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Изъ зтнографичесшъ экскурсіи. 

П р е д и с л о в і е . 

По порученію предізарителыіаго комптета XII археологическаго съ зда 

я предприиялъ н сколько по здокъ по Ахтырскому у зду съ ц лыо со-

брать матеріалы для этіюграфическои выставки. 

Этнографія—область широкая. Вс формы ііародиой и обществен-

іюй лшзни заслуліиваюгь вішмапія и изучепія; ио такъ какъ для все-

общаго широкаго обхвата нулаіы болыііое время и большія средства, то, 

волей — иеволей, приходится д лать выборъ. Прииимая во вішманіе 

госіюдствующій археологЕіческій интересъ, я выискивалъ преимуществеішо 

такія м стиости, гд разсчитывалъ найти напбол е остатковъ бытовой 

старитш, и такіе предметы, которые вышли шш выходятъ изъ народпаго 

употребленія. Одновреыешго я стремился представить даппыя совремеи-

иаго народнаіо быта, чтобы старое и новое шли рядомъ и одтю другое 

взаимпо поясияло. Въ такомъ ііаправлепіи составлепо н сколько сравии-

тельныхъ параллелыіыхъ коллекцій. 

Мои матеріалы распадаіотся иа предыеты и иаблюд нія, Первые, 

собрапные для этіюграе{)ической выставки, будутъ продставлеиы съ объ-

ясненіяыи въ предварптелыіый комитетъ. Вторыя относятся къ соціалыю-

экоіюмическимъ явлеиіямъ народиаго быта и не могутъ быть экспониро-

ваны, такъ какъ въ большииств представляютъ путевыя зам тіш по 

личиымъ наблюдеиіямъ безъ претензій на ітолиоту содерліаиія или пе-

погр шимость въ истолковаиіи явлеиій иародпой лсизни. ГІр дварительно 

я долл енъ выразить чувство искрешіеп благодарпости т мъ лицамъ, ко-

торыя помогали ми въ собраніи этиографическихъ матеріаловъ. Такихъ 

лицъ было много—земскіе врачи, свящеішшш, учителышцы. Везд я на-

ходилъ милыхъ, ласковыхъ и отзыізчивыхъ людей, которые оказывали 

MI]']', гостепріимство, брали на себя поручевія и заказы. Везъ ихъ просв -

щенпаго сод ііствія я во многихъ случаяхъ оказался бы въ безпомощ-

номъ полсжеиіи. Ыароду н тъ ии мал ишаго д ла ни къ археологіи, ни 

къ этгіографіи. Все пдетъ у иего своимъ чередомъ: все т чётъ въ свое 
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время, своей обычіюй колеей. Заберотсл, положимъ, за зжій этнографъ 

въ село. Никого онъ пе зиаетъ, и еіо пикто ие знаетъ. Въ такихъ слу-

чаяхъ личное згч<істіе и посредпичество отд лъныхъ лицъ пзъ м стныхъ 

жителей получаютъ большое зпачеиіе и большую ц ну. Съ ихъ помощыо, 

при ихъ сод йствіи можпо проникнуть въ глубь народіюй жизии, ро-

зыскать св дущихъ людей изъ крестьяпъ, опросить, сд лать заказы. Какъ 

ни б дны наши провшщіалыіыя захолустья интеллегептиыми людьми, ио, 

къ счастыо, такіе, есть; встр чаются оии во вс хъ сословіяхъ, въ раз-

ныхъ слунсебныхъ и общественныхъ положепіяхъ, и личіюе зиакомство 

съ ними часто бываетъ весьма поучителыіымъ, въ смысл озііакомлеыія 

съ людьми и краемъ. 

Отііошеніе крестьянъ къ этиографическимъ розыскапіямъ исполнеио 

подозр ній и иедоразум ній. Бъ интересахъ д ла ыеобходимо соблюдать 

съ шіми большую осторожность и осмотрителыюсть. Въ сущпости, кре-

стьяие правы въ т хъ случаяхъ, когда высказываютъ нерасіюложеиіе къ 

вторженію посторошшхъ лицъ въ ихъ бытовую обстаиовку. При п кото-

рыхъ условіяхъ изучеыія, паприы ръ, при фотографироваиіи двора, жи-

лища, со стороны интеллигептовъ, в роятио, было бы бол е противод й-

ствія, ч мъ со сторопы крестьяіП). Ыо крестьяие въ своей подозритель-

ности заходятъ иногда слишкомъ далеко, и н которыя ихъ опасеиія и 

подозр нія трудпо зараи е предусмотр ть. Такъ, въ одиомъ великорус-

скомъ с л крестьяие очеиь вралгдебно отпеслись къ той женщии , ко-

торая по нашему заказу прпготовила намъ м стные женскіе костюмы, 

оригииальные ио форм и богатые по украшеніяыъ. Любопытно, что мо-

тивом7> тутъ было опасеиіе поваго облолсенія: узиаютъ, тамъ, въ город , 

что наши бабы такъ щеголяютъ, и прибавятъ податей. Въ другомъ мало-

русскоыъ сел , прн фотографріроваіііи на ярмарк группы, одиа полшлая 

жеищина закрыла лицо платкомъ нзъ опасенія сглаза. При опросахъ 

отиоснтельпо кургаііов'ь и городищъ у крестьянъ, очевидно, пробивается 

иодозр ніе въ :келаііш раздобыть клады, которые рисуются въ пародгюмъ 

вообралсеніц въ самыхъ фаптастическихъ формахъ. 

Ыулсио, впрочемъ, оговорить, что и среди крестьяпъ молшо ыайти 

весьма полезиыхъ помощаиковъ и сотрудпиковъ на почв личпаго дов -

рія и распололсеііія. He углубляясь въ зиачеиіе и ц ли изсл дованія, 

такіе люди легко идутъ по протореішоы для нихъ доролск за личгюстыо 

изсл дователя. 

Предлагаемые впимаиію читателя пухевыя зам тки и этиографиче-

скіе очерки первопачально печатались, по м р пакоплопія, въ «ІОлспомъ 

Кра » 1901 и 1902 г.г. Въ иастояіцемъ отд лыюмъ изданіи они до-

полнепы и распред леды въ другомъ бол е систелахическомъ порядк . 



I. 

Дорошныя зам тки. Старинный шляхъ Сагайдакъ и ближайшіе къ 
неіиу курганы. 

Ахтырсиій у здъ въ разііых'ь паправлеиіяхъ изр запъ ііочтовыми 
дорогами, или шляхами, иа Харысовъ, Сумы, Лебедиііъ, Красіюполье, 
Котельву. Вс оии па одинъ ладъ, ширииой въ 30 саженъ, съ каиавами 
по об имъ стороиамъ. Кром того^ идутъ еще трапспортпыя дороги на 
Полтаву, па ІІожию и др., бол е узкія, въ 10 саж. шир., безъ канавъ. 
Еще ужй многочисленныя проселочныя дорожкп, извнвающіяся по по-
лямъ и л самъ, м стами перекопаішыя, съ искусствениыми ямками, такъ 
пазываемыми, «кипцами», ограждающіши иад лы от7> про зда. При край-
немъ малоземель крестьяпе стали, гд только вомояаю, ур зывать дороги, 
и м стами впахались въ саыые шляхи. 

Отъ шляховъ в етъ ыып старииой. Пустышю тяпутся опи шоро-
кими зелеыыми леитами. Кое-гд ихъ еще сторожатъ полузасохшіе вели-
каиы-деревья, остатокъ отъ бывшаго н когда обязательнаго обсажпвамія 
про зяшхъ дорогъ. Ахтырскіе, лебединскіе и сумскіе шляхи съ прове-
деніемъ лсел зпыхъ дорогъ заглохли. Пользуются ими теперь большей 
частыо лишь для прогона скота и овецъ, которымъ TyT'b дается почлегь 
и гіопасъ. 

М стами подииыаются кресты падъ одшюкимп чумацішми могилами. 
Такъ, на пути изъ Тростяпца въ Боромлю, въ 8 верстахъ отъ посл д-
няго села, стоитъ іюдъ л сомъ дубовая тумба съ выр заппымъ крестомъ, 
какъ говорятъ, падъ могилой чумака изъ Котельвы. Кругомъ тишипа и 
молчаше. Ыеволыю прішомипается старишіая ыалорусская п сия о смерти 
чумака, въ которой уыирающій обращается къ своимъ товарищамъ съ 
такой просьбой о погребепіп: 

Ой вы, чумаченыш, ой вы, молодеыыш, 

Ой вы. люде па все голси, 

Ой побудуйте мени молодому, 
Домовыпу зъ рогожи... 

Гробъ изъ роголш, иотому что для умершаго въ дорог чумака 
деревяшіаго гроба пельзя было достать, особеішо въ глухихъ степяхъ. 

Посл дпія мыслп уыпрающаго чумака песутся къ дорогой родин и семь : 

Якъ буде зъ васъ который, братця, 

Въ своій стороиогіьщі, 
ГІоклоныться отцу—неныщ 

И моий днвчнпоньци... 
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Ha границ Ахтырскаго и Лебедиискаго 5' здовъ вьется стариппая 

дорожка Сагайдакъ. Ж л знодорожная станціи Боромля стоитъ иа этомъ-

пути. Если отправиться отъ этой стаіщіи по Сагайдаку иа с веръ, то, 

по указаиіямъ м схнаго паселепія, можно пробраться къ Б ліюроду, a 

подвигаясь въ другую стороиу иа югъ, можно спуститься к.ъ Зепькову 

и Полтав . ЛСаль, что предположоніе харьковскаго предварителыіаго коми-

тета XII археологаческаго съ зда обт. игсл доваіііи ста])игпіыхъ иіляховъ 

ие могло осуществиться по иедостатку средствъ: в роятно, и Сагайдакъ 

попалъ бы въ кругъ паучныхъ изучеііій и, по всеіі в роятпости, не 

остался въ долгу. М стные крестьяпе, въ особепности старики, ещ& 

знаютъ его направлепіе н могутъ сообщить кое-какія съ ыиыъ связашіыя 

псторгіческія предаыія. По Сагайдаку стоитъ еще міюго таипственпыхъ-

кургаиовъ, валовъ и укр плеиій, кото])ые могутъ пов дать о той стари-

н , когда дв разорвашіыхъ Руси — московская и лптовскал—сообщались 

ыелсду собой по Сагаидаку и когда на неыъ еще разгуливали непрошен-

ные гости—крымскіе татары. 

Старшшые шляха избирались и прокладывались опытіилми, быва-

лымя людьми. Р іш, л са, переходы—все было прииято во виимаиіе. 

Сагайдакъ шелъ густыми л сами, пыи вырублеішыми, по высокимъ-

м стамъ, съ далекими горизоіітами, вдали отъ р къ, вдали отъ селъ и. 

городовъ. И въ пастоящее время, при совреыешюй густот населеііія, 

села лежатъ въ стороп отъ Сагайдака, должно быть по причии его 

безводія. 

He пресл дуя археологическихъ ц лей, я про халъ по Сагайдаку 

лишь ыебольшое прострапство, верстъ деслтъ къ югу и кге с веру отъ 

жел зиодорожной стаиціи. Шляхъ зд сь нешйрошГі, ул е почтоваго, вііет-

ся по высокой, пагорпон, живошісиой м стности; тамъ и сямъ подгш-

маются нскусствешшя насыпи, доллшо быть остатки отъ сторожевыхъ-

кургаповъ. Въ одиомъ м ст , вблизи хутора Гудьтма, зам тпы сл ды 

какой-то староіі построііки, какъ іоворятъ, бывиіаго разбоііиичьяго ири-

топа. Вблизи этого м ста открываются далекіе живописиые горизопты,. 

съ б л ющими въ отдалопіи корпусами сахарныхъ заводовъ, съ золо-

тыми мавОвками сумскихъ церквей. 

Вблизи другого хутора къ югу отъ станціи, иайдена была сереб-

ряпая чарка и и сколыю ыопетъ съ имепиой пом той иольскаго короля 

Сигпзмувда Ш (1587 — 1632). 

Крестьяпе слободы Боромли, корчевавиііо л съ при жел зпо-доролі-

ной стапціи у хутора Гудыма, передавали мп , что иыы найд на была 

подъ корпемъ толстаго въ два обхвата дуба сабля ровпая и длшгаая съ 

лезвіеыъ вішзу, съ різогиутымъ впизъ копцомъ. Ручка истл ла," сохра-
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яился только металлическій узкін остовъ съ сл дами пршср плеиій 
дереияшюй ручки. Сабля эта была передапа м стному землевлад льцу 
г. Могилеву. 

При археологическомъ пзучепіи Сагайдака необходимо прнпять во 
вгшмаше ыаходящіеся вблизи кургаиы. Я гюдсчиталъ ихъ отчасти въ 
пред лахъ Ахтырскаго у зда, вблизи стаиціи и въ сос дішхъ м стахъ 
верстахъ въ пяти или шести растояпія. Н которые кургапы мпой осмо-
тр пы, о другихъ сообщаю со словъ кростьянъ *), при чемъ попутио при-
волгу и связаішыя съ кургапами предаііія и пов рья, иы ющія этпогра-
4жческій иитересъ. 

Въ конц влад пій крестьяпъ с. Б лки, на грагшц Лебедішскаго 
у зда, паходится Цапова могила, вблизи которой, по ы стному иародному 
предапію, была битва русскихъ со шведами. Съ одпой стороиы кургаиъ 
сливается съ матерыкомъ, а съ трехъ—подиимается отв сно. Существуетъ 
предапіе. что зд сь было укр плееіе. Въ разыое время крестьяпе находили 
зд сь крупіше черешси, мзразцы и иіары изъ кампя. По истолковапію 
крастьянъ, шары эти служпли и когда ядрами для пушекъ. 

Вблизы Сагайдака, въ 5 верстахъ отъ слободы Боромли, по Лебе-
дииской дорог , находится группа кургаповъ, нзъ которыхъ одинъ боль-
шой пазывается Гостра могыла. Въ недалекомъ разстояніи между Сум-
ской и Лебедииской лішіяыи паходится курганъ—Камепка. 

На граыиц Сумскаго у зда къ Сагайдаку подходптъ Мосьпанова 
могила и по сос дству еще три большихъ кургаиа, съ ямами, повидимому, 
воешю-сторолсевого значенія. Вблизи, за урочищемъ Музыкой два кургапа. 

По величин выдается Гузева могила, верстахъ въ шести отъ Бо-
ромли, группа кургаиовъ—одппъ болыпои и при иемъ шесть малыхъ, 
нып е.ііс зам тпыхъ; вс пдутъ нып въ распашку. М стиость, гд 
€тоятъ кургапы, очеиь шлсокая. Съ вершины большого кургаыа откры-
ваются далекіе горизонты. По словамъ стариковъ-очевидцевъ, на боль-
ШОІГЬ кургап л тъ 30 или 40 назадъ еще стоялъ высокій шестъ, долж-
^ыть, остатокъ стариииаго сторол;евого поста. 

Къ с в.-западу отъ Боромли, въ 5 mm 6 верстахъ, вблизи трехъ 
расходящихся дорогъ, стоитъ курганъ средпей величниы безъ ыазванія. 

Къ югу, верстахъ въ 8, подъ Родптельсішігъ л сомъ находится 
болъшой кургапъ, о котором-ь ходитъ баснословііый разсказъ, какъ по 
ночамъ из7) могилы выходнтъ всадішкъ и до утра здитъ къ шляху и 
обратио. Другіе говорятъ о зарытыхъ въ этомъ кургап деньгахъ; кто 

*) Опросъ крестьяиъ былъ пе едгшоліічпый, а, для болылей достои рпостп, групіювой, 
т. е. н приглашалъ сразу челов къ 5 старпновъ п записыиалъ только то, что не вызыва-
ло разпогласій илп сомн иій. Прпм ч. авт. 
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находилъ ихъ, чувствовалъ поыутн піе разсудка и сп шилъ отнести на-

задъ. Вблизи этого кургана находится Кнселева могила изъ двухъ кур-

гаповъ,—большого и ыалепькаго. 

ІІодъ самой слободой Боромлей, съ разпыхъ сторопъ. иа разстояпіи од-

пой версты, разбросаны многочислеішые, иыи совс мъ исчезающіе, кур-

ганы. Ііа С.-З. паходятся Волиісовы могилки. Вс оіш распахиваются 

и ежегодно поншкаются. Два кургапа еще заы тпы; по другіе уже рас-

паханы. По одшшъ преданіямъ, въ этихъ кургаиахъ зарыты пропавшіе 

въ дорог волы,—предапіе, очевіідио, песостоятельное, созданно по эти-

мологическому толкованію. Надъ волами такпхъ большихъ холмовъ не 

пасыпаютъ. Другое преданіе, также сомнительное, ириписываетъ эти мо-

гилы шведаыъ. 

Къ западу иадъ урочищеііъ Алещенковымъ находится небольшая 

могила, на которой, по словамъ крестьяиъ, „часто ыарыть". Въ болыломъ 

ходу разсказы о иріівид иіяхъ, бывшихъ на этомъ кургаы . Одииъ поч-

тенішй старпкъ ув рялъ ыеня, что онъ самъ ночыо вид лъ иа вершин 

кургана б лую челов ческую фигуру. Другой, со словъ какой то старухиг 

ув ряетъ, что заклятын кладъ по времеиамъ даетъ о себ зиать въ вид 

хл ба и св чи. А разъ зайдетъ р чъ о кладахъ, остается толысо слу-

шать и ые высказывать сомп иіи. Возразитъ что нибудь—значитъ обид ть 

разсказчика. Впрочеыъ^ въ пародпыхъ разсказахъ о кладахъ не все из-

мышлено. Клады д йствительно иногда встр чаются; но далеко ие въ та-

комъ количеств , какъ дуыаютъ крестьяне, и безъ т хъ волшебиыхъ ак-

сессуаровъ, какими любитъ иробавляться простоиародііая фаитязія. 

Два круілыхъ кургаиа паходятся подъ слободой Боромлей за Біями, 

по дорог въ Криыичное. Въ каждомъ кургаи посредип глубокая яма, 

Велпчииа этихъ кургаиовъ, по валу вокругь ямы, около 25 саж. По-

добные кольцеобразные курганы находятся подъ слободой Жигайловкой 

н на дорогЬ изъ Краснополья въ Рясыое. 

Вблизи Боромли, кром кургаиовъ, встр чаются еще м стами дру-

гіе загадочные остатки стариіш. Такъ, въ двухъ ярахъ, въ угл Розсо-

ховатаго яра, выше Карпауховскаго хутора п по склоиамъ яра подъ 

Лисицей встр чаются лсериовые камни и глиняиые черепкн въ мелкихъ 

разбитыхъ частяхъ. Урочище Лисица—длипиая с нокосиая долипа среди 

изр зашшхъ овраіами холмовъ. Вблизи ы ста нахолсдепія черепковъ п тъ 

нич го, что говорило бы о педавпомъ Л иль . 

Среди крестьянъ, казаковъ стараго времеии, не сохранилось ника-

кихъ сл довъ старипы. Казацкая оделсда давнымъ-давпо пошла въ моги-

лы вм ст съ стариками. Казацкое орулсіе было перед лано и приспособ-

леыо къ мирпымъ землед льческимъ запятіямъ. 
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II. 

А х т ы р щ и н а . 

Узкой, длииной полосой протяиулся Ахтырскіи у здъ отъ Курской 
до Полтавской губерпіи. С ізерпая часть у зда холмистая, южная — 
стешіая. И та, и другая изобилуютъ лшвописиыми м стами. Особепно 
шюго красивыхъ уголковъ по Ворскл . Большая часть с вериаго хол-
ыистаго участка лежитъ иа водоразд л мелсду Псломъ и Ворсклой. Зд сь 
села рельефпо выступаютъ по склопамъ холмовъ, лаівописно спускаются 
въ балки, м стами л пятся no краяыъ обшириыхъ овраговъ. Тамъ и сямъ 
раскрываются ишрокіе горпзонты, окаймлеішые перел скамп, съ б л ю-
щиыи вдали церковными колоколыіями. Большая часть юлшаго стеіігюго 
участка разстилается широкой зелепой скатертыо, которая лишь м стами: 
зат иепа л сами. Лучшая централыіая часть у зда пзр запа пзгибами 
Ворсклы, сагами и лугами н жныхъ ласкающихъ очертапій. 

Нащо далеко йты,— 
спрашиваетъ м стпый малорусскій поэтъ, ахтырскіи уроукепецъ Я. И. 
Щоголевъ, 

Щобъ за кордоиаыы зиайты 

Красы чуж,ои па&іъ прыроды, 
Высоіш горы, чысти воды... 
Колы промилсъ крайпыць родыны 

Свои мы маеію красы 
Въ чарпвііій прыроди Украиіш... 

Въ другомъ стихотворсніи Щоголевъ добавляетъ: 

Крышталёве Ворскло, лугаыы повыте, 
Одвику зелепымы горамы вкрыте, 
Найкабщая стелска Дпгіпра... 

Всеобщее оскуд ніе захватило и хрустальпую Ворсклу. Р ка обм -
л ла и м стами еле струится среди песковъ. Ві. одпомъ изъ лучшихъ 
стріхотворепіп Я. И. Щоголева «Клымептовы млыпы» такъ оппсапо лсиво-
писпое м сто Ворсклы въ десятп верстахъ отъ Ахтырки: 

Колы цойидешъ навпростець, 
Зъ Ахтырки гіисками валскымы, 

Черезъ Гусыику въ Тростянець 

To вбячишь бирТ)... 
И теперь стоитъ этотъ боръ, по вы зд изъ Ахтырки черезъ пред-

м стье Гусипку почтовымъ трактомъ въ Тростяпецъ, отстоящій отъ Ахтырки 
въ. 17-ти верстахъ. 
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А биръ стоить, якъ д стоявъ, 

Стоить—никуды не дізипіется, 

И мохъ коринья пословавЪз 

И ІШЪ лылося, Ворскло льется. 

Ыа ему ще зъ старовыны, 

Упершы въ дпо свою дерліаву, 

Гудуть Клымептовы млыиы 

И лито, и зиму безугаву... 

Стихи эти паписаны въ 1888 г.; прошло всего 14 л тъ, а боръ 

ужъ ие стоитъ такъ, какъ стоялъ прелсде,—рука челов ческая выр зала 

въ ыемъ крупныя кл тки^ и Ворскла ие такъ уягь льется, какъ лилась 

преліде, а уже и ыедлеин е, и Елымептовы млыпы въ прошлое засуш-

ливое л то не могли «безугаву» работать на вс свои шесть обширпыхъ 

колесъ. Ыеизм нными остались лишь одии «важки пыскы», какъ оче-

видное свид тельство культурной неподвилаіости. Пропзводцтелыіыя силы 

природы оскуд ли, a непроизводителышя стоятъ иерушимо. И тепорь 

Ахтырщина еще привлекателыіа по красот м стопололсепій, по общему 

патріархалыюыу виду; ио если присмотр ться къ пеіі вішыателыю, то 

начыиаютъ выд ляться темиыя стороиы культурнаго застоя, б диость 

лшзяешшхъ запросовъ, ы стами почти поліюе отсутствіе оргапизовамнаго 

обществешшго благосостояиія. 

Взам нъ быстро оскуд вающихъ природиыхъ и иародііыхъ силъ и 

средствъ всплываютъ лишь крохп экоиоыической или соціалыюи культуры, 

въ вид гюлуиіюземііыхъ колоиіалыіыхъ оазисовъ, съ шоссиіюваішыми 

дорогами, бдителыіьшъ ііадзороы'ь, съ раціопалыіымъ хозяйствомъ и л со-

разведепіемъ. Дерлсатся эти благоустроеппые оазисы подъ защитой высо-

кихъ заводскпхъ трубъ, въ свою очередь огралсденыыхъ и закр плен-

ныхъ вн шними могуществешшми протекціями,- а въ блшкайшемъ сос дств 

улсе пачинаются всевозмолшыя оскуд иія—нстощешшя поля, вырублен-

пые л са, обм л вшія р ки, высохшіе пруды, дешевепькіе ситды, вм сто 

старшшыхъ плотыыхъ самод лковыхъ плахтъ, хилый скотъ, хилыя лошадки. 

III. 

А х т ы р к a. 

Шестьдесятъ два года назадъ профессоръ И. И. Срезпевскіы, пос -

тивъ Ахтырку, писалъ своей мат ри: «Миігепькій городъ, украшепный 

во всю длипу (семи верстъ) дв падцатыо (?) цорквями, вось въ садахъ. 

Есть хорошепыае домшш, есть прекраспая площадь, доіюлыю порядоч-

иый гостишіый дворъ»... Въ другомъ ішсьм , ч резъ нед ліо, Срезіісвскій 
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къ такой лестной характеристик Ахтырки добавляетъ еще н сколысо по-

хвалъ: «Какъ прекрасно лсить въ Ахтырк ! Превосходный соборъ для 

молитвы, прекраспый климатъ! Тысячи за три можио купить домикъ до-

вольно хорошеиькій съ большимъ м стомъ. Припасы вс дешевы. Зпа-

комства, правда, нельзя им ть со мпогимп, не стоитъ; по семеііства два 

молшо пайти. И какъ все тихо, городь и деревия!» *). 

Въ настоящее вреыя Ахтырка производитъ таклсе пріятное впеча-

тл ыіе и можетъ съ Бравомъ удерлсать за собой дашюе ей Срезиевсішмъ 

иазвапіе «миленькаго іорода». Городъ утопаетъ въ зелены садовъ и боль-

шихъ кучерявыхъ вербъ. Сельская патріархалыіая простота соединяется 

съ удобствами цивилизовашюй городской лшзии. Есть осв щеиіе, хотя 

и н особеішо обильное, приступлено къ замощегшо цептралыюп улицы, 

возиикло п сісолько повыхъ симпатичныхт) образователыіыхъ учрелсдепій. 

Въ город ыного садовъ, мпого зелени. Общій видъ весельш и уютііыы. 

На главпой площади, достаточно широкой и открытой, паходятся три 

главиыхъ храма, въ томъ числ большой по разм рамъ и красивый по 

архитектур Покровскій соборъ. Срезпеискій въ письм къ матери 1839 г. 

зам чаетъ: «Всего прекрасп е соборъ Покрова. въ которомъ иаходится 

чудотвориая икоиа Ахтырской Болііей Матери, соборъ, въ самомъ д л 

прекрасішй, велпчествеиный, СиарулчИ иельзя но любоваться его купо-

ломъ съ ілавою въ 14 аршииъ вышипы... Нельзя но любоваться его 

колокольней, легкой, изящиоіі архитектуры. Самый дворъ ирокрасепъ, 

очеиь великъ. иоросъ травою и деревьями и обнесеиъ хорошей р шеткой». 

Поздн е, въ 1857 г., иодробгюе, д ловое описапіе Ііокровскаго храма 

далъ архіепископъ Филаретъ въ «Историко-статостпческомъ описаиіи 

харьковской епархіи». Храмъ построеіп. по плапу зііаыспитаго архнтеіс-

тора Растрелли въ 1768 г. Въ оград Покровскаго храма находится 

иебсш.шои камеиный храмъ во имя Ролсдества Христова. Зд сь нъ глав-

ноыъ алтар , за престоломъ, паходятся три картипы кпсти Мурильо— 

даръ графшш ЧерпьішсвоН. Картипы осв щены плохо щ отъ времеіш 

такъ почери лы, что пып едва молсио разсмотр ть. 

Въ Ахтырк много хорошихъ храмовъ, которые легко осмотр ть, 

такъ какъ въ большшіств они растяиулись въ рядъ вдоль главпой про-
гІшкей улнцы. Страшюе ваечатл піе ло архитектур производитъ лишь 

одыа повая церковь па Гусыик . Сначала выд ляется какое-то много-

окошюе и мпогобашегшое красио здатііе врод иидійской пагоды, зат мъ, 

блшке вырисовываются высокіе, топкіе, черпые кресты, заставляіощіе 

предполагать въ приходской церкви кладбищеискую. Все пестро, к.рііклнво, 

*) «Кіевсн. Стариііа> 1901, августъ, 212, 246. 
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р жетъ глаза и не располагаетъ къ молитізешюыу ііастроеііію. Средства, 

очевидпо, затрачены пе малыя. Вп шиіе недостатки выступаютъ т мъ 

бол е, что храмъ совс мъ повыіі, только что отстроешшй, и что бли-

жайшій къ нему сл дующій Петро-Павловскіп храмъ отличается хорошей 

художественпой простотой и выдержашюстыо архитектурііаіо стиля. 

Вблизи новаго храма, въ оградк , средп деревъеві,, стоитъ упраздненная 

деревяниая церковь, малеиькая, старая, съ гютемп вшимп лпками; при 

всемъ томъ эта полуразвалина даетъ бол е духовпаіо пастроеиія, ч мъ 

подавляюіцая ее совремеиная архитектуриая пагода. Впутрн повая цер-

ковь большая п св тлая, но холодиая и пустынпая. Мало икоиъ, мало 

свящешіыхъ изобралсеііій; дашшя изобралсеыія малы по разій ракъ. Ико-

постаст, и пкопы работы ы стпыхъ худолапіковъ; р зной, деревянпый 

икоііостасі) гіроизводитъ пріятное впечатл ніе. Что касается лшвописи, 

то тутъ не безъ недочетовъ, и доволыю крушіыхъ. Слабое впечатл піе, 

наприы ръ, производитъ запрестольный образъ «Молепіе о чаш ». Есть 

прекрасиая картшіа Бруни на эту тему, представляющая пып одно изъ 

украшеній русскаго ыузея Императора Алексаидра III въ Петербург . 

Въ картии Брупи всего одпо лицо; по это образъ глубокой экспрессіи. 

Во взгляд кол ііопреклопеігааго предъ чашей Христа, въ его фигур , 

въ чарующемъ мягксшъ осв щеиіи выражеио такое духовное богатство, 

которое приковываетъ къ себ зрителя и оставляетъ пеизгладимое впе-

чатл иіе. Картпна пользуется огромною популярпостыо. Есть тысячи 

копій, СІІИІІКОВЪ и подражанійі Въ сельскихъ церквахъ очень часто встр -

чаются копіп съ этоіі картішы. Хорошую копію мы вид ли въ церкви 

села Великаго Бобрика, Сумского у зда. Чаша еле видн ется въ легкомъ 

осв щепіи; въ картип зат .мъ видиы лишь ликъ и руіш молящагося 

Спасителя и иемного верхпеіі оделсды. Всякія подробиости тутъ не 

уы стпы; вся сила въ простот и ц льности ОДБОГО впечатл пія. На Гу-

сыик л;е все росггасаио слишкоігъ ярко и подробпо; поз Спасит ля 

прпдаію риторическое, кричащее выралгеніе; вниманіе зрителя дробится 

по ыелочаыъ. 

Изъ ахтырскихъ церквей своеобразиую привлекателыюсть им етъ 

стариипая Юрьевская церковь. Ыебольшоы чистепысій дворикъ, пебольшая, 

внутрм хорошо выкрашенпая церковь, съ узкимъ иритворомъ «бабипцомъ»; 

все уютно, чисто, патріархально, въ дух простого стараго благочестія. 

Въ ц нтр города, вблизи Покровскаго храма, находится иебольшоіг 

городской садъ, т нистый, еъ широкими аллеямн, съ большой крытой б -

с дкой въ центр . Въ д л устроепія этого уютиаго уголка, какъ гово-

рятъ, много хлопоталъ исправникъ Коровинъ, бывшій впосл дствіи поли-

ціймейстеромъ въ Харьков . 
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Изъ просв тителышхъ учре;кдеіііи выд ляются педавпо устроешшя 

большое сельское училище, при которомъ паходится т ішстый тутовый 

садъ, и рядомъ большое ремеслегпюе училище имеші Императора Але-

ксапдра П. Загляиувъ въ него про здомгі>, мы нашли въ пемъ два от-

д леиія—столярпое съ 12-іо учегшками и кузііечію-слесариое съ 28-ю 

учениками, съ разиыми соотв тствуюіцими пособіями и прнспособлеиіями 

для производства работъ. 

Лучшая часть города—обширпая цептральная илощадь—содерлсится 

иечисто. Тутъ многое можио сд лать для украшеиія города и удобства 

населеиія. Уже прм первомъ поверхгюстиомъ взгляд видпо, что іиго-

щадь эта требуетъ м стами заыощепія, м стами засалсденія или цв тіш-

ка; ей сильно вредятъ еще какія-то руипы, полуразвалившіеся остатки 

камепиаго фупдамеита, и кучн базарііаго сора. Грустпую картипу пред-

ставляетъ разбптыы иа площадн скверикъ, захудалый, съ плохой расти-

телыюстыо, плохой огорожей. Нигд п тъ пи цв точка, ии мал Гипихъ 

сл довъ культуры или заботливаго надзора, а мелсду т мъ, ахтырская 

почва благодарпая; она, судя по частнымъ садамъ, легко поддается воз-

д лываііію. Зат мъ среди ахтырскихъ обывателеи есть любители п зпатоки 

л са и сада, д ятелыюе участіе которыхъ въ городскомъ блаюустройств , 

нав рію, иринесло бы полезные плоды. 

Дворъ Покровскаго храыа пыи таюке особешюй чистотой не отли-

чается; ио тутъ есть в ское оправдапіе. Въ храм л томъ производился 

большой ремонтъ; ставилц печи, клалп новые полы; масса матеріала, 

свалениаго во двор , естествешю, загромоздила и загрязпила дворъ, п -

удобство, песоми шю, времеипое и легко устрапимое. 

Во всякомъ случа . при иадлелсащей заботливосты городского управ-

ленія, если улучшепія будутъ производпться ііастойчиво и посл дова-

телыю, по достаточио обдумапгюму плаиу, Ахтырка молсетъ закр пить 

за собой Данную ей Срезиевскимъ лестпую" аттестацію «ыиленькаго 

города». 

Co стороны Ахтырка ие им етъ вида, всл дствіе распололгепія го-

рода на равпип . Лишь съ западной сторопы, съ монастырской горы, 

видеиъ весь городъ, со всей его разбросаішостыо. Множество хуторовъ 

тянутся во вс сторопы, подобио дяиняымъ хвостаыъ. Везд простыя 

сельскія окраины украиыскаго типа; хаты подъ соломениыми кровлями 

выходятъ прямо на улицы, что придаетъ улицамъ веселыи, лсилой видъ. 

Въ то время какъ Лебедшіъ и Богодуховъ предпочитаютъ сииьку, Ах-

тырка—городъ чистой б лой крейды. Въ Богодухов и Лебеднн везд 

выступаютъ голубыя или сшіія хаты, въ Ахтырк и во всемъ Ахтыр-

скомъ у зд только б лыя. Изліоблеішыи вы шпій типъ ахтырской хаты 
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такой: «причилокъ» на улицу выходитъ двумя окпами со ставпями; т 

и другія окрашепы въ коричпевый или желтый цв тъ; «призьба» выма-

зана желтой охрой. Задпяя «запечпая» сторопа таюке ізыкрашеиа охрой 

на половииу до коыоры. Особепио чпсто такои типъ, кром Ахтырки, 

выдерліанъ въ Тростяпц , Въ Боромл и Котельв хаты болыиаго раз-

м ра, по н тъ улсе сплошиоп выд ржанной окраски. Въ частиости охра 

не им етъ уже такого tiinpoKoro прим пепія. Въ Боромл , иапріш ръ, 

окпа и запечиая сторопа остаются всегда б лыми. Кром того, Боромля 

и въ особеныости Котельва выдвигаютъ на улицу одіш тыпы. Въ Бо-

ромл м стами хаты еще выходятъ иа улнцу или, какъ иаблюдается по 

главпой улиц (шляху), въ тынахъ передъ хатами д лается выр зка до 

окопъ, такъ что верхпяя часть хаты съ окнами видна съ улицы; по Ко-

тельва почти всец ло скрывается за тыпами, что сообщаетъ ея широкимъ 

улицамъ чрезвычайпо пустыыпый видъ. 

Ахтырка безъ окрашіъ Мошеики и Гусыпки ие Ахтырка. Эти 

окраины придаютъ городу своеобразпую націоііальную окраску. Разиица 

мелсду пими зпачительпая; он какъбы дополияютъ одиа другую. Об 

окраиыы на ыизішхъ ы стахъ; ггь отдалепиыхъ частяхъ Мошенка совс мъ 

скрывается за тыыами и вербами. М ста, очевпдио, ішзіая, заливныя: 

почти къ кал дому двору ведетъ длиниый переулокъ м жду тынамгі. На 

улпцу выходятъ огороды, а постройки скрываются въ глубіш диора. 

Гусыика весело и бодро выходитъ иа улиду фасадами вс хъ свопхъ 

уютиыхъ лшвописпыхъ домиковъ. Тутъ еще молшо встр тить старые ко-

стюмы и старые обычаи. 

IV. 

Котельва—«слобода-Левада». 

Отъ Ахтыргш до Котельвы и Млипковъ, т. е. до самой грапицы 

Полтавскои губ рніи, открывается просторъ, сначала слегка зат пяемый 

л сами и перел сками, зат мъ чистый, безъ л са, безъ мал йшихъ при-

горковъ. Открытая, ровпая степь уходитъ вдаль на востоі"ь, въ юлшыя 

части Богодуховскаго у зда, къ Иархомовк и Колоптаеву. 

Отъ Ахтырки на Котельву ведуть дв дороги—одпа прямо па Хух-

ру, краткая въ 30 верстъ, широкая, старымъ чумацкимъ шляхомъ, болъ-

шей частыо песчаиая и скучішя, другая—въ объ здъ, верстъ па 10 

длинп е, по-падъ Ворсклой, гористая и лшвописная. Идетъ она мимо 

Свято-Трсшцкаго мопастыря, черезъ уютиую Чериетчипу, гористый Ры-

ботоиь, вблизи др вшіго Иемировскаго городища, и спускается въ пески 

у села Журавнаго. На пути много роскошпыхі. живописпыхъ видовъ съ 
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береговыхъ высотъ на пеструю папораму долины Ворсклы. Сумрачно и 

величествешю выр зывается вдали на безл сной с длообразпоы горпой 

вершии Неімировское городище; оно выходитъ лицомъ къ Ворскл , но 

съ дороги ые видію р ки, а видп ются густые л са по скатамъ горъ 

Чтобы подъ хать къ самому городищу, пулспо у Журавиаго свериуть въ 

сторону версты ыа дв . МІІСТНОСТЬ эта заслулшваетъ вішмаыія археоло-

говъ. Вблизи, въ песчаныхъ наиосахъ, окрулсающихіэ Хухру, иаходятъ 

бропзовыя стр лы. 

Хухра—болылое патріархалыюе украипское село. Среди лсенщинъ 

. встр чается мпого ыиловидныхъ лицъ малорусскаго типа. Малодыя за-

мулшія женщшы иосятъ своеобразные цв тные шелковые очипки, крас-

ные, сииіе, лиловые и проч., сь яркой узкой шелковоіі лептой въ об-

хват , что придаетъ лицамъ красивое, отчетливое выралсеніе. Село глу-

хое; торговлп, очевидпо, п тъ иикакой; но, въ общемъ, село произво-

дгітъ пріятпое впечатл піе, по постройк и прив тливости иаселеиія, по 

открытымъ дворам'ь и хатаыъ, выходящиыъ ыа улицу. 

Въ 18 верстахъ отъ Хухры Котельва—саыый пас ленный пунктъ 

Ахтырскаго у зда; мало уступающій своему у здному цеитру. Въ Ахтыр-

к считается около 25 тысячъ, въ Котельв около 20 тысячъ. Мпогіе 

у здііые города пе выйдутъ въ Котельву по паселеішости; ио какая пус-

тыыпость, однообразіе и скучища! Села не впдно, потому что оно ле-

жтъ иа ровгюй, какъ ладоиь, ы стпости. Дворовъ и хатъ не видно, по-

тому что хаты стоятъ за тыиами; большіе пі)ОСторііые дворы густо sa»-

росли травой и деревьяыи. И людей не видпо, потому что тутъ чело-

в къ легко теряется среди широкихъ, длипныхъ и пустыпныхъ улицъ. 

Торговое двил^еніе іпічтолсіюе, а промышлешіаго, доляспо быть, и тъ ни-

какого; проыышлепный прогрессъ обошелъ это старое, казацкое, потомъ 

чуыацкое село. Оттого въ пемъ такъ тихо; ни одіюй заводской трубы. 

Телеграфа п тъ при 20 тысячпомъ паселепш! Никто, очевидно, не сп -

цштъ. Почта ходитъ всего два раза въ пед ліо; до малснькой Ахтыр-

ской в тки лсе.і[ зной дороги 30 вер. Никакихъ гостиішцъ, разум ется, 

тутъ и тъ; постоялыхъ дворовъ пе видио. Мы съ трудомъ розыскали 

себ квартиру п то па земской почт и прн пепосредствеииомъ участіи 

сельскихъ властей. 

Прі хали мы прямо въ волость въ удобный ыоментъ, во время 

сольскаго схода. Сотіш крестьяиъ наполиялц дворъ, толпились па крыль-

ц , сид ли на заборахъ. Сцена была любопытная, и мы усп ли уловить 

ее на трехъ фотографическихъ шіастішкахъ. 

Съ карточки сыотрятъ сотпи улыбающпхся, любопытныхъ лицъ. 

Котелевская «гроыада» пастроеиа, очеішдпо, благодушио; но въ данпомъ 
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случа это благодушіе случайпо; вызііапо опо неожидашшмъ появлеиіемъ 

за злшхъ гостей и фотографическимъ аппаратомъ. «Громада» много разъ 

собирается по очень серьезному д лу—по перед лу земли. Въ такомъ 

д л у крестьянъ всегда всплыізаетъ миого пеудовольствій и подозр ній. 

Хотя у Котелевцевъ земля везд ровиая, безъ бугровъ и овраговъ, но 

все-таки въ отіюшепіи плодородіюсти не одипакова; попадаются м ста 

плохія, съ суиескомъ, и т , которые получатъ ихъ въ над лъ, разу-

м ется, остапутся недоволышмы. И теперь улсе заы тны большія разно-

гласія и большое раздралсеніе. 

Другая счастливая случайіюсть—мы попали въ село 5 августа, иа-

каиун ы стнаго храмового праздиика: главыый храмъ села, иазглваемый 

соборомъ, во имя Преобралгенія, и мы могли быть па церковпомъ слу-

жевіи и вид ть м стпое паселеиіе въ наибол е показной праздничиой 

обстаповк . Храмъ большой, красивый, содерл ится зам чателыю чисто, 

вообще производотъ хорошее вііечатл ніе. Въ церкви есть и сколько 

зам чателышхъ старишіыхъ предметовъ. Особепно ііыдаются ризы ма-

липоваіо бархата; па оплечь золотомъ и серебромъ вышиты йзображ -

нія Спасителя и 12 апостоловъ, прекрасиой работы. по предаиію, пода-

рокъ гетмаиа Мазепы. 

Особеныость Котельвы п и которыхъ ближайшихъ селъ — тыны-

варяки изъ бревенъ въ руку толщииы. Въ другихъ ы стахъ Харь-

ковской губериіи такихъ тыиовъ, кал^ется, н тъ, и въ самой Котельв 

они начинаютъ выходить изъ употребл иія. Варяки встр чаются въ 

л сцстых'ь краяхъ Юго-Западнаго к^ая и въ сос доей Галтіціи. Для 

Харьковской губерніи варяки—роскошь. По м р вздороліанія л са, въ 

Котельв на ы сто прочиыхъ дорогихъ варяковъ выдвигаются деше-

венькіе хрупкіе плехіш-тыиы, такъ что въ пастоящее время варяки пред-

ставляются культуриымъ перелситкомъ, какъ остатокъ стараго л сного 

богатства. 

Судя по вн ішюсти, Котелевцы пародъ залситочпый. Простору мпо-

го. Обыльные луга даютъ возмолшость содерлшть миого скота. Въ пр к-

иее время, сравпителыю иедавпее, л тъ десятъ назадъ, отводили подъ 

повые діюры по ц лой десятші , теперь отводятъ полдесятины—и то 

хорошо; для Боромляпцевъ, напріш ръ, и треть десятиіш теперь кажется 

большой роскопіыо. Оттого въ Котельв встр чаются большіе огороды и 

и пустыри, везд много левадъ, рощъ и садовъ; оттого тутъ такіе длин-

ныя, безкопечыыя улицы. Въ гкжарпомъ отіюиіепіи просторъ представ-

ляетъ большія удобства. Хотя въ посл днее время и паблюдались случаи 

поджога съ подкидкой угролсаіощихъ гшсемъ, но Котелевцы могутъ спать 

спокойпо. И сотн подлшгателей ие спалить Котельву. 
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Пожарпая комапда, повидимому, въ исиравпости. Моя времепріая 

квартира выходила окнами къ пожариому обозу. Въ глухую полпочь 

случился пожаръ. Сиачала загуд лъ колоколъ блил;айшей церквп, зат мъ 

раздался р зкій звоыокъ у волости, ночиые сторолса заколотили отчаяп-

ію въ колотуппси; подъ окпами поднялся крикъ, гамъ, ио прошло п с-

колько минутъ, и задребезлсали бочіш, зачастилъ иа иихъ звоиокъ, 

коыапда собралась быстро, вскор все снова затихло; по времепамъ лишь 

раздавалась мелкая усыпляющая дробь блилсайшаго колотушника. 

При болыпомъ иростор Котельва въ полсаріюмъ отпошепіи выигры-

ваетъ еще въ томъ отпошеіііи, что обзаводится черепичиымп крышами, 

благодаря близости ч рёпачнаго завода И. И. Каразина. 

Иа окраин села, въ Бараповк . въ урочищ Кроликовщки , во 

двор пасл дігаковъ Тоыепковыхъ, иаходится старпипая большая могила, 

въ высоту около 3 сал{. и въ окрулспости около 43 саж. Она покрыта 

густымъ л сомъ—липами, берестами, осинами. Отъ улицы курпшъ отд -

ленъ иеболылимъ заборомъ; у подгюлгія его ютятся дворы крестьяиъ. 

Блилсаишая хата иаходится на разстояніп н сколькихъ сал^еней. Спраши-

вали мы ы стішхъ лштелей, въ томъ числ одного старика, но никто не 

могъ сообщить іш иазванія ыогилы, гш какихъ-лпбо преданій о пеп. 

Въ другомъ м ст Котельвы, почти въ центр селеиія, среди за-

росшихъ вербами дворовъ, черезъ небольшую м стиую р чку иерекипутъ 

небольшой, только что отремоптерованный ыостъ съ громкпмъ пазвапіемъ 

«Королевскііі ыістъ». По общему преданію, черсзъ этотъ мостъ шли 

шведскія воыска Карла XII. 

Въ слобод мпого богатыхъ крестьяиъ. Хаты просториыя, украпіе-

ны въ изобиліи икопами, лубочиыми картинаіш, рушшікамп, зеркальца-

ми. Часто встр чаются фотографіи. М стами наряду съ повымп явлені-

ями, въ род фотографій хозяевъ и ихъ родствеппиковъ, идутъ украше-

пія старозав тиаго характ ра. Возмемъ для прим ра хату крестьяішпа 

Луки Гризодуба. Небольшая комиата въ 4 окпа; ст ны и потолокъ вы-

крашепы синькой въ голубой цв тъ. Передпій уголъ заставлеиъ много-

числепными кіотами нісоиъ въ фольговыхъ ризахъ. Надъ икоиами, подъ 

потолкомъ, идетъ витушка изъ цв ті-юй бумаги. Неболыпая варпстая печь 

съ колонкамж и выступами. Подъ потолкомъ р зной сволокъ съ над-

писыо: «Благослови, Господи, домъ сеы п вс хъ л^ивущихъ въ немъ отъ 

всякаго зла сохрани. 1878». На одноіі ст ы ы сколыш фотографій; па 

другой—больші , въ аршшгь въ діаметр , цв тпые круги, расписатіые 

какимъ то дьячкомъ. съ разпыми благочестпвыми изобралсешями—^кресты, 

чаши и проч. У ст иъ съ двухъ стороиъ скамьи, съ тр тьей—большая 

кровать съ б лыми подушками. Виутри все чисто и прибрано. 
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Такое замішутое и глухое село, какъ Котельва, очепь трудио под-

дается этиографическому іізучепію, т мъ бол е, что, при краткости на-

шего въ иемъ пребыванія, ыы не усп ли розыскать среди ы стпаго на-

селепія сотрудииковъ. Пришлось ограішчиться исключительно личішми 

разспросами и осмотраыи. Кстати, выпалъ базарпый деиь, и мы ыогли 

собрать иа базар кое-какую псшиьу, зат м'!, ыы объ хали главпыхъ 

ГОИЧарОВЪ И СКриіІІІИКОВЪ, ГірІОбр ліІ Н СКОЛЬКО М СТІІЫХЪ КОСТЮМОВ7> й 

сняли п сколько фотографііі. По части гоичаргіыхъ изд лій Котельва 

дала памъ шюго иитереснаго *). 

Y. 

Боромля—слобода «богатая мужиками». 

На высокомъ водоразд л между Псломъ и Ворсклой, почти иа 

полпути меліду Ахтыркой и Сумаыи, лелсіітъ большая торговая слобода 

Боромля, Въ половпн XVII ст., во время возншсиовеиія села, въ одиомъ 

м ст , вблизи ііып шпей Тронцкой перкви, стоялъ боръ, отъ котораго 

не осталось ни мал ішіаго сл да, кром одпого лишь пазваиія села— 

первоначалыю Боровля, а впосл дствіи, по наклоішости малорусскаго 

языка щ зам н въ собствеппыхъ иыемахъ в па м передъ млгкылъ л , — 

Борошія, врод того, какъ получилось, папр., назвапіе Радомля изъ 

Радовля въ значеиіи веселаю, пріятиаго ы ста. 

Село лсивописно раскииулось по склопамъ пологихъ холмовъ. Съ 

разныхъ пупктовъ открываются красивые воды. Хорошъ видъ съ ахтыр-

скаго шляха; еще лучше съ дороги отъ лсел знодоролсігой станціи. Средп 

холмовъ, какъ въ рамк , выступаютъ сотни б лыхъ хатокъ, а надъ 

ішми поднимаются высокія колоколыш четырехъ м стныхъ храмовъ. На 

окраиішхъ, ио взгорьяыъ стоятъ шюгочислеішыя крылатыя мелышцы-

в тряки. 

В тряки бываютъ разиообразны. Въ Ахтырскомъ у зд преобладаетъ 

простая 4-хъ уголыіая ісладка, о 6 пли 8 крыльяхъ, на дубовой под-

ставк , которая ииогда покоится па камешюмъ фуидаыеит . Воротомъ, 

псходящиыъ изъ-подъ в тряка, поворачивается весь в трякъ. Въ этихъ 

в трякахъ, кром мельиичпаго лсерпова, бываютъ таклсе ступы для тол-

чеііія проса, по 3 или по 4 ступы. Въ Лебединскомъ у зд в тряки 

кверху сулсиваются и сиереди иы ютъ и что врод закрытыхъ с ней. 

Въ Богодуховскомъ у зд встр чаются в тряки на высокои р шотчатой 

подстав , 

*) Укажемъ для сравнеиіп этногра({тческое опцсапіе Когсльвы спкщ. Грпгорія П -
хотпнскаго въ іХарьк. Губ. В д... 1838 №№ 27 и 28 и Харьк. калепдарь 1883, 374. 



Въ Боромл среди множества обычныхъ четырехугольныхъ в тря-

ковъ мы нашли интер сное культурпое переживаиіе, такъ называемый 

«круглякъ»—восьмиугольиый в трякъ, съ двумя дворямп одн противъ 

другихъ. Ы тъ ни прист нка, ыи галлерейки. Вращается въ кругляк 

лдшь кртлша; воротъ съ зеыли идетъ вверхъ подъ крышу. Ступъ въ 

«кругляк » ііе бываетъ. Во вр мя в тра круглякъ трудно сдерживать 

или гальмовать. При разбор кругляка л съ, цор заипыи па 8 плас-

тішъ, вм сто 4-хъ, ие им етъ такой ц иности, какъ л съ изъ-подъ 

4-угольнаго в тряка. Этп экопомическіе иедостатки обрекаютъ круглякь 

ыа полпое псчезіювеиіе. Въ Боромл случайно удерясалось всего два 

кругляка. 

Общему вн шнему благообразію Боромлн пе отв чаетъ виутреішяя 

обстаиовка. Улицы узкія и грязиыя. Повсюду глубокія выбоппы. На са-

ыомъ бойкоыъ ы ст передъ волостиымъ правленіемъ такія водомоииы, 

что экипажъ спльно накреігивается; и тутъ же изъ земли торчатъ пнп 

п кории. Ныи въ с л около 13 тысячъ жителей, 15 л тъ иазадъ было 

около 9 тыс, 183 6 г. около 7 тысячъ. По числу населепіе растетъ, 

ио не видпо, чтобы соотв тствешю этому росла матеріалыіая обыватель-

ская культура въ смысл расшыренія удобствъ жизіш. 

М стиая пословпца гласитъ: «Лебедииъ богатъ церквами, Исторопъ 

панами, а Боромля мужиками». Въ первыхъ двухъ частяхъ пословица 

устар ла. В рыа лишь ея посл дняя посылка. Боромля, д йствителыю, 

«богата» мулшкамн. Дворяиское землевлад ніе почти вполн отсутствуетъ. 

Служилое сословіе немігогочислеіпю и разрознешю. При всемъ томъ пельзя 

сказать словами пословпцы, что «громада великій чоловикъ». Одпосто-

ропиее богатство мулшками ыалоц иио н производитъ обратное впеча-

тл піе б дпостп, безсилія и б зпомощпостп. 

Съ вн шпей сторопы боромляие ни ростомъ, іш красотой ие отли-

чаются. Среди мунхчииъ еще аопадаются видиые и представителыіые; 

по лсешцины въ большииств малорослыя, съ грубыми чертами лица, 

с роглазыя и некрасивыя. Особеино плохо выглядываетъ молодое лсеп-

ское населеніе. Повидимому. зд сь обнарулшвается вліяиіе тяяселыхъ 

рабоі-ъ па сахарныхъ плантаціяхъ; ио одной этой причиной объясиеніе 

не мол етъ быть исчерпаію, такъ какъ поставленное въ такія же быто-

выя условія населепіе н которыхъ близкихъ селъ лучше сохраішло ма-

лорусскій типъ и выглядываетъ бол е кр шшмъ п здоровымъ. 

Въ связи съ общимъ ослабленіемъ пародиаго типа стоитъ силыюе 

уклонепіе отъ старыхъ костюмовъ и обычаевъ къ совремешюй городской 

обстановк . Жеищіиіы по заиыствоваиію городской оделады идутъ впереди. 

Въ праздпики и въ с л . и въ пол —молсно вид ть м щанскія корсетки, 
2 
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юбки съ оборками, яркія мапуфактурныя изд лія, иа головахі̂  фабрич-

ные платочки. 

Боромляие живутъ Крайне т сио; неыиогіе дворы B'b ХІ2 или въ з деся-

типы; болыішиство крошечіше. Хаты, повитки, клуии—вс это в'ь куч , стри-

ха подъ стриху, обвито круітагь тыикамп, иабпто разными кл тушкаш, 

хл вами, курятниками. Ворота бо.иъшей частыо съ соломегшьшъ пав -

сомъ. Тыны съ такъ яазываёмымъ «остролскоыъ», цЬкрытымъ солоыой. 

Назначеіііе «острожка» состоитъ ві) гірикрытш тыпа отъ дождя: по въ 

д йствительности такой «острожокъ» ыало предохраііяетъ, а гіри пожа-

рахъ опасепъ, какъ проводникъ огия. Въ одшіхъ м стахъ крестьяискія 

постройки скучены; въ другихъ—пустопоролшіе дворы заняты огородами. 

Повидпмому, плецы раздавались безъ достаточпаго осиоваиія такимъ ли-

цамъ, которыя, пе иуждаясь въ построіікахъ, оставались иа излюблеп-

ныхъ старыхъ м стахъ. 

Въ расіфед ленііі построеігь видны изв стпыя традиціи и привычіш. 

Хаты ставятъ большеи частыо за тыпами, изр дка прямо на улицу; къ 

нимъ, no личному усмотр нію, приставляютъ повитки и сарайчшш. Оче-

віідно, н тъ ыикакихъ правилъ, никакого общаго плана. М стами соло-

менныя повптки поставлены подъ хаты, крытыя жел зомъ, такъ что въ. 

пожарномъ отпошепш такая жел зная кровля теряетъ всякое зиаченіе. 

Судя по газетнымъ пзв стіямъ u частнымъ слухамъ, земство вы-

даетъ ігрестьяпамъ л;ел зо ыа лыотішхъ условіяхъ. Но выдачи эти про-

изводятся скудио, и ыы слышали жаяобы крестьянъ, что приходится 

ц лые діш проводпть въ ожпдаіііп р шеиія и что самыя по здки за лсе-

л зомъ сопряжены съ разными хлопотами и расходами. 

0 череіпщ приходится только почитывать въ газетахъ. Дешева, 

прочпа, красива, жпветъ безъ покраски—чего лучше? Ыо никто этой 

румяиом красавицы зд сь не знаетъ; ппгд п тъ складовъ, пи въ Бо-

роыл , mi въ окрестішхъ городахъ; н тъ мастеровъ, которымъ иа м ст 

молаю было бы поручить кладку. 

Въ длиішоыъ ряду всячесішхъ оскуд пій бол е всего бросается въ. 

глаза вопііоиі,ее безводіе. Вода—великая. благод телыіая сила. Изв стног 

что па Восток тщательыо оберегаютъ и украшаютъ водпые источиики^ 

а на запад превращаготъ ихъ въ ИСТОЧІПІКГІ эиергіи и дохода; но бо-

ромляие, а подобно имъ и обывателн шюгыхъ другихъ большихъ укра-

инскихъ селъ, далеко отстали въ этомъ отпошенш, опустились и оску-

д лп. Въ Боромл еще въ 1885 г. было девять болыішхъ прудовт.; те-

перь осталось только два, очепь плохпхъ; болыіііе миоговодиые ставы 

выпущеиы п обращеиы ві. с нокосы. Едииствеппый болыпой обществеп-

ный прудъ педавію отошелъ въ частпое влад піе, огорожеиъ и въ по-
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сл диіе годы такъ пересохъ м обмел дЪд что въ блплеаіішемъ будущемъ дол-

лсно посл довать полпое исчезповепіе. Такои же иедостатокъ въ вод обпару-

лсивается и пъ поллхъ. Скоту негд иапиться; бабамъ пегд лыть б лье. 

Такая быстрая потеря лодпаго богатства могла проіізойти лншь npu без-

силіи «громады», лышешюіі оргаішзоваиіюй культурпоіі обществеппостм, 

когда и тъ предусмотрнтелыюсти, н тъ руководящаго знаиія, и тъ добро-

яселателыіой охраны м стныхъ производательпыхъ средствъ ы ошнь. 

Изъ другпхъ многочпслеішыхъ осісуд пій бросается въ глаза у.меіп,-

шеніе рогатаго сі:отл и лошадеіі, всл дствіе дороговизны корма. Недавяо 

въ м стиыхъ газетахъ бы.ю отм чепо, что агроііомъ ахтырской у здпогі 

земской управы сообщплъ харьковской губернской, чго м стиое паселепіе 

прогресспвио б ди етъ, главиой причипой чего онъ счнтаетъ отсутствіе 

скота п лопіадегі у крестьяігь, которы.мг> печ .мъ пхъ кормпть. Какъ на 

м ру улучшепія положепія крестьяиъ, ахтырскііі агрономъ указываетъ на 

возбужденіе предъ правытельствомъ соотв тствующаго ходатаііства объ 

увеліічспш пошлинъ и провозпыхъ тарифовъ на мукомолыіые отбросы 

съ ц лыо удешевлепія ихъ и большсп доступности для м стиаго насе-

ленія, ч ыъ будетъ доставлеыа возмолшость і.-рестьяпамъ ым ть кормъ 

для скота. Круішое улучшеиіе въ эту печальпую стороиу пародііаго быта 

моллю впести лпшь исправлеіііемъ традиціоіпіаго трехпольиаго хозяйства 

путе.мъ обращешя хотя бы части толочпаго поля подъ травос япіе, съ 

выдачей иа первое время с мяпъ на средстиа земства. 

Сборъ хл ба для крестьягшпа—д ло ііервостегіепіюй ваялюсти, и 

оказывается, что даже въ такомъ д л п тъ у него ничего таісого, что 

прочно охрапяло бы еіо насущыы іиітересы. Традиціоіпіый способъ такогі: 

па выходящпхъ въ иоле уліщахъ, въ копц ихъ, ставятъ ковороты — 

плетіш съ воротамп, а на главпой дорог строятъ еще въ добавокъ ку-

рень и сажаютъ въ немъ старика или старуху сторожить въ здъ. Ио 

вотъ хл бъ собранъ, копиы ус яли поле, и сами крестьяне иачішаютъ 

преясдовремопио |)астаскіівать ковороты, такъ что спдящая въ куреи 

старуха оказывается безсплыюіі и не моліетъ іірогпать пропикающій въ 

поле съ разиыхъ сторопъ скотъ. Блшкайшія копиы разбиваются и раз-

таскиваются; зерно сыплется, и крестьяне сп шатъ свезти его, замедляя 

уборку ярового хл ба. Ни мал йшаго падзора за коворотами, очевидпо, 

н ті.. Хулсе всего то, что загородки расіфываются далсе тогда, когда 

хл бъ еще па корп , какъ это было въ прошлое л то въ яровомъ пол . 

Міюго земли иропадаеть подъ ярами u оврагами, чпсло и разм ры 

кото))ых'ь изъ года въ годъ увелычиваются. Боромляпская м стпость хол-

мнстая. Повсюду встр чаются водомоипы, которыя npu ДОЛІДЯХЪ расши-

ряются въ овраги. Во многихъ м стахъ глубокіе овраги подошлп къ 
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про зжимъ дорогамъ. Только по двумъ дорогамъ, гд про зжаетъ кое-

какое иачальство, сд лаііы загородки илп обсыианы края небольшимъ 

валомъ, а иа проселочиыхъ дорогахъ н тъ нпкакихъ сл довъ огорожи, 

и въ дождліівые дгш, когда почва сісользкая, возы и отд льныя лшвот-

ныя легко могутъ скатиться въ оврагп, что улсе неодиократно случалось 

съ лошадьми. Очевадио, овраги предоставлеиы всец ло д йствію природ-

ныхъ стпхіп. Нпкто не заботнтся объ ыхъ подсчет , о пров рк въ 

изв стпые срокп ихъ разм ра и направлепія, объ остагговк илп, по 

крайией м р , замедленіи пхъ двплсенія или объ ихъ закр пленіи 

и обл сеніи. Міюгіе лры иазываются териовымн, потому что въ иихъ 

п когда росли терновые u другіе кусты, въ п которыхъ оврагахъ 

росли березы, рябипа; но вс деревья вырублеиы и яры оголены; те-

перь только одии назваиія указываютъ, что, пошшо искусствениаго л со-

разведенія, овраги эти іюгли бы служить хозяйственнымъ ц лямъ, 

если бы къ пимъ отнеслись культурпо, а не варварски, нев жествепно 

и истребителыю. 

Нестроенігі подобнаго рода—необъятное чнсло, н въ совокупности 

они копшаромъ лолсатся иа весь строіі пародной жизни и создаютъ об— 

щую печальпую картину соціальнаго и экоіюмпческаго уболіества. Стоитъ 

пын эта убогая масса безпомощно передъ всякимъ б дствіемъ, передъ 

поліарами, засухами, чаводпепіями, повторяя старыя ошнбки и старыя 

оплошности, распахивая отъ малоземелья овраги и т снясь по грязиымъ 

и т снымъ уличкамъ подъ соломеішымн крышами. 

Изъ мелочей народной ЛСІІЗЕІІІ отм тимъ бублакп, которыми Боромля 

н когда такъ славились, что они далсе попали В7> словарн. Такъ, въ большомъ 

старомъ «Экциклоііедическомъ Словар » Илюшара (т. YI, 1836 г.) ска-

зано: «Особливо прим чательное произведеиіе Бороили есть собствеиные 

ея бублики пли кренделп, которые развозятся отсюда во вс окрестиые 

города п селенія». Теперь этихъ «особливо ирпм чательныхъ произве-

деній» и тъ, боромляпскіе бублики особениымп достоинствами ііе отли-

чаются и предметомъ вывоза пе служатъ. 

Изъ новыхъ культурпыхъ явл пій иитересно разіштіе земляиичпаго 

проіізводства. Л тъ 10 илн 15 пазадъ какой-то захолсій челов къ на-

училъ боромляігь разводить круііную садовую земляішку, п въ короткое 

время боромляне паводнили земляппкой сос дпіе рыіпш. Во мігол еств 

продуктъ этотъ пдетъ въ Сумы и Ахтырку. Прим ръ этотъ показываетъ, 

какъ жадно набрасыва тся простой народъ па практическія, полезиыя 

знанія, когда они преподносятся ему людьми близкими и въ простыхъ 

формахъ. Курьезно, что въ Сумы земляннку возятъ въ корытахъ, гд 

стираютъ б лье; не достаетъ знанія корзпночнаго производства, чтобы 
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обзавестись дешевыми и удобиыми корзинами домашняго прпготовлепія, 

что легко было бы сд лать при обилш такнхъ ішзинъ, гд можно раз-

водить корзиночеую лозу. 

Въ Боромл есть хороиіее минпстерское двухклассное учплище п 

н сколько другихъ малепькихъ школъ; школьное преподаваніе обезпечепо 

опытнымъ персоналомъ, при всемъ томъ ііаселепіе еще силыю ну;кдается 

въ расширеніи иікол'ь, тэкъ какъ мпогіе не могутъ дать своимъ д тямъ 

образованія по недостатку м ста. Есть въ сел и библіотеки, и народ-

ныя чтенія. но всего этого слишко.мъ мало по пуждамъ и потребностямъ 

населенія. Бол е всего чувствуется потребность въ живомъ практическомъ 

возд йствів, въ форм опытныхъ полей, передвижпыхъ музеевъ, м стпыхъ 

складовъ, паставлешй, воспособлепій. Крестьяне крагіпе нуждаются въ со-

в тахъ, указапіяхъ и наставлепіяхъ компетеытпыхъ и св дущихъ людей 

по вс мъ отраслямъ знанія, въ особенности въ указаніяхъ и паставле-

піяхъ въ области прикладныхъ знаній и гигіены. Школа уже мпого по-

работала и продолжаетъ работать. Она уже подготовила пзв стньш кои-

тингентъ грамотныхъ людей. Теперь иулсны дополпителышя обществеи-

ныя и лпчныя возд йствія; нужно это для экопомическаго и обществен-

наго благоустройства, чтобы ыожно было утилизпровать грамотность, на-

правляя ее на улучшенія ыатеріалыюгі обстановки, домашняго быта, 

зеылед лія, промысловъ, на улучшеиіе скота, на развитіе гпгіеішческихъ 

понятіы и оздоровляющихъ привычекъ. 

УІ. 

У великороссовъ въ с. Людж . 

Въ с веро-восточиоыъ углу Ахтырскаго у зда среди сплошноіо мало-

русскаго населенія паходптся иптересный въ этнографическомъ отногае-

ніи великорусскій оазисъ: села Люджа, Верхолюджа, Пожня, Дерно-

вое, Ніщаха и ІІоляпое, Вреля возіііікіювенія этпхъ поселеній въ точіюсти 

неизв стно. Архіепископъ Филаретъ въ «Ист. Стат. Оішс. харьковской 

епархіи», пршпшая во впиманіе наибол е старые документы на земель-

ныя влад пія, полагаетъ, что первое заселепіе земель Пожни падобпо 

относить ко времени царствованія Алекс я Мнхайловича», т. е. къ по-

ловии ХУІІ ст. Есть докумептальное указаніе на построепіе церкви въ 

Полсн въ 1660г., что указываетъ на бол е раппее возншшовепіе велпко-

руссішхъ поселеній даннаго раіопа. Въ одиомъ акт 1686 г. село назы-

вается улсе старая Людліа. Въ теченіе стол тій великороссы живутъ ря-

домъ съ ыалороссами въ общнхъ природпыхъ и экоиомическихъ усло-



— 22 — 

віяхъ, не см шиваясь съ ними, въ ііаціоналыіомъ обособлепіи, но не 

безъ пзаимныхъ вліяпіи, при чемъ, какъ будетъ дал отм чепо, малорус-

ское иліяпіе беретъ сильный перев съ. 

Для озііаігомлепія съ этимъ оазисомъ я выбралъ одно село—Люджу. 

въ J 5-ТІІ верстахъ отъ Бороллп, верстахъ въ 6-тп отъ Тростяпца, село 

доволыго большое, съ храмомъ п школой. 

Нуясно, одпако. оговорпть, что по одному селу нельзя д лать какіе-

либо общіе выводы или заключенія отпосительно этпографпческаго со-

става всего оазпса. Для такого рода выводовъ необходимо деталыюе изу-

чепіе вс хъ входящихъ селъ со стороіш языі а; одежды, пов рііі и обря-

довъ. Вм сто предіюлагаемаго едгшства можетъ обиарулситься разиообра-

зіе, если прииять во вгігшапіе, что въ старое время, въ XYII стол тіи, 

ыосковское правительство, а поздн е, въ XYIII ст., крупные пом щики 

заселялм свободныя земли разными сведенцами ила крестьянами съ дру-

гихъ далеко отстоящпхъ своихъ им ши. 

Изъ Боромли въ Люджу ведутъ три дороги—краткая, гористая и 

шюхая иа Кринычное, длинная шляхомъ въ объ здъ на Радомлю и паи-

бол е удобная средпяя, но дорога эта версты иа 4 идетъ по влад иіямъ 

тростянецкоіі экономіи, частыо л сомъ, и л сные стороя;а не даютъ зд сь 

про зда. Мы благополучпо проскользпули по этой запов дігой дорогЬ, 

подвязавъ колокольчпкгі, и не лсал емъ, что выбрали этотъ путь. ІІре-

восходпо укатанная и тщательно выровиенпая дорога леитой тяпется среди 

густого л са; кропы высокихъ деревьевъ сходятся па верху и разли-

ваютъ въ жаркій л тній деиь вокруіъ себя прохладу; про хать по л с-

пой дорог истиііпое удовольствіе. 

Люджа уже въ 1689 г. иазывалась селомъ, и теперь она нм етъ 

впдъ чпстаго ce.'ia, безъ какихъ-либо выходящихъ пзъ общаго с раго 

уровня построеісъ. Видъ сета ие лишеиъ м стами лсивописности. Избы 

расположились по скатамъ хоімовъ, кое-гд идутъ въ ложбииахъ. Общііі 

видъ дворовъ [і избъ ішч мъ ие отличается отъ сос днпхъ ыалорусскихъ 

селъ. Тел ги также пичего особаго, сравшітельно съ малорусскими возами, 

не представляютъ, и въ этомъ отпошеиіи великороссы, при всеи их7> обо-

собленпостп, подчикились вліяпію малороссовъ *). 

' ) Вліяніе это можио подтвердчть, между прочимъ, на почв сраііііепііі слопъ. Такь, 
малорусскій позъ пм-Ьеть сд дующія части п назваиін: драбпна, полудраЛ кп, щабли, ручка, 
передокъ, задокъ, р шетка. ппдтокп, пидгерстн, жабиа, оплішъ, снусоголоие, люшпя, unci., 
чека, колесо, обидъ, сішцы, колодка, рііфа, утулки. шпиа, завнсоиь, ііидпсокъ, рванть, 
оглобля, отосы п швореиь. Великорусская тел га, прп наружной тожествеішости, пм еть 
т же частп п почти тЬ же пхъ назваяія: оглобли, отосы, колеса, обидь, спицы, колодка, 
чека, полудрабокъ, люшня, ііодтокп, нодгерецъ, шворень, драбіпіа, загвоздиа, подоскц. 
Если считать ігіікоторые терміпіы общерусскимп, то для частпаго малорусскаго вліяпія оста-
путся такія заіічствоваяія, какь терманы: подтокн, подгерецъ, іюлудрабокъ. 
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Прі хали мы въ Люджу 1 іюля, въ деиь Косьмы и Даміана—м сг-

иаго храмоізоіо праздника. Все населеніе толпилось въ церкви, у деркіш 

п па блилсайшей малеиькоіі площади іюдъ горкоіо, гд паскоро было 

разбито п сколько лрм.ірочіп.іхъ балагаиовъ съ краспымъ товаро.мъ и 

дешеиенькиыи сластлми. 

Домъ свящеиііііі;а пеболыиоіі, н сколько сумрачпыіі и сыроватый. 

ІІросторііый церковиый дворъ разбитъ вдоль па дв части—съ одной 

стороиы идутъ дворовыя постройки, съ другой иестрымъ ковромъ разсти-

лаются цв ты. За цв тшпюмъ стоитъ церковь, небольшая, но св тлая и 

чистая; за церковыо по скату холма подыиыается прекрасная дубовая 

роща съ больииіыи, старымп, в твистыын и т нистыми деревьями. Въ 

конц рощм пріютилась пас ка. 

Выстоявъ об дню, посмотр въ иа крестпыіі ходъ вокругь цорісвп, 

па іі струю толпу разод таго по праздпичпому иарода, мы спустились съ 

горки внизъ на ярмарку. Тутъ открылась пестрая п живая картииа на-

родпаго быта. Главнымъ ея украшеніемъ были женскіе костюмы, старііи-

лые, лсивописпые, съ разными богатыми украшспіями. Мы сияли съ 

ипхъ фотографіи и, кром того, пріобр ли для этнографической вы-

«тавки коллекцію одеждъ. Какъ много выигрываютъ эти лсалкія узепь-

кія улички, эти кривобокія б дныя хатки, когда видишь возл нихъ 

строііныхъ п красивыхъ лсенщтгь въ ярішхъ, украшениыхъ золотомъ и 

серебромъ, оригшіалыіыхъ одел дахъ и еще бол е оригипалыіыхъ голов-

иыхъ уборахъ! Великороссіяики—въ похвалу имъ будетъ сказано—кр пко 

берегутъ свой старозаи тный костюыъ и не идутъ иа дешепыя и гнолыя 

фабричыыя изд лія. Священникъ Петръ Ковалевскій въ описаіііи с. Людлси, 

ііапечатанпомъ въ 3 № «Харьк. Епарх. В домостей» 1869 г., іоворитъ, 

что «зд шііій народъ вообще трудоліобивыіі, иредпріимчнвыи, энергичпын 

л съ благородствомъ въ характер , въ особеішости лсеищппы».И нып , 

повидимому женщины выдвиіаются, какъ консервативный элемеитъ, со-

храііяющій старпну въ оделсд . Мужяжны начиішютъ поддаваться. Такъ, 

круглыя войлочпыя шапки, такъ называемые яломки, иачиііаютъ отступать 

иередъ картузами. Воообще мулсскои костюмъ людл;анскіп папоминаетъ 

обычішй великорусскій ыулсской костюмъ. Длинная рубаха яиже кол нъ 

у молодыхъ парпей окаймляется красной каймой или вышпвкой въ подол . 

Женскій костюмъ состоитъ изъ сл дующихъ частей: Головной уборъ: 

у д вушекъ—«строчка», у замулшихъ Л ешципъ—«сорока». Строчка 

состоитъ изъ доволыю узкой повязки на лбу, выпшта золотомъ или с -

ребромъ, темя открытое, ыа сшшу спускается лента. Сорока слолаіый 

и дорогой уборъ. Спачала на голову над ваютъ кпчку изъ грубаго по-

лотна, при чемъ кичку стягиваютъ иа голов такъ силыю, что иев стамъ, 
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впервые подвергающимся тому на свадьбахъ, д лается дурио. Сверху 

кички над ваютъ вышитую сороку, въ род колпака, разнообразіюы 

пестрой отд лки, к{)естикаміі, полосками и проч.. Сорока спускается на 

затылокъ расшитой полосой. Ц па дорогая—10, 12, 15 руб. Богатыя 

молодицы рисуются своими ГОЛОВПЫМІІ убораып; въ праздникъ въ цер-

ковь иад ваетъ одипъ, па ярімарку другой и т. д., перем ияя ихъ на. 

поісазъ. На верху сороіш паходится толстая кпсть съ бахромой; па 

ушахъ къ серьгамъ прикр пляются круглыя кисти изъ черпаго га-

руса. Поверхъ сорокп заыужнія ж шцивы пабрасываютъ еще легкук> 

б лую кисею, т. иаз. «дымку», которой иіюгда оборачиваютъ головуг 

какъ чалыой. 

Сорочка изъ б лаго холста, длиныая, съ кумачевыыи ііаплечиикаыіі̂  

и съ «ыашкетами», т. е. съ широкимп цв тиыыи леитами въ конц ру-

кавовъ, изъ красной и синей ыатеріи, верпіка въ два длины. 

Юбка у д вушекъ обыішовеішая кл тчатая панева изъ домашняго 

сукна съ узорной каймой въ подол , у замужнихъ жеищипъ изъ чер-

йаго сукыа съ золотой каймой п очепь оригиыальныГі репей, или панева 

съ вставкой широкихъ цв тиыхъ полосъ, у богатыхъ пестраго и дорогого 

рисунка, у людей средпяго достатка и б дныхъ-попроще. Репей обходится 

дорого, около десяти рублей. 

Обувь у мужчинъ—обыкновепные сапоги и лапти, у жеищинъ баш-

маки-черевикп съ обязательныші «поичохами», т. е. б лымъ войлокомъ. 

плотио облегающимъ погу до кол на, при чемъ эту обувь женщины но-

сятъ л томъ въ самые жаркіе діш, по требованію обычая. 

Изъ м стныхъ обычаевъ заслулшваетъ вшшапія иитерссиый тради-

ціоппый порядокъ вы зда «по груши. До изв стнаго срока, пока плоды 

не посп ютъ вполн , никто ихъ ие рветъ; всякій провипившійся под-

вергается взыскапію. Староста объявляетъ, что такого-то числа будетъ-

дапо разр шеніе хать «по грушп». Мужики запрягаютъ съ утра возы 

и, какъ только раздается кликъ «по груши», стремглавъ мчатся въ л съ, 

обгоняя другь друіа, со свпстомъ РІ гикомъ. Вы зжаютъ и старые и 

малые. Кто иервый возьмстся за д рево, или броситъ иа иего свою вещьг 

тотъ считается собствеииикомъ фруктовъ. Дпя два илп три крестьяне про-

водятъ въ л су и набираютъ болыпое количество кислицъ и грушъ, ко-

торыя зат мъ сушатъ въ особыхъ сушильняхъ, очеиь плохихъ, такъ что 

фрукты пропитываются дымоыъ отъ горящихт. внизу головешекъ. Въ ре-

зультат получаются хорошіе сборы, которые не только удовлетворяютъ 

годовой домашніы спросъ, ио идутъ въ продалсу. такъ что при хорошемъ 

сбор семья получаетъ прибыли н сколько десятковъ рублей. Въ крестьян-

скоыъ обиход это хорошій заработокъ, а еще лучше, что такой тради-
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ціоішый обычай поддержииаетъ дисцип.пшу, заставляетъ выясидать срокъ 

и пользоваться иыъ, не нарушая общихъ иптересоиъ. 

Любопытпо, что о грущевомъ промысл говорнтъ п свящ. Кова-

левскій въ «Харьк. Епарх. В д.» 1869 г. № 3 . «Съ 29 августа до по-

ловшш септября люджане и верхолюджане ц лыми семьями вы зл^аютъ 

въ окрестиые л са и собираютъ тамъ груши. Грушевое дерево счптается 

зд сь заііов дпымъ; пикто его пе рубитъ пи па какую нужду. Собраи-

иыя іруши сушатъ въ л су на особо устроешіыхъ сушкахъ и высушеи-

ныыи привозятъ домой». Въ бО-хъ годахъ, по словамъ свящ. Ковалев-

скаго, высушиваюсь ен;егодно до двадцати тысячъ пудовъ, которые, кром 

м стнаго употребленія, шли въ продал;у въ Харьковъ, и дал е въ губериіи 

Екатеринославскую и Херсопскую. 

Среди крестьяиъ есть свои знамеиитости, есть одииъ зпахарь сь 

темной репутаціей, есть бол е интересный крестьяиипъ, сватъ, смасте-

рившій около сотни свадебі.. Co словъ этого своего рода сиеціалиста 

записано подробиое оиисаніе м стныхъ свадебныхъ обрядовъ u п сеігь. 

Описаніе это будотъ папечатано въ спеціаііыюмъ изданіи. Зд сь доста-

точно отм тыть, что люлжанская свадьба. за иемногими псіслючеиіямп, 

усвоила малорусскіп ритуалъ и въ особеиыости малорусскія свадебныя 

п сни. Расплетеиіе косы молодой, приготовленіе коровая, перезва—все 

пдетъ по малорусскому обряду. Своеобразиый характеръ им етъ лииіь 

обыкновеіііе разв шивать no угламъ избы хл биые снопы, вымолотъ ихъ 

па свадьб и передача зерна нев ст . 

ГІ сші—малорусскія въ легкой перед лк , напріімЬръ, п сня: 

Убирайся, тещенька, убирайся, 

Въ сафьяны сапожкп обувайся, 

Топчи враги подъ иоги. 

А сопостаты подъ пяты, 

Чтобъ паши подковкп грем ли, 

Чтобъ наши враги поігіш ли. 

По малорусски: «щобъ наши пидковки брязчали, щобъ иаши вороги 

ыовчалы». Все прочее почти дословно сходпо. 

Кое-какой матеріалъ для сравненій даетъ описаиіе людліапскихъ 

свадебныхъ обычаевъ въ стать свящ. Ковалевскаго вь «Харьк. Епарх. 

В д.», матеріалъ, впрочемъ, скудіши. Свящ. Ковалевсісій о п сняхъ 

совс мъ умолчалъ, Зам чатетелыю, говорптся въ этоіі стать , что па 

свадьбахъ въ ЛЮДЛСІІ п тъ ыузыкаптовъ, а вс д впцы и женщииы поютъ 

и пляшутъ, по ихъ поговоріс —«свон языки, свои музыки». Ковалев-

скій отм чаотъ любопытішй обычай, что дочеры богатыхъ крестьянъ, ко-

торыхъ родпт ли ые хотятъ отдать за б дняка, по любви ночью уходятъ 
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съ СІЮИМЕ вещами въ домъ жениха-б дняка, п тогда родители жениха 
и пев сты улаживаютш д ло по соглашеііію. Такіе &лучаи:, ипрочемъ, 
были р дки. 

Если судить по Людж , великорусскій оазисъ, повпдиімому, во мио-
гомъ подчиішлся украиискоіі націоиальности въ бытовой обстаповк , 
п сняхъ, пов рьяхъ и обрядахъ. Едіпіствеіііюе яркое обособленіе въ жен-
скихъ костюмахъ. 

VII. 

0 н которыхъ ущербахъ народнаго быта и морали. 

Моральная и бытовая обстановка крестьянъ Ахтырскаго у зда доволь-
но тихая и мирпая. Встр чаются, разуы ется. ОТД ЛЬБЫЯ порочныя лпца, 
подлшгатели, конокрады, по какъ печальное исключепіе; такиыи пороч-
выми элеыеитаыи пародъ очеиь тяготится и обнаруживаетъ большое удо-
вольствіе, когда ихъ выдворяютъ изъ села и ссылаютъ. Въ ахтырскихъ 
селахъ еще можио иочевать съ незаоертымп дверяыи. 

При всемъ томъ по временамъ всплываютъ такія явленія, которыя 
указываютъ на ослаблепіе традиціонпаго нравствеппаго порядка, въ част-
ности иа огруб піе ц разнуздашюсть молоделш. Такъ, въ одиоыъ боль-
шомъ п бош омъ сел въ ыачал прошлэго августа парубки изъ шуткн 
и озорства бросили въ колодезь 17-л тшоіо д вушку, возвращающуюся 
въ сумерки вм сгЬ съ п сколышми подругами съ подеынои работы въ 
сос диеч экопоміи. Д ло было на болыпой про зжей улиц . Д вушка бы-
ла вытащена сб лшвшиыося крестьяиали и довольно счастливо отд ла-
лась легкими ушибами. Меня заиптересовалъ этотъ курьезиый случай, и 
я съ здилъ къ пострадавшей па домъ, при чемъ озиакомился съ обстапов-
кой очеиь б дпой крестьяиской сеыьи. Хата стоитъ въ копц села. на 
пустыпоы улпчк . Во двор н тъ никакихъ построекъ; даже н тъ во-
ротъ. Ыи коровы, нп лошади: здить некому и возить иечего. Семья 
ограпичивается одігалъ перелазомъ. Хата въ два крошечиыхъ окиа. Хо-
зяинъ. заішвающій плотпикъ, зав ялся на сторои . Оемья состоитъ изъ 
матери, двухъ взрослыхъ дочереіі д вушекъ и подростка сыиа. Вся тя-
лсесть заработка лежитъ на б диыхъ д вушкахъ. Пострадавпіая, при па-
депіи въ колодезъ, получила ушибы, промокла вь холодиой вод и н -
сколько дпей ие могла пойти иа работу отъ боли въ глазахъ и въ боку. 
Какъ мн передавали, провшшвшіеся парубки все ыародъ великовозраст-
ный, одпому 23 года, двумъ другимъ л тъ по 20. Такая разнуздашіость 
и грубость р зко противор чатъ съ симпатичиымп чертами украинскаго 
парубка старшшыхъ пародиыхъ п сепь, въ которыхъ, иаряду съ несоміі н-



ноіі идеалпзаціеи, ыного бытовой правды. Иовпдимому, совремеиные ста-

рнки крестьяне правы въ ихъ жалобахъ ііа ослаблеиіе с мейныхт» прав-

ственпыхъ узъ и родительскаго авторитета. М'Ьстами обнаружива тся укло-

иеиіе осторожныхъ стариковъ отъ сельскпхъ сходовъ,. гд верховодмть 

молоделсь. Характорпое зам чаиіе по этоыу поводу высказалъ мп одпіп. 

старикъ: «будь солодкимъ—прогльшугі., будь гпркимъ—ироіслянугі)», 

Старыіиіые устоп правствепиой дисциплины, подъ разиообразиыми 

влілиіями, потеряли прочпость, а повые еще пе выяспились или крагіие 

случайпы. Саыьигь могучимъ повымъ факторомъ об щаетъ быть жопское 

образоваиіе; но опо теперь еле просачивается въ сельской бурлсуазіп, и 

почтга пе зам тно въ смысл развитія педагопічесісой ыорали. 

Въ пародпой жігзнп въ настоящее время идугъ глубокія внутрспиія 

изм пенія, которыя пельзя ваолп просл дить или урегу.шровать, по чре-

звычашюму разнообразію мелкихъ, иеуловіі.мыхъ и, прп всемъ томъ, важ-

іплхъ подробіюстеи. Одіюй изъ главныхъ прпчішь ослаблепія моральпой 

дисциплипы ііуяхію призішть глубокія изм пепія въ экономпческой ясизпи 

иарода. He входя въ подробное обсулсденіе этой важной стороиы народ-

iiofl лсизни, мы зд сь толысо зам тимъ, что на ослаблепіе правствеипыхъ 

устоевъ повліяло ослабленіе или полное исчезповеніе народпыхъ промы-

словъ, въ частіюсти исчезіювепіе чуыачества п почтп полиое ирекраще-

піе пчеловодства. 

Чумачество, н когда господствовавшое въ Ахтырскомъ у зд , съ 

проведепіемъ ясел зньіхъ дорогъ стало аііахропизмомъ и преі ратилось, 

Въ то время каісь на сторон , въ городахъ. какъ грпбы, рослп разныя 

акціоперныя предиріятія, мелкая крестьяиская промышлеипая и торговая 

д ятельпость, кустари u чумаки. шлп на убыль, къ изпемсшспію и вы-

мирапію. Мелкая крестьяпская промышленпость, гд удврлсалась, сошла 

на роль прикащика, а масса народа—иа степень рабочаго. 

Чумаш ій промыселъ не только давалі) хорошій заработокъ, по и 

ВІЮСІІЛЪ въ народпую лшзиь нравственную днсциплину, выпослпвость, 

любовь и прпішчку къ порядку. Мнолсество сохрапивишхся чумацкихъ 

п сенъ прекраспо рисуютъ ту суровую школу нравственной выдерл;ки и 

тори нія, которую проходилъ чумакъ стараго времеіш, и и тъ шічего 

удивительиаго, что пзъ этой трудовой школы выходили кр пкіе, закален-

ііые люди, іеоторые скоппли дспыи, не отд ляясь отъ родныхъ условій, 

іі иодъ черіюіі отъ дегтя сорочкоп сохраиялм доброе сердце, открытое 

для б дпыхъ односельц въ. Т п рь молодой пареиь идетъ на заработки 

иа жел зную дорогу въ ремоптные рабочіс или на сахаріше заводы, гд 

въ одму нед лю пасмотрится и иаслышится миогаго такого, что не мо-

жетъ д йствовать воспитательно, а лЬгь 40 или 50 пазадъ тотъ ясе па-
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рубокъ шелъ no иеобозришшь степямъ за чумацкплъ возомъ подъ строгимъ 

надзоромъ старшаго атамапа. Теперь рабочій возвращается ивъ завода алн 

ч гунки по субботамъ съ гикомъ и свпстомъ; иногда первымъ д ломъ по-

с щаетъ мопопольку п бьетъ свою жепу, а л тъ сорокъ назадъ неакісурат-

паго рабочаго, ие исполпяющаго артельпыхъ иравмлъ, старпки училн въ 

степипри молчаливомъсогласіиартели валіш. BF>результат вырабатывались 

людц снльнаго характера и нравствеинаго иорядка, которые не только не 

допускали дурныхъ поступковъ, но ие позволяли и дурпыхъ словъ. 

Значительное вліяиіе на убылъ народпои ыоралц оказываетъ про-

исходящее па нашихъ глазахъ почти полиое нсчезновеиіе пчеловодства. 

У кого были сотни колодокъ,—остались десятки; а гд были десятки, 

отъ пас ки ие осталось и сл да. Старшш еще кое-каісъ держатся; но 

какъ только онп переселяются на кладбище, на пас к появляется гніі-

лая курушка, и на м ст ульевъ остаются только кучп закуренныхъ 

мертвыхъ іічелъ. Трудпо теперь держать пас ки; все равио безъ подкорма 

пчелы пропадаютъ. Главное, ые съ чего имъ б днымъ брать. Все выруб-

лено и распахано; іш лиіювыхъ л совъ, ни зеленыхъ облоговъ. Вся 

взятка держится на цв тущей гречих : но прп елсегодііыхъ засухахъ, и 

гречпха оказывается плохой опороіі. Остаются только одинокіе ярко-

к[)асные цв ты будяковъ по узкнмъ полевымъ облежкамъ; пчеловодство 

погибаетъ быстро п безсл дпо. 

А мелч-ду гЬмъ съ этшгь симаатичныШ) промысломъ неразрывно 

связано много нравствешшхъ ыачалъ. «Аще кто іюжелаетъ им ть у себя 

пчелъ», говорптся въ одпоіі старинвоы рукоппси, «подобаетъ тому че-

лов ку быть во всякой чистот , удержпваться отъ пьяпства и быть по-

датлпвому въ церковь, милостывому къ нищпмъ и страпствующимъ». 

Молшо счптать вполн доказашіымъ, говоритъ изв стныіі п мецкій пче-

ловодъ, баронъ Берлапшъ, что пчеловоды, за весьма р дкшш исключе-

піями, хорошіе люди. Да оно и понятпо: пчеловодство есть н что столь 

чисто u блаіородиое, что люди съ низкой душою пмъ заппматься пе ста-

нутъ. Оио облагораживаетъ челов ка и пріучаетъ его къ сгюкойгіымъ 

и приленаіымъ запятіямъ. Въ сем иствахъ пчеловодовъ всегда царствуетъ 

мпръ и довольство, само собою разум ется, что подъ такішъ вліяпіемъ 

воспитываются и д ти. Въ жигиш пчелъ простой челов къ склоненъ на-

ходпть для себя миого поучительнаго и назпдателыіаго: въ ихъ трудо-

любіи, любви къ порядку, предашюсти своей семь , въ ихъ своего рода, 

граждапскихъ доброд теляхі^. 

Превосходная хараі терпстика нравственнаго зиачепія пчеловодства 

въ лсизіш крестьянъ дана профессороыъ А. Г. Зайкевпчемъ въ сл дую-

щихъ строкахъ: 
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«Крестьяиская обстановка мало даетъ матеріала для духовпыхъ па-

слажденій, опа слншкомъ скупа на нихъ; а между т мч. потребиость въ 

нихъ присуща челов ческой иатур и чувствуется т мъ, спльп и, ч мъ 

прирол^дениыя сиособпости и духовный складъ выше. Казалось бы страпно 

утверлодать, а м ясду т мъ это несомп нно в рио, что въ значителыюй 

м р этимъ неудовлетвореинымъ въ лснзші стремлеіііямь удовлвтворяві^ 

пас ка. Кто пос щалъ наши крестьяискіе пчелышки, всматривался въ 

лсизнь и моралыіый складъ ихъ обладателей, тотъ пав рио согласится со 

ыною. Пріютившись гд -пибудь на св тлой поляик л са, въ степи, въ 

балк , въ разрытомъ курган , или лсе въ сел , въ уединенпомъ садик , 

за высокой тростгшковой изгородыо, покрытой хм лемъ и ползучпми тра-

вами, иас ка представляется совершеиію особымъ миромъ. Дв , три раз-

в систыхъ яблони и кудрявыхъ вишеиъ, подъ с пыо которых^ь всегда 

иайдется часто выцв тшій отъ солица и долсдя лпкъ Зосимы u Савватія, 

иокровителей пчелъ, тонкій ароматъ цв тущей мелисы, любимой ичелами 

и зас ваемой заботлиіюй рукой пас чпика, запахъ воска и св жаго хмеда, 

и нескончаемый, иав вающіи спокойствіе гулъ пчелъ, придаютъ отому 

маленькому міру большую прелесть. Въ этомъ ыигпатюргіом7> мір , чулс-

домъ страстей и треволненій, свойственныхъ крестьяпсішй оботаврвк , въ 

его ароматной тиши, простой челов къ моралыю бодр етъ и освіілсается. 

Зд сь оиъ близокъ къ спокойиой, почти ласкагощей его природ ; зд рь 

онъ, присматривая за пчелами, наблюдаетъ ихъ, по своему мудрствуеті. 

u многому у нихъ выучивается; читаетъ свящеіпюе ііисапіе, если опъ гра-

лотный, и подъ часъ усердно молится». 

Чумачество и пчеловодство—мулсскіе промыслы; потеря ихъ отра-

знлась пренмуществешю иа мулсскомъ населеніы; но и у ліеищинъ есть 

въ этомъ отіюшеніи свои убыли, хотя и ие столь круппыя, но въ со-

вокушюсти такл:е оставившія свой сл дъ въ стро жизии. Изъ ЛС ПСІЛІХІ. 

промысловъ почти вполп пр кратшшсь выд лка плахтъ, выд лка ковровъ 

и попонъ, выд лка цв тныхъ восковыхъ св чей и п кот, др. 

Г. ТвердоХл бовъ въ стать о плахотішцахъ Ахтырскаго у зда в-ь 

1881 г, говорршь, что «сппдныця не опасггая коикуррептка плахты», 

что на ярмаркахъ и въ праздшиш полное тоі) ісество плахты; молодая 

жепщииа въ спидпыц р дкое исключеніе». Но проиіло двадиать лі.ть, 

п легкая ситцевая спидныця совс мъ одол ла солидпую старозаі іітиуіо 

плахту. Ньш и въ Ахтырк плахты стоятъ па пути ісі. ііолпому исчез-

повенію, а къ с веру, папр., въ Боромл , совс мь выіили изъ употр б^ 

лепія. Ие іюмогло плахтамъ, что одио время па нихъ возтікі. быю 

спросъ въ городахъ иа обивісу м бели, эісипалсей, дорожіш и т. и. 'Гаісія 

эфемерпыя явлепія не могутъ зам пить прекращепія массоиого ішродиаго 
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спроса. Ремеслешіыіі челов іл. вообще въ Малороссіи счмтается «поваж-

ігымъ чоловикомъ». Плахотвицы не составляли въ этоыъ отиошеніи исклю-

чепія». «Это, такъ пхъ описывалъ г. Твердохл бовь, серьезныя, ласко-

выя, прив тливыя, скромпо созпающія свое достоинство «паішматки». 

Важно сидитъ опа за своей работои, въ б лой сорочк съ иштыми ме-

режкой и.іи заполочыо рукавами, «повагомъ»—вдумчиво пер кидываетъ -

иа стаик своіі човныі.ъ со стороиы па сторопу, то молчалшю^ то иа-

и вая одну изъ т хъ п сеііъ, «про которц богато де-хто в;ке позабувавъ». 

Берстакъ стоитъ подъ образами, подл окоиіка; иа ст ы шитые рушники, 

ІЮТОЧКП шерсти, буііагы. За образами заткпуты василыси, ласкавецъ, 

і̂ возднкп съ чернобривцяыы. Ыпгд ни пылшікі]: повсюду чисто, уютно. 

Отъ всей этой сі;ромыои обстаповки в етъ тихон Бамятыо все бол е ы 

бол е забываемой стариныл... Иоиятио, что въ такой старип было и что 

моральное, хорошее, н что такое, что вносило въ бытовую обстаиовку 

ііачало внутреыияго благородства и нравствеішой дисцеплины. 

Подобный характеръ ші лъ вышедшій коцарскій промыселъ. Въ 

«Топографическоыъ оппсапіи хары овскаго наы стничества» J 788 г. ска-

заио, что «работа женскаго пола заключается въ д ланіи ковровъ раз-

пой м ры и ц ны». II краски, и матеріалъ были м стпаго происхожде-

пія п м стпоіі обработки. Впосл дствіи съ любовыо говорили объ этомъ 

промысл Квиті,'а п Топчіевъ. Г. . Квитка говорптъ, что коцарки со-

ставлялп краски изъ м стныхъ полевыхъ цв товъ и окрашивали ими 

іюлучаемую огі) домашнихъ овецъ шерсть, изъ которой потомъ и ткали 

ковры фантастическими узорами. Зпапіе узоровъ переходило изъ рода въ 

родъ, отъ матерей къ дочеряыъ. Ковры по доброкачествешюсти, красот 

u дешевіші пользовалысь славой. Уже въ оО-хъ годахъ этотъ проімы-

селъ СК.ІОШІЛСЯ къ уиадку п почти совс мъ прекратплся. Коикурепція 

ковровъ фабричпаго производства, вздоролсаиіе матеріала, ііакоиедъ, общее 

окопомическое оскуд піе доконало коцарскій промыселъ^ а вм ст съ нимъ 

нсчезли п связашіыя съ нимъ зпапія, представлені!! u гюнятія нравствсн-

иаіо порядка. 

Церковиыя св чи домаиіпяго прпготовлепія выт снепы сосі)едоточе-

піемъ св чного производства въ рукахъ духовіюй власти. Кустариое ирв-

изводство лосковых'!. св чеіі представляотся нын іісвозмолаіЫіЛгь и заирет-

иымь. Кое-гд еще сохрашілось искусство изготовленія цв тныхъ св чей. 

Мы ііаіііли его въ одноыъ сел , и иредставилн въ предварителыіый ко-

мптогь археологическаго съ зда 12 св чей разііыхч. формъ п разиаго 

рпсуика. Работала ихъ памъ, по заказу, іюжилая женщипа, по старои 

традиціи, в'ь патріархалыюй обстаповк , вь чистой хат , украшеішоіі 

пкоиамы и рушеиками. 
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Вс исчезнувшіе п исчезающіе прОіМыслы чисто народные; даже чу-

мачество нельзя отпести къ отхожимъ промыс.гамъ, потому что чумакъ 

всегда кр пко держаяся своеи соціалыюй среды, ц потому потеря этпхъ 

промысловъ тяжкая; повые промысіы не могутъ ее зам иить въ сыыс.і 

экоііомііческом'1) u моралыюмъ, такъ какъ въ болыілшств отвлекаютъ 

• работиика отъ семыі, отъ еіо родпого села, и ставятъ въ такія условія, 

которыя тяжело отзываготся па здоровь u нраівствівнгооти, въ род кор-

чевки л са, копкн буряковъ, жел зиодорожиаго ремопта и пр. т. п. не-

благодариаго труда. Особешю невыгодны въ ііравствеііномъ смысл таі.ія 

новыя женскія заиятія, какъ работа па сахариыхъ плаіітаціях'ь, ппогда 

въ дурную, сырую погоду, среди испорчеішыхъ и грубыхъ экоіюмпче-

скыхъ служащихъ. При такпхъ условіяхъ пзъ ремеслешіаго ц рабочаго 

челов ка у;къ никопмъ образомъ по мо ісетъ вырабатываться челов къ 

«поваяшый», т. е. уважаемый. солидныіі, съ иравствешіоіі выправкой, 

а вырабатывается большеп частыо челов къ грубый, наг.іый п высоко-

м рный, который изъ шутіси мож-етъ обругать, а изъ озорства бросить 

въ колодезь. 

Одииъ уваліаеиьш учеиьш, по объ зд съ паучиои ц лыо миогихт, 

городовъ и селъ Харьковской губерпіи, писалъ мн въ іюл 1901 г.: 

«Наиш села л томъ куда весел е выглядываютъ, ч мъ зимою; по все л;с 

какое одпообразіе, каісая б дность! А эти глухіе, захолустные города, 

какъ, ііапр., Зміевь! Еакіе ато б дные культурные уголіш! Это cuop'l.e 

большія деревии, ч мъ города, какь ыы привыкли понимать посл дше, 

соедиияя съ иазвапіемъ города представлеиіе о цептр к.ультурііой жйвии 

-для изв стной области. Вн шпяя обстаиовка—дома, у іпцы, площадн— 

хорошій показатель того, что этой культуры въ ппхъ мало. Когда ;і;о 

ты проспешься, деревепская Россія, и заживешь истшіпо культуриой 

жизпыо»? 

Когда? По всей в роятпости, пробужденіе деревепской Россіи про-

изойдетъ тогда, когда у ией выработается своя пнтеллигепція, которая 

будетъ доролспть удобствами жизни и культивировать ихъ на м ст соб-

ствеппыми сплами. 

Кое-какую опору представ.гяетъ земство; по и эта опора очеиь 

скромиая, какъ молсію уб диться. пагір., прп разсмотр піп земской см ты 

денел ііыхъ и иатуралышхъ повцпиостеіі Ахтырскаго у зда. У меня 

подъ руками см та на 1898 . Изъ общей суіМлы приходовъ п рас-

ходовъ въ 147 т. съ иеболыішмъ выд ляются дв иесоміі пио иро-

изводительпыхч. статыі—иа медицииу 3 1 т. и школы 23 т. Зат мъ сл -

дуютъ цифры бол е ч мъ сісромиыя. Такъ, «ыа общія м ры по распрб-

страоеиію образоваиія среди ііаселепія» ассыгповано всего сто рублеіі. 
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Тутъ и пособіе комиссіи народныхъ чтенііі, и пзданіе народныхъ книгъ, 

и устройство сельскихъ библіотекъ и пр. т. п. Есть еще интересная 

рубрпка подъ заглавіемъ: «Расходы по сод йствію экогюімическому благо-

состояиію». Тутъ па первомъ м ст стоитъ такая задача: «М ропріятія 

по улучшепію естествеішыхъ условій сельско-хозяйственіюй д ятельности, 

регулированіе воднаго хозяйства, закр плеиіе песковъ, искусствепныя л со-

насалсденія, истреблепіе вредпыхъ нас комыхъ и пр.» Ассигновии 1 10 руб., 

сто десять рублей на весь у здъ! Оказывается, что по этой граф з мство 

еще въ 1895 г. асспгповало 100 руб. иа посадку шелюги для укр пле-

нія песковъ п 10 руб. па вознагражденіе за пстребленіе волковъ. Въ 

1896 г. изд ржано изъ этой суммы всего 102 руб., такъ что получилось 

даже сб реж ні въ 8 руб. Можно подуыать, что два рубля ушло ыа 

какого-шюудь посл дияго с раго могикана. Дал е идетъ ц лыіі рядъ 

прекраспых-ь рубріікъ, учебныя п промышленгшя мастерскія. склады ку-

старныхъ пропзведепіп, выстаакп готовыхъ пзд лій, оиытныя поля, учеб-

пыя фермы, семяшіыя хозяйства, питомішки п проч. и проч.—и везд 

стоптъ печалышя черточка—, внакъ, что ііпкакнхъ ассигновокъ тутъ 

и тъ, н что вс эти црекрасныя рубрикц представляютъ ріа desicleria. 

При такоыъ характер сы ты иево.:іьно возішкаетъ сожал иіе о б д-

ности зеыскихъ средствъ, соліал ніе т мъ бол е осиователыіое, что зем-

ство, ири вс хъ его иедочетахъ, представляется крушшмъ факторомъ на-

роднаго развотія. Co стороны земства йожетъ цдти иниціатива, которой 

н тъ въ самихъ селахъ, богатыхъ лпшь мулткамп. Co стороны земства, при 

всеи его очевидиой б дпости, мол;етъ идти кое-какое матеріалыюе воспо-

собленіе въ настоятелыю иеобходимомъ д л улучшенія экоиомическаго 

благосостоянія. 

Судя по краткому см тпому исчисленію Ахтырскаго земства на 

окладныхъ листахъ на 1902 г., зам тно улучшепіе, при чемъ кое-что 

выпадаетъ уж й на «сод йствіе экоіюмическому благосостояиію». Въ 

1901 г. см та згтверлсдена въ сумм 182049 р. 60 к., при чемъ сбо-

ровъ съ земель, л совъ ііромышленііыхъ заведеиіи и городскихъ недви-

л;имыхъ имуществъ оліидается къ поступлеііію 116392 р. 44 к. осталь-

ная сумма 65952 р. 6 к. поісрывается остатками отъ см тныхъ иазиа-

ченій, сборами съ торговыхъ документовъ, судебными сбораыи и проч. 

Пзъ суммы 182049 р. 60 к. им етъ быть употреблеио: 

1) па участіе въ расходахъ Правительственныхъ 

учрежд шй 16385 р. — к. 

2) » содерлсаніе земскаго управленія 19943 » 59 » 

3) » устроиство и содержапіе м стъ заішочеііія . 793 » — » 

4) » доролліую повішпость 5841 » 96 » 
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5) на народное образоваиіе 38819 р. — к. 

6) » общественное призр ніе 2487 » 40 » 

7) » ыедициискую часть . . . . 45929 » 13 » 

8) » ветерипариую часть 5320 » — » 

9) » расходы по сод йствію экономическому бла-

госостояиію 9075 » — » 

10) » уплату долговъ . 900 » — » 

11) » содерлсаніе прпиадлел ащихъ земству недви-

лсимыхъ имуществъ . 1363 » — » 

1 2) » отчислепіе па образоваиіе оборотыаго и не-

прикосііовеаііаго капиталовъ . . . . . . 2 7 6 9 2 » 52 » 

13) » образованіе запасиой суымы 7500 » — » 

УІІІ. 

Набоечное мастерство. 

Набойщики встр чаются въ разныхъ селахъ, малорусскихъ и велико-

русскихъ, но пе въ болыпомъ числ , какъ посл дніе могиканы псчезаю-

щаго промысла. Моншо встр тнть ихъ на ярмаркахъ, иа базарахъ, гд 

они подъ открытымъ иебомъ пабііваютъ за малеиыше вознагралсденіе не-

хцтрые узоры на полоти . Мы встр чали ітабойщнковъ въ Боромл , въ 

Лебедип . Въ иервой половин прошлаго стол тія, значительное чпсло 

набойщиковъ было въ с. Аидреевк Зміевскаго у зда. Въ 1880 г. зд сь 

было всего двое, и по два въ Балакле , въ г. Зліев *). Кром набивіш 

холста ііабойщнки стараго времени производшш еще торговлю набпв-

ныігь холстомъ, развозилн его по ярмаркамъ па своихъ повозкахъ. Те-

перь такая торговля прекратшіась, и весь прпходъ набойщика ограничи-

вается зад лыюы платой. 

Иабивпой холстъ шелъ у малоруссовъ u великоруссовъ на штаны 

общепзв стиаго рысунка въ сішія полоски или кл точіш; по въ посл д-

ніе годы болышшство крестьяиъ стали и въ атомъ отиошенш пользо-

ваться дешевыми фабричными матеріями. Въ старое время пабойки при-

м нялись къ скатертямъ, простынямъ, къ бумажнымъ обоямъ; но вс эти 

производства совершешю исчезли, по иевозмоллюсти конкурировать съ 

гораздо бол е красивымн, разгюобразиыми и дешевыми фабрпчпыми из-

д ліями. Ныл иабойчатый холстъ пдетъ только иа штаны да на под-

кладку. Ыедостатокъ заработка побудилъ пабоищиковъ обратиться къ дру-

пмъ бол е прибыльнымъ занятіямъ: 

*) MaudjMKum, въ Харі.к В дом. 1880, № 398. 



Каждыіі мастеръ-пабоищіікъ есть въ то жс и])еля и р зчикъ узо-

ровъ на деревяшшхъ доскахъ, на которыхъ производится набойка. Досі;а 

эта им етъ въ длину 14 вершковъ, въ ширшіу 12, а въ толщипу вер-

шокъ. Рисупки выр заыы па об ихъ сторопахъ, такъ что па одиой доск 

молаю печатать ыатррію лпшь диуыя узорами. Число рисунковъ пе ве-

лико, 4, 6, 8, что предполагаетъ 2, 3, 4 доски. І-Іазваиія (иыы въ Ле-

бедпи ): полосатка, полосатка въ два смушка, горошекъ, квиточки. Са-

ыая вабивка производится па обыкііовсііиомъ стол . Усп шпость работы 

зависптъ отъ ловкости п усердія мастера. Въ деиь і;астеръ молсетъ вы-

бить до 500 аршпнъ холста. Набивка краски по доск производится не-

большимп четвереуголыіыыи подушечкамп, и зат мъ холстъ налсимается 

по доск каткомъ деревяшіымъ съ утолщеиіемъ въ середші . Обычныя 

краски—лазурь и б лнла. Въ старииу, когда изготовлялись и обои, въ 

употреблепіи были u другія краски. Краска прыготовляется растиркой 

въ см си съ конопляннымъ маслоыъ. М ряютъ холстъ на локоть. или 

на аршинъ. Плата очеиь устойчивая, еще въ 1880 году въ Зміевскомъ 

у зд за аршинъ платили 2 к., такъ нын въ Лебедшіскоімъ за локоть 

платятъ дв к., по, ирп сравпптелыюмъ вадорожаніи ллазші, очевидно, 

что въ этой малеиькой плат скрывается одиа изъ главыыхъ причипъ 

прекращепія выбоечнаго мастерства. 

IX. 

У гончаровъ. 

Пятиадцать л тъ тому назадъ почтенный изсл дователь промысловъ 

Ахтырскаго у зда А. Д. Твердохл бовъ въ 3 выпуск «Трудовъ ком-

ыпссіы ио изсл д. кустар. промысловъ Харьк. губ.» оти тилъ въ вид 

общаго закліочепія, что «современный гопчаръ—б дііепькій, большей 

частыо цриниженный мулсичеігь, мало или вовсе безграмотиый. Ни ростоыъ 

онъ не взялъ, іш віі шпостыо не выглядитъ. Ыа впдъ пс болыюй, по и 

ие совс мъ здоровыи. Многіе жалуются иа ревматизмъ, иа отекъ ыогъ; 

«чадіемо часто и въ хати, и въ глішищн», говорятъ гопчары, «отъ свипцу 

иноди стаиовытся у роти тиспепысо»... Съ т хъ поръ гопчары ие вы-

росли^ пе разбогат лп и пе вошли въ силу и здоровье. И теііерь оыи,. 

за едишічпыып псключепіями, выглядываютъ и б дііеиькнми, и прини-

л;ешіыміі, B'b особеіпюстіі боромляисиій гопчаръ, і;ъ которадіу собствеиііа 

и отпосилысь приведешіыя слова г. Твердохл бова. Я озпакомился съ 

гончарами во многихъ пунктахъ и виоли залхиточнаго пашелъ только-

одного, да и тотъ въ іюсл дііее время заіиімался бол е камепщичьиыи 

подрядаыи. ч мъ собствеиыо гончарпыыъ промысломъ. Только у этоіо 



хозяииа я пашелъ xopomee, впо.іи благоустроеппое подворье, съ двумя 

больиіныи горнами, съ особыіМ']. пом щеніеыъ для ііросушки сырой по-

суды. У іромадпаго больиіипства горшки выд лыпаются п сушатся въ 

общеыъ лгиломъ пом щеніи, что поддерживаетъ постолішую сырость, отъ 

которои страдаготъ ие только живупце въ хат , ио и самыя хаты. 

Г. Твердохл бовъ упадокъ гопчарпаго проыысла объяспяетъ вздоролса-

ніеыгі> топлива й пророчіігь переходъ гончаровъ къ печпымъ и кирпичнымъ 

работаыъ. Иророчество это въ зпачителыюй степенп оправдалось. Въ оси-

беіпюсти зам теиъ упадокъ гоіічарпаго промысла въ Ахтырк , и число 

гончаровъ уменьшнлось, іі проповодство стало весыиа одиообразиымъ, въ 

интересахъ удовлетворепія лишь элемеитариой потребиости въ іюсуд . 

Упадокъ -гопчарнаіо промысла идетъ рука объ руку съ упадкомъ въ 

парод художествеііиыхъ ппгересовъ. Въ самоіі природ оскуд ли худо-

лсествеппые элем нты; р ки обыел лн; л са вырублены. Одновремепно въ 

быту все художествеішое пошло на убыль п исчезло, напргш ръ, ста-

рые ;кывоішсіше костіолы, ішсашш. вышивки, мерелски, п сни. Про-

изошло гючти полпое опустошеніе народиой эстетпки. Молсно про хать 

ц лыя улицы, ныгд пе встр тивъ ни лал йшихъ сл довъ р зьбы по 

дереву или раскраски, чего-либо орнаметітпровапнаго или пріукрашеннаго. 

Въ немпогихъ м стахъ и пемногіе предыеты сохраішли еще черты ста-

ришшхъ устетическихъ требоваіііи. Старипные гончари выпускали иногда 

заыысловатыя п ісраспвыя изд лія, папрші ръ, свадебные графпиы со 

львами, рюмки-тройчаткн и прочія т. п.; по пыи такіе предметы улсе 

не въ ходу: выд лкой ихъ иикто не запіьмается. Горшокъ везд принялъ 

одіюобразыыіі впді,; лишь у одпого іопчара въ Сумахъ мы встр тилп 

украшсиіе боковыхъ стороиъ краспвымп полосками. ГлечнкТ) такл^е обез-

личился; no въ Мелаірпч no лгелтому фону проводятъ еще б лую ка-

емку, да въ Котельв даютъ красивую геометрическую орпаментацію, 

отчасти напоминающую древиеклассоческія формы. Рыики, лсаровыи, башш 

совершенію безличиы. Одп лпшь шіски м стами удерл али орнамепта-

цію по полову. Наибол е краспвымъ поливомъ (глазурь) и разнообраз-

иыми. украиіепіями раститслыіаго и лшвотпаго тпіювъ отлпчаются миски 

гоичаровъ ыалепькаго села Млиш;и іюдъ Котельвой (гопчаръ едоръ 

Гайдаі)а). 

Гоичарігая изд лія ахтырцевъ ы боромляпъ одпообразны и грубы. 

Въ настоящее время пальма первепства въ этоыъ отііошеиім приыадле-

яипъ котелевцаыъ. Въ базарпые цни въ Котельв , иа площади, красу-

ются ряды разпсюбразныхъ гопчарпыхъ изд лій, въ одыомъ м ст л^елтыя, 

въ другомъ с рыя, дымчатыя, въ третьемъ исключРітельно синеватаго по-

лива съ разиообразной гладкой и сравшітелыю довольно чистой глазурью. 
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Выборъ большой. Тутъ можію ііаііти и вазочки для цв товъ, и баики 

для вареиья по пичтожнои ц а . 

Повсем стію еще 5где[)живаются старыя иазванія. Золильникамн на-

зываются самые болыпіе горшки, зам нявшіе въ старипу чугунъ при 

заливк б лья въ жлуитахъ. Дал е идутъ, постепеиію уыепыпаясь, иид-

воротень, плоскунъ, стовбуиъ, пидворотневое горщатко и махиточіса. Раз-

м ръ прііблизптелыіо такой, что въ золилыіикъ входитъ около ведра воды, 

а въ махиточку одинъ іілп два стакана. Вм сто того д ленія мисокъ по 

величпн , которое отм чено было А. Д. Твердохл бовымъ въ Котельв , 

15 л тъ тому назадъ (простая—мелкая, шленка—средыяя и полька— 

глубокая), ыы встр тили повыя—простая болыпая миска, двойпичекъ, 

тройіиічекъ, четверішчекъ п пятеричекъ (въ пять разъ меныпе). М стами 

возпиклп новые термииы, напрпм ръ, въ Боромл названіе «широкан-

чпкъ» для небольшого шнрокаго горшечка. 

Вн шпяя обстановка быта гопчара осталась прежияя, описанная 

уже г. Твердохл бовымъ. Хата обыкыовеішая, мулсичья. Столъ, лавы, 

гшлъ, полыця, мыспыкъ, гончарный кругъ—вотъ п вся ихъ меблпровка. 

На покути иконы; на ст нахъ лубочиыя картины или зеркальце, зав -

шанное рушппкомъ. Окиа плохо осв щаютъ хату. Глина u просыхаю-

щая посуда сообщаютъ комиатпому воздуху тяжелыіі, удушливый запахъ; 

сырой земляиоіі полъ понплсаетъ темиературу. Работа печистая. Гопчаръ 

кладетъ на кругъ кусокъ сыроіі смоченной глииы, при чемъ грязиыя 

руки тутъ же обтираетъ о свою холщевую нижшою одежду, которая въ 

теченіе п сколькпхъ часовъ д лается совершенно мокроц и глиипстой. 

При такой лсптеііскоп обстаиовк п])Оцеіітъ сме|шюстн въ семеиствахъ 

гончаровъ превьшіаетъ обычпую норму. Особенно вредное вліяиіе ока_ 

зываетъ традиціоіпюе приготовленіо полипа безъ иредохраіштельпыхъ 

м ръ. На полпво при вс хъ окраскахъ идетъ свннецъ, расилавлеиный 

въ комиатной или гориовой печи, и зат мъ, посл просушки, обращ и-

ный въ мелкій порошокъ. Такимъ порошкомь осглиаютъ вымазаиііую дег-

темъ внутреішость посуды. Вдыхапіе свгііщовой пыли вредно д ііствуетъ 

на оргаіпізмъ. Гопчары жалуются на оп м піе пальцевъ, отеки въ но-

гахъ, головріую боль, одышку. Улсе А. Д. Твердохл бовъ отм тнлъ эту 

певыгодпую стороиу гоичарііаго промысла. Одіювремеино проі̂ ессоръ 

И. П. Сокальскій въ «Статист. Листк » рекоііеидовалъ ту простую пре-

досторожпость, какую усвоилъ одипъ старый гоичаръ Кунянскаго у зда: 

дыхаиіе черезъ губку, прикрывающую посъ и губы. «Передаемъ этотъ 

фактъ къ общему св д иію, писалъ И. II. Сокальскій, Можетъ быть, 

эта испытаииая м ра предосторолспости распростраіштся мелсцу гоп-

чарами и спасетъ коыу-нибудь жизиь». Увы! отъ малоизв стпаго «Ста-
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тистическасо Листка» до «общаго св д пія» оказалась дпстанція огром-

наго разм ра, и ыы нигд ие нашли указапій, чтобы добрые со-

в ты доброжелательныхъ изсл дователей гончарнаго промысла дошли no 

назпачеыію. 

Если не считать вырабатываемыхъ въ Ахтырк игрушекъ д тскихъ 

кувшиіічпкові) и горшечковъ,—пористыхъ изд лій нигд н тъ, и спроса 

на нихъ, очевпдно, ни мал йшаго. Пормстые куишипы им ютъ то удоб-

ство въ л тыее время, что вода въ нихъ всегда холодная. Пористость 

попижаетъ температуру находящейся виутрп сосуда жидкости па н -

сколько градусовъ (около 5°) пиже окрулгающаго воздуха. Въ н кото-

рыхъ леаркихъ странахъ, наприм ръ въ Епшт , порпстые кувшины вы-

д лываются ыа заводахъ, при чемъ пористость достпгается посредствомъ 

прнм си къ глии золы. 

Особое положеиіе среди гончаровъ Харышвской губериіи по широ-

кой популярности запимаетъ Федоръ Ромаповичъ ІІадалка въ Мелшрич , 

Лебединскаго у зда. Пронзведепія его фигурировалп на многихъ выстав-

кахъ. Въ Лебедин и въ Сумахъ ихъ моллю встр тпть во миогихъ до-

ыахъ въ числ предметовъ украшенія. Среди окрестнаго крестьяпства пмя 

Падалки такл^е хорошо шв стпо, какъ имя хорошаго гопчара, ио про-

изведепія ero, по дорогсшизн и ііепріісііособлеіпюсти, пе идутъ въ на~ 

родную массу, и среди гоичаровъ ие ішзываютъ подралсанія. 

Межнричъ—большая лшвопнсная слобода вблиза Псла—тянется 

узкоіі полосой у ц іш прир чпыхъ горъ, раскрашеішыхъ прослоі5камц 

разноцв тпыхъ песковъ. Ч мъ ближе къ Лебедпиу т мъ горы стаіювятся 

красив е, по вышин и яркостп красокъ. Издали М жириччь очепь кра-

сивъ. Село растянулось иа мыого верстъ, м стамп впдп ются б лыя кл ткп 

песку, м стами выступаютъ красповатыя скалы горъ илп зелепые сады. 

Въ средии села паходится довольно болыпой холмъ, разд ляющій село 

на два конца, с верный п іол:пый. Иа этомъ холм стоитъ церковь и 

базарпыя лавки. Матеріалъ получается на ы ст , п матеріалъ хорошіп. 

Жилище Падалкп находится въ копц селн. Издали види ется б ловатая 

скатерть песку; къ дому Падалки приходится подъ зжать по песку; т мъ 

бол е страшюе и непріятное впечатл піе получается, когда вдругъ изъ-за 

угла открывается среди песковъ ыножество большихъ чериыхъ кладби-

щенскихъ крестовъ. Подворье Падалки почвіму то ыаходится па кладбпщ . 

Построики певажпыя—ыебольшой доликъ, гд л;нветъ сеыья Падалки ы 

гд вы са съ т ыъ сушится сырая посуда, покрытъ лсел зоыъ; амбар-

чнкъ и сараіі покрыты черепицей. Подворье иебольшое и, въ общемъ, 

б длое, тімъ бол е б диое, что у Падалмі оказывается гончарная школа. 

Слышалті ыы ран е объ этой школ и ожпдали наыти н что достаточно 
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б.ііаго7Строешіое, ио изъ осмотра на м ст и распросовъ самого Падалки 

оказалось, что въ теченіе н сколькыхъ л тъ существопанія «школы» 

полный курсъ учепія окончилъ ізсего одиігъ учоііііі:;., и нып въ обуче-

ніи состоитъ всего два ученика, изъ которыхъ одпігь, парепь л тъ 15, 

былъ паліщо. Школа, очевидію, неважная, и большихъ огъ пея плодо-

прішошепШ лсдать иельзя. А между т мъ,—Падалка—челов къ уже по-

жилой, около 50 л тъ, бол зыеииый, u оиыгь его ліічиоц ллізии моп. 

бы пригодііться, т мъ бол е, что это челов къ сь искрои, съ художе-

ствеішымъ вкусомъ. Съ любовыо отиосясь къ д лу, опъ охотпо давал']. 

объяснеиія и въ этомъ отяошепіи пріятио выд лялся изъ массі>і гоича-

ровъ, которые смотрятъ иа свое ремесло безиадежію и уныло. Бодрому 

настроепію ІІадалки помогло просв щешюо къ пему виимапіе и сод й-

ствіе графини В. В. Каппистъ. Межпріічъ паходится вь 4 верстахъ оті, 

им нія гр. В. А. Канішста—Мпхайловіш—одного изъ самыхъ жпвопи-

спыхъ уголков-ь Харьковской іуберпіи. Графпия В. В. Капяистъ оц иила 

худолсествениыя паклонности скромиаго и простого гопчара u поддерлсала 

его сов тами, указаиіяыи и образцами. Мяогія вещи сд лапы по моде-

лямъ графпіш. Показывая мн въ склад свои ироизиедеиія, ІІадалка 

такъ u д лилъ ихъ на два разряда—«це отъ моего ума, а це графи-

ішиы». Отъ «моего ума»—обьшіювеипыя, простыя пзд лія, кувгаины, 

курушкн (для ладана), горшки и проч. т. п. «Графиішпы» —пзящны по-

лпвяпные цв точпики въ вид дельфипа, подсв чники-лебеди, пеяель-

ницы-драконы и проч. т. п. Иад лія Падалии отъ своего ума также 

носятъ отпечатокъ изящыаго вкуса, такъ, наприм ръ, кувшциаі гъ дана 

хорошая закруглепная форма, иа іорлышкахъ пололсеиы простыя, но 

изящиыя іюлоски. Ц на этшіъ вещамъ дешевая; но, переходя къ изд -

ліямъ, внушепиымъ графиней, Падалка сразу съ коп екъ переходитъ на 

рублп и разц ішваетъ этя предметы очепь дорого, что, впрочем7>, пельзя 

ставить ему т, випу, такъ каш, ему самому такія изыскаіпіыя вещч 

обходятся дорого прп простой обычпой обстаяовк еіо работы. Какъ ни 

хороши н которыя привеллипірованііыя изд лія Падалки, все-таки нул^но 

признать, что опп ие могутъ выдерлсать коикуреиціи съ ширсжо постав-

леннымъ фабричпымъ производствомъ. По чястот глазурп и по сравпи-

тельной дешевизн фабрпка обгоияетъ и подавляегъ. 

Курьезпо, что въ Мелшрич у Падалки, да u въ другихъ м стахі., 

наирим ръ, у боромляискихъ гончаровъ, иа кувшипахі. всегда пачерчи-

вается маленькій крестикъ. На другихъ гопчарішхъ изд ліяхъ крестиіеові. 

не д лаютъ. Обычай писать крестики па кувіііниахъ обусловленъ базар-

иымь спросомъ. Такіе ісувшииы охотію раскупаются бабаші, которыя вт. 

крестик усматрішаютъ талисмаігь отъ по[)ч\і молока в дьмами, Среди 



тустого облака суеів рій, облегающаго крестьянъ, пов рья о в дьмахъ 
держатся чрезвычаіпіо прочио, и всякая порча молока пып , какъ и 
встарипу, объяспяется т иъ, что «водьма походыла». 

Миого иіітереспыхъ гончарііыхъ пзд лій стараго времени изчезло 
безъ сл да и памяти, пе паходя опоры въ спрос со сторооы крестьянъ, 
ослаб вшпхті въ экопомическомъ и эстетическомъ отношеніях-ь. 

Л тъ 1 5 иазадъ па базарахъ п ярмаркахъ можно было еще найти, 
такъ пазываемые, иумаііцы, иолішяіше кувшшіы характерной формы, 
плоскіе, съ отворстіемъ вь серсдин ; ж.идкость пом щалась въ окрулгаю-
щемъ отверстіе кольц сосуда—красиво и орпгітальыо. Теперь таішхъ 
кувшииовъ не работаютъ. 

Тутъ кстати молшо прішомиить иптересііую «откупыую» кубышку 
на харьковской сельско-хозяйствеііной выставк 1880 года. Доставлена 
она была изъ Мерефы. Въ кубышк два отверстія п два пом щеиія; 
одно нзъ отверстій (въ обыкновенномъ м ст ) им етъ связь сь пом ще-
ніемъ, предназначаемымъ для воды (въ разм р 1-го стакаиа); другое— 
{боковое, потайное, невидное, подъ ухомъ кубышки) им етъ связь съ по-
м щеніеыъ, въ которое молсетъ быть палито до 3 стакановъ водки. Един-
•ственный экземпляръ, оставшійся отъ того даішопрошедшаго времени, 
когда—до въ зда въ городъ—иул;но было подвергаться осыотру объ зд-
•чиковъ на заставахъ, устраиваемыхъ виішыми откупщшсамп. Боковое 
отверстіе (подъ ухомъ кубышки) затыкалось пробкою и замазывалось 
глииоіо. Изъ главнаго отверстія, прп осмотр на заслав кубышііи, ли-
лась чистая вода. Интереспый образчикъ почти д тсісой хитростп для 
обхода закона въ прелшее время,—передъ которымъ хитрости иашего 
вр меии—пололштелыю ірапдіозиая работа. 

Интересны еще вышедшія изъ угютребленія глиияныя тройиыя сва-
дебыыя рюмки, связанныя мелсду собой польшъ ободочкомъ. Во вс три 
рюмки налпвалась водка, а свадебыый гость вс ихъ тянулъ изъ одной. 

Иитереспы дал старшшые свадебные гончарные львц, слулгившіе 
одііовременію подсв чникамп и графинами. 

Все это теперь повывелось и безсл дио исчезло. Богатые люди 
•обзавелись фабричныыіі изд ліями, а б дные посократили свои эстети-
ческіе вкусы почти до иолнаго ихъ упраздиенія. 

X. 

На я р м а р к 

Полв ка назадъ талаитливый изсл дователь украаискихъ ярмарокъ, 
изв стпый впосл дствіи публицистъ И. С. Аксаковъ далъ мастерскую 
характористмку великорусскихъ и ыалорусскихъ купцовъ. Съ т хъ поръ 
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многое пзм ншюсь, и въ шсл доваши Аксакова мноіое устар ло; но-

н которыя общія черты въ еіо отзывахъ и сулчденіяхіі объ украиыскоыъ-

купечеств сохраняютъ еще св жесть и правдпвость. 

Аксаковт. считаетъ великорусское купечество не только бол е по-

движнымъ, но и бол е щедръшъ и тароватымъ. „Велпкорусскій купецъг 

по его словамъ, страннымъ образомъ соедшіяетъ въ себ лсадность къ 

деньгаыъ съ располсжепіемъ къ мотовству. Опъ стреіштся доставить себ 

разныя удобства п пріятпости лспзнп, разум ется съ купеческой точки; 

зр нія, наприм ръ, любитъ щеголять лошадьми, упрял^ыо, эісипажемъг 

большой охотішкъ строить дома*). Въ гульб , подъ пьяиую руку, онъ 

бываетъ ііногда очень щедрымъ. Этой черты и тъ въ купц малороссій-

скомъ. Его бережливость похожа на скаредность; богатый пе только не. 

выставляетъ на видъ своего богатства, ыо прикидывается б диякомъ иг 

вообще, не склоненъ къ благотворителыюсти". Въ теченіе полув ка ыало-

русскіе торговцы умиолсились и разбогат ли, но, повидимому, въ этомъ 

отзыв Аксакова сохраішло основаніе его зам чаніе о слабости благо-

творителыюсти. И въ настоящее время сельская буржуазія, за р дкими: 

исключеніями, щедростью не отлпчается; она не доросла до идеи обще-

ственнаго слул енія. Въ узкомъ эгопзм она свысока смотритъ на простогО' 

крестьянина и пускаетъ въ ходъ приыитивныя формы личной иалгивы. 

Аксаковъ, по лпчнымъ наблюдепіямъ, отм тилъ хорошую черту 

стараго украішскаго торговца изъ простыхъ крестьяиъ—почти полпое-

отсутствіе запроса: «малороссіянинъ иочти нпкогда пе торгуется, а дер-

лсится при продаж одной опред леиной ц ны, которая разум ется,. 

условливается торговыми обстоятельстваыи, ио большей частыо назна-

чается съ честиой ум реішостыо. Что стоитъ (такая то вещь)? спраши-

ваетъ покупатель. «Трпдцать шагпвъ»—отв чаетъ флегматически, сидяг 

ыалороссіяішпъ. «Вери гривешшкъ!» спускаетъ круто покупатель велико-

россъ, прнвыкшій торговаться. «Итогроши», спокоппо отв чаетъ ыало-

россъ и отворачивается въ сторону». Такъ рисуетъ Аксаковъ старый торіі), 

и теперь такая обрисовка пе потеряла бытового зпачепія, но исключи-

тельно въ пршюлсенш къ первому производителю, къ кустарю. Ыастоя-

щіе торговцы-иосредникп усвоили ул̂ е другой тонъ, бол е развязный, съ 

запросамп и обходцами, по обычпому кулацкому типу. 

При несомп шіомъ и очевидномъ кулацкомъ построепіи сельской 

бурлсуазіи ііачинаетъ просв чивать одпа симпатичная черта—стремлеиіе-

дать д тяыъ образованіе. Въ прилоліепіи къ сыновьямъ прогресспвиое 

и очнщающее начало знанія часто заглушается кулацкими ііаклоіпюстями: 

*) Поздн е купечество, въ особенностц московское, стало выдвигаться па попрпщ 
просв щеаіл п мецепатства. Прнм ч. авт. 
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натор лые въ грамот сынки быстро обгоияютъ свопхъ отцовъ по без-

нравстаеіпюи приспособляемости къ ы стпымъ псточникамъ эксплоатаці» 

и налшвы. Въ смысл нравствепноіі ісульт5гры бол е надеяідъ даетъ женское 

образовапіе. Выдвіиаюідіяся изъ сельской бурл^уазіп образованпыя д вушки 

поддеряіиваютъ спросъ на книжкуиживой пнтересъ къ народпому театру. 

Село им етъ свои рынки; въ большихъ селахъ бываютъ ежедневно 

базары, кром воскресныхъ днеи, при чемъ ыанбольшей оживлеиностыо 

отличаются осеиніе, по сбор продуктовъ, въ сентябр , u наименьшей— 

л тніе, въ яшива, когда масса народиая отвлечеиа полевыми работами. 

Чуть ли не во вс хъ селахъ бываютъ ярмарки, больгаей частью въ 

храмовые праздники, въ маленькихъ селахъ по одиоп въ году, въ боль-

шихъ 2, 3 или 4 ярмарки въ году, въ маломъ вид одыодневпыя, въ 

крупномъ масштаб двухъ и трехдпевныя. Въ громадиомъ большииств 

сельскія ярмарки ничтолшы. На храмовой площади или на выгоп раз-

бивается н сколько лепшхъ палатокъ; торгъ идетъ три —четыре часа, и 

зат мъ все убырается, и къ вечеру отъ утренней толпы ые остается ни-

какнхъ сл довъ, кром кучи ярмарочнаго сора. Но п эти эфемериыя 

ярмарки впосятъ въ крайне однообразную сельскую жизыь олшвленіе. 

Ярмарка для крестьянина своего рода клубъ, гд опъ присматривается 

къ людямъ. На ярмаркахъ отчастп поддерживаются общественныя связп 

и знакоыства съ м стиыми экономическими условіями. Крестьяиипъ ид тъ 

на ярыарку не только, чтобы купить или продать, но u развлечься. 

Большія ярмарки заслуживаютъ особаго изучеиія, какъ показатели 

м стныхъ экономическихъ п сощально-этнологическііхъ отіюшеііій. Тутъ 

ыолшо улгв просл дить раіоиы культурныхъ или экономпчесішхъ связей. 

Мы для изученія взяли одну маленькую ярмарку, полудневную, какъ 

minimum, и другую болыпую трехдпевиую, въ вид ярмарочпаго гаахі-

mum'a. Первая, no своеіі ничтожности, ііичего ые дала, кром общаго 

зпакомства съ м стными костюмамп п типамн; вторая оказалась бол е 

интересной. Мы думаемъ, что огшсапіе отд льиыхъ большпхъ ярыарокъ, 

сі. числовыыи даниыыи, крол общаго значенія по опред ленію разм ра 

ярмарочпыхъ оборотовъ, послужитъ еще къ выяснепію т хъ условій, ко-

торыя такъ или иначе отзываются па развитіи благосостояиія народа и края. 

Петропавловская ярмарка въ Боро.мл тяпется три дня^ съ 27 по 

29 іюня; 27 идетъ расташовка, 28—торгъ скотомъ, 29 вс мъ прочимъ, 

преимуществешю мануфактурными пзд ліями. 

На скотской ярмарк въ продажу пдетъ преимуществеппо м стиып 

мелісій скотъ и м стиыя малепькія, слабосильиыя лошади. Крестьяпе часто 

продаютъ или перепродаютъ лошадей безъ всяісоп надобпости. Посредни-

ками являются дыгапе, обычпые коискіе барышиики. Въ полномъ ходу 
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могарычи, хлопанье no рукаііъ, продажа черезъ полу. Распиваіііе мога-
рычен обязателыю, что выразилось въ утрироііаіпюй иародгюи погоіюрк : 
«старци мы.!іыцямп (т. е. гшщіе костылями) м пялпсь, та it то три дни 
могарычъ пылы». 

Въ распред лепш товаровъ зам тпа разумпая посл довательность и 
плаііом рпость. Вь одпомъ ряду идутъ гончарпыя пзд лія, окна, фаб-
ричная посуда, иі;опы, бакалеііпыя лавіш, чаіпіыя, въ другомъ ыаиуфак-
тура, галаптерея. картузы, обувь, въ третьемъ изд лія изъ дерева, колеса, 
дугн, скрыни u т. д. На окрапп чернып товаръ, деготь и рыба. 

Въ зпаченш увеселительномъ иногда появляются страпствующіе 
тмнасты пли простопародпая комедія; но это р дко. Обычпое развле-
ченіе—чай, сл пцы лпрники и сл поіі музыкаитъ иа фисъ-гарноніи. 

Экономпческія отиошепія опред ляются названіями т хъ городовъ, 
откуда привозятся товары. Боролля лелситъ въ треуголыіик между Су-
мами, Ахтыркой и Лебедином-ь, почти въ равномъ разстояніи отъ вс хъ 
трехъ, около 40 верстъ, и главиыми поставщиками ярмарочныхъ това-
ровъ являются эти города. Но па злсаютъ и бол е отдаленпые торговцы, 
паприм ръ, изъ Борисовскаго ыопастыря прі зліаютъ торговцы иконами, 
пзъ Груни, Полтавской губ., стеколыццки, изъ Мирополья и Борисовки 
иродавцы рушипковъ, пзъ Б ловодска, Староб льскаго у зда. платошішцы. 
Любопытію, что изъ великорусскаго с. Козлей, Лыовскаго у зда, появ-
ляются продавцы глиняпыхъ свистуиовъ; съ такииъ скромнымъ товаромі» 
они разъ зжаютъ по всеи Малороссін и Новороссіи, спускаются къ 
Одесс (товару у торговца одииъ возъ), продается зд сь остатокъ съ 
возоыъ u лошадыо, u зат мъ торговеаъ возвращается на родину въ Кур-
сі;ую губернію по л:ел зыой дорог . Свистуны изъ хорошей глины, б лые, 
съ красноіі и сиией раскраскоы, представляютъ .большей частыо всадни-
ковъ и птичекъ и даютъ сіільпыіі звукъ. 

Показателемъ экопомпческаго полол^епія края слулсатъ колпчество 
и качество привозпмаго на ярмарки товара. Такъ, въ даипоыъ npn.M'l>pt> 
иа первое м сто выстуиаетъ московская маиуфактура, представляеыая 
ыелкныи м стными п прі злшміі, преішуществеиііо лебедиискими торгов-
цами. Ц лыхъ 25 балагаповъ съ товаромъ па сумму всеіо около 35.000 р. 
Количество большое, по разм рамъ ярмарки, въ зависимости отъ боль-
шого ы стпаго спроса. Старая прочпая самод лыцииа исчезла и въ ходъ 
пошло все покугшое. 

Второй no количсству привоза ярмарочішіі товар'ь — колш въ сы-
роиъ вид и обувь, всего 40 иав совъ, па сумму около 8,000 руб. 
общеы стоішости. Обувь одпообразная, обыкповеппые черпые сапоги-
чоботы и башмакп-черевикп. Вь Котельв ыа базар еще можно иайти 



— 43 

«тертюбривщі»—сапога съ зелепыми или красиы.мп го.іеіиіщами (халя-

ИІШИ) и черпыми голонками. Ыо иъ Бороил и иа лрмарк такпхі. са -

погъ пе быиаетъ. Еш,е р лсе сапоги съ ха.іяшши изь желтаго caiju.iina. 

Сапоги съ краспыми головками, так'і> пазыізаелые, «сацьаицы», СОВС ІГЬ 

вышли изъ зтпотреблепія, да н «чериобрпвцп», очевмдно, дожпвають ио-

сл дыіе дпи. 

Мулсскіе картузы и Лчепскіе платкіі представлеиы почти одинааовсг 

16 балагаповъ съ шапкаып и картузами па сумму около 2,000 руб. и 

15 узловъ съ платками па сумму тоже около 2,000 руб. и т u дру-

гі привозііые. Стариішые мужскіе брыли (соломешшя аіляпы) и ста-

рпниые л:еііскіе парчевые очипкы совс ыъ вышли изъ употреб.ііоіііа м изъ 

продажи. Въ 60-хъ годахъ въ Ахтырщин еще ходили л томъ въ бры-

ляхъ, какъ видпо пзъ одиоп статьи въ «Осиов » 1862 г. На осеміпт. 

лрмаркахъ еще появляютсл въ продалс выходящія изъ уиотреблеиія теп-

лыя шапки-капелюхп съ м ховыми наушішками, которые въ теило время 

поднішаются п шпуркоиъ связываются поверхъ шаики. Развозятъ ихъ 

по ярмаркамъ ахтырскіе шапочники. 

He перечпсляя вс хъ товаровъ лъ подробиости, что сд лапо иами 

въ особоіі таблиц для выставкн, зд сь отм тимъ только то, что выра-

л:аетъ эволюцію иародпыхъ промысловъ. 

Стеколыциковъ съ готовыми окпами 6 возовъ, при чемъ растворча-

тыя окна начииаютъ выт снять іюдъемныя. 

Скрыіш и суидуки доставляются кустаряыи пзг Сыроватки, Оум-

ского у зда, и изъ Котельвы, Ахтырскаго у зда. ГІростая б лая сі рі.пія 

на ножіеахъ вышла изъ употреблепія. Иа иути къ полиому изсчозиов -

нію стоитъ большая котелевская скрыия сипей раскрасіш съ цв тами. 

Ихъ выт сияетъ модный желтый супдукъ на колесахъ, подражапіе комоду. 

Съ икопаыи 5 лавокъ; въ каждой лавк отъ 50 до 70 паръ по 

1 р . 50 к. за пару, шаблоішаго ахтырскаго и борисовскаго письма. 

Ызр дка попалаются пеудачныя попытки на оригииалыюсть, по сельское 

духовенство, прп сод пствіп полицейской власти, иемедленно устраияетъ 

все то, что выходитъ изъ пред ловъ общеприиятаго икоиописанія. 

Оставляя въ стороп скромные балаганы посудные, галаіітерейные, 

бакалеппые, сісобяные и др. т. п., проходя мпмо многочпслепиыхъ на-

в совъ съ черпымъ товаромъ п рыбои, нельзя ие остаповпться передъ 

веселенькпмм нав сами съ рушпиками. Вс хъ пав сові, 6; въ каждомъ 

товару отъ 300 до 500 руб. Рушппкъ играетъ важную роль въ жизпи 

народа, какъ украшепіе, какъ обрядная обстаповка. Есть руиппіки про-

стые и рушпиілі «килковые», большіе, которые в шаютъ у пкоіп, или 

вокругъ зеркала на колочк , откуда и пазванів «килковые», ГІростой 
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килковыы рушникъ домашпей работы можно купить за рубль, срелплго 

достопиства—кролевецкій или борпссжсісііі, ткаиый, за 3 р. 50 к.; пстр -

чаются еще изр дка иоящію вышптые гарусомъ u шелкаыи старипные 

рушышш; но такіе, какъ р дкость, на ярмарку не попадаютъ. Рушиикъ— 

иеобходпмая обстаиовка свадьбы; рушпыкали перевязываютъ сватов']), да-

рятъ гостяігь, обораяиваютъ коровай п т. д. Во время похоронъ таклсе 

употребляется рушникъ. Когда хоронятъ д вушку или молодую ліепщину, 

крестъ перевязываютъ рушникомъ. Рушнйки этого рода пдутъ въ пользу 

церкви. Когда ихъ пакопляется много, ихъ продаютъ по 15 кои. за 

аршпиъ. Ярмарочные торговцы рушпикамц приішмаютъ у крестьянъ холстъ 

для отд лки иа ругаішки безъ росписокъ или обязательствъ и черезъ 

годъ ыа новую ярыарку доставляютъ заказъ. 

Въ текущехмъ году было 75 возовъ съ колесами изъ Черпетчины и 

Сироватки; бороялянскіе крестьяне предпочитаютъ покупать колеса на 

ярмарк въ Бупмерахъ, Лебедипскаго у зда, считая ихъ бол е прочиымп. 

Вс торговцы платятъ палогъ за ы сто или отъ воза, отъ 10 icon, 

(гончари, колеснпкп) до 3 руб. (мапуфактура и чайныя), большею частыо 

коп. 20 или 30. 

Есть на ярмаркахъ всякіе товары u н тъ только одного — кииги. 

Страныое д ло, въ селахъ теперь есть и шісолы, и читальнп, значить 

есть грамотпые люди, а КІІИЛ;КИ купить ногд , т мъ бол е страіпюе, 

что еще въ 1862 г. была сд лаиа попытка распрострапенія книги на 

ярмарк . Им емъ въ впду статью Гавриша въ «Основ » 1862 г. Добро-

желателыіыи пародникъ, изъ студентовъ хары овскаго уииверситета, съ 

разр шеиія начальства, употребилъ пять дпей па ярмарочпую торговліо 

книгами, два дня въ Каплуповк , гд продано было имъ книгъ иа 12 p.. 

и 3 дия въ Ахтырк , гд продапо на 17 р. 20 когг. Торгъ, очевидно, 

неважныгі; по и подборъ киигъ былъ слишкомъ одіюсторошіій, и вы-

брать, при тогдашней б дности иародно-просв тителыіоіі литературы, было 

трудио, накоиецъ, ішпровизпроваііныи иптеллпгептныіі торговецъ отвле-

кался разиыми посторошгами наблюденіями и засматривался иа деревен-

скихъ красавацъ, при чеыъ одиу описалъ такъ: «що за гарпа! чорня-

веиька, кароока, кругловъідоиька, черпобрывепька, тришкп кирпатепька, 

губки и зубкп гарпесепьки; поглядъ якъ искра, голосокъ тыхіи, спиву-

чій, любеііы;ія». 

Въ настоящее сухое, прозаическое время, пе вдаваясь въ такія п ж-

ности, моллю было бы оргаішзовать ішилшую торговлю на бол е прак-

тнческпхъ началахъ, пав рио, съ болыпимъ коммерчссішмъ иптсресомъ 

и съ пользой для просв щепія, если иресл довать широкія просв титель-

ныя ц ли, пуская въ продалсу лучшія народиыя издаиія. 



— 45 — 

Въ этиографическомъ отноіпеиш ярмарки даютъ мало матеріала, и 

даваемый ими матеріалъ краііне пестрый, ііепаделсный и пепрочньш. На 

сельскія ярмарки свозятт, трваръ изъ ближайпшхъ торгоиыхъ цептровъ, 

товаръ большей частыо завалящій и браковашіыіі. Зд сь мпого пскус-

ствеинаго п сборнаі'о; часто н тъ того, что характерио для м стио-

сти, для села, что скромнр скрывается отъ большой толпы. Ярмарка ио-

лучаетъ тогда серьезное этиографическое значеніе когда опа служитъ 

предметомъ изучеиія изъ года въ годъ, когда является возможность про-

сл дить колебапія ц нъ, спроса п предложенія въ связи съ обіцп.ми и 

м стными бытовыми условіями. 

Иптеллигентное доброяселательстізо немногое молсетъ взять съ ярмар-

ки; но ыногое молсетъ ей дать. Ярмарками ыожио воспользоваться для 

распростраиенія знаиій, для выставки и продалш образцовыхъ кустар-

пыхъ изд лій, для сельско-хозяйствешшхъ улучшеній. Большую пользу 

іі удовольствіе могли бы принести подвижныя образовательныя иаиорамы, 

передвпжныя выставки іі музеп. И малепькія оргаіигзацш этого рода въ 

сел были бы встр чены съ радостыо и впесли бы въ захолустья боль-

шое олшвленіе. Выставка, музей — громкія назвапія, но, прим няясь къ 

скромііымъ сельскимъ условіямъ, эти учрежденія па псрвое время могли бы 

ограничиться иебольшпмъ количествомъ наглядныхъ ііособііі и коллекцій, 

немногпми лучшиыи русскими и заграпичиьши изданіями релиі'іозііаі'0, 

ясторическаго п бытового содерлсанія, портретаыи великихъ людей, мо-

делями и картинамп по геоірафіи, ботаіиік и зоологіи. Крестг.яие очоиь 

любятъ картішки, а теперь далсе среди русскихъ изданій стали иояв-

ляться хорошія вещп, напр., дешевыя хромолитоірафіи съ картииъ Рафа-

эля, Леонардо да Виньчи. Дольчп, Бруни. Во всякомъ случа , въ буду-

щемъ передвижпые музеи найдутъ ходъ п въ села, ч мъ скор е, т .мъ 

лучше, гЬмъ большій размахъ получіітъ то громадіюе колесо народнаго 

просв щепія, на которое теперь возлаіаются болыпія надеисды, которое 

должнр перемолоть народныа б дствія п выработать общсе благоустройство. 

XI. 

Л a с о щ и. 

По сельскоіі м рк ласощами являются «кпыши, вареиыки п всяки 

лагомипіш*) (Гребенка), равно какъ: 

Буханчыкы пшеничиы бплы, 

Кйслицы, ягоды, коржи 

И всяки разпы вытребепылі.— {Котлнревскій). 

*) Лаіомііикп пли логомпнкп от-ь франц. legiimes—зслень, опипщ. 
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Bo «всякпхъ разиыхъ вытребеііькахъ>' чувствуется потрсбность на 

вс хъ стадіяхъ культуры. Везд челов къ стремптся усладить ч мъ-ни-

63'дь свою б дпую жпзпь и впестп разнообразіе въ свое скучпое повсе-

дпевпое существованіе. Съ праздпикамн повсеім стпо связапы разиыя ла-

сощи, большія или малепькія, въ завпсимости отъ средствъ, отъ вкусовъ 

іі пршшчекъ. Каждыіі народъ, каждый челов къ въ частпости пошшаетъ 

лакомство по своему. Изв стенъ аиекдотъ о пастух -ыалоросс , которыи 

пыспшмъ счастьемъ считалъ такое состояіііе, когда молаю всегда сть 

сало. Свипое сало для малоросса лучшее лакомство, сало хорошее, въ 

б ломі. куск п.ш въ краспвыхъ ломтпкахъ. Ступепыо пнисе, у иид й-

цевъ сЬверо-западиоіі Амерпки и у эскішосовъ, болыііимъ лакомствомъ 

считается кптовыіі и тюлеиіи жиръ, въ особепгюсти въ пачал разложе-

иія. Изв стпы картцики шіршества дикпхъ пародовъ на выброшешюмъ 

моромъ ішт . Люди, какі) нас комыя, обл п.:іиваютъ мертвое чудовище, 

устраиваютъ въ иемъ углублепіе, ц лыми семьямц вползаютъ въ трупъ 

u съ жадпостью гіоглощают,і) сырое мясо и сало. Дал е впизъ отъ такого 

лакомства, кажется, нельзя пдтп; по сравиителыюе народов д піе откры-

ваетъ еще бол е пііз.меііиые вкусы, еще бол е своеобразпыя лакомства. 

Такъ, тагалы на Филиішииахъ ліобят,ь пасижоішыи яііца; афрпкапскіе 

пупімеиы съ удовольствіемъ по даютъ червей. гусеііицъ. ящорицъ, зм й, 

да>і;е такнхъ зм'1и'і, оть которыхъ, говорятъ, заимствуютъ ядъ для отравы 

стр лъ. На и которыхъ островахъ Великаго океана откарлливаютъ со-

баіП) для угощепія зиатпыхъ лицъ; употребляють ыхъ въ шицу лишь 

въ торжествешшхъ случаяхъ. М которые иароды дятъ, какъ лакомство, 

земпо.—крайпііі пред лъ, дал е котораго впизъ пельзя идтп. Новогви-

пеііцы поглощаюгь большія количества зелеповатаго лаіровпка. Новока-

ледоігцы пзъ особоіі глипы, содержащей магиезію u жел зо, пригото-

вляготъ пиролпаі, которые, подсуиіивъ, сохраняютъ просверлешіымгі на 

веревк . 

Начииая отъ таіаіхі. грубглхъ лакомствъ, челов чество съ ходоыъ 

цивиливаціи поднималось все выпіе. Древпіе классмческіе пародьг зиалн 

уже изысканныя явства u тонкія лакомства. Спеціалисты-коядитера вы-

ступаютъ въ средні в ка, первоііача.ііыіо при дворахі. итальяискихъ вла-

л телеіі. Въ пастоящее время кондитерское производство, въ вид изго-

товлеиія развыхъ печеній, коифекті,, кремовъ, моро;кепаго, шеколада, 

плодовыхъ винъ п пр., и т. п., иолучпло чрезвычайио широкое 

развитіе. Въ заііадиоіі Европ (В н , Дрездеп и др. городахъ) суще-

ствуютъ сіісдіалыіыя ьюплпторскія ппсолы, пздаются спеціалыіыя руко-

водства u пособія. Иесмотря па весыиа разіюобразпыя фальсификаціи и 

подд лкп, огь таі.пхъ сомиптелыіыхъ иервобытішхъ лако.мствч., какъ гли-



пяпые ипрожки, не осталось ппкакихъ сл довъ въ бытово.мъ обиход 

культурііыхъ тшродовъ. 

ОбраЕі,аясь иъ частпостп къ малорусскимт. ласощамъ, препмущест-

вепію въ совремеішомъ проявлеиіп нхъ среди крестьяпъ Ахтырскаю 

у зда, ііаыъ—страгіиое д ло! придется идти не отъ гшзшахъ формъ к.ъ 

высшимъ, какъ сл довало бы ожидать по общеи проіресспвпой исторіи 

коидитерскаіо пропзводства, а. шюборотъ,—отъ высшпхъ формъ іп. пи:!-

шимъ, такъ какъ, въ пред лахч, украшіскаго простоиароднаго обихода 

обиарулсывастся убыль и оскуд ніе ласощеи въ свяап съ убылыо и оску-

д ніемъ иародпаго пмтанія, вообще. а іюсл дііее обусловлепо убылыо ц 

оскуд ыіемъ природиыхъ производителыіыхь силъ страпы п матеріаль-

ішмъ об дп ніемъ простого народа. Покойныіі профессоръ Н. Яі Аріі-

стовъ въ изсл довапш своемъ о промышлениостя древпеіі Русм выска-

залъ міі піе, что «ішща русскаго иарода въ древпюю пору была бол е 

разпообразна, ч мъ въ посл дующую... Въ раііпее время народъ гштался 

препмуществеино мяспоіі ппщеіі, чувствовалъ себя обезпечепп е и до-

вольи е въ этомь отігошепіп, ч мъ въ посл дпее вреля, когда искліочп-

тельно почти употреблялъ пііщу растите.іьпую. Еще съ большиігь осно-

ваиіеыъ пололсеыіе это прим ипмо ісъ .маіоруссамъ стараго времеии 

(до половипы ирошлаго в ка) п малоруссамь совремеииымъ, ітищевоо 

продовольствіе которыхъ зам тпо умепыішлось и ухудшплось. вг> силу 

разпыхъ неблагопріятпыхъ экоиоіммческихъ условіп: малоземелья, уипчто-

Лхепія л совъ, упадка промыслові.. въ частиости,—упадка пчеловодства: Въ 

высохшпхъ р ченках'ь почти псчезла рыба, въ вьірублеішыхъ л сах'ь 

исчезла дпчь, мпмоходомъ истреблены фруктовыя деревья; далсс куръ во 

ыіюгпхъ дворахъ перестали дерлсать съ вздоро/каиіемъ хл ба. Старые 

меды п разпообразиые медовые продукты отош.іп въ область ііредаиіп. 

Прп искусствеппыхъ сахарныхіі ц пахъ іютеря старыхъ медовыхъ ла-

комствъ получила для иарода тяжелое зпачепіе. Для обезпечеііпыхъ и 

богатыхъ классовъ оказываются возмолаіыми разиыя лако.мства; для лассы 

ла-сощи стали дорогимп. п въ этомъ отіюшепш ироизошло краііпее раз-

лпчепіе стремлешгі и ВОЗМОЛШОСТІІ пхъ удовлетворспія. Около ста л тъ 

пазадъ малорусскіе города п ссла славплпсь свопмп ласощами: Кіевъ 

смалсеиымп ор хамп, Лубпы сладкпми короваями, Полтава—«прялсепыып 

пупдыкамп», Ахтырка, Боромля, Мовомосковскъ—бубликами, Харыювъ— 

сластеиами п маковникаіш, но зат мъ іюстепеіпіо вс эти паціоиалыіыя 

ласощи стали исчезать, въ городахъ—зам ияемыя фабричішми продук-

тами, въ селахъ—почти безъ всякои зам иы. Въ то время, какъ кулп-

парпое и копдитерское искусства ві> верхішхъ классахъ общества до-

стиглн большого совершепства, простоііародиая ппща пошла въ оскуд іііс, 
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п «всякп разны вытребеньки» вышли изъ обыкновениаго обихода. И тъ 

меда, по упадку пчеловодства; ІГЬТЪ молока, по згпадку сісотоводства; почти 

е тъ курииыхъ яицъ, такъ какъ скудные сельскіе запасы этого рода ску-

паются барышішками и сбываются пми куда то въ Гермапію. При такихъ 

условіяхъ почти ничего не остается для м стпыхъ ласощей и лагоміпюкъ. 

Если обратоться къ художественпой литератур , изображающей ма-

лорусскій бытъ, то у Квпткп и Гоголя молшо иайти миого ласощей, но 

въ большинств случаевъ въ гиперболической окраск , особешіо у Гоголя. 

Бліике къ д йствнтелыюстп, п])итомъ къ харьковскому быту стараго вре-

меии, стоятъ обрпсовки Квитки, его «бублейныцы», его базариыя тор-

говкп «зъ пырпжками, зъ печеньшъ миясомъ, зъ вареными хляками, го-

рохвяныкамп и усякимп ласощами, чого тилько душа вабажа на снидання» 

(Салдацкій патретъ); дал е разиые «медянычки, родзынки (изюмъ), чор-

нослывъ, кавьяръ (пкра) стовбци» (Пархиыово снидашіе) и др. Мелкая, 

но шітересная черта, что у Квиткп иеодіюкратао въ числ крестьяискихъ 

лакоыствъ оказывается «кавьяръ», т. е. черная осетровая икра, впосл д-

ствіи сильно вздорожавшая. Еще въ половші прошлаго стол тія, нака-

нун проведенія К.-Х.-А. Л ел зііой дорогп, фуитъ икры въ Харьков 

сюилъ отъ 30 до 40 коп., а раіі е и того дешевле; иродуктъ по де-

шевымъ ц намъ доставлялся чумакамп. и пе только у крупыыхъ, но щ 

у мелкопом стиыхъ дворянъ икра стояла бочеііками. 

Въ сл дъ за кавьяромъ вышли изъ обихода маковпики и сластены, 

и ыы ихъ улсе пе находилп ни на ярмаркахъ, ни на базарахъ, гд л тъ 

сорокъ назадъ оіш еще процв таии. Маковішкп приготовлялись таішмъ 

образомъ: сыачала варили медъ, сиимая съ пего и иу, зат мъ клали въ 

медъ макъ п снова варили до болыіюи густоты. Сладкую гущу свали-

вали изъ тазика на столъ, смоченный водои, и, посл того. какъ она 

остывала, р вали на тоикіе кусочки; в'ь ыаковники шюгда вкладывалпсь 

л сные ор хи РІзготов.ііеіііе сластенъ происходило иа базар , въ глазахъ 

покупателя. Г. . Квитка въ «Салдатскомъ патрет » оипсываетъ его та-

кимъ образомъ: «вотъ u сластеппица съ печпой, скаліи толыю сколько 

нужно сластепъ, и оиа сшшетъ тряпку, прикрывающую горшокъ съ го-

товлеппымъ т стоыъ, послюнитъ пальцы, чтобы т сто ие приставало, ущип-

нётъ кусочекъ т ста, та па сковородку его въ олію (коіюпляиое масло) — 

«ажъ шкворчить! та заразъ и пряліетъ и подае, а вліе оліею не скупытця, 

бо такъ за пальщшъ и тече»... 

Бублики іі вареники выходятъ изъ уіютрсблепія, особешіо вареішки, 

слишкомъ дорогіе для совремешіаго крестьяішііа. Бублики встр чаются 

еще повсем стио, но большей частыо грубые и певкуспые. Н тъ т хъ 

бубликовъ, о которыхъ съ удовольстіемъ упомпиалъ Гоголь,—вспомпимъ 
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хотя девизъ въ «Старосв тскихъ пом щикахъ», і;оторые расхвалпвалъ 

Квитка—вспомиимг, і;аі:і> въ «Добре роСы» уіыетаетъ ихъ судья, полу-

чиишій бублиіаі въ вид взятки. 'Галантливый поэтъ и аіатографъ Мап-

жура пом стилъ въ одііоіі провшщіалыюй газет ц лую статыо о томъ, 

какіе вкусиые бублики вь Новомосковск пекла недавно баба Хмарыха, 

и какъ друіія бублейішцы, посл ея смерти, ве могли гіоддерн;ать про-

мысла на высот . И въ Харьков въ старое время были свои знаме-

нитыя бублейиицы, паприм ръ, Котчиха подъ Холодіюй гороіі, палаівшая 

на бубликахъ п сколько домовъ. 

Ш> болыпихъ селахъ (иапрпы ръ, Боромл ), въ лавочкахъ продаются 

бараики городского фабричнаго пзд лія. Они или разв шиваются иа гшз-

кихъ подъ потолкомъ, покрыты пылыо, засижеиы мухамп, илн сохра-

шпотся въ бочкахъ рядомъ съ рыбой и дегтемъ и получаютт: специфи-

ческій запахъ своихъ сос дей. 

Самымъ устогічивымъ и иаибол е распростраііециымі> крестьянскішъ 

лакомствомъ оказываіотсл пироги. Безъ пироговъ у крестьяішиа п тъ 

праздпика. Ппроги изъ темпоіі доиашпей пшоішчіюи мукп, очепь крупные, 

кь добрый мулшцкій кукаігь, съ пачипиой нзъ картофеля, гречиевой каши, 

изр дка съ млсо.мъ или сыроіп>. Въ заишточпыхъ ссмьяхъ ішроги пе-

«•̂ тся каясдое воскресенье. На рол дествепскихъ святк,ах'і. съ пирогомъ въ 

руісахъ пишутъ кресты на окнахъ u дверяхъ. И тепорь м стами сохра-

няеітся такой ролсдествеискіГі обычап: Въ домахъ залситочііыхъ хозяевъ, 

съ болыиой семьеіі, па щедрый или богатый вечеръ (31 дек.) хозяпка 

готовитъ мноі'0 пироговъ, паляшщъ. кпышей. Все печевье опа кладетъ 

на столъ, заяіигаетъ ламііаду и куритъ ладапомъ. Отецъ семейства ста-

повится на покути, т. е. за столомъ въ передпомъ углу, за кучей пи-

роговъ. Д тн входятъ гурьбой въ хату п вступаютъ съ отцомъ въ такой 

сиыволическій діалогъ: 

Д)ьти. Де жъ нашъ батько? 

Отецъ. Хиба жъ вы мене не бачыте? 

Д ти. He бачымо, тату. 

'(' Отецъ. Дай же, Бсше, щобъ и на той рикъ пе побачылы. 

Въ этихъ словахъ вырансается желапіе, чтобы и въ будущемъ году 

было такое же изобиліе всего, какъ въ настоящемъ. Характерпо тутъ 

вырансепіе наличнаго достатка и скромное довольство существующимъ 

благополучіемъ, безъ зачроса новыхъ благъ. Житейскій опытъ умудрилъ 

народъ въ томъ смысл , что крестьяиинъ входитъ въ оц нку текущаго 

момента и,' при благопріятныхъ условіяхъ? стремится фиксировать и за-

тср пить его, въ виду неизв стнаго и таинствеішаго будущаго. 

4 
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У за-лшточныхъ крестьяиъ ныи въ ходу, такъ пазываемые, «дим-
чатые коржи», изъ хорошеіі гшіеиичиоіі муки, иа яііцахъ, сверху ири-
сыпаппыв сахарпымъ пескомъ, коржи топкіе, выпуклые и большіе, въ 
картузъ величшюй. 

Въ раіои сахарныхъ заіюдовъ значительное распростраиспіе полу-
чилъ, такъ пазыііае.мыіі, «жарепыіі медъ», ішчего общаго съ іічелииымъ 
медоыъ пе пм ющііі. Это чериая сахарпая патока, очень скадкая, при-
торная п ііротгівпая. Черпая патоі;а молучается, какъ отбросъ сахарныхъ 
заводовъ. Она сбывается по очепь ннзкоіі ц н всл дствіе того, что из-
влеченіе изъ пея сахара (около 50%) обыкповешшми сіюсоба.ми—сгу-
щеніемъ и выкристаллпзоваіііемъ—представляется невозможиымъ, а хи-
ыическими способами—неудобпымъ. 

Въ п которыхъ селахъ возппкло изіотовлеиіе пряіпіковъ из7> чериой 
патоки и темной гішегшчноіі муки. Ыавпдъ оіш похолаі на медовые пряники. 
Продаются па яр.маркахъ п базарахъ па возахъ по 2 и 3 коп. за фуитъ. 

Размпожившіяся въ посл дпее время по селамъ лавченки распро--
страняютъ дешевые фабричные продукты—конфекты, вь которыхъ бол е 
крахмалу, ч мъ сахару, фигуриые цв тиые пряники, крахмальпыя. слегка, 
подсахареппыя, съ краспои оі;раской ишшки и т. ц. Есть въ пеболь-
шомъ заиас п сравіштелгзію хорошіе копфекты и пряники харьковскихъ 
п сумсішхъ фабрикъ. 

Б дпые крестьяне иесутъ въ лавочки коп ечіш, чтобы получить 
іорсть сахарпаго песку или н сколысо кусочковъ сахару. При достатк 
оші идутъ по пути, протореиному уже высшими классамн, д лаютъ за-
купки въ город , варятъ варенье изъ домашнихъ фруктовъ и т. д. Съ 
улучшеніемъ ыатеріальнаго быта простого народа села пойдутъ по части 
ласощ й no одному пути съ городами. 

XII. 

Сельское врачеваніе. 

Сельское врачеваніе распадается па дв котегоріи—знахарское и 
научное. Первое пдетъ на убыль; второе кр гпютъ и развивается подъ 
сод йствіеыъ земской медиципы. 

Подойти къ зпахарямъ трудпо, нын трудн е, ч мъ въ прошлые 
годы, когда зпахари чувствовали за собой бол е силы и были бол е 
см лы. Малорусскіе зиахари, какъ в рпое отражеиіе иародпаго харак-
тера, пропшшуты ыедов рчивостыо и, какъ люди «себ на ум », не идутъ 
на откровенную бес ду. 
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Л тъ 60 тому назадъ харьковскій писатель и отличный зпатокъ 

м стиаго иародпаго быта Г. . Кіштка вь альмапах Башуцкаго «Наши» 

(С.-Пб. 1841 г.) пом стилъ разсказъ «Зиахарь» *). «Великое д ло зна-

харь!» такъ гіачииаетъ Квитка свой разсказъ. «Почети е его и тъ не 

только въ томъ селепіи, гд опъ живетт,, но и въ ц ломъ околотк . 

Что вашъ атамаыъ, что вашъ голова! Да чего! самъ панъ-гшсарь волост-

ной передъ знахаремъ—ничто!» Дал е въ разсказ отм чепо, какъ зна-

харь вдіяетъ іга р шепія волостпого схода, какъ его вс , старые и ма-

лые, побанваются. Ые только сельское начальство, вс иом щцкы ува;каютъ 

его. Возягь его для л ченія болышхъ въ бричкахъ, а случается и въ 

колясіс четвернею. Самъ откуищикъ орійдпте, іюклонимся къ знахарю. 

Разум ется, тутъ пе безъ литературпыхъ прикрасъ u преувеличеііііі: но 

Квытка, судя по всеыу складу и иаправленію его ліітературнаго твор-

чества, не могъ миогое выдумать и, по своему обыкновепію, опирался 

на д йствителыіую бытовую обстаіювку. 

Если мы обратимся отъ квиткиискаго зпахаря къ зиахарю совре-

менііпому, то увидимъ, что совремепиый знахарь сталъ, сравіштелыю со 

своимъ предкомъ, малой величшюи. Большпиство зыахарей, іювидимому, 

спеціализировалось на л чеиіи отд льиыхъ бол зней. Нын есть зпахари. 

къ которымъ обращаются при укушеіііи б шепиыми животгшми, зпахарп 

для л ченія отъ укушенія зм и, отъ зубпой боли и др. Зиахаря, по 

прежпему, осте])егаются; шюгда зпахарь за свои мпимыя или д истви-

телыіыя заслуги пользуется почетсшъ; по такого страха, какой возбу-

ясДали зиахари в'ь- старое время, каісиыъ ОІІИ окруж иы и іши во мио-

гихъ великорусскихъ селахъ, среди ыалороссовъ пезам тпо. ІІостепепно 

село освобождается отъ колдовства и зпахарства. Ыародная школа и воеп-

ная служба, подиимая умствеііпыіі уровеиь населенія, віюсятъ пачала 

сомп ііія и критики и гюдрываютъ старое традиціоиное мнстическое міро-

созерцапіе. У зпахареіі, кром того, появилпсь пепріятпые для нихъ 

сос ды,—земскій врачъ u ({)ельдшеръ. Земскал ыедицина отобрала видную 

долю ихъ врачебпой практики. Ыо у пароднаго зиахарства есть свои 

нсторическы иакоіілеішые каппталы, съ которымм оыо еще долго можетъ 

пролшть; па его сгороп пародиыя привычки, главыое—полпая доступ-

пость и ум піе приспособляться къ сред и, что еще важн е, обладаніе 

въ отд лыіыхъ случаяхъ д йствительиымп врачебиымн средствами. 

«Мы, ученые доктора, писалъ въ 1859 г. одииъ врачъ, принявъ 

искусство и наблюденія другихъ страиъ, ие будемъ забывать своего род-

пого... будемъ сбліикаться съ иародомъ, выскалсемъ ему свою привязаи-

• 

*) Разсказъ перенздаііъ въ 1Y т. Собр. соч. Кішткп 1890 г. 
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ность; тогда оиъ съ откровеішою душою откроетъ наыъ зав тиыя тайпы 

предковъ, которыми онъ дорожптъ и храиитъ ихъ у самаго сердца. Безъ 

любви же и привязаыпости опъ пичеіо намъ ее скажетъ и не откроетъ». 

Народная медиіциіа, д йствителыю, открыла кое-что ц лебное^ когда 

къ ней іюдопіли съ любовыо и сум ли отд лить пшеиицу отъ плевелъ. 

Достаточпо отм тить зд сь два важыыхъ ц лебиыхъ пародііыхъ средства 

отъ водяніси лшвота—пастойку изъ горицвитз^ (adonis verualis) и тертые 

тараканы (Blatta orieatalis). 

Горицвитъ растетъ повсем стио, преимущественно, ыа м ловыхъ го-

рахъ. Крестьяискія д вушки употребляютъ л;елтые цв точки горицвита 

для украшенія головы. Въ паучиой медицііи Ad. ег. уиотребляется, 

какъ силыюе мочегоіигое ср дство. Въ простопародгюыъ обиход гори-

цвитъ употребляютъ отъ разішхъ бол зпей, чаще всего отъ брюшной 

водяпііи. По словамъ одиой бабкп, его приготовляютъ такимъ образомъ: 

въ поливяпый горшокъ кладутъ н сколько корешковъ горицвиту, нали-

ваютъ водоіі ІІ варятъ въ печи до т хъ поръ, пока пятая часть уварится. 

Настойку эту пыоть чашкаыи, какъ чай, по утрамъ н вечерамъ. Черезь 

десятъ дпей прибавляютъ н сколысо новыхъ корепіковъ (обыкновепно 4). 

Зелье сохраыаютъ въ холодномъ м ст не бол е трехъ дней, чтобы не 

портилось, и сыова варятъ. 

Многіа травы у крестьянъ пользуются ц лебной славоіі, что выра-

жепо улсе въгромкихъиазваніяхь «ЗОІІОТОТЫСЯЧНИКЪ», «дивосылъ» И др. т. пі 

Въ іі которыхъ м стахъ Ахтырскаго у зда употребляютъ сл дующія 

травы съ л чебпыми ц лями: иастойку изъ зв робоя (Hypericum L.) 

пыоть отъ геморроя. Деревей (Achillea) повсем стпо употребляется отъ 

желудочныхъ болей, чаще всего жеищішами. Золототысячніікъ, трилист-

никъ, дивоснлъ п коровякъ употребляются при боли въ груди, въ вид 

чайпаго павара. Перцовка въ ходу отъ самыхъ разыообразныхъ бол з-

ней. Воді,у, пастоешіую па корешиахъ калгапа, лсеыщнпы пыотъ посл 

родовъ. Шафраыъ употреб.іяется женщшшш, какъ абортивное средство. 

Маковыя головки варятъ и наваромъ поятъ при безсошшц . Зат мъ въ 

ходу разпые «декохты»,—настойка очеиь темпаго происхол;дешя. Спе-

ціалыюстыо одной, педавпо умершей бабки, было л чить «декохтомъ». 

Давши солпдпую дозу этого подозрительнаго поила. бабка на три дня 

пряталась, такъ какъ паціепты ея въ первые три дпя, no пршштіи «де-

кохта», чувствовали себя очепь скверпо и приходили въ такое возбул ден-

ное состояпіе, что жизнь бабіш была въ опаспостп. 

Употреблепіе травъ съ л чебными ц лями у крестьянъ ые ограпи-

чивается пріемоыъ внутрь. Есть травы, въ которыхъ купаютъ болышхъ 

д тей. Есть травы, которыми толысо иоді;уриваіотъ. Есть, иакоиецъ, та-
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кія травы, которыя только держатъ въ хатахъ или въ коровнпкахъ, въ 

значеіші амулета отъ дурпого сглаза и колдовства; но все это уже кло-

нится къ упадку, забвеиію и полпому исчезиовегіію. 

Я им лъ случаіі познакомиться личпо лиоіь съ двумя «дидами». 

Спеціалыюстыо одиого было л чеиіе отъ зубной боли; къ другому обра-

щаются при укус б шеныыми лсивотішмн. Первый «дндокъ», педавію 

скопчавшійся въ глубокой старости, л^илъ въ небольшой хат , всегда 

чисто убраииой, съ мікжествомъ иконъ въ иередиемъ углу. Болыюй яв-

лялся съ «благодарпостыо». Крестьяне—малороссы въ этомъ отпошепш 

деликатпы, и даже б дояки не ищутъ у своихъ «дидовъ» безплатіюй по-

мощи. Обыкновенно мулсчииы припосилн булочку и 5 или 10 коп., 

лсепщиіш десятокъ япцъ или пару цыплятъ. Знахарь производилъ свои 

заговоры три раза, утромъ, вечеромъ и въ сл дующее зат мъ утро. 

Поставивъ паціента рядомъ съ собой передъ образомъ, онъ читалъ мо-

литвы, по временамъ сплевывалъ, дулъ иаціеиту въ ротъ, обводилъ паль-

цемъ по десн . 

Весьма популяренъ другой зпахарь. Онъ пользуется почетной изв ст-

иостыо пе только въ своемъ сел , гд общество прпняло на себя уплату 

вс хъ его повшшостей и выдаетъ ему вознагражденіе, но и по сос дству 

верстъ иа 20. Онъ л читъ, какъ лаівотиыхъ, такъ п людей отъ водобояз-

ни двумя травамп, которыя даетъ въ порошк . Людей, покусашшхъ б ше-

пыми лсішотпыми, опъ спачала осматриваетъ, при чем-ь главііыш> образомъ 

осв домляется о прыщ подъ языкомъ, и зат мъ поитъ отваром7> изъ 

травъ. Л тъ 20 иазадъ я былъ свид телемъ, какъ иесоми іпю б шеішая 

собака вб жала въ хату и напесла крестьянину глубокія раны. Оиа была 

убита тутъ же па м ст пострадавшимъ. Дидокъ л чилъ л выл чилъ. 

Вообще, aTOT'b челов къ сь заслугами, и если теперь, ирп существовапіи 

прививокъ, къ иелу обращаются лишь по традиціи, по привычк , то 

въ педавиее время, до гірививокъ, опъ представлялъ полезную велмчииу. 

Земская медицина пускаетъ въ народ глубокіе кории. Населепіе 

привыкаетъ къ врачамъ, начииаетъ отиоситься къ пимъ съ дов ріемъ и 

ищетъ у нихъ помощіі. Но еще кр пко дерлштся архаическая точка зр -

нія иа л чепіе, какъ па своего роаа колдовство, та мысль, что врачъ 

дсшкеиъ сразу выл чить п дагшое имъ л карство доллаю представлять 

быстро д йствующее средство. Систематическаго продоллштелыіаго л че-

нія крестьяне не поиимаютъ и н признаютъ; иры долгомъ л чепія, оии 

плохо выполпяютъ сов ты врача. 

Въ числ повыхъ симпатпчныхъ и полезиыхъ земскихъ ы ропріятіи 

по части «благосостояііія», нужно отм тить первые въ текущемъ году 
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опыты учреждекія сельскихъ яслей въ н которыхъ наибол е населеііныхъ 

пуиктахъ. 

Среди крестьяыъ часто свир ііствуютъ бол зпи; особешю тяжело 

приходится л;енщііііамъ п д тямъ. Ио. глубокоыу пеи жеству, крестьяне 

не берегутъ иы своего здоровья, ии здоровья своихъ блилаіихъ, напр., 

сиягь на сырой зеыл , ііа пизкихъ ы стахъ, пыотъ первую попавиіуюся 

ііодъ руки воду, не сознаютъ опасности шіфекціп. Оттого бол етъ и гиб-

петъ ыасса народа, Старикы и старухи держатся кр пче; оіш осторожпы, 

опасливы предусыотрительны. Ыо людн цв тущаго здоровья лепсо сходятъ 

въ могилу,—одинъ поднялъ тялсесть ие по спламъ, другая всі;ор иосл 

родовъ зпмой пошла па р ку стирать б лье, таыь подвела почевка на 

буракахъ въ холодыую осешіюю ночь; крестьяшшъ, вообще^ часто попа-

даетъ въ тяжелую для здоровья обстановку, даже л томъ иромокаотъ, 

дрогнетъ, въ пол , въ л су, па дожд , на холодпомъ в тру, за сохой, 

на попас . Д тлмъ грозитъ въ деревн много смертиі>[х'ь опасностей, отъ 

кислоГі соски, ппфекцій и пр. 

Года два пазадъ въ однсшъ болыіюмъ сел л томъ была силыіая 

эпидемія кори. Бол знь пеогіаспая, особегшо въ л;аркое время, по требу-

етъ ухода и заботлпБОСти. Крестьяпе любятъ своихь д тегі и, за р діш-

ми исключеиіями, подчипяются сов таімъ, стараются ихъ выполнять, ы 

если во время этой коревой эпидеміи было ыного тялгелыхъ ослолспенііі 

и смертпыхъ случаевъ, то главиыиъ образомъ, отъ ііев л;ества и дурыо 

иаііравлеипаго усердія. Старухи бабы, на погіечеиш которыхъ былн болышя 

д ти, поили ихъ холодиой водой (дать болыюму «холодиой водычіш» — 

ііародпая форма ласки u услуги), и д ти умирали отъ воспалепія леі 

кихъ. Родители брали больныхъ д теіі съ собоіі па жвдва, везли ихъ 

по солпцу, u у нихъ развивалась бол зпь глазъ. Если бы съ разныхъ 

сторопъ, пе отъ одиого врача— одшіъ въ иол пе вошгь,—а огь мпогихъ 

лпцъ, путомъ разъяснеиій и объявлеиій, было опов щепо, что иужио 

оберегать коревыхъ д тей отъ холодиой воды и яркаго св та, ыасса зла 

была бы устранеиа или смягчена. Такіе элемептарпые сов ты быстро 

были бы воспришіты u логлы бы въ оспоиу народпой гигіеиы. Посред-

ствомъ пакоіілешя такихъ элемсптарныхъ (іі д ній И привычекъ шло бы 

іигіеппческое восшітапіе иарода, ледленпоо, но посл дователыюе и фуп-

дамонталыюе улучшепіе его гореішчпой саиитариой обстаповии. 

Зеискіе врачи окружеиы со вс хь сторомъ ыародомъ пев жсствеп-

ЛІ.ІМЧ, іі суев рвымъ, обреыенепы разъ здами и ііисьыеіиіыми отчетностя.ми. 

ГІри возможномъ облегчеаіи ихъ труда. сбережеііпый запасъ силъ и 

энёргіи можно направить въ другую сторопу, иапр., иа организащю 

вь населеввыхъ иуиіпахъ курсовъ по гйгіен , на подготовку ішзишхъ 
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слулштелей, сестеръ милосердія, сид локт.. на распростраиеніе і ь народ-

ной масс элемеитарпыхі, свЬд нііі объ уход ш больпыми и обь оказа-

ніи первой помощи іп. эісстрешшхъ случаяхь до прибытія врача. Такого 

рода зианія въ сел крайне необходи.мьт, хотя бы малыя и разбросавнщ 

знанія; въ такіе просв ты прорвутся лучи сравііителыю болылаго знапія 

и начнутъ разгопятг. тотъ глубокій мракъ, который густой пеленой покры-

ваетъ народпый бытъ, м отъ котораго страдаютъ ис одни іфестьяпе, ио 

и вс сопрпкасающіеся съ іш.ми обществениые элемеиты. 

Народпая темгюта чревата всевозможіш.ми оігасіюстямм. Помпю, 

какъ я бес довалъ съ крестьяпами въ холериый годъ о томъ, что иуж-

ію заботиться о чистоп вод , что хо.іериыя забол вапія развиваются тамь 

гхЬ загрязнена вода микробами. при чемъ о самихъ микробахъ говорилось 

какъ молсно осторожв е, яси е и іюгіяти е. Въ глаза крестьяие для 

в жливости со вс мъ соглашались, поддакивали, кивалп головами, ио 

за глаза опп, большей частыо, призиавали все сказаішое паискими выгад-

ками, и, поігятио, что имъ очень страпно было слышать о возможіюсти 

вреда отъ воды той самоіі краницы, изъ котороіі ішли ихъ отцы и д -

ды, и въ особенности страпііымъ, даж см шнымъ, съ крестьяпсііой точ-

ки зр пія, представлялся сов тъ пить перевареную воду; у солидиаго, 

взрослаго крестьяішпа, при одпоиъ слов переварепиая вода проб гала 

ыа лиц легкая улыбка, которую онъ сп шилъ скрыть, чтобы не обид ть 

nana. Переходя изъ устъ въ уста, разговоры о иеровариваиіи воды, при 

наилучшихъ нам реніяхъ, въ глубоі;о-нев ліествеппой сред иачипаютъ 

осложняться нел пои и опасной догадкой, что вода не спроста стала ис-

порчешюй, что ее кто то испортилъ, и тугь всплываютъ разиыя сообра-

жепія, кто могъ испортитьводу, возникаютъ дикія я опаспьія предпололсеиія, 

Картиіга изм няется, когда въ сел оісазываегся н ісоторое число 

умственпо подготовленпыхъ людей, изъ торговцевъ, отставиыхъ солдатъ, 

отд льныхъ грамотеевъ. Стоитъ двумъ-тремъ лицамъ войти въ курсъ д -

ла и прим иить сов ты иа д л , как.ъ начпнаетъ работать могучая сила 

прим ра и подралсаиія. Нев лчество страшно и опасно, когда оно сплош-

пое и поголовпое, ио стоитъ только его н сколыш разр дить, какъ но-

визна валомъ повалитъ. Пусть въ этоиъ стремленіи къ повизп иеиз-

б жію всплывутъ недочеты, преувеличеиія и промахи; но лсизпь, троиув-

шись разъ съ мертвой точки застоя и апатіи, иачинаетъ пробиватъся въ 

разпых-ь м стахъ и вг разнообразиыхъ формахі.. 

Значеиіе земскихъ врачей возросло бы, если бы іювс м стно д ятель-

ность ихъ была направлепа, главпымъ образомь, вь стороиу крестьяп-

скихъ нуждъ и потребиостей, при пшрокой гласности, если бы были 

напр., устаповлеиы мЬстпыя сов ідаиія въ главиыхъ иаселенныхъ пунк-



тахъ въ пзв стиые срокн, съ пргплашепіемъ м стной интеллигеиціп 

сельскихь иластей и паибол е нпдныхъ и влілтельныхъ крестьянъ. Такого 

рода сон щапія особениую пользу могли бы припестп въ т хъ м стпос-

тяхъ, гд обііарз'живаіотся эішдемическія забол ванія илп когда среди 

самого м стиаго иаселепія обпарулшваются попытки къ лучшему устрое-

нію своего быта, когда, сл довательно, есть іюзможность поддержать 

слабые росткп добра, закр гшть пхъ, направить и оформпть. 

П Р И Л О № £ Е Н І Е . 

Этнографическая экскурсія по Ахтырскому и отчасти по Лебедші-

скому у здамъ была сд лапа миои въ іюл въ август 1901 г , по поручеііію 

предварителыіаго комитета XII археологическаго съ зда. здилъ я по 

открытому листу отъ г. Харьковскаго Губериатора. Ыа расходы по по-

здк и на пріобр теыіе вещей мн было выдапо кбмитетомъ четыреста 

рублей. Въ по здк меня сопроволгдали м стпый земскій врачъ К. И. 

Шимановъ, хорошо зпакомый съ краемъ, ы студ. С. Н. Сумцовъ, сии-

мавпіій фотографіи. Я про халъ вдоль Ахтырскаго у зда съ с вера 

на іоіТ), отъ Боромли до Млинковъ и часть Лебединскаго у зда (Михай-

ловка и Мел;иричъ). При поісупк предметовъ ын оказали сод йствіе 

Е, И. Шішаіювъ, А, Д. Твердохл бовъ. С. Н. Грищеико. священ. Д. 

Поповъ и въ особеыности В. С. Должеикова, которымъ и прпношу при 

семъ ііскрепиюіо блаіодарность. 0 купленныхъ вещахъ, съ обозпач ніемъ 

ихъ стоимости, представлеиъ въ комитетъ отд льный отчетъ. Предметы 

эти нын оты чены въ каталог ; но на этиографической выставк они 

сливаются съ другнмп экспонатами. 

Были куплены п доставлены: 

1) Для хаты, мебели и посуды: рисупки р зьбы на окнахъ, сво-

лок и проч., лаыпадка. окониая рама, матка, три скрыии, коробки, та-

релки, баклагъ, глечики, ложкп, замки. 

2) Головные уборы (около 30 очипковъ, большей частыо парче-

выхъ) и н сколько паръ сапьянцивъ и чергюбривщшъ разныхъ цв товъ. 

3) Верхняя одежда для 5 мужескихъ манекеновъ и 15 лсенскихъ, 

большей частью въ полномъ подбор . 

4) Коллекція гоичариыхъ изд лій изъ Котельвы и Боромли. 

5) Образчики выбоечпаго мастерства и ииструменты выбойщика изъ 

Лебедина. 

6) Пять рушниковъ, простыхъ и килковыхъ, какъ образцы. 
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7) Н сколько предметовъ свадебнаго ритуала—скатерть, коровай, 

шишка, цв тки, подсв чникъ—львы. 

8) Фотографіи (хаты, волостной сходъ и др.). 

Въ заключеніе считаю пріятнымъ долгомъ выразить благодарность 

предварительному комитету, что онъ, привлекая меня къ этыографической 

экскурсіи, побудилъ меня къ бол е близкому знакомству съ народной 

средой и къ непосредственному общенію съ населеніемъ живописнаго края, 

населеніемъ, сохраняющимъ еще многія хорошія національныя черты. 
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