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3aitTKH no белорусской этнографы.

Hese я предлагаю внимание читателя нисколько 8аметовъ объ обрядахъ, по- 
Btpiaxb и обычаяхъ белорусскаго населенш Минской губ. Матерьялъ собранъ мною во 
время моихъ л’Ьтнихъ эвсвурсШ.

Я старался выбрать изъ моихъ матерьяловъ лишь то, что югёетъ иптересъ срав
нительно съ уже нзданнымъ. Поэтому заметки имеютъ отрывочный харавтеръ. Песни въ 
описываемымъ обрядамъ будутъ изданы мною впоследствш отдельнымъ собраюемъ.

1. П е с н и  *). Весенюя песни начпнаютъ петь въ среднихъ числахъ марта и 
вончаютъ на Тройцу, наз. С б м у х у. Поюгь только женщины во время работъ. 
Въ Мозырсвомъ у. сохранился еще обычай кликать весну. Девушки и молодицы соби
раются на улнцахъ и где нибудь подъ заборомъ поготъ песни, что и назыв. кликать 
весну. Появлеше мужчины заставляете ихъ немедленно удаляться въ другое укромное 
местечко, где продолжаютъ снова петь. Шутники парии такимъ образомъ умудря
ются перегнать ихъ не разъ изъ конца въ конецъ села. Кликаютъ только до насту- 
плешя теплыхъ весеннихъ дней.

2. В е л и к о д н ы я  п е с н и .  Хождеше съ великодными песнями известно въ 
настоящее время въ немногихъ местахъ; обычаи этого времени выводятся. Въ Мин- 
скомъ у. еще ходятъ съ Великодными песнями, такъ наз. х а д з и ц ь  па в а л а ч у о п -  
и аму,  отсюда названо в а л а ч у о п н и к п  а); въ Слуцкомъ у. они обычнее называ
ются в у к у о л ь и и к и, но оба назвашя не безъизвестны и въ другихъ местахъ губ. 
Волочобниви сначала цоютъ духовным песни, обычно польскую кантату, потомъ на- 
чинають песню— гаспадару, гаспадыни, дзеткамъ. По разсвазамъ крестьянъ, прежн!я 
поволемя очевь уважали волочобниковъ, семья по часамъ слушала ихъ песни и пла
тила хороппя деньги, но теперь если где и поютъ, такъ только подъ окнами, даютъ 
мало. Волочобннками бываготъ мужчины и женщины. Все или часть своихъ заработ- 
ковъ они отдаютъ на приходскую церковь. По разсказамъ прежде волочобннками 
могли быть ие все, но только некоторыя лица въ приходе, которые наиболее стара
лись объ обогащен» храма. Занятае считалось почетнымъ. Судя по всему, волочобники 
составляли тесно замкнутое общество, братство; вхъ песни, наиболее быть можетъ, 
интересныя,— секреть для этнографовъ. Старики говорятъ объ устройстве волочобни- 
ческихъ братствъ неохотно, молодежь ничего не знаетъ. Одни хвалятъ прежнихъ за 
поддержку храмовъ, друпе указываютъ ва то, что деньги пропивались. Вотъ все; во- 
просъ крайне интересный и загадочный.

Я. С в. Ю р i й. Въ Минскоиъ у. сохраняютъ ко дню св. Георпя кости отъ освя- 
щениаго на Пасху мяса. Въ самый день святаго мужчины съ женщинами, парни съ 
девушками идутъ па засеянное озимымъ хлфбомъ поле, съ водкой и закусками. Въ 
избранномъ месте закапываютъ принесенныя кости отъ пасхальнаго мяса б) и здесь же 
начинаютъ подъ песни пить водку и закусывать. Это празднество называется росою.  
Подвыпивъ, компаш забираеть остатки отъ стола и идетъ въ корчму, где продол- 
жаюгь иировать до поздней ночи. Парни и девушки пляшутъ.

Есть noBepie, что кто въ день св. Георш выйдетъ очень рано въ поле, тотъ 
увидитъ святаго разъезжающимъ на беломъ коне по полю. — Если вто въ деиь св. 
Георйя выгонитъ рано сесть и успеетъ напасти его до восхода солнца на всходахъ 
ржи, тотъ целое лето не будетъ иметь недостатва въ молове.

4. В ы г о н ъ  с в о т а  въ с. Н и в о л ь с в е  М и н с в а г о  у. 2). Весною въ мае 
или въ начале шня—времени точно не обозначается, подъ вечеръ,— «ивъ туолови 
почни сутуняцця» (вечерять),— собираются бабы и девушки въ одну какую нибудь избу. 
Собираются только женщины, которыя « ня дараслп гадуоу, чи пярярасли» —т. е. подростки-

J) По набдюдешямъ ВЪ Минскомъ, Р£ЧМЦКОМЪ Я Мовырскомъ v b m a v i.
*) Изъ сообщсшя г. Демидовича.
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д*вушки н пожилыя женщины. Каждая изъ приходящихъ захватываете съ собою прялку 
(прясеицу), веретено п немного (касьмыкъ) льну (кудзелн). Собравшись въ избу, оне 
тотчасъ принимаются за работу, предварительно ос/Ьиивъ себя крестнымъ внамеюемъ. 
Одн* изъ нихъ, преимущественно девушки, принимаются за прядиво, друпя стараются 
скорей сноваць, т. е. положить основу на ткацкШ станокъ, «верстать». Основа 
кладется предварительно на особаго рода гребни деревянные н когда все приготовятъ 
вносить верстать, неразобранный. Bet спешатъ поскорее сложить его, положить ос
нову н принимаются ткать. Въ это время поютъ рядъ п*сенъ, начинаютъ польской 
духовной кантатой; характеръ мотива грустный н заунывный. Продолжается самая 
спешная работа. Bci спешатъ, чтобы къ разсвЪту выткать полотно, по длин* равное 
середине улицы. Какъ только полотно готово, вс* разбегаются по домамъ, чтобы опо
вестить домашяихъ и блпжайшихъ соседей. Дело въ томъ, что знаюте о подготовле
ны полотна только участвукнщя, да немнопе изъ ихъ домашнихъ; для большинства же 
время изготовленifl—это тайна. Таинственности придаюте большую силу.

Бабы, мужики, кто какъ попало, схватываются п бегутъ на улицу, выгоняя впе
реди себя скотъ. Между темъ несколько старыхъ женщинъ выносятъ полотно на край 
села и разстилаюте его черезъ улицу. Весь скоте деревни долженъ иройти черезъ это 
полотно. Вынесппя его женщины остаются все время туте: он* наблюдаютъ, чтобы 
ни одна изъ женщинъ не переступила черезъ него, такъ какъ это строго воспрещается. 
Обыкновенно выжидаютъ, чтобы непременно весь скотъ деревнн прошелъ. Этотъ пере* 
ходъ, по верованш крестьянъ, весьма иолезенъ для здоровья скота, и грешно было-бы 
кому помешать или не дать знать о прогоне. Перегоняютъ только рогатый скогъ. Весь 
перегнанный скотъ собпраютъ въ кучу, бабы окружаютъ его; ириносяте полотно и не- 
допряденные остатки куделп—и все это ежнгаютъ. Весь этотъ обрядъ долженъ быть 
непременно нсполиенъ до восхода солнца.

5. Купала. День этотъ считается священнымъ, пренсполненнымъ таинствен
ности. Вера въ разцветаше папоротника и нахождеше кладовъ—очень сильна. Кладъ 
является въ вид1; какого нибудь страшилища; нужно только не испугаться н суметь 
его взять. Ведьмы и всягае нечистые духи обделываютъ въ эту ночь своп дела. Ведьмы 
на этотъ день вселяются въ жабъ, а потому все стараются пзбпть какъ можно больше 
этихъ животиыхъ въ этотъ депь. Ведьмы особенно вредятъ молоку. Чтобы предот
вратить его кражу ил л порчу, втыкаготъ въ двери домовъ и въ ворота хлЪвовъ крапиву, 
зеленыя березовыя ветки и особую траву, такъ и известную подъ назвашемъ «купала?. 
Праздноваше вечеромъ у огней купалы выводится, но лете десять-пятнадцагь оно было 
повсеместно, не исключая н городовъ. Нарпп п девушки запасаются водкой и закуской 
и ндутъ на перекрестокъ дороги. Здесь ра-кладыиаю ть огромный костеръ изъосииовыхъ 
дровъ (осина—дерево несчастпое, на ней повесился 1уда предатель). Вь котелке ста
вить на косгеръ вариться цадзплку, т. е. ситце пли тонкую тряпочку, чрезъ кото
рый процеживаютъ молоко. Вся компанш садится кругомъ караулить вЬдьму, потому 
что она непременно захочетъ украсть цедилку. Ведьма является или въ своемъ виде, 
или въ виде животиаго—собаки, кошкп. Вкдьме, пришедшей красть цедилку, отрублп- 
ваютъ пальцы на рукахъ, а жнвотнымъ—на передипхъ ногахъ. Известно несколько 
случаевъ изувечетя случайно попавшихъ жепщппъ. Карауленье кончается выпивкой, 
закуской, прыганьемъ черезъ огонь. Въ Мозырскомъ у. въ некоторыхъ местностяхъ ко
стеръ раскладываютъ изъ лозы и вербы, въ него иросаютъ всяюЙ мусоръ, рваную 
одежду и пр.; раскладываютъ костеръ на берегу реки.

На Купала—солнце купается, а на Ивана сушигся. Видеть могутъ только сча
стливые люди передъ восходомъ солнца.

6. Зажинки и дожинки. Начинаютъ въ счастливые дни: въ поиедельникъ, 
вторникъ, четвергъ и субботу. Зажинал рожь, крестьянка первую с жменю - сжатыхъ 
колосьевъ кладете въ сторону н вечеромъ приносить домой. Въ прежнее время вместе 
съ этою рожью приносился еще и венокъ изъ колосьевъ п полевыхъ цв*товъ; теперь 
этотъ обычай печезъ. Принесенный пучекъ ржи в) хозяинъ дома, помолпвшнсь передъ 
ужиномъ и зажегши передъ иконами свечку, торжественно кладете за иконы. 6 пли
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15 августа ее освящаютъ въ церквп. Въ новый посЬвъ крестьянинъ смешиваете рожь 
для посева съ этою освященною рожью.

Дожинки въ последнее время выводятся. Отдельные крестьяне редко справляютъ 
дожнночный пиръ. Только гуртовыя, толочныя дожинки справляются: плетутъ изъ ржи 
и цв£товъ венокъ, несутъ съ песнями домой, следуетъ угощеые. Въ с. Никольске 
Минскаго у. совершается следующей интересный обычай (по сообщенш П. Н. Демидо
вича): на томъ месте, где оканчивается жатва ржи, жнеды оставляютъ небольшую 
кучку ея несжатой г) въ средине ея или очень близко отъ нея кладутъ крестообразно 
четыре неболыпихъ (съ кулакъ) камня, на нихъ два пучка ржи, положенные кресто
образно, сверху— кусочекъ хлеба и щепотку соли *).

Зажпнки и дожинки относятся только ко ржи.
7) Д з е д ы  въ  м. Т и м к о в и ч а х ъ ,  С д у ц к а г о  у е з д а .  Въ особо установ

ленные дни—Родительсюя субботы—Православная церковь совершаетъ общее помиво- 
веше умершихъ православныхъ христнъ. Съ этими днями во многихъ местахъ Бело- 
pyccin соединяется и домашвее поминовеше умершихъ, подъ назвашемъ «дзедоу».

Мы остановимся на томъ, какъ «спрауляютца» дзеды въ м. Тимковичахъ, где 
ихъ въ году бываетъ трое: «лнлипаусюе дзеды, дзеды перадъ Трой даю и дзеды пер&дъ 
Великимъ постомъ.

Дзеды все равны, но «пилипаусые» выделяются изъ ряда остальвыхъ гЬмъ, что 
имъ предшествуете въ каждой семье годовое цоминовев1е умершихъ, начинающееся недель 
ва шесть до дзедоу, чтобы общей молитвой въ самый день дзедоу окончить «наминки» умер- 
шнхъ. Еще задолго до дзедоу просятъ священника отслужить: кто обедню, кто пааихиду, 
кто вынуть частицу (мшу, панахиду, выняць часницу.) Если въ данвомъ году были 
умерппе, то на могилахъ передъ дзФдамп. ставятся кресты 2) и кладутся «приклады» *).

Дзеды обыкновенно начинаются въ пятницу вечеромъ. Передъ ужиномъ при за
жженной «громннчной» свече всей семьей читаются молитвы за умершихъ. Къ ужину при
готовляется несколько лучшихъ кушанЙ, чего въ обыкновенные дни не бываете. Подается 
селедка, квасъ или капуста съ грибами, рыба, лапша съ грибами или «фарфелиэ 4) съ 
грибами, сушенныя яблоки и груши съ черникою, сливами и медомъ и каша съ медомъ. 
Это дзеды постные, называемые некоторыми «бабами». Самое же важное п торжественное 
откладывается до вечера въ субботу.

Въ субботу утромъ прежде всего приготовляется «канонъ» 5). Канону приготов
ляется столько, чтобы съ остаткомъ хватило для всей семьи. Когда канонъ приготовленъ, 
если ве вся семья, то, по крайней мере, свободные отъ работы члены, идутъ въ церковь, 
чтобы помолиться за умершихъ. Одинъ изъ членовъ семьи несете въ церковь стаканъ 
или кружку канону съ двумя целыми «абараннами». Канонъ выливается въ общую чашу, 
стоящую по средине церкви передъ аналоемъ, покрытымъ чернымъ сукномъ съ белымъ 
крестомъ посредине и годовою Адама внизу (символъ смерти), а абаранки клад рея на 
другое, такое же сукно, разостланное на полу.

После заупокойной обедни около укаваннаго аналоя совершается общая панихида; 
затемъ бывппе въ церкви идутъ домой и принимаются за обычныя работы в).

Къ вечеру хозяйкой дома затапливается печка, пекутся блины и приготовляются 
кушанья. Хата чисто выметается и высыпается желтымъ пескомъ, столы и лавки 
чисто смываются. Все члены семьи умываются, надеваютъ чистыя рубахи и, когда 
ужинъ готовъ, садятся за столъ. На «покуци» 7) занимаете место хозяинъ, по правую

Сообщеше г. В. Ляховскаго.
а) Крыжи.
*) Прикладъ — деревянный брусокъ въ длину могилы или камень съ иадиисью: имя, 

фамдои, время рождешя и смерти. На нЪкоторыхъ прикладахъ подъ надписью находятся 
узлы <*». Объ этихъ уэлахъ говорится, что они развяжутся въ день страшнаго суда.

4) Рубленое тЬсто.
') Канонъ—кушаньо изъ раэсыченнаго моду съ калачами («абаранками»),
*) Въ дни дзедоу теперь дозволяется работать, но было время, когда старухи воздер

живались отъ пряжи и шитья.
7) Красный угодъ.
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сторону его сыновья по старшинству, а по левую хозяйка съ дочерыш, прн чемъ хозяйка 
садится такъ, чтобы удобно было вставать изъ за стола и подавать кушанья. Ивогда 
роль хозяйки исполняегь старшая дочь. Когда всеми места заняты, зажигается «гром- 
ничная свечка», или «громнвца» *), заранее принесенная изъ «вамбры» 2), ставится на 
столъ канонъ, все встаютъ и, обратясь къ «абразбмъ» (нконамъ) чнтають молитвы за 
уиершихъ, а затемъ садятся «Госпад&рь берб лбжку, хрисцицца, чбрпае три р£за 
канбну н гавбридь: «вечная пАмець, вечная пАмець; вЬчная памець»! *) Хозяинъ 
ложку пвредаетъ жене, жена старшему сыну и т. д. Всяый черпаетъ тольво три раза 
канону и говорить три раза вечная память. Чтобы не былъ нарушенъ обычай, мать, 
передавая ложку, загЬчаетъ: «вы, дзетки, бериця па трбшки, па аднаму кусочку аба* 
р&нка, бо па многу не гадзидда». Когда канонъ съедеиъ, свеча тушится. Иодають водку. 
Хозяинъ наливаетъ рюмку и обратясь къ жене («пьё да жбнки») говоритъ: «Ну, жбнва, 
будзь здарбва; дай намъ, Боже, здарбуя, а нашимъ, небощпкамъ (покойннкамъ) Царства 
Неббснае; нехай ены на томъ сведи спачивйюдь п намъ аттуль пр1яюць» (или «дабра 
жалаюць»). Мать иьеть къ старшему сыну н т. д. Но вотъ подошла очередь въ дочпрамъ 
и малымъ детямъ. Отецъ останавлнваегь круговой ходъ рюмки: «Еще имъ гарелки?! еще 
будзе часъ, научацца пиць!» А мать, соблюдая обычай, говоритъ: «Хиб& табе шкода 
горелки? Нехай выпыоць па трошки, таки-та сегоння дзеды>. Дается разрешено. Пьютъ 
кто немножко, а кто только губы помочить, «бо такъ негадицца не выпиць хоць трошки 
ва дзеды, дзедыбудуць гневацда». Больше чемъ по рюмке иикто не пьеть; водка уби
рается со стола и начинается ужинъ. Подаюгь: верещаку 4) съ блинами, капусту съ 
саломъ или мясомъ, лапшу съ моловомъ или мясоиъ, яичницу и въ заключено ячмен
ную 6) кашу съ саломъ.

После ужина читаются молитвы на сонъ. грядущй, все благодарить отца и мать. 
Этимъ и оканчиваются дзеды.

Посуда со стола не убирается. На столъ ставится оставппйся канонъ «для дзедоу», 
какъ говорится: «ночью дзеды в) прнходзяць хоць не есци, такъ паседзець на томъ 
месци, гдзе калисьто седзели и сами спрауляли дзеды».

Во время ужпва все должны держать себя прилично: сидеть прямо, не налегая 
на столъ, не разговаривать, младш’ю не должны начинать есть раньше старпшхъ; все 
едятъ изъ общей миски; только тому, кто ’разливаетъ дается «талброчка», (тарелка); 
мясо делится по порцш («дзелянцы») каждому соразмерно его возрасту. За порядкомъ 
наблюдаегь глава семейства. Кто нарушаетъ принятое принте, тому делается золе- 
чаше: «Седзн добре, а не то палучишь пстрнчку 7), альбо ложкай полбу и пойдзешь 
изъ-за стал&э.

8) Къ играмъ.  Въ дополнепе къ сообщеннымъ ужъ въ IV, 1891 г. 
«Живой Стар.», предлагаю еще описаше трехъ игръ.

а) Я ща р ъ д ) .  Въ Минскомъ у. 8) эта игра справляется въ Филипповку следую- 
щимъ образомъ:

На скамейке, поставленной среди избы, садится парень—ящаръ. Вокругъ него 
становятся девушки, взявшись за руки. Оне начпнаюгь кружиться н припевать:

Сядзи, сядзн, гэй, вапгь, нашъ! Вазьми сабе панну, гэй, нашъ, нашъ!
На залаци кресли, гэй, нашъ, нашъ! Которую любишь, гэй, нашъ, нашъ!

Затбмъ самъ ящаръ (его поддерживаетъ весь хорь), отвечаетъ:

*) «Громничная свечка»—восковая свеча, домашняго прнготовлешя, освященная на
Сретеше Господне (<Грамнпцы>).

3) Кладовая.
3) Канонъ едягь все одной южкой.
4) Верещака любимое белорусское кушанье. Приготовляется она наъ сала, колбасы, 

небодьшихъ кусочковъ мяса и яицъ.
*) Между кашами первое место заннмаотъ ячменная каша, употребляемая всегда 

въ торжественныхъ случаяхъ: д8$ды, свадьба, крестины н проч.
6) Подъ дведамя разумеются все покойники известной фамилш (рода).
т) Пстричка—щелчокъ
®) По сообщешю Н. П. Домидовича.



Об, люблю-жъ Коську, гей, нашъ, У шауковумъ паясочку, 
нашъ!

Што J  русуой каснцы (прип$въ по- У рудьвяномъ вяночку. 
вторяется)

У залатуой прасьдиды,
Названная дЪвушка подходить къ парню и отдаетъ свою какую нибудь вещипу. 

Парень уступаете и'Ьсто другому, тотъ снова дЬлаете выборъ и т. дал-fee, пока не вы- 
беруть всЬ участвующее ce6i паръ.

По окончанш выбора, парень бывпой первымъ ящаромъ, садится у сгЬны. Де
вушки становятся въ рядъ у противоположной сгбны и взявшись за руки, идутъ къ 
ящару съ пЬснёй:

Ой, ящару, паночку, Да вяночикъ завивала,
Прашу оддаць вяночку Па край иори хадзнла,
Красный Марыськи, Да красачки зьбирала,
Што у русуой касицы, Да у садочку саджала,
У зададенькой прасьдицы, Нрыгарщнжи наливала.
У шаУковымъ паясочку, —Расьдедя, красачки, тонки высоки,
Даурудьвянуомъ вяночку. На лисьдяйка широки,
Да яна нуочанку няспала На карення- -глыбоки.

Ящаръ, по окончанш нЬсни отдаетъ вещь по принадлежности и удаляется, усту
пая м4сто другому, и такъ дал$е, пока не возвратятъ всЬхъ вещей.

Въ Мозырскомъ и РЪчидкомъ у̂ здахь эта игра известна почти безъ изм%-
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6) Танедъ «подушачка» е). Составляется кругъ изъ д'Ьвидъ, одна входить 
въ него и поетъ:
Подушачка, подушачка, мая пухавая! Бедная мая галованька—одна спади легла!
Малодачка, малодачка, мая маладая! Бы̂ -жи̂  да ннма, да notxay ва рйчку,
Каго люблю, каго люблю, — таго й па- Кабъ выдала,—што утапв̂ ся, паставила-бъ

цалую свечку,
Надушачку пухавую таму й падарую! Ой жальжа мн-Ь, што ня вярнецца, 
БыУ-жи?, да нима, да natxoyfi да лигина, Падушачка пуховая—пяревярнецця!

Остальныя ей подтягиваютъ и плавно тандуютъ круговую, то раскачиваясь верх
ней частью туловища, то прнхлопываюгь на мЬсгё. По окончанш нЬсни стоявшая въ 
кругу беретъ одну изъ дЬвушекъ, остальныя становятся также въ пары и вачинаютъ 
тандовать «крудшку». Потомъ дЬвушка, тандовавшая съ запевалой, входить въ 
кругъ,—и снова повторяется та же игра.

Игра повсегЬстно известна въ БЬлоруссш. Народная музыка знаетъ особые мо
тивы для зтой игры, также называемая «подушачка». Т'Ьлодвижешя тандующихъ сна
чала м$рны и плавны, но ири «крудшк’Ь)' танедъ носить бурный характеръ. Вообще 
весь танедъ носить орпастичесмй характеръ, и повндимому, сроденъ съ игрой «поду
шечка» на Дону.

Калодачка ж). Посреди пзбы ставятъ колодку, или заслонку (доску, кото
рою заслоняется печь). На нее садится одна изъ дЬвушекъ, остальныя стоять вокругъ 
нея и поюгь:

На гары мпкъ, макъ, Золотая иаковочка!
А у пароли такъ, такъ! Ци nacnty макъ?
Бедная мая галовачка,

Сидящая девушка, когда пропоютъ первый разъ пЬсию, говорить «пасЬяла!», во 
второй разъ—«узышоу», въ третей—«дьвиде!» и въ четвертый—«nacnty!». Какъ



только она скажетъ последнее, остальныя девушки бросаются къ пей п начинаютъ 
щпаать з).

9) В е ч о р к и ,  и г р и щ а ,  в з г л я д ы  на ц еломудр1е  д е в у ше к ъ .  Усло- 
в1я крестьянской жизни далеко не препятствуютъ знакомству и общешю молодыхъ лю
дей обоего пола. Прежде всего они сталкиваются во время деревенсвихъ празднеству 
для совершешя Купальскихъ, Троицкпхъ п др. обрядовъ, во время летнихъ хороводовъ, 
пгръ; зимою—на вечоркахъ, имеющнхъ более интимный харавтеръ.

Труднее свести знакомство парню п девушве пзъ различныхъ селъ. Для по
следней n tли служатъ «хвэсты» храмовые праздники соседпихъ церввой. ЗатЪмъ сл'Ь- 
дуютъ «прощи», места считаюпцяся священными въ глазахъ окрестнаго крестьянства» 
Теперь на мёсте прощи находится икона, врестъ пли «капличка», часовня. Эти пред
меты стоять надъ колодцемъ, ручьемъ, источникомъ, а иногда прямо въ глухомъ лесу, 
въ роще. Водные источники считаются священными: больные сходятся ихъ пить, 
омыть больные глаза, части тбла. Прощи всегда въ глухомъ месте, въ лесу, среди 
болота. Прощи теперь носятъ имена хрисланскихъ святыхъ, празднпковъ, во время во- 
торыхъ туда и сходится окрестное крестьянство помолиться, приглашаютъ священника 
и т. д.

Иногда прощи встречаются вблизи старинныхъ кладбищъ. Особенно интересную 
прощу въ последнемъ роде я встретилъ въ Пинскомъ у., оволо с. Поречья. Среди 
обширнаго болота, по воторому теперь еще проведена дорога, стоить, недалево отъ до
роги колодецъ, покрытый навесомъ; подъ навесомъ старинная икона св. Николая. 
Кругомъ—знаки усерднаго поклонеия: куски холста, кисеи, навешанные на икону и 
столбы, почерневпие отъ времени. Черезъ дорогу—обшпрный отлогй курганъ, почти 
несомненно искусствен наго пронсхожден1я. На кургане старинная дубовая церковь 
(простой срубъ, покрытый соломой, такнхъ церквей еще не мало въ Пинщине), а вру- 
гомъ старинное кладбище. На большинстве могилъ стоять прямо плохо обделанные 
камни и только на немногихъ каменные кресты; несколько более иэящныхъ камев- 
ныхъ плнтъ указываютъ своими надписями, что въ прошломъ веке здесь хороннлн 
свои остаикн соседме помещики. Местность эта, вообще, очень пвтересна.

Собираясь на эти прощи, парни и девушки различныхъ селъ 8аводятъ между 
собою знакомство. Бще есть случай для подобныхъ знакомствъ—это деревенсше «кяр- 
маши», ярмарки, не менее, вавъ н фесты и прощи, посещаемые оврествымъ крестьян- 
ствомъ, частью более изъ любопытства, чемъ по торговой нужде.

Присмотревшись разъ другой на фестахъ, кирмашахъ, прощахъ, въ девушке 
изъ соседней деревни, парень старается пробраться въ среду парней ея деревин, 
чтобы потомъ прпнпмать учаспе въ вечернихъ зимнихъ собрашяхъ молодежи. Парив 
неохотно пусвають на свои вечорви парней изъ соседнихъ деревень, особенно если 
заметить въ немъ желаше ухажнвать за врасивой, веселой девушвой, до воторой най
дется немало охотнивовъ и въ своей среде. Средствомъ добиться благосвлонности до» 
ревенсвихъ парней служить водва, угощеше. Сосёдсюй парень разъ другой ианимаетъ 
«музыку» на свой счетъ для всей молодежи и пр. Но и заручившись соглаюемъ парней, 
парень изъ соседней деревни не всегда гарантированъ отъ непр1ятныхъ столкновеюй, 
а потому часто собираются ходить на вечорви парни соседней деревни гурьбой, м 
тогда надеются больше на силу. Бываютъ и серьезныя побоища. Для девушки это 
считается большою честью, если къ ней ходятъ парни изъ сосёднихъ деревень, 
такъ что оне относятся благосклоннее къ посдеднимъ, чемъ къ своимъ. Слёдуетъ 
еще заметить, что ловив соседсше парни, въ своихъ сношеыяхъ съ девицами сосед* 
ней, особенно отдаленной деревни, легко доводить дело до интимныхъ отношешй v 
затёмъ повидаютъ свою возлюбленную. Расчетъ тотъ, что такому парню легче увер
нуться отъ женитьбы: его родичи, несвязанные ничемъ съ родичами пострадавшей, яе 
обратятъ на это внпмате; самому парню не придется сталкиваться потомъ съ роди
чами девушки, терпеть обычныхъ въ такихъ случаяхъ неприятностей и пр.; навонець, 
и родственники девушки менее охотно берутся защищать ее: предпочесть своихъ
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парней чужому, да еще не устоять передъ ними, считается черезъ чуръ зазорнымъ, 
такъ что отъ нел и своп отворачиваются.

Бодышя седа делятся на «кутки» (концы) н каждый кутокъ составляете, свою 
компанш для игрнщъ и собранШ. Отношеше между куткамп такое же, какъ н отпо- 
шеше между соседскими деревнямп. Иногда разделеше замечается не только по кон- 
цамъ, по и по общественному положенш. Въ одномъ болыпомъ селе Пинскаго уезда 
(с. Выгоношты) я заметнлъ большой антагоннзмъ между куткамп. Изъ )>азговоровъ 
выяснилось, что причина лежала въ экономпчсскомъ положенш крестьянъ. Одна часть 
села— земледельцы, люди зажиточные, строго прндерживаюпцеся старинныхъ поряд- 
ковъ; они не ходятъ въ сплавь. Другая часть — бурлаки, расппвппеся и забросимте 
землп, бедная п несчастпая часть паселешя, целпкомъ находящаяся въ рукахъ евре
евъ. Замечу, что въ Ппнскомъ у. везде таше контрасты, п замечается сильвый анта- 
гонизмъ между обеими частями нассленш. Это отношеше «хозяино^» къ бурлакамъ 
перешло и къ детямъ техъ п другихъ, проводящнхъ усердно эту вражду на своихъ 
сборищахъ.

Собрашя молодежи бываютъ летшя и знмшн. Летшя не представляютъ ничего 
особеннаго. Кроме дней Тронцкихъ, Петровскихъ, Купальскнхъ, зажпвочвыхъ, которыя 
связаны съ известными обрядами, молодежь собирается по вечерамъ праздннчныхъ 
дней где нибудь на завалинку или на колоды; девушки садятся въ кругъ, поютъ 
песни, а молодые люди стоять поодаль, перебрасываются съ ними шутками, остротами 
и пр. Когда девушки расходятся по домамъ, ихъ сопровождаюсь пары п. Летомъ 
крестьяне редко спять въ нзбахъ, разве старики, спятъ же обычно на сеновалахъ, 
въ сеыяхъ, въ сараяхъ. Парень, сопровождавший девушку, съ которой «любится», 
обыкновенно и подначевываетъ съ нею где— нибудь на сеновале.

Въ болыше праздники, когда молодежь собирается вместе нзъ целой деревни иди 
кутка, устраиваютъ танцы, хороводы, сопровождаемые песнями. Хороводныхъ летннхъ 
песенъ очень много и содержаше ихъ разнообразно. Несколько десятковъ ихъ записано 
и мною. Несколько другой характеръ носятъ зимн1я собран1я молодежи. Оне прежде 
всего различаются на «игрища» и на «вячорки»; последшй соответствуютъ великор. 
посндедкамъ и малорус, вечерницамъ.

Игрища—это бодышя сборища молодежи, бываинщя обычно въ болыпья празд
ники, на Рождество, масдяиницу и др. На игрище приглашаютъ музыканта со скрипкой 
или гармошей, 8 иногда и другаго еще съ бубномъ; музыканту платятъ за вечерь 
рубля полтора; но бываеть и такъ (въ Нозырскомъ у.), что музыканту платить 
отдельно каждая пара, вступающая въ танецъ, копебку—две, а подъ городами и 
по пятачку. Деньги на музыканта, равно какъ и на всяше друпе расходы парни 
собнрають между собою. Местоиъ собрашй служить изба какого вибудь хозяина, иди 
же (въ последнее время чаще всего) — корчма. Въ селахъ, куда еще не проникла 
«цивилизащя» танцуютъ «лявониху», «бычка», «подушечку» и др., а въ подгороднихь 
селахъ встретите и «кандреля», «вальца». Парни угощаютъ между танцами девушекъ 
медкомъ, конфектами, а въ уголкахъ и щипками. Сюда же собираются и старпие: погла
зеть, покалякать. Въ углу ребятишки и подростки нодражаютъ взросдымъ: танцуютъ, 
угощаютъ другъ дружку и пр. Подобныя игршца кончаются однако зачастую очень 
печально: иодвыпнвппе парни заводятъ между собою ссору, не обходится иногда бе8ъ 
серьезной драки.

Совсемъ другой характеръ носятъ «вячорки», съ более интимнымъ харавтеромъ.
Оне устраиваются такимъ образоиъ. Въ начале зимы, вернее осенью, девушки 

сговариваются съ какпмъ вибудь хозяииомъ о разрешен» имъ у него собираться. 
Выбираютъ избу побольше, а хозяина попокладистее, чтобъ не мешалъ молодежи. 
Платы за избу ни хозяинъ, ни хозяйка не получають, но зато при всякомъ случае 
молодежь старается угощать ихъ. Иногда, если не находятъ постоянной избы, то пере
ходить каждый вечерь отъ одного хозяина къ другому.

Деревеньки въ Ведоруссш маленьшя, а потому вся молодежь легко собирается
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къ одному хозяину. Если не вмещаются, или не поладятъ,—делятся по «куткамъ» и 
образуется несколько кдубовъ.

Вечеръ начинается очень чинно. Девушки приходятъ съ «кужалемъ» и прядутъ, 
тихо расаевая. Иногда старушка разсказываетъ имъ сказки. Но вотъ гурьбою ввали
ваются парнп. Начинаются шутки, балагурятъ, «жартуюць». Парни подседаютъ къ 
девушкамъ, дело не обходится безъ обнпманШ, поцелуевъ, щипковъ. Вообще, известная 
вольность въ обращенш на вечоркахъ не только допускается, но даже требуется обы- 
чаемъ, признается закономъ, и девушка можетъ быть исключена изъ собратй, если 
черезчуръ усердно сопротивляется обычнымъ шуткамъ. Впрочемъ, не* нужно думать, что 
шутки эти и вольности заходятъ слишкомъ далеко, или принимаютъ не совсемъ удобный 
видъ. Одинъ изъ местныхъ наблюдателей, г. Ярмаковичъ, сообщаетъ мне изъ Мин- 
скаго у. факты, которые впрочемъ намъ приходилось наблюдать и въ Речвцкомъ и 
Мозырскомъ у. На вечоркахъ не существуетъ разницы между богатымъ и беднымъ 
пар немъ, красивымъ и безобразнымъ. Все одинаково равны. Самый бедный и самый 
некрасивый можетъ подсесть къ красивой и богатой девушке, шутить съ нею п пр., 
независимо отъ того, спмпатпзируетъ лн она ему или нетъ. На вечоркахъ подседаютъ 
къ девушкамъ и шутятъ пе только парни, съ которыми оне «любятся», во кто съ кемъ 
придется. Девушка не д о л ж н а  оскорблять парни ударомъ, грубымъ словомъ и пр., 
она не можетъ также не допустить парня подсесть къ ней.

Эти замечайifl очень важны, потому что въ обычное время, въ отношетяхъ п 
сближен1яхъ молодежи заметна разница экономическаго состояв in ихъ отцовъ. Далее, 
девушка не на вечоркахъ ни за что не позволить парню даже самыхъ невинныхъ 
заигрыванй, даже парню, который ей нравится. Брань, негодовав ifl п удары увесистой 
девичьей ручки будуте въ ответь смельчаку. На этотъ счетъ белорусшя девицы 
очень щепетильны.

Интересенъ способъ выражена взаимной симпатш молодыхъ людей. Они неза
метно пожимаютъ другъ другу рукп, и это пожаре, наз. «подашемъ», равносильно 
клятве въ любви.

Такъ проходить время до поздней ночи. Но иногда мирное течете вечера изме
няется. Девушки приносять съ собой закуски: сало, хлебъ, крупу. Парни съ своей 
стороны прнкупають сластей, водку, призываютъ «музыку», а иногда являются музы
канты и изъ ихъ среды. Мало по малу мирная беседа сменяется музыкой н танцами.

Вечорки кончаются поздно. Въ некоторыхъ мЪстпостяхъ заводе нъ обычай, что 
девушки, или по крайней мере, некоторыя (напр, свояченицы хозяйки) остаются тутъ 
же на ночь, принесши предварительно сюда свою постель. Парней девушки шутя из- 
гоняють изъ избы, но, когда потушатъ лучину или лампу, они понемногу снова по
являются въ избе и ложатся съ теми, съ которыми «любятся». Если девушки расхо
дятся по домамъ, то н тогда не отказываются отъ совместнаго спанья. Парень прово
жаете девушку; она входить въ избу, где уже все спять, ложится поближе къ две- 
рямъ и чрезъ некоторое время, уверившись что все крепко спять, впускаете въ себе 
парня, который передъ разсветомъ, конечно удаляется.

Разумеется, родители девушки п парня хорошо знаютъ объ этихъ подночевыва- 
тяхъ: домашннмъ не разъ приходится и слышать, какъ девица впускаете парня, и 
заставать его не успевшимъ уйти. Но они вовсе не препятствуютъ дочери, стараясь 
лишь предупредить последств1я. Нередко встретить, что и два, а не то н три парня 
разомъ ухажнваюте за девицей, подначевываготъ съ нею вместе, если можно, или по 
одиночке.

Но было бы большой несправедливостью думать, что это совместное ночеванье 
ведете къ непр1ятнымъ последствЫмъ. Конечно, теперь порядки значительно изме- 
нивппеся, основы старой бытовой жизни сильно поколебались, я жалобы на потерю 
целомудргя девушками раздаются все сильнее. Но это след<тгае уже новыхъ веянй. 
Но зато тамъ, где новыя веян in сильны, и сами вечорки изменили свой начальный 
характеръ. Татя открытия подначевыватя вышли изъ обычаевъ, преследуются род
ственниками. Въ подгородннхъ селахъ, если парень ходить къ девушке по ночамъ, то
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изъ этого ничего не выйдетъ хорошаго. Но описанный видъ вечорокъ я встречалъ въ 
очень глухихъ иЬстахъ Минской губ., въ Речицкомъ, Мозырскомъ, Пинскомъ уЬздахъ. 
Имею также аналогичный описатя изъ Минскаго у. Дурныхъ последствШ отъ вечо- 
рокъ не бываеть. Крестьяне сиотрятъ на посещено ихъ детьми вечорокъ какъ на 
обрадъ, уставовленный дедами и потому требуемый обычаемъ. Сидя вечеромъ въ крестьян
ской изб*, можно подметить, какъ сейчасъ после ужина или даже до него мать всу- 
негь въ руки дочери «кудзелю», кусокъ хлеба и сала и выправить на вечорки. Хож- 
ден1е девушки На вечорки считается однимъ изъ требоваий обычая, столь строгнмъ 
что нарушить этотъ обычай решаются лишь въ иодгороднихъ селахъ. Мать будеть серьезно 
огорчена, если ея дочь не хочегь посещать вечорокъ, если къ ней не ходятъ спать 
хлопцы; напротивъ, будеть польщена вниманеиъ ихъ.

Наши вечорки, какъ великорусски посиделки, беседы, малоруссме вечерницы въ 
своемъ обрядовомъ значенш сводятся въ иереживаншиъ этого первобытнаго гетеризма. 
После того, что сделано въ науке объ этомъ вопросе, едва-ли можетъ быть сомнете 
въ такомъ этнологическомъ значеши и белорусскихъ вечерокъ и).

Въ практической повседневной жизни вечорки имеютъ не менее важное значене. 
Блнзия отношена молодыхъ людей обоего пола препятствовали развито взгляда на 
женщину, вавъ на существо низшее, подчиненное мужчине. На вечоркахъ п игрищахъ 
оба пола не только равны, но девушкамъ отдается предпочтете во всехъ отношеншхъ 
Парень обращается съ девушкой, какъ съ равной себе; женившись онъ сохраняетъ 
то же отношеше и въ своей жене. Въ саиоиъ деле, женщина въ белорусской семье 
занимает очень высокое положено.

Но не верно было бы думать, что сближетя молодыхъ людей обоего пола всегда 
ведуть въ браку ихъ. Въ последнее время, конечно порядки изменяются: парень тре- 
буетъ, чтобы батьки слали сватовъ къ той девушке, съ которой онъ «любится». Въ 
малой семье, где всянй работникъ очень дорогь, где чувства родителей къ детямъ 
имеютъ больше простора въ своемъ развит», молодые люди достигаютъ своихъ требо
ванШ. Но въ болыпихъ семьяхъ, где обицй режимъ стоить выше чувствъ, где подчи- 
вене отдельнаго члена «хозяину» (большаку) сильнее,—тамъ еще и теперь парня 
женятъ, а девушку выдають замужъ, мало справляясь съ ихъ желанами. Обрядовое 
значен1е вечорокъ выступаеть и въ этомъ случае: въ более глухихъ селахъ, где сохра
нилось еще много болыпихъ семей, семейныхъ общпнъ, вечорки, какъ и все обряды, 
строго выполняются. Но именно здесь.то бракъ всецело находится въ рукахъ старшихъ 
членовъ. Напротивъ, въ подгороднихъ селахъ, где народились уже новыя услов1я 
жизни, где вечорки потеряли обрядовое значене, где на совместное спанье сиотрятъ 
косо, потому что оно добромъ не кончится,—здесь то бракъ совершается по желанш 
молодыхъ людей.

Я всегда интересовался вопросомъо свободе выбора брачной пары и при всякомъ 
случае разспрашивалъ особенно старухъ и пожилыхъ, объ пхъ выходе замужъ. Бывали 
счастливыя совпаденя, вогда сваты приходили отъ парня, съ которымъ девушка «лю
билась», но и это объяснялось сторонними соображешями родителей обеихъ сторонъ. 
Но большею частью мне приходилось встречать обратное: вопроса о желанш или неже- 
ланш не только никто не подымалъ изъ родныхъ, но н сампмъ молодымъ людямъ онъ 
не приходилъ въ голову.

И старухи и пожилыя выражають удивленie по поводу современныхъ порядковъ, 
по поводу требоваий молодежи. «За насъ того ня було», говорять оне.

Последн1я наблюден» дають возможность утверждать, что еще летъ 20 —  30 
тому назадъ заключено брака, выборъ жениха или невесты, находился всецело во 
власти родителей и старшихъ въ семье.

Въ заключено прибавлю несколько словъ о взгляде народа иа целомудр1е до 
брава. Въ настоящее время, конечно, народный воззреня на етотъ счетъ сильно по
шатнулись. Но все таки цел ому д pie оть девушки требуется безусловно. Посадъ невесты 
во время свадьбы исполняется повсеместно. Девушка не сядетъ иа посадъ, не осквер
нить этого священнаго места (дежа или «услонъ», скамейка, застланная вывернутымъ
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кожухомъ) и обряда, если потеряла целомудр1е. Даже если женихъ здесь же объявить 
себя внновникомъ несчастен, то н тогда невесте не избежать упрековъ, брав и, слезь 
матери, ув'Ьсисттъ, прощальныхь нобоевь очда. И все таки только время сиываетъ 
позорь съ самой невесты и ея семьи. Въ н'Ькоторыхъ м'Ьстностяхъ посадъ бываетъ до 
дерковнаго венчашя (более древнШ вндь его), въ другихъ—после. Въ первомь случай, 
если девушка не сЬла на посадъ, женихова сторова немедленно уезжаете (если, ко
нечно, женихъ не принимаете на себя вины) съ бравыо п криками, съ требовамемъ 
возвращешя убытковъ, платы за потерянное въ проволочкахъ рабочее время и пр. 
Если посадъ бываете после в£нчан1я и девушка не сядетъ иа посадъ, то все сва
дебные обряды прекращаются и гости расходятся. Въ редкихъ случаяхъ женихъ, если 
онъ не виноватъ, забираетъ молодую тотчасъ къ себе. Горавдо чаще, что габнраетъ 
онъ ее только черезъ нисколько дней, поел* долгихъ переговоровъ, увещанШ. Часто 
атимъ случаемъ пользуются, чтобъ вытребовать у стороны невесты побольше подарковъ, 
приданое, денегь. Мне известны случаи, когда повенчанные молодые люди начинали 
сожительство лишь спустя нисколько месяцевъ, даже полгода после венчанЦ когда 
уляжется взаимная вражда.

Очень замечательно, что целомудрие до брака требуется и отъ парня. Посадъ 
жениха еще сохранился въ свадебвомъ ритуале бблыней части Белорусом; женихъ 
также не имеете права сесть на посадъ, если не целомудренъ. Въ Минскомъ, Игу- 
менскомъ, некоторыхъ местностяхъ Речндкаго у., а вероятно, и во мцогихъ другихъ 
местахъ Белорусом (точныхъ сведен^ не имеется), требовамя на втотъ счете очень 
строги. Въ Минскомъ у., напр., невеста можетъ отказаться отъ вступлен1я въ бракъ, 
если женихъ не сядетъ на посадъ (свед. изъ Ново-Свержевской вол.). Въ Игумен- 
скомь у., записывая песни, я сталь распрашивать моихъ разскащицъ объ атомъ.— 
«Цяперь ня вельмп на гэта глядзядь, яде, якъ бы дауней, дыкъ ня павязди бъ ня- 
весту да дерквы»,— получилъ я въ ответе.

Таковы взгляды более консервативной части населейя Минской губ.
10) « П р и п е ^ к н »  во в р е м я  т а н ц е в ъ  и игръ.  Ниже я привожу неболь

шой сборникъ припевокъ которыя поются крестьянами во время танцевъ н игръ. Та- 
кихъ припевокъ въ Белоруссии очень много. Оне не имеютъ определен наго времени иди 
обряда, при которыхъ-бы пелись, но поются во время летнихъ танцевъ, хороводовъ, 
веселыхъ игръ, не имеющихъ своего круга весенъ, изъ обрядовъ— на родинахъ, кре
сти нахъ, после брачной ночи иа свадьбахъ. Поюгь ихъ преимущественно замужнм жен
щины.

Подобнаго рода песенокъ мы ваходимъ не мало въ уже издан ныхъ сборникахъ 
(Романова, Шейна, Радоски и др.), но я старался выбрать изъ моего собрашя лишь 
таюя которыхъ нетъ среди изданныхъ. Особенность ихъ та, что все оне не лишены 
фаллизма. Конечно, это непр1ятно действуете на слухъ читателя, но для изеледова- 
теля подобнаго рода песни (къ сожаленш, ихъ часто пропускаютъ собиратели) должны 
представить важный матер1адъ.

N  1.

Uxay, ехау,—
Чаму ка мне ни satxay?

У мине сени, хата,
У мине жинка зуховата.

№ 2.
Ахъ, ты Сидоръ макацбръ! Якъ паверня, баба пердня;
На парози бабу цбръ. Якъ пацисня,— бабадрысня.

№ 3.

Грай, грай, мувыка, 
Капъ я поскакала;

Купи, милы, чаравичкп, 
Капъ я цатаптала.
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№ 4.
Раня, раня!
Перья ни драня!
На што мн* драци,
Кали не съ кииъ спади.

Стары, стары!
Гани вала,— 
Стары растагнауся.

Ивъ я была мала, 
Зъ манаю спала;
А циперъ я велика, 
Трэба мне чалавека.

№ 5.
Стары, стары! 
Лезь на бабу,— 
Стары разсмяяуся.№ 6.

Икъ я была мала,
Мине мама калыхала;
Я икъ стала подрастаци, 
Стали хлопцн калыхаци—
Ту у калысци, ту у каробцы,

Ту у гумеицы на саломцы.
Альбо шъ мине калышеця
Альбо шъ замужъ вы меня вазьмеця,
Альбо шъ на паперы выпишеця.

№ 7.
Гопъ, мае таукачыки, 
Гопъ, мае дубовые!

Икъ хадзили тры—чатэры, 
Дакъ ничога ни зрабпли;

Ка мне дзякъ прыхадзиу, 
Решата пнрагоу прынасиу;

Семъ готъ валнлнся, 
Пакиль у ступи сабралися.№ 8.
А циперъ жа адзннъ ходзиць, 
И спадннца ни сыходзиць.

№ 9.
А я яму дала гаршокъ масла, 
Капъ цалавау часта

№ 10.
Ка мне капоу сынъ прыхадзиу, Ту я пъ за имъ паиавала: 
Пать крысомь чаравнчкп прынасиу Енъ бы торбы наспу,
А я дурна была,
Яму ганьбу дала,
Капъ я ганьбы ни давала,

Енъ бы хлеба прасиу;
А я пъ К1Я надавала, 
СаОакамн пъ заскавала.

№ 11.
Поскакала пъ казачка, 
Да баюся мужычка,

Паненачка, мае сэрца! 
Падыдзи падъ акенца,

Мой мужъ ня великъ, 
Да скакаць ня велпць.

№ 12.

Падыми кашульку, 
Пакажы зязюльку.
13.

Добры вечаръ! гаспадыньки, прашу васъ, 
И ни зайшла мая курачка да васъ?
У маей курачкп жоута перья и чубокъ 
И на ношцы касмычокъ.

Да хадзила мая курка па начы, 
Да злавнлн яе панпчы,
Да загнали у кутокъ,
Абарвали жоута перья Die чубокъ.
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№ 14.

Дзяучата!
Котора зъ васъ начата?

Выскачкда зъ дябяды— 
Здраствуйця, дзяуяаха!

Па саломи качалася, 
Мне ничога ни стал ася

Катора не, 
Нясеця миё.

JS 15.

Семь готъ бш а у лябядзё 
И ще нн начата.

J6 16.

Я но шъ тод сена 
Мине зьела,
Маё дела папаунела.

№ 17 .

Паненачки, мае милы! 
Падрантвели мае жилы,
Ня такъ жилы, кань суставы.

Скпну штанэ, лягу зъ вами, 
Скину штанэ и сарочку, 
Лягу зъ вами у халадочку.

Пасею я репку 
Ни густу, ниредку: 
Расьци, мая репка, 
Ни густй, ни редка! 
Пайду я рана,

А я роду ни такога,
Какъ любила абы якога;

На вулицы скрыпка грая, 
Мине мади гулядь ни пуская. 
— Пусьди, маци,: погуляци,

Свиньпя У репи (2), 
Парасята~у гряэццы;—

Антонъ харошаиысн 
Казу вядзе за рожаньки;

Антонъ харошаиькн, 
Мантонъ кароцяньки;

№ 18.

Мая репка рвана; 
Пайду я па начы,
У маёй репцы паничы; 
Пайду я ёще,
У маёй репцы цёща.

№ 1 9 .

А я роду ацецкаго, 
Люблю сына купецкаго.

№ 20.

№ 2 1 .

№ 22.

№ 23.

Будзяшъ сабе зяцямаци, (мець)  
Нн такога, ни сякога,
Кавалера ааладога. ‘)

А мувыка пязъ языка 
Каля дзя^чатакъ миецца.

Каза ни даецца, 
Антонъ валачецца.

Вецеръ падзимая, 
Мантонъ падымая.

*) (Ср. вар. ШеЯнъ, Мат. L 549, М 682).
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№ 24.
Казн? тата: казу дамъ 
И зъ маленькихъ казеняхъ;

№ 25.
Зъ Богамъ, хлопцы, въ Богамъ, 
Заткну^шы сраку рогамъ,

№ 26.
А мой жа стары нябожа!
Капъ ты пажёръ, дай Божа;
А я шь паша гуляцп,
Маладога шукаци.

№ 27.
Отары старычокъ,
Пашы? баби ка^пачокъ!

Л  28.
А мой жа Антончыку!
А што |  цпбе на кончыку?

№ 29.
Я гарэлкн ни пила,
Мне меду дайця;

№ 30.
ДзяУчыначка дипиначка,
Харошага стану!

№ 31.
На ганку стаю,
Слёзы котяцца;

№ 32.
Ци я такая урадзилася,
Ди мая такая доля?
Пашла пъ замужъ за старога,
Барадою коля;

№ 33.
Кали любишь, люби разьня;
А ня любишь—идзи, бдазьня—

№ 34.
Ой, той жа мне ни да душы,
Што ходзпць у кажуси;

г) Ср. вар. Шейнъ, Мат. L 548, № 673).

Будзямъ казу даици, 
Будзямъ хлопца^ павци.

Той рогъ съ табакаю,
А вы бягайця ва сабакаю.

А на што мне малодшы, 
Кади стары харошшы: 
Енъ паедзя, пакиня, 
Прыехаушы, абдымя.

И нашыУ, и надзеу, 
И на бабу паглядзеу.

Задатая будавачка,
Для паненачакъ забавачка.

Я на сына заступила, 
Мине паважайця.

Няхай цибе хлопцы любяць, 
А я пярастану.

Дзя^ке замужъ идуць, 
И мне хочацца. ‘)

Ой найду я ва такога, 
Што ни мая вуса;
Енъ мине пацалуя,
А я засняюся.

Ня задавай сэрцу туги,
Ня возьмяшъ ты—возьмя други.

Ой, той жа мне спадаба?ся, 
Што У гузички ушпиля^ся.
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Кароцяныси Станислав 
Ты ка У, тыкаУ, на досгаУ,

Скачы, скачы, кульгавы, 
Атъ прыпячка да лавы;

X  35.

№ 36.

№ 37.

Калодачки нн знашоУ,
Заплакав ды нашоу.

А вы дзяуке, зиайця, 
Кульгаваму дайця.

П р и ч и т ы в а н 1 е  д $ т е й  н а д ъ н а в о з н .  ж у к о м ъ .

Жучку! 
Падай n e t ручку,
Падай Met другую—
Я цибе ратую. 
Прыляциць наци,
Будзя гадаваци.
Дз$ твой домъ?

Бусялъ—клекли: 
Твоя мацп у пекля. 
Мадилася Богу,

Падъ гаУномъ. 
*Вхау панъ, 
РастаптаУ, 
Прышли дз-Ьци 
Паглядз'Ьцо; 
Прышла наци 
Паплакаци. 
Бздынь, бздынь!

X» 38.
Ды зламала ногу; 
Паляц'Ьла на тую, 
Ды зламала другую.

Иримгьчгтя.
М. Давнара-ЗапалвскШ.

а) О полочобникахъ см. Шейнъ, Матсрьялы и пр., ч. I, р. 133 н сл. и въ примЪч. 
тутъ жо и литорат. вопроса.

б) Ср. подобный обычай въ Витебской губ.; закапываюгь костп псродъ поеЬвомъ, 
Шейнъ, Biuop. пЪснн, р. 172.

в) Въ  др. м'Ьстностяхъ сохраняютъ первый снопъ, ср. Шейнъ, Biuiop. пЪени, 174.
г) Въ  другихъ м^стн. оставляють охапку ржи, Радченко, Гомельсюя п^сни, р. 

X X X I, или же кладутъ также и краюху хл+.ба, Шейнъ, Матсрьялы, ч. I, 266, 270, ср. 
«завивашо бороды», Шейнъ, Бйл. п., 176.

д) БЪлоруссше варьянгы игры см. Шейнъ, Магерьялы, ч. I, р 111, пЪсни вар. у 
Воронова, В-Ьлор. п1>енп, р. 81; отдаленный великор. вар. у Терещенки, Быть русск- нар., 
IV , 290— 1.; о иринЪв'Ь «ящеръ» ср. Потебня, объясн. малор. и н1,кот. сродныхъ пЪсенъ, 
р. 27 и сл.,—зд^сь же указ. сродныхъ малор. и великор. вар.

о) БЪлор. вар. ср. у Ш ейна, Мат., ч. I, 546, Киркоръ, въ B f.cm  Русск. Геогр 
общ., 1857 г. кн. IV , р. 286, Романовъ, Бклор. сборн., в. I, р. 285, Л* 210, воликор.—у 
Терещенки, Быт., IV , 185. В ь  указ. вар utcua кончается словомъ «подарую».

ж ) Ср. у Радченко, Гомельсшя пЪсни. p. X X V III в 45.: великор. вар., Терещенко.
IV, 27.

з) Приведенный игры относятся къ пероживашямъ первобытнаго гетеризма; съ этой 
стороны празднования «подушечки» на Дону разематриналъ проф. Смирновъ, Очерки сом, 
отнош. по обычному праву русск. нар., Юридич B tc m , 1877; Л* 1, р. 62—63. О внач. 
игръ и танцевъ съ этой стороны см. Kulischer. Dio gesclilechtliche Zuchtwahl, въ 
«Zeitschrift far Ethnologic». 1876, и 2, p. 142 и с.тЬд.

и) Этнологическое эначеше посид'Ёлокъ основывается на выводахъ о первобытном!. 
гетеризмЪ Леббока, Спонсора, Летурно, Жиро Телоиа, Ковалевскаго, Вилькена, Поста 
и др. Ср. Копалсвскш, Первобытное право, II, 28—29, Сопоставления изъ русской жизни 
приведены у Якушкина, Обычное право, в. I, Ярославль, 1875, p. V II, Смирновъ, Очерки. 
Юридич. В ., 1877, и 1, р. 52 и сл’Ьд., « L ’Antropologio», см. Волкова, 1891 г., р. 174—5 (т. 
II, № 2), Сумцовъ, Досвитки, Шевск. стар., 1886, январь и др.


