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Территорий

 

и

 

численность

 

вепсов.

Широко

 

раскинулись

 

венские

 

поселения

 

по

 

Озерной
области

 

Северо-Запада

 

СССР.
Наши

 

летописные

 

указания

 

отмечают,

 

что

 

эта

 

древ-

няя

 

финская

 

народность

 

—

 

Весь,

 

принимала

 

деятельной
участие

 

в

 

образовании

 

русского

 

государства

 

(призвание
князей,

 

многочисленных

 

походах,

 

междуусобных

 

вой-
нах

 

и

 

т.

 

д.).

 

В

 

более

 

позднейших

 

исторических

 

собы-
тиях

 

вепсы

 

(или

 

историческая

 

Весь)

 

почти

 

совершенно

не

 

упоминаютсяДЗагнанные

 

в

 

результате

 

исторических

событий

 

в

 

глухие

 

места,

 

отрезанные

 

от

 

других

 

народ-

ностей

 

массою

 

озер,

 

рек,

 

возвышенностей,

 

лесных

 

мас-

сивов,

 

они

 

с

 

упорством,

 

свойственным

 

финским

 

народ-
ностям,

 

сохранили

 

свои

 

национальные

 

особенности
и

 

даже

 

донесли

 

до

 

настоящих

 

дней

 

свой

 

язык,

 

правда

подвергшийся

 

сильному

 

русскому

 

влиянию.

   

ч

Вепсы

 

в

 

настоящее

 

время

 

больше

 

известны

 

под

именем

 

чудь,

 

чухари,

 

кайваны

 

и

 

среди

 

общей

 

финно-
угорской

 

этнической

 

группы"

 

принадлежат

 

к

 

ее

 

запад-

ной,

 

ветви

 

(вместе

 

с

 

финнами-суоми,

 

карелами,

 

эстами

и

 

т.

 

д.),

 

Они

 

могут

 

быть

 

подразделены

 

на

 

5

 

до

 

неко-

торой

 

степени

 

обособленных

 

районов:

 

1.

 

Тихвинский
(бывш.

 

Тихвинский

 

уезд,

 

Череповецкой

 

губ.,

 

с

 

б.

 

воло-

стями

 

Пелдушинской,

 

Бориеовщинской,

 

Лукинской

 

и

Красноборской);

 

2.

 

Приоятьский

 

(бывш.

 

Шапшинская
и

 

часть

 

б.

 

Виницкой

 

волости

 

ликвидированного

 

Лодей-
нопольского

 

округа);

 

3.

 

Шимозерский

 

(бывш.

 

Шимозер-
ская

 

волость,

 

дыне

 

Шимозерский

 

район);

 

4.

 

Белозерский
(Шольский

 

район)

 

и

 

5.

 

Прионежский

 

(в

 

Шелтозерско-
бережном

 

районе

 

Карельской

   

АССР

 

—

 

в

 

бывш.

 

Петро-

3



заводском

 

уезде

 

и

 

небольшой

 

части

 

Вознесенского
района

 

Ленинградской

 

области

 

Шелейско-Гиморецкого
сельсовета,

 

примыкающего

 

к

 

Прионежью).
В

 

прошлом

 

территория,

 

занятая

 

вепсами,

 

была

 

зна-

чительно

 

больше,

 

на

 

что

 

имеются

 

литературные

 

указа-

ния

 

исследователей,

 

отмечавших

 

это

 

обстоятельство.
Кроме

 

того

 

и

 

географические

 

названия

 

(топонимика)
дают

 

определенные

 

указания

 

на

 

это

 

обстоятельство.
^Численность

 

вепсов

 

остается

 

еще

 

до

 

сих

 

пор

 

точно

не

 

установлений?

 

Многие

 

авторы

 

в

 

своих

 

работах

 

отме-

чают

 

численность

 

вепсов,

 

но

 

указывают

 

совершенно

различно.

 

Так,

 

например,

 

по

 

Семенову

 

В.

 

П.^ п Россия"

 

—

Озерная

 

область

 

т.

 

III)

 

вепсов

 

25.000;

 

по

 

энциклопеди-

ческому

 

словарю

 

Брокгауз

 

и

 

Ефрон

 

—

 

6.700;

 

профессор
Колмогоров,

 

А.

 

И.,

 

автор

 

нескольких

 

работ

 

по

 

Тихвин-
скому

 

району,

 

считает

 

их

 

в

 

6,000;

 

другой

 

исследова-

тель

 

Тихвинских

 

вепсов

 

Равдоникас,

 

В.

 

И.

 

в

 

очерке
„Чухари"

 

определяет

 

их

 

численностью

 

в

 

15—20.000

 

че-

ловек.

 

Приведенные

 

примеры

 

вполне

 

характеризуют,

насколько

 

разноречивы

 

цифровые

 

данные

 

о

 

действи-
тельной

 

численности

 

вепсов.

Если

 

же

 

взять

 

некоторые,

 

вполне

 

достоверные
цифры

 

и

 

некоторые

 

предположительные,

 

но

 

весьма

близкие

 

к

 

истине,

 

численность

 

вепсов

 

можно

 

опреде-

лить

 

с

 

достаточной

 

точностью.
1.

  

Прионежских

 

вепсов

 

(в

 

Шелтозерско-бережном
районе

 

Карелии)

 

насчитывается

 

9.317

 

ч.

 

и

 

з

 

примыкаю-
щей

 

к

 

этому

 

району

 

части

 

Вознесенского

 

района
б.

 

Лодейноп.

 

окр.

 

до

 

800

 

чел.,

 

то

 

общая

 

численность
вепсов

 

Прионежья

 

составит

 

10.117

 

чел.,

 

не

 

включая
сюда

 

смешанного

 

и

 

уже

 

обрусевшего

 

вепского

 

населе-

ния

 

окружающих

 

районов,

 

которое

 

значительно

 

увели-
чивает

 

эту

 

цифру.
2.

  

Тихвинских

 

вепсов

 

—

 

по

 

данным

 

Равдоникаса,
В.

 

И.

 

!),

 

относящимся

 

к

 

1908

 

г.,

 

было

 

8.952

 

чел.,

 

и

 

если

і)

 

Равдоникао,

   

В.

   

И.

 

—

 

„Чухари"

   

Очерк.

   

Изд.

   

Тихвинского
УИК-а.

 

1924

 

г.
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принять

 

хотя

 

бы

 

самый

 

незначительный

 

процент

 

годо-

вого

 

прироста

 

населения

 

в

 

0,3—05%,

 

можно

 

их

 

к

 

на-

настоящему

 

времени

 

(1930

 

г.)

 

считать,

 

примерно,

 

в
9.987

 

ч.

    

•

3.

  

Белозерских

 

вепсоз

 

—

 

по

 

данным

 

Павлова

 

А.

 

Н.

 

] )>
полученным

 

в

 

1924

 

году,

 

насчитывалось

 

2.466

 

чел.

 

и,

учитывая

 

тот

 

же

 

незначительный

 

процент

 

годового

 

при-

роста

 

их,

 

повидимому

 

будет

 

2.540

 

чел.

4.

  

Шимозерский

 

район

 

-—

 

по

 

собстенным

 

материалам

автора

 

настоящего

 

очерка,

 

относящимся

 

к

 

осени

 

1930

 

года,

имеет

 

численность

 

вепсов

 

в

 

4.936

 

чел.,

 

в

 

составе

 

семи

сельсоветов,

 

входивших

 

в

 

Оштинскцй

 

район

 

б.

 

Лодейноп.
округа

 

в

 

настоящее

 

время

 

снова

 

Шитозерский

 

район.
5.

  

Приоятьский

 

район

 

—

 

по

 

данным

 

Лодейнополь-
ского

 

Статистического

 

Бюро

 

(1926

 

г.)

 

насчитывает

 

веп-

сов

 

6.502

 

чел.,

 

хотя

 

и

 

в

 

этом

 

районе,

 

по

 

примеру

 

дру-

гих

 

районов,

 

следует

 

еще

 

принять

 

во

 

внимание

 

%
естественного

 

прироста,

 

увеличивающего

 

численность

вепсов

 

и

 

в

 

Приоятьском

 

районе.
В

 

общей

 

же

 

сложности

 

все

 

вепское

 

население

 

пяти

перечисленных

 

районов

 

определяется

 

в

 

34.032

 

человека.

Ц.

 

этому

 

числу

 

можно

 

добавить

 

значительное

 

количе-

ство

 

вепских

 

семей,

 

выселившихся

 

в

 

Ленинград,

 

Петро-
заводск,

 

Лодейное

 

поле,

 

Вознесенье

 

и,

 

кроме

 

того,

в

 

ряд

 

присвирских

 

и

 

прионежских

 

населенных

 

пунктов.

Учесть

 

все

 

количество

 

трудно,

 

но

 

по

 

примерным,

 

весьма

скромным,

 

цифровым

 

сводкам

 

они

 

могут

 

быть

 

доведены

до

 

1.000

 

и

 

таким

 

образом

 

вся

 

вепская

 

численность

выразилась

 

бы

 

немногим

 

более

 

35.000

 

чел.

Природа

 

края.

Природные

 

условия

 

края,

 

заселяемого

 

вепским

 

на-

селением,

 

довольно

 

суровы

 

и

 

отличаются

 

своей

 

малой
приспособленностью

 

для

 

ведения

 

основного

 

вепского

занятия

 

—

 

земледелия.

г )

 

Павлов

 

А.

 

Н.

 

—

 

„Чухари"

   

Белозерская

 

весь.

 

Сборник

 

„Рево-
люция

 

в

 

деревне",

 

под

 

ред.

 

В.

 

Г.

 

Тава-Богѳраза

 

1924

 

г.
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Обилие

 

глинистых

 

и

 

местами

 

песчаных

 

почз,

 

с

 

тру-

дом

 

поддающихся

 

обработке,

 

масса

 

камней

 

Леднико-
вого- происхождения,

 

обилие

 

рек,

 

ручьев,

 

озер,

 

частью

уже

 

подвергшихся

 

заболочиванию,

 

болот.

 

(Например,
для

 

Тихвинского

 

района

 

имеются

 

достаточно

 

точные
указания,

 

что

 

двадцатая

 

часть

 

всей

 

площади

 

этого

района

 

покрыта

 

водой).

 

Кроме

 

всего

 

перечисленного,
здесь

 

довольно

 

крупные

 

лесные

 

массивы,

 

почти

 

сплошь

покрывают

 

край,

 

создавая

 

общую

 

пересеченность

местности.

Таков

 

местный

 

ландшафт,

 

в

 

условиях

 

которого

 

вепсу

приходится

 

вести

 

упорную

 

вековую

 

борьбу

 

за

 

свое

существование.

Надо

 

также

 

принять

 

во

 

внимание

 

и

 

неустойчивость
климатических

 

условий,

 

влияющих

 

на

 

местное

 

земле-

делие.
Если

 

обратиться

 

к

 

летописным

 

указаниям

 

одной

 

из

Прионежских

 

церквей

 

(Шелтозерско-бережный

 

район

 

ч
Карельской

 

АССР),

 

можно

 

за

 

время

 

с

 

1877

 

г.

 

и

 

по
1907

 

г.

 

отметить

 

значительное

 

количество

 

записей

 

сле-

дующего

 

характера:

 

1879

 

г.

 

—

 

Хлеба

 

повреждены

 

моро-

зом,

 

страшным

 

ливнем

 

унесло

 

почти

 

все

 

скошенное
сено.

 

Ужасно

 

тяжелый

 

год.

1880

  

г.

 

—

 

С

 

6—8

 

мая

 

большой

 

снег

 

(до

 

Ы

 

арш.).
1881

  

г.

 

—

 

Сильная

 

засуха.

 

Бури,

 

причинившие

 

много

вреда.
1883

 

г.

 

—

 

Год,

 

причинивший

 

много

 

несчастий

 

судо-

ходству

 

и

 

крестьянству.

1899

 

г.

 

—

 

Суровая

 

зима.

 

В

 

мае

 

снег.
1898

 

г.

 

—

 

Неурожай.
1915

 

г.

 

—

 

Неблагоприятный

 

год.

1917

 

г.

 

—

 

Неблагоприятный

 

для

 

урожая

 

и

 

трав

 

год.

В

 

общем

 

из

 

27

 

записей,

 

которые

 

были

 

сделаны

 

в
летописи,

 

только

 

в

 

5

 

записях

 

отмечаются

 

хорошие

 

кли-
матические

 

условия,

 

благоприятствовавшие

 

хорошей
всхожести

 

хлебов

 

и

 

трав

 

и

 

их

 

своевременной

 

уборке.
В

 

6

 

годах

 

—

 

удовлетворительное

 

состояние.

 

А

 

в

 

осталь-

6



ных

 

записях

 

отмечаются

 

резкие

 

климатические

 

измени
ния,

 

подобные

 

вышеприведенным

 

выдержкам.

Для

 

Тихвинского

 

района

 

следует

 

также

 

отметить
крайнее

 

непостоянство

 

климата

 

х )

 

и

 

у

 

населения

 

совер-
шенно

 

нет

 

уверенности

 

в

 

том,

 

что

 

даже

 

в

 

июне

 

и

 

июле
не

 

могут

 

быть

 

заморозки.

На

 

рыбной

 

ловле.

Близость

 

таких

 

громаднейших

 

водоемов,

 

какими
являются

 

Балтийское

 

море,

 

Ладожское

 

и

 

Онежское
озера,

 

в

 

значительной

 

степени

 

увлажняют

 

местный

 

кли-
мат

 

и

 

увеличивают

 

число

 

осадков.

 

Отмеченное

 

для
этого

 

же

 

района

 

преобладание

 

западных

 

и

 

юго-восточ-
ных

 

ветров

 

создает

 

длительное

 

господство

 

того

 

или
иного

 

ветра

 

и

 

вызывает

 

продолжительные

 

периоды

 

су-

хой

 

или

 

мокрой

 

погоды

 

в

 

равной

 

мере

 

создающей
болшие

 

неудобства

 

в

 

хозяйственной

 

деятельности.
Из

 

древесной

 

растительности

 

наиболее

 

распростра-
ненными

  

являются

 

хвойные

  

породы

 

— сосна

 

и

 

ель;

 

из

!)

 

Равдоникас

 

В.

 

И.,

 

Мордвинов

 

А.

 

И.

 

и

 

Дамберг

 

Э.

 

Ф.

 

„При-
рода

 

Тихвинского

 

края".

 

Издание

 

Тихвинского

 

Уисполкома.

 

1925

 

г.
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^твенных

 

—

 

осина,

 

береза,

 

ольха.

 

Из

 

других,

 

менее
распространенных,

 

следует

 

отметить

 

рябину,

 

черемуху,

клен,

 

вяз,

 

липу,

 

иву.

Из

 

приведенных

 

выше

 

пород

 

—

 

сосна

 

и

 

ель,

 

помимо

того,

 

что

 

идут

 

на

 

местные

 

нужды,

 

как

 

строительный
материал,

 

топливо

 

и

 

т.

 

д.,

 

также

 

служат

 

предметом

вывоза

 

и

 

в

 

другие

 

районы,

 

нуждающиеся

 

в

 

лесе,

 

и

 

даже

являются

 

экспортным

 

товаром,

 

отправляемым

 

через

Ленинградский

 

порт

 

на

 

внешний

 

рынок.

 

Затем

 

еще
предметом

 

сбыта

 

служит

 

ивовая

 

кора,

 

которая

 

идет

 

на

кожевенные

 

заводы,

 

как

 

дубильное

 

вещество.

■

 

■"

 

■

 

а

 

■...■:.

ІШ* : '

■

   

Шт.

%

                        

Вепсы

 

охотники.

Животный

 

и

 

пернатый

 

мир

 

претерпевает,

 

и

 

в

 

зна-

чительной

 

части

 

уже

 

претерпел,

 

существенные

 

измене-

ния.

 

Под

 

влиянием

 

различных

 

причин,

 

главным

 

образом,
хищнического

 

способа

 

лова,

 

постепенного

 

уменьшения

лесных

 

угодий,

 

количество

 

и

 

виды

 

промысловых

 

пород

в

 

сильной

 

степени

 

уменьшаются.

 

Многие

 

породы

 

уже
совершенно

 

не

 

встречаются,

 

являясь

 

вымершими

 

или

перекочевавшими

 

в

 

другие

 

области.

 

Так,

 

например:

в

 

настоящее

 

время

 

еще

 

можно

 

встретить

 

следующие

виды,

 

имеющие

 

промысловое

 

значение:

 

лося

 

(уже

 

очень

редко),

 

медведя,

 

волка,

 

рысь,

 

куницу,

 

барсука,

 

лисицу,

белку,

 

зайца,

 

выдру,

 

хорька,

 

глухаря,

 

рябчика,
тетерева,

 

гуся,

 

утку

 

и

 

т.

 

д.
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Соболя,

 

бобра,

 

сокола,

 

кречета

 

и

 

т.

 

д.

 

уже

 

не

 

встре-

тишь

 

совершенно.

                                            

~

Экономический

 

быт.

Основным

 

занятием

 

вепса

 

надо

 

считать

 

земледелие,

учитывая

 

при

 

этом

 

даже

 

все

 

существующие

 

неблаго-
приятные

 

условия

 

(климат,

 

почва

 

и

 

т.

 

д.).

 

Неблагоприят-
ность

 

естественных

 

условий

 

не

 

оказала

 

крупного

 

влия-

413:

ШЯІІіІіІііШіІШіІіІ

.

 

Подсека.

                                          

.

 

.

аия

 

на

 

его

 

формы

 

землепользования,

 

что

 

следовало

 

бы
ожидать.

 

Существующие

 

в

 

настоящее

 

время

 

формы
землепользования

 

чрезвычайнно

 

нуждаются

 

во

 

многих

коренных

 

видоизменениях.

 

Обычный

 

способ

 

трехполь-

ной

 

системы

 

в

 

значительной

 

мере

 

практикуется

 

еще

 

и

до

 

сих

 

пор.

 

При

 

чем

 

это

 

даже

 

в

 

лучшем

 

случае.

 

Для
.нагих

 

частей

 

вепской

 

территории

 

отмечается

 

подсеч-

вый

 

способ

 

(на

 

„суках")

   

ведения

  

сельского

 

хозяйства.

э



Для

 

этой

 

цели

 

довольно

 

обширные

 

лесные

 

площади
выжигаются,

 

давая

 

возможность

 

устройства

 

пашни

 

оез
особых

 

удобрений,

 

с

 

тем

 

что

 

бы

 

через

 

некоторое

 

время
переходить

 

на

 

новые

 

участки

 

леса.

 

Правда,

 

с

 

этим,
в

 

интересах

 

лесного

 

хозяйства,

 

борются,

 

принимая

 

более
или

 

менее

 

серьезные

 

меры

 

воздействия

 

против

 

бес-
смысленного

 

сжигания

 

лесных

 

богатств

 

и,

 

с

 

другой
-стороны,

 

ведя

 

усиленную

 

работу

 

по

 

рационализации
хлебопашества,

 

применительно

 

к

 

местным

 

условиям.
В

 

этой

 

области

 

идут

 

на

 

помощь

 

соответствующие
советские

 

органы,

 

оказывая

 

всевозможную

 

поддержку
для

 

увеличения

 

сенокосных

 

угодий,

 

постоянной

 

(удо-
бряемой

 

ежегодно)

 

пашни,

 

применению

 

усовершенство-
ванных

 

сельско-хозяйственных

 

орудий

 

и

 

т.

 

д.
Обеспеченность

 

вепских

 

хозяйств

 

сельско-хозяйствен-
ным

 

инвентарем

 

до

 

самых

 

последних

 

лет

 

была

 

недоста-
точной.

 

Доминирующее

 

положение

 

занимает

 

еще

 

и

 

до
сих

 

пор

 

„историческая"

 

соха,

 

нО

 

все

 

же

 

необходимо
отметить

 

увеличивающееся

 

проникновение

 

и

 

в

 

эти

 

куль-
турно-отсталые

 

районы

 

плугов,

 

железных

 

борон

 

и

 

дру-
гих

 

улучшенных

 

сельско-хозяйственных

 

орудий.

 

Напри-
мер

 

в

 

Прионежском

 

районе

 

(начало

 

1927

 

г.)

 

и,аѣ

всего

 

количества

 

хозяйств

 

уже

 

обладают

 

плугом,

 

при
чем

 

указанный

 

%

 

к

 

настоящему

 

моменту

 

сильно

 

повы-
сился,

 

а

 

это

 

для

 

сельского

 

хозяйства

 

данного

 

района
является

 

значительным

 

успехом.
Намечаются

 

и

 

другие

 

мероприятия

 

по

 

поднятию

 

сель-
ского

 

хозяйства,

 

например,

 

мелиоративные

 

работы,

 

куль-
тивирование

 

улучшенных

 

сортов

 

семян

 

и

 

т.

 

д.
Из

  

злаков

  

обычно

   

культивируются:

   

озимая

   

рожь,
овес,

 

ячмень

 

(жито),

 

пшеница;

 

из

 

технических

 

культур-
-

 

лен

   

и

   

конопля,

   

а

   

из

  

огородных

 

— картофель,

  

репа,
брюква,

 

редька/ лук,

 

капуста

 

и

 

некоторые

 

другие

 

овощи
в

 

меньших,

 

размерах.
Скотоводство

 

развито

 

слабо.

 

Преобладающее

 

коли
чество

 

хозяйств

 

имеет

 

по

 

одной

 

корове

 

и

 

лошади

 

и

 

по
несколько

 

голов

 

мелкого

 

скота.

 

Молочность

 

скота

 

чрез-
вычайно

   

мала,

   

недостаток

  

хороших

   

производителей,
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плохие

 

урожаи

 

корма

 

для

 

скота

 

и

 

отсутствие

 

хорошего

корма

 

в

 

зимнее

 

время

 

не

 

могут

 

способствовать

 

разве-

дению

 

хорошего

 

племенного

 

скота.
Только

 

переход

 

от

 

трехполья

 

и

 

подсечной

 

системы

к

 

более

 

совершенным

 

формам

 

хозяйства

 

и

 

полеводства,

при

 

имеющемся

 

стремлении

 

перехода

 

к

 

многополью,

сообразно

 

с

 

существующими

 

экономическими

 

>

 

и

 

есте-

ственными

 

условиями

 

дать

 

возможность

 

сельскому

 

хо-

зяйству

 

покрывать

 

в

 

полной

 

мере

 

не

 

только

 

одни

 

про-

довольственные

 

потребности

 

венской

 

крестьянской
семьи,

 

но

 

так

 

же

 

давать

 

средства

 

на

 

другие

 

потреб-
ности

 

самого

 

разнообразного

 

характера

 

(одежда,

 

обувь,
культурные

 

потребности

 

и

 

т.

 

д. 1).
Громадное

 

значение

 

в

 

сельском

 

хозяйстве

 

вепса

имеют

 

новые

 

формы

 

ведения

 

сельского

 

хозяйства

 

—

колхозы.

 

Один

 

год

 

работы

 

колхозов

 

служит

 

ярким

 

по-

казателем

 

преимущества

 

такого

 

рода

 

хозяйственной

 

дея-

тельности.

 

Успехи

 

колхозов,

 

несмотря

 

на

 

свое,

 

еще

сравнительно

 

короткое

 

существование,

 

способствуют
дальнейшему

 

росту

 

обобществленного

 

сектора

 

в

 

веп-

ских

 

селениях.

 

%

 

хозяйств,

 

входящих

 

в

 

колхозы,

 

не-

уклонно

 

растет.

 

В

 

качестве

 

примера

 

можно

 

указать

Приоиежье

 

(Шелтозерско-бережной

 

район).

 

Здесь

 

Рыбо-
рецкий

 

сельсовет

 

имеет

 

до

 

75%

 

обобществленных

 

веп-

ских

 

хозяйств,

 

в

 

других

 

сельсоветах

 

района

 

%

 

несколько

ниже.

 

Общий

 

%

 

района—,60,4°/0 .

Неудовлетворенность

 

всех

 

потребностей

 

вепса

 

ре-

зультатами

 

сельского

 

хозяйства

 

при

 

его

 

примитивном
образе

 

ведения

 

заставила

 

искать

 

подсобных

 

заработков,
в

 

первую

 

очередь

 

у

 

себя

 

на

 

родных

 

местах,

 

а

 

затем

уже

 

на

 

стороне

 

(на

 

отхожем

 

промысле).
К

 

местным

 

промыслам,

 

главным

 

образом,

 

надо

 

отнести
лесной

 

промысел.

 

Обычно

 

с

 

наступлением

 

зимы

 

и

 

уста-

новлением

 

санного

  

пути

 

многие

 

вепские

  

семьи

  

отпра-

^)

 

Коченовский,

 

Н.

 

В.,

 

Даыберг,

 

Э.

 

Ф..

 

и

 

Тогатова,

 

М.

 

Д. —

„Сельск.-хоз.,

 

кустарные

 

промыслы

 

н

 

рыбаке

 

ловли

 

в

 

Тихвинском
уезде".

 

Издан:

 

е

 

Тихвинского

 

Уика.

 

Тихвин

 

1925

 

г.
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влялись

 

на

 

лесозаготовительные

 

работы,

 

производимые

в

 

дореволюционное

 

время

 

частными

 

лицами,

 

а

 

после

революции

 

—

 

государственными

 

организациями.

 

Эти

 

ра-

боты

 

длились

 

всю

 

зиму

 

и

 

заканчивались

 

с

 

весенним

половодьем,

 

когда

 

все

 

заготовленные

 

лесоматериалы

сплавлялись

 

к

 

судоходным

 

рекам

 

и

 

следовали

 

далее

по

 

своему

 

хозяйственному

 

назначению.

Жилище

 

лесорубов

 

в

 

дореволюционное

 

время.

Этот

 

же

 

вид

 

промысла,

 

несмотря

 

иногда

 

на

 

незна-

чительные

 

заработки,

 

давал

 

вепсу

 

подсобный

 

заработок
к

 

его

 

скромному

 

бюджету.
Более

 

мелкими

 

промыслами,

 

имеющими

 

местное

 

зна-

чение,

 

и

 

не

 

выходящими

 

далеко

 

за

 

пределы

 

вепской

 

и

окружающей

 

их

 

русской

 

территории,

 

являлись:

 

выделка

кож

 

и

 

овчины,

 

кузнечное

 

дело,

 

поделки

 

из

 

дерева

(средства

 

передвижения:

 

тарантасы,

 

тележки,

 

сани;

 

до-

машняя

 

утварь:

 

корыта,

 

чашки,

 

лукошки,

 

ушаты,

 

ведра,

кадки,

 

шайки;

 

производственные

 

предметы:

 

кошели,

 

бу-
раки,

 

корзины),

 

выгонка

 

смолы

 

и

 

дегтя,

 

выжигание

угля,

 

мельницы

 

и

 

гончарное

 

производство.
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Только

 

гончарное

 

производство,

 

охватывая

 

значи-

тельную

 

промысловую

 

группу

 

гончаров

 

бывш.

 

Шап-
шинской

 

вол.

 

и

 

соседних

 

с

 

ним

 

гончаров

 

Тихвинского
района,

 

распространяет

 

свою

 

продукцию

 

в

 

более

 

широ-

ких

 

размерах,

 

доставляя

 

ее

 

в

 

крупном

 

количестве

 

в

Ленинград,

 

являющийся

 

главным

 

потребителем

 

изделий
венского

 

гончарства.

 

В

 

виду

 

хорошего

 

качества

 

и

 

обилия

Приготовление

 

полозьев

 

для

 

саней!

материала

 

и

 

вполне

 

обеспеченного

 

сбыта

 

положение

гончарного

 

производства

 

довольно

 

прочно

 

и

 

удовлетво-

ряет

 

материальные

 

потребности

 

многих

 

вепских

 

семей
Приоятьского

 

и

 

Тихвинского

 

районов.

 

Насколько

 

важен

гончарный

 

промысел,

 

можно

 

заключить

 

даже

 

из

 

того,

что

 

в

 

некоторых

 

местах

 

он

 

охватывает

 

до

 

40%

 

и

 

более
всего

 

населения.
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Сельское

 

хозяйство

 

в

 

его

 

современном

 

состоянии,

кустарные

 

промыслы

 

самого

 

разнообразного

 

характера

все;

 

же

 

не

 

могут

 

полностью

 

удовлетворить

 

всех

 

жиз-

ненных

 

запросов

 

вепса.

 

И

 

он

 

ищет,

 

по

 

вполне

 

понятной

причине,

 

выход

 

вне

 

своей

 

территории,

 

отправлялись

 

на

отхожие

 

промыслы:

 

на

 

водный

 

транспорт,

 

каменные

 

ра-

Бурёние

 

диабаза

 

(Ропручей)

боты,

 

^штукатурные,

 

печные

 

и

 

многие

 

другие

 

виды

 

се-

зонной

 

работы.

 

Для

 

характеристики

 

можно

 

привести

одну

 

деревню

 

из

 

вепского

 

Прионежья

 

дер.

 

Володарская
(б.

 

Куков

 

Конец).

 

Из

 

общего

 

количества

 

44

 

хозяйств

в'

 

отхожем

 

промысле

 

было

 

48

 

чел.

 

(1,09

 

чел.

 

на

 

хозяй-

ство).'

 

Из

 

этих

 

48

 

чел.

 

постоянно

 

работают

 

7

 

чел. —

14,6%;

 

временно

 

(сезонно)<— 41

 

чел.

 

— 85,4%,

 

обычно
отправляясь

 

ранней

 

весной

 

на

 

заработки

 

и

 

возвращались

в

 

деревню

 

только

 

поздней

 

осенью.

Квалификация

  

всех

   

работающих

   

на

   

отхожем

 

про-

мысле

 

чрезвычайно

 

разнообразна,

 

напр.,

 

в

 

числе

 

48

 

че-

14



ловек,

 

отмеченных

 

выше,

 

оказалось:

 

конторского

 

труда—

3,"каменщиков— 17,

 

печников— -2,

 

штукатуров

 

—

 

4,

 

вод-

ников

 

(судоводителей)

 

—

 

4,

 

плотников

 

— 4,

 

технического

труда

 

—

 

2,

 

сапожников

 

—

 

1,

 

столяров

 

1,

 

чернорабочих—

10,

 

всего

 

48

 

человек.

В

 

поисках

 

работы

 

вепс

 

далеко

 

уходит

 

из

 

родных

мест.

 

Где

 

только

 

не

 

встретишь

 

его

 

и

 

каким

 

только

 

тру-

дом

 

он

 

не

 

занят.

 

Но

 

исконным

 

ремеслом,

 

в

 

особенности
Прионежского

 

вепса,

 

являются

 

каменотесные

 

работы,
в

 

которых

 

он

 

довольно

 

искусен

 

и

 

умело

 

применяет

свои

 

силы

 

и

 

способности.

На

 

диабазовых

 

разработках.

Еще

 

более

 

важное

 

значение

 

в

 

экономике

 

вепского

Прионежья

 

имеют

 

разработки

 

диабаза,

 

открытые

 

шесть—

семь

 

лет

 

тому

 

назад

 

в

 

районе

 

дер.

 

Ропручей

 

(от

 

Петро-
заводска

 

91

 

клм).

 

Открытие

 

разработок

 

создало

 

воз-

можность

 

местному

 

населению

 

значительного

 

прира-

ботка

 

к

 

своему

 

более

 

чем

 

скромному

 

бюджету,

 

без

 

%

излишнего

 

удаления

 

от

 

места

 

своей

 

оседлости.
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Характерно

 

и

 

весьма

 

знаменательно,

 

что

 

там,

 

где

еще

 

сравнительно

 

недавно

 

весь

 

диабазовый

 

громадней-
ший

 

массив

 

был

 

покрыт

 

густой

 

растительностью,

 

где

в

 

летнюю

 

пору

 

у

 

подножья

 

этой

 

огромной

 

скалы

 

можно

было

 

услышать

 

грустный

 

напев

 

девушки-вепсянки,

 

—

там

 

сейчас

 

у

 

обнаженной

 

каменной

 

стены

 

несутся

 

звуки

тяжелых

 

молотов,

 

дробящих

 

горную

 

породу.

 

Отличная
дамба-пристань

 

на

 

Онежском

 

озере

 

соединение

 

местом

разработок

 

узкоколейной,

 

подвозящей

 

выделанную

 

диа-

базовую

 

брусчатку

 

к

 

озерным

 

судам.

 

В

 

эти

 

суда

 

гру-

зят

 

брусчатку

 

для

 

отвоза

 

в

 

Ленинград

 

и

 

к

 

ближайшим
железнодорожным

 

путям

 

для

 

дальнейшей

 

отправки

 

в,

Москву

 

для

 

настила

 

диабазовых

 

мостовых.

Поселения

 

м

 

гкклище.

Современным

 

расположением

 

вепского

 

поселения

будет

 

улица,

 

составленная

 

из

 

двух

 

линий

 

построек,

 

по

сторонам

 

какой

 

либо

 

дороги.

 

Если

 

в

 

расположение

 

се-

ления

 

вливается

 

другая

 

дорога,

 

то

 

обычно

 

вдоль

 

этих

дорог

 

выстраивается

 

также

 

новая

 

улица,

 

что

 

в

 

особен-
ности

 

характерно

 

для

 

большого

 

селения.

Такое

 

расположение

 

вепских

 

селений

 

есть

 

уже

 

ре-

зультат

 

позднейшего

 

времени.

 

Более

 

ранними

 

формами
вепского

 

расселения,

 

предшествовавшими

 

существую-

щим

 

в

 

настоящее

 

время,

 

было

 

расселение

 

без

 

какой

либо

 

определенной

 

планировки,

 

разбросанно,

 

отдель-

ными

 

избами,

 

в

 

зависимости

 

от

 

желания

 

строющегося.

В

 

Прионежье

 

примером

 

такой

 

беспорядочности

 

может

служить

 

в

 

данное

 

время

 

сравнительно

 

большое

 

село

Залесье,

 

с

 

74

 

хозяйствами,

 

которое

 

до

 

сих

 

пор

 

пора-

жает

 

архаичностью

 

своего

 

заселения.

 

В

 

других

 

вепских

районах

 

Шимозерском,

 

Тихвинском

 

такое

 

расселение

наблюдается

 

в

 

большей

 

степени

 

и

 

является

 

как

 

бы
пережитком

 

прошлого.

 

Но

 

.ледует

 

отметить,

 

что

 

в

 

этих
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селениях

 

уже

 

есть

 

тенденция

 

к

 

соблюдению

 

некоторой
плановости,

 

выравниванию;

 

причем

 

более

 

новые

 

строе-
ния

 

воздвигаются

 

вдоль

 

дорог,

 

идущих

 

из

 

селения,
таким

 

образом

 

создавая

 

улицы,

 

типичные

 

для

 

вепских
селений

 

настоящего

 

времени.
Иногда,

   

параллельно

   

двум

   

линиям,

  

выстраивается
третий

   

ряд

 

(дер.

  

Ропручей— Прионежье)

   

или

   

только
один

  

ряд,

   

напр.,

  

по

  

берегу

  

какой

   

либо

   

реки,

  

озера
к*

 

(д.

   

Гамова

   

гора

 

— Прионежье,

   

Каменный

   

Наволок

 

—

(Г-Шимозеро

 

и

 

т.

 

д.).
8

       

Очень

 

редко

 

вепское

 

селение

 

имеет

 

большое

 

коли-
чество

 

дворов.

 

Например,

 

из

 

всех

 

45

 

селений

  

Шелто- *
зерского

 

района

 

(Прионежье)— 35

 

селений,

 

77,8%,

 

имеют
количество

 

хозяйств

 

с

 

численностью

 

до

 

50

 

и

  

10

 

селе-
ний,

 

22,2%

 

имеют

  

более

 

50-ти

 

хозяйств.

 

В

 

среднем

 

на
каждое

   

селение

   

приходится

  

38

   

хозяйств.

  

Надо

  

ого-

 

|
вориться 1

 

что

  

эти

   

45

   

селений

  

в

   

большинстве

   

своем

 

■;
являются

   

частью

  

объединения

   

целого

 

ряда

 

деревень,

.ранее

 

бывших

 

отделенными.
#іі

      

В

 

других

 

вепских

 

районах

  

среднее

 

количество

  

хо-
!

 

Ъяйств,

 

приходящееся

 

на

 

селение,

 

значительно

 

меньше.
^ч/Для

 

Шимозерии

 

будет

 

составлять

 

только

 

13,8

 

хозяйств
■§-

 

на

 

одно

 

селение.
т.

      

Большая

 

часть

 

вепских

 

селений

 

расположена

 

на

 

воз-

    

^

\

 

вышенных

 

местах.

 

Это

 

стремление

 

селиться

 

на

 

возвы-

 

^

Лшенностях

 

подчеркивается

 

и

 

самими

 

названиями

 

дере- '
^вень,

 

в

 

которые

 

довольно

 

часто

 

составною

 

частью

 

вхо-
5^дит

 

„сельга"

 

(возвышенность)

 

и

 

„гора":

 

Гамова

 

гора,
>>Лучкина

 

гора,

 

Маслянная

 

гора,

 

Сорокина

 

гора,

 

Оста-
^Чшева

 

гора,

 

Димшина

 

гора,

 

Леонова

 

сельга,

 

Матвеева
^сельга,

 

Ванимова

 

сельга,

 

Крюкова

 

сельга

 

(все

 

поселе-
*Уния

 

в

 

Прионежье)

 

и

 

т.

 

д.
С*

 

Другой

 

особенностью

 

расселения

 

служит

 

их

 

бли-
зость

 

к

 

воде.

 

Это

 

точно

 

также

 

подчеркивается

 

в

 

самих '
названиях

 

селений:

 

Вехручей,

 

Тахручей,

 

Ропручей,

 

Жит-
норучей,

 

Каскесручей,

 

Другая

 

река

 

(Прионежье);

 

Масло-
зеро,

 

Уним-ручей,

 

Пенгозеро,

 

Старый

 

ручей,

 

Кимас-
озеро,

 

Торозеро,

 

Тукшезеро

 

(Шимозерия)

 

и

 

т.

 

д.-кГ

;
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Редко

 

можно

 

встретить

 

какое

 

либо

 

другое,

 

селение^

которое

 

затерялось

 

где

 

нибудь

 

на

 

болоте

 

или

 

вообще
в

 

низине.

Обычная

 

близость

 

к

 

воде'

 

всегда

 

сочеталась

 

с

 

бли-
зостью

 

к

 

лесу,

 

которого

 

чрезвычайно

 

много

 

на

 

вепской
территории.

 

Но

 

в

 

некоторых

 

местах

 

граница

 

хорошего

строительного

 

леса

 

от

 

селении

 

отодвинулась

 

уже

 

на

значительное

 

расстояние,

 

отчасти

 

благодаря

 

нерацио-

нальному

 

использованию

 

хорошего

 

строительного

 

леса,

а

 

главным

 

образом,

 

благодаря

 

подсечной

 

системе

 

веде-

ния

 

сельского

 

хозяйства,

 

широко

 

практиковавшейся

 

в

вепском

 

быту.;;

Курная

 

изба.

".Курных

 

изб,

 

типичных

 

для

 

вепсов,

 

остается

 

уже

 

не-

значительное

 

количеств.

 

Некоторые

 

районы

 

их

 

уже

 

со-

вершенно

 

не

 

имеют

 

(Прионежский),

 

хотя

 

курные

 

избы
старики

 

хорошо

 

еще

 

помнят.

 

Во

 

всяком

 

случае

 

курная

изба

 

в

 

недалеком

 

будущем

 

останется

 

только

 

печальным

воспоминанием.

Пережитком

 

курной

 

избы

 

надо

 

считать

 

курные

 

(чер-
ные)

 

бани,

 

которые

 

имеют

 

чуть

 

ли

 

не

 

все

 

вепские

 

хо-

зяйства.

 

Для

 

Прионежья

 

одна

 

баня

 

приходится

 

в

 

сре-

днем

 

на

 

9

 

человек

 

населения

 

или

 

на

 

1,8

 

хозяйства.
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к»

   

иайр

 

поишел

 

совершенно

 

другой
На

 

смену

 

курной

   

^Хжиый

      

и

               

м

 

по

вид.

 

ДвУ^ тажны"

 

^ДИ делящГ -избу

 

на

 

две

 

ноло-
.

 

средине,

   

прямое

 

У™^

   

де^де

   

собственно

   

проходит
вину

  

(горницу)

 

и

 

обычную

   

где

                

^

^=™снТетГя

 

-^Д^^^?^
«я№яз^

 

дам

 

« ф°р-

Крыльцо

 

и

 

задняя

 

ч ? сть

 

Вепскаго

 

дсыа,

в

 

индивидуальном

 

^^;н^^^йЬ?йЗД
довольно

 

долгое

 

время

 

особенно

 

не^под

 

Р

 

отвечает

коренным

 

изменениям,

 

ибо

 

он

 

пока

 

впіы

 

_^.„щй

 

_

всем

 

требованиям

 

современного

 

ветса.

         

^г^об.

К

 

задней

 

стене

 

^кгодм

   

вм«н

                

.^^

разуя

 

сени

 

(корридор),

 

?№™™^

 

йшей

 

дома,
двухэтажный,

   

независимо

 

с-ткольчества

                     

м

Нижний

 

этаж

 

двора

 

обыкновенно

 

служит
19
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для

 

скота,

 

а

 

верхний—для

 

сена,

 

соломы,

 

сельскохозяй-
ственных

 

орудий

 

и

 

других

 

предметов,

 

необходимых

 

в

вепском

 

хозяйстве.

 

Для

 

в'езда

 

на

 

второй

 

этаж,

 

назы-

ваемый

 

сараем,

 

устраивается

 

с'ездо

 

(вепское

 

—сездад),
состоящее

 

из

 

двух

 

толстых

 

бреве»,

 

одними

 

концами

опирающихся

 

в

 

землю,

 

а

 

другими

 

прилажизаемых

 

к
верхнему

 

этажу

 

и

 

сверху

 

покрытых

 

особым

 

настилом

из

 

плах

 

и

 

горбов.
Поблизости

 

дома

 

помещается

 

амбар,

 

а

 

ближе

 

к

 

воде
баня.

 

Причем

 

не

 

обязательно

 

для

 

бани

 

иметь

 

хорошую

чистую

 

воду,

 

поэтому

 

зачастую

 

вода,

 

которая

 

по

 

своим
качествам

 

не

 

годится

 

для

 

питья,

 

отлично

 

употребляется
для

 

мытья.

 

Из

 

других

 

хозяйственных

 

построек

 

нужно

еще

 

отметить

 

гумно

 

(рига— риги).

 

Обычно

 

его

 

выстраи-

вают

 

ближе

 

к

 

своим

 

полям.

Садов

 

у

 

домов

 

очень

 

мало,

 

встречаются

 

только

 

еди-

ничные

 

случаи,

 

когда

 

около

 

дома

 

имеется

 

садик,

 

глаз-
ным

 

образом,

 

около

 

школ,

 

бывших

 

домов

 

сельских

 

свя-

щенников

 

и

 

незначительной

 

части

 

крестьян.

 

Сады

 

пре-
имущественно

 

со

 

смородинными

 

кустами,

 

иногда

 

ябло-
нями,

 

но

 

в

 

большей

 

мере

 

с

 

отдельными

 

деревьями:

 

бе-
резой,

 

елью,

 

сосной,

 

черемухой,

 

рябиной

 

и

 

пр.,

 

что

 

соб-
ственно

 

говоря

 

не

 

заслуживает

 

и

 

названия

 

сада.

 

И
только

 

в

 

виде

 

немногих

 

исключений

 

можно

 

указать

 

не-
сколько

 

селений,

 

где

 

растительности

 

сравнительно

 

много

(д.

 

Ропручей,-Прионежье),

 

что

 

приятно

 

ласкает

 

взор

 

и
напоминает

 

южно-русские

 

деревни.

Внешняя

 

отделка

 

вепского

 

дома

 

в

 

большинстве

 

своем
заимствованная

 

от

 

русских,

 

еще

 

и

 

сейчас

 

отличается

красотой.

 

Наличники

 

окон,

 

ставни,

 

перила

 

балконов,

 

пло-

щадки

 

с

 

чердака

 

домов,

 

отделка

 

дверей

 

и

 

многое

 

другое
могут

 

дать

 

представление

 

о

 

стремлении

 

вепса

 

украсить

свое

 

жилище

 

резьбой,

 

раскраской

 

и

 

др.

 

путем.

 

Крыльцо
очень

 

часто

 

закрыто

 

(обшито)

 

тесом,

 

с

 

маленькими
окнами

 

по

 

сторонам,

 

с

 

дугообразной

 

или

 

односкатной
крышей,

 

в

 

особенности

 

в

 

домах

 

старого

 

типа.

Крыша 'дома

 

обычно

 

двухскатная,

 

в

 

настоящей

 

форме
жилища,

 

общая

 

для

 

дома

 

и

 

двора-сарая.

 

В

 

домах

 

ста-
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рого

 

типа,

 

в

 

особенности

 

среди

 

больших

 

строений

 

можно

встретить

 

и

 

четырех

 

скатные

 

крыши,

 

но

 

их

 

незначи-

тельное

 

количество.

 

Точно

 

также,

 

как

 

и

 

плоских

 

крыш

очень

 

немного,

 

а

 

в

 

некоторых

 

районах

 

совершенно

 

не

встречается.

§§

 

Материалом

 

для

 

крыши

 

обычно

 

служит

 

тес,

 

пиленый
продольными

 

пилами

 

и

 

в

 

некоторой

 

части

 

тес

   

(особой

Наличники.

формы),

 

тесанный

 

при

 

помощи

 

топора.

 

Довольно

 

часто

для

 

крыши

 

употребляется

 

дранка.

Иногда,

 

у

 

более

 

зажиточных

 

вепсов,

   

дома

 

снаружи

 

|
обшиты

 

тесом

 

и

 

окрашены.

В

 

избе

 

устраивается

 

характерное

 

для

 

всего

 

севера

подполье

 

для

 

сохранения

 

в

 

течении

 

зимнего

 

периода

картофеля,

 

репы

 

и

 

других

 

продуктов

  

сельского

 

хозяй-
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V

 

<

ш

ства.

 

Русская

 

печь

 

занимает

 

чрезвычайно

 

много

 

места

ат2еД0 ЧаДСГ 3вТн?;НЫЙ '

 

™

 

П6ЧЬ

  

КЛадеТСЯ

  

«

 

-

 

верхнем
ДвГчасти

 

^н^ РеМ0СТЬ

 

ВеПСК0Й

 

избы

 

*ел™

 

надве

 

части— заднюю

   

половину

   

с

   

русской

   

печып

    

гттѵ

гТеТня™

 

бЫ

 

-КуХНеЙ '

 

И

 

«ереднюГпоГину-

 

орниц^где

 

у

 

некоторой

   

части

   

вепсов

  

лавки

  

(скамьи

 

/стен)

д?литс? епопоТлаЯм

 

СпТп ЬЯМИ-

 

Ин° ГДа

 

внуіреннооті

 

избы
Ясской

 

печью й™5

 

ее>

 

В

 

ТЗК0М

 

слУчае

 

половина

 

с
Іругая-чи^тсі

 

УД

      

° ЗЯИСТВеНН0Й '

 

рабочей

 

половиной,

Пряха.

«нсГненеТ™

   

ПР е»*™ УГз;вГ?™еХТоІСУГодаЯ

редки

 

„таким

   

образом

   

делит

 

в„Утре„ иИосРт°ьЛЬ„збеыРе„о:

™?„а

   

,?

      

ц

   

'

 

выкР аш е»"ая

 

в

 

большинстве

 

своем

 

в

синий

   

цвет,

   

являющийся

 

любимым

  

цветом

 

ветй"

 

I

К,. 1

 

І.



„божницу;

 

ставят

 

иконы,

 

а

 

в

 

нижней

 

части

 

держат

 

раз-
личную

 

мелочь:

 

нитки,

 

иголки,

 

пуговицы,

 

вязальные
принадлежности,

 

флакончики

 

(„лакончи")

 

со

 

„святой"
(крещенской)

 

водой,

 

с

 

солью,

 

„помогающая

 

от

 

болезни*
живота",

 

одним

 

словом,

 

со

 

всем

 

тем,

 

что

 

не

 

должна,
быть

 

об'ектом

 

внимания

 

вепской

 

детворы.

Вапская

 

семья.

Под

 

„божницей"

 

обыкновенно

 

стоит

 

стол,

 

^довольно
часто

 

крашеный

 

также

 

синей

 

масляной

 

краской.

 

А

 

вдоль
стен

 

устраиваются

 

неподвижные

 

лавки-скамьи,

 

приде-

ланные

 

к

 

стене.
Настоящий

 

тип

 

внутренности

 

вепской

 

избы

 

очень
близок

 

к

 

типу

 

современных

 

северных

 

русских

 

изб

 

и
многое

 

является

 

заимствованным

 

именно

 

от

 

них

 

с

 

не-
которой

 

долей

 

сохранности

 

элементов

 

своего

 

националь-

ного

 

быта.

Домашняя

 

утварь.

Вепская

 

домашняя

 

утварь

 

не

 

отличается

 

особым
разнообразием

 

и

 

богатсвом

 

формы

 

и

 

материала.

 

Обыч-

23-



:ным

 

материалом

 

местного

 

происхождения

 

служит:

 

де-

рево

 

(береза,

 

осина,

 

сосна,

 

ель

 

и

 

д.

 

т.)

 

и

 

глина,

 

сравни-

тельно

 

очень

 

хорошего

 

качества

 

(в

 

районе

 

р.

 

Ояти

 

и

в

 

Андоме— юго-восточный

 

берег

 

Онежского

 

озера).

 

Не-
обходимо

 

подчеркнуть,

 

что

 

эти

 

материалы

 

используются

довольно

 

основательно.

 

Напр.,

 

из

 

древесины

 

изгото-

вляют

 

ушаты,

 

ведра,

 

бочки,

 

шайки,

 

кадушки,

 

деревян-

ные

 

блюда

 

(д^я

 

мяса),

 

ступы

 

(для

 

приготовления

 

крупы),
.долбленные

 

чашки

 

и

 

многое

 

другое.

 

Корни

 

дерева

используются

 

для

 

плетения

 

корзин,

 

отличающихся

 

осо-

бой

 

прочностью,

 

а

 

из

 

толстых

 

корневищ

 

выдалбливаются
глубокие

 

чаши,

 

солонки

 

и

 

т.

 

д.

В

 

значительных

 

размерах

 

употребляется

 

береста
{кора

 

березы).

 

Все

 

поделки

 

из

 

бересты

 

наиболее

 

удобны
и

 

широко

 

применяются

 

в

 

хозяйственном

 

обиходе

 

вепса,
благодаря

 

своей

 

несложности

 

изготовления

 

и

 

значитель-

ного

 

количества

 

этого

 

бесплатного

 

материала.

 

В

 

этой
части

 

вепс

 

достиг

 

значительных

 

успехов.

 

Из

 

бересты
делается

 

утварь

 

самого

 

разнообразного

 

применения.

 

На-
чиная

 

от

 

самой

 

простой

 

ложки,

 

которая

 

в

 

любой

 

мо-
мент

 

и

 

с

 

изумительной

 

скоростью

 

может

 

быть

 

сделана,

и

 

кончая

 

сложными

 

вещами:

 

ножнами

 

(для

 

ножей,

 

бру-
сков

 

для

 

кос),

 

солонками

 

(похоДными),

 

кошелями,

 

ма-

сками—для

 

маскирования,

 

игрушками

 

и

 

даже

 

котлами,

в

 

которых

 

можно

 

варить

 

пищу.

Глина

 

также

 

служит

 

материалом

 

многим

 

видам

 

вен-
ской

 

утвари

 

и

 

благодаря

 

своим

 

хорошим

 

качествам,

продукция

 

из

 

глины,

 

как

 

уже

 

выше

 

указывалось,

 

находит

себе

 

широкий

 

сбыт

 

далеко

 

за

   

пределами

 

своего

 

края.

Домашняя

 

утварь

 

обычно

 

хранится

 

около

 

печки

 

и
за

 

нею

 

около

 

стены

 

дома,

 

где

 

для

 

этой

 

цели

 

устраи-

вается

 

шкафчик

 

примитивного

 

устройства.

 

Для

 

других

же

 

мелких

 

принадлежностей

 

домашнего

 

обихода

 

ве-

шают

 

на

 

стену

 

„посудник".
Обычно

 

в

 

реквизит

 

внутренности

 

вепской

 

избы

 

вхо-
дит

 

и

 

люлька

 

„зыбка"

 

из

 

досок

 

или

 

из

 

лубка,

 

подве-
шенная

 

к

 

очепу

 

(длинной

 

березовой

 

жерди,

 

приспоса-

бливаемой

 

около

 

потолка).
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Освещается

 

внутренность

 

веВской

 

избы

 

керосиновой,
простой

 

лампой,

   

подвешенной

  

к

 

потолку

 

над

 

столом
Новым

 

культурным

 

достижением

 

является

 

применение-
электрического

  

освещения

   

в

   

ряде

  

деревень

   

в

   

При-
онежье,

 

благодаря

 

диабазовым

 

разработкам

 

(д.

 

Ропручеіг

^в^одГв^Тепско^избе

 

ставится

 

большая

 

лохань
(стоянка),

 

над

 

которой

 

висит

 

рукомойник

 

(глииянныи,
реже

 

металлический).

 

В

 

эту

 

лохань

 

сливаются

 

все

 

от-
бросы,

 

издающие

 

с

 

трудом

 

терпимый

 

запах

 

и

 

служа
щие

 

пойлом

 

скоту.

 

Умываться

 

над

 

такой

 

лоханыо
стоит

 

большого

 

труда.

Пища.

Вепс

 

в

 

пище

 

очень

  

неприхотлив

  

и

 

больших

 

требо-
ваний

 

в

 

этом

 

не

 

предъявляет.

 

Поэтому

 

его.пища

 

очень,
скудна.

 

Большей

   

частые

 

употребляется

  

рыба,

 

частью
своего

 

лова

 

из

 

местных

 

водоемов,

 

а

 

частью

 

привозная,

главным

 

образом,

 

треска,

 

"Ривозима%кп°^ГІГзапМе
организациями.

 

Варят

 

треску

 

мало,

 

больше

 

ее

 

запе-
кают

 

в

 

тесте

 

в

 

виде

 

пирога

 

(рыбника).

 

Кроме

 

этого
значительно

 

распространен

 

„сущик"

 

-

 

"«™

 

Р**™
употребляемая

 

в

 

виде

 

жидкого

 

варева-супа.

 

Мясо

 

едят
оеже

 

и

 

едят

 

преимущественно

 

более

 

зажиточные.
Некоторые

 

категории

 

животных

 

совершенно

 

не

 

упо-
требляются

 

в

 

пищу,

 

так,

 

например:

 

не

 

ели

 

зайца

 

и

 

да-
же

 

кур,

 

что

 

связывалось

 

с

 

некоторыми

 

преданиями
Из

 

овощей

 

наиболее

 

всего

 

идет

 

в

 

пищу

 

картофель
который

 

культивируется

 

в

 

большом

 

кол™е™-

 

Нс>

 

эти
повсеместное

 

распространение

 

только

 

в

 

поздаеишее
время

 

получило

 

такие

 

широкие

 

размеры,

 

Под

 

влиянием
сектантов,

 

многие

 

селения

 

чрезвычайно

 

противились
распространению

 

„чертова

 

яблока"

 

и

 

в^Шимозерии

 

а
недавнем

 

прошлом

 

был

 

даже

 

„картофельный^

 

бунт,,
направленный

 

против

 

этого

 

весьма

 

ценною

 

овоща,

 

ко-
торой

 

в

 

современных

 

условиях

 

вепса

 

служит

 

значи-
тельным

 

подспорьем

 

в

 

его

 

скудном

 

меню.

і
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Затем

 

употреоляется

 

репа

 

в

 

виде

 

„пары"

 

(паоеной
репы),

 

репного

 

кваса

 

и

 

в

 

сыром

 

виде;

 

лук,

 

брюква,

г

 

редька

 

и

 

в

 

незначительных

 

размерах

 

другие

 

овощи.

Из

 

злаков

 

употребляется

 

преимущественно

 

рожь

•(хлеб),

 

ячмень

 

(крупа),

 

овес

 

(толокно,

 

овсяная

 

мука)

 

и

в

 

очень

 

небольших

 

размерах

 

пшеница.

 

Горох

 

в

 

настоя-

щее

 

время

 

высевается

 

сравнительно

 

очень

 

мало,

 

но

 

в

довоенное

 

время

 

его

 

посев

 

был

 

значительно

 

больше.
С

 

появлением

 

ягод

 

и

 

грибов

 

их

 

весьма

 

охотно

 

упо-

требляют

 

в

 

пищу

 

и

 

собирают

 

в

 

виде

 

запасов,

 

что

 

бы

йотом

 

в

 

продолжении

 

большей

 

части

 

зимы

 

питаться

ими.

 

Чернику

 

сушат,

 

бруснику

 

собирают

 

в

 

ушаты

 

и

зимою

 

едят

 

с

 

тестом

 

из

 

овеянной

 

муки

 

и

 

толокна

 

и

 

с

овеянными

 

блинами.

 

Из

 

грибов

 

солят

 

обычно

 

волнухи

рыжик

 

и,

 

грузди.

 

Сваренные,

 

приправленные

 

подсол-

нечным

 

маслом

 

и

 

луком

 

они

 

в

 

мелкорубленном

 

виде

действительно

 

представляют

 

довольно

 

вкусное

 

и

 

аппе-

титное

 

блюдо,

 

с

 

большим

 

удовольствием

 

употребляе-
мое

 

вепсами.

I

 

Из

 

напитков

 

особенно

 

распространена

 

„репница"

 

—

,

 

квас

 

из

 

репы,

 

любимый

 

напиток

 

вепсов,

 

квас

 

хлебный
I

 

и

 

молоко

 

простое

 

и

 

творожное.

В

 

восресенье

 

и

 

в

 

праздничные

 

дни

 

стряпаются

 

раз-

личные

 

кушанья:

 

овеянные

 

блины,

 

калитки,

 

колобы.

кокачи

 

и

 

т.

 

д.

 

В

 

общем

 

же

 

набюдается

 

стремление

 

в

эти

 

дни

 

иметь

 

улучшенную

 

пищу.

Особым

 

бременем

 

\

 

на

 

вепский

 

бюджет

 

ложатся

 

так

называемые

 

„престольные"

 

праздники.

 

В

 

эти

 

дни

 

не

только

 

можно

 

тратить

 

все,

 

что

 

имеется

 

в

 

запасе,

 

но

даже

 

делать

 

долги.

 

Отмеченное

 

за

 

последнее

 

время

упразднение

 

многих

 

престольных

 

праздников,

 

по

 

мест-

ной

 

инициативе,

 

несколько

 

умерит

 

расходы

 

на

 

празд-

ники.

                                                 

'

                    

*\
С

 

некоторыми

   

важными

  

событиями

   

в

 

жизни

 

вепса

связываются

 

обрядовые

 

блюда,

 

например,

 

в

 

свадебном

-меню

   

неприменно

  

должен

  

быть

  

кисель,

  

а

   

на

 

второй

день

   

свадьбы

   

яичница,

   

которой

   

угощают

   

молодого

При

  

поминальных

   

обрядах

   

пекутся

   

блины

   

из

   

белой
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°беЙз

 

других

 

видов

 

ритуальной

 

пищи

 

можно

 

отметить
„крестя^и-^неб'оль^ие'хлебцы

 

и,.белой,

 

™.полубе-
лой

 

муки,

 

с

 

крестом

 

сверху

 

из

 

теста).

 

» кРес™жпкпи *

 

„

кѵтся

 

в

 

среду

 

на

 

четвертой

 

неделе

 

весеннего

 

поста

 

и
баются

 

молодежью

 

своим'

 

близким

 

родственникам

 

(отцу,

гона,

 

„для

 

молочности

 

и

 

спокойной

 

пастьбы

 

летом

 

.

Одежда

 

и

 

обувь.

Кік

 

в

 

пище,

 

точно

 

также

 

и

 

в

 

одежде

 

вепс

 

весьма
скпомен

 

Сомнительно

 

еще

 

недавно,

 

в

 

своей

 

обычной
опК

 

он

 

главным

 

образом

 

обходился

 

местными

 

ма-
;еДрТаТамТ(домотканино1).

 

Правда,

 

в

 

более

 

пшне«шее
время

 

стали

 

появляться

 

уже

 

материалы

 

и

 

Фабричного
изготовления,

 

но

 

преимущественно

 

для

 

верхней

 

одеж
Д ы.

 

Нижнее

 

белье

 

в

   

значительной

   

чаш

   

и

   

в

   

данное

^Ѵр°о«е

 

™?о

 

яягхи&^^

и^=^

                                                  

- оде-
ЯЛЬВерхней

 

одеждой

   

у

 

мужчин

  

в

   

будни

   

служат

  

„су-

ГахоГ^жГГ^
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сукна.

 

Зимой

 

упоуребляется

 

полушобок,

 

сделанный

 

из

нескольких

 

овчин.

 

Полушубок

 

обыкновенно

 

подвязы-

ваетя

 

кушаком.

 

На

 

ногах

 

валенные

 

сапоги

 

серого

 

и
черного

 

оттенков,

 

нередко

 

с

 

бесчисленным

 

количеством

заплат.

 

В

 

теплую

 

погоду

 

(оттепель)

 

валенки

 

заменяются

Мальчики

 

Вепсы

 

(Шимозерг.я)

„валенцами",

 

обшитыми

 

снизу

 

кожей,

 

или

 

кожанными

(русскими)

 

сапогами.

 

Летом

 

же

 

большей

 

частью

 

носят

русские

 

сапоги

 

и

 

лапти.

На

 

руках

 

шерстянные

 

варежки

 

(дяльницы),

 

часто

одеваемые

 

внутрь

 

кожанных

 

рукавиц.

 

Летом

 

на

 

неко-

торых

 

работах

 

держат

 

одни

 

кожаиные

 

рукавицы

 

(при
сплаве,

 

плотничьих

 

и

 

др.

 

работах).

 

Женщины

 

в

 

этом

случае,

 

при

 

аналогичных

 

работах,

 

ничем

 

не

 

отличаются

от

 

мужчин.

 

В

 

дорогах

 

применяются

 

„шубницы"

 

(рука-
вицы,

 

сшитые

 

из

 

овчины,

 

мехом

 

внутрь).
-

 

На

   

голове

  

у

  

мужчин

   

какая

  

нибудь

  

шапка,

  

чаще

всего

 

из

 

зайчины

 

(заячьей

 

шкуры),

 

изредка

 

еще

 

встре-
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чается

 

ѵже

 

замусоленная

 

шапка

 

военного

 

времени.

 

Ле-
том

 

фуражка

 

(часто

 

русская

 

-

 

„московка')

 

или

 

шляпа
из

 

шерсти,

 

а

 

большей

 

частью

 

вообще

 

трудно

 

устано-«
витГкакой.нибудь

 

определенный

 

головной

 

убор;

 

носят
зсе

 

что

 

проникает

 

из

 

города,

 

вместе

 

с

 

возвращением
с

 

отхожихР

 

промыслов.

 

Лишь

 

в

 

этом

 

отношении

 

жен-
щины

 

сохраняют

 

свои

 

старые

 

традиции

 

и

 

носят

 

свои
неизменные

 

ситцевые,

 

а

 

в

 

праздничные

 

дни

 

шелковые
головные

 

платки,

 

годами

 

хранящиеся

 

в

 

сундуках.

            

■

В

  

праздничные

  

дни

 

обычно

   

одеваются

   

несколько
лѵчше

  

при

 

чем

 

женщины

  

всегда

   

пестрят

 

своей

 

яркой

   

[
цветаостТю

 

в

 

костюме,

 

не

 

отличающейся

 

во

 

многом

 

от

^0%^^гЛСо^П^ІІ

 

является

 

перешитой

   

!
из

 

остатков

  

одежды

   

взрослых,

  

а

  

порой

 

и

 

без

 

всякой

ПеРПриЛчКеИска

   

самая

  

простая.

   

Женщины

   

расчесывают
-волосы,,

 

затем

   

свертывают

 

в

 

^У^к

 

и

 

сверху

 

одев

 

ают
Г

 

повойник").

 

Девушки

 

заплетают

 

косы.

 

Мужчины

 

де
^ют

  

иногда

  

пробор,

  

а

  

большей

 

частью

 

расчесывают
пятерней

 

-свою

 

кудлатую

 

голову

 

и

 

«м

 

ограничиваются.
Украшения

  

носят

   

сравнительно

   

мало.

  

У

  

девушек
имеются

 

только

  

серьги

   

и

   

какое

   

нибудь

   

плохенькое
кольцС

 

больше

 

серебрянные,

 

позолоченные

  

некоторые
носят

  

и

  

золотые.

 

Женщины

 

имеют

 

лишь

 

обручальные
кольца

  

которое-

 

вообще

 

старалась

  

приобресть

 

каждая
молодая

 

пара,

 

хотя

 

бы

  

даже

 

и

 

серебрянные.

 

Необхо-
димо

 

отметить,

   

что

   

обычай,

 

носит

 

серьги

 

и

 

в

 

особен-
ности

   

кольца

  

быстро

   

отмирает

  

и

 

повидимому

 

в

 

бли-
жайшее

 

время

 

совершенно

 

исчезнет.

Средства

 

передвижения.

Весь

 

вепский

 

край

 

лишен

 

путей

 

сообщения.

 

Исклю-
чением

 

может

 

служить

 

лишь

 

Прионежье^

 

пересекаемое
на

 

своем

 

протяя?ении

 

отличной

 

почтовой

 

дорогой

 

ив
летнее

 

время

 

обслуживаемое

 

параходным

 

сообщением
Гонежскому

 

озеру.

  

В

 

некоторых

 

же

 

частях

 

венской
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территории

 

сообщение

 

между

 

населенными

 

пунктами

может

 

поддерживаться

 

только

 

при

 

помощи

 

троп, 'почти
сплошь

 

заваленных

 

камнями.

 

В

 

этих

 

случаях

 

средством

передвижения

 

является

 

оригинальный

 

вид

 

местного

экипажа

 

„редхудед"

 

(смычки,

 

волокуша),

 

состящий

 

из

двух

 

длинных

 

жердей

 

—

 

в

 

которые,

 

как

 

и

 

к

 

оглоблям,
запрягается

 

лошадь,

 

другие

 

концы

 

просто

 

волочатся

по

 

земле.

 

На

 

жердях,

 

примерно,

 

около

 

середины

 

при-
бито

 

несколько

 

дощечек,

 

на

 

которые

 

привязывается

транспортируемый

 

груз.

 

Сам

 

же

 

путник

 

должен

 

идти

или

 

в

 

лучшем

 

случае

 

ехать

 

верхом.

На

 

пароходе

 

по

 

Онежскому

 

озеру.

В

 

местах,

 

где

 

имеются

 

для

 

этого

 

соответствующие
более

 

или

 

менее

 

удобные

 

пути

 

сообщения

 

средствами

передвижения

 

являются:

 

телеги,

 

обычного

 

четырехко-
лесного

 

типа,

 

заимствованного

 

у

 

русского

 

населения,

 

и
одноколки

 

(на

 

двух

 

колесах).

 

Эти

 

два

 

типа

 

наиболее
распространены.

 

У

 

немногих

 

иногда

 

встречается

 

таран-
тас

 

и

 

несколько

 

больше

 

„каберлет"

 

(местное

 

название
кабриолета).
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Зиме*

 

УП0ТР«-ом

 

^бТие̂ иХ Д0бы""
поездок,

 

поменьше

 

размером

 

дл»

                      

яемю_

ГД нТ^еГрГро^е°н=н„и

   

являйся

  

дровни,

Волокуша

 

(редхудед).

приспосабливаемые:

   

для^тн^ЗЛ̂ ХнаТрРовнТсТокос;
перевозок,

 

вплоть

 

до

 

летних,

 

шд

         

г

          

д>

возят

 

сено

 

и

 

с

 

полей

 

после

 

жатвы

 

сноп

Общественная

 

жизнь

 

вепсов.

п ЛтРгтвенности

 

в

 

венском

 

быту

 

коренятся:
Элементы

 

общес™гН„0еСТвопр0сы

 

даже

 

индивидуяль-
довольно

 

глубоко.

 

Многие

 

вопро."-

 

*

        

соответствии,

„ого

 

порядка

 

вепс

 

™-и^

 

Ра^решиь айшпс0̂ ^

с

 

мнением

 

членов

 

своей

 

семьи

 

ил

            

евнИ(

   

обычно

При

 

вопросах

 

же

 

касающихся

 

всей

 

»,у

         

ВОЗНИ ка-

соіывается

 

Д^еГС^Йх Яоак?ера

 

разрешаются

 

сообща
ЮЩие

 

вопросы

 

обБ̂ 0ш2ра;;сГю Рпр^тикуется

 

созыв
всей

 

деревней.

 

Бол™

 

™

 

или

 

нескольких

 

сель-
схода

 

одного

 

сельского

 

общества

 

или

           

^^

 

со_

ских

 

обществ,

 

объединяемых

  

сель

 

сов

          

сельсоветаі

зывается

 

не

 

сход,

 

а

 

1»^^^

 

вс/

 

лица,

 

выпол-
на

 

котором

 

должны

  

присутвтви-аі
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няющие

 

общественные

 

функции

 

на

 

территории,

 

объ-
единяемой

 

сельсоветом.

 

Причем

 

на

 

пленуме

 

могут

 

при-

сутствовать

 

все

 

желающие,

 

независимо

 

от

 

их

 

обще-
ственного

 

положения.

 

Как

 

сходы,

 

так

 

и

 

пленумы

 

про-

водят

 

весьма

 

оживленно,

 

хотя

 

это

 

зависит

 

главным

образом

 

от

 

поставленных

 

на

 

повестку

 

дня

 

вопросов.

II

І

■А,

 

А

Л

На

 

колхозных

 

полях.

Комитеты

 

крестьянской

 

общественной

 

взаимопо-

мощи

 

постепенно

 

развивают

 

свою

 

деятельность,

 

завое-

вывая

 

все

 

большую

 

популярность

 

среди

 

местного

 

на-

селения.

 

Некоторые

 

комитеты

 

принимают

 

значительный

размах

 

вплоть

 

до

 

принятия

 

участия

 

в

 

лесозаготовитель-

ных

 

и

 

других

 

операциях.

 

Но

 

далеко

 

не

 

все

 

комитеты

равномерно

 

работают,

 

есть

 

и

 

такие,

 

которые

 

почти

ничем

 

не

 

проявляют

 

своей

 

деятельности

 

или

 

в

 

лучшем

случае

 

ограничиваются

 

распределением

 

подвод

 

(извоз-
ного

 

промысла).
Темп

 

х развития

 

кооперации

 

довольно

 

интенсивен,

несмотря

  

на

 

наличие

  

многих

 

эпидемических

 

дефектов
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.:.(: ..... :.,..;.,

(неопытность,

 

неизбежные

 

растраты

 

и

 

т.

 

д.).

 

Цел»™
ряд

 

кооперативов

 

выстроил

 

свои

 

собсиенвые

 

ад№-
ппымпчрпо

 

Ростань

 

— в

 

Прионежье

 

и

 

мн.

 

др.).

 

гіекото
оые

 

кооперативы

 

свое

 

обслуживание

 

населения

 

углу-
били

 

в

 

сторону

 

развития

 

производственной

 

деятельно-
стГнаселенияУ

 

Например,

 

Вехручейский

 

в

 

Прионежье
настолько

 

^ергично

 

проявил

 

свою

 

активность

 

что

 

в

 

свое
Гремя

 

сумел

 

взять

 

в

 

"вой

 

руки

 

инициативу

 

сбыта,

 

добы-

і
..т^--.

 

'.

 

Г?"ТГ?М

а

 

■'

      

'

       

::-^'
ІНЖ'< г-

 

•*"

 

>

ШШШ

Шт

■■ .

 

ч:-.

 

(--лі^

 

:

 

■Ж&*^-^<

   

-----

 

■--— ІІЛВ

Колхозная

 

бригада.

ваемого

 

и

 

обрабатываемого

 

на

 

месте

 

точильного

 

камня,
далеко

 

за

 

пределы

 

своего

 

района.

          

-
Ппоичволственная

   

общественность

    

иногда

    

выра
ііроизводсівеимсіи

       

^

           

помочах

 

активную

  

и

=:

 

сУгс™епг;Гролвв

 

э„тм|о ;Я;^

рубят,

 

или

 

вообще

 

оказывают

 

какую-либо

 

другую

 

кол
лективную

 

помощь.

Вепсы.
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Особенно

 

ярко

 

общественный

 

момент

 

выражен

 

у

 

мо-

лодежи,

 

правда,

 

он

 

почти

 

исключительно

 

зиждется

 

на

посиделках

 

(беседа).

 

На

 

эти

 

беседы

 

молодежь

 

идет

очень

 

охотно,

 

весело

 

и

 

непринужденно

 

проводит

 

их.

Здесь

 

начинается

 

первое

 

проявление

 

общественности
молодого

 

вепса.

 

Здесь

 

он

 

участвует

 

в

 

общих

 

коллек-

тивных

 

играх,

 

танцах,

 

песнях.

 

Тут

 

он

 

находит

 

себе

 

и

подругу

 

своей

 

дальнейшей

 

жизни.

Игр,

 

правда,

 

немного

 

глазным,

 

образом

 

все

 

веселье

заключено

 

в

 

танцах

 

—

 

кадрили

 

и

 

в

 

проникаемых

 

в

 

по-

следнее

 

время

 

других

 

„легких"

 

танцах,

 

которые

 

под

влиянием

 

городской

 

культуры

 

быстро

 

прививаются

 

и

в

 

вепской

 

деревне,

 

точно

 

так

 

же,

 

как

 

и

 

городские
шесни.

Музыкой

 

на

 

беседе

 

обыкновенно

 

служила

 

и

 

вероятно

еще

 

долго

 

будет

 

служить

 

гармоника,

 

преимущественно

„трехрядка".

 

Других

 

музыкальных

 

инструментов

 

здесь

не

 

встретишь.

 

Может

 

быть

 

иногда

 

встретится

 

давно

поломанная

 

балайка,

 

привезенная

 

когда-то

 

при

 

возвра-

щении

 

из

 

отхожего

 

промысла.

 

Отсутствие

 

гармоники

 

на

'беседе

 

легко

 

заменяется

 

пением

 

плясовых

 

песен.

 

Так,
например,

 

кадриль

 

танцуют

 

очень

 

часто

 

без

 

музыки,

просто

 

танцующие

 

пары

 

поют

 

установленные

 

для

 

этого

-случая

 

песни.

 

Поют

 

больше

 

девушки,

 

мужчины

 

же

 

пре-

имущественно

 

танцуют

 

молча,

 

так

 

как

 

с

 

их

 

стороны

вообще

 

считается

 

чем-то

 

низким

 

танцевать

 

„по

 

песням"
(под

 

песни),

 

а

 

тем

 

более

 

принимать

 

участие

 

в

 

этом

пении.

 

Лаоборот

 

это

 

вызывают

 

их

 

едкие

 

замечания

 

и

•реплики

 

по

 

адресу

 

поющих

 

девушек.'
Новым,,

 

связующим

 

началом

 

вепской

 

современной
общественности

 

является

 

рост

 

партийных

 

и

 

комсомоль-

ских

 

организаций

 

и

 

не

 

только

 

в

 

количественном,

 

но,

главным

 

образом,

 

в

 

качественном

 

отношении.

 

Партий-
ная

 

ячейка

 

служит

 

двигающим

 

началом,

 

всей

 

обществен-
ной

 

деятельности

 

венского

 

населения.

 

От

 

небольшой
ячейки

 

в

 

районном

 

центре,

 

единственной

 

на

 

весь

 

район,
организуются

 

ячейки

 

во

 

многих

 

сельских

 

обществах

 

и

проводят

 

значительную

 

организационную

 

работу.
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в

   

общественно-политическом

   

и

  

культурном

   

развитии

всей

 

молодежи.

Религиозные

 

воззрения.

Ирпры

 

по

 

своей

 

вероисповедной

 

принадлежности

 

счи-

тового

 

характера,

 

отном^их~

 

^Іт

    

*

 

ые

  

меры

 

в

 

этом

Православие,

 

несмотря

  

™

   

Р^^^^ось

   

при

стов

 

и

 

і.

 

а.

        

Крлозеоских

  

вепсов

   

Павлов,

  

А.

  

гі.

   

)
например,

  

для

   

Ьелозер.кил

             

открыТием

 

земских

отмечает:

   

„После

 

воли,

 

осо&еноо

 

с

 

°™Ѵ

     

совпадение.

школ,

 

грамотность

 

стала

 

Р°тс™ н̂Х

 

„аРЯДУ

 

с

 

ростом
В

 

одном

 

из

 

приходов

 

волости,

 

Пондале,

 

наряду

   

Р

тщштштт

^П»

 

иП„^™«№рЫйР

 

мог

 

бы

 

утверждать

дюция

 

в

 

деревне",

 

ч.

 

1,

 

ІУ^*

 

г.,

 

иод

 

ѵ

 

.«•
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обратное.

   

Вот,

  

например,

  

Горнее

  

Шелтозеро

  

(Прио-
нежье)

 

— священник

 

пьян,

  

итти

 

не

 

может,

 

везут

 

на- ло-

шади,

 

в

  

квартиру

 

перетаскивают

  

шесть

   

человек.

 

Со-
провождающий

 

его

 

дьячек

 

не

 

менее

 

пьяный

 

распевает. .

„Ваня,

 

Ваня,

 

пропадешь

 

ни

 

за

 

что

 

ты"...

 

А

 

население

глядя

 

на

 

это,

 

лишь

 

укоризненно

 

качает

 

головой.
В

 

селе

 

Гимреке

 

(Прионежье)

 

священник

 

после

 

со-

вершения

 

требы

 

настолько

 

был

 

пьян,

 

что

 

вместо

 

две-

рей

 

сторожки

 

(невдалеке

 

от

 

церкви),

 

где

 

он

 

пил,

 

раз-

бил

 

раму

 

окна

 

и

 

пытался

 

влезть

 

в

 

окно,

 

но

 

застряв

в

 

нем,

 

так

 

и

 

уснул.

 

В

 

таком

 

положении

 

нашли

 

его

 

утром

верующие

 

и

 

в

 

тот

 

же

 

день,

 

по

 

настоянию

 

некоторых

граждан,

 

священнику

 

было

 

отказано

 

от

 

прихода.

 

Подоб-
ных

 

этому

 

случаев

 

чрезвычайно

 

много

 

и

 

нет

 

особой
необходимости

 

здесь

 

их

 

приводить.

 

Такие

 

случаи

 

осо-

бенно

 

детально

 

и

 

внимательно

 

подчеркивались

 

моло-

дежью

 

и

 

неудивительно,

 

что

 

комсомольцы,

 

а

 

с

 

ними

и

 

часть

 

безпартийной

 

молодежи,

 

распевают

 

анти-рели-

гиозные

 

песни

 

и

 

не

 

без

 

сочувственного

 

отношения

к

 

этому

 

со

 

стороны

 

взрослой

 

части

 

населения.

Под

 

влиянием

 

культурного

 

развивия

 

неуклонно

 

ра-

стет

 

отрицательное

 

отношение

 

к

 

религии.

 

Но

 

наряду

с

 

вытеснением

 

.религии

 

довольно

 

прочно

 

сохраняются

пережитки

 

прежних

 

религиозных

 

формаций

 

у

 

вепсов.

Эти

 

остатки

 

от

 

бывшей

 

в

 

далеком

 

прошлом

 

стройной
мифологии,

 

под

 

влиянием

 

христианства,

 

принимают

форму

 

нечести,

 

чертовщины

 

и

 

т.

 

д.

В

 

современной

 

вепской

 

демонологии

 

несомненно

 

есть

и

 

элементы

 

славянские.

 

Но

 

много

 

элементов,

 

которые

имеют

 

чисто

 

вепское

 

происхождение.

Так

 

в

 

представлении

 

вепса

 

владельцем

 

всех

 

лесных

пространств

 

является

 

„Мец-ижанд"

 

(лесной

 

хозяин).

Лесной

 

хозяин

 

— добрый

 

дух

 

и

 

довольно

 

благожела-
тельно

 

относится

 

к

 

вепсу,

 

лишь

 

его

 

„три

 

года

 

худо

 

не

поминай",

 

а

 

в

 

особенности

 

его

 

жену

 

„Тойне

 

поль"—
(другая

 

половина).

 

Ну,

 

а

 

если

 

каким-либо

 

образом

 

рас-

сердил

 

„мец-ижанда",

 

то

 

предохранить

 

себя

 

от

 

его

действий

 

можно

 

лишь

 

путем

 

бегства

 

куда-либо

 

в

 

бурьян,
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іг

где

 

необходимо,

 

как

 

можно

 

хкорей

 

схватиться

 

за

 

эту
растительность,

   

называемую

   

„роудыч

    

и

  

тогда

   

сила

Л6С?ГмГн"

                                 

силой

  

и

    

веде-
гейні"яной

 

хозяин.

 

«Веденине"

 

для

 

своег ^пре-

бывания

 

предпочитает

 

™^е

 

>«™т место

 

прибы-
Так,

 

например,

 

г^

 

Шимозерии Т«™™™*™

 

ямаР куда

собствуют

   

хозяйственному

   

благополучениЮ ь

семьи,

 

но

 

требуют,

   

чтоб

   

их

   

в

   

свою

   

очеред

уважали.

                           

ѵ^п^йрть

 

ижанд"— баненный

ГрГсТИбЫнеожиде=

 

^РиГ^льир

 

*****
свойства.

                              

,

   

логических

 

особенностей
Много

 

еще

 

и

 

ДРУгихг «иФ°Х™Гнесомненно

 

дольше
имеет

 

венская

 

народность

  

которые

 

несом
оставят

 

свои

 

следы,

 

нежели

 

более

 

позднеиш
ние— христианство.

                                         

ые

  

ра3ко-

вплоть

 

до

 

его

 

смерти.-

Новый

 

быт.

-

 

Революция

 

»е

 

могла

 

«отраз^ся

  

г"^в
„„огне

 

особенности

 

=ет™ге°ннб"а;оймХка

  

старых

 

основ
общественные

 

формы

   

Коренная

  

ломк^гепени

 

и

«Гп^а!

 

вта

 

ломГн'е*

 

в

 

^вной

  

мере

 

охватила



вепские

 

районы

 

и

 

некоторые

 

из

 

них

 

-еще

 

до

 

сих

 

пор

нуждаются

 

в

 

усиленном

 

сдвиге

 

со

 

старых

 

уже

 

отжив-

ших

 

основ.

Новые

 

общественные

 

формы,

 

созданные

 

революцией,
быстро

 

привились

 

и

 

заняли

 

соответствующее

 

своему

назначению

 

место.

Развитие

 

местной

 

промышленности

 

и

 

промыслов

(лесной,

 

камнеобрабатывающей,

 

гончарной

 

и

 

т.

 

д.),
создание

 

ряда

 

новых

 

школ

 

содействовало

 

общему
культурному

 

развитию

 

вепса.

 

Много

 

этому

 

способствуют
и

 

отхожие

 

промысла,

 

но

 

иногда

 

влияние -города

 

ска-

зывалось

 

довольно

 

отрицательным

 

образом.

 

Вепс-се-
зонник

 

схватывал'

 

плохие

 

стороны

 

городского

 

быта
и

 

являлся

 

до

 

некоторой

 

степени

 

их .

 

проводником

 

в

вепские

 

деревни.

Женщина — вепеянка

 

в

 

сравнении

 

с

 

мужчиной

 

в

 

боль-
шинстве

 

своем

 

была

 

наиболее

 

невежественна

 

и

 

далека

от

 

многих^культурных

 

навыков.

Не

 

удивительно,

 

если

 

известный

 

знаток

 

быта

 

вепсов

Колмогоров

 

А.

 

И.

 

г )

 

в

 

1905

 

г.

 

в

 

своей

 

работе

 

отмечал...

„жена —полная

 

раба

 

семьи.

 

Она

 

вещь,

 

домашнее

 

жи-

вотное —и

 

только.

 

Правда,

 

душу

 

у

 

бабы

 

мужики

 

по

большей

 

части

 

признают,

 

но

 

душа

 

эта

 

не

 

совсем

 

на-

стоящая,

 

и

 

с

 

мужицкой

 

ее

 

равнять

 

не

 

приходится.

Мужик

 

за

 

свою

 

душу

 

подать

 

платит,

 

подушное.

 

И

 

если

бы

 

у

 

бабы

 

душа

 

была

 

настоящая —то

 

начальство

 

об
этом

 

наверное

 

знало

 

и,

 

следовательно,

 

также

 

обложило
бы

 

податью".

Этими

 

строками

 

можно

 

было

 

бы

 

характеризовать

взгляд

 

на

 

женщину

 

у

 

мужского

 

населения.

 

Поэтому

 

не

удивительно,

 

если

 

при

 

разговоре

 

о

 

замужней

 

женщине

ее

 

имя

 

не

 

фигурировало,

 

а

 

просто

 

говорили: — „Петьки
ак",

 

„Дяфима—ак",-

 

„Ваньки

 

ак"ит. д., т.

 

е.

 

попросту

—

 

Петра

 

жена,

 

Ефима

 

жена,

 

Ивана

 

жена

 

и

 

т.

 

д.

і)

 

Колмогоров

 

А.

 

'И.— „Поездка

 

по

 

Чухарии"

 

журн.

 

„-Землеведе-
ние"

 

III— IV

 

стр.

 

111—112,

 

1905

 

г.

N
вЯЯВМНННѴ^^ЧЯННнНН



Если

 

обратиться

 

к

 

б,,*^^Гт^К
в

 

церковных

 

книгах

  

то

 

можн отме

                    

№

молебен

   

служили

  

и

  

кРе^™

  

Правда,

  

если

  

говори-
отметок,

 

как

 

-^нкам-

 

не

 

была

 

Правду

               

^

лось

 

об

 

одной

 

женщине'

 

то

 

ставил

     

Что

  

^

   

_
ЧТо

 

подразумевалось

 

тоже

 

^жеш ла

  

^^

             

^

девушек,

  

то

   

для

  

них

   

СУ Щ̂ '

    

ем

  

п0Лный

 

титул

  

но-
ГЬ»коаГноеНнеаГие^?о%дарственна,нрестья„-

екая

 

девка".

                      

положение

  

бесправной,

  

тем-

„„ДХтоГт^дсГ?

 

сковавшим

 

строем

  

жен-

деревнях,

 

оторванных

 

от

 

>,

 

бѵйньш

 

Октябрьским

 

поры-
до

 

основания

 

н°колебл^ДУ™й

 

быт

 

и

 

в

 

этих

 

от-
вом.

 

Рушился

 

старый,

 

отжкв™ что

 

бьІЛ о

 

здорового,
сталых,

 

„медвежьих

   

углах.

 

сс

 

'

           

0

 

другой,

 

бодрой
тянулось

 

к

 

свету,

 

знанию

  

к

 

совер

                   

вепсянка

и

   

творческой

   

жизни-

   

КУ^УДЬЮ.

   

Появляются

   

но-
вздохнула

 

полной,

 

свободной

 

грудью

 

_

   

^

          

льни ,

вые"

 

еще

 

невиданные

 

очаги

 

культур

  

^

  

^

красные

   

уголки.

   

Строятся

   

оол

          

знахар Ству,

  

глу-
дается

 

сокрушающий

  

удар^месть

   

^

         

резко

   

пон

боко

   

гнездившемуся

    

е'

   

вепс™

      

в

 

д^теком

 

возрасте,
жается

 

смертность

 

и

 

в

 

°с°беьности

    

д

 

^^

 

умершИх

Если

 

взять

 

последние

 

60

 

лет,

 

то

                

й

 

возра0Т

(Шимозерия)

 

60,35%

 

падает

 

наД^

 

на

 

смертность

(до

 

5

 

лет)

 

и

 

только

 

".

 

32*

 

при**-

          

шенНо

 

иное,
старше

 

60

 

лет.

 

Теперь

  

соотно^иен

                

ю

   

правда,

Медицинская

 

помощь,

 

оказываемая

 

ь

               

большую
еще

 

не

 

вполне

 

Достаточна,!

 

все

   

ж.

       

^

             

бенка>

роль.

 

Вместо

 

пассивного

 

^ошеьй^

             

я

і

   

вследствие.чего

 

была

 

смерть,

 

явл

              

альн0

 

увеЛй-

мость

 

бороться

 

за

 

детскую

 

жизны

              

й

   

помоЩЬю
чивается

 

число

   

обращении

   

за

 

медн

       

0

        

ваютСя

>

 

Гв

 

результате

 

^™^!^

  

функционирующие.
летние

  

ясли,

   

в

  

некоторы

                                          

^



уже

 

несколько

 

лет

 

подряд

 

и

 

довольно

 

успешно

 

рабо-

 

\

тают.

 

В

 

Шимозерии,

 

одном

 

из

 

наиболее

 

отсталых

 

райо^
нов,

 

открытые

 

в

 

1927

 

году

 

ясли

 

несколько

 

дней

 

пусто-

вали,

 

и

 

когда

 

заведующая

 

яслями —молодая

 

девушка-

горожанка

 

отправилась

 

по

 

вепским

 

избам,

 

энергично

разъяснила

 

смысл

 

и

 

задачу

 

яслей,

 

только

 

тогда

 

стали

приносить

 

детей.

 

А

 

в

 

заключение

 

к

 

осеннему

 

закрытию

яслей

 

множество

 

бдагодарностей

 

и

 

просьбы

 

о

 

новом

 

возоб-
новлении

 

их

 

в

 

следующим

 

году.

Некоторые

 

вепсянки

 

принимают

 

участие

 

в

 

общест-
венной

 

работе.

 

В

 

Шимозерии

 

одна

 

девушка-комсомолка

была

 

две

 

сессии

 

членом

 

Волостного

 

Исполкома

 

и

 

за-

тем

 

была

 

откомандирована

 

учиться.

 

И

 

это

 

не

 

единич-

ный

 

случай.
Однако

 

несмотря

 

на

 

такие

 

резкие

 

сдвиги

 

в

 

бытовых
особенностях

 

вепской

 

женщины,

 

она

 

очень

 

часто

остается

 

еще

 

старой,

 

дореволюционной,

 

русской

 

„бабой".
В

 

этом

 

легко

 

пришлось

 

убедится

 

наглядно

 

на

 

одном

 

из

пленумов

 

сельсовета,

 

где

 

между

 

прочим

 

производились

выборы

 

на

 

районный

 

съезд.

 

Здесь

 

некоторые

 

из

 

при-/
сутствовавших

 

попытались

 

было

 

послать

 

от

 

своего

 

села

делегатом— крестьянку.

 

Но

 

это

 

не

 

удалось.

 

В

 

ответ

посыпалось:

 

„да,

 

ведь

 

у

 

нас

 

есть

 

и

 

мужики

 

хорошие"

или

 

„ну,

 

где

 

это

 

видано,

 

чтобы

 

баба

 

была

 

пастухом",
то

 

есть

 

вожаком

 

и

 

т.

 

д.

 

Так

 

и

 

голосовать

 

даже

 

не

 

пы-

тались.

Однако,

 

на

 

фоне

 

этой

 

отсталости

 

необходимо

 

отме-

тить

 

значительный

 

рост

 

сознательности

 

вепской

 

жен-

щины.

 

Она

 

быстро

 

подвергается

 

культурному

 

влиянию

и,

 

несомненно,

 

в

 

ближайшие

 

годы

 

выравняется

 

в

 

сте-

пени

 

развития

 

с

 

женщинами

 

других

 

районов,

 

культурно

выросших

 

и

 

будет

 

таким

 

же

 

образом

 

строить

 

новый

быт,

 

новые

 

формы

 

социальной

 

жизни

 

вепской

 

народ-

ности

 

на

 

основе

 

правильно

 

проводимой

 

Ленинской

 

на-

циональной

 

политики.

Теіш.

 

іоіт.

 

Ѵазі.

 

Ьіт.

 

Ілпсігаз.
,К1ЮА"№
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кіфіраіпооп
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Ленинградский

 

Областлит

 

№

 

52413.

   

Р/з

 

п.

 

,-,.

 

89.600

 

зн.

 

на

 

п.

 

л.

Бум.

 

82x108.

        

Тираж

 

1

 

000.
Зак.

 

№

 

783.
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