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О псковскихъ эстонцахъ или такъ навываемыхъ
„сетукезахиЛ
Заслуженнаго пастора

Я. Гурта.

Благодаря любезному coÄ^ncTBiro Императорскаго Русскаго 
Географическаго Общества, я имгЬлъ возможность совершить 
л'Ьтомъ 190В г. поездку въ Псковскую губернпо съ цйлыо 
пополнены моихъ изысканы въ области этнографы, народной 
поэзы и языка тамошнихъ эстонцевъ или, какъ ихъ назы- 
ваютъ, „сетукезовъ“ (Setukesed, единств, число Setukene). 
Выражая мою искреннюю признательность Обществу за пре
доставленное мнЪ для означенной пфли nocooie, я считаю 
вм'Ьст'Ь съ т'кмъ своимъ нравственнымъ долгомъ сообщить 
о ход’Ь и результатахъ моей покздки.

Поездка моя, продолжавшаяся въ общей сложности во
семь недель, была совершена въ два срока: съ 2 шня по 
12 шля, и потомъ съ 1 по 15 сентября. Необходимость 
перерыва была вызвана т’Ьмъ обстоятельствомъ, что продол
жающаяся во вторую половину шля и весь августа сельскш 
работы затрудняли сношены съ сельскими жителями. Моимъ 
главнымъ м1зстопребывашемъ въ об^ поездки я избралъ при- 
городъ Печены (Petseri), центръ сетукезской области. Отсюда 
я совершалъ экскурсы по деревнямъ; сюда я приглашалъ 
разныхъ лицъ, который могли доставить мн-Ь обильныя св^д^ны. 
Главное мое внимаше было обращено на матертльное и 
духовное благосостояше народа, на ихъ нравы и обычаи, въ
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особенности же мною было записано большое число народ- 
ныхъ п'Ьсенъ, которыми маленькш народецъ сетукезовъ очень 
богатъ. Отъ двухъ только пЬвицъ: отъ Miku Ode изъ деревни 
Helbi и отъ Martini Iro изъ деревни Kolowinna, я добылъ 
31.520 строкъ п'Ьсенъ, изъ которыхъ Ode пропЬла 20.720, 
а Iro 10.800 строкъ. Съ цЬлью нагляднаго изображены 
предметовъ матерыльнаго благосостояны народца, я взялъ 
съ собою фотографа-любителя, студента медика Y. Reier’a 
изъ Юрьева, который сдЬлалъ для меня около 40 снимковъ 
и приблизительно столько же рисунковъ карандашемъ. Во- 
лостныя правлены любезно снабжали меня статистическимъ 
матерыломъ; свЬдЬны о санитарномъ соетоянш области сооб- 
щалъ мнЬ докторъ МатвЬевъ, врачъ уЬздный больницы 
около Печеръ; что касается духовной и нравственной сто
роны жизни, то цЬннымъ для меня было мнЬше старшаго 
священника Печеръ, о. Мутовозова. Главнымъ же источни- 
комъ добытаго мною былъ самъ народъ. Раскрыть этотъ 
источникъ для меня не составляло труда, такъ какъ уже 
раньше, въ 1884, 1886 и 1902 годахъ я совершалъ поЬздки 
въ означенную область, и свободно владЬю языкомъ сету
кезовъ.

Вдаваться въ подробности моихъ изысканШ не позволяютъ 
мнЬ узкы рамки краткаго отчета о поЬздкЬ. Собранный мною 
богатый матерылъ нуждается въ спещальной, всесторонней 
разработкЬ; здЬсь же я имЬю въ виду набросать лишь краткш 
общш очеркъ изслЬдованш земли и ея обитателей.

Сетукезы населяютъ сЬверозападную часть Псковского 
уЬзда. СЬверною своей оконечностью область ихъ распро
странены достигаетъ вплоть до впадешя рЬки Во (Waujögi) 
въ Псковское озеро. Западную границу съ Лифляндской 
губернш образуютъ двЬ рЬки: съ сЬвера верховья Меды 
(Mädajõgi), притока рЬки Во, съ юга — верховья Нимжы 
(Piusajögi). Среднее течете и низовья этой рЬки, впадающей 
въ Псковское озеро, прорЬзываютъ эту страну посрединЬ, 
и раздЬляютъ ее на двЬ половины, сЬверную и южную. Во
сточная граница Сетукезт (Setumaa) обозначена въ глав- 
ныхъ чертахъ направлетемъ югозападнаго берега Псковского 
озера, однако такимъ образомъ, что лишь къ сЬверу один
надцать сетукезскихъ деревень достигаютъ берега озера, тогда 
какъ въ другихъ мЬстахъ сетукезовъ отдЬляютъ отъ него
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русскш деревни. Южная приблизительная граница обозна
чена Псково-Рижскимъ шоссе, а именно его протяжешемъ 
между Изборскомъ (Isboska) и Лифляндскою ставцшю lllingen 
(Misso), причемъ, однако, десять сетукезскихъ деревень лежатъ 
еще южнее этого шоссе. Прямо черезъ означенную область 
пролегаетъ Пскоио Рижская жел. дорога, частью параллельно 
pksk Пимжк. Южная половина Сетукезш разделяется цклымъ 
комплексомь русскихъ деревень, внедряющихся на подобш 
клина съ юга на северъ, на две части, западную и во
сточную. Въ северной части этого клина, доходящаго до 
Пимжы, лежитъ пригородъ Печеры съ 1300 жителями (при
близительно) и первокласснымъ монастыремъ.

Въ адмипистративномъ отношепш Сетукезш разделяется 
на четыре волости: Слободская волость (Lobodka wald) съ 
севера, Ланшовская волость (Pankowitsa wald) съ юга, Пе
черская волость (Petseri wald) въ центре, и Изборская волость 
(Isboska wald) съ востока. Въ последней изъ нихъ мепЬе 
всего сектукезовъ, такъ какъ она населена преимущественно 
русскими. Что касается характера местности, то къ северу 
отъ Пимжы она представляетъ главнымъ образомъ низмен
ность съ преимущественно песчаной почвой, покрытую местами 
еще болотами. Леса, въ этой части еще довольно густые, 
содержать преимущественно хвойныя породы. Редко попада
ются здесь неболышя болота, зато часто встречаются живо- 
писпыя долины и красивыя места чернолесья, хотя богатой 
лесомъ местность эту нельзя назвать, и па востоке, главнымъ 
образомъ въ Изборской волости, она даже бедна лесомъ. На 
юге почва хрящевата и глиниста, причемъ глина встречается 
главнымъ образомъ къ западу отъ Печеръ по среднему 
теченш Пимжы вплоть до лифляндской границы. Не будучи 
низменностью, местность эта темъ не менее носить назваше 
„Мокролугъ*, потому что, благодаря глинк влага долго 
остается на поверхности; южная часть плодороднее и насе
леннее скверной. Климатъ, по увкрешю доктора Матвеева, 
вполне здоровый, главнымъ образомъ въ южной части. Весьма 
распространенный мкстпыя болкзни: трахома, катарръ желудка 
и чесотка, не находятся ни въ какой зависимости отъ кли
мата, а являются слкдствшмъ низкаго культурнаго уровня 
народа, причемъ докторъ Матвкевъ указывалъ главнымъ обра
зомъ на нечистоплотность и плохое ниташе во время постовъ,
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какъ на существенный причины накожныхъ и желудочпыхъ 
бол'Ьзненныхъ формъ. Легочная чахотка встречается очень 
р^дко, тифъ редко; проказы и болотной лихорадки совсемъ нетъ.

Численность сетукезовъ не велика. По последней все
общей переписи 1897 года она равняется всего 16.571 
душамъ, т.-е. равносильна одному большому, или двумъ сред- 
нимъ лифляндскимъ приходамъ. По волостямъ сетукезское 
населеме распределяется следующимъ образомъ:

1. Слободская волость: . 2406 муж. — 2557 женщ. — Всего — 4963
2. Печерская вод ость: . 3272 „ - 3263 „ — Всего — 6535
3. Паниковская волость: . 1794 „ — 1839 ,, — Всего — 3633
4. Изборская волость:

С
О00C
D — 754 „ — Всего — 1440

8158 муж. — 8413 жевщ. — Всего — 16571

Такимъ образомъ, мы видимъ, что сетукезы представляютъ 
лишь ничтожнейшую долю многомиллтннаго населешя Россш- 
ской Имперш, и что ихъ сощальное и государственное зна- 
чеше равняется нулю. Не смотря однако на это они пред
ставляютъ высокш интересъ для науки, и маленькая область 
ихъ распространена является богатымъ источникомъ для этно* 
графовъ и археологовъ.

Сетукезы сохранили очень много первобытпаго и старин- 
наго: въ своихъ воззрешяхъ, въ своихъ нравахъ и обычаяхъ, 
въ своихъ песняхъ и народныхъ преданшхъ, даже въ своей 
внешности, преимущественно въ женскомъ одеянш.

Въ одномъ изъ издашй своего народнаго эпоса „Kalevala" 
финны воспроизвели въ краскахъ типъ первобытнаго финна 
и первобытной финки на основами данныхъ археологическихъ 
изысканш и изучешя народныхъ предашй. Однако эти научные, 
отраженные типы, давно минувшихъ временъ живо напоми- 
наютъ наблюдателю современныхъ, среди насъ живущихъ, 
сетукезовъ; въ особенности поразительно сходство перво
бытной финки съ сетукезкой, выражающееся не только въ 
покрое одежды, но и въ выборе и сочетанш цветовъ, такъ 
что при первомъ взгляде на изображеше Kalevalad кажется, 
что видишь предъ собою сетукезку. Всматриваясь внимательнее, 
вы заметите некоторый маловажный отличш, напр. богатство 
украптенш у современной сетукезки, но основной характеръ 
и общш обликъ остается одинъ и тотъ же. Это служить
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нагляднымъ доказательством^ того, что съ одной стороны 
одежда сетукезокъ очень первобытна, съ другой—что финны, 
воспроизведя вн'йшшй обликъ своихъ предковъ, не уклонились, 
какъ кажется, отъ исторической правды. Невольно возникаетъ 
вопросъ, какова же причина этой первобытности сетукезовъ 
въ наше время? Во-первыхъ, нужно отметить, что ихъ 
единоплеменники и ближайппе соседи, лифляндсше эстонцы, 
составляютъ въ полномъ смысле культурную народность двадца- 
таго века. Далее, мы должны иметь въ виду, что сетукезы 
живутъ не въ заброшенной, отрезанной отъ международныхъ 
сношенш местности: они живутъ на земле, богатой истори
ческими собьгаями. На западе лежитъ Лифлянды съ ея пере
менными судьбами; на востоке — Изборскъ, Псковъ и далее 
Новгородъ, имевпйе выдающееся значеше въ русской исторш; 
старинная, соединяющая Ригу со Псковомъ, большая дорога 
пролегаетъ черезъ сетукезскую область. Не было, следова
тельно, недостатка въ точкахъ, соприкосновен^ и въ вл!янш 
иноплеменпыхъ элементовъ. Чемъ же объясняется явлеше 
столь выраженной первобытности сетукезовъ? Ответъ, по 
моему мненш, таковъ: своеобразный и первобытный свой 
обликъ опи сохранили благодаря своеобразному взаимодействпо 
нащональности и вероисповедашя. Последующее изложеше 
дастъ разъяснена и доказательство этого положена.

Будучи по своему происхождешю чистокровными эстон
цами, сетукезы нредставляютъ восточную ветвь верро-эстон- 
скаго племени. Ихъ отде.пеше отъ верро-эстонцевъ въ преж- 
нш времена носило государственный характеръ, такъ какъ 
со времепъ Трувора сетукезы всегда принадлежали русскому 
государству, тогда какъ верро-эстонцы последовательно на
ходились подъ немецкимъ, польскимъ и шведскимъ владыче- 
ствомъ. Въ настоящее время, когда россшскш скипетръ 
объединилъ государственно обе части одного и того же пле
мени, разделеше является исключительно адмипистративнымъ, 
выражаясь въ томъ, что сетукезы принадлежать Псковской, 
а верро-эстонцы Лифляндской губерши. Этнографическаго 
разделены въ собственномъ смысле слова никогда не было 
и въ настоящее время также пе можетъ быть обнаружено. 
Народный типъ и наречш сетукезовъ и верро-эстонцевъ то
ждественны, ибо особенности говора и запаса словъ, являю
щаяся последствшмъ влынш русскаго языка, слишкомъ незна
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чительны, чтобы являлась возмояшость считать языкъ сету- 
кезовъ самостоятельнымъ нарйчшмъ.

По своимъ религтзнымъ воззрйтямъ, сетукезы принадле- 
жатъ къ православной церкви со времени проникновенш къ 
нимъ хрисПанства. Я не нашелъ ни одного указанш на то, 
чтобы они въ общемъ своемъ составй когда-либо были католи
ками или лютеранами. Лютеранство, во всякомъ случай, можетъ 
быть исключено, такъ какъ мы не имйемъ никакихъ истори- 
ческихъ данныхъ за то, чтобы оно, какъ народное вйроиспо- 
вйданш, когда-либо проникало на востокъ за границы лиф- 
ляндскихъ приходовъ Rappin и Neuhausen, ибо государствен- 
ныя границы дйлали такое проникновенш невозможнымъ. 
Что касается католицизма, то дйло обстоитъ нисколько иначе 
относительно одной части сетукезовъ. Именно, во время Ор- 
денскаго владычества въ Лифляндш, граница между Лифлян- 
д!ей и Росшей была отодвинута далйе на востокъ въ область 
сетукезовъ, вплоть до средняго теченш и низовья Пимжы. 
Поэтому эстонцы, живнпе между этой рйкой и рйкой Меда, 
теперешней границей Лифляпдской и Псковской губернШ, 
должны были принадлежать къ Ордену, а въ силу этого быть 
причислены къ католической церкви. Когда же впослйд- 
ствш граница отодвинута была къ западу, эта часть населе- 
шя, соответствующая теперь Слободской волости, перешла 
къ Россш, перешла въ нравославю и стала сетукезами. До- 
казательствомъ этого служатъ пйкоторые, сохранивниеся до 
нашего времени, католически элементы въ ихъ рйчи и обы- 
чаяхъ. Однако, это местное лишь и временное влшше като
лицизма столь несущественно, что сетукезы всецйло и во вей 
вйка христтнства могутъ считаться принадлежащими къ 
православной церкви.

По характеру своей народности сетукезы обособлены отъ 
русскихъ, хотя они вйками живутъ другъ подлй друга и под
держиваюсь другъ съдругомъмирныя отношенья. Русскимъ язы- 
комъ владйютъ до нйкоторой степени только мужчины, тогда 
какъ женщины и дйти его совершенно не знаютъ. Дома и 
вообще между собою сетукезы говорятъ исключительно по- 
эстонски; на ейверй, въ Слободской волости, даже мужчины очень 
плохо знаютъ русскш языкъ. Браки между русскими и сету
кезами чрезвычайно рйдки. Отецъ Мутовозовъ, старшш свя- 
щенникъ Печеръ, сообгцилъ мнй, что въ его приходй, насчи-
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тывающенъ 3000 душъ въ течете его двадцатитрехлетней 
пастырской деятельности было лишъ два смешанныхъ брака. 
Нерасположете другъ къ другу взаимное. Русскш смотритъ 
на сетукеза или сетукезку, какъ на человека низшей расы, 
вступить въ связь съ которымъ не позволительно. Сетукезке, 
въ свою очередь, не еимпатиченъ русскш характеръ, даже 
русская одежда, на которую она не променяешь свою. Спро- 
сивъ одну сетукезку, почему она и ея одноплеменницы не хо- 
тятъ изменить одежды, я получилъ въ ответъ: „Да разве это 
возможно? ведь она красива; наши матери также одевались. 
Святая Дева Марш носила такую же одежду, и было бы 
грешно заменить ее другой “. Действительно, сетукезское жен
ское одеяте очень красиво, и распространено оно по всей 
области. У сетукезовъ свои особыя народиыя празднества, 
такъ называемые Kirmaski’. Назваще это происходить отъ 
немецкаго слова Kirmes, Kirchmess, что объясняется темъ, 
что сами празднества возникли въ Лифляндш въ те времена, 
когда она еще была страной католической и подъ немец- 
кимъ владычествомъ. Сделавшись лютеранами, лифляндсше 
эстонцы позабыли свои праздники и ихъ названы, сегукезы 
же ихъ сохранили. На эти народный празднества приходятъ 
часто и руссте, но каждая народность образуетъ обособлен
ный группы. Полной взаимности и не можетъ быть, ибо отсут
ствуешь связующая, обкимъ народеостямъ понятная речь. 
Одна часть не можетъ принимать участш въ песняхъ, играхъ 
и шуткахъ другой, можетъ лишь созерцать, или веселиться 
отдельно. Каждая народность сохраняетъ самостоятельный ха
рактеръ своихъ праздниковъ. Кромк сказаннаго следуешь ука
зать еще на два обстоятельства, поддерживающая и укрЬпляю- 
шдя самобытность сетукезовъ по отношенпо къ могучей рус
ской народности, и способствующш сохраненно ихъ обособлен
ности; а именно ближайшее соседство лифляндскихъ эстон- 
цевъ и известная доля упрямства въ характере эстонской 
народности. Хотя лифляндскш эсгонецъ относится не осо
бенно дружелюбно къ своему сетукезскому сородичу, ставя 
его по его некультурности еще ниже, чймъ это делаешь рус- 
скШ, шкмъ не менее более совершенная форма лифляндской 
культуры оказываешь на сетукеза значительное притяжеше, а 
тождество народности способствуешь легкому переходу влш- 
шя запада на востокъ, что сказывается не только въ народ- 
, . . (7)
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ыомъ хозяйстве, но выраяшется и въ томъ, что среди сетукез- 
ской мужской молодежи широко распространена одежда лиф- 
ляндскихъ эстонцевъ. Относительно нащональнаго характера 
ихъ я могу отметить следующее. Должностныя лица вс£хъ 
волостныхъ правлены, съ которыми мне приходилось гово
рить о сетукезахъ, высказались единодушно, что это народъ упря
мый. То же самое высказалъ въ 1886 году священникъ въ Пани- 
ковнчахъ, признавпий въ остальномъ за своими сетукезскими 
духовными детьми много хорошихъ качествъ. Указанное только 
что упорство сетукезовъ им'Ьетъ, однако, не только дурную 
сторону, называемую собственно упрямствомъ, но и хорошую 
выражаясь въ твердости, выдержка и силе характера. Бла
годаря этимъ качествамъ псковскы эстонцы оказались спо
собными удержать унаследованную самобытность отцовъ и 
сохраниться въ течете столеты, какъ самостоятельная на- 
цюнальная индивидуальная единица, бокъ о бокъ съ русскими, 
причемъ она наверное сохранится еще надолго. Не смотря 
на общность вероисповедашя русское влыте носитъ глав- 
пымъ образомъ оффищальный и внешны характеръ.

Въ какомъ же состояны веровавы сетукезовъ? Будучи, 
какъ уже сказано, испоконъ-вековъ православными, они рев
ностно преданы своему вероисповеданiro и добросовестно вы- 
полняютъ предписаны своей церкви. Таковъ отзывъ всехъ 
священниковъ, съ которыми мне приходилось говорить. Твер
дость ихъ характера сказывается и тутъ, притомъ благотворно. 
Темъ не менее pyccKie называютъ ихъ полувтрцами и не 
считаютъ ихъ истыми христмнами. Хотя такое прозвище и 
возникло, какъ мне кажется, на почве нащональнаго различья 
техъ и другихъ, темъ не менее оно вполне справедливо, и 
оправдываетъ въ данномъ случае изречете: ,,vox populi vox 
dei“. Пониман1е религы и ея проявлены носятъ у сетукезовъ 
чисто внештй характеръ. На богослужете они смотрятъ какъ 
на релииозное лицедеяте, какъ на красивое зрелище, кото- 
рымъ они охотно любуются. Церковный службы и требы счи
таются деяными, которыми снискиваютъ у Бога благодать и 
благорасположены. Посты и процессы считаются полезными 
и спасительными уже потому, что ихъ соблюдаютъ; о настрое
ны же и убеждены сердца не спрашиваютъ. Посты соблю
даются очень строго, ибо они предписаны, по это не мешаетъ 
нисколько сетукезу при случае отзываться объ этомъ рели-

СВ)
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иозномъ обряде весьма неблагоговейно. Религы составляетъ 
для сетукеза лишь сумму церемонш и обрядовъ; д'Ьйствитель- 
наго содержант Eвaнгeлiя онъ еще нисколько не понялъ, и 
Священное Писаше осталось еще для него книгой за семью 
печатями. Церковный службы и релипозныя требы совершаются 
исключительно на русскомъ языке. Обучены закону Божш 
и наставленья на ихъ родномъ языке они не получаютъ, 
ибо священники не знакомы съ ихъ языкомъ. Поэтому не 
удивительно, что даже зеаше десяти заповедей и молитвы 
„Отче нашъ“ представляетъ лишь редкое исключены, и если 
иные и знакомы съ этими простейшими элементами христтн- 
ства, то оказывается, что они ихъ переняли у своихъ бли- 
жайшихъ соседей, лифляндскихъ эстонцевъ. Одинъ свягцен- 
никъ разсказалъ мне, что летъ шесть тому назадъ какой-то 
монахъ, зиающш еетукезсмй языкъ, сделалъ попытку вести 
на этомъ языке релипозныя беседы, но, по словамъ священ
ника, ему это не удалось. Не мое дело доискиваться при
чины этой неудачи, но я знаю, что сетукезы желали бы иметь 
богослужеше и религьозное наставлеше на своемъ родномъ 
языке, чего они, однако не получаютъ. Поэтому вполне по
нятно, что релииозное развиты сетукезовъ стоитъ на весьма 
низкомъ уровне.

Въ только что изложенномъ и таится причина того, что 
сетукезы всей силой своего ума и сердца отдались предашямъ 
своихъ предковъ, стариннымъ песнямъ, сказашямъ и сказкамъ. 
Черезъ посредство этихъ продуктовъ ума и излынш сердца 
своихъ предковъ они преподаютъ молодежи правила жизни, 
въ нихъ они находятъ свою радость и свое горе. Преданы 
отцовъ заменяютъ имъ библио и молитвенникъ. Такъ какъ 
человеку, и помимо христынства, дана совесть и известная 
мера нравственнаго сознаны, то не удивительно, что эти 
древше продукты ума, заключающы въ себе подчасъ пре
красный черты и убедительный истины, составляютъ действи
тельную пищу для ума и сердца, они оказываютъ нравствен
ное воздействы, и руководятъ въ жизни, оказывая на нее 
известное влыны, ибо формы песенъ, разсказовъ и пословицъ, 
вытекающихъ прямо изъ сердца—вполне народны, картинны 
и рельефны, а потому говорятъ непосредственно сердцу же. 
Являясь, такимъ образомъ, въ жизни сетукезовъ чрезвычайно 
важнымъ элементомъ, преданья старины удерживаются у нихъ

(9)
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съ большой любовью и передаются послЬдующимъ поколЬ- 
шямъ, чему главнымъ образомъ способствуетъ женская часть 
народа, душа очага и семьи. Богатство знанш народныхъ 
пЬсенъ считается болынимъ достоинствомъ, и способствуетъ 
доброй молвЬ о всякой сетукезской женщипЬ и дЬвушкЬ. 
„Безъ пЬсенъ, сказала мнЬ одна сетукезка-мать, дЬвушка у 
насъ не смЬетъ выходить изъ дому*. Знате пЬсенъ считается 
лучшимъ приданымъ, которое невЬста приноситъ жениху, ибо 
вмЬстЬ съ пЬснями она вноситъ въ новый домъ свой: мудрость 
отцовъ и матерей, жизнерадостность и утЬтеше. Сетукезъ 
неразрывно связанъ съ наелЬдшмъ своихъ нредковъ, и это 
наслЬдш сохранено для него и для науки благодаря его на- 
цюнальности и вЬроиеповЬданш.

А школа? рпзвЬ она не даетъ также и сетукезскому на
роду образованы и просвЬщете? Конечно да, но лишь чрез
вычайно малому числу отдЬльныхъ личностей, прошедшихъ 
школу. Вся масса народная безграмотна. При томъ нужно 
заметить, что почти вей школы въ деревняхъ возникли лишь 
въ течете послЬдпяго десятилЬты, и что полное исключены 
родного языка изъ преподавашя чрезвычайно затрунняетъ 
работу школы и не въ состояши развить въ народЬ любовь 
къ ней. Мн'Ь разеказывали, что одинъ сетукезъ, спрошенный, 
почему онъ не посылаетъ своихъ дЬтей въ школу, отвЬтилъ: 
Къ чему это? тамъ сойдутся вмЬстЬ норосепокъ и баранъ. 
Поросенокъ пищитъ, а баранъ блЬетъ; одинъ другого не по- 
нимаетъ. Этими словами деревенскш житель хотЬлъ выразить 
въ наглядной формЬ, что ученикъ и учитель, благодаря обоюд
ному незнанш языка, не могутъ понять другъ друга. Однако, 
несмотря на это, существующее въ настоящее время, несоот- 
вЬтствы, и къ сетукезамъ проникло сознаны пользы обучены, 
и уже мнопе начинаютъ посылать своихъ дЬтей въ школу. 
Но, благодаря отсутствш обязательной грамотности, значи
тельная часть молодежи и теперь выростаетъ безъ всякаго 
школьнаго образованы. Въ будущемъ безъ сомнЬшя, произой
дешь поворотъ къ лучшему, но, пока церковь будетъ исклю
чать местный народный языкъ изъ своего богослуженш, ра
бота школы принесетъ также лишь половину плодовъ. ЗдЬсь, 
въ странЬ сетукезовъ, православной церковью совершенно 
забытъ ея старый, чисто евангельски!, принципъ, на который 
опа постоянно ссылается по отношешю къ римско-католиче-

(10)
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ской церкви, а именно: преподавать народу слово Божш на 
его родномъ языке. Прекрасный принципъ этотъ следовало бы 
соблюдать во всГхъ случаяхъ, па благо церкви и народа. 
Лишь тогда только исчезнетъ полуязыческш характеръ сету- 
кезовъ и жизнь этого народца обновится и проникнется свГ- 
томъ Евангелы.

Сказаннаго о духовной культурЬ сетукезовъ достаточно. 
Укажу еще на сл'Ьдуюшдя характерный стороны изъ жизни 
этого народа.

Сетукезы средня го роста, ниже русскихъ. Они въ боль
шинства случаевъ белокуры, почему девушки и называются 
въ народныхъ пГспяхъ: „linaliiusse linnukese", т.-е. бЬлокурыя 
пташки. Среди дГвушекъ и молодыхъ женщинъ часто попа
даются довольно миловидныя, причемъ эта природная мило
видность выступаетъ еще ргкзче благодаря красивому одГянш 
съ богатыми серебряными украшешями.

Женская одежда состоитъ, во-первыхъ, изъ б^лой, льняной 
рубашки, рукава которой украшены на плечк и въ области 
кистевого сустава красной вышивкой. Поверхъ рубашки но- 
сятъ безрукавый кафтанъ темиосиняго цвЬта съ красной 
каймой, который им'Ьетъ различный названы, смотря по сорту 
матеры, изъ которой ооъ сшитъ. Сотканный изъ тонкой пакли 
называется ,,rüüd“, изъ льняной пряжи—„sarahvan"; ситце
вый— „kitasnik"; суконный—„sukmann". Суконный кафтанъ 
надкваютъ лишь въ торжественные или праздничные дни. 
Особаго лифа и особой нижней юбки сетукезки не носятъ, 
и то и другое замГняетъ имъ упомянутый кафтанъ, который 
спускается съ плечъ до самыхъ мыщелковъ; лишь худощаваго 
сложены женщины носятъ, какъ говорятъ, особыя юбки подъ 
кафтаномъ, чтобы казаться полнее. Грудь и шею покрываетъ 
богатое украшены, которое, однако, надевается полностью лишь 
въ праздничные дни. Середину груди занимаетъ довольно ши- 
рошй, круглый, конической формы серебряный щитъ (sõlg). 
Шея увешана многочисленными, спускающимися ниже на- 
грудоаго щита, серебряными же цепочками, изящно и гар
монично сгруппированными. Цепочки эти различной работы 
и потому имГютъ различным названы; имеются витыя или 
крученыя щкпи (püörtü’), на подобы веревокъ, лентообразпыя, 
плетеныя панцырныя (tsäposka5), и тонкы тесьмообразныя 
(keti’, отъ нГмецкаго Kette—цГпочка). Цепочки увешаны се-
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ребряпыми монетами и крестиками. Шея обвита нисколькими 
рядами стекляныхъ бусъ. Богатство украшены зависитъ, ко
нечно, отъ зажиточности девушки или женщины; богатыя 
носятъ на своей груди отъ шести до семи фунтовъ серебра, 
и тогда украшеше оценивается въ 250 до 300 рублей. У 
себя дома и въ летнее время девушки ходятъ съ непокрытой 
головой, когда же оне вы ходятъ изъ дому, или въ зимнее 
время, оне покрываютъ голову платками. Въ праздиичные 
дни ихъ головной уборъ состоитъ изъ венкообразнаго укра
шены (vanik), составленнаго изъ разпоцветныхъ шелковыхъ 
лентъ, намотанныхъ на жестяной, или даже картонный обручъ, 
и спускающихся своими концами вдоль спины внизъ. Жен
щины вместо этого носятъ на голове особый, льняной, белый, 
плотно прилегающш платокъ, который на затылке перевязы
вается повязкой изъ красныхъ, белыхъ и зеленыхъ нитей, 
плотно его сдерживающей. Платокъ этотъ называется „linik" 
и длина его равняется восьми локтямъ его обладательницы; 
его спускаюнцеся концы достигаютъ до самыхъ мыщелковъ 
и ихъ кончики имеготъ богатую и красивую разноцветную 
вышивку, съ преобладатемъ основного краснаго цвета. Linik 
совершенно покрываетъ волосы, носится дома постоянно, какъ 
лктомъ, такъ и зимой, и служитъ отличительнымъ признакомъ 
женщины. При выходе изъ дому поверхъ Ншк’а надевается 
еще какой нибудь платокъ, обыкновено белый, съ разукра
шенными каймами, но я видалъ и красные, желтые и пестрые 
головные платки. Передники въ большинстве случаевъ краснаго 
цвета, хотя бываютъ и другихъ цветовъ. Верхняя одежда 
всегда белаго цвета, благодаря чему толпа сетукезокъ издали 
можетъ быть сравнена съ стаей лебедей. Летняя верхняя 
одея;да (räbik) изъ полушерсти, съ красными каймами, укра
шена въ талш красными и зелеными тесьмами. Кистевые 
обхваты рукавовъ и кайма на груди украшены также чер
ными и зелеными тесьмами. Зимою женщины носятъ белый 
овечш тулупъ (kask), поверхъ котораго въ случае надобности 
надевается еще другой кафтанъ (särk), также белаго цвета. 
Въ обыденное время на ноги надеваются чулки (kapuda’) и 
сандалш (tsuvva’), въ праздничные же дни — полусапожки 
(poole’-saapa’)-

Мужское одкяше, конечно, проще. Рубашка (karneh) въ 
большинстве случаевъ белая, изъ самотканнаго полотна, съ
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красной вышивкой въ шсйномъ и грудпомъ выркзк, по попа
даются и цвктныя рубашки, краеныя или сипы; носится она 
по русскому образцу, поверхъ штановъ. Штаны (pöksi;) то 
бклаго, то скраго, красноватаго или синеватаго цвкта, очень 
часто съ узкими белыми продольными лиными на темномъ 
фонк. Поверхъ рубашки мужчины носятъ короткш, не дости
гающей колкнъ, бкловато-скрый кафтапъ, съ двумя рядами 
черныхъ костяныхъ пуговицъ, и довольно широкимъ, иногда 
чернаго цвкта, отложнымъ воротникомъ. Носитъ онъ названы: 
„pitsärk “, кафтанъ верхней части ткла, или еще: „wäikene 
särk", маленький кафтанъ. Въ суровую погоду поверхъ него 
надкваютъ широшй и длинный кафтанъ (päälmäne särk), назы
ваемый также: „härmäk", или „suur särk", т.-е. большой 
кафтанъ; онъ скроватобклаго цвкта съ широкимъ чернымъ 
отложнымъ воротникомъ; повязывается онъ широкимъ поясомъ. 
Собственно зимняя одежда состоитъ изъ бклой овечьей шубы 
(kask), которую дома носятъ безъ верхняго кафтана, а на 
покздкахъ подъ нимъ. Голову покрываютъ лктомъ маленькой 
поярковой темноскрой шляпой, съ узкими полями (kaapkiipär), 
зимою — мкховой шапкой (talvküpär), которая бываетъ раз- 
личнаго покроя, смотря по мкстности и по вкусу. Ноги въ 
обыденное время обуты въ кожаныя сандалш (tsuvva5) и оку
таны портянками (jalgräti’); въ праздничные дни и при тор- 
жественныхъ случаяхъ носятъ сапоги (saapa’). Лапти (viiso’) 
попадаются лишь у бкдняковъ и у пастуховъ.

Жнвутъ сетукезы въ деревняхъ, состоящихъ иногда всего 
изъ трехъ или четырехъ дворовъ. Расположены деревень не 
столь правильное, какъ у русскихъ. Сетукезъ строитъ свое 
жилище совершенно независимо и въ сторонк отъ соскда, со
вершенно какъ эстонецъ въ остзейскихъ губершяхъ, причемъ 
ркшающимъ является характеръ почвы и собственный вкусъ 
хозяина. Дворъ обыкновенно больше, и отдкльныя строены 
расположены на большемъ другъ отъ друга разстояши, чкмъ 
у русскихъ. Жилое помкщены (elitare) и рига (rihetare), или 
совершенно раздклены, т.-е. построены въ разныхъ мкстахъ, 
или же подъ одной крышей, будучи раздклены лишь гумномъ 
(tarealone), такъ что жилое помкщены находится на одномъ, 
а помкщены риги на другомъ концк дома. Въ ркдкихъ слу
чаяхъ рига служитъ вмкстк съ ткмъ и жилымъ помкщенымъ; 
чаще попадаются дома, имкющы два жилыхъ помкщен1я, по
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одному па обоихъ концахъ дома, причемъ помещены между 
ними называется въ такомъ случае: „Seenine“, каковое на- 
зван1е обозначаетъ впрочемъ вообще сЬни. Seenine гораздо 
больше с'Ьней въ остзейскихъ провинцшхъ, и служитъ обы
кновенно чуланомъ, въ летнее же время въ этомъ помРщенш 
также спятъ. Жилое помещены состоитъ только изъ одной 
юмпаты, въ которой стЬнпыя бревна обтесаны и гладко 

обструганы. Печь вместе съ подомъ находится съ правой 
или съ левой стороны отъ входа; вдоль стЬнъ тянутся длин
ный лавки и стоятъ кровати. Задняя стена, противоположная 
входу, называется eräsain; въ одномъ изъ ея угловъ находится 
образъ. Столы, ткацкы станки и друпе предметы домашняго 
обихода размещаются смотря по надобности и удобству. Окна, 
состоящая изъ шести стеколъ и украшенныя часто снаружи 
резьбой въ русскомъ вкусе, имеются лишь въ задней и одной 
изъ боковыхъ ст4нъ; другая боковая стена предназначена для 
кроватей. Къ темной сгЬнЬ жилой комнаты иногда пристраи
вается чулапъ, а подъ комнатой иногда помещается погребъ. 
Вдоль одной изъ сторонъ четырехугольнаго двора и напротивъ 
жилища, помещаются пристройки, какъ-то: амбаръ, конюшни 
и коровники. Все постройки крыты соломой. Рига и баня 
помещаются, по понятнымъ причинамъ, поодаль, въ стороне. 
Маленькш и бедныя хозяйства имеготъ обыкновенно общую 
ригу и баню.

Главное заняты сетукеза—хлебопашество, которымъ онъ 
занимается столь же охотно и преданъ столь же ревностно, 
какъ и лифляндскш эстонецъ. Но такъ какъ въ сетукезш, какъ 
и во внутреннихъ губершяхъ имперш, господствуетъ по
душная система народнаго хозяйства, то и здесь хлебопаше
ство не можетъ достичь такого развиты и процветанш, какъ 
въ остзейскихъ губершяхъ. Въ смысле ращональнаго хозяй
ства и благосостояшя лифляндскш эстонецъ значительно пре
восходить сетукеза. Существенное подспорье сетукезы, въ осо
бенности северные, могли бы иметь въ рыболовстве благо
даря близости большого Псковскаго озера. Но они не любятъ 
этого промысла, что повело съ теченымъ времени къ засе- 
летю береговъ этого озера русскими, которые занимаются 
этимъ промысломъ въ шйрокихъ разм4рахъ и уснешно. На
родным песни сетукезовъ полны похвалъ хлебопашеству, 
тогда какъ рыболовство выставляется опаснымъ, лишь случай

на



нымъ занятшмъ. На воде, такъ говорится въ п'Ьсняхъ, не 
только мужчины ловятъ рыбу, но и рыба ыужчинъ. Когда 
рыбакъ отправляется на свой промыселъ, онъ Есегда долженъ 
брать съ собой погребальное одЬяше, а дома онъ оставляетъ 
плачущихъ. Когда же хлЬбопашецъ отправляется въ поле, 
то дома остаются певицы и въ горнице радость. Помимо 
хлебопашества сетукезъ занимается торговлей, конечно въ 
самой первобытной форме. Въ лесистыхъ восточпыхъ мест- 
ностяхъ онъ скупаетъ березовый деготь, во Пскове глиняные 
сосуды, а у береговъ рыбу, и увозитъ эти товары въ остзей- 
скы губерн1и для перепродажи. Тамъ онъ въ свою очередь 
покупаетъ тряпье и старыхъ лошадей, также для пере
продажи: тряпья — на бумажный фабрики, а лошадей на 
шкуры. Въ прожнш времена сетукезы промышляли сбытомъ 
на лифляндскихъ рынкахъ липоваго и ивоваго луба, ко
торый они добывали въ низовьяхъ, около Шемерицъ, южнее 
сетукезы; въ настоящее же время этотъ промыселъ совсЬмъ 
прекратился вследствш того, что съ развитчемъ духовной 
культуры и зажиточности въ Лифляндш, никто более не 
носитъ лаптей. Ремеслами сетукезы занимаются лишь для 
собственной надобности, и произведены ихъ кустарныхъ ра- 
ботъ остаются лишь въ крестьянскомъ кругу. БолРе всего 
развито ткацкое производство, произведены котораго дей
ствительно красивы, обнаруживаюсь искусство, и вполне 
заслуживаюсь вниманы знатоковъ и спецталистовъ. Охотой и 
пчеловодствомъ занимаются лишь въ ограниченныхъ разме- 
рахъ, тогда какъ въ прежны времена, судя по пароднымъ 
преданымъ, эти промыслы были гораздо более распростра
нены и прибыльнее. Когда еще водились волки, ихъ ловили 
въ ямы; въ настоящее же время волковъ более не водится, 
и ямы засыпаны. Старыя песни разсказываютъ еще про лосей 
и медведей, но и эти звери исчезли, вместе съ некогда обшир
ными лесами. Современная охота ограничивается зайцами и 
дичью. Пчеловодство я встрРчалъ дома, въ садахъ но не ви- 
далъ ульевъ въ лесу, хотя, какъ говорятъ, они местами еще 
попадаются.

Семейная жизнь можетъ быть названа въ общемъ хорошей 
и согласной, съ заметнымъ патртрхальнымъ отсЬнкомъ. Отецъ 
семейства глава въ доме; жена и дети безпрекословно ему 
повинуются. Браки ранте. При выборе невесты или жениха
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рйшающимъ побуждешемъ является, съ одной стороны, эконо
мическая точка зргЬшя, съ другой—воля родителей. Если де
вушке предназначенъ мужъ, который ей не нравится, или ко
торый впоследствш въ браке окажется не соотв'Ьтствующимъ 
ея ожиданымъ, то женщина все-таки терпеливо отдается своей 
судьбе, ибо она убеждена, что такъ было предопределено ей 
Создателемъ. Отъ судьбы не уйдешь, сужепаго конемъ не объ
едешь, говорится въ народной песне. Супружескую верность 
ставятъ очень высоко; нарушена ея бываетъ очень редко и счи
тается тяжкимъ проступкомъ. Однако, грубое обращеше мужа съ 
женой встречается часто, въ особенности, если мужъ преданъ 
пьянству; зависитъ это отъ низкаго образовательнаго уровня 
народа, и народныя песни часто свидетельствуютъ объ этомъ 
въ грустныхъ и резкихъ выраженшхъ. Дети благоговейно 
относятся къ родителямъ и хорошо заботятся о нихъ въ ста
рости. Общеше возмужалой деревенской молодежи съ своими 
сверстниками и сверстницами носитъ довольно свободный ха- 
рактеръ и ночныя посещенья парнями девушекъ обыденное 
явлеше; внебрачная рождаемость однако очень редка. Игры, 
пляски и песни заполняютъ свободное время молодежи, въ осо
бенности летомъ, но и въ зимнее время сходятся по празд- 
ничнымъ днямъ въ домахъ для веселья и удовольствш. Осо
бый обычай существуешь среди девушекъ. Между Рождествомъ 
и началомъ великаго поста, въ такъ называемый мясоедъ 
(lihasöögi aig), оне целыми толпами собираются въ доме одной 
изъ подругъ притомъ на целую неделю, дли совместной ра
боты. Следующую неделю проводишь въ другой семье, и такъ 
далее. Каждая изъ девушекъ берешь съ собой свою особую 
работу: прядутъ, шьютъ и вяжутъ, причемъ поютъ песни. 
Этотъ способъ совместной работы называется расквартировкой 
(istmahkaumine). Иногда къ нимъ приходятъ и молодые парни; 
шутятъ, играютъ по местному обычаю, причемъ высматри- 
ваютъ невестъ, что собственно и считается главною целью 
этихъ сборищъ.

Праздники нашего маленькаго народца бываютъ, либо 
церковные, либо народные, либо семейные. О праздникахъ 
церковныхъ не стоитъ говорить, такъ какъ они, благодаря 
общему вероисповедашю, сливаются съ русскими праздниками 
и съ ними вполне тождественны. Народныя празднества, со
стоящая въ пляскахъ и играхъ, справляются въ различное
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время и въ различныхъ мЬстахъ, водки и пива пьютъ много. 
Въ прежшя времена, когда благодаря откупной системЬ 
водка въ среднихъ губершяхъ была гораздо дороже, чЬмъ 
въ Лифляндской губернш, въ означенные праздники охотно 
собирались въ лифляндскихъ корчмахъ, расположенныхъ на 
границ!*. Теперь-же, когда цЬны этихъ „жизненныхъ капель" 
сравнялись, собираются на открытыхъ мЬстахъ около дере
вень или на лЬсныхъ полянахъ. Семейныя празднества, какъ-то: 
крестины, свадьба и похороны, имЬютъ своеобразный отпе- 
чатокъ старины, благодаря богатству и разнообразю ихъ 
обрядовой обстановки. Лишь на одно обстоятельство я хотЬлъ-бы 
указать, а именно на то, что сетукезы им'Ьютъ чрезвычайно 
большое число какъ свадебныхъ, такъ и жалобныхъ пЬсенъ; 
съ послЬдними они сопровождаютъ своихъ умершихъ на 
мЬсто вЬчнаго покоя. Смотря по возрасту, по степени родства, 
по роду смерти, похоронныя жалобныя пЬсни чрезвычайно 
разнятся, при чемъ приходится отмЬтить весьма странное 
явлены, а именно, что всЬ эти пЬсни совершенно лишены 
какихъ-либо элементовъ христшнства, которое, казалось-бы, 
должно было въ нихъ сказаться.

Свои многочисленныя народныя пЬсни сами сетукезы 
подраздЬляютъ на три вида: пЬсни старинным (Wana laulu); 
пЬсни очередным, или порядковым (Korra laulu), и импрови- 
зацт (Tsorts laulu). Къ стариннымъ пЬснямъ они относятъ 
унаслЬдованные съ древнихъ временъ поэтичесше разсказы, 
имЬюшде часто нравственную цЬль, затЬмъ пЬсни сказочнаго, 
легендарнаго или миеическаго содержашя. Произведены ми- 
еической поэзш зачастую довольно туманны по содержанш 
и не всегда понятны для самихъ сетукезовъ. Лишь научное 
изслЬдоваше путемъ сравнительнаго ихъ изучены, въ состоя
ли хоть сколько-нибудь освЬтить ихъ и научно использовать. 
Очередныя или порядковыя пЬсни поются при всевозможныхъ 
случаяхъ и происпгествыхъ жизни, повторяющихся постоянно 
и послЬдовательно, какъ бы по очереди, откуда и названы 
этихъ пЬсенъ. Къ нимъ принадлежать: свадебный пЬснопЬнш; 
похоронныя жалобы; вообще всЬ праздничный пЬсни; далЬе 
пЬсни, которыя поются за работой; поэтическш излышя души 
по поводу различныхъ происшествш и явленШ жизни; пЬсни, 
поющшся во время игръ, и наконецъ дЬтсше стишки. ВсЬ 
эти пЬсни также переходятъ отъ поколЬшя къ поколЬшю.
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Наконецъ, импровизацш суть выражены душевнаго настрое
ны, вытекающы по мимолетному, случайному вдохновенно; 
столь-же быстро, какъ он4 возникаютъ, оне онять забы
ваются. Ихъ содержаше и форма подчасъ непристойны и 
неприличны, откуда и народное названы ихъ tsorts laulu, 
выражающее собою понят1е непристойнаго. Существеннымъ 
элементомъ всЬхъ сетукезскихъ песенъ является ихъ содер
жант, текстъ (laulu sõna), а не способъ воспроизведены 
(laulu wiis). Ихъ и не поютъ въ собственномъ смысла слова, 
а лишь мелодично и ритмично пересказываютъ. Характеръ 
ихъ чисто эпическш. Пересказъ происходить такимъ образомъ: 
знающая певица (iestlaulja iestwotja) — пены есть почти 
исключительно женское заняты — занйваетъ одинъ стихъ, 
причемъ уже на последней стопе впадаетъ хоръ, повторяющ1й 
стихъ, два раза подъ рядъ первый две стопы. Стихосложеше 
четырехстопный трохей, причемъ однако трохеи могутъ за
меняться дактилями и некоторыми стопами другого характера. 
Я не въ состоянш достаточно охарактеризовать музыкальную 
сторону весьма различныхъ, смотря по содержанш песенъ, 
способовъ ихъ воспроизведены, ибо не обладаю для этого, 
ни достаточно музыкально развитымъ слухомъ, ни музыкаль- 
нымъ образовашемъ. Бывшш профессоръ физики дерптскаго 
университета, д-ръ Артуръ фонъ-Эттингенъ, разобравшш 
старинныя народный эстонскы мелодш въ Лифляндской и 
Эстляндской губерныхъ, высказалъ взглядъ, что имъ нетъ 
решительно никакого места въ системе современной музыки, 
ибо оне представляютъ собою своеобразный первобытныя ме
лодш. Поэтому, мне думается, въ виду полнаго тождества 
народныхъ песенъ къ западу и къ востоыу отъ Лифляндской 
границы, было-бы пожалуй позволительно сказать тоже самое 
и про песни сетукезовъ.

Помимо народныхъ песенъ, у сетукезовъ въ ходу раз
личные музыкальные инструменты, изъ которыхъ отмечу: 
дудка (ruopill); ивовая флейта (paiupill); сосновая флейта 
(pedajapill); свирель (walipill); рожокъ (sarw); арфа (kannel); 
скрипка (kiik), и наконецъ гармоника (jermol, jarjnon). Такъ 
наз. „волынка (Dudelsack toropill) более не въ ходу, и лишь 
назваше этого инструмента еще сохранилось въ памяти. 
Дудки вырезываютъ изъ тростника и свабжаютъ ихъ язычкомъ, 
причемъ на одномъ изъ концовъ дудки делаютъ одинъ попе
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речный и два продольныхъ щелевыхъ надреза. Ивовая и 
сосновая флейта делаются такимъ образомъ, что у первой 
выкручивается древесина изъ коры, а у второй, которая де
лается изъ сосны, — сердцевина изъ твердой древесины, а 
ват^мъ одинъ изъ концовъ такимъ образомъ полученныхъ 
трубокъ косо срезывается на подобш трубокъ органа. Сви
рель образуется черезъ соединеше двухъ сосновыхъ флейтъ, 
которыя обе вместе подносятся къ губамъ, причемъ дуютъ 
въ обе одновременно. Рожокъ представляетъ собою, либо на 
самомъ деле козлиный рогъ, или-же онъ делается изъ оси
новой коры, а въ последнее время его делаютъ также изъ 
жести. Все эти духовые инструменты, за исключешемъ оси- 
новаго и жестяного рожковъ, употребляемыхъ лишь пастухами, 
снабжены боковыми отверстшми для модуляцш звуковъ. Такъ 
какъ эти модуляцш производятся движешями пальцевъ игрока, 
эти инструменты называются: ,,Sörmulitseu, т.-е. пальцевые 
инструменты. Скрипки сетукезы изготовляютъ очень часто 
сами, тогда какъ гармоника исключительно привозный инстру- 
ментъ. Более всего чтится, хотя и менее распространена, 
арфа. Она считается сетукезами, какъ въ древности всеми 
эстонцами, священнымъ инструментомъ, изобретеннымъ самимъ 
Создателемъ; поэтому ее делаютъ преимущественно изъ мож- 
жевеловаго дерева, считающагося священнымъ. Въ народныхъ 
песняхъ арфа называется также: „прекраснымъ инструментомъ 
1исуса“ (illos Eessu pill), причемъ однако следуетъ заметить, 
что въ этихъ песняхъ 1исусъ играетъ чисто миеическую 
роль. Такъ какъ арфа священна, то только на ней и можно 
играть въ самое священное время, т.-е. въ Великомъ посту, 
когда н-Ьгъ вообще ни пенш, ни игръ. Въ прежшя времена 
арфа выдалбливалась изъ цельнаго куска можжевеловаго де
рева; полость покрывалась пронизанной отверстшми покрыш
кой, поверхъ которой натягивались отъ 5—9 струнъ изъ 
человеческихъ волосъ, позднее изъ металла, причемъ однако 
уже давно арфу делали также изъ кленоваго и ольховаго 
дерева; въ настоящее-же время она делается по современному 
образцу, изъ досокъ и снабжается гораздо болыпимъ числомъ 
струнъ. Въ деревне ,Дальцево“ (Tjäältsuva) я виделъ экзем- 
пляръ съ 21 струной.

Относительно характера и нравственности народа позволю 
себе отметить следующее:
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Сетукезы детски-наивны, веселаго нрава и почти всегда 
въ хорошемъ настроены. Споры и ссоры, конечно, бы- 
ваютъ но ссорящдеся опять скоро мирятся, просятъ прощены 
и вообще не злопамятны, такъ что ихъ можно въ общемъ 
назвать народомъ миролюбивымъ. Къ несчастнымъ они питаютъ 
сердечное сострадаше, и нуждающемуся они по мере силъ 
помогаютъ. Въ семейномъ кругу, или въ обществе, они слово
охотливы и веселы, любятъ шутки и прибаутки, болыше охот- 
пики до праздниковъ и игръ. Чужого они встр^чаютъ при
ветливо и оказываютъ ему гостепрымство. Въ мои четыре 
поездки въ эту местность, я не встретилъ ни одного угрю- 
маго сетукеза; лишь однажды обратившись къ какой-то се- 
тукезке за справками, я получилъ резкы и грубый отъ нея 
ответъ. Весьма предупредительно, какъ мужчины, такъ и жен
щины раскрываютъ передъ изследователемъ сокровища своихъ 
песенъ, сказокъ и другихъ наследы; недоверчивость имъ, 
какъ кажется, совершенно не свойственна. Когда во время 
моихъ экскурсы жители ознакомливались со мною лично, или 
по наслыгакамъ, они меня въ буквальномъ смысле засыпали 
предложешями выслушивать и записывать ихъ песни и со
общены. Отчасти, конечно, эта готовность и предупредитель
ность вытекали изъ верной надежды на оплату ихъ любез
ности звонкой монетой, что мною на самомъ деле и дела
лось всякы разъ, какъ я собиралъ матерылы. Все эти более 
или менее привлекательный и хоропия черты характера, на 
который я только что указалъ, не должны однако заслонять те- 
невыхъ сторонъ его. Въ своей обыденной домашней обста
новке и въ своей одежде, исключая праздничнаго времени и 
торжественныхъ случаевъ, сетукезы довольно нечистоплотны, 
что подтвердили мне также местный врачъ, докторъ Мат
вее в ъ, который ставитъ распространены въ этой местности 
накожныхъ болезней въ прямую зависимость отъ этой не
чистоплотности. Нечистоплотности во внешности соответ
ствуют въ обыденной речи, даже въ разговоре съ чужими, 
съ образованными, слова и выражены, которыхъ въ циви- 
лизованномъ обществе либо совсемъ не употребляютъ, либо 
лишь намеками. Сказанное, впрочемъ, не можетъ служить 
нравственными упрекомъ народу, ибо оно является лишь 
оформленными следствымъ его необразованности. При этомъ я 
однако, долженъ заметить, что съ узконравственной точки зрены,.
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сетукезы бываютъ подчасъ въ своихъ выраженшхъ гораздо 
благопристойнее и наивнее напр. лифляндскаго эстонца или 
русскаго, что сказывается особенно ясно въ ихъ проклятыхъ, 
никогда не разражающихся теми непристойными словами, ко
торый въ подобныхъ случаяхъ приходится слышать изъ устъ 
ихъ только что названныхъ соседей. Очень некрасивую черту 
сетукезскаго характера составляетъ наблюдаемая въ некото- 
рыхъ случаяхъ у мужчинъ безсердечность. Такъ, напр., сету
кезы чрезвычайно скверно обращаются со старыми лошадьми, 
которыхъ они скупаютъ на разныхъ рынкахъ и гонятъ домой. 
Бедныхъ животныхъ заставляютъ до такой степени голодать 
на переходахъ, что они обгрызаютъ другъ у друга хвосты; 
о побояхъ нечего и говорить. Не свободенъ нацюнальный ха- 
рактеръ и отъ любви къ сутяжничеству и желашя всегда 
быть правымъ, благодаря чему чиновники и власти припи- 
сываютъ этому народцу особаго рода упрямство. Мне кажется, 
что священеикъ въ Паниковичахъ охарактеризовалъ сетуке- 
зовъ совершенно верно, когда онъ, въ 1886 году, выразился 
про нихъ въ разговоре со мной въ следующихъ словахъ: 
„народъ честный, очень грубый и самостоятельный".

Народное бедствш—пьянство распространено и въ нашей 
маленькой сетукезш, требуя время отъ времени себе жертвъ. 
Безъ водки не мыслимъ ни одинъ народный или семейный 
праздникъ. Въ новейшее время присоединился еще другой 
страшный порокъ: питье эфира, жертвою котораго сделалось 
въ 1902 году, въ волости Слободка, целое свадебное обще
ство. Къ веселому торжерству было припасено значительное 
количество эфира; сосудъ съ эфиромъ былъ, по неосторожности, 
вскрытъ вблизи огня; эфиръ загорелся, произошелъ страшный 
взрывъ, и шесть человекъ было убито, и еще большее число 
пострадало отъ ожоговъ. Хотя это страшное несчастш и во
гнало въ народъ спасительный страхъ, но надолго ли? Соб
ственность ближняго считается въ общемъ неприкосновенной, 
и воровъ не терпятъ въ деревняхъ. Если кто попадается въ 
воровстве, его решешемъ всей деревни передаютъ властямъ 
и выселяютъ. Конечно, воровство этимъ не можетъ быть иско
ренено; какъ пограничные жители, сетукезы часто играютъ 
роль посредниковъ между Лифляндской и внутренними губер- 
шями въ деле кражи лошадей. Хотя это мерзкое занятие и 
клеймится громаднымъ болынинствомъ народа презрешемъ,
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имъ все-таки занимаются, тймъ более, что всегда находятся, 
личности, готовый за деньги и за водку давать на суде въ 
пользу преступниковъ ложныя показаны и даже ложную при
сягу. Открытия недавно въ этой местности народныя школы, 
безъ сомшЬшя, сослужатъ свою службу въ деле исцелены 
сощальныхъ недуговъ и подняты нравсгвеннаго уровня на
рода,—но истинно нравственною, обновляющею и просвещаю
щею силою христтнское просвещены сделается для сетукеза 
лишь тогда, когда церковь заговоритъ съ нимъ на его род- 
номъ языке, и проповедь Евангелы 1исуса Христа проник- 
нетъ въ глубь его сердца.

Отдельный оттиекъ изъ „ИзвЪстШ Императорскаго Русскаго Географи- 
ческаго Общества^, томъ XLI, вып. 1-й.

Типографы М. Стасюлевича, Спб., Вас. Остр., 5 лин., 28.
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