошелъ къ матери и отдалъ ей.
Мать, при видЬ ихъ, пришла въ нзумлеше и съ ними пошла къ царю уже- сиЬло. Ввели ее къ царю, 

гдЬ она немедленно драгоценные камни подарила царю и царице, а самоцв’Ьтный— ихъ дочери н сказала: «это 
осмеливается подиести вамъ мой сыпъ и въ то же время проситъ покорнейше руки вашей дочери.»

Царю и всЬмъ подарки поправились, но на сватовство отв’Ьтилъ: если завтра сыиъ твой можетъ по
дарить намъ золотыя тарелки и несколько гусиныхъ япцъ (время было осенью), тогда дочь моя и мы согласны 
породниться. Старуха поклонилась имъ, пошла домой и передала это сыну.
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Вечеромъ оиъ ыад'Ьлъ перстень на упомянутый палецъ и опять пришли 2 человека и спросили, что 

теб’Ь нужно?
—  Мне требуются золотым тарелки н гуспнын яйца для невесты. «Спи, утромъ они будутъ у тебя». Такъ 

действительно и случилось. Мать днемъ пошла и отнесла подарки. Царь и невеста подарки осмотрели, похва
лили и сказали: «если твой сынъ къ утру сд'Ьластъ съ нашей стороны р'Ьки на его сторону чугунный мостъ, 
покрытый красиымъ сукномъ, тогда можно будетъ сделать и свадьбу, а въ противномъ случай дочь мои не 
согласна, потому что она боится Ездить черезъ реку.» Старуха, услыша это, поклонилась и пошла домой- 
Пришла и все передала сыну, присовокупивъ: «вотъ иад'Ьлалъ ссбГ» хлопотъ.» Это ничего, отв'Ьтилъ оиъ. Къ 
утру все д'Ьло поправится. Вечеромъ онъ прпбегъ къ упомянутому ранее средству и 2 человека посулили къ
утру все. Черезъ ночь действительно на реке явился мостъ и съ красиымъ сукиомъ. Старуха, увидя, это уди
вилась и опять, посланная сыномъ, пошла къ царю. Онъ прпнялъ ее ласково, ио сказалъ: «дочь жила постоянно 
дома и ей не хочется отъ матери уйти далеко. Завтра, если явится у твоего сына домъ подле нашего, тогда 
сыграемъ свадьбу на славу. Старуха поклонилась и ушла. Дома это сказала сыну и тотъ отв'Ьтилъ: ну и это 
ничего. Надеюсь устрою. Вечеромъ онъ сдЬлалъ тоже, что и раньше, и яшгвнпеея два человека посулили къ 
утру. Съ разсвЬтомъ действительно домъ пхъ стоялъ подле царскаго и иа этотъ разъ сынъ съ матерыо по

шелъ къ царю самъ.
Царь столь богатаго п смышлеинаго будущаго зятя встр’Ьтилъ съ невестою ласково и вскоре была 

сделана свадьба. Народу на свадьбе было много, и все веселились сколько могли. Не мало было и пьяныхъ.
Пьяными иапилпсь даже п старуха мать жениха, и самъ молодой. Царевиа однако вышла за него не но любви,
а изъ-за подарковъ и чудпыхъ его дЬлъ. Она любила другого жсииха.

И вотъ, когда увидела, что мужъ пьяный, она, лаская it целуя его, стала спрашивать: «какою ты си
лою и мостъ сд'Ьлалъ, да и домъ перенесъ?» Оиъ, обласканный ею, съ пьяиыхъ глазъ и сказалъ, что у него 
есть перстеиь, и показалъ его. Следуетъ его положить на левую руку на палецъ подле мизинца и тогда явятся 
два человека, которые и нсиолнятъ къ другому утру черезъ ночь все желан'ш. Жена, узнавъ это, стала сама 
угощать его и вотъ, когда оиъ былъ оченъ иьянъ, она взяла у него съ руки перстень, обрила ему волосы и 
выбросила на улицу, не смотря на его крикъ. Выбросили за нимъ туда же п мать. Царь после этого также 
на него осерчадъ и приказалъ запереть въ тюрьму.

Жена его между темъ вечеромъ надела перстень на указанный палецъ и къ ней пришли 2 человека.
—  «Чего тебе нужно царевна?»— «Я хочу, чтобы перенесена была въ другое Норвежское царство къ моему

жениху.»
—  «Теперь сип, а утромъ все будетъ исполнено.»
На утро, когда она проснулась, увидела себя у перваго жениха и со всемъ своимъ шгЬшсмъ. Съ нею

были даже кошка и собака, оставленные мужемъ, купленные имъ у старика. Звери эти ходили и искали своего 
хозяина, но его нигде не видели, а перстень его между темъ днемъ всегда блестелъ на правой руке царевны, 
а ночыо же она полагала его въ ротъ, а также и тогда когда спала. Кошке п собаке хотелось этотъ перстеиь 
отнять у ней и передать хозяину. Разъ они увидели мышь и решили хвостомъ ея для этого воспользоваться. 
Кошка схватила мышь и хотела ее убить, но она сказала ей: не беи меня, что тебе нужно и пособлю.

Хорошо, я ие убью тебя, ио ты должна намъ изо рта достать у хозяйки перстень.
Мышь согласилась и сказала: «ночыо я тихонько зайду къ хозяйке на грудь и хвостъ ей вложу въ 

носъ, опа чих нетъ, ты перстень хвати и бежи съ нимъ куда знаешь, а я уже знаю куда мне уйти.»
Наступила ночь. Мышь какъ сказала, такъ и сделала. Хозяйка отъ хвоста чнхпула, перстеиь иолв- 

тЬлъ, кошка сейчасъ же схватила въ ротъ, а собака отворила двери и побежали они вместе искать своего 
хозяина. Добежали они до широкой реки, и не знала кошка, какъ ей переплыть. Собака сказала: садись ко 
мне на спину, и такъ переплывемъ реку. На середке реки собака однако подумала, кошка хозяину нринесетъ
перстень, а я ничего. Меня онъ, можетъ, и прогонитъ. Подумавъ такъ, собака сказала: дай мне теперь пер
стень, я понесу его другую половину.

—  Что ты выдумала, мы уронимъ его въ воду, когда я буду передавать тебе, и тогда онъ никому ие 
достанется.

Собака настояла на своемъ и прибавила: у меня ротъ большой, я открою его, и ты опусти. Нетъ
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я не поплыву далее. Кошка послушалась и перстень уналъ мимо рта и пошелъ на дно. Съ горя поплыли на
задъ и недалеко подошли по берегу, какъ увидели т б у .  Въ ней жилъ старикъ-рыбакъ со старухой. Хозяева 
ихъ приласкали н они стали тутъ жить.

Разъ хозяинъ осенью привеяъ рыбу съ реки, п "когда се чистили, ощупали твердое, и пъ шпике уви
дели перстень. Старикъ со старухой находке обрадовались н, налюбовавшись имъ, положили па полку. Собака 
и кошка это видели п ожидали случая, чтобы утянуть. Хозяева вышли попъ, кошка вскочила на полку, взяла 
въ ротъ перстеиь и сейчасъ же, какъ хозяева въ избу, они па улицу н по дорожке.

Кошка, нрнбЬжавъ къ реке, сказала собак!;: возьми перстеиь теперь, а как/, запросишь опять на реке, 
тогда потеряе.мъ. Собака ответила: храни лучше ты. Садись на сшгну и поплывемъ черезъ pin;у. Вышли на 
другой берегъ п побежали впередъ искать хозяина. Нашли его пъ тюрьме. Стали думать, какъ зайти и на
думались такъ: собака дверь немного оттянула и кошка щелью прошла и отдала ему перстень. Вечеромъ онъ 
наделъ перстень на счастливый палецъ, н предъ нимъ явились два человека, спросит, что тебе нужно?

—  Хочу быть свободнымъ и чтобы жена моя дне Пыла возвращена.
—  Теперь спи, ответили люди, а утромъ псе будетъ.
Проснулся утромъ и увиделъ, что онт> снитъ со своей женой и въ царекпхъ иокояхъ. Лшбовникъ 

же или другой мужъ былъ носаженъ пъ тюрьму и после его судили. Смельчака, же, богача сынъ, сталъ жить 
со своею женою и мнтерыо па завндоегь другимъ. (Пазрека).

Московский воръ.
При царе Петре Великомъ славился одинъ воръ въ течеши 30-ти летъ и его никакъ не могли 

поймать. Разъ Петръ Велпкш для поимки его пошелъ самъ. Оделъ онъ простую одежду, и взялъ съ Царскимъ 
клеймомъ одну шапку.

Встретился съ воромъ, и, какъ бедный будто, стадъ проситься товарищемъ. Воръ нехотя его взялъ 
и спросилъ: у кого будемъ воровать. Самозванецъ сказалъ: пойдемъ къ царю. Воръ, услышавъэто, ударилъ 
его по уху и сказалъ: много летъ я воровалъ, но этого никогда не делалъ.

У чиновниковъ вотъ воровать можно, потому что они сами обманываютъ и воруютъ у царя. Пошли 
къ одному вельможе, поставили къ окнамъ листовку и поднялись. Увидели одну жену, къ которой пришчлъ 
и мужъ. Онъ сказалъ: завтра даемъ царю яду, онъ умретъ и я буду царемъ, а ты  царицей. Жена угова
ривала не делать этого, но онъ настоялъ на своемъ и такъ разошлись. Въ доме все уснули. Воры украли 
деньги, но ихъ не делили, нбо было темно. Поменялись шапками, чтобы на другой день могли узнать 

одинъ другого.
Воръ дома при огне увиделъ царскую шапку и испугался. Ночи не спалъ. Утромъ у царскаго дому 

подкупилъ караульныхъ и пришелъ къ царю съ извинешемъ. Царь за оплеуху простилъ его, только 
спроснлъ, помиишь ли вчера, что говорили про меня. Да, помню. Ну вотъ, они меня сейчасъ позовутъ. Я 
безъ тебя не пойду и скажу, что ты мой гость, иностранный принцъ. До трехъ разъ по случаю пр1езда 
гостя царь отказывался, но когда пригласили обоихъ, пошли. Царю первому налили вина, онъ отказался и 
спросилъ у вора, какой у васъ обычай. У насъ пьетъ первый хозяинъ, старшинство не значитъ ничего. 
Пей же самъ. Нужно было пить, хозяинъ выпилъ и умеръ. Жену царь помиловалъ, вора наградилъ, не 
велелъ воровать иоаъзажплъ хорошо. У  Лопарей поэтому всегда первую рюмку и пьетъ хозяинъ. (Пазрека).

Что бываетъ съ скупыми на томъ cßtrfe.
Жилъ давнымъ давно очень богатый лопарь, а былъ онъ очень скупой. Беднымъ никому никогда 

ничего не давалъ, да и дорожныхъ никого не кормилъ. Наконецъ онъ 70 летъ умеръ, и когда душа его 
пришла къ Господу (слово Богъ лопари прежде не употребляли, а только Господь), то Онъ сказалъ: Мне 
не нужно тебя, потому что ты не помогалъ моимъ ребятамъ (слово дети лопари не употребляютъ). Твоихъ
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ребятъ я, Господи, никогда не видалъ, отвЪтилъ онъ, a если бы видЬлъ, то помогъ непременно. Мои реоята, 
сказалъ Господь, это все бедные люди и нуждаюнцеся. Господа! будь милостивъ, спусти теперь меня на 
землю и я буду помогать всемъ беднымъ людямъ. Дай мне тамъ по?кить еще, и я буду помогать всЬмъ 
беднымъ, сколько могу, непременно. Богъ пошшвалъ его и онъ пробудился, возсталъ отъ смерти.

Жилъ онъ после этого на земле хорошо. Бедныиъ всЬмъ помогалъ и дорошныхъ-проЬзжающихъ 
корм и ль. Такъ iipt-жилъ онъ два года. ПослЬ этого же времени изъ добраго опять сделался такимъ же, 
какимъ и былъ. Господь увиделъ его злость, опять наказалъ его, онъ сдЬлался сильно ооленъ, такь что,, 
говорятъ, былъ ни живой, ни мертвый. Явился къ нему разъ Ангелъ и сказалъ: ты сталъ жать по своему, 
а не такъ какъ сулился Господу, и Оиъ тебя наказалъ. Старикъ со слезами нросилъ здоровья, говоря, 
прости меня, я после этого буду жить хорошо. Богъ на этотъ разъ не помиловадъ его; после своихъ 
тяжки хъ страданШ, онъ наконецъ умеръ. Когда душа его пришла къ Богу, 0н7> не принялъ и послалъ ее 
къ чорту. Чортъ далъ душе старика холодную изоу, она жила тамъ въ холоду, отъ KOTopdro постоянно едва- 
едва не замерзала. Сталъ онъ тамъ молиться Богу и просилъ прощешя и другого себВ места. Чортъ чрезъ 
несколько времени сказалъ: мне тебя не нужно. Его выгнали изъ холодной избы прочь.

Душа его после этого опять ношла на небо и тамъ дали ей доску и ее повалили тутъ . Иа этой
диске на воздухе, нлкемъ не поддерживаемая, она и висела, и при ветре качалась также точно, какъ 
маленыпй карбасъ въ море на волнахъ. Живущ1е на небе вверху люди ходятъ надъ нимъ и вндятъ. Ему 
было очень стыдно. Такъ грешная душа его мучилась тутъ три года, а после этого времени Богъ послалъ 
ее въ адъ. Въ аду бросили ее въ большой котелъ и тутъ она стала вариться. Когда одна половина у нея 
сгоритъ, тогда другая опять выростетъ на место ея. Это повторялось много разъ. Выло у этого старика 
три хресника (крестныя дети) и они увидели его страшныя мучешя.

Они стали думать, какъ бы ему пособить и придумали следующее: Сначала одинъ хресникъ сде-
лалъ уду, привязалъ къ ней веревку и бросилъ уду въ котелъ. Удилъ, удилъ и хресной наконецъ на уду 
попалъ. Онъ потянудъ его. Тянудъ, тянулъ и дотянулъ уже до краю, т . е. на самый верхъ котла, какъ 
его тамъ кто то въ это время за ногу захватилъ и веревка отъ сильной тяжести сорвалась, а старикъ 
ношелъ опять вариться. Очередь была теперь другого хресника. Онъ сделалъ сакъ, какимъ поднимаюсь 

изъ воды рыбу, и сталъ сачить.
Долго онъ не могъ поддеть своего хреснаго, но наконецъ подделъ и сталъ его тянуть. Дотянулъ 

уже до краю, когда онъ могъ выйти, но въ это время онъ сделался какъ маленькая рыбка, прошелъ 
сквозь сакъ и опять ушелъ до дна. ТретШ хресникъ после этого сказалъ: я свяжу самый частый и 
крепкШ неводъ и будемъ въ котле неводить. Если это не пособитъ, тогда уже значитъ намъ ничего не 
сделать, никакъ не пособить ему. Неводъ приготовилъ и сталъ имъ неводить въ котле. Старикъ хотя пе 
скоро, но опять ноналъ въ неводъ. Потянулъ и вытянулъ опять до краю, какъ въ это время неводъ подъ хреснымъ 
прорвался и онъ опять ушелъ въ котелъ. После этого хресники сказали: противъ Господа не сделать ничего 
нельзя и вЬрно онъ большой грешникъ. Старикъ поэтому и теперь варится въ котле за свои грехи. 

(Печенга).

Объяснен!© къ „распред&шшо поселковъ и погостовъ въ Русской Лапландш“.

Прилагаемое распределите поселковъ и погостовъ въ Кольскомъ полуострове не претендуетъ ни на 
точность, ни на полноту: какъ то такъ и другое является ненсполнимымъ въ настоящее время. У насъ не су
ществуетъ более или менее точной карты Кольскаго полуострова: этнографическая карта страдаетъ большими 
недостатками; даже карта, изданная, Воен. Топ. Отд. Главнаго Штаба, съ i О-ти верстиымъ масштабомъ, имеетъ 
весьма много погрешностей. Въ виду этого, помещая распределено поселковъ и погостовъ въ русской Лаплан
дш, я шгЬдъ въ т ц у  отметить лишь приблизительно течете наиболее важныхъ рекъ и распределить лишь 
постоянный поселки, откидывая времеииыя носедешя какъ русскихъ, таю, и лоиарей; некоторые неболыше 
выселки донарей также не могли быть помеченными на карте въ виду того, что было подчасъ невозможно 
определить даже приблизительное местоположеше ихъ; тоже самое и относительно тоней, на которыхъ живутъ
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лопари въ течете почти */х года. Все это меня побудило отметить лишь пт осты  лопарсше. Считаю одиако 
уместнымъ перечислить здесь все тонн, которыми пользуются лопари, располагая ихъ но погостамъ. Пере
чень тоней заимствую пзъ сочннешй Н. Дергачевн «Русская Лаилаид1я». Погосты располагаю по направлен™ 
отъ западной нашей границы къ восточному берегу Кольскаго полуострова: Ц а зр т щ ш  поюстъ: Песчаное, 
Ролденская губа, Пахта тоия, Красная пахта. Ольгпиовъ наволокъ, Новолокта, Лявонарка, Кайцкедошъ, Руце- 
вой, Самворетъ, Глубокая тоня, Рушянета (эти тонн находятся на берегу Океана). В н ут р и  Л аплан дш  къ 
атому погосту прилежать тонн: Чалм о зеро, оз. Кптъ, оз. Еганъ и Вагъ-озеро. П еченкш й погостъ: (морскш 
тони): Лазейная, Пески, Отворотная, Большая пахта, Mipei;au, Сухая салма, Иазорьн, Малощелья, Маломатка, 
Новая тоня, Варвсжа-р'Ька, Большая Щелыг. В н ут р и  ст раны : оз. Каяло, Косгозсро, Восло, Каменное, Кии-  ̂
озеро, Высль-Явуль, Мышье озеро, Ароко-озеро, Княжна-озеро. М отовской паьоппъ. (Мнрсшя тонн): Синя 
тоия. Нестеръ, Рогозна губа, Мотовская губа, Лопатшша. Маломатка, устья рЬкь: Титовки, Лицы, Ура Боль
шой и Малой. В н ут р и  ст раны: Ялозеро, Урдозеро, Поесноль озеро, Явостъ озеро, Кядозеро, Кяпдозеро. 
Ки-льдинскш пометь: (иореш тонн): Мешуковъ, Кулопга, В леи га. Пало-карга, IUapiii-наволокъ, Абрамова- 
пахта, КальдЪевь, Сальный островъ,( Щелсйка, Челн опушка, Велшпй, МалоФ-Г>евская, Махнаткнна, Фнлинская, 
Калентуха, Река средняя, Варламовъ^Мурмашп, Варитиной, Ннпитниъ, у устья р. Тернберкп,' Щпчппии. В нут ри  
ст раны: С'Ьикино, Бабозеро, Бабозерскш плесъ, Фадеева, Кеичезеро, Стадозеро, ПЬшкзеро, Трятшмко, Лумозсро, 
Шелотково, Домашнее озеро, Каозеро, Крукозеро, Мел ист и, Унозеро. Н о т о зер ш й  поюстъ: (внутри страны): 
Нотозеро, Нота-река, Ярвозеро, Ирвасъ-рЬка, Ивасъ-озеро. Улва-рЬка, Петрозеро, Калпизеро, Улитозсро, Ечезсро, 
Шолдозеро. Сонге.и,скш поюстъ: (внутри страны): Волозеро, Долгозеро, Менчкозеро, Б'Ьлозеро, Вырнозеро, Пестозе- 
ро, Кобозеро, Лопдозеро, Амозеро, Домозеро, Ыодозеро, Юмозеро, Корсонъ озеро, оз. Аню, Пямо, Певье, Уне, Ролье, 
Черьвс, НакадГ». Бибет скш  поюст ъ: (внутри страны): Бадозоро, Гангасъ, оз. Пирпкъ, Чалмо, Нирниъ, Бопдо, Коно, 
Ппрппо. Экостровсuiü  погостъ: (внутри страны): оз. Имандра, Ломбо, Монге, Сандо; Белая губа, Ватогуба, 
Куслогуба, Вадгслонбнпа, Кылдозеро, Тикигуба, Капоскозеро и озера: Такъ, Пеле, Коко, Комко, Урдо. М а- 
сельскш погостъ: (внутри страны): озера: Сынбо, Мурдъ, Нплго, Коло, Каго, Пелмисъ, Умбо, Пуло, Пе- 
ресмо, Орловское и на оз. Имандре у р. Керенги. Ворочеоюскш  пою ст ъ: (м орем тони): ручьи: Расвая, 
Б'Ьлогузпха, Оленкннъ, Зарубиха, Орловка; река Воронья. В нут ри ст раны: озера: Леко, Марко, Туманно, 
Гегче, Ннндо, Олгу, Пяло, Наме, Норка, Каро. Жовозерскгй пою ст ъ: (внутри страны): озера: Сенде, Умбо,
Лово, Вундо, Сейде, Ревдо, Репдо. Семгостровскгй погостъ: (морс-шя тоин): реки: Варзнна, Лица, Хорловка,
Золотая, Рннда; внут ри страны: озера: Ляко, Нпзне, Евдо, Пече, Кымко, Тнмбо, Емо, Иоро, Тпльмо, 
Кольмо, Пипе, Няле. Интересно было-бы, конечно, точное указаше, въ какой именно части даннаго озера иди 
рвкн живутъ лопари, а такте точное указаше количества, и рода иостроокъ, какъ это было сделано г. Фри- , 

сомъ иа своей карте.
Въ зас'Ьданш, 15 <»евр. 1888 г . ,  Совета Ими. Русск. Геогр. Общества, былъ выдвинуть вопросъ объ 

пзслЬдовашп Кольскаго полуострова къ востоку отъ тракта Кандалашна-Кола. Предложенie это было сделано 
д. чл. Н. В . Латкпнымъ: «мы очень мало знакомы съ географией этой страны, пишетъ П. В . Латкниъ, еще 
мен'Ъе знакомы съ ся гсологическимъ рельскомъ, минеральными и другими естественными ея богатствами, ко
торыя, по слухамъ, немаловажны. Намъ очень мало изв'Ьстенъ бассеннъ реки Умбы и той цепи зпачительпыхъ
озеръ, черезъ которыя опа протенаетъ. Также мало известны бассейны рекъ Варзугп, Покой, стекающихъ съ
водораздела этой страны въ Б'Ьлос море. Долины рекъ: Тирнберкн, Ернишной, Вороньей и другихъ, берущихъ 
начало съ северной стороны водораздела, какъ равно и цепь значптельиыхъ озеръ, лежащихъ близъ или на 
самомъ водоразделе этой части Кольскаго полуострова, почти вовсе не описаны. Здесь совершенно можно ска
зать terra  incognita, столь-же неведомая какъ центральная Африка. Все наши геограФичеекш карты этой 
страны разнятся между собой и видимо страдаютъ отсутсшемъ достоверности,— между т'Ьмъ какъ, напримЪръ, 
ландкарты Фпнскаго и Шведскаго Лапмаркепа, и сопредЬльныхъ съ Архангельскою губертею частей Фпнлялдга, 
отличаются пе только полнотою, но и достаточною достоверное™. Намъ совершенно неизвестны ни длина здеш- 
ннхъ рекъ, ни свойство ихъ, пи количество п величина зденшпхъ озеръ, ни высота горъ; только береговая 
полоса страны и устья здЬпшши» рекъ нанесены более или менее верно на карту, все прочее-же— чистое 
нзмышлеше, основанное на недостаточных* разспроспыхъ свВДЬшяхъ... Интересно наследовать не только гид- 
рограФЙо этой страны, но вместе съ темъ наследовать и геологичестй рельеФЪ самого полуострова и минераль-
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ныя его богатства, (йзв. Им. Р. Геогр. Общ. т . I X I T .  1888. в. Y l j .  Въ екоромъ времени (въ соединенпомъ 
засйданш Отдйлешй ГсограФпг Математической и ГеограФШ Физической, 7-го мая 1888 г . )  Н. В . Латкипымъ 
былъ должепъ и составленный имъ иланъ работъ экснедпц!!! для изслЪдовашя Кольскаго полуострова и поста
новлено эпспеднцно отложить до следующего года, «главнымъ образомъ въ виду того, что, ознакомившись съ 
затруднешями, которыя были встр'Ьчепы при работахъ финляндской экспедпщеп въ 1886 г . ,  для успЪншаго 
хода д’Ьла является необходимыми еще зимою устроить склады, гд'Ь бы лЪтомъ эксиедищя могла находить все 
нужное, такъ какъ передвижеше всЬхъ запасовъ за собою,-по м'Ьстнылъ услов1ямъ, является крайне затрудни
тельные». Итакъ, слЪдуетъ ?кдать результатовъ экспедицш. Изъ нриведенныхъ цитатъ явствуетъ, что экспе
диция будетъ посвящена: 1) изучению пространства Лаиландш отъ пути Кандалакши-Кола иа востокъ до БЪлаго 
моря и 2) что главная задача будетъ направлена на нзучеше края въ гидро-и орограФпческомъ отношешяхъ. 
Конечно, нельзя не пожелать, чтобы и другая часть Лапландш была изучена, именно та часть ея, которая на
ходится па западъ отъ устья Каидалакша-Кола и чтобы вдгЬстЪ съ и гидро-и орографическим, изучешемъ 
были точно означены на каргЬ и М'Ьста разселешя лопарей, такъ какъ п въ этомъ отношенш ничего еще не сделано.

Не смотря на то, что въ настоящее время ложно ожидать точной карты Кольскаго полуострова, я все- 
таки решился, хотя приблизительно, разметить погосты лопареше, въ виду того, что это можетъ облегчить чи
тателя, указывая ему, хотя-бы лишь приблизительно, мЬста разеелешя лопарей и русскихъ. Въ виду невозмож
ности быть точиымъ, я контуръ Лапландш не вкиочшъ въ градусы, во избЪжаше еще оолЬе круиныхъ онш- 
бокъ. Что касается направлешя течешя рЪкъ и положешя озеръ, я дользовался картой, изданной Воен. Тон. 
Отд. Главиаго Штаба.
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губ,, 1C. Н о  и о а а.—14) О меаепскихт, сами-Ктахъ. Н. Г. К о р ц е л л п.— 15) Oo.ir.ntie обычаи 
пт, н-1-.которых ч. м'Ьетахч. Сура;цскаго y.. Д у д а р е а и..—10,) Обаорч,отпографпческихч. данаыхч,, 
по.мйщеппых'а нч. ра.шыхч. губерлекпхч, н'ктомостчхч, аа 1НТЗ r., Е. В. В а р с о и а. —1.7) Обч. 
историческом?. аначенш праздника нч. ч<.ч'тг, Бурхаиа-Майдорн. сопертаомаго бурятами. Jrl. Г.
К I' р ц е л л п —18) ( Ми.ч'рны.ч скааатпя о .чем боях а а удф.лыпщахч. К. В . Г, а р е  о н а .—1.0) оа- 
м'Ьтка гкгь ятнографш 'сЛ.периаго i.-р.чгт, Е . В . 1) а р с о и а. -  20) Обычаи хм ропепщ  Костромы нч, 
Муромскомл. y .. E . II. ,’1. о и р ы н к и п о ii, съ .чам-Ь-кон Е. В. Б а р с о а м. — 21; Ihn . ncTopin 
иародиаго Aitoer/bpia, -H. A . 11 о к р о а с к а г о ,  -  22) Юрьегп. день. R. В . В а р с а а.—2Я‘> О 

. *aÄKла.чдЛ!скатолгтхч. иъ оубцовск. v., IC п а ш п и а а - С а м а р и it а.
п. *2 ог.трлас n aupaiienifi iqiaii, IC. A. .11 о н о  v. а.

4). Протоколы аае-ЪдатП Этнографич. ОтдФ.да (1874—77 г.), ел. прилеккеимиш. -2 
Статьи: 1) С) француиско.мъ худочпшк’Ъчшгйгрчф'и Тоодор'Ь Banejiio, Н . А. П о а о а а .- ‘2)

Обря:п> хгохороит. мухч. а другихч. маг’1и,омг,1ХЧг, JJ. В. Ш е и  п а. сч. ирпм’Т-.чпшями В. О.
М и л л е. р.п. — ;!) B ']ipoaauin а обряч.и б'^.чоругсолч.. 35. п А . И и л к о н а ч е л . — -l:i ITerpi.
Велишй т>,иародныхч. аредан!нхч, ir скадкахъ (vlaiüjjitaro лсрая, Е. В. .Б а р с о н а . -  5) llnio- 
r[jaiJiH4r,ci;iii наблюдет я ао Волг!;. Ф. Д. Н е ф о л, о и а, —(!) Васнлг.епд. аечьрч. а НоамП годъ 
ИТ, М у ром с ко мл, y ., Е. П . Д о б р i.i н к а. и о ii.—7) Обряди ирп роя.'донйт л 1:реш,ен1л ,ч.'Ьтеа па 
С)ро..чп, Е В. В а р с о а а. В) Об.шрч, лтнографачоскахч, дана ихъ, помг1па,еаныхч:, ат> „Нижего- 

.])одском 1, (Viopmn;'!.11, JI. (1>. ]{. у д р я па. it па . — Я) О хоти нч г,« прапо собстпеа поста у oU]iiiai..
K. A. II о л о л а, —10) Очерки лчаиш крестг.ша’кихч. .тГ.тоГг Ка:!аигя;ой г., А. (•>. ]\Г о ;к а р и л-
г. j; а г о. -1 1 ) Крестьянская свадьба irr. Mu.uai4.-OM4. y.. П. М. А а и е т о л ь с к а г о. —12; Баш
кирское продайiö о луи'У;, Л. В. Л о с i и и с к а г о.-1Н ) О iijjonaxoii.v-i.o.nia iTC]Hio6r,rniu.vb irli- 
liojsaaiä ito roopin Спои сера, II, 3\l. А и о <• г  о л ь (.• к а г о .—14; Восточный и-иинадаш: родичи 
одной русской ci:a«|iii. В. О. М и л л е р а .

X X X .  (кн. 5, тп. 2 -x ’i, част.). Материалы но чтног-рафти р усск аго  на сел ом in Apxaitre.ii.oKOfi
гу б ,, II . Е . . Е ф и м е н к а ..........................................................................................................   . . . .{. __

Ч аст!, 1: (Jnncaiiie тш утрспнаго н UH'Jwrtrtnro б ы т а ...................................................................2  !, 5 l i ,
Часть 2: Н ародны ri яиыкч. и  с л о н е е н о с г ь .....................................................................................1 ! 5 0  i

XL. (кн. ff). Материалы по отлогра(.|ин ляты ш екаго племени,- в .  11. Т ] ч с н . т а н д а  t' В р п и-
яе-м н i а к с .ч ,) . П оело ни ц н , иагадкн, наговоры, вра Menaiiir* п кол довство. . 3  5 0  „

X.LV I1L (кп . 7 ii 8 ) .  I i])üToi;ojtt>T аае'ЬдатиП и о р н л о л с е н т п ...................................... ......  , . . ;л . . 1  <**.
В ы п .  1. Cm aiu ык 1; Потеряла ли Районную силу • иглтую-шдя с.тарииа пч. co:«Haitiu py«. ’ 

окагр -народа H. A. II о к ]> о а с  к а. г о —2) Малорусская с.надьба пч, 1-Солм;ттии'анс'|;о\гь ,у 
ОЧ̂ дчёц.кой; губ., Н. А. Я и ч у к а ,—ГГ) llpiironopu и арачетн о 'J'a6a).-h, II. В:>ТЛ lij-Ti. л^а,—.-1) О 

-лш г̂тСком-ь ячык'Ь, Д-ра ^ е л а а д а ,  (2 р.к г '"'. ' '
■ ; ^  ы г1. Статьи: I) Гр. Ал. Ссрг. S'najiuTfb (пекрологь), В. О. М и л л а р а ,—2) H. U.

1\6стдмароп'ь (цекрологч,;. Е г о -  ж е .—П) А. .4, Дювернуа, (пекролоп,). Е г о-ж  о. -  4i Хараитцвиии 
_ д1уг(аая.4)три а'Ъкоторыхъ русекихч. ииороднсы., В. A. IГ о к р о а с. к а г о. — 5) О юрндичм-- 

KQ.M ь цых). титов'ь М. М. К о  в а ,т е по. г: а г о —й) (J.-ii-.ды я:,.ич1Ч4.-их-х.. ii'l-.poaaniil у маш.-.юп ь.
Н, Л. 1 о л. д а т г н,—7) Культа мс.!,!'.!..'!!! у анородиепч, ефн.-чаа. (Jn6ii]Hr, Е г о - '.к е .—H'i Прог
рамма для «:0биран1я этнографических'!, cn'b.riniifij сост. 11. А. Я а ч  у к о м ъ. - Программа члч 

 ̂ с об Ир«шиис rrliAt.i lilt, об'ь юридических-ь обычаяхч.,' сост. М. Н. Х а  р у -л к л ы м (о 
LXI. (к н и Э ^ ^ ш Л н к 'ь  CBjvrfiHiir для тт,чучен1,ч быта 1сресть5гнскт’0 пасе.летя Россш (под,ч,

]> е д а к ц 1 ^ р а . Н . Х а ] ) у я 1 1 н а ) ................................................................................................  __
Статьи: 1; Памяти М. Н. Харуаина. <‘ч. (п]1ллоа;С1П1-1гь порчрета) В. О. М а л л е р а .—2)  ̂ W

Ламутки о i(ipn.-i.iPiC(4(.oM4, багг!; крестышч. Ca}iaiiy.-ii,cuaro у-Т-.лл.а. Вятской ryuopaiii-. П. М. В о- 
г а е в е к а г о.—П; О накаяа1пяхч. пн р-Ьшитпямч, волости 1,1x4. судоат. Москонс'коа губ, В, К а а- 
д и II п ;  а ? Ü.—1] О докапате.’л.стлахч. на _ лолостломч, суд!;.” А. П а л п е .  — Гм' Сонромеаные 
Оракъ а спадвоа срсчи крестг.лит, Тамбоаскои губ.. Елатомекаго у'1;лда. A. II. •» и о н к о u a .—(ji 
,т ^лсрх-ь-естестасанои силы вт, лародаомъ судопропяаодепИ! крестьяггь Елатомтжаго

•Уцу/У1’ i^ o iiC K o a  губ. II. II. А с, т р о И а ,— 7) Но Минской губ. (аам^гка нач. посадки г.ч, 
iö«o 101.J) Ji .Л 11 Ч у_к a .- t i j  Петербургски! балаганами прибаутка, «аписашшя В. П. Ке.чь- 
<'.iHBi,nrr„ A . Ii е л ь с 1 е и а ,-И ) ГТ:п. русн-коа народной uocMoroiiin, ' передано 0. H. T o i i ^ -  
1J о в Toi г ь  —10) Из-;. матер1алоач. собрапныхч. сродп црестьяат, Иудожсгшго у-Ьдта äiouenicoi'i 
глоерннг, Н  н к о л а я X  а в у я п и а. -  11) Ornrcaiiie д'Ътскпхъ urpviiiciri. и игръ пъ сет1,

• ’ : СаРап/ л\ СК!? °  Вятской губ. В а с. Т а х  о и о в а .-1 2 )  О народномъ л-Ьпенш
} А и л р д н  о н а  -В-}) P'bttreniff иолоетнихч. судовч. Сарапульскаго

■ К1т' ^ » • .Х а .р у з к а ' Ь  P y cc iiie  лошфгг (Очерт.-К прош лаго и современнаго 6ытй). 3  ,  5 0  „

коими ccioiiepa ^"lnc',’'ITia,^ r',,'T:nili Полт-гапичеС!;!'» Myaefi), л также пъ кпшкиыхх магазниахъ

«“*• . у Дш"ко,,,ц 'w,"w-   ^


