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Докладъ: «Къ вопросу о составЪ населешя въ восточной части 
Вологодсной губерши».

Начала русскаго народа глубоки въ зырянскомъ племени. 
Этнографическое наблюдшие и антропометричесмя пзмЬрешя 
показываютъ, что зыряне далеко не чисто ф и н с к ш  типъ. Да и 
мнопя душевныя свойства, какъ то: лихорадочная предпршмчи- 
вость, широта замысловъ, впечатлительность, гостепр1имство и 
общительность, напоминаютъ наш. новгородскаго ушкуйника и 
колонизатора.

Поэтому тЬмъ замечательнее, что, если судить лингвисти
чески, по языку (а не антропологически), оказывается,— зыряне 
живутъ сплошь, безъ перерыва, по берегамъ рЬкъ: Вычегды съ 
притоками, верхней Печоры, Ижмы, (у верховьевъ) Мезени и 
Вашки.

Этнографическая карта Р и тт и х а , рисующая намъ, какъ 
будто бы въ зырянское населеше вкраплены всюду и везд'Ь рус- 
CKin села и деревни, является искажешемъ действительности, 
если судить о племени но языку, на которомъ говорятъ сыздЪт- 
ства. Откуда эти явныя ошибки, причисляюшдя ц'Ьлыя местности 
зырянъ къ русскому населент? Какъ понимается нлемя, по языку 
или антропологически? При второмъ понимаши нЬтъ ни одного 
чистаго племени, вездЬ найдутся брахицефалы, мезоцефалы, доли
хоцефалы. КлассиФикащн племенъ возможна только по языку, 
(какой — языкъ считается роднымъ для данной группы лицъ).

Для этихъ ошибокъ, однако, были основашя этнографиче- 
скаго и геограФическаго характера: пазвашя селъ, деревень, 
ручьевъ, зат'Ьмъ распространенность сгаров'Ьрскихъ сектъ между 
зырянами, наконецъ, аптропологическш составъ населешя.

В ъ  мою последнюю поездку на «верхнюю» Вычегду (къ 
верховьямъ р+,ки) въ 1907  г. я самое главное внимаше обратилъ 
па эти данный и по возможности нодвергъ ихъ всестороннему 
изел^довашю.

Хотя нын'Ьшнимъ л'Ьтомъ задалось мнЬ проехать простран-
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ство отъ Устьсысольска только до Керчемьи (около 2 3 0  верстъ), 
но я собралъ черезъ знакомыхъ учителей и учительпицъ земскихъ 
школъ и школъ грамоты разный св'Ьд'Ьш'я, касаюшдяся Печеры 
и притоковъ ея; къ этимъ даниымъ я нрибавилъ свои прежшя 
наблюдешя но Выми, Пожегъ, Сысол'Ь, Вишер1;, Локчимъ и др. 
рЬчкамъ. Я  пользовался очень простымъ методомъ. ПргЬхавъ въ 
село или въ деревню, первымъ деломъ составлялъ карту ручьевъ 
и р'Ьчекъ, урочищъ и горъ съ местными назвашями, затЬмъ зани- 
сывалъ Фамилш крестьянъ, разсказы и легенды, касаю нш ся про- 
исхождешя даннаго села и сос'Ьднихъ м^стъ, деревень. Наконецъ, 
изучалъ особенности говора, строеше жилищъ, п проч!я этно- 
граФичесюя и антропологичесмя особенности. Результатомъ 
этихъ занятш является данный докладъ, посильно рисуюгадй 
теперешнш составъ и границы зырянскаго населешя.

I.

Если судить по карт-fc Р и т т и х а , деревни— Визябёжъ, Озелъ 
и Сёйты населены русскими. Между гёмъ жители этихъ м4стъ 
говорятъ Bet по-зырянски и по-русски мало понимаютъ. Какое 
же было основаше эти пригородныя деревни (Визябёжъ въ 
30-ти верстахъ огъ Устьсысольска, Озелъ и Сёйты ближе) 
считать не зырянскими? Фамилш крестьянъ здЬсь тЬ же, что и 
въ городЬ Устьсысольск'Ь, именно: Лыткипы, Кулаковы, Стар
цевы. А городъ Устьсысольскъ действительно наполовину рус- 
скш. Сухановы, Забоевы, Поповы и т. д. это все пришлые 
люди. Следовательно, можно было бы думать, что и эти деревни 
по своему происхождешю, а не по языку, полурусш я. Эти со- 
ображешя, хотя и отдаленный, все же могли быть осповатемъ 
для корреснондентовъ, доставлявшихъ св1;д'1;н1я при составлен!и 
карты 1875  года.

Р1>чки и ручьи около Визябёжа оказались: Лемъ-ю, Ичет 
лём-ю, Король-шоръ (Королевскш ручей), Визя^оль (Пестрая 
р Ьчка). Следовательно, кроме Король-шоръ, н1.тъ ни одного рус- 
скаго назван1я.
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II.

Записавши народное предаше о разбойнике и чародее «Кбрт- 
Лйка» въ сел^ Корт-керосе (получившемъ свое назваше отъ 
этого Кбрт-Аики =  Жел'Ьзнаго хозяина), я прибылъ въ село 
Важкуа, обозначенное на этнографической карте, какъ населен
ное русскими. Н азвали ручьевъ, пересекающихъ это село,—  
«рочь-шоръ» (русскш ручей) и «лиса-шор». Крестьяне сказали 
мне, что на берегу «русскаго ручья» действительно некогда 
жили pyccKie, оттого и деревенька эта называется «Рочь-сикт» 
(русская деревня). Но теперь «pyccKie» говорятъ только по-зы
рянски. Все остальное село зырянское и по-происхожденш.

Такимъ образомъ мы видиыъ, что некоторый основашя были 
для составлен!я карты, не совпадающей съ действительностью, 
съ другой стороны передъ нами является примЬръ «опермив- 
шихся» русскихъ.

Въ  КорткеросЬ крестьяне но Фамилш Казаковы по происхо- 
ж д е н т  pyccKie. Э го подтверждается предашями и антропологиче
скими наблюдетями. То же самое можно сказать про Латки- 
ныхъ и Тюрниныхъ въ селе НебдинЬ; некогда ихъ предки были 
русскими священниками. Эго доказывается по отпошешю къ 
Тюрнинымъ документами Ульяновскаго монастыря. «Во время 
патр1аршества 1оасаФа, во второй половине X V II века, про
явился вдовый священникъ, какой-то Московской церкви, бедоръ 
Тюрнипъ, пожелавшш возобновить заброшенную Ульяновскую 
Пустынь» (Ульяновскш монастырь у зырянъ. Описаше. Ф . А. 
А р с е н ь е в а  стр. 14).

III.

Дальше меня интересовала деревня Русановская, отмеченная 
на карте Р и т т и х а , какъ русская. Для этого мне нужно было 
подняться вверхъ по Вишере (притоку Вычегды; Вишера по- 
зырянски Висер-ю), чтобы попасть на Нившеру (Нивсер-ю), на 
которой стоить эта деревня.



Употребивъ несколько дней на раскопку городища Кар- 
мылькъ (городъ холмъ), около села Вишеры, где я вырылъ чуд- 
CKiii ножъ, о чемъ будетъ сказано ниже, я занялся изучсшемъ 
состава населешя по реке НившерЬ. Оказалось опять, что по 
языку все зыряпе до одного, въ томъ числе крестьяне деревни 
Русановской.

Н азвашя деревень все зы рян ш я, кроме Русановской, кото
рая по-зырянски называется Рочь-Сикт, т. е. русская деревня. 
Следовательно можно полагать, что последняя деревня основана 
русскимъ или русскими. Эго последпее обстоятельство было при
чиною того, что Рочь-Сикт отмЬчена, какъ русская деревня. 
Здесь слово, назваше было причиною ошибки, при игнорирова
н а , какой языкъ считается роднымъ жителями.

Спустившись обратно на Вычегду, въ селе Шойнагы я 
узналъ отъ учительницы Л атки н ой , что не только сплошь но 
Вычегде, но и по Печоре отъ Мамельдииа (на границе Вологод. 
и Пермской губ.) до Устьцыльмы все говорятъ по-зырянски, 
хотя почти все староверы, а на карте Р и т т и х а  Печора счи
тается населенною русскими (впрочемъ, объ этомъ подробнее 
ниже). Отъ Л атки ной  же я узналъ, чго по мнешю печорскихъ 
зыряпъ на уральскихъ горахъ живетъ языческш богъ Ш уа, 
который не любитъ звуковъ (подробнее ниже). Ободренный этими 
данными, я отправился вверхъ по Вычегде. Въ Деревянске за- 
иисалъ любопытное предаше о разбойнике чародее Тунныръ- 
Я ке, который жилъ подъ великимъ деревомъ, оттого и село было 
названо «Деревянскомъ». Здесь удалось мне прюбрЬсти два 
зыряискихъ черепа для антропологическаго Музея Академш 
Наукъ. Въ Деревянске въ моихъ изслЬдовашяхъ помогалъ мне 
священникъ Дмитр1й Яковлевич!, П о п овъ .

IV.

СлЬдуюпця места, которыя меня очень интересовали, были 
Керчемья, где живутъ староверы, и Воча. Но на пути къ Кер-



чемь'Ь я долженъ былъ проехать черезъ деревню Донъ, располо
женную на берегу озера того же имени.

Слово Донъ происходить отъ глагола допалпы =  пламенеть. 
Озеро какъ бы иламенЬетъ при закат'!; и восход!; солнца. Донъ 
имеетъ другое значеше, ц ен а=дон , ценить— допалпы. (Н е
вольно, по ассощацш сходства, возникаетъ мысль о рвке Донъ 
при взгляде на озеро Донъ. Темъ болЬе естественны эти сопо- 
ставлешя, что назваше р[;кп Донъ, какъ мне известно, не имеетъ 
общепризнанной этимологш).

V.

В ъ  Керчемье удалось мне записать любопытное народное 
iioBtpie: «Степанъ да Марья», которое разсказалъ мне псалом- 
щикъДмитр. Фед. Б р ати н к о в ъ . Тамъ занялся я опросомъФами- 
л!й. Так ъ какъ въ Керчемье большинство староверы, то я сначала 
допустилъ, что все это pyccKie, хотя и говорить по-зырянски. 
Действительно, русскихъ Фамилш нашлось очень много, именно: 
Самарины, Тарабукины, Качановы, Тимушовы, Уляшевы, Во
робьевы, Поповы, Лютоевы. Видъ у миогихъ изъ нихъ чисто- 
pyccKiii, старообрядчески (большая борода, толстые усы, интел
лигентный черты лица). Затемъ записалъ я назвашя частей села 
(имЬющаго длину въ шесть верстъ) и назвашя ручьевъ.

Это изследоваше показало мне, что имеется одна деревня, 
называющаяся «Рочь-сикт» («русская деревня»), хотя населеше 
ея тоже говоригъ по-зырянски (и не знаетъ русскаго). «Старый 
печи» (Важпачьяс) расположены на ручье «Кельчанка». Тамъ 
было первоначальное поселеше. Для меня стало ясно, что опер- 
мивипеся pyccKie живутъ между зырянами въ Керчемье, по 
откуда староверство?

Одипъ старикъ, Филинпъ Антоновъ Лютоевъ (староверъ) 
ответилъ мне на этотъ вопросъ.

Онъ сказалъ, что есть место на берегу речки Тым-сер, впа
дающей въ южную Кельтму, где жили староверы, прибывппе 
(въ прежшя времена) изъ Москвы. Они были рочь-ёз (p y c c K ie ) .



Ихъ было 130  человЬкъ. Между ними были попы, дьяконы и 
простые яйряне. Они на речке Тым-сер поселились въ глухомъ 
лесу. Жили, какъ схимники. Они не женились, не думали о 
м1рскомъ, съ ними было много книгъ священнаго писатя. Они, 
благодетели, научили керчемскихъ зырянъ расколу. B e t  книги 
свои оставили ученикамъ своимъ зыряиамъ. Конечно, это было 
все очень давно.

Вотъ какое объяснейе мне далъ Филиппъ Антоновъ Люто- 
евъ. ЗагЬмъ онъ показалъ мне свои книги,где говорилось о конце 
Mipa, о грЬхахъ, и о томъ, какъ нужно в’Ьрующимъ спасаться. 
Затймъ Лютоевъ мнЬ объяснилъ, что водку употреблять нельзя, 
потому что первымъ виподеломъ былъ «Кузь-ббжа» (Антихристъ), 
курить табаку нельзя, потому что цветы его не увяли въ день 
распятчя 1исуса Христа, есть картофель нельзя, потому что плоды 
его «нечисты», чай пить нельзя, потому что онъ возделывается 
язычниками.

В ъ  Керчемье я узналъ, что село Воча зырянское (вопреки 
показашямъ карты Р и тти х а ).

V I.

В ъ  Ульяновскомъ монастырь монахи все зыряне, въ селахъ: 
М ысъ, Пожегъ, Ваполка— говорятъ по-зырянски. На Печоре 
(где я, впрочемъ, въ этомъ году быть не могъ, поэтому мои суж- 
дешя основаны на распросахъ охотниковъ и торговцевъ) живутъ 
зыряне, начиная съ Порога по верхнему течение Печоры и кон
чая Устьцыльмой по нижнему течешю, где уже живутъ pyccKie 
до самаго моря.

На Печоре большинство староверы, которые избегаютъ бра- 
ковъ съ православными, особенно относятся враждебно къ цер
ковному венчанш. У мепя имеется разсказъ объ одной старо
верке, которая отрубила топоромъ безъимянный палецъ у своей 
дочери, чтобы тЬмъ удержать ее отъ замужества, закрепленнаго 
церковиымъ венчатем ъ. Она требовала отъ- дочери, чтобы та 
жила безъ брака, по «соглашенио».



VII.

Такимъ образомъ зырянское населете отличается сплош
ностью.

Грапицы этого племени въ настоящее время сл-Ьдуюшдя:
1) а) Н а запада (по реке Вычегде) село М ежёгъ (выше 

Яренска). Въ этомъ селе но одну сторону ручья живутъ pyccKie, 
110 другую— зыряне.

Со времени СтеФана Пермскаго зырянское населете, начи
ная съ Котласа (съ Пыраса) до Межеча, все обрусело. Н азвашя 
же селъ и деревень ниже Яренска остаются зырянсмя. Наир. 
Чакула (Чак =  грпбъ, Ул =  подъ, подгрибное место);

Ь) По рЬке ЛузЬ границей служитъ село Спаснорубъ, гд'Ь 
тоже одна поло вина населешя русская, а другая зырянская.

2) Южная граница Коми (если не причислять къ нимъ пер- 
мяковъ, живущихъ въ Вятской и Пермской губ.) —  село Летка 
на границе Вятской и Вологодской губернш.

3) На востоке уральсмя горы являются естественной гра
ницей зырянъ (Из-гора =  Уральсшя горы).

По ПечорЬ они живутъ съ Порога до Устьцыльмы. (У Рит- 
тиха вся Печора населена русскими. Причиной такой ошибки 
является распространенность раскольничьихъ сектъ между зы 
рянами).

4) Северная граница— болыпеземельсия тундры (тундрами 
владеютъ три племени— pyccnie, зыряне, самоеды). По Мезени 
зыряне живутъ съ верховья до села «Радожская», по Баш ке съ 
верховьевъ до «Контюгской».

Въ этихъ границахъ они живутъ вдоль рекъ и притоковъ 
безъ перерыва. И это потому, что невольная русск1я поселешя 
во многпхъ мЬстахъ (Важкуа, Русановская, русская деревня въ 
Керчемье) опермились.



Дополнеше къ Отчету.
A. О языческомъ боге Ш уа. Печорск1е зыряне боятся 

Ездить черезъ уральсшя горы мимо возвы ш ена Тблъ-позъ-изъ, 
каменного гнезда ветровъ (тб л ъ = вете р ъ , п о зъ = гн езд о , и з ъ =  
камень; значить вЬтеръ— гнездо— камень). Н а томъ возвыше- 
нiit, въ каменномъ гнезде ветровъ, живетъ страшный богъ Ш уа, 
лесной и горный властелинъ. Онъ не любить звуковъ и шума. 
Если подать голосъ при подъеме на гору, сейчасъ нодуетъ 
вЬтеръ. «Эго, говорить, богъ Ш уа разсердился». (Въ его гнезде 
имеется горный хрусталь).

Изъ жит1я св. СтеФана Пермскаго известно, что у зырянъ 
въ древности былъ богъ Войпель (в о й = н о ч ь = с е в е р ъ , п е л ь =  
ухо, Войпеля =  съ ночнымъ ухомъ). Этотъ же богъ Ш уа не 
любить звуковъ; очевидно, онъ тоже чутокъ на ухо.

Не объясняется ли этимъ свойствомъ бога и его имя?
Финнологи думаютъ, что ЕпиФашй премудрый, жизнеописа- 

тель СтеФана Пермскаго, не зная зырянскаго языка, неправильно 
воспроизвелъ имя бога, потому что Войпель (северное ухо) на
зваше нелепое; вероятно, онъ назывался или Воипи (сынъ се
вера) или Войиш (о, сынъ севера).

Ташя разсуждешя ученыхъ однако преждевременны. Ш уа, 
богъ съ чугкимъ ухомъ, живетъ на горахъ, не любить шума, 
богъ ветра и лесовъ. Онъ «Войпеля» (съ сЬвернымъ ночнымъ 
ухомъ) по своимъ аттрибутамъ, и энитетъ съ «ночнымъ ухомъ» 
къ нему применимъ, потому что онъ слышитъ днемъ и ночью. 
Поэтому нЬтъ ничего невероятнаго въ томъ, что главный зырян- 
скш богъ (леса и вЬтровъ) былъ Войпель, и ЕпиФанш совер
шенно точно записалъ его имя.

B . Городище «Кар мыльк». Кар-мылькъ— холмъ на реке 
Нившере, въ четырехъ верстахъ отъ села Вишеры.

Когда ходятъ по этому холму, раздается звонъ, потому то 
зыряне утверждаютъ, что внутри его зарыты чудсме люди съ 
ихъ вещами. Невдалеке чудсюя могилы (Ямы-Чу). Вечерами 
видали крестьяне въ этихъ могилахъ чудскую девушку въ ста-



ромъ, въ не-теперешпемъ костюм !;. Тамъ же указываются бо
розды въ лесу, какъ чyдcкiя поля. Тутъ же на берегу указы
ваются следы стары хъ печей (пачь); длина «кар-мылька» 4 0  са- 
женъ, ширина 9 саж ., вышина 3 саж . Н а глубине одной сажени 
у береговой части городища я пашелъ подземные каналы (веро
ятно прорытые водой), а сверху на глубин'!'. 1-го аршина вы- 
рылъ «чудскш ножъ» (медный).

C. На обратномъ пути занялся я изучешемъ зырянской избы 
и частей ея. И узналъ новое для меня слово кола. У вотяковъ 
куала означаетъ маленькую избушку внутри двора, избушку 
безъ потолка и полу, а зыряне словомъ кола называютъ лесное 
жилище тоже безъ полу и потолка. Ясно, что куала =  кола. 
Куа =  ко. Слово куа у вотяковъ значить то же, что и куала. 
Следовательно, зыряпское ко есть назваше избушки безъ полу и 
потолка. Отсюда будутъ понятны слова =  керка =  домъ, вичь- 
ко =  храмъ. К а — ко =  жилище. Кер =  бревно; вичь =  постъ; 
эти слова теперь пршбрЬли определенную этимолопю.

Другое зырянское слово чом соответствуегъ самоедскому 
чум. Чом лесная постройка, не имеющая боковъ.

D. Части зырянской избы: пачь =  печь, кбджас отъ к б д ж =  
изгибъ реки =  лука; лабичь =  скамья, кывт =  направлеше тече- 
нiя реки (внизъ).

Н а обратномъ пути удалось мне добыть два зыряпскихъ 
черепа для музея при Академш Наукъ и деревянный зырянскш 
пас (календарь) (последнш черезъ мисскшера С. Н. К лоч к ова). 
Форма его —  две шестигранныя, усеченный пирамиды, срос- 
пйяся основап1ями. На ребрахъ обозначены зазубринами дни, а 
на граняхъ чертежами (символами)— праздники.

Эти вырезки, символы праздпиковъ, любопытны. Н етъ  ли 
связи менаду этими знаками и зырянскими буквами св. Стеч>ана 
Пермскаго?

Народныя предашя и noB’fepifl, записанныя мною (Тунныръ- 
Я къ и др.), будутъ изданы отдельнымъ сборникомъ.

К. Жаковъ.




