
ЭТНОЭКОЛОГИЯ

№ 8 (2013)Здесь родники пробуждают совесть6стр.

ИСЧЕЗАЮЩАЯ НАТУРА
Даже те, кто о вепсах не слышал,

знают имя преподобного Александ�
ра Свирского. Один из наиболее по�
читаемых русских святых родом от�
сюда, с берегов быстрой Ояти.
«Чудь», «весь», «кайваны», «чухари»,
«карелы�озадчане» � еще неполный
список имен, которыми одаривали
летописцы, а потом исследователи
эту северную народность, живущую
в Ленинградской и Вологодской об�
ластях и Карелии. Название «вепсы»
закрепилось после переписи 1926
года. Как и для многих малых наро�
дов, тогда здесь наступило десяти�
летие национального возрождения:
появилась письменность, книги, шко�
лы  на родном языке. Язык этот, на�
зываемый «северным санскритом»,
считается едва ли не древнейшим в
финно�угорской группе. 1937 год был
трагичен и для вепсов: ликвидирова�
на и письменность, и учебная литера�

тура, сельские советы утратили ста�
тус национальных, появившаяся ин�
теллигенция подверглась репресси�
ям.

Второй  удар  был нанесен  в
1970�е «программой ликвидации не�
перспективных деревень». Даже в
многолюдном селе Корвала, что на
берегу красивейшего Мурм�озера,
осталось всего несколько человек.
Название народа власти также по�
пытались стереть: при переписях
1970 и 1979 года, при выдаче или
обмене паспортов  вепсов записы�
вали русскими, объясняя, что наци�
ональности «вепс» нет в официаль�
ном списке. По воспоминаниям ме�
стных жителей, именно тогда часть
молодежи стала скрывать свое про�
исхождение, стыдиться его. Вырос�
ло поколение, почти не знающее язы�
ка и обычаев отцов. Казалось, вепс�
ская культура исчезает безвозврат�
но.

Но в современных российских
реалиях поднялась новая волна ин�
тереса к жизни предков. Нынешние

дети вспомнили о корнях. Учат род�
ной язык в школьных кружках, в экс�
педиционное время помогают этног�
рафам собирать старинную утварь,
ставят спектакли по фольклорным
сюжетам. Дети с гордостью называ�
ют себя вепсами, очень любят свою
малую родину, только вот почти все�
гда после школы уезжают в город. И
в самой крупной в здешнем краю со�
временной школе�интернате в Вин�
ницах, и в маленькой девятилетке
деревни Ярославичи старшекласс�
ники с сожалением говорят об одном:
видно, придется уехать. Была бы
перспективная работа, другое дело.

ТРИ ПЛАТКА ДЛЯ ЖЕНИХА
Старших вепсы всегда глубоко

почитали. Поддержать одиноких
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стариков помогал обычай «милости
втайне»: ранним утром под окном
избы оставляли хлеб, калитки, мо�
локо. Тот обычай жив и поныне � в тех
немногих деревнях, где молодые
еще остались. Ели из общей посу�
ды, обязательно молча. Смеяться во
время еды нельзя было. Веселье �
для праздников, когда пили особым
образом сваренное пиво � олуд. Но
в меру, не так, как сейчас. Танцевать
любили, особенно кадриль. У каждой
деревни она была своя, «фирмен�
ная», с характерными фигурами, ко�
ленцами. Одевались почти как рус�
ские в соседних деревнях, но тоже
со своими нюансами. Например, на
свадьбе на плечах жениха были по�
вязаны сразу три платка. Первый он
получал от невесты, если она при�
нимала его предложение, второй �
при официальном сватовстве, а
третий � в день свадьбы.

Были православными, хотя и не
без языческих пережитков. Всё в

окружающей природе вепсы наде�
ляли глубоким смыслом, особенно
лес  и чистую воду (по преданиям,
некоторые здешние целебные ис�
точники не только лечили болезни,
но и пробуждали спящую совесть).
Оберегали и одухотворяли завет�
ные места. К одному из таких мест,
не без колебаний, хозяева взялись
нас проводить.

К ЗАВЕТНОМУ «ПЕСТОРУ»
От деревни Чур�Ручей тропа

петляет по лесистым холмам. Тиши�
на кругом, слышны только шелест
листьев и птичье пенье. Полчаса
ходу � и  внезапно среди зарослей
открывается почти отвесная крас�
но�рыжая скала. В полукруглой глу�
бокой нише смутно угадываются
очертания человеческого лица. Это
«пестор», священная для вепсов пе�
щера. Впервые ее обнаружили в
1912 году, когда рубили лес и сплав�
ляли по ручью к Ояти. Молодой
сплавщик внезапно увидел в нише
рельефный образ Христа. Расска�
зал об увиденном, и к пещере потя�

нулись люди, принося свои молит�
вы и заветы. Завет, по вепсским по�
нятиям, � это особый дар, обычно
расшитое узорами полотенце. Ког�
да исполнится то, о чем просили в
молитве, обязательно нужно посе�
тить место завета снова. Тропа к пе�
щере узкая, но хоженая. На деревян�
ной полочке � иконы, рядом расчи�
щено местечко под современные
заветы. Вышитых полотенец сейчас
уже не несут, оставляют конфеты,
колечки, детские игрушки. За столе�
тие осыпался песчаник, образ утра�
тил четкость. Но люди идут и идут к
нему, даже из дальних мест, куда до�
летает молва о целительной силе
пещеры.

ЧУР, ЗАПОВЕДАНО!

Леса здесь первозданные, мощ�
ные. И светлые боры с корабельны�
ми соснами, и березовые рощи, но
больше всего дремучих ельников.
Настоящий, такой редкий в Северо�
Западном регионе массив нетрону�
той тайги. Неудивителен был при�
стальный интерес к нему лесозаго�
товителей. Удивительно другое: в
начале семидесятых молодой со�
трудник Ленинградского НИИ лес�
ного хозяйства Станислав Дыренков
(впоследствии известный ученый),
сумел предотвратить рубки, дока�
зать властям необходимость созда�
ния в этих местах резервата � особо
охраняемого заповедного участка.
Заказник «Вепсский лес» был тогда
совсем небольшим, всего 923 гек�
тара, но ценным полигоном для бо�
танических и экологических иссле�
дований. В конце девяностых пра�
вительство Ленинградской области
решилось на следующий шаг � орга�
низацию природного парка «Вепсс�

кий лес». Ныне площадь парка 190
тысяч гектаров, в его составе семь
резерватов.

Помимо лесов, охране и изуче�
нию подлежат чистейшие озера
(воду можно пить, просто зачерпнув
рукой с лодки), порожистые реки и
ручьи, мощные минеральные источ�
ники, каньоны, по склонам которых
встречаются обнажения известняка
с окаменевшими остатками ископа�
емых животных, стоянки древнего че�
ловека эпохи неолита � работы хвата�
ет специалистам разного профиля.

Летом в парке все чаще появля�
ются дети, местные и городские. В
каникулы на его территории откры�
ваются эколого�этнографические
лагеря, где юные следопыты могут
выбрать себе дело по вкусу: изучать
деревья и травы, зверей и птиц или
же обычаи предков. Сотрудники
парка, а также преподаватели и сту�
денты петербургских институтов
ведут полевые занятия, потихоньку
присматривая себе смену.

Еще одна сторона жизни «Веп�

сского леса» � экологический ту�
ризм. Экскурсоводы и проводники
сопровождают путешественников
на маршрутах, познавательных или
просто предназначенных для отды�
ха. Зимой это катанье в санях, на
снегоходах, лыжах, летом � походы
за грибами, которых мыслимо�не�
мыслимо, и за ягодами. Земляника
с малиной всем знакомы, меньше
известна янтарная морошка, обита�
тель верховых болот. Моченая яго�
да хранится всю зиму, считается
одним из самых лакомых вепсских
блюд. Пушкин любил вкус моченой
морошки � легкий, прохладный, не�
жно�пряный, потому перед смертью
попросил жену принести ее...

В ГОСТИ, НА МОРОШКУ
С недавних пор в парке появи�

лись гостевые дома. Местные жите�
ли предоставляют половину своего
жилища путешественникам. Готовят
для них обеды по традиционным ре�
цептам. Топят баньку на берегу озе�
ра. Сергей Князев, директор парка,
рассказал, что идею пришлось долго
продвигать, поначалу местные отне�
кивались. Мол, негоже принимать го�
стей за деньги. Пришлось уговари�
вать, объяснять, какие хлопоты раз�
делить придется: и ремонт нужен, и
посуда новая, и уборки много. Нако�
нец, одна храбрая бабушка рискну�
ла. Тихий дом ее снова ожил, посто�
яльцы, побывав однажды, возвраща�
лись снова, да и приработок был со�
всем не лишним. Пример оказался
заразительным, сегодня на террито�
рии парка 40 гостевых домов для го�
рожан, стосковавшихся по жизни на
природе. Кое�кто даже берет уроки
берестяного плетения и  ткачества.

Сотрудники парка координируют
расселение, считают сельский ту�

ризм самым
удачным спосо�
бом поддержать
жизнь в здешних
деревнях. Если
он и дальше бу�
дет развивать�
ся, то и моло�
дежь перестанет
убегать в города
� новые рабочие
места появятся.
А некоторые го�
рожане уже при�
езжают сюда на�
совсем. Алек�
сандр Финченко
был сотрудни�
ком Кунсткаме�
ры, из года в год
привозил сту�
дентов, филоло�
гов и историков,
на практику. И все больше привязы�
вался к этим местам. В конце концов
купил полуразрушенную избу в де�
ревне Ладва и остался жить. На паях
с другом выстроил целую усадьбу в
вепсском стиле, открыл музей «Веп�
сская изба», где собрано несколько
тысяч экспонатов. Заходишь � у печ�
ки дрова, люлька покачивается, стол
накрыт. Полное впечатление, что дом
живой, хозяева ненадолго ушли к со�
седям...

ЦЫГАН ИЗ СКАЗКИ � МОЙ
СОСЕД

Вечером зашел разговор о веп�
сских сказках. Для примера расска�
зали нам одну из самых любимых.
Повадился в деревню свирепый се�
миголовый змей. Всех жителей по�
жрал, один лишь старик остался. Уз�
нал о том цыган из соседней дерев�
ни, решил старику помочь. Вызвал
змея на поединок: кто громче свист�
нет, тот и сильнее. Свистнул змей в
семь глоток так, что цыган чуть не ог�
лох. Ну, говорит, теперь моя очередь,
только глаза я тебе завяжу, а то от мо�
его свиста на лоб вылезут. Завязал
змею глаза да дубиной по лбу и оса�
дил. Так вот и спас старика...

Многие вепсские сказки похожи
на русские. И герои те же: два умных
сына и один «глупый», дочка�разум�
ница, Баба�Яга... Но есть и характер�
ный персонаж � Цыган. Его появле�
ние в фольклорных сюжетах объяс�
нить несложно. Вепсы � народ гос�
теприимный, дружелюбный, любоз�
нательный, но  в  абсолютном боль�
шинстве оседлый. Живут себе раз�
меренно по берегам озер и краям бо�
лот, новостям всегда рады. А новости
как раз и приносят цыгане, много по�
бродившие по свету, много повидав�
шие, способные и мудрый совет дать,
а порой и обхитрить. Это в сказке. А в
реальности � вероятно, именно доб�

рое отношение вепсов вместе с
удивительной красотой здешних
мест приводило к тому, что некото�
рые цыганские семьи становились
оседлыми.

Минувшим летом проводился
в Винницах традиционный фольк�
лорный праздник «Древо жизни».
Каждая окрестная деревня пред�
ставляла своего вепсского петуха.
Для оятских вепсов петух � символ
радости, плодородия, жизни. Со�
стязались  в  силе, ловкости, в пляс�
ках и смекалке, невзирая на воз�
раст: старшему участнику было 65
лет, младшему � 10. Победил 19�лет�
ний Алексей Кучин из деревни Ва�
жино. Цыган по  национальности.
Такой вот урок толерантности из се�
верной глубинки.

ИКС! КАКС! КУММАНЕЛЬ!
На праздниках большим успе�

хом пользуются народные игры � те,

что долгие годы были в забвении и
лишь недавно стали возвращаться
в жизнь нынешних детей. Вот одна
из них, довольно азартная � «Вепс�
ский счет». Дети  встают в круг. Жре�
бием  или считалкой определяют,
кто водит. Тот выходит в середину
круга, выбирает и подзывает к себе
второго игрока. Двое становятся
спинами  друг к другу и  одновре�
менно начинают считать: «Раз! Два!
Три!» («Икс! Какс! Кумманель!») По
счету «три» оба поворачивают  го�
лову. Если головы повернуты в одну
сторону, это считается маленькой
победой пары, и счет повторяется,
на этот раз уже до четырех, затем
до пяти и так далее. Ошибкой счи�
тается поворот в разные стороны.
Тогда первый игрок покидает круг, а
второй выбирает нового напарни�
ка. Вариант: при ошибке оба поки�
дают круг, и выходит новая пара. По�
беждает та пара, которая продер�
жалась в кругу дольше всех.

С наступлением темноты де�
ревня затихла, по гостям ходить в
это время уже не положено. Малыш
за печкой все возился, покряхты�
вал, не засыпал, и бабушка, укачи�
вая его, тихонько пела и пела колы�
бельные. Одни  были  по строю по�
хожи на финские, другие � на рус�
ские, даже «баю�баюшки�баю»
вплеталось в вепсскую речь. Нако�
нец умолк и младенец. Какое буду�
щее его ждет?

Мария РУЗИНА,
сопредседатель Совета

МСоЭС, координатор Движе#
ния «Спасем Утриш».

На фото Даниила Рузина:
вепсские мальчишки;  лесник

Валентин Буторин (Курба)
уговаривает сфотографиро#
ваться  жену Тоню; заветная

пещера у  Чур#ручья.


