
Очерки Б'Ьлоруееш-

I. С я бр ы н !
(Изъ жизни ПолЪсскихъ б-Ьлоруссовъ южной части Слуцкаго у. Минской г.)

Калй с4беръ не памбжэ, та ft нихто, не- 
божэ. САберъ — ббжы сва^къ. Ч&самъ агь 
свайгб памбгн не чакбй, хйбо ? с*бра папы-
Т&Й.

Изъ (тлорусскихъ присловЫ.

Въ словаре белорусскаго нар*ч1я И. И. Носовича приве
дены слова: «сябрукъ,  &, с. м. Сотоварищъ, соучастннвъ въ 
дШ нли работ*. Собрались сябруки. Сябръ,  с. м. 1) Род
ственника, братъ. Ёны сябры межъ собою, а я чуаий. 2) Сото- 
в&ршцъ. ДрШшовся съ сябрами своими". Но нётъ словъ ся- 
брыи&, сбберъ и т. п. Невидимому, г. Носовичъ ставитъ термины 
сабр^къ и еябръ вместо действительно существующаго повсе
местно въ Белорусом понятая «сбберъ», но придаетъ этимъ ело- 
вамъ не совс*мъ верное толковаше. Слово ейберъ означаетъ 
духовное родство, какъ это можно видеть ивъ иастоящаго 
очерка.

Будучи м^стнымъ урожендемъ и въ течеше миогихъ л*тъ 
проживая въ разныхъ местахъ Белоруссш мне приходилось 
наблюдать среди белоруссовъ обычай своеобразна») духовнаго 
родства, называемаго „сябрынбю". Сябрына устанавливается 
кавъ между родственниками, такъ равно и между чужими, независимо 
отъ родства и свойства. Возникаете она слёдующимъ образомъ. 
Рой пчелъ вылетаетъ изъ улья одного хозяина и входптъ въ 
улей другого, встянутый на дерево. Съ этого момента данные 
два хозяина становятся сябрами, а рой пчелъ вместе съ ульемъ 
считается собственностью обоихъ сябровъ въ равныхъ доляхъ. 
Это самая близкая сябрына; она почитается Богомъ данной, 
священной, такъ какъ тутъ пчелы вошли въ тотъ нли иной 
улей по воле божьей.
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Кстати нужно заметить, что пчелы въ Б£лоруссш почита
ются священными насекомыми, вероятно, за то, что онЗг даютъ 
воскъ, изъ котораго изготовляются церковныя свечи. Есть 
загадка: „лещё^ птахъ цёравъ ббжы дахъ; тамъ егб дз1ёло jtee 
пагарыэло [летала птица черезъ божью крышу; тамъ ея  д£го 
(издЪлье) все погорало]. Ответь— пчел&. Самка или царица пчелъ 
называется „ббжаю м&ткаю“. По другому способу сябрнна 
является такъ: во время свадьбы при дележе каравая молодой 
чете дарятъ „ палавину пчублъ “ и т^мъ самымъ становятся совме
стными владельцами подареннаго улья пчелъ и сябрами. Когда отъ 
подаренныхъ во время свадьбы кобылы, коровы или овцы 
рождается приплодъ, то и тутъ устанавливается сябрына. Вообще 
сябрына появляется въ такихъ случаяхъ, когда подаренный 
или даже проданный съ целью разведешя домашнШ скотъ 
даетъ xopomift приплодъ и, какъ говорятъ: „идее f  р^ку*. 
Хотя при установлены сябрыны никакихъ спещальныхъ обряд- 
ностей не бываетъ, но съ момента ея появлешя сябры обра
щаются другъ къ другу на вы, а не на ты, какъ это принято 
вообще между чужими простолюдинами. Па вы обращаются 
только съ самыми близкими друзьями и товарищами да съ 
родителями и старшими родственниками.

Сябрына среди белоруссовъ играеть огромную роль. Каждяй 
простолюдинъ считаетъ для себя священнымъ долгоиъ помочь 
сябру въ беде. По народнымъ воз8р$шямъ, почитается вели- 
кимъ гр&хокъ, если кто обидитъ сябра или сдЪлаетъ ему зло. 
Ссора между сябр&ми—большой позорь для обоихъ. Во время 
гостьбы на семейныхъ торжествахъ, храмовыхъ праздникахъ 
и т. п., сябровъ сажаютъ на почетномъ месте, усиленно угощають 
и вообще относятся къ нимъ съ особеннымъ уважешемъ. Сябрн 
нередко играютъ роль советчиковъ, защитниковъ предъ м1ромъ 
и т. п. Не даромъ белоруссы говорятъ: „калй.сйберъ не па- 
м6ж9, та й нихтб, неббжэ (коли сяберъ не окажетъ помощи., 
то и отъ другихъ не дождаться). Сяберъ лучше родственниковь: 
отъ него скорее можно получить помощь, ч4мъ отъ сваякуб^" — 
родственниковь. Есть пословицы: „мнубго свайхъ, да чортъ па 
ихъ, а сяберъ—божы сваякъ*. Или: часамъ отъ свайгб па- 
мбги не чак&й, хибо f  сябра папыт&й*.

Каждый предусмотрительный б£лоруссъ при всякомь удоб* 
номъ случае старается возможно больше прюбресть сябровъ 
какъ въ своемъ селенш, такъ и въ соседнихъ. Сяберъ помо- 
жетъ въ трудную минуту живни; онъ пустить переночевать i  
приметь, какъ самаго лучшаго гостя. Ведь говорятъ старики,
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,не xafi осьмакубу (денегъ), а пай мнубго сябрубу,—в№въ 
пражнвёшъ н въ гбладу не ламрэшъ“.

Такъ вакъ въ каждомъ селенш посредствомъ бравовъ почтя 
вс* простолюдины состоять хотя бы въ дальнею родств* или 
свойств'*, то и сябрына устанавливается въ большинств* случаевъ 
между родственниками, но это зависитъ только отъ условй 
даннаго селешя, а не является сл*дешемъ того, что т* или иння 
лица родственники. Въ числ* сябровъ можно, конечно, встретить 
вром* родни—вумовьевъ, сватовъ, побратимовъ, т.-е. духовныхъ 
братьевъ и т. п. Но это все отельные самостоятельные инсти
туты родства, не влаяюпце безусловно на появлеше сябрынн.

II. В 6 н  д  а.

Бубгь даб на усихъ д&лю. И сабЬтц» 
дав&й (кусокъ хл-Ьба) — но не правь чы*> 
ibcxj жывубмъ.

Изъ бллорусскить приемтй.

Въ такъ называемой Пол*сской Б*лоруссш, по среднему 
течешю р. Припети и ея л*вымъ притовамъ, мн* повсем*стно 
приходилось наблюдать народные обычаи, сохранивпиеся среди 
простолюдиновъ, в*роятно, отъ глубокой древности. Огромные 
Леа, малопроходимыя тошия болота и „гнилыя* торфяныя р*чви 
к овера д*лаютъ эту м*стность недоступною для посторонняго 
челов*ва. Самыя топографическ1я услов1я наложили свою особую 
печать на культурное ра8вит1е и весь быть м*стныхъ б*лоруссовъ- 
пол*шувовъ. Зд*сь бол*е, ч*мъ въ другихъ м*стностяхъ, сохра
нились древше обычаи, суев*р1я, предравсудви и старинный 
укладъ домашней жизни. Зд*сь народный говоръ мен*е под
вергся вл1янш другихъ язывовъ и сохранился почти въ перво
бытной чистот*. Поэтому ивучеше творчества и быта б*лоруссовъ 
мой глухой пол*сской части представляетъ особенный научный 
интересъ.

Въ этомъ вратвомъ очерк* мн* желательно указать на 
одинъ обычай, подтверждаюпцй предположеше, что и у б*ло- 
руссовъ была когда-то общность имущества, основанная на ро- 
довомъ стро*. На всемъ пространств* пол*сской части Б*ло- 
руссш до посл*дняго времени простолюдины строго соблюдаюсь 
хревшй обычай д*литься съ ближайшими сос*дями и вообще 
односельчанами вс*мъ, что прюбр*таготъ. Этотъ обычай навы-
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вается „б<5ндой“ . Такъ, н&прнмЪръ: когда кто-либо убиваетъ 
кабана, то обычай требуетъ давать сос&дямъ к вообще одио- 
сельчанамъ по куску св&жаго мяса или сала— „бднду“ . Такъ 
же посту паютъ, когда режуть овцу, теленка и т. п. Обычай 
раздавать сосЪдямъ „бонды“ распространяется въ равной хЪр$ 
на пойманную въ большомъ количестве рыбу, убитыхъ на 
охоте вв£рей и т. п. Особенно характерепъ такой фактъ. Въ 
лесу, неподалеку отъ про£вжей дороги, крестьянинъ выр’Ьэы- 
ваетъ соты изъ улья, поставленнаго на „одре“— палатке, 
устроенной на сосне. По дороге проходятъ односельчане. Кре
стьянинъ зам^тиль ихъ, вакричалъ и подоввалъ къ „одру44. 1% 
подошли и спросили, богата-ли ввятка меда. Крестьянинъ по- 
ложилъ на лубокъ по количеству односельчанъ несколько ку- 
СКОВЪ СОТОВЪ И, при ПОМОЩИ „ле8ива“ , опустилъ ВНИ8Ъ для 
угощешя. При выревывати сотовъ даютъ „бонду“ всякому, 
кто только попадется по близости. Сюда же относится обычай 
давать соседямъ плоды съ садовыхъ деревьевъ, огородные 
овощи, хлебъ изъ новой ржи или пшеницы и т. п. Во вс^хъ 
тавихъ случаяхъ говорятъ „даць бонду“ или „б6ндачку“ .

Обычай давать „бонду*‘ строго соблюдается, ибо суще- 
ствуетъ nOBepie, что кто не дастъ „бонды“ , тотъ уже больше 
никогда самъ не будетъ иметь даннаго продукта. Равскавы- 
ваютъ много случаевъ несчастШ, происшедшихъ отъ того, что 
нарушали этотъ обычай.

Данный обычай распространяется даже и на животныхъ. 
Такъ, когда простолюдинъ есть и заметитъ хотя-бы бродячую 
собаку, то онъ непременно бросить и ей кусокъ, говоря: „тр® 
и саб&тцэ даць,—мо не правь чын> л&ску жывубмъ“ („надо и со
баке дать—можетъ-быть, не по чьей милости живемъ“). Раз
давая „бонды**, крестьяне не жалеютъ своего „добраи, такъ 
какъ глубоко укоренилось поняпе, что „Б^огъ даё на ^сихъ 
д6лю“ .

Все это укавываетъ, что обычай давать бонду сохранился 
отъ глубокой древности, когда имела место общность имущества 
целой общины или рода.

А . СержпутовскШ.



Очерки БЪлоруееш.

III. Л о вл я  в ы о н о в ъ .
„Выонубу ни пуой, ни кармн, туолысн 

у кошыкъ беры. На чбрта-бъ, здабтца, т&я 
гразь, да тамъ выонъ и кар&сь. Усе люд- 
зямъ на карысь (корысть)".

Изъ бгьлорусскихъ присловгй.

Говорить, что Poccifl страна земледельческая. Такое поло- 
жеше неприменимо къ огромной местности, лежащей широкой 
полосой вдоль реки Припети по л^вымъ ея притокамъ. Песча
ная и болотистая почва этого края не годна для земледМя. 
И хотя зд&сь жители обрабатываюсь поля и много затрачц- 
ваютъ труда на ведете сельскаго хозяйства, но хлеба родится 
такъ мало, что его не достаетъ даже до декабря. Это вынуж- 
даетъ м'Ьстныхъ жителей различными промыслами снискивать 
средства къ существованш. Сюда относятся: скотоводство, рыбо
ловство, гвЪроловство, пчеловодство, собираше грибовъ и ягодъ, 
лесной промыселъ и др.

Въ этой части БЪлоруссш большое подспорье въ хозяйстве 
даетъ особенный, свойственный только данной местности про
мыселъ,— это ловля вьюновъ (родъ небольшого угра, длиною 
15— 20 снт.). Множество топкихъ торфяныхъ бол отъ, гряэныхъ 
огеръ и гнилыхъ рЬчекъ благощпятствуетъ изобилпо здесь вью
новъ, живущихъ въ тинФ. Вьюновъ ловятъ во всякое время 
года, но особенно богатый уловъ бываетъ л£томъ, когда несколько 
подсохнуть болота, и вьюны соберутся въ более глубоюя места 
въ огера и въ такъ называемые „выжары“ (углублетя среди 
болотъ, наполненныя тиной), и эимою, когда вода покроется 
льдомъ, и вьюны собираются въ незамер8ппя „прелыя" места. 
Въ этихъ местахъ ихъ бываетъ такое множество, что можно 
ловить руками, бевъ особыхъ приспособлен! й. Зимою на оверахъ
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или „выжарахъ“ въ незамергшей „ продушинй“ (полынья) или, 
прорубая ледъ, ставятъ особое рЪшето и покрываютъ его вишар- 
никомъ1) или навозомъ, чтобы вода не замерзала. Решето это 
устраиваютъ сл$дующимъ образомъ: дно обечайки отъ рЪшета 
обшивается холстомъ такъ, что представляетъ конусъ, доходя- 
пцй почти до половины обечайки. Въ вершину конуса встав
ляется трубочка И8ъ бересты въ 10 снт. длиною, 3 снт. въ 
д1аметр£. Вьюны ищутъ продушины, прол^зають сквозь трубочку 
въ рЗипето и остаются въ немъ, ибо не иогутъ попасть обратно 
въ трубочку.

Одинъ промышленникъ ставить нисколько такихъ снарядовъ 
и, переходя отъ одного къ другому, выбрасываетъ вьюновъ на 
ледъ. ЛЬтомъ ловля вьюновъ производится „сачкбмъ*. Это не
большая конусообразная, съ одной плоской стороной, коранна 
ивъ прутиковъ; высота 70—100 снт., д1аметръ основатя 50— 
70 снт.; къ основант приделана вилообразная ручка (длина 
150—200 снт.). На челнокЪ пробираются въ оверо или „вы- 
жаръ“, опускаютъ „сакъ“ плоской стороной вни8ъ и погружа- 
ютъ его въ тину. Тутъ рыбакъ, поддерживая одной ногой „сакъв, 
другой оставаясь въ челнокЪ, хлопаетъ весломъ предъ отвер- 
спемъ „сака®, чтобы загнать вьюновъ, потомъ быстро ва ручку 
приподнимаетъ и выбрасываетъ вьюновъ въ челнокъ. Т а м  
манипулящи продЪлываетъ рыбакъ до тЬхъ поръ, пока челнокъ 
наполнится вьюнами. Тутъ остается только доставить вьюнов* 
на берегъ. Но это самое трудное д$ло, такъ какъ по тинФ 
челнокъ еле подвигается, а до сухого мйста не близко. Вотъ 
почему обыкновенно для ловли вьюновъ отправляются въ дале- 
шя озера недели на дв4; ивбираютъ гдЪ-нибудь среди оверъ 
возвышенный берегъ для стоянки и отсюда отправляются на 
ловлю. Вечеромъ разводятъ костерь, по сторонамъ котораго вбм- 
ваютъ въ вемлю „субшкиа (столбики) и кладутъ на нихъ жер
дочки. Вьюновъ нанизнваютъ головками на прутики (длина 
50—60 снт.) вплотную н цЪпляютъ эти „м8тки“ на жердочки 
надъ жаромъ. Вьюны поджариваются, а потомъ засушиваются 
на солнц'Ь. Шестьдесятъ „мбтокъ" составляютъ „кбпу*, а шесть- 
десятъ „копъ“— „ трость “.

Каждый хороппй рыбакъ до гЬхъ поръ не возвращается 
домой, пока не заготовить „троста* вьюновъ. Не легкая это 
работа: цЪлый день стоить на одной ногЬ въ зыбкомъ челнок*, 
рискуя каждую минуту свалиться въ тину, питается только

*) Вишарнийъ, вишъ или ветошь—скошенная по льду трава.
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одними вьюнами, спить на голой земле подъ открытымъ небоыъ 
во всякую погоду, а тутъ мир1ады конаровъ и мошевъ сосутъ 
кровь, забираются въ иосъ, глава, уши и причиняютъ нестер- 
пихыя мученая. Только огрубевшая кожа полешука въ состояши 
отчасти защитить отъ смертельныхъ страдашй.

Но все эти трудности переносятся безропотно, ибо несчаст
ные обитатели этихъ месть не видять лучшей живни. Дика и 
безжалостна полесская природа; она не балуетъ своихъ детей. 
Съ другой сторонн нужда гонитъ человека въ тяжелыя* услов1я 
я заставляетъ преодолевать всевозможння трудности.

Когда вьюны на „мбткахъ" просохнуть, ихъ на челнокахъ 
перевовять домой. Здёсь часть для своего употреблешя снима- 
ютъ съ „мбтокъ" и складываютъ въ „ypisKH* (разрезанныя 
пополамъ бочки), пересыпаютъ солью и закрываютъ деревян- 
нымъ кругомъ. Лучппй, более крупный сортъ вьюновъ идетъ 
въ продажу. Обыкновенно полешуки вывозятъ вьюновъ въ по- 
левыя места и тамъ обмениваютъ ихъ на хлебъ, ленъ, коноплю 
я т. п. продукты домашняго обихода или продаютъ по 2 — 5 
коп. за „мётку*. Въ вимнее время вьюновъ сушатъ въ выто
пленной печи на соломе. Этотъ сортъ вьюновъ дешевле ценится 
и больше идетъ для своего употреблетя. Вьюны местными 
жителями употребляются въ пищу въ разныхъ видахъ. Свеяне 
вьюны поджариваются на сковороде и подаются гостямъ, какъ 
лакомое блюдо. Вь сухомъ виде ихъ едятъ, посыпая солью. 
Въ вареномъ виде вьюны кладутся въ борщъ, щи, супь, кашу 
и т. п. Вообще въ полесской части Белоруссш вьюны состав- 
ляютъ главнейшую часть пищи.

Бываютъ мокрые годы: речки и озера выходятъ ивъ бере- 
говъ, и вода разливается по болотамъ, тогда вьюны расходятся 
въ равный места и не поддаются улову. Таюе годы—истин
ное бедств1е для полешука. Болота, которыя даютъ почти все 
средства къ жизни простолюдина, при обилш дождей превра
щаются въ сплошныя озера, на которыхъ разгуливаютъ стаи 
дикихъ утокъ и другихъ водяныхъ и голенастыхъ птицъ. 
Трава погибаетъ не скошенной; вьюны и друпя рыбы расхо
дятся по всему болоту; ни скоту, ни человеку не пробраться 
черезъ топмя торфяныя места; полесье буквально отрезы
вается отъ всего остального Mipa—тогда полешуки сильно 
голодаютъ. Равсказывають, что после одного такого мокраго 
лета крестьяне сами питались дикими яблоками, грушами, желу
дями и даже пыреемъ, а скотъ всю зиму пасли по лесамь.
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IV. Т а л а к к.
Въ Толвовомъ Словар* живого веливоруссваго языка 

В. Даля подъ словомъ „помдчь“ между прочимъ сказано: 
„помочь сЬв. и вост. толбва южн., работа xipovb, ва угоще
нье*. Толбва или, какъ произносятъ б^лоруссы, талав&, т. е. 
помощь MipoMb въ исполнены большого шли тяжелаго дфла, 
не посильиаго одному семейству, въ полесской части Б*ло- 
pyccin до послйдняго времени применяется очень часто въ са- 
мыхъ разнообразныхъ случаяхъ. Привнавъ угощешя при ра- 
ботахъ талавою не можетъ считаться существенными такъ 
кавъ онъ им*етъ м$сто только въ тавихъ случаяхъ, вогда та- 
лаву собираютъ помещики, священниви, волостные писаря и 
т. п. лица, не принадлежапця въ врестьянсвой сред*. Талава— 
древшй народный обычай. Онъ распространенъ по всей Б*ло- 
руссш. Въ врестьянсвомъ быту талава, кавъ и всякая другая 
помощь, обходится бевъ угощешя. Нередко м1ромъ исполняются 
болышя работы лишь 8а словесную благодарность. Б*лоруссъ 
отличается добротой и сострадашемъ; у него мягвШ, поклади
стый харавтеръ. Этими качествами народнаго характера и су- 
ществующнмъ обычаемъ безвозмездной помощи при болыпихъ 
и трудныхъ работахъ воспользовались „паны" съ корыстной 
ц*лью и устраиваютъ талаву за угощеше водвой. Зд*сь, какъ 
и всюду на Руси, простолюдины им*ютъ склонность въ вину. 
Зная эту народную слабость, „паны“ довольно часто собираютъ 
талаву въ тавихъ случаяхъ, вогда почему-либо нельзя нанять 
рабочихъ или не желательно платить за работу больппя деньги, 
тогда вакъ угощеше участниковъ талави обходится гораздо де
шевле. Но это уже исвоверваный „панами8 прекрасный обычай 
помогать другъ другу въ несчастш или при выполненш труд
ныхъ и непосильныхъ работь. Зд*сь довольно низв1я корыст- 
ныя ц*ли, тогда вавъ въ народномъ быту талава им*етъ осно- 
вашя и задачи бол*е высоваго нравственнаго и сощальнаго 
порядка. Сюда относятся работы по устройству жилищъ, пло- 
тинъ, „езовъ* (перегородки р*ки для ловли рыбы), володцевъ 
и т. п. До посл*дняго времени талава въ своемъ чистомъ вид* 
им*етъ м*сто, по преимуществу, въ тавихъ случаяхъ, вогда 
одной семь* не подъ силу справиться съ большой, тяжелой 
работой или стихШными б*дств1ями. Тавъ, наприм*ръ, пожа- 
ромъ или наводнешемъ уничтожены постройви или друг1я хо- 
вяйственныя сооружешя; одна семья безсильна, и она приб*-
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гаетъ къ общественной помощи. Главные работники въ семье 
подверглись тяжелой и продолжительной болезни и не могли 
убрать своевременно с$но или хлфбъ—туть собираготъ талаку, 
которая безъ всякаго угощешя или платы производить необхо
димый работы. Надо доставить тяжелые матер1алы для по* 
строекъ, или поднять ихъ на значительную высоту, а ховяинъ 
одинокШ, бедный челов'Ькъ, у котораго и лошаденка-то еле 
передвигаетъ ноги—собираются соседи и талакою исполняютъ 
все, что нужно. Народный обычай требуетъ не отказываться 
отъ приглашешя на талаку. Кто уклоняется отъ помощи дру- 
гихъ, тому и общество не поможетъ въ бЬдй. „Ycis падъ Бо- 
гомъ ходзимъ", говорятъ белоруссы, а потому они строго со
блюдаюсь этотъ обычай и и дуть на талаку даже къ важиточ- 
нымъ односельчанам^ которые могли бы нанять рабочихъ, не 
прибегая къ общественной помощи. „Нехай намъ Буогъ sa- 
влацицъ*, говорятъ, когда богатые люди приглашаюсь на та
лаку, ссылаясь на бедность, и добавляюсь: „ва неправду ихъ 
Буогъ скар&е“.

Насколько въ Белоруссш распространенъ обычай собирать 
талаку, позволю себе привести несколько бытовыхъ сценъ иэъ 
этой области, которыя мне пришлось лично наблюдать.

Въ белорусскомъ Полесье еще и въ настоящее время 
мнопя речки делятся крестьянами на участки, и находящаяся 
въ каждомъ изъ этихъ участковъ рыба считается собственностью 
отдельныхъ домохозяевъ. Участки отгораживаются „евами*. 
Поперекъ черевъ речку вбиваются на равстоянш одинъ отъ 
другого въ 7* аршина длинные колья, выходяпце изъ воды на 
2—8 аршина; колья привязываются къ горизонтальнымъ жер- 
дямъ, идущимъ отъ одного берега до другого. Между кольями 
плотно набивается фашинникъ, и „езъ" готовъ. Это настоящая 
вапруда, сильно задерживающая течете воды. Чтобы напоръ 
воды не опрокинулъ „езам, его укрепляютъ противъ течетя 
подпорками изъ крепвихъ бревенъ. Въ проделанныя отвертя 
еза вставляются коши, жаки, венцера и т. п. рыболовные сна
ряды. Кроме прямого назначешя—ловли рыбы—езы служатъ 
мостиками для перехода черевъ речки. Местные жители обоего 
пола, всехъ воврастовъ, осторожно ступая на жердь или фа- 
пшнникъ и ловко цепляясь обеими руками ва полусгнивппе 
колья, словно пауки ва паутину, быстро перебираются черевъ 
речки; иногда они совершаюсь такой переходъ даже съ тяже
лой ношей ва плечами. Жутко смотреть, когда иная женщина, 
съ положеннымъ въ колыбель ва плечами груднымъ ребенком*,
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идетъ по такому мосту. Подъ ногами шумитъ и влокочетъ 
вода, езъ шатается, колья трещать, а мать съ вавимь-то ока- 
мен'Ьлымъ, бевстрастнымъ выражешемъ на лице медленно и 
плавно подвигается впередъ, проделывая руками вав1е-то ма- 
гичесше пасец. Страшно. Невольно думается, что вотъ-вотъ 
одинъ неверный шагъ, или неловкое движете руки и неечаст- 
цая женщина вместе съ ребенвомъ ринется въ омуть. Дей
ствительно, несчастные случаи здесь нередки. Въ одну нвъ 
моихъ поевдонъ на Полесье, кажется въ 1894 году, въ 
д. Чудине, Слуцкаго уЬ8да, Минской губерши, одна жешцжна 
свалилась съ еза вместе съ годовымъ ребенвомъ; къ счастью 
быстрымъ течешемъ ее отнесло въ торчащему нвъ воды волу 
и8ъ стараго еаовища. Бедняжва около часа держалась на воде, 
ухватившись одной рувой га воль, а другой поддерживая ре 
бенва, пова случайные рыбави подоспели на помощь. Мощный 
напоръ воды довольно часто опровидвваетъ таие езы. Для 
исправления разрушеннаго еэа и для вовведешя новаго сплошь 
и рядомъ созывается талава, тавъ вавъ одна семья не можетъ 
справиться съ течешемъ рЬвн. Но особенно харавтерна талава, 
имеющая целью оказать помощь хозяину, пострадавшему отъ 
пожара или наводнешя, когда требуется возвести новыя жнлыя 
или служебный постройки. Въ тавихъ случаяхъ на талаву 
являются все, кто чемъ можетъ оказать помощь: мужчины— 
одни n-femie съ топорами, пилами и другими плотничьими инстру
ментами—друпе на лошадяхъ или волахъ для вывозви бревенъ 
и прочихъ строительныхъ матер1аловъ, женщины и даже под* 
ростки для копашя глины, деготовлетя кирпичей, заготовки 
моха н т. п. Кроме личнаго труда нередко участники талам 
нриносятъ съ собою по „кулю" (снопъ) соломы .или „чарат?* 
(болотное растете изъ породы тростнива или вамыша), по ни
скольку кирпичей или другихъ строительныхъ матер1аловъ. Тутъ 
некоторые, вроме физическаго труда, окавываютъ помощь своими 
строительными способностями и указатяии. Само собою разу
меется, что при такихъ оботоятел ьствахъ, вогда на талаву со
бирается вся деревня, не можетъ быть и речи объ угощенш 
въ томъ или иномъ виде. Вечеромъ или по овончатн работь 
хозяинъ благодарить принявшихъ участче *ь талаке, говоря: 
„дз^куй вамъ! нехай вамъ Буогъ заплацнць за турб&цу!" Этимъ 
и «ванчнвается талава. Бнваютъ случаи, вогда талава служить 
своего рода енортомъ. Тутъ собираются лучпие работаю» им 
рабоганцы и устраиваютъ своеобразны* состявашя въ ловкости 
и ум*нш трудиться. Конечно, тав1я состязашя могуть быть
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при равныхъ видахъ работъ, когда собирается много рабочихъ 
н есть предъ к§мъ щегольнуть ловкостью ш  похвастать силой 
и ум&темъ. На талаке какъ нельвя более состявашя дости- 
таютъ своей цели, а потому чаще практикуются. Вотъ, почему- 
либо, приглашаюсь на талаку для кошешя травы. Косцы бе- 
рутъ лучппя косы, долго клеплють ихъ и оттачнваютъ, а по* 
томъ принимаются за косьбу въ перегонку. Сначала косцы 
выступаютъ стройной шеренгой и быстро подвигаются впередъ 
по догонали. Скоро некоторые ивъ нихъ уходятъ впередъ, 
друпе же, обкошенные противниками, выбиваются ивъ строя 
и зааимаютъ место на правомъ фланге. Весело сверкаютъ на 
•солнце длинвыя косы, трава ложится, словно по мановешю 
волшебнаго жезла, работа кипитъ, раздаются бодряпце возгласы, 
крики одобрешя и насмешливыя вамечашя и остроты по адресу 
отставшихъ. Все это вывываетъ шутки, прибаутки, смехъ и 
соэдаетъ такое веселое, бодрое настроеше, при которомъ про
дуктивность работы сильно повышается. Подобныя состявашя 
бъ работе устраиваются и женщинами во время жатвы тала- 
тюю. Тутъ некоторыя, особенно взрослыя девицы—невесты 
напрягаютъ все усилья, чтобы заявить предъ м1роиъ о своей 
ловкости и трудоспособности. И следуетъ заметить, что судьба 
<%лорусской дёвушки въ большинстве случаевъ зависитъ отъ 
того успеха въ работе, какнмъ она (девушка) заявила себя 
во время талакъ. Аналогичный состявашя ведутся при равно- 
4>бразныхъ работахъ, которыя производятся талакою. Эти со
стявашя съ одной стороны вовбуждаютъ бодрость и стараше 
при бевплатныхъ работахъ и темъ увеличиваюсь продуктивность 
труда, съ другой стороны понуждаюсь ленииыхъ н щнучаютъ 
мхъ добросовестно относиться ко всякому делу. Въ некого- 
рыхъ случаяхъ состязашя принимаюсь довольно уродливыя м 
даже опасный формы. Такъ, шшрнмеръ, иногда поднимаются 
«поры о томъ, кто изъ присутствующие сильнее. Споры окан
чиваются состязатями, которыя сплошь и рядомъ влекутъ эа 
ообою несчастные случаи: одинъ подниметъ чрезмерную тяжесть 
м тЬмъ раэстроитъ свое здоровье, другой при малейшей не
ловкости подвергаетъ себя большой опасности и т. п. Тутъ 
обыкновенно присутствуюпце устраиваюсь пари: кто победить, 
тотъ получаетъ привъ, а кто останется побежденнымъ, тотъ 
платить этотъ призъ или угощаетъ вею компашю водкой. Въ 
с. Бомаровичахъ, Мозырскаго уевда, Минской губернш жилъ 
лично мне известный плотникъ—бочаръ, котораго называли 
Янкомъ Боидаромъ. Онъ отличался такою ловкостью, что много
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р&8ъ бралъ самые рискованные привы. Янко Бондаръ по виду 
самый обыкновенный безсильный и неуклюж!й полешукъ, а на 
самомъ деле въ немъ скрывалась большая физическая сила и 
необыкновенная ловкость. Такъ, одинъ раэъ на талаке, при 
вывозке лесныхъ матер1аловъ, для построекъ крестьяне заспо
рили, кто подниметъ наибольшую тяжесть. Янко влезь подъ 
лошадь, понатужился и понесъ ее на плечахъ, ва что полу* 
чилъ гарнецъ водки, которую онъ очень любилъ пить. Дальше 
онъ много разъ продйлывалъ тавде примеры ловкости: обыкно
венно беретъ три топора и бросаетъ ихъ по одиночке по на- 
правленш сосны на разстояши 10 шаговъ. Топоръ делаетъ въ 
воздухе несколько оборотовъ и вбивается въ сосну съ такою 
силой, что Янко по этимъ топорамъ взбирается на сосну, какъ 
по лестнице. Но самый опасный примерь ловкости Янкомъ 
проделывался много разъ такимъ образомъ: вотъ онъ владеть 
на бревно левую руку съ растопыренными пальцами ладонью 
в би в ъ , а въ правую руку беретъ большой и тяжелый топоръ 
и со всего размаха рубить бревно съ такимъ расчетомъ, чтобы 
лезвее топора поочередно попадало между пальцами. Только 
одинъ разъ такой щпемъ былъ неудаченъ для нашего гимна- 
стера—топоръ ваделъ безымянный палецъ и отхватилъ полоску 
кожи. Впрочемъ Янко повторилъ свой щпемъ и окончилъ его 
удачно, за чт5 присутствовавшимъ при этомъ помещикомъ былъ 
награжденъ ведромъ водки.

Само собою разумеется, что подобныя состязашя и споры 
могутъ иметь место не только при исполнеши работь талакою, 
но и во всякое другое время. Но на талаке, когда собирается 
много работниковъ, когда индивидуальный трудъ на виду у 
всехъ, состязашя въ работе и т. п. стремлешя личности зая
вить о себе, похвастать своею силой и ловкостью предъ това
рищами, имеютъ свое психологическое основаше.

Талака въ Белоруссш сохранилась и до настоящаго вре
мени, но къ ней теперь больше прибегаютъ лица, не при- 
надлежащ1я къ крестьянской среде, съ чисто корыстными це
лями. Бъ такимъ ,господамъ“ крестьяне ид уть на талаву по 
необходимости, чтобы не навлечь на себя неудовольствие Не 
даромъ существуютъ пословицы— „Бога хвали й чорта не гневи8 
или: „пана на шыбеницу (виселица) ведуць, а мужывъ шапку 
8дым&й, бо якъ атарветца, та й атрыгнетца*.

(Продолжен1е сллдуетъ).

А . СероюпутовсхШ.



Очерки Б^лоруесш.

V. Каутунъ (колтунъ).
„Колтунъ вероятно... обязавъ своимъ 

происхождешемъ какому-нибудь микро
организму, свойственному болотамъ По- 
л*сья и зд-Ьсь, при извЪстныхъ усло- 
вшхъ, попадающему въ организмъ че
ловека*. Poccifl. Верхнее Подн*провье 
и Б^лоруссш, т. IX, стр. 26.

Кому пришлось бывать въ болотистыхъ м*стахъ Б*лорус- 
скаго Пол*сья, расположенная по притокамъ р*ки Припяти, 
тотъ, вероятно, обратилъ внимаше, что у многихъ жителей этого 
края волосы на голов* сбиты въ отд*льныя войлокообразныя 
косички или образуютъ одинъ огромный „ к а ^ н ъ “ (колтунъ). 
Въ наук* по вопросу о причинахъ появлешя колтуна суще- 
ствуетъ два мн*шя: одни изсл*дователй склонны допустить, 
что колтунъ обяганъ своимъ происхождешемъ неи8в*стному 
еще какому-нибудь микроорганизму, попадающему изъ болотъ 
въ кровь челов*ка; друпе же наоборотъ—приписываютъ по- 
явжеше колтуна всец*ло нечистоплотности м*стныхъ жителей. 
Посл*днее мн*ше, кажется, преобладаетъ среди врачей. Во 
всякомъ случа* вопросъ о причинахъ появлешя колтуна пока 
остается открытымъ.

Колтунъ или по местному „ к а ^ н ъ “—такая бол*знь, свой
ственная Пол*сью, при которой въ и8в*стной стадш ея раз
вита, волосы на голов* челов*ка какъ-то сразу, неожиданно 
становятся жирными, маслянистыми, сбиваются въ вид* войлока 
и висятъ отд*лъными косичками или образуютъ одну сплошную 
свалявшуюся массу. Надо зам*тить, что такому И8м*яешю под
вергается только часть волосъ, тогда какъ остальные сохра
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няются въ прехнемъ вид*. Обыкновенно въ косички сбивается 
только нисколько прядей волосъ. Эти волосы растутъ, и кол- 
тунъ постепенно становится все длиннее и длиннее. Иногда 
онъ даже у мужчинъ достигаетъ до пояса и ниже. У жены 
священника Чеховича, проживавшей возл* озера Князь (или 
Жидъ) Мозырскаго у. Минской губ., былъ такой огромный 
колтунъ, что лишалъ несчастную женщину возможности ходить, 
и она, какъ разскавывають очевидцы, оставалась въ кровати 
около тридцати л*тъ. Колтунъ, достнгппй необычайныхъ раз- 
м*ровъ, лежалъ тутъ же на стул* рядомъ съ больной. Однажды 
мн* пришлось вид*ть молодую д*вушку л*тъ 17, у которой 
н*сколько сбитыхъ въ косички прядей волосъ достигали ступ
ней. Колтуны были темно-желтаго грязноватаго цв*та, тогда 
какъ остальные волосы напоминали св*тлыя пряди льна. Кол
тунъ боятся ср*8ывать изъ опасешя забол*ть. По народному 
воззр*шю, при всякомъ насильстяенномъ удалеши колтуна, раз
виваются самыя разнообразный бол*зни. Удалить колтунъ безъ 
вреда для организма могутъ только люди св*дущ!е, такъ на
зываемые знахари или колдуны. Появлеше колтуна, какъ ду- 
маютъ пол*шуки, благотворно вл1яетъ на организмъ, заражен
ный колтуннымъ ядомъ, такъ какъ посл*дшй уходить въ волосы, 
не вызывая бол*8ненныхъ симптомовъ. Это своего рода гро- 
моотводь или предохранительный клапанъ. Народной мудростью 
подм*чена взаимная свяэь между колтуномъ и н*которыми бо- 
л*вненными состоящими организма. Очевидцы, слова которыхъ 
заслуживаютъ дов*р!я, приводить много прим*ровъ такой взаим
ной связи. Для иллюстрацш приведу н*которые изъ нихъ. 
Одинъ, еще молодой челов*къ, нисколько л*тъ страдалъ сильно 
зловонными гнойными ранами на голеняхъ. Эти раны то по
крывались струпьями, то вновь гноились, а иногда открывались 
и новыя. Были испробованы вс* домашшя средства,— ничто 
не помогало: раны з1яли и распространяли такое зловоше, что 
даже пол*шуки, привыкпие къ всевовможнымъ запахамъ, не 
могли оставаться вблизи больного. Прошло н*сколько л*тъ. 
Но вотъ неожиданно, въ одну ночь на голов* у больного по
явился колтунъ. Всл*дъ за нимъ въ одну нед*лю раны закры
лись и совершенно исчезли. Прошло 3— 4 года; колтунъ вы- 
росъ до пояса. Надо*ло тому челов*ку возиться съ длинной 
косой, а тутъ еще сос*ди начали надъ нимъ насм*хаться, на
зывая его „ка^наватымъ*. Разсердился онъ, пошелъ къ куз
нецу и разсказалъ о своемъ желаиш отр*зать колтунъ. Кув- 
нецъ накалилъ железо и отжегъ колтунъ почти у самаго корня.
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Съ т4хъ поръ, говорятъ, у того человека опять открылись 
раны на ногахъ и были до т£хъ поръ, пока не выросъ новый 
колтунъ.

Разсказываютъ еще такой случай. Молодой парень, л$тъ 
пятнадцати, сынъ зажиточнаго крестьянина занимался пастьбой 
скота. На Полесье скотъ пасутъ по л^самъ и преимущественна 
по грявнымъ моховымъ болотамъ. Пастьба начинается съ ран
ней весны и продолжается до поздней осени. Болота все время 
покрыты гнилой, стоячей водой. Пастухи целые дни стоять па 
колено въ воде или грязи. Надо удивляться выносливости этихъ 
злоечастныхъ людей, которые весною, когда едва растаетъ ледъ, 
проводить полъ сутокъ въ холодной воде. Само собою разу
меется, что это не проходить даромъ: въ большинстве слу- 
чаевъ пастушесшя занятая разстраиваютъ здоровье на всю 
жизнь. Болотныя лихорадки, ревматизмы, всевозможныя раны 
на ногахъ и т. п. болезни не покидаютъ пастуховъ. Такъ и 
тотъ парень разболелся весною й хворалъ все лето. Прежде 
у него была ломота въ костяхъ, общее недомогаше, головныя 
боли и судорожныя подергивашя лицевыхь мускуловъ; потомъ 
ноги ниже волынь покрылись мокрыми злокачественными ли
шаями. Призванный на помощь знахарь далъ какихъ-то сна- 
добЙ и вел£лъ ими смочить больному волосы. Лишь только 
больной смочилъ волосы, какъ они сбились въ войлокъ и обра
зовали колтунъ. Тогда только все поняли, что беднягу мучилъ 
„патаёмны ка^тунъа, т.-е. скрытая форма колтуна. Съ появле- 
HieMb на голове колтуна все болезненные припадки мало-по
малу начали ослабевать и скоро совсемъ исчезли.

Полешуки передаютъ безчисленное множество аналогич- 
ныхъ случаевъ, указывающихъ на то, что скрытая форма кол
туна причиняеть людямъ целый рядъ недомогашй и другихъ 
болезненны хъ явлешй, которыя исчезаютъ, когда свивается 
колтунъ и появляются вновь при его насильственномъ устра
нена. По народному воззренш, нетъ определениыхъ снмпто- 
мовъ скрытной формы этой болезни, она принимаетъ самые 
разнообразные виды болезненныхъ явлешй и общихъ недомо
гашй: болитъ голова— простолюдины говорятъ: „мабыць у гб- * 
лау уплюнууса ка^тунъ"; появится ли общее недомогаше или 
ревматичесшя страдатя, а то ломота въ костяхъ—все это при- 
пясывается скрытной форме колтуна. Золотуха, злокачествен
ные лишаи и упорныя, не поддаюпцяся лечение домашними 
средствами гнойныя зловонныя раны являются, по поняпямъ 
полешуковъ, несомненными признаками колтуна. Въ такнхъ
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случаяхъ уже обращаются за помощью въ зн&харямъ. По л*- 
ченш колтуна и „рожы“ (рожистое воспалеюе) имеются спе- 
щальные знахари и знахарки. Любопытно, что л*чешемъ вол- 
туна занимаются въ большинства случ^евъ знахари и знахарки, 
придадлежапце къ крестьянской сред*, тогда какъ „аткрыэсы- 
ваюць рожуа (л*чатъ рожистыя воспалешя) больше лица, со- 
ставляюпця, такъ называемую, сельскую интеллигенции какъ-то: 
п о м * щ и к и , священно н церковнослужители, чиновники и т. п. 
Обыкновенно при упорныхъ и продолжительныхъ забол'Ьвашяхъ 
неопределенна™ характера обращаются прежде всего къ своему 
брату—знахарю. Тотъ опрашиваетъ больного, выдергиваетъ у 
него три волоса, обр*зываетъ на мизинцахъ ногти и все это 
опускаетъ въ стаканъ воды. Долго и пристально смотритъ зна
харь въ эту воду, предлагаетъ больному разнае вопросы и 
наконецъ объявляетъ результаты своихъ наблюдетй и ивсл*- 
довашй. Онъ говорить, какая тутъ бол'Ьзнь— „ы ф^нъ*, или 
„рбжа“. Когда сд*ланъ догнозъ, знахарь приступаетъ въ л*- 
чешю болезни заговорами, травами и другими средствами. Но, 
когда при изсл*дованш находить, что бол'Ьзнь не его спе- 
щальности, напр. ярожаа, а не колтунъ, знахарь заявляетъ 
объ этомъ больному и направляетъ его къ другому спещалисту. 
Если же болезнь сложная, т.-е. та и другая вм*ст*, чтб 
обыкновенно находятъ знахари, то они л*чатъ только по своей 
спещальности, напр, колтунъ, а для иэцЪлешл отъ „рожн* 
отсылаютъ больного къ другимъ св’Ьдущимъ лицамъ. Такой 
пр1емъ вполн* гарантируетъ дов*р1е больныхъ въ ц*лительнымъ 
способностямъ знахаря. Поел* авторитетнаго опред*лешя рода 
бол*зни ищутъ спещальныхъ ц*лителей „рожы“. Таковыми, 
какъ мною зам*чено выше, въ болыпинств* случаевъ явля
ются „господа", которые хотя и получили кое-какое обраво- 
ваше, но остались не мен*е крестьянъ суев*рными и нев*- 
жественными въ области медицины.

Въ ихъ сред*, кром* универсальныхъ ц*лителей, есть еще 
спещалисты по л*чешю отд*льныхъ бол*знеЙ, какъ-то: рака, 
рожи, волчанки, энилепеш и др. Характерно, что эти господа, 
подобно знахарямъ и колдунамъ, л*чеше медикаментами и раз
ными секретными средствами сопровождают заговорами и ча- 
род*йствеиными обрядностями. Такъ, при л*ченш „рожы* надъ 
головою больного при помощи огнива кресаютъ огонь, произ
нося соотв*тствуюпця случаю ваклинашя, потомъ зажигають 
св*чу, обносятъ ее три раза вокругъ пащента и ставятъ ему 
на макушк*. Вс* эти пр!емы сопровождаются заговорами, ко-



торне сохраняются въ тайне. Это называется „атврэс&ць рожу". 
Къ подобнымъ манипулящямъ приб£гаютъ при лечеши н дру- 
гихъ болезней.

Какъ уже было сказано выше, болезнь колтунъ въ скры- 
томъ виде не имеетъ строго выраженныхъ признаковъ; всякое 
упорное и продолжительное недомогаше почитается „патаем- 
нымъ* колтунонъ. Для избавлешя отъ такого недуга, кроне 
знахарей, огромной популярностью пользуются некоторый 
,прбщы“ (чудотворныя места, какъ-то: камни, ключи, деревья 
и т. п.). Въ эти чудотворный места стекается множество раз- 
личннхъ больныхъ, чающихъ исцелешя, но больше всего здесь 
попадаются страдаюпце колтуномъ. Одни добиваются, чтобы 
колтунъ свился въ волосахъ и такимъ образомъ, вышелъ изъ 
организма; друпе же шцутъ способовъ, чтобы беэъ вреда для 
здоровья избавиться отъ лишней обувы, большого колтуна, ко
торый нередко стесвяетъ при работахъ. Вообще, эта, столь 
распространенная среди полешуковъ болезнь, причнняетъ имъ 
много страдашй и стоить большихъ жертвъ.

VI. Запасван1е га^яда.

Обширные леса я огромныя болота въ Полесской частн 
Белоруссш являются благопрштяыми факторами для разведешя 
скота. И действительно, скотоводство составляетъ здесь глав
нейшую отрасль крестьянскаго хозяйства. Но скотъ тутъ не 
обновляется лучшими породами, а изъ-поконь века разводится 
все одно и то же мелкое полесское „гауядо". Тоже надо ска
зать и относительно коневодства и овцеводства. Доморощенныя 
лошади здесь маленьыя, малосильныя, но отличаются большой 
способностью долго быть беэъ корма и перевозить человека 
черезъ таше „грэбли“ (плотины), броды и болота, куда хо
рошая лошадь не сделала бы и одного шага. Полесская „ка- 
былка“ зимой питается только жесткимъ болотнымъ сеномъ, а 
съ ранней весны и до поздней осени побирается темъ скуд- 
нымъ подеожныыъ кормомъ, какой попадается возле деревни, 
а въ дороге—по пути. Мне какъ-то надо было изъ с. Кома- 
ровичъ съездить въ с. Глушкевичи. Хотя эти села находятся 
въ одномъ и томъ же Мозырскомъ у., но разстояше между 
ними по полесскимъ проселочнымъ дорогамъ доходить до 
200 верстъ. Путь лежалъ черезъ самыя глух!я полессыя дебри. 
Была летняя пора во время жатвы. Жители заняты работой;
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нанять перекладннхъ лошадей невозможно; пришлось Ъхать на 
долговыхъ. Мой возница не взялъ съ собой никакого корма 
для лошадей, хотя мы отправлялись въ дорогу на ц'Ьлую не
делю. Действительно, всяюе запасы корма для лошадей оказа
лись бы излишними, такъ вавъ наши „клячи“ довольствовались 
т4мъ свуднымъ подножнымъ вормомъ, какой попадался при 
остановкахъ на „ пап&съ ж$ёла“ (пастьба животнихъ). Овцы 
здесь тоже не прихотливы; онЪ зимой питаются темъ же жест- 
кимъ болотнымъ с^номъ, а л^томъ пасутся по лЪсамъ нли 
даже вместе съ прочимъ скотомъ по болотамъ. Волна на по- 
л^сскихъ овцахъ жесткая, грязная, испачканная смолою.

Но, нужно отметить, что простолюдинъ любитъ свой скотъ 
и всЬхъ домашнихъ животныхъ, делится съ ними посл$днимъ 
кускомъ хлЪба, иногда самъ долгое время остается голоднымъ, 
где-нибудь въ полй и ли  въ лйсу съ тою целью, чтобы накор
мить свое рабочее „га^ядо". Убеленные сединами и умудрен
ные житейскимъ опытомъ старики, обыкновено говорятъ моло- 
дымъ, въ вид'Ь наставленШ и сов^товъ: „Самъ не Ьшъ (есть), 
а кашо дай. Даглёць канй дома, та ёнъ цебё у дарозе (дагледзиць). 
Вал& першъ пакармй, тагды даймй (требуй работы). У дарбзе не 
куонь везё, а ауёсъ. Якъ дагледау (гауйдо), такъ и Буогъ дау. Гауйдо 
бы дзиця: голадно—не скйжэа. Действительно, местные жители 
большую долю своего труда затрачиваютъ на добываше ворма 
и уходъ за домашними животными. „Е гауйду с{эно“,— гово
рятъ бйлоруссы— „будзе й хл!эбъ“. Въ описываемой мною мест
ности БЬлорусскаго Полесья, по среднему течешю р^въ Лани, 
Морочи, Случи, Оресы и Птича, крестьяне разводятъ сравни
тельно много домашняго скота мелкой породы. Такъ, у н$ко- 
торыхъ зажиточныхъ домохозяевъ бываетъ ВО— 40 шт. рога- 
таго скота, 3—4 лошади, 10—20 овецъ и нисколько свиней, 
а то и козъ. Само собою разумеется, что для прокормлетя въ 
зимнее время такого количества „жывьёлы* требуется много 
корма, на заготовку котораго затрачивается пол£шувомъ огром
ный трудъ. Вотъ почему простолюдины съ такой радостью 
встрЪчаютъ наступлеше весны и такъ торжественно обста- 
вляютъ „запасване га^яда", т.-е. первый выгонъ скота на под
ножный кормъ.

Въ самомъ д ^ е , каждый хоропий, предусмотрительный 
хозяинъ долженъ летомъ заготовить такой запасъ сена, чтобы 
его оказалось въ достаточномъ количестве и въ запоздалую 
весну.—Да Юрья (23, IV) трэ, кабъ было и $ дурня (сено).— 
Если въ трудности заготовки сена прибавить еще трудность
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его перевозки съ топкихъ, не всегда замерзающихъ болотъ, по 
хоторымъ приходится предварительно протаптывать дорогу, 
чтобы она замерзла, то станетъ понятнымъ радость простолю
дина, когда его скотъ получаетъ возможность добывать себ* 
кормъ безъ всякой затраты челов*ческаго труда. Конечно, тутъ 
являются новые враги пол*шука въ лиц* волковъ и медв*дей, 
которые портятъ и загрызаютъ скотъ въ л*су во время пастьбы. 
Но такъ какъ, по народнымъ воззр*ншмъ, всякое несчастье на
сылается лихими (злыми) людьми, имеющими сношеше съ 
нечистою силою, то волковъ и медв*дей не считаютъ истин
ными виновниками, а на нихъ смотрятъ, какъ на оруд1е въ 
рукахъ темной силы, противъ которой и принимаютъ необхо
димый м*ры при „зап&свани гауйда*.

„Зап&сване“ является настоящимъ праздникомъ всей семьи 
и пастуховъ по преимуществу. Обставляется этотъ праздникъ 
ц*лымъ рядомъ обрядностей и сопряженъ съ множествомъ суе 
в*рныхъ прим*тъ и предразсудковъ. На обрядностяхъ этого 
дня я остановлюсь нисколько подробнее. „Запасваню га^йда"—  
рогатаго домашняго скота предшествуетъ, н*которымъ обра- 
зомъ, семейный сов*тъ, состояний изъ домохозяина и вс*хъ 
члеиовъ семьи. Обсуждаются вопросы—своевременно ли „за- 
пасваяць гауядо? “ Подходяпцй ли день въ нед*л* и по фазамъ 
луны? Н*тъ ли какихъ-либо дурныхъ прим'Ьтъ? Кто назна
чается въ пастухи? Все ли готово къ совершешю обряда? и т. п. 
Надо заметить, что понед*льникъ и пятница почитаются не
счастливыми днями, почему ихъ изб*гаютъ для начала какого 
бы то ни было предпр1ят1я. Запасываше скота, какъ и друпя 
начинатя, приноравливаютъ ко днямъ, приближающимся къ 
полнолушю,— „кабъ усе было пбуяо “. Кром* того, присма
триваются къ прим'Ьтамъ, не указываютъ ли он* на какое- 
либо неблагополуч1е. Такъ напр., упавшая со стола ложка 
предв*щаетъ несчастье; когда бьется посуда—быть худу; по- 
гасшШ въ „ямцэ* (загн*тъ) огонь знаменуетъ приближеше 
б*ды; когда курица поетъ по п*тушиному, то будетъ несчастье— 
и много другихъ подобныхъ прим'Ьтъ. Особенно наблюдаютъ, 
чтобы въ этотъ день кто-либо изъ сосЬдей не взялъ изъ печи 
огня или не занялъ какой-либо вещи. Существуетъ пов*рье, 
что при помощи взятаго огня или какого-либо предмета лихой 
челов*къ можетъ перетянуть къ себ* „спубръ64, т.-е. прибыль
ность отъ того или иного предщмтш. Запасываютъ скотъ 
предъ полуднемъ. Вся семья выходитъ изъ дома во дворъ; 
тутъ старики, женщины и д*ти—вс*мъ хочется посмотр*ть на
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торжество. Ховдинъ переодевается въ чистое белое белье и 
въ чистую праздничную „свиту* (верхняя одежда), обуваетъ 
новые лапти съ белыми онучами, вешаетъ черезъ плечо „тбрбу* 
(пастушья сумка), въ которую владеть враюху хлеба, соль, 
„хрэщывъ* (врестъ изъ хлеба, спеченный на хрэсцы— въ 
среду на четвертой неделе веливаго поста), три неболыте 
камешка, ножъ, замбкъ, безменъ, топоръ, вуриное яйцо, „ грам- 
ничную“ (освященную 2 февраля) свечу и торжественно, съ 
непокрытой головой идетъ вь хлевамъ выпускать водворъвесь 
домашшй рогатый скотъ, лошадей, овецъ и свиней. Потомъ 
ховяинъ вытягиваетъ изъ крышъ сараевъ три пучва соломы, 
черпаетъ въ володце полнымъ-полно ведро воды, обходить съ 
нимъ по солнцу вовругъ скота, перебраспваетъ черезъ все стадо 
камень, а водой обливаетъ скотъ. Потомъ опять идетъ 8а водой 
и во второй равъ обходить кругомъ стада. Этотъ обрядъ хо- 
зяинъ повторяетъ три раза. Потомъ онъ завапываетъ у воротъ 
въ гемлю замовъ, безменъ, топоръ и яйцо и разводить на 
этомъ месте небольшой востеръ, въ воторый бросаетъ вытя
нутую изъ врышъ солому. Когда все готово, хозяинъ пере- 
даетъ „торбу" пастуху, воторый, пощелвивая внутомъ, выго- 
няетъ черезъ огонь весь снотъ со двора на улицу и въ поле 
или лесъ. Хозяинъ и почти вся семья следуютъ за скотомъ 
за околицу. Въ первый день свотъ остается въ поле самое 
воротвое время, почему хозяинъ и вся семья тутъ же встре
чаюсь свотъ, возвращающимся съ пастбища.

Перегоняюсь свотъ черезъ огонь для того, чтобы освятить 
его и предохранить огъ нечистой силы и лихихъ людей. Если 
закопанное въ землю яйцо окажется целымъ, то это хорошая 
примета: въ течете лета весь скотъ будетъ цель и невре- 
димъ. Замокъ кладутъ для того, чтобы запереть пасти волкамъ 
и медведямъ. Безменъ кладется съ тою целью, чтобы скотъ 
жирелъ и увеличивался въ весе. Какое значеше имеетъ то
поръ, мне не могли объяснить сами белоруссы на месте. Но 
мною замечено, что простолюдины берутъ съ собою топоръ 
во всехъ торжественныхъ случаяхъ, какъ-то: при запасыванш 
скота, при заарывати, засгЬвкахъ и т. п. Скотъ обливаютъ 
водой для того, чтобы онъ былъ чистъ отъ лишаевъ и струпьевъ 
и чтобы не боялся комаровъ, мошекъ, оводовъ и здроковъ. 
Вытянутая изъ крышъ солома имеетъ силу тянуть скотъ домой. 
Переброшенные черезъ стадо камни ограждаютъ скотъ отъ зве
рей и нечистой силы.
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Повровителемъ скота считается Св. ГеоргШ (28, IV). За- 
пасывате скота приноравливаютъ къ этому дню, но если весна 
ранняя, то обрддъ „запасваня" совершается раньше, а въ 
день Св. Георпя утромъ внгоняютъ скотъ „на росу*, т.-е. 
очень рано, чтобы не опала роса, выгоняютъ скотъ на озими, 
хотя бы он* были уже и болыпш. Простолюдины думаютъ, 
что это полезно для хл*бовъ и для скота. Шкоторыя жен
щины, которыхъ считаютъ „вйдзьмами*, утромъ, раздавшись 
до нага, б*гутъ съ подойнивомъ и полотенцемъ въ поле и 
такъ собираютъ съ озимей и съ травы росу. Существуешь по- 
в*рье, что в*дьмы такой манипулящей перетягиваютъ къ себ* 
„спубръ0 съ хл*бовъ и съ того скота, который пройдетъ по 
тому м*сту, гд* собрана роса въ Юрьевъ день. За такими 
в*дьмами строго наблюдаютъ въ Юрьевъ день и жестоко съ 
ними расправляются. Конечно, подобнымъ чарод*йствомъ зани
маются не только в*дьмы, но и ячарадзЙйникии, которые 
найдутся въ каждомъ селеши. Уже одна встр*ча съ „чара- 
дз(ёйникамъа во время „запасваня га^яда* или въ иномъ по- 
добномъ случа* крайне тягостна для простолюдина и можетъ 
вызвать продолжительное угнетенное состояше духа. По этому 
,чарадз(ёйнихаум стараются вс*мн м*рами задобрить и распо
ложить въ свою пользу. Не даромъ говорятъ: „Бога хвали, 
але й чорта не гтёвй, бо лихое й Бога перемагае“.

А. Сержпутовскт.

(Продолжение слпдуетъ).


