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Предисловие 

                                                 Событий цепь, людей деянья 
                                                Нам помогают сохранить  

                                                  Легенды, сказки и преданья.   
 
 
 
 

Сегодня, в век стремительно развивающихся технологий, очень важно не 

оторваться от своих корней, приблизиться к культуре прошлого своей малой 

родины, ощутить ценность сохранившегося исторического наследия русской 

глубинки. С этой целью и создана электронная брошюра «Предания и легенды 

Земетчинского края». Это первая часть из трёх изданий, объединённых общим 

названием «Путешествие в русскую глубинку». Во  второй части будет 

рассказано о достопримечательностях Земетчинского района, а третья 

познакомит с бесценным культурным наследием края – земетчинским народным 

костюмом.  
Брошюра  состоит из разделов: «Предисловие», «Историко-географическая 

справка о Земетчинском районе», «Предания и легенды Земетчинского края», 

«Научная справка – пояснение значений терминов «предание», «легенда», 

«Комментарий к устаревшим словам», «Список литературы». Издание 

проиллюстрировано фотографиями большинства мест, о которых 

рассказывается. 
Представленный материал будет интересен туристам, приезжающим в 

Земетчинский район, послужит хорошим подспорьем на уроках истории и 

краеведения, расширит знания о родном крае.  
Содержание брошюры не имеет под собой научной основы, издание 

рассчитано на широкий круг читателей. 
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Историко-географическая справка о Земетчинском районе 

Земетчинский район – расположен на северо-западе Пензенской области. 

Территория  района  соседствует с Тамбовской и Рязанской областями, 

республикой Мордовия, а также Башмаковским и Вадинским  районами 

Пензенской области.   
История Земетчинского края своими корнями уходит в седую старину. 

Начиная со второго века на нашей земле начали селиться люди. Кто они были? 

Этот вопрос беспокоит историков по сей день. Согласно древним документам, 
вначале стали заселяться земли вдоль берегов реки Выша. В те далёкие времена 

берега реки были  покрыты лесными массивами. Первые поселения были 

расположены на крутых берегах реки, люди жили в землянках. Об этом нам 

красноречиво говорят раскопки, которые постоянно изучаются краеведами. 
В своей основе археологические находки указывают, что на территории 

края вплоть до XVIII века обитали племена мордвы-мокши. 
Для защиты от набегов крымских татар в 1648 году была построена 

сторожевая черта, включающая в себя лесные засеки, чередовавшиеся на 

открытой местности глубоким рвом. Эта засечная черта проходила, как 

указывают старинные документы, по Сядемской и Кирилловской волостям, 

далее шла на село Ширингуши, а оттуда на Керенск (ныне Вадинск). 
Таким образом, в середине XVII века территория нашего края в основном 

была за пределами засечной черты. Но, несмотря на опасность набегов со 

стороны кочевников, на территории края селились беглые крепостные. История 

села Земетчино также уходит в глубь веков и теряется в середине XVII века. 

Свою родословную оно ведёт от села Рождественское. 
В писцовых и межевых книгах имеются дела по родовым имениям 

Нарышкиных за 1760 год, где содержатся копии документов об истории села 

Рождественское за XVII век. Так, в одной из описанных книг стольника В. 

Челюскина есть запись, свидетельствующая, что село возникло в 1684 году. В 

этом документе указано, что «по сказкам и крепостям» село Рождественское на 

реке Выше, так же, как и сёла Морошково, Благовещенское, Спасское, 

Архангельское, Большой Ламовис «поселены в 1684 году, а дачи из поместного 

приказу из дикого поля из порозжих земель и отказаны к Шацкому уезду». 
Казалось бы, этот документ ответил на вопрос. Но дальнейшее исследование 

дела по родовым имениям Нарышкиных показало, что село существовало и 

раньше. В 1691 году подьячий приказа Большого дворца И. Ларионов сделал 

запись, что боярину Льву Кирилловичу Нарышкину пожаловано 

«новопоселенное Рождественское над Ценским лесом на реке Выше». Здесь же 
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имеются копии документа 1700 года, в котором стольник В. Челюскин сообщал, 

что в «Выдверенском ухожью на реке ж на выше селятся вновь да поселено село 

Рождественское боярина Льва Кирилловича». Таким образом, село 

Рождественское возникло на основе Выдверенского бортного ухожья. Данное 

бортное ухожье по описанию Тамбовского писателя Ф. Чоботова возникло в 

начале 17 века.  Бортное ухожье – это лесное место, где водятся  пчёлы и где 

можно заниматься примитивным пчеловодством. Бортники сначала жили 

одним, реже двумя – тремя дворами. Их жильём служила примитивная  

деревянная избушка с земляным полом и крытая лубьём. Бортники работали как 

в одиночку, так и небольшими товариществами. Преимущественно они 

работали в пользу боярина. Но это люди свободные, служащие боярину с 

правом свободного перехода. Их служба состояла в эксплуатации на боярина 

бортных ухожий. Кормились они продуктами земель, данных им боярином во 

временное пользование за службу.  
Обильный Ценский лес благоприятно влиял на развитие бортничества. 

Люди в основном собирали «дикий мёд», т.е. мёд, собранный от диких пчёл, не 

применяя никаких мер по части ухода за пчёлами. Уход за ними ограничивался 

тем, что пчеловод подыскивал удобное дерево для помещения пчёл, вырубал в 

нем дупло (борть), обделывал его, сажал матку, предварительно поместив её в 

маточник, т.е. своего рода клетку, и высыпал туда же пчёл. Конкретных 

сведений нет, но, скорее всего,  из-за отсутствия  рационального ведения и 

распространения роебойной системы началось постепенное падение 

пчеловодства. Да и по причине  строения судов топорной работы и жжения золы, 

а также распашки земель под зерновые растения Ценский лес стал постепенно 

истребляться. В эти далёкие годы и появилось на берегу реки Выши на краю 

бортного леса селение Рождественское. Черноземная земля, вода, богатая рыбой, 

привлекли мирных жителей. В каком году оно появилось, сейчас трудно сказать. 

Но как село, оно возникло в 1676 году. Об этом говорится в книге «Известия 

Тамбовской учёной архивной комиссии». 
В фондах Тамбовского государственного архива также сохранились 

материалы работы Тамбовской ученой архивной комиссии, заседавшей во 

второй половине XIX – начале XX веков. В материале заседания комиссии от 3 

декабря 1885 года есть указания на донесение Керенского воеводы в Шацкую 

воеводскую канцелярию в 1756 году, в котором сообщается,  что разбойники, 

вооруженные кистенями и ножами, напали на мельницу, расположенную на реке 

Выше «… ниже села Земетчины и разграбили ее». 
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На реке Выше до сих пор заметны остатки старинных водяных мельниц. 

Две из них были расположены у поселка 10-й Октябрь: одна слева от автотрассы, 

другая под деревней Лебедянкой. 
Это ещё раз говорит в пользу того, что село Земетчино первоначально 

было расположено на берегу реки Выши. 
Название Земетчино произошло, как указывают  краеведы В. Лебедев, М. 

Полубояров и другие, от термина «земец», что значит «пчеловод», «добытчик», 

«промысловик». 
  Село Рождественское (Земетчино)  долгое время оставалось небольшим 

населённым пунктом.  
К концу XIX века через Земетчино прошла железная дорога. А в селе уже 

работали промышленные предприятия. Проводились ярмарки. 
Одним из древнейших занятий жителей нашего края было пчеловодство. 
Так в писцовой книге Ф. Чеботаева за 1623 год указывается, что пчельники 

матери царя Алексея Михайловича Марфы Ивановны были расположены на 

реках Выше и Сядемке. 
Да и в 1691 году Льву Кирилловичу Нарышкину были пожалованы царем 

Петром 1 в нашем крае земли вместе с «…бортными угодьями, находившимися в 

оброке у населения», гласит старинный документ. 
 В материалах подворной переписки населения, проходившей в 1881 году, 

указано, что в Земетчинской волости имелось 46 пасек с 480 ульями. 
Вторым по важности видом сельскохозяйственной деятельности было 

хлебопашество. Уже в конце XVII века в пределах нашего края на реке Выша 

появляется «хлебная пристань», об этом говорится в старинных документах. 
Для занятия хлебопашеством в Земетчине население имело широкие 

возможности: свободные от леса участки земли, умеренный климат и хорошие 

черноземные почвы.   
Конечно, с момента возникновения Земетчина и до сегодняшних дней 

произошли существенные изменения в географии нашего района, но по-
прежнему несёт свои воды самая крупная река Выша (её протяжённость по 

территории района  составляет 92 километра), кроме неё, по территории района 

протекает ещё 25 рек малой и средней протяжённости, имеются небольшие 

озёра, многочисленные родники, из полезных ископаемых есть залежи 

строительного песка, глины и торфа. Земетчинский район по-прежнему остается 

одним из самых живописных районов Пензенской области с богатейшим 

историко-культурным наследием, интереснейший пласт в котором составляют 

предания и легенды.  
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Предания и легенды Земетчинского края 

Легенды и предания делают нас мудрее 

                                              Да поселено село 

 Итак,  мы знаем, что центр Земетчинского района – р.п. Земетчино, 

история которого насчитывает не одно столетие: дату его образования считаем 

1684 год. И его первоначальное название – село Рождественское, по названию 

церкви Рождества Христова. Почему же оно Земетчино? Объяснение названия 

посёлка имеет несколько версий. 
В XVII веке Земетчино  царь А. М. Романов подарил своему тестю, 

боярину Кириллу Нарышкину. Располагалось ранее оно на реке Выша, о чём 

свидетельствовали старинные могильники, затем  было перенесено на реку 

Машню. В старину по реке Машне ходили купеческие баржи, гружённые хлебом 

и мясом. Купцам понравилась местность Земетчино, окружённая лесом и тремя 

реками (Машней, Вышей и Раёвкой) с плодородными землями. 
Купцы сделали пометку на карте ˅ Заметчино, от слова «заметили». Со 

временем оно стало называться  Земетчино. Это первая версия названия посёлка.  
    Вторая версия: якобы в XVIII веке Екатерина II ездила к своему фавориту 

Потёмкину в Крым и, проезжая по нашей местности, увидела (заметила) своим 

царским оком красивую деревушку, отчего и дали ей название «Заметчино», от 

слова «заметить». Но эта версия несостоятельна. Екатерина II хотя и 

действительно посетила в XVIII веке Потёмкина в Крыму, но путь её лежал не 

через нашу местность. Дорога на юг шла через Тамбов, а уж в наш далёкий угол 

ей заезжать было незачем. 
И третья  версия: ранее основными жителями нашего края были 

мордовские племена, которые занимались бортничеством (сбором мёда от диких 

пчёл), а пчеловод по-мордовски «земец». Отсюда и название поселения. По 

словарю В.И. Даля «земец» - «пчеливец», «пасечник», «пчеловод». Кроме того, 

имеет место быть и такое старинное толкование слова «земец» - властелин 

земли. Название «Земетчино» встречается в официальных документах, начиная с 

1722 года. 
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Кто же он, Кудеяр? 

 Городище «Кудеярова гора». Оно расположено в районе села Выша. Здесь 

в XX веке велись раскопки и учёные – археологи нашли городище. Городище – 
это историческое поселение людей, обнесённое земляным валом. Легенда о 

городище гласит: «Был у Ивана Грозного младший брат Кудеяр. Иван рос 

хилым, а Кудеяр – сильным. Стал бояться царь брата. Чтобы освободиться от 

него, он отправил Кудеяра в Турцию. Думал,  что убьют его там, но Кудеяр не 

погиб. Собрал он войско великое и пошёл против Ивана Грозного. Лагерем встал 

на Вышинской горе. Потому-то она и слывёт Кудеяровой. Построил Кудеяр  тут 

крепость, оружейный склад  и конный двор. Сложил подвал из диких камней. У 

входа в конный двор стояли чугунные ворота с золотой уткой и восемью 

золотыми утятами. Легенда также гласит, что богат был Кудеяр и во многих 

местах попрятал золото. А на самом Кудеяровом городище зарыт золотой конь». 

 
Недалеко от этого места находится озеро с необычным названием Инерка, 

которое притягивало не только Кудеяра, где он якобы также спрятал свои 

богатства, но даже сам Степан Разин, по преданию, проходя  по этой местности, 
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утопил здесь с золотом целый сундук.   Озеро Инерка   существует  до сих пор и 

хранит тайну тех  событий.  
На границе Земетчинского  и Вадинского районов, неподалёку от села 

Поливанова, есть гора с заманчивым именем – Кладовая. И здесь, как гласит 

предание, когда-то жил Кудеяр, грабивший купцов и богатых людей. Он накопил 

несметные богатства, которые и зарыл где-то в горе. С тех пор она и зовется 

Кладовой. Люди, верившие в это, не раз пытались отыскать этот клад. Но, как 

только люди добирались до этого места, неожиданно начиналась песчаная буря, 

и ещё никому не удалось найти клад. 
Мы видим, что много мест, пограничных, связано с именем Кудеяра. Кем 

же он был, этот Кудеяр? В литературе, как и в преданиях, сведения о нём 

противоречивы. Так, в книге Е.И. Панова «Властители и маги» говорится, что 

Кудеяр был сыном царя Василия III от его первой жены Соломонии Сабуровой, 

родившимся в монастыре, куда заточил её сам царь под именем старицы Софьи. 

Позднее этот малыш и станет Кудеяром. Причина заточения – бесплодие 

Соломонии. А царю хотелось иметь сына  - наследника престола. От второй 

жены, Натальи Глинской, у царя родился сын Иван (будущий царь Иван IV), 
известный в истории под именем Грозный. Когда подрос сын у первой жены 

Соломонии, он, естественно, захотел отомстить за обиды, перенесённые 

матерью, и оспорить престол у младшего своего брата. Вот и разгорелась борьба 

между братьями из-за царского престола. Кудеяр был вынужден скрываться со 

своим войском по малым городкам, откуда он совершал набеги на царские 

города.  
У тамбовских краеведов (наш край в прошлом входил в Тамбовскую 

губернию) Дубасова и Черменского есть ссылка, что Кудеяр был мордовским 

князьком, восставшим против русской колонизации. Интересные сведения о 

Кудеяре содержатся в трудах Н.М. Карамзина («История государства 

Российского»), где приводятся три версии происхождения Кудеяра. По одной из 

них,  Кудеяр – крымский татарский мурза (феодал). По второй – посол из 

Астраханского ханства.  А по третьей, Кудеяр был русским боярином – 
Кудеяром Ратишенковым, которого Иван Грозный называет «разбойником». 

Какой версии верить, трудно  решить. Ясно одно: Кудеяр был не вымышленным 

лицом, а реальным.   
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Тайны дворянских фамилий 

В Земетчинском районе, как и по всей России, было много дворянских 

имений, в истории остались названия таких деревень, связанных с именами 

царской России, в нашей местности это Нарышкино, Графинино, Генералово, 

Долгорукова. В самом Земетчине было имение Ольги Петровны Долгорукой, 

урожденной Нарышкиной. Строение было деревянным, построено в 1870 году. 

Простоял дом до середины 80-х годов XX века и сгорел- случайно или нет, об 

этом можно только догадываться. Вокруг этого здания ходили легенды, прежде 

всего они касались сокровищ, которые, по мнению жителей, спрятаны были в 

усадьбе. Одна из них звучит так (якобы по воспоминаниям одного из очевидцев): 

«А вот в конце восьмидесятых – девяностых два моих знакомых из школы 

нашли клад. Они сразу поделились друг с другом, но, как тогда оценить, сколько 

стоила одна из безделушек, найденных ими, никто не знал. Отец у одного сразу 

купил легковую машину. По слухам, были найдены монеты и украшения, но на 

эти украшения то ли было наложено проклятие, то ли порча, но ни одного в 

живых не осталось: ни Серёги, ни Мишки. Умерли молодыми. У одного жена 

также носила украшения, позже умерла от какой-то болезни. Где эти 

драгоценности сейчас- никто не знает, и как они повлияют на новых хозяев, 

которые будут их носить, - неизвестно…». 
Как уже было написано выше, с Земетчинским краем связаны многие 

дворянские фамилии, одна из которых,- Воронцовы – Дашковы. Предыстория 

следующей истории такова: в 1890 году старший из восьмерых детей министра 

Императорского двора, Иллариона Ивановича Воронцова – Дашкова, полковник 

гвардейского полка и адъютант великого князя Михаила Александровича граф 

Иван Илларионович Воронцов – Дашков (1868-1897 гг.) соединил свою жизнь с 

внучкой Петра Павловича Шувалова Варварой Давыдовной Орловой. К 

сведению, Пётр Павлович Шувалов – муж Софьи Львовны Нарышкиной, 

основательницы Земетчинского сахарного завода. Венчание происходило 14 

июня 1890 года в домовой церкви дворца Воронцовых – Дашковых на 

Английской набережной в Санкт-Петербурге. Поначалу всё складывалось 

благополучно. Молодые любили друг друга, у них один за другим появлялись 

дети. Но внезапно их отец скончался 8 декабря 1897 года, не дожив до тридцати 

лет и не увидев своего последнего ребёнка. Официальная версия гласит, что 

Иван Илларионович умер от заражения крови, поранив палец на охоте, находясь 

в это время в имении в Земетчинском крае. Есть и другие мнения: Иван 

Илларионович был убит случайным выстрелом на охоте или в результате дуэли, 

которые в России были запрещены. В официальных документах жизнеописания 
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семьи Воронцовых –Дашковых тоже нет разъяснений по этому вопросу. 

Свидетельство тому, что это произошло в нашем районе, находится в  

Земетчинском историко-краеведческом музее: на месте гибели Ивана 

Илларионовича в своё время был установлен памятный знак, о котором узнал 

основатель нашего музея Владимир Михайлович Майоров, он этот знак отыскал 

и перевёз в музей, так как оставлять его в лесу было нецелесообразно – место 

забылось бы, и пусть мы уже не узнаем до конца причину происшедшего, но мы 

знаем, что это было.   
В начале 60-х годов XIX века графом Петром Алексеевичем 

Атрыганьевым в селе Оторма был возведён внушительный двухэтажный 

каменный особняк с чертами архитектурной эклектики. Барский дом был 

центром обширной усадьбы с парком, садами, хозяйственными постройками. 

Его особенностью стало наличие в каждой комнате камина и пристроенной к 

дому башни в средневековом стиле. По рассказам старожилов, её соорудили для 

барыни, любившей с высоты наблюдать закат и грозу, и однажды она 

поплатилась за это– её убило молнией… 
В Земетчинском районе леса занимают большую площадь. Интересна 

история так называемой Царь-сосны. Сосна была посажена в  1845 году. В те 

Вид села Оторма 
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Усадьба помещика Атрыганьева. Наши дни 

далёкие времена лес принадлежал  помещику Нилову. У него было три дочери, в 

день рождения  каждой из них сажали сосну.  Когда умерла мама, дети решили 

разделить богатство и сильно поссорились. Младшие сёстры продали землю и 

лес помещику Атрыганьеву, который жил в селе Оторма, а сами уехали. Старшая 

сестра, чтобы отомстить младшим сёстрам, решила уничтожить память о них и 

приказала их сосны, которые были посажены рядом с её сосной, срубить, а пни 

выкорчевать. В свою сосну она велела врубить золотые именные часы и 

приставила к дереву усиленную охрану. Золотые часы горько достались сосне: 

их искали в ней долгие годы. Пытались спилить, но раны, нанесённые пилой,  

быстро затягивались смолой. Вся эта история случилась в лесу Земетчинского 

кордона, сосна погибла в 1970-1975-х годах 20 века. 
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А был ли А.С. Пушкин в нашем крае? 

Имя великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина по 

преданиям тоже связано с Земетчинским краем. Потомки Александра 

Сергеевича жили в нашем крае – в своё время Александр Сергеевич 

познакомился с семьёй Воронцовых и влюбился в графиню Елизавету 

Ксаверьевну.  А Елизавета Адреевна Шувалова, внучка Пушкина, выйдет замуж 

за графа Иллариона Ивановича Воронцова – Дашкова, в собственности которого 

были Ново- Томниковское и Богоявленское имения – в состав последнего 

входили сёла Земетчинского края: Богоявленск (современное название  

Долгово), Раёво, Табаковка, Рысли, Маломоршевка и ряд других.  
 

Земетчинский район – земля родников 

Земетчинский район можно по праву назвать землёй родников. Один из 

самых уникальных – целительный источник «Молочный родник», 

расположенный в глубине живописного леса в селе Пашково. Здесь по 

старинному преданию чудесным образом явилась икона Божьей Матери 
Млекопитательницы. Образ Богоматери на Руси с древних времен 

вызывает особое почитание. Она – отражение русской души, которой 

свойственны и смирение, и жертвенность, и заступничество.   С древних времён 

почитают на Руси Млекопитательницу, обращаясь к ней за помощью и 

покровительством. С особым благоговением и надеждой к ней обращаются те, 

для кого рождение ребёнка – долгожданное чудо.  
 
        Образ этой иконы также можно трактовать следующим образом как символ, 

который относится к воплощению Христа (Господь родился в образе человека) и 

взаимоотношениях людей с Господом. Дева Мария заботится о Господе и даёт 

ему питание, фактически возможность существовать, но также и Всевышний 

даёт каждому человеку возможность появиться на свет. 
         Источник «Молочный родник»  находится в глубоком овраге. Кристально-
чистая вода мелкими струйками бьёт из  серебристо-белого песка, создавая 

впечатление кипящего молока. Это место верующие Пензенской, Тамбовской и 

Рязанской губерний исстари почитали святым. Старожилы говорят, что когда-то 

в этих  местах  стояли скиты, где спасались монахи. Здесь они спасались от 

гонений со стороны правящих сторон. Когда их обнаружили, то расстреляли и 

сбросили тела в овраг. Кровь текла ручьём, который окрасился сначала в белый,  
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а потом стал прозрачным, кристально чистым. В 1930-1940 –х годах здесь была 

образована  тайная община верующих.  Сегодня, добравшись  до этого святого 

места, можно увидеть остатки хижин, напиться воды и ощутить великую 

благодать. 
В с. Ушинка расположен Десятый родник, по-другому называемый 

Десятая пятница или Святой колодец, находится на ул. Веселой. По преданию, 

когда-то на 10-ю пятницу от Пасхи ударил гром, и… появился источник. Он 

пользуется почитанием верующих. Последний раз родник благоустраивали в 

1996 г. Над ним установлен сруб и навес с иконкой.  
А в селе Большая Ижмора есть такое место, в котором испокон веков бьёт 

родник – жители всегда считали его целебным. Люди верили в его целительные 

силы и приходили, и приходят сюда каждую десятую пятницу после Пасхи 

купаться с целью выздоровления. По воспоминаниям М.Н. Прудентовой, 

примерно в 1923-1924 годах стояла засуха. Крестьяне попросили её отца,  
протоиерея Николая Ивановича Полякова (1878 – 1934 г.г.), настоятеля местной 

Троицкой церкви, отслужить молебен на роднике. И ещё до окончания его 

молитвы разразилась гроза.  
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Природный заступник 

В селе Красная Дубрава есть такой Крась – камень. Он лежит вдали от 

дороги, добраться  до него можно прямиком через поле. По удивительному 

совпадению, он такой красный, как и название близлежащего села, но только на 

поверхности... 
Он  находится за оградкой,  жители села  относятся  к нему с 

определённым почтением. И неспроста… 
Когда не было дождя, сюда приходили молиться монахини монастыря, 

либо чернавки - другой вид монашек, которые с детства выбирали духовную 

жизнь и жили, как правило, в специальных кельях прямо на огородах или где-то 

поблизости, либо сюда вызывался священник для тех же целей. И молился на 

камне или на камень, чтобы пошёл дождь.  
  В своё время камень приглянулся местному «собирателю камней» и он 

совершил попытку вывезти его. Но поступок невероятно всколыхнул  жителей,  

и они подключили в прямом смысле  этого слова к борьбе за камень 

административные и правовые силы и вернули его  на место. 
Крась –камень – материально-духовное наследие культуры жителей с. 

Красная Дубрава Земетчинского района; считается, что  молитвы у камня не 

только вызывают дождь, но и излечивают душевные и телесные раны людей.   
 

           

Научная справка – пояснение терминов предание и легенда 

Предание – рассказ, повествование, память о событии, перешедшая устно 

от предков к потомкам, поученья, наставления, правила житейские, переданные 

одним поколением другому; поверье, заповедь, завет.1  
   Легенда – священное предание, поверье о событии, относящемся к церкви, 

вере,  вообще предание о чудесном событии.2                    
Легенда –это то, что должно быть прочитанным, основанное на устных 

преданиях, опоэтизированное сказание об историческом или вымышленном 

лице, событии и т.п.3  

                                                      

1 Даль, Владимир Иванович. Толковый словарь русского языка для детей. – Москва : Эксмо, 2006. – С. 

331 
2 Там же. – С. 231 
3 Большой толковый словарь русского языка / сост и гл. ред. С. А. Кузнецов. –  Санкт – Петербург : 

Норинт, 2000. – С. 489 
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Предание – устный рассказ, история, передающаяся из поколения в 

поколение. Предание сближается со сказкой и легендой. 4 
Предания и легенды – это жанры устного народного творчества. Не все в 

древности умели читать и писать, но информацию, как мы сейчас говорим, 

нужно было сохранить, передать, поэтому «предания». 
А легенды – «то, что следует читать». Первоначально это были жития 

святых, в которых содержались примеры христианской добродетели. Потом под 

легендами стали понимать вообще поучительные и благочестивые истории. А 

затем и просто истории, в которых происходит что-то необычное, чудесное, но 

воспринимается это как происшедшее на самом деле. В легендах наряду с 

людьми и животными действуют Бог и святые, ангелы и бесы. Если предание 

обращено в прошлое, то в легенде время действия не оговаривается.  
Вплоть до 19 столетия предания заменяли простому народу историческую 

литературу. Предания не отображают весь ход событий, они уделяют внимание 

отдельным ярким моментам истории. Легенды имеют много схожего со сказкой. 

Отличие в том, что сказки всё же рассказываются для веселья и забавы. А 

легенды, несмотря на сходство сюжетов, воспринимаются совершенно серьёзно, 

как действительный случай, из которого следует сделать выводы, извлечь 

мораль. 
В преданиях сохраняется относительная достоверность фактов, в легенде 

преобладает вымысел.  
Многие легенды и предания Земетчинского района историчны в своей 

основе, потому что основанием для  создания  многих из них  послужили 

подлинные факты далёкого прошлого. Вместе с тем они не тождественны 

реальности, как фольклорный жанр они имеют право на художественный 

вымысел, предлагают свою собственную интерпретацию истории. Но  они - 
часть нашей жизни, они обогащают нашу историю и необходимы нам для 

познания себя, своей самобытности. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      

4 Там же – С. 957 
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Комментарий  к устаревшим словам и словосочетаниям 

Борть – дуплястое дерево, в котором водятся пчёлы; вообще колода для пчёл. 

Бортник – тот, у кого есть лесное пчеловодство, борти на деревьях; пчеловод, 

пчельник, пасечник. 

Бортничество – лесное пчеловодство (добывание мёда и воска диких пчёл из 

бортей; разведение пчёл в бортях. 

Дикое поле – находящееся в естественном, первозданном состоянии, не 

преобразованное  деятельностью человека. 

Крепости – документ, подтверждающий право на владение какой-либо 

собственностью. 

Лубье – подкорье, исподняя кора дерева. 

Поместный – производимый или происходящий в определённом месте. 

Порозжие земли – незаселённые земли, не имеющие владельцев  

Ревизия – в России в 18 веке и в первой половине 19 века: перепись населения 

сельского и городского населения для исчисления налогов. 

Роебойная система  - пчеловодческая система, связанная с уничтожением пчёл 

при сборе мёда. 

Сказки (ревизская сказка) – именной список лиц, подлежащих обложению 

податью (налогами), составляющийся при ревизии.  

Стольник – в России 13-17вв.: придворный чин ниже боярского; лицо, имевшее 

этот чин. 

 Ухожье – место, где находятся ульи или водятся пчёлы. 
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Анимация 
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